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Предисловие

При написании очередного издания «Экономикс» 
(и двух родственных книг «М акроэкономике» и 
«М икроэкономике»), лучшего по продажам учебни
ка в СШ А, мы ставили перед собой три основные 
цели. Эти цели у нас не изменились и сформулиро
ваны в приведенном ниже подпараграфе, озаглав
ленном «Фундаментальные цели». Однако в этом, 
шестнадцатом издании есть особенности, заслужи
вающие отдельного упоминания. Это издание (на 
английском язы ке) сопровождается видеокурсом 
DiscoverEcon with Paul Solman Videos’ («Откройте для 
себя “Э коном икс” вместе с Полом Солманом»), 
полностью интегрированным с данным учебником. 
Благодаря этой новинке изучение экономике пере
ходит на совершенно новый, не достижимый при 
предыдущих изданиях уровень качества и эмоцио
нальной наполненности. Новая программа включа
ет видеоуроки Пола Солмана (Paul Solman), извест
ного корреспондента телеканала Public Television, 
специализирующегося на темах экономике, инте
рактивные упражнения, тесты (программа построе
на так, что студенты, занимающиеся по ней, при 
помощи специальной встроенной системы управ
ления могут сообщать результаты своих тестов пре
подавателям, с которыми они взаимодействуют). 
Такой интегрированный подход становится новым 
стандартом изучения курса «Экономикс» и сред
ством достижения высоких результатов.

Наши читатели уже знают, какие особенности 
этой книги являются ее наиболее сильными сторо
нами. В шестнадцатом издании мы постарались их 
сохранить. Видеокурс «Откройте для себя Эконо
микс вместе с Полом Солманом» является не заме
ной этого учебника, а его интересным продолжени
ем, благодаря которому студент может слушать на
стоящие лекции по ключевым концепциям эконо
мике, причем может это делать в любом месте и в 
любое время, если под рукой есть компьютер. Те
перь студенты могут формировать экономические 
навыки и умения, отрабатывать их практически и 
сообщать в онлайновом режиме о достигнутых ре
зультатах своим преподавателям. Выбранный для

' Вилеокурс разработан Джеральдом Нелсоном (Gerald 
Nelson) из University of Illinois, расположенного в Урбана-Кам- 
пейн.

этого метод является хотя и простым, но по сути 
очень современным. Экономикс работает и здесь.

Мы особенно довольны тем, что предыдущие из
дания нашей книги смогли прочно закрепиться на 
рынке, несмотря на появление там ряда новых учеб
ников по этому же курсу. По оценкам, в настоящее 
время по книге занимаются около 13 млн студентов 
по всему земному шару. В адаптированном виде 
«Экономикс» вышла в Австралии и Канаде и пере
ведена на несколько языков, в частности, на италь
янский, русский, китайский, французский, испан
ский, португальский. Ею активно пользуются в Рос
сии и соседних с нею странах, где многие жители 
считают русский язык родным.

Фундаментальные цели
При написании «Экономикс» мы ставили перед со 
бой три основные цели:
♦  Помочь начинающим студентам овладеть основ

ными принципами, необходимыми для понима
ния экономических проблем и специфических 
тем, связанных с экономике, а также возмож
ных альтернативных вариантов политики.

♦  Помочь студентам понимать и применять эко 
номические аргументы и объективно судить о 
вопросах, имеющих отношение к экономике.

♦  Добиваться сохранения у студентов длительного 
и устойчивого интереса к экономике и эконо
мике.

Что нового и уточненного 
в этом издании?
Од^о из преимуществ написания учебника, кото
рый прошел проверку рынком, -  возможность уточ
нить текст (убрать из него устаревшие материалы 
или заменить их новыми); по-другому сформули
ровать не очень точные или слишком неоднознач
но толкуемые утверждения, которые могут привес
ти к ошибочным выводам; добавить более подходя
щие иллюстрации; улучшить общую структуру кни
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ги и усилить части, помогающие при изучении ос
новного материала. Более подробный список изме
нений и корректировок на английском языке мож
но найти на нашем веб-сайте www.mcconnelll6.com. 
Здесь мы укажем лишь наиболее важные изменения.

Д в а  подхода к макроэкономике
Очень крупной переработке подверглись гл. 9, 10 
и 11. Это было сделано с целью представить два аль
тернативных подхода к изучению макроэкономике. 
Мы знаем, что почти все преподаватели любят пока
зывать основные зависимости между доходом и по
треблением, реальными процентными ставками и 
инвестициями, изменениями расходов и объема про
дукции (сущность мультипликатора здесь представ
лена на концептуальном уровне). Поэтому все эти 
темы рассматриваются в гл. 9 «Основные макроэко
номические зависимости». После изучения материа
ла гл. 9 преподаватель может либо приступить к 
гл. 10 «Модель совокупных расходов», либо сразу пе
рейти к гл. II «Совокупный спрос и совокупное пред
ложение». Любой из этих вариантов логически не
противоречив. Поэтому преподаватели могут пропу
стить модель равновесных совокупных расходов, не 
нарушив при этом обшей логики изложения. Как и 
в предыдущих изданиях, остальная часть макроэко
номике строится на модели совокупный спрос -  
совокупное предложение.

Виньетки «Рассмотрим...»
Новым материалом в этой книге являются 32 ана
логии, примера или рассказа, помогающие лучше 
понять базовые экономические идеи, так как, во- 
первых, они изложены простым, понятным для сту
дента языком, а во-вторых, основываются на реаль
ных событиях. С каж ем, идея торговых секретов 
описывается на примере кетгута (нитей из высушен
ных и скрученных киш ок мелкого рогатого скота) и 
струн скрипки, а рассказ о доходе от уличных раз
влечений помогает лучше разобраться в идее экстер
налий общественного блага. Таким образом, эти 
маленькие вставки иллюстрируют основные вопро
сы так, чтобы их можно было лучше понять, по
скольку написаны живо и красочно.

Современные дискуссии и примеры
В шестнадцатом издании приводится множество 
дискуссий, в ходе которых обсуждаются как пре
жние, так и недавно возникшие темы. Укажем здесь 
только некоторые из них.
♦  Экономикс с точки зрения войны с террориз

мом.
♦  Динамично развивающаяся экономика Китая.
♦  Н еправомерные ф инансовы е и бухгалтерские 

действия корпораций.

♦  Взрывообразный спрос на ДРФ-проигрыватели, 
ДКД-диски и цифровые фотоаппараты.

♦  Новые предельные ставки подоходного налога.
♦  Расширение Европейского союза.
♦  Влияние потребления на ипотечное рефинанси

рование.
♦ Экономический спад 2001 г. и вялое восстанов

ление бизнеса в 2002 г. и в начале 2003 г.
♦  Налоговые сокращ ения Буша, экспансионист

ская фискальная политика и экономический рост.
♦  Дефициты федерального бюджета.
♦  С окращ ения процентны х ставок, стим улиро

ванны е дей стви ям и  Ф едеральной резервной 
системы.

♦  Дебаты о том, что целесообразнее: умелое уп
равление кредитно-денежной политикой или за
дание инфляционных целевых показателей (це
левой инфляции).

♦  Продолжающийся рост производительности.
♦  Применение эффекта масштабов производства 

(что эф ф ективнее: ком м ерческие воздушные 
перевозки или бетонные заводы нового поколе
ния).

♦  Влияние повышающихся расходов на страхова
ние на кривые издержек отдельных фирм.

♦ Стратегическое поведение как барьер выхода на 
рынок для новых участников.

♦ 10 самых динамично развивающихся и 10 самых 
быстро устаревающих профессий в США.

♦  Сближение методов получения прибыли в ком
паниях Wal-Mart и Kmart.

♦  Проблемы глобального потепления.
♦  Альтернативные подходы к антитрестовской де

ятельности.
♦  Судебный иск против Microsoft как пример ан

титрестовской деятельности.
♦  Субсидии по Закону о фермерстве от 2002 г.
♦  К оэффициент Джини как показатель неравен

ства доходов.
♦  Доля лекарств, продаваемых по рецепту, и дру

гие вопросы, связанные со здравоохранением.
♦  Крупный торговый дефицит США.

Уточненные главы  о спросе, предложении 
и эластичности

Вопросы ценовых ограничений («ценовых потолков» 
и минимальных уровней цен /  «ценовых полов») пе
ренесены из прежней 20 гл. в гл. 3, где разбираются 
спрос и предложение. Глава 20 («Эластичность спро
са и предложения») сделана более узко сфокусиро
ванной; кроме того, теперь в ней появилось место 
для новых примеров, связанных с эластичностью 
предложения, где этот вопрос показывается в исто
рическом разрезе, начиная с античных времен и на 
примере колеблющихся цен на золото.

http://www.mcconnelll6.com
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Три дополнительные (интернетовские) 
главы , включая вторую главу о спросе 
и предложении

На веб-сайте www.mcconnelll6.com можно бесплат
но получить материал трех глав на английском язы 
ке. которые не вошли в печатный вариант этого из
дания. Первая из них -  «Прикладные аспекты ана
лиза спроса и предложения* (на сайте она идет под 
названием 3Web) — является соверш енно новой. 
В ней приводятся различные примеры из реального 
мира, показывающие, какие изменения происходят 
в области спроса и предложения, дефицитов и из
лиш ков, возникающие из-за заранее устанавливае
мых цен и избыточного потребления товаров (или 
ресурсов), на которые цены не устанавливаются. 
Преподаватели, желающие более подробно разоб
рать анализ спроса и предложения, представленный 
в гл. 3, в главе .W eb  могут получить материал по 
таким вопросам, как излишек потребителя, изли
шек производителя и снижение эффективности. Две 
другие интернетовские главы -  «Экономикс разви
вающихся стран» (39Web) и «Переходные экономи
ки: Россия и Китай» (40Web), будут полезны препо
давателям и студентам, интересующимся этими те
мами. Указанные три интернетовские главы имеют 
такое же оформление, структуру и общие характе
ристики, как и главы, представленные в печатном 
тексте. Ими можно воспользоваться в формате Adobe 
Acrobat, а при необходимости распечатать. Как и в 
остальных главах этой книги, там есть рекоменда
ции для изучения, контрольные упражнения и дру
гие прикладные материалы.

Лополнительные материалы в  Интернете

Мы стараемся все больше связывать печатный ва
риант этой книги с современными интернетовски
ми возможностями обучения, используя для этого 
наш веб-сайт. Для этого в книге приводятся две 
иконки, указывающие, что по рассматриваемой теме 
в онлайновом режиме можно найти дополнитель
ный материал. Вот что можно найти на веб-сайте, 
если воспользоваться указанными иконками.

И  Найдя такую иконку на экране компьютера, 
студенты получат дополнительный материал на ан
глийском языке о графиках, представленных в инте
рактивном виде (Interactive Graphs). Разработанная 
группой под руководством  Н орриса П етерсона 
(Norris Peterson) из Pacific Lutheran University, эта 
интерактивная часть демонстрирует основные гра
фики; кроме того, здесь даются задания студентам 
по смещению графиков, делаются выводы и обоб
щения. К предыдущим 20 графикам, которые были 
в прежнем издании, сейчас добавлено еще десять.

Р  Найдя такую иконку на экране компьютера, 
студенты получат материал на английском языке.

озаглавленны й «Корни и происхождение идеи» 
(Origins o f  the Idea). Эти краткие истории написаны 
Рэнди Грантом (Randy Grant) из L in fe ld  College и, 
если считать новые вставки, описывают историю 
возникновения и развития 70 основных идей, упо
минаемых в этой книге. Студентам, несомненно, бу
дет интересно узнать об экономистах, создавших 
такие концепции, как альтернативные издержки, 
равновесная цена, мультипликатор, сравнительное 
преимущество, эластичность и многие другие.

Н овые вставки «Последний штрих» 
и «Международный ракурс»
Новые темы, разбираемые но вставках «Последний 
штрих», посвящены трагическим событиям 11 сен 
тября 2001 г. и войне с терроризмом (гл. 2); росту 
производительности благодаря генетически моди
фицированным продуктам (гл. 3)УеЬ); долгосроч
ной фискальной несбалансированности системы 
социального обеспечения (гл. 18); ценообразова
нию на основе различной эластичности спроса у 
разных групп (гл. 20); противоречивости оплаты 
труда главных исполнительных директоров (гл. 28); 
протестам в адрес ВТО (гл. 37). Кроме того, не
сколько этих вставок расположены в книге в дру
гих местах по сравнению с предыдущим изданием, 
что в больш ей степени соответствует структуре из
лагаемого материала.

Новые вставки, озаглавленные «Международный 
ракурс», включают; список десяти самых крупных 
корпораций мира (гл. 5); список 12 самых глобали
зированных экономик (гл. 6); размеры бюджетных 
дефицитов или профицитов в ряде стран, возника
ющих при полной занятости (гл. 12); торговые де
фициты СШ А по товарам и услугам в отношении 
отдельных стран (гл. 38).

Отличительные характеристики 
книги
Всестороннее объяснение на приемлемом уровне 
«Экономикс» — это полный, аналитический и дос
таточно сложный курс, однако большинству студен
тов он вполне по силам. Полнота учебного матери
ала и доступность его изложения позволяют препо
давателям выбирать из книги отдельные темы для 
углубленной проработки в аудитории, не сомнева
ясь, что остальной ее материал студенты смогут про
читать и понять самостоятельно. Там, где это необ
ходимо, сложные вопросы разбираются более под
робно. Краткость за счет понимания — это ошибоч
ная экономия.

Основы рыночной системы Многие страны мира, 
переходя от плановой экономики к рыночной, стал
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киваются с большими трудностями. Поэтому под
робное описание основных институтов и операций 
рыночной системы, приведенное в гл. 4, сейчас яв
ляется, может быть, более полезным, чем когда- 
либо. С учетом этого мы особое внимание уделяем 
правам собственности, предпринимательству, сво
боде бизнеса и праву выбора, конкуренции и роли 
прибыли, поскольку эти концепции часто для на
чинающих студентов являются сложными и поэто
му они плохо понимают их сущность.

Интеграция международной экономике на ранних 
этапах изучения М ы с самого начала изучения это
го курса рассказываем о принципах и институтах 
глобальной экономики. В гл. 6 разбираются рост 
мировой торговли, специализация и сравнительное 
преимущество (без анализа более сложных графи
ков), рынок иностранной валюты, тарифы и субси
дии, различные торговые соглашения. Такое масш
табное знакомство с международной экономике 
позволяет подходить «глобально» к последующим 
обсуждениям вопросов как микроэкономике, так и 
макроэкономике.

Всесторонний анализ деятельности органов вла
сти на ранних этапах изучения Одним из основ
ных компонентов современного капитализма яв
ляется правительство. Поэтому уже в самом нача
ле изучения этого курса (в гл. 5) мы показываем 
экономические функции органов власти в виде си
стемы. Более подробно действия правительства и 
рыночные сбои разбираются в гл. 30. Основные 
вопросы теории общественного выбора и налого
обложения анализируются в гл. 31. И в разделе мак
роэконом ике, и в разделе м икроэконом ике име
ются главы, в которых разбираются вопросы, свя
занные с политикой, т.с. с реш ениями и действи
ями органов власти.

Пошаговый подход к  изучению макроэкономике 
Мы уверены, что нередко используемый в изуче
нии экономике подход, когда студенты слишком 
часто переходят от одних моделей к другим, явля
ется ошибочным. Поэтому мы раскрываем сущность 
макроэкономики системно, для чего:
♦  анализируем счета национального дохода и объе

мы выпуска продукции, темпы экономического 
роста, уровень безработицы и темпы инфляции;

♦  обсуждаем три базовые м акроэконом ические 
зависимости;

♦  разбираем модель совокупных расходов (модель 
АЕ) в одной главе;

♦  создаем модель совокупного спроса — совокуп
ного предложения (модель AD-AS)\

♦  используем модель AD-AS  при обсуждении ф ис
кальной политики;

♦  вводим в модель A D -A Sхарактеристики, связан
ные с кредитно-денежными вопросами;

♦  используем модель AD-AS  при обсуждении кре
дитно-денежной политики;

♦  развиваем модель AD-AS  так, чтобы она могла 
применяться и для краткосрочного, и для долго
срочного совокупного предложения;

♦  применяем расширенный вариант модели AD-AS  
для анализа макроэкономической нестабильно
сти, экономического роста и рассогласований 
между теорией макроэкономике и политикой ор
ганов власти.
Повышенное внимание к  технологическим преоб

разованиям и экономическому росту В этом издании 
мы продолжаем подчеркивать огромную важность 
экономического роста. Чтобы показать основные 
составляющие, обеспечивающие этот рост, мы на
чинаем с кривой производственных возможностей 
(гл. 2). Затем в гл. 8 объясняется, как этот рост 
можно измерять и какие факты могут свидетельство
вать о росте. В гл. 17 обсуждаются причины роста, 
анализируется повыш ение производительности и 
сущность так называемой новой экономики, а так
же указываются некоторые противоречия, сопро
вождающие экономический рост. В гл. 26 всесто
ронне обсуждаются микроэкономические вопросы 
технологических прорывов, в частности, изобрете
ния и инновации и их распространение; фирмы-но- 
вички и начальный период их деятельности; при
нятие решений по R&D\ структура рынка и действия 
в сфере R&D-, «творческое разрушение». В гл. 39Web 
рассматриваются тенденции изменений в развива
ющихся странах и те препятствия, которые мешают 
их росту. В гл. 40Web показан экономический рост 
в России и Китае.

Повышенное внимание к теории фирмы Мы уде
ляем большое внимание микроэкономике в целом 
и теории фирмы, в частности, по двум причинам. 
Во-первых, концепции микроэкономике для мно
гих студентов, только начинающих изучение этого 
курса, достаточно сложны, а сжатые объяснения 
лишь усиливают трудности восприятия, скорее по
рождая новые вопросы, чем снимая прежние. Во- 
вторых, мы хотели состыковать анализ различных 
рыночных структур с обсуждением влияния каждо
го рыночного механизма на цену, объем производ
ства, распределение ресурсов и темпы технологи
ческих преобразований.

Сфокусированность на экономической политике и 
ее деталях Многие студенты основными в этом 
курсе считают главы раздела макроэкономике, по
священные фискальной политике, кредитно-денеж
ной политике и государственному долгу, и главы 
раздела микроэкономике по антитрестовскому за
конодательству. неравенству доходов, вопросам тру
да и занятости и здравоохранению, так как матери
ал, рассматриваемый в них, наиболее нагляден. Мы 
в значительной степени разделяем такой подход, 
логически демонстрируя прикладные аспекты рас
сматриваемых в книге аналитических инструментов. 
Так, при изучении микроэкономике мы представ
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ляем преподавателям возможность выбора матери
ала по своему усмотрению (две или три главы из 
части 9) и одобряем такой подход.

Интегрирование материа-ю текста книги и веб
сайта Книга «Экономикс» и сопутствующие ей веб
сайты очень тесно интегрированы, для чего, как уже 
говорилось выше, в книге приводятся многочислен
ные иконки, руководствуясь которыми можно по
лучить дополнительный материал на английском 
языке в онлайновом режиме; в вопросах, приводи
мых в конце глав, некоторые задания предусматри
вают применение Интернета; в состав общего мате
риала книги входят дополнительные веб-главы; на 
веб-сайте предлагаются тесты (выбор правильного 
ответа из нескольких предлагаемых) для самостоя
тельной проверки знаний, статьи, посвященные раз
бираемым в книге темам, инструменты решения 
задач и некоторые другие дополнительные возмож
ности. Таким образом, наш веб-сайт является орга
нической частью общего учебного пакета, приго
товленного нами для студентов с учетом содержа
тельной стороны этой книги.

Варианты организационных 
подходов к курсу
Хотя преподаватели обычно соглашаются с содержа
тельной стороной учебников по экономике, иногда 
они по-своему хотели бы изменить последователь
ность изучения материала. Книга «Экономикс» со 
стоит из 10 частей. Такое построение учебного мате
риала предоставляет преподавателю достаточную 
свободу в выборе порядка изучения тем курса. Мы 
выбрали вариант изложения от макроэкономике к 
микроэкономике, в основном руководствуясь тем, 
что именно такая последовательность принята в боль
шинстве колледжей и университетов. Однако после 
изучения вводного материала в части I можно сразу 
же переходить к частям VI и VII, где дается анализ 
микроэкономике. То же самое можно сказать и о двух 
разных возможных последовательностях изучения 
макроэкономике, что позволяет сначала разобрать 
модель полных совокупных расходов или сразу же 
после главы о базовых макроэкономических зависи
мостях переходить к модели А О-AS.

Некоторые преподаватели предпочитают комби
нированный вариант, например, объединить изуче
ние микроэкономике в частях с VI по VIII с неко
торыми главами, где показаны проблемные сторо
ны экономики, из части IX. При таком варианте 
изучения после материала гл. 23 об абсолю тной 
монополии далее может разбираться гл. 33 о сель
ском хозяйстве: после гл. 24 -26 , где разбираются 
модели несовершенной конкуренции и технологи
ческих прорывов, можно перейти к гл. 32 о сущно

сти антитрестовской политики и регулировании биз
неса. Материал гл. 35 о рынке труда (профсоюзы, 
дискриминация и иммиграция) может идти после 
гл. 28 о заработной плате: гл. 34 о неравенстве дохо
дов — после гл. 28 и 29, в которых показываются 
принципы распределения национального дохода.

Как правило, этот курс преподается в течение 
двух семестров, и в этом случае преподавателей 
часто вполне устраивает организационная структу
ра книги: части с I по V изучаются в первом семе
стре, с VI по X -  во втором, т.е. весь учебный мате
риал сбалансирован и логически разделен по двум 
семестрам. Для тех преподавателей, которые хотят 
особенно подчеркнуть международные аспекты эко
номике, учебный материал можно разделить немно
го иначе: части с I по V плюс X изучаются в первом 
семестре, с VI по I X -  во втором.

В тех учебных заведениях, где курс «экономике» 
изучается в течение только одного семестра, препо
даватели могут выбрать из книги отдельные части и 
главы в самых разных комбинациях. После оглав
ления приведена таблица, в которой мы приводим 
три варианта организации этого учебного курса про
должительностью в один семестр, где соответствен
но акцент делается на макроэкономике, м икроэко
номике и обзоре макроэкономической и м икроэко
номической теории, а также два варианта изучения 
материала для двух укороченных курсов, продолжи
тельностью в один квартал.

Н екоторые педагогические 
рекомендации
«Экономикс» написана прежде всего для студентов. 
Поэтому в начале части I в параграфе «Обращение 
к студенту» мы подробно рассказываем о том, ка
кие педагогические приемы могут помочь ему в 
изучении материала книги. Для 16-го издания так
же разработано множество дополнительных, очень 
полезных учебных материалов, помогающих студен
там лучше изучить этот учебный курс, а преподава
телям — лучше его организовать.

Лополнительные материалы для студентов*

♦  Видеокурс DiscoverEcon with Paul Solman Videos 
(«Откройте для себя «Экономикс» вместе с П о
лом Солманом»), см. на www.mcconnelll6.com/ 
discoverccon. Этот видеокурс (DVD  и программ
ное обеспечение) является к тому же онлайно-

'  Х отя оп и сы ваем ы е н и ж е м атери алы  представлен ы  на 
а н гл и й ск о м  я зы к е , при п ереводе кн и ги  « Э кон ом и кс»  н а  рус
с к и й  б ы л о  п р и н ято  реш ен и е  д ать  и н ф о р м ац и ю  о б  этих п р и 
л о ж ен и ях , так  как  в н асто ящ ее  врем я на н и х  м ож н о  вы йти  в 
И нтернете.
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вым инструктивным материалом и стал новин
кой 16-го издания «Экономикс» М акконнелла и 
Брю. Этот видеокурс разработан Джеральдом 
Нелсоном из University o f Illinois, расположенно
го в Урбана-Кампейн. В него входят анализ изу
чаемых тем, упражнения, интерактивные графи
ки, тесты с вопросами, имеющими несколько 
ответов, возможности для электронной переда
чи студентами преподавателям результатов сво
их тестов и других проверок их знаний.

♦  Веб-сайт (www.mcconnelll6.com) И конки, разме
щаемые по ходу текста (об их предназначении 
мы рассказывали выше), привлекают внимание 
студентов к тем местам, о которых они могут 
получить более подробную информацию. Мате
риал веб-сайта еженедельно обновляется. Там 
также имеются интерактивный глоссарий и тес
ты, по результатам сдачи которых студент может 
сам себе выставить оценку. Все эти материалы 
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ворту (С. Norman Hollingsworth) из Georgia Perimeter 
College за его, как всегда, популярные у преподава
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PowerPoint. И наконец, мы говорим большое спаси
бо Уильяму Уолстеду (William Walstad) и Тому Бар- 
биро ( Тот ВагЫего) (соавторам нашего канадского 
издания) за их полезные идеи и предложения.

Мы также крайне признательны всей группе про
фессионалов из издательства McGraw-Hill, прежде 
всего Гари Бурку ( Gary Burke), Люсиль Саттон (Lucille 
Sutton), Эрину Штраттману (Erin Strathmainn), Жан 
Лу Хессу (Jean Lou Hess), Кейту М акферсону ( Keith 
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М иннич (Karen Minnich) и Ребекке Хикс (Rebecca 
Hicks), за использование их огромного опыта в изда
тельском деле и маркетинге.

Ш естнадцатое издание нашей книги во многом 
выиграло благодаря участию в его обсуждении боль
шого числа специалистов. Эти люди, чьи фамилии 
перечисляются ниже, высказали огромное число 
предложений. Каждому из них, а также всем тем, 
которые, может быть, по каким-то причинам не 
оказались включенными в общий список, мы выра
жаем нашу благодарность. Именно их вклад сделал 
«Экономикс» лучше.

Стэнли Брю 
Кэмпбелл Макконне.и
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Часть I

Введение в экономике 
и экономику



ОБРАЩЕНИЕ К СТУДЕНТУ
Как в сам ой книге, так  и во вспом огательны х 
материалах к ней имеется множество учебных ин
струментов, предназначенных для того, чтобы по
мочь вам в изучении курса «Экономикс».
♦  Интернетовские иконки Д аже при беглом 

просмотре книги вы обязательно обратите вни
мание, что на многих ее страницах в конце аб
зацев есть специальны е значки. Эти иконки 
привлекают ваше внимание к дополнительно
му интернетовскому материалу на английском 
язы ке , которы й мож но найти на веб-сайте 
www.mcconnelll6.com. Выбрав на экране компь
ютера иконку у  «График», вы найдете более 
подробный материал о графиках, представлен
ных в интерактивном виде. Выполняя предлага
емые небольшие упражнения, вы можете мани
пулировать с базовыми графиками, например, 
переместить заданную кривую в новое положе
ние. Эти упражнения помогут вам более глубоко 
разобраться с основными вопросами конкретной 
главы. Выбрав иконку '-fi\ «Лупа», вы перейдете 
на м атериал, озаглавленны й «Корни и про
исхождение идеи». В краткой истории, которая 
появится после этого, рассказывается как воз
никла основная идея, анализируемая в данной 
главе, в том числе о человеке или группе лиц, 
которые первыми ее разработали.

♦  Лругие интернетовские вспомогательные ма
териалы На нашем интернетовском сайте (на 
английском языке) содержится множество других 
полезных материалов. Под заголовком •Student 
Center» вы найдете тесты для самостоятельной 
проверки того, как вы усвоили очередную тему, 
звенья связи с соответствующими статьями в га
зетах и журналах, студенческий дискуссионный 
клуб и множество других полезных вещей. Те из 
вас, у кого хорошая математическая подготовка, 
могут обратить внимание на раздел веб-сайта, 
озаглавленный «See the Math» («Посмотри, как это 
можно выразить математически»). Там дано при
близительно 50 изложений базовых концепций, 
представленных в алгебраическом, а в некоторых 
случаях и в интегральном виде.

♦  Приложения о графиках Все студенты долж
ны обязательно иметь базовые математические 
навыки и умения, так как без них им будет труд
но осваивать материал книги. В частности, вы 
должны знать графический анализ и основные 
концепции вычислений. Поэтому в приложении 
к гл. 1 разбираются вопросы построения графи
ков, наклона кривых, линейных уравнений. Этот 
материал надо обязательно изучить.

♦  Повторение В каждой главе даются две-три 
вставки «Краткое повторение», а в конце каж
дой главы — резюме. Этот предельно сжатый ма
териал поможет вам выделить в главе самое глав
ное и лучше подготовиться к экзаменам.

♦  Термины и понятия, ключевые графики Ос
новные термины и понятия в материале главы

при первом упоминании выделяются жирным 
шрифтом. В конце каждой главы они снова по
вторяются в виде общего списка. Особенно важ
ные графики в этой книге обозначены как «Клю
чевые графики»; каждый из них сопровождается 
«Быстрым тестом». Возможно, преподаватель 
будет акцентировать ваше внимание не на всех 
этих графиках, однако мы рекомендуем вам уде
лить им достаточно времени. Это полезно и для 
сдачи экзамена, так как графики обязательно 
входят в список экзаменационных вопросов.

♦  Вставки «Рассмотрим следующую ситуа
цию...» и «Последний штрих» Во многие 
главы включены вставки «Рассмотрим слелую- 
щую ситуацию...». В этих коротких дополнитель
ных материалах приводятся аналогии, примеры и 
рассказы, помогающие студенту более глубоко 
понять и запомнить основные характеристики 
разбираемой экономической идеи или концеп
ции. Каждая глава завершается вставкой «Послед
ний штрих». Некоторые из них — это рассказ о 
прикладных аспектах экономических концепций, 
другие — короткие учебные примеры, где демон
стрируется ситуация из реальной жизни. Хотя из- 
за нехватки времени некоторые из вас захотят эти 
вставки пропустить, мы не рекомендовали бы 
этого делать, хотя бы потому, что большая часть 
из них — просто интересный материал, а самое 
главное — они помогают лучше разобраться в сущ
ности экономике.

♦  Вопросы и учебные задания В конце каждой 
главы приводится достаточно обширный список 
вопросов и учебных заданий. Отвечая на эти воп
росы и выполняя задания, вы в значительной сте
пени углубите свои знания. Некоторые из вопро
сов помечены как ключевые, ответы на них вы 
можете найти в дополнительных материалах (в ос
новной книге их нет) и на интернетовском веб
сайте (на английском языке). В вопросах, поме
ченных как интернетовские, вам поручается отыс
кать информацию на указанном веб-сайте. Если в 
ходе выполнения этого задания вы столкнетесь с 
тем, что интернетовский адрес, указанный в кни
ге, сменился, или с какими-то другими затрудне
ниями, обратитесь в упомянутый выше раздел 
•Student Center», где вы узнаете самую последнюю 
информацию по заданию.
Наша основная цель — помочь вам разобраться с 

сущностью Экономикс и научить применять теорию 
на практике. Ваши старания, наши усилия, опыт ва
ших преподавателей — все это поможет добиться по
ставленной цели: после изучения курса вы станете 
понимать множество экономических, социальных и 
политических проблем, которые в противном слу
чае оставались бы для вас «темным лесом» и «нере
шенными загадками».

Вы отправляетесь в дальний путь — изучать эко
номике. Удачи. Мы уверены, что ваши усилия на 
этом пути не пропадут даром.

http://www.mcconnelll6.com
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Э кон ом ические запросы  лю дей м ногочисленны  и разнообразны . К ак  биологическим  
сущ ествам нам необходимо относительно немного: только воздух, вода, пищ а, одежда и 
жилье. Н о в соврем енном  общ естве нам требую тся и многие другие товары и услуги, обес
печиваю щ ие ком ф орт или высокие стандарты ж изни. К счастью , общ ество им еет соответ
ствую щ ие для этого ресурсы: таланты руководителей и работников, инструменты и обору
дование, зем лю  и природны е ископаем ы е, т.е. тс м ногочисленны е составляю щ ие, которые 
требую тся для производства товаров и услуг. Э то производство позволяет удовлетворять 
многие наш и эконом ические потребности и выступает в качестве общ его орган и зац и он 
ного м еханизм а, который назы вается экономической системой или более просто эконо
микой.

О днако реальность ж изни такова, что наш и эконом ические потребности нам ного пре
восходят производственны е возмож ности имею щ ихся в наш ем распоряж ении ограничен
ных или редких ресурсов. Поэтому в полной мере удовлетворить эконом ические запросы 
общ ества невозм ож но. Эта неопроверж им ая правда влияет и на то определение экономике, 
которы м мы пользуемся в этой книге: общественная наука, занимающаяся эффективным  
использованием редких ресурсов с целью добиться максимального удовлетворения экономичес
ких  запросов общества. Р\ 1.1 Origin of term -economies •

М ногочисленны е проблемы и вопросы в этой сф ере напрямую  связаны  с задачей эф 
ф ективного использования ограниченны х ресурсов. Хотя, конечно, возникает ж елание 
сразу же заняться их реш ением , этот вид анализ пока придется отложить. С начала мы 
разберемся с важ нейш им и базовы ми пон яти ям и , которые потребую тся для этого. Их изу
чением  мы и займ ем ся в гл. 1.

Экономическая перспектива
Экономисты видят реальность в специфической 
перспективе. Экономический подход, или экономи
ческое мышление, имеет несколько важных, тесно 
взаимосвязанных характеристик.

Ограниченность ресурсов  
и необходимость выбора

Из нашего определения экономике легко понять, 
почему экономисты рассматривают мир с учетом ог
раниченности ресурсов. Поскольку человеческие и

материальные ресурсы являются редкими (конеч
ными), то и производимые нами товары и услуги 
также ограниченны . Эта ограниченность сужает 
наши возможности и диктует необходимость выбо
ра. Поскольку мы «не можем иметь всего», то долж
ны решать, что мы выбираем, а от чего нам придет
ся отказаться.

В основе экономике лежит важная идея: «бес
платных обедов не бывает». Конечно, вас могут уго
стить обедом, делая его «бесплатным» для вас, но 
кому-то псе равно придется за него платить, в ко
нечном итоге -  обществу. Для приготовления этого 
обеда необходимо использовать землю, оборудова
ние, труд фермеров, поваров и официантов, а так-
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Рассмотрим 
следующую ситуацию... 

Бесплатно, но для всех ли?
К а ж е т с я , н а м  п о в с ю д у  п р е д л а г а ю т  ч т о -то  б е с п л а т н о е . 

П о с т а в щ и к и  р а с х в а л и в а ю т  б е с п л о т н о е  п р о г р а м м н о е  
о б е с п е ч е н и е ,  п р о д а в ц ы  д е м о н с т р и р у ю т  б е с п л а т н ы е  с о 
т о в ы е  т е л е ф о н ы , б а н к о в с к и е  с о т р у д н и к и  п р и г л а ш а ю т  
б е с п л а т н о  отк р ы ть  н о вы й  ч е к о в ы й  сч ет . Д а н т и с т  го т о в  п о 
д а р и т ь  н а м  з у б н у ю  щ е тк у . В р е г и о н а л ь н ы х  ц е н т р а х  д л я  
т у р и с т о в  м ы  м о ж е м  б е с п л а т н о  взя ть  б р о ш ю р ы  о  г о р о д е  
и к ар ты .

М о ж н о  л и  сч и т ать , что  н а л и ч и е  т а к о г о  б о л ь ш о г о  ч и с 
л а  б е с п л а т н ы х  п р о д у к т о в  п р о т и в о р е ч и т  д а в н е м у  у т в е р 
ж д е н и ю  э к о н о м и с т о в , ч т о  « б е с п л а т н ы х  о б е д о в  н е  б ы в а 
е т » ?  Н ет, к о н е ч н о , нет! Д л я  п р о и з в о д с т в а  к а ж д о г о  и з  этих  
п р о д у к т о в  н е о б х о д и м ы  р е с у р с ы , а  т а к  к а к  эти  р е с у р с ы  
м о гу т  б ы ть  н а п р а в л е н ы  н а  вы п уск  с а м ы х  р а з н ы х  п р о д у к 
тов , о б щ е с т в о , ч т о б ы  п р е д о с т а в и т ь  н а м  « б е с п л а т н ы е »  т о 
в а р ы  и у с л у ги , о т к а з ы в а е т с я  о т  ч е г о -н и б у д ь  д р у г о г о . 
В сякий р а з ,  к о г д а  д л я  в ы п у с к а  п р о д у к ц и и  и с п о л ь зу ю т с я  
к а к и е -т о  р е с у р с ы , го в о р и т ь  о  б е с п л а т н о м  о б е д е ,  к о н е ч 
н о , н е  п р и х о д и т с я .

Т огд а п о ч е м у  ж е  в с е  эти  т о в а р ы  и у сл у ги  п р е д л а г а 
ю тся « д а р о м » ?  Е сли  о т в е т и т ь  о д н и м  с л о в о м , э т о  -  м а р 
кетинг! Ф и р м ы  ч а с т о  п р е д л а г а ю т  б е с п л а т н ы е  п р о д у к ты , 
с т а р а я с ь  п о б у д и т ь  л ю д е й  и х  п о п р о б о в а т ь , н а д е я с ь , что  
п о с л е  э т о г о  о н и  с т а н у т  т а к и е  п р о д у к ты  п о к у п а т ь . С к а 
ж ем , б е с п л а т н о е  п р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  м о ж е т  в к о 
н е ч н о м  с ч е т е  з а с т а в и т ь  в а с  п р и о б р е с т и  б о л е е  с о в е р ш е н 
н у ю  е г о  в е р с и ю  -  н а  э т о т  р а з  у ж е  з а  д е н ь г и . В д р у г и х  
с л у ч а я х  в б е с п л о т н ы х  -  д л я  в а с  -  б р о ш ю р а х  р а з м е щ а 
е тся  р е к л а м а  м а г а з и н о в  и р е с т о р а н о в ,  а  б е с п л а т н ы е  -  
д л я  в а с  -  п р о г р а м м ы  э л е к т р о н н о й  почты  з а п о л н е н ы  м н о 
г о ч и с л е н н ы м и  р е к л а м н ы м и  м а т е р и а л а м и . Во м н о г и х  о с 
т а л ь н ы х  с л у ч а я х  п р о д у к т  п р е д л а г а е т с я  б е с п л а т н о  т о л ь 
к о  п р и  о т н о с и т е л ь н о  к р у п н о й  п о к у п к е . С к а ж е м , ч то б ы  
п о л у ч и ть  б е с п л а т н у ю  б у ты л о ч к у  п р о х л а д и т е л ь н о г о  н а 
п и т к а , в а м  н а д о  к у п и ть  б о л ь ш у ю  п и ц ц у . Ч т о б ы  п о л у ч и ть  
б е с п л а т н о  с о т о в ы й  т е л е ф о н , вы  д о л ж н ы  п о д п и с а т ь с я  н а  
у сл у ги  п р о в а й д е р а  с о т о в о й  т е л е ф о н н о й  с в я зи  н а  год .

Д е л а е м  вы во д : д л я  о тд е л ь н ы х  л ю д е й  « б е с п л а т н ы е »  
т о в а р ы  и  у сл у ги  н а  с а м о м  д е л е  м о гу т  бы ть и  б е с п л а т н ы 
м и , и п л а т н ы м и . Н о  д л я  о б щ е с т в а  о н и  н и к о гд а  н е  б ы в а 
ю т б е с п л а т н ы м и .

же приложить управленческий талант. Однако эти 
ресурсы могли бы быть использованы и в другой 
производственной деятельности; этими ресурсами, 
а также другими товарами и услугами, которые мог
ли бы быть с их помощью произведены, пожертво
вали, чтобы предоставить вам «бесплатный» обед. 
Экономисты называют ресурсы, которыми пожерт
вовали таким образом, альтернативными издерж

ками. Чтобы получить что-нибудь из ресурсов, вы 
должны отказаться от других, альтернативных ва
риантов их использования. Поэтому стоимость того, 
что вы получаете, это одновременно и плата за то, 
от чего вы отказываетесь. Более подробно понятие 
альтернативных издержек мы разберем в гл. 2.

Рациональное поведение

Экономикс исходит из предположения, что челове
ческое поведение построено на «рациональном эго
изме». Иными словами, люди, стараясь добиться 
повышения полезности, которая может проявляться 
в самых разных видах, скажем, как удовольствие, 
счастье или удовлетворение, принимают рациональ
ные решения. Чтобы добиться максимального бла
госостояния, люди выделяют для этого свое время, 
усилия и деньги. Так как в ходе этого процесса они 
сопоставляют свои издержки и преимущества, ко
торые получат в результате своих действий, их ре
шения считаются «рациональными», «преднамерен
ными», но никак не «случайными», р  1.2 Utility

Рациональное поведение означает, что у одного и 
того же человека в разных ситуациях могут быть раз
ные предпочтения, и поэтому он может делать раз
ный выбор. Например, Джонс может решить, что ему 
выгоднее купить упаковку баночек кока-колы на оп
товом складе, а не в магазине товаров повседневного 
спроса, так как покупка на складе обойдется ему де
шевле. А на разницу, которую он получит, Джоунс 
может купить что-нибудь еше, благодаря чему удов
летворит еще одну свою потребность. Однако, проез
жая в субботу мимо магазина товаров повседневного 
спроса, он может зайти и купить там баночку той же 
кока-колы. В обеих ситуациях его действия являются 
рациональными.

Рациональное поведение также означает и то, что 
разные люди будут делать разный выбор. Скажем, 
после средней школы Альварес может решить про
должить обучение в колледже и выберет там в каче
стве основных учебных курсов те, которые тесно 
связаны с бизнесом. У Бейкера же совсем другие 
планы. После окончания школы он предпочитает 
пойти работать на склад, чтобы заработать деньги и 
купить себе новый автомобиль. Чин выбирает тре
тий путь: поступает на службу в Военно-морской 
флот, рассчитывая затем воспользоваться льготами, 
которые государство предоставляет людям, отслу
жившим в Вооруженных силах страны. Все эти три 
решения отражают личные интересы людей и впол
не рациональны, хотя в их основе лежат разные 
обстоятельства и приняты они при разном уровне 
информированности.

К онечно, с изменением обстоятельств рацио
нальные решения могут меняться, что ведет и к из
менениям расходов, связанных с этими реш ения
ми, и выгод, получаемых от них. Если снова вер
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нуться к примеру к Джонсом, в магазине он может 
купить баночку не кока-колы, а пепси. А Альварес 
после изучения нескольких курсов по бизнесу мо
жет решить, что бизнес вовсе не его дело, и поме
нять основные предметы. Например, он может на
чать изучать учебные курсы по биологии.

Разумеется, рациональный эгоизм это то же са
мое, что и себялюбие. Люди готовы чем-то жертво
вать, чтобы помочь членам своей семьи или друзь
ям, и выделяют деньги на благотворительность, 
потому что получают удовлетворение от того, что 
они поступают таким образом. Родители платят за 
образование своих детей на основе тех же мотивов. 
Такой рациональный эгоизм, а вовсе не себялюбие, 
позволяет людям получить максимальное удовлет
ворение от вложения своих средств в товары и ус
луги. Поэтому под поведением на основе собствен
ных интересов понимается поведение, когда чело
век старается добиться максимального удовлетво
рения своих запросов, какими бы они ни были.

Маржинализлл: вы годы  и издержки

Экономический подход к действительности в основ
ном исходит из маржинального анализа -  сопостав
ления предельных (или, как их еше называют, мар
жинальных, приростных) выгод и предельных издер
жек. (В данном случае слово «marginal» — «предель
ный» — означает «добавочный», «дополнительный» 
или «изменение в...».) Почти при любом выборе или 
решении существующее положение вешей -  status 
quo — в той или иной степени меняется. Следует ли 
вам продолжить учебу еше год? Стоит ли еше час 
готовиться к предстоящему экзамену? Включить ли 
в ваш заказ в ресторане быстрого питания жареный 
картофель? Точно так же поступает и бизнес: целе
сообразно ли компании сокращать или расширять 
штат работающих и как следствие — объем произ
водства? Похожие задачи решают и органы власти. 
Следует ли правительству увеличивать финансиро
вание профаммы  обороны страны от ракетного на
падения или, учитывая современную международ
ную обстановку, расходы на нее, наоборот, можно 
урезать?

Каждый такой выбор связан с предельными вы
годами и — из-за оф аниченности ресурсов — с пре
дельными издержками. Чтобы выбор был рацио
нальным, необходимо эти две величины сравнивать. 
Допустим, вы с невестой отправились покупать ей 
обручальное кольцо. Купите ли вы кольцо с четвер
тью карата, с половиной, с тремя четвертями или с 
камнем еще большей величины? Вашими предель
ными издержками при покупке кольца с крупным 
бриллиантом будут дополнительные расходы, боль
шие, чем при покупке более скромного кольца, т.е. 
вы заплатите дополнительно деньги, помимо опла
ты кольца с небольшим камнем. А предельной вы

годой в этом случае (полезностью) будет большее 
удовольствие в течение всей вашей жизни от круп
ного камня. Если предельная выгода при такой 
покупке перевешивает предельные издержки, вам 
стоит выбрать кольцо с более крупным бриллиан
том. Если же эти дополнительные выгоды не столь 
велики, как дополнительные расходы, целесообраз
но сделать более скромную покупку.

В мире оф аниченны х ресурсов решение полу
чить предельную выгоду, связанную с конкретным 
выбором, всегда влечет за собой предельные издерж
ки, связанные с отказом от чего-то другого. Д ень
ги, потраченные вами на кольцо, означают, что ни 
на что другое вы их истратить уже не сможете. 
Опять-таки действует общий принцип: «бесплатных 
обедов не бывает!»

Одно из удивительных следствий решений, ос
нованных на маржинальном анализе, состоит в том, 
что «хорошего» может оказаться слишком много. 
Хотя некоторые товары и услуги — образование, 
здравоохранение, обороноспособность страны -  
всегда желательны, на самом деле мы можем полу
чить их в чрезмерном количестве. «Слишком мно
го» в этом случае бывает тогда, когда мы доводим 
производство какого-то продукта до такой точки, в 
которой предельные издержки на него (ценность 
упущенных возможностей) превышают предельные 
выгоды, получаемые от него. Если предельные из
держки, например здравоохранения, превышают его 
предельные выгоды, значит, мы приносим в жертву 
альтернативные товары и услуги, которые в маржи- 
на,1 ьном исчислении, т.е. при учете последней едини
цы издержек и выгод, являются большей ценнос
тью, чем охрана здоровья. Когда может возникнуть 
такая ситуация? Если говорить об обществе, в том 
случае, когда на здравоохранение выделяется слиш 
ком много средств в ущерб другим статьям расхо
дов. В частной жизни это также случается. Скажем, 
жених, несмотря на разные доводы, все-таки купил 
кольцо с очень большим бриллиантом. (Ключевой 
вопрос 4.) р  1.3 Marginal analysis

Во вставке «Последний штрих» к этой главе по
казано, как экономический подход проявляется в 
повседневной жизни.

Зачем  изучать экономике?
С т о и т  л и  тратить время и прилагать усилия для 
изучения экономике? Более полувека назад Джон 
Мейнард Кейнс (УоАя Maynard Keynes, 1883—1946), 
один из самых авторитетных экономистов XX в., 
сказал следующее:

«Идеи экономистов и политических мыслите
лей — и когда они правы, и когда ошибаются — 
имеют гораздо большее значение, чем принято
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думать В действительности именно они и правят 
миром. Люди-практики, считающие себя совер
шенно неподверженными интеллектуальным влия
ниям других лиц, на самом деле обычно являются 
рабами какого-нибудь экономиста прошлого».
Большая часть идеологии современного мира 

сложилась в значительной мере под влиянием вы
дающихся экономистов прошлого — Адама Смита 
(Adam Smith), Давида Рикардо (David Ricardo), Д ж о
на Стюарта Милля (John Sluart Mill), Карла Маркса 
(Karl Marx) и Джона Мейнарда Кейнса. Мировые 
лидеры и в наши дни регулярно обращаются к эко 
номистам за советами и рекомендациями по вопро
сам экономической политики.

Например, президент Соединенных Штатов по
стоянно пользуется рекомендациями Совета эконо
мических консультантов (Council o f Economic Advi
sers). В ежегодном «Экономическом докладе прези
дента» дается широкий спектр экономических про
блем, с которы м и приходится сталкиваться 
политическим лидерам страны. К их числу, среди 
множества других, относятся безработица, инфля
ция, экономический рост, налогообложение, бед
ность, международная торговля, здравоохранение, 
загрязнение окружающей среды, дискриминация, 
иммиграция, государственное регулирование про
мышленности и образование. Федеральная резерв
ная система (центральный банк США) также актив
но пользуется экономическим анализом при выра
ботке своей кредитно-денежной политики.

Экономикс на службе гражданского 
общества
Если мы хотим быть хорошо информированными 
гражданами, нам следует разбираться в основах эко
номике. Большинство текущих политических про
блем имеют те или иные экономические аспекты, 
часто очень существенные. Насколько активно мы 
должны вести войну с терроризмом как в нашей 
стране, так и за ее пределами? Как можно добить
ся, чтобы высшие руководители корпораций в пер
вую очередь стремились работать на долгосрочные 
интересы акционеров, а не действовать, прежде 
всего преследуя собственные цели? Какой уровень 
налогов для страны является оптимальным? Каким 
образом можно обеспечить финансовую гарантию 
системы социального обеспечения пенсионеров? 
Как можно повысить темпы экономического раз
вития? Как добиться сокращ ения в стране числа 
бедных?

Мы можем влиять на решения по данным во
просам как избиратели, поскольку в основном их 
принимают выбранные нами политические деяте
ли. Но результаты наших размышлений над изби
рательным списком во многом зависят от элемен
тарных экономических познаний. Хорошее пони

мание экономике еше более полезно для самих по
литиков.

Применение принципов экономике 
на профессиональном и личном уровнях

В экономике большая значимость придается точ
ному, систематическому анализу. Поэтому изучение 
экономике неизменно помогает студентам совер
шенствовать свои аналитические способности, ко
торые пользуются большим спросом на рынке тру
да. Изучение экономике также помогает разобрать
ся в повседневной реальности, которую мы наблю
даем вокруг нас. Скажем, каким образом так много 
разных людей в стольких разных местах, занимаясь 
самыми разными видами деятельности, производят 
именно те товары и услуги, которые мы хотим ку
пить? Экономикс дает ответ и на этот сложный 
вопрос.

Экономикс имеет жизненно важное значение и 
для бизнеса. Понимание основ процесса принятия 
реш ения и принципов действия экономической 
системы позволяет руководителям фирм (здесь и 
далее термин «фирма* часто будет использоваться 
как эквивалент бизнеса в целом. — Примеч. пер.) 
и менеджерам увеличивать прибыль. Руководитель, 
хорош о понимаю щ ий, когда следует применять 
новую технологию, когда лучш е объединяться с 
другой фирмой, когда целесообразнее расширять 
штат работающих и т.д., будет действовать в целом 
успешнее руководителя, который менее искушен в 
таких вопросах. Менеджер, которому ясны причи
ны и следствия экономических спадов (общего сни
жения экономической активности) или инфляции 
(общего повышения цен), способен принимать бо
лее взвешенные деловые решения в сложные пери
оды, чем его коллега с меньшим объемом экономи
ческих знаний.

Экономикс помогает и потребителям, и работ
никам, например, принимать правильные решения 
при покупке товаров или при устройстве на работу. 
Как потратить свои ограниченные средства для до
стижения максимальной степени удовлетворения? 
Как защ итить себя от сниж ения покупательной 
способности денег, что происходит при инфляции? 
Что выгоднее: купить машину или брать ее напро
кат. расплачиваться по кредитной карте или налич
ными? Какие профессии лучше оплачиваются, ка
кие наименее подвержены безработице?

Точно так же знание экономике помогает при
нимать и более продуманные финансовые решения. 
По крайней мере, человек, понимающий, какие вза
имосвязи существуют между бюджетным дефици
том /  профицитом и величиной процентных ставок, 
между обменными курсами валют и объемами экс
порта, между процентными ставками и ценами на 
облигации, способен принимать более обоснован
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ные решения, связанные с личными инвестиция
ми. То же самое можно сказать и о специалисте, 
имеющем хорошее представление о возможностях 
применения в бизнесе новых технологий.

Однако следует предостеречь читателя: при всей 
своей практической полезности экономике — это 
предмет преимущественно академический, а не узко
профессиональный. В отличие, скажем, от бухгал
терского учета, рекламного дела, корпоративных 
финансов или маркетинга экономике не является в 
первую очередь наукой о том, как делать деньги. 
Знание экономике и способность видеть события в 
экономической перспективе, разумеется, помогут 
вам в управлении бизнесом или личными ф инанса
ми, но главная задача этого курса состоит не в этом. 
Прежде всего экономике анализирует проблемы и 
решения с общественной, а не с индивидуальной точ
ки зрения. Производство, обмен и потребление то 
варов и услуг рассматриваются в ней с позиций ин
тересов общества в целом, а не с позиций кошелька 
отдельного человека.

Краткое повторение

♦  Экономикс стремится добиться максимального 
удовлетворения потребностей общества за счет эф
фективного использования ограниченных ресурсов.

♦  В экономическом подходе особое место занимают 
идеи: а) об ограниченности ресурсов и необходи
мости выбора; б) о допущении рационального по
ведения людей; в) о сравнении предельных выгод 
и предельных издержек.

♦  Изучение экономике поможет вам делать более 
осмысленный выбор на избирательных участках, 
а также в профессиональной деятельности и част
ной жизни.

Экономическая методология
Подобно физике и многим другим наукам, в том 
числе и социальным, экономике в своих исследо
ваниях полагается на научный метод. Он включает 
несколько основных элементов:
♦  Н аблю дение ф актов (данны е, получаемые из 

реального мира).
♦  Возможное объяснение в той или иной форму

лировке полученных фактов, их причин и след
ствий (выдвижение гипотезы).

♦  Тестирование предложенного объяснения при 
помощи сравнения результатов конкретных со 
бытий с результатами, предсказываемыми на 
основе гипотезы.

♦  Принятие, отказ или модификация гипотезы на 
основе проведенных сравнений.

♦  Последующее тестирование на фактах принятой 
гипотезы. Если положительные результаты на
кап ли ваю тся, гипотеза стан овится теорией. 
Очень хорошо проверенные и широко принятые 
теории называются законами или принципами. 
Объединение таких законов или принципов об
разует модель, т.е. упрощ енное представление 
того, как какое-то явление работает, например, 
рынок или отдельный сегмент экономики. 
Законы, принципы и модели позволяют эконо

мисту. как и ученому, изучающему природу, пони
мать реальные события, объяснять их сущность и 
прогнозировать различные исходы при тех или иных 
действиях. Но, как мы скоро увидим, экономичес
кие законы и принципы обычно менее строги, чем 
законы физики или химии.

Теоретическая экономике
В экономике разрабатываются модели поведения 
отдельных людей (потребителей, работников) и 
институтов (видов бизнеса, органов власти), уча
ствующих в производстве товаров и услуг, их обме
не и потреблении. Процесс создания таких моделей 
начинается со сбора фактов. Поскольку реальный 
мир состоит из огромного множества взаимосвязан
ных фактов, экономисты, как и представители дру
гих наук, должны подходить к сбору информации 
весьма избирательно. Для этого им сначала следует 
определить, какие именно факты относятся к кон
кретной проблеме, являются для нее, как говорят, 
релевантными. Но даже по окончании процесса 
такой сортировки релевантная информация может, 
на первый взгляд, показаться случайной и никак не 
связанной с рассматриваемой проблемой.

Собрав факты, экономисты на их основе строят 
причинно-следственные гипотезы, описываю щие 
экономическое поведение изучаемых субъектов -  
индивидуумов и институтов. После этого выдвину
тые гипотезы проверяются на их соответствие на
блюдениям и данным из реального мира. В ходе 
этого процесса экономисты пытаются определить, 
какие гипотезы улучшают теоретическое обоснова
ние законов и принципов, описывающих изучаемые 
явления, т.е. отыскивают гипотезы, хорошо подтвер
ждаемые фактами из реальной жизни и позволя
ющие делать приемлемые обобщения о поведении 
индивидуумов и институтов. В целом весь процесс 
разработки таких теорий и принципов называется 
теоретической экономике (см . ниж ний блок на 
рис. 1.1). Роль экономической теории заключается в 
систематизации фактов, их интерпретации и обоб
щении. Теории и принципы, являющиеся результа
том эконом ического анализа, вносят порядок и 
смысл в набор фактов, устанавливая причинно-след
ственные соотношения между ними.
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Политическая экономике

Теоретическая экономике 

Теории

/  X

Факты

Рис. 1.1
Зависимость между фактами, теориями и приемами в эко
номике. Теоретическая экономике включает разработку 
экономических теорий, для чего факты собираются, си
стематически обрабатываются и обобщаются. Хорошие 
экономические теории проходят проверку на достовер
ность в сравнении с фактами. Экономисты используют 
эти теории -  а самые надежные из них называются за
конами и принципами — для объяснения и анализа эко
номики. Политическая экономике -  это использование 
экономических законов и принципов для формулиро
вания экономической политики.

Как показано на рис. 1.1 (двойная стрелка меж
ду пунктами «Теория* и «Факты»), при изучении 
экономического поведения экономисты могут про
двигаться как от теории к фактам, так и от фактов 
к теории. Это означает, что для формулирования 
приемлемой теории нужно разобраться в сущности 
фактов реального мира. Затем, чтобы проверить, 
является ли гипотеза приемлемой, необходимо ее 
проверить на собранных и соответствующим обра
зом упорядоченных фактах.

Экономические теории и принципы представляют 
собой содержательные обобщения экономического по
ведения или экономики, пользуясь которыми можно 
прогнозировать возможные последствия определенных 
действий. Хорошими теориями являются те, кото
рые позволяют прогнозировать будущее и объяснять 
происходящее. Они подтверждаются фактами, отра
жающими поведение как индивидуумов, так и ин

ститутов в процессе производства, обмена и потреб
ления товаров и услуг. Но так как исходные факты 
могут со временем измениться, экономисты должны 
постоянно сверять применяемые принципы и тео
рии с изменившейся экономической средой.

Теории, законы и принципы очень полезны для 
анализа экономического поведения и понимания 
того, как действует экономика. Все они являются 
составляющими аналитической экономике — науки, 
выявляющей причины и следствия, действия и ре
зультаты в рамках определенной экономической 
системы.

Помимо уже сказанного, необходимо знать еще 
несколько моментов, относящихся к экономиче
ским принципам.

Т ер м и н о л о ги я  Экономисты употребляют та
кие понятия, как «гипотезы», «теории», «законы» и 
«принципы*. Эти понятия в какой-то степени на
кладываются друг на друга, но по существу все они 
означают одно и то же -  обобщение или констата
цию закономерностей, хотя и с разной степенью 
уверенности в их достоверности. Гипотеза требует 
своей проверки, теория уже опробована, но процесс 
ее тестирования до конца еще не закончен. Закон 
или принцип -  это теория, неоднократно показы
вавшая высокую степень своей пригодности и про
гнозной точности. Термины «экономические зако
ны» и «принципы» являются полезными инструмен
тами анализа, хотя порой вносят путаницу, так как 
подразумевают большую степень точности, универ
сальность применения и даже нравственную спра
ведливость, что в общественных науках является 
редкостью. В экономике часто используется и сло
во «теория», хотя многие люди ошибочно полагают, 
что теория не имеет ничего общего с повседневно
стью реального мира. Экономисты используют и 
термин «модель». Модель -  это упрощенная карти
на действительности, представленная в виде сово
купности нескольких принципов.

В дан ной книге термины  «теория», «закон», 
«принцип» и «модель» будут употребляться в виде, 
привычном и удобном для читателей. Другими сло
вами, в каждом случае выбор конкретного термина 
будет диктоваться сложившейся традицией его упот
ребления или целесообразностью. Вот почему связь 
между ценой товара и приобретаемым потребите
лями количеством товара мы будем называть зако
ном спроса, а не теорией или принципом спроса: эту 
зависимость принято обозначать именно так. Мы 
будет говорить о модели кругооборота, а не о законе 
кругооборота, так как эта концепция объединяет 
несколько отдельных идей и представляет их в виде 
единого целого.

О б о б щ ен и я  Как мы упоминали выше, эконо
мические теории, принципы и законы -  это обоб
щения экономического поведения и самой эконо
мики. Им изначально свойственна некоторая не



Глава 1 ♦  Природа и метод Экономикс 9

определенность, так как существует оф ом ное мно
гообразие экономических фактов. Невозможно най
ти двух человек или два института, которые вели 
бы себя совершенно одинаково. Экономические прин
ципы формулируются в  виде тенденций в поведении 
типичных, или среднестатистических, потребителей, 
работников или фирм. Например, если экономисты 
говорят, что потребители тратят больше, когда их 
доходы растут, они прекрасно понимают, что при 
этом некоторые домохозяйства могут отложить в 
виде сбережений всю сумму, на которую увеличился 
их доход. Но в целом для экономики характерно, 
что с ростом доходов расходы увеличиваются. Точ
но так же экономисты говорят, что потребители 
станут покупать больше товаров, когда цена на них 
снижается. При этом некоторые потребители могут 
в значительной степени увеличить количество по
купаемого ими товара, другие — только незначитель
но, а отдельные потребители -  и вовсе ни на сколь
ко. Поэтому зависимость между «ценой» и «коли
чеством* действует только в отношении типичного 
потребителя и потребителей в целом.

А о п у щ е н и е  «при п р о ч и х  р а в н ы х  усло ви ях»  
Как и представители других наук, экономисты ис
пользуют в построениях своих обобщений допуще
ние ceteris paribus, т.е. при прочих равных условиях. 
Это означает, что все другие переменные, за исклю
чением рассматриваемых в данный момент, остают
ся неизменными. Например, оценим соотношение 
цены и количества купленного пепси. Для упроще
ния задачи также предположим, что из всех факто
ров. которые могут повлиять на количество куплен
ного пепси (например, цена пепси, цена кока-колы, 
доходы и предпочтения потребителей), меняется 
только цена пепси. Благодаря этому экономист смо
жет сосредоточиться на взаимосвязи «цена — объем 
покупок», и ему не нужно учитывать остальные пе
ременные. р  1.4 Ceteris paribus

В естественных науках, таких, как химия или 
ф изика, обы чно можно провести контрольные эк 
сперименты, в ходе которых «все прочие условия» 
действительно сохраняю тся неизм енны м и (или 
предполагаются неизм енны м и). Таким образом, 
можно с большой точностью эмпирически прове
рить предполагаемую взаимосвязь между двумя пе
ременными. Например, можно измерить высоту, 
с которой падает предмет, и время, в течение ко
торого он будет падать до соприкосновения с зем
лей. Но экономике -  это не лабораторные иссле
дования. Э коном исты  проверяю т правильность 
разработанных ими теорий на фактах, порожден
ных реальны м и эк о н о м и ч ески м и  проц ессам и . 
В этой довольно хаотичной среде «прочие условия» 
на самом деле меняются. Несмотря на развитие 
весьма сложных методов статистического анализа, 
которые специально разработаны для того, чтобы 
сохранить равенство «всех прочих условий», они

все же несоверш енны. И з-за этого экономические 
принципы являются менее определенными и ме
нее точными, чем принципы в науках, применяю 
щих методы лабораторных исследований. Это так
же означает, что предлагаемые здесь принципы и 
законы более открыты для обсуждения, чем мно
гие теории в других науках (например, закон все
мирного тяготения).

А бст ракции  Экономические принципы или 
теории представляют собой абстракции -  упрошен
ные модели, в которых не учитываются не относя
щиеся к делу факты и обстоятельства. Такие моде
ли не являются полным отражением реального мира 
во всем его многообразии. Уже сам процесс класси
фикации и анализа фактов предполагает упроще
ние и упорядочивание. К сожалению, абстрактный 
характер экономической теории способствует тому, 
что некоторые несведущие люди считают эту тео
рию непрактичной и нереалистичной. Но это неле
по! На самом деле экономические теории практич
ны именно потому, что они являются абстракция
ми. Мир реальности слиш ком сложен и запутан, 
чтобы его можно было представить строго упорядо
ченным. Экономисты создают абстракции, т.е. стро
ят модели, стремясь обнаружить смысл в хаотич
ном наборе фактов. Поэтому построение теорий в 
этих целях имеет исключительно практическое зна
чение.

Г раф ическое  предст авление  Многие из при
веденных в этой книге экономических моделей бу
дут изображаться в графическом виде. Наиболее 
важные модели здесь названы ключевыми графика
ми. Мы настоятельно рекомендуем вам прочитать 
приложение к этой главе, где дается общий обзор 
графиков.

П о ли т и ч еск а я  э к о н о м и к е

Политическая экономике исходит из того, что тео
рии и данные можно использовать при формулиро
вании политики, т.е. общего курса действий, в ос
нову которого положены экономические принци
пы, предназначенного для реш ения конкретной 
экономической проблемы или достижения государ
ством определенных экономических целей. О сно
вой для экономической политики является эконо
мическая теория. Такая политика обычно применя
ется для решения проблем после их возникновения. 
Однако если экономический анализ может предска
зать какое-либо нежелательное явление, например 
безработицу, инфляцию или рост бедности, то с по
мощью политической экономике этих явлений мож
но избежать или их можно смягчить, например, вы 
можете прочитать в газете, что Федеральная резер
вная система, стараясь повысить частные расходы 
и помешать наступлению экономического спада, 
понизила процентную ставку.
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Э ко но м и ческа я  политика Выработка полити
ки, предназначенной для достижения конкретных 
целей, -  дело непростое. Ниже представлено крат
кое описание основных этапов формирования та
кой политики.
♦  Формулирование целей Первым шагом является 

четкое задание цели. Если мы говорим, что до
биваемся «полной занятости», то имеем ли мы в 
виду, что, скажем, все люди от 16 до 65 лет долж
ны иметь работу? Или мы подразумеваем, что 
работу должны иметь все, кто хочет работать? 
Следует ли нам допустить наличие в стране не
которого «нормального» уровня безработицы, 
обусловленного неизбежными изменениями в 
структуре производства и добровольной сменой 
рабочих мест работниками? Поэтому цель сле
дует формулировать предельно точно.

♦  Определение возмож ных вариантов политики  
Следующим шагом должно стать формулирова
ние альтернативных вариантов политики, реа
лизуя которые можно достичь желаемой цели, 
и определение возможных последствий каждо
го из этих вариантов. Это требует ясного пони
мания экономического воздействия, выгод, из
держек и политической целесообразности аль
тернативных вариантов политики. Например, 
что должно сделать государство для достижения 
полной занятости  — прим енить ф искальную  
политику (предусматривающую помимо проче
го изменение структуры государственных рас
ходов и налогов), кредитно-денежную полити
ку (связанную с изменением величины денеж 
ной массы), образовательную политику (повы 
шающую шансы работников найти работу) или 
же политику субсидирования оплаты труда для 
тех фирм, которые согласятся предоставить ра
бочие места инвалидам и другим людям, обы ч
но имеющим меньше возможностей для трудо
устройства?

♦  Реализация и оценка выбранного варианта После 
реализации выбранного варианта необходимо 
оцен ить его эф ф ективность. Экономическую  
политику можно улучшить, только имея непред
взятую оценку ее результатов. И зм енился ли 
уровень занятости в стране по итогам конкрет
ных изменений в налоговой системе или вели
чины денежной массы в той степени, в какой 
это предполагалось? Принесло ли дерегулирова
ние определенной отрасли (например, авиапе
ревозок) ожидавшиеся положительные результа
ты? Если нет, то почему? Были ли нежелатель
ные побочные эффекты, и если да, то какие? Как 
можно изменить политику, чтобы добиться бо
лее высоких результатов? ( Ключевой вопрос 8.) 
Э ко н о м и ч ески е  ц ели  Поскольку экономичес

кая политика предназначена для достижения конк
ретных экономических целей, необходимо признать

существование нескольких целей в СШ А и многих 
других странах. К ним относятся следующие:
♦  Экономический рост Производство товаров и ус

луг в большем объеме и лучшего качества или, 
говоря проше, достижение более высокого уров
ня жизни.

♦  Полная занятость Обеспечение подходящими 
рабочими местами всех тех, кто желает и спосо
бен работать.

♦  Экономическая зффективность Получение мак
симальной отдачи от доступных и используемых 
производственных ресурсов.

♦  Стабильный уровень цен Предотврашенне значи
тельного повышения или значительного пони
жения обшего уровня цен, т.е.инфляции и де
фляции.

♦  Экономическая свобода П редоставление компа
ниям , работникам  и потребителям  высокой 
степени свободы в их эконом ической деятель
ности.

♦  Справедливое распределение доходов Ни одна 
группа граждан не долж на пребывать в край
ней ниш ете, в то время когда другие купаются 
в роскош и.

♦  Экономические гарантии Социальное обеспече
ние для хронически больных, нетрудоспособных, 
недееспособных, уволенных в результате сокра
щения, престарелых или для тех, кто по иным 
причинам оказался лиш енным возможности по
лучать хотя бы минимальный доход.

♦  Торговый баланс Поддержание разумного балан
са в международной торговле и международных 
финансовых сделках с другими странами.

Хотя большинство из нас могут согласиться, что 
перечисленные цели в основном для общества яв
ляются обоснованными, мы можем существенно ра
зойтись во мнениях относительно их конкретного 
толкования. Какое изменение уровня цен можно на
звать «значительным»? Что означает «высокая сте
пень» экономической свободы? Что такое «справед
ливое» распределение доходов? Каким образом мож
но четко измерить достижение такой абстрактной 
цели, как «экономическая свобода»? Именно из-за 
этого такие цели зачастую являю тся предметом 
жарких общественных споров.

Кроме того, некоторые из этих целей являются 
взаимодополняюшими в том смысле, что по мере 
достижения одной из них одновременно достига
ются и некоторые другие. Например, достижение 
полной занятости означает ликвидацию безработи
цы, что является основной причиной несправедли
вого распределения доходов. Но отдельные цели 
могут противоречить друг другу или даже оказаться 
взаимоисклю чаю щ ими. В этом случае требуется 
отыскать компромисс, т.е. выбрать вариант, когда для 
достижения одной цели мы должны пожертвовать 
другой. Например, усилия по достижению больше
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го равенства в распределении доходов могут осла
бить стимулы к труду, инвестированию, инноваци
ям и деловому риску, т.е. составляющим, способ
ствующим экономическому росту. Скажем, одним 
из способов обеспечения справедливого распреде
ления доходов является налогообложение по высо
ким ставкам людей с высокими доходами и пере
распределение налогового дохода в пользу людей с 
низким уровнем дохода. Но тогда могут уменьшить
ся стимулы к зарабатыванию денег у людей с высо
кими доходами, так  как более вы сокие налоги 
уменьшают их вознаграждение за труд. Точно так 
же у человека с низким и доходами ослабляется 
мотивация к труду и другой производительной дея
тельности: зачем излишне напрягаться, если госу
дарство готово и так его обеспечивать.

Когда цели вступают в противоречие друг с дру
гом. общество вынуждено выработать систему при
оритетов в решении задач, которые оно перед со 
бой ставит. Если достижение большей экономичес
кой свободы возможно только при условии сниже
ния уровня экономических гарантий, а повышение 
уровня экономических гарантий достигается лишь 
при более низком уровне экономической свободы, 
общество должно оценить возможные компромис
сы и решить, какое соотношение между ними будет 
для него оптимальным (наилучшим).

Краткое повторение 1.2

♦  При разработке теорий, законов и принципов эко
номисты пользуются научными методами. Эконо
мические теории (законы, принципы или модели) 
представляют собой обобщения, касающиеся эко
номического поведения индивидуумов или инсти
тутов; хорошо разработанные теории подтвержда
ются фактами.

♦  Теоретическая экономике предусматривает форму
лирование теорий (или законов и принципов) и 
применение их для понимания и объяснения эко
номического поведения отдельных людей и инсти
тутов и экономики в целом; политическая эконо
мике использует теории для решения экономичес
ких проблем или для достижения экономических 
целей.

♦  Занятие политикой требует четкого формулирова
ния целей, тщательного и всестороннего анализа 
вариантов политики и беспристрастной оценки 
полученных результатов.

♦  Некоторые экономические цели общества являют
ся взаимодополняюшими, другие вступают в про
тиворечие друг с другом. В случае возникновения 
противоречий необходимо отыскать компромисс
ный вариант.

Макроэкономике 
и микроэкономике

Э к о н о м и с т ы  в ы в о д я т  и  применяют принципы эко
номического поведения на двух уровнях.

Макроэконом икс
Макроэкономике изучает либо экономику в целом, 
либо ее основные части или агрегированные состав
ляющ ие, такие, как государственный сектор, домо
хозяйства или частный сектор. Агрегированная со
ставляющая -  это объединение специфических эко 
номических единиц, которые рассматриваются так, 
как если бы они составляли одно целое. Поступая 
таким образом, мы можем объединить миллионы 
потребителей в СШ А и рассматривать их как одну 
гигантскую единицу, называемую «потребители».

Применяя агрегированные составляющие, мак
роэкономика стремится получить общую картину 
или начертить общую структурную схему экономи
ки и связей между ее основными составляющими. 
Рассматривая различные экономические проблемы, 
макроэкономике оперирует такими экономически
ми показателями, как совокупный (или общий) объем 
производства, общий уровень занятости, совокупный 
(или общий) доход, совокупные (или общие) расходы 
и общий уровень цен. На этом уровне единицы, вхо
дящие в состав агрегированной составляющей, по 
отдельности не рассматриваются или анализируют
ся лиш ь отчасти. Другими словами, макроэконо
мике изучает сразу весь «лес», а не отдельные «де
ревья», из которых он состоит.

Микроэкономике
Микроэкономике изучает конкретные экономичес
кие единицы. На данном уровне анализа экономист 
изучает характеристики отдельной экономической 
единицы или очень небольшой части экономики. 
В микроэкономике мы говорим об отдельно взятой 
отрасли, фирме или домохозяйстве. Мы измеряем 
цену конкретного продукта, число работников в 
отдельно взятой компании, доходы, прибыль кон
кретной фирмы или домохозяйства, расходы кон
кретной фирмы, государственного учреждения или 
семьи. Таким образом, если опять прибегнуть к 
аналогии , м икроэкон ом ике изучает «песчинки, 
гальку и ракушки», а не весь «берег» в целом, или, 
если вернуться к предыдущему примеру, отдельные 
•деревья», а не «лес*.

Деление на макро- и микроэкономике не означа
ет. что Экономикс так жестко поделена на части, что 
каждую тему можно отнести либо только к макро-, 
либо только к микроэкономике. На самом деле мно
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гие темы и подразделы экономике уходят корнями в 
обе эти сферы. Например, несмотря на то, что без
работица является предметом изучения макроэконо
мике (поскольку безработица имеет отношение к 
агрегированным расходам), экономисты признают, что 
реш ения, принимаемые отдельными работниками 
при поиске работы, а также то, как функционирует 
конкретный товарный рынок или рынок труда, явля
ются важными факторами, влияюшими на уровень 
безработицы. (Ключевой вопрос 10.)

Позитивная 
и нормативная экономике
И макро-, и микроэкономике оперируют фактами, 
теориями и методами (политикой). И та и другая 
содержит в себе элементы позитивной и нормативной 
Экономикс. Позитивная экономике имеет дело с фак
тами и причинно-следственными зависимостями. 
Она включает описания, разработку теорий, а за
тем их тестирование -  проверку, т.е. относится к 
теоретической экономике. Позитивная экономике 
избегает ценностных суждений. Ее задача -  сф ор
мулировать научные представления об экономичес
ком поведении. Она имеет дело с фактическим со
стоянием экономики. Такая основанная на фактах 
оценка является исключительно важной для качест
венного анализа политики.

Нормативная экономике, наоборот, предполагает 
ценностные оценки в отнош ении того, какой эко
номика должна быть или какими именно приемами 
следует воспользоваться, чтобы добиться заданной 
цели. Таким образом, нормативная экономике ана
лизирует желательность отдельных аспектов эконо
мики. Она определяет методы, призванные реали
зовать выбранную экономическую политику.

Позитивная экономике изучает то, что есть, тогда 
как нормативная экономике выражает субъективное 
мнение о  том, что должно быть. Приведем пример. 
Позитивным является утверждение: «Уровень безра
ботицы в некоторых европейских странах выше, чем 
в Соединенных Штатах», а нормативным: «Европей
ские страны должны реализовать соответствующую 
политику с целью снижения уровня безработицы». 
Позитивным также является утверждение: «При про
чих равных условиях, если плата за обучение повы
сится. число абитуриентов в университете уменьшит
ся», нормативным: «Чтобы больше студентов имели 
возможность получить образование, плата за обуче
ние в университете должна быть уменьшена». Всегда, 
когда в предложении встречаются слова «должны* 
и «необходимо», существует большая вероятность, что 
перед вами нормативное утверждение.

Понятно, что большая часть разногласий между 
экономистами сводится к нормативным вопросам

политики, содержащим в себе элементы ценност
ной оценки. Конечно, часто возникают разногла
сия и относительно того, какие модели или теории 
дают лучшее представление об экономике или от
дельных ее частях. Но в целом расхождений между 
экономистами по поводу базовых экономических 
принципов не существует. Большинство противоре
чий в сфере экономики отражает существование 
разных мнений или оценочных суждений о том, 
каким должно быть общество. (Ключевой вопрос 11.)

Краткое повторение 1.3

♦  Макроэкономике изучает экономику в целом; мик
роэкономике имеет дело с отдельными составля
ющими экономики.

♦  Позитивная экономике занимается констатацией 
фактов («что есть»). Нормативная экономике вы
носит оценочные суждения («что должно быть»). 
Теоретическая экономике по своей природе явля
ется «позитивной», политическая экономике -  
«нормативной».

Ловушки 
для обыденного сознания
Зачастую нам бывает трудно объективно и непред
взято рассматривать экономические вопросы, по
скольку они в значительной степени затрагивают 
нас лично. Приведем примеры ряда наиболее часто 
встречающихся ловушек, которых следует избегать, 
чтобы успешно применять экономический подход.

Заблуждения

Большинство людей привносит в экономике мно
жестволичных заблуждений и предвзятых представ
лений. Например, можно полагать, что компании 
получают избыточную прибыль, или считать, что 
давать деньги в долг всегда лучше, чем брать. Мож
но утверждать, что государственный сектор, конеч
но же, всегда менее эффективен, чем частный, или 
что больше государственного регулирования всегда 
лучше, чем меньше. Подобные предубеждения по
рой способны затуманить самую светлую голову и 
помеш ать объективному анализу. Те, кто только 
начинает изучать экономике, должны быть готовы 
отбросить ош ибочные и предвзятые представления, 
которые просто не подтверждаются фактами.

Нечеткая терминология

Экономическая терминология, широко прим еня
емая газетами и популярными журналами, иногда 
носит чрезмерно эмоциональный характер. Автор
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или выступающий может иметь свои причины для 
пропагандирования или, наоборот, развенчания 
каких-либо идей. В таких ситуациях высокие при
были могут быть названы «неприличными», низкий 
уровень заработной платы — «эксплуататорским», 
а забота о собственных интересах -  «жадностью». 
Государственные служащие могут быть заклеймле- 
ны «безмозглыми бюрократами», а те, кто поддер
живает высокий уровень государственного регули
рования, — «социалистами». Чтобы уметь беспри
страстно рассматривать экономические вопросы, 
необходимо научиться отвергать такую терминоло
гию или относиться к ней критически.

О пределения

Некоторые термины, используемые в экономике, 
имеют точные научные определения и в значитель
ной степени отличаются от значений, в которых 
эти же слова используются в повседневной речи. 
Вообще говоря, никакой проблемы не возникнет, 
если все лица, действую щ ие на эконом ическом  
пространстве, знаю т значения терминов и употреб
ляю т их одинаково. Н о этого часто не происходит. 
Н априм ер, терм и н  «инвестиции» для среднего 
гражданина ассоциируется с приобретением акций 
или облигаций на рынке ценных бумаг, таких, как 
акции компании Microsoft или государственные об
лигации. Но для экономиста термин «инвестиции» 
означает капитальные вложения в реальные акти
вы, такие, как машины и оборудование, или строи
тельство нового здания завода, что, конечно же, 
отличается от ф инансовой сделки, в ходе которой 
происходит л и т ь  обмен денег на ценные бумаги.

Ошибка перенесения свойств 
частного на общее

Другой ловушкой в экономических рассуждениях 
является допущ ение, согласно которому «то, что 
верно для индивидуума или части группы, обяза
тельно верно и для группы в целом». В логике это 
называется ошибкой переноса свойств частного на об
щее, т.е. в данном случае исходная посылка изна
чально является неправильной. Истинность конкрет
ного обобщ ения в отнош ении индивидуума или 
части группы не обязательно означает также его 
истинность и в отнош ении группы в целом.

Это можно проиллюстрировать на простом не
экономическом примере. Вы смотрите футбольный 
матч, и местная команда демонстрирует великолеп
ную ифу. В состоянии эмоционального возбужде
ния вы вскакиваете со своего места, чтобы лучше 
видеть поле. Можно сделать справедливый вывод: 
«Если вы, индивид, смотрите стоя, вы лучше видите 
происходящее на поле». Но будет ли это утверж
дение справедливым в отнош ении всей группы.

т.е. всех зрителей, наблюдающих игру на стадионе? 
Совсем не обязательно. Если все станут смотреть 
игру стоя, то каждый зритель -  и вы тоже -  будет 
видеть поле так же или еще хуже, чем когда все 
наблюдали игру сидя!

Рассмотрим другой пример -  теперь уже из об
ласти экономике: отдельный фермер, которому уда
лось собрать богатый урожай, должен благодаря 
этому получить доход выше обычного. Но данное 
утверждение не может быть применимо ко всем 
фермерам как к группе. Высокий или небывалый 
урожай, собранный одним фермером, не окажет 
сильного влияния на цену (не приведет к ее сниже
нию). так как каждый фермер производит лишь 
очень незначительную часть общего урожая. Но если 
говорить обо всех фермерах как группе, если об
щий объем урожая у них увеличится, цена на их 
продукцию на рынке понизится. Таким образом, 
если все фермеры соберут необычайно высокий 
урожай, общий объем сельскохозяйственной про
дукции увеличится, что приведет к снижению цен 
на урожай. Более того, если снижение цен окажет
ся существенным, общий доход всех фермерских 
хозяйств может даже снизиться.

Вспомните различие между макро- и микроэко
номике, которое мы сделали ранее: логически ош и
бочные обобщения появляются потому, что обоб
щ ения, справедливые для одного из уровней анали
за, не всегда верны для других.

Нарушение причинно-следственной связи

В экономике иногда трудно определить причинно- 
следственную связь. Из-за этого две важные логи
ческие ошибки, часто возникающие при этом, ме
шают проводить экономический анализ.

Л огическая  ош ибка типа p o s t Нос Необходи
мо соблюдать осторожность, прежде чем сделать 
следующее заключение: «Поскольку событие Л пред
шествует событию В. т о /4 является причиной 5». Этот 
вид ошибочного суждения известен в виде латинс
кого изречения «post hoc, ergo propter hoc», что озна
чает «после этого, следовательно, по причине этого».

Предположим, в начале каждой весны шаман 
одного из племен соверш ает ритуальный танец. 
И примерно через неделю деревья и трава покрыва
ются зеленью. Можем ли мы на основе этого с уве
ренностью заключить, что событие А — танец ша
мана вызвало событие В — появление весенней зе
лени? Конечно, нет! Петух кричит перед рассветом, 
но это совсем не значит, что именно крик петуха 
вызвал восход солнца!

Допустим, руководство профессиональной фут
больной команды принимает на работу нового тре
нера. и результаты команды улучшаются. Стал ли 
причиной новый тренер? Вероятно. Но, возможно, 
истинной причиной послужило присутствие более
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ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ

Рестораны быстрого обслуживания: 
экономический подход

Как эконом ический  п о д х о д  м ож ет  пом очь  
понять п о в е д е н и е  п отр еби тел ей  в р ест ор ан ах  
бы строго обсл уж ивания?

С  то ч ки  з р е н и я  э к о н о м и к и  м о ж н о  р а з б и р а т ь  с а м ы е  
р а з н ы е  я в л е н и я , в ч а с т н о с т и , а н а л и з и р о в а т ь  п о в е д е 
н и е  л ю д е й , к о т о р ы е  з а х о д я т  п о есть  в р е с т о р а н ы  б ы с 
т р о г о  о б с л у ж и в а н и я . Э ти  л ю д и  п р и ш л и  с ю д а , е с л и  
п р е д с т а в и т ь  с и т у а ц и ю  в э к о н о м и ч е с к о й  п е р с п е к т и в е , 
п о то м у , ч т о  о ж и д а ю т , что  и х  п р е д е л ь н ы е  вы годы  от  
п окуп ки  з д е с ь  ед ы  п е р е в е с я т  п р е д е л ь н ы е  и з д е р ж к и  или, 
п о  к р а й н е й  м е р е ,  б у д у т  им  р а в н ы . К о гд а  п о т р е б и т е л ь  
в х о д и т  в р е с т о р а н  б ы с т р о г о  о б с л у ж и в а н и я , о н  н а п р а в 
л яет ся  к с а м о й  к о р о т к о й  о ч е р е д и , п о л а г а я , что  в это м  
с л у ч а е  е м у  п р и д е т с я  п о т р а т и т ь  н а  п о л у ч е н и е  ед ы  м е н ь 
ш е в р е м е н и , ч е м  в д р у г и х  о ч е р е д я х . Все п о с е т и т е л и  
д е й с т в у ю т  р а ц и о н а л ь н о , т а к  к а к  в р е м я  д л я  н и х  р е с у р с  
о г р а н и ч е н н ы й , к о т о р ы й  м о ж н о  п о тр ати т ь  н а  ч т о -л и б о  
е щ е  п о м и м о  о ж и д а н и я  в о ч е р е д и .

Е сли  о д н а  и з  о ч е р е д е й  в р е м е н н о  с т а н о в и т с я  к о р о 
ч е , чем  д р у г и е , н е к о т о р ы е  л ю д и  п е р е м е щ а ю т с я  в н е е . 
Эти л ю д и , о ч е в и д н о , с ч и т аю т , что  э к о н о м и я  в р е м е н и  
з а  сч ет  п е р е х о д а  в б о л е е  к о р о т к у ю  о ч е р е д ь  п р е в ы ш а 
е т  и з д е р ж к и , с в я з а н н ы е  с  эти м  п р о ц е с с о м . П е р е м е щ е 
н и е  и з  о ч е р е д и  в о ч е р е д ь  о б ы ч н о  п р и в о д и т  к в ы р а в н и 
в а н и ю  в с е х  о ч е р е д е й .  К а к  т о л ь к о  в с е  о ч е р е д и  с т а н о 
вятся о д и н а к о в о й  д л и н ы , н и к а к о г о  д а л ь н е й ш е г о  п е р е 
х о д а  и з  о д н о й  в д р у г у ю  н е  п р о и с х о д и т .

Ч то  д е л а ю т  п о с е т и т е л и  эт о го  р е с т о р а н а ,  е с л и , с к а 
ж е м , н е о ж и д а н н о  н а ч и н а е т  р а б о т а т ь  н о в о е  о к н о  р а з 
д а ч и ?  И м  п р и х о д и т с я  п р и н и м а т ь  о ч е р е д н о е  р е ш е н и е . 
Е сли  о д н а  и з  о ч е р е д е й  в р е м е н н о  с т а н о в и т с я  к о р о ч е , 
ч е м  д р у г и е , н е к о т о р ы е  л ю д и  п е р е м е с т я т с я  в н е е . Эти 
л ю д и , о ч е в и д н о , с ч и т аю т , ч т о  эк о н о м и я  в р е м е н и  з а  сч ет  
п е р е х о д а  в  б о л е е  к о р о т к у ю  о ч е р е д ь  п р е в ы ш а е т  и з 
д е р ж к и , с в я з а н н ы е  с  п е р е х о д о м  и з о д н о й  о ч е р е д и  в 
д р у г у ю . П р и н и м а я  т а к о е  р е ш е н и е ,  п о с е т и т е л и  д о л ж н ы  
т а к ж е  о ц е н и т ь , н а с к о л ь к о  б ы с т р о  о н и  п о п а д у т  к н о в о 
м у  о к н у  п о  с р а в н е н и ю  с  д р у г и м и , кто  т о ж е  о б д у м ы в а 
е т  т а к о е  р е ш е н и е .  (Тот, кто  в это й  с и т у а ц и и  к о л е б л е т 
ся , п р о и гр ы в а е т !)

П о с е т и т е л и  в р е с т о р а н а х  б ы с т р о г о  о б с л у ж и в а н и я  
в ы б и р а ю т  о ч е р е д и , н е  и м е я  п р и  э т о м  п о л н о й  и н ф о р 
м а ц и и . Н а п р и м е р , п р е ж д е  ч ем  р еш и ть , в к а к у ю  о ч е 
р е д ь  в с т а в а т ь , о н и  н е  и з у ч а ю т  с т о я щ и х  в о ч е р е д я х  л ю 
д е й , что б ы  о п р е д е л и т ь , что  т е  б у д у т  з а к а з ы в а т ь  и в

к а к о м  к о л и ч е с т в е . Э т о  о б ъ я с н я е т с я  д в у м я  п р и ч и н а м и . 
В о -п е р в ы х , б о л ь ш и н с т в о  п о с е т и т е л е й  о т в е т и л о  бы  н а  
т а к о й  в о п р о с : « Э т о  н е  в а ш е  д е л о » , и с л е д о в а т е л ь н о , 
н и к а к о й  и н ф о р м а ц и и  у  т а к и х  « а н а л и т и к о в »  н е  п о я в и 
л о с ь  бы . В о -в то р ы х , д а ж е  е с л и  б ы  о н и  и с м о гл и  с о 
б р а т ь  и н ф о р м а ц и ю , в р е м я , н е о б х о д и м о е  д л я  е е  п о л у 
ч е н и я  (и з д е р ж к и ) , с к о р е е  в с е г о , п р е в ы с и л о  б ы  л ю б у ю  
э к о н о м и ю  в р е м е н и , с в я з а н н у ю  с  о п р е д е л е н и е м  н а и 
л у ч ш е й  о ч е р е д и  (вы го д ы ). П о с к о л ь к у  п о л у ч е н и е  и н 
ф о р м а ц и и  с в я з а н о  с  и з д е р ж к а м и , п о с е т и т е л и  р е с т о 
р а н а  в ы б и р а ю т  о ч е р е д ь  н а  о с н о в а н и и  н е с о в е р ш е н н о й  
и н ф о р м а ц и и . И з - з а  эт о го  д а л е к о  н е  в с е г д а  и х  р е ш е 
н и я  п р и в о д я т  к о ж и д а е м ы м  р е з у л ь т а т а м . Н а п р и м е р , 
к т о -т о  в с т а н е т  в о ч е р е д ь , в к о т о р о й  с то я щ и й  в п е р е д и  
ч е л о в е к  з а к а ж е т  г а м б у р г е р ы  и ж а р е н у ю  к а р т о ш к у  н а  
4 0  ч е л о в е к , о ж и д а ю щ и х  в п р и п а р к о в а н н о м  п о з а д и  р е 
с т о р а н а  а в т о б у с е !  Тем н е  м е н е е  в то т  м о м е н т , к о гд а  
п о с е т и т е л ь , к о т о р о м у  п р и д е т с я  д о л г о  о ж и д а т ь  в ы п о л 
н е н и я  з а к а з а  с т о я щ е го  п е р е д  н и м  ч е л о в е к а ,  п р и н и м а л  
р е ш е н и е  о  в ы б о р е  о ч е р е д и , о н  с ч и т а л , ч т о  п о с т у п а е т  
о п т и м а л ь н ы м  о б р а з о м .

Н е п о л н о т а  и н ф о р м а ц и и  о б ъ я с н я е т  и т о , п о ч е м у  н е 
к о т о р ы е  л ю д и , в о й д я  в р е с т о р а н  б ы с т р о г о  о б с л у ж и в а 
ния и у в и д е в  д л и н н ы е  о ч е р е д и , с р а з у  у х о д я т . Э ти  п о 
с е т и т е л и  д е л а ю т  в ы во д , что  п р е д е л ь н ы е  и з д е р ж к и  (д е 
н е ж н ы е  п л ю с  в р е м е н н ы е )  сл и ш к о м  в е л и к и  п о  с р а в н е 
ни ю  с п р е д е л ь н о й  в ы го д о й . О н и  в о о б щ е  н е  п р и ш л и  бы 
в р е с т о р а н ,  е с л и  бы  з н а л и ,  ч т о  о ч е р е д ь  т а м  т а к а я  
б о л ь ш а я . Н о  п о л у ч е н и е  т а к о й  и н ф о р м а ц и и , н а п р и м е р  
п р е д в а р и т е л ь н а я  р а з в е д к а  п р и  п о м о щ и  с о т о в о г о  т е 
л е ф о н а ,  о б о ш л о с ь  бы  и м  д о р о ж е , ч е м  п р е д п о л а г а е 
м а я  в ы го д а .

Н а к о н е ц , п о д х о д я  к п р и л а в к у , п о с е т и т е л и  д о л ж н ы  
р е ш и т ь , что  о н и  з а к а ж у т . Д е л а я  э т о т  в ы б о р , о н и  оп ять  
с р а в н и в а ю т  п р е д е л ь н ы е  и з д е р ж к и  и п р е д е л ь н ы е  вы го
ды , п ы тая сь  п о л у ч и ть  з а  п о т р а ч е н н ы е  д ен ь ги  н а и б о л ь 
ш е е  л и ч н о е  у д о в л е т в о р е н и е  и л и  м а к с и м а л ь н о  в о з м о ж 
н ы е в э т о й  с и т у а ц и и  б л а г а .

С  то ч к и  з р е н и я  э к о н о м и с т а , т о , что  в е р н о  д л я  п о с е 
т и т е л е й  р е с т о р а н о в  б ы с т р о го  о б с л у ж и в а н и я , с п р а в е д 
л и в о  и д л я  э к о н о м и ч е с к о г о  п о в е д е н и я  о б щ е с т в а  в ц е 
л о м . С то л к н у в ш и сь  с  р а з л и ч н ы м и  в а р и а н т а м и  в ы б о р а , 
п о т р е б и т е л и , р а б о т н и к и  и ф и р м ы  п р и  п р и н яти и  р е ш е 
н и я  с р а в н и в а ю т  п р е д е л ь н ы е  и з д е р ж к и  и п р е д е л ь н ы е  
вы годы .

опытных игроков или менее напряженный график 
последних игр.

К о р р ел я ц и я  и ли  каузальност ь  Не следует пу
тать корреляцию, или взаимосвязь, с каузальностью.

Корреляция между двумя событиями или двумя ком
плектами данных указывает на то, что они взаимо
связаны и что эта взаимосвязь носит систематичес
кий и взаимозависимый характер. Например, мы
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можем заметить, что при увеличении переменной X  
переменная Ктожс возрастает. Но эта корреляция еше 
не означает, что между двумя анализируемыми пара
метрами имеется причинно-следственная связь и что 
именно увеличение переменной X  является причи
ной увеличения переменной Y. Эта взаимосвязь мо
жет быть абсолютно случайной или находиться в 
зависимости от какого-то другого фактора (Z), ко
торый не был учтен при анализе.

Приведем пример такого рода из области эконо
мики: экономисты выявили положительную корре
ляцию  между образованием и доходом. Обычно 
люди с более высоким уровнем образования полу
чают более высокие доходы, чем люди с более низ
ким уровнем образования. Здравый смысл застав
ляет полагать, что здесь уровень образования явля
ется причиной, а более высокие доходы — следстви
ем. Более высокий уровень образования, как можно 
предположить, свидетельствует, что работники об
ладают более обширными знаниями и добиваются 
более высокой производительности. Поэтому такие 
работники получают более высокую заработную 
плату.

Но каузальность работает и в обратном направле
нии. Люди с более высокими доходами могут позво
лить себе получить более высокий уровень образова
ния, так же как они могут позволить себе купить 
больше мебели и больше бифштексов. А может быть, 
какая-то часть разбираемой здесь зависимости объяс- 

.няется и другими факторами. Не выступает ли поло
жительная корреляция между уровнями образования 
и дохода лишь следствием проявления необходимых

для успеха в образовании качеств: способностей, 
мотивации, личных привычек, т.е. тех же свойств, 
которые необходимы и для того, чтобы работник мог 
достичь более высокого уровня производительности 
и получал более высокую заработную плату? Если 
это действительно так, то люди с этими качествами, 
скорее всего, получат и более высокое образование, 
и будут получать более высокие доходы. Но более 
высокий уровень образования как таковой не явля
ется причиной более высоких доходов. ( Ключевой 
вопрос 12.)

Заглядывая вперед
Идеи, изложенные в данной главе, будут рассмот
рены более подробно в последующих главах первой 
части, в которых мы изучим конкретные экономи
ческие принципы и модели. В частности, в гл. 2 мы 
выстроим модель выбора того, что производить, 
т.е. покажем задачи, с которыми сталкивается эко
номика. В гл. 3 и сопровождающей ее дополнитель
ной интернет-главе 3 Web будет представлена модель, 
которая поможет вам понять, каким образом уста
навливаются пены и определяется количество това
ров и услуг на отдельных рынках. В гл. 4 мы объе
диним все рынки и посмотрим, как работает так 
называемая рыночная система. И наконец, в гл. 5 и 
6 мы рассмотрим важные секторы (составляющие) 
экономики, а именно частный, государственный и 
международный.

РЕЗЮМЕ

1. Экономикс -  это изучение эффективных спосо
бов использования ограниченных ресурсов при 
производстве товаров и предоставлении услуг для 
удовлетворения как можно большего числа по
требностей.

2. Экономический подход включает три элемента: 
ограниченность ресурсов и необходимость вы
бора; рациональное поведение; маржинализм. 
При его использовании предполагается, что ин
дивидуумы и институты принимают рациональ
ные решения на основе сравнения предельных 
издержек и предельных выгод.

3. Знание экономике способствует эффективной 
организации гражданского общества и служит 
полезным инструментом для политиков, потре
бителей и работников.

4. Экономисты применяют научные методы, при 
помощи которых они разрабатывают гипотезы о 
причинно-следственных зависимостях и прове

ряют их, после чего создают теории, законы и 
принципы. Часто эти отдельные составляющие 
объединяются в модели.

5. Сформулированны е экономистами обобщ ения 
называю тся при нци пам и , теориям и, зако н а
ми или м оделям и.Ф орм улированием  при нци
пов занимается теоретическая эконом ике. Х о
рош ие теории объясняю т взаим оотнош ения, 
наблюдаемые в реальном мире, и позволяю т 
прогнозировать то , что в нем произойдет в 
будущем.

6. Поскольку экономические принципы являются 
полезными инструментами прогнозирования, 
они выступают в качестве основы экономичес
кой политики, предназначенной для определе
ния и максимально возможного решения про
блем с минимальными издержками.

7. Ш ироко признанными экономическими целями 
общества являются экономический рост, полная
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занятость, экономическая эффективность, ста
бильный уровень цен. экономическая свобода, 
справедливость в распределении доходов, эко
номическая безопасность и рациональный ба
ланс международной торговли и финансов. Не
которые из этих целей являются взаимодопол
няемыми, другие требуют применения компро
миссных подходов.

8. М акроэкономике рассматривает экономику в 
целом или ее отдельные важнейшие составля
ющие. М икроэкономике занимается изучением

конкретных экономических субъектов или ин
ститутов.

9. Позитивные утверждения отражают факты («что 
есть»), тогда как нормативные утверждения пере
дают ценностные суждения («что должно быть»).

10. При изучении экономике мы сталкиваемся со 
множеством ловушек, таких, как предубеждения 
и заблуждения, незнакомая или непонятная тер
минология, логические ошибки переноса свойств 
частного на целое и трудности выявления чет
ких причинно-следственных связей.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Экономикс (economics)
Экономический подход (economic perspective) 
Полезность (utility)
Маржинальный анализ (marginal analysis)
Научный метод (scientific method)
Теоретическая экономике (theoretical economics) 
Принципы (principles)
Обобщения (generalizations)
Допущение «при прочих равных условиях» («other- 

things-equal» assumption)
Политическая экономике (policy economics)

Компромиссы (tradeoffs)
Макроэкономике (macroeconomics)
Агрегированная составляющая (aggregate) 
Микроэкономике (microeconomics)
Позитивная экономике (positive economics) 
Нормативная экономике (normative economics) 
Ошибка переноса свойств частного на целое (fallacy 

o f  composition)
Ошибочное суждение «после этого, следовательно, 

по причине этою» («after this, therefore because o f  
this» fallacy)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. «Купите две штуки, и ешс одну вы получите бес
платно». Поясните, почему «бесплатная» едини
ца будет бесплатна для покупателя, но не для об
щества.

2. Что понимается под термином «полезность»; 
покажите, как этот термин связан с экономи
ческой перспективой рассмотрения явлений?

3. Приведите три примера недавно принятых вами 
решений, при которых вы, хотя бы в неявном 
виде, сопоставляли предельные выгоды с пре
дельными издержками.

4. К.иочевой вопрос Используя экономический под
ход, объясните, почему тот, кто обычно ест в меру 
в традиционном ресторане, может считаться об
жорой в ресторане с буфетной стойкой, где с 
посетителей берут за обед фиксированную сум
му независимо от количества съеденного.

5. Что такое научный метод и как он связан с тео
ретической экономике? В чем заключается раз
ница между гипотезой и экономическим зако
ном или принципом?

6. Почему так важно понимать, что экономике не 
является лабораторной наукой? Какие пробле
мы могут возникать при формулировании и при
менении экономических принципов?

7. Прокомментируйте следующие утверждения:
а. Для хорошей экономической политики необ
ходима хорошая экономическая теория.
б. Обобщения и абстракции -  синонимы.
в. Дли отделения правильных теорий от ош ибоч
ных необходимы факты.
г. Выделить основные экономические принци
пы помогает допущ ение «при прочих равных 
условиях».

8. Ключевой вопрос Дайте подробное объяснение 
взаимосвязей между экономическими фактами, 
теорией и политикой. Критически оцените сле
дующее утверждение: «Проблема экономической 
теории заключается в том, что на практике она 
не применима. Фактически она оторвана от ре
альной жизни».

9. В какой степени вы согласны с представлен
ными в данной главе восемью эконом ически
ми целям и? В каком порядке вы бы их расста
вили?

10. Ktmneeou вопрос Укажите, какое из следующих 
утверждений относится к области макроэконо
мике, а какое — к микроэкономике.
а. Доля безработных в СШ А в марте 2003 г. со
ставила 5,8%.
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б. С фабрики собачьих консервов фирмы А!ро в 
Боузере, штат Айова, в прошлом месяце уволи
ли 15 рабочих.
в. Из-за внезапных холодов в центре Флориды 
урожай цитрусовых сократился, что вызвало по
вышение цен на апельсины.
г. Американский ВНП, с поправкой на инфля
цию, в 2002 г. возрос на 2,4%.
д. На прошлой неделе банк Wells Fargo снизил 
процентную ставку по коммерческим кредитам 
на половину процентного пункта.
е. В 2002 г. индекс потребительских цен вырос 
на 1,6%.

11. Ключевой вопрос Определите, какое из следующих 
утверждений относится к позитивной экон о
мике, какое — к нормативной.
а. М аксимальная температура сегодня составила 
89 фадусов по Фаренгейту.
б. Сегодня было слишком жарко.
в. При прочих равных условиях более высокие 
процентные ставки приводят к более низким 
объемам заимствования.
г. Процентные ставки в настоящее время слиш 
ком высоки.

12. К т чевой вопрос Объясните и приведите пример:
а) ош ибки переноса свойств частного на целое;
б) ошибочного суждения «после этого, следова
тельно, по причине этого». Почему в экономике 
так трудно выделять причинно-следственны е 
связи?

13. Предположим, эмпирические исследования по
казывают, что студенты, которые тратят на обу
чение больше времени, получают более высокие 
оценки. Может ли эта взаимосвязь гарантиро
вать, что любой конкретный студент, который 
будет заниматься дольше, получит более высо
кую оценку?

14. Исследования показывают, что женатые мужчи
ны в среднем зарабатывают больше, чем их хо

лостые сверстники. Почему следует с осторожно
стью относиться к утверждению о том, что в рас
сматриваемой здесь ситуации брак является при
чиной. а  высокий доход -  следствием?

15.(Последний штрих) Объясните с помошью эко
номического подхода поведение работников (не 
потребителей) ресторана быстрого обслужива
ния. Почему эти люди находятся в ресторане, 
а не, скажем, разъезжают по окрестностям в сво
их автомобилях? Почему они так старательно 
работают? Почему многие уходят с этой работы, 
как только заканчивают среднюю школу?

16. Интернет-вопрос. Достигаем ли мы экономиче
ских целей? Тремя  первостепенными экономиче
скими целями страны являются экономический 
рост (в виде повышения реального ВВП), пол
ная занятость (безработица менее 5%) и стабиль
ность уровня цен (годовая инфляция, измеря
емая индексом потребительских цен, не превы
ш аю щ ая 2%). На своем  веб-сайте ( Im p :/ /  
www.whitehouse.gov/fsbr/csbr.html) Белый дом дает 
ссылки на многочисленные источники экономи
ческой информ ации, предоставляемой рядом 
правительственных учреждений. Посетите стра
ницы, на которые даны ссылки по занятости, 
общему объему продукции и ценам, и определи
те, в какой степени выполняю тся указанные 
основные экономические цели.

11 .Интернет-вопрос. Нормативная экономике: рес
публиканцы против демократов. Посетите веб
сайт республиканцев (http://www.rnc.org, I и де
мократов (http://www.dcmocrats.org/). Выясните, 
какие экономические вопросы на них разбира
ются; сравните, как обе партии подходят к од
ним и тем же экономическим проблемам. Если 
говорить о политиках обобщенно, насколько их 
позитивные утверждения расходятся с норматив
ными? Приведите примеры использования каж
дой партией нечеткой терминологии.

A lisher N avoiy 
nom idag i 
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Приложение к главе 1
ГРАФИКИ И ИХ ЗНАЧЕНИЯ

Если вы даже быстро перелистаете страницы этой 
книги, то заметите в ней множество графиков. Одни 
из них выглядят относительно простыми, другие -  
более сложными. И все они важны. Предназначение 
графиков — помочь студентам лучше представить и 
понять важные экономические взаимосвязи. Ф изи
ки и химики иногда иллюстрируют свои теории, 
строя игрушечные конструкции из соединенных про
волокой или стержнями многоцветных деревянных 
шаров, представляющих протоны, нейтроны, кото
рые показывают правильные соотношения между 
элементами. Экономисты для этих целей чаше при
бегают к графикам. С их помощью легче увидеть и 
понять обшую «картину» экономики и имеющиеся в 
ней связи и пропорции. Большинство рассматрива
емых нами принципов или моделей, с которыми мы 
встретимся в этой книге, будут объяснять связь лишь 
между двумя группами экономических фактов; по
этому здесь можно ограничиться простыми двухмер
ными графиками -  удобным средством демонстра
ции таких простых связей.

Построение граф ика
График — это наглядное изображение зависимости 
между двумя переменными. Так, в табл. 1 приво
дится простая гипотетическая иллюстрация зависи
мости между доходом и потреблением. Даже не изу
чая экономике, но имея такой график, можно пред
положить. что люди с высоким доходом потребля
ют больше, чем люди с низким доходом. Поэтому 
очевидно: табл. I подтверждает тезис, что по мере 
увеличения дохода потребление возрастает.

Т аблица 1
Зависимость меж ду доходом и потреблением

Доход за неделю. Потребление Точка
долл. за неделю, долл. на графике

0 50 а
100 100 Ь
200 150 с
300 200 (1
400 250 е

Информация, содержащаяся в табл. 1. на рис. I 
изображена графически. Посмотрим, что лая этого 
надо сделать. Мы хотим наглядно, или графически, 
показать, как изменяется потребление по мере из
менения дохода. Поскольку определяющим факто
ром здесь выступает доход, мы откладываем его на 
горизонтальной оси графика — оси абсцисс, как это 
обычно принято. А так как потребление является 
переменной, зависящей от дохода, мы представля
ем его на вертикальной оси графика -  оси ординат, 
что также обычно принято. Таким образом, незави
симую переменную мы помешаем на горизонтальной 
оси, зависимую — на вертикатьной.

Далее на вертикатьной и горизонтальной осях 
графика выбираются подходящие масштабы, чтобы 
анапизируемыс области изменения величин потреб
ления и дохода были прсдстаатены наглядно, а так
же чтобы рассматриваемые приросты этих величин 
удобно отражались графически. Как видно, область 
изменения величин на графике соответствует обла
стям изменения величин в табл. 1. В данном при
мере прирост величин на 100 долл. соответствует 
отрезку размером приблизительно в 1 см.

Поскольку график имеет два параметра, каждой 
точке дохода соответствует конкретная точка объе-

С
^  400

§
V 300 =
I

'g  200

с  100

о

Рис. 1
График прямой зависимости потребления от дохода. Два
набора данных, которые положительно или прямо свя
заны друг с другом, как это имеет место с потреблени
ем и доходом, на графике представлены в виде восхо
дящей линии.

Потребление

100 200 300 400

Доход, долл. (У)
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ма потребления. Пять имеющихся комбинаций «до
ход-потребление» наносятся на график следующим 
образом. Из точек, лежащих на осях и соответству
ющих каждой паре данных в таблице, проводятся 
перпендикуляры до их пересечения. Например, для 
нахождения точки с (200 долл. дохода и 150 долл. 
потребления) следует провести перпендикуляры к 
горизонтальной оси (доход) в точке 200 долл. и к 
вертикальной оси в точке 150 долл. Эти перпенди
куляры пересекутся в точке с, которая и показывает 
на графике конкретное сочетание «доход—потреб
ление». Вам следует удостовериться в том, что все 
остальные комбинации «доход-потребление», при
веденные в табл. 1, показаны на рис. 1 правильно. 
Приняв допущение, что такое же общее соотноше
ние между доходом и потреблением распространя
ется и на все другие точки, можно начертить пря
мую или кривую линию, соединяющую эти точки. 
Такая прямая показывает соотношение между по
треблением и доходом.

Если на рис. 1 это соотношение отображается 
прямой линией, мы называем его линейным.

П рямые и обратные 
зависимости
Восходящая л и н и я  на рис. 1 указывает на наличие 
прямой зависимости между доходом и потреблени
ем. Прямая (или положительная) зависимость озна
чает, что две переменные -  в данном случае потреб
ление и доход -  изменяются в одном и том же на
правлении. Здесь увеличение потребления сопровож
дается приростом дохода; и наоборот, уменьшение 
потребления сопровождается сокращением дохода. 
Когда между двумя рядами данных существует поло
жительная, или прямая, зависимость, они всегда гра
фически изображаются в виде восходящей линии, как 
на рис. 1.

И наоборот, две группы данных могут быть свя
заны друг с другом обратной зависимостью. Рас
смотрите, например, табл. 2, где показывается за-

Т а б л и ц а  2
Зависимость меж ду ценой билета и числом  
зрителей

Цена билета. Число зрителей, Точка
долл. тыс. человек на графике

50 0 а
40 4 Ь
30 8 с
20 12 d
10 16 е
0 20 /

50

40

30

20 -  t  " Спрос на 
-Ч;... билеты

10

0 8 16 204 12

Число зрителей, тыс. человек (Q)

Рис. 2
Графическое изображение обратно пропорциональной 
зависимости между ценами на билеты и числом зрителей 
на матче. Два набора данных, которые отрицательно 
или обратно пропорционально связаны друг с другом, 
как это имеет место с ценой билета и числом зрите
лей, на графике представлены в виде снижающейся 
линии.

висимость между ценой на билеты на баскетболь
ный матч в Gigantic State University (GSU) и числом 
зрителей на матче. Здесь мы видим обратную (или 
отрицательную) зависимость, так как в этом случае 
две переменные меняются в противоположных на
правлениях: когда цена билета снижается, число 
зрителей растет. И наоборот, когда билеты стано
вятся дороже, зрителей приходит меньше. Шесть 
групп данных, представленных в табл. 2, графичес
ки показаны и на рис. 2. Обратите внимание, что 
обратная зависимость всегда графически представ
ляется нисходящей линией.

Зависимые 
и независимые переменные
Несмотря на то что сама по себе эта задача обычно 
трудна, экономисты всегда стремятся определить, 
какая из переменных служит «причиной», а какая — 
«следствием». Иначе говоря, мы должны установить, 
какая переменная независима, а какая зависима. 
Независимая переменная -  причина, или источник; 
это переменная, которая изменяется первой. Зави
симая переменная -  следствие, или результат; это 
переменная, которая изменяется вследствие изме
нения какой-то другой (независимой) переменной. 
Как уже отмечалось в нашем примере с соотнош е
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нием «доход-потребление», обычно считается, что 
доход представляет собой независимую переменную, 
а потребление -  зависимую. Размер дохода опреде
ляет величину потребления, а не наоборот. Точно 
так же посещаемость баскетбольных матчей на ста
дионе определяет иены билетов, а не наоборот. 
Поэтому цена билетов — независимая переменная, 
а количество купленных билетов — зависимая.

Вспомните, что на уроках в средней школе учи
теля математики всегда помещ али независимую 
переменную  (причину) на горизонтальной оси, 
а зависимую (следствие) -  на вертикальной. Эко
номисты не столь последовательны; они размеща
ют на графиках независимые и зависимые перемен
ные более произвольно. Например, связь «доход- 
потребление» они наносят на график так же, как и 
учителя математики. Однако данные о ценах и из
держках они обычно помещают на вертикальной 
оси. Из-за этого изображение ими на графике свя
зи между ценами на билеты и посещаемостью ста
диона не соответствует принятому у математиков 
подходу к построению графиков.

При прочих равных условиях
Наши простые графики, изображающие связи меж
ду двумя переменными, игнорируют множество 
других факторов, которые могут повлиять на вели
чину потребления при данном уровне дохода или 
на число зрителей баскетбольных матчей при каж
дой возможной цене билета. Когда экономисты 
изображают связь между двумя переменными, они 
исходят из рассмотренного в основном тексте этой 
главы допущения ceteris paribus, т.е. «при прочих 
равных условиях». Так, на рис. 1 предполагается, что 
все прочие факторы (т.е. все факторы, кроме дохо
да), которые могут повлиять на объем потребления, 
остаются постоянными, или неизменными. Равным 
образом и на рис. 2 все факторы (кроме цен на 
билеты), способные повлиять на посещаемость бас
кетбольных матчей, также считаются постоянными. 
В действительности, как мы знаем, «прочие усло
вия» часто меняются. И когда это происходит, кон
кретные связи, представленные в наших двух таб
лицах и на двух графиках, претерпевают изменения. 
Соответственно следует полагать, что в этом случае 
линии на графиках смещаются и принимают новое 
положение.

Предположим, на фондовой бирже происходит 
«крах». Ожидаемый результат резкого сниж ения 
курса акций может состоять в том, что люди почув
ствовали себя менее обеспеченными и поэтому ме
нее склонными сохранять прежний уровень потреб
ления при каждом уровне дохода. Другими слова
ми, в этом случае следует ожидать, что линия по

требления на рис. 1 сместится вниз. Чтобы увидеть, 
где эта линия потребления будет теперь проходить, 
рассматриваемый график следует построить зано
во, на этот раз исходя из предположения, что при 
каждом уровне дохода объем потребления снижает
ся, скажем, на 20 долл. Обратите внимание, что 
связь между этими переменными остается прямой, 
но линия смещается вниз, демонстрируя меньший 
объем потребительских расходов при каждом уров
не дохода.

Точно так же на посещаемость баскетбольных 
матчей в университете GSU  может повлиять много 
других факторов, кроме цены билетов. Например, 
если бы команда до этого проиграла большинство 
предыдущих матчей, посещаемость на следующих 
матчах снизилась бы при любой цене билета. Что
бы увидеть это наглядно, необходимо заново по
строить рис. 2, исходя из предположения, что те
перь баскетбольные матчи посещает на 2 тыс. бо
лельщиков меньше при любой цене билета. (Ключе
вой вопрос 2 в приложении.)

Наклон прямой
Прямые можно характеризовать по крутизне их 
наклона. Наклон прямой между двумя точками опре
деляется как отношение ее вертикального измене
ния (повышения или снижения) к горизонтально
му (шагу изменения по горизонтальной оси) при 
перемещении из одной точки прямой в другую.

П олож ит ельны й у го л  наклона  Перемещаясь 
на рис. I от точки b к точке с, мы видим, что повы
шение, или вертикальное изменение (изменение 
объема потребления), составляет +50 долл., а шаг 
по оси абсцисс, или горизонтальное изменение 
(учитывающее другой доход), равно +100 долл. От
сюда

Вертикальное изменениеНаклон =   --------------------------------------- =
Горизонтальное изменение

Обратите внимание, что наклон в или 0,5, 
является положительным, так как и потребление, 
и доход изменяются в одном и том же направле
нии, т.е. между потреблением и доходом существует 
прямая, или положительная, связь.

Наклон, равный 0,5. свидетельствует, что каж
дый прирост дохода на 2 долл. сопровождается уве
личением потребления на 1 долл. Он также показы
вает, что каждое снижение дохода на 2 долл. приво
дит к сокращ ению потребления на 1 долл.

О т рицат ельны й у го л  наклона  Связь между 
двумя любыми зависимыми переменными на рис. 2,
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например, между точкой с и точкой d  показывает, 
что вертикальное изменение (сниж ение) состав
ляет - 5 ,  а горизонтальное (прирост) равно  +4. 
Отсюда

Наклон =
Вертикальное изменение 

Горизонтальное изменение 

= Z l 0 = _2 l 2 Д  
+4 2

Наклон кривой в данном случае будет отрица
тельным, поскольку между ценой билета и посеща
емостью матчей существует обратная зависимость.

Обратите внимание, что на горизонтальной оси 
данны е приводятся в тысячах человек. Поэтому 
наклон - I 0 /+ 4 ,  или -2 ,5 ,  подразумевает, что сн и 
жение цены билета на 10 долл. будет сопровождать
ся увеличением числа посетителей на 4 тыс. чело
век. Иначе говоря, это означает, что снижение цены 
билета на 2,50 долл. увеличивает посещаемость мат
ча на 1000 человек.

Н аклон и е д и н и ц ы  и зм ер ен и я  На наклон пря
мой может влиять выбор единиц измерения для 
описания любой переменной. Если бы в нашем 
примере мы стали измерять посещаемость числом 
человек, то горизонтальное изменение составило бы 
4000 и наклон был бы равен

Наклон = - 1 0 -1
+4000 +400

= -0,0025.

Таким образом, измерение наклона зависит от 
выбора единиц измерения переменных.

Н аклон  и м арж инальны й а нализ  Вспомним, 
что Экономикс в основном занимается изучением 
изменений status quo. Эта идея имеет прямое отно
шение к разбираемой здесь теме, потому что накло
ны прямых отражают предельные, приростные из
менения, иными словами, показывают то, что про
изойдет с процессом, если добавить (или убрать) 
одну единицу. Например, на рис. 1 наклон показы
вает, что 0,5 долл. дополнительного, или прирост
ного, потребления повлечет за собой увеличение до
хода на 1,0 долл. В этом примере потребители по
тратят половину любого увеличения своего дохода 
в 1 долл. и снизят потребление на половину сни
зившегося дохода — на 0,5 долл.

Б есконечн ы е и  н у л е в ы е  наклоны  Многие пе
ременные никак не связаны между собой или не 
зависят друг от друга. Не стоит ожидать, что цена 
на бананы будет как-то связана с количеством куп
ленных наручных часов. Давайте на рис. За отло
жим цену бананов на вертикальной оси, а спрос на 
часы -  на горизонтальной. Отсутствие взаимосвязи 
между ними будет выражаться линией, параллель
ной вертикальной оси, которая показывает, что из
менение цены бананов никак не влияет на объем 
покупок часов. Наклон такой прямой будет беско
нечным.

При этом совокупное потребление никак не свя
зано с общим числом разводов в стране. На рис. 36 
на вертикальной оси отложено потребление, на го
ризонтальной -  число разводов. Отсутствие в этом 
случае взаимосвязи будет представлено прямой, 
параллельной горизонтальной оси. т.е. линия имеет 
нулевой наклон.

S
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ЯЛ

VO
СЧв
5

Бесконечный
наклон

(а) Число купленных 
наручных часов

Нулевой наклон

(б) Число разводов

Рис. 3
Бесконечные и нулевые наклоны, (а) Линия, параллельная вертикальной оси, имеет бес
конечный наклон. Она показывает, что изменение цены бананов не влияет на объем 
покупок часов, (б) Линия, параллельная горизонтальной оси, имеет нулевой наклон. 
Она показывает, что совокупное потребление не связано с общим числом разводов. На 
обоих рисунках обе переменные не зависят друг от друга.
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Точка пересечения 
с осью ординат

На графике прямую линию можно строить и не по 
отдельным точкам. Для этого надо знать ее наклон и 
точку пересечения с осью ординат. Точка пересече
ния с осью ординат -  это точка, п которой прямая 
пересекает вертикальную ось. На рис. I точка пере
сечения соответствует 50 долл. Это означает, что если 
бы даже текущий доход оказался равен нулю, потре
бители все равно потратили бы 50 долл. Для этого 
они могли бы взять деньги в долг или продать часть 
своих активов. Точно так же точка пересечения с 
вертикальной осью на рис. 2 показывает, что при цене 
в 50 долл. за билет университетская баскетбольная 
команда будет играть при пустых трибунах.

Уравнение линейной 
зависимости

Теперь, зная точку пересечения с осью ординат и 
наклон прямой, мы можем описать эту прямую с 
помощью уравнения. В общем виде линейное урав
нение выглядит так:

у  = а + Ьх,

где у  — зависимая переменная; 
а — точка пересечения;
Ь -  наклон прямой; 
х -  независимая переменная.

В нашем примере соотношения «доход-потреб
ление», если С представляет потребление (зави
симую переменную), а У -  доход (независимую пе
ременную ), исходное уравнение принимает вид: 
С = а + bY. Подставляя конкретные значения точки 
пересечения и наклона, получаем

С =  50 + 0,5 К

Это уравнение позволяет нам определить объем 
потребления С при любом уровне дохода. Вы може
те определить, что при доходе в 250 долл. объем 
потребления составит 175 долл.

Когда экономисты меняют принятый математи
ками порядок размещения на графике независимых 
и зависимых переменных и помешают первые на 
оси ординат, а вторые — на оси абсцисс, получает
ся, что обычное линейное уравнение решается от
носительно независимой переменной, а не относи
тельно зависимой. Выше мы отмечали, что этот 
случай подходит для наших данных о ценах билетов 
и посещаемости баскетбольных матчей универси
тета. Если цену билета (независимая переменная)

мы обозначим Р. а посещаемость (зависимая пере
менная) -  Q. наше уравнение примет следующий 
вид:

/> =  2 5 -2 ,5 (2 ,

где пересечение с осью ординат оказывается в точ
ке 50, а отрицательный наклон равен —2|/ 2, или —2,5. 
Однако, зная величину Р, мы можем решить урав
нение для величины Q, которая фактически явля
ется зависимой переменной. Воспользуйтесь этим 
уравнением для прогнозирования объемов продаж 
билетов, если цена на них будет равна 15 долл. (Клю
чевой вопрос 3 в приложении.)

Наклон кривой
Теперь перейдем из простого мира линейных свя
зей (прямых) в несколько более сложный мир не
линейных зависимостей. Наклон прямой одинаков 
на протяжении всей этой прямой. Наклон линии, 
отражающей нелинейное соотношение, по мере пе
ремещения из одной ее точки в другую изменяется. 
Такие линии называются кривыми. (Прямую линию 
также можно называть особым видом «кривой».)

Например, рассмотрим снижающуюся кривую 
на рис. 4. Несмотря на то что у нее отрицательный 
наклон на всем протяжении, по мерс продвиже-

20

15

1 0

5

0 5 10 2015

Рис. 4
Определение наклона кривых. Наклон нелинейной кри
вой изменяется на протяжении всей этой кривой. 
Нактон в одной ее точке (например. В) можно опре
делить, если провести прямую, касающуюся кривой в 
этой точке (в данном случае это линия bb), после чего 
рассчитать наклон касательной линии, а следователь
но, и кривой в рассматриваемой точке.
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ния по кривой вниз и вправо этот наклон умень
ш ается, т.е. кривая несколько выравнивается. П о
скольку наклон кривой постоянно меняется, мы в 
состоянии измерить его лиш ь в конкретных точ
ках этой кривой.

Наклон в любой точке можно определить, про
ведя прямую, касающуюся кривой в этой точке. 
Прямая является касательной к кривой в точке, где 
она соприкасается с нею, но не пересекает ее. Так, 
на рис. 4 прямая аа касается кривой в точке А. Мы 
можем измерить наклон кривой в точке Л, измерив

наклон касательной. Здесь вертикальное изменение 
(падение) для прямой аа составляет —20, а горизон
тальное (шаг) равно +5. Поэтому наклон касатель
ной аа равен -2 0 /+ 5 , или - 4 .  Следовательно, на
клон кривой в точке А  тоже равен —4 11 C unes
and slopes

Прямая bb на рис. 4 касается кривой в точке В. 
Выполнив ту же последовательность действий, мы 
обнаружим, что отрицательный угол наклона в этом 
случае меньше, а именно, равен - 5 /+  15, или - ' / у  
(Ключевой вопрос 6 в приложении.)

РЕЗЮМЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ

1. Удобным и информативным способом представ
ления экономических зависимостей служат гра
фики.

2. Между двумя переменными, когда их значения 
изменяю тся в одном направлении, существует 
положительная, или прямая, зависимость. Пря
мая (кривая), отражающая прямую зависимость 
между переменными, изображается на графике 
в виде восходящей линии.

3. Между двумя переменными существует отрица
тельная, или обратная, зависимость, когда их 
значения изменяются в противоположных на
правлениях. С оотнош ение этих переменны х 
изображается на графике в виде нисходящей 
линии.

4. Значение зависимой переменной («следствия») 
определяется по значению независимой пере
менной («причины»),

5. Когда учитываются изменения «прочих факто
ров», которые могут повлиять на связь между 
двумя переменными, следует ожидать, что изоб

раженная на графике линия примет новое поло
жение.

6. Наклон прямой представляет собой отношение 
между вертикальным и горизонтальным смещ е
ниями, появляющимися по мере перемещения 
между любыми двумя точками на этой прямой. 
Наклон восходящей линии является положитель
ным, нисходящей линии -  отрицательным.

7. Наклон прямой или кривой зависит от выбора 
единицы измерения переменных. Этот показа
тель особенно важен в экономике, так как он 
отражает приростные, предельные изменения.

8. Наклон горизонтальной прямой равен нулю, на
клон вертикальной прямой бесконечен.

9. Положение прямой на графике определяют ее 
наклон и точка пересечения с осью ординат. Это 
используют для описания связи между двумя пе
ременными в форме уравнения.

10. Наклон кривой в любой точке определяется пу
тем измерения наклона прямой, касающейся 
кривой в этой точке.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ

Ось абсцисс (horizontal axis)
Ось ординат ( vertical axis)
Прямая зависимость (direct relationship) 
Обратная зависимость (inverse relationship)

Независимая переменная (independent variable) 
Зависимая переменная (dependent variable)
Наклон прямой (slope o f  a straight line)
Точка пересечения с осью ординат (vertical intercept)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ

1. Вкратце поясните, как графики используются в 
качестве одного из способов отображения эко
номических соотношений. Что такое обратная 
зависимость? Как она изображается на графике? 
Что такое прямая зависимость? Как она изобра
жается на графике? Изобразите и объясните свя
зи, которые могут возникнуть между: а) количе

ством осадков в месяц (в дюймах) и числом про
данных зонтов: б) размером платы за обучение и 
числом студентов в университете; в) известно
стью и популярностью исполнителя и ценами на 
билеты на его представление.

В каждом случае назовите факторы и объяс
ните, какие из них, помимо названных выше.
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способны нарушить ожидаемые связи. Совмес
тим ли ваш вывод по пункту (б) с тем фактом, 
что исторически число студентов и плата за обу
чение возрастали параллельно? Если нет, пока
жите, чем объясняю тся любые отклонения от 
общих правил.

2. /Сшчевой вопрос к  при.южению Укажите, как каж
дое из следующих обстоятельств может повлиять 
на данные, приведенные в табл. 2 и на рис. 2 
настоящего приложения:
а) руководитель отдела спорта университета вы

бирает для соревнования сильнейшие коман
ды противников;

б) баскетбольная команда университета играет 
в том же городе, где и команда из Националь
ной баскетбольной лиги (НБА);

в) контракты, заключаемые командой универси
тета, предусматривают телевизионные репор
тажи со всех игр на своем стадионе.

3. К.чочевой вопрос к  приложению Следующая таб
лица содержит данные о зависимости между сбе
режениями и доходами. Расположите эти дан
ные в надлежащем порядке и нанесите их на по
мещенную ниже сетку. Каким окажется наклон 
прямой? Где будет ее пересечение с осью орди
нат? Объясните значения наклона и точки пере
сечения. Постройте уравнение, которое описы
вает прямую, приведенную на вашем графике. 
Каким, по-вашему, будет объем сбережений при 
уровне дохода 12 500 долл.?

Доход за год, 
долл.

Сбережения за год, 
долл.

15 000 1000
0 -5 0 0

10 000 500
5000 0

20 000 1500

1500

§ 1000 
§
§Ъ 500 
*

-500
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4
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4. Составьте таблицу на основе данных, изображен
ных на приведенном ниже графике. Какая из 
этих переменных зависимая, а какая независи
мая? Обобщите полученные вами данные в виде 
уравнения.

. Вопрос 4

2 100

ГЗ'£
СхV
5-з
И*Л
<3В
3
=
я
о

Время изучения курса, ч

5. Предположим, когда процентная ставка на зай
мы составляет 16%, предприятия считают невы
годным инвестировать средства в машины и обо
рудование. Однако, когда ставка снижается до 
14%, целесообразно проинвестировать в средства 
производства 5 млрд долл. При ставке в 12% 
выгодно вложить в них уже 10 млрд долл. Сле
довательно, снижение ставки на каждые два про
центных пункта приводит к увеличению объема 
инвестиций на 5 млрд долл. П окажите связь 
между процентной ставкой и размером инвести
ций устно, в табличной форме, в виде графика, 
в виде уравнения. Отложите процентную ставку 
на вертикальной оси графика, а объем инвести
ций — на горизонтальной; для уравнения исполь
зуйте формулу i = а + Ы, где /  — процентная 
ставка, а  -  точка пересечения, b -  наклон ли 
нии, I — объем инвестиций. Охарактеризуйте 
преимущества и недостатки представления этой 
связи в устной, табличной, графической формах 
и в форме уравнения.

6. Предложим, С =  а  +  6У, где С -  потребление; 
а -  потребление при нулевом доходе; b  -  наклон; 
У -  доход.
а. Связаны ли С и У друг с другом положитель

но или отрицательно?
б. Если представить это уравнение в графичес

ком виде, будет ли прямая восходящей или 
нисходящей?
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в. Как связаны переменные С и Y друг с дру
гом -  прямой или обратной зависимостью?

г. Каким будет значение С, если а = 10, Ь = 0,50, 
У =  200?

в. Каким будет значение Y, если С =  100, а =  10, 
Ь = 0,25?

7. Ключевой вопрос к  приложению На помешенном 
ниже графике представлены кривая XX' и три 
касательные в точках А, В н С. Вычислите на
клон кривой в этих точках.

(12,50) 16,50)-50

40

( 2 . 10 ).
30

20 (26,10)

1 0

 Вопрос 7”*

8. Является ли наклон кривой А А ' на приведенном 
ниже графике положительным или отрицатель
ным? Увеличивается или уменьшается наклон по 
мере продвижения от точки А к точке А'?  От
ветьте на те же два вопроса применительно к 
кривой В В'.

Вопрос 8

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28



Проблема 
экономии

Вы каждый ден ь приним аете реш ения, которы е по своей сути являю тся экон ом и чески 
ми. П редполож им , у вас есть 50 долл. и вы думаете, как их лучш е истратить. М ожет бы ть, 
купить новые дж инсы ? А что если потратить их на два или три ком пакт-диска? Или на 
билет на концерт? Следует ли вам во время учебы в колледже не работать и всю энергию  
направлять только на учебу и получение хорош их оц ен ок? В какой степени этот вариант 
оправдан, особен но учитывая высокую плату за обучение? Если же вы реш ите работать, 
следует ли  вам работать в течение полного дня или только  его часть? Будете ли вы р або 
тать в студенческом городке за меньш ую  плату или где-то в другом месте, но получать 
больш е? К ак скаж ется ваш а работа на оценках за изучаемые курсы?

И время, и деньги -  это редкие ресурсы, а принятие реш ений с учетом редкости всегда 
требует учета издерж ек. Если вы выбираете вариант покупки дж инсов, платой за это ста
новится отказ от  ком п акт-ди сков или посещ ения концерта. Если вы выбираете вариант 
работы в течение полной недели, платой за это  мож ет стать более высокий стресс, более 
ни зки е оценки  либо  даж е дополнительны й год или два обучения в колледже.

В этой главе изучаются базовые понятия эконом ике: «редкость», «выбор» и «издерж 
ки». С начала мы разберем проблему экономии, уделив основное вним ание запросам  и ресур
сам. Затем мы разработаем две эконом ические модели: 1) модель производственных возмож 
ностей, вклю чаю щ ую  и демонстрирую щ ую  несколько основны х идей; 2) простую  модель 
кругооборота, где идентиф ицирую тся осн овн ы е группы л и ц , приним аю щ их реш ен ия, 
и основны е ры нки  эконом ики.

О с н о в ы  э к о н о м и к е

Основными положениями экономике, в совокуп
ности порождающими проблему экономии и факти
чески выступающими как ее фундамент, являются 
следующие два факта:
♦  экономические потребности общества, т.е. ма

териальные потребности составляющих его ин
дивидуумов и институтов, в буквальном смысле 
безграничны и неутолимы;

♦  экономические ресурсы, т.е. средства производ
ства товаров и услуг, ограниченны, или редки.

Вы долж ны хорошо понимать эти два факта, 
поскольку на них основаны все последующие рас
суждения.

Безграничные потребности

Что именно мы подразумеваем под понятием «эко
номические потребности»? Прежде всего желания 
потребителей приобрести и использовать различные 
товары и услуги, которые имеют для них ту или 
иную «полезность». Их перечень включает порази
тельно ш ирокий спектр продуктов, начиная от са 
мых необходимых — предметов первой необходимое-
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ти (еда, жилье, одежда) — до предметов роскоши 
(духи, яхты, спортивные автомобили). Некоторые 
потребности (основные продукты питания, одежда 
и жилье) по своему происхождению являются био
логическими, другие (например, некоторые виды 
еды, одежды и жилья) -  социальными, т.е. появи
лись как результат общения людей друг с другом и 
возникновения привычек.

С течением времени, особенно под воздействи
ем новых продуктов, потребности множатся. Удов
летворив какие-то потребности из прежнего переч
ня, мы пополняем его все новыми. Еще не так дав
но у нас, скажем, не возникало никакого желания 
приобретать ОКУ-плееры, услуги Интернета, циф 
ровые фотоаппараты или пейджеры. Почему? Да 
потому, что этих товаров просто не существовало. 
Более того, появление и удовлетворение одних по
требностей приводит к появлению следующих. Из
вестно, что приобретение автомобилей моделей 
Neon или Civic часто порождает желание купить 
Porsche или Mercedes.

Услуги также удовлетворяют наши потребности, 
как и материальные продукты. Спектр услуг очень 
ш ирок -  ремонт автомобиля, удаление аппендикса, 
консультация юриста и бухгалтера, услуги парик
махера и множество других. Более того, мы покупа
ем много товаров, например автомобили и стираль
ные машины, именно ради тех услуг, которые они 
нам предоставляют. Поэтому разница между това
рами и услугами зачастую оказывается гораздо мень
шей, чем это представляется на первый взгляд.

Частные фирмы и правительственные ведомства 
также стремится добиться поставленных перед ними 
экономических целей. Частные фирмы хотят иметь 
в своем распоряжении фабричные здания, маши
ны, грузовые автомобили, склады, коммуникацион
ные системы и прочие составляющие, без которых 
им слож но реализовать свои производственные 
цели. Органы власти, отражая коллективные потреб
ности граждан страны или преследуя собственные 
цели, стремятся строить автострады, школы, при
обретать военную технику и вооружение и решать 
другие задачи.

В совокупности все эти потребности неутолимы, 
или безграничны, а  это означает, что желание людей 
и организаций получить все товары и услуги в пол
ной мере удовлетворить невозможно. Нашу потреб
ность в каком-либо конкретном товаре или услуге 
удовлетворить можно. В течение некоторого време
ни нам вполне хватит зубной пасты или порции 
спагетти. Одной операции по удалению аппенди
цита нам будет вполне достаточно. Но совсем дру
гое дело — товары в целом. Их мы в достаточном 
количестве не получаем и, скорее всего, не сможем 
получить и в будущем. Простого размышления бу
дет достаточно, чтобы это понять: если попросить 
всех членов общества составить список всех необ

ходимых им товаров и услуг, которые они бы купи
ли, будь у них неограниченная сумма денег, этот 
список не имел бы конца.

Если выразить эту идею более кратко, запросы 
отдельных людей и общественных институтов до 
конца удовлетворить нельзя. Но тем не менее цель 
всей экономической деятельности заключается  
в стремлении удовлетворить эти многообразные 
потребности.

О г р а н и ч е н н ы е  р е с у р с ы

Второй фундаментальный факт заключается в том, 
что экономические ресурсы ограниченны, или редки. 
Под экономическими ресурсами понимаются все при
родные, людские и произведенные человеком ре
сурсы, которые используются для создания товаров 
и услуг. Сюда входит широкий круг объектов: фаб
ричные и сельскохозяйственные строения, различ
ные виды оборудования, инструментов, машин, ис
пользуемых в производстве промышленных товаров 
и продуктов сельского хозяйства: разнообразные 
средства транспорта и связи; бесчисленные виды 
труда; земля и всевозможные полезные ископаемые. 
Экономисты подразделяют их на материальные ре
сурсы (землю, сырьевые материалы и капитал) и че
ловеческие (труд и предпринимательская способ
ность).

Кат егории р е с у р с о в  Рассмотрим четыре кате
гории ресурсов.

Земля  Экономист вкладывает в понятие земля 
гораздо более широкий смысл, чем большинство 
людей. Понятии <• земля» охватывает все естествен
ные ресурсы все «дары природы», применяемые в 
производственном процессе. В эту широкую кате
горию входят такие ресурсы, как пахотные земли, 
леса, месторождении минералов и нефти, водные 
ресурсы.

Капитал Понятие капитал (капитальные, или 
инвестиционные товары) охватывает все произведен
ные средства производства, т.е. все виды инструмен
тов, машины, оборудование, фабрично-заводские и 
складские здания и сооружения, транспортные сред
ства и распределительную сеть, используемые в 
производстве товаров и предоставлении услуг и в 
доставке их конечному потребителю. Процесс про
изводства и накопления этих средств производства 
называют инвестированием.

Инвестиционные товары отличаются от потреби
тельских товаров тем. что последние удовчетворя- 
ют потребности непосредственно, тогда как первые 
делаю т это косвенно, обеспечивая производство 
потребительских товаров. Обратите внимание, что 
в используемом эконом истам и варианте термин 
«капитал» подразумевает не деньги, а реальный ка- 
питал в виде инструментов, оборудования и других 
производственных мощностей. Деньги как таковые
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ничего не производят, а следовательно, их нельзя 
считать экономическим ресурсом. Так называемый 
денежный, или финансовый, капитал является лишь 
средством для приобретения реального капитала.

Труд Понятие труд -  это ш ирокий термин, ко
торый экономист употребляет для обозначения всех 
ф изических и умственных способностей людей, 
применяемых в производстве товаров и услуг. П о
этому в это общее понятие входят работы, выпол
няемые лесорубом, продавцом, машинистом, учи
телем, профессиональным футболистом и физиком- 
ядерщиком.

Предпринимательская способность Н аконец, су
ществует особый человеческий ресурс, который мы 
называем предпринимательской способностью. Пред
приниматель выполняет несколько функций:
♦  Берет на себя инициативу по соединению отдель

ных ресурсов -  земли, капитала и труда -  в еди
ный процесс производства товара или услуги. 
Выполняя роль своего рода свечи зажигания и 
катализатора, предприниматель одновременно 
является движущей силой производства и по
средником, сводящим вместе разнородные ре
сурсы для осущ ествления процесса, который 
обещает оказаться прибыльным делом.

♦  Выполняет трудную задачу принятия основных 
решений по ведению бизнеса, определяющих об
щее направление деятельности коммерческого 
предприятия.

♦  Является новатором, т.е. тем лицом, кто вводит 
в обиход на коммерческой основе новые продук
ты, новые производственные технологии или 
новые формы организации бизнеса.

♦  Является человеком, идущим на риск. В капита
листической системе предпринимателю прибыль 
не гарантирована. Вознаграждением за затрачен
ные им время, усилия и способности могут ока
заться как заманчивые прибыли, так и убытки. 
Предприниматель рискует не только своим вре
менем и деловой репутацией, но и вложенными 
средствами -  своими, компаньонов или акцио
неров.
Поскольку данные виды ресурсов — земля, труд, 

капитал и предприним ательская способность -  
должны соединиться, чтобы произвести товары и 
услуги, мы называем эти ресурсы факторами произ
водства. (Ключевой вопрос 4.)

Плата за  р е с у р с ы  Виды дохода, получаемого 
от предоставления материальных ресурсов — сырья 
и капитального оборудования, — соответственно на
зываются рентным и процентным доходом. Доход, по
лучаемый теми, кто предлагает свой труд, называ
ется заработной ш ат ой  и включает жалованье и 
различные дополнительные выплаты в форме пре
мий (бонусов), комиссионных, гонораров, лицен
зионных платежей (роялти) и т.д. Предприниматель
ский доход называется прибылью, которая порой

может принять отрицательное значение, т.е. стать 
убытком.

Относительная ограниченност ь р е с у р с о в  Все 
четыре вида экономических ресурсов, или факто
ров производства, обладают одним общим свой
ством: они редки или имеются в  ограниченном количе
стве. Другими словами, наша планета имеет лишь 
определенное количество всех ресурсов, которые 
можно использовать в производстве товаров и услуг. 
Пахотные земли, полезные ископаемые, капиталь
ное оборудование и труд (рабочее время) являются 
ограниченны м и. Вследствие редкости производ
ственных ресурсов и ограничений, которые их ред
кость налагает на производственную деятельность, 
объем производства также ограничен. Например, 
в Соединенных Штатах -  одной из самых богатых 
стран мира — объем производства на душу населе
ния в 2002 г. ограничивался суммой 36 ООО долл. 
В беднейших странах годовой объем производства 
на душу населения может быть от 300 до 400 долл.

Экономикс: занятость 
и эффективность
Проблема э к о н о м и и  является сердцевиной опреде
ления экономике, данного в гл. 1: экономике -  это 
общественная наука, исследующая проблему такого 
использования или применения ограниченных ресурсов, 
при котором достигается наибольшее, или максималь
ное, удовлетворение безграничных потребностей об
щества. Экономикс изучает пути «наилучшего ис
пользования того, чем мы обладаем*.

Таким образом, экономике — это общественная 
наука об эффективности, о лучшем использовании 
ограниченных ресурсов. Общество стремится ис
пользовать свои оф аниченны е ресурсы эф ф ектив
но, т.е. оно желает получить максимальное количе
ство полезных товаров и услуг на основе использо
вания доступных ему ресурсов, тем самым добива
ясь максимального общего удовлетворения.

Полное использование доступных ресурсов

Чтобы в полной мере воспользоваться редкими ре
сурсами, общество должно добиться и полной за
нятости, и полного производства. Под полной заня
тостью мы понимаем использование всех доступных 
ресурсов. Скажем, работники не должны оставать
ся без работы, если они могут и хотят работать даль
ше, а пахотные земли и капитальное оборудование 
не должны простаивать.

Еще раз подчеркнем, что использоваться долж
ны только доступные для этих целей ресурсы. Каж 
дому обществу присущи известные обычаи и уста
новившаяся практика, которые определяют, какие
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именно ресурсы доступны для применения. Н апри
мер, законодатедьстпо и обычаи большинства стран 
предусматривают, что труд детей и престарелых не 
должен использоваться. Аналогично пахотные зем
ли в целях обеспечения их плодородия необходимо 
периодически оставлять под паром. Бывает также 
желательно «законсервировать» некоторые ресурсы 
и для будущих поколений.

Полный обьем производства: 
эффективное использование ресурсов
Но полной занятости всех доступных ресурсов еше 
недостаточно. Чтобы добиться эффективности, не
обходимо достигнуть и полного объема производства. 
Под полным объемом производства мы понимаем та
кое использование всех ресурсов, которое обеспечи
ло  бы максимально полное удовлетворение наших 
экономических потребностей. Если нам не удается 
добиться полного объема производства, экономисты 
говорят, что наши ресурсы недоиспользованы.

Полный объем производства подразумевает два 
вида эффективности: эффективность производства 
и эф ф ективность распределения. Эффективность 
производства достигается, когда любые необходимые 
товары и услуги производятся с наименьшими издерж
ками. Когда мы производим, скажем, компакт-дис
ки с минимальными затратами на единицу продук
ции, это означает, что мы расходуем наименьшее 
количество ресурсов на производство компакт-дис
ков и, следовательно, делаем сэкономленные ресур
сы доступными для производства другой необходи
мой продукции. Предположим, у общества имеют
ся ресурсы стоимостью в 100 долл. Если мы сможем 
затратить на производство компакт-дисков ресурсы 
всего в 5 долл., то для производства остальных то
варов останутся ресурсы стоимостью 95 долл. Это 
лучше варианта, когда на производство компакт- 
дисков тратится 10 долл., а на прочие потребности 
остается ресурсов на 90 долл.

И наоборот, эффективное распределение означа
ет, что ресурсы используются для производства тех 
товаров и услуг, которые в  наибольшей степени тре
буются обществу. Например, обществу требуется 
перераспределить ресурсы для производства ком
пакт-дисков и кассет, а не пластинок для проигры
вателя. В настоящее время мы предпочитаем иметь 
компьютеры, а не пишущие маш инки. Более того, 
мы не хотим направлять все имеющиеся у общества 
ресурсы на производство персональных компьюте
ров и компакт-дисков, часть средств мы выделим 
на выпуск автомобилей и строительство офисных 
зданий. Эффективное распределение требует, что
бы ассортимент товаров и услуг был «правильным», 
иными словами, чтобы каждая единица производи
лась бы с наименьшими издержками. Это означает, 
что ограниченные ресурсы должны распределяться

между компаниями и отраслями таким образом, 
чтобы общество в целом получало бы именно те 
товары и услуги, в которых оно сейчас больше все
го нуждается. (Ключевой вопрос 5.)

Краткое повторение 2.1

♦  Материальные потребности людей практически 
безграничны.

♦  Экономические ресурсы -  земля, капитал, труд и 
предпринимательская способность -  редки или 
ограниченны.

♦  Экономикс занимается эффективным распределе
нием ограниченных ресурсов для достижения мак
симального удовлетворения материальных потреб
ностей общества.

♦  Экономическая эффективность достигается при 
полной занятости ресурсов и при полном объеме 
производства.

♦  Для достижения полного объема производства не
обходимы эффективное производство и эффектив
ное распределение ресурсов.

Таблица производственных возможностей
11оскольку ресурсы являются конечными, экономи
ка при полной занятости ресурсов и полном объеме 
производства не может предоставить людям неогра
ниченный объем выпускаемых товаров и предостав
ляемых услуг. Поэтому люди должны делать выбор, 
какие товары и услуги производить, а от каких от
казаться. Необходимость и последствия такого вы
бора можно понять с помошью модели производ
ственных возможностей. Сначала мы рассмотрим эту 
модель в виде таблицы, а затем и графика.

Аопущения Мы начнем обсуждение модели 
производственных возможностей с нескольких уп
рощающих допущений.
♦  Полная занятость ресурсов и эффективность про

изводства Экономика функционирует в услови
ях полного использования всех имеющихся ре
сурсов (полная занятость) и производит товары 
и услуги при наименьших издержках (эффектив
ное производство).

♦  Постоянное количество ресурсов Имеющ иеся 
факторы производства постоянны как по коли
честву, так и по качеству. Тем не менее соотно
шение их использования на различные цели в 
определенных границах может меняться, т.е. их 
можно перераспределять между различны ми 
пользователями; например, земля может исполь
зоваться для строительства завода или для про
изводства сельскохозяйственных продуктов.

♦  Неизменная технология Технология производ
ства — методы производства продукции — в ходе
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нашего анализа считается неизменной. Эго до
пущение, как и предыдущее, подразумевает, что 
мы рассматриваем нашу экономику в определен
ный момент времени или на протяжении очень 
короткого периода.

♦  Д ва продукта Экономика производит только два 
продукта — пиццу и промыш ленных роботов. 
Пицца символизирует потребительские товары, 
т.е. тс товары, которые непосредственно удовлет
воряют наши потребности. Промышленные ро
боты символизируют товары производственного 
назначения (инвестиционные товары), т.е. про
дукты. которые удовлетворяют наши потребнос
ти косвенно, обеспечивая более эф ф ективное 
производство потребительских товаров. 
Н еобходим ост ь вы б о р а  Из принятых нами 

допущений очевидно, что общество сталкивается с 
необходимостью выбора. Редкость ресурсов озна
чает ограниченны е возможности в производстве 
пиццы и промышленных роботов. Поскольку ресур
сы ограниченны и используются полностью, вся
кое увеличение производства промышленных робо
тов потребует передачи на них части ресурсов с про
изводства пиццы. Правильно и обратное: если мы 
решим увеличить производство пиццы, необходи
мые для этого ресурсы могут быть получены лишь 
за счет сокращения производства роботов. Другими 
словами, «бесплатных обедов не бывает». В этом и 
состоит суть проблемы экономии.

Рассмотреть различные комбинации двух про
дуктов и соответствую щ ий им набор ресурсов 
(с учетом полного их использования и эффектив
ного производства) позволяет таблица производ
ственных возможностей. В табл. 2.1 приведены дан
ные о такой гипотетической экономике, где произ
водятся различные комбинации только двух продук
тов — роботов и пиццы . Избрав вариант А, эта 
экономика направила бы все свои ресурсы на про
изводство роботов (инвестиционных товаров); при 
варианте Е  все наличные ресурсы были бы выделе
ны на производство пиццы (потребительских това
ров). Оба эти варианта представляют собой явно не
реалистичные крайности, и поэтому всякая эконо
мика обычно находит приемлемый для себя баланс 
распределения общего объема производства инвес
тиционных и потребительских товаров, выбирая тот 
или иной промежуточный вариант, например В, С 
или D. Как видно из табл. 2.1, по мере продвиже
ния от варианта А к варианту Е мы увеличиваем про
изводство пиццы, перемещая туда ресурсы, изъя
тые из производства роботов.

Поскольку потребительские товары удовлетворя
ют наши потребности непосредственно, любое про
движение в направлении варианта Е  представляет
ся нам заманчивым. Двигаясь в направлении про
изводства большего количества пиццы, общество 
все полнее удовлетворяет свои текущие потребнос-

Т а б л и ц а  2.1
Возможности производства пиццы  
и промышленных роботов при полном  
использовании ресурсов и достижении 
производственной эффективности

Производственные альтернативы

Тип продукта А В С D Е

Пицца, сотни тыс. 0 1 2 3 4
Роботы, тыс. 10 9 7 4 0

ти. Однако такая политика дорого обходится, так 
как производство роботов сокращается. Подобное 
переключение ресурсов со временем нанесет удар 
по самому обществу, поскольку запас его средств 
производства (инвестиционных товаров) сокращ а
ется или, по крайней мере, перестает увеличивать
ся обычным темпом, из-за чего потенциал будуще
го производства снижается. Другими словами, про
двигаясь от варианта А к варианту Е, общество ф ак
тически делает выбор в пользу политики «больше 
сейчас» за счет политики «намного больше потом».

Напротив, двигаясь от варианта Е  к варианту А, 
общество выбирает политику ограничения текуще
го потребления. Такое частичное жертвование те
кущим потреблением высвобождает ресурсы, кото
рые могут быть использованы для увеличения про
изводства средств производства. Наращивая таким 
путем запас своего капитала, общество может рас
считывать на больший объем производства, а по
этому и на большее потребление в будущем. Д ви
жение к варианту А означает для общества выбор: 
«больше потом» или «меньше сейчас».

Вывод: в любой момент времени в экономике пол
ного использовании ресурсов и эффективного произ
водства, чтобы получить больше одного продукта, 
надо жертвовать частью производства другого. Тот 
факт, что экономические ресурсы ограниченны, не 
позволяет такой экономике одновременно увеличивать 
выпуск обоих продуктов.

Кривая производственных возможностей

Чтобы лучше понять смысл таблицы производствен
ных возможностей, рассмотрим приведенные в ней 
данные в графическом изображении. Используем 
для этого простой двухмерный график, разместив, 
скажем, данные о производстве инвестиционных 
товаров (роботов) на вертикальной оси, а данные о 
производстве потребительских товаров (пиццы) -  на 
горизонтальной, как это показано на рис. 2.1. ( Клю
чевой график.) Следуя методу, рассмотренному в 
приложении к гл. 1, мы можем построить кривую
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Рис. 2.1
Кривая производственных возможностей. Каждая 
точка на кривой производственных возможностей 
представляет некий максимальный объем произ
водства любых двух продуктов, которые могут быть 
произведены, если ресурсы, выделенные на них, бу
дут использованы полностью и эффективно. Если 
не отходить от этой кривой, больше роботов озна
чает меньше пиццы, и наоборот. Ограниченность 
ресурсов и стабильность технологии делают любую 
комбинацию роботов и пицц, лежащую за преде
лами рассматриваемой здесь кривой, недостижи
мой (например, точку НО- Любые точки, лежащие 
внутри этой кривой, достижимы, но в этом случае 
полного использования ресурсов и производитель
ной эффективности не достигается.

Быстрый тест 2.1

1. Кривая производственны х возмож ностей 
ABCDE  выпуклая, поскольку:
а) предельная полезность пиццы снижается 

по мере роста се потребления;
б) по мере перемещения от точки Е  к точке 

А кривая становится более «крутой»;
в) кривая демонстрирует действие закона по

вышения альтернативных издержек;
г) ресурсы являются ограниченными.

2. Предельные ачьтернативные издержки второй 
единицы пиццы равны:
а) двум единицам роботов;
б) трем единицам роботов;
в) семи единицам роботов;
г) девяти единицам роботов.

3. Совокупные альтернативные издержки семи 
единиц роботов равны:
а) одной единице пиццы;
б) двум единицам пиццы;
в) трем единицам пиццы;
г) четырем единицам пиццы.

4. Все точки этой кривой производственных 
возможностей отражают:
а) эффективность распределения;
б) неполное использование ресурсов;
в) недостижимые уровни производства;
г) производственную эффективность.

•3(7 •(}£ Чг£ ‘8 [  1ЧШЭ9Ш0

производственных возможностей. £3 2.1 Production 
possibilities curve

Каждая точка на кривой производственных воз
мож ностей представляет некий м аксим альны й 
объем производства двух продуктов. Таким образом, 
эта кривая фактически изображает некую границу, 
предел достижимого объема выпуска. Чтобы реали
зовать различные комбинации производства пиццы 
и роботов, представленные точками на кривой про
изводственных возмож ностей, общ ество должно 
достичь одновременно полного использования ре
сурсов и эффективности производства. Точки внут

ри  (левее и ниже) кривой также достижимы, но 
менее желательны, чем точки на кривой, так как 
отражают ситуацию, когда экономика может дать и 
больше роботов, и больше пиццы, если будут до
стигнуты и полное использование ресурсов, и эф 
фективность производства. В точках, расположен
ных за пределами кривой производственных возмож
ностей (выше и справа от нее), как, например, 
в точке W. объем производства оказался бы больше, 
чем в любой точке на кривой; но такие точки при 
данном количестве ресурсов и данной технологии 
производства недостижимы.
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З а к о н  в о зр а с т а ю щ и х  альт ернат ивны х  
и зд ер ж ек

Относительная ограниченность ресурсов в сравне
нии с фактически безграничными потребностями, 
для удовлетворения которых эти ресурсы предна
значены, вынуждает людей выбирать варианты их 
использования. Увеличение производства пиццы 
означает сокращение производства роботов. Коли
чество других продуктов, от которого приходится 
отказаться или которым нужно пожертвовать, что
бы получить какое-то количество любого данного 
продукта, называется альтернативными издержками 
производства этого продукта. В примере количество 
роботов, от которого приходится отказаться, чтобы 
получить дополнительную единицу пиццы, и есть 
сыьтернативные издержки, или просто издержки 
производства этой единицы пиццы, р  2.1 Opportu
nity cost

Переходя от варианта А к варианту В  в табл. 2.1, 
мы обнаруживаем, что издержки производства од
ной дополнительной единицы пиццы на одну еди
ницу меньше издержек производства еще одной 
единицы роботов. О днако, если мы продолжаем 
придерживаться концепции сравнения издержек 
при переходе к дополнительным производственным 
возможностям -  от fi к  С, от С к А  от D к £ , -  
открывается важный экономический принцип: аль
тернативные издержки каждой дополнительной еди
ницы пиццы становятся больше альтернативных 
издержек производства предыдущей единицы этого 
продукта. Так, при перемещении от варианта А к 
варианту В  для получения одной дополнительной 
единицы пиццы приносится в жертву одна единица 
роботов, но при перемещении от варианта В  к ва
рианту С для получения одной дополнительной еди
ницы пиццы приходится пожертвовать уже двумя 
единицами роботов; далее, для производства еще 
одной единицы пиццы — тремя единицами робо
тов и, наконец, еще одной единицы пиццы -  че
тырьмя единицами роботов. И наоборот, при дви
жении от варианта Е  к  варианту А для каждого из 
четырех последовательных перемещений издержки 
производства дополнительной единицы роботов 
равны соответственно У4, У ,, У2 и одна единица 
пиццы.

Отметим два момента, касающихся альтернатив
ных издержек:
♦  Анализ производится в реальных единицах, т.е. в фи

зических, а не денежных единицах.
♦  Наше объяснение подразумевает предельные 

(в значении «добавочные» или «дополнительные») 
издержки, а не совокупные, или суммарные, аль
тернативные издержки. Например, предельные 
альтернативные издержки производства третьей 
единицы пиццы в табл. 2.1 -  это три единицы 
роботов (7—4). Но совокупные альтернативные

издержки производства трех единиц пиццы со
ставляют шесть единиц роботов (одна единица 
роботов за первую единицу пиццы плюс две еди
ницы роботов за вторую единицу пиццы плюс три 
единицы роботов за третью единицу пиццы). 
Разбираемый здесь пример можно обобщ ить в 

виде закона возрастающих альтернативных издержек: 
чем больше производится продукта, тем выше бу
дут альтернативные (предельные) издержки.

Ф орм а  к р и во й  В графическом изображении 
закон возрастающих альтернативных издержек на
ходит отражение в форме кривой производственных 
возможностей. Эта кривая имеет выпуклую  форму 
относительно начала координат. Из рис. 2.1 ясно 
видно, что по мере продвижения экономики от ва
рианта А к варианту Е  приходится отказываться от 
производства все большего числа роботов (соответ
ственно 1, 2, 3 и 4) для обеспечения производства 
одного и того же количества пиццы (соответствен
но 1, I, 1 и I). При движении от варианта А к вари
анту £  наклон кривой производственных возмож
ностей становится все круче, а такая кривая по 
определению относительно начала координат явля
ется выпуклой.

Э ко н о м и ческо е  об о сн о ва н и е  Каков экономи
ческий смысл закона возрастающих альтернативных 
издержек? Почему увеличение производства пиццы 
связано с необходимостью жертвовать все большим 
количеством роботов? Ответ на эти вопросы сво
дится к следующему: экономические ресурсы не в 
полной мере приспособлены для всех вариантов их 
альтернативного использования. М ногие ресурсы 
лучше использовать для производства одних това
ров, чем для производства других. Так, пахотную 
землю целесообразно использовать для выращива
ния сельскохозяйственных продуктов, из которых 
можно приготовить пиццу, в то время как земля, 
богатая природными ресурсами, лучше всего под
ходит для добычи тех веществ, из которых потом 
будет изготовлен робот. Но если мы расширяем 
производство пиццы, то вынуждены вовлекать в 
него все больше и больше таких ресурсов, которые 
все меньше и меньше подходят для подобного про
изводства. При переходе от варианта А к варианту В 
мы в первое время имеем возможность выбирать 
такие ресурсы, производительность которых в про
изводстве пиццы выше по сравнению с их произво
дительностью в изготовлении роботов. Но по мере 
того как мы продвигаемся от варианта В к вариан
ту С, от варианта С  к варианту D и т.д., тех ресур
сов, которые лучше всего подходят для производ
ства пиццы, становится все меньше и меньше. Что
бы получить больше пиццы, требуется использовать 
и те ресурсы, производительность которых выше в 
производстве роботов, чем в производстве пиццы. 
О чевидно, что таких ресурсов для производства 
каждой дополнительной единицы пиццы требуется
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все больше и больше, а следовательно, необходимо 
изымать все большее количество ресурсов из про
изводства роботов. Это отсутствие совершенной эла
стичности, или взаимозаменяемости, ресурсов и 
является причиной возрастания альтернативных 
издержек. (Ключевой вопрос 6.)

Еще раз об эффективности 
распределения ресурсов
В нашем анализе мы намеренно делали упор на 
полное использование ресурсов и эффективность 
производства, которые позволяют обществу достичь 
любой точки, лежащей на кривой производственных 
возможностей. Теперь давайте снова вернемся к 
эффективности распределения ресурсов -  пробле
ме определения наилучшего варианта, т.е. опт ш ш ь-  
пой точки на кривой производственных возможно
стей. Какая из всех достижимых комбинаций пиц
цы и роботов на кривой (см. рис. 2.1) является для 
общества наилучшей? Иначе говоря, какие объемы 
ресурсов следует направить на производство пиццы 
и какие — на производство роботов?

Дать ответ на этот вопрос, выбрав правильный 
путь, помогает наша дискуссия об экономическом 
подходе, о котором мы говорили в гл. I. Вспомним, 
что экономические решения основаны на сравне
нии предельных выгод и предельных издержек. 
Любая экономическая активность, например про
изводство или потребление, должна увеличиваться 
до тех пор, пока предельные выгоды (marginal bene
fits, MB) превышают предельные издержки (marginal 
cost, МС),  и должна быть сокращ ена, если предель
ные издержки превышают предельные выгоды. Оп
тимальная активность возникает при соблюдении 
равенства М В =  МС  (предельные выгоды равны пре
дельным издержкам).

Рассмотрим снова пример с пиццей. Как мы уже 
знаем, согласно закону возрастающих альтернатив
ных издержек, по мере выпуска все новых единиц 
предельные издержки ( МС)  производства дополни
тельных единиц пиццы будут расти. На это указы
вает восходящая кривая МС  на рис. 2.2. Мы также 
знаем, что получаем дополнительную, т.е. предель
ную, выгоду (MB)  от дополнительных единиц пиц
цы. Однако, хотя материальные потребности в це
лом ненасыщаемы, потребление второй единицы 
продукта дает вам меньше дополнительного удов
летворения, или меньше предельной выгоды, чем 
первая единица продукта. А третья даст еще мень
ше предельной выгоды, чем вторая. Это же отно
сится и к обществу в целом. Следовательно, мы 
можем представить предельную выгоду от производ
ства пиццы в виде нисходящей кривой MB,  как это 
показано на рис. 2.2. Хотя при потреблении боль
шего числа пицц совокупные выгоды общества ра
стут, предельная выгода снижается.
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Рис. 2 .2
Эффективность распределения ресурсов: MB  =  МС.
Чтобы распределение ресурсов было эффективным, 
требуется увеличить выпуск производимой продукции 
до уровня, при котором предельные выгоды (MB) срав
няются с предельными издержками (МС).  После дос
тижения этого равенства не следует выделять больше 
ни одной единицы ресурса. В разбираемом здесь при
мере эффективное распределение наступает при про
изводстве 200 тыс. пицц.

Оптимальное количество производимой пиццы, 
как показывает пересечение кривых предельных 
выгод (MB)  и предельных издержек (МС),  составля
ет 200 тыс. ед. Почему оно оптимально? Если бы, 
скажем, было произведено только 100 тыс. ед. пиц
цы, предельные выгод от пиццы превыш али бы 
предельные издержки. Предположим, в денежном 
выражении предельные выгоды составляют 15 долл., 
а предельные издержки — только 5 долл. Из этого 
следует, что общество выделяет недостаточно ресур
сов на производство пиццы, и поэтому ему следует 
увеличить объем производства этого продукта.

Почему? Потому что общество оценивает сто
имость дополнительной пиццы в 15 долл., в то вре
мя как альтернативные продукты или услуги, кото
рые могли бы быть произведены из требуемых ре
сурсов, стоят, как показывает кривая предельных 
издержек, только 5 долл. Общество выиграет, т.е. 
получит больше совокупного продукта, когда будет 
производить продукцию стоимостью 15 долл., от
казавшись от альтернативных товаров или услуг, сто
ящих только 5 долл. Перевод части ресурсов из про
изводства других продуктов в производство пиццы 
в данном случае означает, что теперь общество ис
пользует свои ресурсы более эффективно. Каждая 
дополнительная пицца до уровня в 200 тыс. ед. 
обеспечивает выгоду, что свидетельствует о повыше
нии эффективности распределения ресурсов при та
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кой структуре производства. Но как только предель
ные выгоды сравняются с предельными издержками 
( MB = M Q ,  стоимость производства пиццы и аль
тернативной продукции, выпускаемой из тех же ре
сурсов, становится одинаковой. Эффективность рас
пределения ресурсов достигается при равенстве пре
дельных выгод и предельных издержек ( MB = M Q .

И наоборот, производство 300 тыс. ед. пиццы 
будет означать избыточное выделение ресурсов на 
производство данного товара. В этом случае пре
дельные издержки (M Q  выпуска пиццы составля
ют 15 долл., а предельные выгоды (MB)  -  только 
5 долл. Это значит, что единица пиццы оценивается 
обществом только в 5 долл., в то время как альтер
нативные продукты, которые можно было бы про
извести из потраченных на это ресурсов, оценива
ются в 15 долл. Произведя на одну единицу мень
ше, общество теряет пиццу стоимостью 5 долл., но, 
перераспределив освободившиеся ресурсы, получа
ет другие продукты стоимостью 15 долл. Когда об
щество может получить что-то, стоящее 15 долл., 
отказавшись от чего-либо (пиццы) стоимостью толь
ко 5 долл., оно имеет чистый выигрыш. И з рис. 2.2 
видно, что в рассматриваемом здесь примере чис
тый выигрыш может быть получен при сокращении 
производства пиццы до 200 тыс. ед.

Вывод: ресурсы на производство любой продукции 
распределяются эффективно, когда обьем выпуска 
продукции таков, что предельные выгоды равны пре
дельным издержкам (M B  =  Л/ Q .  П рименяя те же 
методы к производству роботов, мы определим, что 
оптимальный объем их выпуска (M B  =  М О  состав
ляет 7 тыс. ед. Это означает, что в нашей гипотети
ческой экономике эффективное распределение ре
сурсов обеспечивает вариант С, лежащий на кри
вой производственных возможностей: 200 тыс. пицц 
и 7 тыс. роботов. (Ключевой вопрос 9.)

Краткое повторение 2.2

♦  Для определения эффективного распределения 
ресурсов -  наилучшей, или оптимальной, комби
нации производства продукции, лежащей на кри
вой производственных возможностей, необходи
мо сравнение предельных выгод и предельных из
держек.

Неполное использование 
ресурсов, экономический 
рост и будущее
Давайте теперь попытаемся понять суть первых трех 
допущений, лежащих в основе построения кривой 
производственных возможностей.

Неполное использование 
ресурсов и производственная 
неэффективность

Первое допущение заключалось в том, что наша 
экономика характеризуется полным использовани
ем ресурсов и эффективностью производства. Если 
бы имелись бездействующие ресурсы (неполная за
нятость) или применяемые ресурсы использовались 
неэффективно, проведенный выше анализ и сделан
ные выводы претерпели бы изменения. Пять аль
тернативных вариантов из табл. 2.1 представляют 
ряд максимальных объемов производства, т.е. они 
показывают, какие комбинации числа роботов и 
количества пиццы могут быть произведены, когда 
экономика функционирует на полную мощность. 
При неполном использовании ресурсов или неэф
фективности производства экономика производила 
бы продукции меньше, чем при каждом варианте, 
представленном в табл. 2.2.

Графически ситуация неполной занятости ресур
сов или неэффективности производства может быть

♦  Кривая производственных возможностей иллюст
рирует четыре концепции: а) ограниченность ресур
сов неизбежно предполагает, что все комбинации 
производства продукции, лежащие выше кривой 
производственных возможностей, недостижимы;
б) выбор отражает необходимость для общества вы
бирать лишь из достижимых комбинаций произ
водства товаров и услуг, лежащих на кривой; в) убы
вание кривой подразумевает существование альтер
нативных издержек', г) выпуклость кривой отража
ет возрастание альтернативных издержек.

♦  Чтобы экономика действовала на кривой своих 
производственных возможностей, должны быть 
достигнуты полное использование ресурсов и эф
фективность производства.

Т абли ца 2.2
Возможности производства пиццы 
и промышленных роботов при полной 
занятости ресурсов и достижении 
производственной эффективности

Производственные альтернативы

Тип продукта А ' В' С' 1У Е'

Пицца, сотни тыс. 0 2 4 6 8

Роботы, тыс. 14 12 9 5 0
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представлена точкой внутри зоны, отделенной пер
воначальной кривой производственных возможно
стей, воспроизведенной снова на рис. 2.3. Напри
мер, такой точкой является точка U. В отношении 
нее мы видим, что экономика не достигает макси
мальных комбинаций производства пиццы и робо
тов, представленных всеми точками, лежащими на 
кривой производственных возможностей. Стрелки 
на рис. 2.3 указывают на три возможных пути воз
врата к полному использованию ресурсов и дости
жению эффективности производства. Мы видим, 
что переход к полному использованию ресурсов и 
эффективному производству позволяет увеличить 
производство одного или обоих продуктов.

Растущая экономика

Если мы снимаем допущ ение, что количество и 
качество ресурсов и технологии остаются неизмен
ны м и, кривая производственны х возможностей 
смещается, т.е. потенциальный совокупный объем 
производства в экономике меняется.

Q
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Пицца, сотни тыс.

Рис. 2.3
Неполное использование ресурсов, производственная 
неэффективность и кривая производственных возможно
стей. Любая точка, лежащая внутри кривой производ
ственных возможностей, например U, свидетельствует 
о неполном использовании ресурсов или неспособно
сти добиться производственной эффективности. Как 
показывает направление стрелок, добившись полной 
занятости ресурсов и производственной эффективно
сти, экономика может выйти на уровень, в полной 
мере соответствующий кривой производственных воз
можностей. Это означает производство большего объе
ма одного или обоих продуктов по сравнению с вари
антом, представленным точкой U.

Увеличивающееся предложение ресурсов 
Хотя в каждый момент времени совокупные ресур
сы являются неизменными как по количеству, так и 
качеству, со временем эти параметры меняются. Ска
жем, с течением времени рост населения страны 
приводит к увеличению предложения труда и пред
принимательской способности. К тому же обычно 
со временем качество труда повышается. Историчес
ки объем накопленного капитала в СШ А увеличи
вался весьма высокими, хотя и неустойчивыми тем
пами. Несмотря на то что мы истощаем некоторые 
из наших энергетических и минеральных ресурсов, 
открываются все новые их источники. Так, осуше
ние болот и реализация ирригационных программ 
расширяют площади пахотных земель.

Итоговым результатом такого возрастающ его 
предложения факторов производства становится 
способность общ ества одноврем енно увеличить 
объемы производства и роботов, и пиццы. Из-за 
этого через 20 лет показатели производственных 
возможностей, приведенные в табл. 2.1, могут уста
реть и уступить место новым, которые представле
ны в табл. 2.2. Рост предложения ресурсов приво
дит к росту объема потенциального производства 
одного или обоих продуктов в каждом варианте. 
П роисходит эконом ический  рост, характеризу
ющийся тем, что потенциальный объем выпуска 
продукции увеличивается.

Но такой благоприятный сдвиг кривой произ
водственных возможностей вовсе не гарантирует 
того, что экономика действительно будет работать 
в режиме, соответствующем какой-либо точке, ле
жащей на новой кривой. Экономика может и не 
суметь полностью реализовать свои новые возмож
ности. В настоящее время (2003 г.) полная занятость 
рабочей силы наступает при наличии в стране при
мерно 137 млн рабочих мест, однако через 10 или 
20 лет в результате роста населения численность ра
бочей силы увеличится, и 137 млн рабочих мест уже 
будет недостаточно для обеспечения полной заня
тости. Из-за этого кривая производственных воз
можностей может сместиться, а производство мо
жет не достичь объема, представленного точкой, 
лежащей на новой кривой.

Технический прогресс Другое принятое нами 
допущение заключается в признании постоянства, 
или неизменности, технологии. Как свидетельству
ют факты, техника и технология в течение длитель
ного периода существенно прогрессировали. Техни
ческий прогресс влечет за собой появление новых и 
лучшего качества товаров, а также совершенство
вание способов производства этих товаров. Пока 
будем считать, что технический прогресс приводит 
лиш ь к совершенствованию средств производства — 
созданию более эффективных машин и оборудова
ния. Технический прогресс изменяет наше преды
дущее обсуждение проблемы экономии. Повышая
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эффективность производства, технический прогресс 
позволяет обществу производить больше товаров 
при прежнем количестве ресурсов. Другими слова
ми, как и увеличение количества ресурсов, техни
ческий прогресс позволяет производить больше 
роботов и одновременно больше пиццы.

Таким образом, когда растет предложение ресур
сов или совершенствуются технологии и техника, 
кривая производственных возможностей, изобра
женная на рис. 2.3, смешается вверх и вправо, что 
на рис. 2.4 иллюстрирует кривая A'B'C'D'E'. Такое 
смещение кривой производственных возможностей 
отражает рост экономического потенциала, проще 
говоря, экономический рост, т.е. способность общест
ва в  целом производить больший обьем продукции. 
Такой рост является результатом: 1) увеличения 
предложения ресурсов; 2) улучшения качества ре
сурсов; 3) прогресса технологии.

Следствием такого роста становятся новые воз
можности: при полном использовании ресурсов эко
номика сможет производить больше роботов и одно
временно больше пиццы. Если статичная, нерасту
щая экономика вынуждена жертвовать частью про
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Рис. 2 .4
Экономический рост и кривая производственных возмож
ностей. Увеличение предложения ресурсов, улучшение 
качества ресурсов и технический прогресс, характеризу
ющие растущую экономику, смещают кривую производ
ственных возможностей вверх и вправо, благодаря чему 
в ней теперь можно производить больше продукции 
обоих типов.

дукции, чтобы получить больше другой продукции, ди
намичная, растущая экономика способна обеспечить 
себя большим количеством обоих продуктов одновре
менно.

Обычно экономический рост не означает про
порционального увеличения мощностей страны в 
производстве всех выпускаемых в ней продуктов. 
Обратите внимание на рис. 2.4, который показыва
ет, что хотя экономика в состоянии производить 
вдвое больше пиццы, рост производства роботов 
составляет лиш ь 40%. Чтобы убедиться, что вы по
няли разбираемую здесь концепцию, постройте две 
новые кривые производственных возможностей: 
одна должна показать ситуацию, при которой воз
никла более совершенная технология производства 
роботов, а технология производства пиццы осталась 
неизменной; другая кривая должна проиллюстри
ровать усовершенствованную технологию производ
ства пиццы при сохранении постоянной техноло
гии производства роботов.

Н ы н е ш н и е  альт ернат ивы  и  б у д у щ и е  в о з 
можности Нынешний выбор точки на кривой про
изводственных возможностей экономики служит 
основной детерминантой будущего положения этой 
кривой. Обозначим на двух осях координат кривой 
производственных возможностей «товары для на
стоящего» и «товары для будущего», как это показа
но на рис. 2.5. К «товарам для будущего» мы отно
сим средства производства, научные исследования 
и образование, профилактическую медицину, кото
рые увеличивают количество и совершенствуют ка
чество материальных ресурсов, расширяют объем 
технологической информации и повышают качество 
людских ресурсов. Как мы уже видели, «товары для 
будущего», например промышленные роботы, яв
ляются составными элементами экономического ро
ста. Под «товарами для настоящего» мы подразуме
ваем чисто потребительские товары — пиццу, одеж
ду, прохладительные напитки и т.п.

Предположим, существуют две страны -  Альта 
и Зорн, экономики которых в данный момент во 
всех отношениях идентичны, за исключением того, 
что в настоящее время Альта, выбирая вариант на 
своей кривой производственных возможностей, от
дает предпочтение не «товарам для будущего», 
а «товарам для настоящего». Эту альтернативу на 
рис. 2.5а отражает точка А. Она находится в нижней 
части кривой, что свидетельствует о высоком прио
ритете в Альте «товаров для настоящего». Зорн же в 
настоящее время отдает предпочтение выпуску боль
шего объема «товаров для будущего», идя на умень
шение объема «товаров для настоящего» и выбрав, 
как показано на рис. 2.56, точку Z

Следовательно, при прочих равных условиях 
можно предвидеть, что будущая кривая производст
венных возможностей Зорна сместится вправо боль
ше, чем кривая Альты. Иначе говоря, избрав се год-
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Рис. 2.5
Выбор э к о н о м и к о й  п о з и ц и й  н а  кривой производственных возможностей д л я  .данного момента 
способствует определению того, какой эта кривая будет в будущем. Выбор в пользу «сегод
няшних товаров», который предпочла Альта (а), приведет лишь к умеренному смешению 
кривой в будущем. И наоборот, выбор сегодня в пользу «товаров для будущего», как это 
сделала Зорн (б), будет иметь следствием гораздо большее смещение кривой вправо.

ня структуру производства, которая более благопри
ятствует технологическому прогрессу, увеличению 
количества и повышению качества материальных и 
людских ресурсов, Зорн сумеет обеспечить больший 
экономический рост, чем Альта. Если говорить в 
показателях инвестиционных товаров, Зорн пред
почитает делать больше пристроек к своей «нацио
нальной фабрике», т.е. инвестировать большую долю 
своей текущей продукции, чем Альта. Такой выбор 
обеспечивает Зорну более быстрый экономический 
рост за счет наличия в будущем большей производ
ственной мощ ности. Разумеется, это достигается 
ценой выпуска меньшего объема потребительских 
благ для текущих нужд. [ /  2.2 Present choices and 
future possibilities

Лучше ли вариант Зорна. чем Альты? Этого мы 
сказать не можем. Разные последствия лиш ь отра
жают разные предпочтения и приоритеты у сравни
ваемых здесь стран. (Ключевые вопросы 10 и 11.)

Количественная оценка: международная 
торговля

Из анализа производственных возможностей следу
ет, что отдельная страна ограничена конкретными 
объемами производства, определяемыми ее произ

водственными возможностями. Но когда мы вводим 
в условии анализа международную специализацию и 
торговлю, этот вывод необходимо модифицировать.

В последующих главах вы увидите, что с помо
щью международной специализации производства 
и торговли страны могут частично обходить огра
ничения, задаваемые положением их кривых про
изводственных возможностей. Международная спе
циализация означает направление внутренних ресур
сов на производство такого продукта, который дан
ная страна может производить с наибольш ей 
эффективностью. Международная торговля позволя
ет обменивать такие товары на другие продукты, 
произведенные за рубежом. Специализация и тор
говля дают стране возможность получить больше 
желаемых товаров и услуг за счет меньшего сокра
щения производства других своих продуктов. Вме
сто того чтобы жертвовать тремя роботами, чтобы 
получить третью единицу пиццы, как показано в 
табл. 2.1, можно просто продать в обмен на эту 
пиццу только два робота. Специализация и торгов
ля имеют такой эффект, как будто у страны появи
лось больше ресурсов лучшего качества или страна 
смогла открыть новый технологический метод про
изводства. И в том , и в другом случае это означа
ет, что у общества появилось больше и капиталь-
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ных, и потребительских товаров. Объем продук
ции благодаря международной специализации и 
торговле возрастает, что эквивалентно экон ом и 
ческому росту.

Краткое повторение 2.3

♦  Неполное использование ресурсов и неспособность 
добиться эффективности производства вынуждают 
экономику действовать в режиме, соответствующем 
точке, лежащей внутри кривой производственных 
возможностей.

♦  Причинами экономического роста, который ото
бражается на графике смешением кривой произ
водственных возможностей вправо и вверх, могут 
быть увеличение количества ресурсов, улучшение 
их качества и технический прогресс.

♦  Выбор одного из вариантов производства продук
ции, особенно инвестиционных и потребительских 
товаров, осуществляемый экономикой в настоящий 
момент, позволяет определить будущее положение 
кривой производственных возможностей.

♦  Международная специализация и торговля позво
ляют стране получить больше продуктов, чем у нее 
могло бы быть при ее кривой производственных 
возможностей.

Практическое применение кривой  
производственных возможностей 
и примеры
Существует множество областей практического при
менения кривой производственных возможностей. 
Один из примеров этого рода представлен во вставке 
«Последний штрих», где рассказывается о событиях 
11 сентября и войне с терроризмом. Здесь же мы 
рассмотрим несколько других примеров этого рода.

Безработица и неэффективность производ
ства когда в 1930-х гг. Соединенные Штаты пере
живали самые тяжелые времена Великой депрессии, 
их экономика действовала намного ниже кривой 
производственных возможностей. В какой-то пе
риод времени безработными были четверть амери
канских рабочих, треть производственных мощно
стей страны простаивала. В последующие после Ве
ликой депрессии годы США не раз оказывались в 
подобных ситуациях, хотя они и не были столь ка
тастрофическими. Последний экономический спад 
в стране произошел в 2001 г. В этот год общий объем 
производства упал, безработица повысилась, эко 
номика снова стала действовать ниже кривой про
изводственных возможностей.

Время от времени со всплесками безработицы и 
11 ростаивающи м и и рои зводстве иными мошностя м и 
сталкиваются почти все страны. Скажем, всего за

последнее десятилетие, после 1995 г., экономиче
ские спады пережили множество стран, в том числе 
Аргентина, Япония, М ексика, Германия и Южная 
Корея, в результате чего они опускались, по край
ней мере временно, ниже своих кривых производ
ственных возможностей.

Экономики, в которых происходит масштабная 
дискриминация по расовым, этническим или ген
дерным основаниям, не могут добиваться производ
ственной эффективности, и поэтому такие эконо
мики действуют ниже своих кривых производствен
ных возмож ностей. Так как дискрим инация не 
позволяет дискрим инируем ы м  получать работу, 
в полной мере соответствующую их навыкам и уме
ниям. общество получает меньший объем продук
ции. Поэтому устранение дискриминации привело 
бы к росту экономики, что можно показать графи
чески — смеш ением от точки, располагаю щ ейся 
ниже кривой производственны х возмож ностей, 
к точке, лежащей на этой кривой.

Аналогично экономики, в которых использова
ние труда и методы производства основаны прежде 
всего на традициях и привычках, а не эффективно
сти, действуют намного ниже своих кривых произ
водственных возможностей.

Компромиссы и альтернативные издержки 
Во многих областях мы видим наличие компромис
сов и альтернативных издержек, приводящих к пе
ремещению вдоль кривой конкретных производ
ственных возможностей. (Любые два значения «вы
пуска продукции» можно показать на осях графика 
кривых производственных возможностей.) Следует 
ли вырубать деревья на живописной местности, 
вести там добычу минеральных ископаемых или эту 
территорию целесообразнее сохранить в первоздан
ном виде? Если земля используется для вырубки н 
добычи полезных ископаемых, альтернативными из
держками становится отказ от дикой природы и тех 
преимуществ, которые люди получают от нее. И на
оборот, если земля остается в первозданном виде, 
альтернативными издержками будут утраченная сто
имость древесины и минералов, которые общество 
не получит с этой территории.

Следует ли обществу выделять больше ресурсов 
на правовую систему страны (полиция, суды и тюрь
мы) или на образовательную (преподаватели, кни
ги и школы)? Если общество выделяет больше ре
сурсов на правовую систему, то при прочих равных 
условиях альтернативными издержками будет отказ 
от улучшения образования. И наоборот, если боль
ше ресурсов выделяется на образование, альтерна
тивными издержками становится отказ от более 
совершенной правовой системы. Если же мы решим 
выделить больше ресурсов на обе эти системы, ка
кими другими товарами и услугами нам придется 
пожертвовать? Здравоохранением? Национальной 
обороной?
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С м ещ ен и е  к р и в ы х  п р о и зво д ст вен н ы х  в о з 
мож ностей Мы уже видели, что больший объем 
ресурсов, ресурсы более высокого качества и более 
совершенная технология смещают кривую произ
водственных возможностей страны вправо. Приме
ром возрастания общего объема ресурсов можно 
назвать резкое увеличение в Соединенных Штатах 
за последние 40 лет числа работающих женщин; 
60% взрослых американских женщин сегодня рабо
тают полный или неполный рабочий день, а в 1965 г. 
их число составляло только 40%.

За последнее десятилетие женщины в значитель
ной степени повысили производительность своего 
труда, в основном за счет лучшего образования и 
более совершенной профессиональной подготовки. 
В результате теперь они могут получать более высо
кую заработную плату. Поскольку более высокая за
работная плата повысила альтернативные издержки 
(в виде отказа от этих доходов) варианта домохозяй
ки, женщины заменили на рынке труда многих муж
чин, из-за чего традиционные виды деятельности 
домохозяйки стали более «дорогими», чем прежде. 
Эта замена занятости особенно заметна среди замуж
них женщин. Помимо действия ряда других факто
ров, таких, как изменение отношения к работе и 
более ш ирокие возможности для поступления на 
работу, возрастающие доходы женщин привели к 
заметному увеличению в Соединенных Штатах чис
ла работающих женщин. Этот рост объема доступ
ных ресурсов позволил сместить кривую производ
ственных возможностей США вправо.

Примером более совершенной технологии мож
но назвать недавний всплеск новых разработок в 
области компьютеров, коммуникаций и биотехно
логий. Благодаря технологическим прорывам цены 
на компьютеры существенно понизились, хотя ско
рость работы этих устройств значительно возросла. 
Сотовые телефоны и Интернет расширили комму
никационные возможности, увеличили объемы про
изводства и улучшили эффективность деятельности 
рынков. Прорывы в биотехнологиях, особенно в 
генной инженерии, привели к важным открытиям 
в сельском хозяйстве и медицине. Многие эконо
мисты считают, что эти новые технологии настоль
ко важны, что смогут обеспечить США более быст
рый экономический рост, чем в прошлом (благода
ря чему смещение кривой производственных воз
можностей этой страны вправо будет происходить 
быстрее, чем раньше).

Экономические системы
Д ля реш ения проблем экономии общество должно 
развивать свою экономическую систему — конкрет
ный набор институциональных структур и координи-

Рассмотрим 
едующую ситуацию... 

Стоит ли образование в колледже 
расходов на его получение?

У чителя и р о д и т е л и  п о с т о я н н о  н а ц е л и в а ю т  с п о с о б 
н ы х  д е т е й  н а  п о л у ч е н и е  в ы сш его  о б р а з о в а н и я .  О д н а к о  
с о у ч р е д и т е л ь  M i c r o s o f t  Б и лл  Гейтс (Bill  G a fe s )  и в е д у щ а я  
т о к -ш о у  О п р а  У и н ф р и *  ( O p r a h  W i n f r e y )  б р о с и л и  у ч е б у  
в  к о л л е д ж е , а  з в е з д а  б е й с б о л а  А л е к с  Р о д р и ге с  (А /ех  
R o d r i g o s )  в о о б щ е  н и к о гд а  т у д а  н е  п о с т у п а л . М о ж е т  быть, 
в ы с ш е е  о б р а з о в а н и е  в о о б щ е  н е  н у ж н о  и Гейтс, У и н ф р и  
и  Р о д р и г е с  п о с т у п и л и  п р а в и л ь н о ?

П р и н ят и е  р е ш е н и я  о б  у ч е б е  в вы сш ей  ш к о л е  п р е д у 
с м а т р и в а е т  в з в е ш и в а н и е  б у д у щ и х  вы год и н ы н еш н и х  и з 
д е р ж е к . К б у д у щ и м  в ы го д ам  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  отн осятся 
б о л е е  в ы с о к и е  о ж и д а е м ы е  д о х о д ы  в т е ч е н и е  в с е й  ж и зн и . 
К н а с т о я щ и м  и з д е р ж к а м  о тн о сятся  п р ям ы е  р а с х о д ы , с к а 
ж ем , п л а т а  з а  о б у ч е н и е  и л и  п о к у п к а  книг, и к о св ен н ы е  
(и ли  а л ь т е р н а т и в н ы е )  и з д е р ж к и , н а  к о т о р ы е  п р и д е т с я  
п о й ти , о т к а з а в ш и с ь  о т  д о х о д а ,  ко то р ы й  вы м о гл и  бы  п о 
лучи ть  к а к  ш татн ы й  р а б о т н и к  п о с л е  п о л у ч е н и я  д и п л о м а  о  
з а в е р ш е н и и  у ч е б ы  в с р е д н е й  ш к о л е . С туден ты  п о сту п аю т  
в к о л л е д ж , т а к  к а к  о ж и д а ю т , что  д о л г о с р о ч н ы е  вы годы  
э т о г о  о б у ч е н и я  п е р е в е с я т  к р а т к о с р о ч н ы е  и зд е р ж к и .

В о т л и ч и е  о т  б о л ь ш и н с т в а  с т у д е н т о в  а л ь т е р н а т и в н ы е  
и з д е р ж к и  о б у ч е н и я  в к о л л е д ж е  Б и л л а  Г ей тса  б ы л и  о ч е н ь  
б о л ь ш и м и . У ж е в т е  год ы  о н  ч е т к о  п р е д с т а в л я л , к а к о й  
б у д е т  е г о  к о м п а н и я , и п о э т о м у  н а ч а в  р а б о т а т ь  к а к  м о ж 
н о  р а н ь ш е , с о  с в о е й  M i c r o s o f t  о н  см о г  д о б и т ь с я  б о л ь ш о 
го  у с п е х а  н а  п о п р и щ е  б и з н е с а .  А н а л о г и ч н о  У и н ф р и  
у д а л о с ь  п о л у ч и ть  р а б о т у  в м е с т н о й  т е л е в и з и о н н о й  н о 
в о с т н о й  п е р е д а ч е ,  к о гд а  о н а  б ы л а  е щ е  д е в у ш к о й , что  в 
к о н ц е  к о н ц о в  п о з в о л и л о  е й  в в о з р а с т е  3 2  л е т  с о з д а т ь  
Ш о у  О п р и  У и н ф р и ,  о д н у  и з  в е д у щ и х  т е л е в и з и о н н ы х  
п е р е д а ч  в с т р а н е .  В о з м о ж н о , е с л и  бы  в т е  годы , к о гд а  ей  
б ы л о  о к о л о  2 0 ,  о н а  р е ш и л а  п о л у ч и ть  с т е п е н ь  б а к а л а в 
р а ,  э т о  п о м е ш а л о  б ы  е й  у с п е ш н о  п р о й т и  р я д  э т а п о в , 
б л а г о д а р я  к о т о р ы м  о н а  с м о г л а  с о з д а т ь  с в о е  з н а м е н и т о е  
т о к -ш о у . Р о д р и г е с  в с е г д а  з н а л ,  что  с п о р т и в н а я  к а р ь е р а  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  а т л е т о в  к о р о т к а .  П о э т о м у  п о с т у п л е 
н и е  в к о л л е д ж  с р а з у  п о с л е  с р е д н е й  ш к о л ы  п р и в е л о  бы  к 
то м у , ч т о  с а м о е  у с п е ш н о е  в р е м я , к о г д а  д о х о д ы  н а и б о 
л е е  в ы с о к и , б ы л о  бы  с о к р а щ е н о  н а  ч е т ы р е  г о д а .

Т ак и м  о б р а з о м ,  Гейтс, У и н ф р и  и Р о д р и г е с  п о н и м а л и  
а л ь т е р н а т и в н ы е  и з д е р ж к и  и п о э т о м у  с д е л а л и  х о р о ш и й  
в ы б о р . О д н а к о  с л е д у е т  п о д ч е р к н у т ь , ч т о  и х  с и т у а ц и я  
д а л е к о  н е  т и п и ч н а . В ы пускники  к о л л е д ж е й  о б ы ч н о  з а 
р а б а т ы в а ю т  з а  в сю  с в о ю  ж и зн ь  п р и м е р н о  н а  5 0 %  б о л ь 
ш е  с в о и х  с в е р с т н и к о в , к о т о р ы е  о г р а н и ч и л и с ь  д и п л о м о м  
с р е д н е й  ш к о л ы . П о э т о м у  д л я  б о л ь ш и н с т в а  с т у д е н т о в  
р е к о м е н д а ц и я  п о сту п и ть  в к о л л е д ж , з а к о н ч и т ь  е г о  и п о 
л у ч и т ь  с т е п е н ь  в п о л н е  р а з у м н о .

* Уинфри, когда ей  было з а  3 0 , сн ова пош ла учиться и получи
ла  степень б а к а л а в р а  в Tennessee S ta te  University .
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ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ ■
11 сентября 2001 г. и война с терроризмом

А н а л и з п р о и зв о д ст в ен н ы х  в о зм о ж н о с т е й  
п ом огает  лучш е разобраться  с эк он ом и ч еск и 
ми последствиям и террористических атак  на  
С оеди н ен ны е Штаты и ответом  правительства  
США на них как на территории своей  страны, 
так и в А фганистане и И раке.

К а т а с т р о ф и ч е с к о е  р а з р у ш е н и е  з д а н и й  в  Н ь ю -Й о р 
ке  (В сем и р н ы й  то р го в ы й  ц е н т р )  и В и р д ж и н и и  (П е н т а 
го н ) в р е з у л ь т а т е  т е р р о р и с т и ч е с к и х  а т а к  1 1 с е н т я б р я  
2 0 0 1  г. н е  т о л ь к о  п р и в е л о  к о г р о м н о м у  к о л и ч е с т в у  
ч е л о в е ч е с к и х  ж е р т в , н о  и с у щ е с т в е н н о  с н и з и л о  о б 
щ и е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  м о щ н о с т и  С Ш А . Е сли  п р о в е с 
ти а н а л и з  п р о и з в о д с т в е н н ы х  в о з м о ж н о с т е й , эти  т р а 
ги ч е с к и е  с о б ы т и я  с м е с т и л и  к р и в у ю  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
в о з м о ж н о с т е й  с т р а н ы  в л е в о . О д н а к о  э т о  с м е щ е н и е  
б ы л о  о т н о с и т е л ь н о  с л а б ы м , т а к  к а к  а т а к и  т е р р о р и с 
т о в  в ы з в а л и  р а з р у ш е н и я  т о л ь к о  н е б о л ь ш о й  ч а с т и  
т р у д а  и к а п и т а л а  с т р а н ы . Ф а к т и ч е с к и е  п о т е р и  к а п и 
т а л а  ( о к о л о  1 6  м л р д  д о л л .)  в р е з у л ь т а т е  э т о й  т р а г е 
д и и  э к в и в а л е н т н ы  п о т е р я м  С о е д и н е н н ы х  Ш т а т о в  от  
к р у п н ы х  п р и р о д н ы х  к а т а с т р о ф  в р о д е  у р а г а н о в  и з е м 
л е т р я с е н и й . К о н е ч н о , г и б е л ь  п р и м е р н о  3 0 0 0  л ю д е й  
о к а з а л а с ь  б о л е е  м а с ш т а б н о й , ч е м  п р и  п р и р о д н ы х  к а 
т а к л и з м а х .  П о  о ц е н к а м , и х  с м е р т ь  п р и в е л о  к  то м у , 
что  б у д у щ и й  о б ь е м  п р о и з в о д с т в а  и д о х о д о в  в с т р а н е  
с н и з и л с я  н а  3 - 4  м л р д  д о л л .*

А н а л и з  п р о и зв о д с т в е н н ы х  в о з м о ж н о с т е й  т а к ж е  п о 
м о г а е т  о ц е н и т ь  и з д е р ж к и  и  вы го д ы  в е д е н и я  во й н ы  
с  т е р р о р и з м о м , в т о м  ч и сл е  в о й н  в А ф г а н и с т а н е  и И р а 
к е . П о  о ц е н к а м  М и н и с т е р с т в а  о б о р о н ы , и з д е р ж к и  н а  
о б е с п е ч е н и е  б е з о п а с н о с т и  с т р а н ы  и в е д е н и е  вой н ы  
с  т е р р о р и с т а м и  в А ф г а н и с т а н е  в 2 0 0 2  г. с о с т а в и л и

3 0  м л р д  д о л л . П е р в ы е  о ц е н к и  р а с х о д о в  н а  в е д е н и е  
во й н ы  в И р а к е  п о к а з ы в а ю т , ч т о  С Ш А  эти  д е й с т в и я  
с то и л и  6 2  м л р д  д о л л .,  а  в о с с т а н о в л е н и е  с т р а н ы  м о ж е т  
п о т р е б о в а т ь  е щ е  б о л ь ш е  с р е д с т в .

Е сли  м ы  р а з д е л и м  в с е  п р о и з в о д с т в о  С Ш А  н а  д в е  
б о л ь ш и е  груп п ы : « т о в а р ы  д л я  о б о р о н ы »  (= в о е н н ы е  
т о в а р ы  +  т о в а р ы  д л я  з а щ и т ы  с т р а н ы ) и « г р а ж д а н с к и е  
т о в а р ы » , м ы  м о ж е м  о т л о ж и т ь  и х  н а  о с я х  д и а г р а м м ы  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  в о з м о ж н о с т е й , п о х о ж е й  н а  ту , к о 
т о р а я  п р е д с т а в л е н а  н а  р и с . 2 .1 .  А л ь т е р н а т и в н ы м и  и з 
д е р ж к а м и  в ы д е л е н и я  б о л ь ш е г о  о б ъ е м а  р е с у р с о в  н а  
т о в а р ы  д л я  о б о р о н ы  я в л я ю т ся  г р а ж д а н с к и е  т о в а р ы , 
к о то р ы м и  п р и д е т с я  в э т о м  с л у ч а е  п о ж е р т в о в а т ь . В э к о 
н о м и к е  с  п о л н о й  з а н я т о с т ь ю  б о л ь ш и й  о б ъ е м  т о в а р о в  
д л я  о б о р о н ы  д о с т и г а е т с я  з а  сч ет  а л ь т е р н а т и в н ы х  и з 
д е р ж е к  в в и д е  у м е н ь ш е н и я  ч и с л а  г р а ж д а н с к и х  т о в а 
р о в :  з д р а в о о х р а н е н и я ,  о б р а з о в а н и я ,  к о н т р о л я  з а  з а 
г р я з н е н и е м  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы , п е р с о н а л ь н ы х  к о м п ь
ю т е р о в , ж и л ы х  д о м о в  и т .д . Т аки м  о б р а з о м ,  и з д е р ж к а 
м и  в е д е н и я  во й н ы  с т а н о в и т с я  о т к а з  о т  р я д а  т о в а р о в  и 
у с л у г * * . В ы годы  о т  т а к о й  п о л и ти к и  о ч е в и д н ы  -  б о л е е  
с о в е р ш е н н а я  з а щ и т а  и с о х р а н е н и е  в  б у д у щ е м  ж и зн е й  
а м е р и к а н ц е в ,  и х  а к т и в о в  и б л а г о с о с т о я н и я .

О б щ е с т в о  д о л ж н о  о ц е н и т ь  п р е д е л ь н ы е  вы годы  (MB) 
и п р е д е л ь н ы е  и з д е р ж к и  (М С ) д о п о л н и т е л ь н о г о  ч и с л а  
т о в а р о в  д л я  о б о р о н ы  и  о п р е д е л и т ь  и х  о п т и м а л ь н о е  к о 
л и ч е с т в о , т .е . р еш и ть , к а к у ю  в ы б р а т ь  т о ч к у  н а  к р и в о й  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  в о з м о ж н о с т е й  в к о о р д и н а т а х  « т о 
в а р ы  д л я  о б о р о н ы  -  г р а ж д а н с к и е  т о в а р ы » . Д а ж е  но 
у р о в н е  о ц е н о к  з а д а ч а  о п р е д е л е н и я  п р е д е л ь н ы х  вы год 
и п р е д е л ь н ы х  и з д е р ж е к  р е ш а е т с я  о ч е н ь  п р и б л и з и т е л ь 
н о , х о тя  и в э т о м  с л у ч а е  и с п о л ь з о в а н и е  а н а л и з а  М В -

рующихмеханизмов. Экономические системы преж
де всего различаются по двум признакам: I) тому, 
кто владеет факторами производства; 2) способу 
координации и управления экономической деятель
ностью. Все экономические системы в целом мож
но разделить на два основных типа: рыночную и 
командную.

Рыночная система

Для рыночной системы или, как ее еще называют, 
капитализма в первую очередь характерны частная 
собственность на ресурсы и использование ры н
ков и цен для координации экономической дея 

тельности и управления ею. В такой системе пове
дение каждого участника мотивируется столи чн ы 
ми интересами; каждая эконом ическая единица 
стремится максимизировать свою удовлетворен
ность или прибы ль на основе индивидуального 
принятия решений в отнош ении потребления или 
производства. Ры ночная систем а предоставляет 
возможность частного владения капиталом, общ е
ния через цены и координации экономической де
ятельности с помощью рынков -  мест, где встреча
ются покупатели и продавцы. Поскольку на рынке 
имеется множество самостоятельно действующих 
покупателей и продавцов каждого продукта и ре
сурса. товары и услуги производятся, а ресурсы
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■ ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ я
М С  -  п о л е зн ы й  с п о с о б , с  п о м о щ ь ю  к о т о р о г о  м о ж н о  
с д е л а т ь  п р е д в а р и т е л ь н ы й  в ы б о р . Э ф ф е к т и в н о с т ь  р а с 
п р е д е л е н и я  т р е б у е т ,  ч т о б ы  о б щ е с т в о  у в е л и ч и в а л о  
п р о и з в о д с т в о  т о в а р о в  д л я  о б о р о н ы  д о  т е х  п о р , п о к а  
н е  б у д е т  д о с т и г н у т о  у с л о в и е  MB =  М С .

С о б ы ти я  1 1 с е н т я б р я  2 0 0 1  г. и б у д у щ и е  у гр о з ы , 
в ы зв а н н ы е  и м и , п о в ы с и л и  в о с п р и н и м а е м ы е  о б щ е с т в о м  
п р е д е л ь н ы е  вы год ы  о т  « т о в а р о в  д л я  о б о р о н ы » . Е сли  
мы о б о з н а ч и м  г о р и з о н т а л ь н у ю  о с ь  н а  р и с . 2 .2  к а к  
« т о в а р ы  д л я  о б о р о н ы »  и п о к а ж е м , что  к р и в а я  M B с м е 
щ а е т с я  в п р а в о ,  т о  у в и д и м , что  о п т и м а л ь н о е  к о л и ч е 
с т в о  « т о в а р о в  д л я  о б о р о н ы »  р а с т е т . У читы вая о з а б о 
ч е н н о с ть  ж и т е л е й  с т р а н ы , в ы зв а н н у ю  т р а г и ч е с к и м и  с о 
б ы ти ям и  1 1 с е н т я б р я , С о е д и н е н н ы е  Ш таты  с т а л и  вы 
д е л я т ь  б о л ь ш е  р е с у р с о в  н а  о б о р о н у  с т р а н ы . О д н а к о  
а н а л и з  М В -М С  т а к ж е  н а п о м и н а е т , что  мы м о ж е м  и с 
т р а т и т ь  н а  о б о р о н у  с т р а н ы  к а к  сл и ш к о м  м н о го , т а к  и 
сл и ш к о м  м а л о  с р е д с т в . П о м н я о б  это м , С о е д и н е н н ы е  
Ш таты  н е  д о л ж н ы  т р а т и т ь  н а  « т о в а р ы  д л я  о б о р о н ы »  
б о л ь ш е  с р е д с т в , ч е м  э т о  с о о т в е т с т в у е т  у с л о в и ю  M B  = 
=  М С . Е сли  э т о  п р о и з о й д е т ,  зн а ч и т , д л я  п р о и з в о д с т в а  
« т о в а р о в  д л я  о б о р о н ы »  о б щ е с т в о  п о ж е р т в о в а л о  и з 
б ы то ч н ы м  к о л и ч е с т в о м  « г р а ж д а н с к и х  т о в а р о в » .

П о к а  с л и ш к о м  р а н о  д е л а т ь  вы вод ы , в к а к о й  с т е п е 
ни  т е р р о р и с т и ч е с к и е  а т а к и  и п е р е р а с п р е д е л е н и е  р е 
с у р с о в  н а  в о е н н ы е  д е й с т в и я  и з а щ и т у  с т р а н ы  з а м е д 
л и л и  р о с т  п р о и з в о д с т в е н н ы х  м о щ н о с т е й  С Ш А . С  о д 
н о й  с то р о н ы , б о л е е  в ы с о к а я  с т е п е н ь  б е з о п а с н о с т и  в 
м а с ш т а б а х  в с е й  э к о н о м и к и  м о ж е т  о тв л е ч ь  ч а с т ь  р е 
с у р с о в  о т  к а п и т а л а ,  п о з в о л я ю щ е г о  у вел и ч и т ь  п р о и з 
в о д с т в е н н ы е  м о щ н о с т и , ч то б ы  н а п р а в и т ь  и х  в к а п и т а л , 
к о т о р ы й  и с п о л ь з у е т с я  л и ш ь  д л я  за щ и т ы  с у щ е с т в у ю щ е 
го  к а п и т а л а .  (Т о л ьк о  о б о р у д о в а н и е ,  з а т р е б о в а н н о е  
п р а в и т е л ь с т в о м  н а  п р о в е р к у  б а г а ж а  п а с с а ж и р о в , с т о 
и т  4  м л р д  д о л л .! )  Е щ е б о л ь ш е  п р о б л е м  м о ж е т  в ы зв ать

м а с ш т а б н ы й  п е р е б р о с  э к о н о м и ч е с к и х  р е с у р с о в  с  б и з 
н е с - о п е р а ц и й  н а  в о е н н ы е  д е й с т в и я  и  в о с с т а н о в и т е л ь 
н ы е р а б о т ы  в д р у г и х  с т р а н а х . К р о м е  то го , м о ж е т  и з 
м е н и т ь с я  о б ъ е м  р а с х о д о в  н а  и с с л е д о в а н и я  и р а з р а 
б о т к и  (Н И О К Р ), и  т е п е р ь  б о л ь ш а я  и х  ч а с т ь  б у д е т  н а 
п р а в л е н а  н а  в о й н у  с  т е р р о р и з м о м  и , с л е д о в а т е л ь н о , 
м е н ь ш а я  -  н а  и н н о в а ц и и  в ч а с т н о м  с е к т о р е ,  к о т о р ы е  
р а б о т а ю т  н а  р о с т  п р о и з в о д с т в е н н ы х  м о щ н о с т е й . Если 
в о й н а  с  т е р р о р и з м о м  з а д е р ж и т  н а к о п л е н и е  ч а с т н о г о  
к а п и т а л а  и с н и зи т  тем п ы  т е х н о л о г и ч е с к и х  р а з р а б о т о к ,  
тем п ы  д о л г о с р о ч н о г о  р о с т а  э к о н о м и к и  С Ш А  с н и зя тся . 
И з - з а  эт о г о  к р и в а я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  в о з м о ж н о с т е й  
н е  с м е с ти тс я  в п р а в о  н а с т о л ь к о , н а с к о л ь к о  м о г л а  бы . 
С  д р у г о й  с т о р о н ы , Н И О К Р  в в о е н н ы х  ц е л я х  и н о гд а  
р а б о т а ю т  и н а  т е х н о л о г и ч е с к и е  п р о р ы в ы  г р а ж д а н с к о 
го  н а з н а ч е н и я ,  с к а ж е м , с и с т е м а  г л о б а л ь н о г о  п о з и ц и о 
н и р о в а н и я  (G P S ) п о я в и л а с ь  и м е н н о  в р е з у л ь т а т е  р а з 
р а б о т о к  в о е н н ы х , а  т а к и е  н о в и н к и  н а х о д я т  а к т и в н о е  
п р и м е н е н и е  в ч а с т н о м  с е к т о р е .

* Важно понимать, что страховы е покрытия зд аний  и людей 
не снижают убытков экономики. С траховы е выплаты не вос
станавливаю т разруш енны х ресурсов . Зам ещ ен и е  требует 
новых ресурсов , которы е могли бы использоваться в других, 
альтернативны х целях, которы ми в этом сл у ч ае  придется 
пож ертвовать.

** Поскольку в 2 0 0 1 , 2 0 0 2  и 2 0 0 3  гг. эконом ика США не 
находилась в состоянии полной занятости, компромисс меж 
д у  «товарам и  для обороны » и «гражданскими товарам и» был 
не таким  предельным, каким  мог бы быть. П оэтому доля д о 
полнительных «товаров  для обороны » -  это преж де всего 
результат перерасп ределен и я ресурсов в рам ках  о б о р о н н о 
го ведом ства, а  не направления ресурсов , использовавш ихся 
в производстве «граж данских товаров» .

предлагаются в условиях конкуренции. Результа
том таких взаимоотнош ений становится соревно
вание между многими небольшими и независимы
ми продавцами и покупателями каждого продукта 
или услуги -  конкуренция. Таким образом, экон о
мическая власть оказывается широко рассредото
ченной.

При чистом капитализме, или капитализме сво
бодной конкуренции (laissez-faire capitalism), роль 
органов власти сводится лишь к защите частной соб
ственности и поддержанию среды, благоприятной 
для функционирования такой рыночной системы. 
Термин «laissez-faire» в приблизительном переводе с 
французского означает «пусть все идет, как идет»,

т.е. пусть органы власти не вмешиваются в эконо
мику, поскольку такое вмешательство подрывает эф 
фективность рыночной системы. Р  2.2 Laissez-faire 

Однако в капитализме, в том виде как он реа
лизуется в Соединенных Ш татах и большинстве 
других стран, правительство играет в экономике за
метную роль. Оно не только устанавливает прави
ла экономической активности, но и обеспечивает 
условия экономической стабильности и роста, пре
доставляет некоторые товары и услуги, которые в 
противном случае либо вообще не производились 
бы, либо производились бы в незначительных ко
личествах, а также занимается улучшением распре
деления доходов. Вместе с тем органы власти не
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являются на ры нке основной экономической си 
лой, решающей, что производить, как производить 
и кто получит произведенное. Такой силой высту
пает сам рынок.

Командная система

Альтернативой рыночной системе является команд
ная система, также известная как социализм  или 
коммунизм. Эту систему характеризую т государ
ственная собственность практически на все мате
риальные ресурсы и принятие основных эконом и
ческих решений органами централизованного эко 
номического планирования. Все крупные решения, 
касающиеся объема используемых ресурсов, струк
туры и распределения продукции, организации 
производства, принимаю тся централизованно — 
единым планирующим органом. Предприятия яв 
ляются собственностью государства и осуществля
ют производство на основе государственных дирек
тив. Производственные планы для каждого пред
приятия устанавливаются центральным органом 
планирования. Помимо прочего, этот план кон к
ретизирует количество ресурсов, которое должно 
быть выделено каждому предприятию, чтобы оно 
могло выполнять свои производственные задания. 
Соотнош ение инвестиционных и потребительских 
товаров (средств производства и предметов потреб
ления) в совокупном продукте также устанавлива
ется централизованно; средства производства рас
пределяются между отраслями на основании дол
говременных приоритетов, задаваемых централь
ным органом планирования.

Чистая командная экономика в распределении 
ресурсов между предприятиями, которые принад
лежат государству, долж на полагаться исклю чи
тельно на центральное планирование. Однако в ре
альной жизни даже Советский Союз, страна, кото
рая до прекращения своего существования в 1991 г. 
была лидером командной экономики, до некоторой 
степени опирался в своем хозяйстве на рыночные 
цены и сохранял какие-то остатки частной соб
ственности. Недавние реформы в России. Китае и 
большинстве восточноевропейских стран призва
ны повернуть их хозяйственные системы от команд
ной к капиталистической экономике, ориентиро
ванной на рынок. До сих пор реформы в Китае 
были относительно незначительными, но даже в 
этом виде они уже ослабили зависимость этой стра
ны от центрального планирования. Хотя органы 
власти в этой стране по-прежнему владеют основ
ными ресурсами и капиталами, для организации и 
координации своей экономики Китай все больше 
использует свободны е ры нки. На сегодняш ний 
день последними бастионами полностью центра
лизованной экономики остаются Северная Корея 
и Куба.

Модель кругооборота

Поскольку на мировой арене теперь преобладают 
рыночные системы, необходимо хорошо разобрать
ся с тем. как они функционируют. Наша цель в 
оставшейся части этой главы -  выделить в рыноч
ной системе основные группы лиц, принимающих 
решения, и основные рынки. В гл. 3 будет объясне
но, как на отдельных рынках устанавливаются цены. 
Затем, в гл. 4, мы более подробно рассмотрим ха
рактеристики рыночной системы и объясним, как в 
ней решаются экономические проблемы.

Как видно из рис. 2.6 (Ключевой график), в ры
ночной экономике существуют две основные груп
пы тех. кто принимает реш ения, — домохозяйства и 
виды бизнеса (фирмы). (Государство -  еще одну, тре
тью. структуру, принимаю щую  решения в такой 
экономике, -  мы рассмотрим в гл. 5.) Здесь также 
можно выделить два масштабных рынка: рынок ре
сурсов и рынок продуктов.

Верхняя часть схемы описывает рынок ресурсов, 
т.е. место, где ресурсы или услуги поставщиков ре
сурсов продаются и покупаются. Всеми экономичес
кими ресурсами владеют домохозяйства (люди) либо 
прямо — как работники или предприниматели, либо 
косвенно — через свою долю в собственности кор
пораций. Они предлагают эти ресурсы фирмам, 
которые покупают их, так как именно с их помо
щью они производят товары и услуги. Платежи, 
производимые фирмами за полученные ресурсы, для 
фирм являются затратами, но одновременно пред
ставляют собой потоки заработной платы, ренты, 
процентов и прибыли для домохозяйств, поставля
ющих эти ресурсы. Ресурсы переходят от домашних 
хозяйств к фирмам, а деньги -  от фирм к домаш
ним хозяйствам.

Теперь рассмотрим нижнюю часть диаграммы -  
рынок продуктов, т.е. место, где товары и услуги 
фирм покупаются и продаются. На рынке продуктов 
фирмы комбинируют полученные ресурсы так, что
бы обеспечить производство и предложение това
ров и услуг на тех же самых рынках. Для покупки 
этих товаров и услуг домаш ние хозяйства использу
ют доход, полученный от продажи своих ресурсов. 
Поток расходов потребителей на товары и услуги 
приводит к получению дохода фирмами от продаж 
своей продукции.

Модель крут поборота представляет собой слож
ный комплекс взаимосвязанных решений и эконо
мических действий. И домохозяйства, и фирмы на 
рынке выступают и покупателями, и продавцами. 
Фирмы на рынке ресурсов являются покупателями, 
а на рынке продуктов -  продавцами. Домохозяй
ства. наоборот, продают ресурсы и покупают про
дукты. Как видно из рис. 2.6, реальный поток эко-
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КЛЮЧЕВОЙ г р а ф и к

Виды бизнеса 
■ покупают ресурсы 
1 продают товары 

и услуги

Рынок
ресурсов

■ домохозяйства 
продают

■ фирмы 
покупают

Денежный До 
рента, np0tt *°4,

"Ред/,,,

Рынок продуктов
• фирмы продают
• домохозяйства 

покупают

Домохозяйства
■ продают ресурсы 
• покупают товары 

и услуги

Потре'

Р и с. 2 .6
Диаграмма кругооборота. Ресурсы через 
рынки ресурсов направляются от домохо
зяйств к видам бизнеса (фирмам), а про
дукты через рынки продуктов идут от ви
дов бизнеса к домохозяйствам. Денежные 
потоки идут в направлении, противопо
ложном потокам реальных средств. Домо
хозяйства через рынки ресурсов получают 
доход от фирм (который для бизнеса выс
тупает как издержки), а фирмы через рын
ки продуктов получают доходы от домо
хозяйств (их расходы).

Б ы ст р ы й  тест 2 .6

1. Рынок ресурсов -  это место, где:
а) домашние хозяйства продают, а фирмы по

купают продукты;
б) фирмы продают ресурсы, а домаш ние хо

зяйства -  продукты;
в) домашние хозяйства продают, а фирмы по

купают ресурсы (или услуги в результате 
пользования ресурсами);

г) фирмы продают, а домашние хозяйства по
купают ресурсы (или услуги в результате 
пользования ресурсами).

2. Что из приведенного ниже определяется на
рынке продуктов;
а) заработная плата менеджера;
б) цена оборудования, применяемого на раз

ливочном заводе;
в) цена 80 акров фермерской земли;
г) цена пары новых кроссовок.

3. На этом графике кругооборота;
а) деньги движутся против часовой стрелки;
б) ресурсы движутся против часовой стрел

ки;
в) товары и услуги движутся по часовой 

стрелке;
г) домашние хозяйства находятся на сторо

не предложения на рынке продуктов.
4. На этом графике кругооборота:

а) домашние хозяйства расходуют доход на 
рынке продуктов;

б) фирмы предлагают ресурсы домашним хо
зяйствам;

в) домаш ние хозяйства получают доход с 
помощью рынка продуктов:

г) домашние хозяйства производят продукты.

vp ‘9£ ‘я I 1ЧШЭ9Ш0
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комических ресурсов и готовых товаров и услуг 
движется (в этой модели) против часовой стрелки, 
а денежный поток в виде доходов и потребитель

ских расходов — по часовой стрелке. Эти потоки 
являю тся одновременными и повторяю щ имися. 
Щ 2.3 Circular flow diagram

РЕЗЮМЕ
1. Экономикс базируется на двух основных фактах: 

а) материальные потребности людей практиче
ски безграничны : б) эконом ические ресурсы 
ограниченны.

2. Экономические ресурсы можно классифициро
вать как материальные ресурсы — сырье и капи
тал -  и как человеческие ресурсы -  труд и пред
принимательская способность. Эти ресурсы яв 
ляются факторами производства.

3. Экономикс занимается проблемой использова
ния ограниченных ресурсов в производстве то 
варов и услуг с целью удовлетворения матери
альных потребностей общества. Чтобы удовлет
ворить эти потребности максимально, жизнен
но важно обеспечить полное и эф ф ективное 
использование имеющихся ресурсов.

4. Эффективное использование ресурсов состоит из 
эффективности производства (производство лю 
бого продукта с наименьшими затратами) и эф 
фективного распределения ресурсов (производ
ство набора продуктов, в наибольшей степени 
нужного обществу).

5. Экономика, в которой достигнуты полное ис
пользование ресурсов и эффективность произ
водства. т.е. та, которая функционирует на кри
вой производственных возможностей, вынужде
на жертвовать выпуском одних товаров и услуг 
для увеличения производства остальных. П о
скольку продуктивность ресурсов в разных ва
риантах их возможного использования не оди
накова, перераспределение ресурсов из одной 
сферы их применения в другую подчиняется за
кону возрастающих альтернативных издержек. 
Это означает, что производство дополнительных 
единиц одного продукта требует отказа от про
изводства все большей части другого продукта.

6. Эффективность распределения ресурсов означа
ет достижение оптимальной точки на кривой

производственных возможностей. Она представ
лена максимальным по ценности для общества 
набором продуктов и определяется расширени
ем производства каждого продукта до тех пор, 
пока его предельные выгоды (MB)  и предельные 
издержки (МС)  не сравняются.

7. С течением времени технологический прогресс, 
рост количества и качества ресурсов позволяют 
экономике производить все виды товаров и ус
луг в возрастающих объемах, а это означает эко
номический рост. Выбор обществом структуры 
производства — потребительских товаров и про
дуктов производственного назначения -  на дан
ный момент определяет и будущее положение 
кривой его производственных возможностей и 
тем самым его экономический рост.

8. П о своему подходу к реш ению  проблемы эко 
номии экономические системы делятся на две 
ш ирокие категории: рыночную  и командную. 
В рыночной системе (или капитализм е) боль
ш инством ресурсов владеют частные лица, а 
координацией большинства видов экономичес
кой деятельности занимается ры нок. В команд
ной системе (социализме или коммунизме) ос
новные ресурсы принадлежат государству, а об
щую направленность эконом ической деятель
ности определяет центральный планирующ ий 
орган.

9. Действие рыночной системы можно описать с 
помощью модели кругооборота. В этой упрошен
ной модели представлены рынки продуктов и ре
сурсов и основные потоки доходов и расходов, 
а также ресурсов и готовых продуктов между до
мохозяйствами и фирмами. На рынке ресурсов 
в качестве покупателей выступают фирмы, а про
давцов — домохозяйства. На рынке продуктов 
стороны меняются: здесь продают виды бизне
са, а покупают домохозяйства.

ТЕРМИНЫ И

Проблема экономии (economizing problem) 
Экономические ресурсы (economic resources)
Земля (land)
Капитал (capital)
Инвестирование (investment)
Труд (labor)

ПОНЯТИЯ

Предпринимательская способность (entrepreneurial 
ability)

Факторы производства (factors o f  production)
Полная занятость (full employment)
Полный объем производства (full production) 
Эффективность производства (productive efficiency)
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Эффективное распределение (allocative efficiency) 
Потребительские товары (consumer goods)
Товары производственного назначения (capita! goods) 
Таблица производственных возможностей (production 

possibilities table)
Кривая производственных возможностей (production 

possibilities curve)
Альтернативные издержки (opportunity costs)
Закон возрастающих альтернативных издержек (law 

o f  increasing opportunity costs)

Экономический рост (economic growth) 
Экономическая система (economic system) 
Рыночная система (market system) 
Капитализм (capitalism)
Командная система (command system) 
Рынок ресурсов (resource market)
Рынок продуктов (product market)
Модель кругооборота (circular flow  model)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Критически проанализируйте следующее выра
жение: «Запросы людей не являются неограни
ченными. Я могу это очень легко доказать. Каж
дое утро за завтраком я пью столько кофе, сколь
ко хочу». Объясните также смысл следующего 
выражения: «По мере того как мы перестаем 
быть детьми и становимся взрослыми, наши по
требности и желания меняются, но не исчеза
ют».

2. Что такое экономические ресурсы? На какие ка
тегории экономисты их делят? Какие ресурсы 
также называются факторами производства? По
ясните смысл следующего выражения: «Если бы 
ресурсы были неограниченными и бесплатно до
ступными, такого учебного предмета, как эко
номике, просто не было бы».

3. Почему в Экономикс деньги не считаются капи
тальным ресурсом? Почему предприниматель
ская способность считается отдельной категори
ей экономического ресурса, отличной от труда? 
Каковы основные функции предпринимателя?

4. Ключевой вопрос Дайте классификацию следую
щих ресурсов Microsoft по категориям «труд», 
«земля», «капитал» и «предпринимательская спо
собность»: программисты, пишущие программы; 
Билл Гейтс; мощности для производств CD-ROM,  
место, где располагаются здания Microsoft-, ко
манды строителей, действующие на территории 
Microsoft', реактивный самолет, принадлежащий 
Microsoft.

5. Китчевой вопрос Покажите разницу между полным 
использованием ресурсов и полным производством 
применительно к анализу производственных воз
можностей. Покажите разницу между эффектив
ностью производства и эффективностью распре
деления. Приведите пример ситуации, когда дос
тигается эффективность производства, но нет эф
фективности распределения.

6. Ключевой вопрос Ниже представлена таблица про
изводственных возможностей выпуска поенной 
и гражданской продукции.

Альтернативные 
варианты выпуска продукции

Вил продукции А в С D Е

Автомобили 0 2 4 6 8

Ракеты 30 27 21 12 0

а. Представьте данные графически. На каких 
конкретных допущениях основана эта кривая 
производственных возможностей?

б. Если экономика находится в точке С, каковы 
издержки производства одного дополнитель
ного автомобиля? Одной дополнительной 
ракеты? Объясните, каким образом эта кри
вая отражает закон возрастающих альтерна
тивных издержек.

в. Как должна вести себя экономика, чтобы ока
заться в какой-либо точке на кривой произ
водственных возможностей?

7. Каковы альтернативные издержки учебы в кол
ледже? В 2002 г. почти 80% американцев с уни
верситетским образованием имели работу и толь
ко около 40% людей, которые не закончили обу
чение в средней школе. Каким образом разницу 
в этих цифрах можно объяснить при помощи 
альтернативных издержек?

8. Предположим, вы приходите в магазин, собира
ясь заплатить за товар 100 долл., и узнаете, что в 
другом магазине в двух милях отсюда его можно 
купить за 50 долл. Поедете ли вы туда его поку
пать? Сколько вы выгадаете от такого решения? 
Каковы альтернативные издержки вашего реше
ния? Теперь предположим, вы приходите в ма
газин, собираясь заплатить за товар 6000 долл., 
но узнаете, что в другом магазине он стоит 
5950 долл. Примете ли вы то же решение, что и 
раньше? Как это ни удивительно, вам стоит это 
сделать! Объясните, почему.
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9. Ключевой вопрос Опишите и объясните форму 
кривых предельных выгод и предельных издер
жек. Как их можно использовать для оптималь
ного распределения ресурсов для конкретного 
продукта? Если объем производства в настоящий 
момент таков, что предельные издержки превы
шают предельные выгоды, то большее или мень
шее количество ресурсов следует выделить на про
изводство этого продукта? Поясните ваш ответ.

10. Ключевой вопрос Обозначьте буквой G точку 
внутри кривой производственных возможностей, 
которую вы построили при ответе на вопрос 6. 
Что она означает? Теперь обозначьте //точку  вне 
кривой — выше нее. Что показывает эта точка? 
Что должно произойти, прежде чем экономика 
сможет достичь уровня производства, обозначен
ного точкой //?

11. Ключевой вопрос Возвращаясь к вопросу 6. пред
положим, что произош ло соверш енствование 
технологии производства ракет, а технология 
производства автомобилей осталась неизменной. 
Постройте новую кривую производственных воз
можностей. Теперь предположим, что техноло
гический прогресс затронул лиш ь производство 
автомобилей, но не ракет. Постройте новую кри
вую производственных возможностей, а затем 
кривую производственных возможностей, отра
жающую развитие технологии в производстве и 
ракет, и  автомобилей.

12. Объясните, как каждый из перечисленных ниже 
факторов влияет на положение кривой произ
водственных возможностей.
а. Средние экзаменационные оценки студентов 

колледжей и учеников старших классов школ 
снижаются.

б. Доля безработных снизилась с 9 до 6% чис
ленности рабочей силы.

в. Расходы на оборону сокрашаются. что позво
ляет государству тратить больше средств на 
здравоохранение.

г. Новая технология повышает эффективность 
извлечения меди из руды.

13. Объясните смысл фразы: <• Завтрашнее изобилие 
требует сегодняшних жертв».

14. Предположим, если исходить из кривой произ
водственных возможностей страны, экономика 
должна пожертвовать 10 тыс. пицц, выпускаемых 
в стране, для получения одного дополнительно
го робота. Но страна может получить этого ро
бота другим путем -  обменять в ходе торговли с 
другой страной на свои 9 тыс. пицц. Сравните 
эту информацию со следующим утверждением: 
<‘С помощью международной торговли и специ
ализации страна может сократить свои альтер
нативные издержки получения продуктов и та
ким образом “сдвинуть" свою кривую производ
ственных возможностей».

15. Покажите, как различаются подходы к решению 
проблемы экономической нехватки ресурсов в 
таких экономических системах, как рыночная и 
командная.

16. Покажите разницу в модели кругооборота между 
рынком ресурсов и рынком продуктов. Каким об
разом домашние хозяйства и фирмы выполняют 
в этой модели функции и покупателя, и продав
ца? Какие потоки имеются в этой модели?

17.(Последний штрих) Нарисуйте кривую производ
ственных возможностей, где по одной оси отло
жите капитальные товары, а по другой — потре
бительские. На рисунке покажите влияние разру
шения Всемирного торгового центра и гибели 
людей на кривую производственных возможнос
тей. Нарисуйте еще одну кривую производствен
ных возможностей, где на осях покажите «товары 
для обороны» и «фажданские товары». На этом 
графике покажите повышение объема ресурсов, 
выделенных для «товаров для обороны» в эконо
мике с полной занятостью. Применительно к сво
ей диаграмме определите альтернативные издер
жки дополнительных «товаров для обороны». По
чему после события II сентября 2001 г. Соеди
ненные Штаты с готовностью пошли на этот тип 
альтернативных издержек?

18. Интернет-вопрос. Увеличение трудовых ресурсов: 
в чем это проявляется для Соединенных Штатов 
и Франции? Выйдите на веб-сайт статистических 
данных www.bls.gov/ Bureau o f Labor Slatistic (Бюро 
статистики труда) и выберите раздел «Get Detailed 
Statistics» («Подробные статистические данные»). 
Изучите статистические данные по рабочей силе под 
заголовком C PSи нажмите на иконку «Most Request 
Statistics» («Самые требуемые статистические дан
ные»), Найдите данные по занятости фажданских 
лиц США за последние 10 лет. Сколько работников 
было в сф ан е в начале этого периода и через 10 
лет? После этого вернитесь снова к сф анице «Get 
Detailed Statistics». Используйте иконку « Most Request 
Statistics», чтобы отыскать данные о темпах роста 
общей занятости во Франции за последние 10 лет. 
В какой из этих двух сф ан за десятилетний период 
«увеличение фудовых ресурсов» оказало более силь
ное влияние на смещение вправо кривой производ
ственных возможностей?

\9 . Интернет-вопрос. Относительная доля расхо
дов на оборону: кто несет самые большие аль
т ернат ивны е издерж ки?  П осети те веб-сай т  
(www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html) 
Ц ентрального разведывательного управления 
(Central Intelligence Agency) и определите военные 
расходы в абсолютных цифрах и в процентах от 
ВВП для следующих пяти стран: Бразилия, 
Япония, Северная Корея. Россия и Соединенные 
Штаты. Какая из этих стран имеет самые боль
шие альтернативные издержки?

http://www.bls.gov/
http://www.odci.gov/cia/publications/factbook/index.html
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Спрос 
и предложение 
на отдельных рынках

С огласно старой ш утке, достаточно научить попугая произносить слова «спрос и пред
ложение» — и перед вами готовый экономист! В этом язвительном высказывании заклю чена 
больш ая доля правды, так как, по сушеству, простейш ие эконом ические инструменты -  
спрос и предложение -  способны дать глубокое представление не только об отдельных эко 
номических проблемах, но и о работе эконом ической системы в целом, р  3.1 Demand and 
supply

П риведенная в гл. 2 модель кругооборота представила нам участников на обоих р ы н 
к а х — ресурсов и продуктов. Теперь мы знаем , что на этих ры нках цены определяю тся в 
ходе «взаимодействия» между спросом  и предлож ением. В этой главе мы изучим такое 
«взаимодействие» более детально и объясним , как устанавливаю тся цены и определяю тся 
объемы производства.

Рынки
Давайте вспомним определение понятия рынок, дан
ное в гл. 2. Итак, рынок — это институт, или меха
низм, сводящий вместе покупателей {предьявителей 
спроса) и продавцов (тех, кто обеспечивает предло
жение, поставщиков) отдельных товаров, услуг или 
ресурсов. При этом рынки принимают самые раз
ные формы. Ближайшая автозаправочная станция, 
веб-сайт электронной коммерции, музыкальный 
магазин, придорожный ларек фермера -  все это 
обычные рынки. Нью-Йоркская фондовая биржа и 
Чикагская торговая палата — это уже высокоразви
тые рынки, на которых в ходе продаж и покупок 
друг с другом взаимодействуют покупатели и про
давцы акций, облигаций и сельскохозяйственной 
продукции со всего мира. Подобным образом орга
низаторы аукционов сводят вместе потенциальных 
покупателей и продавцов предметов искусства, ско
та. подержанного сельскохозяйственного оборудо

вания, а иногда и недвижимости. На рынке труда 
известный на всю Америку футболист и его агент 
ведут переговоры о контракте с владельцем коман
ды Национальной футбольной лиги, а в универси
тетском бюро трудоустройства, помогающем студен
там получить работу, выпускник финансового фа
культета проходит собеседования с представителя
ми банков Citicorp или Wells Fargo.

Все эти ситуации, связывающие потенциальных 
покупателей с потенциальными продавцами, обра
зуют рынки. Как следует из приведенных приме
ров, одни рынки являются локальными, другие — 
национальными или даже международными. Неко
торые рынки отличает личный контакт предъяви
теля спроса и поставщика, для других характерен 
безличностный вариант взаимодействия, т.е. здесь 
покупатель и продавец никогда не видят или вооб
ще не знают друг друга.

Для упрощения анализа мы посвятим эту главу 
рынкам, где встречается огромное число действу
ющих независимо покупателей и продавцов, обме-
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ниваюшихся стандартизированной продукцией. Это 
высококонкурентные рынки, например рынок зер
новых -  центральная биржа зерна, фондовая биржа 
или ры нок иностранных валют, где равновесная 
цена «обнаруживается» как результирующая всех 
независимых реш ений продавцов и покупателей. 
Это не те рынки, где один продавец или небольшая 
группа производителей «устанавливает» цены, как 
бывает на рынках коммерческих самолетов или опе
рационного проф ам м ного обеспечения для персо
нальных компьютеров.

Спрос

Спрос можно представить в виде шкалы, или кривой, 
показывающей количество продукта, которое потре
бители готовы и в  состоянии купить по каждой кон
кретной цене из ряда возможных в  течение опреде
ленного периода времени'. Другими словами, спрос 
показывает то количество продукта, которое будет 
куплено при разных возможных ценах на него при 
прочих равных условиях. Спрос можно наглядно пред
ставить в виде таблицы. В табл. 3.1 приведена гипо
тетическая шкала спроса одного потребителя, поку
пающего какое-то количество бушелей кукурузы.

Таблица 3.1
Спрос индивидуального покупателя на кукурузу

Цена за бушель, Величина спроса
долл. за неделю, бушелей

5 10
4 20
3 35
2 55
I 80

Эта табличная форма представления спроса от
ражает связь между возможными ценами кукурузы 
и ее количеством, которое наш потребитель из раз
бираемого примера желает и в состоянии купить по 
каждой из цен. Мы говорим «желает» и «в состоя
нии», так как одного лиш ь желания на рынке недо
статочно. Я могу «хотеть» купить цифровой фото
аппарат. но если это желание не подкрепляется моей 
способностью купить, т.е. необходимой суммой де
нег, оно окажется недействительным и, соответ
ственно. не получит воплощения на рынке. Как 
видно из табл. 3.1, если цена за бушель кукурузы 
составляет на рынке 5 долл., наш потребитель бу
дет готов и способен покупать по 10 бушелей куку-

1 Это определение вполне применимо и к рынку ресур
сов. Для этого надо вместо слова «продукт» поставить слово 
«ресурс», а вместо «потребители» -  «предприятия (фирмы)».

рузы в неделю; если же цена составит 4 долл., по
требитель будет готов и способен покупать уже по 
20 бушелей в неделю и т.д.

Ш кала спроса в нашей таблице сама по себе не 
дает ответа на вопрос, какая из пяти возможных цен 
реально существует на рынке кукурузы. Как уже 
было сказано, это зависит от конкретного соотно
ш ения спроса и предлож ения. С ледовательно, 
спрос -  это просто выраженные в форме таблицы 
планы или намерения покупателя относительно 
покупки продукта.

Чтобы величины спроса были более конкретными 
и поэтому более значимыми, они должны относиться 
к определенному отрезку времени — дню, неделе, 
месяцу. Заявление о том, что «потребитель может ку
пить 10 бушелей кукурузы по цене 5 долл. за бушель», 
неопределенно и бессмысленно. А вот заявление 
о том, что «потребитель еженедельно будет покупать 
10 бушелей кукурузы по 5 долл. за бушель», вполне 
понятно и определенно. Не зная, о каком конкретно 
периоде времени идет речь, мы не сможем сказать — 
велик или мал спрос на конкретный товар.

Закон спроса

Фундаментальное свойство спроса заключается в 
следующем; при прочих равных условиях снижение 
цены ведет к  соответствующему возрастанию вели
чины спроса. Если выразить эту идею более кратко, 
то можно сказать, что между ценой и величиной 
спроса существует отрицательная, или обратная, за
висимость. Экономисты назвали эту обратную за
висимость законом спроса. Ш  3.2 Law of demand

Здесь принципиальное значение имеет допущение 
«при прочих равных условиях». На количество куп
ленного товара. помимо цены рассматриваемого про
дукта, влияют и многие другие факторы. Количество 
приобретенных кроссовок фирмы Nike будет зависеть 
не только от их цены, но и от цены таких субститутов 
этого товара, как кроссовки фирмы Reebok, Adidas и 
New Balances. Закон спроса в этом случае гласит: крос
совок фирмы Nike буает приобретаться меньше, если 
их цена растет и если цена кроссовок фирмы Reebok, 
Adidas и New Balances остается постоянной. Можно 
сказать еше короче: если относительная цена кроссо
вок Nike повышается, их будет куплено меньше. Од
нако, если цена кроссовок Nike, равно как и всех дру
гих конкурирующих торговых марок кроссовок, воз
растет на некоторую сумму, например на 5 долл., 
потребители могут купить кроссовок фирмы Nike 
больше, меньше или столько же.

Почему зависимость между ценой и запраш ива
емым количеством является обратной? Давайте рас
смотрим три следуюших соображения и начнем с 
самого простого.
♦  С тем, что нам показывает нисходящая кривая

спроса, согласуются здравый смысл и элемен-
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тарные факты  реальной жизни. Обычно люди 
действительно покупают какого-то продукта 
больше по низкой цене, чем по высокой. Для по
требителей цена представляет собой своего рода 
барьер, мешающий им совершить покупку. Чем 
выше этот барьер, тем меньше продукта они бу
дут покупать, а чем он ниже, тем большее коли
чество товара они приобретут. Тот факт, что ф ир
мы устраивают «распродажи», служит наглядным 
свидетельством их веры в закон спроса.

♦  В любой данны й период времени каждый поку
патель продукта от каждой последующей его еди
ницы получает меньше удовлетворения, или вы
годы, или пользы , чем от предыдущ ей. Н а
пример. второй «биг-мак» дает потребителю 
меньш е удовлетворения, чем первый; третий 
приносит меньше удовольствия, или пользы, чем 
второй, и т.д. Отсюда следует, что потребление 
подвержено действию принципа убывающей пре
дельной полезности. А поскольку каждая после
дующая единица конкретного продукта прино
сит пользователю все меньшую и меньшую по
лезность, он будет покупать дополнительные 
единицы только тогда, когда цена на них будет 
последовательно снижаться. Щ 3.3 Diminishing 
marginal utility

♦  Закон спроса можно также объяснить в терми
нах эффекта дохода и замещения. Эффект дохо
да указывает на то. что при более низкой цене 
человек может позволить себе купить больше 
данного продукта, чем раньше, не отказывая себе 
в приобретении каких-либо других товаров. 
И наоборот, более высокая цена приводит к про
тивоположному результату. Эффект замещения 
выражается в том. что при более низкой цене у

человека появляется стимул приобрести деше
вый товар вместо аналогичных товаров, которые 
теперь стоят относительно аороже. Покупка про
дуктов, чья цена снижается, становится более 
выгодной сделкой, чем товаров и услуг, продава
емых по прежней цене.
Приведем для иллюстрации следующий пример: 

снижение цены на цыплят повышает покупатель
ную способность дохода потребителя и позволяет 
ему покупать больше этого мяса (эффект дохода). 
При более низкой цене цыплят покупка становится 
относительно более заманчивой, их покупают вме
сто свинины, баранины, говядины и  рыбы (эффект 
замещения). Эффекты дохода и замещения накла
дываются друг на друга и приводят к тому, что у 
потребителей возникает возможность и желание 
покупать большее количество продукта по более 
низкой цене, чем по высокой. [р| 3.4 Income and sub
stitution effects

Кривая спроса

Обратную связь между ценой продукта и величи
ной спроса можно изобразить в виде простого гра
фика, условно показывающего величину спроса на 
горизонтальной оси, а цену — на вертикальной. Раз
местим на графике (рис. 3.1) пять вариантов соотно
шения «цена—количество», показанные в табл. 3.1, 
и соединим их плавной кривой D. Полученная кри
вая называется кривой спроса. Она направлена вниз 
и вправо, наглядно демонстрирует действие закона 
спроса: люди покупают большее количество това
ра, услуги или ресурса, если цена на них снижается. 
Таким образом, зависимость между ценой и запра
шиваемой величиной является обратной.

6

5

4

3

2

Рис. 3.1
Кривая спроса отдельного покупателя на 
кукурузу. Так как зависимость между це
ной и запрашиваемой величиной являет
ся обратной, таблица индивидуального 
спроса, представленная в виде графика, 
принимает форму нисходящей кривой D. 
В этом проявляется действие закона спро
са: люди покупают большее количество 
товара, услуги или ресурса, если цена на 
них снижается. На этом графике и даль
ше Р  обозначает цену, Q -  количество 
(как запрашиваемое, так и предлагаемое).

0 10 20 30 40 50 60 70 80 Q
Запрашиваемое количество (спрос), бушелей за неделю
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Таблица 3.1 и рис. 3.1 содержат одни и те же дан
ные и отражают одну и ту же связь между иеной и 
величиной спроса. П реимущ ество графического 
изображения заключается в том, что оно позволяет 
нам нагляднее и проще представить эту связь, чем 
при словесном или табличном вариантах описания.

Рыночный спрос
До сих пор мы рассматривали ситуацию лиш ь с 
позиции единственного потребителя. Но наличие 
конкуренции обязывает нас рассмотреть положение 
дел, когда на рынке имеется много покупателей. 
Перейти от индивидуального спроса к рыночному 
спросу можно, сум м ировав величины  спроса, 
предъявляемого каждым потребителем при разных 
возможных ценах. Если бы на рынке действовали 
лиш ь три покупателя, как это показано в табл. 3.2, 
определить общие величины спроса при каждой 
цене было бы легко. На рис. 3.2 данный процесс 
суммирования изображен графически. При каждой 
иене мы суммируем индивидуальные спросы и по
лучаем совокупный спрос при данной иене, затем 
наносим цену и совокупный спрос, т.е. общее за
прашиваемое количество, как точку на кривой ры
ночного спроса.

Разумеется, конкуренция предполагает действие 
на рынке намного большего числа покупателей, чем 
три. Чтобы избежать длительного процесса сумми
рования сотен или лаже тысяч, или миллионов сла
гаемых. предположим, все покупатели на рынке 
решили по каждой из возможных цен приобретать 
одинаковое количество продукта. Таким образом.

Таблица 3.2
Рыночный спрос на кукурузу при трех покупателях

Запрашиваемое количество Общая
величина

Цена Первый Второй Третий спроса
за воку- воку- поку- за неделю, 

бушель, патель нагель патель бушелей
долл.

5 10 + 12 + 8 30
4 20 + 23 + 17 60
3 35 + 39 + 26 100
2 55 + 60 + 39 154
1 80 + 87 + 54 221

мы можем определить рыночный спрос путем ум
ножения этих величин на число покупателей. По
лученная таким образом кривая /), на рис. 3.3 пока
зывает эту кривую рыночного спроса со стороны 200 
покупателей кукурузы, что отражено и в табл. 3.1. 
Все соответствующие расчеты приводятся в табл. 3.3.

Когда экономист строит кривую спроса, скажем, 
такую, как Z),, на рис. 3.3, он исходит из допуще
ния, что самой важной детерминантой количества 
любого покупаемого продукта является цена. Одна
ко экономисту известно, что существуют и другие 
факторы, которые могут повлиять и действительно 
влияют на объем покупок. Эти факторы называют
ся детерминантами спроса. При построении кривой 
спроса /), следует допустить, что детерминанты ос
таются неизменными. Это те самые «прочие рав-

Р Р Р Р

+
з

+
з 1 з

Рынок

D, 1 D- X *
................................ ------------- D

0 35 Q 0 39 Q 0 26 Q 0 100
(35 + 39 + 26)

Рис. 3.2
Кривая рыночного спроса на кукурузу при трех покупателях. Кривая рыночного спроса D 
образуется как результат суммирования по горизонтали кривых индивидуального спро
са Dr  D2 и  Dy  Например, при цене 3  долл. все три индивидуальные кривые спроса 
лают общий спрос в 100 бушелей.
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Рис. 3.3
Изменение спроса на кукурузу. Изменения одной или более детерминант спроса приво
дят к изменению спроса. Увеличение спроса смешает кривую спроса вправо, напри
мер, от У, к D2. Уменьшение спроса, наоборот, смещает кривую спроса влево, от О, 
к Dy  Эти смешения кривой спроса следует отличать от изменения величины спроса, 
вызванного изменением иены продукта, как это имеет место, скажем, при переходе от 
иены а к цене b на одной и той же кривой 0,.

Таблица 3.3
Рыночный спрос на кукурузу при 200 покупателях

(1)
Цена

за
бушель,

долл.

(2) 
Величина 

спроса 
одного 
поку

пателя 
за неделю, 

бушелей

(3)
Число
поку

пателей
на

рынке

(4) 
Обшая 

величина 
спроса, 
бушелей 

за неделю

5 10 X 200 2000
4 20 X 200 4000
3 35 X 200 7000
2 55 X 200 II 000
1 80 X 200 16 000

ные условия» в соотношении между ценой и вели
чиной спроса, о которых говорилось выше. Когда 
эти детерминанты изменяются, изменяется и поло
жение кривой -  она смешается вправо или влево. 
Поэтому указанные детерминанты называют фак
торами изменения спроса.

Основными детерминантами спроса являются: 
I) вкусы (предпочтения) потребителей; 2) число 
потребителей на рынке; 3) доходы потребителей; 
4) иены на сопряженные товары; 5) потребительские 
ожидания относительно будущих цен и доходов.

Изменение спроса
И зменение одной ил и нескольких детерм инант 
спроса изменяет шкалу спроса, представленную в 
табл. 3.3, а следовательно, и положение кривой 
спроса на рис. 3.3. Такое изменение шкалы спроса 
или графически -  смеш ение полож ения кривой 
спроса называется изменением спроса.
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Если потребители обнаруживают желание и спо
собность покупать большее количество данного то 
вара по каждой из возможных цен, чем то, которое 
показано в столбце (4) табл. 3.3, очевидно, что про
изошло увеличение спроса. На рис. 3.3 это увеличе
ние спроса находит выражение в смещении кривой 
спроса вправо, например от S , к /)2. И наоборот, 
уменьшение спроса происходит тогда, когда из-за 
изменения одной его детерминанты (или несколь
ких) потребители покупают меньшее количество 
продукта по каждой из возможных цен, чем это 
указано в столбце (4) табл. 3.3. Графически падение 
спроса выражается в смешении кривой спроса вле
во, например от Z), к  D3, как на рис. 3.3.

А теперь рассмотрим влияние, которое оказыва
ет на спрос каждая из перечисленных выше детер
минант.

Потребительские вкусы  Благоприятное для 
данного продукта изменение потребительских вку
сов или предпочтений означает, что при каждой 
цене спрос возрастает. Если спрос на продукт воз
растает, кривая спроса смешается вправо. И наобо
рот, неблагоприятные перемены в предпочтениях 
потребителей вызывают уменьшение спроса и сме
щение кривой спроса влево.

На вкусы потребителей могут повлиять техноло
гические изменения, воплощенные в новом продук
те. Например, появление компакт-дисков заметно 
снизило спрос на аудиокассеты. Потребители, кото
рые стали более внимательно относиться к своему 
здоровью, из-за угроз, вызванных повышенным со
держанием холестерина и жиров, увеличили спрос на 
капусту брокколи, низкокалорийные прохладительные 
напитки и свежие фрукты, одновременно сократив 
спрос на говядину, телятину, яйца и цельное молоко. 
За последнее время резко вырос спрос на кофейные 
напитки, воду в бутылках и спортивные транспорт
ные средства, что также связано с изменением вкусов 
потребителей. То же самое можно сказать о спросе 
на диски DVD и цифровые фотоаппараты.

Число покупателей Очевидно, увеличение чис
ла потребителей на рынке способствует повышению 
спроса, а уменьшение их числа приводит к сокра
щению спроса. Приведем примеры. Совершенство
вание средств связи необычайно расширило грани
цы международных финансовых рынков и привело 
к увеличению спроса на акции, облигации и другие 
финансовые активы. Всплеск рождаемости после 
Второй мировой войны привел к повышению спро
са на пеленки, детские лосьоны и акушерские услу
ги. Когда в 1970-х гг. дети, появившиеся на свет в 
период этого всплеска рождаемости (так называе
мые беби-бумеры), достигли 20-летнего возраста, 
возрос спрос на жилье. Но взросление этого поко
ления, наоборот, вызвало спад спроса на жилье в 
1980-х и 1990-х гг. Рост продолжительности жизни 
увеличил потребность в медицинском обслуживании.

услугах сиделок и ломах престарелых. Недавние меж
дународные торговые соглашения снизили иностран
ные торговые барьеры для американских сельскохо
зяйственных продуктов, что также способствовало 
увеличению спроса на эти продукты.

Аоход  Воздействие на спрос изменений денеж
ного дохода несколько более сложное. Примени
тельно к большинству товаров повышение дохода 
приводит к увеличению спроса. По мере роста до
ходов потребители, как правило, покупают больше 
бифштексов, мебели и электронного оборудования. 
И наоборот, при снижении доходов спрос на такие 
товары падает. Товары, спрос на которые изменяет
ся в прямой зависимости от изменения денежного 
дохода, называются товарами высшей категории, или 
нормальными товарами.

Хотя большинство продуктов относится к нор
мальным товарам, существует несколько исключе
ний. В том случае, когда доходы превышают извест
ный уровень, потребители могут покупать меньше 
одежды «секонд-хенд», восстановленных шин и де
шевых автомобилей, поскольку возросший доход 
позволяет им покупать аналогичные, но более ка
чественные продукты. Точно так же повыш ение 
доходов может снизить спрос на гамбургеры с по
вышенным содержанием сои и заставить перейти с 
угольных грилей на газовые. Товары, спрос на ко
торые изменяется в  обратной зависимости от изме
нения доходов, называются товарами низшей кате
гории (непрестижными товарами).

Цены на сопряженные товары Изменение 
цены на сопряженный товар может привести к по
вышению или снижению спроса на рассматривае
мый продукт в зависимости от того, являются ли 
они взаимозаменяемыми или дополняющими.
♦  Взаимозаменяемыми (или товарами-заменителями, 

или товарами-субститутами) называют товары, 
когда можно использовать один вместо другого.

♦  Взаимодополняющие (или сопутствующие) това
ры используются в сочетании с другим товаром. 
Товары-субституты Примером взаимозаменяе

мых товаров, или, как их еше называют, субститу
тов, могут служить говядина и цыплята. Когда цена 
на говядину растет, потребители покупают ее в мень
шем количестве, а это вызывает повышение спроса 
на цыплят. И наоборот, когда цена на говядину 
сниж ается, потребители покупают ее в большем 
количестве, что приводит к уменьшению спроса на 
цыплят. Таким образом: когда два продукта взаимо
заменяемы, между ценой на один из них и спросом на 
другой существует прямая зависимость. И менно так 
обстоит дело с кроссовками фирм Nike и Reebok, 
зубной пастой Colgate и Crest, автомобилями Toyota 
и Honda, напитками Соке и Pepsi. В этом случае, 
когда цена одною  продукта повышается относитель
но другого из той же категории, происходит так на
зываемое замещение потребления.



Глава 3 ♦  Спрос и предложение на отдельных рынках 53

Витмодополняющие товары Другой тип взаимо
связанных товаров представляют собой взаимодопол
няющие товары. Когда иена на бензин снижается и 
вы благодаря этому больше ездите, увеличенный 
пробег вашего автомобиля повышает ваш спрос на 
моторное масло. Таким образом, спрос на бензин и 
масло сопряжены: это взаимодополняющие товары. 
То же самое происходит при покупке ветчины и яиц, 
плате за обучение и учебники, покупке билетов в 
кино и жареной кукурузы, фотоаппаратов и фото
пленки и т.д. Когда два товара являются взаимодо
полняющими, между ценой на один из них и спросом 
на другой существует обратная зависимость: когда 
цена на один из них меняется, спрос на другой дви
жется в  противоположном направлении.

Независимые товары Разумеется, многие товары 
никак друг с другом не связаны. Это независимые 
товары, приобретаемые покупателями отдельно друг 
от друга. Для таких пар товаров, как, например, сли
вочное масло и мячи для игры в гольф, картофель и 
автомобили, бананы и наручные часы, изменение 
цены одного из них очень мало или вовсе не влияет 
на спрос на другой.

О ж идания  Изменения потребительских ожи
даний способны изменить спрос. Ожидания потре
бителей, что цены на какие-то продукты в будущем 
повысятся, могут побудить их покупать эти товары 
и услуги сейчас, из-за чего спрос растет. Если холо
да уничтожили значительную часть урожая цитру
совых во Флориде, у потребителей появляются ос
нования считать, что предстоящая нехватка апель
синового сока повысит на него цену. Поэтому они 
«запасают» апельсиновый сок впрок, скупая его 
немедленно в необычайно больших количествах. 
И наоборот, появившиеся ожидания в отношении 
снижения цены или уменьшения доходов могут при
вести к тому, что текущий спрос на те или иные 
товары и услуги становится более низким.

Па текущий спрос могут повлиять и ожидания, 
связанные с тем. будет ли определенный товар сво
бодно предлагаться на рынке. В конце декабря 1999 г. 
спрос на бензин резко вырос. Почему? Автомобили
сты посчитали, что так называемая проблема Y2K 
(сбой в работе компьютеров при переходе с одного 
тысячелетия на другое) приведет к затруднениям в 
работе насосов и систем считывания кредитных карт.

И наконец, существенно повлиять на текущие 
типы потребления и, соответственно, на расходы 
могут и изменения в ожиданиях, связанных с буду
щим доходом. Например, выдвижение футболиста 
в первый круг драфта в Национальной футбольной 
лиге может подтолкнуть его к покупке нового авто
мобиля класса «люкс»: воодушевленный, спортсмен 
ожидает подписания очень выгодного контракта с 
профессиональной футбольной командой. И наобо
рот, работники, которые боятся, что их скоро уволят, 
могут снизить некоторые виды своих расходов, ска
жем, во время отпуска никуда не поехать отдыхать.

Из сказанного выше можно сделать следующие 
обобщения. Увеличение спроса — решение потреби
телей покупать больш ее количество товара при 
любой возможной цене — может быть вызвано:
♦  благоприятными изменениями вкусов потреби

телей;
♦  увеличением числа покупателей;
♦  ростом доходов, если это нормальный товар;
♦  сокращ ением доходов, если это товар низшей 

категории;
♦  повышением цены на товар-субститут;
♦  снижением цены на сопутствующий товар;
♦  ожиданиями потребителей повышения в буду

щем цен и своих доходов.
Чтобы объяснить снижение спроса, достаточно 

приведенные выше обобщения «перевернуть». До
полнительные примеры, которые помогут вам луч
ше разобраться в факторах, определяющих спрос, 
приведены в табл. 3.4. (Ключевой вопрос 2.)

Таблица 3.4
Дет ерминант ы  спроса: факторы, смещающие 
кривую спроса

Детерминты Примеры

Изменение 
вкусов поку
пателей

Изменение 
числа поку
пателей 
Изменение 
дохода

Изменение 
цен на сопря
женные 
товары

Изменение
ожиданий
потребителей

Ф изическое здоровье становится 
все более популярным, что спо
собствует повышению спроса на 
кроссовки и велосипеды; рост 
патриотизма приводит к  повы
шению спроса на флаги страны 
Снижение числа детей приводит 
к сокращению спроса на игрушки

Увеличение доходов повышает 
спрос на такие нормальные то
вары, как пончики, билеты на 
спортивные соревнования и оже
релья. и снижает спрос на такие 
товары низшей категории, как 
капуста, турнепс и дешевое вино 
Снижение тарифов на пассажир
ские авиаперевозки сокращает 
спрос на поездки автобусом (вза
имозаменяемые товары); сниже
ние цены на ОКО-проигрыватели 
повышает спрос на кинофильмы 
на DVD (взаимодополняющие 
товары)
Неблагоприятная погода в Юж
ной Америке порождает ожидания 
более высоких в будущем цен на 
кофе и тем самым повышает те
кущий спрос на него
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И зменения величины спроса

Понятие изменение спроса не следует смешивать с 
понятием изменение величины спроса. Мы уже отме
чали, что изменение спроса выражается в смешении 
всей кривой спроса либо вправо (увеличение спро
са), либо влево (сокращение спроса). Это происхо
дит потому, что намерения потребителей относи
тельно покупки данного продукта изменились. При
чиной стало изменение одной или более детерми
нант спроса. Напомним, что понятие «спрос» можно 
выразить в виде шкалы или кривой, поэтому «изме
нение спроса» должно означать, что вся шкала из
менилась или кривая целиком изменила свое поло
жение — сместилась.

И наоборот, изменение величины спроса означа
ет передвижение от одной точки к другой на од
ной и той же кривой спроса, т.е. переход от одной 
комбинации «цена -  количество продукта» к дру
гой. П ричиной изм енения величины спроса на 
какой-то момент может быть изменение его цены. 
И з табл. 3.3 видно, что снижение цены, запраш и
ваемой поставщиками кукурузы, с 5 до 4 долл. по
вышает величину спроса на кукурузу с 2 тыс. до 
4 тыс. бушелей.

На рис. 3.3 смешение кривой спроса /), либо в 
положение Z)2, либо в положение О, означает «из
менение спроса». Передвижение из точки а в точку Ь 
на кривой D, свидетельствует об «изменении вели
чины спроса», однако спрос, выраженный кривой 
в целом, в  этом примере не ихченюся. а остался пре
жним.

Краткое повторение 3.1

♦  Рынок -  это механизм, облегчающий приобрете
ние и продажу товаров, услуг или ресурсов.

♦  Спрос можно изобразить с помощью шкалы или 
кривой, показывающей, какое количество про
дукта желают и способны приобрести покупате
ли за каждую потенциально возможную цену в 
ряду цен.

♦  Закон спроса гласит, что при прочих равных усло
виях количество приобретенного товара изменяет
ся обратно пропорционально его цене.

♦  Кривая спроса смешается в результате изменений: 
а) вкусов потребителей; б) числа покупателей на 
рынке; в) доходов; г) цен на товары-заменители и 
взаимодополняющие товары; д) ожиданий потре
бителей.

♦  Изменение величины спроса соответствует переме
щению от одной точки к другой на одной и той же 
кривой спроса; изменение спроса означает смеше
ние всей кривой спроса.

Предложение
Предложение можно определить как шкалу, показы
вающую количество продукта, которое производитель 
желает и способен произвести и предложить к  про
даже на рынке по каждой конкретной иене из ряда 
возможных иен в  течение определенного периода вре
мени1. В табл. 3.5 представлена гипотетическая шка
ла предложения для индивидуального производите
ля кукурузы. Она показывает, какие объемы куку
рузы будут предложены для продажи по разным 
ценам при прочих ранных условиях.

Таблица 3.5
Предложение индивидуального производителя 
кукурузы

Пена за бушель, 
долл.

Величина предложения за неделю, 
бушелей

5 60
4 50
3 35
2 20
1 5

Закон предложения

Данные табл. 3.5 указывают на положительную, или 
прямую, зависимость между ценой и объемом пред
ложения продукта. С повышением иен возрастает и 
величина предложения; со снижением иен предложе
ние сокращается. Эта специфическая связь называ
ется законом предложения. Суть его состоит в том, 
что производители изготавливают и предлагают к 
продаже большее количество своего продукта по 
высокой цене, чем по низкой. Это в полной мере 
согласуется со здравым смыслом.

С  точки зрения потребителя, который платит за 
товар, цена служит сдерживающим фактором. Вы
сокая цена приводит к тому, что потребители поку
пают этот продукт в меньших количествах. Однако 
конечным получателем денег за продукт является 
поставщик. Для него цена продукта представляет 
выручку, потому что она стимулирует производство 
и продажу продукта. Таким образом, более высокая 
цена способствует интенсификации производства и 
росту предложения.

Представим фермера, который может использо
вать спои ресурсы для производства альтернативных

2 Это определение вполне применимо и к рынку рссур- 
сов. Для этого надо вместо слова «продукт» поставить слово 
«ресурс», а вместо «производители» — «владельцы ресурсов».
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продуктов. Е сли цены изменяются так, как показа
но в табл. 3.5, фермер в целях получения прибыли 
вместо производства пшеницы, овса и соевых бо
бов будет производить кукурузу. Более высокие цены 
на кукурузу позволят фермеру покрывать издержки 
на дополнительные семена, минеральные удобрения 
и пестициды. Все это приведет к  увеличению объе
ма производства кукурузы.

Теперь рассмотрим предприятие обрабатываю
щей промышленности. При определенном объеме 
производства промышленники обычно сталкивают
ся с увеличением предельных издержек на производ
ство дополнительных единиц продукции. Некото
рые производственные ресурсы, в особенности про
изводственные плошали и машинный парк, за ко
роткое время зам етно увеличить невозм ож но. 
Поэтому для производства большего объема продук
ции фирма начинает использовать больше других 
ресурсов, таких, как труд. Однако в какой-то мо
мент рабочие площади становятся перегруженны
ми, а оборудование используется в избыточно на
пряженном режиме, в результате чего эф ф ектив
ность производства снижается, а издержки произ
водства каждой последующей единицы продукта 
возрастают. Компания не станет производить эти 
более дорогие единицы продукции, если не будет 
уверена, что сможет получить за них более высокую 
цену. И здесь мы видим, что между ценой и величи
ной предложения существует прямая связь.

Кривая предложения

Понятие предложения, так же как и спроса, удобно 
представлять в графическом виде. Данные о рыноч
ном предложении, изображенные на рис. 3.4 в виде 
кривой 5 ,, взяты из табл. 3.6. Здесь сделано допу-

Таблица 3.6
Рыночное предложение кукурузы 
при 200 производителях

(1) (2) (3) (4)
Цена Величина Число Общая

за бушель, предло произво величина
долл. жения дителей предю-

одного на рынке жения.
произво бушелей
дителя за неделю

за неделю.
бушелей

5 60 X 200 =  12 000
4 50 X 200 =  10 000
3 35 X 200 7000
2 20 X 200 4000
1 5 X 200 1000

щение, что все действующие на рынке 200 постав
щиков желают и способны поставлять кукурузу в 
соответствии со шкалой из табл. 3.5. Мы получаем 
рыночную кривую предложения, складывая по гори
зонтали кривые предложения отдельных произво
дителей. Обратите внимание, что оси на рис. 3.4 те 
же, что и на предыдущем графике спроса, но здесь 
на горизонтатьной оси «величина спроса» заменена 
«величиной предложения».

Аетерминанты предложения

При построении кривой предложения мы исходим из 
допущения, что самой значительной детерминантой 
величины предложения любого продукта служит цена. 
Но другие факторы (при прочих равных условиях) 
также могут изменять и действительно изменяют ве
личину предложения. Однако наша кривая предло
жения строится исходя из того, что прочие равные 
условия остаются постоянными. Если одна из этих 
детерминант в действительности претерпевает изме
нения, кривая предложения смещается.

К основным детерминантам предложения отно
сятся: 1) иены на ресурсы; 2) технология производ
ства; 3) налоги и субсидии: 4) цены на другие това
ры; 5) ожидания изменения цен; 6) число продав
цов на рынке. Изменение одной (или более) из этих 
детерминант, или факторов изменения предложения, 
приведет к смешению кривой предложения продук
та либо вправо, либо влево. Смешение вправо, от 5, 
к 52 на рис. 3.4, означает увеличение предложения: 
производители поставляю т больш ее количество 
продукта по каждой из возможных цен. Смешение 
влево, от 5, к 5 3 на рис. 3.4, указывает на сокращение 
предложения: поставщики предлагают меньшее ко
личество продукта при каждой из возможных цен.

Изменение предложения

Рассмотрим теперь воздействие на предложение 
каждой из перечисленных детерминант. К ак вы 
помните из нашего предыдущего обсуждения, ос
новным фактором, влияющим на положение кри
вой предложения, являются издержки: поэтому все, 
что может влиять на величину затрат (кроме изме
нения самого объема производства), обычно сме
шает кривую предложения.

Цены на ресурсы  Вычислить размеры произ
водственных затрат, которые несут компании, по
могают цены на ресурсы, использованные в про
цессе производства. Чем выше цены на ресурсы, тем 
больше производственные издержки, и если при 
этом цена продукта будет оставаться на прежнем 
уровне, прибыли ком пании будут сокращ аться. 
Снижение прибылей будет ослаблять мотивы и сти
мулы компаний поддерживать предложение и про
изводство такого продукта по прежней цене.
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Р
Рис. 3.4
Изменение предложения кукурузы. Измене
ния одной или более детерминант предло
жения приводит к изменению предложе
ния. Увеличение предложения смещает 
кривую предложения вправо, например, от 
S, к S2. Уменьшение предложения, наобо
рот, смещает кривую предложения влево, 
от 5, к 53. Эти смещения кривой предло
жения следует отличать от изменения ве
личины предложения, вызванного измене
нием цены продукта, как это имеет место, 
скажем, при переходе от цены а к  цене b 
на одной и той же кривой 5,.
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И наоборот, более низкая цена на ресурсы сти
мулирует компании расширять производство и по
ставки продукта на рынок по каждой возможной 
цене, поскольку издержки производства в таком 
случае снижаются, а прибыли растут. Поэтому, ког
да цены на ресурсы падают, фирмы предлагают 
больше продукции при каждой возможной цене. 
Так, если цены на песок, гравий и известняк сн и 
жаются, предложение бетона на рынке возрастает.

Т е х н о л о ги я  Соверш енствование технологии 
позволяет компаниям производить каждую едини
цу продукции с меньшими затратами ресурсов. П о
скольку ресурсы дороги, то сокращение потребле
ния ресурсов позволяет снизить издержки произ
водства и увеличить предложение. Пример: недав
ние достиж ения в изготовлении плоских 
компьютерных мониторов позволили резко сокра
тить издержки на их производство. Благодаря это
му производители мониторов теперь могут предла
гать их на рынке по более низким ценам. Поэтому 
предложение плоских м ониторов действительно 
возросло.

Н а ло ги  и  с у б с и д и и  Ф ирмы рассматриваю т 
большинство налогов как издержки производства. 
Поэтому повышение ставок налогов, скажем, нало
га с оборота или налога на имущество, увеличивает 
издержки производства и сокращает предложение. 
Субсидии же считаются «налогом наоборот». Когда 
государство субсидирует производство какого-либо 
товара, оно фактически снижает издержки и увели
чивает его предложение.

Ц ен ы  на д р у г и е  т овары  Компании, специа
лизирующиеся на выпуске определенного продук
та, например, футбольных мячей, иногда могут ис
пользовать свои производственные помещения и 
технологическое оборудование для производства 
альтернативных продуктов, например, баскетболь
ных и волейбольных мячей. Высокие цены на эти 
«другие продукты» могут побудить и остальных про
изводителей футбольных мячей переключиться на 
их выпуск для увеличения прибыли. В результате 
такого «замещения» производства выпуск футболь
ных мячей сокращается. И наоборот, низкие цены 
на баскетбольные и волейбольные мячи могут по
будить производителей этих товаров снова переклю
читься на выпуск большего количества футбольных 
мячей и увеличить их предложение.

О ж идания  Ожидания изменений цены продук
та в будущем также могут повлиять на желание про
изводителя поставлять продукт на рынок в настоя
щее время. Однако трудно делать выводы о том, как 
скажутся ожидания, допустим, более высоких цен 
на текущем предложении продукта. Допустим, ф ер
меры, ожидая повышения цены на него в будущем, 
могут задержать вывоз зерна нынешнего урожая на 
рынок. Это вызовет сокращение текущего предло
жения зерна. И наоборот, во многих отраслях обра
батывающей промыш ленности вновь возникш ие 
ожидания повышения цен способны побудить ф ир
мы увеличить число рабочих смен или расширить 
производственные мощности и тем самым повысить 
текущее предложение.



Глава 3 ♦  Спрос и предложение на отдельных рынках 57

Ч исло  п р о д а в ц о в  При прочих равных услови
ях, чем больше продавцов, тем больше рыночное 
предложение. По мере вхождения в отрасль новых 
фирм кривая предложения смешается все дальше 
вправо. И наоборот, чем меньше в отрасли фирм, 
тем меньше рыночное предложение. Это означает, 
что по мере выхода фирм из отрасли кривая пред
ложения смешается влево. Например, Соединенные 
Штаты и Канада для восстановления популяции 
пикши недавно ввели ограничения на ловлю этой 
рыбы в промышленных объемах. В качестве одной 
из мер новой политики федеральное правительство 
начало покупать рыболовецкие корабли, чтобы вы
вести их из бизнеса и сократить общий объем вы
лавливаемой пикши. В результате такой политики 
рыночное предложение пикши сократилось.

Перечень детерминант предложения, дополнен
ный другими иллюстративными примерами, приве
ден в табл. 3.7. (Ключевой вопрос 5.)

Т аблица 3 .7
Дет ерминант ы  предложения: факторы, 
смещающие кривую предложения

Детерминанты Примеры

Изменения цен 
ресурсов

Изменение
технологии

Изменение 
налогов 
и субсидий

Изменение цен 
на другие продукты 
Изменение 
ожиданий

Изменение числа 
продавцов

Снижение цены микрочипов 
повышает предложение компью
теров; повышение цены сырой 
нефти снижает предложение 
бензина
Создание более эффективных 
беспроводных технологий при
вело к повышению предложе
ния сотовых телефонов 
Повышение акциза на сигареты 
снижает предложение этих та
бачных изделий; снижение суб
сидий университетам штатов 
уменьшает предложение услуг 
в сфере высшего образования 
Рост цен на огурцы снижает 
предложение арбузов 
Ожидание значительного роста 
цен на пиломатериалы в буду
щем снижает предложение этих 
продуктов в настоящее время 
Увеличение числа салонов, где 
делают татуировки, повышает 
предложение этой услуги: 
создание женской профессио- 
нальной баскетбольной лиги 
позволяет зрителям увидеть 
больше матчей между женскими 
баскетбольными командами 
и повышает предложение этого 
продукта

И з м е н е н и е  в е л и ч и н ы  п р е д ло ж е н и я

Различие между изменением предложения и измене
нием величины предложения такое же, как различие 
между изменением спроса и изменением величины 
спроса. Поскольку предложение можно представить 
в виде шкалы или кривой, изменение предложения 
выражается в изменении всей шкалы или, при гра
фическом представлении, смешении всей кривой 
предложения. Увеличение предложения смещает 
кривую вправо, сокращение предложения — влево. 
Причиной изменения предложения служит измене
ние одной или более детерминант предложения.

И наоборот, изменение величины предложения 
означает переход от одной точки к другой на одной 
и той же кривой предложения. Причиной такого 
перемещения является изменение цены на рассмат
риваемый продукт. В табл. 3.6 показано, что сниж е
ние цены на кукурузу с 5 до 4 долл. уменьшает ве
личину предложения зерна с 12 тыс. до 10 тыс. бу
шелей. Это изменение величины предложения, а не 
самого предложения. Предложение представляет  
собой всю шкалу цен и величин предложения, и эта 
шкала не подвергается изменениям при изменении 
какой-то одной цены.

Краткое повторение 3.2

Шкала, и л и  кривая, предложения показывает, что 
при прочих равных условиях количество предлага
емого продукта прямо пропорционально его цене. 
Кривая предложения смешается при изменении:
а) цен на ресурсы; б) технологии; в) налогов и суб
сидий; г) цен на другие товары; д) ожиданий, свя
занных с будущей ценой товара: е) числа постав
щиков.
Изменение предложения означает смещение кри
вой предложения; изменение величины предложе
ния означает перемещение из точки в точку на од
ной и той же кривой предложения.

Предложение и спрос: 
рыночное равновесие
Теперь можно свести вместе понятия предложения и 
спроса, чтобы выяснить, как взаимодействие реше
ний домохозяйств о покупке продукта и решений 
производителей о его продаже определяет цену про
дукта и его количество, которое реально покупается 
и продается на рынке. В табл. 3.8 столбцы (1) и (2) 
воспроизводят шкалу рыночного предложения ку
курузы (из табл. 3.6), а столбцы (2) и (3) -  шкалу 
рыночного спроса на кукурузу (из табл. 3.3). При
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Таблица 3.8
Рыночный спрос на кукурузу и ее рыночное 
предложение

(1) 
Общее 

предлагаемое 
количество, 

бушелей 
за неделю

(2)
Цена

за
бушель,

долл.

(3) 
Общее 

запраши
ваемое 

количество, 
бушелей 

за неделю

(4)
Избыток (+ )  

или 
дефицит (—)*

12 ООО 5 2000 +10 000 1
10 ООО 4 4000 +6000 1

7000 3 7000 0
4000 2 11 000 -7000  Т
1000 1 16 000 -1 5  000 Т

* П оказы вает влияние н а  цены.

этом предполагается наличие конкуренции, т.е. на
личие на рынке большого числа покупателей и про
давцов.

Избыток

Мы ограничили наш пример набором из пяти воз
можных цен. Теперь попробуем ответить на вопрос, 
какая цена действительно будет доминировать на 
рынке и признана в качестве рыночной цены на 
наш е зерно? М ожно попытаться получить ответ 
методом проб и ошибок. Поскольку у нас нет ника
ких причин для изначального предпочтения како
го-то варианта, давайте начнем с цены 5 долл. Оче
видно. эта цена не может быть основной рыночной 
ценой на кукурузу. При цене 5 долл. производители 
желают произвести и предложить на продажу при
мерно 12 тыс. бушелей, тогда как покупатели жела
ют приобрести лишь 2 тыс. бушелей. Цена 5 долл. 
побуждает фермеров вырастить большое количество 
зерна, но отбивает у потребителей желание покупать 
это количество зерна. В результате на рынке образу
ется излишек (избыток) в 10 тыс. бушелей зерна, или 
его избыточное предложение. Этот избыток, показан
ный в столбце (4) табл. 3.8. представляет собой пре
выш ение величины предложения над величиной 
спроса при цене 5 долл. У фермеров — производите
лей зерна на руках оказывается непроданный запас 
продукции в размере 10 тыс. бушелей.

Цена 5 долл.. даже если бы она временно и су
ществовала на рынке кукурузы, не способна удер
жаться там в течение какого-либо длительного пе
риода времени. Очень большой излишек кукурузы 
заставит конкурирующ их продавцов сбить цену,

чтобы побудить покупателей избавить их от этого 
излишка.

Допустим, цена опускается до 4 долл. Более низ
кая цена подталкивает покупателей приобрести на 
рынке больше кукурузы, одновременно побуждая 
производителей предлагать меньше кукурузы на 
рынке. В результате излишек сократится до 6 тыс. 
бушелей. Однако излишек все еше сохраняется, и 
конкуренция между продавцами продолжает сн и 
жать цену. Можно, следовательно, сделать вывод, 
что цены 5 и 4 долл. окажутся неустойчивыми, по
скольку они чересчур высокие. Рыночная цена ку
курузы должна быть ниже 4 долл.

Лефицит

Давайте теперь «перескочим» в конец столбца (4) 
табл. 3.8 и  рассмотрим в качестве возможной ры
ночной цену в 1 долл. Очевидно, при этой цене ве
личина спроса превышает величину предложения на 
15 тыс. ед. Такая низкая цена отбивает у фермеров 
желание направлять свои ресурсы на выращивание 
кукурузы, одновременно порождая у потребителей 
стремление купить кукурузы больше, чем ее имеется 
на рынке. В результате возникает дефицит (нехват
ка) кукурузы в размере 15 тыс. бушелей, или избы
точный спрос. Цена в 1 долл. также не способна 
удержаться на рынке в качестве рыночной цены. 
Многие потребители, которые хотели бы и могут 
себе позволить приобрести кукурузу по такой цене, 
в этой ситуации просто не смогут ее купить. К тому 
же многие другие потребители проявят готовность 
платить за кукурузу дороже 1 долл., чтобы все-таки 
получить возможность ее купить.

Предположим, конкуренция между покупателя
ми поднимет цену до 2 долл. Эта более высокая цена 
сокращает, но не ликвидирует дефицит кукурузы. 
При цене 2 долл. фермеры готовы направить боль
шее количество ресурсов на производство кукуру
зы, а часть покупателей, желавшая платить за бу
шель 1 долл., теперь предпочтет отказаться от та
кой покупки. Однако дефицит кукурузы на рынке в 
размере 7 тыс. бушелей по-прежнему сохранится. 
Следовательно, можно сделать вывод, что конкурен
ция между покупателями поднимет рыночную цену 
на уровень выше 2 долл.

Равновесие цен и объемов производства

Методом проб и ошибок мы исключили все цены, 
кроме цены в 3 долл. При цене 3 долл., и только 
при этой цене, количество кукурузы, которое ф ер
меры желают вырастить и предложить на продажу 
на рынке, равно тому ее количеству, которое потре
бители желают и в состоянии купить. В результате 
при такой цене на рынке нет ни излишка, ни деф и
цита кукурузы.
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Когда при иене в 3  д о л л .  нет ни дефицита, ни 
излишка, не существует никаких причин для того, 
чтобы реальная цена кукурузы менялась. Экономист 
называет такую цену ценой, обеспечивающей клиринг 
(«расчистку») рынка, или р а в н о в е с н о й  ц е н о й , при
чем «равновесие» здесь означает «баланс», или «по
кой». Другими словами, при цене в 3 долл. величи
на предложения и величина спроса уравновешива
ются, т.е. р а в н о в е с н о е  п р е д л о ж е н и е  составляет 7 тыс. 
бушелей. Следовательно, в показателях предложе
ния и спроса, представленных в табл. 3.8, единствен
ной устойчивой ценой кукурузы будет цена в 3 долл.

В результате, цена кукурузы -  как и любого дру
гого продукта -  устанавливается на таком уровне, 
при котором решения производителей о продаже и 
решения потребителей о покупке взаимно согласу
ются. Такие решения соответствуют друг другу лишь 
при равновесной цене (в данном случае это 3 долл.) 
и при равновесном количестве предложения (здесь 
это 7 тыс. бушелей). П о любой более высокой цене 
поставщики стремятся продавать большее количе
ство продукта, чем потребители готовы куп ить,— 
возникает излишек; при любой более низкой цене 
потребители хотят купить большее количество, чем 
согласны продать производители, о чем свидетель
ствует дефицит. Такие расхождения между предло
жением продавцов и спросом покупателей приво
дят к изменению цены, которое, в конечном счете, 
завершается новым согласованием между собой этих 
двух противоположных желаний.

Графический анализ предложения и спроса при
водит нас к таким же заключениям. На р и с .  3.5 
( К л ю ч е в о й  г р а ф и к )  совмещены кривая рыночного 
предложения и кривая рыночного спроса (причем 
на горизонтальной оси теперь отложены показате
ли и спроса, и предложения).

В графическом виде точка пересечения кривой 
предложения с кривой спроса на продукт и есть точ
ка рыночного равновесия. В данном случае равновес
ная цена и величина равновесного предложения 
равны соответственно 3 долл. и 7 тыс. бушелей. При 
любой цене, превышающей равновесную цену, ве
личина предложения окажется больше величины 
спроса. Этот избыток вызовет конкурентное сбива
ние цены продавцами, стремящимися избавиться от 
своего излишка. Снижение цены сократит предло
жение кукурузы и одновременно побудит потреби
телей покупать ее в большем количестве. В резуль
тате этого рынок будет двигаться в сторону равно
весия.

Любая цена ниже равновесной влечет за собой 
возникновение нехватки продукта, т.е. при этом 
величина спроса превышает величину предложения. 
Покупатели будут стремиться приобрести продукт, 
предлагая за него более высокую цену. Из-за этого 
цена будет стремиться вверх — к равновесному уров
ню. Такое повышение цены заставляет производи-

Рассмотрим 
следующую ситуацию... 

Режущие кромки
Р а с с м а т р и в а я  к р и в ы е  с п р о с а  и п р е д л о ж е н и я  в р о д е  

т е х , к о т о р ы е  п р е д с т а в л е н ы  н а  р и с . 3 .5 ,  вы , в о зм о ж н о , 
п о с ч и т а е т е , ч т о  п р и  о п р е д е л е н и и  р а в н о в е с н о й  ц е н ы  или  
р а в н о в е с н о г о  к о л и ч е с т в а  с п р о с  в а ж н е е  п р е д л о ж е н и я  или , 
н а о б о р о т ,  п р и д е т е  к вы во д у , что  п р е д л о ж е н и е  зн а ч и т  для 
и х  о п р е д е л е н и я  б о л ь ш е , ч е м  с п р о с . Н а  с а м о м  д е л е  о т 
в ет  з а к л ю ч а е т с я  в том , что  н а  к о н к у р е н тн ы х  р ы н к а х  с п р о с  
и  п р е д л о ж е н и е  важ н ы  в р а в н о й  с т е п е н и .

Э к о н о м и с т  А л ь ф р е д  М а р ш а л л  ( A l f r e d  M a r s h a l l ,  
1 8 4 2 - 1  9 2 4 ) ,  чтобы  п о к а з а т ь  это , п р и в е л  у б е д и т е л ь н у ю  
а н а л о г и ю . О н  с р а в н и л  с п р о с  и п р е д л о ж е н и е  с  д в у м я  л е з 
ви ям и  н о ж н и ц . К а к о е  и з эти х  л е з в и й  р е ж е т  б у м а гу ?  Ч то 
бы  н а в е р н я к а  п олучи ть  ответ , д а в а й т е  п р о д е л а е м  с л е д у 
ю щ и й  опы т. Если н и ж н е е  л е з в и е  д е р ж а т ь  в о д н о м  и  том  
ж е  п о л о ж е н и и , а  в е р х н е е  о п у с к а ть , к то -то  м о ж е т  у т в е р ж 
д а т ь , ч т о  б у м а г у  р е ж е т  в е р х н е е  л е з в и е .  Н о  р а з в е  б е з  
н и ж н е го  л е з в и я  б у м а г а  б ы л а  бы  р а з р е з а н а ?  Д а в а й т е  т е 
п е р ь  з а ф и к с и р у е м  в е р х н е е  л е з в и е ,  а  н и ж н е е  б у д е м  с б л и 
ж а ть  с  н им . В это м  с л у ч а е  кто-то , в о зм о ж н о , зая в и т , что 
б у м а г а  о т р е з а е т с я  ниж ним  л е з в и е м , н о  п р о и з о ш л о  бы  это , 
е с л и  б ы  в е р х н е г о  л е з в и я  н е  б ы л о ?

П о э т о м у  о т в е т о м  н о  в о п р о с  б у д е т  с л е д у ю щ и й : б у м а 
га  р е ж е т с я  в х о д е  в за и м о д е й с т в и я  о б о и х  л е з в и й , т .е . о б а  
о н и  н е о б х о д и м ы  и в р а в н о й  степ е н и  важ н ы . То ж е  с а м о е  
п р о и с х о д и т  с о  с п р о с о м  и п р е д л о ж е н и е м  н а  к о н к у р е н т 
ны х р ы н к а х . С п р о с  (о т р а ж а ю щ и й  п о л е зн о с т ь )  и п р е д л о 
ж е н и е  (у к а з ы в а ю щ е е  н а  и зд е р ж к и )  с о в м е с т н о  о п р е д е л я 
ю т и  р а в н о в е с н у ю  ц ен у , и р а в н о в е с н о е  к о л и ч е с т в о . Б е з 
к р и в о й  с п р о с а  о п р е д е л и т ь  эту  ц е н у  и э т о  к о л и ч е с т в о  
н е л ь зя . Н о  т о  ж е  с а м о е  в е р н о  и  в о тн о ш е н и и  п р е д л о ж е 
ния: б е з  н его  р а в н о в е с н о й  ц ен ы  и р а в н о в е с н о г о  к о л и ч е 
с т в а  н е  су щ еств у ет . Э та  ц е н а  и э т о  к о л и ч е с т в о  п о л у ч а ю т 
ся в р е з у л ь т а т е  о д н о в р е м е н н о г о  д е й с т в и я  с п р о с а  и п р е д 
л о ж е н и я , к а ж д о е  и з  к о т о р ы х  в р а в н о й  с т е п е н и  в аж н о .

телей увеличивать предложение и одновременно «вы
талкивает» лишних покупателей с рынка, в результа
те чего дефицит исчезает И снова рынок будет дви
гаться в сторону нового равновесия. ^  3.1 Supply 
and demand

Уравновешивающая ф ункция цен

С пособность конкурентных сил предложения и 
спроса устанавливать цену на уровне, на котором 
решения о купле-продаже согласуются, или синх
ронизируются. называется у р а в н о в е ш и в а ю щ е й  ф у н 
к ц и е й  ц е н . В приведенном случае равновесная цена 
в 3 долл. выравнивает рынок, не оставляя обреме
нительного излишка у продавцов и не создавая не
комфортного дефицита продукта для потенииаль-
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Бушели кукурузы, тыс. за неделю

Рис. 3.5
Равновесная цена и равновесное количество.
Равновесную цену и равновесное количе
ство продукта показывает точка пересече
ния нисходящей кривой спроса D и восхо
дящей кривой предложения S. Для приме
ра с кукурузой они соответственно равны
3 долл. и 7000 бушелей. Нехватка кукурузы 
при цене ниже равновесной (например, при 
2 долл. дефицит составляет 7000 бушелей) 
подталкивает цены на рынке вверх. Более 
высокие цены стимулируют повышение 
предложения и ограничивают спрос. Это 
происходит до тех пор, пока не будет дос
тигнуто равновесие. Избыток кукурузы при 
цене выше равновесной (например, при
4 долл. излишек равен 6000 бушелей) тол
кает цену вниз. Когда цены падают, пред
лагаемое на рынке количество кукурузы 
снижается, а спрос на нее растет, и это про
исходит до тех пор. пока не будет достиг
нуто равновесие.

Б ы ст ры й  тест 3 .5

1. Кривая спроса D является нисходящей, по
тому что:
а) производители предлагают меньше единиц

продукта для продажи, поскольку цена на 
него снижается;

б) низкие цены на продукт создают такой 
доход и эффект замещения, в результате 
которого потребители заинтересованы  
покупать больше единиц продукта;

в) чем больше число покупателей на рынке, 
тем ниже цена продукта:

г) цена и количество продукта связаны пря
мой зависимостью.

2. Кривая предложения S:
а) показывает обратное (отрицательное) от

нош ение между ценой и количеством  
предлагаемого продукта;

б) показывает прямое (положительное) отно
шение между ценой и количеством пред
лагаемого продукта;

в) отражает коллективное поведение покупа
телей на рынке;

г) показывает, что производители предложат 
больше единиц продукта для продажи по

более низкой цене, чем по более высокой 
цене.

3. При цене в 3 долл.:
а) предлагаемое количество будет превосхо

дить запрашиваемое количество;
б) запрашиваемое количество будет превос

ходить предлагаемое количество;
в) продукта избыточно много и появляется 

его излишек;
г) на цену не оказывается никакого давле

ния: ни в сторону повышения, ни в сто
рону понижения.

4. При цене в 3 долл. на рынке будет происхо
дить следующее:
а) будет наблюдаться дефицит в 10 тыс. ед. 

продукта;
б) будет наблюдаться избыток в 10 тыс. ед. 

продукта;
в) будет требоваться 12 тыс. ед. продукта;
г) количество требуемых единиц будет рав

но количеству предлагаемых единиц про
дукта.

9)7 ‘J£  '9Z ‘91 пшэвшо
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ных покупателей. Таким образом, в конечном счете, 
равновесные цены формируются в результате множе
ства свободных индивидуальных решений. По суще
ству, рыночный механизм предложения и спроса 
«утверждает» следующее: любой покупатель, который 
желает и в состоянии заплатить 3 долл. за бушель 
кукурузы, может ее купить; те, кто не желает и не в 
состоянии этого сделать, не смогут. Точно так же 
любой продавец, который желает и в состоянии вы
ращивать кукурузу и предлагать ее на продажу по цене 
3 долл., может с успехом заниматься этим бизнесом; 
те, кто не желает и не в состоянии этого делать, вы
ращивать кукурузу не станут. (Ключевой вопрос 7.)

Изменения предложения, спроса 
и равновесие

Мы уже знаем, что спрос может изменяться вслед
ствие колебаний потребительских вкусов или дохо
дов, изменений потребительских ожиданий или цен 
на сопряженные товары. При этом предложение 
может изменяться под влиянием изменений техно
логии, цен на ресурсы или налогов. Как воздейству
ют такие изменения предложения и спроса на рав
новесную цену и равновесное количество?

Изменение спроса Предположим, предложе
ние остается постоянным, а спрос возрастает, как 
показано на рис. 3.6а. В результате новая точка пе
ресечения кривых предложения и спроса имеет бо
лее высокие значения как по цене, так и по количе
ству. Таким образом, увеличение спроса вызовет уве
личение и равновесной цены, и равновесного ко
личества продукта. И наоборот: снижение спроса, 
как показано на рис. 3.66, снизит одновременно и 
равновесную цену, и равновесное количество про
дукта. (Важное значение графического анализа ста
новится теперь очевидным. Уже не нужно изучать 
колонки цифр для определения воздействия инте
ресующего нас показателя; достаточно лиш ь сопо
ставить положение новой точки с положением ста
рой точки пересечения на графике.)

Изменение предложения Теперь допустим, что 
спрос постоянен, а равновесное предложение уве
личивается, как показано на рис. З.бв. Новая точка 
пересечения кривых предложения и спроса распо
ложена на уровне более низкой равновесной цены, 
но более высокого равновесного количества. Дру
гими словами, увеличение предложения снижает 
равновесную цену, но увеличивает равновесное ко
личество. И наоборот, когда предложение сокращ а
ется, как показано на рис. З.бг, это ведет к повыше
нию равновесной цены, но уменьшению равновес
ного количества.

Более сложные случаи Когда предложение и 
спрос изменяются одновременно, результат будет 
представлять собой комбинацию с разными конеч
ными результатами.

Предложение растет, спрос сокращается Какое 
влияние увеличение предложения и сокращ ение 
спроса окажут на равновесную цену? В этом при
мере совмещаются два эффекта снижения цены, 
причем в конечном счете цена понизится больше, 
чем в результате каждого из этих событий, взятого 
в отдельности.

А как обстоит дело с равновесным количеством 
продукта? Здесь воздействия изменений предложе
ния и спроса разнонаправлены; увеличение пред
ложения ведет к увеличению равновесного количе
ства продукта, а снижение спроса -  к  его уменьше
нию. Направление изменения количества продукта 
зависи т от относительны х разм еров изм енений 
предложения и спроса. Если рост предложения пре
вышает падение спроса, равновесное количество 
возрастает. Однако, если сокращение спроса боль
ше увеличения предложения, равновесное количе
ство продукта уменьшится.

Предложение сокращается, спрос возрастает  
Когда предложение сокращ ается, а спрос возраста
ет, цена увеличивается. Этот совместный эффект 
приводит к тому, что увеличение равновесной цены 
окажется большим, чем если бы оно было вызвано 
любым из этих факторов в отдельности. Воздействия 
на равновесное количество продукта в данном слу
чае будут тоже разнонаправленными, и конечный 
результат зависит от относительных размеров изме
нений предложения и спроса. Если уменьшение 
предлож ения относительно  больш е увеличения 
спроса, то равновесное количество продукта умень
шится. Однако если спрос возрастает больше, чем 
уменьшается предложение, то равновесное количе
ство продукта возрастет.

Предложение растет, спрос растет  А что про
исходит, когда и предложение, и спрос увеличива
ются одновременно? В этом случае рост предложе
ния будет снижать равновесную цену, в то время как 
увеличение спроса будет работать на ее рост. Если 
рост предложения больше роста спроса, равновес
ная цена снизится. Если наоборот — равновесная 
цена будет расти.

Воздействие же на равновесное количество про
дукта однозначно: увеличение и предлож ения, 
и спроса одновременно ведет к увеличению равно
весного количества. Таким образом, равновесное ко
личество продукта возрастет в этом случае на боль
шую величину, чем под влиянием каждого из ф ак
торов, взятого отдельно.

Предложение уменьшается, спрос уменьшается 
Что произойдет, если одновременно уменьшатся 
предложение и спрос? Когда масштабы сокращения 
предложения превышают масштабы сокращ ения 
спроса, равновесная цена возрастает. В противопо
ложной ситуации равновесная цена снижается. По
скольку уменьшение и предложения, и спроса со
кращают равновесное количество продукта, можно
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(а) Увеличение спроса (б) Снижение спроса
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(в) Увеличение предложения (г) Снижение предложения

Рис. 3.6

Изменения спроса и предложения и их воздействия на иену и количество продукта. Уве
личение спроса (на рис. (а) графически представлено в виде смешения кривой спроса 
из положения Z), в положение D2) повышает и равновесную цену, и равновесное ко
личество. Снижение спроса (на рис. (б) смешение из положения Z), в положение D2) 
снижает и равновесную цену, и равновесное количество. Увеличение предложения 
(на рис. (в) смешение из положения 5, в положение 52) снижает равновесную цену и 
повышает равновесное количество. Снижение предложения (на рис. (г) смешение из 
положения У, в положение S2) повышает равновесную цену и снижает равновесное 
количество. На каждом рисунке в правом верхнем углу в обобщенном виде показаны 
первоначальные изменения и конечные результаты, вызванные ими. Стрелка вверх 
обозначает увеличение спроса (£)), предложения (У), равновесной цены (Р) и равно
весного количества (0 ). Стрелка вниз у тех же символов свидетельствует, что эти 
параметры снижаются.
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с унеренностью ожидать, что равновесное количе
ство продукта уменьшится.

В табл. 3.9 эти четыре случая сведены воедино. 
Чтобы убедиться, что вы разобрались в данной теме, 
вам следует построить графики спроса и предложе
ния для каждого из этих случаев, чтобы подтвердить 
правильность выводов, приведенных в таблице.

Могут возникать особые случаи, когда уменьше
ние спроса и предложения, с одной стороны, и уве
личение спроса и предложения -  с другой, полно
стью нейтрализуют друг друга. В обоих этих случа
ях конечное воздействие на равновесную иену ока
зывается нулевым, так как иена не изменяется. 
(Ключевой вопрос 8.)

Снопа о допущении «при прочих равных 
условиях»

Здесь мы должны еше раз подчеркнуть, что конкрет
ные построения кривой спроса и предложения (как, 
например, на рис. 3.6) показывают соотношения 
между иенами и величиной предложения и спроса 
при прочих ровных условиях. Нисходящая кривая 
спроса говорит о том, что иена и количество спроса 
связаны между собой при прочих равных условиях 
обратной зависимостью. Восходящая кривая пред
ложения означает, что иена и величина предложе
ния находятся при прочих равных условиях в пря
мой зависимости.

Игнорируя допущение «при прочих равных ус
ловиях», вы можете столкнуться с ситуациями, ко 
торые, казалось бы. вступают в противоречие с за
конами спроса и предложения. Допустим, напри
мер, производители крепких напитков продают 
I млн бутылок по цене 4 долл. за бутылку в год, в 
следующем году они продадут 2 млн бутылок по

Т а б л и ц а  3 .9
Результаты одновременных изменений 
и предлож ения, и спроса

Изменение Изменение Влияние Влияние
предложения спроса на равно на равно

весную весное
цену количество

Увеличение Снижение Снижается Может быть
разным

Снижение Увеличение Возрастает Может быть
разным

Увеличение Увеличение Может быть Возрастает
разным

Снижение Снижение Может быть Снижается
разным

иене 5 д о л л . и через год 3  млн бутылок по цене 
6 долл. Цена и количество купленных бутылок из
меняются прямо пропорционально, т.е. в одном и 
том же направлении. На первый взгляд эти дан
ные реального рынка, казалось бы, противоречат 
закону спроса. Но на самом деле никакого проти
воречия здесь нет. Эти данные вовсе не опроверга
ют закон спроса. Дело в том, что в течение трех 
лет, описанных в нашем примере, допущ ение «при 
прочих равных условиях» не соблюдалось. К онк
ретно: изменение вкусов и рост доходов стимули
ровали резкий рост спроса на крепкие напитки. 
Кривая спроса из года в год ползла вверх, как на 
рис. 3.6а, что и вызвало повыш ение цены и одно
временное увеличение объема продаж.

Или другой пример. Цена кофе неож иданно 
подскочила одновременно с падением его производ
ства. Эти события, по всей видимости, противоре
чат прямой зависимости между ценой и величиной 
предложения. В данном случае «странность» также 
заключается в том. что допущение «при прочих рав
ных условиях», лежащее в основе построения вос
ходящ ей кривой предлож ения, не соблю дается. 
Допустим, плохой урожай кофе сократил его пред
ложение, как показано на рис. 3.6г. В результате цена 
на кофе возросла при одновременном снижении 
объема его продаж.

Эти примеры подчеркивают важность учета от
мечавшегося выше различия между изменением 
величины спроса (или предложения) и изменением 
спроса (предложения). На рис. 3.6а изменение спро
са привело к изменению величины предложения. На 
рис. З.бг изменение предложения повлекло за со
бой изменение величины спроса.

П р и к л а д н ы е  в о п р о с ы :  
ц е н ы ,  у с т а н а в л и в а е м ы е  
п р а в и т е л ь с т в о м

На большинстве рынков цены могут свободно по
вышаться или опускаться относительно равновес
ного уровня, независимо от того, насколько высо
ким или низким может быть этот уровень. Однако 
правительство иногда считает, что спрос и предло
жение приводят к ценам, которые слишком высоки 
для покупателей и поэтому несправедливы или 
слишком низки для продавцов, что также не явля
ется справедливым. Поэтому правительство может 
наложить правовые ограничения, определяющие, 
насколько низкими или высокими могут быть цены. 
Оправдана ли эта идея, которая на первый взгляд 
кажется такой привлекательной?
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Ценовой максимум и дефициты

Цекновой максимум (потолок) представляет собой за
конодательно установленную максимальную цену, 
которую продавец вправе запрашивать за свой то 
вар или услугу. Любая цена ниже этого потолка 
вполне законна, цена, превышающая его, незакон
на. Потолки цен на конкретные продукты устанав
ливают на том основании, что они якобы позволя
ют потребителям приобретать некоторые товары или 
услуги первой необходимости, которые при равно
весных ценах они не смогли бы купить. Примерами 
этого рода могут служить контроль за арендной 
платой и законы о ростовщичестве (определяющие 
максимальную процентную ставку, которую разре
шается взимать с долж ников). Потолки цен, или 
введение так называемого общего контроля за це
нами, время от времени применяются в экономике 
с намерением ограничить инфляционные процес
сы. Масштабный контроль за ценами вводился во 
время Второй мировой войны, в период корейского 
конфликта, а также в 1970-е гг.

Граф ический  а нализ  Влияние введения цено
вых потолков легко показать в графическом виде. 
Предположим, быстро растущий доход в мире сти
мулирует покупку автомобилей и смещает спрос на 
бензин вправо, из-за чего равновесная или рыноч
ная цена на него достигает 2,50 долл. на галлон, что 
на рис. 3.7 соответствует точке Р0. Быстро повыш а
ющаяся цена на бензин становится серьезным бре
менем для домохозяйств с низким и средним дохо
дом, которые требуют от правительства «что-нибудь 
сделать*. Чтобы сделать бензин доступным для этих 
домохозяйств, правительство устанавливает ценовой 
потолок Рс,  равный 2 долл. за галлон. Чтобы прави
тельственные меры повлияли на рынок, ценовой 
потолок должен быть ниже равновесной цены. С ка
жем, ценовой потолок в 3 долл. не окажет немед
ленного влияния на рынок бензина.

Каково влияние введения ценового потолка в 
2 долл.? Прежде всего перестает действовать регу
лирующая способность свободного рынка. Так как 
ценовой потолок Ре ниже Р0, цены, «расчищающей» 
рынок, появляется постоянный дефицит бензина. 
Количество бензина, запрашиваемого при цене Рс, 
составляет Qd, а на рынок поставляется только (?,; 
постоянный избыточный спрос порождает дефицит 
в размере Qd -  Qs.

Суть проблемы состоит в том, что установление 
цены Рс нарушает обычные процессы рыночного 
приспособления, когда конкуренция между поку
пателями приводит к росту цены, тем самым одно
временно стимулируя расширение производства и 
вытесняя некоторых покупателей с рынка до тех 
пор, пока дефицит (при установлении равновесной 
цены и равновесного объема производства соответ
ственно Р0 и @о) не исчезнет.

Р

2,5 долл. Р0 

2 долл. р с
Потолок

Дефицит

Qo Q j

Puc. 3.7
Введение ценового потолка приводит к постоянному де
фициту продукта. Ценовой потолок — это максималь
но разрешенная по закону цена, вроде Рс, которая ниже 
равновесной цены. В результате ее введения появля
ется постоянный дефицит продукта, показанный на 
рисунке отрезком между Qd и Qt.

Препятствуя саморегуляции рынка, ценовой по
толок порождает проблемы, в основе которых ле
жит неравновесное состояние рынка.

П р о б лем а  н о р м и р о в а н и я  Как распределить 
наличное количество продукта Ql между потреби
телями, предъявляющими спрос на количество QJ! 
Следует ли распределять продукт в порядке очеред
ности, т.е. продавать его тому, кто хочет и может 
стоять в очереди дольше других? Или автозаправка 
должна распределять бензин, как говорится, по зна
комству? Так как нерегулируемый дефицит вряд ли 
обеспечивает достижение целей справедливого рас
пределения бензина, правительству следует создать 
некую формализованную систему нормирования по
требления продукта. Один из вариантов — это вве
дение карточек потребителя, разрешающих приоб
рести Qs галлонов бензина, и их справедливое рас
пределение между потребителями, чтобы, например, 
и богатая, и бедная семья из четырех человек полу
чили одинаковое количество талонов.

«Ч ерны й» р ы н о к  Однако использование сис
темы нормирования порождает другую проблему. 
Кривая спроса на рис. 3.7 свидетельствует о нали
чии множества покупателей, стремящихся приоб
рести бензин по цене, превышающей установлен
ный потолок Рс. Поэтому, несмотря на значитель
ное усиление бюрократического аппарата, сопро
вождающее введение контроля за ценами, в такие 
периоды ш ироко распространяются нелегальные,
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«черные» рынки — рынки, на которых рационируемые 
продукты, в том числе бензин, покупаются и про
даются по ценам, превосходящим установленные 
пределы. При этом возникают и дополнительные 
трудности, связанные с подделкой потребительских 
карточек. А поскольку цена бензина теперь «уста
навливается правительством», оно может столкнуть
ся с многочисленными требованиями заинтересо
ванных лиц , стремящ ихся, чтобы эта цена была 
более низкой.

Конт роль за  у р о в н е м  а р ен д н о й  платы  При
мерно в 200 крупных американских городах, вклю
чая Н ью -Й орк, Бостон, С ан-Ф ранциско, в то или 
иное время законодательно вводился контроль за 
уровнем арендной платы (или максимальный раз
мер повышения платы за жилье для уже прожива
ющих). Такие законы всегда принимаются с самы 
ми благими намерениями. Их цель — защитить се
мьи с низкими доходами от непомерного роста аренд
ной платы, вызванного, как каж ется, нехваткой 
жилья, и сделать жилье более доступным для бед
ных.

Каков же реальный экономический эффект это
го шага? С о стороны спроса при арендной плате 
ниже равновесной действительно больш е семей 
пожелают снять жилье, т.е. при более низких ценах 
величина спроса на арендуемое жилье возрастает. 
Проблемы возникают с другой стороны -  предло
жения. Под воздействием регулирования цен вла
дельцы жилья утрачивают заинтересованность в том, 
чтобы предлагать жилье на рынке. В краткосроч
ной перспективе они, возможно, продадут принад
лежащие им квартиры или переведут их в кондоми
ниумы. В долгосрочной же перспективе из-за низ
кой арендной платы собственникам жилья стано
вится невы годно рем онтировать или обновлять 
жилищный фонд. (Контроль за арендной платой -  
одна из причин появления в крупных городах за
брошенных жилых зданий.) Кроме того, потенци
альные новые инвесторы в жилищное строитель
ство, например страховые компании и пенсионные 
фонды, понимают, что в таких условиях им выгод
нее вкладывать средства в строительство офисных 
зданий, торговых центров, мотелей, т.е. туда, где 
арендная плата не регулируется.

Если выразить эту идею более кратко, контроль 
за арендной платой искажает рыночные сигналы и 
таким образом приводит к искажениям в распреде
лении ресурсов: слишком мало ресурсов вкладыва
ется в строительство арендуемого жилья и слишком 
много -  в иные области. Хотя контроль за аренд
ной платой, как правило, вводится, как считается, 
для смягчения последствий нехватки жилья, но, по 
иронии судьбы, на практике именно он служит ос
новной причиной подобной нехватки. Поэтому 
большинство американских городов либо уже отка
зались от практики контроля за величиной аренд

ной платы за жилье, либо готовятся к такому отка
зу, активно разрабатывая для этого соответствую
щие документы.

Ц е н о в о й  м и н и м у м  и  и з л и ш е к

Ц е н о в о й  м и н и м у м  ( п о л )  -  это минимальная цена, 
устанавливаемая правительством. Любая цена выше 
этого минимума или равная ему закон на, цена 
ниже его незаконна. Ценовой минимум, превыш а
ющий равновесную цену, обычно вводится тогда, 
когда в обществе складывается представление, что 
свободная работа рыночной системы не обеспечи
вает достаточный уровень дохода некоторым кате
гориям поставщиков ресурсов или производителей. 
Двумя примерами установления правительством 
ценового минимума можно назвать законодатель
ство о минимальном уровне заработной платы и 
поддержании цен на сельскохозяйственную про
дукцию.

Предположим, текущая рыночная цена пш ени
цы -  2 долл. за бушель, из-за чего доходы многих 
фермеров чрезвычайно низки. Правительство при
нимает решение им помочь и официально устанав
ливает минимум продажной цены — 3 долл. за бу
шель.

Каковы будут последствия? При любой цене 
выше равновесной величина предложения превы
шает величину спроса, т.е. возникает устойчивый 
избыток предложения, или излишек продукта. Дру
гими словам и, при установлении минимальной 
цены фермеры будут стремиться производить и 
предлагать на рынке больше продукта, чем захотят 
приобрести частные покупатели. Так же как и в 
случае с потолком цен, официальное регулирова
ние минимума цены парализует способность сво
бодного рынка самокорректироваться.

Г раф ический  а н а ли з  Эффект введения мини
мума цены показан на рис. 3.8. Допустим, S  и D -  
кривые предложения пш еницы и спроса на нее. 
Очевидно, равновесная цена равна Р(|, равновесное 
количество продукта — Qa. Если правительство уста
новит минимум цены Рр фермеры будут произво
дить продукта, однако частные покупатели по 
такой цене приобретут лиш ь количество Qd. Возни
кающий в результате излишек продукта равен раз
ности между О, и Qd.

Справиться с излишком, порождаемым установ
лением минимума цен, правительство может двумя 
путями.
♦  О граничить предложение (наприм ер, догово

риться с фермерами о предельных посевных пло
щадях подданную культуру) или увеличить спрос 
(например, разработать новые возможности ис
пользования сельскохозяйственных продуктов). 
Это позволит сократить разрыв между равновес
ной ценой и минимумом цены, а следовательно,
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величину излишка, возникшего в результате вме
шательства властей.

♦  Если эти усилия окажутся не вполне успешны
ми, правительство должно закупить излишнюю 
продукцию (тем самым субсидируя фермеров) 
и заложить на хранение либо как-то иначе ею 
распорядиться.
А о п о лн и т ельн ы е  последст вия  Минимальные 

уровни цен, вроде /у, показанного на рис. 3.8, не 
только нарушают корректирующ ую способность 
цен, но искажают распределение ресурсов. Без вве
дения ценового пола равновесная цена на пшеницу 
в 2 долл. приводила бы к финансовым убыткам от
дельных производителей и заставила бы тех из них, 
чьи издержки на производство пшеницы высоки, 
перейти на другие сельскохозяйственные культуры 
или вообще прекратить заниматься фермерством. 
Однако минимальная установленная цена в 3 долл. 
позволяет им продолжать выращивать пшеницу и 
оставаться фермерами. Из-за этого общество выде
ляет слишком много своих редких ресурсов на про
изводство пш еницы и слиш ком мало на выпуск 
других, более ценных для себя, товаров и услуг. 
В итоге оно не может добиться эффективного рас
пределения.

Р

Ценовой
минимум ЗЛ ИШ К1

3 долл. Pf 

2 долл. р

Qо

Рис. 3.8
У с т а н о в л е н и е  ц е н о в о г о  м и н и м у м а  п р и в о д и т  к  у с т о й ч и в о 
му и з б ы т к у  п р о д у к т а . Установление ценового миниму
ма (официальной минимальной цены), например Р^ 
ведет к образованию устойчивого излишка продук
ции, величина которого определяется отрезком меж
ду Qj и О,-

Однако это еще не все. Из-за установления це
нового пола потребители продуктов, при изготов
лении которых используется пш еница, платят бо
лее высокие цены. А налогоплательщ ики платят 
более высокие налоги, чтобы финансировать закуп
ки правительством излишка этого продукта. Кроме 
того, установленная минимальная цена способствует 
увеличению экологического вреда, поощряя ферме
ров пшеницы сеять эту культуру на холмистых, ма
лоприспособленных землях, где высока вероятность 
эрозии почвы. Более высокая цена также стимули
рует импорт пшеницы. Однако, поскольку этот им
порт повышает общий объем предлагаемой на рын
ке продукции и тем самым влияет на ценовой пол, 
правительству требуется вводить тарифы (налоги на 
импорт), чтобы не допускать иностранную пш ени
цу на свой рынок. Но такие тарифы обычно побуж
дают другие страны принимать ответные меры и ус
танавливать тарифы на экспортные сельскохозяй
ственные и промышленные товары США.

Л егко понять, почему экономисты  выражают 
большие сомнения, когда политики предлагают вво
дить ценовые потолки или устанааливать минималь
ные цены. В обоих случаях самые добрые намере
ния, как правило, в конечном счете приводят к тя
желым экономическим последствиям. ( К л ю ч е в о й  

в о п р о с  1 3 .)  Q  3.2. Price floors and ceilings

Краткое повторение 3.3

♦  На конкурентных рынках цена приходит к равно
весному уровню, при котором спрос равен предло
жению.

♦  Равновесной цене и равновесному количеству про
дукта соответствует точка пересечения кривых спро
са и предложения любого продукта или ресурса.

♦  Рост спроса ведет к росту равновесной цены и рав
новесного количества продукта, снижение спроса 
сокращает иену равновесия и количество продукта.

♦  Рост предложения приводит к снижению равновес
ной цены и одновременно к росту равновесного 
количества продукта, снижение предложения спо
собствует росту равновесной цены, но снижает 
равновесное количество продукта.

♦  С течением времени равновесная цена и равновес
ное количество продукта могут изменяться так. что 
это, как кажется, противоречит закону спроса и 
предложения, что объясняется тем. что допущение 
«при прочих равных условиях» не выполняется.

♦  Цены, контролируемые правительством, в форме 
установления максимальной (потолка) и минималь
ной (пола) цены в значительной степени ослабля
ют регулирующую функцию цен, ухудшают распре
деление ресурсов и вызывают отрицательные по
бочные эффекты.
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П О С Л Е Д Н И Й  Ш Т Р И Х

67

J
Спекуляция билетами: всегда ли перепродажа зло?

Н ек отор ы е ры ночны е сд ел к и  им ею т н е з а 
сл у ж е н н о  п л о х у ю  р еп утац и ю .

Б и леты  н а  с п о р т и в н ы е  с о с т я з а н и я  и к о н ц е р т ы  и н о г 
д а  п е р е п р о д а ю т с я  п о  ц е н а м  вы ш е п е р в о н а ч а л ь н ы х ; п о 
д о б н ы е  р ы н о ч н ы е  с д е л к и  и м е н у ю т с я  с п е к у л я ц и е й . Н а 
п р и м е р , б и л е т  н а  б е й с б о л ь н ы й  м а т ч  к о м а н д  к о л л е д 
ж е й , к у п л е н н ы й  з а  5 0  д о л л .,  м о ж е т  бы ть п е р е п р о д а н  
з а  2 0 0  и л и  2 5 0  д о л л ., а  и н о г д а  и д о р о ж е .  П р е с с а  ч а с 
т о  о б в и н я е т  с п е к у л я н т о в  в то м , что  о н и  « о б д и р а ю т »  
п о к у п а т е л е й ,  у с т а н а в л и в а я  « з а о б л а ч н ы е  ц е н ы » . 
В п р е д с т а в л е н и и  н е к о т о р ы х  л ю д е й  с п е к у л я ц и я  и вы 
м о г а т е л ь с т в о  явл яю тся  с и н о н и м а м и .

Н о д е й с т в и т е л ь н о  л и  с п е к у л я ц и я  -  н е д о п у с т и м о е  
з л о ?  В п е р в у ю  о ч е р е д ь  м ы  д о л ж н ы  отм ети ть , что  п е р е 
п р о д а ж а  явл яется  д о б р о в о л ь н о й , а  н е  п р и н у д и те л ь н о й  
с д е л к о й . И з  это го  с л е д у е т , что и п р о д а в е ц , и п о к у п а 
т е л ь  о т  о б м е н а  вы и гры ваю т, и н а ч е  о н  п р о с т о  н е  п р о 
и з о ш е л  бы . П р о д а в е ц  б и л е т а  м о ж е т  ц ен и ть  2 0 0  д о л л . 
вы ш е в о зм о ж н о с т и  п о с м о т р е т ь  и гр у , а  п о к у п а т е л ь , н а 
п р о ти в , м о ж е т  о ц е н и т ь  в о зм о ж н о с т ь  п о с м о т р е т ь  и гру  
вы ш е 2 0 0  д о л л . З д е с ь  н ет  п р о и г р а в ш и х  и л и  ж ер тв : и 
п р о д а в е ц , и п о к у п а т е л ь  вы и гр ы в аю т о т  сд е л к и . « С п е к у 
л я т и в н ы й »  р ы н о к  п р о с т о  п е р е р а с п р е д е л я е т  а к т и в ы  
(в д а н н о м  с л у ч а е  б и л еты  н о  и гру) м е ж д у  тем и , кто  ц е 
н и т  и х  б о л ь ш е , и те м и , кто  ц ен и т  и х  м ен ь ш е .

Н а н о с и т  л и  с п е к у л я ц и я  у щ е р б  д р у г и м  с т о р о н а м  -  
в ч а с т н о с т и , о р г а н и з а т о р а м  с о р е в н о в а н и я  и л и  к о н ц е р 
т а ?  Если у с т р о и т е л и  п о н е с л и  у р о н , э т о  п р о и з о ш л о  то л ь 

к о  п о т о м у , что  о н и  и з н а ч а л ь н о  н а з н а ч и л и  ц е н у  б и л е 
т о в  н и ж е  р а в н о в е с н о г о  у р о в н я . В р е з у л ь т а т е  о р г а н и 
з а т о р ы  п о н е с л и  э к о н о м и ч е с к и е  у б ы тк и  в ф о р м е  у п у 
щ е н н о й  вы годы , т .е .  п о л у ч и л и  м е н ь ш е  п р и б ы л и , ч ем  
м о гл и  б ы . Н о эт о т  у щ е р б  о н и  н а н е с л и  с е б е  с а м и , н а 
з н а ч и в  о ш и б о ч н у ю  ц е н у . Э т а  и х  о ш и б к а  н и к а к  н е  с в я 
з а н а  с  т е м  ф а к т о м , ч т о  ч а с т ь  б и л е т о в  п о з ж е  б ы л а  п е 
р е п р о д а н а  п о  б о л е е  в ы с о к о й  ц е н е .

А  к а к  н а с ч е т  з р и т е л е й ?  Н е в ы зы в а е т  л и  с п е к у л я ц и я  
у х у д ш е н и е  э м о ц и й  у  а у д и т о р и и ?  Нет1 Л ю д и , к о т о р ы е  
о ч е н ь  х о т е л и  п о с м о т р е т ь  и гр у  -  в о с н о в н о м  те , кто  
б о л ь ш е  в с е г о  и н т е р е с у е т с я  и гр о й  и х о р о ш о  в н е й  р а з 
б и р а е т с я ,  -  з а п л а т я т  в ы с о к у ю  с п е к у л я т и в н у ю  ц е н у . 
В р е з у л ь т а т е  о т  с п е к у л я ц и и  б и л е т а м и  сп о р т с м е н ы  и а р 
тисты  т а к ж е  в ы и гр ы в аю т : о н и  б у д у т  вы сту п ать  п е р е д  
б о л е е  п о н и м а ю щ е й  и  з а и н т е р е с о в а н н о й  а у д и т о р и е й , 
а  н е  т е м и , к о т о р ы м  в с е  р а в н о :  п о й ти  н а  м а т ч , ку п и ть  
с у в е н и р ы  и л и  CD -д и с к и .

Т ак  ч т о  ж е , яв л я е т с я  с п е к у л яц и я  б и л е т а м и  н е ж е л а 
т е л ь н о й ?  С э к о н о м и ч е с к о й  то ч к и  з р е н и я  -  н ет . И п р о 
д а в е ц ,  и п о к у п а т е л ь  « с п е к у л я т и в н о г о »  б и л е т а  о т  т а 
к о й  с д е л к и  в ы и гр ы в аю т , а  в р е з у л ь т а т е  с о з д а е т с я  б о 
л е е  п о н и м а ю щ а я  и з а и н т е р е с о в а н н а я  а у д и т о р и я . Уст
р о и т е л и  и гр ы  и л и  к о н ц е р т а ,  в о з м о ж н о ,  п о л у ч а ю т  
м е н ь ш у ю  п р и б ы л ь , н о  э т о  п р о и с х о д и т  п о  и х  с о б с т в е н 
н о й  в и н е  -  и з - з а  и х  н е п р а в и л ь н о й  о ц е н к и  т о г о , к а к а я  
ц е н а  б у д е т  р а в н о в е с н о й .

РЕЗЮМЕ

1. Рынок -  это любой институт или механизм, кото
рый сводит друг с другом покупателей и продав
цов какого-либо продукта, услуги или ресурса.

2 . Спрос описывается шкалой или кривой, отра
жающей готовность потребителей покупать дан
ный продукт в течение определенного периода 
времени по каждой из возможных цен. Соглас
но закону спроса, потребители обычно покупа
ют большее количество продукта по низкой цене, 
чем по высокой. Поэтому при прочих равных 
условиях зависимость между ценой и величиной 
спроса отрицательная, или обратная, и спрос 
графически изображается в виде нисходящей 
кривой. Кривые рыночного спроса можно по
строить путем суммирования по горизонтали 
кривых всех отдельных потребителей на рынке.

3. Изменения одной или более основных детерми
нант спроса — потребительских вкусов, числа по
купателей на рынке, денежных доходов потре
бителей, цен на сопряженные товары и потре
бительских ожиданий вызывают сдвиг рыночной 
кривой спроса. Ее смешение вправо означает 
повышение спроса, а смешение влево — сокра
щение спроса. Изменение спроса следует отли
чать от изменения величины спроса; последнее — 
это передвижение от одной точки к другой на 
одной и той же кривой спроса в результате из
менения цены рассматриваемого продукта.

4. Предложение описывается шкалой или кривой, 
показывающей объемы продукта, которые произ
водители готовы предлагать на продажу на рынке 
в течение определенного периода времени по каж
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дой из возможных иен, по каким этот товар могут 
купить. Закон спроса гласит, что при прочих рав
ных условиях производители предлагают на про
дажу большее количество продукта по более высо
кой цене, чем по низкой. В результате зависимость 
между ценой и величиной предложения прямая, 
а кривая предложения -  восходящая. Кривая ры
ночного предложения получается путем суммиро
вания по горизонтали кривых предложения всех 
отдельных производителей продукта.

5. Изменение хотя бы одной из детерминант предло
жения — цен на ресурсы, технологии производства, 
налогов или субсидий, цен на другие товары, ожи
даний изменения цен или числа покупателей на 
рынке вызывает сдвиг кривой предложения про
дукта. Ее смещение вправо означает увеличение 
предложения, а смещение влево -  сокращение 
предложения. И наоборот, изменение цены дан
ного продукта ведет к изменению величины пред
ложения, т.е. к передвижению от точки к точке на 
одной и той же кривой предложения.

6. Равновесная цена и равновесное количество 
устанавливаются в ходе взаимодействия рыноч
ного спроса и рыночного предложения и опре
деляются точкой пересечения кривых спроса и 
предложения. Соотношение рыночного спроса и 
рыночного предложения корректирует цену до 
той точки, где величина спроса и величина пред
ложения совпадают. Эта точка и будет равновес
ной ценой. Соответствующее ей количество про
дукта показывает равновесное количество.

7. Способность рыночных сил таким образом син
хронизировать решения о продажах и покупках, 
чтобы исключались потенциальные излишки и 
нехватки продукта, называется уравновешива
ющей функцией цен.

ТЕРМИНЫ
Рынок (market)
Спрос (demand)
Шкала спроса (demand schedule)
Закон спроса (law o f demand)
Убывающая предельная полезность (diminishing mar

ginal utility)
Эффект дохода (income effect)
Эффект замещения (substitution effect)
Кривая спроса (demand curve)
Детерминанты спроса (determinants o f demand) 
Нормальные товары (normal goods)
Товары низшей категории (непрестижные товары) 

(inferior goods)
Взаимозаменяемые товары (товары-субституты) (sub

stitute goods)
Взаимодополняющие товары (complementary goods) 
Изменение спроса (change in demand)

8. Изменение либо спроса, либо предложения вле
чет за собой изменение равновесной цены и рав
новесного количества продукта. Рост спроса уве
личивает одновременно и равновесную цену, 
и равновесное количество продукта. Снижение 
спроса снижает и равновесную цену, и равновес
ное количество. Рост предложения снижает рав
новесную цену и повышает равновесное коли
чество продукта, снижение предложения повы
шает равновесную цену и снижает равновесное 
количество продукта.

9. Одновременное изменение спроса и предложе
ния вызывает изменения равновесной цены и 
равновесного количества продукта по-разному: 
конечные результаты этих изменений зависят от 
направления и масштабов происходящих изме
нений.

10. Ценовой потолок — это максимальная цена, уста
новленная правительством с целью помочь по
требителям. Ценовой пол -  это минимальная 
цена, задаваемая правительством, чтобы помочь 
п рои зводителям.

11. Государственное регулирование цен лиш ает ры
нок возможности устанавливать равновесные 
цены и искажает распределение ресурсов. Уста
новление потолков цен приводит к возникнове
нию устойчивых товарных дефицитов, и если 
правительство стремится к справедливому рас
пределению продукта, ему приходится брать на 
себя функцию нормирования потребления. Уста
новление низш его предела цен способствует 
производству излишков продукта; правительство 
вынуждено "закупать эти излишки или устранять 
их, вводя оф аничения на производство или сти
мулируя потребительский спрос.

ПОНЯТИЯ
Изменение величины спроса (change in the quantity 

demanded)
Предложение (supply)
Шкала предложения (supply schedule)
Закон предюжения (law o f  supply)
Кривая предложения (supply curve)
Детерминанты предложения (determinants o f  supply) 
Изменение предложения (change in supply)
Изменение величины предложения (change in quantity 

supplied)
Излишек (избыток) (surplus)
Дефицит (нехватка) (shortage)
Равновесная цена (equilibrium price)
Равновесное количество (equilibrium quantity) 
Уравновешивающая функция цен (rationingfunction o f prices) 
Ценовой максимум (потолок) (price ceiling)
Ценовой минимум (пол) (price floor)

И
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ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Объясните закон спроса. Почему кривая спроса 

оказывается нисходящей? Каковы детерминан
ты спроса? Что происходит с кривой спроса, 
когда каждая из этих детерминант изменяется? 
Объясните различие между изменением спроса 
и изменением величины спроса, приведите при
чины каждого из этих изменений.

2. К т чевой вопрос Какое влияние окажут следу
ющие события на спрос на продукт В:
а) продукт В входит в моду;
б) цена на продукт-субститут С падает;
в) понижается уровень доходов (при условии, 

что продукт В -  товар низшей категории);
г) потребители ожидают, что цена на продукт В 

в ближайшем будущем понизится;
д) цена сопутствующего продукта Z снижается.

3. Оцените влияние атак террористов 11 сентября 
2001 г. и войны против терроризма на спрос на 
следующие товары и услуги, предлагаемые в Со
единенных Штатах; билеты на самолеты, бен
зин, гостиничные номера, американские флаги, 
книги об А фганистане, переводы с арабского 
языка.

4. Объясните закон предложения. Почему кривая 
предложения оказывается восходящей? Каковы 
детерминанты предложения? Что происходит с 
кривой предложения, когда каждая из этих де
терм инант изм еняется? О бъясните различие 
между изменением предложения и изменением 
величины предлож ения, приведите причины 
каждого из этих изменений.

5. Ииочевой вопрос Какое влияние окажут следу
ющие события на предложение продукта 5:
а) совершенствование технологии производства 

продукта 5;
б) сокращ ение числа фирм в отрасли, произво

дящей продукт 5;
в) повышение цен на ресурсы, применяемые в 

производстве продукта 5;
г) ожидания, что равновесная цена на продукт В 

в будущем понизится по сравнению с теку
щим уровнем;

д) сниж ение цены на продукт А -  продукт, 
в производстве которого используются прак
тически те же технологии и ресурсы, что и в 
производстве продукта 5;

е) введение специального налога на продажу 
продукта 5;

ж) предоставление субсидии на производство 
продукта В в размере 50% себестоимости еди
ницы продукции.

6. «На ры нке кукурузы спрос часто превыш ает 
предложение, хотя иногда предложение превы

шает спрос». «Цена на кукурузу повышается и 
падает в результате изменений предложения и 
спроса». В каком из этих утверждений термины 
«предложение» и «спрос» употребляются пра
вильно? Поясните ваш ответ.

7. К.1Ючевой вопрос Предположим, общий объем 
спроса на пшеницу и общий объем предложе
ния пш еницы в течение месяца на зерновой 
бирже в Канзас-Сити характеризуется данными, 
приведенными в следующей таблице.

Общее Избыток (+)
предла- или
гаемое дефицит (—)
коли

чество, 
бушелей 
за месяц

85 3,40 72
80 3,70 73
75 4,00 75
70 4,30 77
65 4,60 79
60 4,90 81

а. Какова ры ночная, или равновесная, цена? 
Каково равновесное количество пшеницы? 
Заполните столбец «Избыток или дефицит» 
и поясните, почему ваши ответы правильны.

б. Используя приведенные данные, представьте 
спрос на пшеницу и предложение пшеницы 
в графическом виде. Удостоверьтесь, что вы 
правильно обозначили оси вашего графика. 
Обозначьте равновесную цену буквой Р, а рав
новесное количество буквой Q.

в. Почему цена 3,40 долл. не станет на этом 
рынке равновесной? Почему не станет ею и 
цена 4,90 долл.? «Излишки повышают цены, 
а нехватка их понижает». Вы с этим согласны?

8. Ключевой вопрос Как повлияет каждое из пере
численных ниже изменений спроса и (или) пред
ложения на равновесную цену и равновесное ко
личество продукта на конкурентном рынке, т.е. 
что произойдет с ценой и количеством: увели
чатся ли они, уменьшатся ли, останутся ли не
изменными или же динамика их изменения мо
жет быть самой разной в зависимости от коли
чественных параметров изменений предложения 
и спроса? Для проверки правильности ответов 
вам следует воспользоваться графиками предло
жения и спроса:

Общее Цена
запраши- за бушель, 

ваемое долл.
количество, 

бушелей 
за месяц



70 ЧАСТЬ I ♦  Введение в экономике и экономику

а) предложение сокращается, спрос остается не
изменным;

б) спрос сокращается, предложение остается не
изменным;

в) предложение увеличивается, спрос остается 
неизменным;

г) спрос повышается, предложение увеличива
ется:

д) спрос повышается, предложение остается не
изменным;

е) предложение увеличивается, спрос сокращ а
ется:

ж) спрос повышается, предложение сокращается;
з) спрос сокращается, предложение сокращается.

9. В 2001 г. вспышка ящура в Европе привела к тому, 
что пришлось сжигать миллионы голов скота. 
Как вы думаете, какое влияние это окажет на 
предложение шкур животных, цены на шкуры, 
предложение товаров из кожи, цены кожаных то
варов?

10. Объясните следующее утверждение: «Хотя авто
маты, измеряющие время парковки автомобилей 
на автостоянках, дают незначительный доход или 
вовсе его не приносят, их все же следует сохра
нить, поскольку они выполняют функцию регу
лирования».

11. Используйте графики двух рынков, чтобы объяс
нить, как дотации штатов государственным кол
леджам могут повлиять на эффективность обу
чения и численность студентов как в государ
ственных, так и частных колледжах.

12. Дайте критическую оценку следующему выска
зыванию: «При сравнении двух равновесных по
зиций на рис. 3.6а я вижу, что на самом деле по 
более высокой цене приобретается большее ко
личество продукта. Это противоречит закону 
спроса».

13. Ключевой вопрос Давайте снова вернемся к таб
лице, приведенной в вопросе 7. Предположим, 
правительство устанавливает ценовой потолок, 
равный 3,70 долл. за бушель пшеницы. Что мог
ло  бы заставить правительство установить такой 
ценовой потолок? Подробно объясните основ
ные эффекты, которые произойдут после этого. 
Дайте свой ответ в графическом виде. Затем, 
предположим, правительство устанавливает ми
нимальную цену за бушель пш еницы, равную 
4,60 долл. Поясните, какие эффекты возникнут 
в этом случае. Приведите свой ответ в графичес
ком виде.

14. Что экономисты имеют в виду, когда заявляют, 
что «ценовые потолки и полы снижают регули
рующую функцию цен и искажают распределе
ние ресурсов»?

15. Углубленный анализ Предположим, спрос на то 
вар представлен уравнением Р = 10 — 0,2 
а предложение — уравнением Р = 2 + 0 ,2 ()х, где 
Qd и Q, — соответственно величины спроса и 
предложения, а Р — цена. Используя условие рав
новесия Qs =  Qd, решите эти уравнения и опре
делите равновесную цену. Затем определите рав
новесное количество. В подтверждение своих 
ответов сделайте графическое представление 
обоих уравнений.

\ЬЛ Последний штрих) Обсудите экономические ас
пекты спекуляции билетами и укажите, кто при 
этом выигрывает, кто проигрывает.

17. Интернет-вопрос. Цены на сельскохозяйственные 
продукты и спрос и предложение Министерство 
сельского хозяйства СШ А (USDA) на своем веб
сайте (http://www.usda.gov/nass/) указывает цены 
на сельскохозяйственные продукты. Посетите 
домашнюю страницу USDA и выберите раздел 
• Charts and Maps» («Диаграммы и карты»), а за
тем «Agricultural Prices» («Цены на сельскохозяй
ственные продукты»). П о своему усмотрению 
выберите три сельскохозяйственных продукта и 
определите, растут ли их цены в общем, снижа
ются или остаются прежними за последние три 
года (если измерять их показателем «цены, за
прашиваемые фермерами»). Применительно к 
каждому из этих трех продуктов, что вы думаете, 
почему предложение, если это происходит, воз
растает быстрее, чем спрос? В каждом из этих 
трех случаев, что вы думаете, почему спрос, если 
это происходит, растет быстрее, чем предложе
ние? Поясните свои ответы.

18. Интернет-вопрос. Изменения спроса на детские 
подгузники и дома для престарелых. При прочих 
равных условиях рост числа покупателей про
дукта или услуги будет стимулировать рост спро
са. Гак, примерами продуктов, предназначен
ных для различных категорий населения, явля
ются детские подгузники и дома для преста
релых. На веб-сайте Бю ро переписей СШ А 
(h llp ://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html) пока
зываются пирамиды структуры населения (рас
пределение населения по полу и возрасту) раз
личных стран за текущий год, 2025 и 2050 гг. 
Изучите пирамиды населения М ексики, Японии 
и СШ А. В какой стране, по вашему мнению, 
ожидается наибольший процент прироста спро
са на детские подгузники в 2050 г.? А на дома 
для престарелых? В какой стране можно ожи
дать наибольший абсолютный прирост спроса на 
детские подгузники? А на дома для  престарелых?

http://www.usda.gov/nass/
http://www.census.gov/ipc/www/idbpyr.html


Прикладные аспекты 
анализа спроса 
и предложения

Гл. 3Web -  это дополнительная глава к гл. 3 в этом учебнике. О на разм ещ ена на веб
сайте w w w .m cconnelll6 . и содерж ит ряд дополнительны х материалов прикладного н азн а
чения. связанны х со спросом  и предлож ением , на английском  язы ке. В зависимости от 
врем ени и предпочтений вы можете изучить всю эту главу, се часть или вообще ее про
пустить.
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Efficiency Revisited 
Efficiency Losses 

Last Word: Efficiency Gains from Generic Drugs
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Рыночная 
система

П редполож им, вам поручили составить список отдельных товаров и услуг, которы е мож
но купить в крупном  региональном  торговом центре, с учетом различны х брендов и раз
новидностей каж дого типа продуктов. С корее всего, вы быстро придете к выводу, что эта 
задача является довольно утом ительной, а сам  сп и сок будет достаточно длинны м! Хотя 
даж е в одном торговом центре представлено множество разных товаров, имею щ ихся в 
разном количестве, на самом деле это только  очен ь небольш ая часть всей национальной 
эконом ики.

Кто решает, какие им енн о товары и услуги будут предоставляться в торговом центре, 
а если говорить обо всей эконом ике, какие долж ны  в ней выпускаться? К ак производите
ли  определяю т, какие использовать технологии и ресурсы для производства конкретны х 
товаров? К то приобретает их продукцию ? К акая доля в этой продукции приходится на 
новые и более соверш енны е товары?

В гл. 3 мы изучили, как устанавливаю тся равновесны е цены и количества на отдельные 
продукты и на ры нках ресурсов. Сейчас мы расш ирим  этот подход и распространим  его на 
все продуктовые и ресурсные ры нки. В совокупности все они назы ваю тся капитализмом  
или предпринимательской системой, а иногда еш е прощ е — рыночной системой. В этой гла
ве мы проанализируем  основны е характеристики ры ночной системы и покаж ем , как эта 
систем а отвечает на вопросы , вроде тех, которы е заданы выше.

Характеристики 
рыночной системы
Рыночная система в том виде, в котором она реали
зуется в наиболее развитых странах, имеет несколь
ко явно выраженных характеристик. Давайте позна
комимся с ними более подробно.

Частная собственность

В рыночной системе материальными ресурсами 
(земля, капитал) владеют не органы власти, а част
ные лица и фирмы. В действительности именно 
масштабная частная собственность на капитал и 
дала имя самой системе — «капитализм». Право част
ной собственности, наряду со свободой заключать 
обязательные для исполнения юридические догово

ры, позволяет частным лицам или фирмам приоб
ретать, контролировать, применять и реализовывать 
материальные ресурсы по своему усмотрению. И н
ститут частной собственности поддерживается так
же правом завешания, т.е. правом владельца соб
ственности назначать преемника этой собственно
сти после своей смерти.

Права собственности имеют важное значение, 
так как они поощряют инвестирование, инновации, 
обмен и экономический рост. Разве кто-нибудь стал 
бы строить дом, создавать фабрику или расчищать 
землю для сельскохозяйственных работ, если какое- 
то другое лицо или институт, в том числе и государ
ство, были бы вправе конфисковать эту собствен
ность ради своей выгоды?

Кроме того, права собственности применяются 
к интеллектуальной собственности и реализуются 
через патенты, авторские права и торговые марки. 
Долгосрочная зашита интеллектуальной собствен
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ности очень важна, так как поощряет людей писать 
книги, музыку и компьютерные программы и изоб
ретать новые продукты и производственные процес
сы, не боясь, что кто-то украдет результаты их тру
да и вознаграждение, которое эта собственность 
может принести.

Другая важная роль прав собственности состоит 
в том. что они облегчают обмен. Документы на ав
томобиль или дом на ранчо убеждают покупателя, 
что продавец является законным владельцем. Более 
того, право собственности побуждает ее владельцев 
поддерживать или улучшать эту собственность, что
бы сохранять или наращивать ее стоимость. Нако
нец, без прав собственности людям пришлось бы 
тратить немалое количество времени, энергии и 
ресурсов на защиту и удержание в своих руках иму
щества. которое они произвели или приобрели.

Свобода предпринимательства и выбора

Свобода предпринимательства и выбора тесно свя
зана с частной собственностью. Рыночная система 
возлагает на составляющие его экономические еди
ницы ответственность за принятие определенных 
реш ений, которые учитываю тся, проявляются и 
становятся экономически эффективными в систе
ме свободных рынков.
♦  Свобода предпринимательства означает, что част

ные деловые предприятия вольны приобретать 
экономические ресурсы, организовывать исполь
зование этих ресурсов для производства из них 
товара или услуги и продавать этот товар или 
услугу на выбранных ими рынках.

♦  Свобода выбора означает, что владельцы матери
альных ресурсов и денежного капитала могут 
использовать или реализовывать эти ресурсы по 
своему усмотрению. Она означает также, что ра
ботники вправе заняться любым видом труда, на 
который они способны. Наконец, она означает, 
что потребители свободны в пределах своих де
нежных доходов покупать товары и услуги в та
ком сочетании, которое они считают наиболее 
подходящим для удовлетворения своих потреб
ностей.
Конечно, реализация всех форм свободного вы

бора осуществляется в рамках довольно широкого 
круга юридических ограничений. При незаконном 
выборе субъекты подвергаются наказанию и заклю
чению в тюрьму. (Уровень экономической свободы 
в разных странах рахтичен, что ясно видно из мате
риала вставки «Международный ракурс 4.1».)

Роль личного интереса

Главной движущей силой рыночной системы явля
ется личный интерес: каждая экономическая едини
ца стремится делать то, что выгодно прежде всего

ународный ракурс 4.1 

Индекс экономической свободы 
ряда стран

И н д е к с  э к о н о м и ч е с к о й  с в о б о д ы  и с п о л ь зу е т с я  в к а ч е 
ст в е  п о к а з а т е л я  у р о в н я  э к о н о м и ч е с к о й  с в о б о д ы  и в к л ю 
ч а е т  1 0  п а р а м е т р о в ,  н а п р и м е р  х а р а к т е р  т о р г о в о й  п о 
ли ти к и , п р а в а  с о б с т в е н н о с т и  и у р о в е н ь  в м е ш а т е л ь с т в а  
г о с у д а р с т в о  в э к о н о м и к у , р а с с ч и т ы в а е м ы х  п о  5 0  с п е ц и 
ал ь н ы м  к р и т е р и я м . Н а  о с н о в е  эт о г о  и н д е к с а  п о  у р о в н ю  
э к о н о м и ч е с к о й  с в о б о д ы  б ы л и  р а н ж и р о в а н ы  1 5 6  с т р а н  
м и р а .  Н и ж е п р и в о д я т с я  д а н н ы е  п о  р я д у  с т р а н  з а  2 0 0 3  г.

Свободные
Гонконг 

Н овая Зелан ди я  

США

В основном свободные 
Чили 

К а н а д а  

Ф ран ц и я  

В основном несвободные 
М алай зи я  

П акистан 

Китай 

Несвободные 
И ран  

К уба 

С е в ер н ая  К орея

Источник: H eritage  Foundation (w w w .heritoge .o rg ) a n d  The W all  
S tr ee t  Journal.

ей самой. Предприниматели ставят своей целью 
максимизацию  прибылей своих фирм или -  как 
вариант — минимизацию своих убытков. Владель
цы материальных ресурсов (собственности) пыта
ются продать или сдать в аренду эти ресурсы по 
возможно более высоким ценам. Рабочие хотят по
лучить возможно большую полезность (удовлетво
рение) и ищут такую работу, где сочетание заработ
ной платы, социальных благ и условий труда были 
бы для них наиболее подходящими. А потребители, 
покупая определенный продукт, стараются приоб
рести его по самой низкой цене. Кроме того, они 
стремятся в максимальной степени сократить рас
ходы и максимально повысить полезность. Таким 
образом, мотив личного интереса задает общую

http://www.heritoge.org
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направленность и упорядочивает функционирова
ние экономики, которая без такого интереса оказа
лась бы чрезвычайно хаотичной.

Соблюдение личного экономического интереса не 
следует путать с обычным эгоизмом. Но личный ин
терес — это и не обязательная помошь другим, а преж
де всего стремление в максимальной степени добить
ся какой-то собственной выгоды, которая может при
нимать самые разные формы. Акционер, вложивший 
свои средства в корпорацию ради получения более 
высоких дивидендов, может внести часть полученных 
средств в благотворительный фонд Uniled Way или 
завешать их своим внукам. Рабочий может найти вто
рую работу, чтобы оплачивать обучение в колледже 
своих детей. Предприниматель может сколотить ог
ромное состояние и передать его в соответствующий 
благотворительный фонд, р  4.1 Self-inlerest

Конкуренция

Рыночная система зависит от конкуренции эконо
мических единиц. А в основе этой конкуренции 
лежит свобода выбора, совершаемого в стремлении 
получить доход в денежном виде. Если подойти к 
этой ситуации максимально широко, для конкурен
ции необходимы:
♦  наличие на рынке большого числа действующих 

независимо друг от друга покупателей и продав
цов конкретного продукта или ресурса;

♦  свобода покупателей и продавцов выходить или 
покидать те или иные рынки, основанная на их 
личном экономическом интересе.
Сущность конкуренции заключается в широком

рассредоточении экономической власти внутри со 
ставляющих экономику двух главных совокупнос
тей -  фирм и домохозяйств. Когда на конкретном 
рынке действует множество покупателей и продав
цов, ни один покупатель и ни один продавец не в 
состоянии предъявить спрос на продукт или обес
печить его предложение в объеме, достаточном для 
того, чтобы заметно повлиять на цену продукта.

Рассмотрим этот тезис с точки зрения продаж, или 
предложения, на товарном рынке. Мы знаем, что 
когда продукта оказывается очень мало, цена на него 
повыш ается. Н апример, неожиданный мороз во 
Флориде может серьезно сократить предложение 
цитрусовых и тем самым резко повысить цену апель
синов. То же произойдет, если отдельный произво
дитель или совместно действующая небольшая груп
па производителей способны каким-то образом ре
гулировать или оф аничивать обший объем предло
жения продукта; конечно, в этом случае цена может 
быть повышена -  к выгоде продавца. Регулируя пред
ложение, производитель способен в собственных 
интересах манипулировать рынком. Однако в силу 
самой природы конкуренции на рынке действует 
такое большое количество независимых продавцов.

что фактически никакой манипуляции не происхо
дит. Любой участник, пытающийся повысить цену 
на свою продукцию, уступает конкурентам часть, а то 
и весь свой бизнес.

Аналогичные рассуждения применимы и к спро
су. Так как покупателей много и они действуют 
независимо друг от друга, отдельные покупатели не 
могут манипулировать рынком с дополнительной 
выгодой для себя, отказываясь покупать по рыноч
ной иене.

Конкуренция также предполагает, что произво
дителю очень просто вступить в какую-то конкрет
ную отрасль или покинуть ее; т.е. искусственных 
юридических или институциональных препятствий, 
не допускающих расширения или сокращения от
дельных отраслей, не существует. Степень свободы, 
с какой отрасль способна расширяться или сужать
ся, обеспечивает конкурентной экономике ту сте
пень гибкости, которая требуется ей для сохране
ния своей эффективности. Свобода вступления в 
отрасль необходима экономике для того, чтобы она 
могла надлежащим образом приспосабливаться к 
изменениям вкусов потребителей, технологии или 
доступности ресурсов.

Широкое рассеивание экономической власти, со
ставляющее основу конкуренции, уже само по себе 
служит инструментом контроля за использованием 
этой власти и ограничивает возможности злоупот
ребления ею. Производитель не может требовать цену 
выше цены равновесия, иначе он просто потеряет 
покупателей, которые уйдут к другим поставшикам. 
Предприниматель, который стремится заплатить 
работникам меньше установившейся цены равно
весия. потеряет рабочих — они, в конечном счете, 
уйдут к другим работодателям . Таким образом, 
в условиях рыночной системы в качестве основной 
регулирующей силы выступает конкуренция.

Рынки и цены

Основными характеристиками рыночной системы 
являются рынки и цены. При помоши их система 
способна еж едневно координировать миллионы 
принимаемых эконом ических реш ений. Как мы 
знаем из материала гл. 2 и 3, рынок -  это механизм, 
осуш ествляю ш ий связь  между покупателям и 
(предъявителями спроса) и продавцами (поставщи
ками) товара или услуги. Для передачи решений, 
принятых многочисленными продавцами и покупа
телями продуктов и ресурсов, используется рыноч
ная система. Решения, принятые по поводу пред
ложения и спроса, в совокупности определяют цены 
на продукты и ресурсы. Эти цены становятся ос
новными ориентирами для владельцев ресурсов, 
предпринимателей и потребителей, когда они дела
ют выбор или меняют предыдущие варианты, пре
следуя собственные интересы.
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Если конкуренция служит регулирующим меха
низмом, то система рынков и иен играет роль ос
новной организую щ ей силы. Рыночная система 
представляет собой сложную систему связей, по
средством которой бесчисленные индивидуальные, 
свободно выбранные решения учитываются, сумми
руются и взаимно уравновешиваются. Те, кто сле
дует диктату рыночной системы, вознаграждаются 
более высокими доходами и прибылью, тех же, кто 
его игнорирует, система наказывает убытками. Че
рез эту систему связей капиталистическое общество 
выносит свои решения о том. что экономика долж
на производить, как эффективно организовать про
изводство и как следует распределять плоды произ
водительного труда между частными экономичес
кими единицами, в целом составляющими систему.

Краткое повторение 4.1

♦  Рыночная система базируется на частной собст
венности и свободе предпринимательства и вы
бора.

♦  Рыночная система позволяет своим экономическим 
единицам -  фирмам, поставщикам ресурсов и по
требителям — стремиться к удовлетворению личных 
интересов. Конкуренция не позволяет ни одной 
экономической единице диктовать цены на про
дукты или ресурсы.

♦  Координирующим механизмом рыночной системы 
служит система цен и рынков.

Активное использование технологии 
и средств производства

Еше одной заметной характеристикой рыночной 
системы  является м асш табное использование 
средств производства. В рыночной системе конку
ренция, свобода выбора, преследование собствен
ных интересов и личное вознаграждение, являясь 
мощнейшими стимулами, предоставляют дополни
тельные возможности для совершения технологи
ческих прорывов. Денежное вознаграждение за н о 
вые продукты или приемы производства идут не
посредственно новаторам и первопроходцам. Тем 
самым рыночная система поощряет широкое ис
пользование и относительно быстрое развитие слож
ных средств производства: инструментов, машин, 
крупных фабрик, складских помещений и оборудо
вания. средств связи, транспорта и маркетинга.

Почему важно наличие передовой технологии и 
широкое применение средств производства? П ото
му, что наиболее простой, прямой способ производ
ства продукта обычно является и наименее эф ф ек
тивным. Избежать этой неэффективности можно, 
если выбрать другой вариант — многоступенчатое

производство, т.е. производство с применением ору
дий труда. Было бы нелепо, если бы фермер, владе
лец небольшого огорода, стал работать на нем го
лыми руками. Если создать и использовать такие 
инструменты (средства производства), как, скажем, 
в нашем примере -  плуги, тракторы, склады для хра
нения выращенной продукции и другие необходи
мые для работы приспособления, получаемые выго
ды производства в значительной степени возрастут.

Специализация
Просто поразительно, какие грандиозные масштабы 
приняла в обществе специализация и насколько силь
но экономика теперь зависит от нее. Подавтяюшее 
большинство потребителей сами не производят прак
тически никаких товаров и услуг, которые они по
требляют. и, напротив, они потребляют очень мало 
или вовсе ничего из того, что сами производят. Ра
бочий, каждый день 8 ч монтирующий окна в авто
мобили Ford, сам может уехать с работы на автомо
биле Honda. Многие фермеры продают молоко на 
ближайший молокозавод, а потом покупают марга
рин в местном бакалейном магазине. Общество уже 
давно усвоило, что самообеспечение порождает не
эффективность. «На все руки мастер» может быть 
весьма яркой личностью, но уж высокой производи
тельностью труда он наверняка не отличается.

Разделение труда Каким образом специали
зация работников, или, иными словами, разделение 
труда, способствует росту общественной произво
дительности?
♦  Спецшии юцин помогает по-разному использовать 

способности людей. Специализация позволяет 
людям воспользоваться преимуществами, проис
текающими из различий в их способностях, навы
ках и умениях. Если первобытный человек А си
лен, быстроног и метко пользуется копьем, а его 
соплеменник 5  слабосилен, медлителен, но отли
чается большим терпением, эти их способности 
реализуются с наивысш ей эффективностью , 
если А станет заниматься охотой, а 5  — рыбалкой.

♦  Обучение в процессе труда. Даже если бы /1 и 5  
обладали одинаковыми способностями, то и в 
этом случае специализация могла бы оказаться 
для них очень полезна. Отдавая все свое время 
одному делу, человек скорее овладеет необходи
мым мастерством или изобретет более совершен
ные технологические приемы, чем если он де
лит свое время между различными видами ра
бот. Чтобы стать хорошим охотником, надо каж
дый день охотиться!

♦  Экономия времени. Специализация, т.е. постоян
ное выполнение человеком одной и той же ра
боты, позволяет избежать потери времени, ко
торую неизбежно влечет за собой смена одного 
вида труда другим.
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По всем перечисленным причинам разделение 
труда приводит к увеличению общественного про
дукта, полученного при использовании прежнего 
объема ограниченных ресурсов.

Г еограф ическая  сп е ц и а ли за ц и я  Специализа
ция действует также на региональном и международ
ном уровнях. В штате Небраска можно, конечно, вы
ращивать апельсины, но из-за неподходящей для 
этой цели почвы, из-за частых дождей и холодной 
погоды издержки производства апельсинов здесь ока
зались бы чрезвычайно высокими. Во Флориде мож
но с некоторым успехом выращивать пшеницу, но 
такой бизнес по тем же причинам весьма дорогосто
ящ. Именно поэтому Небраска производит тс про
дукты, для которых ее ресурсы подходят лучше все
го, в частности пшеницу, а Флорида, поступая так 
же, выращивает апельсины и другие цитрусовые. 
Действуя таким образом, т.е. благодаря своей специ
ализации, оба штата производят излишки продуктов. 
Затем жители Небраски и Флориды обмениваются 
своими излишками: пшеницу на апельсины, апель
сины на пшеницу.

Точно так же специализация проявляется и на 
международной арене. Так, Соединенные Штаты спе
циализируются на производстве, например, грузовых 
и пассажирских самолетов и компьютеров, которые 
они продают другим странам в обмен на видеомаг
нитофоны из Японии, бананы из Гондураса и плете
ные корзины из Таиланда. Вывод: для обеспечения 
эффективности использования ресурсов важны и 
специализация труда, и географическая специализа
ция производства, 4.2 Specialization/division of labor

И с п о л ь з о в а н и е  д е н е г

Довольно очевидной характеристикой рыночной 
системы является масштабное применение денег. 
Деньги выполняют несколько функций, но в своей 
первейшей функции они выступают в качестве сред
ства обращения (или обмена), что облегчает веде
ние торговли.

Без удобного средства обращения (обмена) това
ров специализация сталкивается с затруднениями. 
Обмен продуктами, конечно, может совершаться, 
а иногда и совершается на основе бартера, т.е. один 
товар обменивается непосредственно на другой. Од
нако бартер как средство обмена может поставить 
перед экономикой серьезные проблемы. Прежде все
го бартерный обмен требует совпадения потребнос
тей двух участников сделки. В нашем примере мы 
предположили, что жители Небраски располагают 
излишком пшеницы и хотят приобрести апельсины, 
а жители Флориды имеют излишки апельсинов и 
желают получить пшеницу. В этом случае обмен со
стоится. Но если такого совпадения потребностей не 
существует, торговли не получится.

Д опустим, Н ебраске апельсины  Ф лориды не 
нужны, но она заинтересована в покупке картофе
ля в штате Айдахо. Между тем Айдахо желает при
обрести апельсины во Ф лориде, а не пшеницу в 
Небраске. Чтобы еше усложнить наш пример, пред
полож им, Ф лориде нуж но какое-то  количество 
пшеницы из Небраски, но вовсе не нужен карто
фель из Айдахо. Эта ситуация в обобщенном виде 
представлена на рис. 4.1.

ФЛОРИДА 
Имеет избыток 

апельсинов, 
нуждается в пшенице I

НЕБРАСКА 
Имеет избыток 

пшеницы, 
нуждается в картофеле

(3) Апельсины

(3) Деньги

АЙДАХО 
Имеет избыток 

картофеля, нуждается 
в апельсинах

Р ис. 4.1
Деньги облегчают торговлю, когда потребности сторон не совпадают. Применение денег как 
средства обмена позволяет осуществлять торговлю и в тех случаях, когда потребности сто
рон не совпадают. (I) Небраска продает пшеницу, необходимую Флориде, получая деньги 
жителей этого южного штата. (2) Небраска платит деньги, которые она получила от Фло
риды, за необходимый ей картофель из Айдахо. (3) Айдахо платит деньги, которые она 
получила от Небраски, за нужные ей апельсины, продаваемые Флоридой.
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В ситуации, показанной на рис. 4.1, совпадение 
потребностей полностью отсутствует. Бартерный об
мен в этом случае явно затруднителен. Чтобы избе
жать подобных тупиков, в экономических системах 
применяются деньги, представляющие удобное обще
ственное изобретение, при помощи которого стано
вится гораздо легче осуществлять обмен товарами и 
услугами. Исторически в качестве средства облегче
ния обмена использовались с переменным успехом 
скот, сигары, морские раковины, камни, куски ме
талла и многие другие предметы. Чтобы выполнять 
функцию денег, предмет должен пройти лишь одно
единственное испытание: он должен получить общее 
признание проданное как средство обмена, готовых 
обменять на него свои товары и услуги. Деньги выби
рает само общество; все, что общество признает в 
качестве средства обращения, -  это и есть деньги.

В большинстве экономических систем в качестве 
денег используются кусочки бумаги. Допустим, что 
именно так обстоит дело в экономических отнош е
ниях между штатами Небраска, Флорида и Айдахо: 
они используют в качестве денег куски бумаги, по
лучившие название «доллары». Использование дол
ларов в качестве средства обращения и позволяет 
им совершать торговые операции, как это показано 
на рис. 4.1.

На глобальном уровне факт, что разные страны 
имеют разные валюты, усложняет международную 
специализацию и обмен. Однако наличие междуна
родных валютных рынков позволяет, например, аме
риканцам, японцам, немцам, англичанам и мекси
канцам обмениваться долларами, иенам и, евро, 
фунтами стерлингов и песо и осуществлять между
народные обмены товарами и услугами.

Активные, но ограниченные в  масштабах 
своих действий органы власти
Последняя характеристика рыночной системы, став
шая особенно заметной в последнее время, -  ак
тивные, но ограниченные в масштабах своих дей
ствий органы власти. Хотя рыночная система спо
собствует более эффективному распределению ре
сурсов, у нее в этом отнош ении есть некоторые 
узкие места. Как будет показано в гл. 5, такие орга
ны власти могут повысить общую эффективность 
экономической системы, прибегая для этого к не
скольким приемам.

Краткое повторение 4.2

♦  Для рыночных систем, сложившихся в современ
ных развитых странах, характерно масштабное ис
пользование передовых в техническом плане 
средств производства. Благодаря их применению

эти страны добиваются более высокой эффектив
ности производства.

♦ В рыночных системах активно развивается специ
ализация. Она способствует повышению эффектив
ности и объема производства, так как позволяет 
людям, регионам и странам производить те товары 
и услуги, для которых их ресурсы подходят наи
лучшим образом.

♦  Применение денег облегчает обмен товарами и 
услугами, требуюшийся в условиях специализации.

Рыночная система в действии
Выше мы отметили, что основными характеристи
ками рыночных систем являются конкуренция, сво
бода предпринимательства и выбора. Потребители 
вольны покупать товары по своему собственному 
выбору; фирмы — производить и продавать продук
ты по своему усмотрению; поставщики ресурсов -  
направлять свои материальные и людские ресурсы 
в любые сферы занятости, туда, куда они сами хо
тят. Можно только удивляться, каким образом та
кой экономике удается удержаться от развала и ха
оса. Если потребители вознамерятся получить хло
пья на завтрак, фирмы решат производить туфли 
для аэробики, а поставщики ресурсов захотят пред
ложить свои услуги отрасли по производству ком
пьютерных программ, то из-за очевидной несовме
стимости этих свободных выборов производство, 
казалось бы, должно прекратиться.

В действительности миллионы решений, прини
маемых домохозяйствами и фирмами, точно согла
суются друг с другом. Фирмы производят именно те 
конкретные товары и услуги, которые требуются 
потребителям. Домохозяйства поставляют именно те 
трудовые ресурсы, которые нужны фирмам.

Чтобы разобраться, как действует ры ночная 
система, в первую очередь необходимо понять, что 
существует четыре фундаментальных вопроса, на ко
торые каждая экономическая система должна дать 
свои ответы.
♦  Какие товары и услуги следует производить?
♦  Как эти товары и услуги будут произведены?
♦  Кто получит эти товары и услуги?
♦  Как система осуществит обмен этими товарами

и услугами?
Эти четыре фундаментальных вопроса — лиш ь раз

витие вариантов экономического выбора, лежащего 
в основе кривой производственных возможностей, 
которую мы рассмотрели в гл. 2. Эти вопросы взаи
мосвязаны, так как мир неограниченных потребно
стей вынужден считаться с миром редких ресурсов. 
Давайте изучим, как рыночная система отвечает на 
каждый из поставленных фундаментальных вопро
сов, после чего займемся проблемой экономии.
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Какие товары и услуги  
следует производить?
В условиях, когда цены на продукты и ресурсы ус
танавливаются в процессе конкуренции между по
купателями и продавцами на соответствующих рын
ках, как в рыночной системе решается вопрос о том. 
какие виды товаров и в каком количестве следует 
производить? Так как фирмы стремятся получать 
прибыль и избегать убытков, выпускаться будут те 
товары и услуги, которые приносят прибыль, а те, 
создание которых влечет за собой убытки, произво
диться не будут. Размер прибыли и убытков зави
сит от разницы между общим доходом, получаемым 
ф ирмой в результате продажи своей продукции, 
и общими издержками ее производства:

Экономическая прибыль =
=  Общие доходы — Общие издержки.

Общий доход (го/я/ revenue, TR) исчисляется пу
тем умножения цены товара на количество продан
ного товара. А общие издержки (total cost, T Q  опре
деляются путем умножения цены каждого исполь
зованного ресурса, необходимого для производства 
товара, на количество этого ресурса и суммирова
ния затрат на каждый ресурс.

Э коном ические издерж ки и пр и б ы ли  Утверж
дая, что производиться будут только те товары, ко
торые приносят прибыль, а те, что прибыли не при
носят, выпускаться не будут, мы делаем правиль
ный вывод только в том случае, если в полной мере 
понимаем сущность экономических издержек.

Давайте снова представим себе фирмы в виде орга
низационных схем, т.е. фирмы, существующие лишь 
«на бумаге», другими словами, пока отвлечемся от 
капитала, сырья, рабочей силы и предпринимательс
кой способности, которые только и приводят на са
мом деле фирму в действие. Чтобы стать действитель
но производящими предприятиями, эти «бумажные» 
фирмы должны располагать всеми четырьмя видами 
ресурсов. Экономические издержки — это платежи, 
необходимые для того, чтобы обеспечить себя ресурса
ми в  требуемом количестве. Издержки в расчете на 
единицу ресурсов, т.е. их цена, определяются спро
сом и предложением на рынке ресурсов. Подобно 
земле, рабочей силе и капиталу, предприниматель
ская способность -  это редкий ресурс, и он тоже име
ет свою цену. Следовательно, издержки обязательно 
включают в себя не только заработную плату, выпла
ту процентов на капитал и рентные платежи за зем
лю, но также оплату функций предпринимателя по 
организации производства товаров и соединению всех 
других ресурсов в процессе этого производства. Пла
та предпринимателю за его вклад в производство на
зывается нормальной прибылью.

Продукт будет произведен только в том случае, 
если общий доход от его продажи достаточно велик,

чтобы заплатить заработную плату, проценты, ренту 
и нормальную прибыль предпринимателю. Если об
щий доход превышает все производственные издерж
ки, включая нормальную прибыль, остаток пойдет 
предпринимателю в качестве дополнительного воз- 
награждения. Этот доход, оставшийся после покры
тия всех затрат, называется чистой прибылью, или 
экономической прибылью. Экономическая прибыль 
превышает нормальную прибыль и привлекает дру
гих производителей в отрасль, где она получена.

П р и б ы ли  и  раст ущ ие отрасли  Понять, как 
рыночная система определяет, какие товары и ус
луги следует производить, нам поможет очередной 
пример. Предположим, при современной техноло
гии наиболее благоприятное соотнош ение между 
общим доходом и общими издержками в произ
водстве продукта X складывается, когда фирма вы
пускает 15 ед. продукции. Допустим также, что наи
более выгодная комбинация ресурсов, используе
мых в производстве 15 ед. продукта X, составляет: 
2 ед. рабочей силы, 3 ед. земли, I ед. капитала и 
I ед. предпринимательской способности, соответ
ственно продаваемые по ценам 2, 1, 3 и 3 долл. 
Наконец, предположим, что 15 ед. продукта X, про
изводимых из этих ресурсов, можно продать по 
I долл. за единицу или всего за 15 долл. Станет ли 
фирма производить продукт Л? Да, потому что ф ир
ма из выручки сможет выплатить заработную пла
ту, ренту, процент и получить нормальную при
быль. имея общие издержки в 13 долл. ( 2 x 2  долл. + 
+ 3 x 1  долл. + 1 x 3  долл. +  1 x 3  долл.). Разница 
между общим доходом в 15 долл. и общими издер
жками в 13 долл. составляет экономическую  при
быль, равную 2 долл.

Эта экономическая прибыль служит свидетель
ством того, что производство продукта X является вы
годным. Оно способно стать растущей отраслью, так 
как новые фирмы, привлеченные возможностью по
лучать прибыль выше нормальной, будут создаваться 
или перемещаться из менее прибыльных отраслей.

Но вступление в отрасль новых фирм само по
рождает ограничения. С появлением в отрасли X  
новых фирм рыночное предложение продукта X по 
отношению к рыночному спросу увеличится. Это 
понизит рыночную цену X  (см. рис. З.бв), и в ре
зультате конкуренции со временем экономическая 
прибыль исчезнет. Соотношение рыночного спроса 
и предложения в тот момент, когда экономическая 
прибыль становится равной нулю, определяет об
щий объем производства продукта X. В этой точке 
отрасль достигает своего «равновесного размера», 
который сохранится до тех пор. пока дальнейшие 
изменения рыночного спроса или предложения не 
нарушат сложившегося баланса.

Убыточные и  сокращ аю щ иеся отрасли А что, 
если бы исходная рыночная ситуация для отрасли X  
была менее благоприятной? Предположим, условия
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на товарном рынке таковы, что фирма может про
дать 15 ед. продукта X  только по цене 75 центов 
за единицу. Общий доход в этом случае составит 
11,25 долл. (15 х 75 центов). После выплаты зара
ботной платы, процентов и ренты, что в совокуп
ности составляет 10 долл., и учета нормальной при
были (а также издержек), равной 3 долл., общие из
держки фирмы снова составят 13 долл. Но посколь
ку общая прибыль равна 11,25 долл., оказывается, 
что ф ирма понесла убыток в размере 1,75 долл. 
(11,25 долл. -  13 долл.).

Разумеется, ни одну фирму такая сокращающаяся 
отрасль не привлечет. Наоборот, если убытки будут 
возникать вновь, некоторые предприниматели из 
этой отрасли устремятся в процветающие отрасли, 
которые обеспечивают нормальную или даже эконо
мическую прибыль. Когда это случится, рыночное 
предложение продукта X  по отношению к спросу 
снизится. Цена продукта возрастет (см. рис. З.бг), и 
убытки постепенно исчезнут. Объем производства в 
отрасли постепенно стабилизируется. Соотношение 
спроса и предложения, установившееся в точке, где 
экономическая прибыль равна нулю, определяет 
общий объем производства продукта X. И вновь на 
время отрасль достигнет равновесного размера.

Суверенит ет  пот ребит еля и  « голо со ва ни е»  
д о лла р о м  В рыночной системе потребитель явля
ется сувереном: именно он играет ключевую роль в 
определении видов и количества производимых то
варов, т.е. именно суверенитет потребителя опреде
ляет спрос. Спрос со стороны потребителя будет тем 
фактором, от которого зависят вид и количество 
производимых продуктов. И менно потребители, не 
ограничиваемые государством, потратят свои день
ги 'н а  те товары, которые они больше всего хотят 
купить и которые они способны купить. Эти расхо
ды представляют собой «голосование» долларом, 
с помощью которого потребители заявляют о своих 
потребностях, предъявляя спрос на рынке продук
тов. Если в пользу какого-то продукта отдано доста
точно голосов, чтобы обеспечить нормальную при
быль, фирмы будут производить именно этот про
дукт. Повышение потребительского спроса, т.е. уве
личение числа голосов, отданных за тот или иной 
товар, означает экономическую прибыль для произ
водящей его отрасли. Эта прибыль служит сигналом 
для расширения отрасли и увеличения производства 
данного продукта. Если отмечается рост спроса на 
конкретный продукт, достаточное количество голо
сов в виде долларов будут стимулировать получение 
экономической прибыли, что повлечет за собой рас
ширение отрасли и как результат — рост производ
ства необходимого товара.

И наоборот, снижение потребительского спро
са, т.е. уменьшение количества голосов в пользу 
данного продукта, приведет к убыткам, а со време-

Рассмотрим 
следующую ситуацию... 

Удачи и промахи
З а  д ес я ти л ети я  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  в  б и з н е с е  к о м п а 

ния M c D o n a l d ' s  п р е д л о ж и л а  в с в о е м  м е н ю  н е с к о л ь к о  
н о вы х  б л ю д . Н е к о т о р ы е  и з  них  бы ли  у д ач н ы м и , д р у г и е  
о к а з а л и с ь  н е в о с т р е б о в а н н ы м и . В к о н е ч н о м  с ч е т е  и м ен н о  
п о т р е б и т е л и  р е ш а ю т , к а к о е  б л ю д о  о н и  х о т я т  з а к а з а т ь ,  
и о п р е д е л я ю т , о с т а н е т с я  л и  б л ю д о  в м ен ю  M c D o n a ld 's  и 
б у д е т  п р и н о си ть  к о м п а н и и  п р и б ы л ь , и л и  о н о  п е р е с т а н е т  
з д е с ь  п р е д л а г а т ь с я . Н и ж е п е р е ч и с л е н ы  н е к о т о р ы е  б л ю д а  
и з  м е н ю  M c D o n a l d ' s  с  го д о м  п р е д л о ж е н и я  и с о о т в е т с т в у 
ю щ и м и  п о м е т к а м и : у  -  у д а ч н ы е , н -  н е у д а ч н ы е .

♦  H u l a b u r g e r  ( 1 9 6 2 )  -  н
♦  F i l e t - O - F i s h  ( 1 9 6 3 ) -  у
♦  S t r a w b e r r y  s h o r t c a k e  ( 1 9 6 6 )  -  н
♦  B i g  M a c  (1 9 6 8 )  -  у
♦  H o t  a p p l e  p i e  ( 1 9 6 8 )  -  у
♦  E g g  M c M u f f i n  ( 1 9 7 5 )  -  у
♦  D r i v e - t h r u  ( 1 9 7 5 )  -  у
♦  C h i c k e n  M c N u g g e t s  ( 1 9 8 3 )  -  у
♦  E x t r a V a l u e  M e a l  ( 1 9 9 1 ) -  у
♦  M c L ean  D e l u x e  ( 1 9 9 1 ) -  н
♦  A r c h D e l u x e  ( 1 9 9 6 )  -  н
♦  5 5 - c e n t  s p e c i a l  ( 1 9 9 7 )  -  н 

B i g X t r a  ( 1 9 9 9 ) -  у

И с т о ч н и к :  у т о ч н е н н ы е  д а н н ы е  и з  с т а т ь и  « P o l i s h i n g  t h e  G o l d e n  
A r c h e s »  F o r b e s ,  J u n e  1 5 ,  1 9 9 8 ,  p p .  4 2 - 4 3 .

нем -  и к сокращению производства. Когда фирмы 
покидают какую-то отрасль, производство продук
ции уменьшается. В таких обстоятельствах отрасль 
может даже полностью прекратить свое существо
вание. И снова мы видим, что потребители высту
пают как суверены, их коллективные голоса пере
распределяют ресурсы и переносят ресурсы из той 
отрасли, которая не отвечает их потребностям.

«Голосование» потребителей долларом не толь
ко определяет, какие отрасли сохранятся, а какие 
вынуждены будут исчезнуть, но и какие конкрет
ные продукты должны продолжать производиться, 
а какие больше не предлагаться. В качестве иллюс
трации приведем один пример. В 1991 г., следуя 
рекомендациям врачей и специалистов по питанию, 
компания McDonald's выпустила в продажу бургеры 
McLean с пониженным содержанием жиров. Хоро
шая идея? Не очень. Больш инство потребителей 
реш ило, что новый продукт «слишком сухой» и 
«невкусный», и его продажи шли вяло. И з-за этого 
в 1996 г. компания McDonald's исключила бургеры 
McLean из своего меню, но одновременно ввела 
новый продукт — бургер ArchDeluxe с более высо
ким содержанием жира. Фактически это означало
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лиш ь одно: своим «голосованием* потребители вы
вели бургеры McLean с рынка.

Р ы ночны е о гр а н и ч е н и я  с в о б о д ы  Если выра
зить эту идею более кратко, с точки зрения фирм, 
они отнюдь не вольны производить все, что им взду
мается. Потребительские решения о спросе, делая 
производство одних продуктов выгодным, а дру
гих -  нет, ограничивают выбор фирм при решении 
вопроса о том, что им следует производить. Ф ир
мам приходится согласовывать свой выбор по по
воду производства продукта с выбором потребите
лей, иначе их неминуемо ожидают убытки, а воз
можно, даже банкротство.

То же самое справедливо и в отношении постав
щиков ресурсов. Спрос на ресурсы является произ
водным спросом, т.е. зависящим от спроса на товары 
и услуги, которые эти ресурсы позволяют произво
дить. Спрос на рабочих-автомобилестроителей суще
ствует только потому, что существует спрос на авто
мобили. В наши дни спроса на кнуты нет, потому 
что нет спроса на повозки. Другими словами, по
ставщики ресурсов вовсе не вольны в распределении 
своих ресурсов и не могут направлять их в производ
ство тех товаров, которые потребители ценят невы
соко. Таким образом, потребители высказывают свои 
предпочтения, предъявляя спрос на рынке продук
тов, производители и поставщики ресурсов соответ
ствующим образом реагируют на этот спрос, одно
временно преследуя свои собственные интересы.

К ак т овары  и  у с л у г и  будут  п р о и з в е д е н ы ?

Рыночная система направляет ресурсы в те отрас
ли , в чьей продукции потребители нуждаются, и 
делают это просто потому, что эти отрасли выжили 
в конкурентной борьбе, являются прибыльными и 
могут платить за ресурсы. В самих отраслях произ
водство осуществляют те фирмы, которые являют
ся рентабельными, и поэтому сохранились. П о
скольку конкуренция изгоняет с рынка производи
телей с высокими издержками, рентабельность бу
дет сохраняться в том случае, когда фирма выпускает 
свою продукцию  с минимальны ми издержками. 
Обеспечение выпуска дешевой продукции требует, 
например, чтобы фирмы размещали свои производ
ственные мощности оптимально, учитывая при этом 
такие факторы, как цены ресурсов, производитель
ность ресурсов и транспортные издержки.

Производство с минимальными издержками так
же означает, что при производстве своей продук
ции фирмы должны применять наиболее эффектив
ные с точки зрения эконом ики приемы. Самые 
эффективные приемы производства зависят от:
♦  доступных технологий, т.е. различных комбина

ций ресурсов, позволяющих получать требуемые 
результаты;

♦  цен требуемых ресурсов.

Технология, при которой для производства дан
ного объема продукции требуется лиш ь небольшое 
количество материальных ресурсов, может тем не 
менее оказаться экономически неэффективной, если 
ры ночная цена этих ресурсов слиш ком высока. 
Экономическая эффективность предполагает получе
ние данного объема продукции при наименьших затра
тах ограниченных ресурсов, когда и ресурсы, и про
дукция оцениваются в стоимостном (денежном) вы
ражении. Наиболее эффективной комбинацией ре
сурсов будет та . которая позволит произвести , 
скажем, продукт X  стоимостью 15 долл. при наи
меньших денежных затратах.

Предположим, есть три возможные технологии 
производства продукта X на заданную сумму 15 долл. 
Количество каждого ресурса, необходимого для каж
дой технологии, и цены требуемых ресурсов приве
дены в табл. 4.1. Умножив количество каждого не
обходимого ресурса на его цену и сложив отдель
ные составляющие расходов, можно получить об
щие издержки производства продукта X стоимостью 
15 долл. для каждой технологии.

Технология 2 экономически наиболее эффектив
на, потому что требует наименьших затрат. Она 
позволяет обществу получить продукт стоимостью 
15 долл., используя меньшее количество ресурсов — 
стоимостью 13 долл., что меньше тех 15 долл., ко
торые нужны при использовании двух других тех
нологий. Конкуренция требует, чтобы производи
тели воспользовались технологией номер 2. Таким 
образом, мы получили ответ на вопрос, как будут 
произведены нужные товары и услуги самым деш е
вым способом.

Однако изменение либо технологии, либо цен на 
ресурсы может побудить фирму отказаться от тех
нологии, которую она в данный момент применяет. 
Если цена рабочей силы упадет до 50 центов, тех
нология 1 получит преимущество перед технологи
ей 2. Фирмы обнаружат, что они могут сократить 
издержки, перейдя к технологии, где в большем 
объеме используется тот ресурс, цена которого сн и 
зилась. Упражнение: убедитесь самостоятельно, бу
дет ли технология, требующая I ед. рабочей силы 
труда, 4 ед. земли, 1 ед. капитала и 1 ед. предприни
мательских способностей, лучше технологий, при
веденных в табл. 4.1, при сохранении указанных там 
цен? (Ключевой вопрос 7.)

К то  по лучи т  т овары  и  услу ги ?

Рыночная система решает проблему распределения 
всей произведенной продукции двумя способами. 
В общем случае любой данный продукт распреде
ляется между потребителями, исходя из их желания 
и способности заплатить за него существующую 
рыночную цену. Если цена некоторого продукта, 
например карманного калькулятора, — 15 долл., те
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Таблица 4.1
Три технологии производства продукта X  стоимостью 15 долл.

Ц ена единицы ресурса, долл.

„ „  Технология I Технология 2 Технология 3Ресурс Параметры -------------------------  ------
ресурсов Число Издержки, Число Издержки, Число Издержки,

единиц долл. единиц долл. единиц долл.

Труд 2 4 8 2 4 1 2
Земля 1 1 1 3 3 4 4
Капитал 3 1 3 1 3 2 6
Предприни
мательская
способность 3 1 3 1 3 1 3
Совокупные
издержки 15 13 15

покупатели, которые хотят и могут заплатить такую 
цену, получат калькулятор, те же, которые не хотят 
или не могут этого сделать, его не получат. В этом 
заключается регулирующая функция равновесных 
цен.

Способность и готовность потребителей запла
тить равновесную цену за карманный калькулятор 
и другие товары определяется величиной их денеж
ных доходов и предпочтениями в отнош ении дру
гих товаров и услуг. Иными словами, они могут сде
лать это, если у них есть достаточные доходы и 
желание купить данный продукт. А денежные дохо
ды потребителей зависят от: I) количества людских 
и материальных ресурсов, которые поставляет по
лучатель дохода; 2) их цены на ры нке ресурсов. 
Поэтому ключевую роль в определении размера 
денежного дохода, который каждое домохозяйство 
предлагает в обмен на часть совокупного обществен
ного продукта, играют цены на ресурсы (получае
мые в виде заработной платы, процента, ренты, 
прибыли). А полученный доход, в свою очередь, оп
ределяет ту часть общего «пирога», которую может 
получить каждое домохозяйство.

К ак сист ем а осущ ест вляет  о б м е н  
т оварам и  и  у с л у га м и ?

Рыночные системы динамичны: предпочтения по
требителей, технологии и состав предлагаемых ре
сурсов здесь весьма изменчивы. Это означает, что 
та конкретная структура распределения ресурсов, 
которая является наиболее эффективной при дан
ном сочетании потребительских вкусов, данном на
боре альтернативных технологий и данном составе 
ресурсов, устареет и станет неэффективной, когда

изменятся предпочтения потребителей, будут от
крыты новые технологии производства и изменит
ся состав предлагаемых ресурсов. Может ли рыноч
ная экономика приспосабливаться к этим измене
ниям так, чтобы ресурсы использовались по-пре
жнему эффективно?

Р у к о во д я щ а я  ф у н к ц и я  ц е н  Предположим, 
вкусы потребителей изменились. Например, допус
тим. потребители решили, что им следует пить боль
ше фруктовых соков и меньше молока, чем эконо
мика производит в настоящее время. Это измене
ние вкусов потребителей будет донесено до произ
водителей через увеличение спроса на сок  и 
снижение спроса на молоко. Цены на соки будут 
расти, а цены на молоко — падать.

Теперь допустим, что до этих изменений потре
бительского спроса фирмы в обеих отраслях полу
чали нормальную прибыль. Теперь увеличение цен 
на соки будет означать появление экономической 
прибыли для производителей соков, а снижение цен 
на молоко -  убытки в молочной промышленности. 
Личный интерес побудит новых конкурентов всту
пить в преуспевающую отрасль производства соков, 
а убытки со временем заставят часть фирм поки
нуть испытывающую трудности молочную отрасль.

Э кон ом ическая  прибыль, возникаю щ ая при 
повышении спроса на фруктовые соки, не только 
побуждает эту отрасль к расширению, но и обеспе
чивает ее средствами на приобретение ресурсов, 
необходимых для этого роста. Более высокие цены 
на соки позволяют фирмам в этой отрасли поку
пать ресурсы по более высоким иенам, увеличивая 
тем самым величину спроса на них и привлекая 
ресурсы из альтернативных сфер занятости. Обрат
ная ситуация складывается в переживающей спад
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ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ я
Каждый раз, когда вы тасуете колоду карт, 

вы получаете уникальную комбинацию

Э коном ист Д о н а л ь д  Б о д р о  (D onald  B oud
re a u x )  восхищ ает ся с п о со б о м , п р и  п о м о щ и  
которого ры ночная  система систематически и 
п р ед н а м ер ен н о  упорядочивает  десятки м и лл и 
а р д о в  отдельных ресур со в  всего  зем н ого  ш ара.

В с в о е й  р о б о т е  « Б у д у щ е е  и е г о  в р а г и »  В ирд ж иния 
П о с т р е л  ( V i r g i n i a  P o s t r e l )  о т м е ч а е т  т о т  у д и ви тел ьн ы й  
ф а к т , что  е с л и  вы т щ а т е л ь н о  п е р е м е ш а е т е  об ы ч н у ю  
к о л о д у  и з  5 2  и гр а л ь н ы х  к а р т ,  в е р о я т н о с т ь  то го , что 
п р е ж н е е  р а с п о л о ж е н и е  к а р т  п о с л е  эт о г о  н е  с о х р а н и т 
ся , п р а к т и ч е с к и  р а в н а  1 0 0 % . П о в т о р е н и я  н е  б ы в а е т . 
Н и к о гд а . К аж д ы й  р а з ,  к о г д а  вы т а с у е т е  к ар ты , вы с о 
з д а е т е  н о в у ю  п о с л е д о в а т е л ь н о с т ь  к а р т , к о т о р а я  в о з 
н и к л а  в и с т о р и и  в п е р в ы е .

Д а в а й т е  д о к а ж е м  это  п р и  п о м о щ и  а р и ф м е т и к и . П ри 
н е б о л ь ш о м  к о л и ч ест в е  э л е м е н т о в  ч и сл о  и х  в о зм о ж н ы х  
к о м б и н а ц и й  н е в е л и к о . Н а п р и м е р , тр и  э л е м е н т а  м о ж н о  
р а зм е с т и т ь  то л ьк о  ш естью  р а зл и ч н ы м и  с п о с о б а м и . Н о 
с  р о с т о м  ч и сло  э л е м е н т о в  ч и с л о  в о зм о ж н ы х  к о м б и н а 
ц и й  р а с т е т  о ч е н ь  б ы с т р о . Ч и с л о  в о зм о ж н ы х  к о м б и н а 
ц и й  группы  и з  5  э л е м е н т о в  с о с т а в л я е т  1 2 0 ,. . .  и з  1 0  э л е 
м е н т о в  -  3  6 2 8  8 0 0 , . . .  и з  1 5  -  1 3 0 7  6 7 4  3 6 8  0 0 0 .

Ч и с л о  р а з л и ч н ы х  к о м б и н а ц и й  и з  5 2  э л е м е н т о в  
с о с т а в л я е т  8 ,0 6 6  х 10 67. Э то  д е й с т в и т е л ь н о  о ч е н ь  б о л ь 
ш о е  ч и с л о . Ч е л о в е к у  п р о с т о  н е в о з м о ж н о  п о н ять , н а 
с к о л ь к о  о г р о м н ы м  о н о  я в л я е т с я . Д л я  с р а в н е н и я  ли ш ь 
с к а ж е м , ч т о  ч и с л о  в о зм о ж н ы х  к о м б и н а ц и й  2 0  э л е м е н 
т о в  с о с т а в л я е т  2  4 3 2  9 0 2  0 0 8  1 7 6  6 4 0  0 0 0 ;  у ж е  э т о  
ч и с л о  б о л ь ш е  о б щ е г о  ч и с л а  с е к у н д  в 1 0  м л р д  л ет . 
О д н а к о  с т о л ь  о г р о м н о е  ч и с л о  -  л и л и п у т  п о  с р а в н е 
н и ю  с  8 , 0 6 6  X 1 0 47.

Н о д л я  ч е г о  в с е  эти  ф а к т ы  о  ч и с л а х ?  Р а с с м о т р и м  
к о л и ч е с т в о  р а з л и ч н ы х  р е с у р с о в ,  д о с т у п н ы х  в э т о м  
м и р е :  м о й  тр у д , в а ш  т р у д , в а ш у  з е м л ю , н е ф ть , в о л ь ф 
р а м , к о ф е й н ы е  з е р н а ,  ц ы п лят, р е к и , з д а н и е  E m p i r e  
S l a t e  B u i l d i n g ,  п р о гр а м м ы  W i n d o w s ,  р а з р а б о т а н н ы е  в 
M i c r o s o f t ,  к л а с с н ы е  п о м е щ е н и я  в О к с ф о р д е ,  а э р о п о р т  
в М а й а м и  и т .д . и т .п . Н и кто  и з  н а с  н е  м о ж е т  д а ж е  
с о с ч и т а т ь  в с е  с а м ы е  р а з н ы е  п р о и з в о д с т в е н н ы е  р е с у р 
сы , д о с т у п н ы е  д л я  и с п о л ь з о в а н и я  в н а ш е м  м и р е .  Н о  
м ы  м о ж е м  бы ть у в е р е н ы  в о д н о м : э т о  ч и с л о , п о  к р а й 
н е й  м е р е ,  с о с т а в л я е т  д е с я тк и  м и л л и а р д о в .

Е сли  вы  з а д у м а е т е с ь  о  то м , н а с к о л ь к о  н е п о с т и ж и 
м о  к р у п н ы м  я в л я е т с я  к о л и ч е с т в о  к о м б и н а ц и й  к о л о д ы .

молочной промышленности. Убытки, последовав
шие за спадом потребительского спроса, вызывают 
уменьшение спроса на труд и другие ресурсы со 
стороны этой отрасли. Эти корректировки в эконо
мике произошли под воздействием изменившихся 
потребительских вкусов. И здесь мы видим прояв
ление суверенитета потребителя.

Рыночная система одноврем енно является и 
гигантской коммуникационной системой. Через 
изменение иен она сообщ ает об изменениях та 
ких базовых веш ей. как потребительские вкусы, и 
поощ ряет  получение необходим ы х ответов от 
фирм и поставщ иков ресурсов. Влияя па иены 
товаров и услуг и прибыли, изменения потреби
тельских вкусов побуждают одни отрасли расш и
ряться. другие сокращ ать объемы своей продук
ции. Эти корректировки доходят до рынка ресур
сов. так как растущим отраслям требуется больше 
исходны х составляю щ их, а сокращ аю щ им ся — 
меньш е. И з-за изм енения цен на ресурсы часть 
их направляется из сокращ аю щ ихся отраслей в 
растущие.

Направляющая, или руководящая, функция цен -
важнейший элемент рыночной системы. Без него 
некоторые административные агентства, скажем, 
центральный совет по планированию, должны были 
бы непосредственно направлять деятельность видов 
бизнеса и директивно распределять ресурсы по от
дельным отраслям. Аналогичный анализ показыва
ет, что система может корректировать свою деятель
ность и действительно это делает с учетом других 
фундаментальных изменений, например, изменений 
в технологиях или доступности различных ресурсов.

С т им улирование п р о гр есса  Одно дело -  при
спосабливаться к изменениям, совсем другое — ини
циировать эти изменения в желательном для себя 
направлении. Каким образом рыночная система 
способствует совершенствованию технологии и на
коплению капитала -  двум взаимосвязанным изме
нениям. которые обеспечивают повышение произ
водительности и уровня материального благосостоя
ния общества?

Т ехнический  п р о гр е с с  Рыночная система со
здает мощные стимулы к техническому прогрессу.
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с о с т о я щ е й  и з  5 2  к о р т , в а ш  у м  п о -и н о м у  с т о н е т  о т н о 
си ться к то м у , к а к  м о ж н о  о р г а н и з о в ы в а т ь  и к о м б и н и 
р о в а т ь  в с е  р е с у р с ы , и м е ю щ и е с я  в м и р е .

Если бы  н а ш  м и р  б ы л  с л у ч а й н ы м , т .е . е с л и  б ы  р е 
с у р с ы  к о м б и н и р о в а л и с ь  д р у г  с  д р у г о м  п р о и зв о л ь н ы м  
о б р а з о м ,  т а к , с л о в н о  к а к о й -т о  ги ган т  в зя л  и х  в р у к и  и 
п е р е т а с о в а л  б ы  к а к  к а р т ы , т о  с  в ы с о ч а й ш е й  о п р е д е 
л е н н о с т ь ю  м о ж н о  з а я в и т ь , ч т о  и т о г о в а я  к о м б и н а ц и я  
р е с у р с о в  б ы л а  бы  б е с п о л е з н о й . И  е с л и  бы  т а к а я  сл у 
ч а й н а я  к о м б и н а ц и я  б ы с т р о  н е  п е р е р а с п р е д е л и л а с ь  н а  
о с н о в е  к а к о й -т о  п р о и з в о д с т в е н н о й  л о ги к и , н и ч е г о  п о 
л е з н о г о  в э т о м  м и р е  п р о и з в е с т и  б ы л о  бы  н е л ь зя . В это м  
с л у ч а е  мы б ы л и  бы  о б р е ч е н ы  н а  ги б е л ь . П о с к о л ь к у  
т о л ь к о  к р о ш е ч н а я  д о л я  в о зм о ж н ы х  к о м б и н а ц и й  сл у 
ж и т ч е л о в е к у  с  п о л ь з о й , л ю б а я  к о м б и н а ц и я  б у д е т  б е с 
п о л е з н о й , е с л и  о н о  в ы б и р а е т с я  сл у ч а й н ы м  о б р а з о м  
и л и  б е з  н е о б х о д и м о г о  з н а н и я  т о г о , к а к  к а ж д ы й  р е 
с у р с  м о ж е т  бы ть с  п о л ь з о й  д л я  п р о и з в о д с т в а  с о е д и н е н  
с  д р у г и м и  р е с у р с а м и .

И т е м  н е  м е н е е  м ы  в и д и м , что  в о к р у г  н а с  д е й с т в у е т  
к о м б и н а ц и я  р е с у р с о в , к о т о р ы е  являю тся п р о и з в о д и 
тел ьн ы м и  и с л у ж а т  л ю д я м  д л я  д о с т и ж е н и я  и х  ц е л е й . 
В о з м о ж н о , н ы н еш н яя  к о м б и н а ц и я  р е с у р с о в  и н е  с а м а я  
с о в е р ш е н н а я , н о  о н а  я в н о  л у ч ш е  б о л ь ш и н с т в а  т р и л л и 
о н о в  и т р и л л и о н о в  д р у г и х  в о зм о ж н ы х  в а р и а н т о в .

К а к и м  о б р а з о м  н а м  у д а л о с ь  и з  м н о ж е с т в а  в о з м о ж 
ны х п о л у ч и ть  т е  к р о ш е ч н ы е  п о  в е р о я т н о с т и  к о м б и н а 
ц и и , к о т о р ы е  р а б о т а ю т ?  О т в е т  з д е с ь  т а к о в : э т о  с д е л а 
л а  ч а с т н а я  с о б с т в е н н о с т ь  -  с о ц и а л ь н ы й  и н сти ту т, сти 
м у л и р у ю щ и й  в з а и м н ы е  п р и с п о с о б л е н и я .

Ч а с т н а я  с о б с т в е н н о с т ь  у с т р а н я е т  с а м у  в о зм о ж н о с т ь  
п о д х о д а ,  п р и  к о т о р о м  к о м б и н а ц и и  р е с у р с о в  являю тся  
с л у ч а й н ы м и , т а к  к а к  к аж д ы й  в л а д е л е ц  р е с у р с о в  в ы б и 
р а е т  в а р и а н т  д е й с т в и й  т о л ь к о  в т о м  с л у ч а е ,  е с л и  он 
о б е щ а е т  е м у  в о з н а г р а ж д е н и е ,  п р е в ы ш а ю щ е е  в о з н а г 
р а ж д е н и я , о б е щ а е м ы е  в о  в с е х  д р у г и х  д о с т у п н ы х  э т о 
м у  в л а д е л ь ц у  в а р и а н т а х .

Р е з у л ь т а т о м  эт о г о  с т а н о в и т с я  з а х в а т ы в а ю щ а я  д у х  
с л о ж н а я  и п р о и з в о д с т в е н н о  п о л е з н а я  к о м б и н а ц и я  б е с 
ч и с л е н н о г о  к о л и ч е с т в а  р е с у р с о в . Э т а  к о м б и н а ц и я  с л о 
ж и л а с ь  с  т е ч е н и е м  в р е м е н и  (и в о  м н о ги х  о т н о ш е н и я х  
п р о д о л ж а е т  с к л а д ы в а т ь с я  и с е й ч а с )  к а к  р е з у л ь т а т  м и л 
л и а р д о в  и м и л л и а р д о в  о т д е л ь н ы х  е ж е д н е в н ы х  н е б о л ь 
ш и х  р е ш е н и й , п р и н и м а е м ы х  л ю д ь м и , к о т о р ы е  с т а р а 
ю тся л у ч ш е  и с п о л ь з о в а т ь  с в о и  р е с у р с ы  и т р у д  т а к , ч т о 
б ы  э т о  б ы л о  п о л е з н о  д л я  д р у г и х  л ю д е й .

Источник: взято и з работы  D onald  J. B oudreaux , «M utual 
A ccom m odation», I d e a s  on  L ib e r t y .  M a y  2 0 0 0 , pp . 4 - 5 .

Прогресс может выражаться в усовершенствовании 
методов производства или в открытии нового про
дукта и отказе от устаревших. Предприниматель или 
фирма, разработавшие новый продукт, получивший 
признательность на рынке, получает доходы и эко
номическую прибыль. Технический прогресс — это 
и новые, более совершенные методы, снижающие 
производственные или распределительные издерж
ки. Передавая часть снижения издержек потребите
лю через более низкую цену продукта, фирма спо
собна увеличить объем продаж и добиться получе
ния экономической прибыли за счет конкурирую
щих ком паний . Более того , ры ночная систем а 
создает обстановку, благоприятствующую быстрому 
распространению  технологического прогресса по 
всей отрасли. Конкуренты вынуждены следовать за 
наиболее прогрессивной фирмой, иначе их незамед
лительно постигнет расплата в виде убытков и. воз
можно. даже банкротства. В некоторых случаях ре
зультатом становится т в о р ч е с к о е  р азр у ш е н и е  — со
здание новых продуктов и производственных мето
дов полностью  уничтож ает преж ние ры ночны е

позиции фирм, которые не могут отказаться от про
изводства прежних продуктов или прежних спосо
бов ведения бизнеса. Например, появление персо
нальных компьютеров и программного обеспечения 
для текстовых редакторов уничтожило рынок элект
рических пишущих машинок.

Н а ко п лен и е  капитала  Технический прогресс, 
как правило, требует дополнительного количества 
средств производства. Рыночная система предостав
ляет необходимые ресурсы для производства этих 
средств через корректировку рынка продуктов и 
рынка ресурсов, где в результате дополнительного 
«голосования» долларами происходит смещение в 
пользу более вы сокого  выпуска требую щ ихся 
средств производства. Другими словами, рыночная 
система использует «голосование» долларами не 
только применительно к потребительским товарам, 
но и к инвестиционным.

Но кто именно учитывает «голоса» в целом и в 
пользу средств производства в частности? В первую 
очередь предприниматели -  владельцы фирм, ко
торые как получатели прибыли могут выделить часть
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своего дохода на приобретение средств производ
ства. Если нововведения окажутся успешными, они, 
возможно, в будущем получат еще большую при
быль. Кроме того, выплачивая за это  проценты, 
предприниматели могут взять в долг часть дохода 
домохозяйств и использовать эти заемные средства 
как дополнительные «долларовые голоса» в пользу 
средств производства. (Ключевой вопрос 10.)

Конкуренция 
и «невидимая рука»
В 1776 г. Адам Смит в своей книге «Богатство наро
дов» (The Wealth o f Nations) впервые обратил внима
ние на то , что механизм действия конкурентной 
рыночной системы создает удивительное и важное 
единство -  единство частных и общественных ин
тересов. Фирмы и поставщики ресурсов, действую
щие в собственных интересах в рамках остро кон
курентной рыночной системы, одновременно, как 
будто направляемые «невидимой рукой», способству
ют и удовлетворению государственных или общ е
ственных интересов. Например, мы видели, что в 
конкурентной среде при производстве данного объе
ма продукции фирмы используют комбинацию ре
сурсов. требующую наименьших затрат, поскольку 
это соответствует их частным интересам. Иные дей
ствия означали бы отказ от прибыли или даже риск 
банкротства. Но в то же время ясно, что использо
вание ограниченных ресурсов с наименьшими из
держками, т.е. наиболее эффективно, соответствует 
интересам общества.

В нашем примере с расширением производства 
фруктовых соков и сокращением производства мо
лока именно частный интерес, пробуждаемый и 
направляемый конкурентной рыночной системой, 
вызвал ответные действия, соответствующие изме
нениям в потребностях общества. Ф ирмы, стремя
щиеся получать более высокие прибыли и избегать 
убытков, с одной стороны, и поставщики ресурсов, 
добивающиеся большего денежного вознаграждения 
за них, — с другой, договариваются между собой о 
необходимых изменениях в распределении ресур
сов и, следовательно, о структуре выпускаемой про
дукции -  именно той, которая требуется обществу. 
Конкуренция управляет частными интересами та
ким образом, что они автоматически, непреднаме
ренно способствуют удовлетворению интересов все
го общества. Концепция «невидимой руки» утверж
дает, что, когда фирмы добиваются максимальных 
прибылей, внутренний общ ественный продукт и 
доходы общества также максимизируются.

Рассматривая, как действует рыночная система,
мы уже упоминали о се достоинствах. Однако три
из них заслуживают особого внимания.
♦  Эффективность Основной экономический ар 

гумент в пользу рыночной системы состоит в 
том, что она способствует эффективному исполь
зованию ресурсов. Конкурентная рыночная си 
стема направляет ресурсы на производство то 
варов и услуг, в которых общество нуждается 
больше всего. Она побуждает использовать наи
более эффективную организацию производства 
и стимулирует разработку и внедрение новых, 
более эффективных технологий.

♦  Стимулы Рыночная система стимулирует овла
дение новыми навыками и умениями, усердный 
труд и инновации. Более умелая работа и боль
ший трудовой вклад ведут к более высокому де
нежному доходу, что. в свою очередь, обеспечи
вает более высокий уровень жизни. Риск, кото
рый берут на себя предприниматели, может обер
нуться значительной прибылью. Экономическую 
прибыль могут принести и успешные инновации.

♦  Свобода Основной неэкономический аргумент 
в пользу рыночной системы заключается в том. 
что она делает ставку на личную свободу. В про
тивоположность централизованному планирова
нию рыночная система управляет деятельностью 
без принуждения. Рыночная система не только 
допускает свободу предпринимательства и выбо
ра, но процветает им енно в таких условиях. 
Предприниматели и рабочие вольны преследо
вать свой частный интерес, получая за это соот
ветствующее вознаграждение или наказание от 
самой рыночной системы.

Краткое повторение 4.3

♦  Структура выпускаемой продукции в рыночной 
системе определяется прибылями, которые, в свою 
очередь, в значительной степени зависят от пред
почтений потребителей. Прибыли вызывают рас
ширение успешно действующих отраслей, убытки — 
сворачивание неэффективных.

♦  Конкуренция побуждает фирмы использовать про
изводственные методы, обеспечивающие наимень
шие издержки (наиболее эффективные).

♦  Распределение произведенного продукта в рыноч
ной экономике определяется доходами потребите
лей и ценой продукции.

♦  Конкурентные рынки осуществляют перераспреде
ление ресурсов в ответ на изменение вкусов потре
бителей, новые технологические достижения и из
менения в структуре предложения ресурсов.

♦  «Невидимая рука» рыночной системы направляет 
частные интересы на благо всего общества.
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РЕЗЮМЕ
1. Д ля  рыночной системы, также известной как 

система частного предпринимательства или ка
питализм, характерны частная собственность на 
ресурсы, в том числе на труд, и личная свобода 
выбора вида экономической деятельности как 
средства повышения материального благососто
яния человека. Движущей силой такой эконо
мической системы служит частный интерес, а 
роль регулирующего и контролирующего меха
низма в ней выполняет конкуренция.

2. В рыночной системе рынки и цены организуют 
и эффективно направляют миллионы индивиду
альных реш ений, определяю щ их, что следует 
производить, а также способы этого производ
ства и распределения продуктов.

3. Характерными чертами современных экономи
ческих систем являются специализация, приме
нение передовых технологий и широкое исполь
зование средств производства.

4. Деньги, выполняющие функцию средства обра
щения, разрешают трудности, связанные с бар
терной торговлей, и  тем самым способствуют уг
лублению специализации как в национальном, 
так и в мировом масштабах.

5. Каждая экономика сталкивается с необходимо
стью ответить на четыре фундаментальных воп
роса: а) в каком объеме следует использовать 
имеющиеся ресурсы; б) какие товары и услуги 
нужно производить; в) как именно их следует 
производить; г) среди кого следует распределять 
произведенную продукцию? Помимо этого надо 
определить и то, как система обычно учитывает 
изменения вкусов потребителей, поставок ресур
сов и новые технологии.

6. Рыночная система выпускает продукты, чье про
изводство и продажи позволяют иметь доход, до
статочный для покрытия всех издержек и полу-

ТЕРМИНЫ

Частная собственность (private property)
Свобода предпринимательства (freedom o f  enterprise) 
Свобода выбора (freedom o f choice)
Личный интерес (self-interest)
Конкуренция (competition)
Многоступенчатое производство (roundabout production) 
Специализация (specialization)
Разделение труда (division o f  labor)
Средство обращения (medium o f exchange)
Бартер (barter)
Деньги (money)
Четыре фундаментальных вопроса (four fundamental 

questions)

чения нормальной прибыли. То, что нормальной 
прибыли не приносит, не производится.

7. Экономическая прибыль указывает на то, что 
отрасль преуспевает; это приводит к ее расши
рению. Убытки означают, что отрасль не являет
ся преуспевающей, что ведет к ее сокращению.

8. Суверенитет потребителей означает, что фирмы 
и поставщики ресурсов направляют свои усилия 
в соответствии с запросами и потребностями 
потребителей.

9. К онкуренция побуждает фирмы использовать 
производственные технологии, обеспечивающие 
наименьшие издержки, т.е. наиболее эффектив
ные с экономической точки зрения.

10. Цены, определяемые количеством и типами ре
сурсов, поставляемых домохозяйствами, дикту
ют, какую часть национального продукта в де
нежном выражении может получить каждое до
мохозяйство. В рыночной системе товары и ус
луги приобретаю т те, кто имею т для этого 
средства, т.е. получают доход.

11. Рыночная система обладает способностью дово
дить информацию об изменениях вкусов потре
бителей до поставщиков ресурсов и предпри
нимателей. вызывая тем самым соответствующие 
поправки в распределении ресурсов экономики. 
Кроме того, рыночная система создает условия, 
благоприятствующие техническому прогрессу и 
накоплению капитала.

12. Достижению единства частных и общественных 
интересов способствует конкуренция — основной 
механизм управления в рыночной экономике; 
как будто ведомая «невидимой рукой», конку
ренция управляет частными интересами и моти
вами фирм и поставщиков ресурсов, одновре
менно учитывая общественный интерес в эффек
тивном использовании ограниченных ресурсов.

И п о н я т и я

Экономические издержки (economic costs) 
Нормальная прибыль (normal profit)
Экономическая прибыль (economic profit)
Растущая отрасль (expanding industry) 
Сокращающаяся отрасль (declining industry) 
Суверенитет потребителя (consumer sovereignty) 
«Голосование» долларом (dollar votes)
Производный спрос (derived demand)
Направляющая, или руководящая функция цен (guiding 

function o f prices)
Творческое разрушение (creative destruction) 
«Невидимая рука» («invisible hand»)
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ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Прокомментируйте каждое из следующих вы
сказываний:
а. Рыночная система не только принимает част

ный интерес как факт человеческого бытия, 
фактически она опирается на этот частный 
интерес для достижения материальных целей 
всего общества.

б. Рыночная система предоставляет обществу 
такое огромное разнообразие требующихся 
товаров и услуг и именно тех, которые нуж
ны, потому что ни один отдельный человек 
или небольшая группа не решают, что имен
но должна экономика производить.

в. Предприниматели и виды бизнеса являются 
движителями экономики, но фактически во
дителями на рынке выступают потребители.

2. Почему частная собственность и защита прав 
собственности так важны для успешного функ
ционирования рыночной системы?

3. Каковы преимущества «многоступенчатого» про
изводства? Что понимается под понятием «раз
деление труда»? Каковы преимущества специа
лизации при использовании человеческих и ма
териальных ресурсов? Поясните сущность сле
дующ его вывода: «Н еобходимым следствием 
специализации является обмен».

4. Какие проблемы связаны с бартерным обменом? 
Покажите экономическое значение денег в ка
честве средства обращ ения. «Деньги являются 
единственным товаром, который не годится ни 
на что другое, кроме как на то, чтобы от него 
избавиться».

5. Оцените и объясните суть следующих утвержде
ний:
а. Рыночная система — это экономика прибы

лей и убытков.
б. Конкуренция -  незаменимая дисциплиниру

ющая сила рыночной экономики.
в. Методы производства, уступающие другим по 

техническим параметрам, могут оказаться 
наиболее эффективны ми с экономической 
точки зрения, если учитывать цены ресурсов.

6. В 1990-х с большим шумом на рынке появились 
тысячи так называемых «доткомовских» компа
ний, воспользовавшихся преимуществами И н
тернета и новых информационных технологий. 
Н екоторы е из них, наприм ер Yahoo'., eBay  и 
Amazon, смогли выжить и процветают сегодня, 
но большинство таких структур столкнулось с 
большими трудностями и в конце концов потер
пели неудачу. Объясните столь разные результа
ты этих компаний с точки зрения того, как ры
ночная система отвечает на вопрос: «Какие то
вары и услуги следует производить?».

7. Ипочевой вопрос Предположим, фирма обнаружи
ла, что получит максимальную прибыль при про
изводстве продукта А  общей стоимостью 40 долл. 
Допустим также, что для производства этого про
дукта в требуемом объеме подходит любая из трех 
технологий, предстаапенных в следующей таблице:

Число единиц требуемых ресурсов

Ресурс Цена 
за единицу 

ресурса, 
долл.

Техно
логия

1

Техно
логия

2

Техно
логия

3

Труд 3 5 2 3
Земля 4 2 4 2
Капитал 2 2 4 5
Предпри
ниматель
ская спо
собность 2 4 2 4

а. Какую технологию выберет фирма при ука
занных ценах ресурсов? Почему? Принесет ли 
производство прибыли или убытки? Будет ли 
отрасль расширяться или сокращаться? Ког
да будет достигнут новый равновесный уро
вень производства?

б. Допустим, разработана новая технология. Она 
предполагает использование 2 ед. труда, 2 ед. 
земли, 6 ед. капитала и 3 ед. предпринима
тельской способности. С учетом цен, приве
денных в таблице, будет ли фирма внедрять 
новую технологию? Поясните свой ответ.

в. Предположим теперь, что увеличение предло
жения труда привело к падению цены на него 
до 1,5 долл. за единицу, в то время как цены 
на остальные ресурсы не изменились. Какую 
технологию станет использовать производи
тель в этом случае? Поясните свой ответ.

г. «Рыночная система способствует тому, что эко
номика максимально ограничивает использо
вание тех ресурсов, предложение которых явно 
недостаточно в сравнении с другими. Ресур
сы. наиболее редкие по сравнению со спро
сом на них, имеют самую высокую цену. 
В результате производители используют ресур
сы настолько бережливо, насколько это воз
можно». Дайте оценку этому утверждению. 
Не опровергает ли эта оценка ваш ответ на 
вопрос (в)? Поясните свой ответ.

8. С учетом имеющихся технологий, предположим, 
зависимость между общими доходами и общими
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расходами, направленная на максимальную при
быль или минимальные убытки при производ
стве продукта Z, имеет место при объеме произ
водства фирмы в 400 ед. Также предположим, что 
наименее затратная комбинация ресурсов для 
производства 400 ед. продукции Z  -  это 5 ед. 
труда, 7 ед. земли, 2 ед. капитала и 1 ед. пред
принимательской способности. Цены за едини
цу этих ресурсов соответственно составляют 40, 
60, 60 и 20 долл. Если фирма может продать эти 
400 ед. по 2 долл. за каждую, целесообразно ли 
ей продолжать выпускать продукт Z ?  Если ситуа
ция этой фирмы типична и отражает положение 
дел в отрасли, будет ли эта отрасль расширяю
щаяся или сокращающаяся?

9. Предположим, спрос на рогалики резко вырос, 
а спрос на сухие завтраки остается прежним. 
Объясните, как конкурентная рыночная эконо
мика проведет соответствующие корректировки 
для восстановления эффективного распределе
ния ограниченных ресурсов общества?

10. /Сиочевой вопрос В некоторых крупных складах- 
магазинах технических товаров, таких, как Ноте 
Depot, одновременно находится до 20 тыс. различ
ных товаров. Что заставляет производителей каж
дого конкретного товара -  от отвертки, стремян
ки до водонагревательных приборов — изготавли
вать и предлагать их на продажу? Как производи
тели принимают решение о наилучшем способе 
использования различных комбинаций ресурсов? 
Кто сделал доступными все эти ресурсы? Кто 
принимает решение: продолжать ли производить 
и продавать эти конкретные товары?

11. Что понимается под термином «творческое раз
рушение»? Как появление дисков DVD можно 
представить с точки зрения этой концепции?

12. Объясните смысл слов «невидимая рука» одним 
предложением.

13. (Последний штрих) Что объясняет, почему мил
лионы экономических ресурсов, как правило, 
распределяются логически, обеспечивая доста
точную производительность, а не случайным и 
непродуктивным образом?

14. Интернет-вопрос. Кто заинтересован в покупке 
бриллиантов? Посетите веб-сайт интернетов
ского аукциона eBay (www.ebay.com) и выберите 
там категорию «Jewerly and Watches» («Ю велир
ные изделия и часы»), после чего перейдите к 
заголовку «Loose Gemstone» («Необработанные 
драгоценные камни»). Сколько необработанных 
бриллиантов выставляется на продажу в данное 
время? Обратите внимание на широкий диапа
зон размеров и цен предлагаемых бриллиантов. 
В каком смысле на этом рынке существует кон
куренция между продавцами? Как эта конкурен
ция влияет на цены? В каком смысле имеется 
конкуренция между покупателями? Как эта кон
куренция влияет на цены?

15. Интернет-вопрос. Бартер и Налоговое управление. 
Бартер возникает тогда, когда товары или услуги 
обмениваются без посредства денег. Для некото
рых людей привлекательность бартерного обме
на состоит в том, что благодаря этому можно 
избежать выплаты налогов правительству. На
сколько часто происходят такие сделки? Счита
ет ли  Н алоговое управление ( / RS)  СШ А 
(www.irs.ustreas.gov/) доход от бартерного обме
на облагаемой или необлагаемой налогом стать
ей? Как определяется стоимость такой бартер
ной сделки? Какие примеры бартерного обмена 
приводит IR S?  Какие требования выдвигает IRS  
в отношении так называемых бартерных сделок?

http://www.ebay.com
http://www.irs.ustreas.gov/


Экономика США: 
частный и 
публичный секторы

Теперь перейдем от  модели чистого капитализма ближе к реальности -  к тому, что ф ак
тически происходит в ам ерикан ской  эконом ике. Д ля удобства разделим всю эконом ику  на 
два  сектора (основны е части). Здесь мы подробно опиш ем  некоторы е особенности част
ного сектора, куда входят домохозяйства и фирмы, а такж е введем и  начнем изучать публич
ный сектор эконом ики  (либо просто органы власти или государство).

Домохозяйства 
как получатели дохода
Сектор домохозяйств в СШ А насчитывает пример
но 109 млн ед. Эти домохозяйства состоят из одно
го иди нескольких человек и являются конечными 
поставщиками всех экономических ресурсов и ос
новными структурами экономики, расходующими 
деньги. Мы можем доход, получаемый домашними 
хозяйствами, разделить по категориям — в зависи
мости от того, как он зарабатывается и как распре
деляется по домашним хозяйствам.

Функциональное распределение дохода

Функциональное распределение дохода показывает, 
каким образом денежный доход общества делится 
на заработную плату, ренту, проценты и прибыль. 
В этом случае совокупный доход распределяется в 
соответствии с функцией, выполняемой получате
лем дохода. Заработная плата выплачивается за ра
боту; рента и процент — владельцам ресурсов, нахо
дящихся в чьей-либо собственности; прибыль по
ступает к  владельцам корпораций и некорпоратив
ных предпринимательских структур.

Ф ункциональное распределение совокупного 
национального дохода СШ А за 2002 г. показано на 
рис. 5.1. Очевидно, крупнейшим источником дохо-

Жалованье 
и заработная плата 

5977 млрд долл. 
(72%)

Рента ДохоД
142 млрд долл. собственников

(2%) /  \  757 млрд долл.
(9%)Проценты Корпоративная 

684 млрд долл. прибыль
(8%) 787 млрд долл.

(9%)
Рис. 5.1
Функциональное распределение дохода в США, 2002 г.
Почти три четверти национального дохода было полу
чено в виде заработной платы и жалованья. Доход 
владельцев собственности — прибыли корпораций, 
проценты и рента -  составляют менее одной четверти 
совокупного дохода.

Источник: Bureau of Economic Analysis.
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да домохозяйств служат заработная плата и жалова
нье, выплачиваемые рабочим и служащим. Обрати
те внимание, что основная часть общего совокуп
ного дохода в СШ А приходится на труд, а не на 
«капитал». Доход частных предиринимателей-собст- 
венников -  врачей, адвокатов, мелких собственни
ков, фермеров, владельцев иных некорпоративных 
предприятий -  по существу является комбинацией 
заработной платы, прибы ли, ренты и процента. 
Некоторые виды таких платежей являются платой 
за собственный труд, другие — прибылью от собст
венного бизнеса.

Суть трех других источников дохода понятна из 
их названия. Н екоторые домохозяйства владеют 
акциями корпораций и получают от них доход в виде 
дивидендов. Многие домохозяйства владеют обли
гациями и сберегательными счетами, которые при
носят доходы в виде процентов. Рентный доход 
домохозяйства получают за предоставление компа
ниям или другим людям зданий и природных ре
сурсов (включая землю).

Личное распределение дохода

Личное распределение дохода показывает, как весь 
денежный доход делится между частными домаш 
ними хозяйствами. То, как выглядит такое распре
деление, показано на рис. 5.2. Здесь домашние хо
зяйства разделены на пять численно равных групп

(квантилей), высоты столбцов которых показывают 
долю совокупного дохода, полученную каждой та
кой группой. В 2001 г. беднейшие 20% домохозяйств 
получили приблизительно 3,5% совокупного лич
ного дохода — вместо 20%, которые они получили 
бы, если бы доход распределялся в обществе равно
мерно. В сравнении с этим наиболее обеспеченные 
20% домохозяйств получили около 50,2% личного 
дохода. Наглядно видно, что в распределении дохо
дов в СШ А наблюдается значительное неравенство. 
(Ключевой вопрос 2.)

Домохозяйства как 
расходующая группа
Каким образом домохозяйства распоряжаются сво
им доходом? Часть дохода поступает государству в 
форме индивидуальных налогов, а остаток делится 
между личным потреблением и личными сбереже
ниями. В частности, на рис. 5.3 показано, каким 
образом домохозяйства распоряжались совокупным 
личным доходом в 2002 г.

Личные подоходные налоги

В 2002 г. домохозяйства выплатили в качестве лич
ных подоходных налогов 1114 млрд долл., или око

5 0 ,2

в  4 0

2 3 ,0

14 ,6

1 2  3  4  5

20%  20%  20%  20%  20%

Доходные группы (домохозяйств)

Рис. 5 .2
Распределение совокупного дохода США среди домохо
зяйств, 2001 г. В США личный доход распределяется 
весьма неравномерно. 20% домохозяйств получают 
около половины совокупного дохода. При равном рас
пределении все вертикальные столбцы на диаграмме 
достигали бы одного уровня -  горизонтали, соответ
ствующей 20%: тогда каждые 20% семей получали бы 
по 20% совокупного личного дохода.

Источник: Bureau o f the Census.
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ло  13% своего обшего дохода в 8709 млрд долл. 
Налоги с граждан, основным компонентом которых 
является федеральный подоходный налог, по срав
нению с периодом Второй мировой войны повыси
лись. Так. в 1941 г. домохозяйства выплатили в ка
честве индивидуальных налогов 3,3 млрд долл., или 
только около 3% своего общего дохода.

Личные сбережения

Экономисты определяют «сбережения» как часть 
дохода, оставшуюся после уплаты налогов, которая 
не используется на потребление; следовательно, 
домохозяйства имеют только две возможности рас
порядиться своим посленалоговым доходом — на
править его на потребление или на сбережение. 
Другими словами, сбережения представляют собой 
часть текущего дохода, которая не направляется на 
уплату налогов или не затрачивается на покупку 
потребительских товаров, а поступает на банковские 
счета, вкладывается в страховые полисы, облигации, 
акции и другие финансовые активы.

В 2002 г. домохозяйства сберегли около 3% сво
их доходов. П ричины, по которым люди делают 
сбережения, в конечном счете сводятся либо к за
щите доходов, либо к спекуляции. Домохозяйства 
откладывают средства в качестве сбережений, что
бы обеспечить себя на «черный день», т.е. на случай 
возникновения непредвиденных обстоятельств: бо
лезней, несчастных случаев, потери работы, выхода 
на пенсию, чтобы оплачивать обучение детей или 
просто для более полной финансовой защ ищ енно
сти своей семьи. Но сбережения также могут ис
пользоваться для биржевых игр, спекуляции: мож
но направить часть своего дохода на покупку цен
ных бумаг в надежде выиграть на повышении их но
минальной стоимости.

Однако желания делать сбережения еще недо
статочно. Это намерение должно сопровождаться 
возможностью откладывать деньги, что главным 
образом зависит от размеров дохода. Если доход 
очень низкий, у вас может и не быть возможности 
делать сбережения: если ваш доход оказался неболь
шим и на потребление расходуется сумма, превы
шающая доход, оставшийся после уплаты налогов, 
то такой доход полностью растрачивается. Это до
стижимо только с помощью займов, т.е. за счет бу
дущих сбережений, которые могут быть накоплены 
со временем, когда доход повысится.

И величина сбережения, и объем расходов на 
потребление меняются в прямой зависимости от 
размера дохода; по мере роста дохода домохозяй
ства начинаю т по-иному распределять его между 
сбережениями и потреблением. В действительнос
ти больше всего сбережений приходится на долю 
10% американских граждан, получающих наивыс
ший доход.

Расходы на личное потребление

Как видно из рис. 5.3, более 4/ $ совокупного дохода 
домохозяйств поступает обратно в производствен
ный сектор экономики в виде расходов на личное 
потребление — на эти деньги приобретаются потре
бительские товары.

Как показано на рис. 5.4, потребители распре
деляют свои доходы на приобретение товаров дли
тельного пользования, товаров кратковременного 
пользования и услуг. Так. 12% потребительских рас
ходов идет на товары длительного пользования, т.е. 
продукты, срок службы которых составляет три года 
и более. К товарам этой категории относятся, на
пример, автомобили, мебель, персональные компь
ютеры. Большинство пищевых продуктов и пред
метов одежды это товары кратковременного пользо
вания. На них приходится 29% потребительских 
расходов. Оставшиеся у потребителей 59% они тра
тят на услуги, т.е. работу врачей, адвокатов, парик
махеров. механиков и т.д., выполняемую для кли-

Расходы 
на личное 

потребление 
7304 млрд долл. 

(84%)

\

Личные Личные
сбережения подоходные налоги 

291 млрд долл. 1114 млрд долл.
(3%) (13%)

Рис. 5 .3
Распределение дохода домохозяйств в США, 2002 г.
Доход домохозяйств используется на выплату налогов, 
сбережения и потребление, причем на потребление 
тратится преобладающая часть дохода. (То, как на этом 
рисунке определяется доход, несколько отличается от 
подхода, использовавшегося на рис. 5.1, из-за чего об
щая сумма доходов на этих двух рисунках различна.)

Источник: Bureau of Economic Analysis.
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Услуги 
4317 млрд долл. 

(59%)

Товары 
длительного 
пользования 

872 млрд долл. 
( 12% )

Р ис. 5 .4

Товары 
кратковременного 

пользования 
2115 млрд долл. 

(29%)

Состав потребительских расходов в США в 2002 г. По
требители распределяют свои доходы на приобретение 
товаров длительного пользования (срок службы кото
рых составляет три года и более), товаров кратковре
менного пользования и услуг. Примерно 59% тратится 
на услуги.

Источник: Bureau o f Economic Analysis.

ентов. Такая значительная доля потребительских 
расходов в США привела к тому, что эту страну часто 
называют экономикой, ориентированной на услуги.

Краткое повторение 5.1

Функциональное распределение доходов показы
вает, каким образом доход делится на заработную 
плату, ренту, проценты и прибыль; личное распре
деление показывает, как доход распределяется сре
ди домохозяйств.
Крупнейшим элементом функциональной структу
ры распределения доходов является заработная 
плата и жалованье. Личное распределение доходов 
отличается большой неравномерностью.
Свыше 80% дохода домохозяйств уходит на потреб
ление, остальная часть идет на сбережения и упла
ту налогов.
Потребители тратят свои доходы на приобретение 
товаров длительного пользования, товаров кратко
временного пользования и услуг, причем на после
дние приходится почти 60% всех их доходов.

Предпринимательский сектор
Второй крупнейший компонент частного сектора 
образуют виды бизнеса. Для дальнейших обсужде
ний полезно разграничить понятия предприятия 
(производственной единицы), фирмы и отрасли.
♦  Предприятие — это материальная структура, на

пример завод или фабрика, ферма, шахта, опто
вый магазин, склад и т.п., выполняющая одну 
или несколько функций по производству и рас
пределению товаров и услуг

♦  Фирма — это предпринимательская структура, 
которая владеет такими предприятиями и управ
ляет ими. Большинство фирм управляет только 
одним предприятием, хотя есть немало и таких, 
под управлением которых находится несколько 
предприятий.

♦  Отрасль -  это группа фирм, производящих оди
наковую или, по крайней мере, однородную про
дукцию.
Организационная структура фирм часто бывает 

самой разной и порой очень сложной. Фирмы, вклю
чающие несколько предприятий, могут иметь гори
зонтальную , вертикальную или конгломератную 
организационную структуру. Горизонтальные объе
динения состоят из предприятий, выполняющих одну 
функцию. В качестве примера здесь можно привести 
разливающие предприятия компании Coca-Cola и 
отдельные магазины компании Wal-Mart. При вер
тикальной интеграции в фирме создается группа 
предприятий, где на каждом из них выполняется 
определенная функция или стадия производствен
ного процесса. Нефтяные компании, скажем Shell, 
владеют нефтяными месторождениями, нефтеочи
стными и перерабатывающими заводами, сетью ав
тозаправок для розничной продажи бензина. Кон
гломераты состоят из предприятий, действующих в 
разных отраслях и выпускающих разнородную про
дукцию. Так, Pfizer производит не только лекарства, 
продаваемые по рецептам (Lipitor, Viagra), но и же
вательную резинку ( Trident, Dentyne), бритвы (Shick), 
леденцы от кашля (Halls), мятные конфеты (Clorets, 
Certs) и антациды (Rolaids).

Организационно-правовые 
ф о р м ы  бизнеса
Предприятия бизнеса по своим организационно
правовым формам бывают самым разными, начи
ная от гигантских корпораций, таких, как General 
Motors, объем продаж которой в 2002 г. составил 
187 млрд долл., а численность занятых — сотни ты 
сяч человек, до небольших местных специализиро



92 ЧАСТЬ I ♦  Введение в экономике и экономику

ванных магазинов и семейных лавок с одним-дву- 
мя служащими и ежедневным объемом продаж в 
200-300 долл. В целом можно выделить три основ
ные организационно-правовые формы:
♦ Индивидуальная частная фирма — это владение и 

ведение бизнеса одним человеком. Как правило, 
деятельность такого предприятия лично контро
лирует частный предприниматель (собственник).

♦  Партнерство (товарищество) как форма органи
зации бизнеса в большей или меньшей степени 
является следствием естественного развития ин
дивидуальной частной фирмы. Партнерство -  это 
форма организации бизнеса, при которой два или 
более человек (партнера) договариваются о совме
стном владении предприятием и его управлении. 
Обычно они объединяют свои финансовые ресур
сы и деловые навыки. Точно так же они распре
деляют риски, а также прибыли или убытки. 
Корпорация -  это юридическое лицо, которое 
может приобретать ресурсы, владеть активами, 
производить и продавать продукцию, брать в 
долг, предоставлять кредиты, предъявлять иск и 
выступать в суде ответчиком, а также выполнять 
все те функции, которые выполняют предприя
тия бизнеса любого другого типа. Корпорацией 
не следует считать отдельных акционеров, кото
рые владеют лишь ее частью. Большинством та
ких корпораций управляют наемные менеджеры.

На рис. 5.5а показано, как виды бизнеса распре
деляю тся по трем основным правовым формам. 
Около 72% фирм приходится на индивидуальные 
частные фирмы и только около 20% -  на корпора
ции. Но при этом, как видно из рис. 5.56, корпора
ции обеспечивают примерно 87% всего объема про
дукции и продаж.

Преимущества и недостатки

У каждой из перечисленных выше форм организа
ции бизнеса есть свои плюсы и минусы.

И н д ивид уальная  частная ф и р м а  Таких струк
тур бизнеса очень много, так как их очень просто 
учреждать: практически никаких юридических или 
бюрократических препон и связанных с этим рас
ходов нести не приходится, да и управлять ими от
носительно легко. Частный предприниматель -  сам 
себе хозяин и пользуется значительной свободой 
действий. Получаемый частным предпринимателем 
доход в основном зависит от того, насколько успеш
но работает его предприятие, и это дает мощный и 
непосредственный стимул вести дела эффективно.

Однако у этой организационной формы бизнеса 
есть весьма значительные недостатки. За редким 
исключением финансовые ресурсы частного пред
принимателя недостаточны для того, чтобы фирма 
могла вырасти в крупномасштабное предприятие.

Корпорации 20%

Партнерства 8%

Индивидуальные 
частные фирмы 

72%

Корпорации 87%

Партнерства 9%

Индивидуальные 
частные фирмы 4%

Рис. 5.5
Виды  предприятий б и зн еса  и их  доли  во 
внутреннем продукте, (а) Хотя среди пред
приятий бизнеса количественно преоб
ладают индивидуальные частные фирмы, 
но (б) 87% общего объема продукции и 
продаж приходится на корпорации.

(а) Распределение 
видов бизнеса 
по количеству

(б) Распределение 
видов бизнеса 

по выручке от продаж
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Финансовые средства обычно ограничены той сум
мой, которую предприниматель имеет на своих бан
ковских счетах, и тем. что он может занять. П о
скольку среди индивидуальных частных фирм от
носительно высок процент банкротств, коммерче
ские банки не слишком охотно предоставляют им 
крупные кредиты.

Полностью и единолично отвечая за деятель
ность предприятия, частный предприниматель вы
нужден сам выполнять все основные управленче
ские функции. Ему приходится принимать все ре
ш ения по поводу закупок, продаж, найма и обуче
ния персонала; он такж е долж ен держ ать под 
контролем технические аспекты, связанные с про
изводством, рекламой и распределением продукции. 
Другими словами, потенциальные выгоды от спе
циализации в управлении бизнесом индивидуаль
ному предприним ателю  небольш ого масш таба 
обычно недоступны.

И наконец, наиболее важный недостаток заклю
чается в том, что индивидуальный частный пред
приним атель несет неограниченную ответствен
ность. Это означает, что он рискует не только акти
вами фирмы, но и своими личными активами. Если 
активы бесприбыльного частного предприятия не
достаточны для удовлетворения притязаний креди
торов, последние могут предъявить требования к 
личной собственности владельца предприятия.

Партнерство (товарищество) Подобно инди
видуальной частной фирме, партнерство легко орга
низовать. Для этого, как правило, заключается пись
менное соглашение. Обычно этот процесс не тре
бует сложных бюрократических процедур регистра
ци и . Благодаря участию  в бизнесе нескольких 
партнеров становится возможной более высокая 
степень специализации в управлении. Кроме того, 
объединение в партнерстве нескольких участников 
позволяет расширить его ф инансовы е ресурсы в 
сравнении с ресурсами индивидуальной частной 
фирмы. Поэтому обычно банкиры считают их биз
нес менее рискованным.

Однако партнерство имеет некоторые недостат
ки: частично они тс же самые, как у индивидуаль
ных фирм, частично характерны только для этой 
организационно-правовой формы. Если в управле
нии участвует несколько человек, разделение влас
ти может привести к несогласованной политике или 
к бездействию, когда требуются решительные дей
ствия. Еще хуже, если партнеры расходятся во взгля
дах по стратегическим вопросам. Ф инансовые ре
сурсы партнеров, хотя обычно и превосходят воз
можности индивидуальных частных фирм, остают
ся ограниченными. У трех или четырех партнеров 
может также не хватить средств для успешного ро
ста их бизнеса.

Продолжительность деятельности партнерства 
непредсказуема. Выход одного участника из парт

нерства или смерть одного из партнеров, как пра
вило, влекут за собой распад и реорганизацию ф ир
мы или прекращение ее деятельности. И наконец, 
неограниченная ответственность досаждает партне
рам точно так же, как и индивидуальным частным 
фирмам. Более того, каждый партнер фактически 
несет ответственность за все неудачи предприятия, 
причем не только за результат собственных управ
ленческих решений, но и за последствия действий 
любого другого партнера. Из-за этого партнеру с 
большими личными средствами приходится риско
вать своими деньгами, полагаясь на благоразумие 
своего менее богатого коллеги.

К о р п о р а ц и я  П реимущ ества корпоративной 
формы бизнеса в основном и определили ведущую 
роль этой организационной формы бизнеса в совре
менной американской экономике. Хотя корпорации 
относительно немногочисленны, они отличаются 
широкими масштабами операций и крупными раз
мерами. Корпорации значительно более эффектив
но по сравнению со всеми другими формами бизне
са справляются с задачей привлечения финансового 
капитала (денег). Они могут воспользоваться уни
кальным способом финансирования, не доступным 
другим формам бизнеса, — продажей акций и обли
гаций, что позволяет объединять в общий фонд ф и
нансовые ресурсы огромного числа людей. Акции — 
это доли собственности корпораций. Облигации -  
обещания выплатить долг, обычно с некоторым про
центом. (См. вставку «Последний штрих».)

Финансируя корпорации путем приобретения их 
ценных бумаг (акций и облигаций), домохозяйства 
могут участвовать в бизнесе и рассчитывать на оп 
ределенное денежное вознаграждение без активно
го участия в управлении. К тому же у человека по
является возможность распределять риски, приоб
ретая ценные бумаги нескольких корпораций. На
конец, держ атели корпоративных ценных бумаг 
могут продавать их другим владельцам. Движению 
ценных бумаг между покупателями и продавцами 
способствуют фондовые биржи. Подобная простота 
процедуры продаж усиливает готовность людей, 
имеющих сбережения, приобретать ценные бумаги 
корпораций. Более того, корпорациям обычно лег
че, чем другим формам бизнеса, получить доступ к 
банковскому кредиту. Корпорации более надежны 
и могут скорее, чем все другие формы организации 
бизнеса, стать выгодными клиентами банков.

Корпорации обладают еще одним явным преиму
ществом — ограниченной ответственностью. Владель
цы корпорации (т.е. держатели акций) рискуют толь
ко той суммой, которую они заплатили за покупку 
акций. Их личные активы не ставятся под удар, даже 
если корпорации не могут погасить свои долги. 
Кредиторы могут предъявить иск корпорации как 
юридическому лицу, но не владельцам корпорации 
как частным лицам.
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Благодаря споим возможностям в привлечении 
денежного капитала преуспевающей корпорации 
легче увеличивать объем операций, расширять их 
масштабы и реализовывать выгоды роста. В частно
сти, она может получать преимущества из техноло
гий массового производства и разделения труда. 
Корпорация может нанимать специалистов, чтобы 
они занимались ограниченным кругом задач (про
изводство, бухгалтерский учет и маркетинговые 
функции), поделали это более профессионально и 
за счет этою  добивались большей эффективности.

Будучи юридическим лицом, корпорация суще
ствует независимо от своих владельцев и должност
ных лиц. Индивидуальные фирмы и товарищества 
могут внезапно и непредсказуемо погибнуть, а кор
порации, по крайней мерс ю ридически, вечны. 
Передача собственности корпорации по наследству 
или через продажу акций не подрывает ее целост
ности и непрерывности деятельности. Корпорации, 
в отличие от других форм бизнеса, обладают извест
ным постоянством, что открывает им возможности 
для перспективного планирования и роста.

Преимущества корпораций огромны и обычно 
перевешивают их недостатки. Однако такие недостат
ки все же существуют. Регистрация устава корпора
ции сопряжена с бюрократическими процедурами и 
расходами на юридические услуги. С общественной 
точки зрения, в корпоративной форме бизнеса зало
жены возможности для некоторых злоупотреблений. 
Так как корпорация является юридическим лицом, 
некоторым недобросовестным владельцам компаний 
иногда удается избежать личной ответственности за 
сомнительные коммерческие операции благодаря 
возможностям, предоставляемым корпоративной 
формой организации бизнеса.

Г.ще один крупный недостаток корпораций со
стоит в двойном налогообложении части корпоратив
ной прибыли. Та часть дохода корпораций, которая 
выплачивается держателям акций в виде дивиден
дов, облагается налогом дважды: первый раз как 
часть прибыли корпорации и второй раз как часть 
личного дохода владельца акции.

Г ибридны е структуры  Ряд штатов приняли за
коны о «гибридных» компаниях -  компаниях, ко
торые должны перенести преимущество ограничен
ной ответственности, присущее корпорациям, на 
партнерства (товарищ ества) с несколькими соб
ственниками. Структурами такого рода являются 
компании с ограниченной ответственностью (LLC) 
и так называемые S -корпорации.

С  точки зрения налогообложения компании типа 
LLC  представляют собой обычное партнерство, но 
в вопросах, связанных с ответственностью, они при
обретают свойства корпорации. Как и партнерство. 
LLC  распределяет всю прибы ль между собст
венниками и инвесторами. Но, как и корпорация, 
LLC  защищает индивидуальные активы собствен

ников от обязательств компании. LLC  имеет огра
ниченную продолжительность жизнедеятельности; 
обычно она колеблется в пределах 30—40 лет.

5-корпорация — это корпорация с численностью 
персонала, как правило, около 35 человек. Как и в 
любой частной фирме или товариществе, в 5-корпо- 
рации доход распределяется непосредственно среди 
владельцев, поэтому он не подлежит двойному об
ложению налогом. Кроме того, владельцы получают 
выгоду в виде ограниченной ответственности.

Проблема «принципал -  агент»

В СШ А многие корпорации являются очень круп
ными структурами бизнеса. В 2002 г. годовые про
дажи 86 корпораций СШ А превысили 20 млрд долл., 
а у 187 фирм они составили более 10 млрд долл. 
Только корпорация Wal-Mart за 2002 г. продала то
варов на общую сумму в 247 млрд долл. Лиш ь у 18 
стран мира общий годовой объем превышает годо
вые продажи Wal-Mart. (Во вставке «Международ
ный ракурс 5.1» перечислены 10 самых крупных кор
порации мира по их доходу в денежном исчислении 
за 2002 г.)

Крупный размер бизнеса порождает одну серь
езную потенциальную проблему. В индивидуальных 
частных фирмах и партнерствах владельцы ф изи
ческих и финансовых активов сами осуществляют 
над ними прямой контроль. Однако в крупных кор
порациях собственность распределяется по десят
кам и сотням тысяч акционеров. Поэтому владель
цы корпораций обычно не управляю т ею  сам и, 
а нанимают для этого других лиц.

Подобная ситуация может порождать проблему 
«принципал — агент». Принципалами в этом случае 
являются акционеры -  реальные владельцы корпо
рации. Эти владельцы для ведения бизнеса в каче
стве агентов нанимают менеджеров. Однако инте
ресы менеджеров (агентов) и желания владельцев 
(при нци палов) не всегда совпадают. Владельцы 
обычно стремятся к максимизации прибыли и цены 
акций. Менеджеры же в первую очередь часто стре
мятся к власти, почету, высокому вознаграждению 
и личному контролю за деятельностью крупной кор
порации. в меньшей степени обращая внимание на 
рентабельность бизнеса и цены акций.

И з-за этого может возникнуть конфликт интере
сов. Например, руководители могут построить доро
гие оф исны е здания, приобретать такие дорогие 
вещи, как корпоративные реактивные самолеты, и 
платить слишком высокую цену за поглощение дру
гих корпораций. Из-за этого издержки фирмы ста
новятся излишне высокими. Как результат — прибы
ли. получаемые владельцами, и цены акций фирмы, 
не являются максимально высокими. 5.1 Princi
pal — agenl problem
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еждународный ракурс 5.1

10 крупнейших корпораций мира
Пять из  дес яти  к р у п н ей ш и х  к о р п о р а ц и й  м и р а ,  если су

дить п о  и х  д о х о д а м  в д о л л а р о в о м  исчислении  з а  2 0 0 2  г., 
и м е ю т  ш т а б - к в а р т и р ы  в С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х .

W a l- M a r t  (С Ш А ) 2 4 7 м л р д  долл .

G e n e r a l  M o to r s  (США) 1 8 7 м л р д  долл .

E x x o n  M o b i l  (СШ А) 1 8 2 м л р д  долл .

S h e l l  (В е л и к о б р и т а н и я  /  Голландия) 1 7 9 м л р д  долл .

В Р  (В е л и к о б р и т а н и я ) 1 7 9 м л р д  долл .

F o r d  M o to r  (СШ А) 1 6 4 м л р д  долл .

D a im le r - C h r y s le r  (Германия) 141 м л р д  долл .

T o y o ta  (Япония) 1 3 2 м л р д  долл .

G e n e r a l  E lec tr ic  (СШ А) 1 3 2 м л р д  д о л л .

M its u b is h i  (Япония) 1 0 9 м л р д  долл .

И с т о ч н и к : F o r t u n e ,  w w w .f o r lu n e .c o m .

В 1990-х многие корпорации решили проблему 
«принципал -  агент» следующим образом. Значи
тельную долю вознаграждения исполнительным ру
ководителям фирмы они выплачиваю т акциями 
этой же фирмы. Идея заключается в том, чтобы 
более тесно согласовать личную заинтересованность 
руководства фирмы с интересами владельцев кор
порации. При таком варианте считается, что, доби
ваясь высоких прибылей фирмы и высоких цен ее 
акций, руководители смогут повысить и собствен
ное благополучие, и благополучие всех акционеров.

На практике, однако, оказалось, что такое «ре
шение» проблемы «принципал — агент» имеет не
ожиданный побочный эффект. Его принятие при
вело к тому, что некоторые руководители стали 
«вздувать» цены акций своих фирм, для чего прята
ли издержки, завышали расходы, занимались со
мнительными трансакциями и в целом существен
но преувеличивали прибыль. После этого руково
дители продавали свои завышенные по пене акции, 
быстро наращивая личные капиталы.

Когда пузырь фондового рынка в конце 1990-х 
лопнул, подобные манипуляции в бизнесе и мошен
ничество с бухгалтерией вышли наружу. Несколько 
крупных американских фирм, в том числе Enron н 
WorldCom, обанкротились. Акционеры этих фирм 
остались практически с никому не нужными акци
ями. В 2002 г. Конгресс принял поправки в законы

и ужесточил наказание за корпоративные злоупот
ребления, однако понятно, что проблема «принци
пал — агент» не простая и решить ее будет трудно. 
( К л ю ч е в о й  в о п р о с  4 . )

Краткое повторение 5.2

Предприятие — это материальная структура, кото
рая производит и распределяет товары и услуги; 
фирма — это предпринимательская структура, ко
торая владеет такими предприятиями и управляет 
ими; отдельные предприятия фирмы могут быть 
организованы в виде вертикальных, горизонталь
ных и /  или конгломератных объединений.
Тремя организационно-правовыми формами пред
приятий бизнеса являются индивидуальная част
ная фирма, партнерство и корпорация. Хотя инди
видуальные частные фирмы составляют почти три 
четверти всех компаний, около 9/ , 0 совокупного 
объема продаж обеспечивают корпорации. 
Основными преимуществами корпораций, которые 
и сделали эту форму организации бизнеса наибо
лее популярной, являются: возможность привлекать 
достаточный денежный капитал; ограниченная от
ветственность собственников перед кредиторами; 
более длительный срок деятельности таких корпо
раций по сравнению с продолжительностью жизни 
их владельцев и управляющих.
Проблема «принципал — агент» — это конфликт ин
тересов, который может возникнуть, когда агенты 
(менеджеры) в первую очередь преследуют соб
ственные цели за счет интересов принципалов (ак
ционеров).

Г о с у д а р с т в е н н ы й  с е к т о р :  
р о л ь  о р г а н о в  в л а с т и

Экономическая деятельность государственного сек
тора, т.е. деятельность органов власти на федераль
ном, региональном и местном уровнях, является 
очень активной. Мы начнем с рассмотрения эконо
мических ф ункций правительства. Какую роль в 
экономике оно играет?

Задание правовы х рамок

Органы власти задают общую правовую базу в стра
не и предоставляют специфические услуги, необхо
димые для эффективной работы рыночной эконо
мики. Правовая база определяет правовой статус 
предприятий бизнеса, гарантирует права частной 
собственности и обеспечивает соблюдение условий 
договоров (контрактов). Органы власти также уста
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навливают юридические «правила игры», регулиру
ющие взаимоотношения фирм, поставщиков ресур
сов и потребителей между собой. Отдельные власт
ные структуры выступают в роли арбитров эконо
мических отнош ений, выявляют случаи нечестной 
игры и применяют власть для наказания виновных.

Действия органов власти, как считается, улучша
ют распределение ресурсов. Обеспечивая рынок сред
ством обращения, гарантируя качество продукции, 
определяя права собственности и способствуя соблю
дению контрактов, органы власти увеличивают объем 
и безопасность совершаемых торговых сделок. Это 
расширяет рынки и позволяет добиваться большей 
специализации в использовании материальных и 
людских ресурсов. Такая специализация означает 
более эффективное распределение ресурсов.

Как и оптимальное количество любого «товара», 
оптимальное количество регулирования наступает в 
том случае, когда предельные выгоды и предельные 
издержки становятся равными друг другу. Но иногда 
возникают ситуации недостаточного регулирования 
(M B  превышают МС) или избыточного регулирова
ния (ЛУ5 меньше МС). Задача заключается в том, как 
определить правильные масштабы регулирования.

Поддержание конкуренции
Основным регулирующим механизмом рыночной 
системы является конкуренция. Именно эта сила 
подчиняет производителей и поставщиков ресурсов 
диктату потребителей. При конкуренции хозяевами 
являются покупатели, рынок — их агентом, а ф ир
мы -  их слугами.

Совсем иначе обстоят дела в условиях, когда на 
рынке есть только один продавец, контролирующий 
отрасль, — монополия. Ограничивая предложение, 
монополист может устанавливать более высокие, 
чем при конкуренции, цены. В этом случае сувере
нитет производителей подавляет суверенитет потре
бителей. В С оединенны х Ш татах правительство 
пытается управлять монополиями главным образом 
двумя способами — через регулирование леятсльнос- 
ти видов бизнеса и применяя антитрестовское за
конодательство.

Только в очень редких случаях отрасли являются 
естественными монополиями, т.е. структурами, тех
нология работы которых такова, что лиш ь один про
изводитель может достигнуть самых низких издер
жек. Правительство позволяет существовать подоб
ным монополиям, но создает обшественные комис
сии для регулирования цен и стандартов качества 
услуг. Примерами регулируемых монополий можно 
считать фирмы, предоставляющие на местном уров
не электричество, услуги транспорта и связи.

Однако почти на всех рынках эффективность 
производства может быть достигнута лишь при вы
соком уровне конкуренции. Поэтому федеральное

правительство, начав с закона Ш ермана от 1890 г. 
(Sherman Act o f  1890), приняло ряд антитрестовских 
(антимонопольных) законов, призванных запретить 
некоторые монопольные злоупотребления и, если не
обходимо, разделять монополистов на конкурирую
щие друг с другом фирмы. Так, по этим законам в 
2002 г. корпорация Microsoft была признана винов
ной в монополизации рынка операционных систем 
для персональных компьютеров. Однако, вместо того 
чтобы разделить Microsoft, органы власти наложили 
несколько запретов на ее деятельность и предприня
ли несколько других шагов, что в итоге снизило воз
можности корпорации в конкурентной борьбе.

Перераспределение доходов

Рыночная система безлична. Распределение дохо
дов в ней может оказаться значительно более не
равным, чем это желательно обществу. Рыночная 
система обеспечивает очень большие доходы тем, 
чей труд благодаря унаследованным способностям 
и приобретенному образованию и квалификации 
предполагает высокую оплату. Человек, которому в 
результате тяжелого труда или наследования доста
лись ценный капитал и земля, также получает вы
сокие доходы от своей собственности.

Но другие члены общества обладают меньшими 
способностями, получили более скромное образова
ние и профессиональную подготовку, не накопили и 
не унаследовали никакой собственности. Более того, 
многие пожилые люди, больные и инвалиды, люди с 
низким уровнем образования получают очень ма
ленький доход или, подобно безработным, вообще 
никакого. Поэтому общество стремится перераспре
делить часть общего дохода, для чего органы власти 
пользуются различными приемами и программами. 
Укажем здесь основные из них.
♦  Трансферты Трансфертные платежи, например 

в форме благотворительных чеков и продоволь
ственных талонов, обеспечивают поддержку нуж
дающимся, иждивенцам, инвалидам и пожилым 
людям; пособие по безработице обеспечивает 
поддержку безработным.

♦  Вмешательство в деятельность рынка Органы 
власти также изменяют распределение доходов 
путем вмешательства в  деятельность рынка, т.е. 
посредством изменения цен, которые без этого 
вмешательства установились бы под действием 
рыночных сил. Наглядными примерами того, как 
правительство фиксирует цены с целью повыше
ния доходов определенных групп населения, слу
жат ценовая поддержка фермеров и законода
тельство, определяющее минимальный размер 
оплаты труда.

♦  Налогообложение С 1930-х гг. личный подоход
ный налог используется для того, чтобы изымать 
у богатых большую долю доходов, чем у бедных.
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и таким образом сокращать разрыв между пос
леналоговым доходом у малоимущих и богатых 
слоев населения.
Масштабы вмешательства органов власти в пере

распределение доходов являются предметом оживлен
ных дискуссий. Такое перераспределение имеет как 
положительные, так и отрицательные стороны. По
ложительной стороной считается большая «справед
ливость», или «экономическая обоснованность», от
рицательной -  снижение стимулов к труду, сбереже
ниям, инвестированию и производству и, следователь
но, сокращение общего объема продукции и дохода.

Перераспределение ресурсов

Когда конкурентная рыночная система: 1) произ
водит «неправильные» количества определенных 
товаров или услуг, 2) не способна выделить какие- 
либо ресурсы для создания определенных товаров 
или услуг, производство которых экономически 
оправданно, имеет место, как говорят, несостоятель
ность рынка. Первый тип несостоятельности ры н
ка — результат процесса, который экономисты на
зывают «переливом ресурсов», второй тип возникает 
при производстве общественных благ. Органы влас
ти имеют возможности корректировать оба типа 
несостоятельности рынка.

П е р е л и в ы  р е с у р с о в  Когда мы говорим, что 
конкурентные рынки автоматически обеспечивают 
эффективное использование ресурсов, мы исходим 
из того, что все выгоды и издержки по каждому про
дукту полностью отражаются кривыми рыночного 
спроса и предложения. Однако на реальных рынках 
подобные ситуации складываются далеко не всегда 
таким образом, из-за чего продавец или покупатель 
может не получать всех возможных выгод или не 
нести всех издержек.

Перелив происходит, когда некоторые выгоды 
или издержки перемещаются к «стороне», не явля
ющейся непосредственно продавцом или покупате
лем. Переливы также называют экстерналиями, или 
побочными эффектами, так как они представляют 
собой выгоды или издержки, выпадающие на долю 
«третьей стороны», напрямую не участвующей в 
конкретной рыночной сделке. jPj 5.2 Externalities 

Издержки перелива Искомпенсируемые произ
водственные издержки или издержки потребления, 
которые несет третья сторона, называются издержка
ми перелива. Примером таких издержек может слу
жить загрязнение окружающей среды. Когда химиче
ское предприятие или мясоперерабатывающий завод 
спускают свои промышленные отходы в озеро или 
реку, издержки перелива несут все те люди, кто в этом 
озере купается, ловит рыбу и катается на лодках, не 
говоря уже о предприятии водоснабжения. Когда неф
теперерабатывающий завод загрязняет воздух дымом 
или бумажная фабрика распространяет вокруг себя

удушливый запах, население также несет ничем не 
компенсируемые издержки перелива.

Каковы же экономические последствия перели
вов? Вспомним, что издержки определяют положе
ние кривой предложения фирмы. Когда фирма, за
грязняя окружающую среду, переносит часть своих 
издержек на население, ее кривая предложения ока
зывается правее, чем в ситуации, когда она сама не
сет издержки производства полностью. Это приво
дит к расширению производства выше необходимо
го для общества уровня и к избыточному выделению 
ресурсов на производство данного товара.

Коррекция издержек перелива Органы власти мо
гут корректировать избыточное выделение ресурсов 
двумя способами. Оба варианта призваны перевес
ти внешние издержки во внутренние, т.е. заставить 
фирму-наруш ителя саму нести эти затраты, а не 
перекладывать их на общество.
♦  Законодательство При загрязнениях воды и 

воздуха самым действенным является принятие 
законов, запрещ ающ их или ограничиваю щ их 
загрязнение. Подобное законодательство при
нуждает потенциальных загрязнителей брать на 
себя расходы по уничтожению промышленных 
отходов, например, приобретать и устанавливать 
дымоуловители и установки для очистки про
мышленных стоков. Идея заключается в том, 
чтобы заставить потенциальных нарушителей 
под угрозой судебного преследования нести все 
затраты, связанные с производством.

♦  Специальные налоги Менее прямое воздействие 
исходит из того, что налоги представляют собой 
издержки и , следовательно, определяют положе
ние кривой предложения фирмы. Органы влас
ти могут ввести специальный налог, примерно рав
ный издержкам перелива на единицу продукции. 
Размер налога должен быть в целом равен оце
ночной величине стоимости ущерба от перелива 
издержек, возникающего при производстве каж
дой единицы продукции. С помощью этого на
лога органы власти пытаются вновь возложить 
на фирму-нарушителя издержки перелива, ко
торых в противном случае фирма избежала бы. 
Такие действия заставляют кривую предложения 
смещаться влево, приводят к перемещению точ
ки равновесия вниз и благодаря этому позволя
ют избегать избыточного выделения ресурсов. 
Выгоды перелива Но переливы иногда могут про

являться и в форме выгод. Производство или по
требление определенных товаров и услуг может 
обусловить не требующие денежной оплаты выгоды 
перелива, или внешние выгоды, для третьих лиц или 
населения в целом. Вакцинация против кори и по
лиомиелита приносит прямую выгоду непосред
ственному потребителю. Но иммунизация против 
инфекционных заболеваний приносит значительные 
выгоды перелива и обществу в целом.
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Еше одним примером выгод перелива можно 
назвать образование. О но приносит выгоды инди
видуальным потребителям: «более образованные» 
люди, как правило, получают более высокие дохо
ды, чем «менее образованные». Вместе с тем обра
зование приносит также выгоды всему обществу. 
Экономика в целом выигрывает от наличия более 
гибкой и более производительной рабочей силы, 
с одной стороны, и от меньших расходов на пре
дотвращение преступлений, обеспечение законно
сти и благотворительные программы — с другой.

Выгоды перелива означают, что кривая рыноч
ного спроса, отражающая только частные выгоды, 
не учитывает общих выгод, получаемых от поло
жительных экстерналий. Кривая спроса на такой 
продукт лежит левее той позиции, где она бы рас
полагалась, если бы рынок учитывал все преиму
щества. Из-за этого будет произведено меньше про
дукта или, другими словами, на него выделяется не
достаточно ресурсов, т.е. мы снова видим несо
стоятельность рынка.

Коррекция выгод перелива Каким образом мож
но исправить ситуацию, связанную с недостаточ
ным выделением ресурсов, чтобы скорректировать 
ситуацию с учетом выгод перелива? Ответы здесь 
могут быть разные: субсидировать потребителей 
(чтобы увеличить спрос), субсидировать произво
дителей (чтобы увеличить предложение), в крайнем 
случае организовать производство необходимого 
продукта в государственном секторе экономики.
♦  Субсидии потребителям Чтобы скорректировать 

недостаток ресурсов в сфере высшего образования, 
правительство США выдает студентам кредиты на 
учебу пол низкие проценты. Эти кредиты способ
ствуют росту спроса на высшее образование.

♦  Субсидии поставщикам  В некоторых случаях 
органы власти могут счесть, что удобнее и орга
низационно значительно проще субсидировать 
производителей. Это относится и к высшему об
разованию, когда власти штатов финансируют 
значительную долю бюджетов публичных (ненаст
ных государственных и региональных) колледжей 
и университетов. Субсидии снижают затраты сту
дентов на получение образования и увеличивают 
объем предложения в этой области. Другими при
мерами являются предоставление государствен
ных субсидий профаммам вакцинации, госпита
лям и исследованиям в области медицины.

♦  Предоставление товаров и услуг через государ
ственный сектор Третий вариант политики 
органы власти избираю т в том случае, когда 
выгоды перелива очень велики. В подобных об
стоятельствах правительство может взять на себя 
финансирование таких отраслей или даже при
обрести их в государственную собственность и 
самостоятельно управлять ими. В качестве при
мера подобного подхода можно назвать Почто

вую службу США и Федеральную систему конт
роля за полетами самолетов.
О бщ ест венны е товары и  ус лу ги  Некоторые 

товары и услуги, называемые продуктами индивиду
ального пользования, производятся на рынке в усло
виях конкуренции. Примеров здесь множество. Что
бы с ними познакомиться, достаточно зайти в обыч
ный магазин и посмотреть на его полки. У таких 
продуктов есть два основных свойства: «соперниче
ство» и исключаемость. «Соперничество» в данном 
случае означает, что когда человек покупает и по
требляет какую-то единицу товара или услуги, она 
перестает быть доступной для покупки и потребле
ния другого. Исключаемость же заключается в том, 
что только те, кто хочет и может заплатить рыноч
ную цену за данный продукт, его получают; тс же, 
кто не хочет или не может этого сделать, из числа 
его получателей исключаются.

Но существуют некоторые товары и услуги -  так 
называемые общественные, или социальные, блага, 
которые рыночная система вообще не станет произ
водить, потому что они не имеют свойств «соперни
чества» и исключаемости. Каждый человек одновре
менно с другими может пользоваться преимущества
ми таких общественных благ, как система глобаль
ного позиционирования, национальная оборона, 
уличное освещение или защита окружающей среды. 
Другими словами, выгода одного человека в данном 
случае не снижает объем выгоды, доступной другим. 
Однако еще более важно, что на общественные бла
га не распространяется свойство исключаемости. Это 
значит, что не существует эффективного способа 
отстранить индивидуумов от получения выгоды, при
носимой общественными благами. Неспособность 
иекчючить отдельных лиц порождает так называе
мую проблему «зайца», т.е. ситуацию, когда люди 
могут получать выгоды общего блага, не оплачивая 
никаких издержек на его получение. Проблема «зай
ца» делает производство таких товаров невыгодным 
для частной фирмы.

Примером общественного блага можно назвать 
войну против терроризма (которая включает нацио
нальную оборону и последние военные действия 
СШ А за рубежом). Есть оценки, что это обществен
ное благо экономически оправданно для больш ин
ства американцев, так как выгоды от него, как счи
тается, превосходят издержки на его получение. 
Выгоды от этих военных действий получают все аме
риканцы (принцип соперничества здесь не работа
ет). И практически нет никакого способа исключить 
какого-то американца, чтобы он этих выгод не полу
чал (принцип исключаемости не действует).

Ни одна частная фирма не ведет самостоятельно 
войну против терроризма, так как выгоды от этого 
она не может с прибылью для себя продать (из-за 
проблемы «зайца»). Поэтому здесь мы имеем услу
гу, от которой общ ество получает значительные
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выгоды, на которую рыночная система достаточных 
ресурсов не выделит. Как и национальная оборона в 
целом, продолжение войны против терроризма -  это 
общественное благо. Общество сообщает о своем 
желании получать подобные блага, голосуя за тех или 
иных политических кандидатов, предлагающих та
кие блага. Из-за проблемы «зайца» государственный 
сектор предоставляет такие блага и финансы для них 
через обязательные платежи в виде налогов.

К ва зи о б щ е с т в е н н ы е  б л а га  Правительство 
предоставляет многие товары и услуги, которые под
падают под экономическую категорию обществен
ных благ. Однако органы власти предоставляют и 
другие товары и услуги, которые можно произво
дить и доставлять потребителям таким образом, 
чтобы принцип исключаемости работал. Такие то
вары и услуги называются квазиобщсственными бла
гами; к ним можно отнести услуги образования, 
улицы и автострады, полицейскую  и пожарную 
службы, библиотеки и музеи, профилактическую 
медицину, канализацию. На эти товары или услуги 
может быть установлена цена; другими словами, они 
могут производиться и предоставляться частными 
фирмами в рамках правил, действующих в рыноч
ной системе. Но, как было отмечено ранее, они 
представляют собой услуги, которым сопутствуют 
крупные выгоды перелива и которые рыночная си 
стема в достаточном количестве производить не 
может. Поэтому, чтобы предотвратить недостаточ
ное выделение ресурсов на эти товары, государство 
иногда берет их производство на себя.

П роцесс п е р е р а с п р е д е ле н и я  Должны ли ре
сурсы, ранее выделяемые на производство продук
тов индивидуального пользования, перераспреде
ляться и направляться на общественные и квазиоб
щественные товары и услуги? Если ресурсы эконо
мики полностью  исп ользован ы , органы  власти 
должны частично высвободить ресурсы, выделен
ные на производство товаров индивидуального по
требления, и направить их на производство обще
ственных или квазиобщественных товаров и услуг. 
Это делается за счет снижения частного спроса. Для 
этого можно повысить налоги на домохозяйства и 
фирмы, тем самым забирая часть дохода из круго
оборота. При более низких доходах и, следователь
но, меньшей покупательной способности домашние 
хозяйства и фирмы должны сократить свое потреб
ление и расходы на инвестиции. В результате этого 
частный спрос на товары и услуги снижается, как и 
частный спрос на ресурсы. За счет направления по
купательной способности от частных структур к 
органам власти при помощи налогов часть ресурсов 
из частного использования выводится.

Государственные доходы, источником которых 
служат налоговые поступления, позволяют вовлечь 
ресурсы в производство общественных и квазиоб
щественных товаров и услуг. Налоги высвобождают

Рассмотрим 
едующую ситуацию... 

Уличные артисты
Во м н о г и х  г о р о д а х  м и р о  ту р и с т ы  ч а с т о  видя т  н а  у л и 

ц а х  вы с т у п л е н и я  а р т и с т о в .  Н е к о т о р ы е  и з  н и х  о ч е н ь  т в о р 
ч е с к и е  и т а л а н т л и в ы е  л ю д и ,  д р у г и м  в о с н о в н о м  т р е б у е т 
ся п р а к т и к а  вы с т у п л е н и я  н а  п у б л и к е .  О д н а к о  н е з а в и с и 
м о  о т  у р о в н я  т а л а н т а  а р т и с т о в  и х  в ы с т у п л е н и я  о ч е н ь  
н а г л я д н о  п о к а з ы в а ю т ,  к а к  в р е а л ь н о й  ж и з н и  п р о я в л я е т 
ся п р о б л е м а  « з а й ц а »  и к о н ц е п ц и я  р а с п р е д е л е н и я  о б щ е 
с т в е н н ы х  б л а г .

У б о л ь ш и н с т в а  у л и ч н ы х  а р т и с т о в ,  к о т о р ы е  з а р а б а 
т ы в а ю т  д е н ь г и  т о л ь к о  т а к и м  о б р а з о м  ( е с л и  т о л ь к о  о р г а 
н и з а т о р ы  к а к и х - т о  м е р о п р и я т и й  н е  о п л а ч и в а ю т  и м  в ы с
т у п л е н и я ) ,  ж и з н ь  о ч е н ь  т я ж е л а я ,  т а к  к а к  у  н и х  нет  с п о с о 
б а  и с к л ю ч и т ь  т е х  з р и т е л е й ,  к о т о р ы е  н е  х о т я т  п л а т и т ь  з а  
и х  в ы с т у п л е н и я .  Т о в а р  э т и х  а р т и с т о в  п о  с в о е й  сути  я в л я 
ется  п у б л и ч н ы м ,  а  н е  ч а стн ы м ,  и о п л а т а  з а  н е г о  о с у щ е 
с тв л я ется  д о б р о в о л ь н о .

З д е с ь  п р о б л е м а  « з а й ц а »  п р о я в л я е т с я  о ч е н ь  с и л ь н о .  
Т о ль к о  н е м н о г и е  и з  з р и т е л е й  к л а д у т  д е н ь г и  н а  п о д н о с  
или  в ф у т л я р  м у з ы к а л ь н о г о  и н с т р у м е н т а ,  д а  и и з  те х ,  кто 
пл ати т ,  м н о г и е  о г р а н и ч и в а ю т с я  с и м в о л и ч е с к и м и  с у м м а 
м и .  Все ж е  о с т а л ь н ы е  з р и т е л и  я в л я ю т с я  « з а й ц а м и » ,  п о 
л у ч а ю щ и м и  вы годы  п р е д с т а в л е н и я  н а  у л и ц а х ,  н о  н е  т о 
р о п я щ и м и с я  р а с с т а в а т ь с я  с о  с в о и м и  д е н ь г а м и ,  п р е д п о 
ч и т ая  п о т р а т и т ь  и х  н а  п о к у п к и ,  к о т о р ы е  о н и  з а п л а н и р о 
в а л и .

У личны е а р т и с т ы  х о р о ш о  з н а ю т  о  п р о б л е м е  « з а й ц а » ,  
и н е к о т о р ы е  и з  н и х  и с п о л ь з у ю т  к а к и е - т о  п р и е м ы ,  п о з в о 
л я ю щ и е  е е  у м е н ь ш и т ь .  Н а п р и м е р ,  н е к о т о р ы е  а р т и с т ы  
в о в л е к а ю т  а у д и т о р и ю  в с в о е  д е й с т в о .  Э т о  о б ы ч н о  з а 
с т а в л я е т  з р и т е л е й  б о л е е  о х о т н о  в ы к л а д ы в а т ь  д е н ь г и  в 
к о н ц е  п р е д с т а в л е н и я .

Д р у г о й  т в о р ч е с к и й  п о д х о д ,  п о з в о л я ю щ и й  о с л а б и т ь  
п р о б л е м у  « з а й ц а » ,  -  в а р и а н т  « п л а т и т е  з а  п р е д с т а в л е 
н и е » .  Х о р о ш и м  п р и м е р о м  т а к и х  у л и ч н ы х  в ы с ту п л е н и й  
являю тся  « ж и в ы е  с т а т у и » .  К о г д а  ч е л о в е к  б р о с а е т  м о н е 
ты в т а р е л к у  и л и  д р у г у ю  е м к о с т ь ,  п р е д н а з н а ч е н н у ю  для 
э т о г о ,  « с т а т у я »  с о в е р ш а е т  т е  и л и  и н ы е  д в и ж е н и я .  Ч е м  
б о л ь ш е  п л а т а ,  т е м  б о л ь ш е  д в и ж е н и й .  О д н а к о  и з д е с ь  
п р о б л е м а  « з а й ц а »  н е  р е ш а е т с я  п о л н о с т ь ю :  т е ,  кто  н е  
п л атя т ,  т а к ж е  м о гу т  ви д е т ь  эт и  д в и ж е н и я .

И н а к о н е ц ,  п о с к о л ь к у  т а л а н т л и в ы е  у л и ч н ы е  и с п о л 
н и т е л и  п о р о ж д а ю т  о б щ у ю  п р а з д н и ч н у ю  а т м о с ф е р у  н а  
у л и ц а х ,  г о р о д с к и е  в л а с т и ,  а  и н о г д а  и м а г а з и н ы  р о з 
н и ч н о й  т о р г о в л и  н а н и м а ю т  и х  д л я  в ы с т у п л е н и й .  « Б е с 
п л а т н о е  в ы с т у п л е н и е »  п р и в л е к а е т  т о л п ы  п о к у п а т е л е й ,  
п р и о б р е т а ю щ и х  т о в а р ы  в б л и ж а й ш и х  м а г а з и н а х .  В эти х  
с л у ч а я х  г о р о д с к и е  в л а с т и  и л и  п р е д п р и н и м а т е л и  д л я  о п 
л а т ы  э т и х  в ы с т у п л е н и й  и с п о л ь з у ю т  н а л о г о в ы е  д о х о д ы  
и л и  с п е ц и а л ь н ы е  ф о н д ы .  В э т о м  с л у ч а е  т а к и е  в ы с т у п л е 
н и я  д е й с т в и т е л ь н о  м о ж н о  н а з в а т ь  о б щ е с т в е н н ы м  б л а 
гом .
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ресурсы, занятые в производстве частных потре
бительских товаров (еды, одежды, телевизоров) и ча
стных инвестиционных товаров (печатных прессов, 
гаражей, складов). Органы власти переводят эти ре
сурсы в производство общественных и квазиобще
ственных товаров (почты, подводных лодок, парков), 
тем самым меняя состав общей продукции, выпус
каемой экономикой. (Ключевые вопросы 9 и 10.)

Обеспечение стабильности

Уровень суммарного объема производства прямо за
висит от совокупных расходов относительно общей 
производственной мощности. Когда уровень общих 
расходов соответствует производственной мощности 
экономики, человеческие и остальные ресурсы ис
пользуются в полной мере, а цены в общем остаются 
стабильными, но иногда общие расходы являются 
либо неадекватными, либо избыточно высокими, в 
результате чего возникает безработица или инфля
ция. Поэтому органы власти, чтобы добиваться ста
бильности, должны эти две проблемы решать.
♦  Безработица Когда уровень совокупных расхо

дов в частном секторе слишком низок для пол
ного использования всех доступных ресурсов, 
органы власти могут попытаться его повысить 
таким образом, чтобы совокупные расходы — 
частные и государственные -  стали достаточны
ми для обеспечения полной занятости. Прави
тельство может добиться этого, повышая государ
ственные расходы или снижая налоги, чтобы в 
конечном счете стимулировать расходы частных 
лиц и структур. Кроме того, центральный банк 
страны (в СШ А это Федеральная резервная сис
тема) может понизить процентные ставки, тем 
самым стимулируя частные кредиты и расходы.

♦  Инфляция И нфляция — это общий рост уровня 
цен. Цены на товары и услуги растут, когда уро
вень расходов в экономике превышает ее произ
водственные возмож ности. Если совокупные 
расходы поднимаются выше уровня производства 
и становятся инф ляционны м и, правительство 
может попытаться снизить общие расходы, в ча
стности, сокращая собственные расходы или по
вышая налоги, чтобы уменьш ить расходы част
ного сектора. Центральный банк также может 
сыграть свою роль и помочь снизить общие ча
стные заимствования и расходы, повысив для 
этого процентные ставки.

Роль органов власти: общий фон
Органы власти, когда занимаются перечисленными 
выше эконом ическим и ф ункц иям и , вынуждены 
решать не очень легкую задачу. В демократическом 
обществе органы власти и ф а  ют свою экономичес
кую роль в контексте общей политики. Чтобы слу

жить обществу, политикам необходимо быть избран
ными населением. Чтобы их затем переизбрали, 
президенты, сенаторы, конгрессмены, мэры, члены 
городских советов, члены школьных советов долж
ны удовлетворять запросы отдельных групп изби
рателей. В лучшем случае политические реалии ус
лож н яю т вы полнение эконом ических  ф ункций 
органами власти; в худшем их проявления приво
дят к нежелательным экономическим результатам.

С учетом политического контекста в одних слу
чаях может наблюдаться избыточное регулирование, 
в других -  недостаточное. Доход можно перерас
пределять таким образом, что стимулы работать, 
сберегать и инвестировать ослабевают. Некоторые 
общественные и квазиобщественные товары могут 
производиться не из-за того, что выгоды от них 
превосходят издержки на получение, а потому, что 
эти выгоды достаю тся фирмам, размещ енным в 
штатах, от которых избраны личности, добившиеся 
большой политической силы. Неэффективность -  
частая спутни ца действий органов власти , что 
объясняется тем, что в этом случае нет необходи
мости получить прибыль и поэтому нет большого 
стремления сдерживать расходы. К тому же поли
тика корректировок издержек перелива может по
литически блокироваться теми участниками, дей
ствия которых сопровождаются отрицательными 
экстерналиям и. Если выразить эту идею более крат
ко, экономическая роль правительства, хотя и очень 
важна для успешного функционирования экономи
ки, осуществляется не всегда так, как необходимо 
обществу в целом.

Краткое повторение 5.3

♦  Органы власти через создание необходимой пра
вовой базы и конкурентной среды усиливают дей
ствие рыночной системы.

♦  Трансфертные платежи, прямое вмешательство в 
работу рынка и система налогообложения -  это те 
средства, с помощью которых органы власти могут 
уменьшить неравенство получаемых доходов.

♦  Органы власти могут корректировать избыточное 
выделение ресурсов, связанное с издержками пе
релива, посредством принятия соответствующих 
законов или введения специальных налогов; недо
статочное выделение ресурсов, связанное с выго
дами перелива, может быть устранено с помощью 
государственных субсидий.

♦  Государство берет на себя функцию производства 
тех общественных благ, в отношении которых прин
ципы соперничества и исключаемости не работа
ют; государство также предоставляет многочислен
ные квазиобщественные блага, поскольку это при
носит офомные выгоды за счет перелива.
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♦  Чтобы попытаться стабилизировать экономику, 
органы власти могут скорректировать свои расхо
ды и налоговые поступления, а центральный банк 
страны может прибегнуть к приемам кредитно-де
нежной политики, в частности, понижать или по
вышать процентные ставки.

Е щ е  р а з  в е р н е м с я  
к м о д е л и  к р у г о о б о р о т а

На рис. 5.6 мы повторили модель кругооборота из 
гл. 2 (рис. 2.6, с. 43), но на этот раз дополнили ее 
еше одним элементом — государством. На этом ри
сунке потоки (1 )-(4 ) повторяют рис. 2.6. Потоки (1) 
и (2) показывают расходы фирм на ресурсы, постав
ляемые домохозяйствами. Эти расходы являются 
затратами для фирм, но представляют собой зара
ботную плату, ренту, проценты и прибыли для до
мохозяйств. Потоки (3) и (4) отражают потребитель
ские расходы домохозяйств на товары и услуги, про
изводимые фирмами.

Теперь рассмотрим изменения, связанные с до
бавлением государственного сектора. Потоки (5)—
(8) показывают, что государство совершает закупки 
как на рынке продуктов, так и на рынке ресурсов.

Потоки (5) и (6) отражают государственные закуп
ки у частных фирм, например, таких товаров, как 
бумага, компьютеры и вооружение. Потоки (7) и (8) 
показываю т государственные закупки ресурсов. 
Федеральное правительство выплачивает жалованье 
членам Конгресса, военнослужащим, юристам М и
нистерства юстиции, инспекторам, контролирую
щим качество мяса, и еше множеству людей. Мест
ные и региональные органы власти нанимают учи
телей, водителей автобусов, полицейских, пожар
ных и других сп еци али стов , чью работу они 
оплачивают. Федеральное правительство также мо
жет арендовать или приобрести в собственность 
землю для расширения военной базы; город может 
купить земельный участок, чтобы построить еше 
одну начальную школу.

Органы власти предоставляю т общ ественные 
товары и услуги и домохозяйствам, и фирмам, что 
на рисунке соответственно показывается потоками
(9) и (10). Для финансирования производства этих 
товаров и услуг требуются налоги, выплачиваемые 
фирмами и домохозяйствами, которые представле
ны потоками (11) и (12). Мы назвали эти потоки 
чистыми налогами, поскольку они учитывают и 
«обратные налоги» в форме трансфертных выплат 
домохозяйствам и субсидий фирмам. Таким обра
зом. поток (11) обозначает не только подоходный.

(1 ) Дене*„4;/.

Р ы н о к
р е с у р с о в

Расходы

ш н а р ы
и услуги
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прею

Говары 
и услуга

х о л м и ста

(8, СЧ > ,
Ресурсы о,.

( 12)
Чистые

( 6 ) 
Т о в а р ы  
и услуга

н а л о г и

Р ы н о к
п р о д у к т о в

(3) По-

Рис. 5.6
Модель кругооборота н государственный сек
тор. Правительство покупает ресурсы на 
рынке ресурсов, чтобы произвести обще
ственные блага и услуги, необходимые для 
домохозяйств и видов бизнеса. Свои рас
ходы на это правительство финансирует 
через чистые налоговые поступления (на
лога минус трансферты), которые оно по
лучает от домохозяйств и видов бизнеса.
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с продаж и акцизный налоги, поступающие от фирм 
государству, но и различные субсидии фермерам, 
судостроителям и некоторым авиакомпаниям, иду
щие в противополож ном направлении. Большая 
часть субсидий фирмам «скрыта» в виде ссуд под 
низкий процент, правительственных гарантий зай
мов, налоговых льгот или общественных услуг, пре
доставляемых по ценам ниже себестоимости. Точно 
так же в потоке (12) показаны все налоги (личный 
подоходный налог, налог на заработную плату), со
бираемые государством непосредственно с домохо
зяйств, за вычетом трансфертных платежей, напри
мер выплат домашним хозяйствам благотворитель
ных пособий и пособий по социальному обеспече
нию.

Финансы органов власти
Насколько велик государственный сектор? Каковы 
основные экономические программы федеральных, 
региональных и местных властей? Каким образом 
эти программы финансируются?

Закупки и трансферты государственного 
сектора

Мы можем получить общее представление о масш
табах и росте экономической роли государства, изу
чив, как осуществляются государственные закупки 
товаров и услуг и государственные трансфертные 
платежи. Различие между этими двумя видами дея
тельности весьма существенно.
♦  Государственные закупки — это «истощающая» по 

своей природе деятельность: закупки напрямую 
поглощают, или потребляют, ресурсы, и получен
ная в результате продукция составляет часть 
внутреннего продукта. Например, при закупке 
военных ракет потребляется труд ф изиков и 
инженеров, а также сталь, взрывчатые вещества 
и множество других компонентов.

♦  Трансфертные платежи — «неистощающая» фор
ма деятельности: они не поглощают ресурсы 
непосредственно и не связаны с производством. 
Примерами трансфертных платежей можно на
звать социальные и благотворительные пособия, 
пособия ветеранам и пособия по безработице. Их 
основная характеристика заключается в том, что 
получатели пособий в настоящ ий момент не 
вносят своего вклада в производство в обмен на 
эти выплаты.
В 2002 г. расходы федеральных, региональных и 

местных органов власти составили 3126 млрл долл. 
Из них на государственны е закупки приш лось 
1859 млрд долл., на трансферты -  1267 млрд долл. 
Эти суммы в процентном исчислении от внутрен

него объема продукции за 2002 г., в сравнении с ана
логичными процентными показателями за I960 г., 
показаны на рис. 5.7. Видно, что после I960 г. госу
дарственные закупки сократились с 22 до 18%. Од
нако трансфертные платежи за тот же период в 
процентном исчислении более чем удвоились: с 5% 
в 1960 г. до 12% в 2002 г. Относительно общего объе
ма продукции США общие расходы правительства 
сегодня выше, чем 42 года назад. Это означает, что 
налоговые поступления, требуемые для финансиро
вания правительственных расходов, также повыси
лись. Сегодня правительственные расходы и нало
говые поступления, необходимые для их ф инанси
рования, составляют около 30% общего объема про
дукции США.

В 2003 г. день так называемой «налоговой свобо
ды» в СШ А пришелся на 18 апреля. В этот день 
средний работник заработал достаточно (начиная с 
начала года), чтобы заплатить всю свою долю нало
гов. требующуюся для ф инансирования государ
ственных расходов в течение года. В некоторых 
других странах, как видно из вставки «Международ
ный ракурс 5.2», день свободы от налогов наступает 
еще позже.

35
Трансфертные платежи 

правительства
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Рис. 5.7
Государственные закупки, трансферты и совокупные рас
ходы как доля внутреннего продукта, 1960 и 2002 гг.
Объем государственных закупок в процентном исчис
лении как доля валового внутреннего продукта по срав
нению с I960 г. снизился. Однако при этом трансферт
ные платежи существенно выросли, так что совокуп
ные государственные расходы (закупки плюс транс
ферты) в целом увеличились и теперь составляют около 
30% внутреннего продукта США.
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еждународный ракурс 5.2

Совокупные налоговые 
поступления как доля валового 

внутреннего продукта 
некоторых стран

С о о т н о ш е н и е  н а л о г о в ы х  п о с т у п л е н и й  и  в а л о в о г о  
в н у т р е н н е г о  п р о д у к т а  с л у ж и т  о д н и м  и з  п о к а з а т е л е й  н а 
л о г о в о г о  б р е м е н и  в с т р а н е .  С р е д и  п р о м ы ш л е н н о  р а з в и 
ты х  с т р а н  м и р а  н а и м е н ь ш и м  н а л о г о в ы м  б р е м е н е м  о т л и 
ч а ю т с я  Я пония ,  Ю ж н а я  К о р е я ,  С о е д и н е н н ы е  Ш таты  и 
А в с т р а л и я .
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Ф едеральные финансы
Теперь давайте рассмотрим федеральные, регио
нальные и местные органы власти в СШ А по от
дельности и сравним их структуры расходов и на
логовых поступлений. Представление о бюджете 
федерального правительства дает рис. 5.8.

Расходы ф едеральных органов власти

В расходах федеральных органов власти можно вы
делить четыре важнейшие статьи: I) выплата пенсий 
и социальное обеспечение: 2) национальная оборо
на; 3) здравоохранение; 4) выплата процентов по 
государственному долгу. Пенсии и социальное обеспе
чение охватывают множество ранее упомянутых про

Общие налоговые доходы 
как процент ВВП, 2001

10 20 30 40 50

грамм по поддержанию уровня доходов, которые 
предусматривают помощь престарелым, нетрудоспо
собным, безработным, инвалидам, семьям без кор
мильца и т.д. На долю национальной обороны прихо
дится примерно 17% федерального бюджета, что ука
зывает на высокий уровень затрат, требующихся для 
поддержания обороноспособности страны. Высокие 
расходы на здравоохранение свидетельствуют о рез
ком удорожании государственных программ меди
цинской помощи пенсионерам и малообеспеченным 
гражданам. Размер выплат процентов по государ
ственному долгу в последние годы значительно воз
рос в связи с увеличением размера самого долга.

Аоходы  федерального правительства

Как видно из рис. 5.8, основными источниками 
поступлений в федеральный бюджет являются по
доходный налог с граждан, налог на фонд заработ
ной платы и налог на прибыль корпораций, прино
сящие соответственно 46, 38 и 8% в расчете на каж
дый собранный в виде налогов доллар.

Личный подоходный налог Основу федераль
ной налоговой системы СШ А составляет личный по
доходный налог, поэтому он заслуживает особого 
внимания. Этот налог взимается с нсыогооблагаемо- 
го дохода, т.е. с доходов домохозяйств и некорпора
тивных предпринимательских структур за вычетом 
налоговых освобождений (по 3000 долл. на каждого 
члена домохозяйства) и вычетов (учитывающих рас
ходы фирм, благотворительные взносы, выплату 
процентов по закладным на жилье, некоторых мест
ных налогов и налогов штатов).

Федеральный личный подоходный налог явля
ется прогрессивным, т.е. люди с более высокими до
ходами выплачивают в виде налога большую долю 
своего дохода, чем люди с более низкими дохода
ми. Прогрессивность достигается за счет системы 
растущих налоговых ставок, применяемых к разным 
группам по мере повышения их дохода.

Механизм расчета подоходного налога показан 
в столбцах (1) и (2) табл. 5.1 на примере семейной 
пары, заполняющей в 2003 г. совместную налого
вую декларацию. Отметим, что ставка 10% приме
няется к любому налогооблагаемому доходу ниже 
14 000 долл., а 15% -  к любому дополнительному 
доходу, размер которого не превышает 56 800 долл. 
Дополнительный доход, получаемый категориями 
получателей, соответственно облагается по став
кам 25. 28, 33 и  35%.

В столбце (2) табл. 5.1 перечислены предельные 
налоговые ставки. Предельная налоговая ставка — это 
налог, выплачиваемый на каждую дополнительную 
единицу налогооблагаемого дохода. Поэтому, если 
налогооблагаемый доход семейной пары составляет 
60 тыс. долл., эта пара выплатит налоги по предель
ной ставке 10% на каждый доллар от 1 долл. до

http://www.oecd.org
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Общие поступления -  1853 млрд долл.Общие расходы -  2011 млрд долл.

Рис. 5.8
Федеральные расходы и налоговые поступления, 2002 г. Подавляющая часть федераль
ных расходов приходится на социальное обеспечение, здравоохранение, национальную 
оборону. Основными источниками доходов -  более 84% — служат личный подоходный 
налог и налог на заработную плату. Разница в 158 млрд долл. между расходами и дохо
дами является бюджетным дефицитом.

Источник: U.S. Office of  M a n a g e m e n t  a n d  Budget.

Т аблица 5.1
Ставки федерального личного подоходного налога, 
2003 г. *

(1) (2) (3) (4)
Общий Предельная Общий Средняя
налого налоговая налог на налоговая

облагаемый ставка. макси ставка на
ДОХОД, % мальным макси
долл. доход мальный

для данной доход
категории. для данной

долл. категории.
%

1-14 000 10,0 1 400,00 10.0
14 001-56 800 15,0 7 820,00 13,8

56 801-114 650 25,0 22 282,50 19,4
114 651-174 700 28,0 39 096.50 22,4
174 701-311 950 33,0 84 389,00 27,1
Свыше 311 950 35,0

* Д ля  с е м е й н о й  п а р ы , з а п о л н я ю щ е й  с о в м е с т н у ю  д е к л а р а ц и ю .

14 ООО долл., налог по предельной ставке 15% на каж
дый доллар от 14 001 до 56 800 долл. и по предельной 
ставке 25% на каждый доллар от 56 801 по 60 000 долл. 
Если вы правильно проделаете вычисления, у вас 
должна получиться сумма, равная 8620 долл.

Предельные налоговые ставки из столбца (2) за
вышают величину личного подоходного налога, 
поскольку растущие налоговые ставки применяют
ся лиш ь к той величине, которая превышает поро
говое значение, установленное для данной ставки. 
Чтобы получить более точное представление о на
логовом бремени, мы должны рассматривать сред
ние ставки налогообложения. Средняя ставка нало
гообложения -  это частное от деления обшей вели
чины уплаченного налога на обшую величину на
логооблагаемого дохода. Семейная пара, пример 
которой мы приводили в предыдущем абзаце, по
падает в категорию налогоплательщиков, которая 
платит по ставке 25%, но она платит налог по этой 
ставке не со всей суммы своего дохода, а только с 
той, которая превышает пороговый уровень. Сред
няя ставка их налогообложения составляет 14,4% 
(8620 долл. /  60 тыс. долл.).
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Налог, средняя ставка которого повышается по 
мерс роста дохода, называется прогрессивным. Та
кой налог предусматривает отчисление большей 
величины в абсолютном выражении и более круп
ную долю дохода по мерс роста этого дохода. П о
этому можно утверждать, что личный подоходный 
налог в американской налоговой системе является 
прогрессивным. (Ключевой вопрос 15.)

Н а ло ги  на  заработ ную  плату Взносы в сис
тему социального обеспечения, или налог на фонд 
заработной платы, представляют собой выплаты в 
обязательные федеральные программы социально
го обеспечения и медицинского страхования (M edi
care). Эти налоги взимаются и с предпринимате
лей, и с работников. Соверш енствование и расши
рение программ социального страхования в соче
тании с ростом  числен ности  работаю щ их в 
последние годы привели к значительному увели
чению суммы налогов на заработную плату. В 2003 г. 
каждый работодатель и каждый работник заплатил 
налог в размере 7,65% с первых 87 ООО долл. годо
вого дохода работника и 1,45% со всех остальных 
доходов.

Н а ло г на п р и б ы л и  к о р п о р а ц и й  Федеральное 
правительство также взимает налоги и с корпора
ций. Налогом на прибыль корпораций облагаются 
корпоративные прибыли, т.е. разность между сово
купными доходами и совокупными расходами. Ба
зовая ставка здесь составляет 35%.

Н а ло г с  продаж  и а к ц и зы  Налоги, которыми 
облагаются продажи или товары, могут принимать 
форму налога с продаж или акциза. Эти два вида 
налогов различаются между собой в основном по 
степени охвата. Н алог с продаж прим еняется к 
широкому кругу товаров, в то время как акцизом 
облагается небольшой, выборочный перечень това
ров. Как свидетельствует рис. 5.8. федеральное пра
вительство собирает акцизы (с таких товаров, как 
алкогольная продукция, табачные изделия, бензин), 
но не взимает общего налога с продаж; этот налог — 
основной источник доходов для большинства мест
ных органов власти.

Финансы региональных 
и местных органов власти
Состав статей доходов и расходов у региональных и 
местных органов власти отличается от варианта 
доходов и расходов федеральных властей.

Финансы региональных властей

Основными источниками налоговых поступлений 
на уровне штата служат налоги с продаж и акцизы, 
на которые приходится около 47% всех налоговых

сборов. Другой важнейший источник налоговых по
ступлений штатов — личны й подоходный налог, 
который здесь взимается по куда более умеренной 
ставке, чем на федеральном уровне. Они приносят 
штату 36% общих налоговых поступлений. Остав
шуюся часть налоговых поступлений дают налоги 
на прибыль корпораций, различные лицензионные 
и регистрационные сборы.

Примерно 36% всех расходов штата идут на об
разование. Следующими по доле -  около 25% -  
являю тся расходы на социальное обеспечение. 
Штаты также много тратят на здравоохранение (8%), 
строительство и эксплуатацию шоссе (8%), обеспе
чение безопасности населения (5%). На выполне
ния оставшихся, самых разных задач власти штата 
расходуют примерно 18%.

Эти процентные доли налоговых поступлений 
и расходов учитывают данны е, собранные по всем 
штатам, и являются усредненными, и поэтому су
дить по ним о финансовом положении отдельных 
регионов нельзя. Штаты очень сильно различают
ся по составу собираемых налогов. Поэтому, хотя 
личны й подоходный налог — основной источник 
поступлений для многих штатов, в семи штатах 
этот налог вообще не взимается. Кроме того, на
блюдается существенное различие между штатами 
в величине собираемых налогов и их распределе
нии как в денежном, так и в процентном исчисле
ниях.

Также 38 штатов дополняют налоговые поступ
ления доходами от проведения региональных лоте
рей, помогающих закрыть разрывы между поступ
лениям и от доходов и расходами штатов. Кроме 
того , некоторые штаты получают значительные 
гранты от федеральных властей. Фактически на эту 
составляющ ую в общ их доходах властей регио
нального уровня приходится 22%. Штаты также 
получают средства от множества других самых раз
ных источников, в том числе от предприятий ком
мунальных услуг и магазинов спиртных напитков, 
которыми владеют власти штата.

Финансы местных властей

Местный уровень власти в СШ А включает округа, 
муниципалитеты, административные территории 
(площадью примерно в 6 кв. миль) и школьные 
районы, а также отдельные города и поселки. О ко
ло  72% средств местные власти получают в виде 
поступлений от налогов на имущество. Еще 17% им 
приносят налоги на продажи и акцизы.

Около 44% расходов местных властей идет на 
образование. Другими крупными статьями расходов 
является социальное обеспечение и здравоохране
ние (12%), безопасность населения (11%), строи
тельство жилых домов, парков и очистных соору
жений (8%), улицы и шоссе (5%).
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ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ

Финансирование деятельности корпораций
О д н и м  и з  п р е и м у щ е с т в  к о р п о р а ц и й  я в л я е т с я  и х  

с п о с о б н о с т ь  ф и н а н с и р о в а т ь  с в о и  о п е р а ц и и  п у т е м  п р о 
д а ж и  а к ц и й  и о б л и г а ц и й .

В ц е л о м  к о р п о р а ц и и  ф и н а н с и р у ю т  с в о ю  д е я т е л ь 
н о с ть  т р е м я  р а з л и ч н ы м и  с п о с о б а м и .  В о -п е р в ы х ,  з н а 
ч и т е л ь н а я  ч а с т ь  ф и н а н с о в ы х  с р е д с т в  к о р п о р а ц и й  п о 
с т у п а е т  и з  в н у т р е н н и х  и с т о ч н и к о в  -  и з  и х  н е р а с п р е 
д е л е н н о й  п р и б ы л и .  В о -в т о р ы х ,  п о д о б н о  ч а с т н ы м  л и 
ц а м  и н е к о р п о р а т и в н ы м  в и д а м  б и з н е с а  к о р п о р а ц и и  
м о г у т  п р и б е г н у т ь  к з а й м а м  у  ф и н а н с о в ы х  и н сти ту то в .  
Н а п р и м е р ,  н е б о л ь ш а я  к о р п о р а ц и я ,  ж е л а ю щ а я  п о с т р о 
ить н о в ы й  з а в о д ,  м о ж е т  п о л у ч и т ь  с р е д с т в а  в к о м м е р 
ч е с к о м  б а н к е ,  к р е д и т н о - с б е р е г а т е л ь н о й  а с с о ц и а ц и и  
и л и  с т р а х о в о й  к о м п а н и и .  В -т р е т ьи х ,  к о р п о р а ц и и ,  и 
т о л ь к о  о н и ,  м о г у т  в ы п у с к а т ь  о б ы к н о в е н н ы е  а к ц и и  и 
о б л и г а ц и и .

А к ц и и  и л и  о б л и г а ц и и  О б ы к н о в е н н ы е  а к ц и и  п р е д 
с т а в л я ю т  с о б о й  д о л и  с о б с т в е н н о с т и  к о р п о р а ц и и .  П о 
к у п а т е л ь  с е р т и ф и к а т а  а к ц и й  п о л у ч а е т  п р а в о  г о л о с а  
н а  в ы б о р а х  д о л ж н о с т н ы х  л и ц  к о р п о р а ц и и ,  а  т а к ж е  
п р а в о  н а  п о л у ч е н и е  д и в и д е н д о в .  Если вы п р и о б р е л и  
1 ООО а к ц и й  и з  1 0 0  тыс. а к ц и й ,  в ы п у щ е н н ы х  к о м п а н и 
е й  O u tT e l l ,  In c .  ( д а л е е  -  О Т ),  э т о  з н а ч и т ,  ч т о  вы с т а л и  
в л а д е л ь ц е м  1 %  к о м п а н и и ,  п р и о б р е л и  п р а в о  н а  1 %  
в с е х  д и в и д е н д о в ,  о б ъ я в л е н н ы х  к  в ы п л а т е  с о в е т о м  д и 
р е к т о р о в ,  а  т а к ж е  п о л у ч и л и  1 %  г о л о с о в  н а  е ж е г о д н ы х  
в ы б о р а х  р у к о в о д и т е л е й  к о р п о р а ц и и .

В о т л и ч и е  о т  а к ц и и ,  о б л и г а ц и я  н е  д а е т  п р а в а  с о б с т 
в е н н о с т и .  П о к у п а т е л ь  о б л и г а ц и и  п р о с т о  п р е д о с т а в л я 
е т  к о р п о р а ц и и  с с у д у .  Ф а к т и ч е с к и  о б л и г а ц и я  -  э т о  
д о л г о в а я  р а с п и с к а ,  п о д т в е р ж д а ю щ а я  з а е м ,  п о  к о т о 
р о й  к о р п о р а ц и я  о б я з у е т с я  п о  и с т е ч е н и и  у с т а н о в л е н 
н о г о  с р о к а  в ы п л а т и т ь  д е р ж а т е л ю  о б л и г а ц и и  в з я т у ю  у  
н е г о  с у м м у ,  а  т а к ж е  е ж е г о д н о ,  в п л о т ь  д о  п о г а ш е н и я  
о б л и г а ц и и ,  в ы п л а ч и в а т ь  о п р е д е л е н н ы е  с у м м ы  ( п р о ц е н 
ты). Н а п р и м е р ,  вы  м о ж е т е  п р и о б р е с т и  о б л и г а ц и ю  О Т ,  
в ы п у щ е н н у ю  с р о к о м  н а  1 0  л е т ,  н о м и н а л ь н о й  с т о и м о 
стью  10ОО д о л л .  с  п р о ц е н т н о й  с т а в к о й  1 0 % .  Э т о  о з н а 
ч а е т ,  ч т о  з а  в а ш и  1 0 0 0  д о л л .  О Т  г а р а н т и р у е т  е ж е г о д 
н у ю  в ы п л а т у  п р о ц е н т о в  в с у м м е  1 0 0  д о л л .  в т е ч е н и е  
п о с л е д у ю щ и х  1 0  л е т ,  а  в к о н ц е  э т о г о  с р о к а  -  в о з в р а т  
1 0 0 0  д о л л .  о с н о в н о й  с у м м ы  д о л г а .

Р а з л и ч и я  О ч е в и д н о ,  м е ж д у  а к ц и я м и  и о б л и г а ц и я 
м и  с у щ е с т в у ю т  в а ж н ы е  р а з л и ч и я .  К а к  у ж е  о т м е ч а л о с ь ,  
д е р ж а т е л ь  о б л и г а ц и и  я в л я ется  н е  с о в л а д е л ь ц е м  к о м 
п а н и и ,  а  т о л ь к о  е е  к р е д и т о р о м .  К р о м е  т о г о ,  о б л и г а 
ци и  с ч и т а ю т с я  м е н е е  р и с к о в а н н ы м и  ц е н н ы м и  б у м а г а 
м и ,  ч е м  а к ц и и ,  что  о б ъ я с н я е т с я  д в у м я  п р и ч и н а м и .  Во- 
п е р в ы х ,  д е р ж а т е л и  о б л и г а ц и й  п о л ь з у ю т с я  « з а к о н н ы м  
п р е и м у щ е с т в е н н ы м  п р а в о м »  н а  д о х о д ы  к о р п о р а ц и и .  
А к ц и о н е р а м  д и в и д е н д ы  н е  в ы п л а ч и в а ю т с я  д о  т е х  п о р ,  
п о к а  н е  о с у щ е с т в л е н ы  в с е  п р о ц е н т н ы е  в ы п л аты ,  п р и 

ч и т а ю щ и е с я  в л а д е л ь ц а м  о б л и г а ц и й .  В о -в то р ы х ,  а к ц и 
о н е р ы  О Т  н е  з н а ю т ,  к а к  в е л и к и  б у д у т  и х  д и в и д е н д ы  и 
с к о л ь к о  о н и  см о гу т  п о л у ч и т ь  з а  с в о и  а к ц и и ,  е с л и  з а 
х о т я т  и х  п р о д а т ь .  Если  у  О Т  н а с т у п я т  т р у д н ы е  в р е м е 
н а ,  а к ц и о н е р ы  м о г у т  в о о б щ е  н е  п о л у ч и т ь  д и в и д е н д о в ,  
а  с а м и  а к ц и и  о б е с ц е н я т с я .  Д е р ж а т е л ю  ж е  о б л и г а ц и й  
О Т  г а р а н т и р у е т с я  е ж е г о д н а я  в ы п л а т а  1 0 0  д о л л .  в в и д е  
п р о ц е н т о в  и в о з в р а щ е н и е  1 0 0 0  д о л л .  в к о н ц е  д е с я т и 
л е т н е г о  с р о к а ,  к о н е ч н о ,  п р и  у с л о в и и ,  ч т о  к о р п о р а ц и я  
з а  э т о  в р е м я  н е  р а з о р и т с я .

Риск, с в я з а н н ы й  с  п о к у п к о й  о б л и г а ц и й  Н о  с к а з а н 
н о е  в о в с е  н е  о з н а ч а е т ,  что  п о к у п к а  к о р п о р а т и в н ы х  о б 
л и г а ц и й  н е  с в я з а н а  с  р и с к о м .  Р ы н о ч н а я  с т о и м о с т ь  о б 
л и г а ц и й  к о м п а н и и  О Т  м о ж е т  к о л е б а т ь с я  в з а в и с и м о с 
ти  о т  ф и н а н с о в о г о  с о с т о я н и я  к о р п о р а ц и и .  Если  О Т  
с т а л к и в а е т с я  с  э к о н о м и ч е с к и м и  т р у д н о с т я м и ,  к о т о р ы е  
ст а в я т  п о д  у г р о з у  ф и н а н с о в у ю  ц е л о с т н о с т ь  к о р п о р а 
ци и ,  р ы н о ч н а я  с т о и м о с т ь  о б л и г а ц и й  О Т  м о ж е т  у п асть .  
С т о и т  л и  в а м  п р о д а в а т ь  т а к у ю  о б л и г а ц и ю  д о  и с т е ч е 
ния с р о к а  е е  п о г а ш е н и я ,  е с л и  вы с м о ж е т е  п о л у ч и ть  з а  
н е е  т о л ь к о  6 0 0  или  7 0 0  д о л л .  в м е с т о  з а т р а ч е н н ы х  
1 0 0 0  д о л л .  и, з н а ч и т ,  п о н е с е т е  уб ы тки ?

Н а  р ы н о ч н у ю  ц е н у  о б л и г а ц и й  в л и я ю т  и и з м е н е н и я  
п р о ц е н т н ы х  с т а в о к .  В ч а с т н о с т и ,  п о в ы ш е н и е  п р о ц е н т 
ных с т а в о к  в е д е т  к п о н и ж е н и ю  ц е н  о б л и г а ц и й ,  и н а 
о б о р о т .  П р е д п о л о ж и м ,  в т о т  п е р и о д ,  к о г д а  п р о ц е н т 
н а я  с т а в к а  с о с т а в л я л а  1 0 % ,  вы к у п и л и  о б л и г а ц и ю  О Т  
н о м и н а л ь н о й  с т о и м о с т ь ю  1 0 0 0  д о л л .  с о  с р о к о м  п о г а 
ш е н и я  1 0  лет .  Э т о  о з н а ч а е т ,  что  в а ш а  о б л и г а ц и я  п р и 
н о с и т  в а м  1 0 0  д о л л .  в к а ч е с т в е  ф и к с и р о в а н н о г о  п р о 
ц е н т а ,  в ы п л а ч и в а е м о г о  е ж е г о д н о .  Т е п е р ь  п р е д п о л о 
ж и м ,  что  с о  с л е д у ю щ е г о  г о д а  п р о ц е н т н а я  с т а в к а  вы
р о с л а  д о  1 5 % ,  и  в эти х  у с л о в и я х  О Т  п о  с в о и м  н овы м  
д е с я т и л е т н и м  1 0 0 0 - д о л л а р о в ы м  о б л и г а ц и я м  п р и х о д и т 
с я  г а р а н т и р о в а т ь  ф и к с и р о в а н н ы е  е ж е г о д н ы е  вы платы  в 
р а з м е р е  1 5 0  д о л л .  П о н я т н о ,  ни о д и н  з д р а в о м ы с л я щ и й  
ч е л о в е к  н е  з а п л а т и т  1 0 0 0  д о л л .  з а  в а ш у  о б л и г а ц и ю ,  
п р и н о с я щ у ю  то л ьк о  1 0 0  д о л л .  е ж е г о д н ы х  п р о ц е н т н ы х  
вы плат ,  т а к  к а к  з а  те  ж е  1 0 0 0  д о л л .  о н  м о ж е т  купить 
н о в у ю  о б л и г а ц и ю ,  к о т о р а я  о б е с п е ч и т  е м у  1 5 0  д о л л .  
в год .  П о э т о м у ,  е с л и  вы  п р о д а е т е  в а ш у  о б л и г а ц и ю  
р а н ь ш е  с р о к а  п о г а ш е н и я  и з - з а  с н и ж е н и я  е е  р ы н о ч н о й  
с т о и м о с т и ,  вы м о ж е т е  п о н е с т и  у б ы т к и .

И з - з а  и н ф л я ц и и  д е р ж а т е л и  о б л и г а ц и й  с т а л к и в а ю т 
ся с  е щ е  о д н и м  э л е м е н т о м  р и с к а .  Если  в т е ч е н и е  д е с я 
ти л е т н е г о  с р о к а  д е й с т в и я  в а ш е й  о б л и г а ц и и  О Т  и н ф л я 
ция б у д е т  р а с т и ,  то  1 0 0 0  д о л л .  о с н о в н о г о  д о л г а ,  к о т о 
р ы е  вы п о л у ч и т е  в к о н ц е  э т о г о  п е р и о д а ,  б у д у т  о б л а 
дат ь  зн а ч и т е л ь н о  м е н ь ш е й  п о к у п а т е л ь н о й  сп особн ост ью , 
че м  те  1 0 0 0  д о л л . ,  к о т о р ы е  вы с с у д и л и  О Т  1 0  го д а м и  
р а н е е .  Д р у г и м и  с л о в а м и ,  вы о д о л ж и л и  О Т  « д о р о г и е »  
ден ьги ,  а  о н а  р а с п л а ч и в а е т с я  с  в а м и  « д е ш е в ы м и » .
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Налоговые поступления местных властей покры
вают менее половины их расходов. Оставшуюся 
часть они получают в виде ф антов от федеральных и 
региональных ачастей. Кроме того, местные власти 
получают значительные суммы средств от дохода на 
владения, например, от местных коммунальных пред
приятий. которыми они владеют, предоставляющих 
населению и структурам бизнеса воду, электричество, 
природный газ и транспортные услуги.

Краткое повторение 5.4

♦  Государственные закупки составляют около 18% 
внутреннего продукта: с учетом трансфертных пла

тежей государственные расходы возрастают почти 
до 30% внутреннего продукта.

♦  Основное место в расходах федерального прави
тельства занимают социальное обеспечение и на
циональная оборона: главными источниками по
ступлений на этом уровне власти являются личный 
подоходный налог, налог на прибыль корпораций 
и  налоги на заработную плату.

♦  Правительства штатов для привлечения средств 
используют налоги с продаж и акцизы: их расходы 
в первую очередь направляются на образование и 
социальное обеспечение.

♦  Важнейшей статьей расходов местных органов вла
сти является образование, а их поступления обес
печивает главным образом налог на имущество.

РЕЗЮМЕ

1. Функциональное распределение дохода показы
вает, каким образом совокупный доход общества 
делится на заработную плату, ренту, проценты и 
прибыль: личное распределение доходов пока
зывает, как совокупный доход делится между от
дел ыI ыми домохозя йствами.

2. Домохозяйства распределяют свой совокупный 
доход на личные налоги, сбережения и потреби
тельские товары. Почти 60% потребительских 
расходов уходит на оплату услуг.

3. Основная форма организации бизнеса и одно
временно управления им — частное предприни
мательство физического лица. Партнерства (то
варищества) -  это фирмы, которыми владеет и 
обычно управляет группа людей. Корпорации -  
это основные организационно-правовые формы 
предприятий бизнеса, обособленные и отдален
ные от тех, кто ими владеет. Число владельцев 
корп ораций , акц ионеров , часто насчиты вает 
тысячи и даже миллионы человек.

4. Корпорации финансируют свои операции и по
купки новых предприятий и оборудования час
тично за счет эмиссии акций и облигаций. Ак
ции -  это ценные бумаги, свидетельствующие о 
том, что их держатель владеет долей корпора
ции; облигации -  это обещание выплатить заем 
обычно с установленной процентной ставкой.

5. В корп орациях может возникнуть проблема 
«принципал — агент», когда агенты (менеджеры), 
нанимаемые принципалами (акционерами), что
бы те представляли интересы владельцев корпо
раций, в первую очередь преследуют собствен
ные интересы за счет целей принципалов.

6. Федеральные органы власти усиливают и облег
чают действие рыночной системы: а) обеспечи

вая ей правовую базу и социальную структуру; 
б) поддерживая конкуренцию.

7. Правительство регулирует распределение дохо
дов путем прямого вмешательства в действие 
рынка и через систему налогов и трансфертных 
платежей.

8. Переливы, или побочные (внеш ние) эффекты, 
или экстерналии, приводят к тому, что равно
весный объем производства определенных това
ров отличается от оптимального. Издержки пе
релива вызывают избыточное выделение ресур
сов. которое может быть устранено законодатель
ным путем или введением специальных налогов. 
Выгоды перелива сопровождаются недостаточ
ным выделением ресурсов, что может быть ис
правлено за счет субсидий потребителям или 
производителям.

9. Только государство может и способно обеспечи
вать производство общественных благ, которые 
можно потреблять одновременно (не порождая 
соперничества), получая при этом выгоды, от ко
торых нельзя отделить тех, кто за эти блага не 
платит (из-за чего возникает проблема «зайца»), 
т.е. в данном случае принцип исключаемости не 
работает. Так как обшественные блага не выгод
ны в производстве, частные компании их не 
производят. Квазиобщественные товары облада
ют некоторыми свойствами общественных това
ров. в основном эти блага обеспечиваются пра
вительством, поскольку частный сектор не вы
деляет достаточно средств на их производство.

10. Чтобы попытаться стабилизировать экономику, 
правительство корректирует размеры своих рас
ходов и величину взимаемых налогов, а нацио
нальный центральный банк (в СШ А это Ф еде
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ральная резервная система) может прибегнуть 
к приемам кредитно-денежной политики, в част
ности, пон и зи ть или повы сить процентны е 
ставки.

11. Государственные закупки истощают (использу
ют или поглощают) ресурсы, трансферты -  нет. 
Доля государственных закупок в общем объеме 
продукции снижается: если в I960 г. она состав
ляла 22%, сейчас -  около 22%. Однако за эти 
годы в значительной степени выросли трансферт
ные платежи. В настоящее время общий объем 
правительственных расходов составляет прибли
зительно 30% общего объема продукции США.

12. Основные категории государственных расходов 
пенсии, социальное обеспечение, национальная 
оборона, здравоохранение, выплата процентов по

государственному долгу; поступления в федераль
ные бюджеты складываются главным образом из 
личного подоходного налога, налога на заработ
ную плату, налога на прибыль корпораций.

13. Основными источниками напоговых поступле
ний на уровне штата служат налоги с продаж и 
акцизы, а также личные подоходные налоги. Ос
новные статьи расходов штата -  образование, со
циальное обеспечение.здравоохранение,строи
тельство и эксплуатация шоссе. Местные власти 
большую часть средств получают в виде налогов 
на имущество. Основные расходы на этом уров
не -  образование.

14. Налоговые поступления региональных и местных 
органов власти дополняются крупными субси
диями от федерального правительства США.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Функциональное распределение дохода (Junctional 
distribution o f income)

Личное распределение дохода (personal distribution o f 
income)

Товары длительного пользования (durable goods) 
Товары кратковременного пользования (nondurable goods) 
Услуги (services)
Предприятие (plant)
Фирма (firm)
Отрасль (industry)
Индивидуальная частная фирма (sole proprietorship) 
Партнерство (товарищество) (partnership)
Корпорация (corporation)
Акции (stocks)
Облигации (bonds)
Ограниченная ответственность (limited liability) 
Двойное налогообложение (double taxation)

Проблема «принципал — агент» (principal-agentproblem) 
Монополия (monopoly)
Издержки перелива (spillover costs)
Выгоды перелива (spillover benefits)
Общественные, или социальные, блага (public goods) 
Проблема «зайца» (free-rider problem) 
Квазиобщественные блага (товары и услуги) (quasi

public goods)
Государственные закупки (government purchases) 
Трансфертные платежи (transfer payments)
Личный подоходный налог (personal income tax) 
Предельная налоговая ставка (marginal tax rate) 
Средняя ставка налогообложения (average tax rate) 
Налог на фонд заработной платы (payroll tax)
Налог на прибыль корпораций (corporate income tax) 
Налоги с продаж и акцизы (sales and excise taxes) 
Налог на имущество (property tax)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Объясните, в чем состоит различие между фун
кциональным и личным распределением дохода. 
Какова суть следующих утверждений: «общая доля 
доходов от заработной платы и собственности от 
СШ А после Второй мировой войны остается на 
удивление очень стабильной -  около 80%»: «от
носительный доход самых богатых домохозяйств 
в наши дни выше, чем в 1970-х».

2. Ключевой вопрос Предположим, пять жителей 
Эконовилля получают доходы в размере 50, 75, 
125, 250 и 500 долл. Покажите итоговое личное 
распределение доходов в виде диаграммы, напо
добие той, которая представлена на рис. 5.2.

Сравните доходы групп с самыми низкими и 
самыми высокими доходами.

3. Проведите четкое различие между предприяти
ем, фирмой и отраслью. Сравните вертикально 
интегрированную фирму, горизонтально интег
рированную и конгломератную структуры биз
неса. Приведите пример горизонтально интегри
рованной фирмы, в которой вы недавно что- 
нибудь купили.

4. Ключевой вопрос Каковы три основные правовые 
формы бизнеса? Какая форма является наибо
лее распространенной по числу видов бизнеса? 
Что, по вашему мнению, это объясняет? Какая



Глава 5 ♦  Экономика СШЛ: частный и публичные секторы 109

форма является доминирующей по показателю 
общих продаж? Какие основные преимущества, 
присущие такой организации бизнеса, обеспе
чили ее доминирование?

5. Как проблема «принципал -  агент» сказывается 
на отношениях между менеджерами и акционе
рами? Как фирмы в 1990-х гг. пытались решить 
эту проблему? Почему предложенное «решение» 
оказалось для некоторых из фирм очень неудач
ным?

6. Перечислите и кратко обсудите основные эко
номические функции правительства. Какие из 
этих функций являю тся, по вашему мнению, 
наиболее противоречивыми? Объясните, почему.

7. Какие различия возникают между равновесным 
и эффективным объемами производства в слу
чае: а) издержек перелива; б) выгод перелива? 
Каким образом органы власти могут корректи
ровать эти несоответствия? Приведите пример 
(помимо тех. о которых рассказывается в этой 
книге) издержек перелива и выгод перелива.

8. Объясните, почему законы о зонировании, раз
решающие использовать некоторые земли только 
на отдельных территориях, объясняют их исполь
зование для частичного решения проблемы пере
лива издержек. Объясните, почему для этого мо
гут применяться налоговые ставки на виды биз
неса, действующие лиш ь в регионах с высоким 
уровнем безработицы. Объясните, почему с этой 
же целю может быть применен и акциз на пиво.

9. Ключевой вопрос Каковы основные характерис
тики общественных благ? Объясните, в чем раз
ница, когда продукты предоставляются для част
ного использования и для общественного? В чем 
проявляется проблема «зайца», если рассматри
вать ее применительно к общественным благам? 
Пограничная служба СШ А является обществен
ным или частным благом? Почему? Как на тот 
же вопрос вы ответите по спутниковому телеви
дению? Поясните свои ответы.

10. Китчевой вопрос Постройте кривую производ
ственных возможностей, обозначив обществен
ные блага на вертикальной оси и индивидуаль
ные блага на горизонтальной. Предположив, что 
исходная позиция экономики соответствовала 
одной из точек, лежащих на этом кривой, укажи
те способы, с помощью которых может быть 
увеличено производство общ ественны х благ. 
Каким образом может быть увеличено производ
ство общественных благ, если исходная позиция 
экон ом и ки  соответствовала точке, леж ащ ей 
внутри (левее и ниже) этой кривой!

11. Исходя из различия индивидуальных и обще
ственных благ определите, кто должен обеспечи
вать -  рыночная система или государственный 
сектор -  производство следующих товаров и

услуг: а) жареный картофель; б) управление воз
душным транспортом; в) судебная система; г) до
ставка почты: д) медицинское обслуживание. По
ясните каждый свой ответ.

12. Используя диаграмму кругооборота, покажите, 
как каждое из действий органов власти влияет 
на выделение ресурсов и распределение дохода.
а. Строительство новой средней школы.
б. Снижение корпоративного подоходного на

лога на 2 процентных пункта.
в. Расширение программ дошкольной подготов

ки для детей с ограниченными возможностями.
г. Взимание акциза с предприятий, загрязня

ющих окружающую среду.
13. Что экономисты имеют в виду, когда говорят, что 

государственные закупки являются «истощаю
щими», а правительственные трансфертные пла
тежи -  «нсистошаюшими» расходами? Приведи
те пример государственной закупки и трансферт
ного платежа.

14. Каковы важнейшие источники поступлений и 
основной тип расходов на федеральном уровне? 
На уровне штата? На местном уровне?

15. Ключевой вопрос Предположим, в городке Ф ис
кал вилл ь первые 10 тыс. долл. дохода вообще не 
облагаются налогом, доходы в интервале Ю тыс.— 
20 тыс. долл. облагаются по ставке 20%, а в ин
тервале 20 тыс.-ЗО  тыс. долл. -  по ставке 30%. 
Доходы свыше 30 тыс. долл. облагаются налогом 
по ставке 40%. Если ваш доход составляет 50 тыс. 
долл., какую сумму налога вы уплатите? Опре
делите предельные и средние налоговые ставки. 
Является ли ^гот налог прогрессивным? Объяс
ните, почему.

16. (Последний штрих) Опишите три способа ф инан
сирования деятельности корпорации. Приведи
те пример, когда покупка акций оказалась для 
финансового инвестора более рискованным вло
жением, чем покупка облигаций.

11. Интернет-вопрос. Распределение личного дохода: 
какова тенденция? Посетите страницу Бюро пе
реписей в СШ А (www.census.gov/hhes/incom c/ 
m idclass/indcx.htm l). Проследите, как изменилась 
доля дохода наиболее богатых и наиболее бедных 
семей по квантилям (пятым частям) с 1969 г.

18. Интернет-вопрос. Налоги и расходы штата в 
расчете на душу населения: на каком месте нахо
дится по этим показателям ваш штат? Посети
те сайт Бюро переписей в CLLlA(www.censiis.gov/ 
govs/www/slate.html) и найдите таблицу, в кото
рой приводится рейтинг штатов по доходам и 
расходам на душу населения за последний год. 
Где в этих списках располагается выбранный 
вами штат? Подумайте, почему существует раз
рыв между показателями штатов, занимающих 
первые места и последние места в этих списках.

http://www.census.gov/hhes/incomc/
http://www.censiis.gov/


США в мировой 
экономике

П утеш ественники, предпочитаю щ ие дикие уголки зем ли, лю бят считать, что они  «ушли 
от мира», хотя на самом деле эти лю ди, подобно Атланту, несут мир на своих плечах. 
Больш ая часть их туристического снаряж ения им еет им портное происхождение: нож и из 
Ш вейцарии, дож девики из Ю жной Кореи, видеокамеры и з  Я пон ии , алю м иниевы е котел
ки из А нглии, спальны е м еш ки из К итая, компасы  из Ф и н лян ди и . Более того, к началу 
марш рута их зачастую  доставляю т яп о н ск и е  автом обили Toyota или нем ец ки е BMW', 
в поездке они пьют кофе из Бразилии или питаю тся бананам и, выращ енными в Гондурасе.

М еждународная торговля и м ировая эконом ика затрагиваю т нас еж едневно, путеш ест
вуем ли  мы по дики м  местам, сидим  за рулем автомобиля, слуш аем музыку или работаем. 
Мы просто не можем «уйти от этого мира». Вместе с остальны м  миром мы вплетены в 
сложную  паутину эконом ических взаим оотнош ений, элем ентам и которой являю тся то р 
говля товарам и и услугами, м ногонациональны е корп орации , совм естны е предприятия и 
связи  между м ировы ми ф инан совы м и ры нками. Эта паутина настолько слож на, что даже 
определить, какой товар является, а какой  не является ам ерикан ским  продуктом, трудно! 
Ф и н ская  ком пания владеет брендом  спортивны х товаров Wilson: ш вейцарской ком пании 
принадлеж ит бренд продуктов питания Gerber, ю ж но-аф рикан ской  корпорации -  Miller 
Brewing. А втомобили Chrysler Р Т  Cruiser собираю тся в М ексике. М ногие продукты , на 
которых стоит знак  «СШ А», собраны  из ком понентов, поступивш их со всего мира, и н а
оборот, многие «иностранны е» продукты содерж ат м ногочисленны е детали, выпуш енные 
в СШ А.

М е ж д у н а р о д н ы е  с в я з и

Экономика США и экономики других стран связа
ны несколькими экономическими потоками. Основ
ные из них показаны на рис. 6.1.
♦  Поток товаров и услуг, или просто торговый по

ток. Соединенные Штаты экспортируют товары 
и услуги в другие страны и в свою очередь им
портируют товары и услуги из них.

♦  Потоки капитала и труда, или просто потоки 
ресурсов. Фирмы СШ А создают новые производ
ственные мощности -  новый капитал -  в других 
странах, а иностранные фирмы то же самое де

лают на территории Соединенных Штатов. Т ак
же из страны в страну перемещаются работни
ки. Каждый год многие иностранцы эмигриру
ют в Соединенные Штаты, а некоторые амери
канцы переезжают в другие страны.

♦  Информационные и технологические потоки. Со
единенные Ш таты передают информацию дру
гим странам о продуктах, ценах, процентных 
ставках и инвестиционных возможностях США 
и получают в обмен такую же информацию . 
Фирмы в других странах используют технологии, 
разработанные в Соединенных Штатах, а виды 
бизнеса в СШ А пользуются технологиями, раз
работанными за рубежом.
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Товары и услуги

Капитал и трудЭкономика
Соединенных

Штатов

Экономики
других
стран

Информация и технологии

Деньги

Рис. 6.1
Международные связи. Экономика США 
взаимосвязана с другими национальными 
экономиками через потоки товаров и ус
луг (торговые потоки), потоки капитала и 
труда (ресурсные потоки), информацион
ные и технологические потоки, а также 
финансовые потоки.

♦  Финансовые потоки. Деньги пересылаются из 
Соединенных Ш татов и других стран для не
скольких целей, например, заплатить за импорт, 
купить иностранные активы, заплатить процен
ты по долгам или предоставить помощ ь другим 
странам.

нии огромен, в процентном выражении ее доля в ВВП 
намного ниже, чем у многих других стран.

Т аблица 6.1
Экспорт товаров и услуг как доля В В П  
в ряде стран, 2002 г.

С о е д и н е н н ы е  Ш т а т ы  
и м и р о в а я  т о р г о в л я

Основная наша цель в этой главе -  проанализиро
вать торговые и финансовые потоки, взаимосвязан
ные друг с другом. Каковы масштабы и типы меж
дународной торговли и насколько динамично эта 
торговля растет? Кто является в ней основными 
участниками?

О б ъ е м  и  структура

В табл. 6.1 показано значение международной тор- 
говли для нескольких экономик. Многие страны с 
ограниченными ресурсной базой и внутренними рын
ками не способны достаточно эффективно произво
дить разнообразные товары, которые они хотели бы 
потреблять. Для таких стран основным способом по
лучения необходимых им импортных товаров служит 
экспорт -  продажа своих продуктов за границу. В этих 
экономиках экспорт может составлять от 25 до 35% 
их внутреннего производства. Другие страны, напри
мер Соединенные Штаты, имеют богатую и разнооб
разную ресурсную базу и огромные внутренние рын
ки, поэтому они в меньшей степени зависят от меж
дународной торговли. Например, хотя общий объем 
международной торговли США в денежном исчисле

Страна Экспорт
как доля ВВП

Нидерланды 62
Канада 41
Германия 36
Новая Зеландия 33
Испания 29
Италия 28
Франция 27
Великобритания 26
Япония 12
Соединенные Штаты 11
Источник: IMF, International Financial Statistics, 2002.

О бъ ем  И в СШ А, и во всем мире объем меж
дународной торговли как доля ВВП в абсолютном и 
в относительном выражениях увеличился. Сравне
ние данных, помешенных в прямоугольниках на 
рис. 6.2, свидетельствует о существенном росте аме
риканского экспорта и импорта в абсолютном де
нежном выражении в течение последних десятиле
тий. Линии на рисунке показывают рост экспорта и 
импорта товаров и услуг как доли ВВП -  суммар
ной стоимости (в долларах) всех товаров и услуг, 
произведенных в пределах Соединенных Штатов. 
Экспорт и импорт в 2002 г. составили соответствен
но 11 и 16% ВВП.
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1975 г.
Экспорт = 230 млрд долл. 
Импорт = 238 млрд долл.

2000 г.
Экспорт = 1059 млрд долл. 
Импорт =  1547 млрд долл.16

В долларах 1996 г.
14

Импорт товаров 
и услуг....

12

1 0

Экспорт товаров и услуг
8

6

0
1975 1980 1990 19951985 2000 2005

Год

Рис. 6.2
Объем внешней торговли США как доля ВВП. С 1975 г. американские импорт и 
экспорт как доля ВВП увеличились.

И с т о ч н и к : B u re a u  o f  E c o n o m ic  A n a ly s is . И с п о л ь з о в а н ы  д а н н ы е  н а ц и о н а л ь н ы х  с ч е т о в ,  с к о р р е к 
т и р о в а н н ы е  с  у ч е т о м  и н ф л я ц и и  (в  ц е н а х  1 9 9 6  г .) .

Однако в целом доля США в обшей междуна
родной торговле сокращается. В 1950 г. они обеспе
чивали примерно треть суммарного мирового экс
порта. теперь — приблизительно восьмую часть. За 
эти годы объем международной торговли других 
стран возрастал более быстрыми темпами, чем в 
СШ А. Но по абсолютным показателям экспорта и 
импорта Соединенные Штаты остаются ведущей 
внешнеторговой страной мира.

Зависим ост ь  СШ А почти целиком зависят от 
других стран по поставкам бананов, кофе, какао, 
специй, чая, натурального шелка, никеля, жести, 
природного каучука и алмазов. Импортные товары 
конкурируют в этой стране на многих внутренних 
рынках: японские фотоаппараты  и автомобили, 
французские и итальянские вина, швейцарские и 
австрийские лыжи -  это лиш ь отдельные примеры. 
Даже великое ам ериканское времяпрепровож де

ние — бейсбол — очень сильно зависит от импорта 
перчаток и мячей.

Разумеется, международная торговли -  улица с 
двусторонним движением, и поэтому многие аме
риканские отрасли находятся в существенной зави
симости от продаж своей продукции на внешних 
рынках. Почти все виды сельскохозяйственного 
производства зависят от иностранных рынков: эк с 
порт риса, пш еницы, хлопка и табака составляет от 
четверти до более половины общего урожая этих 
сельскохозяйственных культур. Американские ком
пьютеры, химическая и полупроводниковая про
мышленность, самолето-, автомобиле- и станко
строение, добыча угля -  это лиш ь немногие амери
канские отрасли, которые продают значительную 
часть своей продукции на международных рынках. 
Основные виды товарного экспорта и импорта США 
показаны в табл. 6.2.
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Т аб л и ц а  6 .2
Основные статьи экспорта и импорта товаров СШ А в 2002 г. (м лрд долл.)

Экспорт Объем Импорт Объем

Химические вещества 49,8 Автомобили 114.1
Полупроводники 42.3 Нефтепродукты 103,6
Товары длительного пользования 40,1 Компьютеры 75,3
Компьютеры 38.6 Бытовые приборы 66,4
Оборудование для генерирования энергии 27,6 Одежда 64.3
Самолеты 26,7 Химические вещества 33,1
Теле коммуникационное оборудопа нис 22,2 Потребительская электроника 32,8
Автомобили 20,5 Полупроводники 26,0
Зерно 14.4 Телекоммуникационное оборудование 23,2
Цветные металлы 12,2 Железо и сталь 17,7

И с т о ч н и к :  о б о б щ е н н о  п о  д о н н ы м  М и н и с т е р с т в о  т о р г о в л и .

Структура торговли Представление о структу
ре внешней торговли США дают следующие факты:
♦  СШ А испытывают дефицит в торговле товара

ми. В 2002 г. импорт товаров превысил экспорт 
на 484 млрд долл.

♦  СШ А имеют избыток по экспорту услуг (напри
мер, транспортных или финансовых). В 2002 г. 
экспорт этой страны превосходил ее импорт на 
49 млрд долл.

♦  США импортируют и одновременно экспорти
руют некоторые виды продукции, особенно ав
томобили, компьютеры, продукцию химической 
промыш ленности, полупроводники и телеком
муникационное оборудование (см. табл. 6.2).

♦  Как показано в табл. 6.3, чуть больше половины 
экспортной и импортной торговли США прихо
дится на другие промыш ленно развитые страны. 
Остальная часть торговли ведется с развивающи
мися странами, в том числе с входящими в Орга
низацию стран -  экспортеров нефти (ОПЕК).

♦  В количественном отношении наиболее важным 
партнером СШ А является Канада. В 2002 г. 24% 
экспортируемой продукции было продано в Ка
наду, которая в свою очередь обеспечивает 18% 
американского импорта (см. табл. 6.3).

♦  Существует заметный дефицит в торговле СШ Л с 
Японией и Китаем. В 2002 г. импорт СШ А из 
Китая превосходил экспорт в Китай на 100 млрд 
долл., импорт из Японии превосходил экспорт 
США в эту страну на 71 млрд долл. (см. табл. 6.3).

♦  Зависимость СШ А от иностранной нефти при
водит к тому, что в торговле Соединенных Ш та
тов со странами, входящими в О П ЕК, преобла
дает импорт. В 2002 г. США импортировали про
дукции (в основном нефть) из стран -  членов 
ОП ЕК на сумму 53 млрд долл.. в то же время

СШ А экспортировали в эти страны продукции 
всего на 18 млрд долл. (см. табл. 6.3).

♦  В показателях объема продаж наиболее крупны
ми экспортными статьями услуг СШ А являются 
транспортные, прежде всего перевозки компа
ниями СШ А иностранных пассажиров. 
Финансовые связи  Международная торговля 

требует наличия сложных финансовых связей меж
ду странами. Например, как СШ А может получать 
от других стран больше товаров и услуг, чем она сама 
предоставляет им? Как в 2002 г. финансировался 
внешнеторговый дефицит СШ А в размере 435 млрд 
долл. (плюс 49 млрд долл. по услугам минус 484 млрд 
долл. по товарам)? Ответ: либо беря у них в долг, 
либо продавая часть своих физических активов (на
пример, предприятия, недвижимость). СШ А ф инан
сируют свой торговый дефицит за счет займов у 
других стран. Ф актически в настоящ ий момент 
Соединенные Штаты -  самый крупный должник в 
мире. Более того, страны, в отнош ениях с которы
ми у США наблюдается крупный торговый дефи
цит, например Япония, «рсциклирует» свои долла
ры, отправляя их обратно в СШ А. где на них она 
приобретает физические активы.

Быстрый рост торговли

После Второй мировой войны быстрому росту меж
дународной торговли способствовало несколько 
факторов.

Технологии транспортировки Серьезным барь
ером для любого типа торговли, и особенно для тор
говли между удаленными друг от друга регионами, 
служат высокие транспортные издержки. Но совер
шенствование транспортных средств привело к тому, 
что земной шар как бы съежился, и это очень об
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Таблица 6.3
Экспорт и импорт из СШ А топоров по территориям и странам, 2002 г.'

Экспорт в Объем, 
млрд долл.

Процентная 
доля от 
общего 
объема

Импорт из Объем, 
млрд долл.

Процентна 
доля от 
общего 
объема

Промышленно
развитые страны 381 56

Промышленно 
развитые страны 594 51

Канада 161 24 Канада 213 18
Япония 50 7 Япония 121 10
Страны
Западной Европы 154 23

Страны
Западной Европы 246 21

Австралия 13 2 Австралия 6 1
Остальные страны 3 0 Остальные страны 8 1

Развивающиеся страны 302 44 Развивающиеся страны 573 49
Мексика 97 14 Мексика 136 12
Китай 35 5 Китай 135 12
Страны
Восточной Европы 6 1

Страны
Восточной Европы 15 1

Страны ОПЕК 18 3 Страны ОПЕК 53 5
Остальные страны 146 21 Остатьные страны 234 20

Всего 683 100 Всего 1167 100

* Донные в таблице основаны на статистике м еждународных сделок и включают военные поставки. 
И з-за  округлений итоговые данные могут не равняться 1 00% .

Источник: S u r v e y  o f  C u rren t B usiness, April 2 0 0 3 .

легчило международную торговлю. Самолеты теперь 
быстро доставляют легкие ценные товары, напри
мер алмазы или полупроводники, из одной страны 
в другую. Нефть обычно транспортируется в огром
ных танкерах, что значительно сократило стоимость 
ее перевозки в расчете на единицу объема. Зерно 
загружается на океанские корабли из современных 
зернохранилищ на Великих озерах и в прибрежных 
портах. Природный газ перекачивается по трубам 
большого диаметра от стран-экспортеров к импор
терам. например из России в Германию или из К а
нады в Соединенные Штаты.

Т е х н о л о ги и  с в я з и  М еждународная торговля 
расширилась также благодаря крупным улучшени
ям коммуникационных технологий. Компьютеры, 
Интернет, телефоны и факс-аппараты теперь непо
средственно связывают продавцов во всем мире, по
зволяя экспортерам искать и отбирать наиболее вы
годные возможности для продажи товаров за гра
ницей и  заключения выгодных торговых сделок. Д и

стрибьютор во Флориде может получить расценки 
на 1000 плетеных корзинок из Таиланда так же бы
стро, как на 1000 переносных компьютеров из Теха
са. Деньги перемешаются сейчас по всему миру бук
вально в мгновение ока. Обменные курсы, цены 
акций и процентные ставки появляются на экранах 
компьютеров в Лос-Анджелесе, Лондоне и Лисса
боне практически одновременно.

О б щ е е  сниж ение т ариф ов Тарифы -  акцизы 
или пошлины на импортируемые товары — то и дело 
скачут то вверх, то вниз, но с 1940 г. существен
но снизились в масштабах всего мира. Взглянув на 
рис. 6.5, приведенный н а с . 125. можно увидеть, что 
в США доля тарифных сборов в общем объеме об
лагаемого пошлинами импорта теперь составляет 
около 5% по сравнению с 37% в 1940 г. Хотя во 
многих странах до сих пор существуют барьеры, пре
пятствующие свободной торговле, в среднем тари
фы значительно сократились, что привело к увели
чению объемов международной торговли.
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Участники международной торговли

Все страны в мире в какой-то степени участвуют в 
международной торговле.

С оединенны е Штаты, Я пония и Западная Е в
ро п а  Как показано в разделе «Международный ра
курс 6 . 1», самыми крупными участниками междуна
родной торговли являю тся СШ А, Германия и 
Япония. В 2001 г. суммарный экспорт этих государств 
составил 1,7 трлн долл. Помимо Германии в число 
крупнейших экспортеров и импортеров входят такие 
западноевропейские страны, как Ф ранция, Великоб
ритания и Италия. Эти три основных «игрока» -  
Соединенные Штаты, Япония и Западная Европа — 
сейчас являются сердцевиной мировой финансовой 
системы и служат местом базирования штаб-квар
тир большинства крупнейших мировых многонацио
нальных корпораций -  ф ирм , значительную часть 
активов которых составляют производственные и 
распределительные структуры, действующие в дру
гих странах. В качестве примера таких гигантских 
структур бизнеса можно назвать Unilever (Нидерлан- 
ды). Nestle (Ш вейцария), Coca-Cola (Соединенные 
Ш таты) Bayer Chemicals (Герм ания), Mitsubishi 
(Япония).

Н о в ы е  участники Недавно на мировой торго
вой арене появились новые важные игроки. Так, все 
более заметной внешнеторговой фигурой становит
ся Китай, власти которого теперь больше полага
ются на рыночную систему, особенно после объе
динения с Гонконгом. Итогом начавшихся в 1978 г. 
в этой стране реформ стал ежегодный рост объема 
продукции в среднем на 9% (по сравнению  с при
близительно 3% в Соединенных Штатах). При этих 
удивительно высоких темпах роста общий объем 
продукции Китая удваивается почти каждые 8  лет! 
Экономический рост сопровождается динамичным 
увеличением экспорта и импорта. В 1990 г. китай
ский экспорт составлял около 60 млрд долл. В 2002 г. 
он достиг 400 млрд долл. (с учетом Гонконга), при 
этом около трети китайского экспорта идет в С о
единенные Штаты. Кроме того, Китай привлекает 
крупные иностранные инвестиции (в 2 0 0 2  г. они со 
ставили 52 млрд долл. по сравнению с 0.9 млрд долл. 
в 1990 г.).

Другие азиатские страны также принимают актив
ное участие во внешней торговле; в частности, ос
новными экспортерами и импортерами выступают 
Сингапур, Южная Корея и Тайвань. Хотя в 1990-х гг. 
эти три экономики столкнулись с большими эконо
мическими трудностями, их суммарный экспорт пре
вышает экспорт таких стран, как Франция, Велико
британия или Италия. Другие страны Юго-Восточ
ной Азии, особенно Малайзия и Индонезия, также 
расширяют свою международную торговлю.

П адение коммунизма в Восточной Европе и 
бывшем Советском Союзе также изменило струк-

еждународный ракурс 6.1 

Сравнение стран 
по объему экспорта

К р у п н е й ш и м и  э к с п о р т е р а м и  в м и р е  явл я ю тся  С о е д и 
н е н н ы е  Ш таты , Г ер м ан и я  и Я п он и я .

Экспорт товаров, 2001 г.
(млрд долл.)
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Источник: W orld T rade O rgan iza tio n , w w w .w to.org .

туру международной торговли. До этого восточно
европейские страны (в первую очередь Польша, 
Венгрия, Чехословакия и Восточная Германия) в 
основном торговали с Советским Союзом и его 
политическими союзниками, такими, как Северная 
Корея и Куба. В настоящее время Восточная Герма
ния объединилась с Западной, а Польша, Венгрия 
и Чехия установили новые торговые отнош ения с 
Западной Европой и Соединенными Штатами.

Сама Россия также начала далеко идущие ры
ночны е реф орм ы , включая ш ирокомасш табную  
приватизацию промышленности, и заключила круп
ные торговые соглашения с фирмами по всему зем
ному шару. Хотя ее переход к капитализму осуще
ствлялся далеко не гладко, нет сомнения, что Рос
сия способна стать одной из ведущих торговых дер
жав мира. И другие бывшие советские республики, 
а теперь независимые государства, такие, как Эсто
ния и Азербайджан, открывают свою экономику для 
международной торговли и финансов.

http://www.wto.org
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Краткое повторение 6.1

♦  Существуют четыре основные категории экономи
ческих потоков, связывающих страны друг с дру
гом: потоки товаров и услуг, потоки капитала и 
труда, потоки информации и технологии, финан
совые потоки.

♦  Объем международной торговли возрос как на гло
бальном, так и национальном уровнях. По показа
телям объема ведущим участником международной 
торговли являются Соединенные Штаты. Но при 
экспорте и импорте, доля которых соответственно 
составляет II и 16% ВВП. США не столь зависят 
от международной торговли, как многие другие 
страны.

♦  Расширению международной торговли способство
вали совершенствование технологий транспорти
ровки и связи, снижение тарифов и мирные взаи
моотношения между основными промышленно 
развитыми странами.

♦  В международной торговле лидируют США. Япо
ния и страны Западной Европы. В последнее вре
мя активную роль на мировом рынке стали играть 
страны Азии, особенно Китай (включая Гонконг), 
Сингапур, Южная Корея и Тайвань; страны Вос
точной Европы и независимые республики, ранее 
входившие в состав Советского Союза.

Специализация 
и относительное преимущество
Учитывая наличие открытой экономики, т.е. вклю
чаю щ ей меж дународны й сектор . С оединенны е 
Ш таты производят больше некоторых товаров (экс
порт) и меньше других (импорт), чем это было бы в 
условиях экономической изолированности. Поэто
му частично трудовые и другие ресурсы СШ А пере
ведены в экспортные отрасли и выведены из им
портных. Например, Соединенные Штаты исполь
зуют больше ресурсов для производства коммерчес
ких самолетов и вырашивания пшеницы и меньше 
для производства автомобилей и одежды. В итоге 
возникает вопрос: «Имеет ли перевод ресурсов, по
добный приведенным примерам, экономический 
смысл? Д ействительно ли это повы ш ает общий 
объем производства в США и тем самым положи
тельно влияет на стандарты жизни в этой стране?»

Ответы, несомненно, положительные. Специали
зация и международная торговля повышают произво
дительность ресурсов страны и позволяют получать 
больший объем общей продукции, чем это было бы 
возможно в других условиях. Это утверждение не 
ново! Адам Смит писал в 1776 г.:

«Мудрость любого рачительного главы семьи 
заключается в том. чтобы никогда не пытаться 
самому сделать то. что дешевле купить. Портной 
не тачает себе сапоги, а покупает их у сапожника. 
Сапожник не шьет для себя одежду, а покупает у 
портного. Фермер не пытается сделать сам ни одеж
ду, ни обувь, а прибегает к услугам других произво
дителей.

Действия, благоразумные и рачительные для 
каждой частной семьи, едва ли могут оказаться глу
пыми и для великого королевства. Если другая стра
на способна снабжать нас товаром по более низ
кой цене, чем он обошелся бы нам, производи мы 
его сами, лучше покупать его там за некоторую 
часть продукции нашего собственного производ
ства, в ведении которого мы имеем какое-либо 
преимущество»1.

Государства участвуют в специализации и тор
говле по тем же причинам, по которым и отдельные 
люди: в результате специализации и обмена между 
людьми, регионами и странами совокупный объем 
производства и дохода возрастает.

Основной принцип

В начале XIX в. английский экономист Д. Рикардо 
развил идею Смита, верно заметив, что специали
зация и обмен выгодны для индивидуума или стра
ны, причем даже в том случае, когда этот человек 
или страна имеют более высокую производитель
ность во всех видах экономической деятельности, 
чем их потенциальный торговый партнер.

Рассмотрим для примера случай с дипломирован
ным бухгалтером, который является и квалифици
рованным маляром. Предположим, этот бухгалтер 
способен покрасить свой дом быстрее, чем профес
сиональный маляр, которого он собирается нанять. 
Предположим также, что. работая по специальнос
ти, бухгалтер может заработать 50 долл. в час и что 
он должен платить маляру за его работу 15 долл. в час. 
Теперь допустим, что покраска дома займет у бухгал
тера 30 часов, а у маляра -  40.

Следует ли бухгалтеру отвлечься на время от 
основной работы, чтобы покрасить свой дом, или 
ему все же целесообразнее нанять маляра? Альтер
нативные издержки бухгалтера при самостоятель
ной покраске дома равны 1500 долл. (30 ч х 50 долл. 
в час упущенного дохода, который он не получит, 
работая как бухгалтер). Затраты же на маляра со 
ставят только 600 долл. (40 ч х 15 долл. в час, за
плаченные маляру). Отсюда очевидный вывод: хотя 
этот бухгалтер способен лучше справиться и с бух
галтерской, и с малярной работой, он снизит затра
ты на покраску своего дома, eciu будет специали шро-

1 A dam  S m ith . T h e  W e a l th  o f  N a tio n s  (N ew  York: M odern  
Library, 1937), p . 424.
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виться в бухгалтерском деле и использует часть полу
ченных от этой работы доходов для найма маляра.

Точно так же маляр может уменьшить свои за
траты на получение бухгалтерских услуг, специали
зируясь в малярном деле и используя часть своего 
заработка, чтобы нанять бухгалтера для заполнения 
налоговой декларации. Предположим, маляру п о 
требовалось бы 1 0  ч для подготовки налоговой дек
ларации, в то время как бухгалтер справится с этой 
работой за 2 ч. Маляру пришлось бы пожертвовать 
150 долл. своего дохода ( 1 0  ч х  15 долл. в час потра
ченного времени) для выполнения работы, которую 
нанятый им бухгалтер мог бы сделать за 1 0 0  долл. 
(2 ч х 50 долл. в час времени бухгалтера). Прибег
нув к услугам бухгалтера для заполнения налоговой 
декларации, маляр сокращает свои затраты на ее 
подготовку.

Что верно для бухгалтера и маляра, верно и для 
стран. С помощью специализации страны могут 
снизить свои затраты на получение желаемых то
варов.

Сравнительные издержки

Наш простой пример ясно показывает, что специа
лизация экономически желательна, потому что она 
способствует повышению эффективности производ
ства. Чтобы лучше понять, что представляет собой 
мировая экономика, давайте рассмотрим специали
зацию в контексте торговли между странами, ис
пользуя для анализа уже знакомое нам понятие кри
вой производственных возможностей. Предполо
жим, СШ А и Мексика обладают производственны
ми возможностями, показанными в табл. 6.4 и 6.5. 
В этих таблицах мы исходим из того, что издержки 
неизменны. Будем считать, что каждая страна, что
бы получить приращение одного продукта на ка
кую-то фиксированную величину, должна отказать
ся от определенного количества другого продукта. 
(Это предположение упростит наши рассуждения, 
не влияя на полученные выводы.)

Т аблица 6 .4
Таблица производственных возможностей 
М ексики (т онны)

Продукт П роизводственные 
альтернативы

А В С D Е

Авокадо 0 2 0 24 40 60
Соевые бобы 15 1 0 9 5 0

Т аблица 6.5
Таблица производственных возможностей СШ А  
(тонны)

Продукт Производственные
альтернативы

R S Т и V

Авокадо 0 30 33 60 90
Соевые бобы 30 2 0 19 1 0 0

Специализация и торговля взаимовыгодны, или 
«прибыльны», для двух стран, если сравнительные 
издержки производства двух продуктов у этих стран 
различны. Каковы внутренние сравнительные из
держ ки производства авокадо и соевых бобов в 
М ексике? Сравнивая производственные альтерна
тивы Aw  В в табл. 6.4, мы видим, что для производ
ства 2 0  т (2 0 —0 ) авокадо надо пожертвовать произ
водством 5 т (15—10) соевых бобов. Или, проще 
говоря, в Мексике производство 4 т  авокадо стоит 
1 т  соевых бобов, т.е. 1 See 4-4. Так как мы предполо
жили, что издержки постоянны, это внутреннее со
отношение не изменится, если М ексика увеличит 
объем производства любого из двух продуктов. Это 
также видно из сравнения производственных воз
можностей В w С, анализируя которые мы видим, 
что еще 4 т (24—20) авокадо стоят I т  (10—9) соевых 
бобов.

Сравнение производственных альтернатив /? и 5  
из табл. 6.5 также показывает, что альтернативные 
издержки производства 10 т (30—20) соевых бобов 
соответствуют производству ам ериканцам и 30 т 
(30—0) авокадо. Иными словами, внутреннее соот
ношение между сравнительными издержками про
изводства этих двух продуктов в Соединенных Ш та
тах таково: 15=  3-4. Это же видно из сравнения про
изводственных альтернатив 5  и 7: дополнительные 
3 т (33—30) авокадо производятся за счет отказа от 
1 т (20—19) соевых бобов.

Сравнительные издержки производства двух про
дуктов, как видно из этих примеров, у двух стран 
разные. Экономисты  говорят, что С оединенны е 
Штаты имеют внутреннее преимущество по срав
нительным издержкам, или, другими словами, срав
нительное преимущество в производстве соевых бо
бов по сравнению с Мексикой. Для получения 1 т 
соевых бобов СШ А могут отказаться от меньшего 
количества авокадо (3 т), чем М ексика, где 1 т  со
евых бобов стоит 4 т  авокадо. С точки зрения внут
ренних альтернативных издержек, соевые бобы от
носительно дешевле в Соединенных Штатах. Стра
на имеет относительное преимущество по какому- 
либо продукту, когда она. в  состоянии производить
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этот продукт с меньшими внутренними альтернатив
ными издержками, чем ее потенциальный торговый 
партнер. М ексика, однако, имеет сравнительное 
преимущество в производстве авокадо. В то время 
как в СШ А получение 1 т  авокадо стоит '/з  т соевых 
бобов, Мексике 1 т авокадо обходится только в * /4  т 
соевых бобов. Таким образом, авокадо оказываются 
относительно более дешевыми в Мексике. В обоб
щенном виде этот пример приведен в табл. 6 .6 .

Из-за этих различий во внутренних альтернатив
ных издержках, если обе страны специализируются 
в соответствии со своим относительным преимуще
ством. каждая может достичь более высокого уров
ня валового производства при том же вложении 
ресурсов. Вместе они будут использовать свои огра
ниченные ресурсы более эффективно, р  6.1 Absolute 
and comparative advantage

Условия торговли

В СШ А соотношение затрат на выпуск соевых бо
бов и авокадо составляет 15=3/4. Поэтому разумно, 
чтобы американцы специализировались на произ
водстве соевых бобов, если в торговле с М ексикой 
они могут получить больше 3 т  авокадо за 1 т соевых 
бобов. Аналогично при соотношении затрат в М ек
сике 1 5 =  4Л мексиканцам есть смысл специализи
роваться в производстве авокадо,так как через тор
говлю они могут получить 1 т  соевых бобов меньше 
чем за 4 т  авокадо.

Предположим, в ходе переговоров страны дого
ворились о курсе обмена 1 т  соевых бобов на 3,5 т 
авокадо. Эти условия торговли взаимно благоприят
ны для обеих стран , поскольку каждая из них в 
результате обмена окажется в лучшем положении 
по сравнению с вариантом только внутреннего про
изводства. Американцы получают 3,5 т авокадо, 
отослав в Мексику 1 т  соевых бобов, так как они 
могут получить только 3 т  авокадо, перераспреде
лив внутренние ресурсы с производства соевых бо
бов на авокадо. М ексиканцы затратят 3,5 т  авокадо 
для получения 1 т  соевых бобов, обменяв их с Со-

Т аб л и ц а  6 . 6

Пример сравнительного преимущества: 
обобщение

Соевые бобы Авокадо

Мексика должна Мексика должна отказаться
отказаться от 4 т от '/з  т  соевых бобов,
авокадо, чтобы чтобы получить 1 т
получить 1 т авокадо
соевых бобов

Соединенные Соединенные Штаты
Штаты должны должны отказаться от '/з  т
отказаться от 3 т соевых бобов, чтобы
авокадо, чтобы получить 1 т  авокадо
получить 1 т
соевых бобов

Сравнительное Сравнительное преиму
преимущество щество у Мексики
у Соединенных
Штатов

единенными Ш татами, но получат I т соевых бо
бов, если произведут их сами, отказавшись от про
изводства 4 т  авокадо.

Выигрыш  от специализации и обмена

Давайте определим выигрыш валового продукта, 
полученный за счет специализации и обмена. Пред
положим, что до специализации и обмена оптималь
ными производственными комбинациями для каж
дой страны были вариант С в табл. 6.4 и вариант Т 
в табл. 6.5. Это значит, что мексиканцы предпочли 
выпуск 24тавокадо и 9тсоевы х бобов (см. табл. 6.4), 
а американцы — 33 т авокадо и 19 т соевых бобов 
(см. табл. 6.5) всем другим альтернативам, доступным 
в пределах их внутренней экономики. Этот вариант 
показан в колонке (1) табл. 6.7.

Т а б л и ц а  6 .7
Специализация на основе сравнительного преимущества и общей выгоды от торговли

Страна (1)
Объем продукции 
до специализации

(2 ) (3)
Объем продукции Объем

после специализации торговли

(4)
Объем продукции, 

доступный 
после торговли

(5)
Выигрыш от 

специализации 
и торговли, (4)-(1)

Мексика

Соединенные
Штаты

24 т авокадо 
9 т соевых бобов 

33 т авокадо 
19 т соевых бобов

60 т авокадо 
0  т соевых бобов 

0  т авокадо 
30 т соевых бобов

-35 т авокадо 
+ 10  т соевых бобов 

+35 т авокадо 
- 1 0  т соевых бобов

25 т авокадо 
10 т соевых бобов 

35 т авокадо 
2 0  т соевых бобов

1 т авокадо
I т соевых бобов

2  т авокадо
1 т соевых бобов
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Теперь предположим, что обе страны специали
зируются в соответствии со своими сравнительны
ми преимуществами. В этом случае М ексика про
изводит 60 т авокадо и не производит соевых бобов 
(альтернатива £), а Соединенные Штаты произво
дят 30 т соевых бобов и не производят авокадо (аль
тернатива R), что показано в столбце (2) табл. 6.7. 
Исходя из условий торговли 15 = 3,5/1. допустим, 
Мексика обменяет 35 т авокадо на 10 т американ
ских соевых бобов. Столбец (3) табл. 6.7 показывает, 
какие объемы продукции были обменены в этой тор
говле. Здесь знак «минус» означает экспорт, «плюс» — 
импорт. Как показано в столбце (4), теперь мекси
канцы располагают 25 т авокадо и 10 т соевых бобов, 
а американцы получили 35 т авокадо и 20 т соевых 
бобов. По сравнению с оптимальными производ
ственными комбинациями до специализации и об
мена (столбец 1 ) обе страны теперь имеют больше 
авокадо и больше соевых бобов! В частности. Мек
сика получила дополнительно 1 т авокадо и 1 т  сое
вых бобов, а СШ А — 2 т  авокадо и 1 т соевых бобов. 
Этот выигрыш показан в столбце (5).

Специализация на основе относительного преиму
щества способствует лучшему распределению ресур
сов в мировом масштабе, т е. в результате использо
вания того же общего количества ресурсов и тех же 
технологии совокупный объем производства в мире 
возрастает. Если Мексика и СШ А выделят все свои 
ресурсы на производство авокадо и соевых бобов, 
прежнее суммарное вложение ресурсов приведет к 
производству большего объема валового продукта, 
что свидетельствует о более эффективном распре
делении и использовании ресурсов.

Как было показано в гл. 2, с помощью специа
лизации и международной торговли страна может 
преодолеть производственные ограничения, уста
новленные ее кривой производственных возможно
стей. Данные табл. 6.4. 6.5 и 6 . 6  и их обсуждение 
показывают, как это делается. Хотя внутренние 
производственные возможности обеих стран не из
менились, их кривые производственных возможно
стей сместились вправо и вверх. Таким образом, 
специализация и торговля означают, что граждане 
обеих стран теперь улучшили свой уровень потреб
ления (колонка (5) табл. 6.7). Вывод: специализа
ция и торговля (обмен) приводят к тому же резуль
тату, что и прирост ресурсов или технологический 
прогресс, т.е. дают экономике возможность полу
чить больше товаров и услуг. (Ключевой вопрос 4.)

Международный 
валютный рынок
Продавцы и покупатели , будь они отдельными 
людьми, фирмами или странами, для покупки то
варов и услуг или для оплаты за ресурсы использу

ют деньги. В экономике одной страны цены выра
жаются во внутренней валюте, и покупатели исполь
зуют ее для покупки продуктов внутреннего произ
водства. В М ексике, например, покупатели для этих 
целей пользуются песо, т.е. именно той валютой, 
которая требуется продавцам.

На международных рынках дело обстоит не
сколько иначе. Продавцы устанавливают цены на 
свои продукты в национальной валюте, однако по
купатели пользуются другими, самыми разными 
валютами. Сколько потребуется долларов, чтобы 
купить грузовик мексиканских авокадо, который 
продается за 3 тыс. песо, немецкий автомобиль с 
ценником в 50 тыс. евро или японский мотоцикл 
стоимостью 300 тыс. иен? Производители в М екси
ке, Германии и Японии хотят получать плату соот
ветственно в песо, евро и иенах, чтобы заплатить 
заработную плату, ренту, проценты, дивиденды и 
налоги. Для этого существует международный валют
ный рынок -  рынок, где различные национа.1ьные валю
ты обмениваются одна на другую. Равновесные цены 
на этих рынках называются обменными курсами. Об
менный курс — это ставка, или соотношение, по ко
торому валюта одной страны обменивается на валю
ту другой страны (см. «Международный ракурс 6.2»). 
В отношении этого рынка особого внимания заслу
живают два соображения.
♦  Конкурентный рынок Реальные рынки иностран

ных валют в значительной степени соответству
ют тому типу рынка, какой мы изучали в гл. 3. 
Это конкурентные рынки, дтя которых харак
терно большое число покупателей и продавцов, 
имеющих дело со стандартизованными «продук
тами», такими, как американский доллар, евро
пейский евро, английский фунт, шведская кро
на или японская иена.

♦  Связь с ценами на внутреннем и зарубежных рын
ках Цена, или курс обмена, национальной ва
люты -  это не обычная цена; она связывает все 
цены на внутреннем рынке со всеми ценами на 
рынках других стран. Курсы обмена позволяют 
потребителям в любой стране переводить цены 
на иностранные товары в единицы своей соб
ственной валюты: для этого достаточно умно
жить иену продукта в иностранной валюте на 
обменный курс. Если курс обмена доллара на 
иену составляет 0 , 0 1  долл. ( 1  цент) за иену, то 
телевизор Sony ценой 20 тыс. иен будет стоить 
200 долл. (20 000 х 0.01). Если же курс обмена 
составит 0,02 долл. (2 цента), то в СШ А этот 
телевизор будет стоить 400 долл. (20 000 х 0,02). 
При таком изменении обменного курса между 
американским долларом и японской иеной цены 
на все другие японские товары для американ
ских покупателей удвоятся. Как мы увидим в 
дальнейшем, изменение обменных курсов ока
зывает важное влияние на внутренний объем 
производства и уровень занятости в стране.
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ждународный ракурс 6.2

Курсы обмена: иностранная валюта 
за 1 долл. США

К о л и ч е с т в о  и н о с т р а н н о й  валю ты , к о т о р у ю  м о ж н о  ку 
пить з а  1 д о л л ., с у щ е с т в е н н о  м ен я етс я  от  с т р а н ы  к с т р а н е , 
а  т а к ж е  в з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  за в и с и т  о т  и зм е н е н и я  
с п р о с а  и п р е д л о ж е н и я  н а  м е ж д у н а р о д н о й  в а л ю т н о й  б и р 
ж е . П р и в е д е н н ы е  д а н н ы е  о тн о сятся  к м а р т у  2 0 0 3  г.

Н о 1 д о л л . м о ж н о  купить:

4 7 ,6 8  и н д и й ск и х  р у п и й  

0 ,6 3  б р и т а н с к и х  ф у н то в  стер л и н го в  

1 ,4 8  к а н а д с к и х  д о л л а р о в  

1 0 ,9 1  м е к с и к а н с к и х  п е с о  

1 ,3 6  ш в е й ц а р с к и х  ф р а н к о в  

0 ,9 3  е в р о п е й с к и х  е в р о  

1 1 9  я п о н ск и х  иен  

1 2 3 7  ю ж н о к о р е й с к и х  вон  

8 ,5 4  ш в е д с к и х  кр о н

Р
Обменный курс:

0 , 0 1  долл. = 1 иена 5

ў  0,01

Qо

Количество иен

Рис. 6.3
Рынок иен. Американский импорт из Японии создает 
спрос Dt на иены, в то время как американский экс
порт в Японию создает предложение Sy иен. Цена 
1 иены в долларах — обменный курс — определяется 
точкой пересечения кривых спроса и предложения. 
В данном случае равновесная цена равна 0.01 долл., 
т.е. на 1 цент можно купить I иену.

Рынок долларов  — иен

Как работает международный валютный рынок? 
Покажем это на примере рынка долларов и иен. ос
тавив в стороне технические детали. Американские 
компании, вывозя свои товары в Японию, хотят, 
чтобы им платили долларами, а не иенами. В то же 
время японские импортеры американских товаров 
располагают иенами, а не долларами, и предлагают 
их на мировом рынке в обмен на доллары. Одно
временно американским импортерам товаров из 
Японии нужны иены, которыми они должны пла
тить японским экспортерам, а не доллары. Поэто
му американские импортеры выходят на рынок ино
странной валюты и предъявляют спрос на иены. 
В результате этого формируется рынок, на котором 
«цена» устанавливается в долларах, а товаром явля
ются «иены».

На рис. 6.3 представлены предложение иен со 
стороны японских импортеров и спрос на иены со 
стороны американских импортеров. В точке пере
сечения кривой спроса на цены Dy и кривой пред
ложения цены Sy устанавливается равновесная цена 
иены в долларах. Отметим, что равновесная долла
ровая цена 1 иены, т.е. курс обмена доллара на иену, 
составляет 0,01 долл. =  1 иена. При этой цене ры
нок находится в равновесии: на нем нет ни недо
статка, ни избытка иен. Равновесная цена показы

вает, что на I долл. можно купить 1 0 0  иен и, следо
вательно, японские товары стоимостью 1 0 0  иен. 
И наоборот, на 100 иен можно купить американ
ские товары стоимостью I долл. Ц  6.1 Exchange rates

Изменение обменных курсов: обесценение  
и удорожание валюты

Что может вызвать изменение обменного курса? 
Детерминанты спроса на цены и предложения цен 
аналогичны детерминантам спроса и предложения 
практически любого продукта. В США увеличить 
спрос и, следовательно, выраженную в долларах 
цену иены могут несколько факторов. Например, 
могут возрасти доходы, что позволит американцам 
покупать не только больше американских товаров, 
но и больше телевизоров Sony, камер Nicon и авто
мобилей Nissan, которые производятся в Японии. 
Поэтому американцам понадобится больше иен, и 
спрос на них возрастет. Или изменение вкусов аме
риканцев увеличит спрос на японские товары. Ког
да цена на горючее в 1970-х гг. резко возросла, мно
гие американские потребители вместо ам ерикан
ских автомобилей, пожирающих горючее в огром
ных количествах , стали покупать ком пактны е 
эконом ичны е японские автомобили. Результат-  
увеличение спроса на иены.

Рост американского спроса на японские товары 
увеличит спрос на иены и поднимет долларовую
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Рассмотрим 
дующую ситуацию...

Билет на аттракцион
П р и х о д и л о с ь  л и  в а м  п о с е щ а т ь  к р у п н у ю  я р м а р к у  и 

у ч а с т в о в а т ь  в  а т т р а к ц и о н а х ?  Е сли  д а ,  вы  з н а к о м ы  с п р и н 
ц и п о м  д в о й н ы х  « в а л ю т » , к о т о р ы й  и с п о л ь з у е т с я  з д е с ь . 
О д н а  в а л ю т а  -  э т о  п р и в ы ч н ы е  в а м  д о л л а р ы ;  д р у г а я  -  
б и л е ты  н а  а т т р а к ц и о н . П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  п р е б ы в а н и я  
н а  а т т р а к ц и о н е  з а в и с и т  о т  ч и с л о  б и л е т о в , н о  д л я  п о к у п 
ки  б и л е т о в  в к а с с а х  н у ж н о  з а п л а т и т ь  д о л л а р ы . Д л я  п о 
с е щ е н и я  р а з н ы х  а т т р а к ц и о н о в  т р е б у е т с я  р а з н о е  ч и сл о  
б и л е т о в .  Н а п р и м е р ,  д л я  а м е р и к а н с к и х  г о р о к  н у ж н о  
8  б и л ето в , д л я  а т т р а к ц и о н а  « У р аган »  -  6 ,  а  к а р у с е л и  -  2 .

О б м е н н ы е  к у р с ы  м е ж д у  д о л л а р о м  и д р у г и м и  в а л ю 
т а м и  -  э т о  а н а л о г  о б м е н н ы х  к у р с о в  м е ж д у  д о л л а р а м и  и 
б и л е т а м и  н а  р а з н ы е  виды  а т т р а к ц и о н о в * . Т а к и е  б и л е ты  
явл яю тся  с в о е г о  р о д а  « в а л ю т о й » , и с п о л ь з у е м о й  д л я  п о 
с е щ е н и я  а т т р а к ц и о н о в , т .е .  п о к у п к и  и х  у сл у г . Д л я  это го  
п р о и с х о д и т  о б м е н  д о л л а р о в  н а  б и л еты .

П р е д п о л о ж и м , п е р в о н а ч а л ь н о  ц е н а  в д о л л а р а х  з а  
к а ж д ы й  б и л е т  с о с т а в л я е т  0 ,2 5 .  Е сли  вы н а  я р м а р к е  о б 
м е н я е т е  б и л е ты  н а  д о л л а р ы , т о  у в и д и т е , ч т о  с о о т н о ш е 
н и е  м е ж д у  б и л е т а м и  и д о л л а р а м и  с л е д у ю щ е е :  1 д о л л . = 
=  4  б и л е т а ,  т .е .  4  б и л е т а  о б м е н и в а ю т с я  н а  1 д о л л . Т ак и м  
о б р а з о м ,  о б м е н н ы й  к у р с  м е ж д у  б и л е т о м  и д о л л а р о м  
с о с т а в л я е т  1 б и л е т  = 0 ,2 5  д о л л .,  а  о б м е н н ы й  к у р с  м е ж д у  
д о л л а р а м и  и б и л е т а м и  1 д о л л . =  4  б и л е т а .

Хотя п о с е щ е н и е  а т т р а к ц и о н о в  о ц е н и в а е т с я  в б и л е 
т а х , о  н е  в д о л л а р а х ,  о б м е н н ы й  к у р с  п о з в о л я е т  б ы с т р о  
п е р е в е с т и  ц ен ы  и з  б и л е т о в  в д о л л а р ы . Н а п р и м е р , ц е н а  
н а  к р у п н ы е  а м е р и к а н с к и е  го р к и , р а в н а я  8  б и л е т а м , эк 
в и в а л е н т н а  2  д о л л . (8  б и л е т о в  х  0 ,2 5  д о л л .) .  О б м е н н ы е  
к у р с ы  п о з в о л я ю т  к о н в е р т и р о в а т ь  т о в а р ы , о ц е н е н н ы е  в  
о д н о й  в а л ю т е ,  в ц е н ы  в  с о б с т в е н н о й  в а л ю т е .

Т е п е р ь , п р е д п о л о ж и м , в к а к о й - т о  г о д  я р м а р к а  п о в ы 
ш а е т  ц е н у  н а  б и л е т  н а  а т т р а к ц и о н ы  с  0 ,2 5  д о  0 , 5 0  д о л л . 
В э т о м  с л у ч а е  д о л л а р  о б е с ц е н и в а е т с я ,  т а к  к а к  д л я  п о 
к у п к и  б и л е т а  т е п е р ь  т р е б у е т с я  б о л ь ш е  д о л л а р о в  (п о л о 
в и н а  в м е с т о  ч е т в е р т и ) . И н а о б о р о т ,  б и л е ты  н а  а т т р а к ц и 
о н ы  о т н о с и т е л ь н о  д о л л а р а  д о р о ж а ю т :  ч то б ы  п о л у ч и ть  от  
п о с е т и т е л е й  д о л л а р ,  н е о б х о д и м о  м е н ь ш е  б и л е т о в .  
В ц и ф р а х  это  б у д е т  вы глядеть  т а к . О б м е н н ы й  к у р с  и з м е 
н и лся : бы л  1 б и л е т  = 0 ,2 5  д о л л ., с т а л  1 б и л е т  =  0 ,5 0  д о л л ., 
т .е . 1 д о л л . =  2  б и л е т а .

Е сли  я р м а р к а  б е р е т  п р е ж н е е  к о л и ч е с т в о  б и л е т о в  з а  
а т т р а к ц и о н , д о л л а р о в а я  ц е н а  п о с е щ е н и я  а т т р а к ц и о н а  
п о в ы ш а е т с я . П р и  п р о ч и х  р а в н ы х  у с л о в и я х  о б е с ц е н е н и е  
д о л л а р а  о т н о с и т е л ь н о  д р у г о й  в а л ю т ы  п о в ы ш а е т  ц е н у  
т о в а р о в  и  у с л у г  в д о л л а р а х ,  ц е н а  н а  к о т о р ы е  у с т а н о в 
л е н а  в  д р у г о й  в а л ю т е .

* Сущ ествует одно разли чи е, заклю чаю щ ееся в том, что м но
гие обменны е курсы могут свободно  колебаться в зависимости 
от спроса и предлож ения валюты. О п ераторы  аттракционов на 
ярм арке фиксирую т обменный курс между д о л л ар ам и  и б и ле
тами. Д ругое важ ное различие связано  с  тем, что операторы  
предлагаю т н еограниченное количество билетов по установ
ленной цене.

цену иены. Предположим, долларовая цена иены 
поднимется с 0,01 долл. до 0,02 долл. за 1 иену. Когда 
долларовая цена иены возрастает, происходит обес
ценение доллара по отношению к иене: теперь тре
буется больше долларов (в данном случае центов), 
чтобы купить одну единицу иностранной валюты 
(иены). Если выразить ту же идею другими слова
ми, международная стоимость долшра  снижается. 
На обесцененный доллар теперь можно приобрести 
меньше иен, а значит, и меньше японских товаров. 
Таким образом, японские товары для американских 
потребителей стали стоить дороже. В результате 
американские потребители переключают свои рас
ходы с японских на менее дорогие американские 
товары. Для американских покупателей автомобиль 
Ford Taurus становится относительно более привле
кательным, чем Honda Accord. И наоборот, посколь
ку на каждую иену можно купить больше долларов, 
так как международная стоимость иены выросла, 
американские товары для жителей Японии стано
вятся дешевле, и поэтому американский экспорт в 
Японию возрастает.

Если происходят противоположные события — 
японцы предпочитают покупать больше американ

ских товаров, то предложение иен на валютном 
рынке увеличивается. Этот рост предложения иен 
по сравнению со спросом на них приведет к паде
нию равновесной цены, выраженной в долларах. 
Например, предложение иен может увеличиться, 
в результате чего долларовая цена иены снизится с 
0,01 долл. за I иену до 0,005 долл. за 1 иену. Сниже
ние долларовой цены иены свидетельствует, что 
произошло удорожание доллара по отнош ению к 
иене. Это означает, что международная стоимость 
доллара возросла. Теперь требуется меньше долла
ров (или центов), чтобы купить 1 иену; доллар сто
ит больше, потому что на него можно купить боль
ше иен. а поскольку доллар теперь стоит дороже, то 
на него, следовательно, можно приобрести больше 
японских товаров. Каждая Sony PlayStation стано
вится в долларовом выражении дешевле, поэтому 
американцы начинают покупать их больше. Амери
канский импорт в целом возрастает. И з-за того что 
теперь для покупки одного доллара требуется боль
ше иен, американский экспорт в Японию сокращ а
ется.

Эти соотношения между валютами показаны на 
рис. 6.4. (Ключевой вопрос 6.)
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Рис. 6.4
Обесценение и удорожание валют. Предположим, дол
ларовая цена какой-то иностранной валюты повыша
ется (как это показано на верхней левой стрелке). Это 
означает, что международная стоимость доллара по
низилась (верхняя правая стрелка). Из этого также 
следует, что иена доллара в иностранной валюте сни
зилась (нижняя левая стрелка) и что международная 
стоимость иностранной валюты повысилась (нижняя 
правая стрелка).

Краткое повторение 6.2

Страна имеет сравнительное преимущество в про
изводстве какого-либо товара, когда она может 
производить его с меньшими внутренними альтер
нативными издержками, чем потенциальный тор
говый партнер.
Специализация, основанная на сравнительном пре
имуществе. увеличивает валовой продукт стран, 
торгующих друг с другом.
Международный валютный рынок -  это рынок, на 
котором валюта одной страны обменивается на 
валюту другой.
Удорожание доллара -  это увеличение его между
народной стоимости по отношению к валюте дру
гой страны; на доллар в этом случае можно купить 
больше единиц другой валюты. Обесценение дол
лара -  это снижение его международной стоимос
ти но отношению к другим валютам; на доллар в 
этом случае можно купить меньше единиц другой 
валюты.

О р г а н ы  в л а с т и  и т о р г о в л я

Если л ю д и  и  страны выигрывают от специализа
ции и международного обмена, почему органы 
власти иногда пытаются ограничить свободный 
поток импорта или субсидировать экспорт? Какие 
барьеры существуют на пути международной тор
говли? И в чем смысл их введения?

Торговые барьеры и субсидии

Существуют четыре вида вмешательства государства 
в свободную торговлю.
♦  Протекционистские тарифы представляют собой 

акцизы  или пош лины , которы ми облагаются 
импортные товары. Большинство из них пред
назначено для зашиты внутренних производите
лей от иностранной конкуренции. Они затруд
няют свободную торговлю, увеличивая цены на 
импортные товары и с мешая спрос в сторону 
продукции внутреннего производства. Акциз и 
налоги на импортируемые товары, например на 
обувь, делают покупку отечественных ботинок 
более привлекательной.

♦  Импортные квоты -  количественные или стоимо
стные ограничения импорта отдельных товаров. 
Как только квоты «исчерпаны», они перекрыва
ют импорт той продукц ии , которую  н ац и о 
нальные потребители могли бы предпочесть про
дукции внутреннего производства. Как правило, 
импортные квоты служат более эффективным 
средством ограничения международной торгов
ли , чем тариф ы. К акой -ли бо  продукт может 
импортироваться в значительных количествах, 
несмотря на высокие тарифы, в то время как 
низкие импортные квоты, после того как они 
исчерпаны, полностью блокируют импорт.

♦  Нетарифные барьеры -  это (как и барьеры, не 
связанные с квотами) система обременительного 
лицензирования, так как могут заявляться не
обоснованные требования, предъявляемые к ка
честву товара, или иметь место бюрократичес
кая волокита при оформлении таможенных до
кументов. Например, многие страны тщательно 
проверяют импортируемые сельскохозяйствен
ные продукты, чтобы не допустить на свою тер
риторию опасных насекомых, иногда избыточно 
длительные проверки этого рода проводятся с 
другой целью — ограничить ввоз такой продук
ции.

♦  Экспортные субсидии представляют собой госу
дарственные выплаты национальным производи
телям, предназначенные для снижения их про
изводственных издержек. Более низкие издерж
ки производства позволяют внутренним произ
водителям устанавливать более низкие цены на
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свою продукцию и таким способом увеличивать 
ее экспорт на мировой рынок. Проиллюстриру
ем это двумя примерами. Европейские прави
тельства предоставили крупные субсидии фирме 
Airbus Industries, которая производит граждан
ские самолеты. Эти субсидии помогли Airbus ус
пеш но  конкурировать с американской компани
ей Boeing. СШ А и другие страны субсидируют 
своих фермеров, способствуя тем самым росту 
внутреннего производства и предложения про
дуктов питания. Это приводит к падению рыноч
ной цены продуктов питания и к искусственно
му снижению экспортных цен на сельскохозяй
ственную продукцию.

Почему государство вмешивается 
в  торговлю?
Почему лю бая страна стремится поставлять для 
потребления за рубежом больше продукции, чем она 
получает взамен в виде импорта? Зачем препятство
вать импорту или подстегивать экспорт с помощью 
государственной политики, если свободная торгов
ля выгодна сама по себе? Тому имеется несколько 
причин, некоторые из них вполне обоснованны, 
большинство же -  нет. Здесь мы рассмотрим две 
причины, а к остальным вернемся в других главах.

Ошибочное понимание того, в  чем заклю
чается выигрыш от торговли Существует ш иро
ко распространенный миф, что главная выгода от 
международной торговли состоит в том, что она спо
собствует увеличению занятости в экспортном сек
торе страны. Из этого следует, что экспорт — «это 
хорошо», поскольку он увеличивает внутреннюю 
занятость, а импорт -  «это плохо», так как лишает 
людей рабочих мест. На самом деле истинная выго
да от международной торговли заключается в об
щем подъеме, увеличении производства, достигае
мом за счет специализации и обмена. Страна спо
собна обеспечить полное использование своих 
ресурсов, включая труд, как с международной тор
говлей, так и без нее. Международная торговля, од
нако, позволяет обществу использовать свои ресур
сы таким способом, который увеличивает совокуп
ный объем производства и, следовательно, общее 
благосостояние.

М еждународная торговля нужна стране не для 
того, чтобы эконом ика функционировала на кри
вой ее производственных возможностей. Закрытая 
(не торгую щая) национальная экономика способ
на добиться полного использования ресурсов и без 
международной торговли. Но с помощью между
народной торговли экономика может достичь точ
ки, лежащей вне кривой ее производственных воз
можностей. Выигрыш от торговли составляет та д о 
полнительная продукция, которая поступает из-за 
границы , т.е. импорт, полученный с меньш ими

издержками, чем если бы тот же объем продукции 
производился с использованием внутренних ресур
сов.

Политические соображения Хотя страна в це
лом выигрывает от обмена, он может повредить 
каким-то конкретным внутренним отраслям или 
группам поставщиков ресурсов. В нашем примере 
сравнительного преимущества специализация и тор
говля неблагоприятно повлияли на производство 
авокадо в СШ А и соевых бобов в М ексике. Эти 
отрасли могли попытаться сохранить свое прежнее 
экономическое положение, убеждая правительства 
защитить их от импорта, например, ввести таможен
ные тарифы или квоты.

Непосредственными выгодами от снижения им
порта, как правило, пользуются немногие, но каж
дый из них испытывает большую личную заинтере
сованность в том, чтобы получать такие выгоды. Эта 
заинтересованность служит мощным стимулом для 
активной политической деятельности. Но общие 
издержки, связанные с установлением тарифов и 
квот, как правило, сущ ественно превосходят все 
выгоды от такой политики. У общества может ухо
дить до 2 0 0  тыс. долл. в год на сохранение одного 
рабочего места в стране, которое принесет работ
нику в виде заработной платы и пособий лиш ь чет
верть этой суммы. Кроме того, так как эти затраты 
спрятаны в ценах на товары и услуги и распылены 
в Соединенных Штатах между 50 штатами и мил
лионами граждан, расходы, ложащ иеся на плечи 
каждого ф аж данина, как правило, весьма невели
ки. К тому же на политической арене голоса отно
сительно немногочисленных производителей, тре
бующих протекционизма, звучат гораздо громче и 
чаше, чем выступления специалистов и политиков, 
выступающих против введения протекционистских 
мер.

Склонить общественное мнение на свою сторо
ну помогают и правдоподобные доводы в пользу 
торговых барьеров («Сократим импорт автомобилей 
и предотвратим безработицу в стране!*) и п аф и о- 
тические призывы («Покупайте американское!*), 
которыми пользуются сторонники протекционизма. 
Заявляемые выгоды от тарифов внешне более по
нятны широким кругам населения и вроде бы оче
видны. И наоборот, отрицательные последствия, 
о которых предупреждают экономисты, не так за
метны и к тому же рассеяны по всей экономике. 
К этому добавляются еще и политические сообра
жения, когда политики договариваются друг с дру
гом: «Вы поддерживаете тарифы в текстильной про
мышленности моего штата, я поддерживаю тарифы 
в автомобильной промышленности вашего штата». 
Результатом такого подхода может стать создание 
системы протекционистских тарифов, импортных 
квот и экспортных субсидий.
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Издержки для общества

Тарифы и квоты выгодны фирмам в защищаемых 
отраслях, но вредят американским потребителям, 
которым приходится покупать защищаемые товары 
по ценам выше мировых. Тарифы и квоты бьют по 
ам ериканским  потребителям еще и потому, что 
многие товары являются сырьем или полуфабрика
тами для производства другой продукции. Н апри
мер. введение тарифов на импорт стали влечет за 
собой рост цен на сталелитейную продукцию, что 
особенно сказывается на затратах компаний, заня
тых строительством крупных зданий и сооружений. 
К тому же тарифные барьеры снижают уровень кон
куренции в защищенных отраслях. А если конку
ренции поставлена преграда от иностранных това
ропроизводителей, компании внутри страны могут 
снизить темп и расходы на обновление продукции 
и внедрение ресурсосберегаю щ их технологий, 
а иногда и просто перестать внедрять новую и улуч
шенную продукцию.

М н о г о с т о р о н н и е  т о р г о в ы е  
с о г л а ш е н и я  и з о н ы  
с в о б о д н о й  т о р г о в л и

Когда одна из стран воздвигает барьеры на пути 
импорта, страна, чей экспорт от этого страдает, 
может ответить введением собственных торговых 
барьеров. Результатом такой торговой войны стано
вится рост тарифов, что препятствует мировой тор
говле и снижает всеобщее экономическое благосо
стояние. Классическим примером, демонстриру
ющим такое развитие событий, является Закон о та
рифах Смута-Холи от 1930 г. Предполагалось, что 
принятие этого закона позволит сократить импорт 
и стимулировать внутреннее производство в США. 
однако высокие тарифы, введенные на его основе, 
вынудили страны, которых это коснулось, ответить 
столь же высокими тарифами. Международная тор
говля по всему земному шару сократилась, что при
вело к снижению уровня производства, доходов и 
занятости во всех странах. Историки экономики в 
целом соглашаются, что закон Смута-Х оли способ
ствовал возникновению Великой депрессии. Разоб
равшись с ситуацией, многие страны предприняли 
усилия для снижения тарифов по всему миру. Д ви
жение к свободной торговле поддержали и мощные 
внутринациональные группировки, заинтересован
ные в снятии барьеров, мешающих торговле. В част
ности. снижению тарифов энергично способство
вали экспортеры товаров и услуг, импортеры инос
транных компонентов, используемых во внутреннем 
производстве товаров, и продавцы импортных то 
варов.

На рис. 6.5 хорошо видно, что Соединенные 
Штаты были страной с высокими тарифами на про
тяжении большей части своей истории. Но он так
же показывает, что в целом американские тарифы 
за последние полвека снизились.

Закон о соглашениях о взаимной торговле

Начало общему снижению тарифов положило приня
тие Закона о соглашениях о взаимной торгов.те 1934 г.
Специально разработанный с этой целью, данный 
закон имел две основные особенности.
♦  Полномочия по ведению переговоров Он наделял 

президента полномочиями вести переговоры и 
заклю чать соглаш ения с другими странами о 
снижении американских тарифов до 50% от су
ществующих ставок. Снижение тарифов зависе
ло от готовности других стран ответить тем же, 
снизив свои тарифы на американский экспорт.

♦  Общее снижение тарифов Было достигнуто со
глашение об особом сокращении тарифов в тор
говле между СШ А и любым другим государством, 
подпадавшим под положение о режиме наиболь
шего благоприятствования, часто включаемое в 
такие соглашения. Это положение устанавлива
ло режим снижения тарифов уже не только в 
отношении той страны, которая в данный мо
мент вела переговоры с Соединенными Ш тата
ми. но и всех других стран, когда-либо ранее 
получивших статус страны с режимом наиболь
шего благоприятствования. Таким образом, по 
этому закону, если СШ А вели переговоры о сни
жении тарифных барьеров, например на импорт 
из Ф ранции, то это означало, что новые тари
фы , если они будут введены, будут применяться 
и в отношении других стран, имеющих статус 
страны с режимом наибольшего благоприятство
вания, например Японии и Ш вейцарии, т.е. но
вый сниженный тариф  распространялся США 
автоматически на многие другие страны.

Генеральное соглашение о тарифах 
и торговле
Но Закон о соглашениях о взаимной торговле дал 
толчок только двусторонним переговорам (перего
ворам между двумя государствами). Этот подход был 
изменен в 1947 г., когда 23 страны, включая СШ А. 
подписали Генеральное соглашение о  тарифах и тор
говле ( GA ТТ, или ГАТТ). ГАТТ основано на трех ос
новных принципах: I) равное, недискриминаиион- 
ное отношение ко всем странам-участн и нам; 2 ) сни
жение тарифов путем многосторонних переговоров; 
3) отказ от импортных квот. По существу, ГАТТ 
представляет собой форум для ведения переговоров 
между странами о снижении торговых барьеров на 
многосторонней основе.
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Тарифные ставки в США с 1860 по 2001 г. Как видно в исторической перспективе, 
тарифные ставки в США с течением времени существенно колебались. Но начиная с 
принятия в 1934 г. Закона о соглашениях о взаимной торговле, наметилась тенденция 
к их снижению.

И сточник: данны е М инистерства торговли.

В рамках организационной структуры ГАТТ стра
ны-участницы в период после Второй мировой вой
ны провели восемь раундов переговоров о сниж е
нии торговых барьеров. Восьмой раунд переговоров 
ГАТТ начался в Уругвае в 1986 г. После семи лет 
ожесточенных дебатов в 1993 г. 124 страны-участ
ницы достигли нового соглаш ения. Соглашение, 
подписанное по результатам Уругвайского раунда, 
вступило в силу с 1 января 1995 г., и его положения 
будут действовать до 2005 г.

Согласно этому соглашению ГАТТ будут устра
нены или существенно снижены тарифы на тысячи 
видов продукции. В целом тарифы снижаются при
мерно на 33%. Соглашение либерализует государ
ственную политику, прежде существенно затрудняв
шую проникновение на мировой рынок таких видов 
услуг, как реклама, туризм, бухгалтерские, юридичес
кие, финансовые и др. Квоты на импортируемый 
текстиль и одежду заменяются тарифами. (Тарифы 
считаются более предпочтительными мерами, по

скольку позволяют ввезти неограниченное количе
ство продукции, тогда как квоты ставят барьеры 
ввозу импортных товаров свыше некоторого ф ик
сированного количества.)

По оценкам, полное выполнение всех договорен
ностей в рамках Уругвайского раунда ГАТТ приведет 
к росту мирового валового продукта на 6  трлн долл., 
или на 8 %. Для американских потребителей выиг
рыш составит примерно 30 млрд долл. ежегодно.

Всемирная торговая организация

Соглашение по итогам уругвайского раунда создало 
Всемирную торговую организацию (WTO, или ВТО), 
ставшую преемником ГАТТ. Членами ВТО являют
ся 145 стран, в том числе и Китай, вступивший в 
нее одним из последних. ВТО ведет надзор за со
блюдением торговых соглаш ений, заклю ченных 
между странами -участи и цам и, и разрешает торго
вые споры между ними в случае их возникновения.
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Она также организует дальнейшие раунды торговых 
переговоров. Девятый и последний на сегодняшний 
день раунд этих переговоров -  Дохийский раунд -  
был начат в Дохе. Катар, в конце 2001 г. (Торговые 
раунды продолжаются в течение нескольких лет, 
проходят в различных местах и получают название 
по городу или стране их проведения.) Переговоры 
направлены на дальнейшее сокращение тарифов и 
квот, а также сельскохозяйственных субсидий, пре
доставление которых негативно влияет на торгов
лю. В одном из интернетовских упражнений, при
веденных в конце этой главы, вам дается задание: 
посмотреть, как продвигается работа Дохийского 
раунда.

ГАТТ и ВТО выступали и выступают в качестве 
положительных факторов общего тренда, направ
ленного на либерализацию мировой торговли. П ра
вила торговли, принятые странами-участницами, 
создают мощный и обязательный для возведения 
бастион против протекционизма, за который вы
ступают группы, имеющие особые интересы в раз
личных странах.

По этой и ряду других причин деятельность ВТО 
противоречива. Его критиков беспокоит, что пра
вила, создаваемые для расширения международной 
торговли и инвестиций, позволяют фирмам обхо
дить национальные законы, защищающие интере
сы работников и экологию страны. Что толку от 
принятых законов о минимальной заработной пла
те, безопасности работников, прав на профсоюзную 
деятельность и зашиты окружающей среды, если 
фирмы могут легко переместить свое производство 
в страны, имеющие более слабые законы, а потре
бители все равно будут покупать товары, произве
денные в этих странах?

Сторонники ВТО отвечают, что зашита работни
ков и внешней среды должна осуществляться не
посредственно в странах, имеющих низкие стандар
ты по этим направлениям, а также с помощью дру
гих международных организаций помимо ВТО. Эти 
вопросы, по их мнению , не следует связы вать с 
процессом торговой либерализации, способствую
щей более широкому распространению экономичес
ких преимуществ по всем странам. Болес того, ут
верждают сторонники ВТО, многие экологические 
трудовые вопросы в значительной степени раздуты. 
Большая часть мировой торговли ведется между 
промыш ленно развитыми странами, а не между 
ними и странами, имеющими более низкие эколо
гические и трудовые стандарты. Более того, свобод
ный поток товаров и ресурсов повышает объем про
дукции и доходов в развивающихся странах. Исто
рия показывает, что подобные повышения стандар
тов ж изни в конечном  счете приводят к более 
сильным, а не к более слабым мерам защиты внеш
ней среды и трудящихся.

Е в р о п е й с к и й  с о ю з

Ради снижения тарифов страны объединяются так
же в региональные зоны свободной торговли, или 
торговые блоки. Наиболее ярким примером служит 
Европейский союз (ЕС), ранее называвшийся Евро
пейским экономическим сообществом. Начавший
ся с создания Общего рынка в 1958 г., ЕС долго 
включал 15 западноевропейских стран -  Францию, 
Германию, Италию, Бельгию, Нидерланды, Люксем
бург, Данию. Ирландию. Великобританию, Грецию, 
И спанию , Португалию, Австрию, Ф инляндию  и 
Швецию. В 2004 г. в число членов ЕС вошли ешс 10 
европейских стран: Польша, Венгрия. Чехия. Сло
вакия, Литва, Латвия, Эстония, Словения. Мальта 
и Кипр.

Т о р го вы й  б ло к  ЕС ЕС отменил тарифы и им
портные квоты почти на все продукты, которыми 
торгуют между собой страны-участницы, и устано
вил общую систему тарифов применительно ко всем 
товарам, поступающим из стран, не входящих в ЕС. 
Он также обеспечил свободное движение капита
лов и рабочей силы в пределах ЕС и привел к об
шей политике по другим экономическим вопросам, 
затрагивающим все страны-участницы, в том числе 
по проблемам сельского хозяйства, транспорта, 
а также регулирования предпринимательской дея
тельности. В настоящее время ЕС представляет со
бой мощный торговый блок -  группу стран, устано
вивших свои правила торговли, имеющих общие 
экономические интересы и характеристики.

Интеграция ЕС дала Европе то же самое, что 
дали СШ А конституционные запреты на тарифы, 
вводимые отдельными штатами: повышенную ре
гиональную специализацию, более высокую произ
водительность, более высокий объем выпускаемой 
продукции и более динамичны й экономический 
рост. Свободный поток товаров и услуг создал круп
ные рынки для отраслей ЕС. Получаемая в резуль
тате этого экономия на крупных масштабах произ
водства позволила этим отраслям добиться гораздо 
более низких издержек, чем в ситуации, когда они 
действовали на небольших рынках, ограниченных 
пределами только своих стран.

Влияние интеграции на страны, не входящие в ЕС, 
например США. не столь определенно. С одной сто
роны, благодаря мирным взаимоотношениям и про
цветанию в рамках ЕС его страны-участницы стано
вятся все более выгодными покупателями американ
ского экспорта. С другой стороны, фирмы США и 
других государств, не входящих в ЕС, сталкиваются с 
тарифными и другими барьерами, которые затрудня
ют конкуренцию с компаниями из стран, принадле
жащих к торговому блоку ЕС. Например, автомоби
ли, производимые в Германии и продаваемые в Испа
нии и Ф ранции, реализуются в этих странах без 
всяких тарифов, хотя фирмы, экспортирующие авто



Глава 6 ♦  США в мировой экономике 127

мобили из СШ А и Японии в страны ЕС, тарифы пла
тят. Разумеется, это ставит американские и японские 
фирмы в невыгодное положение на этом рынке по 
сравнению, скажем, с немецкими.

Из-за тех преимуществ, которыми пользуются 
страны внутри зон свободной торговли, у торговых 
блоков, подобных ЕС, могут ослабнуть торговые от
ношения с третьими странами, не принадлежащи
ми к блоку. Таким образом, мир потеряет часть 
выгод от полностью открытой глобальной торговой 
системы. Устранение этого недостатка как раз и 
послужило одним из мотивов для создания с помо
щью ВТО более свободных условий мировой тор
говли. Либерализация охватывает все страны, вхо
дящ ие в эту организацию.

Е вро  Одним из наиболее крупных достижений 
ЕС стало создание так называемой зоны евро, про
изошедшее в начале 2000-х гг. В 2003 г. 12 членов 
ЕС стали использовать евро в качестве общей валю
ты. Великобритания, Дания и Ш веция воздержа
лись, по крайней мере, пока. В прошлое ушли ф ран
цузские франки, немецкие марки, итальянские лиры 
и другие национальные валюты, действовавшие в 
нынешней зоне евро.

Экономисты ожидают, что через какое-то время 
евро повысит стандарты жизни в странах — членах 
зоны евро. Устранив неудобства и расходы, связан
ные с обменом валют, евро усилит свободные пото
ки ресурсов, товаров и услуг между странами — чле
нами зоны евро. Он также поможет потребителям и 
видам бизнеса сравнивать покупаемые исходные и 
конечные продукты, что в конечном счете повысит 
конкуренцию, снизит цены и издержки.

С е в е р о а м е р и к а н с к о е  с о г л а ш е н и е  
о  с в о б о д н о й  т о р го вле

В 1993 г. Канада, Мексика и СШ А образовали тор
говый блок. Североамериканское соглашение о сво
бодной торговле (NAFTA, или НАФТА) установило 
зону свободной торговли, имеющую примерно та
кой же совокупный объем производства, что и ЕС, 
но значительно большую по географической протя
женности. Соглашение НАФТА снизило тарифы и 
другие торговые ограничения между Канадой, М ек
сикой и СШ А, а к 2008 г. тарифов в торговле между 
этими странами вообще не должно остаться.

Критики этого соглашения в США высказывали 
опасения, что в результате перемещения компаний 
в Мексику, где из-за низкой заработной платы и 
менее строгих требований к охране окружающей 
среды и технике безопасности условия для ведения 
бизнеса более благоприятны, многие американцы 
лишатся своих рабочих мест. Существовали также 
опасения относительно того, что Япония и Южная 
Корея построят свои предприятия в М ексике, что
бы затем беспош линно переправлять их продукцию

в СШ А. тем самым еще больше ущемляя интересы 
американских фирм и рабочих.

Анализируя эту ситуацию в ретроспективе, вид
но, что критики были излишне пессимистичны. За 
ссмилетний период (1993-2000 гг.) после вступления 
соглашения НАФТА в силу численность работающих 
в Соединенных Штатах выросла более чем на 14 млн 
человек, а доля безработных упала с 6,9 до 4,2%. Рост 
объема торговли между Канадой, Мексикой и Сое
диненными Штатами улучшил стандарты жизни во 
всех этих трех странах. (Ключевой вопрос 10.)

Краткое повторение 6.3

♦  Правительства стимулируют экспорт и ограничи
вают импорт с помощью тарифов, квот, нетариф
ных барьеров и экспортных субсидий.

♦  Генеральное соглашение о тарифах и торговле 
(ГАТТ) позволило добиться многостороннего сни
жения тарифов и импортных квот у стран-участ- 
ниц. Уругвайский раунд ГАТТ (1993 г.) привел к 
снижению тарифов по всему миру, либерализации 
правил, препятствовавших торговле услугами, со
зданию новых механизмов охраны интеллектуаль
ной собственности, сокращению сельскохозяй
ственных субсидий.

♦  Всемирная торговая организация (ВТО), преемник 
ГАТТ, разрешает трудовые споры и предоставляет 
возможности для проведения переговоров по по
следующим раундам либерализации торговли. Про
водимый в настоящее время раунд называется До
хийским.

♦  Европейский союз (ЕС) и Североамериканское со
глашение о свободной торговле (НАФТА) снизили 
международные торговые барьеры, создав обширные 
зоны свободной торговли. Из 25 стран — членов ЕС 
в настоящее время (2004 г.) 12 пользуются единой 
валютой — евро.

Глобальная конкуренция
Глобализация -  интеграция производства, коммер
ции, коммуникаций, поездок и культуры стран мира -  
одна из наиболее крупных тенденций нынешнего 
времени. (См. «Международный ракурс 6.3», где при
водится список ведущих по степени глобализации 
1 2  стран, определенных в соответствии с установлен
ным набором критериев.) Однако в мире продолжа
ются оживленные дебаты по поводу того, представ
ляется ли глобализация в целом положительным или 
отрицательным явлением. Те, кто поддерживают 
глобализацию, основное внимание уделяют повы
шению обших стандартов ж изни, которые она при
носит. Те же, кто выступают против нее, высказыва-
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ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ ■
Петиция производителей свечей от 1845 г.

Ф ранцузский  эконом ист Ф р ед ер и к  Бастиа  
(1 8 0 1 -1 8 5 0 )  р азгр ом и л  сторонников протекци
о н и зм а , логически д о в ед я  их аргум ен тац и ю  д о  
а бсур д н ы х зак л ю чен и й .

П ети ц и я  и зг о т о в и т е л е й  с в е ч е й , л а м п , п о д с в е ч н и к о в , 
у л и ч н ы х  ф о н а р е й ,  щ и п ц о в  д л я  сн яти я н а г а р а ,  г а с и т е 
л е й  и п р о и з в о д и т е л е й  с а л а  д л я  с в е ч е й , к а н и ф о л и , 
с п и р т а  и в с е го  то го , что  с в я з а н о  с  о с в е щ е н и е м .

Г О С П О Д А М  -  Ч Л Е Н А М  П АЛАТЫ  ДЕПУТАТОВ

« Г о сп о д а! Вы н а  п р а в и л ь н о м  п ути . Вы о т в е р г а е т е  
а б с т р а к т н ы е  т е о р и и  и н е м н о г о  з н а ч е н и я  п р и д а е т е  д е 
ш е в и з н е  и  и з о б и л и ю . В а ш а  г л а в н а я  з а б о т а  -  и н т е р е 
сы  п р о и з в о д и т е л я . Вы с т р е м и т е с ь  о с в о б о д и т ь  е г о  о т  
в н е ш н е й  к о н к у р е н ц и и  и с о х р а н и т ь  н а ц и о н а л ь н ы й  р ы 
н о к  д л я  н а ц и о н а л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .

М ы  с о б и р а е м с я  п ред лож и ть  в а м  п р е к р а с н у ю  в о зм о ж 
н ость  п ри м ени ть  в а ш у ... [к а к  бы  это  н а зв а т ь ? ]  в а ш у  т е о 
р и ю . К о н еч н о , н ет  н и ч е г о  б о л е е  о б м а н ч и в о г о , ч е м  т е о 
р и я . М о ж е т  быть, л у ч ш е  о п и р а т ь с я  н а  в а ш у  д о к тр и н у ?  
В аш у си стем у ?  В аш и при н ц и п ы ? Н о вы н е д о л ю б л и в а е т е  
д о к тр и н ы ; си стем ы  вы зы ваю т у  в а с  о т в р а щ е н и е , а  что 
к а с а е т с я  п р и н ц и п о в , т о  вы  п о л н о стью  о т р и ц а е т е  и х  в 
о б щ е с т в е н н о й  эк о н о м и к е . В т а к о м  с л у ч а е  м ы  в ы р а з и м с я  
п о -д р у го м у : в а ш у  п р а к т и к у  б е з  т е о р и и  и  п р и н ц и п о в .

М ы  с т р а д а е м  о т  н е в ы н о с и м о й  к о н к у р е н ц и и  с о  с т о 
р о н ы  и н о с т р а н н о г о  с о п е р н и к а , п о с т а в л е н н о г о , к а к  н а м  
к а ж е т с я , в к у д а  б о л е е  вы и гр ы ш н ы е у с л о в и я  п р и  п р о 
и з в о д с т в е  с в е т а , ч е м  м ы . О н  п о л н о с т ь ю  н а в о д н и л  с в е 
т о м  н а ш  н а ц и о н а л ь н ы й  р ы н о к  п о  ч р е з в ы ч а й н о  н и зк и м  
ц е н а м . К а к  т о л ь к о  о н  п о к а з ы в а е т с я , н а ш а  т о р г о в л я  з а 
м и р а е т ,  п о т о м у  ч т о  в с е  п о т р е б и т е л и  о б р а щ а ю т с я  к 
н е м у ; и о т р а с л ь  о т е ч е с т в е н н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и , и м е 
ю щ а я  б е с ч и с л е н н ы е  о т в е т в л е н и я , м г н о в е н н о  о к а з ы в а 
е т с я  в п о л н е й ш е м  у п а д к е .  Э т о т  к о н к у р е н т . . .  н е  кто  
и н о й , к а к  С о л н ц е .

М ы  у м о л я е м  в а с :  с о б л а г о в о л и т е  и з д а т ь  з а к о н , п о 
в е л е в а ю щ и й  з а к р ы т ь  в с е  о к н а ,  з а с т е к л е н н ы е  кры ш и , 
м а н с а р д н ы е  о к н а , и л л ю м и н а т о р ы  в н еш н и м и  и в н у тр е н 
н и м и  с т а в н я м и , з а н а в е с к а м и ,  ш т о р а м и , а  т а к ж е  з а д е 
л а т ь  в с е  о т в е р с т и я , д ы р ы , щ е л и , т р е щ и н ы  и  р а с щ е л и 
ны, к о т о р ы е  и с п о л ь зу ю т с я  д л я  п р о н и к н о в е н и я  с о л н е ч 
н о го  с в е т а  в д о м а , т а к  к а к  и з - з а  эт о г о  н а н о с и т с я  у щ е р б  
д о с т о й н ы м  в с я ч е с к и х  п о х в а л  и з д е л и я м , к о т о р ы м и  (мы 
т е ш и л и  с е б я  т а к о й  н а д е ж д о й )  мы о к а з ы в а л и  у сл у гу  
н а ш е й  с т р а н е ,  с т р а н е ,  к о т о р а я  в з н а к  б л а г о д а р н о с т и  
н е  д о л ж н а  п о к и н у ть  н а с  в н е р а в н о й  б о р ь б е .

Если вы з а к р о е т е  к а к  м о ж н о  б о л ь ш е  в о зм о ж н ы х  
д о с т у п о в  к е с т е с т в е н н о м у  с в е т у  и с о з д а д и т е  с п р о с  н а  
и с к у с с т в е н н о е  о с в е щ е н и е , т о  кто  и з  ф р а н ц у з с к и х  п р е д 
п р и н и м а т е л е й  н е  б у д е т  в д о х н о в л е н  эти м ?

Если б у д е т  п о т р е б л я т ь с я  б о л ь ш е  с а л а  д л я  с в е ч е й , 
т о  т о г д а  с т а н е т  б о л ь ш е  с к о т а  и о в е ц ;  в р е з у л ь т а т е  мы 
б у д е м  н а б л ю д а т ь  у м н о ж е н и е  и с к у с с т в е н н ы х  л у го в , 
м я с а , ш е р с т и , к о ж , а  г л а в н о е  -  н а в о з а ,  к о т о р ы й  явля
е т с я  о с н о в о й  и ф у н д а м е н т о м  в с е г о  с е л ь с к о х о з я й с т в е н 
н о го  б о г а т с т в а .

То ж е  с а м о е  з а м е ч а н и е  о т н о с и т с я  и к с у д о х о д с т в у . 
Ты сячи  с у д о в  о т п р а в я т с я  н а  к и т о б о й н ы й  п р о м ы с е л ; 
в к о р о т к о е  в р е м я  мы с т а н е м  о б л а д а т ь  т а к и м  ф л о т о м , 
к о т о р ы й  б у д е т  с п о с о б е н  о т с т а и в а т ь  честь  Ф р а н ц и и , 
в о з н а г р а ж д а я  п а т р и о т и ч е с к и е  у с т р е м л е н и я  в а ш и х  п р о 
с и т е л е й  -  н и ж е п о д п и с а в ш и х с я  п р о и з в о д и т е л е й  с в е ч е й  
и  д р у г и х  з а и н т е р е с о в а н н ы х  л и ц .

Б уд ьте  л ю б е зн ы  п о р а зм ы с л и т ь  н а д  за я в л е н н ы м , гос
п о д а ,  и вы  у б е д и т е с ь , ч т о , п о ж а л у й , н е т  ни  о д н о г о  
ф р а н ц у з а ,  о т  б о г а т о г о  у гл е п р о м ы ш л е н н и к а  д о  с а м о г о  
с к р о м н о г о  т о р г о в ц а  с п и ч к а м и , чья у ч а с т ь  н е  б ы л а  бы 
о б л е г ч е н а ,  е с л и  н а ш а  п е т и ц и я  о к а ж е т с я  у с п е ш н о й » .

Источник: Basliat Ғ. Economic Sophism s (Edinburgh O liver and  
Boyd. T w eeddale  Court, 1 8 7 3 ), p p . 4 9 - 5 3 ,  в сокращ ении.

ют озабоченность по поводу негативного влияния гло
бализации на экологию, людей, вступающих в проф
союзы, и бедных. (Более подробно мы обсудим эти 
аспекты во вставке «Последний штрих» в гл. 37.)

Существует один факт, в отношении которого 
глобализация не вызывает споров, имеющий пря
мое отнош ение к нашему текущему обсуждению: 
она способствовала увеличению конкуренции как 
внутри Соединенных Ш татов, так и по всему миру. 
В США импортные товары получают все большие 
доли на многих рынках, в том числе автомобилей, 
стали, лесопиломатериалов, автопокрыш ек, одеж
ды , спортивных товаров, электроники и игрушек.

Тем не менее на глобальном рыночном простран
стве процветают сотни американских фирм. Такие 
фирмы, как McDonald’s, Intel, Coca-Cola, Microsoft, 
Monsanto, Procter & Gamble и Hewlett-Packard, про
должают сохранять высокие рыночные доли в сво
ей стране и существенно повысили продажи про
дукции за рубежом. Разумеется, далеко не все струк
туры бизнеса столь успешны. Некоторые из них не 
смогли конкурировать либо из-за того, что их меж
дународные соперники производят более качествен
ные продукты, либо имеют более низкие производ
ственные издержки, а в некоторых случаях опережа
ют их по обоим указанным направлениям.



Глава 6 ♦  США в мировой экономике 129

Является ли усилившаяся конкуренция, сопро
вождающая развитие глобальной экономики, поло
ж ительны м ф актором ? Хотя отдельны е нац ио
нальные производители действительно из-за нее 
страдают, а их персонал должен искать работу в 
других местах, иностранная конкуренция, несом
ненно, выгодна для потребителей и общества в це
лом. И мпорт разрушает монопольную мощь дей
ствующих фирм, тем самым снижая цены на про
дукты и предоставляя потребителям более широкий 
ассортимент товаров и услуг. Иностранная конку
ренция также заставляет национальных производи
телей действовать более эф ф ективно и повышать 
качество своей продукции. Именно это уже про
изошло в некоторых отраслях СШ А, в частности, 
сталелитейн ой  и автом обильн ой. Больш инство 
фирм СШ А могут с успехом конкурировать и дей
ствительно это делают на глобальном рынке.

Но каково приходится тем фирмам, которые не 
могут успешно конкурировать на открытых рынках? 
Суровая реальность заключается в том, что им при
дется выйти из бизнеса, что во многом похоже на 
неудачные действия обычного бутика, стоящего на 
перекрестке. Постоянные экономические убытки у 
них означают, что редкие ресурсы используются не
эффективно. Переход этих ресурсов к альтернатив
ным и рентабельным вариантам использования по
высит общ ий объем продукции, выпускаемой в 
СШ А. Для Соединенных Ш татов будет менее зат
ратно обеспечить профессиональную подготовку и, 
если необходимо, помочь переехать к  новому месту 
работы уволенному персоналу, чем пытаться защ и
щать их прежние рабочие места от конкуренции с 
иностранными фирмами.

еждународный ракурс 6.3

12 наиболее глобализированных 
стран мира, по состоянию на 2002 г.

Ж у р н а л  F o r e ig n  P o l ic y  е ж е г о д н о  п у б л и к у е т  с п и с о к  
с а м ы х  г л о б а л и з и р о в а н н ы х  с т р а н  м и р а ,  о с н о в ы в а я с ь  н а  
13  к л ю ч ев ы х  и н д и к а т о р а х , в ч и сл о  к о т о р ы х  в х о д я т  о б ъ е м  
в н е ш н е й  т о р г о в л и , о б ъ е м  п о г р а н и ч н о й  т о р г о в л и , м а с ш 
т а б ы  и с п о л ь з о в а н и я  И н т е р н е т а , м е ж д у н а р о д н ы е  п о то к и  
и н в е с т и ц и й . Н и ж е п р и в о д и т с я  с п и с о к  с т р а н  и з  э т о г о  ж у р 
н а л а ,  р а с п о л о ж е н н ы х  в у б ы в а ю щ е м  п о  р а н ж и р у  п о р я д к е .

I .  И р л ан д и я  

2 .  Ш в ей ц ар и я

3 .  С и н гап у р  

4 .  Н и д ер л ан д ы  

5 .  Ш веция 

6 .  Ф и н л ян д и я

7 . К а н а д а

8 . Д а н и я  

9 .  А встрия

1 0 . В е л и к о б р и т ан и я

I I .  Н о р веги я

1 2 . С о е д и н е н н ы е  Ш таты

Источник: А.Т. K earney, F oreign  Policy, 
h t t p : / / w w w .foreignpolicy.com

РЕЗЮМЕ

1. Соединенные Штаты и другие страны связыва
ют друг с другом потоки товаров и услуг, потоки 
капитала и труда, потоки информации и техно
логии и финансовые потоки.

2. Значение международной торговли возрастает 
для всего мира в целом и для С оединенны х 
Ш татов в частности. Международная торговля 
жизненно важна для СШ А по двум причинам:
а) абсолютные объемы американского импорта 
и экспорта превышают объемы импорта и экс
порта любой другой отдельно взятой страны;
б) СШ А полностью зависят от международной 
торговли отдельными товарами и материалами, 
которые нельзя получить внутри страны.

3. Основные статьи экспорта СШ А включают хи
мические продукты, полупроводники, потреби
тельские товары длительного пользования, ком
пьютеры и генерирующее оборудование; основ
ные статьи импорта -  это нефть, автомобили.

одежда, компьютеры и бытовая техника. В ко
личественном отнош ении основным торговым 
партнером СШ А является Канада.

4. Мировая торговля стала быстрее развиваться в 
результате: а) соверш енствования технологии 
транспортировки; б)соверш енствования техно
логии связи; в) общего снижения тарифов. Хотя 
СШ А, Япония и страны Западной Европы за
нимают ведущие позиции в мировой эконом и
ке, в связи с появлением  новых участников 
общий объем международной торговли увели
чился. Из них в первую очередь следует выде
лить такие страны Азии, как Сингапур, Южная 
Корея и Китай (включая Гонконг), страны Во
сточной Европы (особенно Чехия, В енф ия и 
П ольш а) и новы е независим ы е государства, 
входившие в состав бывшего Советского Союза 
(прежде всего Эстония, Украина и Азербайд
жан).

http://www.foreignpolicy.com
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5. Специализация на основе относительного пре
имущества позволяет странам достигать более 
высокого уровня жизни путем обмена своей про
дукции с другими странами. Торговый партнер 
должен специализироваться в производстве таких 
товаров и услуг, где его внутренние альтернатив
ные издержки наименьш ие. Условия торгоали 
должны быть таковы, чтобы в результате обмена 
обе страны получили больше конкретной продук
ции, чем они в состоянии произвести сами.

6 . Международный валютный рынок устанаатива- 
ет курс обмена между валютами двух стран. Ино
странные импортеры обеспечивают предложение 
своей валюты, а американские импортеры созда
ют спрос на нее. Установленный в результате рав
новесный курс обмена связывает уровни цен во 
всех странах. Снижение курса валюты страны со 
кращает ее импорт и увеличивает экспорт; п о
вышение курса -  увеличивает импорт и сокра
щает экспорт.

7. Органы власти влияют на торговые потоки с по
мощью: а) протекционистских тарифов; б) квот: 
в) нетарифных барьеров; г) экспортных субси
дий. Все они препятствуют свободной торговле; 
эти меры проистекают из непонимания выгод от 
обмена и часто осуществляются из политичес
ких соображений. Повыш ая цены на товары, 
торговые барьеры обходятся американским по
требителям в миллиарды долларов ежегодно.

8 . Закон о  соглашениях о взаимной торговле 1934 г. 
стал началом курса на снижение американских 
тарифов. Статус страны с режимом наибольше
го благоприятствовании предоставляет такой 
стране право экспортировать свои товары в Со
единенные Штаты по самым низким тарифам, 
установленным в США либо сразу же после их 
введения, либо в более позднее время.

9. В 1947 г. было заключено Генеральное соглаше
ние о тарифах и торговле (ГАТТ) со следующи
ми основными целями: установить недискрими
национные отнош ения между всеми торгующи
ми странами, снизить тарифы, отменить квоты 
на импорт. Уругвайский раунд переговоров ГАТТ 
(1993 г.) привел к снижению тарифов, либерали
зации торговли услугами, сокращ ению сельско
хозяйственных субсидий, уменьшению пиратства 
в отношении интеллектуальной собственности, 
отмене импортных квот на текстиль и одежду.

10. Ч ленам и В семирной торговой организац ии  
(ВТО), преемника ГАТТ, являются 145 стран. Эта 
организация занимается реализацией своих со
глашений, разрешает торговые споры между уча
стниками и предоставляет возможности для про
должительного обсуждения вопросов торговой 
либерализации. Последний раунд торговых пе
реговоров -  Дохийский -  начался в конце 2001 г. 
и, как ожидается, продлится в течение несколь
ких лет.

11. Зоны свободной торговли (торговые блоки) спо
собствуют либерализации торговли внутри реги
онов. но могут также создавать препятствия тор
говле с третьими странами, не входящими в блок. 
Примерами соглашений о свободной торговле 
являются Европейский союз (ЕС), включающий 
25 стран, и Североамериканское соглашение о 
свободной торговле (НАФТА), куда вошли Ка
нада, М ексика, СШ А. 12 стран, входящих в ЕС, 
отказались от национальных валют и перешли 
на общую валюту — евро.

12. Глобализация экономики привела к обострению 
иностранной конкуренции на многих американ
ских товарных рынках, но большинство амери
канских компаний смогут конкурировать и на 
внутренних, и на международных рынках.

ТЕРМИНЫ

Многонациональные корпорации (multinational corpo
rations)

Сравнительное преимущество (comparative advantage) 
Условия торговли (terms o f  trade)
Международный валютный рынок (foreign exchange 

market)
Обменные курсы (exchange rates)
Обесценение (depreciation)
Удорожание (appreciation)
Протекционистские тарифы (protective tariffs) 
Импортные квоты (import quotas)
Нетарифные барьеры (nontariff harriers)
Экспортные субсидии (export subsidies)
Закон о тарифах Смута-Холи (Smoot-Hawley Tariff 

Act)

И понятия
Закон о соглашениях о взаимной торговле (Reciprocal 

Trade Agreements Act o f  1934)
Режим наибольшего благоприятствования (most- 

favored-nation clauses)
Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ) 

( General Agreement on Tariffs and Trade, GA T l)  
Всемирная торговая организация (ВТО) (World Trade 

Organization, WTO)
Дохийский раунд (Doha Round)
Европейский союз (EC) (European Union, EU) 
Торговый блок (trade bloc)
Евро (euro)
Североамериканское соглашение о свободной торгов

ле (НАФТА) (North American Free Trade Agreement, 
NAFTA)
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ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Опишите четыре основных экономических пото
ка, связывающих Соединенные Штаты с другими 
странами. Приведите конкретные примеры по каж
дому потоку. Объясните зависимость между пото
ками, показанными вверху и внизу на рис. 6 . 1.

2. Каково значение международной торговли для 
Соединенных Штатов? С какими промышленно 
развитыми и развивающимися странами у США 
самые большие объемы торговли? Какая страна 
является наиболее важным торговым партнером 
СШ А по этому показателю?

3. Какие факторы обусловливают быстрый рост 
мировой торговли после Второй мировой вой
ны? Кто занимает ведущие позиции в междуна
родной торговле? Какие азиатские страны, по
мимо Японии, играют важную роль в междуна
родной торговле?

4. Ключевой вопрос Ниже приведены таблицы про
изводственных возможностей для Южной Кореи 
и США. Предположим, до специализации и об
мена оптимальной производственной комбина
цией для Южной Кореи был вариант В, а для 
Соединенных Ш татов -  вариант U.

Продукт
Производственные 

возможности Южной Кореи

А в  с D Е F

Радиоприемники,
тыс. штук 30 24 18 1 2  6  0

Химикалии,
тонны 0 6  12 18 24 30

Производственные 
Продукт возможности США

R S Т и V W

Радиоприемники, 
тыс. штук 1 0 8 6 4 2 0

Химикалии,
тонны 0 4 8 12 16 2 0

а. Каковы в данном случае сравнительные из
держ ки? При таких издержках следует ли 
странам специализироваться в этих отраслях 
и если да, то какой продукт должна произво
дить каждая страна?

б. Каков общий выигрыш в производстве радио
приемников и химикатов в результате специ
ализации?

в. К аковы  огран и чен и я , наклады ваем ы е на 
условия торговли? Предположим, условия 
торговли таковы: одна единица радиоприем
ников на полторы единицы химикатов, т.е. че
тыре единицы радиоприемников могут быть 
обменены на шесть единиц химикатов. Ка
ким будет в этом случае выигрыш от специ
ализации и обмена для каждой страны?

г. Можете ли вы заключить из этого примера, 
что специализация в соответствии с относи
тельным преимуществом способствует более 
эффективному использованию мировых ре
сурсов? Поясните ваш ответ.

5. Предположим, соотношения сравнительных из
держек производства двух продуктов — детской 
смеси и тунца — у гипотетических стран Кансуи- 
ки и Туната следующие:

Кансуики:
1 банка детской смеси =  2  банки тунца; 
Туната:
1 банка детской смеси =  4 банки тунца.

В производстве какого продукта следует специа
лизироваться каждой из стран? Объясните, по
чему условия обмена 1 банки детской смеси на
2,5 банки тунца приемлемы для обеих стран.

6 . Ключевой вопрос Верно или ложно следующее 
утверждение? «Американский экспорт создает 
спрос на иностранную  валюту: иностранный 
импорт товаров в СШ А создает предложение 
иностранной валюты». Поясните ваш ответ. Про
изойдет ли в результате сниж ения доходов в 
СШ А или ослабления предпочтений американ
ских потребителей по отношению к иностранным 
товарам удорожание или обесценение доллара? 
При прочих равных условиях, как влияет удоро
жание или обесценение доллара на экспорт и 
импорт в США?

7. Если курс евро на рынке иностранной валюты 
понизится (евро обесценится), легче или труд
нее будет французам  продавать свои вина в 
СШ А? Предположим, вы планировали путеше
ствие в Париж. Как обесценение евро повлияет 
на выраженную в долларах стоимость вашей 
поездки?

8 . Верно или ложно следующее утверждение? «Уве
личение цены южнокорейского вона в американ
ских долларах означает, что южнокорейский вон 
обесценился»? Поясните ваш ответ.

9. Какие инструменты использует государство для 
стимулирования экспорта и ограничения импор
та? Кто выигрывает и кто несет убытки при про
текционизм е? Каков чистый результат такой 
политики для общества?
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10. Ключевой вопрос Укажите предназначение каж
дого следую щ его элем ента: а) ВТО; б) ЕС;
в) евро; г) НАФТА. Что общего есть у них всех?

П . Объясните смысл утверждения: «Зоны свобод
ной торговли, такие, как ЕС и НАФТА, играют 
двойственную роль. Они способствуют свобод
ной торговле между своими членами, но ставят 
серьезные препятствия торговле с третьими стра
нами*. Как вы думаете, плохо или хорошо в ко
нечном счете влияют торговые блоки на между
народную торговлю? Почему? Каким образом 
действия ВТО связаны с этими торговыми бло
ками?

12. Выскажите свое мнение, почему некоторые ф ир
мы США активно поддерживают либерализацию 
торговли, в то время как другие выступают за 
протекционизм. Что вы думаете о том, почему 
некоторые профсоюзы СШ А активно поддержи
вают либерализацию торговли, в то время как 
другие столь же активно против нее выступают?

13. Что такое Д охийский раунд и почему он так 
называется? Какое отнош ение он имеет к ВТО? 
Как он связан с Уругвайским раундом?

14. (Последний штрих) Какую идею Бастиа пытается 
передать в своем памфлете о петиции произво
дителей свечей?

15. Интернет-вопрос. Торговый баланс со странами- 
партнерами. Бю ро переписей  СШ А  ( h u p : / /  
www.census.gov/foreign - 1 rade/www/stat istics.html) 
составило перечень ведущих торговых партнеров 
СШ А (по импорту и экспорту), а также список 
основных 10 стран, с которыми у СШ А дефицит 
и профицит торгового баланса. Используя име
ющиеся данные по каждому году, сравните 1 0  

ведущих стран, в торговле с которыми США 
имеют самый крупный деф ицит и профицит,

с 1 0  самыми активными торговыми партнерами 
США. Одинаково ли в этих списках представле
ны страны , с которыми у СШ А дефицит и с 
которыми у СШ А профицит по торговому ба
лансу, или в этом списке доминирует какая-то 
одна группа стран? Какая доля импорта и экс
порта СШ А приходится в совокупности на 10 
ведущих торговых партнеров?

16. Интернет-вопрос. Обменные курсы: иена — доллар. 
На веб-сайте Федеральной резервной системы 
(w w \\. I vde га I rcsc iv.gov/re leascs/H 10/hist) приводят
ся исторические данные по обменным курсам по 
большой группе валют. Изучите динамику курса 
японской иены с 1995 г. по настоящее время. 
Предположим, с 1995 г. по настоящее время каж
дый Новый год вы находились в Токио и регу
лярно покупали там бенто (японский завтрак в 
коробке) за 1000 иен. Пересчитайте эту сумму в 
доллары, используя исторические валютные кур
сы за каждый год начиная с 1995 г., и посмотри
те, как цена бенто в долларах менялась в тече
ние анализируемого периода. Какую наимень
шую цену в долларах вы за это время заплатили 
за бенто? Какую самую высокую цену?

17. Интернет-вопрос. Дохийский раунд: каково теку
щее положение дел? Выясните и кратко в обоб
щенном виде изложите текущее положение дел 
на Дохийском раунде торговых переговоров. Для 
этого выйдите на веб-сайт Всемирной торговой 
организации .wto.org. Продолжаются ли еще 
переговоры или по их результатам уже заключе
но какое-то соглашение? Если переговоры про
должаются, где и когда состоялось последнее 
заседание на уровне правительств? Если заклю
чено соглашение, каковы его основные положе
ния?

http://www.census.gov/foreign


Часть II

Макроэкономические 
показатели и базовые 

концепции



Измерение объема 
внутреннего продукта 
и национального дохода

«Располагаемы й доход не растет»; «Личное потребление увеличивается»; «Застой внут
ренних инвестиций»; «ВВП вырос на 4%».

Все это — типичны е заголовки деловы х и эконом ических изданий вроде The Wall Street 
Journal. И полная тарабарщ ина для тех, кто не знает соответствую щ ей терм инологии. 
Н астоящ ая глава помож ет вам овладеть язы ком  м акроэконом и ки и методикой подсчета 
национального дохода и понять сущ ность основны х концепций, которые более подробно 
будут разбираться в следую щ их главах.

Оценивание экономических 
показателей
При помощи счетов национального дохода экономи
сты измеряют общие показатели деятельности стра
ны, т.е. в отношении экономики в целом делают то 
же самое, что бухгалтер частной фирмы делает для 
отдельной компании или домохозяйка для своей 
семьи.

Предприятие бизнеса регулярно измеряет свой 
поток доходов: обычно каждые три месяца или раз в 
год. Имея такую информацию, фирма может опреде
лять уровень своего экономического «здоровья». Если 
все идет хорошо и прибыль высокая, бухгалтерские 
данные можно использовать, чтобы объяснить успех. 
За счет чего удалось снизить издержки? Смогла ли 
фирма повысить объем продукции? Выросли ли цены 
на рынке? Если же положение дел плохое и прибыль 
низкая, фирма может отыскать причину, проанали
зировав отчеты за несколько учетных периодов. Вся 
эта информация помогает менеджерам фирмы разра
батывать их стратегию на будущее.

Счета национального дохода делают примерно то 
же самое, только для экономики в целом. Учет на
ционального дохода и продукции (National Income 
and Product Accounts, NIPA) в экономике СШ А ведет 
Бюро экономического анализа (Bureau o f Economic 
Analysis, BEA), агентство М инистерства торговли.

Эти учетные данные позволяют экономистам и по
литикам:
♦  оценивать состояние экономики, через регуляр

ные промежутки времени сравнивая уровни про
изводства;

♦  отслеживать долгосрочный курс экономики, что
бы понять, растет ли она, остается постоянной 
или снижается;

♦  формулировать политику, позволяющую обеспе
чивать эффективность экономики.

Валовой внутренний продукт
О сновным показателем деятельности экономики 
является общий объем товаров и услуг за год, или 
агрегированный объем продукции. Его также называют 
валовым внутренним продуктом (ВВП ниже в форму
лах обозначается как GDP). общей рыночной стоимо
стью всех конечных товаров и услуг, произведенных в 
стране в  течение года. ВВП включает в себя товары 
и услуги, произведенные внутри географических гра
ниц определенной страны как на основе собствен
ных (внутренних), так и зарубежных производствен
ных ресурсов. Таким образом, при определении ВВП 
США учитывается не только стоимость автомобилей 
Ford, произведенных в американской компании в 
штате Мичиган, но и стоимость автомобилей Honda, 
произведенных японской компанией в штате Огайо.
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Таблица 7.1
Сравнение наборов разнородной продукции в  денежном выражении

Год Годовой выпуск Рыночная цена

1 3 дивана и 2  компьютера

2  2  дивана и 3 компьютера

3 по 500 долл. + 2 по 2000 долл. = 5500 долл. 

2 по 500 долл. + 3 по 2000 долл. = 7000 долл.

Аенежное измерение

Если  в экономике в первый год произведено три 
дивана и  два компьютера, а во второй год — два 
дивана и три компьютера, то в каком случае объем 
выпуска больше? На этот вопрос мы не в состоянии 
ответить до тех пор, пока не определим цены на 
различные продукты, считая эти цены показателя
ми оценки обществом относительной стоимости 
сравниваемых продуктов.

И м енно это и делает ВВП. Он представляет 
объем выпуска в денежном измерении. Без такого 
показателя сравнить относительные ценности ог
ромного числа товаров и услуг, произведенных и 
предоставленных в разные годы, мы просто не смо
жем. По данным табл. 7.1, цена диванов составляет 
500 долл., а цена компьютеров — 2000 долл. Следо
вательно, общий выпуск продукции во втором году 
составит 7000 долл., что больше выпуска в первом 
году, равного 5500 долл. Это, в свою очередь, озна
чает, что общество готово заплатить на 1500 долл. 
больше за набор товаров второго года по сравне
нию с набором товаров первого года.

Исключение повторного счета

Чтобы правильно рассчитать совокупный объем 
производства, необходимо, чтобы все продукты и 
услуги, произведенные в данном  году, были учте
ны не более одного раза. Больш инство продук
тов, прежде чем попадаю т на ры нок, проходят 
через несколько производственных стадий. В ре
зультате отдельные части и компоненты больш ин
ства продуктов покупаются и продаются несколь
ко раз. Поэтому, чтобы избежать многократного 
учета компонентов продуктов, которые продают
ся и перепродаю тся, при расчете ВВП учитывает
ся только ры ночная стоимость конечных продук
тов и  исклю чаю тся все сделки с промежуточными 
продуктами.

Промежуточные продукты -  это товары и услуги, 
приобретаемые для дальнейш ей переработки или 
для перепродажи. Под конечным продуктом пони
маются товары и услуги, покупаемые для конечно
го пользования, а не для перепродажи, дальнейшей 
обработки или переработки.

В ВВП при расчете включается стоимость конеч
ных товаров и не включается стоимость промежу
точных товаров. Почему? Потому что стоимость 
конечных товаров уже включает в себя стоимость 
всех использованных при их производстве проме
жуточных товаров. Таким образом, учет стоимости 
промежуточных товаров означал бы повторный счет, 
из-за чего величина ВВП оказалась бы завышенной.

Чтобы лучше понять эту идею, предположим, что 
процесс производства шерстяного костюма, до того 
как он попадает в руки конечного потребителя, про
ходит пять стадий. Как показано в табл. 7.2, фирма А, 
овцеводческая ферма, поставляет шерсть стоимостью 
1 2 0  долл. фирме В, предприятию по переработке 
шерсти. Полученные от фирмы В 120 долл. фирма А 
распределяет в виде заработной платы, рентных пла
тежей, процентов и прибыли. Фирма В  обрабатывает 
шерсть и продает ее фирме С, производителю костю
мов, за 180 долл. Что фирма В  делает с этими 
180 долл.? Как мы уже отметили, 120 долл. идет фир
ме А. а оставшиеся 60 долл. используются фирмой В 
для выплаты заработной платы, рентных платежей, 
процентов и прибылей владельцам ресурсов, необхо
димых для переработки шерсти. Производитель про
дает костюм фирме D, оптовому продавцу одежды, 
который в свою очередь продает его фирме £", роз- 
ничному продавцу одежды. В конце этой цепочки по
купатель, являющийся конечным потребителем про
дукта, приобретает костюм за 350 долл.

Какую часть стоимости, создаваемой в процессе 
производства этого костюма, следует включать в 
ВВП? Ответ: только 350 долл., т.е. стоимость ко
нечного продукта, в которой учтены все промежу
точные сделки, предшествующие окончательной 
продаже товара. Если мы сложим стоимости всех 
промежуточных продуктов со стоимостью конечно
го продукта и включим всю полученную сумму 
1140 долл. в ВВП, то существенно исказим истин
ное значение этого показателя. Стоимость, возни
кающая в ходе производства и продажи костюма, 
равна 350 долл., а не 1140 долл.

При определении учитываемой в ВВП суммы 
можно поступить и по-другому. Для избежания в 
расчете национального дохода повторного счета не
обходимо тщательно следить, чтобы в него включа
лась только добавленная стоимость, созданная каж
дой фирмой. Добавленная стоимость есть рыночная
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Т аблица 7.2
Д обавленная стоимость в пятиступенчатом производственном процессе

(1) (2) (3)
Стадии производства Выручка от продаж Добавленная

материалов или стоимость, долл.
продукции, долл.

Фирма А, овцеводческая ферма
Фирма В, предприятие по переработке шерсти
Фирма С, производитель костюмов
Фирма Л  оптовый продавец одежды
Фирма Е, розничный продавец одежды

Общая выручка от продаж 
Добавленная стоимость (общий доход)

О
120
180
220

270
350

1140

1 2 0  ( 1 2 0  -  0 ) 
60 (180 -  1 2 0 ) 
40 (220 -  180) 
50 (270 -  220) 
80 (350 -  270)

350

стоимость продукции, произведенной фирмой, за 
вычетом стоимости потребленных сырья и материа
лов, приобретенных ею у поставщиков. На каждой 
стадии разница между тем, что фирма заплатила за 
продукт, и тем, что она получает от его продажи, 
выплачивается в виде заработной платы, рентных 
платежей, процентов и прибылей. Поэтому, как вид
но из колонки (3) табл. 7.2, добавленная стоимость, 
созданная фирмой В, составляет 60 долл., т.е. разни
цу между 180 долл., стоимостью произведенной ею 
продукции, и 1 2 0  долл., которые она заплатила за 
продукцию фирмы А. Сложив добавленные стоимо
сти, созданные всеми пятью фирмами, можно точно 
вычислить стоимость костюма. Точно так же, под
считывая и суммируя добавленные стоимости, со 
зданные всеми фирмами в экономике, можно опре
делить величину ВВП, т.е. рыночную стоимость со
вокупного объема производства страны.

Исключение из ВВП непроизводственных 
сделок

Хотя большая часть сделок связана с производством 
конечных товаров и услуг, есть сделки, которые не 
имеют к ним никакого отношения. Поэтому из ВВП 
необходимо исклю чать м нож ество неп роизвод
ственных сделок. Непроизводственные сделки быва
ют двух основных типов: 1) чисто финансовые сдел
ки; 2 ) торговля подержанными товарами.

Финансовые сделки Чисто финансовые сдел
ки, в свою очередь, подразделяются на три основ
ных вида.
♦  Государственные трансфертные платежи В эту

категорию входят выплаты по системе социаль

ного страхования, пособия безработным и пен
сии ветеранам, которые государство напрямую 
предоставляет отдельным домохозяйствам. П о
скольку получатели этих платежей ничего не 
дают взамен в текущее производство, включе
ние таких платежей в ВВП привело бы к завы
шению этого показателя за данный год.

♦  Частные трансфертные платежи К платежам 
этого рода относятся, например, ежемесячная 
материальная помошь, получаемая студентами 
университетов от родителей, либо подарки, ска
жем, на Рождество. Эти действия никак не вли
яю т на общ ий объем продукции в стран е, 
а представляют собой лиш ь простую передачу 
средств от одного частного ли ц а  к другому, 
и поэтому при подсчете ВВП учитываться не 
должны.

♦  Сделки с ценными бумагами Сделки купли-про
даж и акций и облигаций — это фактически об
мен листочками бумаги. Денежные средства, во
влеченные в эти операции, непосредственно не 
участвуют в текущем производстве продукции, 
и поэтому также не должны учитываться при 
подсчете ВВП. Конечно, услуги, предоставляе
мые фондовыми брокерами, в ВВП учитывают
ся, так как это услуги, влияющие на текущий 
объем продукции.
Торговля подержанными товарами С то

имость продаж подержанных вещей из ВВП исклю
чается, поскольку они не связаны с текущим произ
водством. Предположим, вы продаете свой Ford 
Mustang выпуска 1965 г. приятелю. Эта сделка не дол
жна учитываться при расчете ВВП за этот год, так 
как текущее производство в ней никак не отражено.
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Рис. 7.1
Затратный и доходный методы определения ВВП. Существуют два основных подхода к измерению 
валовою внутреннего продукта. Мы можем определить стоимость продукции, суммируя все затра
ты на нес. Или же, с некоторыми модификациями, мы можем определить ВВП, суммируя состав
ляющие дохода, созданного в процессе производства этой продукции.

Затратный метод Доходный метод

Потребительские расходы домохозяйств 

ПЛЮС

Инвестиционные расходы бизнеса 

ПЛЮС

Государственные закупки товаров и услуг 

ПЛЮС 

Расходы иностранцев

ВВП =

Заработная плата 

ПЛЮС 

Рента

ПЛЮС

Проценты

ПЛЮС

Прибыль

ПЛЮС

Статистические корректировки

Похожая ситуация возникает и тогда, когда вы при
обрели новый автомобиль Ford Mustang, а спустя не
делю перепродали его соседу. Она должна рассмат
риваться точно так же. (Ключевой вопрос 3.)

Л ее  стороны ВВП: расходная и доходная

Дальше нужно разобраться, каким образом измеря
ются рыночная стоимость всего объема выпущен
ной продукции или, если это необходимо знать, еди
ницы этого объема. Возвращаясь к данным табл. 7.2, 
мы должны понять, как можно измерить рыночную 
стоимость костюма?

Первый способ -  определить, сколько покупа
тель, т.е. конечный потребитель, платит за костюм. 
Кроме того, мы можем сложить всю заработную 
плату, рентные платежи, проценты и прибыль, со 
зданные в процессе его производства. Этот второй 
подход представляет собой технику расчета добав
ленной стоимости, которая продемонстрирована в 
табл. 7.2.

Обе эти методики расчета — по конечному про
дукту и по добавленной стоимости — представляют 
собой два разных взгляда на одну и ту же проблему. 
То, что затрачено на приобретение продукта, полу
чается в виде дохода теми, кто участвовал в  его 
производстве. Если на приобретение костюма за 
трачено 350 долл., то эти 350 долл. составляют об
щий доход, извлеченный из его производства.

Так обстоит дело и с общим объемом производ
ства во всей экономике. Здесь также существуют два 
различных подхода к измерению ВВП. Мы можем 
рассматривать ВВП как сумму расходов, необходи
мых для того, чтобы выкупить на рынке весь объем 
произведенной продукции. Это -  метод определе
ния ВВП на основе объема продукции, или затрат
ный. Другой подход предполагает анализ ВВП с 
точки зрения дохода, полученного или созданного 
в процессе его производства. Это -  распределитель
ный, или доходный, метод определения ВВП.

Как видно из рис. 7.1, ВВП можно определить 
либо путем суммирования расходов на покупку все
го объема произведенной в данном году продукции, 
либо посредством сложения доходов, полученных в 
результате производства всего объема продукции 
данного года. Убытки (расходование денег) и про
дажи (получение дохода) — это два аспекта одной и 
той же трансакции. С точки зрения анализа ВВП 
как расходов, все конечные товары, выпущенные 
экономикой, покупаются либо тремя внутренними 
секторами (домохозяйствами, видами бизнеса или 
органами власти), либо иностранными покупателя
ми. На доходной стороне (после того как сделаны 
определенные статистические корректировки) учи
тываются совокупные поступления, получаемые за 
счет продаж общего объема продукции и распреде
ляемые среди поставщиков ресурсов в виде зара
ботной платы, ренты, процентов и прибыли.
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Затратный метод
Д л я  определения величины ВВП исходя из затрат 
мы суммируем все виды расходов на готовые, или 
конечные, продукты и услуги. Разумеется, в систе
ме национальных счетов экономисты пользуются 
более подробной классификацией расходов по срав
нению с той, что представлена в левой части рис. 7.1.

Л и ч н ы е  п о т р еби т ельски е  р а с х о д ы  (С)

То, что мы назвали «потребительскими расходами 
домохозяйств», в системе счетов национального 
дохода определяется как личные потребительские 
расходы. Этот термин охватывает расходы домохо
зяйств на потребительские товары длительного 
пользования (автомобили, холодильники, видеомаг
нитофоны и т.п.), потребительские товары кратко
временного пользования (хлеб, молоко, витамины, 
карандаши, зубная паста и пр.), а также потреби
тельские расходы на услуги (юристов, врачей, меха
ников, парикмахеров). Обозначим все расходы этой 
части ВВП символом С.

В а л о в ы е  част ны е вн ут р ен н и е  
и н в е с т и ц и и  (lg)

Валовые частные внутренние инвестиции в системе 
счетов национального дохода включают:
♦  все конечные покупки предприятиями бизнеса

машин, оборудования, инструментов;
♦  все строительство;
♦  изменение величины запасов.

Обратите внимание — этот список, за исключе
нием первого пункта, означает большее число эле
ментов, подпадающих под категорию «инвестиции», 
чем мы до этого считали. Ко второму пункту отно
сится строительство жилья, а также новых фабрик, 
складов или магазинов. Почему жилье относится к 
инвестициям, а не к потреблению? Дело в том, что 
жилые постройки являются инвестиционными то
варами, которые, как и фабрики, и магазины, явля
ются активами, которые при сдаче в аренду или 
лизинг могут приносить доход. Поэтому все типы 
жилья, которыми владеют собственники и которые 
могут сдаваться в аренду или лизинг и приносить 
доход, считаются инвестиционными товарами. По 
этим причинам все жилищное строительство рас
сматривается как инвестиции. И наконец, измене
ние величины запасов входит в разряд инвестиций 
потому, что увеличение запасов является, по сути, 
«непотребленным продуктом». А как мы знаем из 
анализа производственных возможностей, это и есть 
инвестиции.

С ниж ение и ли  у в е л и ч е н и е  в е л и ч и н ы  за п а со в  
Давайте более подробно рассмотрим изменения в

запасах. Запасы с течением времени могут либо воз
растать, либо снижаться. Предположим, за период 
с 31 декабря 2001 г. по 31 декабря 2002 г. они вырос
ли на 10 млрд долл. Это означает, что экономика 
произвела продукции на 1 0  млрд долл. больше, чем 
было приобретено в 2002 г. Нам необходимо учесть 
всю продукцию, выпушенную за 2 0 0 2  г. как часть 
ВВП за данный год, хотя часть ее осталась на конец 
этого года нераспроданной. Это можно сделать, если 
учесть повышение запасов на 1 0  млрд долл. как и н 
вестиций за 2002 г. Вот почему расходы за 2002 г. 
правильно измеряют объем продукции, произведен
ной за этот год.

И наоборот, предположим, запасы за 2002 г. сн и 
зились на 10 млрд долл. Эта «утечка» из запасов 
означает, что экономика в 2 0 0 2  г. продала продук
ции на 1 0  млрд долл. больше, чем она произвела за 
данный год. Это удалось сделать, продав товары, 
произведенные в предыдущие годы, т.е. товары, ко
торые были учтены в ВВП за те годы. Если коррек
тировки здесь не делать, то расходы в 2 0 0 2  г. пока
жут завышение ВВП за 2002 г. Поэтому в 2002 г. мы 
считаем, что снижение запасов на 1 0  млрд долл. -  
это «отрицательные инвестиции», и вычитаем их из 
обших инвестиций за данный год. Благодаря этому 
расходы за 2 0 0 2  г. будут правильно измерять обший 
объем продукции, выпушенной в 2 0 0 2  г.

Н еи н вест иционн ы е сд елк и  Теперь мы знаем, 
что понимается под инвестициями. Однако не менее 
важно определить, что ими не является. К инвести
циям не относится передача из рук в руки ценных 
бумаг (акций, облигаций) или повторная продажа 
физических активов (домов, ювелирных украшений, 
лодок). Подобные сделки означают просто переда
чу прав собственности на уже сушествуюшие акти
вы. Инвестиции — это строительство либо создание 
новых капитальных активов, т.е. активов, создаю
щих новые рабочие места и приносящих доход. При 
простом обмене уже существующими капитальны
ми активами (или их продаже) этого не происходит.

В а ло в ы е  и  чист ые инвест иции  Как мы уже 
видели, категория «вахтовых частных внутренних ин
вестиций» включает: 1) приобретение машин, обо
рудования и инструментов для конечного пользо
вания; 2 ) все строительство; 3) изменение величи
ны запасов. Включение в этот термин слов «част
ные» и «внутренние» означает, что в данном случае 
речь идет о расходах частных компаний, в отличие 
от правительственных (государственных) органов, 
и что инвестиции осуществляются внутри страны, 
а не за ее пределами.

Термин «валовые» здесь означает, что мы гово
рим обо всех инвестиционных товарах, предназна
ченных для замещения машин, оборудования и со
оружений, которые потреблены в ходе производства 
в текущем году (изношены или устарели), а также о 
любом чистом приросте капитала в экономике. Та
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ким образом, валовые инвестиции включают как 
возмещение, так и прирост капитала.

И наоборот, чистые частные внутренние инвести
ции означают только прирост капитала в течение 
текущего года. Объем капитала страны, потреблен
ного или выбывшего в процессе производства в 
текущем году, называется амортизацией. Из этого 
следует, что

Чистые инвестиции =
=  Валовые инвестиции — Амортизация.

Как правило, за обычный год валовые инвести
ции превышают амортизацию. Когда чистые инвес
тиции являются положительными, запас капитала в 
стране, как показано на рис. 7.2, растет. Такой рост 
капитала смещает кривую производственных возмож
ностей СШ А вверх от оси координат, благодари чему 
производственная мощность страны возрастает.

О днако валовые инвестиции не всегда выше 
амортизации. Когда валовые инвестиции и аморти
зация равны друг другу, чистые инвестиции являю т
ся нулевыми, и поэтому никакого изменения запа
са капитала не происходит. Когда же валовые инве
стиции ниже амортизации, чистая инвестиция ста
новится отрицательной. В этом случае в экономике 
происходит изъятие капиталовложений — деинвес
тирование, т.е. используется больше капитала, чем 
создается, и поэтому запас капитала страны умень
шается. Именно это происходило в 1930-е гг. во 
времена Великой депрессии.

Для обозначения внутренних инвестиционных 
расходов мы будем пользоваться символом /. добав
ляя к  нему индекс g  при упоминании валовых инве
стиций и индекс п при упоминании чистых инвес
тиций. Так, для определения объема ВВП исполь
зуется переменная Ig.

Государственные закупки (С)

Третья категория расходов, учитываемая в системе 
счетов национального дохода, -  государственные за
купки (в официальных документах она называется

Рассмотрим 
следующ ую ситуацию... 

Запасы, потоки и вопросы
Ч то б ы  л у ч ш е  р а з о б р а т ь с я  с  п о н я ти я м и  з а п а с а  к а п и 

т а л о в ,  и н в е с т и ц и я м и  и а м о р т и з а ц и я м и , м о ж н о  в о с п о л ь 
з о в а т ь с я  а н а л о г о м  -  р е з е р в у а р о м  с  в о д о й . П р е д с т а в ь т е  
р е з е р в у а р ,  в к о то р ы й  в о д а  в т е к а е т  и з  р е к и  и  и з  к о т о р о 
го  о н а ,  п о с л е  т о г о  к а к  п р о й д е т  ч е р е з  т у р б и н ы , в ы т е к а е т  
и з  о т в е р с т и я . О б ъ е м  в о д ы  в р е з е р в у а р е  в л ю б о й  к о н к 
р етн ы й  м о м е н т  в р е м е н и  яв л я ется  « з а п а с о м » .  И н а о б о 
р о т , в о д а , п о с т у п а ю щ а я  и з  р е к и  и в ы л и в а ю щ а я с я  ч е р е з  
о т в е р с т и е , -  э т о  р а з н о в и д н о с т и  « п о т о к о в » .

О б ъ е м  и л и  з а п а с  в о д ы  в р е з е р в у а р е  п о в ы ш а е т с я , 
е с л и  в т е к а ю щ и й  п о т о к  в о д ы  з а  н е д е л ю  п р е в о с х о д и т  
в ы т е к а ю щ и й  з а  т о  ж е  в р е м я . И н а о б о р о т ,  э т о т  з а п а с  
с н и ж а е т с я , е с л и  в т е к а ю щ и й  п о то к  м е н ь ш е  в ы т е к а ю щ е г о . 
И  н а к о н е ц , е с л и  о б а  п о т о к а  р а в н ы  д р у г  д р у гу , о б ъ е м  
в о д ы  в р е з е р в у а р е  о с т а е т с я  п о сто я н н ы м .

Т еп ер ь  д а в а й т е  п р и м е н и м  эту  а н а л о г и ю  к  з а п а с у  к а 
п и т а л а , в а л о в ы м  и н в ести ц и ям  и а м о р т и з а ц и и . З а п а с  к а 
п и т а л а  -  э т о  о б щ и й  к а п и т а л , и м ею щ и й ся  в л ю б о й  м о м е н т  
в р е м е н и , е г о  а н а л о г о м  м о ж н о  сч и т а ть  у р о в е н ь  в о д ы  в 
р е з е р в у а р е .  И з м е н е н и е  з а п а с а  э т о г о  к а п и т а л а  ч е р е з  
к а к о е -т о  в р е м я , н а п р и м е р  ч е р е з  о д и н  год , з а в и с и т  от  
вели чи н ы  в а л о в ы х  и н вести ц и й  и а м о р т и з а ц и и . В ало вы е 
и н в ести ц и и  ( а н а л о г  в л и в а ю щ е й с я  воды  в р е з е р в у а р )  -  это  
п р и р о с т  к а п и та л ь н ы х  т о в а р о в ,  и п о э т о м у  д о б а в л е н и е  к 
з а п а с у  к а п и т а л а , в то  в р е м я  к а к  а м о р т и з а ц и я  (а н а л о г  
воды , в ы те к а ю щ е й  и з  р е з е р в у а р а )  -  это  и с п о л ь з о в а н и е  
к а п и т а л а  и тем  с а м ы м  с н и ж е н и е  з а п а с а  к а п и т а л а . З а п а с  
к а п и т а л а  в о з р а с т а е т , к о гд а  в а л о в ы е  и н вести ц и и  п р е в о с 
х о д я т  а м о р т и з а ц и ю , сн и ж а е т с я , е с л и  в а л о в ы е  и н вести ц и и  
м е н ь ш е  а м о р т и з а ц и и , и о с т а е т с я  п р еж н и м , к о г д а  в а л о в ы е  
и н в ести ц и и  и а м о р т и з а ц и я  р а в н ы  д р у г  д р у гу .

М о ж н о  п о к а з а т ь  э т о  и д р у г и м  с п о с о б о м . З а п а с  к а п и 
т а л а  в о з р а с т а е т ,  к о г д а  ч и сты е  и н в е с т и ц и и  (в а л о в ы е  и н 
в е с т и ц и и  м и н у с  а м о р т и з а ц и я )  явл я ю тся  п о л о ж и т е л ь н ы 
м и . К о гд а  ч и сты е  и н в е с ти ц и и  о т р и ц а т е л ь н ы , з а п а с  к а п и 
т а л а  с н и ж а е т с я , а  к о г д а  ч и с т ы е  и н в е с т и ц и и  н у л е в ы е , 
з а п а с  к а п и т а л а  о с т а е т с я  п о сто ян н ы м .

Валовые
инвестиции

Запас
капитала

1 января

Чистые
инвестиции

Амортизация

Потребление 
и расходы 

правительства
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капитала

31 декабря

Рис. 7.2
Валовые инвестиции, амортизация, чистые ин
вестиции и запас капитала. Когда валовые 
инвестиции превышают амортизацию, в эко
номике запас частного капитала при прочих 
равных условиях возрастает и производ
ственная мощность страны увеличивается.
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«государственные расходы на потребительские това
ры и валовые инвестиции»). Сюда входят: 1) расхо
ды на товары и услуги, которые органы власти по
требляют при создании общественных благ; 2 ) рас
ходы на социальный капитал, например школы и 
шоссе, служащий обществу в течение длительного 
времени. Расходы органов власти (федеральных, ре
гиональных и местных) включают все траты на при
обретение конечного продукта фирм и на все пря
мые закупки ресурсов, в том числе труд. Однако в 
эту категорию не входят все государственные транс
фертные платежи, поскольку подобные расходы не 
связаны с текущим производством, а, как мы уже 
разобрали, представляют собой лиш ь перераспреде
ление — передачу уже имеющихся государственных 
доходов отдельным домохозяйствам. Для обозначе
ния государственных закупок экономисты, занима
ющиеся подсчетом ВВП, пользуются символом G.

Ч ист ы й эк сп о р т  (Хп)

Заметную долю в общие показатели национального 
дохода вносят сделки международной торговли. Мы 
знаем, что ВВП учитывает все расходы на товары и 
услуги, производимые в Соединенных Штатах, в том 
числе расходы людей из других стран на продукцию 
США. Поэтому когда при определении ВВП исполь
зуется расходный подход, мы должны учесть и сто
имость экспорта.

В то же время мы знаем, что американцы тратят 
большие суммы денег на импорт, т.е. товары и услу

ги. произведенные и предоставляемые за рубежом. 
Эти расходы показываются в ВВП (GDP) других 
стран. Поэтому мы должны вычесть значения им
порта из расходов СШ А, чтобы не допустить завы
ш ения общ его объема продукции С оединенны х 
Штатов.

Вместо того чтобы добавлять экспорт, а затем вы
читать импорт, при подсчете национального дохода 
экономисты используют показатель «экспорт минус 
импорт*, или чистый экспорт. Мы будем обозначать 
экспорт X. импорт -  Л/, а чистый экспорт -  Хя:

Чистый экспорт (Хп) =
=  Экспорт (Л) -  Импорт (М).

В табл. 7.3 показано, что за 2002 г. американцы 
израсходовали на 424 млрд долл. на импорт больше, 
чем иностранны на экспорт из США. Поэтому чис
тый экспорт за 2002 г. составил минус 424 млрд долл.

Е сли  слож ить в с е  вм ест е:
GDP  =  С  +  / с +  С  +  АГП

Учитываемые в совокупности, эти четыре катего
рии расходов дают показатель рыночной стоимости 
общей продукции за данный год -  ВВП. За 2002 г. 
для Соединенных Ш татов (табл. 7.3)

GDP =  7304 млрд долл. +  1593 млрд долл. +
+ 1973 млрд долл. -  424 млрд долл.

Показатели ВВП нескольких стран приведены во 
вставке «Международный ракурс 7.1».

Т аб л и ц а  7.3
Бухгалтерский отчет о состоянии экономики СШ А за 2002 г., м лрд долл.

Доходы: затратный метод определения Распределение: доходный метод определения

Личные потребительские расходы ( О ............. .. 7304 Оплата труда работников....................................
Валовые частные внутренние инвестиции (fg) ... 1593 Рента ..........................................................................
Государственные закупки ( С ) ............................. 1973 Проценты .................................................................
Чистый экспорт (Хп) ............................................. .. -424 Доход собственников............................................ 757

Корпоративные подоходные налоги.................. 213
Дивиденды............................................................... 434
Нераспределенная корпоративная прибыль... 141

Национальный доход............................................

Косвенные налоги на би зн ес ............................. 695
Потребление основного капитала..................... .. 1393
Чистый доход, созданный иностранными
факторами производства.....................................

Валовой внутренний продукт............................ .. 10 446 Валовой внутренний продукт............................. ... 10 446

И с т о ч н и к :  Bureau of Economic Analysis, предварительны е данны е н а  2 0 0 2  г.
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еждународный ракурс 7.1

Сравнение показателей ВВП 
отдельных стран, 2001 г. 

(трлн долл.)
С о е д и н е н н ы е  Ш таты , Я п о н и я и Г ер м ан и я  и м е ю т  с а 

м ы е  в ы с о к и е  п о к а з а т е л и  ВВП в м и р е .  З н а ч е н и я  ВВП у к а 
за н ы  в д о л л а р а х  п о  м е ж д у н а р о д н ы м  о б м е н н ы м  к у р с а м .

0  1 2

ВВП (трлн д о л л .)

3 4 5 6 7 8 9  10
С о е д и н е н н ы е  Ш таты  
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В е ли к о б р и т ан и я  

Ф р а н ц и я  

К итай  

И тал и я  

К а н а д а  

М е к с и к а  

И сп ан и я  

Б р а зи л и я  

И ндия 

Ю ж н а я  К о р е я  

Н и д ер л ан д ы  

А в ст р ал и я

Источник: W orld Bank, w w w .w orldbank.org

Метод расчета ВВП по доходам
В табл. 7.3 показано, что расходы за 2002 г., равные 
10 446 млрд долл.. распределяются как доход по ли
цам и организациям, участвующим в производстве 
продукции. Как все было бы просто, если бы мы 
могли сказать, что все расходы на годовой выпуск 
продукции в экономике поступают в распоряжение 
людей в виде заработной платы, ренты, процентов и 
прибыли. Однако, чтобы сбалансировать расходную 
и доходную часть отчета, нам необходимо сделать 
несколько корректировок. Сначала мы посмотрим на 
составляющие, из которых состоит национальный до
ход, показанный в правой части таблицы. После это
го перейдем к самим корректировкам.

Оплата груда работников

На сегодняш ний день крупнейшей категорией на
ционального дохода являются заработная плата и

жалованье (5972 млрд долл.), которые выплачива
ются предпринимательским сектором и государ
ством за труд. В нее также входит множество до
полнений к заработной плате и жалованью, в част
ности: платежи нанимателей в систему социально
го страхования, разнообразные частные пенсионные 
фонды, фонды медицинского и социального обес
печения.

Рентные платежи

Рента представляет собой доход домохозяйств и 
фирм, предлагающих материальные ресурсы. При
мером могут служить ежемесячные платежи арен
даторов землевладельцам и ежегодные лизинговые 
платежи корпораций за использование офисных 
помещений. Цифра, используемая в национальных 
счетах, — чистая рента, т.е. валовой рентный доход 
минус амортизация арендуемой собственности.

Проценты
Проценты -  это денежный доход, выплачиваемый 
частным бизнесом поставщикам денежного капи
тала. Сюда относятся процентные платежи, кото
рые получают домохозяйства на свои срочные (сбе
регательные) депозиты, депозитные сертификаты 
или корпоративные облигации.

А оход от собственности

То, что мы до сих пор довольно ш ироко и нечетко 
определяли емким термином «прибыль», в практи
ке учета национального дохода делится на две кате
гории: доход от собственности, под которым пони
мается чисты й доход индивидуальны х частных 
фирм, партнерств и других некорпоративных пред
принимательских структур, и прибыль корпораций. 
Доход от собственности получают владельцы этой 
собственности.

Прибыль корпораций
Под корпоративной прибылью понимают средства, 
получаемые владельцами корпораций. Экономисты, 
занимающиеся национальными счетами, подразде
ляют эту прибыль на три составляющие.
♦  Налоги на прибы.1ь корпораций Эти налоги взима

ются с чистых доходов корпораций и идут пра
вительству.

♦  Дивиденды  Часть корпоративной прибыли вы
плачивается акционерам корпорации. Такие пла
тежи поступают в распоряжение домохозяйств, 
которые в конечном счете и являются собствен
никами всех корпораций.

♦  Нераспределенная прибьиь корпораций Это день
ги, используемые для будущих инвестиций в 
новые предприятия и оборудование.

http://www.worldbank.org


142 ЧАСТЬ II ♦  Макроэкономические показатели и базовые концепции

От н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а  к  В В П

Экономисты, определяющие размер национально
го дохода, складыпают вознаграждение персонала, 
ренту, процент, доход собственников и корпоратив
ную прибыль и п результате получают значение на
ционального дохода, т.е. всего дохода, который п о 
ступает ам ериканцам  за предоставленные ресур
сы. независимо от того, где располагаются эти ре
сурсы -  в своей стране или за ее границами. Однако 
обратите внимание, что цифра национального до
хода. показанная в табл. 7.3 -  8348 млрд долл., -  
меньше ВВП, полученного расходным методом, 
представленным в левой части таблицы. Эту разни
цу можно скорректировать, если к национальному 
доходу добавить три составляющие.

К о св ен н ы е  н а л о ги  на б и зн е с  К косвенным на
логам на бизнес относятся общий налог с продаж, 
акцизы, налог на собственность предприятий (на
лог на имущество), а также лицензионные сборы и 
таможенные пошлины. Почему мы добавляем кос
венные налоги на бизнес, чтобы сбалансировать рас
ходы и доходы?

Предположим, фирма производит продукт, ко
торый продается по иене 1 долл. При производ
стве и продаже этого продукта создастся стоимость, 
распределяемая в виде заработной платы, ренты, 
процентов и прибыли, на сумму в 1 долл. Но, до
пустим. правительство вводит налог с продаж на 
все товары, реализуемые в розничной торговле, со 
ставкой 5%. Розничны й продавец прибавтяет эти 
5% к цене продукта, увеличивая его цену с 1 до
1.05 долл., перекладывая тем самым налог на пле
чи потребителей. Однако дополнительные 5 цен
тов не являются заработанным доходом, посколь
ку государство, получив эти средства, не способ
ствует производству данного товара. Хотя теперь 
стоимость продукции составляет 1,05 долл., толь
ко 1 долл. из этой суммы попадает к домохозяй
ствам в виде заработной платы, ренты, процентов 
и прибыли. Таким образом, при расчете ВВП -  об
щей стоимости произведенных товаров и услуг -  
мы должны прибавить эти 0,05 долл. к 1 долл. на
ционального дохода и ту же самую корректировку 
сделать для всей экономики.

П от ребление о с н о в н о го  капитала Срок по
лезного использования частного капитального обо
рудования (например, печей для приготовления хле
бобулочных изделий или сборочных конвейеров на 
автомобильных заводах) не ограничивается тем го
дом, в который это оборудование было приобрете
но. Чтобы не допускать занижения доходов и при
были в год его покупки и, наоборот, завыш ения 
доходов и прибыли в последующие годы, расходы 
на такой капитал следует распределить на весь срок 
его службы. Начисление доли общих расходов на 
каждый год службы определяется в виде опенки

того, в какой мере оборудование использовалось в 
данный год. Этот процесс называется амортизаци
ей. А мортизационны е отчисления представляют 
собой бухгалтерскую запись в отчете о прибыли и 
доходах; в масштабах всей экономики они учиты
ваются в виде налоговой скидки на амортизацию 
основного капитала за текущий год. Социальный 
капитал, например здания судов и мосты, также 
требует поправки в системе счетов национального 
дохода, учитывающей их амортизацию.

Гигантские ежегодные амортизационные отчис
ления частного и общественного секторов эконо
мики называются потреблением основного капитала 
и представляют собой отчисления на возмещение 
инвестиционных товаров, «потребленных» в процес
се производства ВВП данного года. Это часть годо
вого ВВП, которая должна быть направлена на за
мещение части капитала, потребленного в ходе про
изводства.

Деньги, выделяемые на потребление основного 
капитала (амортизационные отчисления), входят в 
издержки производства и поэтому включаются в 
валовую стоимость продукции. Однако эти деньги 
не доступны для решения других задач и, в отличие 
от иных составляющих себестоимости продукции, 
не увеличивают чей-либо доход. Поэтому в нацио
нальном доходе они не учитываются. Мы должны 
добавить эту часть к национальному доходу, чтобы 
сбалансировать расходы и доходы в экономике, как 
это показано в табл. 7.3.

Ч ист ы й д о х о д , с о зд а н н ы й  иност ранн ы м и  
ф акт орам и произво д ст ва  Последний шаг в ба
лансировке счетов национального дохода -  проведе
ние относительно небольшой корректировки, позво
ляющей перейти от «национального» дохода к «внут
реннему». Национальный доход представляет собой 
общий доход всех граждан страны, полученный как на 
ее территории, так и за ее пределами. Но ВВП изме
ряет внутреннее производство, т.е. выпуск товаров 
на территории страны вне зависимости от националь
ности тех, кто предоставляет ресурсы для его произ
водства. Двигаясь от национального дохода к ВВП, 
мы должны учесть те доходы, которые получают 
фажданс США за рубежом от предоставления своих 
ресурсов (называемые факторными доходами), а так
же те доходы, которые получают иностранцы в США 
за использование своих ресурсов. Например, в 2002 г. 
ресурсы, принадлежащие иностранцам в СШ А, «за
работали» на 1 0  млрд долл. больше, чем ресурсы 
граждан США в других странах. Эта разница назы
вается чистым доходом, созданным иностранными 
факторами производства. Она не включается в на
циональный доход США. Поэтому при расчете ва
лового внутреннего продукта, который производит
ся внутри границ США, необходимо к националь
ному доходу прибавить чистый доход, созданный 
иностранными факторами производства.
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В табл. 7.3 затратный и доходный методы вы
числения ВВП представлены в обобщенном виде. 
В левой стороне отчета показано, что экономика 
произвела в 2 0 0 2  г. и сколько средств было потраче
но на это производство. Правая сторона показыва
ет, как эти расходы (с соответствующей корректи
ровкой) были распределены в виде доходов.

Краткое повторение 7.1

♦  Валовой внутренний продукт (ВВП) — показатель 
совокупной рыночной стоимости всех конечных 
товаров и услуг, произведенных в экономике в кон
кретном году.

♦  При использовании затратного метода ВВП вычис
ляется путем сложения всех расходов на производ
ство конечных товаров и предоставление услуг: 
GDP= С + !g + G + Х„.

♦  Когда величина чистых инвестиций имеет положи
тельное значение, в экономике происходит рост 
запасов частного капитала: при нулевых чистых 
инвестициях этот запас остается постоянным, при 
отрицательных он снижается.

♦  При использовании доходного метода определения 
ВВП национальный доход вычисляется путем сло
жения всех доходов, полученных в виде заработ
ной платы и жалованья, ренты, процентов, дохо
да от собственности и корпоративной прибыли. 
К этой сумме следует добавить косвенные налоги 
на бизнес, расходы на потребление основного ка
питала (амортизацию), а также чистый доход, со
зданный иностранными факторами производства.

Другие показатели счетов 
национального дохода
Существуют и другие показатели счетов националь
ного дохода, предоставляющие полезную информа
цию о результатах деятельности экономики. Эти по
казатели можно получить, внеся те или иные кор
ректировки в величину ВВП.

Чистый внутренний продукт

ВВП как показатель совокупного объема производ
ства имеет один недостаток: из него не исключена 
та часть произведенной продукции, которая необ
ходима для замещения инвестиционных товаров, 
использованных в производстве данного года. Из- 
за этого мы не знаем, сколько новой продукции 
было потреблено и добавлено к общему объему ка
питала. Чтобы определить это, мы должны вычесть 
из ВВП капитал, который был потреблен в ходе 
производства объема продукции, учтенного в ВВП,

и который необходимо возместить. Другими слова
ми, нам необходимо вычесть потребление ф икси
рованного капитала (амортизацию) из ВВП. После 
вычета мы получаем показатель, называемый чис
тым внутренним продуктом (NDP):

Чистый внугренний продукт =
=  Валовой внутренний продукт -  

— Потребление основного капитала.
Для Соединенных Ш татов за 2002 г. эти цифры 

таковы:

Млрд долл.

Валовой национальный продукт 10 446
Потребление фиксированного капитала -1393

Чистый внутренний продукт 9053

Чистый внутренний продукт представляет собой 
ВВП с поправкой на амортизацию. Он измеряет 
общий годовой объем производства, который эко
номика в целом, включая домохозяйства, фирмы, 
государство и иностранцев, в состоянии потребить, 
не подрывая при этом производственных возмож
ностей последующих лет.

Национальный доход

При исследовании некоторых проблем иногда по
лезно знать, какой доход получают поставщики ре
сурсов за предоставление бизнесу земли, труда, ка
питала, предпринимательской способности. Мы уже 
отмечали, что национальный доход (N1) СШ А пред
ставляет собой весь доход, созданный в результате 
использования принадлежащих американцам ресур
сов как внутри страны, так и за границей. Чтобы 
определить величину национального дохода, мы 
должны внести две поправки в чистый внутренний 
продукт.
♦  Вычесть чистый доход, созданный иностраннылш 

факторами производства. Для этого необходимо 
исключить факторные доходы иностранцев, за
работанные в СШ А, и прибавить факторные до
ходы фаждан США, полученные за рубежом. По
скольку разницу между этими составляющими 
получают иностранцы, ее не следует включать в 
национальный доход США.

♦  Вычесть из величины чистого внутреннего продук
та косвенные налоги на бизнес. Так как в обмен 
на получение косвенных налогов, собираемых с 
бизнеса, государство непосредственного вклада 
в производство не вносит, косвенные налоги на 
бизнес нельзя трактовать как платежи за произ
водственные ресурсы, и поэтому их не следует 
вкиочать в национальный доход.
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Д ля Соединенных Штатов за 2002 г. эти цифры 
таковы:

Млрд долл.

Чистый внутренний продукт 9053
Чистый доход, созданный иностранными 
факторами производства — 10

Косвенные налоги на бизнес -695
Национальный доход 8348

Мы уже знаем, что национальный доход можно 
вычислить с помощью доходного метода, просто 
сложив доходы в виде оплаты труда работников, 
ренты, процентов, а также доходы от собственнос
ти и корпоративную прибыль.

Л и ч н ы й  д о х о д

Личный доход (Pf )  включает все полученные дохо
ды, как заработанные, так и незаработанные. Он 
отличается от национального дохода ('заработанно
го дохода), поскольку часть заработанного дохода, 
а именно взносы на социальное страхование (нало
ги на заработную плату), налоги на прибыль корпо
раций и нераспределенную прибыль корпораций -  
домохозяйства фактически в свое распоряжение не 
получают. И наоборот, часть дохода, которую домо
хозяйства получают, а именно выплаты по програм
мам социального обеспечения, пособия по безра
ботице, благотворительные выплаты, субсидии на 
образование и пособия по нетрудоспособности ве
теранам, выплаты из частных пенсионных фондов, 
ими не заработана. Эти трансфертные платежи сле
дует добавить к предыдущим статьям, чтобы полу
чить сумму личных доходов.

Переходя от национального дохода к личному 
доходу, мы должны вычесть из национального до
хода три вида доходов, которые созданы, но не по
лучены, а также прибавить доходы, полученные, но 
не созданные в ходе текущего производства.

Для Соединенных Штатов за 2002 г. эти цифры 
таковы:

Млрд долл.

Национальный доход 8348
Взносы на социальное обеспечение -748
Корпоративные подоходные налоги -213
Нераспределенная корпоративная прибыль —141
Трансфертные платежи + 1683*

Личный доход 8929

Р а с п о л а г а е м ы й  д о х о д

Располагаемый доход ( / ) / ) -  это личный доход за 
вычетом индивидуальных налогов. К индивидуаль
ным налогам относятся личный подоходный налог, 
налог на личное имущество и налог на наследство. 
Таким образом, располагаемый доход -  это та часть 
дохода, которая осталась у домохозяйства после уп
латы индивидуальных налогов. Домохозяйства мо
гут по собственному усмотрению распределять свой 
располагаемый доход между потреблением ( Q  и 
сбережениями (5), т.е.:

1)1= С + S.
Для Соединенных Штатов за 2002 г. эти цифры 

таковы:

Млрд долл.

Личный доход 8929
Индивидуальные налоги -1113

Располагаемый доход 7816

Показатели валового внутреннего продукта, чи
стого внутреннего продукта, национального дохо
да. личного дохода и располагаемого дохода и их 
взаимозависимости в обобщенном виде представ
лены в табл. 7.4. (Ключевой вопрос 8 .)

Таблица 7.4
Показатели валового внутреннего продукта, 
чистого внутреннего продукта, национального 
дохода, личного дохода и располагаемого дохода 
в Соединенных Ш т ат ах и их взаимозависимости  
в 2002 г.

Млрд долл.

Валовой внутренний продукт (GDP) ................. 10 446
Потребление основного капитала.................. -1393

Чистый внутренний продукт (NDP) .................. 9053
Чистый доход, созданный
иностранными факторами производства  — 10

Косвенные налоги на бизнес........................... -695
Национальный доход (/V/) ...................................  8348

Взносы на социальное обеспечение..............  —748
Корпоративные подоходные налоги .............  -213
Нераспределенная корпоративная прибыль ... -141
Трансфертные платежи .....................................  +1683

Личный доход ( / 7 ) .................................................. 8929
Индивидуальные налоги...................................  —1113

Располагаемый доход ( / ) / ) ...................................  7816
* С учетом статистических погреш ностей и округлений.
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Краткое повторение 7.2

♦  Ч и сты й  в н у т р е н н и й  п р о д у к т  (NDP) — р ы н о ч н а я  
с т о и м о с ть  го д о в о го  о б ъ е м а  п р о и зв о д с тв а  за  в ы ч е 
т о м  в е л и ч и н ы  п о т р е б л е н и я  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  
(а м о р т и за ц и и ).

♦  Национальный доход (N1) — весь доход, получен
ный от использования ресурсов, принадлежащих 
американцам как в самой стране, так и за рубе
жом.

♦  Личный доход ( Р / ) -  доход, полученный домохо
зяйствами; он может быть заработанным и незара
ботанным.

♦  Располагаемый доход (/)/) -  доход, остающийся в 
распоряжении домохозяйства после уплаты инди
видуальных налогов.

Е щ е р а з  о  к р у го о б о р о т е

На рис. 7.3 показана более сложная диаграмма кру
гооборота, где приведены четыре основных сектора 
экономики и потоки расходов и доходов, определя
ющие размер валового внутреннего продукта, чис
того внутреннего продукта, национального дохода 
и личного дохода. Ш ирокие стрелки, которые упи
раются в прямоугольник представляющ ий ВВП. 
расположенный в верхней левой части схемы, пред
ставляют потоки расходов, которые в совокупности 
(С  + 1̂  + G + Хл) дают валовой внутренний продукт. 
Справа от прямоугольника ВВП показана структу
ра распределения ВВП со всеми добавлениями и 
изъятиями, необходимыми для того, чтобы опреде
лить GDP, NDP, ,V/, PI и DI.

На этой диаграмме показаны корректировки, 
необходимые для того, чтобы вычислить каждый из 
основных показателей счетов национального дохо
да. Например, чистый внугренний продукт меньше 
ВВП, так как учитывает потребление фиксирован
ного капитала, что графически показано стрелкой, 
выходящей из ВВП. Национальный доход меньше 
чистого внутреннего продукта из-за косвенных на
логов бизнеса и чистых доходов от факторных ре
сурсов, получаемых в Соединенных Штатах и вы
читаемых из чистого внутреннего дохода при опре
делении национального дохода. Точно так же мож
но рассмотреть и остальные корректировки.

Обратите внимание, что тремя внутренними сек
торами экономики являются домашние хозяйства, 
органы власти и виды бизнеса. Сектор домохозяйств 
имеет входящий поток располагаемого дохода и 
выходящие потоки расходов на потребление и сбе
режение. У органов власти входящим потоком по
ступлений являются различные налоги, а выходя
щим потоком — расходы в виде закупок и транс
фертов. Сектор бизнеса получает входящие потоки 
от трех основных источников финансирования для

инвестиций в бизнес и имеет выходящий поток в 
виде расходов на инвестирование.

И наконец, заметьте, какой вклад в потоки, изоб
раженные на схеме кругооборота, вносит иностран
ный сектор (другие страны). Расходы иностранцев 
на американский экспорт добавляются к ВВП Со
единенных Ш татов, но американские потребитель
ские, государственные и инвестиционные расходы 
используются не только на покупку продуктов внут
реннего производства, но и на приобретение им
портных товаров и услуг. Поток, исходящий от ино
странных ры нков, показывает, что эта проблема 
легко решается путем определения чистого экспор
та (экспорт СШ А минус импорт СШ А). Его вели
чина может иметь как положительное, так и отри
цательное значение.

Как видно из рис. 7.3, потоки расходов и дохо
дов в совокупности образуют непрерывный, возоб
новляющийся процесс. В нем причины и следствия 
постоянно сменяют друг друга: расходы порожда
ют доходы, последние, в свою очередь, служат ис
точником новых расходов, которые вновь посту
пают в распоряжение владельцев ресурсов в каче
стве доходов.

Номинальный и реальный ВВП
Напомним, что ВВП означает рыночную стоимость 
всех конечных товаров и услуг, произведенных в 
течение года. Чтобы агрегировать эти неоднород
ные товары в некоторый значимый показатель, в 
качестве общего измерителя используют денежные 
значения. Однако этот подход порождает одну про
блему: как сравнивать рыночные значения ВВП раз
ных лет, так как стоимость самих денег может ме
няться либо в результате инфляции, либо дефляции. 
А мы, повторимся, для измерения ВВП пользуемся 
денежными значениями, умножая объем продукции 
на рыночные цены.

Изменение ВВП будет одинаковым, независимо 
от того, вызвано ли оно ростом объема выпуска на 
5% при неизменном уровне цен или ростом цен на 
5% при прежнем объеме выпуска. Но прямое влия
ние на уровень жизни домашних хозяйств оказыва
ют не цены на этикетках товаров в магазинах, а 
объем произведенной и распределенной среди ко
нечных потребителей продукции, так как именно 
это влияет на стандарты жизни домохозяйств. Это 
можно показать на очень простом примере: гамбур
гер, купленный в 2 0 0 2  г  за 2  долл., принесет столько 
же удовлетворения от его потребления, как и гам
бургер, который был куплен в 1970 г. за 50 центов.

Чтобы справиться с подобными трудностями, 
следует дефлировать ВВП, когда цены растут, и ин
флировать его, когда цены снижаются. Такие кор-
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Внутренний продукт в США и потоки расходов и доходов. На этой диаграмме показана 
более подробная модель кругооборота денежных потоков, связывающая друг с другом 
расходную и распределительную стороны ВВП. Потоки расходов показаны серым цве
том, распределение или потоки доходов -  зеленым. При анализе диаграммы следует 
изучить направленность потоков расходов и доходов с точки зрения пяти основных 
параметров счетов национального дохода.
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ректировки позволяют сравнивать ВВП разных лет 
так, словно общий уровень цен и стоимость долла
ра остались неизменными по сравнению с базис
ным периодом (или годом). Значение ВВП, отра
жающее господствую щ ий уровень цен в период 
производства товаров, называется нескорректиро
ванным (на изменение уровня цен) ВВП, или номи
нальным ВВП. В отличие от этого значение ВВП, 
которое было дефлировано или инфлировано для 
учета изменений в уровне цен, называется скоррек
тированным, или реальным ВВП.

П р о ц е с с  к о р р е к т и р о в к и  в  э к о н о м и к е  
с  о д н и м  т оваром

Существует два способа корректировки номиналь
ного ВВП, позволяющие учесть изменения в уров
не цен. Чтобы проше разобраться в их сущности, 
предположим, что в экономике выпускается только 
один товар -  пицца. Объемы ее производства за 
годы 1, 2, 3 приведены в табл. 7.5. Также предполо
жим, что данные о доходах мы получили непосред
ственно из финансовых отчетов фирм — произво
дителей пиццы, пользуясь которыми можно изме
рить номинальный ВВП в разные годы. Решив эту 
задачу, мы получаем значения номинального дохо
да  за каждый год, п оказанны е в столбце (4) в 
табл. 7.5. При таком подходе мы не можем непос
редственно определить, насколько рост номиналь
ного ВВП связан с ростом цен и насколько -  с ро
стом или снижением номинального ВВП, получае
мого на выходе.

И нд екс  ц е н  ВВП  Как же определить реальный 
ВВП в нашей экономике, в которой выпускается 
всего один-единственный товар -  пицца? Первый 
метод -  собрать данные о том, как изменялись цены 
в разные годы (столбец 2 ), а затем использовать их, 
чтобы получить общий индекс цен за рассматрива
емый период времени. После этого мы можем при
менять этот индекс к каждому году, чтобы с его

помощью пересчитывать номинальный ВВП за кон
кретный год в реальный.

Индекс цен показывает отношение среднего уров
ня цен определенного набора товаров и услуг (называ
емого рыночной корзиной) в один период времени к 
среднему уровню цен той же или очень близкой к  ней 
рыночной корзины в период времени, принимаемый за 
точку отсчета. Данный уровень отсчета, или, как 
теперь все чаще его называют, бенчмаркинговый 
уровень, является базисным периодом или базис
ным годом. Формализуем сказанное:

Индекс цен 
за конкретный = 

год

Цена рыночной 
корзины 

заданны й год
Цена той же самой 
рыночной корзины 

за базовый год

хЮО.
( 1)

Чтобы получить индекс цен, соотношение цен 
текущего и базисного годов умножается на 100. Н а
пример, соотношение цен 2 / 1  (=  2 ) означает ин
декс цен 200; соотношение цен 1/3 (=  0,33) -  ин
декс 33.

В нашем упрощенном примере рыночная кор
зина состоит из единственного товара — пиццы. Из 
столбца (2) табл. 7.5 видно, что цена пиццы в пер
вый год составляла 1 0  долл., во второй -  2 0  долл., 
в третий -  25 долл. и т.д. П риняв первый год за 
базисны й, мы можем сопоставить цены наш ей 
рыночной корзины, скаж ем, во втором и третьем 
году с ценой данной рыночной корзины в первом 
году:

Индекс цен _  20 долл. 
во втором году -  1 0  Д О Л Л .

Индекс цен _  25 долл. 
в третьем году -  ]о долл.

х 1 0 0  = 2 0 0 .

х 100 = 250.

Т аблица 7.5
Вычисление реального ВВП

Год ( 1) 
Ч исло 

произведенны х 
единиц  пиццы

5
7
8 

10 

11

( 2)
Цена единицы  
пи ццы , ДОЛЛ.

10
20
25
30
28

(3) 
Ценовой 
индекс 

(год 1 =  1 0 0 )

100
200
250

(4)
Нескорректированный, 
или номинальный ВВП, 

долл. (1 ) х (2 )

50
140
200

(5 )
Скорректированный, 
или реальный ВВП, 

долл.

50
70
80
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Очевидно, индекс цен первого года равен 100, 
так как данный период и базисный период полно
стью совпадают.

Полученные значения индексов позволяют ут
верждать, что цена пиццы за второй год увеличи
лась на 1 0 0 % { | ( 2 0 0  — 1 0 0 ) / 1 0 0 ] х 1 0 0 |.  а за второй и 
третий годы -  на 150% { [(2 5 0 - 100)/100] х 100}.

Аеление номинального ВВП на ценовой ин
декс Теперь мы сможем использовать значения 
индекса из столбца (3) для дефлирования значений 
номинального ВВП из столбца (4). Наиболее про
стой метод, при помоши которого это можно сде
лать, -  разделить номинальное значение ВВП на 
значение индекса, представленного в десятичной 
форме (в сотых долях). В результате получим значе
ние реального ВВП:

г. !• г.г,гг Номинальный ВВПРеальный ВВП = ---------------------------------------- . л )
И ндекс цен (в сотых долях) '  '

В столбце (5) показаны результаты расчета. Зна
чения реального ВВП отражают стоимость общего 
выпуска в первый, второй и третий годы, если бы 
цена пиццы на протяжении всех трех лет остава
лась п остоянной— 10 долл. за штуку. Если выра
зить эту идею более кратко, реальный ВВП показы
вает рыночную стоимость товаров и услуг, произве
денны х в каждом году, выраженную в долларах, 
имеющих такую же покупательную способность, как 
и в базисном году.

Для проверки того, насколько вы освоили про
цедуру дефлирования, используя формулу (2 ), за
полните табл. 7.5 для четвертого и пятого годов. 
Затем повторите процедуру дефлирования, приняв 
третий год за базисный. Вы обнаружите, что в этом 
случае придется инфлировать некоторые значения 
номинального ВВП, используя те же процедуры, 
которыми мы пользовались в наших прошлых при
мерах. ЛЗ 7.1 GD P price index

Альтернативный метод
Другой способ определения реального ВВП — со
брать отдельные данные по объемам физического 
производства (столбец I табл. 7.5) и ценам (стол
бец 2). Если сначала определить физический объем 
выпуска за каждый год (столбец 2 ). можно рассчи
тать стоимость продаж этого выпуска при условии, 
что цена базисного года сохранилась (10 долл.)- Н а
пример, во втором году общая стоимость семи штук 
пиццы составила бы 70 долл. (7 штук по 10 долл.). 
Как свидетельствуют данные столбца (5), объем 
продаж в 70 долл. и является значением реального 
ВВП второго года. Точно так же можно найти ре
альный ВВП в третьем году, равный 80 долл., для 
чего надо умножить 8  ед. выпуска этого года на цену 
базисного года ( 1 0  долл.).

Таблица 7.6
Этапы расчет а реального ВВП на основе 
номинального ВВП

Метод 1
1. Найдите значение номинального ВВП в каждом 

году.
2. Рассчитайте индекс цен ВВП.
3. Разделите значение номинального ВВП для 

каждого года на значение индекса цен того же 
года (представленного в десятичной форме) и 
получите значение реального ВВП.

Метод 2

1. Разделите номинальный ВВП для каждого года на 
физический объем производства и цены.

2. Определите объем реального ВВП. умножив 
физический объем производства в данном году на 
цены базисного периода. (Индекс цен ВВП можно 
затем рассчитать, поделив номинальный ВВП на 
реальный.)

Когда значение реального ВВП находится подоб
ным образом, индекс цен за анализируемый год 
можно определить простым делением номинально
го ВВП за этот год на реальный:

Индекс цен _  Номинальный ВВП 
(в сотых долях) -  Реальный ВВП

Пример', во втором году индекс цен составляет 
2 0 0 . или, в десятичной форме, 2 ,0 0 , что равняется 
значению номинального ВВП — 140 долл., делен
ному на значение реального ВВП — 70 долл. Обра
тите внимание, что уравнение (3) получено путем 
преобразования уравнения (2). Таблица 7.6 обобщает 
два метода, которыми мы пользовались для опреде
ления реального ВВП в нашей воображаемой одно
товарной экономике. ( Ключевой вопрос 1 1 .)

Особенности реального мира 
и учетные данные
В реальной жизни, где существует множество това
ров и услуг, методы, которыми пользуются эконо
мисты, работающие в правительстве, при расчете 
реального ВВП и уровня цен, конечно, гораздо бо
лее сложны, чем те, которыми мы воспользовались 
в нашей экономике с единственным товаром. По
мимо прочего, экономисты, занятые такими эко
номическими подсчетами, вынуждены присваивать 
каждой группе товаров и услуг определенные весо
вые коэффициенты соразмерно их долям в общем 
объеме производства. Ежегодно с учетом типов рас
ходов и в соответствии с изменениями расходов 
проводится уточнение этих весовых коэффициен
тов, а базисный год переносится вперед, ближе к
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текущему году. При этом расходы уточняю тся с 
помощью метода скользящей средней. Индекс цен 
ВВП, которым пользуются в Соединенных Штатах, 
называется годовым цепным взвешенным индексом цен. 
Уже из названия понятно, что этот индекс является 
сложным, и поэтому здесь мы не станем углублять
ся в изучение методики его расчета.

В табл. 7.7 показаны некоторые зависимости, от
ражающие реалии жизни и связывающие друг с дру
гом номинальный ВВП, реальный ВВП и индекс 
цен ВВП. Здесь за точку отсчета для индекса цен 
взят 1996 г., в котором значение этого индекса при
нято за 100. В долгосрочной перспективе мы ви
дим, что цены растут, т.е. значения реального ВВП 
(столбец 3) до 1996 г. превышают значения номи
нального ВВП за те же годы (столбец 2). Это пре
вышение указывает, что вплоть до 1996 г. цены были 
ниже, чем в последующий период, и поэтому номи
нальные значения ВВП занижают реальный объем 
продукции в те годы в ценах 1996 г. и должны быть 
инфлированы, чтобы показать истинные зависимо
сти, существовавшие в тот период.

И наоборот, рост цен после 1996 г. заставляет 
цифры номинального ВВП за эти годы завышать 
реальный объем продукции. Чтобы исключить этот 
эффект, экономисты сокращают, или дефлируют, 
эти значения и определяют, каким был бы размер 
ВВП в последующие годы, если бы цены 1996 г. не 
менялись. Проделав это упражнение, мы видим, что 
после базисного 1996 г. значения реального ВВП 
меньше значений номинального ВВП.

Инфлируя данные номинального ВВП до 1996 г. 
и дефлируя данные более поздних лет, экономисты, 
работающие в правительстве, получают значения 
реального ВВП за разные годы, которые можно 
сравнивать между собой. Благодаря этому разные 
значения реального ВВП (столбец 3) можно напря
мую сравнивать друг с другом.

Зная номинальный и реальный ВВП, можно рас
считать индекс цен, и наоборот, зная номинальный 
ВВП и индекс цен, можно рассчитать реальный ВВП. 
П ример: в 2002 г. номинальный ВВП составил 
10 446,2 млрд долл., а реальный ВВП -  9439,9 млрд. 
Отсюда, уровень цен составляет 110,66 (10 446,2 млрд 
долл. /  9439,9 млрд долл. х 100), что приблизительно 
на 10,7% выше, чем в 1996 г. Если мы знаем только 
значение номинального ВВП и индекса, можно рас
считать реальный ВВП за 2002 г. и другим способом: 
делением значения номинального ВВП (10 446,2 млрд 
долл.) за 2 0 0 2  г. на значение индекса цен, заданного в 
виде десятичной дроби (1,1066).

Чтобы проверить, насколько хорошо вы усвоили 
зависимость между номинальным, реальным ВВП 
и индексом цен: 1) определите для табл. 7.7 значе
ния ценового индекса в 1975 и 1990 гг.; 2) опреде
лите реальный ВВП в 1980 и 1995 гг. Для каждого 
этого примера мы намеренно оставили пропуски в 
табл. 7.7. (Ключевой вопрос 12.)

Таблица 7.7
Номинальный ВВП, реальный ВВП  
и индекс цен В В П  за ряд лет

( 1 )
Год

(2 ) 
Номиналь
ный ВВП,
млрд долл.

(3)
Реальный

ВВП,
м л р д  ЛО ЛЛ.

(4)
Индекс цен 

ВВП* 
(1996 = 100)

1975 1635,2 4084,4 —
1980 2795,6 - 57,05
1985 4213,0 5717,1 73,69
1990 5803,2 6707,9 -
1995 7400,5 — 98,10
1996 7813,2 7813,2 1 0 0 ,0 0

2 0 0 2 10446,2 9439,9 1 1 0 ,6 6

* И спользуется годовой цепной взвешенный индекс цен. 

И с т о ч н и к : Bureau of Economic Analysis, w w w .beo .doc .gov

Краткое повторение 7.3

♦  Номинальный ВВП -  объем производства, выра
женный в текущих ценах; реальный ВВП -  объем 
производства, выраженный в постоянных ценах 
(ценах базисного года).

♦  Индекс цен ВВП позволяет сравнивать цену това
ров и услуг, входящих в ВВП, в данном году с це
ной той же рыночной корзины базисного года.

♦  Номинальный ВВП можно преобразовать в реаль
ный, разделив значение номинального ВВП на 
индекс цен ВВП, выраженный в виде десятичной 
дроби.

У з к и е  м е с т а  ВВП

ВВП является достаточно точным и чрезвычайно 
полезным инструментом измерения достижений 
национальной эконом ики. О днако у ВВП как у 
показателя, свидетельствующего об общем объеме 
продукции и благосостоянии общества в целом (об
щей полезности), есть несколько недостатков.

Нерыночные виды  деятельности

Существует ряд производственных операций, кото
рые на рынке не предлагаются, например, услуги 
домохозяек или плотников, которые ремонтируют 
собственные жилые дома. Конечно, такие виды де
ятельности не находят отражения в финансовых 
отчетах, и поэтому при расчетах ВВП во внимание 
не принимаются, поскольку там учитываются толь-

http://www.beo.doc.gov
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ко рыночные стоимости продукции. Поэтому ВВП 
не в полной мере отражает обший объем продук
ции страны. Здесь есть одно исключение: потреб
ление фермерами части собственной продукции при 
расчете национального дохода учитывается.

Свободное время

В США в течение XX в. рабочая неделя сократилась 
с 53 ч в начале века до 35 ч в конце. Кроме того, 
увеличилась продолжительность оплачиваемых от
пусков и каникул, что также ведет к сокращению 
фактического рабочего времени, затрачиваемого в 
течение года. Этот возросший объем свободного вре
мени, естественно, оказал благоприятное воздействие 
на общественное благосостояние. Вместе с тем сис
тема счетов национального дохода не в состоянии 
напрямую учитывать это обстоятельство, а потому 
недооценивает рост благосостояния общества. Точ
но так же не принимается во внимание так называ
емый «психологический доход» — то удовлетворение, 
которое многие люди получают от своей работы.

Повыш ение качества продукции

Так как ВВП количественный, а не качественный 
показатель, он не отражает реального повышения 
качества продуктов. Например, существует значи
тельное качественное различие между персональ
ным компьютером за 3 тыс. долл., приобретенным 
сегодня, и компьютером, купленным всего несколь
ко лет назад по той же цене. Современный компь
ютер за 3 тыс. долл. отличается значительно боль
шей скоростью работы и емкостью памяти, а также 
снабжен монитором с более высокой разрешающей 
способностью и усовершенствованными вспомога
тельными мультимедийными устройствами, расши
ряющими его функциональные возможности.

Улучшение качества, несомненно, как и увеличе
ние количества товаров, влияет на экономическое 
благосостояние. Хотя Бюро экономического анали
за корректирует ВВП с учетом качества отдельных 
видов продукции, совершенствование основной мас
сы товаров и услуг в ВВП никак не отражается.

Теневая экономика

В экономике существует достаточно большой тене
вой сектор. Некоторые люди вовлечены в активную 
нелегальную  деятельность, н ап рим ер , азартные 
игры, мошенничества с займами и кредитами, про
ституцию, торговлю наркотиками, прикрытие про
даж краденых товаров. П о понятны м причинам 
лица, получающие доход от подобной нелегальной 
деятельности, стремятся его скрыть.

Однако больш инство представителей теневой 
экономики заняты вполне легальной деятельностью, 
но при этом не полностью декларируют свои дохо

ды в Налоговом управлении СШ А. Ш вейцары в 
отелях и официанты в ресторанах не сообщают в 
своих налоговых декларациях полную сумму чаевых, 
которые они получают. Бизнесмен может указать 
лиш ь часть своей выручки от продаж. Рабочий, не 
желая отказываться от пособия по безработице, 
может устроиться на работу, где он будет «внештат
ным* работником и получать заработную плату на
личными, чтобы избежать появления своей ф ами
лии в официальных документах. Каменщик согла
сится перестроить камин своего клиента, если тот в 
свою очередь «частным образом» отремонтирует его 
моторную лодку. Очевидно, ни одна из подобных 
сделок при определении ВВП не учитывается.

По некоторым оценкам, в СШ А размер теневой 
эконом ики  составляет около 8 % оф ициального 
ВВП. Это означает, например, что в 2002 г. ВВП 
СШ А недосчитался примерно 836 млрд долл. Во 
вставке «М еждународный ракурс 7.2» отражены 
сравнительные масштабы теневой экономики в от
дельных странах.

В  М е ж я у
народный ракурс 7.2

Теневая экономика в отдельных 
странах как доля их ВВП

В н е к о т о р ы х  с т р а м о х  т е н е в а я  э к о н о м и к а  и м е е т  б о 
л е е  к р у п н ы е  м а с ш т а б ы , ч е м  в С Ш А . В ц е л о м , ч е м  вы ш е 
с т а в к и  н а л о г о о б л о ж е н и я  и б о л ь ш е  в о б щ е с т в е  д е й с т в у е т  
р а з л и ч н ы х  п р а в и л  и п р е д п и с а н и й , т е м  б о л е е  р а з в и т а  
т е н е в а я  э к о н о м и к а .

П роцент ВВП
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Греция 

И тали я 

И сп ан и я  

П о р ту гал и я  

Бельгия 

Ш веция 

Г ерм ания 

Ф р а н ц и я  

Н и д ер л ан д ы  

В е л и к о б р и т ан и я  

Я пония 

С о е д и н е н н ы е  Ш таты  

Ш в е й ц а р и я

Источник: Friedrich S chneider ond  Dominik H. Ensle, «S hadow  
Econom iei: S ize, Causes, an d  C onsequences» , J o u r n a l  o f  E c o n o m ic  
L ite ra tu re , M arch 2 0 0 0 , p. 104.



Глава 7 ♦  Измерение объема внутреннего продукта и национального дохода 151

ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ

Поставки данных для расчета ВВП
Бю ро эконом ического ан ал и за  (ВЕА) -  агент

ство М инистерства торговли -  составляет т а б 
лицы  NIPA,  г д е  учиты ваю тся н ац и он альн ы й  
д о х о д  и о б ъ е м  п р одук ц и и . О ткуда о н о  б ер ет  
ф актические дан н ы е?

О б с у ж д е н и е  с ч е т о в  н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а  ч а с т о  
о с т а в л я е т  в п е ч а т л е н и е , что  г р у п п а  э к о н о м и с т о в  с о б и 
р а е т  д а н н ы е  д л я  р а с ч е т а  р а з м е р а  н а ц и о н а л ь н о г о  д о 
х о д а  и о б ъ е м а  п р о д у к ц и и  и з  к а к и х -т о  м и с т и ч е с к и х  и с
т о ч н и к о в . Д а в а й т е  п о с м о т р и м , о т к у д а  н а  с а м о м  д е л е  
эти  с п е ц и а л и с т ы  п о л у ч а ю т  и с х о д н ы е  д а н н ы е .

П отр ебл ен и е ВЕА п о л у ч а е т  д а н н ы е  п о  к о м п о н е н т у  
п о т р е б л е н и я  д л я  р а с ч е т а  ВВП и з  с л е д у ю щ и х  о с н о в н ы х  
и сто ч н и к о в :
♦  Обзор розничной торговли, п р о в о д и м ы й  Б ю р о  п е 

р е п и с е й , к о т о р о е , в с в о ю  о ч е р е д ь , п о л у ч а е т  и н ф о р 
м а ц и ю  о  д о х о д а х  о т  п р о д а ж  и з  в ы б о р к и , н а с ч и ты 
в а ю щ е й  2 2  ООО ф и р м .

♦  Обзор производителей, с о с т а в л я е м ы й  Б ю р о  п е р е 
п и с е й , гд е  с о б и р а е т с я  и н ф о р м а ц и я  о б  о т п р а в к е  п о 
т р е б и т е л ь с к и х  т о в а р о в  и з  5 0  ООО м ест .

♦  Обзор услуг, п р о в о д и м ы й  Б ю р о  п е р е п и с е й , гд е  с о 
б и р а ю т с я  д а н н ы е  о  п р о д а ж а х ,  п о с т у п а ю щ и е  о т  
3 0  ООО в и д о в  б и з н е с а ,  с в я з а н н ы х  с  у с л у га м и .

♦  О т р а с л е в ы е  и сто ч н и к и  п р о д а ж . Н а п р и м е р , д а н н ы е  
о  п р о д а ж а х  а в т о м о б и л е й  и с а м о л е т о в  с о б и р а ю т с я  
н е п о с р е д с т в е н н о  о т  п р о и з в о д и т е л е й  а в т о м о б и л е й  
и с а м о л е т о в .

Инвестиции И с то ч н и к и  д а н н ы х  п о  и н в е с т и ц и о н н о 
м у  к о м п о н е н т у  ВВП с л е д у ю щ и е :
♦  В се и с т о ч н и к и , п е р е ч и с л е н н ы е  в ы ш е п о  к о м п о н е н 

ту  п о т р е б л е н и я . З а к у п к и  и н в е с т и ц и о н н ы х  т о в а р о в  
о т д е л я ю т с я  о т  з а к у п о к  п о т р е б и т е л ь с к и х  т о в а р о в . 
Н а п р и м е р ,  о ц е н к и  и н в е с т и ц и й  в к о м п ь ю т е р н о м  
о б о р у д о в а н и и  и  п р о г р а м м н о м  о б е с п е ч е н и и  д е л а 
ю тся н а  о с н о в е  о т ч е т о в  о б  о т г р у з к а х  п р о и з в о д и т е 
л е й , к о т о р ы е  п р и в о д я т с я  в О б з о р е  п р о и з в о д и т е 
л е й , Обзоре услуг и о т р а с л е в ы х  и с т о ч н и к а х .

♦  О б з о р ы  п о  стр о и те л ь с т в у . О б з о р  строительства жи
лых д о м о в  и Обзор продаж ж и л ы х  д о м о в , п р о в о д и 

м ы е  Б ю р о  п е р е п и с е й , д а ю т  д а н н ы е , и с п о л ь зу е м ы е  
д л я  и з м е р е н и я  о б ъ е м а  ж и л и щ н о го  с т р о и т е л ь с т в а , 
а  и сто ч н и к  д а н н ы х  п о  с т р о и т е л ь с т в у  н еж и л ы х  з д а 
ни й  -  Обзор динамики строительства. А ген тство  ВЕА 
о п р е д е л я е т  и з м е н е н и я  в б и з н е с - з а п а с а х ,  п о л ь зу ясь  
д л я  эт о г о  Обзором розничной то р г о в л и , Обзором 
о п т о в о й  т о р г о в л и  (о х в а т ы в а ю щ и м  7 1 0 0  о п то в ы х  
ф и р м ) и Обзором производства.

Г о с у д а р с т в е н н ы е  закупки  Д а н н ы е  п о  г о с у д а р 
ств е н н ы м  з а к у п к а м  (о ф и ц и а л ь н о  н а з ы в а е м ы е  « р а с х о 
ды  п р а в и т е л ь с т в а  н а  п о т р е б л е н и е  и  и н в е с т и ц и и » )  п о 
л у ч а ю т с я  и з  с л е д у ю щ и х  и с то ч н и к о в :
♦  А ген тство  С Ш А  п о  у п р а в л е н и ю  п е р с о н а л о м , г д е  с о 

б и р а ю т с я  д а н н ы е  п о  з а р п л а т а м  и д р у г и м  в о з н а г 
р а ж д е н и я м  в р а з б и в к е  п о  ч а с т н о м у  и о б щ е с т в е н 
н о м у  с е к т о р а м . З а р а б о т н ы е  п л аты  и д р у г и е  в о з 
н а г р а ж д е н и я  с о т р у д н и к о в  о р г а н о в  в л а с ти  являю тся 
с а м о й  к р у п н о й  с т а т ь е й  « з а к у п о к »  у  ф е д е р а л ь н ы х , 
р е г и о н а л ь н ы х  и м естн ы х  в л а с т е й .

♦  У п о м ян у ты е вы ш е о б з о р ы  Б ю р о  п е р е п и с е й , к о т о 
р ы е  р а з б и в а ю т  р а с х о д ы  н а  с т р о и т е л ь с т в о  п о  ч а с т 
н о м у  и  о б щ е с т в е н н о м у  с е к т о р а м .

♦  Обзор ф и н а н с о в  органов власти, п р о в о д и м ы й  Б ю ро  
п е р е п и с е й , п р е д о с т а в л я ю щ и й  д а н н ы е  п о  р а с х о д а м  
о р г а н о в  в л а с ти  н а  п о т р е б л е н и е  и и н вести ц и и .

Ч и с т ы й  э к с п о р т  Б ю р о  п е р е п и с е й  о п р е д е л я е т  р а з 
м е р  ч и ст о го  э к с п о р т а , п о л ь зу я с ь  д л я  э т о г о  д в у м я  о с 
н о в н ы м и  и с то ч н и к а м и :
♦  О т ч е т ы  т а м о ж е н н о й  сл у ж б ы  С Ш А , с о б и р а ю щ е й  

д а н н ы е  п о  э к с п о р т у  и  и м п о р т у  т о в а р о в .
♦  О тч еты  ВЕА о  п о т е н ц и а л ь н ы х  н а ц и о н а л ь н ы х  э к с 

п о р т е р а х  и и м п о р т е р а х  у сл у г, д а н н ы е  д л я  к о т о р ы х  
с о б и р а ю т с я  н а  о с н о в е  э к с п о р т а  и и м п о р т а  услуг.

Т е п е р ь  вы  в с е  з н а е т е  и в и д и т е , что  н и к а к о й  з а г а д 
ки и м и сти к и  нет!

Источник: н а  основе Joseph  A. Ritten, «Feeding the  N otional 
A ccounts» Federal Reserve Bank of St Louis Review, M a rch - 
April 2 0 0 0 , pp. 1 1 - 2 0 .  Те, кого эта тем а о собенн о  интересу
ет, могут обратиться к источникам, указанны м в этой статье, 
по д оходн ой  части счетов национального д о х о д а .

ВВП и окружающая среда

Производственной деятельности и увеличению ВВП 
сопутствует явление, ш ироко обсуждаемое в сред
ствах массовой информации и получившее название 
«валовой внутренний побочный продукт», включаю
щий загрязнение воздуха и воды, выброс токсичных

веществ, автомобильные свалки, перенаселение, 
шум. Поскольку эти издержки не вычитаются в на
стоящее время из объема совокупного производства, 
ВВП завышает уровень материального благосостоя
ния общества. В тех случаях, когда деньги выделя
ются на очистные работы, т.е. на снижение загряз
нений, эти расходы в ВВП учитываются!
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Состав и распределение производимой  
продукции

Для благосостояния общества, несомненно, очень 
важен состав совокупного объема продукции. Зна
чение ВВП ничего не говорит нам о том. является 
ли данный набор товаров и услуг желательным или 
потенциально вредным для общества. Револьвер и 
комплект энциклопедии — оба продаваемые по од
ной и той же цене — в составе ВВП имеют один и 
тот же вес. ВВП также не учитывает и того, как 
распределяется весь объем продукции. Идет ли 90% 
этого объема 1 0 % домохозяйств, например, или этот 
объем распределяется более равномерно? Распре
деление объема продукции может существенно вли
ять на общее благосостояние общества.

Неэкономические источники 
благосостояния

И наконец, зависимость между ВВП и благососто
янием может быть неочевидной и по другой причи
не. Точно так же, как доход домохозяйства не изме
ряет его общего счастья, ВВП страны не измеряет 
ее общее благосостояние. Существует множество 
вещей, которые могли бы сделать общество более 
совершенным и без дополнительного повышения 
ВВП: снижение числа преступлений и насилия, ус
тановление миролюбивых взаимоотношений с дру
гими странами, более цивилизованное отношение 
людей друг к другу, более полное взаимопонимание 
детей и родителей, сокращение в обществе потреб
ления наркотиков и алкоголя.

РЕЗЮМЕ

1. Основной показатель результатов экономической 
деятельности общества, показывающий рыноч
ную стоимость всех конечных товаров и услуг, 
произведенных на территории страны за год, — 
валовой внутренний продукт (ВВП).

2. Сделки с промежуточными товарами, непроиз
водственные сделки и торговля подержанными 
товарами в расчеты ВВП не включаются.

3. ВВП можно вычислить путем сложения совокуп
ных расходов на весь объем конечной продук
ции или всех доходов, полученных от производ
ства данного объема продукции.

4. При использовании затратного метода для опре
деления ВВП складываю тся потребительские 
расходы на товары и услуги, валовые инвести
ционные расходы бизнеса, государственные за
купки и чистый экспорт: GDP = С + Ig + G + Хп.

5. Валовые инвестиции подразделяются на: а) ин
вестиции на замещение выбывшего капитала (не
обходимые для поддержания накопленного капи
тала на существующем уровне); б) чистые инвес
тиции (чистый прирост накопленного капитала). 
К ак правило, чистые инвестиции являются вели
чиной положительной, и поэтому обычно запас 
капитала в экономике страны растет, а ее произ
водственные мощности увеличиваются.

6 . При использовании доходного, или распредели
тельного, метода для определения ВВП склады
ваются оплата труда работников, рентные пла
тежи, проценты, доход от собственности, налог 
на прибыль корпораций, дивидендов, нераспре
деленная прибыль корпораций, а также косвен
ные налоги на бизнес, потребленный основной 
капитал, а также чистый доход, созданный ино
странными факторами производства на терри
тории Соединенных Штатов.

7. Имея величину ВВП, можно определить и другие 
важные показатели счетов национального дохо
да. Чистый валовой продукт (JVDP) представляет 
собой ВВП за вычетом отчислений на потребле
ние капитала. Национальный доход (N/) — это со
вокупный доход, заработанный национальными 
поставщиками ресурсов; он рассчитывается пу
тем вычета из JVDP чистого дохода, созданного в 
США иностранными факторами производства, 
а также косвенных налогов на бизнес. Личный до
ход ( Р/) — это совокупный доход, выплачиваемый 
домохозяйствам еще до уплаты ими индивидуаль
ных налогов. Располагаемый доход (D /) -  это 
личный доход, оставшийся после уплаты инди
видуальных налогов. DI показывает ту часть до
хода домохозяйств, которая используется ими по 
своему усмотрению на потребление и сбережение.

8 . Индексы цен рассчитываю тся путем деления 
цены специфического набора, или рыночной 
корзины, продукции в данном году на цену (сто
имость) аналогичной рыночной корзины в базо
вом периоде, затем частное от деления умножа
ется на 100. Индекс цен ВВП применяется для 
корректировки номинального ВВП на величину 
инфляции или дефляции и получения значения 
реального ВВП.

9. Номинальным (выраженным в текущих ценах) 
ВВП измеряется стоимостный объем продукции, 
произведенной в данном году, в ценах, которые 
действовали в этом году. Реальным (выраженным 
в постоянных ценах) ВВП измеряется стоимост
ный объем продукции данного года в ценах, 
которые были в году, выбранном как базовый. 
Поскольку реальный ВВП скорректирован с уче
том изменения уровня цен, он служит показате
лем уровня производственной активности.
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10. ВВП является достаточно точным и чрезвычай
но полезным показателем достижений нацио
нальной экономики. Однако он не учитывает не
рыночные и нелегальные виды деятельности, из
менения объема свободного времени и качество

товаров, состав и распределение совокупного 
объема продукции, а также влияние производ
ства на окружающую среду. Поэтому зависимость 
между ВВП и благосостоянием страны является 
не очень строго выраженной.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Счета национального дохода  {national income 
accounting)

Валовой внутренний продукт (В В П ) (gross domestic 
product)

Промежуточный продукт (intermediate goods) 
Конечный продукт (final goods)
Повторный счет (multiple counting)
Добавленная стоимость (value added)
Затратный метод определения ВВП (expenditures 

approache)
Доходный метод определения ВВП (income approache) 
Личные потребительские расходы (personal 

consumption expenditures, С)
Валовые частные внутренние инвестиции (gross private 

domestic investment, lK)

Чистые частные внутренние инвестиции (net private 
domestic investment)

Государственные закупки (government purchases, G) 
Чистый экспорт (net exports, Xn)
Национальный доход (national income)
Косвенные налоги на бизнес (indirect business taxes) 
Потребление основного капитала (consumption a ffixed  

capital)
Чистый внутренний продукт (net domestic product, NPV) 
Личный доход (personal income, PI)
Располагаемый доход (disposable income, DI) 
Номинальный ВВП (nominal GDP)
Реальный ВВП (real GDP)
Индекс цен (price index)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Какова польза от статистического учета нацио
нального дохода?

2. Объясните, почему общая стоимость всех конеч
ных товаров и услуг, произведенных в эконом и
ке в целом, равна сумме доходов, полученных в 
этой экономике.

3. Ключевой вопрос Почему в счетах национального 
дохода показатель ВВП за определенны й год 
включает лиш ь конечные товары? Почему при 
этом не учитывается стоимость покупаемых и 
продаваемых акций и облигаций? Почему не 
включается стоимость покупаемой и продавае
мой подержанной мебели?

4. В чем разница между валовыми частными внут
ренними инвестициями и чистыми частными 
внутренними инвестициями? Если бы вам нуж
но было вычислить чистый внутренний продукт 
затратным методом, каким из этих двух показа
телей инвестиционных расходов вы бы восполь
зовались? Объясните, почему.

5. Почему в составе инвестиционных расходов учи
ты ваю т изм енения запасов? Предположим, в 
течение 2003 г. запасы уменьшились на I млрд 
долл. Каким образом это отразилось на разме
рах валовых частных внутренних инвестиций и

валовом внутреннем продукте в 2003 г.? Объяс
ните, почему.

6 . Используйте категории валовых и чистых инвес
тиций для того, чтобы показать различие между 
ростом, застоем и спадом в экономике. «В 1933 г. 
величина чистых частных внутренних инвести
ций составила минус 6  млрд долл. Это означает, 
что в том году экономика вообще не производи
ла инвестиционны х товаров». Вы согласны с 
этим утверждением? Объясните смысл такого 
высказывания: «Хотя величина чистых инвести
ций может принимать положительное, отрица
тельное или нулевое значение, валовые инвес
тиции ни при каких обстоятельствах не могут 
быть меньше нуля».

7. Дайте определение чистого экспорта. Объясни
те, каким образом экспорт из СШ А и импорт в 
США воздействуют на производство внутри стра
ны. Предположим, иностранцы в каком-то году 
тратят на американский экспорт 7 млрд долл., а 
американцы в том же году расходуют на импорт 
из-за границы 5 млрд долл. Каков объем чистого 
экспорта? Объясните, каким образом величина 
чистого экспорта может принимать отрицатель
ное значение.
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8 . Ичочевой вопрос Ниже приведен список показа
телей масштабов внутреннего производства и на
ционального дохода данного года. Все значения 
даны в миллиардах долларов. Вопросы, представ
ленные ниже, потребуют определить основные 
показатели национального дохода как расход
ным. так и доходным методами. Результаты, 
полученные разными методами, должны быть 
идентичными.

Расходы на личное потребление, долл. 245
Чистый доход от иностранных факторов,
полученный в США 4
Трансфертные платежи 12

Рентные платежи 14
Потребление фиксированного капитала
(амортизация) 27
Платежи в фонд социального обеспечения 2 0

Процентные платежи 13
Доход собственников 33
Чистый экспорт 11

Дивиденды 16
Оплата труда работников 223
Косвенные налоги на бизнес 18
Нераспределенная корпоративная прибыль 2 1

Личные налоги 26
Корпоративные подоходные налоги 19
Корпоративная прибыль 56
Государственные закупки 72
Чистые внутренние инвестиции

частного сектора 33
Личные сбережения 2 0

а. Пользуясь приведенными данными, опреде
лите ВВП расходным и доходным методами. 
Затем рассчитайте чистый внутренний про
дукт.

б. Рассчитайте национальный доход двумя спо
собами: сначала сделав необходимые исклю
чения и добавления к чистому внутреннему 
продукту, затем сложив все виды доходов, 
составляющих национальный доход.

в. Проведите корректировку национального до
хода (из пункта б) для вычисления личного 
дохода.

г. Проведите корректировку личного дохода (из 
пункта в) для вычисления располагаемого 
дохода.

9. Пользуясь приведенными ниже данными из сче
тов национального дохода, рассчитайте: a) GDP\
б) NDP, в) NL Все значения представлены в мил
лиардах долларов.

Оплата труда работников 194,2
Экспорт из США товаров и услуг 17,8
Потребление фиксированного капитала 1 1 ,8

Государственные закупки 59,4
Косвенные налоги на бизнес 14,4
Чистые частные внутренние инвестиции 52,1
Трансфертные платежи 13,9
Импорт в США товаров и услуг 16,5
Индивидуальные налоги 40,5
Чистый доход от иностранных факторов,

полученный в США 2 ,2

Личные потребительские расходы 219,1

10. Почему при составлении счетов национального 
дохода сопоставляю тся рыночны е стоимости, 
а не реальные физические объемы производства 
за разные годы? Какая проблема возникает при 
сопоставлении рыночных стоимостей различных 
совокупных объемов произведенной продукции 
за различные периоды времени? Каким образом 
эта проблема разрешается?

11. К.1ючевой вопрос Допустим, в 1984 г. обший вы
пуск в некоторой однопродуктовой экономике 
составил 7 тыс. упаковок куриных окорочков. 
Предположим, что в том же году цена составила 
10 долл. за упаковку. Также допустим, что в 1996 г. 
цена составила уже 16 долл. за упаковку и по 
этой цене было приобретено 2 2  тыс. упаковок 
окорочков. Определите значение ценового ин
декса ВВП в 1984 г., приняв 1996 г. за базисный. 
Пользуясь этим индексом, рассчитайте, на сколь
ко процентов вырос уровень цен с 1984 по 1996 г.? 
И спользовав оба метода, представленны х в 
табл. 7.6, рассчитайте реальный ВВП в 1984 и 
1996 гг.

12. Ключевой вопрос В следующей таблице представ
лены значения номинального ВВП и соответ
ствующих индексов цен для ряда лет. Вычислите 
реальный ВВП для этих лет. Укажите в каждом 
конкретном случае, что вы делаете с показате
лем номинального ВВП: увеличиваете с учетом 
инфляции или уменьшаете с учетом дефляции.

Год Номинальный Индекс Реальный
ВВП, цен ВВП,

млрд долл. (1996 =  100) млрд долл.

1960 527,4 22,19
1968 911,5 26,29
1978 2295,9 48,22
1988 4742,5 80,22
1998 8790,2 103,22
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13. Какие из перечисленных ниже показателей учи
тываются при подсчете ВВП за год? Поясните 
свой ответ в каждом случае:
а) процент по облигациям компании AT&T;
б) пенсия бывшего фабричного рабочего;
в) работа маляра по окраске собственного дома;
г) доходы зубного врача;
д) деньги, полученные Смитом от продажи по

купателю своего учебника по экономике;
е) ежемесячные денежные переводы, получае

мые студентом из дома;
ж) арендная плата за сдачу внаем квартиры с 

двумя спальнями;
з) деньги, полученные Джошем от перепрода

жи Киму своей машины Honda выпуска этого 
года;

и) издание колледжем учебника;
к) сокращение на два часа продолжительности 

рабочей недели; 
л) покупка облигаций компании AT&T; 
м) рост запасов в предпринимательском секторе 

на 2  млрд долл.; 
н) покупка 1 0 0  обыкновенных акций компании 

General Motors; 
о) покупка страхового полиса.

14. (Последний штрих) Какое правительственное агент
ство составляет в СШ А таблицы NIPA? К какому 
министерству оно принадлежит? Из каких конк
ретных источников информации оно получает 
данные? Назовите по одному источнику по каж
дому из четырех компонентов ВВП: потребление, 
инвестиции, государственные закупки и чистый 
экспорт.

15. Интернет-вопрос. Уточните последние основные 
данные по национальному доходу и объему продук
ции. Посетите веб-сайт Бюро экономического 
анализа (www.bea.gov) и в интерактивном режи
ме выберите заголовки * National Income and 
Product Account Tables» («Таблицы национального 
дохода и учета продукции»). Выберите «Frequently 
Requested NIPA Tables» («Таблицы часто запраши

ваемых данных по национальному доходу и объе
му продукции») и найдите табл. 1.1 о ВВП. В ле
вую колонку табл. 7.3 внесите последние д ан 
ные за последний квартал. Найдите полный спи
сок таблиц NIPA, чтобы отыскать последние уч
тенны е дан ны е по национальном у доходу, 
личном у доходу и располагаем ом у доходу. 
Вставьте последние данные в табл. 7.4 по дан
ным трем показателям. На какой процент зна
чения валового внутреннего дохода, националь
ного дохода, личного дохода и располагаемого 
дохода стали выше (или ниже) тех данных, кото
рые указаны в книге?

\Ь. Интернет-вопрос. Номинальный и реальный  
В В П -  оба растут?  Посетите веб-сайт Бюро 
экономического анализа (www.bca.gov) и в ин
терактивном  реж име выберите заголовки 
«National Income and Product Account Tables» («Таб
лицы национального дохода и учета продукции») 
и «Frequently Requested NIPA Tables» («Таблицы ча
сто запрашиваемых данных по национальному 
доходу и объему продукции»), найдите табл. 1.1  

и 1.2 и определите ВВП (номинальный ВВП и 
реальный ВВП) за последние четыре квартала. 
Почему номинальный ВВП в каждом из этих 
кварталов выше, чем реальный? Каковы процент
ные изменения номинального и реального ВВП 
за последний квартал? Чем вы объясняете раз
ницу между их значениями?

\1 . Интернет-вопрос. ВВ П  в Северной и Ю ж 
ной Америках  — как сравнивать друг с другом 
страны? Посетите веб-сайт Всемирного банка 
(www.worldbank.org). Найдите самые последние 
данные об обшем ВВП (а не о паритете покупа
тельной способности ВВП) для перечисленных 
там стран Северной и Южной Америк. Проран- 
жируйте страны по размеру ВВП, начиная с са
мого высокого, и покажите размеры ВВП осталь
ных стран как доли от ВВП США. Какой обший 
вывод вы можете сделать на основе этих соотно
шений?

http://www.bea.gov
http://www.bca.gov
http://www.worldbank.org


Экономический рост 
и нестабильность: 
введение

За период с 1996 п о  2000 г. реальны й ВВП в С оединенны х Ш татах очен ь динам ично 
рос, хотя ценовой уровень увеличивался относительно м едленно. В эконом ике не бы ло ни 
значительной безработицы , н и  вы сокой инф ляци и . Н екоторы е аналитики  даж е начали 
заявлять, что С оединенны е Ш таты вош ли в «новую эру», в которой понятие цикла дело
вой активности  перестало сущ ествовать. О днако, что это — принятие ж елаемого за д ей 
ствительное, стало очевидны м  в марте 2 0 0 1  г., когда экон ом и ка страны  вступила в свой 
девяты й спад  с 1950 г. П осле 1970 г. реальны й ВВП в С оединенны х Ш татах сниж ался пять 
раз: в 1973-1975, 1980, 1981-1982, 1990-1991 и 2001 гг.

Хотя экон ом и ка С Ш А  в течение всего врем ени в целом демонстрирует зам етны й эк о 
ном ический рост, периодически она сталкивается с проблемами вы сокой безработицы  или 
инф ляции. Н апример, с марта с 2001 по декабрь 2001 г. число безработны х в стране вы рос
ло  на 2,2 млн человек. Темпы ин ф ляци и  в СШ А  в 1980 г. составляли 13,5%, а в 1990 г. — 
5,4%. Д ругие страны  в последние годы такж е переж ивали периоды вы сокой безработицы  
или высоких темпов инф ляции. Н апример, уровень безработицы  в Германии в 2002 г. достиг 
8,7%. И нф ляция в Турции в 2002 г. составила 45%.

В этой главе мы в первом приближ ении разберем тенденцию  роста реального ВВП в 
С оединенны х Ш татах и м акроэконом ическую  нестабильность, которая его периодически 
сопровож дает. О сновное вним ание здесь мы уделим эконом ическом у росту, циклу деловой 
активности , безработице и инф ляции.

Экономический рост
Экономисты определяют и измеряют экономический 
рост как:
♦  повыш ение реального ВВП за определенный 

период времени;
♦  повышение реального ВВП на душу населения 

за определенный период времени.
При любом варианте экономический рост вы

числяется как темпы роста за квартал (3 месяца) или 
за год в процентном исчислении. Если мы выберем 
первый вариант определения, то если реальный ВВП 
в гипотетической стране Зорн за предыдущий год 
достиг 2 0 0  млрд долл., а за этот год -  2 1 0  млрд долл., 
темпы экономического роста в Зорне равны 5% 
1 ( 2 1 0  млрд долл. -  2 0 0  млрд долл.) /  2 0 0  млрд долл. х 
х 1 0 0 ].

Второе определение принимает во внимание чис
ленность населения. Реальный ВВП на душу населе
ния (или объем продукции на душу населения) рас
считывается путем деления реального ВВП на чис
ленность населения страны. Частное от этого деле
ния затем сравнивается с аналогичным показателем, 
выраженным в процентах за предыдущий период. 
Вернемся к нашему примеру. Если реальный ВВП в 
Зорне в прошлом году равнялся 200 млрд долл., 
а численность населения в этой стране была равна 
40 млн человек, то реальный ВВП на душу населе
ния составил 5000 долл. Если в этом году реальный 
ВВП на человека в этой стране вырос до 5100 долл., 
темпы роста реального ВВП надушу населения за год 
составили 2% |(5100 долл. -  5000 долл.) /  5000 долл. х 
х  1 0 0 1 .

Для измерения увеличения военного потенциала 
и политического веса страны более подходит рост
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реального ВВП. Если специально не оговаривается, в 
новостях сообщаются именно темпы роста ВВП, и 
международные агентства используют это определе
ние экономического роста. Однако, если говорить о 
задачах сравнения жизненных стандартов, лучше 
пользоваться вторым определением. Покажем это на 
простом примере. Так, ВВП Китая в 2001 г. был ра
вен 1131 млрд долл., по сравнению с ВВП Дании, со
ставившим 166 млрд долл., а реальный ВВП надушу 
населения в Дании был равен 31 090 млрд долл. по 
сравнению с гораздо более скромными 890 долл. ре
ального ВВП надушу населения в Китае. Более того, 
в некоторых случаях рост реального ВВП может даже 
вводить в заблуждение. Реальный ВВП Мадагаскара 
за период с 1990 по 2001 г. рос со скоростью 2,4% в 
год. Однако за тот же самый период годовой прирост 
населения в этой стране составил 2,9%, в результате 
чего реальный ВВП в расчете на душу населения со
кращался на 0,5% в год. (Ключевой вопрос 2.)

Рост как цель
Рост часто задается в качестве эконом ической  
цели. Повыш ение общего объема продукции от
носительно численности населения приводит к по
вышению реальной заработной платы и доходов и 
тем самым к росту стандартов жизни в стране. 
Экономика, добиваю щаяся экономического роста, 
лучше может удовлетворять запросы людей и бо
лее полно решать социально-экономические зада
чи. Повышающиеся реальные зарплаты и доходы 
предоставляют отдельным людям и семьям более 
широкие возможности (ездить в отпуска, покупать 
персональные компьютеры, получать высшее об
разование), не жертвуя при этом другими запроса
ми или удовольствиями. Растущая экономика мо
жет заниматься новыми программами, например, 
бороться с бедностью или защ ищ ать окружающую 
среду, не влияя из-за этого отрицательно на теку
щий уровень потребления, инвестиций или произ
водства общественных благ.

Если выразить эту идею более кратко, рост эко
номики снижает бремя редкости. Растущая эконо
мика, в отличие от статичной, может потреблять 
больше сегодня и одновременно повышать мощ но
сти, чтобы производить больше и в будущем. Ос
лабляя бремя редкости за счет ослабления ограни
чений общества на производство, экономический 
рост позволяет нации добиваться ее экономических 
задач легче, чем в прошлом, и заниматься новыми 
проектами, которые для своей реализации требуют 
использования товаров и услуг.

Арифметика роста
Почему экономисты уделяют так много внимания 
даже небольшим изменениям в темпах экономичес
кого роста? Потому, что эти изменения действитель

но очень важны! Для Соединенных Штатов, имею
щих в настоящ ее время реальны й ВВП около 
10,5 трлн долл., разница в темпах роста между 3 и 
4% приводит к выпуску дополнительной продукции 
за год в 105 млрд долл. Для бедной страны разница 
в половину процентного пункта в темпах роста мо
жет означать выбор между жесточайшим голодом и 
простым недоеданием.

Математическое приближение, называемое пра
вилом 70, позволяет очень быстро понять на коли
чественном уровне, какими примерно будут послед
ствия экономического роста. По этому правилу мы 
можем определить число лет, которое потребуется, 
чтобы какой-то показатель удвоился при заданном 
годовом его росте в процентном исчислении. Для 
этого необходимо разделить 70 на динамику роста в 
процентном исчислении:

Приблизительное число
лет, необходимое для  ________ 70________

удовлетворения Годовой темп роста 
реального ВВП в процентном

исчислении

Примеры: при годовом темпе роста в 3% реаль
ный ВВП удвоится приблизительно за 23 (70/3) года. 
При росте в 8 % за год для этого удвоения потребу
ется около 9 (70/8) лет. Правило 70 может приме
няться в самых разных ситуациях. Скажем, им мож
но воспользоваться для оценивания времени, кото
рое потребуется для того, чтобы уровень цен или 
сумма на сберегательном счете удвоились при раз
личных темпах инфляции или процентных ставках, 
выраженных в процентах. При использовании слож
ного процента в течение нескольких лет даже, на 
первый взгляд, небольшая разница в темпах роста в 
итоге дает существенные различия. Предположим, 
у стран Альта и Зорн одинаковый размер ВВП, но 
экономика Альты растет со скоростью 4% в год, 
а Зорн а -  2%. ВВП Альты удвоится через 18 лет, в то 
время как для Зорна на это уйдет 35 лет.

Основные источники роста

Существуют два основных способа, пользуясь ко
торыми общество может повысить реальный объем 
продукции и дохода: I) повышать объем выделяе
мых ресурсов; 2 ) увеличивать производительность 
использования этих ресурсов. При прочих равных 
условиях повышение ресурсов в виде земли, труда, 
капитала и предпринимательской способности при
носит дополнительную продукцию. Однако эконо
мический рост, как мы сказали, происходит и при 
увеличении производительности, которую в обшем 
виде можно измерять как реальный выход продук
ции на единицу ресурсов. Производительность ра
стет, когда состояние здоровья, профессиональной
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подготовки, уровня образования и степени мотива
ции персонала повышаются, когда работники име
ют больше оборудования и природных ресурсов и 
когда это оборудование и эти ресурсы являются 
более соверш енными; когда производство лучше 
организовано и профессиональнее управляется и 
когда труд перераспределяется из менее эффектив
ных отраслей в более эффективные. Примерно треть 
роста экономики СШ А объясняется использовани
ем большего числа ресурсов. Оставшиеся две тре
ти — это результат более высокой производитель
ности.

Рост в  Соединенных Штагах

В забл. 8 . 1 приводится обший обзор экономическо
го роста в Соединенных Штатах за последние пери
оды. Как видно из столбца 2, за анализируемые годы 
в стране происходил динамичный рост, измеряемый 
увеличением реального ВВП. Обратите внимание, 
что за период с 1940 по 2002 г. реальный ВВП вырос 
почти в 10 раз. Однако за это же время численность 
населения СШ А также росла. Тем не менее, как 
показано в столбце 4, мы видим, что реальный ВВП 
на душу населения за эти годы вырос более чем в 
4 раза.

Какими являются темпы роста в СШ А? Реаль
ный ВВП за период с 1950 по 2002 г. рос в среднем

Т а б л и ц а  8.1
Реальный ВВ П  на душу населения ia  отдельные 
годы, 1929-2002  гг.

( 1 )
Год

(2) 
Реальный 

ВВП, 
млрд долл. 

1996 г.

(3)
Численность 
населения, 

млн человек

(4) 
Реальный 

ВВП на душу 
населения, 
млрд долл. 

1996 г.
(2) /  (3)

1929 822 1 2 2 6738
1933 603 126 4786
1940 981 132 7432
1950 1687 152 11 099
I960 2377 181 13 133
1970 3578 205 17 454
1980 4901 228 21 496
1990 6708 250 26 832
1995 7544 267 28 255
2 0 0 0 9191 282 32 592
2 0 0 2 9440 289 32 664

И с т о ч н и к : донны е получены е B ureau  of Econom ic A nalysis, 
w w w .bea .doc .gov  и Бю ро п ереписей  США, w w w .census.gov .

за год на 3.4%. Реальный ВВП на дувзу населения 
за это время рос со средней скоростью 2 , 1% в год. 
Однако эти цифры можно толковать по-разному.
♦  Улучшение качества товаров и услуг. Поскольку 

цифры, приведенные в табл. 8 . 1 , не в полной 
мере учитывают улучшение качества товаров и 
услуг, они занижают темпы роста экономичес
кого благосостояния. Такие чисто количествен
ные данные не позволяют сравнивать между со 
бой, скажем, эпоху ледоколов и долгоиграющих 
пластинок с эпохой рефрижераторных судов и 
С/)-дисков.

♦  Дополнительное свободное время. Повыш ение 
реального ВВП и ВВП надуш у населения, пока
занные в табл. 8 . 1 , были достигнуты, несмотря 
на существенное увеличение свободного време
ни. Стандартная рабочая неделя, когда-то про
должавшаяся 50 ч, теперь равна 35 ч. Из-за это
го исходные данные роста в этой таблице зани
жают выигрыш и реальное экономическое бла
госостояние общества.

♦  Другие воздействия. Представленные показатели 
не учитывают некоторых влияний роста, кото
рые он, возможно, оказывает на внешнюю среду 
и качество жизни. Если рост ухудшает физичес
кое состояние внешней среды и  порождает стресс 
во время работы, голые цифры роста завышают 
прирост благосостояния, который общество по
лучает от этого роста. Однако, если рост ведет к 
более полной экологической защите и более гу
манному обществу, первоначальные цифры за
нижают выигрыш благосостоязшя.

Относительные темпы роста

Изучение общ ею  положения дел во второй полови
не XX в. показывает, что экономический рост в С о
единенны х Ш татах отставал от тем пов роста в 
Японии, Германии, Италии, Канаде и Ф ранции. 
Скажем, годовые темпы роста Япоззии в 2 раза пре
вышали аналогичный показатель в США. Однако с 
1994 г. общая картина экономического роста в мире 
существенно изменилась. Как показано во вставке 
«Международный ракурс 8.1», в конце 1990 г. тем 
пы роста в СШ А опередззли темпы роста Японии и 
других промыш ленно развитых стран, но затем, в 
2 0 0 1  и 2 0 0 2  г., опять существенно замедлились.

Цикл деловой активности
Долгосрочный экономический рост в Соединенных 
Штатах время от времени прерывается периодами 
экономической нестабильности. Другими словами, 
в отдельные времена рост уступает место спаду и 
депрессии, т.е. значение реального ВВП снижается, 
а безработица значительно растет. В другие времена

http://www.bea.doc.gov
http://www.census.gov
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еждународный ракурс 8.1

Среднегодовые темпы роста 
в отдельных странах, 1994-2002 гг.

З а  п е р и о д  с  1 9 9 4  п о  2 0 0 2  г. э к о н о м и ч е с к и й  р о с т  в 
С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  о б г о н я л  р о с т  р я д а  д р у г и х  к р у п 
н ы х  г о с у д а р с т в . О д н а к о  в 2 0 0 1  и 2 0 0 2  г. т е м п ы  э к о н о 
м и ч е с к о г о  р о с т а  в С Ш А  с у щ е с т в е н н о  сн и зи л и с ь .

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Соединенные Штаты 

Япония 

Германия 

Великобритания 

Ф ранция 

Китай 

Италия 

К анада 

Мексика 

Испания 

Бразилия 

Индия 

Южная Корея 

Нидерланды 

Австралия

Источник: E c o n o m ic  R e p o r t  o f  th e  P r e s id e n t,  2 0 0 3 .

динамичный экономический рост сопровождается 
быстрым ростом инфляции. Часто и безработицу, и 
инфляцию связывают с циклами деловой активнос
ти. ■  8.1 Business cycles

Фазы цикла деловой активности

Термин «цикл деловой активности», или «экономи
ческий цикл», означает следующие один за другим 
на протяжении определенного периода, иногда не
скольких лет. подъемы и спады уровней деловой ак
тивности. Отдельные никлы (т.е. последовательные 
периоды подъема и спада) существенно отличаются 
друг от друга по продолжительности и интенсивно
сти. Тем не менее все они проходят одни и те же 
фазы, которые разные экономисты называют по-раз
ному. На рис. 8.1 показаны фазы типичного делово
го цикла и их названия, используемые в этой книге. 
♦  Пик На пике, таком, как на среднем пике на 

рис. 8 . 1 , деловая активность достигает времен
ного максимума. В этой точке экономику отли-
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Время

Рис. 8.1
Цикл деловой активности. Экономисты выделяют че
тыре фазы экономического цикла и признают, что все 
они в значительной степени отличаются друг от друга 
по продолжительности и интенсивности.

чает полное использование ресурсов, а произ
водство работает на полную или почти полную 
мощность. В этой фазе уровень цен имеет тен
денцию к повышению.

♦  Спад За пиком следует спад (его еще называют 
рецессией) — период сокращения общего объема 
производства, доходов, занятости и торговли, ко
торый продолжается шесть и более месяцев. Та
кой спад характеризуется массовым снижением 
деловой активности во многих секторах эконо
мики. Но цены на многие товары в этой фазе не 
проявляют тенденции к понижению, их уровень 
падает только в том случае, если спад носит се
рьезный и затяжной характер, т.е. если возника
ет депрессия.

♦  Н иш ая точка Низшая точка спада, или депрес
сия, — это фаза, в которой производство и заня
тость достигают самого низшего уровня. Эта фаза 
цикла может быть как кратковременной, так и 
долговременной.

♦  Подъем В фазе подъема, или оживления, произ
водство растет, а степень использования ресур
сов увеличивается, приближаясь к уровню их 
полной занятости. П о мерс того как фаза ож ив
ления набирает силу, еще до того как будет дос
тигнуто полное использование ресурсов и про
изводство станет работать на полную мощность, 
цены могут начать повышаться.
Несмотря на то что все циклы деловой активно

сти проходят одинаковые фазы, они очень отлича-
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Таблица 8.2
Спады в экономике СШ А, начиная с 1950 г.

Период Продолжи
тельность,

месяцы

Глубина (снижение 
реального объема 

продукции), %

1953-1954 1 0 -3 ,7
1957-1958 8 -3 ,9
1960-1961 1 0 - 1 ,6

1969-1970 11 - 1 ,0

1973-1975 16 -4 .9
1980 6 -2 ,3

1981-1982 16 -3 ,3
1990-1991 8 - 1 ,8

2 0 0 1 8 -0 ,5

И сточни к: E c o n o m ic  R e p o r t  o f  th e  P r e s id e n t, 1 9 9 3 ,  д о н н ы е  с к о р 
р ек ти р о в ан ы  с у ч е т о м  п о с л е д н е й  и н ф о р м ац и и .

ются друг от друга по продолжительности и интен
сивности. Поэтому некоторые экономисты предпо
читают говорить об экономических колебаниях, а не 
о циклах, так как циклы -  в отличие от колебаний -  
предполагают регулярность, которой нет у колеба
ний. В результате Великой депрессии 1930-х гг. 
объем реального ВВП за три года сократился на 40%, 
а деловая активность была серьезно подорвана на 
целое десятилетие. В сравнении с этой депрессией 
более поздние спады в американской экономике 
(табл. 8 .2 ) были менее значительными по интенсив
ности и продолжительности.

Разумеется, спады происходят и в других стра
нах. За последние 10 лет эту фазу цикла деловой 
активности в то или иное время пережили Аргенти
на, Бразилия, Канада, Колумбия, Япония, И ндоне
зия, М ексика, Германия и Южная Корея.

Объяснение причин: общий взгляд

В разное время экономисты предлагали различные 
теории, объясняющие колебания деловой активно
сти. Авторы некоторых концепций утверждают, что 
на инвестиции и потребительские расходы, а сле
довательно, и на производство, занятость и уровень 
цен, большое влияние оказывают крупные техни
ческие новшества, такие, как железные дороги, ав
томобили, синтетические волокна или микрочипы. 
Но столь масштабные нововведения появляются не
регулярно, что и объясняет, по мнению сторонни
ков подобного подхода, очевидную нестабильность 
экономической активности.

Некоторые экономисты считают основной при
чиной циклов деловой активности заметное изме

нение производительности. Когда производитель
ность растет, экономика процветает, и наоборот, 
когда производительность сниж ается, экономика 
стагнирует. Другие специалисты полагают, что в ос
нове цикла деловой активности лежит чисто денеж
ный феномен. Когда правительство выпускает в об
ращение слишком много денег, говорят они , имеет 
место инфляционный бум. И наоборот, недостаток 
денег вызывает спад общего объема продукции и 
рост безработицы, что в конце концов сказывается 
на уровне цен.

Однако большинство экономистов уверены, что 
первоначальной причиной циклических изменений 
уровней реального объема производства и безрабо
тицы является изменение уровня совокупных рас
ходов. В рыночной экономике бизнес производит 
товары и услуги только тогда, когда может продать 
их с прибылью. Если совокупные расходы сокра
щаются, многие виды бизнеса сталкиваются с тем, 
что им больше невыгодно продолжать производство 
своих товаров и услуг в прежних количествах. По
этому объем продукции, занятость и доходы сни
жаются. Когда же уровень расходов растет, повы
шение производства становится рентабельным, и 
поэтому объем продукции, занятость и доходы со
ответственно возрастают. Однако, когда экономика 
находится в состоянии почти полной занятости, ей 
все труднее добиваться прироста реального объема 
продукции. В этих условиях продолжающийся рост 
расходов может повысить уровень цен, так как по
требители сталкиваются с ограниченным объемом 
товаров, который они могут получить.

Мы уже видели, что в целом в СШ А наблюдает
ся долгосрочная тенденция роста экономики. Об
ратите внимание, что цикл деловой активности, по
казанный на рис. 8 . 1 , происходит на фоне общего 
экономического роста, т.е. наблюдается тенденция 
возрастания общего объема продукции.

Воздействие циклов деловой активности 
на производство товаров длительного 
и кратковременного пользования

Хотя влияние цикла деловой активности ощущает
ся повсюду, практически во всех сферах экономи
ки, он в разной степени воздействует на отдельные 
секторы экономики.

Фирмы и отрасли, производящие инвестиционные 
продукты (например, жилые дома, здания коммер
ческого назначения, тяжелое оборудование и техни
ку для ферм) и потребительские товары длительного 
пользования (такие, как автомобили, персональные 
компьютеры, холодильники), больше других видов 
бизнеса подвержены циклическому воздействию. Это 
объясняется тем, что фирмы на какое-то время мо
гут отложить покупку средств производства. Когда 
экономика сворачивается, производители часто от
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кладывают покупку нового оборудования и строи
тельство новых заводов. Бизнес в этих условиях про
сто перестает наращивать запас средств производства. 
В благоприятные времена инвестиционные товары 
обычно замещаются до того, как произойдет их пол
ная амортизация. Но если наступает фаза спада, 
фирмы продолжают пользоваться имеющимся у них 
оборудованием, часто до его полного износа. В ре
зультате этого инвестиции в средства производства 
очень сильно и быстро снижаются. Фирмы, имею
щие избыточную производственную мощность, мо
гут вообще не беспокоиться о замене всего аморти
зируемого капитала. Для них чистые инвестиции в 
тяжелый период могут стать даже отрицательной 
величиной. Этот же тип расходов во многом приме
ним и к потребительским товарам  длительного 
пользования, таким, как автомобили и крупные бы
товые приборы. Когда происходит спад и домохо
зяйства должны сократить свои расходы, покупки 
подобных товаров часто откладываются на будущее. 
В новых условиях семьи ремонтируют старые авто
мобили и бытовые приборы, вместо того чтобы по
купать новые, из-за чего фирмы, производящие та
кие товары, несут убытки. (Конечно, в периоды ро
ста динамика прямо противоположная: производи
тели инвестиционных товаров и потребительских 
товаров длительного пользования получают большие 
выгоды.)

И наоборот, сервисные отрасли и отрасли, про
изводящие потребительские товары кратковремен
ного пользования, во времена спада подвергаются не 
столь значительным воздействиям. Людям сложно 
сократить свои запросы в медицинских или юриди
ческих услугах. Более того, некоторым фирмам, 
действующим в сфере обслуживания, например ссу
жающим деньги под залог или специализирую щим
ся на банкротствах, спад фактически помогает. Да и 
покупку многих товаров кратковременного пользо
вания, например еды или одежды, вряд ли можно 
надолго отсрочить. Количество и качество покупок 
этих продуктов, конечно, в целом тоже снижается, 
но не столь сильно, как приобретение средств про
изводства и потребительских товаров длительного 
пользования. (Ключевой вопрос 4.)

Краткое повторение 8.1

Экономический рост можно измерить как: а) повы
шение со временем реального ВВП; б) повышение 
со временем реального ВВП на душу населения. 
Реальный ВВП в Соединенных Штатах с 1950 г. рос 
в среднем со скоростью 3,4% в год, а реальный ВВП 
на душу населения за тот же период — примерно со 
средней скоростью 2 , 1% в год.
Типичный экономический цикл проходит четыре 
фазы: пик, спад, низшая точка спада и подъем.

♦  Во время спада отрасли, производящие инвестици
онные товары и потребительские товары длитель
ного пользования, обычно больше страдают от со
кращения объема производства и уровня занятости, 
чем сфера услуг и отрасли, производящие потреби
тельские товары кратковременного пользования.

Безработица
Двумя основными проблемами, которые возникают 
в ходе цикла деловой активности, являются безра
ботица и инфляция. Вначале давайте изучим без
работицу.

Измерение уровня безработицы

Чтобы измерить долю безработных, сначала мы 
должны определить, кто в обществе может и готов 
работать. Исходная для обсуждения позиция пред
ставлена на рис. 8.2. На ней общее население США 
делится на три группы. Первая из них состоит из 
людей моложе 16 лет и тех, кто постоянно находит
ся в некоторых государственных учреждениях, на
пример, в больницах для душевнобольных или ис
правительных заведениях. Такие люди не считают
ся потенциальны м и участникам и, способны м и 
предложить свой труд.

00
00Г4
К22XО
8сеX
л

8

Моложе 16 лет 
или находятся 
в специальных 
учреждениях 

(74,7 млн)

Не входят 
в состав 

рабочей силы 
(71,4 млн)

Трудоустроены 
(134,2 млн)

Безработные (8,3 млн)
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Рис. 8 .2
Рабочая сила, занятость и безработица, 2002 г. Рабочая 
сила включает людей в возрасте 16 лет и старше, кото
рые не находятся в специальных учреждениях и ( 1) за
няты или (2 ) безработные, но ищут работу.
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Вторая группа, озаглавленная «Не входят в со
став рабочей силы», включает взрослых людей, ко
торые потенциально трудоспособны, но не работа
ют и не стремятся к этому. Например, это домохо
зяйки, студенты дневных отделении и пенсионеры.

Третья группа — рабочая сила, на которую прихо
дилось около 50% общего населения СШ А в 2002 г. 
Рабочая сила состоит из людей, которые могут и 
готовы работать. И те, кто заняты, и те, кто без ра
боты, но активно ее ищут, считаются лицами, при
надлежащими к рабочей силе. Доля безработных 
(уровень безработицы) — это процент незанятой ра
бочей силы.

Доля безработных:
Число безработных

х 1 0 0 .
Рабочая сила 

Статистика, приведенная на рис. 8.2, показыва
ет, что в 2002 г. доля безработных в среднем в США 
составляла

8  266 0 0 0 х 100 = 5%.
142 535 000

Доли безработных за отдельные годы в период с 
1929 по 2002 г. показаны на заднем форзаце этой 
книги.

Бюро по статистике труда в СШ А (S/.5) каждый 
месяц проводит национальный обзор 63 тыс. домаш
них хозяйств, выбираемых случайным образом, что
бы определить, кто работает, а кто безработный. 
Задавая ряд вопросов, представители бюро выясня
ют, кто из членов домохозяйства работает, кто без 
работы, но ее ищет, кто без работы и ее не ищет 
и т.д. Па основе ответов определяется уровень без
работицы для всей страны. Несмотря на использо
вание научных подходов к выборкам и приемам 
собеседования, данные, собираемые в ходе таких об
зоров, подвергаются критике. Покажем основные 
узкие места, на которые ссылаются специалисты.
♦  Частичная занятость. Бюро BLS  учитывает всех 

работников с неполным рабочим днем или не
делей как полностью занятых. В 2002 г. прибли
зительно 27 млн людей работали неполный ра
бочий день, так как сами выбрали такой вариант 
занятости. Однако еще 4,2 млн частично заня
тых работников либо хотели работать полное вре
мя, но не могли найти подходящую для этого 
работу, либо из-за временного снижения потре
бительского спроса работали меньше часов, чем 
хотели бы. Эти последние две группы фактичес
ки частично заняты, а частично являются безра
ботными. Учитывая их как полностью занятых, 
как утверждают критики, официальные данные 
BLS  занижают долю безработных.

♦  Люди, переставшие искать работу Чтобы вас 
считали безработным, вы должны активно ис
кать работу. Человек без работы или активно не

участвующий в ее поиске, не относится к рабо
чей силе. Проблема здесь заключается в том, что 
многие люди после безуспешных попыток найти 
подходящую для себя работу в течение какого- 
то времени теряют надежду, что смогут это сде
лать, и выбывают из состава рабочей силы. Об
щее число людей, переставших искать работу, 
увеличивается во время спадов и сокращается во 
время подъемов; по оценкам, в эту категорию в 
2002 г. входило 369 000 человек, в то время как в 
2002 г. -  262 000. Не учитывая этих людей как 
безработных, заявляют критики, официальные 
данные Д/.,? занижают долю безработных. (Клю
чевой вопрос 6 .)

Т и п ы  б е зр а б о т и ц ы

М ожно выделить три типа безработицы: ф рикци
онную, структурную и циклическую.

Ф р и к ц и о н н а я  безработ ица  В каждый момент 
времени какое-то число работников оказываются в 
положении «между работами». Одни люди доброволь
но меняют место работы. Других уволили и они ищут 
новую работу. Третьи временно теряют сезонную 
работу. Есть еще категория работников, прежде все
го это молодые люди, которые впервые ищут работу.

Когда все эти незанятые люди найдут новую 
работу или возвратятся на старую после временно
го увольнения, им на смену придут другие «искате
ли» работы и временно уволенные работники, ко
торые займут их место в «общем фонде безработ
ных». Поэтому, хотя категория людей, по тем или 
иным причинам оставшихся без работы, из месяца 
в месяц меняет свой состав, данный тип безработи
цы как таковой в обществе постоянно сохраняется.

П рименительно к работникам, которые ищут 
работу ни! ждут получения работы в ближайшем 
будущем, экономисты используют термин фрикци
онная безработица (он связан с поисками или ожи
данием работы). Определение «фрикционная» отра
жает тот факт, что рынок труда не мгновенно и не 
идеально (без всяких трений или, по научному, 
фрикций) устанавливает соответствие между числом 
работников и уровнем их квалификации и рабочи
ми местами.

Ф рикционная безработица считается неизбеж 
ной и отчасти даже желательной. Многие работ
ники оказываются «между работами» доброволь
но, по своей инициативе, меняя низкооплачивае
мую, малопродуктивную работу на более вы соко
оплачиваемую и производительную. Это означает 
более высокие доходы для самих работников и бо
лее рациональное распределение трудовых ресур
сов, а следовательно, и больший объем реального 
производства для экономики в целом.

Структурная безработ ица  Ф рикционная без
работица порой переходит в другую категорию, ко
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торая называется структурной безработицей. Эконо
мисты используют термин «структурный» в значе
нии «составной». С течением времени в структуре 
потребительского спроса и технологии производства 
происходят изменения, меняющие структуру сово
купного спроса на рабочую силу как по профессио
нальному составу, так и ее географическому разме
щению.

В результате таких изменений спрос на некото
рые виды профессий уменьшается (швейное произ
водство или сельскохозяйственные работы), а не
которые профессии вообще исчезают. Спрос на 
другие навыки и умения (например, написание ком
пьютерных программ или эксплуатация компьюте
ров), включая новые, ранее не существовавшие, 
напротив, увеличивается. В данном случае безрабо
тица возникает потому, что рабочая сила не сразу и 
не в полной мере отвечает на новые изменения в 
структуре рабочих мест. Некоторые работники об
наруживают, что те профессиональные навыки, ко
торыми они в настоящее время обладают, больше 
не соответствуют требованиям  ры нка; что из-за 
изменений в технологии и характере потребитель
ского спроса их умения и опыт устарели и стали 
ненужными. Через какое-то время такие люди по
падают в ряды структурно безработных. Этот вид 
безработицы будет сохраняться до тех пор, пока 
такие безработные не адаптируются к новым усло
виям и не овладеют теми навыками и умениями, 
которые нужны работодателям.

К тому же постоянно меняется географическая 
структура занятости. Об этом свидетельствует, на
пример. в СШ А миграция отраслей и соответствен
но рабочих мест в течение последних нескольких 
десятилетий из штатов «снежного пояса* в штаты 
«солнечного пояса*. Еще одним примером этого 
рода является перемещение рабочих мест с пред
приятий, расположенных в черте крупных городов, 
на предприятия, размещенные в промышленных 
пригородных зонах. Эти перемещения рабочих воз
можностей означают, что какая-то часть работни
ков попадает в ряды структурной безработицы.

В целом различия между фрикционной и струк
турной безработицей весьма расплывчаты. Основное 
различие состоит в том, что фрикционные безработ
ные обладают навыками, которые можно продать, 
асам и  работники находятся или могут переехать в 
зоны, где эти навыки востребованы. Структурные же 
безработные не готовы к переводу на другую работу 
без переподготовки, дополнительного обучения, а то 
и перемены места жительства. Таким образом, фрик
ционная безработица кратковременна, а структурная 
безработица имеет более долгосрочный характер и 
поэтому считается более серьезной.

Ц иклическая  безработ ица  Циклическая без
работица возникает в период спада, т.е. той фазы 
экономического цикла, которая характеризуется не

достаточностью общих, или совокупных, расходов. 
Когда совокупный спрос на товары и услуги умень
шается, занятость сокращается, безработица растет. 
По этой причине циклическую безработицу иногда 
называют безработицей, связанной с дефицитом спро
са. В разгар Великой депрессии, в 1933 г., цикли
ческая безработица достигала 25% общей числен
ности рабочей силы. Значительной такая безрабо
тица была также в 1982 и в 2002 гг., когда доля без
работных составила 7,5 и 5,8% соответственно.

Циклическая безработица -  это очень серьезная 
проблема. Мы более подробно поговорим о ее вы
соких издержках позже, но прежде должны опреде
лить понятие «полная занятость».

О п р е д е л е н и е  п о л н о й  занятости

Так как фрикционный и структурный виды безра
ботицы в динамичной экономике неизбежны, пол
ная занятость иногда наступает при величине ниже 
100% рабочей силы. Экономисты говорят, что уро
вень безработицы при полной занятости равен сум
ме уровней фрикционной и структурной безрабо
тицы. Другими словами, уровень безработицы при 
полной занятости достигается в том случае, когда 
циклическая безработица равна нулю.

Уровень безработицы при полной занятости назы
вают такж е естественным уровнем безработицы 
(NPU). Реальный объем внутреннего продукта, со 
ответствующий естественному уровню безработицы, 
экономисты называют потенциальным объемом про
изводства. Это тот реальный объем продукции, ко
торый экономика в состоянии произвести при пол
ной занятости.

Уровень безработицы при полной занятости, или 
естественный уровень безработицы, устанавливает
ся тогда, когда рынки рабочей силы пребывают в 
равновесии: число людей, ищущих работу, равно чис
лу  свободных рабочих мест. Но даже тогда, когда 
рынки труда находятся в равновесии, /VP(/является 
какой-то положительной величиной, так как «фрик
ционным» безработным требуется время, чтобы 
найти соответствующие вакантные места. «Струк
турным» безработным тоже нужно время, чтобы для 
получения работы приобрести новую квалификацию 
или переехать в другое место.

«Естественный», однако, не означает, что эко
номика всегда действует на этом уровне и поэтому 
в полной мерс реализует свой потенциальный объем 
продукции. При наличии циклической безработи
цы в экономике гораздо больше безработных, чем в 
ситуации, когда она действует на уровне NPU. Бо
лее того, экономика в течение какого-то времени 
может действовать с уровнем безработицы ниже 
NPU. И наоборот, время от времени спрос на труд 
может быть настолько высоким, что фирмы очень 
активно нанимают и профессионально готовят без
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работных, потерявших работу из-за структурных 
причин. Также некоторые домохозяйки, тинейдже
ры, студенты колледжей и пенсионеры, которые 
обычно ищут подходящую для себя частичную или 
полную занятость, в таких условиях могут найти 
работу относительно легко и быстро. Поэтому уро
вень безработицы временно снижается ниже есте
ственного уровня.

Кроме того, показатель NPU  со временем может 
меняться. В 1980-х он составлял около 6 %, в насто
ящее время -  от 4 до 5%. Почему произошло такое 
снижение?
♦  Увеличивавшаяся в прошлом доля молодых ра

ботников в общем составе населения теперь, ког
да поколение беби-бума выросло, снизилась. 
В настоящее время рабочая сила имеет более вы
сокую долю людей среднего возраста, у которых 
удельный вес безработных традиционно ниже 
среднего показателя.

♦  Увеличение числа агентств, помогающ их лю 
дям устраиваться на временную работу, и бо
лее соверш енная информация, получаемая из 
И нтернета, снизили значимость NPU, так  как 
это помогает работникам быстрее отыскивать 
работу.

♦  Рабочие требования по новым законам о соци
альном обеспечении перевели многих людей из 
числа безработных в категорию занятых.

♦  Удвоение числа заключенных в СШ А по сравне
нию с 1985 г. вывело относительно высокую долю 
безработных людей из состава рабочей силы и 
тем самым понизило общую долю безработных в 
стране.
Десятилетие назад доля безработных в 4—5% сви

детельствовала бы об избыточно высоких расходах, 
несбалансированном рынке труда и растущей инф
ляции; сегодня та же самая доля говорит о сбалан
сированном рынке труда и стабильно низких тем
пах инфляции.

Э к о н о м и ч е с к и е  и зд е р ж к и  б е зр а б о т и ц ы

Безработица выше естественного уровня влечет за 
собой крупные экономические и социальные издер
жки.

Р а зр ы в  ВВП  и  за к о н  О укен а  Главная «цена» 
безработицы -  невыпущ енная продукция. Когда 
экономика не в  состоянии создать достаточное число 
рабочих мест для всех, кто способен и готов рабо
тать, потенциальное производство товаров и услуг 
теряется безвозвратно. На основании анализа, про
веденного в гл. 2 , можно сказать, что при безрабо
тице общество оказывается в ситуации ниже кри
вой своих производственных возможностей. Эконо
мисты определяют эту потерянную продукцию как 
потерн (разрыв) ВВП, измеряемые величиной, на 
которую фактический объем ВВП отстает от потен

циального. Если представить в более компактной 
форме.

Потери ВВП =  Ф актический ВВП -  
-  Потенциальный ВВП.

Разрыв ВВП может быть как негативным (реаль
ный ВВП меньше потенциального ВВП), так и по
зитивным (реальный ВВП больше потенциального 
ВВП). Когда безработица выше естественного уров
ня, разрыв негативный, поскольку реальный ВВП 
отстает от потенциального ВВП.

Потенциальный ВВП определяется с учетом до
пущения, что экономика действует на уровне есте
ственного уровня безработицы. Рост потенциально
го ВВП -  это проекция в будущее исходя из «нор
мального» темпа роста реального ВВП в экономи
ке. На рис. 8.3 показано, каким в СШ А в последние 
годы был разрыв ВВП. Из приведенных графиков 
видна тесная корреляция между величиной разры
ва ВВП (рис. 8.3а) и фактической долей безработ
ных (рис. 8.36). Чем выше доля безработных, тем 
больше разрыв ВВП.

Артур Оуксн (Arthur Okun), исследовавший яв
ления м акроэконом ики, математически выразил 
этот разрыв в виде соотношения между уровнем 
безработицы и потерями ВВП. Закон Оукена пока
зывает, что если фактический уровень безработицы 
превышает естественный уровень на /%, ВВП сни
жается приблизительно на 2%. Исходя из такого 
соотношения уровня безработицы и потерь ВВП, 
можно вычислить абсолютные потери продукции 
при любом уровне безработицы выше естественно
го. Например, в 1992 г. уровень безработицы состав
лял 7,4%, т.е. на 1,4 процентных пункта превышал 
естественный уровень, существовавший в то время 
и равный примерно 6 %. Умножив 1,4% на коэффи
циент Оукена (2), получим, что в 1992 г. потери ВВП 
составили 2,8% потенциального ВВП (в реальном 
исчислении). Вычислив, сколько составляют 2,8% 
потерь от номинального объема ВВП, равного в 
1992 г. 6300 млрд долл., мы увидим, что из-за того, 
что не был достигнут естественный уровень безра
ботицы, экономика СШ А недополучила продукцию 
почти на 176 млрд долл. (Ключевой вопрос 8 .)

Но, как показывает рис. 8.3, фактический объем 
национального продукта иногда может превышать его 
потенциальный объем или объем при полной занято
сти. На рис. 8.3 показано, что экономический рост в 
1999 и 2000 гг., например, привел к тому, что за эти 
годы фактический ВВП превышал потенциальный. 
Другими словами, в 1999 и 2000 гг. разрыв ВВП был 
положительным. Таким образом, фактический ВВП 
иногда может превосходить потенциальный, но по
ложительный разрыв ВВП порождает инфляционное 
давление и не может сохраняться бесконечно.

Н ео д и н а ко во е  б р е м я  Обществу было бы лег
че примириться с повышением уровня безработи-
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Рис. 8.3
Потенциальный и реальный ВВП и уровень безработицы, (а) Величина потерь равна раз
нице между потенциальным и фактическим объемами ВВП. Отрицательный разрыв в 
ВВП -  это объем продукции, который экономика теряет из-за неспособности в полной 
мере использовать свой производственный потенциал, (б) Высокий уровень безработи
цы означает большие потери ВВП. и наоборот, низкий уровень безработицы приводит 
к небольшим потерям ВВП, а иногда даже к его приросту.
Источник: данные получены в Federal Reserve Bank of St. Louis, www.research.sHouisfed.org/fred/, and 
Bureau of Economic Analysis, www.bea.gov.

http://www.research.sHouisfed.org/fred/
http://www.bea.gov
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цы, скажем, с 5% до 7 или 8 %, если бы рабочий 
день и зарплата каждого работающего у всех сокра
щались пропорционально. Но на самом деле это не 
так. Частично бремя безработицы оказывается тя
желым и потому, что ее издержки распределены 
очень неравномерно.

В табл. 8.3 сравниваются уровни безработицы 
среди различных групп на рынке труда за два года. 
Спад 2001 г. вызвал повышение безработицы в 2002 г. 
до 5,8%. И наоборот, полная занятость в 1999 г. была 
достигнута в экономике СШ А при уровне безрабо
тицы в 4,2%. Если мы обратим внимание на суще
ственные различия в уровнях безработицы в разных 
демографических группах в пределах каждого года 
и сравним уровни двух лет, то сможем сделать не
которые выводы.
♦  Род занятий Уровень безработицы среди «белых 

воротничков» (напри м ер, ю ристы, педагоги) 
ниже, чем среди «синих воротничков» (рабочие). 
«Белые воротнички», как правило, заняты в от
раслях, меньше подверженных циклическим ко
лебаниям (сфера услуг и производство товаров 
кратковременного пользования), или они само
стоятельно обеспечивают собственную занятость. 
В периоды спада основная тяжесть ложится на 
«синие воротнички». Что касается «белых ворот
ничков», то даже в сложные времена фирмы ста
раются сохранять вы сококвалифицированный 
персонал, в обучение которого вложены значи
тельные средства.

♦  Возраст Уровень безработицы среди молодежи 
гораздо выше, чем среди взрослых. Это обьясня- 
ется тем, что молодые люди имеют низкую ква
лификацию, чаше меняют работу сами и уволь
няются нанимателем, а также отличаются мень
шей 1еографической мобильностью. Многие мо
лодые люди впервые вступают на рынок труда в 
поисках работы. Особенно высок уровень безра
б о т н ы  среди молодежи с темным цветом кожи.

♦  Раса и этническое происхождение Уровень безра
ботицы среди чернокожего и испаноговорящего 
населения выше, чем среди белых. Это можно 
объяснить рядом факторов: недостаточностью 
образования, концентрацией этих людей в тех 
профессиях, которые не требуют высокой ква
лиф икации, дискриминацией на рынке труда. 
В целом уровень безработицы среди негров в два 
раза выше, чем среди белых.

♦  Пол Уровни безработицы среди мужчин и среди 
женщин в целом сопоставимы.

♦  Образование Среди менее образованных работ
ников уровень безработицы в среднем выше, чем 
среди более образованных. Более низкое обра
зование обычно сопровождается более низкой 
проф ессиональной подготовкой, отсутствием 
постоянной работы, больш ими перерывами в 
занятости, работой на местах, где чаше проис
ходят увольнения циклического типа.

Таблица 8.3
Уровни безработицы в разных 
демографических группах в период спада (2002 г.) 
и при полной занятости (1999 г.)*

Демографическая
Уровень

безработицы, %
группа

2002 1999

Всего 5,8 4,2
Род занятий

«Белые воротнички» 3.1 1,9
«Синие воротнички» 8,9 6,3

Возраст
16-19 лет 16,5 13,9
Чернокожие, 16-19 лет 29,8 27,9
Белые, 16-19 лет 14,5 1 2 ,0
Мужчины старше 20 лет 5,3 3.5
Женщины старше 20 лет 5,1 3,8

Раса и этническое происхождение
Чернокожие 1 0 ,2 8 , 0
Испаноговорящие 7,5 6,4
Белые 5,1 3,7

По полу
Женшины 5,6 4,3
Мужчины 5,9 4.2

По образованию**
Не закончившие среднюю школу 8.4 6 , 0
Закончившие только среднюю
школу 5,3 3,5
Колледж и выше 2,9 1 .8

По продолжительности
15 недель и больше 2 ,0 1 .1

* Д анны е относятся к гражданским  отраслям . В 2 0 0 2  г. эконо
м ика п р о д о л ж ал а  испытывать некоторы е последствия сп ада 
2 0 0 1  г.

* * Люди в возрасте  2 5  лет и старш е.

Источник: E c o n o m ic  R e p o r t  o f  th e  P r e s id e n t;  E m p lo y m e n t  a n d  
E a r n in g s ;  Census Bureau, w w w .census.gov.

♦  Продолжительность безработицы Число людей, 
лиш енных работы в течение длительного перио
д а - 1 5  недель и более, в процентном отнош е
нии к обшей численности рабочей силы гораздо 
меньше уровня безработицы в целом. Но во вре
мя спадов их доля существенно увеличивается.

Неэкономические издержки

Серьезная циклическая безработица -  это нечто 
большее, чем экономический недуг, это еше и со
циальное бедствие. Депрессия приводит к бездея-

http://www.census.gov
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тельности, бездеятельность -  к потере квалифика
ции, снижению самоуважения, упадку моральных 
устоев, распаду семей, а также к общественным и 
политическим беспорядкам. Массовая безработица 
усиливает бедность, повышает расовую и этничес
кую напряженность, уменьшает надежду на мате
риальное благополучие.

История свидетельствует, что серьезная безрабо
тица приводит к быстрым, иногда очень бурным со
циальным и политическим переменам. Например, 
приход Гитлера к власти прои зошел в условиях вы
сокой безработицы. Несомненно, одной из причин 
серьезных беспорядков и насилия, которые перио
дически охватывают города СШ А и других стран, 
является высокий уровень безработицы среди чер
нокожих и других национальных меньшинств. Что 
касается простых обывателей, исследователи счи
тают, что между ростом самоубийств, убийств, смер
тности от сердечно-сосудистых заболеваний, пси
хических болезней и высоким уровнем безработи
цы существует прямая связь.

Международные сравнения

В любой период времени страны существенно раз
личаются по уровню безработицы. Основная при
чина этих различий состоит в том, что в разных 
экономиках существуют разные естественные уров
ни безработицы, кроме того, разные страны в один 
и тот же момент времени могут оказаться просто в 
разных фазах экономического цикла. Во вставке
♦ Международный ракурс 8.2» показаны рассчитан
ные по американской методике средние уровни без
работицы за последние годы в пяти промышленно 
развитых странах. Из приведенных там графиков 
видно, что за период с 1992 по 2002 г. уровень без
работицы в СШ А был ниже, чем в Великобрита
нии, Германии и Ф ранции.

Краткое повторение 8.2

♦  Безработица бывает трех типов: фрикционная, 
структурная и циклическая.

♦  Естественный уровень безработицы (фрикционной 
и структурной), но оценкам, в настоящее время 
составляет от 4 до 5%.

♦  В условиях циклической безработицы реальный 
ВВП общества снижается. Согласно закону Оуке- 
на, повышение уровня безработицы на 1 процент
ный пункт сопровождается потерей 2% ВВП отно
сительно уровня, каким он мог бы быть потенци
ально.

♦  ♦Синие воротнички», молодежь, чернокожие и 
испаноговорящие, а также менее образованные 
слои населения несут непропорционально тяжелое 
бремя безработицы.

еждународный ракурс 8.2

Уровни безработицы в пяти 
промышленно развитых странах, 

1992-2002 гг.
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Источник: E c o n o m ic  R e p o r t  o f  th e  P r e s id e n t ,  2 0 0 3 .

Инфляция
Теперь обратимся к инфляции как к еше одной ха
рактеристике макроэкономической нестабильности, 
порождающей даже более сложные проблемы, чем 
безработица.

О пределение инфляции

Инфляция -  это повышение общего уровня цен. Когда 
имеет место инфляция, на каждый доллар дохода 
можно купить меньше товаров и услуг, чем прежде. 
Другими словами, инфляция снижает покупатель
ную способность денег. Это не означает, что растут 
все цены. Даже в периоды быстрого роста инфля
ции некоторые цены могут оставаться относитель
но стабильными или снижаться. Например, хотя в 
1970-х и в начале 1980-х гг. в СШ А наблюдался 
высокий уровень инфляции, цены на такие товары, 
как видеомагнитофоны, электронные часы и пер
сональные компьютеры, снижались. Как мы вскоре
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увидим, одно из наиболее болезненных проявлений 
инфляции состоит в том, что цены растут крайне 
неравномерно. За один и тот же период цены на 
одни товары резко подскакивают, на другие подни
маются более умеренными темпами, на третьи во
обще не меняются.

И з м е р е н и е  и н ф л я ц и и

Основным показателем инфляции в Соединенных 
Штатах является индекс цен на потребительские то
вары [CPD, составляемый Бюро по статистике тру
да (BLS). Правительство использует этот индекс для 
сообщения ежемесячных и годовых темпов инфля
ции в своих отчетах. О но такж е использует 
индекс CPI для корректировки с учетом инфляции 
величин выплат по программам социального обес
печения и налоговых ставок по доходам. Индекс CPI 
отражает цену рыночной корзины, в которую вхо
дит приблизительно 300 потребительских товаров и 
услуг, которые, как считается, покупает типичный 
городской житель. (Индекс цен, по которому рас
считывается ВВП, приведенный в гл. 7, является 
гораздо более широким показателем инфляции, так 
как включает не только потребительские товары и 
услуги, но и средства производства, товары и услу
ги, приобретаемые органами власти, и товары и 
услуги, участвующие в мировой торговле.)

Состав рыночной корзины для определения ин
декса СР! выбирается на основе типов расходов 
городских потребителей в конкретные периоды, в 
настоящее время за этот период приняты 2 0 0 0 -  
2001 гг. B LSуточняет состав рыночной корзины каж
дые 2  года, чтобы она отражала самые последние 
типы покупок потребителями и учитывала инфля
цию, с которой сталкиваются потребители в насто
ящее время. В качестве базового периода BLS  выб
рало 1982-1984 гг., т.е. индекс СР! за эти годы ра
вен 100. Поэтому СР! за любой конкретный год 
можно определить по следующей формуле:

Цена по средней установленной 
рыночной корзине

С Р/ =  за конкретный год х
Цена той же самой 
рыночной корзины 

за 1982-1984 гг.

Темпы инфляции за определенный год (скажем, 
за 2 0 0 2  г.) определяются сравнением в процентном 
виде индекса за этот год с индексом за предыдущий 
год. Например, в 2002 г. индекс СР! составлял 179,9, 
т.е. по сравнению с 2001 г., когда он равнялся 177,1, 
этот показатель вырос. Уровень инфляции за 2002 г. 
вычисляется по следующей формуле:

_  , 179,9-177,1 in _
Темпы инфляции = ------------ х  100 = 1,6%.

Вспомним так называемое Правило 7 0 -  способ 
приблизительного арифметического вычисления, 
позволяющий быстро подсчитать число лет, необ
ходимых для удвоения цен при заданных темпах 
годовой инфляции. Для этого надо разделить чис
ло  70 на годовой темп роста интересующего нас по
казателя. Например, при ежегодных темпах инфля
ции в 3% уровень цен удвоится приблизительно 
через 23 (70/3) года. При инфляции в 8 % уровень 
цен удвоится приблизительно через 9 (70/8) лет. 
(Ключевой вопрос 11.)

Ф акт ы , с в я з а н н ы е  с  и н ф л я ц и е й

На рис. 8.4 показаны темпы инфляции в Соединен
ных Штатах за период с I960 по 2002 г. Обратите 
внимание, что в 1970-х и в начале 1980-х гг. инфля
ция достигала двухзначных цифр, но с тех пор сн и 
зилась и в последние годы была относительно не
большой.

В последние годы инфляция в СШ А не была ни 
очень высокой, ни очень низкой по сравнению с 
инфляцией в ряде других промышленно развитых 
стран (см. «Международный ракурс 8.3»). Некото
рые страны (не показанные в этой вставке) за пос
ледние годы имели годовые темпы инфляции, вы
ражавшиеся двузначными цифрами, а иногда были 
еше выше. Например, в 2002 г. годовые темпы ин
фляции в Румынии составляли 23%. в Белоруссии -  
43%, в Турции -  45% и в Мьянме -  57%.

Т и п ы  и н ф л я ц и и

Экономисты различают два типа инфляции: инфля
ция, вызванная спросом (или более коротко — инфля
ция спроса), и инфляция, подталкиваемая издержка
ми {инфляция издержек).

И н ф л я ц и я  сп р о са  Традиционно изменения 
уровня цен объясняются избыточным совокупным 
спросом. Когда инфляция быстро растет и сохраня
ется долго, причиной неизбежно является избыточ
ный выпуск денег центральным банком (его роль в 
Соединенных Штатах играет Федеральная резерв
ная система). Если все имеющиеся ресурсы уже пол
ностью использованы, предпринимательский сек
тор не в состоянии ответить на избыточный спрос 
увеличением реального объема производства. Этот 
избыточный спрос приводит к росту цен ограни
ченного реального объема продукции и вызывает ин
фляцию спроса. С уть инф ляции спроса иногда 
объясняют одной фразой: «Слишком много денег 
охотится за слиш ком малым количеством товаров».

И н ф л я ц и я  издерж ек  Инфляция может также 
возникнуть в результате изменения величины из
держек и рыночного предложения. На протяжении 
нескольких периодов за последние годы, в том чис
ле в середине 1970-х гг., уровень цен возрастал, не-
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Рис. 8.4
Годовые темпы инфляции в Соединенных Штатах, 1960-2002 гг. Основными периодами 
инфляции в Соединенных Штатах за последние 40 лет были 1970-е и 1980-е гг.

Источник: Bureau of Labor Statistics, stols.bls.gov.

Международный ракурс 8.3

Темпы инфляции 
в пяти промышленно развитых 

странах, 1992-2002 гг.
З а  п о с л е д н и е  год ы  тем п ы  и н ф л я ц и и  в С о е д и н е н н ы х  

Ш т а т а х  п о  с р а в н е н и ю  с д р у г и м и  п р о м ы ш л е н н о  р а з в и т ы 
м и  с т р а н а м и  б ы л и  ни  ч е р е с ч у р  в ы со к и м и , ни  сл и ш к о м  
н и зк и м и .

XX3а
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Источник: Bureau of Labor Statistics, sta ts.bls.gov.

смотря на то, что совокупные издержки не были 
чрезмерными. Бывали и такие периоды, когда и 
объем производства, и занятость сокращались (это 
свидетельствовало о том, что общие издержки не 
были значительными), но при этом общий уровень 
цен возрастал.

Теория инфляции издержек объясняет рост цен 
такими факторами, которые приводят к увеличению 
производственных издержек на единицу продукции. 
И здержки на единицу продукции — это средние 
издержки при данном объеме производства. Такие 
средние издержки можно вычислить, разделив об
щие издержки на ресурсы, используемые в произ
водстве, на объем произведенной продукции:

Совокупные 
Издержки на единицу = издержки выпуска 

продукции Объем выпуска

Рост издержек на единицу продукции ограничи
вает прибыль и объем продукции, который фирмы 
готовы предложить при существующем уровне цен. 
В результате уменьшается предложение товаров и 

•услуг в масштабе всей экономики. Это уменьшение 
предложения, в свою очередь, приводит к росту 
уровня цен. Следовательно, при таком сценарии 
развития событий издержки подталкивают  цены 
вверх, в то время как при инфляции спроса они 
тянут их за собой вверх.

Основным источником инфляции издержек яв
ляю тся так называемые шоки предложения. Если
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Рассмотрим 
следующую ситуацию...

Обрезание монет
Н е к о т о р ы е  и н т е р е с н ы е  эп и зо д ы  и н ф л я ц и и  п о д  в л и я 

н и е м  с п р о с о  в с т р е ч а л и с ь  в Е в р о п е  у ж е  в п е р и о д  с  IX по 
XV в., т .е .  в э п о х у  ф е о д а л и з м а .  В т о й  э к о н о м и ч е с к о й  
с и с т е м е  л о р д ы  (и ли  п р и н ц ы ) п р а в и л и  о т д е л ь н ы м и  т е р р и 
то р и я м и , а  и х  в а с с а л ы  (и ли  к р е с т ь я н е )  р а б о т а л и  н а  п о 
л ях . П е р в о н а ч а л ь н о  к р е с т ь я н е  п л а т и л и  с в о и м  п р а в и т е 
лям  н а л о г и  в н а т у р а л ь н о м  в и д е  -  ч а с т ь ю  у р о ж а я . П о з 
ж е , к о г д а  п р и н ц ы  н а ч а л и  в ы п у ск ат ь  « м о н е т ы  с в о е й  т е р 
р и т о р и и » , к р е с т ь я н е  н а ч а л и  п л а т и т ь  н а л о г и  зо л о ты м и  
м о н е т а м и .

О ч е н ь  с к о р о  н е к о т о р ы е  п р и н ц ы  о б н а р у ж и л и  с п о с о б , 
п о зв о л я ю щ и й  ч а сти ч н о  п е р е в е с т и  п о к у п а те л ь н у ю  с п о с о б 
н о сть  с в о и х  в а с с а л о в  н а  с е б я  б е з  в н е ш н е г о  п о вы ш ен и я 
н а л о г о в .  К о г д а  м о н е т ы  п о п а д а л и  в и х  к а з н у ,  п ри н ц ы  
п о р у ч а л и  о т к у с ы в а т ь  о т  зо л о т ы х  м о н е т  н е б о л ь ш и е  к у 
со ч к и , и з - з а  ч е г о  т е  н е м н о г о  у м е н ь ш а л и с ь  в в е с е . И з  
о т к у с а н н ы х  к у с о ч к о в  и зг о т о в л я л и с ь  н о в ы е  м о н е ты , н а  
к о т о р ы е  п р а в и т е л и  п о к у п а л и  д л я  с е б я  б о л ь ш е  т о в а р о в .

Т а к а я  п р а к т и к а  п о р ч и  м о н е т  б ы л а  с к р ы то й  ф о р м о й  
н а л о го о б л о ж е н и я . К о л и ч еств о  т о в а р о в , п р о и зв о д и м ы х  н а  
к о н к р е т н о й  т е р р и т о р и и , о с т а в а л о с ь  т е м  ж е  с а м ы м , н о  
ч и с л о  з о л о т ы х  м о н е т  в о з р а с т а л о .  К о г д а  « с л и ш к о м  м н о 
го  д е н е г  о х о т и л о с ь  з а  сл и ш к о м  н е б о л ь ш и м  ч и сл о м  т о в а 
р о в » , в о з н и к а л а  и н ф л я ц и я . Т ак  к а к  ц е н ы  р о с л и , к а ж д а я  
з о л о т а я  м о н е т а , з а р а б а т ы в а е м а я  к р е с т ь я н а м и , и з - з а  этой  
п р а к т и к и  и м е л а  м е н ь ш у ю  п о к у п а т е л ь н у ю  с п о с о б н о с т ь , 
ч е м  п р е ж д е . У в е л и ч е н и е  п р е д л о ж е н и я  д е н е г  с м е щ а л о  
п о к у п а т е л ь н у ю  с п о с о б н о с т ь  о т  к р е с т ь я н  к п р и н ц а м , что 
э к в и в а л е н т н о  с и т у а ц и и , к о г д а  п р и н ц ы  у в е л и ч и в а л и  н а 
л о ги  н а  к р естья н .

П о з ж е  н е к о т о р ы е  д и к т а т о р ы  п р о с т о  п е ч а т а л и  б о л ь 
ш е  д е н е г  д л я  п о к у п к и  т о в а р о в ,  к о т о р ы е  п р и о б р е т а л и  они  
с а м и , и х  р о д с т в е н н и к и  и п р и б л и ж е н н ы е . П о в ы ш ая  и н ф 
л яц и ю , эти  д и к т а т о р ы  н а к л а д ы в а л и  д о п о л н и тел ь н ы й  ск р ы 
ты й н а л о г  н а  с в о е  н а с е л е н и е .

М о р а л ь  э т о й  и с т о р и и  о ч е н ь  п р о с т о : о б щ е с т в о , к о т о 
р о е  ц е н и т  ц е н о в у ю  с т а б и л ь н о с т ь , н е  д о л ж н о  д о в е р я т ь  
к о н т р о л ь  н а д  п р е д л о ж е н и е м  д е н е г  л ю д я м , в ы и гр ы в а ю 
щ и м  о т  и н ф л я ц и и .

рассмотреть такие ситуации более подробно, то 
видно, что при внезапном, непредвиденном увели
чении затрат на сырье или энергию происходит су
щественное повышение издержек на единицу про
дукции, из-за чего цены на эту продукцию растут. 
Убедительным примером служит стремительный 
взлет цен на импортируемую нефть в 1973-1974 гг. 
и в 1979-1980 гг. Поскольку в эти периоды цены на 
энергоресурсы росли, практически во всей эконо

мике издержки производства и транспортировки 
продукции также увеличились. Это привело к быс
трому росту инфляции издержек.

Сложности реального мира

Реальный мир гораздо сложнее, чем предлагает наше 
простое разделение инфляции на два типа -  инф 
ляцию , вызванную увеличением спроса, и инфля
цию, обусловленную ростом издержек. Поэтому на 
практике эти два типа инфляции, если не знать ис
точника инфляции, различать трудно. Например, 
предположим, в условиях полной занятости обшие 
расходы резко возросли, что, следовательно, вызва
ло инфляцию спроса. Но поскольку на рынках то
варов и ресурсов действуют стимулы, вызванные 
повышением спроса, некоторые фирмы обнаружи
вают, что их расходы на зарплату, материальные 
ресурсы и топливо растут. Для зашиты собственных 
интересов они вынуждены поднять иены на свою 
продукцию, поскольку увеличились издержки про
изводства (т.е. выросли цены на чьи-то другие ре
сурсы). Хотя в данном случае явно наблюдается 
инфляция спроса, для многих фирм и для государ
ства она выглядит как инфляция издержек. Поэто
му определить, к какому из двух типов относятся 
первопричины роста цен и зарплаты, не так-то лег
ко. В этих условиях, не определив первоначальный 
источник инфляции, государство и Федеральная 
резервная система могут не торопиться с приняти
ем мер, направленных на снижение избыточных 
совокупных издержек.

Еше одна слож ность заклю чается в том, что 
инфляция спроса и инфляция издержек различают
ся по степени их устойчивости. Инфляция спроса 
будет продолжаться до тех пор, пока имеются из
быточные совокупные расходы. Инфляция же из
держ ек автоматически сама себя ограничивает; 
т.е. она постепенно исчезает. Повышение удельных 
затрат приведет к сокращению предложения, что оз
начает также сокращение реального объема внут
реннего продукта и занятости. Это обстоятельство 
препятствует дальнейшему росту удельных издер
жек. Другими словами, инфляция издержек порож
дает спад. Спал же, в свою очередь, сдерживает до
полнительные усилия работников и увеличение за
трат других факторов производства и не стимули
рует рост цен ресурсов.

Краткое повторение 8.3

♦  Инфляция — это повышение общего уровня цен, 
которое измеряется изменением индекса цен, на
пример, индекса цен на потребительские товары и 
услуги в процентном выражении.
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♦  За последние несколько лет темпы инфляции в 
США находятся на среднем уровне по сравнению с 
остальными промышленно развитыми странами и 
гораздо ниже темпов инфляции в некоторых дру- 
I их странах.

♦  Инфляция спроса возникает тогда, когда совокуп
ные расходы превышают возможности экономи
ки обеспечивать товары и услуги но существую
щим ценам; совокупные расходы «тянут* цены 
вверх.

♦  Инфляция издержек возникает тогда, когда такие 
факторы, как чрезмерное повышение зарплаты и 
быстрый рост пен на сырье, увеличивают производ
ственные издержки на единицу продукции: в свою 
очередь, рост издержек производства •подглажива
ет* цены вверх.

сколько изменится реальный доход, можно, если 
воспользоваться следующим правилом:

Перераспределительное 
воздействие инфляции
Инфляция отрицательно сказывается на благополу
чии одних людей, никак не влияет на других и ф ак
тически помогает третьим. Таким образом, инфля
ция перераспределяет реальный доход от одних 
людей к другим. Кто в результате этого страдает? 
Кто от нее выигрывает? Прежде чем мы ответим на 
эти вопросы, необходимо разобраться с некоторы
ми терминами.

Н ом инальны й  и  реа льн ы й  д о хо д ы  Между де
нежным (номинальным) и реальным доходом суще
ствует разница. Номинальный доход -  это количество 
денег, полученных в виде заработной платы, ренты, 
процентов и прибыли. Реальный доход определяется 
количеством товаров и услуг, которые позволяет ку
пить номинальный доход, т.е. это покупательная спо
собность номинального дохода или доход, скоррек
тированный на величину инфляции. Таким образом,

п „ Номинальный доходРеальный доход = --------------------------------------------- .
Индекс цен (с сотыми долями)

Инфляция не обязательно меняет общий реаль
ный доход экономики, т.е. ее полную покупатель
ную способность. Как видно из приведенного выше 
уравнения, реальный доход остается тем же самым, 
когда номинальный доход повышается на тот же 
уровень в процентах, что и индекс цен.

Но при инфляции номинальный доход отдель
ного человека не растет с той же самой скоростью, 
как общий уровень цен. Именно здесь лежит по
тенциал перераспределения реального дохода меж
ду отдельными людьми. Если изменения в уровне 
цен отличаются от изменения номинального дохо
да отдельного человека, это приводит к изменению 
его реального дохода. Приблизительно понять, на

Процентное 
изменение =

Процентное
изменение Процентное 

-  изменениеноминального реального дохода уровня цен.дохода

Пример-, предположим, уровень цен за какой-то 
период повысился на 6 %. Если номинальный д о 
ход Боба увеличился также на 6 %, его реальный до
ход остался прежним. Но если его номинальный 
доход повысился на 1 0 %. его реальный доход уве
личился приблизительно на 4%. А если номиналь
ный доход Боба повысился только на 2%. его реаль
ный доход снизился приблизительно на 4% '.

О ж идания  Реальное воздействие инфляции на 
распределение дохода зависит от того, является ли 
она ожидаемой или непредвиденной. При ожидае
мой инфляции получатель дохода может попытать
ся принять меры, чтобы предотвратить или умень
шить негативные последствия инфляции, которые 
в противном случае отразятся на его реальном до
ходе. Рассуждения и выводы, приведенные ниже, 
относятся к непредвиденной инфляции, т.е. инфля
ции, полный объем которой предугадать было не
возможно.

К то  страдает от и н ф л я ц и и ?

Непредвиденная инфляция отрицательно сказыва
ется на тех людях, которые получают фиксирован
ные доходы или откладывают сбережения, и на кре
диторах. Она перераспределяет реальный доход от 
них и направляет его к другим.

П олучат ели ф и к с и р о в а н н о го  н о м и н а льн о го  
д охода  Инфляция ставит в невыгодное положение 
тех, кто получает ф иксированны й номинальный 
доход. Классическим примером здесь служат пожи
лые супруги, живущие на частную пенсию или ан 
нуитет, которые приносят им фиксированный по 
величине ежемесячный номинальный доход. Чело
век, ушедший на пенсию, например, в 1990 г. и 
получавший по тем временам достаточное пенси-

1 М ожно вычислить приведенные цифры более точно, 
если воспользоваться уравнением реального дохода. В при
веденном выше примере, если номинальный доход повы сил
ся на 10%, т.е. вырос со 100 до 110 долл., и если уровень цен 
(индекс) повысился на 6%, со  100 до 106, то реальный доход 
вырастет и составит

110 долл. 

1,06
■ = 103,77 долл.

Мы видим, что повышение реального дохода почти на 4%, 
полученное при помощ и простой формулы в тексте, -  хоро
шее приближение процентного изменения в 3,77, полученно
го при использовании более точной формулы.
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онное обеспечение, к 2 0 0 2  г. обнаружил бы, что 
покупательная способность его пенсии, т.е. его ре
альный доход, снизилась на четверть.

Равным образом инфляция ухудшает положение 
зем левладельцев, получаю щ их ф икси рованны е 
арендные платежи, потому что с течением времени 
они получают деньги, имеющие все более низкую 
покупательную способность. Аналогично от инфля
ции могут пострадать работники общественного 
сектора, размер дохода которых определяется схе
мами фиксированных платежей. Ф иксированные 
«прибавки» (ежегодные повышения), предусмотрен
ные в их схемах оплаты, могут не соответствовать 
темпам инфляции. Работники с минимальной став
кой заработной платы и семьи, живущие на ф икси
рованные доходы от социальной помощи, также 
страдают от инфляции.

Л ю д и , и м е ю щ и е  сбереж ения  Инфляция на
носит ущерб и владельцам сбережений. С ростом 
цен реальная стоимость, или покупательная способ
ность, сбережений, снижается. В период инфляции 
срочные банковские счета, страховые полисы, еже
годные ренты (аннуитеты) и другие финансовые ак 
тивы с фиксированной стоимостью теряют свою ре
альную стоимость. Рассмотрим самый простой слу
чай: человек отложил 1000 долл. наличными. С 1981 
по 2 0 0 0  г. реальная стоимость этой суммы сократи
лась наполовину. Конечно, почти все формы сбере
жений приносят проценты, но тем не менее, если 
темпы инфляции превышают процентную ставку, 
стоимость сбережений все равно будет падать.

Пример: семья А вложила 1000 долл. в депозит
ный сертификат коммерческого банка или ссудо- 
сберегательной ассоциации под 6 % годовых. Если 
инфляция достигает 13% (как это было в 1980 г.), к 
концу года реальная стоимость, или покупательная 
способность, их денег — 1 0 0 0  долл. — уменьшится 
до 938 долл ., т.е. вкладчик получит 1060 долл. 
(1000 долл. + 60 долл. в качестве процентов). Но 
дефлирование этой суммы с учетом инфляции в 13% 
означает, что реальная стоимость 1060 долл. состав
ляет лиш ь около 938 долл. (1060/1,13).

К редит оры  Непредвиденная инфляция прино
сит убытки и кредиторам (заимодавцам). Предпо
ложим, Chase Bank выдает Бобу кредит в 1000 долл., 
который тот должен выплатить через 2 года. Если 
за это время уровень цен удвоится, 1 0 0 0  долл., ко 
торые Боб выплатит, будут иметь только половину 
покупательной способности от тех 1 0 0 0  долл., ко
торые он занял.

Если не принимать во внимание выплату про
центов, то вы возместите ту же сумму, какую и за
няли. Но вследствие инфляции на каждый доллар 
из этой суммы теперь можно купить только поло
вину того, что было возможно в то время, когда вы 
брали ссуду. По мере роста цен стоимость денег 
падает. Таким образом, из-за инфляции заемщику

дают «дорогие» деньги, а возвращает он «дешевые». 
В результате инфляции владельцы Chase Bank несут 
убытки в виде снижения реального дохода.

Кто не страдает, а порой и выигрывает  
от инфляции?

Некоторые люди не страдают от инфляции, а есть и 
те, кому она фактически на руку. Для второй груп
пы инфляция является выгодной, так как перерас
пределяет реальный доход в их пользу.

П олучат ели д о хо д а  п о  ги б к и м  схем а м  Люди, 
получающие доходы по гибким схемам, порой мо
гут не пострадать от инфляции, а иногда и выиг
рать. Скажем, человек, чей доход полностью состо
ит из выплат системы социального обеспечения, в 
основном не пострадает от инфляции, так как та
кие платежи являются индексированными и привя
заны к индексу CPI. Они автоматически повыша
ются, когда CPI растет, благодаря чему размер этих 
выплат от инфляции почти не страдает. Некоторые 
работники, состоящие в профсоюзах, также не силь
но страдают от инфляции, поскольку размер их за
работной платы автоматически растет за счет над
бавки, учитывающей изменение прожиточного мини
мума (COLA),  если индекс CPI  повышается; хотя на 
практике увеличение заработной платы редко в 
полной мерс эквивалентно росту инфляции.

Некоторые получатели гибкого дохода и заемщи
ки из-за непредсказуемой инфляции оказываются 
даже в более выгодном положении. Высокий спрос 
на продукт и нехватка рабочей силы, возникающие 
при быстрой инфляции спроса, могут привести к 
тому, что в некоторых случаях номинальный доход 
обгоняет уровень цен, благодаря чему реальный до
ход получателей растет. Скажем, повышение номи
нального дохода на 3% при инфляции с темпами в 
2% может стать повышением на 7% при инфляции в 
5%. Так, владельцы собственности, столкнувшись с 
бумом спроса на недвижимость под влиянием инф
ляции, могут гораздо сильнее повышать гибкие став
ки арендных платежей, увеличивая их быстрее, чем 
растет инфляция. Точно так же от инфляции могут 
выиграть и некоторые владельцы отдельных видов 
бизнеса. Если цены на продукт растут быстрее цен 
на ресурсы, доходы бизнеса повышаются быстрее, 
чем его издержки. В этих случаях темпы роста при
были обгоняют темпы роста инфляции.

Л олж ники  Непредсказуемая инфляция выгодна 
заемщикам (должникам). В нашем примере, кото
рый мы начали рассматривать выше, потери реаль
ного дохода Chase Bank от инфляции становятся вы
игрышем Боба — в виде повышения его реального 
дохода. Заемщик Боб занял «дорогие» доллары, но 
из-за инфляции возвращает основной размер долга 
и проценты по нему «дешевыми» долларами, чья по
купательная способность из-за инфляции снизилась.
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Таким образом, реальный доход перераспределился 
от владельцев Chase Bank к  заемщикам вроде Боба.

Инфляция в 1970-е и 1980-е гг. стала подлинным 
подарком судьбы для тех, кто до этого купил дом, 
воспользовавшись ипотечным кредитом с фиксиро
ванной процентной ставкой. С одной стороны, ин
фляция значительно облегчила этим людям реаль
ное бремя задолженности по закладным. С другой — 
до самого недавнего времени номинальная стоимость 
домов возрастала быстрее общего уровня цен.

Ф едеральное правительство, накопивш ее к 
2000-м гг. 5,6 трлн долл. государственного долга, 
также выиграло от инфляции. На протяжении всей 
истории федеральное правительство регулярно оп 
лачивало свои долги за счет новых займов. И нфля
ция предоставляет Казначейству возможность воз
вращать долги деньгами, имеющими меньшую по
купательную способность, чем те, которые оно из
начально брало в долг. Номинальный национальный 
доход, а следовательно, и налоговые сборы при 
инфляции растут; размеры же имеющегося государ
ственного долга не увеличиваются. Это значит, что 
инфляция облегчает федеральному правительству 
реальное бремя государственного долга.

О ж и д а ем а я  и н ф л я ц и я

Последствия инфляции в сфере распределения были 
бы не столь тяжелы и даже устранимы, если бы люди 
могли предвидеть инфляцию и имели возможность 
привести свои номинальные доходы в соответствие 
с ожидаемыми изменениями уровня цен. Например, 
продолжительная инфляция, начавшаяся в конце 
1960-х гг., побудила многие профсоюзы в 1970-х гг. 
настаивать на том, чтобы трудовые договоры содер
жали условие об индексации, в соответствии с ко
торым номинальные доходы рабочих должны авто
матически корректироваться с учетом инфляции.

Кроме того, при ожидаемой инфляции распреде
ление дохода между кредитором и дебитором также 
могло бы быть иным. Предположим, кредитор (на
пример, коммерческий банк или ссудосберегатель
ная ассоциация) и заемщик (домохозяйство) догова
риваются о том, что 5% -  это справедливая процент
ная ставка по займу сроком на один год в том слу
чае, если уровень цен останется неизменным. Но 
допустим, инф ляция есть, и в будущем году она 
ожидается на уровне 6 %. Если банк дает заемщику 
ссуду в размере 100 долл. под 5% годовых, то в конце 
года он получит обратно 105 долл. Но если инфля
ция в течение этого года действительно достигнет 6 %, 
покупательная способность этих 105 долл. упадет 
примерно до 99 долл. Фактически получается, что 
кредитор платит заемщику 1 долл. за то, что после
дний в течение года пользовался его деньгами.

Кредитор может избежать выплаты такой стран
ной субсидии, назначив инфляционную премию.

т.е. повысив процентную ставку в соответствии с 
ожидаемым темпом инфляции, равным 6 %. Напри
мер, назначив ставку 1 1%. кредитор в конце года по
лучит 1 1 1 долл., реальная стоимость, или покупатель
ная способность, которых с учетом инфляции 6 % 
составляет примерно 105 долл. В этом случае проис
ходит взаимоприемлемое перераспределение 5 долл. 
(или 5% от 100 долл.) от дебитора кредитору в каче
стве платы за пользование взятой суммой в течение 
одного года. Поэтому, чтобы защитить себя от нега
тивного воздействия инфляции, финансовые инсти
туты ввели в практику закладные с изменяемой про
центной ставкой. (Между прочим, эти примеры по
казывают. что высокие номинальные процентные 
ставки являются скорее следствием инфляции, а не 
ее причиной.)

Наш пример наглядно демонстрирует различие 
между реальной процентной ставкой, с одной сторо
ны, и денежной, или номинальной, процентной став
кой — с другой. Реальная процентная ставка — это 
выраженный в процентах прирост покупательной спо
собности, который кредитор получает от заемщика. 
В нашем примере реальная процентная ставка состав
ляет 5%. Номинальная процентная ставка -  это выра
женный в процентах прирост денежной суммы, кото
рую получает кредитор с учетом ожидаемой инфля
ции. Если выразить эту идею в виде уравнения, то

Номинальная Реальная Инфляционная 
процентная = процентная + премия (ожидаемый 

ставка ставка уровень инфляции).

Как показано на рис. 8.5, номинальная процент
ная ставка в нашем примере равна \ \%. р  8.2 Real 
interest rates

Инфляционная
премия

Номинальная
процентная

ставка

Реальная
процентная

ставка

Рис. 8.5
Инфляционная премия, номинальная и реальная процент
ные ставки. Инфляционная премия, соответствующая 
ожидаемым темпам инфляции, «встроена» в номиналь
ную процентную ставку. Реальная процентная ставка 
(в данном случае 5%) плюс инфляционная премия (6 %) 
составляют номинальную процентную ставку, равную 11 %.
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Аополнения

В конце обсуждения влияния инфляции на перерас
пределение доходов мы коснемся еше трех вопросов.
♦  Дефляция Последствия непредвиденной дефляции, 

т.е. снижения общего уровня цен. прямо противо
положны последствиям инфляции. Реальный до
ход возрастает у тех. кто имеет фиксированные 
денежные доходы. Кредиторы выигрывают за счет 
дебиторов. В результате снижения цен покупатель
ная способность сбережений возрастает.

♦  Смешанный эффект Человек может оказаться 
одновременно получателем доходов, держателем 
финансовых активов и владельцем реальных ак 
тивов, что смягчает перераспределительное воз
действие инфляции. Если человек владеет денеж
ными активами с фиксированной стоимостью 
(срочные счета, облигации и страховые полисы), 
то вследствие инфляции их реальная стоимость 
снизится. Но та же самая инфляция увеличивает 
реальную стоимость любого материального ак
тива (дом. земля), которым владеет этот же че
ловек. Если выразить эту идею более кратко, 
многие люди в результате инфляции одновремен
но и выигрывают, и проигрывают. Поэтому, 
прежде чем делать вывод о том, ухудшилось или 
улучшилось в конечном счете положение конк
ретного человека вследствие инфляции, следует 
проанализировать все эти последствия.

♦  Произвольность Последствия инфляции в сфере 
перераспределения произвольны в том смысле, что 
они не определяются целями и ценностями об
щества. Инфляция не обладает общественным 
сознанием, и она берет у одних и  дает другим 
независимо от того, богатые это или бедные, 
молодые или старые, здоровые или больные.

Краткое повторение 8.4

♦  Инфляция ухудшает положение тех, кто получает 
относительно фиксированный номинальный доход, 
и «субсидируете или не влияет отрицательно на тех. 
чей номинальный доход является гибким.

♦  Непредвиденная инфляция наносит урон владель
цам сбережений и приносит выгоду должникам за 
счет кредиторов.

♦  Номинальная процентная ставка превышает реаль
ную на величину, равную ожидаемым темпам инф
ляции.

Воздействие инфляции 
на объем продукции
До сих пор при обсуждении инфляции мы основ
ное внимание уделяли тому, как она перераспреде

ляет реальный объем продукции при заданном его 
уровне. Но в действительности объем реального 
продукта (а тем самым и уровень реального дохода) 
под воздействием инфляции может меняться. На
правленность и глубина этого воздействия зависят 
от типа инфляции и того, насколько она является 
высокой.

Инфляция издержек и реальный объем 
продукции

Вспомним, что резкий и неожиданный рост цен на 
ключевые ресурсы, такие, как нефть, может в зна
чительной степени повысить обшие производствен
ные издержки и вызвать инфляцию издержек. По 
мере того как цены растут, количество запрашива
емых товаров и услуг падает. Фирмы отвечают на 
это снижением общего объема продукции, а безра
ботица растет.

Хороший пример того, как инфляция может со 
кратить реальный объем продукции. — экономичес
кие события, произошедшие в 1970-х гг. В конце 
1973 г. организация О П ЕК, используя свою рыноч
ную мошь, смогла в 4 раза повысить цены на нефть. 
Инфляционные эффекты под воздействием издер
жек привели к быстрому росту цен, продолжавше
муся в течение 1973—1975 гг. В те годы доля безра
ботных в США существенно выросла: почти с 5% в 
1973 г. до 8,5% в 1975 г. Аналогичные процессы 
происходили и в 1979-1980 гг. как реакция на вто
рой шок предложения нефти странами ОПЕК.

Если выразить разбираемую здесь идею кратко, 
инфляция издержек снижает реальный объем про
дукции. При этом она перераспределяет снизив
шийся уровень реального дохода.

И нф ляция под воздействием спроса 
и реальный объем продукции

Экономисты не всегда соглашаются друг с дру
гом по поводу того, как мягкая инфляция (с темпа
ми роста ниже 3%) сказывается на реальном Объеме 
продукции. Сторонники одной точки зрения счи
тают, что даже низкие уровни инфляции уменьша
ют реальный объем продукции, так как инфляция 
отвлекает время и усилия на требующиеся виды де
ятельности, связанные с мерами предосторожнос
ти, предпринимаемыми против инфляции. Приве
дем несколько примеров, подтверждающих эту точ
ку зрения.
♦  Виды бизнеса должны нести издержки, связан

ные с изм енениям и тысяч цен на продукты, 
предлагаемые на полках магазинов и в Интерне
те, чтобы учитывать темпы инфляции.

♦  Домохозяйства и виды бизнеса должны тратить 
много времени и усилий на получение инфор
мации. которая им необходима, чтобы понять,
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какова разница между реальными и номиналь
ными значениями важных для них параметров: 
цен, величин заработной платы, процентных 
ставок и некоторых других показателей.

♦  Чтобы оф аничить снижение покупательной спо
собности из-за инфляции, люди пытаются огра
ничить количество денег, которые они держат в 
своих бумажниках и на текущем счету в любой 
момент времени, а вместо этого предпочитают 
класть их на счета, приносящие высокие про
центы, и во взаимные фонды, приобретающие 
акции и облигации. Но при этом приходится 
учитывать тот факт, что наличные и чеки необ
ходимы во все больших количествах, так как 
приходится покупать все более дорогие товары 
и услуги. К тому же все более частые поездки, 
телефонные звонки и посещения по Интернету 
финансовых институтов требуют для перевода на 
текущие счета все больших средств.
Без инфляции такого использования ресурсов, 

трат времени и усилий не потребовалось бы. и все 
эти составляющие могли бы быть направлены на 
производство более полезных товаров и услуг. Сто
ронники «нулевой инфляции» подкрепляют свое 
мнение данными сравнительного изучения положе
ния дел в ряде стран, которые свидетельствуют, что 
более низкие темпы инфляции сопровождаются бо
лее высокими темпами экономического роста. Даже 
мягкая инфляция, по мнению этих экономистов, 
отрицательно сказывается на экономическом росте.

Но существует и другая точка зрения. Некото
рые экономисты полагают, что полная занятость и 
экономический рост прежде всего зависят от высо
кого уровня общих расходов. Такие расходы порож
дают высокие прибыли, большой спрос на труд и 
мощный стимул для фирм расширять свои заводы и 
закупать дополнительное оборудование. Согласно 
этой точке зрения, мягкая инфляция, являющаяся 
побочным продуктом больших расходов, это незна
чительная цена за полную занятость и постоянный 
экономический рост. Более того, как считают они, 
небольшая инфляция может иметь даже полож и
тельные эффекты, так как позволяет фирмам легче 
корректировать реальную заработную плату вниз, 
когда спрос на их продукцию падает. В условиях 
мягкой инфляции фирмы могут снизить реальную 
заработную плату, сохраняя при этом номинальную. 
При нулевой инфляции фирмам потребовалось бы 
сокращать номинальную заработную плату, чтобы 
снизить реальную. Подобные снижения номиналь
ной заработной платы слишком очевидны и могут 
вызвать сопротивление у работников, причем в са
мых резких формах.

И наконец, защ итники мягкой инфляции пола
гают, что для экономики гораздо лучше оказаться в 
условиях больших расходов, полной занятости, эко
номического роста и мягкой инфляции, чем в ситу

ации слабых расходов, безработицы, экономичес
кого спада и дефляции.

Гиперинфляция и крах

Все экономисты соглашаются, что политики стра
ны должны тщательно отслеживать мягкую инфля
цию. чтобы она не переросла в высокую или даже в 
гиперинфляцию. Этим термином обозначается инф
ляция, растущая чрезвычайно быстрыми темпами, 
которая оказывает разрушительное воздействие на 
реальное производство и занятость. Когда темпы 
инфляции начинают динамично повышаться, потре
бители, работники и владельцы видов бизнесов счи
тают. что они будут расти и дальше. Поэтому, пыта
ясь избежать обесценения своих неиспользованных 
сбережений и текущих доходов, люди предпочита
ют «тратить деньги немедленно», стараясь опередить 
предполагаемое повышение цен. Фирмы поступа
ют так же, активно покупая в этот период инвести
ционные товары. Работники, ожидая роста инфля
ции. требуют и получают более высокие номиналь
ные вознаграждения, чтобы компенсировать их сни
жающуюся покупательную способность. Действия, 
диктуемые «инфляционным психозом», усиливают 
давление на цены, в результате чего инфляция са- 
мовоспроизводится.

Помимо разрушительного воздействия на пере
распределение, которое оказывает гиперинфляция, 
она может стать и причиной экономического краха. 
Ж естокая инфляция подстегивает спекулятивную 
деятельность. Фирмам становится все более выгод
но накапливать в своих руках сырье и готовую про
дукцию в ожидании дальнейшего повышения цен. 
Но несоответствие количества сырья и готовой про
дукции спросу на них ведет к усилению инфляци
онного давления. Вместо того чтобы вкладывать 
капитал в инвестиционные товары, многие фирмы 
и индивидуальные владельцы сбережений, пытаясь 
защититься от инфляции и с целью максимальной 
зашиты своих сбережений, начинают скупать мате
риальные ценности непроизводственного характе
ра -  ювелирные изделия, золото и другие драгоцен
ные металлы, недвижимость и иные аналогичные 
товары.

В чрезвычайной ситуации, когда цены подска
кивают резко и неравномерно, нормальные эконо
мические отношения разрушаются. Владельцы фирм 
не знают, какую цену назначать на свои товары, 
а потребители не знают, какую цену платить. По
ставщики сырья требуют плату не быстро обесце
нивающ имися деньгами, а реальными товарами. 
Кредиторы перестают давать кому-либо в долг, что
бы избежать возвращения долгов «дешевыми» день
гами. В таких условиях деньги фактически теряют 
ценность и перестают вы полнять свои функции 
меры стоимости и средства обращения. Экономика
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Е П О С Л Е Д Н И М  Ш Т Р И Х

Фондовая биржа и экономика
Сущ ествует ли какая-то связь м еж д у  курсом  

акций и м ак роэк он ом и к ой ?
К а ж д ы й  д е н ь  н а  ф о н д о в о й  б и р ж е  п р о д а ю т с я  и п о 

к у п аю тся  а к ц и и  (д о л и  в л а д е н и я )  ты сяч к о р п о р а ц и й . Эти 
с т р у к т у р ы  б и з н е с а  п л о т я т  а к ц и о н е р а м  д и в и д е н д ы , 
т .е .  ч а с т ь  с в о е й  п р и б ы л и . К у р с  а к ц и й  к о н к р е т н о й  к о м 
п а н и и  о п р е д е л я е т с я  с о о т н о ш е н и е м  с п р о с о  н а  эти  а к 
ци и  и  и х  п р е д л о ж е н и я . О б ы ч н о  ц е н ы  н а  о т д е л ь н ы е  
а к ц и и  п о д н и м а ю т с я  и л и  п а д а ю т  в за в и с и м о с т и  о т  того , 
к а к и е  п р и б ы л и  о ж и д а ю т с я  у  к а ж д о й  ф и р м ы . Б о л е е  
в ы с о к и е  п р и б ы л и  о б ы ч н о  в л е к у т  з а  с о б о й  б о л е е  в ы с о 
к и е  д и в и д е н д ы , и в о ж и д а н и и  т а к и х  д и в и д е н д о в  и н в е 
с т о р ы  го то вы  п л а т и т ь  з а  а к ц и и  б о л е е  в ы с о к у ю  ц ен у .

С п е ц и а л и с т ы  п р и с т а л ь н о  с л е д я т  з а  ф о н д о в ы м и  и н 
д е к с а м и  и с о о б щ а ю т  о  п о л о ж е н и и  д е л  н а  н и х  в с р е д 
с т в а х  м а с с о в о й  и н ф о р м а ц и и . О д н и м  и з  о с н о в н ы х  о т 
с л е ж и в а е м ы х  п о к а з а т е л е й  я в л я е т с я  п р о м ы ш л е н н ы й  
и н д е к с  Д о у - Д ж о н с а  (D /JA ), п р е д с т а в л я ю щ и й  с р е д н е 
в з в е ш е н н о е  з н а ч е н и е  ц ен  н а  а к ц и и  3 0  к р у п н е й ш и х  
п р о м ы ш л е н н ы х  к о м п а н и й  С Ш А . С р е д н е е  з н а ч е н и е  
э т и х  ц е н  с о  в р е м е н е м  о б ы ч н о  м е н я е т с я , п о р о й  в т е ч е 
н и е  о д н о г о  д н я  р е з к о  п о д н и м а е т с я  и л и  п а д а е т .  Т ак, в 
« ч е р н ы й  п о н е д е л ь н и к » , 1 9  о к т я б р я  1 9 8 7  г. п а д е н и е  
и н д е к с а  Д о у - Д ж о н с а  д о с т и г л о  з а  д е н ь  р е к о р д н о й  
в ел и ч и н ы  -  2 0 % .  Р е з к о е  п а д е н и е  б и р ж е в ы х  к о т и р о 
в о к  п р о и з о ш л о  и в о к т я б р е  1 9 9 7  г. -  к а к  р е а к ц и я  н а  
с т р е м и т е л ь н о е  с н и ж е н и е  к о т и р о в о к  в Г он кон ге  и  н а  
д р у г и х  б и р ж е в ы х  р ы н к а х  Ю го -В о с т о ч н о й  А зи и . И  н а 
о б о р о т ,  в 1 9 9 8  и 1 9 9 9  гг. с р е д н и е  п о к а з а т е л и  р ы н к а  
а к ц и й  р о с л и : з а  эти  д в а  г о д а  и н д е к с  Д о у - Д ж о н с а  с о 
о т в е т с т в е н н о  п о в ы с и л с я  н а  1 6  и 2 5 % .  В 2 0 0 2  г. это т  
и н д е к с  у п а л  н а  1 7 % .

К о л е б а н и я  ф о н д о в о й  б и р ж и  п о д н и м а ю т  в а ж н ы й  
в о п р о с : п р и в о д я т  л и  и з м е н е н и я  ц е н  н а  а к ц и и  и  к а к  
с л е д с т в и е  о б щ е г о  п о л о ж е н и е  д е л  н а  ф о н д о в о й  б и р ж е  
к м а к р о э к о н о м и ч е с к о й  н е с т а б и л ь н о с т и ?  О к а з ы в а е т с я , 
с в я зи  м е ж д у  ф о н д о в о й  б и р ж е й  и э к о н о м и к о й , к о т о 
р ы е  м о гл и  бы  п о б у д и т ь  н а с  о тв ет и ть  н а  э т о т  в о п р о с  
у т в е р д и т е л ь н о , д е й с т в и т е л ь н о  су щ е с тв у ю т . Р а с с м о т р и м  
с и т у а ц и ю  р е з к о г о  п о в ы ш ен и я  к у р с а  а к ц и й . П о ч у в с т в о 
в а в  с е б я  б о г а ч е ,  в л а д е л ь ц ы  а к ц и й  м о гу т  п о вы си ть  с в о и  
р а с х о д ы  н а  т о в а р ы  и у сл у ги  ( с р а б а т ы в а е т  т а к  н а з ы в а 
ем ы й  э ф ф е к т  б о г а т с т в а ) .  А  ф и р м ы  р е а г и р у ю т  н а  н о 
вую  с и т у а ц и ю  п о в ы ш е н и е м  з а к у п о к  и н в е с ти ц и о н н ы х  
т о в а р о в ,  т а к  к а к  м о гу т  ф и н а н с и р о в а т ь  и х  п р и о б р е т е 
н и е  ч е р е з  в ы п у ск  н о в ы х  а к ц и й , с т о и м о с т ь  к о т о р ы х  
р а с т е т  (и н в е с т и ц и о н н ы й  э ф ф е к т ) .  Р а з у м е е т с я , п р и  с н и 
ж е н и и  ц е н  а к ц и й  п р о и с х о д я т  п р о т и в о п о л о ж н ы е  п р о 
ц ессы .

И с с л е д о в а т е л и  о б н а р у ж и л и ,  ч т о  и з м е н е н и я  ц е н  
н а  а к ц и и  о к а з ы в а ю т  в л и я н и е  н а  п о т р е б л е н и е  и и н 

в е с т и ц и и , х о т я  и о т н о с и т е л ь н о  с л а б о е .  Н а п р и м е р , у с 
т о й ч и в о е  п о в ы ш е н и е  ц е н  н а  р ы н к е  а к ц и й  в т е ч е н и е  
о д н о г о  г о д а  н а  1 0 %  с о п р о в о ж д а е т с я  п о в ы ш е н и е м  
п о т р е б и т е л ь с к и х  р а с х о д о в  в  т е ч е н и е  с л е д у ю щ и х  
т р е х  л е т  н о  4 % . И н в е с т и ц и о н н а я  р е а к ц и я  е щ е  б о 
л е е  с л а б а я .  П о э т о м у  т и п и ч н ы е  п о в с е д н е в н ы е  и п р о 
и с х о д я щ и е  и з  г о д а  в г о д  и з м е н е н и я  ц е н  н а  р ы н к е  
а к ц и й  о к а з ы в а ю т  н а  м а к р о э к о н о м и к у  н е з н а ч и т е л ь 
н о е  в л и я н и е .

И  н а о б о р о т ,  ф и н а н с о в ы е  п у з ы р и ,  в о з н и к а ю щ и е  н а  
ф о н д о в о м  р ы н к е , д л я  э к о н о м и к и  м о гу т  о к а з а т ь с я  г у б и 
тел ь н ы м и . П о д  т а к и м и  п у зы р я м и  п о н и м а ю т с я  о г р о м 
ный р о с т  о б щ и х  ц ен  н а  а к ц и и , в ы зв а н н ы й  и зб ы то ч н ы м  
о п т и м и з м о м  и л и х о р а д о ч н ы м и  п о к у п к а м и  ц е н н ы х  б у 
м а г . П о в ы ш а ю щ и е с я  ц ен ы  н а  а к ц и и  н е  п о д д е р ж и в а ю т 
ся р е а л и с т и ч е с к и м и  п р о г н о з а м и  б у д у щ е г о  п о т е н ц и а 
л а  э к о н о м и к и  и ф и р м , д е й с т в у ю щ и х  в н е й . В т а к и х  
у с л о в и я х  п о д о б н ы е  п у зы р и , к а к  п р а в и л о , с д у в а ю т с я  
н е  п о с т е п е н н о , а  в з р ы в о о б р а з н о , н а н о с я  б о л ь ш о й  в р е д  
э к о н о м и к е . Ц ен ы  н а  а к ц и и  о к а з ы в а ю т с я  в с в о б о д н о м  
п а д е н и и , в р е з у л ь т а т е  ч е г о  п р о и с х о д я т  п р о ц е с с ы , о к а 
з ы в а ю щ и е  р е з к о е  о т р и ц а т е л ь н о е  в о з д е й с т в и е  н а  б л а 
г о с о с т о я н и е  л ю д е й . К р у ш е н и е  ф о н д о в о г о  р ы н к а  м о 
ж е т  п о р о д и т ь  о б щ и й  п е с с и м и з м  в о т н о ш е н и и  э к о н о м и 
ки , что , в с в о ю  о ч е р е д ь , е щ е  б о л ь ш е  п о д р ы в а е т  п о 
т р е б л е н и е  и и н в ести ц и и .

В о з н и к а е т  в о п р о с :  е с л и  ти п и ч н ы е  и з м е н е н и я  ц ен  
а к ц и й  н е  в ы зы в а ю т  э к о н о м и ч е с к о г о  с п а д а  и л и  и н ф л я 
ц и и , м о гу т  л и  о н и  являться  п р е д в е с т н и к а м и  п о д о б н ы х  
о т р и ц а т е л ь н ы х  п р о ц е с с о в ?  Д р у г и м и  с л о в а м и , т а к  к ак  
ц ен ы  н а  ф о н д о в о м  р ы н к е  о п р е д е л я ю т с я  н а  о с н о в е  о ж и 
д а е м ы х  п р и б ы л е й , н е  м о ж е м  л и  м ы  с ч и т а ть  б ы с т р ы е  
и з м е н е н и я  с р е д н и х  з н а ч е н и й  ц е н  н а  а к ц и и  п р е д в е с т 
н и к а м и  б у д у щ и х  у с л о в и й , в  к о т о р ы х  о к а ж е т с я  б и з н е с ?  
Д е й с т в и т е л ь н о , ц ен ы  н а  а к ц и и  п е р е д  с п а д а м и  ч а с т о  
с н и ж а ю т с я , а  п е р е д  п о д ъ е м о м  п о в ы ш а ю т с я . П о  э т о й  
п р и ч и н е  ц ен ы  н а  а к ц и и  в к л ю ч ен ы  в гр у п п у  и з  1 0  п е р е 
м е н н ы х , и з  к о т о р ы х  с о с т а в л я е т с я  и н д е к с  в е д у щ и х  и н 
д и к а т о р о в  (с м . « П о с л е д н и й  ш т р и х »  в гл. 1 2 ) . Т акой  
и н д е к с  д е й с т в и т е л ь н о  м о ж е т  о к а з а т ь с я  п о л е з н ы м  с и г
н а л о м , с в и д е т е л ь с т в у ю щ и м  о  то м , в к а к о м  н а п р а в л е 
ни и  э к о н о м и к а  п о й д е т  в б у д у щ е м . Н о  в зя ты е  о т д е л ь 
н о , ц ен ы  ф о н д о в о г о  р ы н к а  н е  м о гу т  сл у ж и ть  н а д е ж 
ны м и н с т р у м е н т о м  п р о г н о з о в  и з м е н е н и й  ВВП. Ц ен ы  н а  
а к ц и и  в н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  п а д а ю т  д и н а м и ч н о , н о  
н и к а к о г о  э к о н о м и ч е с к о г о  с п а д а  п о с л е  э т о г о  н е  п р о и с 
х о д и т . « Ч е р н ы й  п о н е д е л ь н и к »  с а м  п о  с е б е  н е  п о р о д и л  
э к о н о м и ч е с к о г о  с п а д а  в т е ч е н и е  п о с л е д у ю щ и х  д в у х  
л е т . В д р у г и х  с л у ч а я х  с п а д  м о ж е т  п р о и з о й т и  и б е з  того , 
ч то б ы  н а к а н у н е  э т о г о  с п а д а  ц ен ы  н а  ф о н д о в о м  р ы н к е  
у п а л и .
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может полностью вернуться к  бартеру. Производ
ство и обмен останавливаются, и в конечном итоге 
наступает экономический, социальный, а порой и 
политический хаос. Гиперинфляция порождает ф и
нансовый крах, депрессию и общественно-полити
ческие беспорядки.

История дает нам немало примеров, подтверж
дающих возможность развития событий по этому 
мрачному сценарию. Давайте посмотрим, как ска
залась Вторая мировая война на уровне цен в Вен
грии и Японии:

Инфляция в Венгрии побила все прежние ре
корды. В августе 1946 г. 828 октиллионов (едини
ца с 27 нулями) обесцененных форинтов стоили 
столько же, сколько один довоенный форинт. Сто
имость американского доллара достигла 3 х 1 0 22 

(3 с 22 нулями) форинтов. В 1947 г. японские ры
баки и фермеры пользовались весами, чтобы взве
шивать деньги, а не утруждать себя их пересче
том. С 1938 по 1948 г. цены в Японии повысились 
в 116 раз2.

Германия в 1920-е годы также страдала от ката
строфической инфляции. Правительство герман
ской Веймарской республики, чтобы оплатить свои 
долги, пустило в ход печатный станок.

В 1922 г. уровень цен в Германии поднялся на 
5470%. В 1923 г. положение в значительной степе
ни ухудшилось: цены выросли в 1300 млрд раз. 
К октябрю 1923 г., чтобы послать обычное письмо 
из Германии в Соединенные Штаты, надо было за
платить 200 тыс. марок... Цены росли так быстро, 
что официанты меняли их в меню по несколько 
раз за время обеда. Иногда посетителям рестора
нов приходилось платить за еду вдвое больше той 
цены, которая значилась в меню, когда они только 
делали заказ3.

Можно привести еще несколько примеров гипер
инфляции последнего времени4.
♦  За период с июня 1986 по март 1991 г. общая ин

фляция в Никарагуа составила 11 895 8 6 6  143%.
♦  С ноября 1993 по декабрь 1994 г. общие темпы 

инфляции в Демократической Республике Кон
го составили 69 502%.

♦  С февраля 1993 по январь 1994 г. обшие темпы 
инфляции в Сербии достигли 156 312 790%. 
Такая катастрофическая гиперинфляция почти

всегда является неизбежным следствием безрассуд
ного увеличения правительством денежной массы. 
Очень резкий рост предложения денег приводит к 
безумным общим расходам и очень высокой инф 
ляции спроса.

РЕЗЮМЕ

1. Э кон ом ический  рост мож но изм ерить как:
а) повы ш ение со временем  реального ВВП;
б) повышение со временем реального ВВП на 
душу населения. Рост экономики снижает бре
мя редкости и обеспечивает повышение реаль
ного роста ВВП, благодаря чему можно более 
активно решать социально-экономические про
блемы. После Второй мировой войны рост ре
ального ВВП в Соединенных Штатах составил 
приблизительно 3,4% в год; реальный ВВП на 
душу населения растет со скоростью около 2 , 1% 
в год.

2. Для экономики СШ А и других промышленно 
развитых стран характерны колебания реально
го ВВП, занятости и уровня цен. Хотя деловой 
экономический цикл всегда проходит одни и те 
же фазы — пик, спад, низшая точка спада, подъем 
(оживление), -  все циклы отличаются друг от 
друга по интенсивности и продолжительности.

3. Хотя экономисты объясняют циклическое раз
витие экономики такими факторами, как техни
ческие новшества, политические события, н а
копление денежной массы, они обычно сходят-

2 T h e o d o re  M o rg a n , Incom e and  Employm ent, 2d  ed . 
(Englew ood C liffs, N .J .: P re n lic c -H a ll, 1952), p. 361.

ся в том, что непосредственной детерминантой 
реального производства и занятости является 
объем совокупных расходов.

4. Воздействие цикла деловой активности испыты
вают все секторы экономики, но по-разному и в 
разной степени. Цикл оказывает более сильное 
влияние на объем производства и занятость в 
отраслях, выпускающих инвестиционные товары 
и потребительские товары длительного пользова
ния, чем в сфере услуг и отраслях, выпускающих 
товары кратковременного пользования.

5. Экономисты выделяют три типа безработицы: 
фрикционную, структурную и циклическую. Те
кущий уровень безработицы при полной заня
тости, или естественный уровень безработицы, 
в настоящее время составляет от 4 до 5%. Точная 
оценка доли безработных осложняется тем, что 
есть люди, занятые неполный рабочий день, а 
также те, кто уже потерял надежду на трудоуст
ройство.

3 R aburn  М . W illiam s, Inflation! Money, Jobs, and Politicians 
(A rlington H eigh ts, III.: A H M  Publishing, 1980), p. 2.

4 S tan ley  F ischer, R a tna  Sahay, an d  C arlos Vcgh, «M odern 
H y p er- a n d  H igh  In fla tions» . Journal o f  Economic Literature, 
S ep tem b er 2002, p. 840.
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6 . Экономические издержки безработицы, выра
женные в потерях (разрыве) ВВП, представляют 
собой товары и услуги, которые общество недопо
лучает, когда его ресурсы находятся в вынужден
ном простое. Закон Оукена гласит, что один про
центный пункт прироста безработицы сверх ес
тественного уровня приводит к потере ВВП в 2%.

7. Инфляция -  это повышение общего уровня цен. 
В Соединенных Штатах она измеряется при по
мощи индекса цен на потребительские продук
ты (С /7). При инфляции на каждый доллар до
хода можно купить меньше товаров и услуг, чем 
в прошлом. Поэтому инфляция снижает поку
пательную способность денег.

8 . Существует огромная разница в уровнях без
работицы и темпах инфляции в разных стра
нах. Доли безработных различаю тся потому, 
что страны имеют разные естественны е уров
ни безработицы , и потому, что они часто нахо
дятся на разных фазах цикла деловой активно
сти. В последние годы СШ А имели средние 
тем пы  ин ф ляци и  и уровень безработицы  в 
сравнении с другими промыш ленно развиты 
ми странами.

9. Экономисты различают инфляцию спроса и ин
ф ляцию  издержек (инф ляцию  предложения). 
Инфляция спроса происходит из-за избыточных 
общих расходов относительно производственных 
мощностей экономики. Основной источник ин
фляции издержек -  резкий и быстрый рост цен 
ключевых ресурсов. Подобные шоки предложе-

ТЕРМИНЫ И

Экономический рост {economic growth)
Реальный ВВП надушу населения {real GDP per capita) 
Правило 70 {rale o f  70)
П рои зводительность (productivity)
Цикл деловой активности (business cycle)
Пик (peak)
Спад (рецессия) (recession)
Низшая точка спада (trough)
Подъем (оживление) (recovery)
Рабочая сила (laborforce)
Доля безработных (уровень безработицы)

(unemployment rate)
Люди, переставшие искать работу (discouraged workers) 
Фрикционная безработица (frictional unemployment) 
Структурная безработица (structural unemployment) 
Циклическая безработица (cyclical unemployment) 
Уровень безработицы при полной занятости (full- 

employment rate o f  unemployment)
Естественный уровень безработицы (natural rate o f  

unemployment, NRU)

ния подталкивают вверх производственные из
держки на единицу продукции и в конечном 
счете цены на потребительские товары.

10. Непредвиденная инфляция произвольно пере
распределяет доходы за счет получателей ф и к
сированного дохода, кредиторов и владельцев 
сбережений. В ожидании инфляции отдельные 
лица и фирмы могут принять меры, чтобы умень
шить или полностью исключить ее негативные 
последствия.

11. Когда инфляция ожидаема, кредиторы добавля
ют инфляционную премию к процентной став
ке, устанавливаемой на займы. Номинальная 
процентная ставка в этом случае отражает ре
альную процентную ставку плюс инфляционную 
премию (ожидаемые темпы инфляции).

12. Инфляция издержек снижает реальный объем 
продукции и уровень занятости. Сторонники ну
левой инфляции утверждают, что даже мягкая 
инфляция спроса (от I до 3%) снижает реаль
ный объем продукции в экономике. Другие эко
номисты полагают, что мягкая инфляция может 
быть неизбежным побочным продуктом высоких 
и растущих расходов, результатом которых ста
новится высокий уровень продукции, полная 
занятость и экономический рост.

13. Гиперинфляция, вызванная неразумным увели
чением предложения денег, может подорвать кре
дитно-денежную систему страны и привести к 
значительному спаду объема реального объема 
выпускаемой продукции.

ПОНЯТИЯ

Потенциальный объем производства (potential output) 
Потери (разрыв) ВВП (GDPgap)
Закон Оукена ( Окип's law)
Инфляция (inflation)
Индекс цен на потребительские товары (Consumer 

Price Index, CPI)
Инфляция спроса (demand-puU inflation)
Инфляция издержек (cost-push inflation)
Издержки на единицу продукции (per-unit production 

costs)
Номинальный доход (nominal income)
Реальный доход (real income)
Ожидаемая инфляция (anticipated inflation) 
Непредвиденная инфляция (unanticipated inflation) 
Надбавка, учитывающая изменение прожиточного 

минимума (cost-of-living adjustment. COLAs) 
Реальная процентная ставка (real interest rate) 
Номинальная процентная ставка (nominal interest rate) 
Дефляция (deflation)
Ги перинф л я ни я (hyperinflation)
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ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Почему для страны так важен экономический 
рост? Почему разница между 2,5 и 3% в темпах 
годового роста может привести к существенным 
различиям в положении страны через несколько 
десятилетий?

2. Ключевой вопрос Предположим, реальный ВВП 
эконом ики составлял 30 000 долл. в год I и 
31 200 долл. в год 2. Каковы темпы роста реаль
ного ВВП? Предположим, численность населе
ния в год 1 равна 100, а в год 2 — 102. Каковы 
темпы роста ВВП на душу населения?

3. Кратко опиш ите историю роста Соединенных 
Штатов. Сравните темпы роста реального ВВП 
и реального ВВП надуш у населения. Объясните 
разницу, если она есть. Сравните средние темпы 
роста Японии и Соединенных Штатов за период 
с 1992 по 2002 г. В какой степени темпы роста, 
возможно, занижают или завышают экономичес
кое благосостояние страны?

4. Ключевой вопрос Каковы четыре основные фазы 
цикла деловой активности? Сколько времени 
продолжаются циклы деловой активности? Ка
ким образом сезонные колебания и долговремен
ные тенденции влияют на измерение цикла? 
Почему цикл деловой активности оказывает бо
лее сильное влияние на производство и занятость 
в отраслях, выпускающих товары длительного 
пользования, чем в отраслях, производящих то
вары кратковременного пользования?

5. Какие факторы затрудняют определение уровня 
безработицы? Почему сложно провести грань 
между ф рикционной, структурной и цикличес
кой безработицей? Почему безработица пред
ставляет собой экономическую проблему? Како
вы последствия потерь ВВП? Каковы неэконо
мические последствия безработицы?

6 . Ключевой вопрос Используйте следующие дан
ные, чтобы вычислить: а) численность рабочей 
силы; б) официальный уровень безработицы. Все 
население составляет 500 человек: 120 человек — 
дети до 16 лет и люди, содержащиеся в психиат
рических больницах и исправительных учрежде
ниях; 150 человек не входят в состав рабочей 
силы; 23 человека — безработные; 10 человек — 
работники с неполным рабочим днем, ищущие 
работу с полной занятостью.

7. Предположим, принятая в СШ А проф ам м а вы
плат пособий по безработице обеспечивает до
ходом незанятое население. Почему же безрабо
тица продолжает вызывать беспокойство?

8. Ключевой вопрос Предположим, в данном году 
естественный уровень безработицы составлял 
5%, а фактический уровень -  9%. Пользуясь за

коном Оукена, определите величину потерь ВВП 
в процентном выражении. Если номинальный 
ВВП в том же году составлял 500 млрд долл., 
какой объем продукции был потерян из-за цик
лической безработицы?

9. Объясните, как может одновременно повысить
ся ваш номинальный доход и снизиться ваш ре
альный доход. Кто проигрывает в результате ин
фляции? А от безработицы? Если бы вам при
шлось выбирать между: а) полной занятостью с 
ежегодной инфляцией 6 % и б) стабильностью 
цен с уровнем безработицы 8 %, что бы вы вы
брали? Почему?

10. Что такое индекс цен на потребительские това
ры (СРГ) и как он определяется каждый месяц? 
Как в США Бюро по статистике труда вычисля
ет темпы инфляции одного года по сравнению с 
предыдущим? Как инфляция сказывается на по
купательной способности  доллара? К ак она 
объясняет разницу между номинальной и реаль
ной процентными ставками? Какая разница меж
ду дефляцией и инфляцией?

1\. Ктчевой вопрос Если индекс цен на потреби
тельские товары в прошлом году составлял 1 1 0 , 
а в этом году — 1 2 1 , каковы темпы инфляции в 
этом году? Что означает Правило 70? Сколько 
времени потребуется для того, чтобы цены удво
ились, если инфляция сохраняется на уровне:
а) 2%; б) 5%; в) 10% в год?

12. Покажите разницу между инфляцией спроса и 
инфляцией предложения. Какой из двух типов 
скорее всего сопровождается отрицательным раз
рывом ВВП? Какой положительным разрывом 
ВВП? Когда фактический ВВП превышает по
тенциальный?

1 3 .Объясните, каким образом гиперинфляция мо
жет привести к значительному спаду общего 
объема продукции?

14. Оцените как можно точнее, какое влияние ока
жет непредвиденная инфляция в 1 0 % на каждо
го из следующих людей:
а) вышедшего на пенсию железнодорожника;
б) служащего универмага;
в) рабочего конвейера на автомобильном заво

де, члена профсоюза;
г) фермера, имеющего много долгов;
д) ушедшего на пенсию управляющего, текущий 

доход которого составляют только проценты 
от государственных облигаций;

е) владельца независимого универмага в малень
ком городе.

\5.(Последний штрих) Предположим, на фондовой 
бирже курс акций упал на 10%. При прочих рав
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ных условиях вызовет ли это падение сокращ е
ние реального ВВП? Почему более низкие иены, 
возможно, предвещают падение реального объе
ма ВВП?

16. Интернет-вопрос. Какова текущая доля безработ
ных в США? Посетите веб-сайт Бюро статисти
ки труда www.bls.gov/news.release/empsit.toc.htm 
и выберите раздел «Employment Situation Summary» 
(«Общие данны е о  положении дел с безработи
цей»), За какой месяц (и год) там приведены 
обобщенные данные? Какой была доля безра
ботных за этот месяц? С равните эту долю с 
долей за предыдущий месяц. Каковы были по
казатели безработицы для взрослых мужчин, 
взрослых ж енщ ин, тинейджеров, лиц  с черной 
кожей, испаноговорящих и белых? Как эти по

казатели изменились по сравнению с предыду
щим месяцем?

17. Интернет-вопрос. Каков текущий уровень инф
ляции в СШ А? Посетите веб-сайт Бюро стати
стики труда www.bls.gov/news.release/cpi.toc.htm 
и выберите раздел «Consumer Price Index Summary» 
(«Обобщенные данные по индексу цен на потре
бительские товары»). За какой месяц (и год) при
водятся обобщ енные данные? Каким является 
CPI-U  за месяц? Каким были темпы инфляции 
(изменения индекса CPI-U) за месяц? Как из
менились темпы инфляции по сравнению с пре
дыдущим месяцем? По каким двум категориям 
товаров и услуг цены за месяц выросли больше 
всего? По каким двум категориям цены за месяц 
выросли меньше всего?

http://www.bls.gov/news.release/empsit.toc.htm
http://www.bls.gov/news.release/cpi.toc.htm


Основные 
макроэкономические 
зависимости*

В гл. 8  мы описали сущ ность эконом ического  роста, цикла деловой активности , экон о
мического спада и ин ф ляци и. Все это отдельны е блоки, необходимые прежде всего для 
того, чтобы добиться конечной цели, -  построить эконом ические модели, позволяю щ ие 
объясн ить основны е процессы  и оцен ить текущ ий статус эконом ики . Эту главу мы начи
наем с изучения ключевых зависимостей между некоторы м и эконом ическим и агрегиро
ванны м и показателям и. (В спом ните, что для эконом истов «агрегированный» обозначает 
«общий» или «совокупный».) В этой книге мы разберем зависимости между:
♦  доходом и потреблением (а также доходом и сбереж ениям и);
♦  процентной ставкой и инвестициям и;
♦  изм енениям и в расходах и изм енениям и в объеме продукции.

Что леж ит в основе тенденций , наблюдаемых в потреблении (расходах потребителей) и 
сбереж ениях, о которых рассказы вается в новостях? К ак изм енения процентны х ставок 
влияю т на инвестиции? Как первоначальны е изм енения расходов в конечном  счете могут 
привести к гораздо больш им изм енениям  ВВП?

Зависимости между доходом 
и потреблением, доходом 
и сбережениями
При изучении зависимости между доходом и по
треблением мы также разберем и зависимость меж
ду доходом и сбережениями. Вспомните, что эко
номисты определяют личные сбережения как те сред
ства, которые не потрачены, или как «ту часть рас
полагаемого (после уплаты налога) дохода, которая 
не потрачена». Поэтому сбережения {saving, S )  эк 
вивалентны располагаемому доходу (disposable income, 
DI) минус потребления (consumption. С).

* Примечание для преподавателя. Если вы не хотите 
пользоваться моделью совокупных расходов, которая полно
стью описывается в гл. 10, изучение данной главы позволит 
без труда перейти к модели AD-AS, разбираемой в гл. 11, и к 
последующим главам. Если же вы хотите изучать сразу мо
дель совокупных расходов, в данной главе вы получите не
обходимые для этого «строительные блоки».

Уровни потребления и сбережений в масштабах 
всей страны определяются множеством факторов, в 
первую очередь самым важным из них — располага
емым доходом. Вспомним последние исторические 
данны е, касаю щ иеся С оединенны х Ш татов. На 
рис. 9.1 каждая точка отражает уровень потребления 
и располагаемый доход за год, начиная с 1980 г. Л и
ния С, проведенная через эти точки, показывает, что 
потребление прямо (положительно) связано с рас
полагаемым доходом; более того, мы видим, что до
мохозяйства гратят большую часть своего дохода.

Однако, глядя на этот рисунок, можно сделать 
дополнительные выводы. В качестве отсчетной ли 
нии здесь проведена биссектриса (ее также называ
ют линией 45°). Так как она делит угол в 90°, образу
емый двумя осями графика, ровно пополам, каждая 
точка на ней имеет равные значения по обеим осям. 
Другими словами, в каждой точке биссектрисы по
требление равно располагаемому доходу, т.е. С =  DI. 
Поэтому вертикальное расстояние между биссект
рисой и любой точкой на горизонтальной оси из
меряет либо потребление, либо располагаемый до
ход. Если мы измеряем располагаемый доход, вер
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Р и с. 9.1
Потребление и располагаемый доход, 1980- 
2002 г. Каждая точка на этой кривой по
казывает уровень потребления и распола
гаемого дохода за конкретный год. Л и
ния С, обобшаюшая зависимость между 
потреблением и располагаемым доходом, 
демонстрирует прямую зависимость меж
ду этими двумя величинами и показывает, 
что большую часть своего дохода домохо
зяйства тратят.

тикальный отрезок между биссектрисой и линией 
потребления, обозначенной С, показывает объем 
сбережений ( J )  в данном году. Графически сбере
жения — это величина, на которую фактическое 
потребление за любой год отличается от положения 
биссектрисы ( 5 =  D I -  С). Например, в 1996 г. рас
полагаемый доход составлял 5678 млрд долл., а по
требление— 5406 млрд долл., поэтому на сбереже
ния ушло 272 млрд долл. Обратите внимание, что 
вертикальное расстояние между биссектрисой и 
линией С, по мере того как мы идем вправо по го
ризонтальной оси, увеличивается, а если прибли
жаемся к началу координат -  уменьшается. Как и 
потребление, сбережение напрямую меняется в за
висимости от уровня располагаемого дохода. Если 
располагаемый доход растет, сбережения увеличи
ваются, и наоборот, когда располагаемый доход 
снижается, сбережения уменьшаются.

График потребления

Точки на рис. 9.1 представляют исторические дан
ные -  фактические величины располагаемого до
хода, потребления и сбережений в Соединенных 
Штатах за ряд лет. Однако в аналитических целях 
нам необходим и график, показывающий различ
ные количества, которые домохозяйства планируют 
потребить при каждом из возможных уровней рас
полагаемого дохода, который, скорее всего, будет

получен за конкретное время. Такой гипотетичес
кий график потребления можно получить из дан
ных столбцов (1) и (2) табл. 9.1, перенесенных на 
рис. 9.2а (Ключевой график). Этот график потребле
ния (или функция потребления) отражает прямую 
зависимость между потреблением и располагаемым 
доходом, наличие которой мы предположили, ана
лизируя данные рис. 9.1, что согласуется с больш ин
ством исследований, в ходе которых изучались бюд
жеты домохозяйств. Если обобщить сказанное, при 
росте располагаемого дохода домохозяйства повы
шают свои расходы и тратят большую часть неболь
шого располагаемого дохода, чем в ситуациях, ког
да располагаемый доход растет, р  9.1 Income -  
consumption relationship

График сбережений
Теперь легко построить и график сбережений. По
скольку сбережения равны располагаемому доходу 
минус потребление ( 5 =  D I-  С), чтобы найти объем 
сбережений (табл. 9.1, столбец 3) при каждом уровне 
располагаемого дохода, надо вычесть потребление 
(столбец 2 ) из располагаемого дохода (столбец 1). 
В столбцах (I)  и (3) указаны данные графика сбере
жений, построенного на рис. 9.26. Заметим, что меж
ду сбережениями и располагаемым доходом суще
ствует прямая связь, к тому же сбережения составля
ют меньшую часть небольшого располагаемого до
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Таблица 9.1
Данные о потреблении и сбережениях (млрд долл.) 
и склонностях к потреблению и сбережениям

( 1 ) 
Объем 

продукции 
и доходы 

(GDP = DI)

( 2 )
Потребление

(О

(3)
Сбережения

(S), 
( О -  (2)

(4) 
Средняя 

склонность 
к потреблению 

(АРС),
(2 ) /  ( 1 )

(5) 
Средняя 

склонность 
к сбережению

и т
( 3 ) / ( 1 )

(6 )
Предельная 
склонность 

к потреблению 
(МРС), 

Д (2)/Д(1)*

(7)
Предельная 
склонность 

к сбережению 
(U PS), 

Д (3)/Д(1)*

(1) 370 375 - 5 1 , 0 1 - 0 , 0 1 0,75 0,25
(2) 390 390 0 1 , 0 0 0 . 0 0 0.75 0,25
(3) 410 405 5 0,99 0 , 0 1 0.75 0,25
(4) 430 420 1 0 0,98 0 , 0 2 0,75 0,25
(5) 450 435 15 0,97 0.03 0,75 0.25
(6) 470 450 2 0 0.96 0.04 0,75 0,25
(7) 490 465 25 0,95 0,05 0.75 0,25
(8 ) 510 480 30 0,94 0.06 0.75 0,25
(9) 530 495 35 0,93 0,07 0,75 0,25

(10) 550 510 40 0,93 0,07 0,75 0,25

* Греческая буква Д (дельта) о зн ач ает  «изм енение».

хода, чем большого. Если домохозяйства потребля
ют все меньшую и меньшую долю располагаемого 
дохода по мере его увеличения, это означает, что они 
должны сберегать все большую и большую его долю.

Учитывая, что в каждой точке биссектрисы рас
полагаемый доход равен потреблению, мы видим, что 
величина сбережений приобретает отрицательное 
значение (потребление выше дохода после уплаты 
налогов) при относительно низком располагаемом 
доходе, скажем, 370 млрд долл. (столбец I, строка 1), 
когда фактическое потребление равно 375 млрд долл. 
Другими словами, домохозяйства тратят больше, чем 
им позволяют текущие доходы, ликвидируя (прода
вая за наличные) ранее накопленное богатство или 
влезая в долги. Графически размер сбережений по
казан в виде вертикального отрезка между графиком 
потребления и биссектрисой или вертикального от
резка между графиком сбережений и горизонталь
ной осью. В разбираемом примере при уровне дохо
да в 370 млрд долл. (см. рис. 9.2а, б) каждый из этих 
двух вертикальных отрезков указывает на отрицатель
ные сбережения, равные 5 млрд долл.

В этом примере пороговым доходом, или доходом 
безубыточности, т.е. таким доходом, который пол
ностью потребляется домохозяйствами (С  =  DI), 
является доход в 390 млрд долл. (строка 2). На гра
фике при пороговом доходе кривая потребления 
пересекает биссектрису, а кривая сбережений пере
секает горизонтальную  ось (сбереж ения равны 
нулю).

При более высоких уровнях дохода домохозяй
ства будут стараться отложить часть своего дохода в

виде сбережений. Размер этих сбережений графи
чески равен длине вертикальных отрезков, распо
ложенных правее порогового дохода, между графи
ком потребления и биссектрисой (рис. 9.2а) и меж
ду графиком сбережений и горизонтальной осью 
(рис. 9.26). Например, при уровне дохода 410 млрд 
долл. (строка 3) оба эти отрезка соответствуют сбе
режениям в 5 млрд долл.

Средние и предельные склонности 
к потреблению и сбережениям

В столбцах с 4 по 7 табл. 9.1 показаны некоторые 
дополнительные характеристики графиков потреб
ления и сбережений.

АРС и APS Та часть или выраженная в процен
тах доля совокупного дохода, которая идет на по
требление, называется средней склонностью к потреб
лению (APQ. Та часть совокупного дохода, которая 
приходится на сбереж ения, назы вается средней 
склонностью к сбережению (APS). Это значит, что

, „ „  ПотреблениеАРС = ----- -------------
Доход

и

_  Сбережения 
Доход

Например, при уровне дохода 470 млрд долл. 
(строка 6  табл. 9.1) АРС =  450/ 470 =  45/ 47 , или при
мерно 96%, a APS -  20/ 4 7о =  2/ 47. т.е. около 4%. Столб-
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Рис. 9.2
Г р а ф и к и  п о т р е б л е н и я  ( а )  и  с б е р е ж е н и й  (б ).
Обе части этого графика показывают вза
имозависимости дохода и потребления, 
дохода и сбережений и построены по зна
чениям дохода и сбережений, приведен
ным в табл. 9.1. График сбережений (б) 
можно построить путем вычитания значе
ний потребления (а) из соответствующих 
значений биссектрисы. В этом гипотети
ческом примере потребление равно распо
лагаемому доходу (и поэтому сбережения 
равны нулю) при 390 млрд долл. дохода.

370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 
Располагаемый доход, млрд долл.

(а) График потребления

550

Быстрый тест 9.2
1. Наклон графика потребления на рисунке со 

ставляет 0,75. Это означает, что:
а) наклон графика сбережений равен 1,33;
б) предельная склонн ость к потреблению  

равна 0,75;
в) средняя склонность к потреблению  со 

ставляет 0,25;
г) наклон графика сбережения также равен 0,75.

2. Если потребление на этом рисунке — поло
жительная величина, то сбережения:
а) должны быть отрицательной величиной;
б) также должны быть положительной вели

чиной;
в) могут быть как положительной, так и от

рицательной величиной;
г) равны нулю.

3. На данном рисунке:
а) предельная склонность к потреблению при 

всех уровнях дохода постоянна;

б) предельная склонность к сбережению ра
стет, если растет размер располагаемого 
дохода;

в) потребление обратно пропорционально 
(отрицательно) располагаемому доходу;

г) сбереж ение обратно пропорционально 
(отрицательно) располагаемому доходу.

4. Когда потребление равно располагаемому до
ходу:
а) предельная склонн ость к потреблению 

равна нулю;
б) средняя склонность к потреблению равна 

нулю;
в) потребление и сбережение равны между 

собой;
г) сбережения должны быть равны нулю.

ufr :в£ 'az ;g| 1чшэ9шо
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цы (4) и (5) табл. 9.1 показывают среднюю склон
ность к потреблению (АРС) и среднюю склонность 
к сбережению М Р5) на каждом из 1 0  уровней рас
полагаемого дохода; видно, что по мере увеличе
ния D /значение АРС уменьшается, a APS  растет. Эти 
цифры подтверждают наш предыдущий вывод: по 
мере роста располагаемого дохода его часть, пред
назначенная для потребления, уменьшается, а та 
часть, которая откладывается в качестве сбереже
ний, увеличивается.

Поскольку располагаемый доход либо потребля
ется, либо сберегается, при любом его уровне сум
ма потребляемой и сберегаемой (непотребляемой) 
частей должна исчерпать весь доход. Математичес
ки это можно выразить так: АРС  +  APS  = 1. Это 
положение и показано в столбцах (4) и (5) табл. 9.1.

В разделе «Международный ракурс 9.1» представ
лены значения АРС аля  нескольких стран.

Предельная склонность к потреблению и 
предельная склонность к сбережению Тот факт, 
что домохозяйства потребляют определенную долю 
совокупного дохода, например 45/ 4 7 располагаемого 
дохода, равного 470 млрд долл., не означает, что они 
будут потреблять ту же самую долю и при изменении 
величины дохода. Часть, или доля, изменения до
хода, которая приходится на потребление, называ-

еждународный ракурс 9.1 

Средняя склонность к  потреблению 
в отдельных странах, 2000 г.
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вы ш е, а  с л е д о в а т е л ь н о , у р о в е н ь  A P S  с у щ е с т в е н н о  н и ж е, 
ч е м  в д р у г и х  р а з в и т ы х  с т р а н а х .

С р е д н я я  с к л о н н о с т ь  
к п о т р е б л е н и ю

0 ,8 0  0 ,8 5  0 ,9 0  0 ,9 5  1 ,0

С о е д и н е н н ы е  Ш таты  

К а н а д а  

В е ли к о б р и т ан и я  

Н и д ер л ан д ы  

Г ерм ания 

И тали я 

Я пония 

Ф р а н ц и я  Я Н  i

Источник: S ta tis tica l A b s tr a c t o f  th e  U n ited  S ta te s . 2 0 0 2 ,  p. 8 3 5 , 
а  также расчеты  авторов.

ется предельной склонностью к потреблению (МРС), 
причем слово «предельный» употребляется здесь в 
значении «дополнительный», «приростной» или «из
менение в чем-либо». Иными словами, МРС — это 
отнош ение изменения величины потребления и 
изменения дохода, вызвавшего такое изменение 
потребления:

Изменение потребления
я ■Изменение дохода

А налогично часть лю бого изменения дохода, 
которая идет на сбережения, называется предельной 
склонностью к сбережениям (M P S). M P S — это от
ношение изменения сбережений и изменения д о 
хода, вызвавшего такое изменение:

Изменение сбережений 
MPS = —  ---------------------------- .

Изменение дохода

Если располагаемый доход домохозяйств перво
начально равен 470 млрд долл. (строка 6  табл. 9.1), 
а затем возрастет на 20 млрд долл., до  490 млрд долл. 
(строка 7), то домохозяйства будут потреблять ' ’/го* 
или 3/ 4, а сберегать 5/м» или ‘/ 4  этого прироста до
хода. Другими словами, МРС равна 3/ 4, или 0,75, 
a M PS  -  ' / 4, или 0,25, как следует из данных столб
цов (6 ) и (7).

Сумма МРС к MPS  при любом изменении вели
чины располагаемого дохода должна быть равна 
единице. Прирост дохода идет либо на потребле
ние, либо на сбережения; т.е. та доля любого изме
нения в величине дохода, которая не потребляется, 
по определению идет на сбережения. Поэтому доля 
потребления (М РС) плюс доля сбережения (M PS) 
должна исчерпать весь прирост дохода:

МРС  + M P S=  1.

В нашем примере: 0,75 + 0,25 =  1.
М Р С  и M P S как измерители угла наклона 

M P S— это числовое значение угла наклона кривой 
потребления, a M P S -  числовое значение угла на
клона кривой сбережений. Из приложения к гл. I 
мы знаем, что наклон любой кривой можно опреде
лить как отношение вертикального смешения к го
ризонтальному смешению, которое происходит при 
движении по этой кривой от одной точки к другой.

На рис. 9.3 мы показываем углы наклона кри
вых потребления и сбережения, увеличив соответ
ствующие участки кривых потребления и сбереже
ний, изображенных на рис. 9.2а и 9.26. Заметим, 
что при каждом изменении величины располагае
мого дохода на 2 0  млрд долл. (горизонтальное сме
щ ение) величина потребления изм ен яется  на 
15 млрд долл. (вертикальное смещение); отсюда угол 
наклона кривой потребления равен 0,75 (15 млрд 
долл. /  20 млрд долл.), что дает значение МРС. При 
каждом изм енении располагаем ого дохода на
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МРС= 15/20 = 0,75

ДС (15 д о л л . )

I
с

ADI (20 д о л л . )

0

Располагаемый доход

е! МРС = 5/20 = 0,25

\  ДС (5 долл.

Д В /(20 долл.)

0

Располагаемый доход

Рис. 9 .3
П р е д е л ь н а я  с к л о н н о с т ь  к  п о т р е б л е н и ю  и п р е д е л ь н а я  
с к л о н н о с т ь  к  с б е р е ж е н и ю . Графически МРС— это угол 
наклона кривой потребления (AC/ADI), a M P S -  угол 
наклона кривой сбережений (AS/ADI). Греческая бук
ва Д означает «изменение».

2 0  млрд долл. (горизонтальное смешение) величина 
сбережений изменяется на 5 млрд долл. (вертикаль
ное смешение). Угол наклона кривой сбережений 
составляет 0,25 (5 млрд долл. /  20 млрд долл.) и яв 
ляется значением MPS. (К л ю ч е в о й  в о п р о с  6 .)

А ет ерм инант ы  п о т р е б л е н и я  и  с б е р е ж е н и й ,  
н е  с в я з а н н ы е  с  д о х о д о м

Основным фактором, определяющим объемы по
требления и сбережений домохозяйств, является 
размер располагаемого дохода. Однако изменения 
некоторых факторов, не связанных с доходом, так
же могут привести к тому, что домохозяйства будут 
потреблять больше или меньше при любом возмож
ном уровне дохода и тем самым изменят положение 
графиков потребления и сбережений. Этими други

ми основными факторами являются благосостояние 
(богатство), ожидания, задолженность и налогооб
ложение.

Богатство  Средства, которые домохозяйства 
тратят на потребление и сбережения, частично за
висят от стоимости накопленных этими домохозяй
ствами на данный момент богатств. Под «богат
ством» в данном случае мы понимаем как реальные 
активы (дом, автомобили, телевизоры и другие то
вары длительного пользования), так и финансовые 
активы (наличные денежные средства, сберегатель
ные счета, акции, облигации, страховые полисы, 
пенсии), принадлежащ ие домохозяйствам. Когда 
обстоятельства увеличивают ценность имеющегося 
богатства, домохозяйства увеличивают свое потреб
ление и сокращают сбережения. Этот так называе
мый эффект богатства смешает график сбережений 
вниз, а график потребления — вверх. Приведем при
мер. В конце 1990-х гг. резко возрастающие стоимо
сти акций СШ А намного увеличили богатство до
мохозяйств. Как и предсказывалось, в этих услови
ях домохозяйства тратили больше, а сберегали мень
ше. И наоборот, в 2000 и 2001 гг. наблюдалось 
действие «обратного эффекта богатства»: его при
чиной стало резкое снижение цен акций.

О ж идания  Существенное влияние на текущие 
расходы и сбережения могут оказать ожидания до
мохозяйств. касающиеся будущих цен, денежных 
доходов и доступности товаров. Если ожидается по
вышение цен и дефицит товаров, люди тратят боль
ше денег, а откладывают меньше. Из-за этого гра
ф ик потребления смешается вверх, а график сбере
жений -  вниз. Ожидания экономического спада и, 
как следствие, снижения будущих доходов могут за
ставить домохозяйства сократить потребление и уве
личить сбережения уже сегодня. Если ситуация раз
вивается таким образом, график потребления сме
шается вниз, а график сбережения -  вверх.

Р еальн ы е процент ны е ставки  Когда реаль
ные процентные ставки (т.е. ставки, скорректиро
ванные на величину инфляции) снижаются, домо
хозяйства обычно заимствуют больше, потребляют 
больше, сберегают меньше. Более низкие процент
ные ставки сильнее побуждают потребителей поку
пать автомобили и другие товары и кредит. Более 
низкие процентные ставки также ослабляют стимул 
экономить, так как при сбережениях в этих услови
ях люди получают меньший процент. Однако эти 
влияния на потребление и сбережение являются 
очень умеренными. В основном такая ситуация из
меняет потребление части продуктов (в основном 
покупаемых в кредит) и не затрагивают других. 
В лучшем случае более низкие процентные ставки 
смешают график потребления лиш ь немного вверх, 
а график сбережений лиш ь немного вниз. Более 
высокие процентные ставки приводят к противо
положным смешениям.
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Задолж енность д о м о хо зяй ст в  При построе
нии конкретного графика потребления считается, что 
задолженность домашних хозяйств составляет посто
янную долю (процент) располагаемого дохода (/)/). 
Когда задолженность домохозяйств (как группы по
требителей) растет, они могут увеличить текущее 
потребление при любом уровне DI, что приводит к 
смещению графика потребления вверх. И наоборот, 
когда уровни задолженности домашних хозяйств ста
новятся слишком высокими, домохозяйства могут 
решить сократить потребление, чтобы погасить хотя 
бы часть своей задолженности. В это время график 
потребления смешается вниз.

Н а ло го о б ло ж ен и е  Когда в наш анализ мы 
включаем государственные расходы, изменение на
логов влияет и на график потребления, и на график 
сбережений. Налоги выплачиваются частично за 
счет сокращ ения потребления, частично за счет 
уменьшения сбережений. Поэтому повышение на
логов приводит к смещению вниз и графика потреб
ления. и графика сбережений. И наоборот, доля 
дохода, полученная в результате снижения налогов, 
частично пойдет на потребление, а частично на сбе
режения домохозяйств. Поэтому снижение налогов 
приводит к смещению и графика потребления, и 
графика сбережений вверх.

Т е р м и н о л о г и я , с м е щ е н и я  и  ст абильност ь

Для анализа графиков потребления и сбережений 
рассмотрим еще несколько важных моментов.
♦  Терминология Движение от одной точки к другой 

на графике потребления, например от я к Л на 
линии С(), изображенной на рис. 9.4а, называет
ся ишенением величины потребления. Единствен
ной причиной этого изм енения потребления 
является изменение размера располагаемого до
хода (или ВВП). Однако смещение графика по
требления вверх или вниз, например от Си до С, 
или до С2 на рис. 9.4а, вызывается изменениями 
одного или нескольких определяющих факторов. 
не связанных с доходом, о которых мы только что 
говорили.
Такое же терминологическое различие относит
ся и к графику сбережений, представленному на 
рис. 9.46.

♦  Смещение графиков Ф акторы , не связанны е с 
доходом и влияющие на объем потребления (бо
гатство, ожидания, процентные ставки и долги 
домохозяйств), приводят к смешению графиков 
потребления и сбережений в противоположных 
направлениях. Если домохозяйства примут ре
шение потреблять больше при каждом возмож
ном уровне располагаемого дохода, значит, они 
хотят делать меньше сбережений, и наоборот. 
(Даже если они будут тратить больше за счет 
заимствования, тем самым они сокращают свои

Располагаемый доход, млрд долл. 
(а) График потребления

+

О

Располагаемый доход, млрд долл. 
(б) График сбережений

Рис. 9.4
Смешение графиков (а) потребления и (б) сбережений.
В обычных условиях, если при каждом уровне У/ до
мохозяйства потребляют большую часть, они, есте
ственно, сберегают меньшую. Графически, это озна
чает, что смещение графика потребления вверх (от С0 

до С() сопровождается смещением графика сбереже
ний вниз (от б",, до 5,). Если при любом уровне У/ до
мохозяйства потребляют меньше, это означает, что они 
больше сберегают. Другими словами, смещение гра
фика потребления вниз (от С0 до С2) приводит к сме
шению графика сбережений вверх (от до 5,). Одна
ко такое соотношение нарушается, когда изменяется 
налогообложение: в этом случае оба графика, и по
требления, и сбережения, смещаются в одном и том 
же направлении, противоположном изменению нало
гообложения.

текущие сбережения на величину взятого займа.) 
На рис. 9.4 мы видим, что если график потреб
ления смешается вверх, от С0 до С, (9.4а), то 
график сбережений идет вниз, от 50 до 5, (9.46). 
И наоборот, если график потребления смещает
ся вниз, от С0  до  С2, это означает, что график 
сбережений идет вверх, от 50  до S2.
Для сравнения: изменение налогооблож ения 
приводит к тому, что графики потребления и сбе-
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Рассмотрим 
следующую ситуацию... 

Что такое эф ф ект богатства?
Г р а ф и к  п о т р е б л е н и я  явл яется  о т н о с и т е л ь н о  с т а б и л ь 

н ы м  д а ж е  е о  в р е м я  э к с т р а о р д и н а р н ы х  со б ы т и й . С к а ж ем , 
з о  п е р и о д  с м а р т а  2 0 0 0  п о  и ю ль  2 0 0 2  г. ф о н д о в ы й  ры 
н о к  С Ш А  п о т е р я л  о гр о м н у ю  су м м у  д е н е г  -  3 ,7  тр л н  д о л л . 
(и м е н н о  т р и л л и о н о в ). О д н а к о  р а с х о д ы  н о  п о т р е б л е н и е  в 
к о н ц е  это го  п е р и о д а  бы ли д а ж е  вы ш е, ч е м  в н а ч а л е . К аким  
о б р а з о м  э т о  м о гл о  сл учи ться?  П о ч е м у  « о б р а т н ы й  э ф ф е к т  
б о г а т с т в а »  в д о н н о м  с л у ч а е  н е  с н и зи л  п о т р е б л е н и е ?

Э т о м у  е с т ь  р я д  п р и ч и н . В о -п е р в ы х , о б ъ е м  р а с х о д о в  
н а  п о т р е б л е н и е  в э к о н о м и к е  в о с н о в н о м  з а в и с и т  о т  п о 
т о к а  д о х о д а ,  а  н е  о т  о б ъ е м а  и м е ю щ е г о с я  б о г а т с т в а . Р а с 
п о л а г а е м ы й  д о х о д  в С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  е ж е г о д н о  с о 
с т а в л я е т  о к о л о  8  тр л н  д о л л .,  и  е г о  б о л ь ш а я  ч а с т ь  п о 
т р е б л я е т с я . Х отя в 2 0 0 1  г. в с т р а н е  б ы л а  м я гк а я  р е ц е с 
си я , р а с п о л а г а е м ы й  д о х о д  и  р а с х о д ы  н а  п о т р е б л е н и е  в 
и ю л е  2 0 0 2  г. б ы л и  вы ш е, ч е м  в  м а р т е  2 0 0 2  г. В о -в то 
р ы х , з о  э т о т  п е р и о д  ф е д е р а л ь н о е  п р а в и т е л ь с т в о  с н и з и 
л о  с т а в к и  л и ч н ы х  п о д о х о д н ы х  н а л о г о в , ч т о  т а к ж е  с п о 
с о б с т в о в а л о  р о с т у  р а с х о д о в  н а  п о т р е б л е н и е .  В -третьи х , 
б о г а т с т в о  д о м о х о з я й с т в  н е  в п о л н о й  м е р е  с н и з и л о с ь  н а  
те  ж е  3 ,7  т р л н  д о л л .,  к о т о р ы е  п о т е р я л  ф о н д о в ы й  р ы н о к , 
в о  м н о г о м  и п о т о м у , что  з а  э т о т  ж е  п е р и о д  сто и м о сть  
д о м о в  р е з к о  в ы р о с л а . И  н а к о н е ц , б о л е е  н и з к и е  п р о ц е н т 
н ы е с т а в к и , д е й с т в о в а в ш и е  в эти  го д ы , п о з в о л и л и  м н о 
гим  д о м о х о з я й с т в а м  и з м е н и т ь  о п л а т у  с в о и х  за к л а д н ы х , 
что  п р и в е л о  к сн и ж е н и ю  и х  е ж е м е с я ч н ы х  п л а т е ж е й  п о  
п р е ж н и м  з а й м а м , а  э т о  т а к ж е  п о в ы с и л о  т е к у щ е е  п о т р е б 
л е н и е .

П ри  д е й с т в и и  в с е х  эти х  в з а и м н о  к о м п е н с и р у ю щ и х  
д р у г  д р у г а  п р и ч и н  о б щ а я  з а в и с и м о с т ь  м е ж д у  п о т р е б л е 
н и е м  и д о х о д о м , п р е д с т а в л е н н а я  н а  р и с . 9 .2 ,  о с т а е т с я  
с п р а в е д л и в о й  д а ж е  в э к с т р а о р д и н а р н ы х  с о б ы т и я х , в р о 
д е  о б в а л а  ф о н д о в о г о  р ы н к а .

режений смешаются в одном и том же направле
нии. Поэтому повышение налогов приводит к 
смешению вниз и графика потребления, и гра
фика сбережений, а снижение налогов — к сме
шению обоих графиков вверх.

♦  Стабильность Хотя изменения факторов, не свя
занных с доходами, могут привести к  смешению 
графиков потребления и сбережений, обычно по
ложение этих графиков остается достаточно ста
бильным. Эта стабильность объясняется тем, что 
решения по потреблению и сбережениям во мно
гом определяются долгосрочными соображени
ями, такими, например, как стремление иметь 
накопления на случай возникновения непред
виденных обстоятельств или получение допол

нительного источника доходов после выхода че
ловека на пенсию. К тому же факторы, не свя
занные с доходами, часто работают в противо
положных направлениях и поэтому могут ней
трализовать друг друга, у  9.1 Consumplion ami 
saving schedules

Краткое повторение 9.1

♦  При увеличении располагаемого дохода затраты на 
потребление и сбережения растут, при его сокра
щении эти расходы снижаются.

♦  Средняя склонность к потреблению (АРС) -  по
требляемая доля располагаемого дохода при любом 
его значении, которая направляется на потреби
тельские товары; средняя склонность к сбереже
нию (APS) — сберегаемая доля располагаемого до
хода при любом ею  значении. По мере увеличения 
располагаемого дохода значение APS растет, АРС 
уменьшается.

♦  Предельная склонность к потреблению (М Р С )-  
доля любого изменения располагаемого дохода, 
затрачиваемая на потребительские товары; графи
чески она равна углу наклона кривой потребления; 
предельная склонность к сбережению (MPS) -  доля 
изменения располагаемого сберегаемого дохода; 
графически она соответствует углу наклона кривой 
сбережений.

♦  Изменения величины богатства, ожиданий потре
бителей, процентных ставок, долгов домохозяйств 
и размера налогов приводят к смещению графиков 
потребления и сбережений.

Зависимость между 
величиной процентных ставок 
и инвестициями
В ходе рассмотрения основных зависимостей мак
роэкономике теперь мы можем перейти к  зависи
мости между величиной процентных ставок и ин
вестициями. Вспомним, что инвестиции — это рас
ходы на строительство новых заводов, капитальное 
оборудование, станки и т.д. Инвестиционное реше
ние принимается в зависимости от соотношения 
предельной выгоды анализируемых влож ений и 
предельных издержек, связанных с ними. Предель
ная выгода от инвестиций -  ожидаемая норма при
были, которую фирмы надеются получить. Предель
ные издержки -  процентная ставка, т.е. затраты на 
оплату привлеченных средств. Как мы узнаем ниже, 
фирмы вкладывают капиталы в проекты, где ож и
даемая норма прибыли превышает процентную став
ку. Поэтому двумя основными факторами, опреде
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ляющими расходы на инвестиции, являются ожи
даемые доходы (и соответственно прибыль) и про
центная ставка.

Ожидаемая норма прибыли
Стимулом для капиталовложений служит прибыль: 
фирмы покупают капитальные товары только в том 
случае, когда рассчитывают получить прибыль от 
этих покупок. Предположим, владелец небольшой 
мебельной мастерской собирается вложить деньги 
в новый ш лифовальный станок, который стоит 
1 0 0 0  долл. и имеет срок службы только один год. 
(Если срок службы этого станка был бы более дли
тельным, это немного усложнило бы рассмотрение 
ситуации, но на конечные выводы не повлияло бы.) 
Новый станок должен увеличить объем выпускае
мой продукции фирмы и ее доходы от реализации. 
Предположим также, что ожидаемый чистый доход 
(т.е. доход за вычетом таких операционных расхо
дов, как затраты на электроэнергию , древесину, 
рабочую силу, некоторые виды налогов и т.д.), при
носимый этим станком, равен 1100 долл. Другими 
словами, после вычета операционных расходов ос
тавш ийся ожидаемый чистый доход достаточен, 
чтобы покрыть затраты на приобретение станка — 
1 0 0 0  долл. — и принести прибыль в размере 1 0 0  долл. 
Сравнивая эту п р и б ы л ь - 100 долл. -  со стоимос
тью станка -  1 0 0 0  долл., мы видим, что ожидаемая 
норма прибыли (г) от станка равна 1 0 % ( 1 0 0  долл. /  
1000 долл.). Очень важно обратить внимание, что 
в данном случае речь идет об ожидаемой норме до
хода, а не о гарантированной норме. Однако инвес
тиции могут и не окупиться так, как прогнозиро
валось, т.е. при инвестициях всегда есть элемент 
риска.

Реальная процентная ставка

Одна из важных категорий издержек, связанных с 
инвестициями, которая пока не была учтена в на
шем примере, -  процентная ставка, т.е. цена, кото
рую фирма должна заплатить, чтобы взять в долг 
денежный капитал, необходимый для приобретения 
реального капитала (шлифовального станка).

Чтобы учесть стоимость привлечения средств на 
приобретение станка, необходимо умножить про
центную ставку (/) на 1 0 0 0  долл., заимствованных 
для покупки станка. Если процентная ставка состав
ляет, скажем, 7%, общие издержки по выплате про
центов будут равны 70 долл. Эта сумма меньше 
чистой ожидаемой доходности в 1 0 0  долл., которую 
дают 10% ожидаемой нормы дохода. Если инвести
ции сработают так, как ожидалось, фирма получит 
дополнительные 30 долл. Мы можем сформулиро
вать этот вывод в общем виде: если ожидаемая нор
ма прибыли ( 1 0 %) превышает величину процент

ной ставки (скаж ем, 7%), инвестирование будет 
рентабельным. Но если процентная ставка (скажем, 
1 2 %) превышает ожидаемую норму прибыли ( 1 0 %), 
инвестирование нерентабельно, и поэтому от него 
следует отказаться. Фирме следует заниматься толь
ко теми проектами, которые для нее прибыльны. 
В алгебраическом виде это означает, что фирма мо
жет делать капиталовложения до точки, где г = /, 
т.е. заниматься только теми проектами, у которых г 
превышает /.

Этот подход применим и в том случае, если 
фирма не прибегает к заимствованию, а ф инанси
рует инвестиции за счет внутренних средств, кото
рые она выделила из полученных ранее прибылей. 
И здесь роль процентной ставки как цены инвести
рования в реальный капитал не меняется. Изымая 
средства из сбережений и вкладывая их в ш лифо
вальный станок, фирма несет альтернативные из
держки, потому что лишается процентного дохода, 
который она могла бы получить, ссудив эти сред
ства кому-нибудь еще. Поэтому издержки, связан
ные с процентными платежами, следует сопостав
лять с ожидаемой нормой прибыли.

В принятии инвестиционных решений главную 
роль играет не номинальная, а реальная процентная 
ставка. Вспомним из материала гл. 8 , что номиналь
ная процентная ставка выражается в текущих це
нах, а реальная — в постоянных, т.е. скорректиро
ванных с учетом инфляции ценах. Реальная про
центная ставка — это номинальная ставка минус 
уровень инфляции. В нашем примере со ш лифо
вальным станком мы исходили из постоянного уров
ня цен, поэтому все наши данные, включая про
центную ставку, приводятся в реальном исчислении.

А как обстоят дела в условиях инфляции? Пред
полож им, по наш им оц ен кам , инвестирование 
1 0 0 0  долл. должно обеспечить реальную (с поправ
кой на инфляцию) ожидаемую норму прибыли 1 0 %, 
а номинальная процентная ставка составляет 15%. 
При таких исходных данных на первый взгляд мо
жет показаться, что подобная инвестиция невыгод
на. Но, допустим, текущие темпы инфляции равны 
10% в год. Это значит, что инвестор получил бы 
обратно доллары, покупательная способность кото
рых уменьшилась на 10%. Хотя номинальная про
центная ставка составляет 15%, реальная процент
ная ставка равна всего 5% (15%—10%). Сравнивая 
эту реальную ставку в 5% с ожидаемой реальной 
нормой прибыли, равной 1 0 %, мы видим, что инве
стирование оказывается рентабельным и что им це
лесообразно заняться. (Ключевой вопрос 7.)

Кривая спроса на инвестиции

Теперь давайте перейдем от инвестиционного ре
шения отдельной фирмы к общему спросу на инве
стиционные товары со стороны всего бизнеса. Д о
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пустим, в эконом ике каждая фирма подсчитала 
ожидаемую норму прибыли от всех инвестицион
ных проектов, после чего эти данные были сведены 
воедино. Эти оценки можно суммировать, т.е. по
следовательно их складывать, задавая вопрос, како
ва будет стоимость инвестиционных проектов при 
ожидаемой норме прибыли, например: 16% и бо
лее? 14% и более? 12% и более? И так далее.

Предположим, перспективных инвестиций, ко
торые могли бы принести ожидаемую норму при
были в 16% и более, на рынке не предлагается. Но 
есть возможность вложить 5 млрд долл. с ожидае
мой нормой прибыли от 14 до 16%; еще 5 млрд долл. 
вложить в проекты, которые принесут от 12 до 14%, 
еше 5 млрд долл. — в бизнес, обещающий от 10 до 
12%; и так далее по 5 млрд долл. в каждом следую
щем интервале в 2 %, включая самый последний — 
от 0  до 2 %.

Чтобы суммировать эти числа при каждом уров
не прибыли г, мы последовательно складываем объе
мы инвестирования, которые принесут доход по 
конкретной ставке г  и выше. Таким образом, мы 
получаем данные, представленные в табл. 9.2 и на 
рис. 9.5 (Ключевой график). Например, в табл. 9.2 
число напротив 1 2 % указывает, что существует воз
можность инвестировать 1 0  млрд долл., которые 
принесут ожидаемую норму прибыли 1 2 % и более; 
эти 10 млрд долл. включают в себя 5 млрд долл. 
инвестиций, обеспечиваю щих ожидаемую норму 
прибыли в 14% и более, плюс 5 млрд долл., которые 
должны принести от 12 до 14%.

Из примера со шлифовальным станком мы зна
ем, что инвестиционный проект будет прибыльным 
и капиталовложения будут сделаны, если ожидае
мая норма прибыли г  будет превышать реальную

Таблица 9.2
Ожидаемая норма прибыли и инвестиции

Ожидаемая 
норма 

прибыли (г),
%

Обмшй объем инвестиций 
при данной или более высокой 

норме прибыли,
млрд долл.

16 0

14 5
12 1 0

1 0 15
8 2 0

6 25
4 30
2 35
0 40

процентную ставку /. Предположим сначала, что 
/ =  12%. Компании сделают капиталовложения, для 
которых г  превышает 12%. Это означает, что они 
будут делать капиталовложения до тех пор, пока 
норма прибыли в 1 2 % ие сравняется с процентной 
ставкой 12%. На рис. 9.5 мы видим, что при ставке 
в 12% фирма вложит 10 млрд долл. Это означает, 
что ожидаемая норма прибыли от проекта в 1 0  млрд 
долл. составляет 1 2 % и выше.

Давайте сформулируем это иначе: при «цене» 
привлечения капитала в 1 2 % спрос на инвестицион
ные проекты по стоимости составит 1 0  млрд долл., 
и такие проекты будут выгодными. Если процентная 
ставка снизится, например, до 8 %, сумма необходи
мых инвестиций, для которых гбудст равна / и выше, 
достигнет 20 млрд долл. При реальной ставке в 8 % 
инвестиции станут рентабельными при общем объе
ме инвестирования в 20 млрд долл. При ставке 6 % 
инвестировать следовало бы уже 25 млрд долл. 
jg  9.2 Interesl-rate-investment relationship

П рименяя правило сопоставления предельных 
выгод и предельных издержек, в соответствии с 
которым следует осущ ествлять инвестиционны е 
проекты до того момента, пока ожидаемая норма 
прибы ли не сравняется  с проц ен тн ой  ставкой 
(/• =  /), мы видим, что на рис. 9.5 можно к верти
кальной оси достроить кривую реальной процент
ной ставки. Кривая на рис. 9.5 показывает не толь
ко нормы прибыли, но и объемы инвестиций, ко
торые «потребуются» при каждой новой «цене» / 
привлечения капитала. На вертикальной оси на 
рис. 9.5 отмечены различные уровни реальной про
центной ставки, а соответствующие необходимые 
объемы капитала — на горизонтальной оси. Обрат
ная (нисходящ ая) зависимость между процентной 
ставкой (ценой привлечения капитала) и объемом 
капиталовложений в долларах вполне согласуется 
с законом спроса, рассмотренным в гл. 3. Кривая ID 
на рис. 9.5, построенная на основе таких данных, 
есть кривая спроса на инвестиции. Она показывает, 
какой объем инвестиций соответствует конкретной 
реальной процентной ставке. (Ключевой вопрос 8 .) 
£7 9.2 Investment demand curve

Смещения кривой спроса на инвестиции

На рис. 9.5 представлен график зависимости между 
процентной ставкой и объемом инвестиций при про
чих равных условиях. Когда же эти «прочие условия» 
начинают изменяться, кривая инвестиций смещает
ся вправо или влево. В целом любой фактор, приво
дящий к ожиданию роста нормы прибыли от инвес
тиций со стороны основной массы компаний, спо
собствует росту спроса на инвестиции. Этот фактор 
будет приводить (рис. 9.6) к смещению кривой спро
са на инвестиции вправо, от ID0 к /О,. А любой ф ак
тор, уменьшающий ожидаемую норму прибыли от
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Рис. 9 .5
Кривая спроса на инвестиции. Кривая спроса на инве
стиции строится следующим образом: все потенциаль
ные инвестиционные проекты располагаются по ни
сходящей в зависимости от ожидаемой нормы прибы
ли. Эта кривая является нисходящей, отражая обрат
ную зависимость между реальной процентной ставкой 
(ценой инвестирования каждого доллара) и совокуп
ным объемом спроса на инвестиции.

Инвестиции, млрд долл.

Б ы ст ры й  тест 9 .5

1. Кривая спроса на инвестиции:
а) отражает прямую (положительную) зави

симость между реальной процентной став
кой и размером инвестиций;

б) отражает обратную (отрицательную) зави
симость между реальной процентной став
кой и размером инвестиций;

в) смещается вправо, когда процентная став
ка растет;

г) смещается влево, когда процентная став
ка растет.

2. На рисунке:
а) больший совокупный объем инвестиций 

ассоциируется с низкой ожидаемой нор
мой прибыли от инвестиций;

б) меньший совокупный объем инвестиций 
ассоциируется с низкой ожидаемой нор
мой прибыли от инвестиций;

в) высокие процентные ставки ассоциируют
ся с высокой ожидаемой нормой прибыли 
и поэтому с большими объемами инвес
тиций;

г) процентные ставки и инвестиции «двига
ются* в одном направлении.

3. Если реальная процентная ставка снизится с
6  до 4%:
а) инвестиции увеличатся с 0 до 30 млрд 

долл.;
б) инвестиции сократятся на 5 млрд долл.;
в) ожидаемая норма прибыли вырастет на 

5 млрд долл.;
г) объем инвестиций увеличится с 25 млрд 

до 30 млрд долл.
4. Инвестиции, показанные на рисунке, составят;

а) нуль, если реальная процентная ставка 
также будет равна нулю;

б) 40 млрд долл., если реальная процентная 
ставка будет равна 16%;

в) 30 млрд долл., если реальная процентная 
ставка будет равна 4%;

г) 2 0  млрд долл., если реальная процентная 
ставка будет равна 1 2 %.

‘J £  ‘ B £  ' 9 |  . 1 Ч Ш Э 9 Ш 0

инвестиций, приводит к смешению кривой спроса 
на инвестиции влево, от IDn к Ю2. Каковы же эти 
факторы, не связанные с процентной ставкой, опре
деляющие спрос на инвестиции?

Р асходы  на приобрет ение, т ехническое о б 
служ ивание  и  о п е р а ц и о н н ы е  и здерж ки  При 
оценке ожидаемой нормы прибыли любой инвести
ции следует учитывать первоначальную стоимость ка-
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О Инвестиции, млрд долл.

Рис. 9.6
Смешение кривой спроса на инвестиции. Повышение 
спроса на инвестиции приводит к смещению кривой 
спроса на инвестиции вправо. Сокращение потребно
сти в инвестициях отражается на графике в виде сме
шения кривой спроса на инвестиции влево.

питальных товаров, а также Предполагаемые расхо
ды на их эксплуатацию и техническое обслуживание. 
Когда эти расходы повышаются, ожидаемая норма 
прибыли от будущих инвестиционных проектов сни
жается, смешая кривую спроса на инвестиции влево. 
Например, повышение расходов на электроэнергию, 
требующуюся для приведения в действие инструмен
тов и оборудования, приводит к смещению кривой 
спроса на инвестиции влево. И наоборот, снижение 
затрат будет смещать эту кривую вправо.

Н алогооблож ение ф и р м  Принимая инвести
ционны е реш ения, владельцы ф ирм оцениваю т 
ожидаемые доходы с учетом действий органов вла
сти, т.е. какими будут их поступления no c ieуплаты  
налогов. Увеличение налогов на бизнес приводит к 
снижению рентабельности и сдвигу кривой спроса 
на инвестиции влево, уменьшение налогов — к ее 
смещению вправо.

Технологические и зм ен ен и я  Технический про
гресс, т.е. разработка новых и усовершенствование 
существующих продуктов, создание нового обору
дования и новых производственных процессов, сти
мулирует инвестиции. Например, разработка более 
эффективного станка приводит к уменьшению из
держек производства или улучшению качества про
дукции, тем самым увеличивая ожидаемую норму 
прибыли от инвестиции в этот станок. Прибыль
ные новые продукты (например, лекарство, снижа
ющее уровень холестерина в крови, интернетовские

услуги, телевизоры с высоким качеством изображе
ния, сотовые телефоны и многие другие товары и 
услуги) стимулируют поток новых инвестиций, по
скольку фирмы активно закупают оборудование для 
расширения их производства. Поэтому ускорение 
технического прогресса сдвигает кривую спроса на 
инвестиции вправо.

И м е ю щ и й ся  за п а с  капит альны х т оваров  На 
инвестиционные решения фирм оказывает влияние 
и наличный запас капитальных товаров, измеряе
мый в сравнении с фактическими объемами выпус
каемой и продаваемой ими продукции. Если в эко
номике склады компаний с готовой продукцией за
товарены, а производственные мощности до конца 
не загружены, ожидаемая норма прибыли будет от
носительно низкой. Компании, имеющие избыточ
ные производственные мощности, не имеют боль
ших стимулов заниматься дополнительным инвес
тированием в новый капитал. Поэтому в такой си
туации спрос на инвестиции при любой реальной 
процентной ставке уменьшается, и кривая спроса 
на инвестиции смещается влево.

Если же производственных мощностей в эконо
мике недостаточно, а компании распродают свою 
продукцию, как только она появляется на рынке, 
ожидаемая норма прибыли будет расти и привле
кать в эту отрасль новые инвестиции. Компании 
будут стремиться наращ ивать производственные 
мощности, чтобы удовлетворить растущий спрос на 
свои товары и услуги. Это способствует смещению 
кривой спроса на инвестиции вправо.

О ж идан ия  Мы уже говорили, что инвестиции 
фирм основаны на ожидаемых доходах (ожидаемом 
приросте прибыли). Капитальные товары -  это  в 
первую очередь товары длительного пользования, 
срок службы которых может достигать 1 0 —2 0  лет. 
Поэтому ожидаемая норма прибыли от любого ка
питаловлож ения зависит от прогнозов будущих 
продаж и будущих прибылей от товара, который 
этот капитал помогает производить. Эти ожидания 
предпринимателей, как правило, базируются на 
тщ ательно составляемых прогнозах будущей эко 
номической конъюнктуры, на субъективных пред
ставлениях и интуиции, а также на таких трудно 
уловимых и трудно прогнозируемых факторах, как 
изм енения внутреннего политического климата, 
международная обстановка, рост численности на
селения и изменения вкусов потребителей. Если 
прогнозы продаж, затрат и прибылей становятся 
более оптимистическими, кривая спроса на инве
стиции сдвигается вправо, при пессимистическом 
прогнозе — влево.

Во вставке «Международный ракурс 9.2» про
водится сравнение инвестиционных расходов как 
доли ВВП стран за 2001 г. Процентные ставки в 
стране определяют уровень спроса на инвестиции 
как доли ВВП.
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Краткое повторение 9.2

♦  Конкретный инвестиционный проект будет реали
зован, если ожидаемая норма прибыли (г) превы
шает реальную процентную ставку (/).

♦  Кривая спроса на инвестиции показывает общие 
объемы вкладываемых средств при различных воз
можных реальных процентных ставках.

♦  Кривая спроса на инвестиции смещается, если 
меняются: а) издержки на приобретение капиталь
ных товаров, их техническое обслуживание и экс
плуатацию; б) налоги на бизнес; в) технологии;
г) имеющиеся запасы инвестиционных товаров;
д) ожидания фирм.

Нестабильность инвестиций

В отличие от потребления инвестиции не являются 
стабильными: они достаточно часто существенно 
снижаются или увеличиваются. Инвестиции факти
чески — самый изменчивый компонент совокупных 
расходов. Как видно из рис. 9.7, объем инвестиций 
в СШ А бывает очень разным. Его колебания замет
но большие по амплитуде, чем колебания ВВП.

Т акая динамичность инвестиций объясняется 
несколькими факторами.

П родолж ит ельност ь  Если говорить о сроке 
службы капитальных товаров, она строго не опреде-

ународный ракурс 9.2

Общие инвестиционные расходы 
как доли ВВП у группы стран

И н в е с т и ц и о н н ы е  р а с х о д ы  к а к  д о л я  ВВП в к а ж д о й  
с т р а н е  м о гу т  б ы ть  р а з н ы м и . К т о м у  ж е  эти  д о л и  и з  г о д а  
в го д  м о гу т  м е н я ть с я .

О бщ и е инвестиционны е расходы  
как д о л и  ВВП з а  2001 г.

Ю ж н а я  К о р ея  

Я пония 

М е к си к а  

С о е д и н е н н ы е  Ш таты 

Ф р а н ц и я  

Г ерм ания 

К а н а д а  

Ш веция 

В е ли к о б р и т ан и я

Источник: W orld Bonk, w w w .w orldbank.com

Валовые
инвестиции

ВВПвоXI)5
ГС
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-15
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Рис. 9.7
Нестабильность инвестиций. Годовые изменения инвестиций в процентном исчислении 
часто в несколько раз больше процентных изменений ВВП. (Данные приведены в ре
альных цифрах.)

http://www.worldbank.com
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лена. Поэтому, с некоторыми ограничениями, ф ир
мы покупают их по своему усмотрению, из-за чего 
такую покупку всегда на какой-то срок можно отло
жить. Устаревшее оборудование или здания можно 
ликвидировать и полностью заменить, а можно от
ремонтировать и пользоваться ими еще несколько 
лет. Оптимистический взгляд на будущее может по
будить руководителей фирмы быстрее заменять ус
таревающее оборудование, и тогда модернизация 
предприятия потребует более высоких капитальных 
затрат. При более пессимистической точке зрения на 
то, что ожидает бизнес, инвестирование будет осу
ществляться в гораздо меньших масштабах, так как 
фирма предпочтет ремонтировать устаревшее обору
дование и продолжать им пользоваться.

Н ерегулярност ь н о в о в в е д е н и й  Известно, что 
технический прогресс является важным фактором, 
в значительной степени определяющим объем ин
вестиций. Новые товары и производственные про
цессы стимулируют инвестиции. Но история сви
детельствует, что крупные инновации — железные 
дороги, электричество, автомобили, стекловолокно 
и компьютеры -  появляются нерегулярно, но когда 
это случается, вызывают огромный подъем, или 
«волну», инвестиционных расходов, которая со вре
менем спадает.

М ожно привести самый последний п р и м ер -  
широкое распространение персональных компью
теров и Интернета, вызвавших лавину инвестиций 
в эти отрасли, а также во многие связанные с ними 
направления, такие, как программное обеспечение 
для компьютеров и электронная коммерция. Одна
ко через некоторое время в будущем всплеск инве
стиций в эти отрасли, несомненно, спадет.

И зм енчивост ь п р и б ы л и  Ожидания будущих 
доходов в значительной степени зависят от разме
ров текущих прибылей. Однако текущие прибыли 
сами чрезвычайно изменчивы. Во многом неста
бильность прибылей определяет и изменчивый ха
рактер инвестиционных стимулов.

Нестабильность прибылей может влиять на ко
лебания объема инвестиции и по другой причине. 
Прибыль часто используется в качестве источника 
финансирования бизнеса. А мериканские фирмы 
часто предпочитают внутренний источник ф инан
сирования наращиванию внешнего долга или вы
пуску акций.

Если выразить эту идею более кратко, увеличе
ние прибылей предоставляет фирмам больше сти
мулов и больше возможностей для инвестирования; 
уменьшение прибылей приводит к  обратному ре
зультату. Поэтому изменчивость фактических при
былей способствует нестабильности инвестиций.

И зменчивост ь ож иданий  Фирмы часто про
ецируют современные экономические условия на бу
дущее. Однако их ожидания могут радикально и бы
стро меняться, если какое-нибудь событие предпола

гает существенное изменение будущей конъюнктуры 
бизнеса. Значительные сдвиги в ожиданиях предпри
нимателей в сторону оптимизма или пессимизма мо
гут вызвать колебания валютного курса, перемены в 
общей международной обстановке, вынесение судом 
решения по крупному трудовому спору или наруше
нию антитрестовского законодательства, законода
тельные инициативы, изменения торговых барьеров, 
новые оттенки в государственной экономической 
политике и множество других подобных факторов.

В этой связи особого комментария требует ф он
довый рынок. Фирмы часто рассматривают его в 
качестве барометра общей уверенности общества в 
будущих экономических условиях. Повышение сто
имости акций на фондовой бирже свидетельствует 
об уверенности общества в экономическом буду
щем, понижение — о недостатке такой увереннос
ти. Однако для деятельности фондового рынка ха
рактерно наличие явно выраженной спекулятивной 
составляющей. Некоторые участники этого рынка 
покупают акции, когда цены на них едва начинают 
повышаться, и продают, когда они только начина
ют падать. Такое поведение может в значительной 
степени усиливать даже первоначально незначитель
ные колебания цен, которые без этих процессов ос
тались бы локальными. Поэтому изменчивость ф он
дового рынка порождает то рост оптимизма, то вол
ну пессимизма, что само по себе также усиливает 
нестабильность инвестиционных расходов.

По указанным причинам колебания объемов ин
вестиций приводят к нестабильности уровня произ
водства и занятости. Если снова обратится к рис. 9.5 
и 9.6, мы увидим, что время от времени наблюдается 
повышение волатильности (гак на фондовом рынке 
называют нестабильность) инвестиций, что графи
чески выражается в значительном смещении кривой 
спроса на инвестиции.

Э ф ф ект  мультипликатора

При прочих равных условиях между изменениями 
расходов и изменениями реального ВВП существу
ет прямая зависимость. Другими словами, большие 
расходы приводят к более высокому ВВП; меньшие 
расходы -  к более низкому ВВП. Однако положе
ние дел не ограничивается только этой зависимос
тью. Изменение расходов, скажем, на инвестиции, 
в конечном счете изменяет объем продукции и д о 
ход на большую величину, чем первоначальные из
менения инвестиционных расходов. Этот неожидан
ный результат называется эффектом мультиплика
тора'. изменение одной из составляющих в общих 
расходах ведет к более значительному изменению 
ВВП. Мультипликатор определяет, насколько боль
шим будет конечное изменение; это коэффициент
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изменения ВВП относительно первоначального из
менения расходов (в данном примере инвестици
онных). Покажем его в общем виде:

Изменение реального ВВП 
Мультипли катор = ----------------------------------------.

Первоначальное 
изменение расходов

Перегруппировав это уравнение, мы можем ска
зать, что

Изменение ВВП =  Мультипликатор х 
х Первоначальное изменение расходов. 

Поэтому, если инвестиции в экономике вырас
тают на 30 млрд долл., а ВВП в результате этого 
увеличивается на 90 млрд долл., используя первое 
уравнение, можно определить, что мультипликатор 
равен 3 (90 млрд долл. /  30 млрд долл.).

Обратите внимание на три особенности мульти
пликатора:
♦  П ервоначальное изм енение расходов обычно 

относится к инвестиционным расходам, так как 
именно инвестиции являются наиболее вола
тильной составляю щ ей совокупных расходов. 
Однако изменение потребления (не связанное с 
изменением дохода), чистого экспорта и госу
дарственных закупок также приводит к эффекту 
мультипликатора.

♦  Первоначальные изменения расходов связывают 
с инвестиционными расходами, полученными из- 
за изменения реальных процентных ставок и/или 
смещения кривой спроса на инвестиции.

♦  В предыдущ ем пункте подразум евается, что 
мультипликатор работает в обоих направлениях. 
П овыш ение первоначальных расходов может 
вызвать мультипликационное увеличение ВВП, 
а снижение расходов может привести к его муль
типликационному падению.

О б ь я с н е н и е  работ ы  м ульт ипликат ора

Эффект мультипликатора объясняется двумя ф ак
торами. Во-первых, в экономике имеются постоян
ные или регулярно повторяющиеся потоки расхо
дов и доходов, в результате чего доллары, потрачен
ные Смитом, становятся доходом Чина, а затем, 
после того как Чин их потратит, становятся дохо
дом Гонзалиса и т.д. (В данной главе во вставке 
«Последний штрих» эта идея обобщается в юмори
стическом виде.) Во-вторых, любое изменение до
ходов будет менять и потребление, и сбережение в 
том же направлении, как, по крайней мере частич
но, и изменение доходов.

Из этого следует, что первоначальное изменение 
уровня расходов вызывает цепную реакцию, кото
рая хотя и будет постепенно затухать на каждой 
следующей ступени, приводит к многократному 
изменению ВВП. Таким образом, первоначальное 
изменение расходов порождает более сильное из
менение объема продукции и величины доходов.

Логическое обоснование эффекта мультиплика
тора в обобщенном виде показано в табл. 9.3. Пред
положим, произошло увеличение инвестиционных 
расходов на 5 млрд долл. Здесь мы считаем, что МРС 
равна 0,75, a M P S -  0,25.

П ервоначальн ое увеличение ин вести ц и й  на 
5 млрд долл. порождает такое же увеличение дохо
да в виде заработной платы, ренты, процентов и 
прибыли, потому что расходование и получение до
хода — это две стороны одной и той же сделки. На
сколько прирост дохода домохозяйств на 5 млрд 
долл. будет стимулировать потребление? Ответ на 
этот вопрос можно получить, если применить к 
изменению дохода предельную склонность к по
треблению, равную 0,75. Проделав эту операцию, 
мы видим, что возрастание дохода на 5 млрд долл.

Таблица 9.3
М ультипликатор: пример в  табличной форме, м лрд долл.

( 1) 
Изменение 

дохода, 
млрд долл.

(2 ) 
Изменение 

потребления, 
млрд долл.

(3) 
Изменение 

сбережений, 
млрд долл.

Рост инвестиций на 5 млрд долл. 5,00 3,75 1,25
Второй цикл к  3,75 2,81 0,94
Третий цикл 2,81 2 , 1 1 0,70
Четвертый цикл 2 , 1 1 1,58 0,53
Пятый цикл 1,58 1,19 0,39
Все остальные циклы 4,75 3,56 1,19

Итого 2 0 , 0 0 15,00 5,00
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приводит к увеличению потребления на 3,75 млрд 
долл. (0,75 х 5 млрд долл.) и росту сбережений на 
1,25 млрд долл. (0,25 х 5 млрд долл.), что показано 
в столбцах 2 и 3 табл. 9.3.

Из общих расходов на потребление другие до
мохозяйства в виде дохода получают 3,75 млрд долл. 
(во втором цикле). Из этих денег 0,75, т.е. 2,81 млрд 
долл., они тратят, а 0,25, или в денежном исчисле
нии 0,94 млрд долл., — сберегают. Истраченные в 
этом цикле 2,81 млрд долл. опять становятся дохо
дом других домохозяйств, после чего снова (в тре
тьем цикле) тратятся и сберегаются. Этот процесс 
продолжается и дальше, хотя в каждом последую
щем цикле дополнительные потребление и доход в 
абсолютном значении уменьшаются. И наконец, 
когда дополнительного дохода больше не поступа
ет, этот процесс вообще останавливается.

Суммарные результаты циклов, из которых со 
стоит процесс действия мультипликатора, обобщ е
ны на рис. 9 .8 , дан ны е для которого взяты  из
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Рис. 9.8
Процесс действия мультипликатора (МРС=  0,75). Перво
начальное изменение инвестиционных расходов на 
5 млрд долл. в цикле 1 создает новый доход, равный 
5 млрд долл. Из этого нового дохода домохозяйства рас
ходуют 3,75 млрд долл. (0,75 х 5 млрд долл.), создавая 
тем самым в ходе цикла 2  дополнительный доход в раз
мере 3,75 млрд долл. Из этого нового дохода домохозяй
ства расходуют 2,81 млрд долл. (0.75 х 3,75 млрд долл.), 
т.е. в цикле 3 доход возрастает на 2,81 млрд долл. Накоп
ление таких приростов дохода в течение всего процесса 
в конечном итоге приводит к общему изменению дохода 
и ВВП на 20 млрд долл. Следовательно, мультипликатор 
здесь равен 4 (20 млрд долл. /  5 млрд долл.).

табл. 9.3. Как видно из циклов с I по 5, каждый из 
этих циклов добавляет к национальному доходу и 
ВВП объемы, обозначенные на графике светлыми 
прямоугольниками. Этот процесс, конечно, про
должается и после пяти показанных циклов (одна
ко для удобства мы обобщили все последующие со 
кращающиеся по размерам составляющ ие в един
ственный прямоугольник, озаглавленный «Все ос
тальные циклы»). Накопленный дополнительный 
доход в каждом цикле -  сумма светлых прямо
угольников — составляет итоговое изменение дохо
да или ВВП в результате первоначального измене
ния расходов на 5 млрд долл. Хотя эффекты от пер
воначальных инвестиций с каждым последующим 
циклом ослабевают, суммарное повыш ение объе
ма продукции и доходов, если этот процесс про
должится до конца, в целом составляет 2 0  млрд 
долл. Другими словам и, на выходе мы получим 
20 млрд долл. дополнительного дохода. Из этого 
следует, что в данном случае мультипликатор ра
вен 4 (20 млрд долл. /  5 млрд долл.).

Мультипликатор и предельные склонности 
к потреблению и сбережениям

Как вы уже поняли при изучении табл. 9.3, общий 
перераспределительный эф ф ект первоначальных 
изменений в расходах и тем самым величину муль
типликатора определяют предельная склонность к 
потреблению (М РС) и предельная склонность к 
сбережениям (M PS). Величина предельной склон
ности к потреблению и значение мультипликатора 
обратно пропорциональны. Точные формулы пред
ставлены ниже в виде двух уравнений:

Мультипликатор= 1

(1 — МРС)

Вы, конечно, помните, что МРС  +  M PS  =  1. 
Поэтому M PS  =  1 -  МРС\ это означает, что мы 
можем переписать уравнение мультипликатора в 
следующем виде:

Мультипликатор= 1

МРС
Последняя формула — наиболее быстрый способ опре
деления значения мультипликатора. Все, что вам не
обходимо для этого знать, -  величина предельной 
склонности к  сбережениям.

Чем меньш е доля лю бого изменения дохода, 
идущая на сбережения, тем более сильным являет
ся перераспределение в каждом цикле и, как резуль
тат, тем выше значение мультипликатора. Если 
MPS = 0,25, как в разбираемом здесь примере, муль
типликатор равен 4. Если же MPS =  0,2, величина 
мультипликатора увеличивается до 5; и наоборот, 
при MPS = 0,33 значение мультипликатора умень
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шается и становится равным 3. Давайте разберем
ся, почему это происходит.

Предположим, M P Sравна 0,2 и фирмы повыша
ют свои инвестиции на 5 млрд долл. В цикле I, как 
видно из табл. 9.3, потребление повыш ается на
4 млрд долл. (М РС  =  0,8, х  5 млрд долл.), а не на 
3,75 млрд долл., так как сбережения возросли толь
ко на 1 млрд долл. (M PS = 0,2, х 5 млрд долл.), а не 
на 1.25 млрд долл. Более значительный рост потреб
ления в цикле 1 приводит к более высокому потреб
лению в цикле 2. То же самое справедливо и для 
последующих циклов. Если пройти по всем циклам 
действия мультипликатора, мы увидим, что процесс 
заканчивается, когда общий накопленный доход 
повысится на 25 млрд, а не на 20 млрд долл., как 
показано в таблице. То есть при MPS. равной 0,2, 
а не 0,25, мультипликатор равен 5 (25 млрд долл. /
5 млрд долл.), в то время как ранее он составлял 4 
(20 млрд долл. /  5 млрд долл.)

Если бы M P S была равна 0,33, а не 0,25, прирост 
ВВП был бы меньше, чем показано в табл. 9.3. Про
делав в этом случае все вычисления до конца, мы 
бы увидели, что процесс завершится увеличением 
дохода на 15 млрд. а не на 2 0  млрд долл., как было 
до этого. При MPS, равной 0,33, значение мульти
пликатора составляет 3(15 млрд долл. /  5 млрд долл.). 
Математики в подобных случаях сказали бы, что 
значение мультипликатора является обратной вели
чиной MPS. Н апом ним , что обратная величина 
любого числа — число, получаемое делением еди
ницы на первое число.

Большое значение МРС (и следовательно, не
большое MPS) означает, что в ходе последовательно 
осуществляемых циклов потребительских расходов,

МРС Мультипликатор

0,9

0,8

0,75

0,67

0,5 

Рис. 9 .9
Значения МРС  и мультипликатора. Чем выше МРС 
(и меньше MPS), тем больше величина мультиплика
тора.

показанных на рис. 9.8, сокращение этих расходов 
происходит медленно, в результате чего на выходе 
изменения доходов становятся более крупными. 
И наоборот, при небольшом значении МРС  (и со
ответственно крупном MPS) последовательные при
ращения потребителя снижаются быстро, и поэто
му итоговое изменение доходов не такое большое. 
Зависимость между МРС (значит, и MPS) и мульти
пликатором более широко представлена на рис. 9.9.

Краткое повторение 9.3

♦ Эффект мультипликатора показывает, что первона
чальное изменение расходов может вызвать более 
сильное изменение дохода в стране и объема про
дукции. Мультипликатор — это коэффициент, на 
который следует умножить первоначальное изме
нение. Численно величину мультипликатора мож
но определить по следующей формуле: мультипли
катор = изменение реального ВВП /  первоначаль
ное изменение расходов.

♦  Чем выше предельная склонность к потреблению 
(и соответственно более низка предельная склонность 
к сбережениям), тем больше значение мультиплика
тора: мультипликатор =  1 /  (1 — MPQ  или = I /  MPS.

Н а с к о л ь к о  с и л ь н ы м  я вляет ся  
ф а кт и ч ески й  эф ф ект  м ульт ипликат ора

Мультипликатор, который мы только что описали, 
основан на ряде упрощающих допущений. Потреб
ление внутреннего объема продукции повышается по 
мере увеличения доходов за исключением повыше
ния сбережений. Однако в реальности потребление 
объема внутренней продукции повышается в каждом 
цикле на меньшую величину по сравнению с той 
цифрой, которую дает только склонность к предель
ному сбережению. Помимо сбережений домохозяй
ства используют часть дополнительного дохода, по
лучаемого в каждом цикле, для покупки дополни
тельных товаров из-за рубежа (импорта) и оплаты 
дополнительных налогов. Покупка импорта и вы
плата налогов частично снижают дополнительные 
расходы на потребление (объем внутренней продук
ции), ставшие возможными в результате повышения 
доходов. Поэтому эффект мультипликатора ослабля
ется, а формула мультипликатора (1/Л/Р5) на самом 
деле завышает его фактическое значение. Чтобы 
скорректировать это завышение, необходимо изме
нить уравнение мультипликатора, которое должно 
читаться следующим образом: «единица, деленная на 
долю изменения дохода, который не тратится на 
объем внутренней продукции». Так же, как мы узна
ем в последующих главах, повышение расходов мо
жет частично ослабляться из-за действия инфляции, 
не позволяющей в полной мере реализовывать по-
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Квадратура экономического круга

Эффект м ультипликатора в интерпретации  
ю м ориста Арта Буква льда

В аш и н гто н . К р и з и с  р а з р а з и л с я  н а с т о л ь к о  н е о ж и 
д а н н о , что  н и к т о  т о л к о м  н е  з н а е т ,  к а к  о н  с л у ч и л ся . 
Е щ е в ч е р а  мы б ы л и  с т р а н о й  м о л о ч н ы х  р е к  и к и с е л ь 
ны х  б е р е г о в ,  а  с е г о д н я  э т о  г о с у д а р с т в о  с к и с ш е г о  
м о л о к а  и п р о д о в о л ь с т в е н н ы х  т а л о н о в .

В от о д н о  и з  о б ъ я с н е н и й  о б щ е г о  п р о ц е с с а .
Х о ф б е р г е р , п р о д а в е ц  а в т о м о б и л е й  C h e v r o le t  и з  

Т о м к ета , п р и г о р о д а  В а ш и н гто н а , п о з в о н и л  Л и ттл то 
н у , в л а д е л ь ц у  ф и р м ы  L i t t l e t o n  M e n s w e a r  & 
H a b e r d a s h e r y ,  и  р а д о с т н о  с о о б щ и л :

-  Х о р о ш и е  н о в о с т и , м ы  т о л ь к о  ч т о  п о л у ч и л и  
п а р т и ю  н о в о й  м о д е л и  C h e v y ,  и я о с т а в и л  о д н у  для 
в а с  и в а ш е й  ж ен ы .

Л и ттл то н  о т в е т и л :
-  Н е м о гу  с е б е  э т о г о  п о зв о л и т ь , Х о ф б е р г е р .  Мы 

с ж е н о й  р а з в о д и м с я . М н е  о ч е н ь  ж а л ь , -  д о б а в и л  Л и т
тл т о н , -  н о  в э т о м  го д у  я н е  в с о с т о я н и и  купить  н овую  
м а ш и н у . П о с л е  т о г о  к а к  м ы  с  ж е н о й  в с е  у л а д и м , м н е 
е щ е  п о в е з е т ,  е с л и  н а  о с т а в ш и е с я  д е н ь г и  я с м о гу  к у 
пить в е л о с и п е д .

Х о ф б е р г е р  п о л о ж и л  т р у б к у .  Ч е р е з  н е с к о л ь к о  
м и н у т  в е г о  о ф и с е  р а з д а л с я  т е л е ф о н н ы й  зв о н о к .

-  Г о в о р и т  Б е д ч е к , м а л я р , -  п р о з в у ч а л  го л о с  н а  
д р у г о м  к о н ц е  п р о в о д а .  -  К о г д а  вы  х о т и т е , ч то б ы  мы 
н а ч а л и  к р а с и т ь  в а ш  д о м ?

-  Я п е р е д у м а л , -  о т в е т и л  Х о ф б е р г е р .  -  Я н е  б у д у  
к р а с и т ь  д о м .

-  Н о  я у ж е  з а к а з а л  к р а с к у , -  в о с к л и к н у л  Б е д 
чек . -  П о ч е м у  вы м е н я е т е  с в о е  р е ш е н и е ?

-  П о т о м у  что  Л и ттл то н  р а з в о д и т с я  с  ж е н о й  и не 
м о ж е т  купить  с е б е  н о в у ю  м а ш и н у .

В т о т  ж е  в е ч е р ,  к о г д а  Б е д ч е к  п р и ш е л  д о м о й , е го  
ж е н а  с о о б щ и л а :

-  И з  м а г а з и н а  Г л эд сто у н а  п р и в е з л и  н о вы й  ц в е т 
н о й  т е л е в и з о р .

-  О т о ш л и  е г о  о б р а т н о , -  б у р к н у л  Б е д ч е к .
-  П о ч е м у ?  -  в о з м у т и л а с ь  ж е н щ и н а .
-  П о т о м у  ч т о  Х о ф б е р г е р  н е  б у д е т  к р а с и т ь  д о м , 

и з - з а  т о г о  что  Л и ттлтон ы  р а з в о д я т с я .
Н а  с л е д у ю щ и й  д е н ь  м и с с и с  Б е д ч е к  о т в е з л а  н е 

р а с п а к о в а н н ы й  т е л е в и з о р  Г лэдстоун у .
-  Н а м  о н  н е  н у ж ен .
У Г л эд сто у н а  вы тя н у л о сь  л и ц о . О н  н е м е д л е н н о  п о 

зв о н и л  с в о е м у  т р а н с п о р т н о м у  а ге н т у , С э н д с т о р м у .

-  П о м н и т е , о  м о е й  п о е з д к е  н а  В и р г и н с к и е  о с т 
р о в а ?

-  Д а ,  б и л е т ы  у ж е  з а к а з а н ы .
-  А н н у л и р у й т е  з а к а з .  Я н е  с м о гу т  п о е х а т ь , Б е д 

ч е к  т о л ь к о  ч т о  в е р н у л  в м а г а з и н  ц в е т н о й  т е л е в и з о р ,  
п о т о м у  что  Х о ф б е р г е р  н е  п р о д а л  а в т о м о б и л ь  Л и ттл 
то н у , п о т о м у  ч т о  т о т  р а з в о д и т с я  с  ж е н о й , а  о н а  т р е 
б у е т  с е б е  в с е  д ен ьги .

С э н д с т о р м  п о р в а л  а в и а б и л е т ы  и о т п р а в и л с я  к  с в о 
е м у  б а н к и р у  Г ри п ш оум у .

-  В э т о м  м е с я ц е  я н е  см о гу  в е р н у т ь  в а м  ссу д у , 
п о т о м у  что  Г лэдстоун  н е  е д е т  н а  В и р ги н ск и е  о с т р о в а .

Г ри п ш оум  п р и ш е л  в б е ш е н с т в о . К о г д а  Р у д м е й к е р  
з а ш е л  к н ем у , что б ы  в зя т ь  к р е д и т  н а  п р и о б р е т е н и е  
н о в о й  к у х н и  д л я  с в о е г о  р е с т о р а н а ,  Г ри п ш оум  х о л о д 
н о  о т к а з а л  ем у .

-  К а к  я м о гу  о д о л ж и т ь  в а м  д ен ьги , е с л и  С эн д сто р м  
н е  в о з в р а т и л  с в о й  д о л г?

Р у д м е й к е р  п о з в о н и л  п о д р я д ч и к у  И гл т о н у  и с к а 
з а л ,  что  н е  м о ж е т  п о зв о л и т ь  с е б е  н о в у ю  к у х н ю . И гл 
т о н у  п р и ш л о с ь  у в о л и т ь  в о с е м ь  ч е л о в е к .

Тем в р е м е н е м  G e n e r a l  M o to r s  о б ъ я в и л а  с к и д к и  н а  
н о в ы е  м о д е л и  а в т о м о б и л е й . Х о ф б е р г е р  н е м е д л е н н о  
п о з в о н и л  Л и ттл то н у .

-  Х о р о ш а я  н о в о с т ь , -  с о о б щ и л  о н , -  х о тя  вы  и 
р а з в о д и т е с ь ,  д а ж е  т е п е р ь  вы  с м о ж е т е  п о з в о л и т ь  с е б е  
н о вы й  а в т о м о б и л ь .

-  Н о  я у ж е  н е  р а з в о ж у с ь ,  -  в о з р а з и л  Л и ттл то н . -  
Э то  б ы л о  п р о с т о е  н е д о р а з у м е н и е ,  и  т е п е р ь  м ы  п о м и 
р и л и сь .

-  П р е к р а с н о , в о с к л и к н у л  Х о ф б е р г е р , -  з н а ч и т  вы 
м о ж е т е  к у п и ть  с е б е  C h e v y .

-  Н и в к о е м  с л у ч а е , -  о т в е т и л  Л и ттл то н . -  Д е л а  
п о с л е д н е е  в р е м я  и д у т  н а с т о л ь к о  п а р ш и в о , ч т о  в о о б 
щ е  н е п о н я т н о , к а к  м н е  е щ е  у д а л о с ь  д о  с и х  п о р  с о 
х р а н я т ь  с в о ю  л а в о ч к у .

-  Н е у ж е л и  в с е  т а к  п л о х о , я и  н е  п р е д с т а в л я л  э т о 
го , -  у д и в и л с я  Х о ф б е р г е р .

-  А  вы м о ж е т е  п р е д с т а в и т ь , что  ни Б е д ч е к , ни  Глэд
с т о у н , ни  С э н д с т о р м , ни  Г р и п ш о у м , ни  Р у д м е й к е р , ни 
И глто н  б о л ь ш е  м е с я ц а  с ю д а  н е  з а г л я д ы в а л и . К а к  ж е  
м н е  п о д д е р ж и в а т ь  с в о й  б и з н е с ,  е с л и  м а г а з и н  о с т а л 
с я  б е з  т а к и х  к л и ен то в!

Источник: Art Buchw ald, «S quarin g  the  Economic C ircle», 
C le v e la n d  Plain D ea ler , Feb. 2 2 , 197 5 .
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тенциал роста реального ВВП. Она также уменьшает 
значение мультипликатора. Сонет экономических 
консультантов, даюший рекомендации президенту 
США по экономическим вопросам, оценивает, что 
фактическое значение мультипликатора для Соеди

ненных Штатов приблизительно равно 2. Поэтому, 
знакомясь с последующими обсуждениями, всегда 
помните, что фактический мультипликатор ниже тех 
значении мультипликаторов, которые мы разбираем 
в наших упрощенных примерах. (Ключевой вопрос 9.)

РЕЗЮМЕ
1. При прочих равных условиях между доходом и 

потреблением и доходами и сбережениями су
ществует прямая (положительная) зависимость. 
Графики потребления и сбережения показывают 
различные суммы, которые домохозяйства хотят 
истратить и сберечь при различных доходах и 
разных уровнях объема продукции, если считать, 
что уровень цен является фиксированным.

2. Средняя склонность к потреблению и сбереже
ниям -  часть любого совокупного дохода, кото
рая соответственно идет на потребление и сбе
режение: A PC  + APS = I. Предельная склонность 
к потреблению или сбережениям — доля любого 
изменения совокупного дохода, идущая на по
требление или сбережения: МРС +  M P S =  1.

3. Положение кривых потребления и сбережений 
определяется: а) размером богатства, имеюще
гося у домохозяйств; б) ожиданиями, касаю щ и
мися будущего дохода и будущих цен; в) реаль
ными процентными ставками; г) величиной за
долженности потребителей; д) уровнем налого
обложения. Кривые потребления и сбережений 
относительно стабильны.

4. Инвестиции непосредственно определяются сле
дующими факторами: а) ожидаемой нормой при
были: б) реальной процентной ставкой. Кривую 
спроса на инвестиции для экономики в целом 
можно построить, суммируя все инвестиционные 
проекты и расположив их по нисходящей в соот
ветствии с ожидаемой нормой прибыли и приме
няя правило о том, что инвестиция будет прино
сить прибыль до точки, в которой реальная про
центная ставка (/) будет равна ожидаемой норме 
прибыли (г). Кривая спроса на инвестиции пока
зывает обратную зависимость между процентной 
ставкой и уровнем совокупных инвестиций.

5. Смещение кривой спроса на инвестиции может 
произойти в результате изменения: а) затрат на 
приобретение, техническое обслуживание и эк
сплуатацию капитальных товаров; б) уровня на
логов на бизнес; в) технологии; г) наличных за
пасов капитальных товаров; д) ожиданий.

6 . Изменить уровень инвестиций могут любые из
менения процентных ставок или смещение кри
вой спроса на инвестиции.

7. Нестабильности инвестиционных расходов спо
собствуют различные факторы, в первую очередь 
долговременный срок службы капитальных то
варов, нерегулярное появление крупных инно
ваций, изменчивость прибыли и непостоянство 
ожиданий.

8 . Благодаря действию эффекта мультипликатора, 
повышение инвестиционных расходов (или п о
требительских расходов, государственных заку
пок или расходов на чистый экспорт) распрост
раняется по всей экономике, в конечном счете 
увеличивая прирост реального ВВП. В числовом 
выражении мультипликатор -  это конечное из
менение значения ВВП, деленное на первона
чальное изменение инвестиционных или иных 
компонентов в совокупных расходах.

9. Мультипликатор равен обратному значению пре
дельной склонности к сбережениям: чем выше 
предельная склонность к сбережениям, тем ниже 
значение мультипликатора. И наоборот, чем 
выше предельная склонность к потреблению, тем 
значение мультипликатора больше.

10. Экономисты оценивают, что в экономике США 
фактическое значение мультипликатора равно 
приблизительно 2 , что меньше значения муль
типликатора, используемого в примерах, приво
димых в тексте.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Биссектриса, или линия 45° (45’ (degree) line)
График потребления (consumption schedule)
График сбережений (saving schedule)
Пороговый доход, или доход безубыточности (break

even income)
Средняя склонность к потреблению (average propensity 

to consume, A PC)
Средняя склонность к сбережениям (average propensity 

to save, APS)

Предельная склонность к потреблению (marginal 
propensity to consume, M PQ  

Предельная склонность к сбережениям (marginal 
propensity to save, MPS)

Эффект богатства (wealth effect)
Ожидаемая норма прибыли (expected rate o f return) 
Кривая спроса на инвестиции (investment-demand  

curve)
Мультипликатор (multiplier)
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ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Кратко объясните, какие взаимозависимости 
отражают: а) график потребления; б) график сбе
реж ений; в) кривая сп роса  на инвестиции;
г) эффект мультипликатора. Какие из этих зави
симостей являются прямыми (положительными), 
какие обратными (отрицательными). Почему в 
настоящее время в СШ А потребление и сбере
жения выше, чем десятилетие назад?

2. Чем различаются Л PC и МРС1 Почему сумма 
МРС  и А/Р5 должна быть равна единице? Какие 
основные детерминанты определяют параметры 
кривых потребления и сбережений? Какие ф ак
торы определяют ваш уровень потребления?

3. Объясните, какое влияние окажет каждый из 
приведенных ниже процессов на графики по
требления, сбережений и инвестиций:
а) значительное повышение стоимости недви

жимости, в том числе жилых домов;

б) снижение реальной процентной ставки;
в) резкое падение цен на акции;
г) увеличение темпов роста численности насе

ления;
д) разработка более дешевой технологии произ

водства компьютерных чипов;
е) сушественнос повышение возраста выхода на 

пенсию, дающее право на получение посо
бия по социальному обеспечению;

ж) ожидание, что в течение следующего десяти
летия темпы инфляции будут умеренными;

з) увеличение ставки федерального подоходно
го налога с граждан.

4. Объясните, почему смешение кривой потребле
ния вверх обычно приводит к такому же смеше
нию кривой сбережений вниз. Есть ли исключе
ние из этого правила?

5. Ключевой вопрос Заполните следующую таблицу.

Уровень производства Потребление, Сбережения, АРС APS МРС M PS
и дохода долл. долл.

(GDP = DI), долл.

240   - 4
260   0

280   4
300   8

320   12
340   16
360   20
380   24
400   28

а. Постройте графики потребления и сбереже
ний.

б. Определите пороговый уровень дохода. Ка
ким образом домохозяйства поддерживают 
определен ны й уровень потребления при 
очень низких уровнях дохода?

в. Если по мере роста доходов значение сред
ней склонности к потреблению уменьшает
ся, а средней склонности к сбережениям уве
личивается, объясните устно и с помошью 
графика, почему предельная склонность к по
треблению и предельная склонность к  сбере
жениям при различных уровнях дохода могут 
не меняться.

6 . К акие осн овн ы е детерм и н ан ты  определяю т 
объем ин вестиц ий? О бъясните зависим ость 
между реальной процентной ставкой и уровнем 
инвестиций. Почему график инвестиций менее 
стабилен, чем графики потребления и сбереже
ний?

7. Ключевой вопрос Предположим, издатель реклам
ных листков может купить новый копироваль
ный аппарат за 500 долл. со сроком службы 1 год. 
По оценкам, это оборудование позволяет полу
чить чистый доход за год, равный 550 долл. Ка
кова ожидаемая норма дохода от этой покупки? 
Если реальная процентная ставка, по которой 
можно занять деньги на покупку копировально
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го аппарата, равна 8 %, целесообразно ли издате
лю вкладывать деньги в приобретение этого обо
рудования? Поясните свой ответ.

8 . /Стчевой вопрос Допустим, в экономике нет ин
вестиционных проектов, которые обеспечили бы 
ожидаемую норму прибыли в 25% и выше. Но, 
предположим, есть инвестиционные проекты на 
1 0  млрд долл., ожидаемая норма прибыли кото
рых составляет от 15 до 20%; другие проекты, 
также требующие 1 0  млрд долл. инвестиций, 
с ожидаемой нормой прибыли от 10 до 15%, и т.д. 
Обобщите эти данные и представьте их графи
чески, отложив ожидаемую норму прибыли на 
вертикальной оси, а величину инвестиций — на 
горизонтальной. Каким будет равновесный уро
вень совокупных инвестиций, если реальная 
процентная ставка составит: а) 15%; б) 10%;
в) 5%? Объясните, почему эта кривая является 
кривой спроса на инвестиции.

9. К.иочевой вопрос Что такое эф ф ект мультипли
катора? Как влияет величина предельной склон
ности к потреблению на размер мультиплика
тора? А предельная склонность к сбережениям? 
Каким будет значение мультипликатора, если 
M PS  равна соответственно 0,4, 0,6  и 1? Каким 
оно будет при МРС, равной 1,0; 0,90; 0,67; 0,50 
и 0? Каким будет изменение ВВП, если фирмы 
повысят уровень своих инвестиций на 8  млрд 
долл. при МРС, равной 0.80? А при МРС, рав
ной 0,67?

10. Почему фактическое значение мультипликатора 
для экономики СШ А меньше значения мульти
пликатора, используемого в простых примерах 
этой главы?

11. Углубленный аия./из Линейные уравнения кривых 
потребления и сбережений имеют следующий 
вид: С — а + b Y \\ S =  —а + ( \ — b)Y, где С, S и Y — 
соответственно потребление, сбережения и на
циональный доход. Коэффициент а  представля
ет вертикальный отрезок на оси ординат, коэф
фициент Ь -  наклон кривой потребления.
а. Используя следующие данны е, подставьте 

конкретные числовые значения в уравнения 
потребления и сбережений.

Национальный
доход ( Y), долл.

Потребление
(О , долл.

0 80
1 0 0 140
2 0 0 2 0 0

300 260
400 320

б. Каков экономический смысл коэффициентов 
6  и ( 1  -  6 )?

в. Предположим, объем сбережений при каж
дом уровне национального дохода сокращ а
ется на 2 0  млрд долл., но при этом величины 
6  и ( I -  6 ) остаются неизменными. Составьте 
уравнения сбережений и потребления для 
новых числовых значений и назовите фактор, 
который мог бы вызвать такое изменение.

12. Углубленный анализ П редполож им, линейное 
уравнение потребления в гипотетической эконо
мике имеет вид С =  40 + 0,8 Y, а доход ( У) равен 
400 долл. Определите: а) предельную склонность 
к потреблению; б) предельную склонность к сбе
режениям; в) уровень потребления; г) среднюю 
склонность к потреблению; д) уровень сбереже
ний; е) среднюю склонность к сбережениям.

13. (Последний штрих) Каков основной экономичес
кий смысл юмористического рассказа Арта Бух- 
вальда «Квадратура экономического круга»?

14. Интернет-вопрос. Beige Book и текущие потре- 
бительскиерасходы Посетите веб-сайт Федераль
ной резервной системы (fcderalreserve.gov) и вы
берите заголовок «About the Fed* («О федераль
ной резервной системе»), а затем «Federal Reserve 
Districts and Banks» («Федеральные резервные ок
руга и банки»). Выберите подзаголовок вашего 
федерального резервного округа. Затем вернитесь 
на домашнюю страницу федеральной резервной 
системы и выберите заголовок «Monetary Policy» 
(«Кредитно-денежная политика»), а затем Beige 
Book. Что такое Beige Book'! Найдите последний 
отчет Beige Book и сравните потребительские 
расходы в целом по США с расходами в вашем 
федеральном резервном округе. В чем состоят 
слабые и сильные стороны этих экономических 
показателей? Подтверждают ли данные недавних 
отчетов об объеме продаж в розничной торговле 
ожидания розничных продавцов? Каковы эти 
ожидания в отношении будущего?

15. Интернет-вопрос. Нестабильные инвестиции: из
менения объема реальных частных инвестиций в 
основной капитал со стороны иностранных инве
сторов. Бюро экономического анализа США пре
доставляет данные о реальных частных капита
ловложениях в основной капитал со стороны 
иностранных инвесторов и публикует их в виде 
таблицы-на своем веб-сайте (www.bea.gov/). Вый
дите в интерактивный режим взаимодействия с 
Бюро и выберите заголовок «National Income and 
Product Tables» («Таблицы национального дохода 
и продукции»), Отышите табл. 5.4 «Private Fixed 
Investment by Туре» («Частные фиксированные 
инвестиции в разбивке по типам»). Были ли 
последние фактические частные фиксированные 
инвестиции нерезидентов волатильными (если

http://www.bea.gov/
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измерять их процентными изменениями за про
шлые кварталы)? Что является наиболее значи
мым компонентом инвестиций: I) структурные 
инвестиции или 2 ) инвестиции в производитель
ное оборудование? Инвестиции в какой из двух 
компонентов оказались наиболее волатильными

(в процентах к предыдущему кварталу)? Насколь
ко показатели изменений за последний квартал 
близки к показателям за аналогичный период 
прош лого года? Изучите график инвестиций. 
Какие прогнозы изменений объема инвестиций 
на предстоящий год вы можете сделать?
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Модель совокупных 
расходов

В м акроэконом ике есть два самых важных вопроса: 1) Что определяет уровень ВВП при 
заданной производственной м ощ ности страны ? 2) Что заставляет реальны й ВВП увели
чиваться в один период и сниж аться в другой? Д ля ответа на эти вопросы  мы исп ользо
вали модель совокупны х расходов, которая первоначально появилась в 1936 г. в работе 
британского эконом иста Д ж она М ейнарда Кейнса. И дея, леж ащ ая в основе этой модели, 
такж е известной как «кейнсианская перекрестная модель», следующая: количество прои з
веденных товаров и предоставленны х услуг, а следовательно, и уровень безработицы  п ря
мо зависят от уровня совокупны х расходов (общих расходов). Бизнес производит только 
такое количество товаров и услуг (объем продукции), которы й, по его м нению , он  сможет 
с прибы лью  для себя продать. Когда ры нков для товаров и услуг не существует, ф ирм ы  не 
станут задействовать работников и оборудование. Когда совокупны е расходы сниж аю тся, 
общ ий объем продукции и число заняты х сокращ аю тся; когда совокупны е расходы растут, 
о б щ и й  объем  п родукц и и  увел и ч и вается , зан я то сть  п о вы ш ается , р  10.1. A ggregate 
expenditures model

Упрощения
Давайте сначала изучим совокупные расходы и рав
новесны й ВВП в частной закрытой эконом ике, 
т.е. экономике без международной торговли и дей
ствий органов власти. После этого мы «откроем» 
«закрытую» для экспорта и импорта экономику, 
а также переведем нашу «частную» экономику в бо
лее реалистичный «смешанный» вариант, включа
ющий государственные закупки (или, если говорить 
менее строго, «правительственные расходы») и на
логи.

Пока мы не вводим налоги в эту модель и исхо
дим из допущения, что реальный ВВП равен распо
лагаемому доходу (Ш ). Если объем производимой 
продукции как ВВП равен 500 млрл долл., домохо
зяйства получают эти же 500 млрд долл. в виде рас
полагаемого дохода, который они могут потратить 
или сберечь. К тому же, если специально не огова
ривается, мы исходим из допущения, что экономика 
имеет избыточную производственную мощность и

незанятую рабочую силу. Поэтому рост совокупных 
расходов увеличивает реальный объем продукции за
нятости, не повышая при этом уровня цен.

Графики потребления 
и инвестиций
В частной закрытой экономике двумя компонента
ми совокупных расходов являются потребление (С) 
и валовые инвестиции Ц ) .  Поскольку график по
требления мы изучили в предыдущ ей главе 
(рис. 9.2а), нам нет необходимости здесь повторять 
его анализ. Но чтобы добавить решения бизнеса по 
инвестициям к планам домохозяйств по потребле
нию. нам необходимо построить инвестиционный 
график, показывающий те суммы, которые виды 
бизнеса совм естн о планирую т инвестировать, 
т.е. показать запланированные инвестиции при каж
дом возможном уровне ВВП. Такой график демон
стрирует инвестиционные планы бизнеса точно так
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Кривая спроса 
на инвестиции

II '  
О I

5 О 20

Vоя

График
инвестиций

Инвестиции, млрд долл. Реальный валовой внутренний
продукт, млрд долл.

(а) Кривая спроса на инвестиции (6 ) График инвестиций

Рис. 10.1
(я) Кривая спроса на инвестиции и (б) график инвестиций, (а) Уровень инвестиционных 
расходов (в данном случае -  2 0  млрд долл.) определяется реальной процентной став
кой (в примере это 8 %), а также положением кривой спроса на инвестиции, ID. 
(б) График инвестиций Ig показывает, как объем капиталовложений (20 млрд долл.), 
определенный на рис. а, связан с различными уровнями ВВП.

же, как график потребления показывает планы по
требления домохозяйств. При построении инвести
ционного графика мы исходим из допущения, что 
запланированные инвестиции не зависят от уровня 
текущ его располагаемого дохода или реального 
объема продукции.

Т аблица 10.1
Объемы инвестиций, м лрд долл.

( 1 )
Реальный уровень 

производства и доходов

(2 )
Инвестиции

370 2 0

390 2 0

410 2 0

430 2 0

450 2 0

470 2 0

490 2 0

510 2 0

530 2 0

550 2 0

Предположим, кривая спроса на инвестиции 
имеет такой вид, как на рис. 1 0 . 1а, а текущая реаль
ная процентная ставка равна 8 %. Это означает, что 
предпринимательскому сектору выгодно вложить в 
инвестиционные товары 20 млрд долл. Согласно 
наш ему предполож ению , инвестиции в размере 
2 0  млрд долл. будут иметь место и при низком, и 
при высоком ВВП. График /̂ , (суммарные инвести
ции) показан на рис. 10.16. Он называется графи
ком инвестиций в экономику. График инвестиций /# 
не следует путать с кривой инвестиционного спро
са ID  на рис. 10.1а. График инвестиций показывает 
объем инвестиций при каждом уровне ВВП. Как 
видно из рис. 10.16, этот объем ( 2 0  млрд долл.) со
вместно определяют процентная ставка и график 
спроса на инвестиции. В табл. 10.1 также показаны 
значения инвестиций. Обратите внимание еще раз, 
что инвестиции ( Л  в столбце 2 равны 20 млрд долл. 
при всех уровнях ВВП.

Р а в н о в е с н ы й  ВВП: 
С  +  /,, =  GDP
Теперь давайте объединим график потребления из 
гл. 9 и график инвестиций, составленный в этой 
главе, чтобы объяснить равновесный уровень объе
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ма продукции, дохода и занятости в частной закры
той экономике.

Анализ с  использованием таблицы

В столбцах со (2) по (5) табл. 10.2 повторены дан
ные табл. 9.1, сопоставляющие доход и потребле
ние. а также данные табл. 1 0 . 1 . показывающие со
отношение дохода и  инвестиций.

Реальный внутренний продукт В столбце (2) 
табл. 1 0 .2 . перечисляются рахтичные возможные 
уровни совокупного объема продукции -  реально
го ВВП -  в предпринимательском секторе. Произ
водители готовы предложить любой из этих десяти 
объемов продукта, если рассчитываю т получить 
адекватную сумму дохода от его реализации. Н апри
мер. предпринимательский сектор будет произво
дить товары на 370 млрд долл. при издержках в 370 
млрд долл. (зарплата, рента, проценты и прибыль) 
только в том случае, если фирмы уверены, что про
дажа этих товаров принесет им 370 млрд долл. П ро
дукция на 390 млрд долл. будет произведена, если 
фирмы считают, что выручка от продаж принесет 
им такую же сумму. То же самое произойдет и при 
других уровнях производства.

Совокупные расходы В закрытой частной эко 
номике, представленной в табл. 1 0 .2 . совокупные 
расходы состоят из расходов на потребление (стол
бец 3) и инвестиций (столбец 5). Они показывают 
общую сумму (столбец 6 ). которая вместе с данны 
ми из столбца ( 2 ) определяет график совокупных рас
ходов. Эти расходы (С  +  /х) будут потрачены при 
любом уровне производства и дохода.

Сначала мы остановимся на запланированных, 
или предполагаем ы х, инвестициях (столбец  5 
табл. 10.2). Эти данные показывают, какие суммы 
компании намерены инвестировать, а не те ф акти
ческие капиталовложения, которые компании ре
ально осущ ествят с учетом изменения товарных 
запасов.

Равновесный ВВП Какой уровень ВВП из де
сяти, приведенных в табл. 1 0 .2 , является равновес
ным? Какой общий объем продукции экономика 
способна выдержать?

Равновесный объем (уровень) производства — 
тот, который порождает совокупные расходы, дос
таточные для приобретения произведенной продук
ции. Любой недостаток общих расходов приводит к 
сокращ ению ВВП. Равновесный уровень ВВП уста
навливается тогда, когда общее количество произ

Таблица 10.2
Определение равновесных уровней занятости, объемов производства и дохода 
(в  закрытой частной экономике)

( 1)
Возможные 

уровни 
занятости, 

млн человек

(2 ) 
Реальный 

внутренний 
продукт 

(и доход) 
(С,ПР= D1'), 

млрд долл.

(3) (4) 
Потребление Сбережения 

(С). (5). 
млрд долл. млрд долл.

(5) (6 ) 
Инвестиции, Совокупные 

(/р , расходы 
млрд долл. (С  +  /J ,  

млрд долл.

(7)
Незаплани
рованные 
изменения 

запасов 
(увеличение [+] 

или снижение [—])

(8 ) 
Тенденции 
занятости, 

производства 
и дохода

(1) 40 370 375 - 5 2 0 395 -25 Увеличение
(2) 45 390 390 0 2 0 410 - 2 0 Увеличение
(3) 50 410 405 5 2 0 425 -15 Увеличение
(4) 55 430 420 10 2 0 440 - 1 0 Увеличение
(5) 60 450 435 15 2 0 455 - 5 Увеличение
(6 ) 65 470 450 20 20 470 0 Равновесие
(7) 70 490 465 25 2 0 485 5 Снижение
(8 ) 75 510 480 30 2 0 500 10 Снижение
(9) 80 530 495 35 2 0 515 15 Снижение

(10) 85 550 510 40 2 0 530 2 0 Снижение

* Когда обесценения валюты нет и чистый доход , созданны й в США иностранными 
ф акторам и  п р о и зв о л а в а , р авен  нулю, если не принимать в расч ет роль государства 
и предположить, что все сбереж ения в экономике делаю тся только дом охозяйствам и, 
тогда ВВП как п оказатель  объ ем а продукции ровен  национальному доходу, личному 
дох о д у  и р асп олагаем ом у  доходу. Это значит, что дом охозяйства получаю т р а с п о л а 
гаемый доход , равный общ ей  стоимости всей произведенной  продукции.
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веденных товаров (GDP) равно общему количеству 
купленных товаров (С  + !g). Сравните объемы про
изводства в столбце (2 ) и совокупные расходы в 
столбце (6 ), и вы увидите, что это равенство дости
гается только при ВВП, равном 470 млрд долл. 
(строка 6 ). Это единственный объем продукции, при 
котором экономика готова потратить в точности 
столько, сколько необходимо для закупки всей про
дукции на рынке. В этом случае не возникает ни 
перепроизводства, которое привело бы к накопле
нию непроданных товаров, а следовательно, и к 
замедлению темпов роста производства, ни избы
точных совокупных расходов, вызывающих умень
шение товарных запасов и повышение темпов рос
та производства. Если выразить эту идею более крат
ко, у фирм нет причин, побуждающих их изменять 
этот объем продукции; поэтому 470 млрд долл. — это 
равновесный ВВП.

Н а р уш ен и е  р а в н о в е с и я  Для более глубокого 
понимания равновесного уровня ВВП давайте рас
смотрим другие его уровни и выясним, почему они 
не могут быть устойчивыми. При уровнях ВВП ниже 
равновесного экономика хочет тратить средства в 
объеме, соответствующем более высокому уровню 
ВВП, чем фактически производится. Скажем, при 
уровне ВВП в 410 млрд долл. (строка 3 табл. 10.2) 
фирмы столкнутся с тем. что если они будут произ
водить такой объем продукции, потребительские 
расходы, составят 405 млрд долл. Если на заплани
рованные инвестиции добавить 2 0  млрд долл.. то 
совокупные расходы (С  +  Ig) составят 425 млрд 
долл., как показано в столбце (6 ). Таким образом, 
экономика имеет более высокий уровень ежегодных 
совокупных расходов, чем необходимо для закупки 
продукции -  410 млрд долл. Поскольку фирмы про
изводят товары в объеме, недостаточном для пол
ного удовлетворения спроса покупателей (товары 
быстрее исчезают с полок магазинов, чем происхо
дит их пополнение), если ситуация не изменится, 
может возникнуть непредвиденный дефицит товар
ных запасов в 15 млрд долл. (столбец 7). В этих 
условиях фирмы через расширение производства в 
конце концов ликвидируют разрыв между совокуп
ными расходами и реальным объемом продукции, 
т.е. добью тся равновесия. Более высокие темпы 
роста производства означают увеличение количества 
рабочих мест и повышение уровня совокупного до
хода. Этот процесс будет продолжаться до тех пор, 
пока не наступит равновесный уровень ВВП, рав
ный 470 млрд долл.

При всех уровнях ВВП выше равновесного -  
470 млрд долл. — наблюдается обратная картина. 
Ф ирмы видят, что производство в таких объемах 
не в состоянии обеспечить уровень расходов, не
обходимый для закупки всех произведенных това
ров на рынке, и поскольку они не смогут окупить 
свои затраты, то сокращ ают производство. Пока

жем это еще раз на примере. Так, при уровне про
изводства в 510 млрд долл. (строка 8 ) руководители 
фирм столкнутся с тем, что расходы (480 млрд долл.) 
недостаточно высоки для приобретения этого объе
ма продукции. Другими словами, из 510 млрд долл. 
дохода, который обеспечивается таким объемом 
продукции, обратно в виде потребительских рас
ходов фирмы получат только 480 млрд долл. Если 
запланировать дополнительные инвестиционные 
расходы в размере 2 0  млрд долл., общие расходы 
(500 млрд долл.) все равно будут на 10 млрд долл. 
меньше той суммы (510 млрд долл.), на которую 
произведена продукция. Если такое наруш ение 
равновесия продержится долго, товарные запасы в 
конце концов увеличатся на 1 0  млрд долл. (стол
бец 7). На это незапланированное накопление не
проданных товаров фирмы ответят сокращ ением 
производства. Такое сниж ение ВВП приводит к 
уменьш ению количества рабочих мест и совокуп
ного дохода.

Г р а ф и ч е с к и й  а н а л и з

Проведенный выше анализ можно провести с по
мощью графика. На рис. 10.2 (Ключевой график) 
очень важную роль играет биссектриса. Вспомним 
ее свойство; в любой точке биссектрисы значение, 
откладываемое на горизонтальной оси (в данном 
случае ВВП), равно значению, откладываемому на 
вертикальной оси (здесь это совокупные расходы, 
или С +  /р . Выяснив с помощью данных таблицы, 
что равновесный уровень производства устанавли
вается при С + Ig, равном ВВП, можно сказать, что 
биссектриса, представленная на рис. 1 0 .2 , отобра
жает равновесное состояние.

Теперь мы должны добавить на рис. 10.2 график 
совокупных расходов. Для этого переносим график 
потребления С с рис. 9.2а и добавляем к нему по 
вертикали постоянную величину Ig, равную 2 0  млрд 
долл., с рис. 10.16, т.е. величину, которую, как мы 
полагаем, фирмы планируют инвестировать при 
любом возможном уровне ВВП. Иными словами, 
мы можем графически показать значения С + Ig, 
представленные в столбце (6 ) табл. 1 0 .2 .

На рис. 10.2 кривая совокупных расходов С + Ig 
показывает, что эти расходы растут вместе с уров
нем производства и дохода (ВВП), но не в той мере, 
в какой растет доход. Это объясняется тем, что пре
дельная склонность к потреблению — наклон кри
вой С — меньше единицы. Другими словами, часть 
прироста дохода не будет расходоваться, так как она 
направляется на сбереж ения. П оскольку кривая 
совокупных расходов С + Ig идет параллельно кри
вой потребления С, наклон кривой совокупных рас
ходов равен предельной склонности к потреблению 
и тоже меньше единицы. Что касается разбираемых 
в примере конкретных данных, при каждом приро-
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КЛЮЧЕВОЙ г р а ф и к

ч
Е  490

равнове

млрд-доля,
расходы

G =i 450-)«яряяояд.

I !

370 390 410 430 450 470 490 510 530 550 
А  А

Реальный внутренний продукт, млрд долл.

Рис. 1 0 .2
Равновесный ВВП. График совокупных 
расходов. С + /^ можно построить, доба
вив постоянную величину инвестиций (А.) 
к восходящей кривой потребления (С). 
Поскольку предполагается, что инвести
ции будут одинаковыми при всех уровнях 
ВВП, вертикальное расстояние между ли
ниями С и С +  /  не меняется. Равновес
ный уровень ВВП устанавливается в точке 
пересечения кривой совокупных расходов 
с биссектрисой; в данном случае этот уро
вень равен 470 млрд долл.

Быстрый тест 10.2

1. На рисунке угол наклона кривой совокупных 
расходов С  +  / :
а) с ростом ВВП увеличивается; 

с ростом ВВП уменьшается; 
остается постоянным и равным предель
ной склонности к  потреблению (МРС); 
остается постоянным и равным предель
ной склонности к сбережению (MPS).

Во всех точках на биссектрисе:
а) возможно достижение равновесного ВВП; 

совокупные расходы превышают реальный 
ВВП;
потребление превышает инвестиции; 
совокупные расходы меньше реального ВВП.

3. Реальный ВВП в объеме 490 млрд долл. не 
является равновесным, потому что:

2 .

б)
и)

Г)

б)

в) 
Г)

а) инвестиции превышают потребление;
б) потребление превышает инвестиции;
в) запланированные С+ I  превышают реаль

ный ВВП;
г) запланированные С + /  меньше реально

го ВВП.
4. Реальный ВВП в объеме 430 млрд долл. не

является равновесным, потому что:
а) инвестиции превышают потребление;
б) потребление превышает инвестиции;
в) запланированные С+ /  превышают реаль

ный ВВП;
г) запланированные С +  /  меньше реально

го ВВП.

Hf? :_i£ '.V i  :н  I : /ч ш э 9 Ш 0

сте реального объема продукции и дохода на 2 0  млрд 
долл. совокупные расходы увеличиваются на 15 млрд 
долл., так как из каждых 2 0  млрд долл. прироста 
5 млрд долл. идут в сбережения. Поэтому наклон

кривой совокупны х расходов составляет 0,75 
(Д15 долл. /  Д20 долл.).

Равновесный уровень ВВП соответствует точке 
пересечения кривой совокупных расходов с биссек
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трисой. Это единственная точка, в которой сово
купные расходы (откладываемые по вертикальной 
оси) равны ВВП (по горизонтальной оси). Посколь
ку график совокупных расходов на рис. 1 0 .2  осно
ван на данных табл. 1 0 .2 , мы еше раз убеждаемся, 
что равновесный объем продукции равен 470 млрд 
долл. Заметим, что при таком объеме продукции 
потребление составляет 450 млрд долл., а инвести
ции -  2 0  млрд долл.

Из рис. 10.9 видно, что ни один уровень ВВП 
выше равновесного не является устойчивым, пото
му что в этих условиях С  + 1Яменьше ВВП. В этом 
случае кривая совокупных расходов на графике рас
полож ена ниже биссектрисы . При уровне ВВП 
510 млрд долл. С  + 1Х составляет только 500 млрд 
долл. В результате такого «недорасходования» запа
сы непроданных товаров увеличиваются до нежела
тельных уровней, что заставляет фирмы пересмат
ривать свои производственные планы и снижать их 
до уровня 470 млрд долл.

И наоборот, при всех возможных уровнях ВВП 
ниже 470 млрд долл. эконом ика готова тратить 
больше чем фирмы производят, т.е. С +  lg превы
шает соответствующий совокупный объем продук
ции. В этом случае на графике кривая совокуп
ных расходов идет выше биссектрисы . Например, 
при ВВП 410 м лрд долл . С  + Ig составляю т 
425 млрд долл. Товарные запасы уменьшаются, ког
да уровень расходов превыш ает объем продукции, 
что заставляет фирмы расш ирять производство 
(ВВП) до 470 млрд долл. Если в положении кри
вой совокупных расходов не произойдет никаких 
изменений, уровень ВВП в 470 млрд долл. будет 
сохраняться в течение неопределенного периода. 
Q  10.1 Equilibrium GDP

Другие характеристики 
равновесного ВВП
Мы видели, что состояние равновесия в частной 
закрытой экономике С + Ig = GDP. Более углублен
ный анализ табл. 1 0 .2  показывает две дополнитель
ные характеристики равновесного ВВП:
♦  сбережения и запланированные инвестиции яв

ляются равными;
♦  никаких незапланированных изменений запасов 

не существует.

С б ер е ж е н и я  р а в н ы  за п л а н и р о в а н н ы м  
и н в е с т и ц и я м

Как видно из строки (6 ) табл. 10.2, при равновесном 
уровне ВВП, равном 470 млрд долл., и сбережения, 
и запланированные инвестиции равны 2 0  млрд долл.

Сбережения — это утечка, или изъятие, расхо
дов из обшего потока доходов и расходов. Именно 
из-за сбережений потребление отстает от общего 
объема продукции, или ВВП; следовательно, толь
ко потребления недостаточно, чтобы скупить на 
рынке всю произведенную продукцию, и это  ско
рее всего объясняет снижение обшего объема про
дукции.

Однако предпринимательский сектор и не соби
рается продавать всю свою продукцию потребите
лям; часть внутреннего продукта составляют капи
тальные, или инвестиционны е, товары, которые 
продаются внутри самого предпринимательского 
сектора. Поэтому инвестиции можно рассматривать 
как вливания расходов в общий поток «доходы — рас
ходы», которые добавляются к потреблению. Поэто
му инвестиции можно рассматривать как добавку к 
потреблению , потенциальную  компенсацию  или 
возмещение средств, изъятых на сбережения.

Если в какой-то момент утечка средств на сбе
режения превысит вливания в виде инвестиций, то 
С +  lgокажется меньше ВВП, а такой уровень ВВП 
будет'слишком высоким, чтобы он мог быть устой
чивым. Любой уровень ВВП, при котором сбереже
ния превышают инвестиции, будет выше равновес
ного ВВП. Рассмотрим ВВП, равный 510 млрд долл. 
(строка 8  табл. 10.2). Домохозяйства отправляют в 
сбережения 30 млрд долл., но фирмы планируют 
инвестировать только 20 млрд долл. Эти 10 млрд долл. 
превыш ения сбережений над запланированными 
инвестициями снизят обшие расходы на 1 0  млрд 
долл. В данном случае совокупные расходы составят 
500 млрд долл., в то время как реальный ВВП — 
510 млрд долл. Такая нехватка расходов понизит ре
альный ВВП.

И наоборот, если вливания в виде инвестиций 
превышают изъятие в виде сбережений, то С + /^ 
будет выше ВВП и станет подталкивать ВВП вверх. 
Любой ВВП, при котором инвестиции превышают 
сбережения, является ВВП ниже равновесного уров
ня. Например, при ВВП, равном 410 млрд долл. 
(строка 3), домохозяйства будут сберегать только 
5 млрд долл., в то время как фирмы инвестируют 
20 млрд долл. Поэтому инвестиции превышают сбе
режения на 15 млрд долл. Небольшая утечка сбере
жений при этом относительно низком уровне ВВП 
более чем компенсируется крупными вливаниями 
инвестиционных расходов. В итоге С +  превыш а
ет ВВП, который в результате и сам становится 
выше.

Только в том случае, когда S  =  Ig, т.е. утечка 
в виде сбережений в размере 2 0  млрд долл. в точ
ности компенсируется вливаниями запланирован
ных инвестиций в 2 0  млрд долл., совокупные рас
ходы (С  +  I )  равны реальному объему продукции 
(ВВП), т.е. равенство С + !g = GDP и определяет 
равновесный ВВП. (Ключевой вопрос 2.)
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Отсутствие незапланированных 
изменений в  запасах
Ф ирмы могут реш ить увеличить или уменьшить 
свои запасы и отразить это в своих инвестицион
ных планах. Но, как показывает строка (6 ) табл. 10.2, 
при равновесном ВВП нет незапланированных изме
нений запасов Этот факт, наряду с соотношением 
С + /  =  GDP, является характеристикой равновес
ного ВВП в частной закрытой экономике.

Незапланированные изменения запасов играют 
важную роль в достижении равновесного ВВП. Рас
смотрим в качестве примера ВВП объемом 490 млрд 
долл., находящийся в состоянии выше равновесного, 
что показано в строке (7) табл. 10.2. Что произой
дет, если фирмы выпустят этот объем продукции, 
предполагая его продажу. Из своего располагаемого 
дохода в 490 млрд долл. домохозяйства сберегают 
25 млрд долл., в итоге на потребление выделяют 
только 465 млрд долл. Запланированные инвести
ции (столбец 5) равны 20 млрд долл. Поэтому сово
купные расходы С + /^ составляют 485 млрд долл., 
из-за чего обший объем продаж ниже объема про
дукции на 5 млрд долл. Фирмы сохраняют эти из
быточные товары и услуги стоимостью в 5 млрд 
долл., в результате чего происходит незапланиро
ванное увеличение их запасов (столбец 7). Это про
исходит из-за невозможности при таких общих рас
ходах купить весь объем продукции, отправленной 
на магазинные полки.

Поскольку изменения запасов -  часть инвести
ций, мы должны помнить, что фактические инвес
тиции в этом случае составляют 25 млрд долл. Они 
состоят из 2 0  млрд долл. запланированных инвести
ций плюс 5 млрд долл. незапланированного роста 
запасов. Фактические инвестиции равны сбережени
ям в 25 млрд долл., хотя сбережения превышают за
планированные инвестиции на 5 млрд долл. Посколь
ку фирмы не могут получать прибыль, накапливая 
непроданные товары, незаатанированное увеличение 
запасов на 5 млрд долл. заставляет их уменьшить 
число работающих и объем продукции. ВВП снижа
ется до равновесного уровня в 470 млрд долл., при 
котором незапланированные изменения в запасах 
становятся нулевыми.

Теперь проанализируем  объем продукции в 
450 млрд долл., т.е. ниже равновесного (строка 5 
табл. 10.2). П оскольку домохозяйства сберегают 
только 15 млрд долл. из своего располагаемого до
хода в 450 млрд долл., на потребление идет 435 млрд 
долл. Фирмы планируют увеличить инвестиции на 
2 0  млрд долл., и поэтому совокупные расходы со 
ставляют 455 млрд долл. Объем продаж превышает 
объем продукции на 5 млрд долл. Это приводит к 
тому, что запасы бизнеса незапланированно сокра
щаются на 5 млрд долл. Другими словами, в этих 
условиях фирмы должны снизить свои запасы на

5 млрд долл. (столбец 7). Обратите внимание, что 
ф актические инвестиции равны 15 млрд долл. 
( 2 0  млрд долл. запланированных инвестиций минус 
5 млрд долл. снижения инвестиций в виде меньших 
запасов), что эквивалентно сбережениям в 15 млрд 
долл., хотя запланированные инвестиции превыша
ют сбережения на 5 млрд долл. Незапланированное 
снижение запасов, полученное в результате того, что 
объем продаж превышает объем продукции, побуж
дает фирмы расширять производство. ВВП растет 
до 470 млрд долл., при которых незапланирован
ные изменения запасов становятся нулевыми.

Когда экономисты говорят, что между инвести
циями и сбережениями может быть разница, и ме
няют уровень равновесного ВВП. в этом случае речь 
идет о запланированных инвестициях и сбережени
ях. Равновесие имеет место только тогда, когда за
планированные инвестиции и сбережения равны друг 
другу. Но если учитывать незапланированные измене
ния запасов, инвестиции и сбережения всегда равны 
друг другу, независимо от уровня ВВП. Это справед
ливо, поскольку фактические инвестиции состоят 
из запланированных инвестиций и незапланирован
ных (незапланированных изменений запасов). Та
ким образом, незапланированные изменения запа
сов выступают в качестве корректирующей состав
ляющ ей. которая выравнивает фактические суммы, 
сберегаемые и инвестируемые в любой период.

Изменение равновесного ВВП 
и мультипликатор
В частной закрытой экономике равновесный уро
вень ВВП меняется из-за изменения объемов инве
стиций. сбережений и потребления. Так как инвес
тиционные расходы обычно менее стабильны, чем 
потребление и сбережения, мы здесь при анализе 
будем исходить только из изменения объема инве
стиций.

Влияние изменений инвестиций на равновесный 
реальный ВВП показано на рис. 10.3. Допустим, 
ожидаемая доходность инвестиций повышается или 
реальная процентная ставка снижается, в результа
те чего инвестиционны е расходы возрастаю т на 
5 млрд долл. Графически это можно показать сме
шением кривой инвестиционных расходов вверх 
(рис. 10.16). На рис. 10.3 увеличение инвестицион
ных расходов на 5 млрд долл. приводит к увеличе
нию совокупных расходов с (С  +  / ) 0 до (С  +  /р ,  и 
повышает равновесный реальный ВВП с 470 млрд 
долл. до 490 млрд долл.

Если ожидаемая доходность инвестиций умень
шается или процентная ставка повышается, инвес
тици онны е расходы сокращ аю тся, скаж ем , на 
5 млрд долл. На рис. 10.16 это показано смешением
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Рис. 10.3
Изменение равновесного ВВП. вызванного 
смещениями графика совокупных расходов 
и инвестиционного графика. Смещение гра
фика совокупных расходов вверх из поло
жения (С + /р о в положение (С  + /р , по
вышает равновесный ВВП. И наоборот, 
смешение графика из положения (С + Ig)0 
в положение (С  + /  ) 2 понижает равновес
ный ВВП.

Реальный внутренний продукт, ВВП, млрд долл.

кривой инвестиций вниз, а на рис. 10.3 смешением 
кривой совокупных расходов из положения (С  +  /g)g 
в положение (С  +  / ;)3. Равновесный ВВП снижает
ся с 470 млрд до 450 млрд долл.

В нашем примере изменение инвестиционных 
расходов на 5 млрд долл. привело к  изменению объе
ма продукции и дохода на 20 млрд долл. Поэтому 
здесь мультипликатор равен 4 (20 млрд долл. /  
5 млрд долл.). Л/P S  равна 0,25, из чего следует, что 
из каждого миллиарда долларов новых доходов 
0,25 млрд долл. становятся новыми сбережениями. 
Поэтому для генерирования 5 млрд долл. новых сбе
режений необходимо 2 0  млрд долл. новых доходов. 
Когда такое повышение доходов и сбережений име
ет место, экономика возвращается в состояние рав
новесия -  С  +  /g =  GDP, т.е. сбережения и инвести
ции равны друг другу, и никаких незапланирован
ных изменений в запасах не происходит. Вы можете 
видеть, что процесс действия мультипликатора яв
ляется составной частью модели совокупных рас
ходов. (Краткий анализ табл. 9.3 и рис. 9.8 поможет 
лучше разобраться в ситуации.)

Краткое повторение 10.1

♦  В частной закрытой экономике равновесный ВВП 
имеет место в том случае, когда совокупные расхо
ды равны реальному внутреннему объему продук
ции -  С + /. = GDP.

♦  При равновесном ВВП сбережения равны запла
нированным инвестициям S  = /g, а незапланиро
ванные изменения запасов нулевые.

♦  Фактически инвестиции состоят из запланирован
ных инвестиций плюс незапланированные измене
ния запасов (положительные или отрицательные) 
и всегда равны сбережениям в частной закрытой 
экономике.

♦  Благодаря эффекту мультипликатора первоначаль
ное изменение инвестиционных расходов может 
вызвать более сильное изменение внутреннего 
объема продукции и дохода.

Включение в модель внешней 
торговли
Теперь давайте перейдем от закрытой экономики к 
открытой, т.е. к той, в которой имеется экспорт (Л) 
и импорт (Л/). Основное внимание здесь мы уделим 
чистому экспорту (экспорт минус импорт), значение 
которого может быть как положительным, так и 
отрицательным.

Чистый экспорт и совокупные расходы

Так же как потребление и инвестиции, экспорт спо
собствует росту внутреннего производства, дохода 
и  занятости в стране. Хотя товары и услуги, произ
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водимые в СШ А, отправляются за границу, расходы 
иностранцев на эту продукцию увеличивают объем 
производства, создают рабочие места и повышают 
доход в Соединенных Штатах. Поэтому экспорт сле
дует включать в совокупные расходы в качестве 
одного из компонентов.

Однако, когда экономика открыта для внешней 
торговли, часть ее расходов тратится на импорт, 
т.е. на товары и услуги, произведенные за границей. 
Чтобы не завысить стоимость внутреннего произ
водства, мы должны вычесть из общих расходов 
средства, затраченные на потребление импортных 
товаров, так как эти расходы оплачивают производ
ство в других странах и становятся там доходами. 
Поэтому при измерении совокупных расходов на 
национальные товары и услуги мы должны вычесть 
расходы на импорт.

Если выразить эту идею более кратко, для част
ной закрытой экономики совокупные расходы рав
ны С +  Ig. Для открытой экономики к этим двум 
составляющим добавляется величина чистого экспор
та. т.е. С + Ig + (X — М). Помня о том, что чистый 
экспорт (Хл) равен ( X -  М), можно утверждать, что 
совокупные расходы в частной открытой экономике 
равны С + /е +  Хп.

График чистого экспорта

График чистого экспорта показывает объемы чис
того экспорта при каждом уровне ВВП. В табл. 10.3 
приведены два потенциальных графика чистого 
экспорта для гипотетической экономики, представ
ленной выше в табл. 10.2. При графике чистого 
экспорта Хп] (столбцы I и 2) экспорт превышает 
импорт на 5 млрд долл. при каждом уровне ВВП. 
Например, экспорт составляет 15 млрд долл., в то 
время как импорт -  10 млрд долл. При графике Хп2 
(столбцы 1 и 3) импорт превышает экспорт на 5 млрд 
долл. Например, возможен вариант, когда импорт 
составляет 2 0  млрд долл., в то время как экспорт — 
15 млрд долл. Для упрощения нашего обсуждения 
мы исходим из допущения, что на обоих графиках 
размер чистого экспорта не зависит от размера 
ВВП1.

1 В реальной ж изни, хотя американский экспорт зави
сит от иностранны х доходов и поэтому не зависит от ВВП 
С Ш А , ам ериканский импорт непосредственно определяет
ся национальны м доходом. Так же как ам ериканское по
требление напрямую  колеблется с изменением  ам ерикан
ского ВВП, колеблю тся и закупки американцам и иностран
ных товаров. П о мере возрастания ВВП в СШ А дом охозяй
ства  этой  страны  будут по ку п ать  н е  то л ьк о  больш е 
американских автомобилей Pontiacs и напитка Pepsi, но  и 
больш е и н о стр ан н ы х  т о вар о в , н ап р и м ер , автом обилей  
Porsches и воды Perrier. О днако пока мы не будем принимать 
но внимание слож ности , связанны е с определенной взаи
мозависимостью  импорта и ВВП СШ А.

Таблица 10.3
Д ве шкеиы чистого экспорта, млрд дом .

( 1)
Уровень ВВП

(2 )
Чистый экспорт, 

(ЛГ> М)

(3)
Чистый экспорт, 

Хл1 (X  < М)

370 +5 - 5
390 +5 - 5
410 +5 - 5
430 +5 - 5
450 +5 - 5
470 +5 - 5
490 +5 - 5
510 +5 - 5
530 +5 - 5
550 +5 - 5

На рис. 10.46 изображены две шкалы чистого 
экспорта, взятые из табл. 10.3. Линия Хп1, идущая 
выше горизонтальной оси. показывает, что чистый 
экспорт равен 5 млрд долл. и является положитель
ным при всех уровнях ВВП. Линия Хя2. идущая ниже 
горизонтальной оси, показывает, что чистый экс
порт равен минус 5 млрд долл. и при всех уровнях 
ВВП является отрицательным.

Чистый экспорт и равновесный ВВП
Кривая совокупны х расходов, обозначенная на 
рис. 10.4а как С + Ig, отражает состояние частной 
закрытой экономики. Она показывает общее по
требление и валовые инвестиционные расходы при 
каждом уровне ВВП. Без иностранного сектора рав
новесный ВВП равен 470 млрд долл.

В частной открытой экономике чистый экспорт 
может быть как положительным, так и отрицатель
ным. Давайте рассмотрим, как каждый из графиков 
чистого экспорта, представленных на рис. 10.46, 
влияет на равновесный ВВП.

П олож ит ельны й чистый экспорт  Предполо
жим, кривой чистого экспорта является линия Хп1. 
Дополнительные расходы других стран в размере 
5 млрд долл. на наш чистый экспорт добавляются к 
кривой С +  /g, изображенной на рис. 10.4а. После 
этого величина совокупных расходов при любом 
уровне ВВП оказывается на 5 млрд долл. больше 
величин, представленных только кривой С +  lg. 
Поэтому кривая совокупных расходов для откры
той экономики принимает вид С + lg + Хл[. В этом 
случае мы видим, что внешняя торговля привела к 
увеличению равновесного ВВП с 470 млрд долл. в 
частной закрытой экономике до 490 млрд долл. в 
частной открытой экономике.
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Совокупные расходы 
— при положительном -  

чистом экспорте \

C+L+X.
500 с+/.
4 9 0

4 8 0

Совокупные расходы 
при отрицательном ~ 
чистом экспорте

0  4 7 0  
п .

4 6 0

2  4 5 0

4 5 0 4 7 0 4 9 0 510

Реальный внутренний продукт, ВВП, млрд долл.

(а) График совокупных расходов

S
g.е?
2

Л
«

Sсг

+ 5

- 5

3 1
...

ительный истый экспорт
п! Реальный

ВВП
450 470 490 5 0

Отрш ательный 1 истый экспорт

Рис. 10 .4
Ч и с т ы й  экспорт и равновесный ВВП.
Положительный чистый экспорт, пред
ставленный кривой чистого экспорта Хп1 
(рис. б) смещает кривую совокупных рас
ходов (рис. а) вверх, от уровня С + lg, ха
рактерного для закрытой экономики, до 
уровня С + lg + Хп], соответствующего 
открытой экономике. Отрицательный чи
стый экспорт, изображенный кривой чис
того экспорта Хп2 (рис. б), смещает кри
вую совокупных расходов (рис. а) вниз, от 
уровня С + /  , характерного для закрытой 
экономики, до уровня С + 1к + Хп2, соот
ветствующего открытой экономике.

(б) График чистого экспорта (Х„)

Обобщим сказанное: при прочих равных условиях 
положительный чистый экспорт ведет к  увеличению 
совокупных расходов и ВВП по сравнению с их объема
ми в  закрытой экономике. Экспорт снижает запасы 
имеющихся товаров в эконом ике, так как объем 
продукции страны частично отправляется за грани
цу. Экспорт повышает реальный ВВП экономики, 
увеличивая расходы на произведенную в ней про
дукцию. Добавление чистого экспорта в размере 
5 млрд долл. повысило ВВП на 20 млрд долл., т.е. 
мультипликатор здесь равен 4.

О т р и ц а т ельн ы й  чист ы й эк сп о р т  Теперь 
предположим, чистый экспорт является отрицатель
ным и равным 5 млрд долл., т.е. таким же, как ли 
ния Хп2 на рис. 10.46. Это означает, что наша гипо
тетическая экономика импортирует на 5 млрд долл. 
товаров больше, чем экспортирует. Поэтому кривая 
совокупных расходов, на рис. 10.4а обозначенная

как С + lg, при каждом уровне ВВП завышает рас
ходы на внутреннее производство. Поэтому из об
щей суммы расходов мы должны вычесть 5 млрд 
долл., потраченных на приобретение импортных 
товаров. Для этого из совокупных расходов на по
требление и инвестиции (С  + /g) надо вычесть 5 млрд 
долл. чистого импорта.

В этом случае графиком совокупных расходов 
рис. 10.4а становится линия С + Ig + Хп2, а  равновес
ный ВВП уменьшается с 470 млрд до 450 млрд долл. 
Опять мы видим, что изменение чистого экспорта 
на 5 млрд долл. привело к четырехкратному измене
нию ВВП, т.е. мультипликатор равен четырем.

Из сказанного можно сделать дополнение к на
шему первому обобщению. При прочих равных усло
виях отрицательный чистый экспорт приводит к 
уменьшению совокупных расходов и ВВП по сравне
нию с их объемами в закрытой экономике. Импорт
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увеличивает запасы доступных товаров в экономи
ке, но снижает реальный ВВП. сокращая расходы 
на товары отечественного производства.

Наши выводы о влиянии чистого экспорта на 
ВВП означают, что уменьшение чистого экспорта, 
т.е. сокращение экспорта или увеличение импорта, 
понижает совокупные расходы и сокращает ВВП. 
И наоборот, увеличение чистого экспорта в резуль
тате возрастания экспорта или уменьшения импор
та приводит к росту совокупных расходов и ВВП.

Как показано во вставке «Международный ра
курс 1 0 . 1». объемы чистого экспорта ведущих про
мышленных стран существенно отличаются друг от 
друга. (Ключевой вопрос 9.)

В н е ш н е э к о н о м и ч е с к и е  с в я з и

Наш анализ чистого экспорта и реального ВВП 
позволяет сделать предполож ение в отнош ении 
того, каким образом политическая или экономичес
кая конъюнктура за рубежом может оказать влия
ние на ВВП США.

П роцвет ание в  зарубеж ны х странах Повы
шающийся уровень национального дохода и реаль
ного объема продукции у торговых партнеров США 
позволяет Соединенным Штатам продавать больше 
товаров за границу, тем самым увеличивая чистый 
экспорт США и свой реальный ВВП (при приня-

J Международный ракурс 10.1 

Чистый экспорт товаров 
в ряде стран, 2001 г.

Н е к о т о р ы е  с т р а н ы , т а к и е ,  к а к  Г ер м ан и я  и Я пония, 
и м ею т  п о л о ж и т е л ьн ы й  чи сты й  э к с п о р т , в т о  в р е м я  как  
д р у г и е , в ч а с т н о с т и  С о е д и н е н н ы е  Ш таты  и В е л и к о б р и т а 
н и я, -  о т р и ц а т е л ь н ы й .

( Отрицательный Положительный
чистым экспорт чистым экспорт

Щ  I ! 1

i ! i 1 ! 1 Ф р а н ц и я  :

1. /  ! Г ерм ания шШяШ\ !
: И тали я ■ M i l !

Я пония шie ii 1 1 i
В е ли к о б р и т ан и я

i 1 'j i
С о е д и н е н н ы е  Ш таты

1 1 1 1 1
- 4 0 0 2 -1 4 0 - 1 0 0  - 6 0  - 2 0  0  2 0  60  1 0 0

О б ъ е м , м л р д  д о л л .

Источник: W orld Trode O rg an iza tio n , w w w .w to .org .

том первоначально допущении, что в СШ А суще
ствует избыточная производственная мощ ность). 
Для американцев есть все основания желать про
цветания своих торговых партнеров, потому что это 
дает тем возможность покупать больше американ
ских экспортных товаров и тем самым как бы «пе
редавать» СШ А часть своего благосостояния. Эти 
более дешевые импортные товары в конечном сче
те являются одним из преимуществ международной 
торговли.

Т ариф ы  Предположим, иностранные торговые 
партнеры повышают тарифы на американские това
ры, чтобы сократить свой импорт из Соединенных 
Штатов и за счет этого стимулировать собственное 
производство. Но их импорт -  для США экспорт. По
этому, когда партнеры ограничивают импорт, чтобы 
стимулировать свою экономику, они сокращают аме
риканский экспорт и способствуют спаду американ
ской экономики. СШ А могут ответить на это уста
новлением торговых барьеров на пути импортируе
мых товаров. В этом случае экспорт торговых парт
неров уменьш ается, в результате чего их чистый 
экспорт также может сократиться. При этом непо
нятно, приводит ли введение тарифов в конечном 
счете к увеличению или уменьшению чистого экс
порта США. Во время Великой депрессии 1930-х гг. 
многие страны, в том числе и Соединенные Штаты, 
ввели торговые барьеры с целью снизить у себя без
работицу, но ответные меры фактически задушили 
международную торговлю, усилили обшую депрес
сию и увеличили безработицу.

Валютные кур сы  Обесценение доллара по от
ношению к другим валютам (что обсуждалось в гл. 6 ) 
позволяет жителям других стран получать больше 
долларов за каждую единицу своей валюты. Цена 
американских товаров в этих валютах снижается, 
стимулируя закупки американских экспортных то
варов. Кроме того, американским покупателям тре
буется больше долларов для покупки иностранных 
товаров, и поэтому их расходы на импорт сокращ а
ются. В результате повысившийся экспорт и сн и 
зивш ийся импорт увеличивают чистый экспорт 
СШ А, в результате чего американский чистый экс
порт и. как следствие, ВВП США растут.

Приводит ли обесценение доллара к подъему 
реального ВВП или росту инфляции на самом деле 
зависит от исходного состояния экономики отно
сительно уровня объема продукции при полной за
нятости. Если экономика функционирует на уров
не ниже своих производственных возможностей, 
обесценение доллара и вызванное этим увеличение 
чистого экспорта приводит к росту совокупных рас
ходов и тем самым к увеличению реального ВВП. 
Но если экономика уже исчерпала свои резервы, 
т.е.находится на уровне почти полной занятости, 
рост чистого экспорта и совокупных расходов при
водит к инфляции спроса. Поскольку все ресурсы

http://www.wto.org
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страны уже в полной мерс используются, дополни
тельное увеличение расходов не приводит к увели
чению реального объема продукции, и при сложив
шемся объеме продукции может, и это действитель
но так и происходит, способствовать росту цен.

Выше мы рассмотрели последствия обесценения 
доллара. Чтобы лучше разобраться в этом материа
ле, подумайте, какое влияние окажет удорожание 
доллара на чистый экспорт и равновесный ВВП.

Краткое повторение 10.2

Положительный чистый экспорт повышает сово
купные расходы по сравнению с расходами закры
той экономики и при прочих равных условиях при
водит к росту равновесною ВВП.
Отрицательный чистый экспорт снижает совокуп
ные расходы по сравнению с расходами закрытой 
экономики и. при прочих равных условиях, приво
дит к снижению равновесного ВВП.
В открытой экономике: а) процветание других 
стран: б) введение тарифов; в) изменения обмен
ных курсов валют могут повлиять на чистый экс
порт США и тем самым на совокупные расходы и 
равновесный ВВП этой страны.

Включение в модель 
государственного сектора
Последний этап -  построение модели полных со
вокупных расходов — предусматривает переход в 
ходе анализа от частной (негосударственной) откры

той экономики к экономике с государственным сек
тором (такой вариант часто называют «смешанной 
экономикой»). Это означает включение в модель 
государственных расходов и налогов.

Для простоты предположим, что государствен
ные закупки не вызывают никакого смешения вверх 
или вниз графиков потребления или инвестиций. 
Также будем считать, что чистые налоговые поступ
ления властей, т.е. общие поступления от налогов 
минус «отрицательные налоги» в форме трансферт
ных платежей, получают полностью за счет налогов 
с физических лиц. И наконец, будем считать, что 
независимо от уровня ВВП собираемая сумма на
логов является одной и той же.

Го с у д а р с т в е н н ы е  за к у п к и  
и  р а в н о в е с н ы й  В В П

Предположим, правительство решает закупать то
вары и услуги на 2 0  млрд долл. независимо от уров
ня ВВП.

Табличны й п р и м е р  в  табл. 10.4 показано воз
действие таких закупок на равновесный ВВП. Столб
цы с (1) по (4) перенесены сюда из табл. 10.2, опи
сывающей частную закрытую экономику, в которой 
равновесный ВВП составляет 470 млрд долл. Един
ственные новшества в этой таблице -  включение 
экспорта и импорта (столбец 5) и государственных 
закупок (столбец 6 ). (Обратите внимание, что чис
тый экспорт, показанный в столбце 5, является ну
левым.) Как видно из анализа столбца (7), добавле
ние государственных закупок к затратам частного сек
тора (С  +  / , + \ П) приводит к новому, более высокому 
уровню совокупных расходов — (С  +  7, +  +  G).
Сравнивая столбцы (1) и (7), мы увидим, что сово

Табдица 10.4
Влияние государственных закупок на равновесный ВВ П

( 1 )
Реальный объем 
внутренней про
дукции и доход 
(G D P=  D I), 

млрд долл.

(2 ) 
Потре
бление 

(О . 
млрд долл.

(3)
Сбере
жение

(5).
млрд до.ч.

(4) 
Инвес
тиции 
(/,). 

млрд долл.

(5)
Чистый экспорт (Хп), 

млрд долл.

(6 ) 
Государст

венные 
закупки 

(С), 
млрд долл.

(7)
Совокупные расходы 
(С  + / ,  + + G), 

млрд долл.
(2) +  (4) + (5) + (6 )Экспорт

W
Импорт

(АЛ

(1)370 375 -5 2 0 10 10 2 0 415
(2) 390 390 0 2 0 1 0 1 0 2 0 430
(3) 410 405 5 2 0 1 0 10 2 0 445
(4) 430 420 1 0 2 0 10 10 2 0 460
(5) 450 435 15 2 0 10 10 2 0 475
(6 ) 470 450 2 0 2 0 10 10 2 0 490
(7) 490 465 25 2 0 1 0 10 2 0 505
(8 ) 510 480 30 2 0 10 10 2 0 520
(9) 530 495 35 2 0 10 10 2 0 535

(10) 550 510 40 20 10 10 20 550
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купные расходы и реальный объем продукции ста
новятся равными при более высоком уровне ВВП. 
Без государственных расходов равновесный ВВП 
составлял 470 млрд долл. (строка 6 ); с учетом госу
дарственных закупок совокупные расходы и реаль
ный объем продукции равны 550 млрд долл. (стро
ка 10). Увеличение государственных, как и частных 
расходов, приводит к  смещению графика совокупных 
расходов вверх и повышению уровня равновесного ВВП.

Кроме того, обратите внимание, что государствен
ные расходы также подвержены эффекту мультипли
катора. Увеличение государственных расходов на 
2 0  млрд долл. приводит к повышению равновесного 
ВВП на 80 млрд долл. (с 470 млрд до 550 млрд долл.).

Это увеличение государственных расходов на 
2 0  млрд долл. финансируется не за счет прироста 
налоговых поступлений. Мы скоро увидим, что воз
растание налогов на самом деле приводит к умень
шению равновесного ВВП.

Граф ический анализ  На рис. 10.5 к уровню ча
стных расходов С + Ig +  ХП по вертикали мы добав
ляем 20 млрд долл. государственных закупок G. В ре
зультате сумма совокупных расходов увеличивается 
(частные плюс государственные) оо С + lg + Хп + G, 
что приводит к возрастанию равновесного ВВП на 
80 млрд долл., с 470 млрд до 550 млрд долл.

И наоборот, сокращ ение государственных рас
ходов G вызывает снижение величины совокупных 
расходов, как показано на рис. 10.5, и приводит к 
м ультипликационном у сниж ению  равновесного 
ВВП. Вы можете проверить это в табл. 10.4: если 
государственные расходы снизились бы с 2 0  млрд

до 10 млрд долл., равновесный ВВП сократился бы 
на 40 млрд долл.

Налогообложение и равновесный ВВП

Государство не только расходует, но и собирает на
логи. Предположим, оно ввело аккордный налог, 
т.е. налог постоянной величины или, более точно, 
иолог, обеспечивающий одну и ту же величину налого
вых поступлений при каждом уровне ВВП. Предпо
ложим, объем этих налоговых поступлений равен 
20 млрд долл., т.е. при любом уровне ВВП государ
ство будет получать 2 0  млрд долл. налоговых по
ступлений.

Табличны й п р и м е р  В табл. 10.5, являющейся 
продолжением предыдущего примера, налоги пред
ставлены в столбце (2). Как видно из столбца (3), 
располагаемый (после уплаты налогов) доход на 
20 млрд долл. ниже ВВП (столбец 1), т.е. на величи
ну собираемого налога. Так как домохозяйства ис
пользуют располагаемый доход и для потребления, 
и для сбережения, введение налогов снижает и по
требление, и сбережение. Насколько именно по
требление и сбережение сократятся в результате 
введения налога, равного 2 0  млрд долл., можно су
дить по значениям МРС  и MPS. Поскольку МРС 
равна 0,75, то, если государство собирает налоги в 
размере 20 млрд долл. при любом уровне ВВП, 
объем потребления сокращается на 15 млрд долл. 
(0,75 х  20 млрд долл.). А так как M PS  равна 0,25, 
сбережения сокращаются на 5 млрд долл. (0,25 х 
х  2 0  млрд долл.).

I■
О .

1

1Xс=
5

Государственные 
закупки : 
в 2 0  млрд долл.

0 470 550

Рис. 10.5
Государственные расходы н равновесный 
ВВП. Добавление государственных расхо
дов G к нашему анализу повышает график 
совокупных расходов (С + Ig + ХЛ + G) и 
увеличивает равновесный уровень ВВП, 
т.е. приводит к тем же последствиям, как 
и при увеличении потребления, инвести
ций или чистого экспорта.

Реальный внутренний продукт, ВВП, млрд долл.
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Таблица 10.5
Определение равновесных уровней занятости, производства и дохода: 
частный и государственный секторы

( 1) (2 ) (3) (4) (5) (6 ) (7) (8 ) (9)
Реальный Налоги (7), Распола Потре- Сбере Инвес Чистый Государ Совокупные

объем млрд долл. гаемый оленис жение тиции экспорт ственные расходы
внутренней доход ( Q , (5.), (/р. (А.), закупки (С. + /„ +
продукции (DI), млрд долл. млрд долл. млрд долл. млрд долл. (О , + * „ +  С),

и доход млрд долл. (3 )— (4) ---------------------- млрд долл. млрд долл.
(GDP = ( D -  (2 ) Экспорт Импорт (4) + (6 ) +

-  Л 7=  PI), (X) (М) + (7) + (8 )
млрд долл.

( 1 ) 370 2 0 350 360 - 1 0 2 0 1 0 10 2 0 400
(2 ) 390 2 0 370 375 - 5 2 0 1 0 1 0 2 0 415
(3) 410 2 0 390 390 0 2 0 1 0 1 0 2 0 430
(4) 430 2 0 410 405 5 2 0 10 10 2 0 445
(5) 450 2 0 430 420 1 0 2 0 10 1 0 2 0 460
(6 ) 470 2 0 450 435 15 2 0 1 0 1 0 2 0 475
(7) 490 20 470 450 20 20 10 10 20 490
(8 ) 510 2 0 490 465 25 2 0 1 0 1 0 2 0 505
(9) 530 2 0 510 480 30 2 0 10 1 0 2 0 520

( 1 0 ) 550 2 0 530 495 35 2 0 10 1 0 2 0 535

В столбцах (4) и (5) табл. 10.5 перечисляются 
объемы потребления и сбережения при каждом уров
не ВВП. Обратите внимание, что 15 млрд и 5 млрд 
долл. меньше аналогичных значений, представлен
ных в табл. 10.4. Налогообложение вызывает сниже
ние располагаемого дохода относительно ВВП на ве
личину налогов. А снижение располагаемого дохода 
приводит к  сокращению и потребления, и сбережений 
при каждом уровне ВВП. Размеры сокращения потреб
ления и сбережений определяются значениями предель
ных склонностей к потреблению и сбережению — МРС 
и MPS.

Чтобы определить влияние налогов на равновес
ный ВВП, мы должны снова вычислить совокуп
ные расходы; как это сделать, показано в столбце (9) 
табл. 10.5. Видно, что совокупные расходы на 15 млрд 
долл. меньше при каждом уровне ВВП по сравне
нию с вариантом, представленным в табл. 10.4. Это 
объясняется тем, что после уплаты налога потребле
ние, обозначенное Са, на 15 млрд долл. меньше при 
каждом уровне ВВП. Сопоставление реального объе
ма продукции и совокупных расходов, приведенных 
в столбцах (1) и (9), показывает, что совокупные объе
мы произведенной и закупленной продукции вырав
ниваются только при ВВП, равном 490 млрд долл. 
(строка 7). Таким образом, аккордный налог в 20 млрд 
долл. привел к сниж ению  равновесного ВВП на 
60 млрд долл., с 550 млрд (строка 10 табл. 10.3) до 
490 млрд долл. (строка 7 табл. 10.4).

Граф ический  а нализ  На рис. 10.6 увеличение 
налогов на 2 0  млрд долл. приводит к смешению кри
вой совокупных расходов (Са + I + Хп + G) вниз на 
15 млрд (а не на 20 млрд долл.). Это смешение гра
ф ика вниз объясняется только сокращением состав
ляющей потребления С в совокупных расходах. Рав
новесный ВВП снижается с 550 млрд до 490 млрд 
долл. именно из-за сокращения потребления, вы
званного введением налогов. Предполагая, что ни
каких изменений в государственных расходах не 
существует, увеличение налогов приводит к  смещению 
кривой совокупных расходов вниз относительно бис
сектрисы и сокращению равновесного ВВП.

И наоборот, сокращение существующих налогов 
вызывает смещение кривой совокупных расходов 
вверх, как это показано на рис. 1 0 .6 , в результате 
повыш ения потребления при всех уровнях ВВП. 
В качестве примера вы должны рассмотреть вари
ант сокращения налогов на 1 0  млрд долл. (с преды
дущих 2 0  млрд до 1 0  млрд) и доказать, что в резуль
тате этого равновесный ВВП вырастает с 490 млрд 
до 520 млрд долл. (Ключевой вопрос 12.)

Р азная сила  во зд ей ст ви я  Возможно, вы обра
тили внимание, что равные изменения в государ
ственных закупках и налогах приводят вовсе не к 
одним и тем же влияниям на ВВП. Повышение го
сударственных закупок на 2 0  млрд долл. в нашем 
примере, благодаря действию мультипликатора, рав
ного 4, привело к увеличению реального ВВП на
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C+Ig+Xn + G
Ca + L  + X n + G

Снижение 
потребления 
на 15 млрд долл 
в результате 
повышения 
налогов 
на 2 0  млрд долл

Рис. 10.6
Налоги и равновесный ВВП. Если МРС 
равна 0.75. налоги в размере 20 млрд долл. 
понижают график потребления на 15 млрд 
долл. и вызывают уменьшение равновес
ного ВВП на 60 млрд долл. В открытой 
экономике, имеющей государственный 
сектор, равновесный ВВП возникает в том 
случае, когда Са (после уплаты налогов) + 
+ /к + + G равны ВВП.

Реальный внутренний продукт, ВВП, млрд долл.

80 млрд д о лл . О дн ако  повы ш ение н алогов  на 
20 млрд долл. сократило ВВП только на 60 млрд 
долл. Учитывая, что МРС равна 0,75, повышение 
налогов на 2 0  млрд долл. сократило потребление 
только на 15 млрд долл. (а не на 20 млрд долл.); 
сбережения также снизились на 5 млрд долл. Учи
тывая сокращ ение потребления до 15 млрд долл. и 
мультипликатор, равный 4, мы видим, что налого
вое повышение на 20 млрд долл. снижает ВВП на 
60 млрд (а не на 80 млрд долл.).

В табл. 10.5 и на рис. 10.6 представлена полная 
модель совокупных расходов для открытой эконо
мики с учетом действия государственного сектора. 
Когда общие расходы равны общему производству, 
объем продукции экономики является равновесным. 
Таким образом, в открытой смешанной экономике 
равновесный ВВП наступает при условии, когда 

C + l + X + G =  GDP.a  g  п

В ливание, утечки и незапланирован ное и з м е 
н ен и е  за п а со в  Основные характеристики равнове
сия, указанные для частной закрытой экономики, 
также применимы и для полной модели. Вливания в 
поток доходов и расходов равны утечкам из потоков 
доходов. Для частной закрытой экономики S  =  /,. Для 
расширенного варианта экономики появление импор
та и налогов приводит к необходимости учета допол
нительных утечек. Сбережения, импорт и оплата на
логов -  все это использование дохода, из-за чего по
тенциальное потребление сокращается. В данном слу
чае потребление становится меньше ВВП, порождая 
потенциальный разрыв расходов на величину сбере
жений (5а), делаемых после уплаты налога, импорта 
(Л/) и объема налогов (7). А экспорт (X) и государ
ственные закупки ((7), а также инвестиции ( /  ) — это

вливания в поток доходов. При равновесном ВВП 
сумма утечек равна сумме вливаний. В алгебраичес
ком виде это записывается так:

Sa + М  + Т  = 1̂  + X  + G.
Вам следует воспользоваться данными 10.5, что

бы убедиться в наличии равенства между утечками 
и вливаниям и при равновесном  ВВП, равном 
490 млрд долл. Вы также можете проверить, что при 
всех других возможных уровнях ВВП указанного ра
венства не существует.

Хотя в табл. 10.5 это прямо не показано, для рав
новесного состояния характерно отсутствие «неза
планированных изменений запасов». Это условие вы
полняется при ВВП в 490 млрд долл. Так как равно
весные расходы равны ВВП, все произведенные то
вары и предоставленны е услуги в эконом ике 
покупаются. Поэтому никаких незапланированных 
изменений в запасах (их увеличения) не наблюдает
ся, и у фирм нет стимула сокращать занятость и 
снижать объемы производства. Не сталкиваются они 
и с незапланированным снижением своих запасов, 
что привело бы их к стремлению увеличить занятость 
и объем продукции, требующийся для пополнения 
сокращающихся запасов. £7 10.2 Changes in GDP

Равновесный ВВП и ВВП 
при полной занятости
Теперь, когда мы имеем в своем распоряжении пол
ную модель совокупных расходов, ею можно вос
пользоваться для оценки равновесного ВВП. В на
шем примере равновесный ВВП, равный 490 млрд
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д о л л . ,  может обеспечивать или не обеспечивать 
полную занятость. До сих пор мы исходили из до
пущения, что экономика функционирует в режиме 
неполной занятости. Экономика, как мы скоро уви
дим, не обязательно обеспечивает полной занятос
ти и стабильного уровня цен.

Рецессионный разры в

Предположим, что на рис. 10.7 (Ключевой график) 
на панели (а) уровень ВВП при полной занятости 
составляет 510 млрд долл., а графиком совокупных 
расходов является линия AEV (Для упрощения мы 
теперь будем пользоваться таким сокращением вме
сто развернутого обозначения Са +  /  + +  G.) Эта
линия пересекается с биссектрисой левее уровня 
объема продукции экономики с полной занятостью, 
поэтому равновесны й ВВП эконом ики, равный 
490 млрд долл., на 20 млрд долл. меньше объема про
дукции при полной занятости, равного 510 млрд 
долл. Согласно данным, приведенным в столбце ( I) 
табл. 10.2, общая занятость при ВВП. получаемом 
при полной занятости, составляет 75 млн человек. 
Однако в экономике, состояние которой показано 
на рис. 10.7а, задействовано только 70 млн человек, 
т.е. 5 млн трудоспособных работников остаются без 
работы. В результате этого экономика теряет про
дукцию на 2 0  млрд долл.

Величина, на которую фактические совокупные 
расходы экономики с ВВП при полной занятости 
меньше расходов, необходимых для достиж ения 
уровня ВВП при полной занятости, называется ре- 
цессионным рафывом. Недостаточные общие расхо
ды приводят к снижению или торможению эконо
мической активности, отсюда и такое название. 
В табл. 10.5 показано, что при уровне полной заня
тости в 510 млрд долл. (столбец 1) соответствую
щий уровень совокупных расходов равняется толь
ко 505 млрд долл. (столбец 9). В этом случае величи
на рецессионного разрыва достигает 5 млрд долл. — 
величину, на которую сместилась бы вверх кривая 
совокупных расходов, чтобы достичь уровня ВВП при 
полной занятости. Графически рецессионный раз
р ы в -  это вертикальное расстояние (измеряемое от 
ВВП при полной занятости), на которое кривая со
вокупных расходов проходит ниже гипотетичес
кой точки полной занятости, расположенной на кри
вой совокупных расходов АЕ0. На рис. 10.7а этот 
рецессионный разрыв составляет 5 млрд долл. Так 
как мультипликатор равен 4. мы видим, что разница 
между равновесным ВВП и ВВП при полной занято
сти составляет 2 0  млрд долл. (рецессионный разрыв 
в 5 млрд долл., умноженный на значение мультипли
катора, равное 4). Этот разрыв в 20 млрд долл. при
водит к дефициту ВВП, с понятием которого мы 
впервые познакомились, когда обсуждали цикличес
кую безработицу в гл. 8 .

Приложение: экономический спад в  США 
в  2001 г.

Во второй половине 1990-х гг. эконом ика США 
очень динамично росла: ежегодный рост реального 
ВВП состав.1ял около 4%. а уровень безработицы — 
приблизительно 4,5%. Экономический бум и низ
кие темпы безработицы вместе с тем не вызвали 
инфляции, как это было в предыдущем цикле дело
вой активности. И склю чительно высокие темпы 
роста производительности в конце 1990-х гг. повы
сили производственную мощ ность эконом ики и 
позволили совокупным расходам увеличиться, не 
вызывая инфляции. Если представить ситуацию в 
параметрах рис. 10.76, она была такой же, как если 
бы уровень полной занятости реального ВВП по
высился с 510 млрд до 530 млрд долл. и в то же 
время кривая совокупных расходов поднялась бы 
из положения АЕи в положение АЕГ Поэтому инф 
ляционный разрыв в 5 млрд долл. не стал реально
стью. За период с 1995 по 1999 г. инфляция в сред
нем составляла менее 2,5% в год.

Однако экономика бума второй половины послед
него десятилетия прошлого века производила, не
сомненно, значительные излишки. Появилось боль
шое число впоследствии получивших дурную славу 
фирм, чья продукция и услуги реализовывались че
рез Интернет и привлекали миллиарды инвестици
онных долларов. Инвестиционные расходы в эконо
мике резко росли, результатом чего в конце концов 
стала огромная избыточная производственная мощ
ность. Так как инвестиции на фондовом рынке при
няли характер национального приятного времяпре
провождения, там сформировался огромный фондо
вый «пузырь». Домохозяйства, чтобы увеличивать 
объемы потребления, наращивали задолженности. 
Некоторые нечистоплотные руководители фирм, что
бы повысить свои личные доходы, прибегали к раз
личным злоупотреблениям и мошенническим при
емам.

Этот бум закончился в начале 2000-х гг. Сотни 
недавно возникших интернетовских компаний пре
кратили свою деятельность. Многие фирмы, осо
бенно работающие в сфере телекоммуникаций и са
молетостроения, остались с огромными избыточны
ми мощностями. Пузырь фондового рынка лопнул, 
и миллиарды долларов «бумажного» богатства очень 
быстро испарились. Фирмы резко снизили свои ин
вестиционные расходы, поскольку оценки норм до
ходности стали очень низкими. В марте 2001 г. со 
вокупные расходы в значительной степени снизи
лись, из-за чего экономика вошла в свой девятый 
экономический спад, если вести отчет начиная с 
1950 г. Уровень безработицы вырос с 4,2% в февра
ле 2001 г. до  5,8% в декабре 2001 г. Если говорить в 
параметрах рис. 10.7а, то возник рецессионный раз
рыв. Террористические атаки 11 сентября 2001 г.
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КЛЮЧЕВОЙ г р а ф и к

Инфляционный 
разрыв = 5 млрд долл.

Рецессионный 
разрыв = 5 млрд долл.

Полная занятость Полная занятость

О 490 510 530 0 490 510 530

Реальный ВВП Реальный ВВП
(а) Рецессионный разрыв (6 ) Инфляционный разрыв

Рис. 10.7
Рецессионный и инфляционный разрывы. Равновесный ВВП и ВВП при полной занято
сти не обязательно совпадают, (а) Рецессионный разрыв -  это сумма, на которую фак
тические совокупные расходы экономики с ВВП при полной занятости меньше расхо
дов, необходимых для достижения ВВП при полной занятости. В разбираемом здесь 
примере рецессионный разрыв в 5 млрд долл. становится причиной сокращения ВВП 
на 20 млрд долл. (б) Инфляционный разрыв -  это величина, на которую фактические 
совокупные расходы ВВП при полной занятости превышают их уровень, достаточный 
для достижения ВВП при полной занятости. В разбираемом здесь примере инфляци
онный разрыв составляет 5 млрд долл. и приводит к инфляции спроса.

Б ы ст р ы й  тест 1 0 .7

1. На рисунке показана экономика, в которой:
а) МРС  =  0,50;
б) МРС  =  0,75;
в) реальный ВВП при полной занятости ра

вен 530 млрд долл.;
г) номинальны й и реальный уровни ВВП 

всегда равны друг другу.
2. И нфляционный разрыв, показанный на ри

сунке, будет способствовать:
а) инфляции спроса;
б) инфляции затрат;
в) циклической безработице;
г) фрикционной безработице.

3. Рецессионный разрыв, показанный на рисун
ке, будет способствовать:
а) инфляции спроса;

б) инфляции затрат;
в) циклической безработице;
г) фрикционной безработице.

4. В экономике, показанной на рисунке, инфля
ционный разрыв в 5 млрд долл.:
а) способствует росту реального ВВП до 

530 млрд долл.;
б) удерживает реальный ВВП на уровне 

510 млрд долл. и вызывает инфляцию;
в) может быть скомпенсирован увеличением 

налогов и государственных расходов на 
5 млрд долл.;

г) означает, что реальный ВВП превышает 
номинальный.

-9fr ;а£ '.Vi tgi .пшэвшо



Глава 10 ♦  Модель совокупных расходов 2 2 1

привели к подрыву доверия потребителей и продли
ли рецессию па весь 2001 г. В 2002 г. экономика стала 
немного расти, хотя уровень безработицы оставал
ся до конца того года стабильно высоким и был 
равен 6 %. Однако в историческом сопоставлении с 
другими экономическими спадами рецессия 2 0 0 1  г. 
была относительно мягкой, особенно с учетом не
обычной комбинации обстоятельств, которые ее 
вызвали.

И н ф л я ц и о н н ы й  р а з р ы в

Инфляционный разрыв -  это величина, на которую 
фактические совокупные расходы экономики с ВВП 
при полной занятости превышают расходы, необ
ходимые для достижения ВВП при полной занято
сти. На рис. 10.76 показан инфляционный разрыв в 
размере 5 млрд долл. при уровне ВВП при полной 
занятости в 510 млрд долл. Графически он представ
лен вертикальным отрезком между кривой факти
ческих совокупных расходов АЕ2 и кривой гипоте
тических совокупных расходов АЕа, которых было 
бы достаточно для обеспечения ВВП при полной 
занятости. Таким образом, инфляционный разрыв -  
это величина, на которую кривая совокупных рас
ходов долж на сместиться вниз, чтобы сохранить 
равновесие ВВП при полной занятости.

Следствием инфляционного разрыва является 
повышение цен на товары и услуги, объясняемое 
избыточными расходами. Так как виды бизнеса не 
могут в этой ситуации ответить на избыточный 
спрос в размере 5 млрд долл. увеличением реально
го объема своей продукции, возникает инфляция 
спроса. В результате роста цен возрастает номиналь
ный, но не реальный ВВП. Таким образом, избы
точные общие расходы вызывают инфляцию. (Клю
чевой вопрос 13.)

П р и ло ж е н и е : и н ф л я ц и я  в  СШ А  
в  к о н ц е  1 9 8 0 -х  г г .

Соединенные Штаты с конца 1980-х гг. не сталки
вались с высокой инфляцией. Однако, если гово
рить о том периоде, тогда в стране возник доста
точно крупный инфляционны й разрыв. Когда в 
период с 1986 по 1990 г. экономика вышла за преде
лы объема продукции при полной занятости, уро
вень цен в стране рос нарастающими темпами. Если 
привести конкретные цифры, годовые темпы инф 
ляции выросли с 1,9% в 1986 г. до 3,6% в 1987 г., 
4,1% в 1988 г. и 4,8% в 1989 г. Если представить 
ситуацию в параметрах рис. 10.76, график совокуп
ных расходов из года в год поднимался вверх, уве
личивая инфляционный разрыв. Этот разрыв за
крылся лиш ь тогда, когда рост прекратился. Более 
того, в 1990—1991 гг. возник рецессионный разрыв. 
Сразу же после рецессии в 1990-1991 гг. инфляция

упала до 3% и в течение последнего десятилетия 
прошлого столетия оставалась на уровне 3%, а по
рой была и ниже.

Краткое повторение 10.3

♦  Государственные закупки смешают кривую сово
купных расходов вверх и повышают равновесный 
ВВП.

♦  Налоги снижают располагаемый доход, понижают 
расходы на потребление и сбережения, смешают 
кривую совокупных расходов вниз и уменьшают 
равновесный ВВП.

♦  Рецессионный разрыв -  это величина, на которую 
график совокупных расходов страны должен смес
титься вверх, чтобы выйти на уровень ВВП при 
полной занятости; инфляционный разрыв -  это 
величина, на которую график совокупных расхо
дов страны должен сместиться вниз, чтобы устра
нить инфляцию спроса и при этом сохранять ВВП 
при полной занятости.

Ограничения модели
Приведенный в этой главе анализ показывает эф 
фективность модели совокупных расходов, помо
гающей объяснить, как функционирует эконом и
ка, как возникают экономические спады и депрес
сии , из-за чего появляется инфляция спроса. Но у 
этой модели есть пять хорошо известных ограни
чений.
♦  Она не отражает изменения уровня цен. Модель 

объясняет происхождение инф ляции спроса, 
как видно из рис. 10.76, но не показывает, на
сколько возрастут цены, если совокупные рас
ходы превысят возможности (производственную 
мощность) экономики. Модель совокупных рас
ходов не позволяет измерять и темпы инфля
ции.

♦  Модель игнорирует нача.1ьную инфляцию спроса.
Мягкая инфляция спроса может возникнуть до 
того, как экономика выйдет на уровень выпуска 
продукции, соответствующий полной занятости. 
Модель совокупных расходов не объясняет, по
чему это может произойти.

♦  Модель не учитывает отставания реа.гьного ВВП  
от уровня производства при полной занятости. На 
какое-то время экономика может выйти за пре
делы реального ВВП при полной занятости, но 
в модели совокупных расходов такая возмож
ность не предусматривается,

♦  Модель не учитывает инфляцию, вызванную из
держками. Из материала гл. 8  мы знаем , что су
ществует два обших типа инфляции: инфляция
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ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ я
Закон Сэя, Великая депрессия 

и Кейнс

Теория совокупны х р а сх о д о в  появилась как 
критика классической эконом ики и как ответ 
на возн и к н овен и е В еликой деп р есси и .

Д о  В ели ко й  д е п р е с с и и  19 3 0 - х  гг. м н о ги е  в ы д а ю 
щ и е с я  эк о н о м и сты , в то м  ч и с л е  Д а в и д  Р и к а р д о  (1 7 7 2 -  
1 8 2 3 )  и  Д ж о н  С т ю а р т  М и лл  (1 8 0 6 - 1  8 7 3 ) ,  п о л а г а л и , 
что  р ы н о ч н а я  с и с т е м а  с п о с о б н а  с а м а  с а м о с т о я т е л ь н о  
о б е с п е ч и т ь  п о л н у ю  за н я т о с т ь  э к о н о м и ч е с к и х  р е с у р с о в . 
Э ти  п р е д с т а в и т е л и  к л а с с и ч е с к о й  ш ко л ы , п р а в д а ,  п р и 
з н а в а л и , что  и н о гд а  ч р е зв ы ч а й н ы е  о б с т о я т е л ь с т в а , т а 
к и е , к а к  войны , п о л и ти ч еск и е  п е р е в о р о т ы , з а с у х и , с п е 
ку л яти вн ы е к р и зи с ы  или  зо л о т ы е  л и х о р а д к и , м о гу т  вы
во д и ть  эк о н о м и к у  и з  со сто я н и я  п о л н о й  з а н я т о с т и . Н о 
к о г д а  п о д о б н о е  п р о и с х о д и т , э к о н о м и к а  а в т о м а т и ч е с к и  
к о р р е к т и р у е т  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь  и д о с т а т о ч н о  с к о р о  
в о з в р а щ а е т с я  в п р е ж н е е  с о с т о я н и е  -  вы п у ск а  о б ъ е м а  
п р о д у к ц и и  п р и  п о л н о й  за н я т о с т и . Н а п р и м е р , сч итал и  
о н и , р е з к о е  с о к р а щ е н и е  п р о и з в о д с т в а  и  за н я т о с т и  п р и 
в о д и т  к с н и ж ен и ю  ц ен , з а р п л а т  и п р о ц е н т н ы х  став о к , 
что , в св о ю  о ч е р е д ь , п о в ы ш а е т  п о т р е б и т е л ь с к и е  р а с х о 
д ы , у р о в е н ь  з а н я т о с т и  и и н в е с т и ц и о н н ы е  р а с х о д ы . 
Л ю б о й  и зб ы то к  т о в а р о в  и р а б о ч и х  р у к  в р е з у л ь т а т е  
эт о г о  с к о р о  и с ч е з а е т .

П р е д с т а в и т е л и  к л а с с и ч е с к о й  т е о р и и  о т р и ц а л и , что 
н е д о с т а т о ч н о с т ь  р а с х о д о в  м о ж е т  н о с и т ь  д о л г о в р е м е н 
ны й  х а р а к т е р ,  а  э т о  с п о с о б н о  п о м е ш а т ь  п о к у п к е  всей  
п р о д у к ц и и , п р о и з в е д е н н о й  п р и  п о л н о й  за н я т о с т и . С в о е  
о т р и ц а н и е  то го , что  р а с х о д ы  м о гу т  бы ть н е д о с т а т о ч 
н ы м и, о н и  ч а с т и ч н о  о б о с н о в а л и  з а к о н о м  С эя , н а з в а н 
н ы м  т а к  п о  ф а м и л и и  ф р а н ц у з с к о г о  э к о н о м и с т а  XIX в. 
С эя  (1 7 6 7 - 1  8 3 2 ) .  В о с н о в е  з а к о н а  С эя  л е ж и т  п р о с т а я  
и д е я , ч т о  п р о ц е с с  п р о и з в о д с т в а  т о в а р о в  п р и н о с и т  
д о х о д ,  р а в н ы й  и х  с т о и м о с т и . П о э т о м у  п р о и з в о д с т в о  
л ю б о г о  о б ъ е м а  п р о д у к ц и и  а в т о м а т и ч е с к и  о б е с п е ч и 
в а е т  д о х о д , н е о б х о д и м ы й  д л я  з а к у п к и  в с е й  п р о д у к ц и и  
н а  р ы н к е . Е сли  в ы р а з и т ь  эту  и д е ю  б о л е е  к р а т к о , с а м о  
п р е д л о ж е н и е  с о з д а е т  с п р о с .

З а к о н  С эя м о ж н о  п он ять  н а  п р и м е р е  б а р т е р н ы х  с д е 
л о к  (п р я м о го  т о в а р о о б м е н а ) .  Н а п р и м е р , сто л я р  п р о и з 
в о д и т  м е б е л ь , н а  к о т о р у ю  о н  п о к у п а е т  е д у  или  о д еж д у , 
в ы п у с к а е м у ю  д р у ги м и  р а б о т н и к а м и . П р о и зв о д с т в о  с т о 
л я р о м  м е б е л и  -  э т о  д о х о д , к о то р ы й  о н  п о т р а т и т , чтобы  
у д о в л е т в о р и т ь  с в о и  з а п р о с ы  н о  д р у г и е  т о в а р ы . Т овары , 
п о к у п а е м ы е  им  (сп р о с), и м ею т  о б щ у ю  сто и м о сть , в  т о ч 
н о сти  р а в н у ю  сто и м о сти  т о в а р о в ,  к о т о р ы е  о н  п р о и з в е л  
(п р е д л о ж е н и е ) . То ж е  с а м о е  к а с а е т с я  и д р у г и х  п р о и з 
в о д и т е л е й  и э к о н о м и к и  в ц е л о м . С п р о с  д о л ж е н  быть 
т о ч н о  т а к и м  ж е, к а к  и п р е д л о ж е н и е !

П р е д п о л о ж и м , п о т р е б л е н и е  п р о д у к ц и и  с о о т в е т с т в у 
е т  п р е д п о ч т е н и я м  п о т р е б и т е л е й , и т о г д а  н а  в с е х  р ы н 
к а х  вся п р о д у к ц и я  б у д е т  р а с п р о д а н а .  М о ж е т  п о к а з а т ь 
ся , что  д л я  п р о д а ж и  т о в а р о в , в ы п у щ ен н ы х  в у с л о в и я х  
п о л н о й  з а н я т о с т и , в л а д е л ь ц а м  ф и р м  д о с т а т о ч н о  т о л ь 
к о  и х  п р о и з в е с т и . З а к о н  С эя г а р а н т и р у е т , что  п о т р е 
б и т е л ь с к и х  р а с х о д о в  о к а ж е т с я  д о с т а т о ч н о  д л я  р е а л и 
з а ц и и  э т и х  т о в а р о в .  Р  Ю-2 Say's law

О д н а к о  В е л и к а я  д е п р е с с и я  1 9 3 0 - х  гг. п о с т а в и л а  
п о д  с о м н е н и е  т е о р и ю , и с х о д я щ у ю  и з  т о г о , ч т о  п р е д 
л о ж е н и е  п о р о ж д а е т  с п р о с  ( з а к о н  С э я ). Во в р е м я  это й  
д е п р е с с и и  р е а л ь н ы й  ВВП в С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  с о 
к р а т и л с я  н а  4 0 % ,  а  у р о в е н ь  б е з р а б о т и ц ы  в ы р о с  п о 
чти  д о  2 5 % .  П о ч т и  т о  ж е  с а м о е  п р о и с х о д и л о  и в 
д р у г и х  п р о м ы ш л е н н о  р а з в и т ы х  с т р а н а х .  Ц и к л и ч е с к а я  
б е з р а б о т и ц а  о с т а в а л а с ь  в ы с о к о й  в т е ч е н и е  д е с я т и 
л е т и я . П р о я в и л о с ь  в о п и ю щ е е  н е с о о т в е т с т в и е  м е ж д у  
т е о р и е й ,  г л а с я щ е й , ч т о  н а  п р а к т и к е  б е з р а б о т и ц а  н е 
в о з м о ж н а , и ф а к т и ч е с к о й , п р о д о л ж а ю щ е й с я  в т е ч е 
н и е  д е с я т и л е т и я  и о ч е н ь  з н а ч и т е л ь н о й  п о  м а с ш т а б а м  
б е з р а б о т и ц е й ,  и м е в ш е й  м е с т о  в а м е р и к а н с к о й  э к о 
н о м и к е .

В 1 9 3 6  г. а н г л и й с к и й  э к о н о м и с т  Д ж о н  М е й н а р д  
К е й н с  (1 8 8 3 - 1  9 4 6 )  о б ъ я с н и л , п о ч е м у  в к а п и т а л и с 
т и ч е с к и х  э к о н о м и к а х  з а н я т о с т ь  н о с и т  ц и к л и ч е с к и й  х а 
р а к т е р .  В с в о е й  р а б о т е  « О б щ а я  т е о р и я  за н я т о ст и ,  
п р о ц е н т а  и  д е н е г »  о н  р а з г р о м и л  о с н о в ы  к л а с с и ч е с 
к о й  э к о н о м и к и  и р а з р а б о т а л  о с н о в н ы е  и д е и , л е ж а 
щ и е  в о с н о в е  м о д е л и  с о в о к у п н ы х  р а с х о д о в .  К е й н с  
р а с к р и т и к о в а л  з а к о н  С э я , у к а з а в ,  ч т о  в н е к о т о р ы е  
п е р и о д ы  д а л е к о  н е  в е с ь  д о х о д  з а т р а ч и в а е т с я  н а  п р о 
и з в о д с т в е н н у ю  п р о д у к ц и ю . В ч а с т н о с т и , о с о б е н н о  в о 
л а ти л ь н ы м и , п о  у т в е р ж д е н и ю  К е й н с а , явл яю тся  и н в е с 
т и ц и о н н ы е  р а с х о д ы , а  з н а ч и т е л ь н о е  с н и ж е н и е  и н в е с 
ти ц и й  в е д е т  к н е д о с т а т о ч н ы м  о б щ и м  р а с х о д а м .  К о гд а  
п о в с е м е с т н о  в о з н и к а е т  н е д о с т а т о к  р а с х о д о в ,  н а  с к л а 
д а х  п р о и з в о д и т е л е й  н а к а п л и в а ю т с я  н е п р о д а н н ы е  т о 
в а р ы . Н а  это  п р о и з в о д и т е л и  о т в е ч а ю т  с о к р а щ е н и е м  
п р о и з в о д с т в а  и у в о л ь н я ю т  ч асть  р а б о т н и к о в , в р е з у л ь 
т а т е  ч е го  н а с т у п а е т  с п а д  или  д е п р е с с и я  и , к а к  с л е д 
ств и е , в о з н и к а е т  м а с ш т а б н а я  ц и к л и ч е с к а я  б е з р а б о т и 
ц а . Б о л е е  т о г о , п о  м н е н и ю  К е й н с а , р е ц е с с и и  и л и  д е п 
р е с с и и  н е  м о гу т  с а м о с т о я т е л ь н о  у с т р а н и т ь  п р и ч и н ы  
с в о е г о  п о я в л е н и я . В о т л и ч и е  о т  п о д х о д а  н а  о с н о в е  
с в о б о д ы  д е й с т в и й  ( /o is s e z -fo /re ) ,  з а щ и щ а е м о г о  к л а с 
с и ч е с к и м и  э к о н о м и с т а м и , К е й н с  у т в е р ж д а л , что  а к т и в 
н у ю  р о л ь  в с т а б и л и з а ц и и  э к о н о м и к и  д о л ж н о  и гр ат ь  
п р а в и т е л ь с т в о .
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спроса и инф ляция издержек. Модель совокуп
ных расходов инфляцию  издержек не учиты
вает.

♦  Модель не предусматривает варианта •самокор- 
рекции*. В реальной жизни у экономики имеется 
несколько внутренних механизмов, которые, 
если ситуация будет развиваться в течение дос

таточного времени, могут сами устранить рецес
сионный или инфляционный разрыв. Однако 
модель совокупных расходов действия этих ме
ханизмов не учитывает.
В последующих главах мы снимем эти ограни

чения. одновременно сохранив полезные характе
ристики модели совокупных расходов.

РЕЗЮМЕ

1. Для частной закрытой экономики равновесный 
уровень ВВП наступает, когда совокупные рас
ходы и реальный объем продукции равны друг 
другу или. если это представить графически, 
когда линия С + пересекается с биссектрисой. 
При любом ВВП выше равновесного реальный 
объем продукции превышает совокупные расхо
ды, в результате чего появляются незапланиро
ванные инвестиции в запасы и в конечном счете 
происходит снижение объема продукции и до
хода (ВВП). При любом ВВП ниже равновесно
го совокупные расходы превышают реальный 
объем продукции, как следствие, происходит не
запланированное сокращение запасов и в конеч
ном счете повышение ВВП.

2. При равновесном ВВП объемы средств, сберега
емые домохозяйствами (утечки из общей систе
мы), и суммы средств, которые бизнес планиру
ет инвестировать (вливания), равны друг другу. 
Любое превышение сбережений над запланиро
ванными инвестициями вызывает нехватку об
ших расходов, побуждая ВВП снижаться. Любое 
превышение запланированных инвестиций над 
расходами приводит к избытку обших расходов, 
стимулируя рост ВВП. В обоих случаях измене
ние ВВП корректирует расхождение между сбе
режениями и запланированными инвестициями.

3. При равновесном ВВП незапланированных из
менений запасов не существует. Когда совокуп
ные расходы отличаю тся от реального ВВП, 
имеют место незапланированные изменения за
пасов. Незапланированный рост запасов вызы
вает снижение производства и спад реального 
ВВП. Незапланированное уменьшение запасов 
приводит к увеличению производства и повы
шению ВВП.

4. Фактические инвестиции состоят из запланиро
ванных инвестиций плюс незапланированные 
изменения запасов и всегда равны сбережениям.

5. Смещение инвестиционного графика (вызванно
го изменениями ожидаемой нормы доходов и 
процентных ставок) смешает кривую совокупных 
расходов и устанавливает новый равновесный 
уровень реального ВВП. Реальный ВВП меняет

ся на более значительную величину, чем перво
начальное изменение инвестиций. Этот эффект 
мультипликатора {AGDP /  Д/,) сопровождает и 
увеличение, и снижение совокупных расходов, 
а также работает при изменении чистого экспор
та (AffJ) и государственных закупок (С).

6 . В модели открытой экономики зависимость меж
ду величиной чистого экспорта (экспорт минус 
импорт) и уровнем реального ВВП представля
ется в виде графика чистого экспорта. Для упро
щения мы исходим из предположения, что уро
вень экспорта остается одинаковым при всех 
уровнях реального ВВП.

7. Положительный чистый экспорт повышает со 
вокупные расходы до более высокого уровня по 
сравнению с тем. какими бы они были, если бы 
экономика была «закрыта» для внешней торгов
ли. Отрицательный чистый экспорт понижает со 
вокупные расходы относительно тех сумм, кото
рые были бы в закрытой эконом ике, снижая 
равновесный ВВП на более высокую величину. 
Повыш ение экспорта или сниж ение импорта 
приводит к экспансионистскому воздействию на 
реальный ВВП, в то время как снижение экс
порта или повышение импорта оказывает сдер
живающее действие.

8 . Государственные закупки в модели смешанной 
экономики смешают график совокупных расхо
дов вверх и повышают ВВП.

9. Налоги снижают располагаемый доход, умень
шают потребление и сбережения, смещают кри
вую совокупных расходов вниз и сокращают рав
новесный ВВП.

10. В полной модели совокупных расходов равно
весный ВВП наступает при равенстве Са + / .  + 
+ Xn + G = GDP. При равновесном ВВП утечки 
в виде посленалоговых сбережений (,9Н), импор
та (М) и налогов (7 ) равны вливаниям  в виде 
инвестиций ( /  ), экспорта (А) и государственных 
расходов (G): Sa + М + Т =  lg + Xn +  G. Кроме 
того, никаких незапланированных изменений 
запасов здесь не происходит.

11. Равновесный ВВП и ВВП при полной занятости 
могут отличаться друг от друга. Рецессионный
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разрыв -  это количество, на которое фактичес
кие совокупные расходы ВВП при полной заня
тости не доходят до расходов, необходимых для 
достижения ВВП при полной занятости. Этот раз
рыв порождает отрицательный разрыв ВВП (фак
тический ВВП минус потенциальный ВВП). Ин
фляционный разрыв -  это сумма, на которую 
фактические совокупные расходы при ВВП при 
полной занятости превосходят расходы, достаточ
ные для достижения ВВП при полной занятости. 
Этот разрыв порождает инфляцию спроса.

12. М одель совокупных расходов позволяет хоро
шо разобраться во многих разделах м акроэко
номики, однако она: а) не показывает измене
ние уровня цен; б) не учитывает начальной 
инфляции спроса; в) не позволяет реальному 
ВВП временно становиться выше объема про
дукции при полной занятости; г) не учитывает 
инфляции издержек; д) не позволяет частично 
или в полной мере осуществлять самостоятель
ную коррекцию  рецессионного или инф ляци
онного разрыва.

ТЕРМИНЫ

Запланированные инвестиции (planned investment) 
График инвестиций (investment schedule)
График совокупных расходов (aggregate expenditures 

schedule)
Равновесный ВВП (equilibrium GDP)
Утечка (leakage)
Вливание (injection)

И понятия
Незапланированные изменения запасов (unplanned 

changes in inventories)
Чистый экспорт (net exports)
Аккордный налог (lump-sum tax)
Рецессионный разрыв (recessionary gap) 
Инфляционный разрыв (inflationary gap)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Что такое график инвестиций и чем он отлича
ется от кривой спроса на инвестиции?

2. Ключевой вопрос Предположим, уровень инвес
тиций равен 16 млрд долл. и не зависит от уров
ня общего объема продукции. Заполните приве
денную ниже таблицу и определите равновесные 
уровни объема продукции и занятости в частной 
закрытой эконом ике. Каковы здесь значения 
МРС и Л/AS?

Возможные Реальный Потребление, Сбережения, 
уровни внутренний млрд долл. млрд долл.

занятости, объем
млн человек продукции 

(GDP = DI), 
млрд долл.

40 240 244
45 260 260
50 280 276
50 300 292
60 320 308
65 340 324
70 360 340
75 380 356
80 400 372

3. Используя данные по потреблению и сбережению 
из вопроса номер 2  и считая, что инвестиции

равны 16 млрд долл., определите, какими будут 
сбережения и запланированные инвестиции при 
объеме внутренней продукции в 380 млрд долл.? 
Каковы сбережения и фактические инвестиции 
при этом уровне? Каковы сбережения и заплани
рованные инвестиции при объеме внутренней 
продукции в 300 млрд долл.? Каковы в этом слу
чае будут уровни сбережений и фактических ин
вестиций? Воспользуйтесь концепцией незапла
нированных инвестиций, чтобы объяснить кор
рекцию в сторону равновесия как в случае объе
ма продукции в 380 млрд, так и 300 млрд долл.

4. Почему сбережения называются утечкой? Поче
му запланированные инвестиции называются вли
ваниями? Почему в частной закрытой экономике 
при равновесном ВВП сбережения должны быть 
равны запланированным инвестициям? Приведут 
ли незапланированные изменения запасов к по
вышению или снижению равновесного ВВП или 
он не изменится? Поясните свой ответ.

5. Какое влияние каждое из изменений, перечис
ленных в вопросе 3 к гл. 9, оказывает на равно
весный уровень ВВП в частной закрытой эконо
мике? Поясните ваши ответы.

6 . Насколько изменится ВВП, если фирмы повы
сят свои инвестиции на 8  млрд долл.. а МРС рав
на 0,80? А если МРС  равна 0,67?

7. Изобразите графически модель совокупных рас
ходов для частной закрытой экономики. Затем
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покажите уменьшение совокупных расходов и 
объясните, почему снижение реального ВВП на 
вашем графике больше величины первоначаль
ного уменьшения совокупных расходов. Каково 
соотношение снижения реального ВВП и сн и 
жения первоначального уменьшения совокупных 
расходов, если наклон кривой совокупных рас
ходов ранен 0 ,8 ?

8 . Предположим, в какой-то стране МРС равна 0,9, 
а реальный ВВП -  400 млрд долл. Если инвести
ционные расходы снизятся на 4 млрд долл., ка
ким будет новый уровень реального ВВП?

9. Ключевой вопрос Д анны е, представленные в 
столбцах ( 1 ) и (2 ) в приведенной ниже таблице, 
описывают состояние частной закрытой экон о
мики.

( 1)
Реальный объем 

продукции (GDP = DI), 
млрд долл.

(2) (3) (4)
Совокупные расходы Экспорт, Импорт,
в частной закрытой млрд долл. млрд долл. 

экономике, млрд долл.

2 0 0 240 2 0 30
250 280 2 0 30
300 320 2 0 30
350 360 2 0 30
400 400 2 0 30
450 440 2 0 30
500 480 2 0 30
550 520 2 0 30

(5) 
Чистый 
экспорт, 

млрд долл.

(6)
Совокупные расходы 
в частной открытой 

экономике, млрд долл.

а. Используйте данные столбцов (1) и (2) и оп
ределите равновесный ВВП для этой гипоте
тической экономики.

б. Теперь откройте эту экономику для внешней 
торговли, приняв во внимание данны е по 
экспорту и импорту и столбцов (3) и (4). 
Вычислите величину чистого экспорта и оп
ределите равновесный ВВП для открытой 
экономики. Объясните, почему он отличает
ся от ВВП для закрытой экономики.

в. Учитывая первоначальный экспорт в 20 млрд 
долл., каким будет чистый экспорт и равно
весный ВВП, если импорт был бы на 10 млрд 
долл. больше при каждом уровне ВВП?

г. Какова величина мультипликатора в этом 
примере?

10. Предположим, что без учета налогов шкала по
требления в экономике выглядит следующим
образом.

ВВП, 
млрд долл.

Потребление, 
млрд долл.

1 0 0 1 2 0

2 0 0 2 0 0

300 280
400 360
500 440
600 520
700 600

а. Постройте график потребления и определите 
значение МРС.

б. Теперь предположим, что введена система ак
кордных налогов и при любом уровне ВВП 
государство собирает 1 0  млрд долл. налогов. 
Постройте новый график потребления и срав
ните значение МРС  и мультипликатора с их 
величинами в графике потребления до введе
ния налогов.

11. Объясните графически, как определяется равно
весный ВВП для частной экономики, используя 
модель совокупных расходов. После этого до
бавьте государственные расходы (любую сумму 
по вашему выбору) и покажите их воздействие 
на равновесный ВВП. И наконец, добавьте на
логи (любую сумму аккордного налога по ваше
му усмотрению) и покажите, как они влияют на 
равновесный ВВП. По данным своего графика 
определите, станет ли новый равновесный ВВП 
больше, меньше или останется на прежнем уров
не с учетом заданных вами величин государ
ственных расходов и налогообложения.

12. Ключевой вопрос Обратитесь к  данным столбцов 
(1) и (6 ) из таблицы, приведенной в вопросе 9. 
Включите в таблицу государственный сектор, 
считая, что правительство планирует собирать в 
виде налогов и тратить 2 0  млрд долл. при каж
дом возможном уровне ВВП. Также исходите из 
того, что налоги взимаются только с физических 
лиц и что государственные расходы не приводят
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к смешению кривой совокупных расходов част
ного сектора. Вычислите и объясните изменения 
равновесного ВВП, к которым приводит вклю
чение государственного сектора.

13.Ключевой вопрос Пользуясь приведенной ниже 
таблицей, ответьте на следующие вопросы.

( 1)
Возможный 

уровень 
занятости, 

млн человек

( 2 ) 
Реальный 

объем 
продукции, 
млрд долл.

(3)
Совокупные 

расходы 
<Г. + lK + X .+  G), 

млрд долл.

90 500 520
1 0 0 550 560
1 1 0 600 600
1 2 0 650 640
130 700 680

а. Возможен ли инфляционный или рецессион
ный разрыв в экономике, где полная заня
тость составляет 130 млн человек? Каковы 
будут последствия такого разрыва? Насколь
ко должны измениться совокупные расходы, 
указанные в столбце (3), при каждом уровне 
ВВП, чтобы устранить инфляционный или 
рецессионный разрыв? Поясните свой ответ.

б. Возможен ли инфляционный или рецессион
ный разрыв, если объем продукции при пол
ной занятости равен 500 млрд долл.? Объяс
ните последствия такого разрыва. Насколько 
должны изм ениться совокупны е расходы, 
приведенные в столбце (3), чтобы устранить 
такой разрыв? Каким является мультиплика
тор в этом примере?

в. Предполагая, что инвестиции, чистый экс
порт и государственные расходы при измене
нии реального ВВП остаются прежними, оп 
ределите значения МРС. M PS  и мультипли
катора.

14. Углубленный анализ Предположим, кривая по
требления в частной открытой экономике имеет 
вид С =  50 + 0,8 К Также предположим, что пла
новые инвестиции /х и чистый экспорт Хп не 
зависят от уровня реального ВВП и соответствен
но равны /  =  30 и Хп =  10. Вспомните, что в 
условиях равновесия объем произведенной про
дукции ( Y) равен совокупным расходам: Y= С +

+ V  *-•а. Вычислите равновесный уровень дохода или 
реального ВВП для этой экономики.

б. Что произойдет с равновесным Y  при изме
нении /х на 10? Что полученный результат 
говорит о значении мультипликатора?

15.Ответьте на следующие вопросы, заданные при
менительно к модели совокупных расходов.

а. Если Са = 100 долл., /х =  50 долл., Хп = 
= - 1 0  долл. и (7 =  30. каким будет равновес
ный ВВП экономики?

б. Если реальный ВВП в настоящее время состав
ляет 200 долл., Сц =  100 долл., =  50 долл., 
А"л =  -1 0  долл. и С =  30, можно ли сказать, 
что реальный ВВП повышается, снижается 
или остается прежним.

в. Предположим, объем продукции при полной 
занятости (и полном использовании мощно
стей) в экономике составляет 200 долл. Если 
Са =  150 долл., I  =  50 долл., Хп =  -1 0  долл. 
и С =  30, каким будут макроэкономические 
результаты?

\б . (Последний штрих) Что такое закон Сэя? Как он 
связан сточкой зрения, которой придерживают
ся классические эконом исты , что экономика 
обычно оперирует на точке, лежащей на кривой 
производственных возможностей (гл. 2). Исполь
зуйте анализ производственных возможностей, 
чтобы продемонстрировать мнение Кейнса по 
данному вопросу.

17. Интернет-вопрос. Мультипликатор: вычисление 
гипотетических изменений КИП. Посетите веб
сайт Бюро экономического анализа (www.bea.gov) 
и воспользуйтесь его интерактивными возможно
стями, чтобы изучить «National Income and Product 
Tables» («Таблицы национального дохода и про

дукции»). Затем найдите табл. 1.1, в которой 
содержатся самые последние данны е по ВВП: 
GDP= Са + 1к + G+ ( X — М). Предположим, МРС 
равна 0,75 и что для каждого уровня данных, ко
торые вы сможете получить на веб-сайте, она 
будет оставаться одной и той же. Определите 
новое значение ВВП, если: а) инвестиции повы
сятся на 5%; б) импорт и экспорт повысятся на 
5% каждый; в) потребление возрастет на 5%;
г) государственные расходы возрастут на 5%? 
Рост какого из указанных изменений вызовет 
наибольший прирост ВВП в абсолютном денеж
ном исчислении -  в долларах.

18. Интернет-вопрос. Разрыв КИП и рецессионный 
разрыв. Посетите веб-сайт Федерального резерв
ного банка Сент-Луиса (www.rcscarch.stlousfed.org/ 
fred2 )i Где можно получить данные по значению 
реального ВВП (в долларах 1996 г.) и реального 
потенциального ВВП Соединенных Штатов. Оба 
набора данных размещены под звеньями связи в 
разделе «Gross Domestic Product and Components» 
(«Валовой внутренний продукт и его составляю
щие»), Каков потенциальны й ВВП за третий 
квартал 2001 г.? Каков фактический уровень ре
ального ВВП за этот квартал? Какова разница 
между двумя этими значениями, т.е. отрицатель
ный разрыв ВВП? Если мультипликатор за этот 
период был бы равен двум, каким был бы раз
мер рецессионного разрыва экономики?

http://www.bea.gov
http://www.rcscarch.stlousfed.org/


Модель совокупных 
расходов

В начале 2000 г. Алан Гринспэн (Alan Greenspan), председатель Ф едеральной резервной 
системы , сделал следую щее заявление:

«Действие так назы ваем ого эф ф екта богатства [недавний прирост ф ондового рынка] 
вы звало повы ш ение совокупного спроса в больш их масш табах, чем  увеличилось предло
жение. И м енно этот дисбаланс... содерж ит потенциальны е семена более высокой и н ф л я
ции... давления, способного подорвать текущ ее расш ирение эконом ики. Наша цель ф е 
деральной резервной системы ] — продолж ить расш ирение, сдерж ивая этот дисбаланс и 
избегая очень сильной рецессии, которая заверш ила бы цикл деловой активности»1.

Хотя Ф едеральная резервная систем а удерж ала инф ляцию  под контролем , другой своей 
цели — добиться сохранения эконом ического  роста в течение десятилетия — она не вы 
полнила. В марте 2001 г. ам ериканская эконом ика столкнулась с рецессией, и эк сп ан си 
онистская ф аза цикла деловой активности  заверш илась.

Более подробно об этих процессах мы поговорим ниж е. Сейчас наш е основное вним а
ние будет приковано к терм инологии , использованной в цитате Гринспэна, которая, не
сом ненн о , излож ена на язы ке модели совокупного спроса -  совокупного предложения (мо
дели AS-AD ). М одель A S-A D  — тема этой главы — позволяет нам проанализировать изм ене
ния реального ВВП и ценового уровня одноврем енно. Благодаря этому модель AS-AD  
позволяет лучш е разобраться в инф ляции эконом ических спадов, безработице и эко н о м и 
ческом росте. В последующ их главах мы такж е разберемся в логике м акроэконом ической  
стабили зационн ой  политики, в частности, приемов, предлагавш ихся Гринспэном.

Совокупный спрос
Совокупный спрос -  это шкала, графически изобра
жаемая в виде кривой, которая показывает различ
ные объемы товаров и услуг, т.е. реальные объемы 
производства, которые внутренние потребители, 
фирмы и правительство готовы купить при любом 
возможном уровне цен. При прочих равных усло
виях, чем ниже уровень цен, тем больше реальный 
ВВП, который приобретут покупатели. И наоборот, 
чем выше уровень цен, тем меньший объем ВВП 
они купят. Таким образом, уровень цен и реальный 
ВВП, на который предъявляется спрос, находятся в

обратной, или отрицательной, зависимости друг от 
друга.

К р и в а я  с о в о к у п н о г о  с п р о с а

Обратная зависимость между уровнем цен и реаль
ным ВВП показана на рис. 11.1, где представлена 
кривая совокупного спроса AD, являющаяся нисхо
дящ ей, т.е. по своему характеру она такая же, как и 
кривая спроса на отдельный товар.

Почему кривая нисходящая? Нисходящий харак
тер этой кривой определяется иными причинами, не-

1 А лан Г ринспэн , вы ступ лен и е перед член ам и  клуба N ew  
York E conom ics  C lub , 13 ян в а р я  2000 г.
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Рис. 11.1
Кривая совокупного спроса. Нисходящая кривая сово
купного спроса Л/) указывает на обратную зависимость 
между уровнем цен и реальным ВВП, который будет 
куплен.

жели характер кривой спроса на отдельный продукт, 
который объясняется эффектами дохода и замеще
ния. Когда цена на отдельный продукт падает, но
минальный (постоянный) доход потребителя дает 
ему возможность приобрести большее количество 
товара (эф фект дохода). Кроме того, когда цена 
падает, потребитель стремится приобрести большее 
количество данного товара, потому что этот про
дукт становится относительно дешевле других то
варов и услуг (эффект замещения).

Но это объяснение в отношении агрегированных 
показателей не работает. На рис. 11.1 при движении 
вниз по кривой совокупного спроса цены в целом 
сниж аю тся. Н о вспомним модель кругооборота: 
более высокие цены на товары и услуги возвраща
ются к поставщикам ресурсов в виде возросших 
доходов — зарплаты, ренты, процентов и прибыли. 
Поэтому увеличение уровня цен не обязательно 
означает сокращение номинального дохода в эко
номике в целом. Таким образом, снижение уровня 
цен не обязательно вызывает эффект дохода (когда 
покупается больше продуктов, потому что сниже
ние цен позволяет людям фактически иметь боль
ший реальный доход).

Аналогичным образом на рис. 11.1 по мере дви
жения по кривой совокупного спроса вниз цены в 
общем снижаются, в связи с этим основания для 
эффекта замещения (один товар становится дешев
ле по сравнению со всеми другими товарами) в д ан 

ном случае нет. Поэтому, когда уровень цен в целом 
падает, общего эффекта замещения не возникает.

Если нисходящий характер кривой совокупного 
спроса нельзя объяснить эффектами замещения и 
доходов, в чем же тогда дело? Причинами здесь 
являются следующие три фактора.

Э ф ф ект  р е а ль н ы х  остатков (богатства) Из
менение общего ценового уровня порождает так на
зываемый эффект реальных остатков (богатства) (его 
также называют эффектом реальных кассовых остат
ков). Давайте разберемся в его сущности. При бо
лее высоком уровне цен снижается реальная сто
имость, или покупательная способность, накоплен
ных финансовых активов общества, в частности, 
активов с фиксированной денежной стоимостью, 
таких, как срочные счета или облигации. В резуль
тате падения покупательной способности этих ак
тивов население фактически становится беднее и, 
следовательно, начинает экономить на расходах. 
Д омохозяйство, возможно, приобрело бы новый 
автомобиль или парусную лодку, если бы покупа
тельная способность его чистых финансовых акти
вов составляла, скажем, 50 тыс. долл. Но если ин
ф ляция сведет покупательную способность этих 
активов до 30 тыс. долл., семья скорее всего покуп
ку отложит. Таким образом, более высокий ценовой 
уровень означает меньшие расходы на потребление, 
ggj Real-balances effect

Э ф ф ект  процент ной ставки Нисходящий ха
рактер кривой совокупного спроса определяется и 
эффектом процентной ставки. Когда составляется гра
фик совокупных расходов, мы исходим из допущения, 
что предложение денег (объем денежной массы) в эко
номике является постоянным. Когда уровень цен по
вышается, потребителям требуется больше денег для 
покупок, а предпринимателям -  для выплаты зарп
латы и приобретения других необходимых ресурсов. 
Банкноты в 10 долл. вполне достаточно, когда товар 
стоит 1 0  долл., но для продукта стоимостью 1 1 долл. 
потребуется банкнота в 1 0  долл. плюс банкнота в 
I долл. Если выразить эту идею кратко, более высо
кий уровень цен повышает спрос на деньги. При 
неизменном предложении денег увеличение спроса 
повышает цену за пользование деньгами. Этой це
ной является величина процентной ставки.

При более высоких процентных ставках пред
приятия и домохозяйства сокращают определенные 
виды расходов, чувствительных к изменению став
ки. Фирма, ожидающая отдачи от потенциальной 
покупки инвестиционных товаров в 6 %, сочтет это 
приобретение выгодным, если процентная ставка 
будет, скажем, не более 5%. Но покупка не прине
сет прибыли и поэтому не состоится, если процент
ная ставка возрастет, допустим, до 7%. И з-за п о 
выш ения процентной ставки потребители также 
могут принять решение не покупатыхома или авто
мобили. Вывод: более высокий уровень цен, увели
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чивая спрос на деньги и повышая процентную став
ку, сокращает величину спроса, т.е. реальный объем 
произведенного продукта, на который предъявля
ется спрос.

Э ф ф ект  вн е ш н ей  т орговли  Последняя при
чина, по которой кривая совокупного спроса явля
ется нисходящей, — эффект внешней торговли. Ког
да уровень цен в США повышается относительно 
уровня цен в других странах (а валютные курсы на 
это быстро или в полной мере не реагируют), ино
странцы покупают меньше американских товаров, 
зато американцы покупают больше товаров, произ
веденных в других странах. Поэтому экспорт в США 
сниж ается, а импорт растет. Вывод: повыш ение 
уровня цен в СШ А снижает количество американ
ских товаров, запрашиваемых иностранцами, и, как 
следствие, объем чистого экспорта снижается.

При сниж ении уровня цен эти три эффекта, 
конечно, работают в противоположном направле
нии. В этом случае объемы запрашиваемых потре
бительских товаров, инвестиционны х товаров и 
чистого экспорта растут.

А ет ер м и н а н т ы  с о в о к у п н о г о  с п р о с а

При прочих равных условиях изменение уровня цен 
меняет объем совокупных расходов и тем самым -  
объем реального ВВП. запрашиваемого экономикой.

Эти изменения представлены на стабильной кривой 
совокупного спроса перемещением из одной точки в 
другую. Однако, если одно или несколько «прочих 
условий» меняется, смещается и вся кривая совокуп
ного спроса. Эти «прочие условия» мы называем 
детерминантами совокупного спроса: именно они оп
ределяют положение всей кривой совокупного спро
са. Детерминанты перечислены на рис. 11.2.

Изменение совокупного спроса происходит из- 
за действия двух составляющих:
♦  изменения одной из детерминант, которые не

посредственно влияют на объем запраш иваемо
го ВВП;

♦  эффекта мультипликатора, порождающего более 
сильное конечное изменение совокупного спро
са, чем первоначальное изменение расходов.
На рис. 11.2 смешение кривой совокупного спро

са вправо, от ADt до Л 02, отражает увеличение сово
купного спроса, вызванное действием указанных двух 
составляющих. Горизонтальный отрезок от ADt до 
пунктирной линии, лежащей справа, показывает 
первоначальное повышение расходов, допустим, на 
5 млрд долл., за счет дополнительных инвестиций. 
Если в экономике МРС равна, например, 0,75, то 
значение простого мультипликатора составляет 4. 
Поэтому кривая совокупного спроса смешается впра
во, от ADi до AD2. э т о т  путь в четыре раза превышает 
расстояние между/JZ), и правой пунктирной линией.

Повышение
совокупного
спроса

I
'V

ЛК
я

Снижение
совокупного
спроса

AD-
AD,

AD

О
Реальный ВВП

Детерминанты совокупного спроса: факторы, смешаю 
щие кривую совокупного спроса

1. Изменения потребительских расходов из-за изме
нения:
а) благосостояния потребителей;
б) ожиданий потребителей;
в) задолженности домохозяйств;
г) налогов.

2. Изменения инвестиционных расходов из-за изме
нения:
а) процентных ставок;
б) ожидаемой доходности с учетом:

♦  ожидаемых будущих условий ведения биз
неса;

♦  технологий;
♦  объема избыточных мощностей;
♦  налогов на бизнес.

Изменения государственных расходов.
Изменения расходов на чистый экспорт из-за из
менения:
а) национальных доходов других стран;
б) валютных курсов.

Рис. 11.2
Изменения совокупного спроса. Изменение одной или нескольких детерминант совокуп
ного спроса приводит к изменению совокупного спроса. Увеличение совокупного спро
са показано смещением кривой AD вправо: от /10, к /10,. а уменьшение совокупного 
спроса смещением влево — от /10, к ADy
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Таким образом, мультипликаторный процесс через 
цепочку последовательных циклов трансформирует 
первоначальное изменение расходов во все новые 
потребительские расходы. После этого смешения в 
экономике при каждом уровне цен пояапяется до
полнительный спрос на товары и услуги обшей сто
имостью в 20 млрд долл. (5 млрд долл. х 4).

Аналогичные процессы происходят и при сме
шении кривой совокупного спроса в другую сторо
ну. Так, ее смешение от AD^ до /Ш , влево демонст
рирует снижение совокупного спроса, т.е. уменьше
ние запрашиваемого реального ВВП при каждом 
уровне цен. Здесь также имеется первоначальное 
сниж ение расходов (показанное горизонтальным 
отрезком от /1 /2 , до пунктирной линии, лежащей 
слева), после которого начинает действовать муль
типликаторный процесс снижения потребительских 
расходов, конечным пунктом которого в графичес
ком виде становится линия ADy

А теперь давайте более подробно разберем каж
дую из детерминант совокупного спроса, перечис
ленную на рис. 1 1 .2 .

П от ребит ельские р а схо д ы  Даже если уровень 
цен в США постоянен, американские потребители 
могут изменить приобретаемый реальный объем 
продукции отечественного производства. В таком 
случае смешается вся кривая совокупного спроса. 
Она может, как показано на рис. 11.2, сдвинуться 
вправо: от ADt к AD2, т.е. при каждом возможном 
уровне цен потребители покупают больше товаров, 
чем раньше. И наоборот, когда потребители при 
каждом возможном уровне цен приобретают мень
ше товаров, кривая смещается влево: от Л/2, к AD2.

На объем потребительских расходов и тем самым 
на смещение кривой совокупного спроса могут по
влиять изменения одного или нескольких нецено
вых факторов. Как показано на рис. 11.2, к таким 
факторам относятся: благосостояние потребителей, 
их ожидания, задолженность домохозяйств и нало
ги. Поскольку материал по этим вопросам в значи
тельной степени перекликается с тем, который был 
разобран подробно в гл. 9, здесь мы ограничимся 
лиш ь самыми общими пояснениями.

благосостояние потребителей Богатство потре
би гелей образуют все виды активов, которыми они 
владеют: финансовые активы, такие, как акции и 
облигации, и материальные активы, например дома, 
земля. Резкое повышение реальной стоимости ак
тивов (например, благодаря значительному повы
шению цен акций на фондовом рынке), имеющих
ся в распоряж ении потребителей, побуждает их 
выделять меньше средств на сбережения и покупать 
больше товаров и услуг. Итоговое повышение п о
требительских расходов, называемое эффектом бо
гатства, смешает кривую совокупного спроса впра
во. И наоборот, значительное снижение реальной 
стоимости потребительского богатства понижает по

требительские расходы при каждом ценовом уров
не и тем самым смешает кривую совокупного спро
са влево.

Ожидания потребителей И зменения потреби
тельских расходов могул быть вызваны и изменени
ями ожиданий потребителей. Когда люди ожидают 
увеличения в будущем своего реального дохода, они 
в большей степени готовы сегодня тратить значитель
ную часть своего нынешнего дохода. Текущие потре
бительские расходы в подобном случае возрастают 
(а текущие сбережения сокращаются), в результате 
чего кривая совокупного спроса смешается вправо. 
Точно так же массовое ожидание новой волны инф
ляции увеличивает сегодняшний совокупный спрос, 
поскольку потребители хотят сделать покупки, не 
дожидаясь повышения цен. И наоборот, ожидание 
снижения цен или сокращения доходов в ближай
шем будущем приводит к уменьшению сегодняшних 
потребительских расходов. Как результат, кривая 
совокупного спроса смещается влево.

Задолженность домашних хозяйств Домохозяй
ства частично финансируют свои расходы из заим
ствований. Если уровень задолженности, образовав
шейся у потребителей в результате прежних займов 
и покупок в кредит, становится слишком высоким, 
это может заставить их сократить сегодняш ние рас
ходы: надо вы плачивать уже имею щ иеся долги. 
Вследствие этого потребительские расходы сокра
щаются, а кривая совокупного спроса смешается 
влево. И наоборот, когда потребительская задолжен- 
ность относительно невелика, текущие потребитель
ские расходы растут, что приводит к увеличению 
совокупного спроса. В этом случае кривая совокуп
ного спроса смещается вправо.

Налоги Снижение ставок индивидуального по
доходною  налога влечет за собой увеличение дохо
да, поступающего в распоряжение потребителей, и 
объема покупок, которые они теперь делают при 
любом возможном уровне цен. Снижение налогов 
приводит к смешению кривой совокупного спроса 
вправо: увеличение налогов вызывает сокращение 
потребительских расходов и смешение кривой со
вокупного спроса влево.

И нвест иционн ы е р а с х о д ы  Вторая основная 
детерминанта совокупного спроса инвестицион
ные расходы, т.е. закупки инвестиционных товаров. 
Уменьшение объемов новых средств производства, 
которые фирмы готовы приобрести при любом воз
можном уровне цен, приводит к смещению кривой 
совокупного спроса влево. И наоборот, увеличение 
объемов инвестиционных товаров, которые бизнес 
готов купить, повышает совокупный спрос. В гл. 9 
мы видели, что объем инвестиционных расходов 
зависит от реальных процентных ставок и ожидае
мого дохода от инвестиций.

Реальные процентные ставки При прочих рав
ных условиях увеличение процентной ставки, вы
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званное любым фактором, кроме изменения уров
ня цен. приводит к уменьшению инвестиционных 
расходов и сокращению совокупного спроса. В дан
ном случае мы не имеем в виду действия так назы
ваемого эффекта процентной ставки, возникающе
го в результате изменения уровня цен. Здесь речь 
идет об изменении процентной ставки вследствие, 
например, изменения объема денеж ной массы в 
стране. Увеличение денежной массы способствует 
снижению процентной ставки и тем самым росту 
объема капиталовложений и совокупного спроса. 
И наоборот, уменьшение денежной массы ведет к 
повышению процентной ставки и сокращению ин
вестиций и совокупного спроса.

Ожидаемые прибыли от инвестиций Оптимис
тичные прогнозы в отношении ожидаемых прибы
лей на вложенный капитал увеличивают спрос на 
инвестиционные товары и тем самым смещают кри
вую совокупного спроса вправо. И наоборот, сни
жение ожидаемых доходов приводит к уменьшению 
инвестиций и смешению кривой влево. В свою оче
редь. ожидаемые доходы зависят от нескольких ф ак
торов.
♦  Ожидания в отношении будущих условий ведения 

бизнеса Если фирмы оптимистичны в отнош е
нии будущих условий ведения бизнеса, они с 
большей вероятностью рассчитывают получить 
высокие нормы дохода на текущие инвестиции 
и поэтому чаще и больше начинают вкладывать 
сегодня. Если же представители бизнеса полага
ют, что экономику в будущем ждут тяжелые вре
мена. они прогнозируют низкие нормы дохода, 
и скорее всего сегодняшние инвестиции будут 
снижаться.

♦  Технологии Новые и прежние усовершенствован
ные технологии стимулируют инвестиционные 
расходы и тем самым способствуют повышению 
совокупного спроса. Например, последние дос
тижения в микробиологии привели к созданию 
в фармацевтической отрасли новых лабораторий 
и наращиванию производственных мощностей.

♦  Избыточные мощности Увеличение избыточных 
мощ ностей, т.е. неиспользуемого имеющегося 
капитала, сдерживает спрос на новые инвести
ционные товары и поэтому в конечном счете 
уменьшает совокупный спрос. При прочих рав
ных условиях у фирм, предприятия которых ра
ботают не на полную мощность, нет достаточ
ных стимулов для строительства новых произ
водственных единиц. Если же фирмы обнаружи
вают, что их избыточные мощности исчерпаны, 
они строят новые заводы и покупают больше 
оборудования. В этих условиях инвестиционные 
расходы увеличиваются и кривая совокупного 
спроса смещается вправо.

♦  Налоги на бизнес Увеличение налогов на бизнес 
приводит к сокращению посленалоговых прибы

лей корпораций от капиталовложений и, следо
вательно. к уменьшению инвестиционных рас
ходов и совокупного спроса. С ниж ение этих 
налогов приводит к противоположным процес
сам.
Государст венны е р а схо д ы  Еще одна, третья, 

детерминанта совокупного спроса -  закупки органа
ми власти товаров и услуг. Увеличение государствен
ных закупок (например, военной техники в больших 
объемах) влечез за собой возрастание совокупною 
спроса и смещение кривой совокупного спроса впра
во. при условии, что налоговые сборы и процентные 
ставки остаются неизменными. И наоборот, умень
шение государственных расходов (например, сокра
щение правительственного заказа на новые компью
теры) ведет к уменьшению совокупного спроса и 
смещению кривой совокупного спроса влево.

Р асходы  на чистый экспорт  Последняя де
терминанта совокупного спроса -  расходы на чис
тый экспорт. 11ри прочих равных условиях более вы
сокий экспорт СШ А означает более высокий спрос 
на американские товары и услуги за рубежом. По
этому повышение чистого экспорта (более высокий 
экспорт относительно импорта) смещает кривую 
совокупного спроса вправо. И наоборот, снижение 
чистого экспорта страны смешает эту кривую вле
во. (Эти изменения чистого экспорта не вызывают
ся изменением уровня цен в СШ А и связаны с эф 
фектом покупок в других странах. Они объясняю! 
смешение всей кривой совокупного спроса, а не пе
ремещение вдоль этой кривой.)

Что может заставить измениться объем чистого 
экспорта, если говорить о неценовых факторах? 
В первую очередь в качестве таких причин следует 
назвать национальный доход зарубежных стран и 
валютные курсы.

Национальный доход зарубежных стран Возрас
тание национального дохода иностранного государ
ства увеличивает его спрос на товары, в том числе 
и на те, которые выпущены в США. Поэтому чис
тый экспорт СШ А растет, а кривая совокупного 
спроса на продукцию  СШ А см еш ается вправо. 
Уменьш ение национального дохода за рубежом 
имеет противоположный результат: чистый объем 
американскою  экспорта сокращается, кривая сово
купного спроса смещается влево.

Валютные курсы Изменения курса доллара по 
отнош ению к другим валютам (см. гл. 6 ) также мо
жет оказать влияние на чистый экспорт СШ А. а сле
довательно, и на совокупный спрос. Предположим, 
доллар относительно евро становится деш евле -  
обесценивается (т.е. евро относительно доллара д о 
рожает).

Новая, более низкая стоимость долларов и бо
лее высокая стоимость евро позволяю т европей
ским потребителям получать больше долларов на 
каждый евро. Из-за этого американские товары сей
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час менее дорогие, т.е. требуется меньше евро, что
бы их купить. Поэтому европейские потребители 
покупают больше американских товаров, и экспорт 
СШ А растет. Однако в новых условиях американ
ские потребители за каждый доллар получают мень
ше евро. В результате этого при покупке европей
ских товаров они должны платить больше долла
ров, из-за чего импорт в США сокращается. Таким 
образом, экспорт США растет, а импорт снижается. 
Вывод: обесценение доллара повышает чистый эк 
спорт СШ А и тем самым смешает кривую совокуп
ного спроса СШ А вправо.

Вам следует самостоятельно рассмотреть проти
воположный сценарий, когда доллар дорожает, а ев
ро обесценивается.

Краткое повторение 11.1

♦  Совокупный спрос отражает обратную зависимость 
между уровнем цен и величиной спроса на реаль
ный внутренний продукт.

♦  Изменения уровня цен порождают эффекты реаль
ных остатков (богатства), процентной ставки и 
внешней торговли. Эти эффекты определяют 
(и объясняют) нисходящий характер кривой сово
купного спроса.

♦  Изменения одной или нескольких детерминант 
совокупного спроса (рис. 11.3) изменяют спрос на 
реальный ВВП при любом уровне цен, т.е. смеща
ют кривую совокупного спроса. Эффект мульти
пликатора усиливает первоначальные изменения 
расходов, из-за чего на выходе объем продукции 
изменяется намного больше.

♦  Увеличение совокупного спроса проявляется в сме
шении кривой совокупного спроса вправо, а его 
сокращение — влево.

Совокупное предложение
Совокупное предложение — это шкала или кривая, 
показы ваю щ ая уровень производства реального 
внутреннего продукта при каждом возможном уров
не цен. На изменение уровня цен фирмы отвечают 
изменением объема продукции, хотя этот процесс 
отличается в долгосрочной перспективе, под которым 
в макроэкономике понимается период, в течение 
которого номинальные заработные платы (и другие 
цены ресурсов) полностью меняются с учетом из
менения уровня цен, и  в краткосрочной перспекти
ве, т.е. периоде, когда номинальные заработные 
платы (и цены других ресурсов) не реагируют на 
изменение уровня цен. Другими словами, долго
срочные и краткосрочные реакции отличаются друг 
от друга по степени корректировки заработной пла

ты, а не по продолжительности, например, I месяц, 
1 год или 3 года.

Совокупное предложение в  долгосрочной  
перспективе
В долгосрочной перспективе в эконом ике при 
объеме продукции, выпускаемой при полной за
нятости (или при ее потенциальном объеме про
дукции), кривая совокупного предложения явля
ется вертикальной, что на рис. 11.3 представлено 
отрезком A Sl r . Когда изменения заработных плат 
в полной мере отреагируют на изменения ценово
го уровня, изменения цен перестают влиять на 
объем реального ВВП, производимого фирмами и 
предлагаемыми к продаже.

Рассмотрим экономику, состоящ ую из одной 
фирмы, владельцы которой должны получать реаль
ную прибыль в 2 0  долл., чтобы производить объем 
продукции, соответствующий полной занятости, ко
торый равен 100 ед. Реальное вознаграждение, по
лучаемое владельцами бизнеса, а не уровень цен -  
вот что в данном случае определяет ситуацию. Пред
положим, единственным ресурсом владельца (по-

Л

0

Реальный ВВП

Рис. 11.3
Совокупное предложение в долгосрочной перспективе.
При уровне реального ВВП при полной занятости Qf  
кривая долгосрочного совокупного предложения ASLR 
является вертикальной, потому что в долгосрочной 
перспективе заработные платы и цены других ресур
сов повышаются и падают так, чтобы в конечном сче
те учесть изменения общего уровня цен. Поэтому из
менения уровня иен не влияют на прибыли фирм и не 
стимулируют их изменять объем своей продукции.

ASlr

Долгосрочное
совокупное
предложение

<3,
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мимо его предпринимательского таланта) являются 
1 0  сд. наемного труда по 8  долл. за работника, что 
в совокупности составляет расходы на заработную 
плату в 80 долл. Также предположим, что 100 ед. 
выпущенной продукции продаются по 1 долл. за 
штуку, и поэтому общий доход предпринимателя 
составляет 100 долл. Номинальная прибыль фирмы 
равна 20 долл. (100 долл. — 80 долл.). Если взять цену 
в 1 долл. в качестве базового индекса цен и обозна
чить ее как 1 0 0 , реальная прибыль предпринимате
ля составляет 20 долл. (20 долл. /  1,00). В данном 
случае выпускается объем продукции при полной 
занятости.

Теперь, предположим, уровень цен удвоился. Бу
дет ли владелец фирмы в новых условиях получать 
больше 2 0  долл. реальной прибыли и тем самым 
получит стимул повысить объем продукции и вый
ти за пределы 1 0 0  ед., соответствующих полной за
нятости? Ответ на этот вопрос будет отрицательным, 
если учесть допущение, что номинальная заработ
ная плата и уровень цен увеличились на одну и ту 
же величину, как это имеет место в долгосрочной 
перспективе. Если цена продукта удвоилась и стала 
равна 2  долл., общие доходы составят 2 0 0  долл. 
(100 х 2 долл.). Н о издержки на 10 ед. труда также 
удвоятся, вырастут с 80 до 160 долл., поскольку став
ка заработной платы выросла с 8  до 16 долл. В этих 
условиях ном и нальная прибы ль повы сится до 
40 долл. (200 долл. — 160 долл.). А как изменится ре
альная прибыль? Разделив номинальную прибыль в 
40 долл. на новый индекс, равный 200 (который надо 
выразить числом с десятичными знаками), мы по
лучим величину реальной прибы ли в 2 0  долл. 
(40 долл. /  2,00). Так как реальная прибыль не из
менилась, фирма не станет менять объем своего про
изводства. Другими словами, реальный ВВП оста
нется на уровне полной занятости.

В долгосрочной перспективе ставки заработных 
плат и цены других ресурсов повышаются или сн и 
жаются так, чтобы соответствовать изменениям  
уровня цен. Поэтому такие изменения не меняют 
реальной прибыли и, следовательно, реального 
объема продукции. Как показано на рис. 11.3, кри
вая долгосрочного совокупного предложения в эко 
номике при потенциальном объеме продукции (или 
объеме продукции при полной занятости) представ
ляет вертикальный отрезок.

Совокупное предложение в  краткосрочной 
перспективе

В реальной жизни номинальные зарплаты медлен
но реагируют на изменения уровня цен, из-за чего 
для полной корректировки может потребоваться не
сколько месяцев, а иногда и лет. Давайте снова вер
немся к предыдущему примеру с экономикой, со 
стоящей из одной фирмы. Если номинальная зара

ботная плата в 8  долл., выплачиваемая каждому из 
1 0  работников, не реагирует на изменение уровня 
цен, удвоение ценового уровня резко повышает об
щие доходы фирмы со 100 до 200 долл. При этом 
общие издержки не изменяются и сохраняются в 
размере 80 долл. Номинальная прибыль повышает
ся с 2 0  долл. ( 1 0 0  долл. -  80 долл.) до 1 2 0  долл. 
(200 долл. -  80 долл.). Разделив 120 долл. прибыли 
на новый индекс цен, равный 2 0 0  (или 2 ,0 ), мы ви
ди м , что теперь реальная прибы ль составляет 
60 долл. Повышение реального вознаграждения с 20 
до 60 долл. стимулирует фирму расширять произ
водство и выпускать больше продукции. И наобо
рот, снижение ценового уровня приводит к умень
шению реальных прибылей и побуждает все фирмы 
сокращать объем выпускаемой продукции. Поэто
му в краткосрочной перспективе между уровнем цен 
и реальным объемом продукции имеется прямая, 
или положительная, зависимость.

Кривая краткосрочного совокупного предложения 
является, как показано на рис. 11.4. восходящей. 
Повышение уровня цен приводит к увеличению ре
ального объема продукции; снижение уровня цен — 
к его сокращению. Положение кривой совокупного 
предложения определяют производственные издерж
ки на единицу продукции (единичные производ
ственные издержки). Вспомним из гл. 8 , что

Единичные
производственные

издержки

Общие 
издержки ресурсов

Количество единиц 
выпущенной продукции

При любом конкретном объеме продукции уро
вень цен определяется единичны м и прои звод
ственными издержками, так как ценовой уровень 
должен покрыть все издержки производства и обес
печить получение прибыли.

Когда экономика в краткосрочном периоде рас
ш иряется, из-за снижаю щ ейся эффективности и 
увеличения цен ресурсов единичные производствен
ные издержки, как правило, повышаются. Однако 
степень этого роста зависит от того, где экономика 
действует относительно своих предельных мощ нос
тей. Поэтому до уровня объема продукции при пол
ной занятости Q jкривая совокупного предложения 
на рис. 11.4 относительно плоская, но после про
хождения этого уровня начинает резко повышать
ся. Почему?

Когда экономика действует на уровне объема 
продукции при полной занятости, в ней имеются 
огромные резервы неиспользуемых площадей, не- 
задействованного оборудования и незанятых рабо
чих рук. Ф ирмы могут снова вернуть свободные 
человеческие и другие ресурсы к работе так, что 
единичные производственные издержки повысятся 
лиш ь незначительно. Люди, остававшиеся незаня-
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Рис. 11.4
Кривая совокупного предложения (в краткосрочной пер
спективе). Возрастаюшая кривая совокупного предло
жения AS показывает прямую (или положительную) 
зависимость между уровнем цен и реальным объемом 
продукции, которые фирмы предлагают на продажу. 
Кривая Появляется относительно плоской ниже уров
ня объема продукции при полной занятости, так как 
на этом участке неиспользуемые ресурсы и нсзадей- 
ствовамные мощности позволяют фирмам реагировать 
на повышение уровня цен большими приращениями 
реального объема продукции. После уровня объема 
продукции при полной занятости эта кривая начинает 
подниматься более круто, потому что по мере повы
шения уровня цен нехватка ресурсов и ограничения 
по мощности затрудняют увеличение реального ВВП.

ты ми в течение двух или трех месяцев, вряд ли 
ожидают повышения заработной платы, когда их 
снова приглашают на работу. Но по мере того как 
объем продукции увеличивается, появляется все 
больше узких мест, связанных со все большей не
хваткой отдельных ресурсов или все сильнее прояв
ляю щ имися производственными ограничениями, 
из-за чего единичные производственные издержки 
начинают расти более динамично.

Когда экономика действует за пределами объе
ма продукции при полной занятости, большая часть 
доступных в ней ресурсов уже задействована. Д о
бавление большего числа рабочих рук к относитель
но постоянному количеству капитальных ресурсов, 
используемых с высокой нагрузкой, таких, как за
воды и оборудование, создает более тяжелые усло
вия труда на рабочем месте и сниж ает среднюю 
производительность труда работников. Добавление 
все большего капитала при ограниченном числе д о 

ступных работников также не решает проблему, по
скольку новое оборудование из-за нехватки рабо
чих рук простаивает, что снижает эффективность 
капитала. Добавление больших площадей при огра
ниченном капитале и труде также снижает эф ф ек
тивность земли как ресурса. В этих обстоятельствах 
общий объем продукции повышается гораздо мед
леннее. чем общие издержки на ресурсы. Из-за этого 
единичные производственные издержки растут.

В этих условиях отдельные фирмы могут попы
таться расширить собственное производство, поку
пая ресурсы у других структур бизнеса. Однако та
кие ресурсы и дополнительные производственные 
мощности, получаемые одной фирмой, как прави
ло, являются потерями для других, т.е. подобная по
купка повышает цены ресурсов, но реальный объем 
продукции растет очень незначительно, если это во
обще происходит. С учетом сказанного можно ут
верждать, что такой вариант — надежный «рецепт» 
увеличения единичных производственных издержек.

В остальном материале части 111 и в части IV 
основное внимание будет уделено краткосрочному 
совокупному предложению, которое показано на 
рис. 11.4. Поэтому, если не будет сделано специаль
ных оговорок, используемый здесь термин «сово
купное предложение» будет всегда относиться к со
вокупному предложению в краткосрочной перспек
тиве. Мы снова вернемся к долгосрочному совокуп
ному предлож ению  в анализе , проводимом в 
части V, когда обсудим долгосрочные корректиров
ки заработной платы и экономического роста.

А ет ерм инант ы  с о в о к у п н о г о  п р е д л о ж е н и я

Существующая кривая совокупного предложения 
отражает зависимость при прочих равных условиях 
между уровнем цен и реальным объемом продук
ции. Но когда одно или несколько из этих «прочих 
равных условий» меняется, сама кривая совокупно
го предложения смещается. Так, смещение кривой 
от -45, к AS2 на рис. 11.5 отражает увеличение сово
купного предложения, показы ваю щ его, что при 
каждом уровне цен фирмы хотят производить и 
продавать больше реального объема продукции. 
Смещение кривой совокупного предложения вле
во. от -45, до -453, свидетельствует об уменьшении 
совокупного предложения. При каждом уровне цен 
фирмы теперь производят меньший объем продук
ции, чем раньше.

На рис. 11.5 перечисляются и другие факторы, 
вызывающие смешение кривой совокупного пред
ложения. Называемые детерминантами совокупного 
предложения, они совместно определяют положение 
кривой совокупного предложения и смещают ее, 
если изменяются сами. Изменение этих детерми
нант приводит к увеличению или снижению еди
ничных производственных издержек при каждом
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щающие кривую совокупного предложения

1. Изменение иен ресурсов из-за изменения:
а) цен внутренних ресурсов;
б) цен импортируемых ресурсов:
в) рыночной моши.

2. Изменение производительности.
3. Изменения правовых и институциональных норм, 

затрагивающие:
а) налоги на бизнес и субсидии;
б) государственное регулирование.

Реальный ВВП

Рис. 11 .5
Изменения совокупною предложения. Изменение одной или нескольких детерминант 
совокупного предложения приводит к изменениям совокупного предложения. Увеличе
ние совокупного предложения представлено смешением кривой AS вправо: от AS, к AS2; 
сокращение совокупного предложения смещением кривой AS влево: от AS, к AS3.

уровне цен (или при каждом объеме продукции). Эти 
изменения единичных производственных издержек 
влияют на прибыль, тем самым заставляя фирмы 
менять объем продукции, который они хотят про
изводить при каждом ценовом уровне. Например, 
фирмы могут в совокупности предлагать на рынке 
реальный объем продукции стоимостью 7 трлн долл. 
при уровне цен, равном 1 . 0  (или 1 0 0  при его индекс
ном исчислении), а не 6 , 8  трлн долл. Или они мо
гут предлагать 6,5 трлн, а не 7 трлн долл. Суть за
ключается в том, что когда одна из детерминант, 
перечисленных на рис. 11.5, меняется, кривая со
вокупного предложения смещается вправо или вле
во. Изменения, снижающие единичные производ
ственные издержки, смещают кривую совокупного 
предложения вправо, от AS, к AS2; изменения, по
вышающие единичные производственные издерж
ки, смещают ее влево, от AS, к AS,. Когда единичные 
производственные издержки меняются по причинам, 
не связанным с изменением реального объема продук
ции. кривая совокупного предложения смещается.

На рис. 11.5 приводятся «прочие равные усло
вия», при изменении которых кривая совокупного 
предложения смешается, требующие более подроб
ного рассмотрения.

Цены ресурсов Цены ресурсов представляют 
собой важнейшую детерминанту издержек произ
водства на единицу продукции, а значит, и сово
купного предложения. Но их надо отличать от пен

готовой продукции, ггз которых складывается общий 
уровень цен. Эти ресурсы могут быть как внутрен
ними. так и импортируемыми.

Цены внутренних ресурсов На заработную плату 
и жалованье приходится около 75% всех издержек 
бизнеса. При прочих равных условиях снижение 
ставок груда приводит к уменьшению единичных 
производственных издержек. В этом случае кривая 
совокупного предложения смешается вправо. И на
оборот, повышение ставок труда сдвигает эту кри
вую влево. Приведем несколько примеров.
♦  И з-за масштабной иммиграции в СШ А предло

жение труда в стране увеличивается. В этих ус
ловиях заработная плата и единичные производ
ственные издержки снижаются, смещая кривую 
AS вправо.

♦  И з-за быстрого роста доходов пенсионеров гг 
раннего выхода людей на пенсию предложение 
труда сниж ается. В этих условиях заработная 
плата и единичные производственные издержки 
повышаются, смешая кривую AS влево. 
Аналогично кривая совокупного предложения

смешается гг тогда, когда меняются цены земли гг 
капитальных ресурсов. Приведем примеры.
♦  И з-за снижения цен стали и  электронных ком

понентов цены на оборудование и инструменты 
падают. В результате единичные производствен
ные издержкгг снижаются и кривая AS смещает
ся вправо.
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♦  Благодаря открытию новых месторождений при
родных ископаемых, ирригации заболоченных 
земель и техническим инновациям, позволяю
щим перевести в прошлом «исресурсныс» тер
ритории (скажем, обширные пустынные земли) 
в ценные ресурсы (продуктивные земли), объем 
земли как ресурса возрастает. Цена земли в ре
зультате этого падает, единичные производствен
ные издержки снижаются, кривая AS смещается 
вправо.
Цены импортных ресурсов Точно так же, как

спрос на американские товары со стороны иност
ранцев приводит к увеличению совокупного спроса 
в СШ А, импорт ресурсов (в частности, нефти, оло
ва, меди) из-за рубежа вносит свой вклад в сово
купное предложение Соединенных Штатов. Полу
чение дополнительных ресурсов, независимо от 
того, внутренние они или импортные, обычно сни
жает производственные издержки на единицу про
дукции. В общем, снижение цен на импортные ре
сурсы обычно способствует увеличению совокупно
го предложения внутри страны; и наоборот, рост цен 
на эти ресурсы сокращает совокупное предложение.

Одним из важных факторов, определяющих цены 
импортных ресурсов, являются колебания валютных 
курсов. Предположим, цена иностранной валюты в 
долларовом выражении упала, т.е. стоимость долла
ра повысилась, благодаря чему у американских 
фирм появилась возможность получать больше ино
странной валюты за каждый американский доллар. 
Это означает, что для американских производите
лей цена импортных ресурсов, выраженная в долла
рах, понизилась. В этих условиях следует ожидать 
увеличения импорта иностранных ресурсов амери
канскими фирмами и снижения единичных произ
водственных издержек при любом уровне производ
ства. Такое снижение издержек на единицу продук
ции смещает кривую совокупного предложения в 
США вправо.

И наоборот, в случае увеличения долларовой 
цены иностранной валюты, т.е. обесценения долла
ра, псе описанные выше процессы идут в противо
положном направлении.

Рыночная мощь Ослабление или усиление гос
подства на рынке, т.е. возможность установления 
поставщиками основных ресурсов цен на них выше 
равновесной, также может влиять на цены ресурсов 
и совокупное предложение. Убедительным приме
ром этого может служить динамично меняющаяся в 
течение последних нескольких десятилетий рыноч
ная мощь Организации стран -  экспортеров нефти 
(ОПЕК). Десятикратный рост цен на нефть, кото
рого сумели добиться страны О П ЕК  в 1970-х гг., 
серьезно повлиял и на американскую экономику, 
взвинтил издержки производства на единицу про
дукции и сместил кривую совокупного предложе
ния в СШ А влево. Однако существенное ослабле

ние господства на рынке стран О П ЕК в середине 
1980-х гг. повлекло за собой снижение издержек 
производства и транспортировки продукции и, как 
прямое следствие этого, увеличение американского 
совокупного предложения. В 1999 г. О П ЕК на ка
кое-то время снова упрочила свою рыночную мощь, 
подняла цены на нефть, из-за чего единичные про
изводственные издержки для некоторых произво
дителей СШ А (например, самолетов и фузовиков) 
выросли.

Производительность Второй основной детер
минантой совокупного предложения является про
изводительность. Это соотношение реального объе
ма продукции в стране и количества ресурсов, ис
пользованных для его производства. Другими сло
вами, производительность — это показатель среднего 
реального объема продукции, или реального объе
ма продукции в расчете на единицу ресурсов:

П рои зводитсл ьность
Общий объем продукции 

Общий объем ресурсов

Болес высокая производительность означает, что 
из имеющегося объема ресурсов экономика способ
на получить больший объем реального продукта. Это 
достигается за счет снижения затрат на единицу 
продукции (единичных производственных издер
жек). Предположим, реальный объем продукции -  
1 0  ед., количество ресурсов, необходимых для про
изводства такого объема продукта, — 5 ед., цена 
каждой единицы ресурсов — 2 долл. Тогда

Производительность =

Общий объем 
продукции

Общий объем 
ресурсов

Единичные
производственные

издержки

Совокупные издержки 
на ресурсы

Общий объем 
продукции

2x5
10

=  1 долл.

Обратите внимание, мы получаем совокупные 
издержки на ресурсы, умножая цену единицы ре
сурсов на число использованных единиц.

Теперь предположим, что производительность 
возросла настолько, что выпуск продукции увели
чился до 2 0  ед., при этом цена и количество ресур
сов остались неизменными, а именно 2 долл. и 5 ед. 
Если воспользоваться приведенными выше уравне
ниями, то получим, что производительность возрос
ла с 2 до 4, а единичные издержки снизились с 1 до 
0,50 долл. Это означает, что удвоение производи
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тельности повлекло за собой двукратное снижение 
издержек на единицу продукции.

Повышение производительности, означающее 
сокращение издержек на единицу продукции, сме
щает кривую совокупного предложения вправо. Ос
новным фактором повышения производительности 
выступает появление более совершенной производ
ственной технологии, что часто стимулирует строи
тельство новых предприятий и покупку нового обо
рудования, заменяющ их прежние предприятия и 
использовавшееся в прошлом оборудование. Среди 
других источников роста производительности следу
ет выделить более образованную и более професси
онально подготовленную рабочую силу, более совер
шенные формы организации производства и пере
вод трудовых ресурсов с участков работы с низкой 
производительностью на более эффективные.

П р а в о в ы е  и  инст ит уциональны е н о р м ы  Из
менить величину издержек на единицу продукции 
и сместить кривую совокупного предложения мо
жет и введение новых или корректировка прежних 
организационно-правовых норм, на основе которых 
действует весь предпринимательский сектор. Такие 
изменения могут повлиять на величину единичных 
издержек и, как результат, вызвать смешение кри
вой совокупного предложения. Двумя основными 
изменениями этого типа являются: 1 ) изменение 
налогов и субсидий; 2 ) изменение масштабов регу
лирования.

Налоги и субсидии Повышение налогов на биз
нес, таких, как налог с оборота, акциз, налог на 
заработную плату, увеличивает издержки на едини
цу продукции и сокращает совокупное предложе
ние примерно так же, как и рост заработной платы. 
Так, налоги, выплачиваемые бизнесом, повышают 
единичные производственные издержки и смещ а
ют кривую совокупного предложения влево.

Свое влияние на бизнес оказывают и субсидии, 
т.е. прямые правительственные перечисления ф ир
мам или предоставляемые им налоговые льготы, что 
снижает единичные производственные издержки и 
увеличивает краткосрочное совокупное предложе
ние. Например, федеральное правительство выде
ляет субсидии фирмам, которые смешивают этанол 
(горючее, получаемое из кукурузы) с обычным го
рючим, в результате чего обшее предложение топ
лива в США возрастает. Эти субсидии снижают еди
ничные производственные издержки на производ
ство смеш анного горючего. Кривая совокупного 
предложения смешается вправо настолько, насколь
ко такая субсидия и подобные ей добиваются по
ставленных перед ними целей.

Государственное регулирование В большинстве 
случаев государственное регулирование дорого об
ходится бизнесу. Исполнение предписаний органов 
власти увеличивает единичные производственные 
издержки и сдвигает кривую совокупного предло

жения влево. Сторонники дерегулирования эконо
мики «со стороны предложения» яростно доказы 
вают. что, способствуя повышению эффективности 
и уменьшая объем канцелярской работы, присущей 
масштабному регулированию, дерегулирование сни
жает производственные издержки на единицу про
дукции. В результате этого кривая совокупного 
предложения смещается вправо. Другие экономис
ты не столь уверены в том, что события будут раз
виваться по такому сценарию. Дерегулирование, 
доказывают они, результатом которого становятся 
бухгалтерские манипуляции, монополизация эконо
мики и неудачи отдельных фирм, с достаточно вы
сокой вероятностью приводит к тому, что кривая 
совокупного предложения будет смешаться не впра
во, как предлагалось, а влево.

Краткое повторение 11.2

♦  Кривая долгосрочного совокупного предложения 
является вертикальной, так как при предоставле
нии процессам корректировки достаточного вре
мени заработная плата и цены других ресурсов 
снижаются и повышаются так, чтобы в полной мере 
отразить изменения уровня цен; поскольку в этом 
случае изменения уровня цен не меняют реальных 
вознаграждений фирм, их владельцы не принима
ют производственных решений, связанных с изме
нением объема продукции.

♦  Кривая краткосрочного совокупного предложения 
(или просто кривая совокупного предложения) 
является восходящей, так как в ответ на изменение 
уровня цен заработная плата и цены других ресур
сов изменяются медленно. В основе восходящей 
природы кривой совокупного предложения лежат 
единичные производственные издержки, возраста
ющие по мере увеличения объема продукции.

♦  Изменение единичных издержек производства под 
воздействием определенных факторов (рис. 11.5), 
не связанное с изменением объема продукции, 
приводит к смещению кривой совокупного пред
ложения.

♦  Увеличение краткосрочного совокупного предло
жения приводит к сдвигу кривой совокупного пред
ложения вправо, сокращение — влево.

Равновесие и его изменения
Из всех возможных комбинаций ценовых уровней и 
уровней реального ВВП к какой именно комбина
ции тяготеет экономика, по крайней мере в кратко
срочной перспективе? Вы можете получить ответ на 
этот вопрос, если изучите рис. 11.6 (Ключевой гра
фик) и сопровождающую его таблицу. Равновесие
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К Л Ю Ч Е В О Й  г р а ф и к

AS

100

AD

о 5 0 2  5 1 0  514

Реальный ВВП, млрд долл.

Реально Уровень цен Реально
запрашиваемый (индексированная предлагаемый 

объем продукции, величина) объем продукции,
млрд долл.

506 
508 
510 
512 
514

108
104
100
9 6
92

млрд долл.

513 
512 
510
507 
502

Рис. 1 1 .6
Равновесный уровень цен и равновесный реальный 
ВВП. Равновесный уровень цен и равновесный ре
альный объем продукции определяются точкой пе
ресечения кривых совокупного спроса и совокупно
го предложения. При равновесной цене 1 0 0  (в ин
дексированных единицах) спрос на реальный объем 
продукции стоимостью 510 млрд долл. соответствует 
реально предлагаемому объему продукции стоимос
тью 510 млрд долл.

Быстрый тест 11.6
1. Кривая AD  является нисходящей, так как:

а) с ростом реального ВВП издержки на про
изводство единицы продукции сокращ а
ются;

б) действуют эффекты дохода и замещения;
в) изменение детерминант кривой AD  влия

ет на объем востребованного реального 
ВВП при каждом уровне цен;

г) снижение уровня цен усиливает эффекты 
реальных остатков (богатства), процент
ной ставки и внешней торговли, что спо
собствует росту запрашиваемого реально
го ВВП.

2. Кривая A S  повышается, так как:
а) с ростом объема реального ВВП в направ

лении полной занятости и за пределы это
го уровня затраты на производство едини
цы продукта растут;

б) действуют эффекты замещения и дохода;
в) изменения детерминант кривой -45 влия

ют на объем реального ВВП, поставляе
мый при каждом уровне цен;

г) рост уровня цен усиливает эффекты реаль
ных остатков (богатства), процентной

ставки и внешней торговли, что способ
ствует росту запрашиваемого объема ре
ального ВВП.

3. При уровне цен в 92 ед.:
а) возникает избыток ВВП в 12 млрд долл., 

толкаюший цены вверх, к уровню 1 0 0  ед.;
б) возникает нехватка ВВП в 12 млрд долл.. 

толкающая цены вверх, к уровню 1 0 0  ед.;
в) совокупный объем запрашиваемого реаль

ного ВВП меньше совокупного объема 
предлагаемого реального ВВП:

г) эконом ика действует за границей своих 
производственных возможностей.

4. Предположим, реальный объем запраш ивае
мого ВВП повышается на 4 млрд долл. при
каждом ценовом уровне. Новой равновесной
ценой будет:
а) 108 ед.;
б) 104 ед.;
в) 96 ед.;
г) 92 ед.

"Qt? ' 9 £ '.v-i Ui -.пшэвшо
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имеет место при ценовом уровне, при котором объе
мы запрашиваемой и реально поставляемой продук
ции становятся равными друг другу. Равновесный 
уровень цен и равновесный реальный объем продукции 
в экономике определяет пересечение кривой сово
купного спроса AD  и кривой совокупного предложе
нии AS. Другими словами, совокупный спрос и со
вокупное предложение совместно определяют цено
вой уровень и уровень реального ВВП.

На рис. 11.6 равновесный уровень цен и уровень 
реального объема продукции соответственно равны 
100 и 510 млрд долл. Чтобы показать, почему это так, 
предположим, уровнем цен стали 92 ед., а не 100. Из 
приведенной на рисунке таблицы мы видим, что бо
лее низкий уровень цен заставляет фирмы выпускать 
реальный объем продукции на 502 млрд долл. Это 
показано точкой а на кривой /15, приведенной на 
графике. Но. как видно из таблицы и из графика 
(точка Ь) на кривой совокупного спроса, при уровне 
цен в 92 ед. покупатели хотят приобрести реальный 
объем продукции, стоящий 514 млрд долл. Конку
ренция среди покупателей, которые в этих условиях 
получают меньший реальный объем продукции сто
имостью 502 млрд долл., устраняет дефицит в 12 млрд 
долл. (514 млрд долл. -  502 млрд долл.) и повышает 
уровень цен до 1 0 0  ед.

Как показано в таблице и на графике, повыш е
ние уровня цен с 92 до 100 ед. заставляет произво
дителей повыш ать реальный объем продукции с 
502 млрд до 510 млрд долл. и побуждает покупате
лей  сн и зи ть  объем их закуп ок  с 514 м лрд до 
510 млрд долл. Когда наступает равновесие между 
объемами реально произведенного и закупленного 
объема продукции, как это имеет место при уров
не цец 1 0 0 , экономика достигает равновесия (в дан
ном случае при 510 млрд долл. реального ВВП). 
LH 11.1 Aggregate demand-aggregate supply

Теперь давайте применим модель AD-AS  к  раз
личным ситуациям, с которыми может столкнуться 
экономика. Для упрощения мы будем пользоваться 
не числовыми примерами, а символами Р и Q, со 
ответственно обозначающими уровень цен и объем 
продукции реального ВВП.

Повыш ение совокупного спроса: 
инф ляция спроса
Предположим, экономика выпускает объем продук
ции. соответствующий полной занятости, и в этих 
условиях бизнес и органы власти решают повысить 
свои расходы, т.е. предпринимают действия, смеща
ющие кривую совокупного спроса вправо. В списке 
детерминант совокупного спроса (рис. 1 1 .2 ) приво
дится несколько причин, объясняющих, почему та
кое смещение возможно. Скажем, фирмы резко по
вышают свои инвестиционные расходы, так как про
гнозируют повышение в будущем прибыли от инве

стиций в новый капитал. Эти прибыли, ожидаемые 
в связи с покупкой нового оборудования и наращи
ванием производственных мощностей, могут прогно
зироваться и в результате появления новых техноло
гий. Может быть, повышение государственных рас
ходов объясняется стремлением органов власти уп
рочить обороноспособность страны.

Повышение совокупного спроса за пределы объе
ма продукции при полной занятости вызывает инф 
ляцию. показанную на рис. 11.7 ростом уровня цен с 
/*! до Р2. Эта инфляция является инфляцией спроса, 
так как уровень цен тянется вверх за увеличением 
совокупного спроса. Также обратите внимание, что 
повышение спроса увеличивает реальный объем про
дукции с Q/ ao Qv  Отрезок между £>уи Qt является 
положительным разрывом ВВП. В данном случае 
реальный ВВП превышает потенциальный.

Классическим американским примером инфля
ции спроса можно назвать события, происшедшие

AS

Р.

AD-

ADX

0

Реальный ВВП

Рис. 1 1 .7
Повышение совокупного спроса, вызывающее инфляцию 
спроса. Повышение совокупного спроса с АД, до АО, 
вызывает инфляцию спроса, что показано повышени
ем уровня цен с Р, до Рг  Это также порождает поло
жительный разрыв ВВП,"численно равный расстоянию 
между Qf  и 0 ,. Увеличение уровня цен снижает силу 
эффекта мультипликатора. Если бы уровень цен оста- 
вался постоянным, повышение совокупного спроса с 
АД, до АД, привело бы к увеличению объема продук
ции с 0 у до 0 ,, т.е. мультипликатор работал бы на 
полную силу. Но из-за роста уровня иен реальный 
объем продукции возрастает только с 0 /ДО 0 ,. и эф
фект мультипликатора ослабевает.
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в США в конце 1960-х гг. Эскалация войны во Вьет
наме за период с 1965 по 1967 г. привела к увеличе
нию расходов на оборону на 40%. а дополнительное 
выделение средств на эту статью в бюджете в 1968 г. 
повысило эти расходы еще на 15%. Увеличение госу
дарственных расходов в условиях растущей эконо
мики сместило кривую совокупного спроса страны 
вправо, результатом чего стала самая сильная инф
ляция за два десятилетия. Фактический ВВП превы
сил потенциальный, а инфляция возросла с 1 ,6 % в 
1965 г. до 5,7% к 1970 г. (Ключевой вопрос 4.)

Внимательное изучение рис. 11.7 показывает 
интересную особенность, связанную  с эффектом 
мультипликатора. Повышение совокупного спроса 
от AD{ до AD2 приводит к росту реального объема 
продукции только до 0 ,, а не Qv  так как часть ра
стущего совокупного спроса поглощается инфляци
ей (уровень цен повысился с Р, до Р2)- Если бы цены 
сохранились на уровне Pv  смешение совокупного 
спроса от Л/), до AD2 повысило бы реальный объем 
продукции до 0 2. В этих условиях эффект мульти
пликатора. описанный в гл. 9 и 10, проявился бы в 
полной мере. Но инфляция, показанная на рис. 11.7, 
снижает приращение реального объема продукции 
и тем самым ослабляет эффект мультипликатора 
приблизительно наполовину. При любом первона
чальном повышении совокупного спроса итоговый рост 
реального объема продукции будет тем ниже, чем 
выше рост уровня цен. Таким образом, повышение 
уровня цен ослабляет действие эффекта мультипли
катора.

Снижение совокупного спроса: 
рецессия и циклическая безработица

Снижение совокупного спроса соответствует про
тивоположной фазе цикла деловой активности — 
рецессии и сопровождающей ее циклической без
работице (а не занятости, превышающей естествен
ный уровень, и инфляции спроса, как в предыду
щем случае). Например, в 2000 г. инвестиционные 
расходы в СШ А в значительной степени сократи
лись, что объясняется избыточным приращением 
капитала во второй половине 1990-х гг. На рис. 11.8 
показано итоговое снижение совокупного спроса в 
виде смещения кривой совокупного спроса влево, 
от AD\ до АОг.

Теперь к нашему анализу мы добавим важную 
головоломку. То, что всегда охотно идет вверх (в дан
ном случае это уровень цен), далеко не с такой же 
готовностью снижается. Дефляция — снижения об
щего уровня цен — в американской экономике боль
шая редкость. Предположим, например, что эконо
мика, представленная на рис. 1 1 .8 , перемещается из 
точки а в точку Ь, а  не из точки а в точку с. Резуль
татом этого является снижение реального объема 
продукции с 0 / До Q, без изменения уровня цен.

A S

Р,

0

Реальный ВВП

Рис. 11.8
Снижение совокупного спроса, приводящее к экономи
ческому спаду. Если уровень цен является негибким в 
сторону снижения и зафиксирован на уровне Рг  сни
жение совокупного спроса от АО, до Л02 приводит 
к тому, что экономика смещается влево на величину, 
показанную горизонтальным пунктирным отрезком, 
из-за чего реальный ВВП уменьшается от (?,до Q,. Ре
зультатом становятся простаивающие производствен
ные мощности, циклическая безработица и отрица
тельный разрыв ВВП (Q, -  Qf).

В этом случае ситуация похожа на ту, когда кривая 
совокупного предложения на рис. 1 1 . 8  является го
ризонтальной при уровне цен Pi, что показано пун
ктирной линией, расположенной слева от уровня 
Qj, Это снижение реального объема продукции с Q/  
до Q, приводит к рецессии, а поскольку для произ
водства меньш его объема продукции требуется 
меньше рабочих рук, возникает циклическая безра
ботица. Отрезок между Qf n Q, является отрицатель
ным разрывом ВВП: величиной, на которую ф ак
тический объем продукции отстает от потенциаль
ного. Именно такой разрыв возник в ходе рецессии 
в СШ А в 2001 г., когда реальный ВВП отставал от 
потенциального в каждом из последних трех квар
талов 2001 г. -  в среднем на 67 млрд долл.

Внимательное изучение рис. 11. 8  показывает, что 
при «замораживании» цен на уровне Р, реальный 
ВВП сниж ается на величину полного смещ ения 
кривой AD  влево. Когда изменение совокупного 
спроса фактически соответствует горизонтальному 
участку кривой Л5, мультипликатор, действие ко
торого было описано в гл. 9 и 10, работает в полную 
силу. М ультипликатор также будет действовать в
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полную силу и при повышении совокупного спроса 
от AD) до ADly идущего вдоль пунктирной линии, 
так как никакая часть приращения объема продук
ции не будет потеряна из-за инфляции. Более под
робно мы разберем этот процесс в гл. 1 2 .

Реальный объем продукции в экономике США в 
первую очередь определяется совокупным спросом, 
так как пены на продукты обычно являются «жест
кими», или негибкими, в сторону снижения. Это 
объясняется рядом причин.
♦  Договоры о заработной плате Зарплата часто 

п роявляет  н еэласти чн ость к сн и ж ен и ю , по 
крайней мерс, в рамках некоторого временного 
периода. И з-за этого компаниям обычно быва
ет невыгодно сниж ать цены, так как они не 
могут одновременно сократить уровень оплаты 
труда и таким образом снизить единичные про
изводственные затраты. Но почему заработная 
плата неэластична в сторону снижения? Одна 
из причин состоит в том, что условия труда и 
оплаты части работников определяются коллек
тивны ми трудовыми соглаш ениями, в соответ
ствии с которыми снижение зарплаты до исте
чения срока действия такого договора запрещ е
но. (Н ередко подобные трудовые соглаш ения в 
основных отраслях промыш ленности заклю ча
ются на три года.) Да и зарплата рабочих и слу
жащих, не входящих в профсоюзы, обычно из
меняется раз в год, а не поквартально или еже
месячно.

♦  Моральный дух, усердие в  работе и производитель
ность труда Неэластичность заработной платы 
в сторону снижения усиливается и из-за неже
лания предпринимателей снижать ставки опла
ты. Текущая ставка заработной платы может рав
няться так называемой эффективной ставке за
работной платы, т.е. ставке, при которой можно 
получить максимальный эффект от труда и т а
ким  образом максимально сократить затраты 
труда на единицу продукции. Если производитель
ность работника (выход продукции на час рабо
ты) остается постоянной, снижение ставки оп 
латы труда действительно приведет к снижению 
издержек на труд в расчете на единицу продук
ции. Однако сокращение заработной платы мо
жет -  вероятность этого очень высока -  оказать 
отрицательное влияние на моральное состояние 
рабочего, его усердие в работе, а следовательно, 
и на производительность труда. А более низкая 
производительность приводит к повышению из
держек на труд в расчете на единицу продукции, 
так как за одно и то же время производится мень
ший объем продукции. Если более высокие из
держки на труд из-за снижения производитель
ности превышают экономию, полученную за счет 
более низкой оплаты труда, у нанимателя впол
не резонно может возникнуть опасение, что вто

рая тенденция окажется сильнее первой и что 
низкие ставки заработной платы повысят, а не 
снизят затраты труда на единицу продукции. 
В такой ситуации фирмы будут сопротивляться 
понижению ставок заработной платы, даже при 
снижении совокупного спроса на их продукцию.

11.2 Efficiency wage
♦  Минимальная заработная плата Установление 

минимальной заработной платы законодательно 
вводит в стране предел, ниже которого наиме
нее квалифицированны е работники получать 
зарплату не должны. И даже если совокупный 
спрос сокращается, фирмы не могут понижать 
ставки оплаты труда.

♦  Затраты на переоценку Многие фирмы могут 
посчитать, что спал в экономике — дело непро
должительное, и поэтому будут стараться в тече
ние этого времени не снижать свои цены. Одна 
из причин этого -  так называемые «затраты на 
меню», или переоценку. Происхождение этого 
названия лежит на поверхности: если ресторан 
решает изменить свои цены на предлагаемые 
посетителям блюда, ему приходится заново пе
чатать меню, а это требует дополнительных рас
ходов -  на новое меню. Под этим термином в 
обшем виде понимается несколько видов издер
жек, связанных с изменениями, так как фирме 
потребуется тратить деньги на: I) оценку масш
табов и продолжительности изменения спроса 
для определения, следует ли снижать цены; 2 ) пе
реоценку товарно-материальных запасов; 3) пе
чать и рассылку новых каталогов; 4) информи
рование покупателей о новых ценах, иногда че
рез рекламу. Если «затраты на меню» оказыва
ются слишком высокими, фирмы предпочитают 
их избегать и сохранять текущие цены. В этом 
случае они будут ждать, стараясь определить, не 
станет ли снижение совокупного спроса посто
янным.

♦  Опасение развязывания «ценовых войн» Кроме 
того, некоторые фирмы опасаются, что сниж е
ние ими цен может привести к  еще большему 
снижению цен конкурентами. В результате та
ких действий первоначальное сниж ение цен 
может вызвать возникновение нежелательной 
«ценовой войны»: последовательных и многократ
ных раундов снижения цен участниками. В та
кой крайне неприятной ситуации все компании 
в конечном счете станут получать гораздо мень
шую прибыль или нести гораздо более высокие 
убытки, чем при сохранении цен на прежнем 
уровне. Поэтому каждая компания может отка
заться начинать снижение цен, предпочитая вме
сто этого сократить производство и уволить часть 
работников.
Однако здесь необходимо высказать «серьезное

предупреждение». Хотя большинство экономистов
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Рассмотрим 
дующую ситуацию... 

Эффект храповика
Ч то б ы  л у ч ш е  п о н ять  в л и я н и е  и з м е н е н и й  с о в о к у п н о г о  

с п р о с а  н о  у р о в е н ь  ц ен , м о ж н о  в о с п о л ь з о в а т ь с я  а н а л о 
ги е й  с  х р а п о в и к о м . Х р а п о в и к  -  э т о  у с т р о й с т в о , п р и м е 
н я е м о е  в и н с т р у м е н т е  или  м е х а н и з м е , н а п р и м е р  в л е 
б е д к е ,  а в т о м о б и л ь н о м  д о м к р а т е ,  т о р ц о в о м  к л ю ч е , п о 
зв о л я ю щ е е  к о л е с у  в р а щ а т ь с я  в п е р е д ,  н о  п р е п я т с т в у ю 
щ е е  е г о  в р а щ е н и ю  н а з а д .  Д р у г и м и  с л о в а м и , к а ж д о е  и з 
эт и х  у с т р о й с т в  п о з в о л я е т  о п е р а т о р у  п е р е м е щ а т ь  о б ъ е к т  
(л о д к у , а в т о м о б и л ь  и л и  га й к у ) в о д н о м  н а п р а в л е н и и , но 
п р е п я т с т в у е т  п е р е м е щ е н и ю  о б ъ е к т а  в о з д е й с т в и я  в п р о 
ти в о п о л о ж н о м .

Ц е н ы  п р о д у к т о в , став к и  з а р а б о т н о й  п латы  и ед и н и ч 
н ы е п р о и зв о д с т в е н н ы е  и з д е р ж к и  являю тся о ч е н ь  гибким и  
п р и  и зм е н е н и и  в в е р х , к о г д а  с о в о к у п н ы й  с п р о с  п о в ы ш а е т 
ся вд о л ь  к р и в о й  с о в о к у п н о г о  п р е д л о ж е н и я . В С о е д и н е н 
ны х Ш т а т а х  у р о в е н ь  ц ен  р о с  н а ч и н а я  с  1 9 5 0 - х  гг.

Н о к о г д а  с о в о к у п н ы й  с п р о с  с н и ж а е т с я , ц е н ы  п р о д у к 
то в , с т а в к и  з а р а б о т н о й  п л аты  и е д и н и ч н ы е  п р о и з в о д 
ст в е н н ы е  и з д е р ж к и  п р о я в л я ю т  н е ги б к о с т ь , т .е .  о б ы ч н о  не 
с н и ж а ю т с я . У р о в е н ь  ц е н  в С Ш А  з а  у к а з а н н ы й  п е р и о д  с 
1 9 5 0  г. с н и ж а л с я  т о л ь к о  в о д н о м  го д у  -  в  1 9 5 5  г., в  то 
в р е м я  к а к  с о в о к у п н ы й  с п р о с  и р е а л ь н ы й  о б ъ е м  п р о д у к 
ци и  с н и ж а л и с ь  н е с к о л ь к о  р а з .

В п а р а м е т р а х  н а ш е й  а н а л о г и и  с  х р а п о в и к о м  р о ст  
с о в о к у п н о г о  с п р о с а  п о з в о л я е т  у р о в н ю  ц е н  С Ш А  п о в ы 
ш аться . Н о  к о г д а  э т о  п р о и с х о д и т , б о л е е  в ы со к и й  у р о 
в е н ь  ц е н  ф и к с и р у е т с я  и о с т а е т с я  в э т о м  п о л о ж е н и и  д о  
те х  п о р , п о к а  д е й с т в и е  х р а п о в и к а  н е  п о з в о л и т  в с л е д у 
ю щ и й  р а з  у в е л и ч и т ь  е г о  с н о в а .  Б о л е е  вы со к и й  у р о в е н ь  
ц е н , к а к  п р а в и л о , с о х р а н я е т с я  д а ж е  п р и  с н и ж е н и и  с о в о 
к у п н о го  с п р о с а .

согласны , что ставки заработной платы и иены 
обычно негибки в сторону снижения, в настоящее 
время эти ставки и цены все-таки не такие жест
кие. как в прошлом. Снижающаяся мощь профсо
юзов Соединенных Ш татов и интенсивная конку
ренция с другими странами ослабили возможности 
работников и фирм сопротивляться снижению цен 
и ставок заработной платы в ситуациях падения 
совокупного спроса. Возможно, именно эта повы
шенная гибкость и стала одной из основных при
чин того, что экономический спад 2 0 0 1  г. был отно
сительно мягким. Производители автомобилей в 
СШ А. например, поддерживали объем продукции, 
несмотря на снижающийся спрос, для чего предло
жили при покупке автомобилей кредиты с нулевой 
ставкой процента. Это фактически было скрытым 
снижением иен. Однако наше описание содержа
тельной стороны рис. 1 1 . 8  остается справедливым.

В рецессии 2001 г. общий уровень цен не снизился, 
хотя объем продукции упал на 0,5%, а безработица 
выросла на 1 , 8  млн человек.

Снижение совокупного предложения: 
инф ляция издержек
Предположим, крупная террористическая атака на 
нефтяные сооружения серьезно подорвала возмож
ности поставок нефти на общемировой рынок, из- 
за чего цена на нефть резко подскочила, скажем, на 
300%. В конце концов более высокие цены на энер
горесурсы распространятся по всей экономике, уве
личив производственные и распределительные из
держки на самые разные товары. Кривая совокуп
ного предложения СШ А намного смещается влево, 
наприм ер, от 4 5 , до /152. как это показано на 
рис. 11.9. Конечным результатом увеличения уров
ня цен становится инфляция издержек.

Влияние смещ ения совокупного предложения 
влево действует негативно в двух направлениях. Ког
да кривая совокупного предложения смещается из 
положения Л5, в положение у452. экономика пере
ходит из состояния, описываемого точкой а. в точ
ку Ь. Уровень цен повышается с Р{ до Р2, а реаль
ный объем продукции падаете Qf ao  Qv  Но наряду 
с инфляцией издержек возникает и экономический

AS;

Р.J L

AD

0
Q ,  Q,

Реальный ВВП

Рис. 11.9
Снижение совокупного предложения, вызывающее инф
ляцию издержек. Смешение кривой совокупного пред
ложения влево, от А5, до AS',, повышает уровень пен с 
Р, до Р, и порождает инфляцию издержек. Реальный 
объем продукции снижается и возникает отрицатель
ный разрыв ВВП (О, — Q,).
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спад (т.е. появляется отрицательный разрыв ВВП). 
Именно это произошло в Соединенных Штатах в 
середине 1970-х гг., когда цены на нефть взрывооб
разно повысились. Тогда расходы на нефтепродук
ты составляли около 10% ВВП СШ А по сравнению 
только с 3% сегодня. Поэтому экономика США в 
настоящее время менее уязвима к инфляции издер
жек, возникающей из-за подобных «шоков совокуп
ного предложения».

Повышение совокупного предложения: 
полная занятость при стабильности 
уровня цен
В период с 1996 по 2000 г. Соединенные Штаты име
ли комбинацию полной занятости, динамического 
экономического роста и очень низкой инфляции. 
Если выразить это состояние в цифрах, в эти годы 
уровень безработицы снизился до 4%, а реальный 
ВВП ежегодно рос почти на 4% без повышения инфля
ции. На первый взгляд это «макроэкономическое бла
женство» кажется несовместимым с моделью AD-AS. 
Кривая совокупного предложения свидетельствует, 
что рост совокупного спроса достаточен для того, 
чтобы уровень полной занятости привел к повыше
нию цен (см. рис. 11.7). Более высокая инфляция, 
как может показаться, является неизбежной ценой, 
которую надо заплатить за то, чтобы объем продук
ции превысил уровень полной занятости.

Однако в конце 1990-х гг. инфляция оставалась 
очень умеренной. Объяснить такое положение дел 
помогает рис. 11.10. Давайте сначала предположим, 
что при кривой совокупного предложения /15, со 
вокупный спрос вырос от /1 D , до AD2. Е с л и  рассмат
ривать ситуацию только в таком виде, повышение 
совокупного спроса приводит к тому, что экономи
ка переходит из точки а в точку Ь. Реальный объем 
продукции повышается с величины 0 ,, соответству
ющей полной занятости, до величины Q2, превы
шающей уровень полной занятости. В этом случае 
экономика испытывает инфляцию, что показано по
вышением уровня цен с Р, до Р2. Такая инфляция 
действительно наблюдалась в конце предыдущих 
масштабных увеличений совокупного спроса, в том 
числе происходившего в конце 1980-х гг.

В период же с 1990 по 2000 г. благодаря очень 
динамичному развитию новых технологий, прежде 
всего связанных с компьютерами, Интернетом, сис
темами управления запасами, электронной коммер
цией, произошел больший, чем обычно, прирост про
изводительности. На рис. 11.10 этот более высокий 
рост производительности показан смещением кри
вой совокупного предложения вправо, от Л5, до Н е 
соответствующими новой ситуации кривыми сово
купного спроса и совокупного предложения стали 
Л 02 и /452, а не AD, и 45,- Вместо перехода из точки 
ч в точку Ь экономика перешла из точки а в точку с.

AS,

AS

AD.
AD,

0

Реальный ВВП

Рис. 11.10
Рост, полная занятость н относительная ценовая стабиль
ность. В нормальных условиях повышение совокупно
го спроса от АО, до AD2 привело бы к смешению эко
номики из точки о в точку b на кривой AS,. Реальный 
объем продукции вышел бы за пределы уровня пол
ной мошности (0 2), результатом чего стал бы рост 
инфляции (с Р, до Р}). Однако в конце 1990-х гг. мас
штабное повышение производительности привело к 
смешению кривой совокупного предложения, что гра
фически представлено ее смешением вправо, от AS, 
до ASj. Экономика перешла из точки и в точку с, а не 
в 6 . В стране в этот период были сильный экономи
ческий рост (переход из 0 , до (73), полная занятость и 
очень умеренная инфляция (рост с Р, до Р2). Так про
должалось до марта 2 0 0 1  г.

Реальный объем продукции вырос с Q, до С?„ а це
новой уровень повысился очень незначительно (с Р, 
до Р2). Смещение кривой совокупного предложения 
от А5, до AS2 приняло на себя динамичное измене
ние совокупного спроса, благодаря чему инфляция 
оставалась незначительной. Эта удивительная ком
бинация быстрого роста производительности, дина
мичного роста реального ВВП, полной занятости и 
относительной ценовой стабильности заставила не
которых аналитиков провозгласить, что Соединен
ные Штаты вошли в «новую эру» или, как ее ешс 
называют, в «новую экономику».

Но в 2001 г. «новая экономика» столкнулась ли 
цом к лицу с прежними экономическими принци
пами. Из-за существенного снижения инвестици
онных расходов совокупный спрос также заметно 
упал, и в марте 2 0 0 1  г. страна вступила в период 
экономического спада. Атаки террористов 11 сен
тября 2 0 0 1  г. еще более снизили расходы, на этот
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ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ

Почему в Европе такой высокий уровень безработицы?
О бъясняется ли высокий ур о в ен ь  б е з р а б о 

тицы в Европе структурными п р о б л ем а м и  или 
недостаточны м  совокупны м  спросом ?

В п о с л е д н и е  н е с к о л ь к о  л е т  в р я д е  е в р о п е й с к и х  
с т р а н  б ы л а  з а ф и к с и р о в а н а  в ы с о к а я  б е з р а б о т и ц а .  Н а 
п р и м е р , в 2 0 0 0  г. в о  Ф р а н ц и и  о н а  с о с т а в л я л а  9 ,3 % , 
в И т а л и и  -  1 0 ,4 ,  в Г е р м а н и и  -  7 ,8 % , в И с п а н и и  -  
1 1 ,3 % . Э ти  тем п ы  н а м н о г о  вы ш е у р о в н я  б е з р а б о т и ц ы  
в 4 %  в С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  в 2 0 0 0  г. Д а ж е  п о с л е  
то г о  к а к  р е ц е с с и я  2 0 0 1  г. п о д т о л к н у л а  у р о в е н ь  б е з 
р а б о т и ц ы  в С Ш А  д о  5 ,8 % , д о л я  б е з р а б о т н ы х  в Е в р о 
п е  о с т а в а л а с ь  с у щ е с т в е н н о  б о л е е  в ы со к о й , ч е м  в С Ш А . 
Если  го в о р и т ь  в к о н к р е т н ы х  ц и ф р а х ,  в 2 0 0 2  г. у р о в е н ь  
б е з р а б о т и ц ы  в о  Ф р а н ц и и , И т а л и и , Г е р м а н и и  и И т а 
л и и  с о о т в е т с т в е н н о  с о с т а в л я л  8 ,7 ;  9 ,0 ;  8 ,2  и 1 1 ,4 % .

П о ч е м у  у р о в н и  б е з р а б о т и ц ы  в Е в р о п е  т а к  вы со ки ?  
Н а  эти  в о п р о с ы  есть  д в а  р а з н ы х  о т в е т а .

Высокий естественны й у р о в ен ь  б е з р а б о т и 
цы М н о г и е  э к о н о м и с ты  сч и таю т , ч т о  в ы с о к и е  п о к а з а 
те л и  б е з р а б о т и ц ы  в с т р а н а х  Е вроп ы  гл а в н ы м  о б р а з о м  
о б ъ я с н я ю тс я  е е  в ы с о к и м  е с т е с т в е н н ы м  у р о в н е м . Т ак о е  
п о л о ж е н и е  д е л  с о о т в е т с т в у е т  с и т у а ц и и , п о к а з а н н о й  н а  
р и с . 1 1 .6 , к о г д а  с о в о к у п н ы й  с п р о с  и  с о в о к у п н о е  п р е д 
л о ж е н и е  о б е с п е ч и в а ю т  р е а л ь н ы й  о б ъ е м  п р о д у к ц и и  при  
п о л н о й  з а н я т о с т и . Н о  т а к о й  у р о в е н ь  п р о и з в о д с т в а  с о 
п р о в о ж д а е т с я  в ы с о к о й  ф р и к ц и о н н о й  и с т р у к т у р н о й  
б е з р а б о т и ц е й .  С т о р о н н и к и  э т о й  то ч к и  з р е н и я  п о л а г а 
ю т, ч т о  б е з р а б о т и ц а ,  о х в а т и в ш а я  м н о ги е  е в р о п е й с к и е  
с т р а н ы  в п о с л е д н и е  годы , о б ъ я с н я е т с я  в ы с о к и м  у р о в 
н е м  е с т е с т в е н н о й  б е з р а б о т и ц ы , а  н е  д е ф и ц и т о м  с о в о 
к у п н о г о  с п р о с а .  У в е л и ч е н и е  с о в о к у п н о г о  с п р о с а  в 
т а к и х  у с л о в и я х , с ч и т а ю т  о н и , в ы то л к н у л о  б ы  э к о н о м и 
ку  э т и х  с т р а н  з а  п р е д е л ы  у р о в н я  п р о и з в о д с т в а  при  
п о л н о й  з а н я т о с т и , в ы з в а в  и н ф л я ц и ю  с п р о с а .

И с т о ч н и к а м и  в ы с о к о й  е с т е с т в е н н о й  б е з р а б о т и ц ы  
вы сту п аю т п о л и т и к а  п р а в и т е л ь с т в а  и к о л л ек ти в н ы е  т р у 
д о в ы е  д о г о в о р ы , у в е л и ч и в а ю щ и е  р а с х о д ы  ф и р м  н а  р а 
б о ч у ю  с и л у  и о б л е г ч а ю щ и е  ж и зн ь  б е з р а б о т н ы м . Н а 
п р и м е р , в ы с о к а я  м и н и м а л ь н а я  з а р п л а т а  л и ш а е т  ф и рм ы  
с т и м у л а  н а н и м а т ь  р а б о т н и к о в  с  н и зк о й  к в а л и ф и к а ц и 
е й ; щ е д р ы е  с о ц и а л ь н ы е  п о с о б и я  о с л а б л я ю т  го то вн о сть  
л ю д е й  б р а т ь с я  з а  л ю б у ю  р а б о т у ;  и з - з а  у ж е с то ч е н и я  
п р а в и л , р е г у л и р у ю щ и х  п р о ц е д у р у  у в о л ь н е н и я , ф и рм ы  
с т а л и  н е о х о т н о  н а н и м а т ь  н о вы х  р а б о т н и к о в ; в в е д е н и е

еж е го д н ы х  3 0 - 4 0  д н е й  о п л а ч и в а е м ы х  о т п у с к о в  и  п р а з 
д н и к о в  в ы з в а л о  р е з к о е  п о в ы ш е н и е  з а т р а т  н а  р а б о ч у ю  
си л у ; ч а сты е  п р о гу л ы  п р и в е л и  к с н и ж ен и ю  п р о и з в о д и 
тел ьн о сти ; в ы с о к и е  р а с х о д ы  н а н и м а т е л е й  н а  п о с о б и я  
п о  б о л е з н и , и н в а л и д н о с т и , вы п л ату  п е н с и й  т а к ж е  о с 
л а б л я ю т  и х  ж е л а н и е  н а н и м а т ь  н о вы х  р а б о т н и к о в .

Деф ицит совок уп н ого  спр оса Д а л е к о  н е  в с е  
эк о н о м и с ты  с о г л а ш а ю т с я  с  т е м , что  п о в ы ш е н и ю  е с т е 
с т в е н н о г о  у р о в н я  б е з р а б о т и ц ы  в е в р о п е й с к и х  с т р а н а х  
с п о с о б с т в у е т  п о л и т и к а  п р а в и т е л ь с т в а  и д е й с т в и я  п р о ф 
с о ю з о в . В и н о в н и к о м  б е з р а б о т и ц ы  эти  э к о н о м и с т ы  с ч и 
та ю т  н е д о с т а т о ч н ы й  с о в о к у п н ы й  с п р о с . О н и  в и д я т  э к о 
н о м и к у  е в р о п е й с к и х  г о с у д а р с т в  в в и д е  с и т у а ц и и , п о 
к а з а н н о й  н а  р и с . 1 1 .8 ,  гд е  р е а л ь н ы й  о б ъ е м  п р о д у к 
ц и и  О ,  м е н ь ш е , ч е м  о н  б ы л  бы  п р и  б о л е е  в ы с о к о м  
с о в о к у п н о м  с п р о с е .  Э ти  э к о н о м и с ты  у т в е р ж д а ю т , что  
и з - з а  с т р а х а  п е р е д  и н ф л я ц и е й  е в р о п е й с к и е  п р а в и т е л ь 
ст в а  н е  п р и н и м а ю т  д о л ж н ы х  ф и с к а л ь н ы х  и к р е д и т н о -  
д е н е ж н ы х  м е р  (гл. 1 2  и 1 5 ) , т р е б у ю щ и х с я  д л я  у в е л и 
ч е н и я  с о в о к у п н о г о  с п р о с а .  П о  и х  м н е н и ю , у в е л и ч е н и е  
с о в о к у п н о г о  с п р о с а  н е  п р и в е л о  бы  к и н ф л я ц и и , п о 
ск о л ь к у  у  э т и х  с т р а н  и м ею тс я  з н а ч и т е л ь н ы е  и з б ы т о ч 
н ы е п р о и з в о д с т в е н н ы е  в о зм о ж н о с т и . А  р а з  и х  э к о н о 
м и к а  ф у н к ц и о н и р у е т  ф а к т и ч е с к и  в п р е д е л а х  г о р и з о н 
т а л ь н о г о  о т р е з к а  к р и в о й  с о в о к у п н о г о  п р е д л о ж е н и я , 
с д в и г  к р и в о й  с о в о к у п н о г о  с п р о с а  в п р а в о  п р и в е л  б ы  к 
р о с т у  о б ъ е м а  п р о д у к ц и и  и з а н я т о с т и  б е з  п о в ы ш е н и я  
у р о в н я  и н ф л я ц и и .

Зак лю чен и е: д и с к у с с и я  о  в ы с о к о м  у р о в н е  б е з 
р а б о т и ц ы  в Е в р о п е  о т р а ж а е т  р а з н о г л а с и я  п о  п о в о д у  
п о л о ж е н и я  к р и в ы х  с о в о к у п н о г о  с п р о с а  е в р о п е й с к и х  
с т р а н  п о  о т н о ш е н и ю  к у р о в н ю  п р о и з в о д с т в а  п р и  п о л 
н о й  з а н я т о с т и . Е сли  эти  к р и в ы е  п р о х о д я т  ч е р е з  то ч к у  
р е а л ь н о г о  ВВП п р и  п о л н о й  за н я т о с т и , к а к  н а  р и с . 1 1 .6 , 
т о  в ы с о к и е  у р о в н и  б е з р а б о т и ц ы  н а з ы в а ю т с я  « е с т е 
с т в е н н ы м и » . В э т о м  с л у ч а е  г о с у д а р с т в е н н а я  п о л и т и к а  
д о л ж н а  бы ть н а п р а в л е н о  н а  с о к р а щ е н и е  м и н и м а л ь н о й  
з а р п л а т ы , о п л а ч и в а е м о г о  о т п у с к н о г о  п е р и о д а ,  с о ц и 
а л ь н ы х  п о с о б и й , о с л а б л е н и е  о г р а н и ч е н и й , к а с а ю щ и х 
ся у в о л ь н е н и й , и т .д . Н о  ес л и  к р и в ы е  с о в о к у п н о г о  с п р о 
с а  л е ж а т  с л е в а  о т  у р о в н я  п р о и з в о д с т в а  п р и  п о л н о й  
з а н я т о с т и , к а к  н а  р и с . 1 1 .8 ,  п р а в и т е л ь с т в о  д о л ж н о  
п р е д п р и н я т ь  э к с п а н с и о н и с т с к и е  м е р ы , н а п р и м е р , с н и 
зи ть  п р о ц е н т н ы е  с т а в к и  и н а л о ги .

раз частные, из-за чего рецессия продолжилась до 
конца 2001 г. Уровень безработицы вырос с 4,2% в 
январе 2 0 0 1  г. до 6 % в декабре 2 0 0 2  г.

На протяжении всего 2001 г. Федеральная резерв
ная система несколько раз понижала процентные

ставки, пытаясь остановить рецессию и ускорить 
восстановление экономики. Эти действия, наряду с 
сокращ ением федеральных налогов, увеличением 
расходов на оборону и сильным спросом на новые 
жилые дома, помогли ускорить восстановление эко
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номики в стране. В 2002 и 2003 гг. экономика нача
ла, хотя и медленно, расти.

В последующих главах мы изучим основные ста
билизационные приемы, к которым прибегают ф е
деральное правительство и Федеральная резервная 
система. Кроме того, мы обсудим сущность «новой 
экономики» более подробно. (Ключевые вопросы 5, 
6  и 7.)

Краткое повторение 11.3

♦  Равновесный уровень цен и равновесный реальный 
объем продукции определяются точкой пересече
ния кривых совокупного спроса и совокупного 
предложения.

♦  Выход совокупного спроса за пределы реального 
ВВП при полной занятости вызывает инфляцию 
спроса.

♦  Сокращение совокупного спроса приводит к эко
номическому спаду и циклической безработице 
частично и потому, что уровень цен и ставки зара
ботной платы обычно являются «жесткими» или 
негибкими в сторону снижения.

♦  Сокращение совокупного предложения приводит к 
инфляции издержек.

♦  Полная занятость, высокие темпы экономическо
го роста и ценовая стабильность оказываются со
вместимы друг с другом, если повышение совокуп
ного предложения, вызванное ростом производи
тельности, достаточно для балансирования роста 
совокупного спроса.

РЕЗЮМЕ

1. Модель совокупного спроса — совокупного пред
ложения (модель AD-AS) — это модель с пере
менными ценами, позволяющая анализировать 
одновременно изменения реального ВВП и уров
ня цен.

2. Кривая совокупного спроса показывает реальные 
объемы производства, которые экономика готова 
приобрести при каждом возможном уровне цен.

3. Нисходящий характер кривой совокупного спро
са обусловлен эффектами реальных остатков (бо
гатства), процентной ставки и внешней торгов
ли. Эффект реальных остатков (богатства), или 
эффект реальных кассовых остатков, показывает, 
что инфляция сокращ ает реальную стоимость, 
или покупательную способность, финансовых 
активов х  фиксированной стоимостью, которы
ми владеют домохозяйства, и тем самым застав
ляет их снижать свои потребительские расходы. 
Эффект процентной ставки показывает, что при 
заданном объеме денежной массы более высокий 
уровень цен увеличивает спрос на деньги, тем 
самым повышая процентную ставку и сокращая 
потребительские и инвестиционны е расходы. 
Эффект внешней торговли предполагает, что по
вышение уровня цен в одной стране по сравне
нию с другими странами сокращает долю ее чис
того экспорта во внутреннем совокупном спросе.

4. Детерминантами совокупного спроса служат рас
ходы потребителей, фирм, органов власти стра
ны и покупателей из других стран. Изменения 
факторов, перечисленных на рис. 1 1 .2 , вызывают 
изменения расходов этих групп и смещают кри
вую совокупного спроса. Масштаб этого смеще
ния определяется размером первоначального из- 8 . 
менения расходов и величиной мультипликатора.

5. Кривая совокупного предложения показывает 
реальные объемы производства, которые пред
принимательский сектор готов произвести при 
различных уровнях цен. Кривая долгосрочного 
совокупного предложения строится из допуще
ния, что номинальные ставки заработной платы 
и цены других ресурсов в полной мере учитыва
ют любые изменения уровня цен. При объеме 
продукции при полной занятости эта кривая 
является вертикальной.

6 . Кривая краткосрочного совокупного предложе
ния (или просто кривая совокупного предложе
ния) предполагает, что номинальные ставки за
работной платы и цены других ресурсов на из
менения уровня цен не реагируют. Из-за увели
чения единичных производственных издержек 
кривая совокупного спроса обы чно является 
восходящей, и поэтому при увеличении реаль
ного объема продукции цены, по которым ф ир
мы должны продавать свою продукцию, растут. 
Справа от объема продукции при полной заня
тости кривая совокупного предложения повыша
ется относительно круто, слева от этого объема 
она является относительно плоской.

7. Как показано на рис. 11.5, детерминантами со
вокупного предложения служат цены ресурсов, 
производительность и установленные в стране 
правовые и институциональные нормы. Измене
ния одного из этих факторов приводят к изме
нениям издержек производства на единицу про
дукции при любом объеме продукции и тем са
мым к изменению положения кривой совокуп
ного предложения.
Равновесный уровень цен в экономике и равно
весный реальный ВВП определяются точкой пе-
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ресечения кривых совокупного спроса и сово
купного предложения. В этой точке количество 
запрашиваемого реального ВВП равно количе
ству предлагаемого на рынке реального ВВП.

9. Увеличение совокупного спроса, приводящее к 
тому, что объем продукции превышает уровень 
при полной занятости, порождает инфляцию и 
позитивный разрыв ВВП (в этом случае реаль
ный ВВП превышает потенциальный). Восходя
щая кривая совокупного предложения ослабля
ет эффект мультипликатора в отношении сово
купного спроса, так как часть роста совокупно
го спроса поглощается инфляцией.

1 0 . Смещение кривой совокупного спроса влево от 
объема продукции при полной занятости приво
дит к экономическому спаду, появлению отрица
тельных разрывов ВВП и циклической безрабо
тице. Уровень цен во время рецессии может и не 
снижаться, так как цены на ресурсы и ставки за
работной платы являются негибкими в сторону 
снижения. Эта негибкость объясняется контрак
тами с работниками, наличием эф ф ективной

ставки заработной платы, затратами на переоцен
ку, минимально установленными размерами за
работной платы и боязнью фирм оказаться втя
нутыми в ценовые войны. Когда уровень цен яв
ляется фиксированным, на горизонтальном уча
стке кривой совокупного предложения эффект 
мультипликатора проявляется в полной мере.

1 1 . С меш ение кривой совокупного предложения 
влево отражает увеличение единичных производ
ственных издержек и порождает инфляцию из
держек, сопровождающуюся возникновением от
рицательных разрывов ВВП.

1 2 . Объяснить одновременное достижение полной 
занятости, экономического роста и ценовой ста
бильности, т.е. ситуации, которая сложилась в 
Соединенных Штатах в период с 1996 по 2000 г., 
помогает смешение кривой совокупного предло
жения вправо, вызванное значительным ростом 
производительности. О днако эконом ический 
спад 2 0 0 1  г. стал вехой, отметившей завершение 
экспансионистской фазы цикла деловой актив
ности.

ТЕРМИНЫ

Модель совокупного спроса — совокупного
предложения (aggregate demand-aggregate supply 
model, AD-AS mode!)

Совокупный спрос (aggregate demand)
Эффект реальных остатков (богатства) (real-balances 

effect)
Эффект процентной ставки (interest-rate effect) 
Эффект внешней торговли (foreign purchases effect) 
Детерминанты совокупного спроса (determinants o f  

aggregate demand)
Совокупное предложение (aggregate supply)
Кривая долгосрочного совокупного предложения 

(long-run aggregate supply curve)

И п о н я т и я

Кривая краткосрочного совокупного предложения
(short-run aggregate supply curve)

Детерминанты совокупного предложения 
(determinants o f  aggregate supply) 

Производительность (productivity)
Равновесный уровень цен (equilibrium price level) 
Равновесный реальный объем продукта 

(equilibrium real output)
Эффективная ставка заработной платы 

(efficiency wages)
«Затраты на меню», или нереоненку (menu costs)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Почему кривая совокупного спроса имеет нис
ходящий характер? Покажите, чем ваши аргу
менты в данном случае отличаются от тех, кото
рые вы приводили, объясняя направленность 
кривой спроса для одного товара. Какую роль в 
смеш ении кривой совокупного спроса играет 
мульти пл и катор?

2. Покажите разницу между эффектом реальных 
остатков (богатства) и эффектом богатства в па
раметрах, использованных в данной главе. Как 
каждый из этих эффектов связан с кривой сово
купного спроса?

3. П очему кривая долгосрочн ого  совокуп ного  
предложения является вертикальной? О бъяс
ните форму кривой краткосрочного совокуп
ного предложения. Почему кривая краткосроч
ного совокупного предложения относительно 
плоская слева от объема продукции при пол
ной занятости и относительно крутая справа 
от него?

4. Ниочевой вопрос Предположим, параметры сово
купного спроса и совокупного предложения в 
гипотетической экон ом и ке имеют значения, 
представленные в следующей таблице.
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Величина 
запрашиваемого 
реального ВВП,

млрд долл.

Ценовой уровень 
(индексированная 

величина)

Величина 
предлагаемого 

реального ВВП, 
млрд долл.

1 0 0 300 450
2 0 0 250 400
300 2 0 0 300
400 150 2 0 0

500 1 0 0 1 0 0

а. Используйте эти данны е и постройте кри
вые совокупного спроса и совокупного пред
ложения. Каковы равновесный уровень цен 
и равновесный реальный объем продукции 
в такой гипотетической экономике? О бяза
тельно ли равновесный реальный объем про
дукции будет равен реальному объему про
дукции при полной занятости? П оясните 
свой ответ.

б. Почему уровень цен, равный 150, не являет
ся равновесным для этой экономики? А рав
ный 250?

в. Предположим, покупатели готовы приобрес
ти дополнительный объем реального продук
та на 2 0 0  млрд долл. при любом уровне цен. 
Нарисуйте новый график совокупного спро
са — ADy  Какие факторы способны привести 
к такому изменению  совокупного спроса? 
Какими будут новые равновесный уровень 
цен и равновесный реальный объем продук
ции?

5. Ключевой вопрос Предположим, в гипотетичес
кой экономике существует зависимость между 
реальным объемом продукции и объемом ресур
сов, необходимых для этого производства, пока
занная в приведенной ниже таблице.

Объем Реальный ВВП,
ресурсов долл.

150,0 400
112,5 300
75,0 2 0 0

а. Какова производительность в этой экономи
ке?

б. Каковы издержки производства на единицу 
продукции, если цена единицы ресурса рав
на 2  долл.?

в. Предположим, при неизменной производи
тельности цена ресурса увеличивается с 2  до 
3 долл. Какими будут новые издержки про
изводства на единицу продукции? В каком

направлении сместится кривая совокупного 
предложения из-за повышения цены ресурса 
на 1 долл.? Какое влияние смещение кривой 
совокупного предложения окажет на уровень 
цен и реальный объем продукции?

г. Предположим, цена ресурса не повысилась, 
а производительность выросла на 100%. Чему 
теперь будут равны новые издержки произ
водства на единицу продукции? Какое влия
ние это изменение величины единичных из
держек окажет на кривую совокупного пред
ложения? Какое влияние смешение кривой 
совокупного предложения окажет на уровень 
цен и реальный объем продукции?

6 . Кгючевой вопрос Какое влияние окажут перечис
ленные ниже факторы на совокупный спрос и 
совокуп ное предлож ение? В каждом случае 
пользуйтесь графиком, иллюстрирующим ожи
даемое влияние одного из факторов на равно
весный уровень иен и равновесный реальный 
объем продукции. Предполагается, что все про
чие условия неизменны:
а) широко распространившийся среди потреби

телей страх возможной депрессии;
б) повышение акцизного налога на сигареты на 

2  долл.;
в) сниж ение процентной ставки при любом 

уровне цен;
г) значительное увеличение федеральных расхо

дов на здравоохранение;
д) ожидание быстрого нарастания инфляции;
е) ожидание полного роспуска О П ЕК, в резуль

тате чего цена нефти снизится наполовину;
ж) снижение ставок индивидуального подоход

ного налога на 1 0 %;
з) заметное повы ш ение производительности 

труда (без изменения номинальной оплаты);
и) повышение номинальной заработной платы 

на 1 2 % (без изменения производительности);
к) снижение курса доллара относительно других 

основных мировых валют.
7. Кш чевой вопрос Какое влияние при прочих рав

ных условиях окажут следующие процессы на 
равновесный уровень цен и равновесный реаль
ный объем продукции:
а) увеличение совокупного спроса до пересече

ния его кривой с кривой совокупного пред
ложения на круто повышающемся отрезке Л5;

б) увеличение совокупного предложения (при 
гибкости цен и заработной платы, допустим, 
и вверх, и вниз) без изменения совокупного 
спроса;

в) одинаковое увеличение совокупного спроса 
и совокупного предложения;

г) сокращение совокупного спроса до пересече
ния его кривой с кривой совокупного пред
ложения на горизонтальном отрезке AS\
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д) увеличение совокупного спроса и сокращ е
ние совокупного предложения.

8 . Объясните, каким образом нисходящая кривая 
совокупного предложения может ослабить эф 
фект мультипликатора.

9. Почему снижение совокупного спроса приводит 
к уменьшению реального объема продукции, а 
не к  снижению уровня цен? Почему в случае сни
жения совокупного спроса эффект мультипли
катора проявляется в полной мере?

10.П оясните сущность выражения: «Безработица 
может быть вызвана сниж ением  совокупного 
спроса или снижением совокупного предложе
ния». В каждом случае покажите влияние этих 
процессов на итоговый уровень цен.

11. Используйте смещение кривых AD  и Л5, чтобы 
объяснить: а) одновременное наличие в СШ А ди
намичного экономического роста, полной заня
тости и ценовой стабильности в конце 1990-х и 
начале 2 0 0 0 -х гг.; б) как явно выраженный отри
цательный эффект богатства из-за, скажем, очень 
резкого падения цен на фондовой бирже может 
вызвать рецессию даже в условиях динамичного 
повышения производительности.

12. В начале 2001 г. в Соединенных Штатах инвес
тиционные расходы резко сократились. В тече
ние двух месяцев, последовавших после терро
ристических атак на СШ А 11 сентября 2001 г., 
потребление также сократилось. Воспользуйтесь 
моделью AD-AS  и покажите влияние этих собы
тий на реальный ВВП.

\Ъ.(Последний штрих) Опишите различные точки 
зрения на причины высокого уровня безработи
цы в Европе. Расскажите, какие практические 
последствия влечет за собой каждая из этих кон
цепций.

14. Интернет-вопрос. Если вы чувствуете себя более 
богатым, тратите ли вы больше? Посетите веб
сайт Бюро экономического анализа www.bea.gov/ 
в интерактивном режиме и изучите •National 
Income and Product Tables» («Таблицы националь
ного дохода и продукции»), В табл. 1.2 отыщите 
данные о годовых уровнях реального ВВП и ре
ального потребления за период с 1996 по 1999 г. 
Увеличивалось ли потребление быстрее или мед
леннее в процентном исчислении, чем реальный 
ВВП? На веб-сайте http://dowjones.com  выбери
те текущие данные индекса Д оу-Д ж онса для ак 
ций промышленных компаний и прошлые дан
ные и определите уровень этого индекса по со 
стоянию на 1 июня 1996 г. и 1 июня 1999 г. Н а
сколько в процентном исчислении изменился 
индекс за данный период? Как это изменение 
могло бы помочь вам объяснить то, что вы узна
ли о росте потребления относительно роста ре
ального ВВП за период с 1996 по 1999 г.?

15. Интернет-вопрос. Рецессия 2001 г.: какие компо
ненты совокупного спроса снизились больше всего? 
Выйдите в интерактивный режим взаимодей
ствия с Бюро эконом ического анализа СШ А 
(www.bea.gov/) и выберите заголовок «National 
Income and Product Tables» («Таблицы националь
ного дохода и продукции»). В табл. 1.2 найдите 
уровень реального ВВП, личных расходов на 
потребление (С ), валовых частных инвестиций 
( lg), чистого экспорта (Af„) и государственных 
расходов на потребление и валовые инвестиции 
(G) за первый и третий кварталы 2001 г. На сколь
ко процентов реальный ВВП снизился за этот 
период? Какая из четырех основных составляю
щих совокупного спроса снизилась на большую 
в процентном исчислении величину?

http://www.bea.gov/
http://dowjones.com
http://www.bea.gov/


Приложение к главе 11
ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ КРИВОЙ СОВОКУПНОГО СПРОСА 

И МОДЕЛЬЮ СОВОКУПНЫХ РАСХОДОВ*

Кривая совокупного спроса, рассмотренная в этой 
главе, и модель совокупных расходов, проанализи
рованная в гл. 1 0 , являются взаимосвязанными.

П о ст р о ен и е  к р и в о й  с о в о к у п н о г о  с п р о с а  
на  о с н о в е  м о д е л и  с о в о к у п н ы х  р а с х о д о в

Теперь мы можем непосредственно связать нисхо
дящую кривую совокупного спроса с моделью со 
вокупных расходов, установив зависимость между 
различными возможными уровнями цен и соответ
ствующими им равновесными ВВП. На рис. 1 мы 
объединили модель совокупных расходов (рис. 1а) 
и кривую совокупного спроса (рис. 16), располо
жив их вертикально. Мы можем так поступить, по
скольку в обеих моделях на горизонтальных осях 
отложены реальные ВВП. Теперь давайте построим 
кривую Л Д  выполнив для этого три отдельных шага. 
(Во время этого обсуждения не забывайте, что уро
вень цен Р] ниже уровня цен Р2, который, в свою 
очередь, ниже уровня цен Ру )
♦  Сначала предположим, что уровень цен в эко 

номике равен Pt, а кривой совокупных расходов 
является линия AEt, верхняя на рис. 1а. В этом 
случае равновесный ВВП составляет и пока
зан точкой I. Поэтому на рис. 16 мы можем от
ложить равновесный реальный объем продукции 
Q, и соответствующий ему уровень цен Д . На 
рис. 16 это дает точку Г.

♦  Теперь допустим, уровень цен повышается с Д  
до Д . При прочих равных условиях этот более 
высокий уровень цен: 1) снижает стоимость ре
альных остатков (богатства), что приводит к сни
жению потребительских расходов; 2 ) повышает 
процентные ставки, следствием чего становится 
снижение инвестиций и потребительских расхо
дов, чувствительных к процентны м ставкам;
3) повышает импорт и снижает экспорт, след
ствием чего становится снижение расходов на 
чистый экспорт. Кривая совокупных расходов на 
рис. 1а снижается, с ЯД  до Я Д , из-за чего рав
новесным ВВП становится объем Q2, обозначен-

* Этот раздел предполагает знание модели совокупных 
расходов, которая рассматривалась в гл. 10. Поэтому читате
ли. не знакомые с материалом указанной главы, могут это 
приложение пропустить.

I
О.
о
3
В
5.ко

5
о Q} Qz Qi

Реальный ВВП 
(а) Модель совокупных расходов

Д

д
АП

0 Qi
Реальный ВВП

(б) Модель совокупного спроса -  
совокупного предложения

Рис. 1
Получение кривой совокупного спроса из модели сово
купных расходов и объема продукции, (а) Повышающи
еся уровни цен, от Д  к Д , а затем к Д , смещают кри
вую совокупных расходов вниз, от ЯД  к ЯД  и к ЯД, 
и снижают реальный ВВП, с О, до Q2, а затем до Qy  
(б) Кривая совокупного спроса определяется нанесе
нием последовательно все более низких значений ре
ального ВВП с верхнего графика, соответствующих 
ценовым уровням Д , Д  и Д .
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ный точкой 2. На рис. 16 мы наносим эту новую 
комбинацию уровня пен (Р2) и реального объе
ма продукции ((?,) в виде точки 2 '.

♦  И наконец, предположим, что уровень цен по
вышается с Рг до Ру Стоимость реальных остат
ков снижается, процентные ставки растут, экс
порт сокращается, импорт возрастает. Соответ
ствен но, графики потребления, инвестиций, 
чистого экспорта смешаются вниз, в результате 
чего смешается и кривая совокупных расходов, 
с АЕ2 д о  А Е у  из-за  чего равновесным ВВП ста
новится объем Q y  обозначенный точкой 3. На 
рис. 16 этой комбинации уровня цен {P J  и ре
ального объема продукции ( Q3) соответствует 
точка 3'.
Если обобщ ить сказанное, повышение уровня 

цен в экономике последовательно смешает график 
совокупных расходов вниз и приводит к сокращ е
нию реального ВВП. Отдельные возможные ком
бинации уровня цен и реального ВВП на рис. 16 
показаны точками Г, 2 ' и 3'. В совокупности эти 
точки определяют нисходящую кривую совокупно
го спроса для экономики в целом.

Смещения кривой совокупного спроса 
и модель совокупных расходов

Компонентами модели совокупных расходов, кото
рая рассматривалась в гл. 1 0 . являются детерминан
ты совокупного спроса, перечисленные на рис. 1 1 .2 . 
Когда один из этих компонентов изменяется, гра
фик совокупных расходов смешается. Между сме
шением графика совокупных расходов и смеш ени
ем кривой совокупного спроса очень легко устано
вить связь.

Предположим, уровень цен — величина постоян
ная. Обратимся к рис. 2 и начнем анализ с графика 
совокупных расходов AEV представленного на верх
ней панели (а), при котором реальный объем про
дукции равен Qv  Допустим, руководствуясь опти
мистичными ожиданиями в отношении будущего, 
фирмы увеличили объемы своих инвестиций, что 
привело к смешению графика совокупных расходов 
вверх: от AEt до АЕ2. (Обозначение «при Pt» в обоих 
случаях напоминает о том, что уровень цен счита
ется неизменным.) В результате реальный объем 
продукции под воздействием эффекта мультипли
катора вырос с (?| до  (?2 -

На нижнем графике на рис. 26 первоначальное 
увеличение инвестиционных расходов показано го
ризонтальным отрезком между кривой ЛП1 и пунк
тирной линией справа от нее. Непосредственный 
эффект от увеличения инвестиций — возрастание 
совокупного спроса на величину новых затрат. Но 
затем в последующих циклах потребительских рас
ходов действие мультипликатора увеличивает пер
воначальное изменение инвестиций и в конечном

10 X
1  Q.
V
3В
5.■хОЙа

и
Увеличение
совокупных
расходов

,45е

О Qi
Реальный ВВП 

(а) Модель совокупных расходов

Увеличение 
совокупного 
спроса Xж

я
-в
■

АП

0 Qi
Реальный ВВП

(б) Модель совокупного спроса -  
совокупного предложения

Рис. 2
Смешения графика совокупных расходов и кривой сово
купного спроса, (а) Изменение какой-либо из детер
минант потребления, инвестиций или чистого экспор
та (вследствие любой причины, кроме изменения уров
ня иен) смешает график совокупных расходов, от Л£, 
до АЕ2. Мультипликатор увеличивает реальный объем 
продукции с 0 , до Qy (б) Кривая совокупного спроса 
сначала сдвигается вправо на величину первоначаль
ных новых расходов (от ADi до пунктирной кривой), 
однако под действием мультипликатора в конечном 
счете она сдвигается вправо дальше, до AD2, отражая 
тот же прирост объема продукции, как и в модели 
совокупных расходов.

счете приводит к повышению совокупного спроса, 
от ADt до ADy

Равновесный реальный объем продукции возра
стает с 0 , до Q2, т.е. происходит то же самое много
кратное увеличение реального ВВП, как и на верх-
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нем графике. Первоначальное изменение объема 
инвестиций на верхнем графике привело к сдвигу 
кривой AD  на нижнем графике. Она сместилась на 
длину горизонтального отрезка, равную величине 
изменения инвестиций, умноженного на мульти
пликатор. В данном случае изменение реального

ВВП происходит при постоянном уровне цен Ру 
В общем виде это можно выразить так:

Первоначальное 
изменение 
расходов

Смещение
кривой AD =  изменение х Мультипликатор.

РЕЗЮМЕ К ПРИЛОЖЕНИЮ

1. И з-за действия эф ф ектов реальных остатков, 
процентных ставок и внешней торговли измене
ние уровня цен меняет положение графика со
вокупных расходов. Кривую совокупного спро
са можно вывести из модели совокупных расхо
дов, меняя уровень цен и определяя, каким бу
дет влияние на график совокупных расходов и 
тем самым на равновесный ВВП.

2. При постоянном уровне цен повышение потре
бительских, инвестиционных расходов и чисто
го экспорта смещает график совокупных расхо
дов вверх, а кривую совокупного спроса -  впра
во. Снижение указанных составляющих совокуп
ных расходов приводит к процессам, идущим в 
противоположном направлении.

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ

1. Подробно объясните сущность следующего вы
ражения: <■ Изменение уровня цен смещает кри
вую совокупных расходов, но не кривую сово
купного спроса».

2. Предположим, уровень цен остается постоян
ным, а инвестиции существенно сокращаются. 
Как вы могли бы показать это снижение на мо

дели совокупных расходов? Как это скажется на 
величине реального ВВП? Как вы могли бы по
казать это снижение инвестиций в модели сово
купного спроса -  совокупного предложения, при 
допущении, что экономика фактически действу
ет на горизонтальном участке кривой совокуп
ного предложения?



Фискальная 
политика №

Ж

В предыдущ ей главе мы увидели, что значительное сн и ж ение совокупного спроса м о
ж ет вызвать эконом ический  спад и усилить циклическую  безработицу, и наоборот, резкое 
повы ш ение совокупного спроса чревато ин ф ляци ей , в данном  случае и н ф ляци ей  спроса. 
П оэтому время от врем ени правительства разны х стран предприним аю т те или ины е д ей 
ствия, предназначенны е для «стимулирования эконом ики» или «обуздания инфляции». 
Такие дей стви я, направленны е против указанны х ци клических процессов, называю тся 
фискальной политикой и предусматриваю т преднам еренное, целенаправленное изм енение 
объема государственны х расходов и собираемы х налогов с целью  добиться полной зан я
тости , контроля над и н ф ляци ей  и стим улирования эконом ического  роста, 12.1 Fiscal 
policy

И меется ли  в С Ш А  соответствую щ ая законодательная база для проведения ф и скаль
ной политики? Если д а, то на основе чего она создана? К аково ее ны неш нее состояние? 
Почему некоторы е эконом исты  сомневаю тся в ее эф ф ективности?

Законодательная база
В СШ А идея, что фискальные меры, предприни

маемые правительством, могут оказывать стабили
зирующее воздействие на экономику, получила рас
пространение в период Великой депрессии 1930-х гг. 
и активного применения в экономике кейнсианско
го подхода. С тех пор макроэкономическая теория 
внесла значительный вклад в разработку приемов 
фискальной политики. Теперь экономисты больше 
знают и ее возможности, и ее ограничения.

З а ко н  о  занятости 1946 г .  В 1946 г., когда 
после завершения Второй мировой войны вновь 
обострилась проблема безработицы, федеральное 
правительство законодательно закрепило меру сво
ей ответственности за обеспечение в стране эконо
мической стабильности, приняв Закон о занятости 
1946 г. Он обязывает федеральное правительство ис
пользовать все приемлемые способы, согласующи
еся с рыночной системой, чтобы «создавать эконо
мические условия, позволяющие иметь... возмож

ности для занятости тех, кто способен работать, 
хочет работать и ищет работу, и обеспечивать мак
симальные занятость, объем продукции и покупа
тельную способность».

Закон о  занятости 1946 г. является важной вехой 
в американском социально-экономическом законо
дательстве, поскольку закрепляет обязанность ф е
дерального правительства предпринимать требуемые 
меры, используя кредитно-денежную и фискальную 
политику, для поддержания экономической стабиль
ности.

Совет  эк о н о м и ч еск и х  консультантов и  О б ъ е 
д и н е н н ы й  эко н о м и ч еск и й  комитет  Ответствен
ность за реализацию целей указанного закона лежит 
на исполнительной власти. Президент США обязан 
ежегодно представлять доклад о текущем состоянии 
экономики, в котором должны формулироваться по
литические рекомендации по экономической стаби
лизации. В соответствии с указанным выше законом 
были также созданы Совет экономических консуль
тантов (СЕА), призванный оказывать президенту 
помощь и давать ему рекомендации по эконом и-
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ческим вопросам, и Объединенный экономический 
комитет (J E Q  Конгресса СШ А, занимаю щ ийся 
широким кругом экономических проблем общена
ционального значения.

Фискальная политика 
и модель A D -A S
Ф искальная политика, в том виде, в котором мы ее 
до сих пор описывали, по своей сути является «дис
креционной», т.е. «применяемой активно». Други
ми словами, изменение государственных расходов 
и объем взимаемых налогов отданы на усмотрение 
федеральных властей, т.е. эти изменения не проис
ходят автоматически, независимо от действия вла
стей. И зм енения, происходящ ие автоматически, 
называю тся недискреционны м и («пассивными», 
или «автоматически осуществляемыми*). Их мы 
изучим в этой главе ниже.

Экспансионистская фискальная политика
При наступлении экономического спала целесооб
разно прибегнуть к экспансионистской фискальной 
политике. Рассмотрим рис. 12.1, где, предполагаем, 
резкое снижение инвестиционных расходов привело 
к смещению кривой совокупного спроса в экономи
ке влево, от AD{ до  AD2. (Пока не обращайте внима
ние на стрелку и нисходящую пунктирную линию.) 
Возможно, перспективы получения прибылей от 
инвестиционных проектов стали более туманными, 
в результате чего инвестиционные расходы и сово

купный спрос значительно сократились. Это и стало 
причиной экономического спада.

Предположим, что (рис. 12.1) потенциальный 
или при полной занятости объем продукции стоит 
510 млрд долл. Если уровень цен равен и являет
ся негибким в сторону снижения, пунктирная го
ризонтальная линия фактически становится кривой 
совокупного предлож ения. Кривая совокупного 
спроса смещается влево вдоль этой пунктирной 
линии, в результате реальный ВВП снижается с 
510 млрд до 490 млрд долл., что приводит к возник
новению  отрицательного разрыва ВВП, равного 
20 млрд долл. Это падение реального производства 
на 2 0  млрд долл. сопровождается ростом безработи
цы, поскольку для производства меньшего объема 
продукции требуется меньше рабочей силы. В этом 
случае экономика оказывается в фазе спада с со
путствующей ему циклической безработицей.

Что в этих обстоятельствах должно предпринять 
федеральное правительство, чтобы оздоровить эко
номику? У него есть три основных варианта прове
дения фискальной политики: 1) увеличение госу
дарственных расходов; 2 ) сокращение налогов; 3) та 
или иная комбинация первых двух вариантов. Если 
федеральный бюджет изначально сбалансирован, 
фискальная политика в период спада должна быть 
направлена на создание государственного б ю д ж е т 
н о г о  д е ф и ц и т а ,  т.е. на превышение государственных 
расходов над налоговыми поступлениями.

Увеличение государственных расходов При 
прочих равных условиях существенное увеличение 
государственных расходов приводит к смещению 
кривой совокупного спроса вправо, от AD2 до ADV 
как показано на рис. 12.1. Чтобы понять, почему

Первоначальное 
увеличение расходов 
на 5 млрд долл.

Р, Итоговое увеличение 
совокупного спроса 
на 2 0  млрд долл.

AD,

0 490 510
Реальный ВВП, млрд долл.

Рис. 12.1
Э к с п а н с и о н и с т с к а я  ф и с к а л ь н а я  п о л и т и к а .
Экспансионистская фискальная политика 
использует увеличение государственных 
расходов или уменьшение налогов в целях 
выведения экономики из состояния спа
да. В экономике, имеющей МРС =  0,75, 
увеличение государственных расходов на 
5 млрд долл. или уменьшение личных на
логов на 6,67 млрд долл. (обеспечивающие 
первоначальное увеличение потребления 
на 5 млрд долл.) приводит к возрастанию 
совокупного спроса, что графически по
казано смещением кривой совокупного 
спроса от положения AD, до пунктирной 
кривой. Затем мультипликатор увеличива
ет первоначальные расходы до ADt. Как 
видно из графика, в конце концов реаль
ный ВВП возрастает на 20 млрд долл.
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это происходит, предположим, правительство для 
ослабления спада выделяет дополнительные 5 млрд 
долл. на строительство шоссейных дорог, образова
ние и здравоохранение. Эти дополнительные 5 млрд 
долл. государственных расходов на графике показа
ны горизонтальным отрезком между ЛУ2 и пунктир
ной кривой, расположенной справа от ADy  При 
любом уровне иен реальный объем производимого 
продукта, на который предъявлен спрос, становит
ся на 5 млрд долл. больше чем до увеличения госу
дарственных расходов.

Однако первоначальное увеличение совокупного 
спроса на этом не заканчивается. Благодаря действию 
эффекта мультипликатора кривая совокупного спро
са в конце концов смешается до положения AD^, 
т.е. спрос увеличивается больше чем на 5 млрд долл. 
дополнительных государственных расходов. Это про
исходит потому, что с каждым следующим циклом 
новых потребительских расходов эффект мультипли
катора усиливает первоначальное изменение спроса. 
Если МРС в экономике составляет 0,75, то простой 
мультипликатор равен 4. Поэтому кривая совокуп
ного спроса сдвигается вправо на расстояние, в че
тыре раза превышающее длину отрезка между AD2 и 
пунктирной линией. Так как данное увеличение со
вокупного спроса происходит в пределах горизон
тального отрезка кривой совокупного предложения, 
мультипликатор действует в полную силу и реаль
ный объем продукции возрастает в 4 раза. Обратите 
внимание, что реальный объем продукции увеличил
ся до 510 млрд долл., т.е. возрос на 20 млрд долл. по 
сравнению с уровнем в 490 млрд долл., наблюдав
шимся во время спада. Одновременно сокращается 
безработица, так как фирмы, чтобы выйти на уро
вень полной занятости, который был до экономи
ческого спада, вновь нанимают работников, уволен
ных в период рецессии.

С ниж ение н а л о г о в  Чтобы кривая совокупно
го спроса сдвинулась вправо, от AD2 до ADt, суще
ствует и другой способ, к которому может прибег
нуть правительство, — сниж ение налогов. Предпо
ложим, правительство сократило личны й подоход
ный налог на 6,67 млрд долл., в результате чего 
располагаемый доход увеличился на такую же ве
личину. Потребление в этом случае возрастает на 
5 млрд долл. (М РС =  0,75, х  6,67 млрд долл.), а сбе
реж ени я увеличиваю тся на 1,67 млрд долл. 
(0,25 [MPS\ х 6,67 млрд долл.). В данном случае го
ризонтальный отрезок между AD2 h пунктирной 
кривой на рис. 1 2 . 1  представляет только первона
чальное увеличение потребительских расходов, 
равное 5 млрд долл. Мы опять говорим о «перво
начальном», или «исходном», увеличении потре
бительских расходов, потому что благодаря эф ф ек
ту мультипликатора в последующих циклах расхо
дов оно возрастает. Кривая совокупного спроса 
сдвинется вправо на величину, в четыре раза пре

вышающую первоначальное увеличение потребле
ния на 5 млрд долл., обусловленное снижением 
налогов. Реальный ВВП возрастет на 20 млрд долл.: 
с 490 млрд до 510 млрд долл., т.е. мультипликатор 
равен 4. Соответственно увеличится и занятость.

Несомненно, вы заметили, что для одинакового 
сдвига кривой совокупного спроса вправо снижать 
налоги надо на большую сумму, чем увеличивать 
государственные расходы. Это объясняется тем, что 
какая-то доля более низких налоговых платежей 
идет на увеличение сбережений, а не на потребле
ние. Чтобы увеличить первоначальное потребление 
на заданную сумму, правительство должно снизить 
налоги на величину, превышающую эту сумму. При 
МРС, равной 0,75, для будущего увеличения потреб
ления на 5 млрд долл. налоги должны быть сокра
щены на 6,67 млрд долл., поскольку 1,67 млрд долл. 
идет на сбережения (а не на потребление). Если бы 
МРС  составляла, скажем, 0,6, то для первоначаль
ного увеличения потребления на 5 млрд долл. нало
ги надо было бы сократить на 8,33 млрд долл. Чем 
меньше величина МРС, тем большее требуется сни
жение налогов, чтобы добиться заданного увеличе
ния потребления и необходимого сдвига кривой 
совокупного спроса.

Сочетание увели ч ен и я  государст венны х р а с 
х о д о в  и  сниж ения н а ло го в  Чтобы вызвать жела
емый первоначальный рост расходов и в конечном 
счете увеличить совокупный спрос и реальный ВВП. 
правительство может одновременно увеличивать го
сударственные расходы и сокращать налоги. В эко
номике, представленной на рис. 1 2 . 1 , государство 
могло бы увеличить свои расходы на 1,25 млрд долл. 
и в то же время снизить налоги на 5 млрд долл. В ка
честве упражнения проделайте все вычисления для 
этого варианта сами и удостоверьтесь, что такое со
четание приводит к искомому результату -  первона
чальному увеличению расходов на 5 млрд долл.

Если вы знакомы с материалом, изложенным в 
гл. 1 0 . рассмотрите три возможных варианта фис
кальной политики в свете анализа рецессионного 
разрыва, связанного с моделью совокупных расхо
дов (рис. 10.7). Вспомните из материала приложения 
к гл. 1 1 , что сдвиг кривой совокупного спроса впра
во непосредственно связан со смешением кривой 
совокупных расходов вверх. (Ключевой вопрос 2.)

Сдерживающая фискальная политика

Когда возникает инфляция спроса, для контроля за 
ней необходима сдерживающая фискальная полити
ка. Обратимся к рис. 12.2. Здесь уровень реального 
ВВП при полной занятости равен 510 млрд долл. 
Предположим, резкий рост инвестиций и чистого 
экспорта смещает кривую совокупного спроса впра
во. от AD} до АП4. (П ока не обращайте внимания на 
пунктирную линию .) Результатом становится ин-
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фляция спроса, т.е. уровень цен повысился с У*, до 
Р2, а ВВП вырос на 12 млрд долл. (522 млрд долл. — 
- 5 1 0  млрд долл.).

Если правительство собирается контролировать 
инфляцию, его фискальные меры должны носить 
совершенно иной характер по сравнению с теми, 
которые оно применяло для борьбы со спадом. В дан
ном случае правительство может: I) сократить госу
дарственные расходы; 2 ) повысить налоги; 3) в той 
или иной комбинации использовать два первых ва
рианта. Когда экономика сталкивается с инфляцией 
спроса, фискальная политика должна быть направ
лена на создание государственного бюджетного про
фицита, т.е. на превышение налоговых поступлений 
над государственными расходами.

С окращ ение государст венны х р а схо д о в  С ни
жение государственных расходов смешает кривую 
совокупного спроса влево, что позволяет правитель
ству лучше контролировать темпы инфляции спро
са. На рис. 12.2 горизонтальный отрезок между ЯД, 
и пунктирной линией указывает на сокращение го
сударственных расходов на 5 млрд долл. Это умень
шение расходов смещает кривую совокупного спро
са влево и в конечном счете от ЯД, до Я Д . При 
условии, что цены способны снижаться, они воз
вратятся на уровень Д , т.е. на уровень до начала 
инфляции. Таким образом, в экономике будет иметь 
место дефляция.

К сожалению, реальная экономика не так проста 
и не так послушна, как она представлена на рис. 1 2 .2 . 
Повышение совокупного спроса, как правило, при
водит в действие своего рода храповик, фиксирую
щий цены на новом, более высоком уровне, но сни
жение совокупного спроса не вызывает, как создает
ся впечатление, снижение иен: храповик работает

лиш ь в одну сторону. Поэтому остановка роста ин
фляции -  это вопрос торможения роста уровня цен, 
а не попытка понизить их до предыдущего уровня. 
Инфляция спроса обычно возникает в результате 
продолжающегося смешения кривой совокупного 
спроса вправо. Сдерживающая фискальная полити
ка предназначена прежде всего для того, чтобы оста
новить дальнейшее смещение в этом направлении, 
но не вернуть цены к предыдушему, более низкому 
уровню. Успешная фискальная политика устраняет 
сохранявшийся положительный (и поэтому инфля
ционный) разрыв ВВП и не позволяет уровню цен 
продолжать свой инфляционный рост. Таким обра
зом, как видно из рис. 1 2 .2 , базовый принцип рабо
тает и здесь: сокращение государственных расходов 
можно использовать в качестве приема фискальной 
политики для обуздания инфляции спроса.

П о в ы ш е н и е  н а л о го в  Точно так же, как прави
тельство снижает налоги для увеличения потреби
тельских расходов, оно может прибегнуть к их по
вышению пля сокращения этих расходов. Если МРС в 
экономике составляет 0,75, как на рис. 12.2, чтобы 
потребление уменьшилось на 5 млрд долл., прави
тельство должно повысить налоги на 6,67 млрд долл. 
При повышении налогов на 6,67 млрд долл. сбере
жения сократятся на 1,67 млрд долл. (0,25 |Л /Р 5 | х 
хб ,6 7  млрд долл.). Такое сокращ ение сбережений 
по определению не является уменьшением расхо
дов. Но повыш ение налогов на 6,67 млрд долл. од
новременно приводит и к сокращ ению  потреби
тельских расходов на 5 млрд долл. (0,75 \М РС\ х 
х 6,67 млрд долл.), что графически представлено от
резком между кривой А 1 \ и пунктирной линией 
слева от нее (рис. 12.2). Благодаря эффекту мульти
пликатора совокупный спрос в конечном счете сме-

AS

Первоначальное 
снижение расходов 
на 5 млрд долл.

Полное снижение 
совокупного спроса 
на 2 0  млрд долл.

AD,AD.

0 5 1 0  5 2 2

Реальный ВВП, млрд долл.

Рис. 12.2
Сдерживающая фискальная политика. Сдер
живающая фискальная политика преду
сматривает сокращение государственных 
расходов или сдерживание инфляции спро
са с помощью увеличения налогов. В эко
номике с МРС, равной 0,75, уменьшение 
государственных расходов на 5 млрд долл. 
или повышение налогов на 6.67 млрд долл. 
(что приводит к первоначальному сокраще
нию потребления на 5 млрд долл.) смещает 
кривую совокупного спроса с АД, до пун
ктирной кривой. Затем эффект мультипли
катора смещает кривую еще левее, до AD3. 
Общее сокращение совокупного спроса 
сдерживает инфляцию спроса.



2 5 6 ЧАСТЬ III ♦  Макроэкономические модели и фискальная политика

шается влево на 2 0  млрд долл. при любом уровне 
цен (мультипликатор (равный 4) х  5 млрд долл.). Это 
повышает контроль за инфляцией спроса.

Сочетание снижения государственных рас
ходов и повышения налогов Для уменьшения 
совокупного спроса и контроля за инфляцией пра
вительство может прибегнуть к сочетанию сниже
ния государственных расходов и повышения нало
гов. Чтобы проверить, насколько хорошо вы разоб
рались в материале этой главы, определите, почему 
снижение государственных расходов на 2  млрд долл. 
в сочетании с повышением налогов на 4 млрд долл. 
приводит к смешению кривой совокупного спроса 
влево, от ADa д о  AD3.

Если вы знакомы с материалом, изложенным в 
гл. 1 0 , вы сможете объяснить три варианта фискаль
ной политики в свете концепции инфляционного 
разрыва, разработанной в модели совокупных рас
ходов (см. рис. 10.8). Вспомните из материала при
ложения к  гл. 1 1 , что сдвиги кривой совокупного 
спроса влево соответствуют смешению кривой со 
вокупных расходов вниз. (Ключевой вопрос 3.)

Финансирование дефицитов 
и ликвидация избытков

Экспансионистский эффект дефицитных расходов 
на экономику зависит от метода финансирования 
этого дефицита. А дефляционное (антиинфляцион
ное) воздействие бюджетного профицита зависит от 
того, как правительство распорядится этим излиш 
ком.

Займы или выпуск новых денег Существуют 
два основных способа, при помощи которых феде
ральное правительство может финансировать деф и
цит: за счет займов у населения (продавая облига
ции, приносящие проценты их держателям) или за 
счет выпуска новых денег, выплачиваемых кредито
рам. В каждом случае воздействие на совокупные 
расходы будет разным.
♦  Заимствование у  населения Если правительство 

выходит на денежный рынок и размешает там 
свои займы, оно вступает в конкуренцию с част
ными предпринимателями за привлечение ф и
нансовых средств. Этот дополнительный спрос 
на финансы вызывает рост процентной ставки, 
вы тесняет с ры нка некоторы е виды частных 
инвестиций и снижает потребительские расхо
ды, чувствительные к уровню процента. Сокра
щение частных расходов сужает экспансионист
ское воздействие дефицитных расходов.

♦  Создание денег Если государственные расходы 
дефицитного бюджета финансируются за счет 
выпуска центральным банкыМЬ новых дент", вы
теснения частных инвестиций можно избежать. 
В этом случае федеральные расходы могут воз
растать, не оказывая пагубного воздействия на

инвестиции или потребление. Для экономичес
кого роста создание новых денег является более 
благоприятным способом финансирования де
фицитных расходов, чем наращивание займов. 
Погашение долга или незадействованный 

бюджетный профицит Вызванная избыточным 
спросом инфляция требует от правительства прове
дения фискальных мер, которые приведут к появ
лению бюджетного профицита. Однако антиинфля
ционный эффект подобного шага во многом зави
сит от того, как правительство распорядится воз
никшим профицитом.
♦  Погашение долга Поскольку федеральное прави

тельство США имеет огромную государственную 
задолженность, понятно и логически объясни
мо, что ему следует использовать излишек бюд
жетных средств для погашения долга. Используя 
излишек для погашения долга, правительство, 
однако, может снизить степень антиинфляцион
ного воздействия профицита. Для погаш ения 
долга правительство выкупает у населения часть 
своих долговых обязательств (облигаций). Но 
поступая таким образом, правительство переда
ет излишек, полученный в результате налоговых 
поступлений, назад — на денежный рынок, из- 
за чего процентные ставки снижаются и, как 
следствие, частные займы и расходы снова на
чинают расти. В итоге рост частных расходов в 
некоторой мере ослабляет сдерживающую ф ис
кальную политику, которая привела к возникно
вению профицита бюджета.

♦  Изъятие из обращения. Правительство может до
биться большего антиинф ляционного воздей
ствия бюджетного избытка, просто аккумулируя 
избыточные средства, т.е. сознательно идя на то, 
что они никак не используются. Изымая профи
цит из обращ ения, правительство преднамерен
но снижает обшую покупательную способность 
экономики. Если избыточные налоговые поступ
ления не вливаются обратно в экономику, ис
ключается возможность дальнейшего расходова
ния даже некоторой части бюджетного профи
цита. Благодаря этому избыточные средства не 
могут оказы вать инфляционного давления на 
экономику и ослаблять антиинфляционное воз
действие сдерживающей фискальной политики. 
Поэтому можно сделать вывод: полное изъятие 
из обращения бюджетного профицита является 
более сильной сдерживающей мерой, чем ис
пользование этих средств для погашения госу
дарственного долга.

Варианты политики: государственные 
расходы (С) или налоги (Т)?

Какое из средств борьбы с экономическим спадом 
и инфляцией более предпочтительно -  государ
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ственные расходы или налоги? Ответ на этот воп
рос в значительной степени зависит от субъектив
ной точки зрения на то, насколько велик государ
ственный сектор.

Экономисты, считающие, что в социальной об
ласти и инфраструктуре имеется слишком много 
нерешенных задач, обычно рекомендуют увеличи
вать государственные расходы в периоды спада. 
В период инфляции спроса они выступают за уве
личение налогов. Обе меры предполагают расши
рение или, по крайней мере, сохранение существу
ющих размеров государственного сектора.

Экономисты, полагающие, что государственный 
сектор уже слишком велик и неэффективен, обыч
но выступают за снижение налогов в периоды сп а
да и сокращение государственных расходов в пери
оды инфляции спроса. Обе эти меры направлены 
на сдерживание или сокращение государственного 
сектора экономики.

Основная идея заключается в том, что дискре
ционная фискальная политика, направленная на 
стабилизацию эконом ики, может сопровождаться 
как расширением, так и сокращением государствен
ного сектора.

Краткое повторение 12.1

♦  Закон о занятости 1946 г. обязывает федеральное 
правительство обеспечивать «максимальные заня
тость, производство и покупательную способ
ность».

♦  Дискреционная фискальная политика — это целе
направленное манипулирование правительством 
государственными расходами и налоговыми по
ступлениями для обеспечения полной занятости, 
стабильности цен и экономического роста.

♦  Правительство прибегает к экспансионистской 
фискальной политике, которая проявляется в сме
щении кривой совокупного спроса вправо, для 
поощрения расходов и увеличения реального объе
ма продукции. Эта политика предполагает увели
чение государственных расходов, снижение нало
гов или сочетание обеих этих мер.

♦  Сдерживающая фискальная политика, которая про
является в смещении кривой совокупного спроса 
влево, направлена на борьбу с инфляцией спроса. 
Эта политика предполагает сокращение государ
ственных расходов, повышение налогов или соче
тание обеих этих мер.

♦  Экспансионистское влияние фискальной полити
ки на экономический рост проявляется сильнее, 
когда бюджетный дефицит финансируется через 
создание денег, а не путем заимствования; сдержи
вающий эффект фискальной политики будет более 
значительным, когда бюджетный профицит изыма
ется, а не используется для сокращения долга.

Встроенная стабильность
При колебаниях деловой активности объем государ
ственных налоговых поступлений в некоторой сте
пени изменяется автоматически -  так, чтобы ста
билизировать экономику. Это автоматическое изме
нение. или встроенный стабилизатор, является не
дискреционной (т.е. «пассивной», или «работающей 
в автоматическом режиме») бюджетной политикой 
и закладывается в конструкцию большинства нало
говых систем. При анализе фискальной политики 
мы не учитывали действие этого встроенного ста
билизатора, поскольку изначально предполагали, 
что каждому уровню ВВП соответствует определен
ная сумма налоговых поступлений. В действитель
ности это допущение не работает. В реальной ж из
ни налоговая система в СШ А устроена так, что чи
стые налоговые поступления меняются в таком же 
направлении, как и величина ВВП. (Чистый налог 
равен общей величине налоговых поступлений за 
вычетом трансфертных платежей и субсидий. Далее 
мы будем использовать термин «налоги», подразу
мевая «чистые налоги*.)

Практически, по мере роста ВВП все виды на
логов приносят все больш ие налоговые поступле
ния. В частности, личный подоходный налог име
ет прогрессивные ставки и по мере роста ВВП обес
печивает более чем пропорциональный прирост на
логовых поступлений. Кроме того, с ростом ВВП 
и увеличением объема закупок товаров и услуг воз
растают поступления от налога на прибыль корпо
раций, налога с оборота и акцизов. Когда эконо
мический рост создает новые рабочие места, уве
л и чи вается  сбор налога на заработную  плату. 
И наоборот, в случае снижения ВВП налоговые по
ступления, идущие из всех этих источников, умень
шаются.

Трансфертные платежи (или «отрицательные 
налоги») ведут себя прямо противоположным обра
зом. Выплаты пособий по безработице, социально
му обеспечению, субсидий фермерам — все подоб
ного рода платежи в периоды экономического рос
та сокращаются, а в периоды спада производства 
возрастают.

Автоматические, или встроенные, 
стабилизаторы
Встроенный стабилизатор — это любой механизм, 
которы й повыш ает бюджетный деф ицит прави
тельства (или снижает его бюджетный профицит) 
во время экономического спада и повышает бюд
жетный профицит правительства (или снижает ве
личину его бюджетного дефицита) во время и н 
фляции, не требуя для этого специальных действий 
политиков. Хорошей иллюстрацией того, как на
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логовая система C1JJA автоматически достигает 
встроенной стабильности, может служить рис. 12.3. 
Государственные расходы (G) на приведенной ди
аграмме считаются величиной постоянной и неза
висимой от размера ВВП; Конгресс утверждает 
какой-то конкретный уровень этих расходов, но 
уровень налоговых поступлений он не определяет, 
задавая лиш ь налоговые ставки. Величина налого
вых поступлений изменяется в том же направле
нии, что и уровень ВВП. реально достигаемы й 
экономикой. Прямую зависимость между величи
ной налоговых поступлений и уровнем ВВП пока
зывает восходящая линия 7.

Э кон ом и ческое о б о сн о ва н и е  Экономическое 
обоснование прямой зависимости между налоговы
ми поступлениями и величиной ВВП становится 
очевидным при учете двух обстоятельств:
♦  Налоги сокращают расходы и совокупный спрос.
♦  Сокращение расходов желательно, когда эконо

мика движется к инфляции: и напротив, в пери
оды резкого падения деловой активности расхо
ды желательно увеличивать.

5 § --------------
о. b Дефицит

1« (U = /
2  = /

О GDP, GDP2 GDPy
Реальный ВВП

Рис. 12.3
Встроенная стабильность. Объем налоговых поступле
ний (7) изменяется пропорционально величине ВВП, 
а государственные расходы (G). считается, независи
мы от динамики ВВП. Когда в период экономическо
го спада ВВП снижается, автоматически образуется 
дефицит, помогающий преодолеть рецессию. И наобо
рот, бюджетный профицит, автоматически возникаю
щий в периоды экономического роста, помогает сдер
живать возможную инфляцию.

Как видно из рис. 12.3, с ростом ВВП в периоды 
процветания налоговые поступления возрастают 
автоматически, и, поскольку они сокращают расхо
ды домохозяйств и бизнеса, это сдерживает даль
нейший экономический подъем. Иными словами, 
по мере продвижения экономики к более высокому 
уровню ВВП налоговые поступления автоматичес
ки увеличиваются и способствуют ликвидации де
фицита бюджета и созданию бюджетного профици
та. Обратите внимание, что на рис. 12.3 высокий и, 
возможно, инф ляционны й уровень ВВП (GDPy) 
автоматически приводит к  появлению бюджетного 
профицита, выступающего в качестве сдерживаю
щего механизма.

И наоборот, когда в периоды экономического 
спада ВВП снижается, налоговые поступления ав
томатически уменьшаются, что ведет к росту расхо
дов и тем самым к смягчению рецессии. То есть с 
понижением уровня ВВП налоговые поступления 
также падают и подталкиваю т государственный 
бюджет от профицита к дефициту. Из рис. 12.3 вид
но, что при низком уровне дохода ВВП (GDP{) ав
томатически создается бюджетный дефицит, оказы
вающий на экономику экспансионистский эффект.

П рогрессивная  на ло го ва я  система На рис. 12.3 
хорошо видно, что величина автоматически возни
кающих бюджетных деф и ц и тов  и проф ицитов, 
а следовательно, и встроенная стабильность, зави
сят от степени реагирования налогов на изменение 
уровня ВВП. Если в результате изменений ВВП на
логовые поступления меняются резко, наклон ли 
нии 7  на рисунке будет крутым, а вертикальный 
отрезок между 7  и G, т.е. размер дефицита или про
фицита, -  большим. Если же при изменении уров
ня ВВП налоговые поступления меняются очень 
мало, наклон линии 7 будет пологим, а сила встро
енного стабилизатора — незначительной.

Наклон линии 7 на рис. 12.3 зависит от характе
ра действующей в стране налоговой системы. При 
прогрессивной налоговой системе средняя налоговая 
ставка (налоговые поступления /  ВВП) при росте 
ВВП также увеличивается. При пропорциональной 
налоговой системе по мере возрастания ВВП сред
няя налоговая ставка остается неизменной; при 
регрессивной налоговой системе с ростом ВВП сред
няя налоговая ставка понижается. Из всех трех кри
вых кривая налогов 7  будет самой круто восходя
щей вверх при прогрессивной налоговой системе. 
С ростом ВВП налоговые поступления будут расти 
при прогрессивной и при пропорциональной сис
теме налогов, а при регрессивной системе они мо
гут возрастать, уменьшаться или оставаться неиз
менными. В данном случае вы должны понять ос
новное: чем прогрессивнее налоговая система, тем 
больше степень встроенной стабильности экономики.

Поэтому изменения государственной политики 
или законодательства, определяющие прогрессив
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ность налоговой системы, оказывают прямое влия
ние на степень автоматически достигнутой стабиль
ности. Например, в 1993 г. администрация Клинто
на повысила высшую предельную ставку личного 
подоходного налога с 31 до 39,6%, а ставку налога 
на прибыль корпораций увеличила на один процент
ный пункт -  до 35%. Рост налоговых ставок в це
лом усилил прогрессивность налоговой системы, 
повысив автоматически достигаемую стабильность 
эконом ики. Когда в конце 1990-х гг. экономика 
очень динамично расширялась, федеральный бюд
жет из дефицитного превратился в профицитный. 
Этот переход помог смягчить действие частных рас
ходов и обуздать инфляцию спроса.

Встроенная стабильность, обеспечиваемая нало
говой системой СШ А, снижает амплитуду колеба
ний цикла деловой активности, по оценкам, на 8 -  
10% изменения ВВП, которое могло бы быть без 
этого стабилизатора. Однако встроенные стабили
заторы способны лиш ь уменьшить, но не устранить 
крупные изменения реального ВВП. Поэтому для 
преодоления инфляции или экономических спадов, 
если эти явления приобретают сколько-нибудь су
щественные масштабы, могут потребоваться диск
реционные фискальные меры. т.е. изменение нало
говых ставок или величины государственных рас
ходов, или меры кредитно-денежной политики (из
менение центральным банком процентных ставок).

Оценивание фискальной 
политики
Каким образом можно определить, должна ли дис
креционная фискальная политика в конкретный 
период быть экспансионистской, нейтральной или 
сдерживаюшсй? К тому же мы не можем выделить 
и изучать отдельно изменения, происходящие из-за 
фактических бюджетных дефицитов или проф ици
тов, так как эти изменения могут отражать автома
тические изменения налоговых доходов, сопровож
дающие изменения ВВП, а не изменения дискре
ционной фискальной политики. Кроме того, сила 
воздействия любых преднамеренных изменений го
сударственных расходов или взимаемых налогов 
зависит и от того, насколько эти расходы или нало
ги велики относительно размера всей экономики. 
Поэтому при оценивании статуса фискальной по
литики мы должны:
♦  скорректировать величины дефицита и профи

цита, чтобы устранить из них автоматические 
изменения налоговых поступлений;

♦  сравнить размеры скорректированных бюджет
ных дефицитов (или профицитов) с уровнями 
потенциального ВВП.

Бюджет полной занятости

Для корректировки фактических федеральных бюд
жетных дефицитов или профицитов, чтобы устра
нить автоматические изменения налоговых поступ
лений, экономисты используют бюджет полной за
нятости (также называемый стандартизированный 
бюджет). Бюджет полной занятости показывает, 
каким был бы федеральный бюджетный дефицит 
или профицит при существующих налоговых став
ках или государственных расходах, если бы эконо
мика действовала весь год на уровне ВВП при пол
ной занятости (т.е. на уровне своего потенциально
го объема продукции). Идея заключается в том, 
чтобы сравнивать ф актические государственные 
расходы за каждый год с налоговыми поступления
ми, которые были бы получены в этот год, если бы 
экономика достигла ВВП при полной занятости. Эта 
процедура удаляет составляющую бюджетных дефи
цитов или профицитов, возникающих только из-за 
изменения ВВП и поэтому не сообщающих ничего 
полезного о влиянии на экономику дискреционной 
фискальной политики.

Рассмотрим рис. 12.4а, где линия G отражает 
государственные расходы, а линия Г — налоговые 
поступления. В год 1 при полной занятости госу
дарственные расходы в 500 млрд долл. эквивалент
ны налоговым поступлениям в 500 млрд долл., как 
это видно из пересечения линий (7 и 7  в точке а. 
Бюджетный дефицит при полной занятости в год 1 
является нулевым: государственные расходы равны 
налоговым поступлениям, получаемым при объеме 
продукции, соответствующем ВВП при полной за
нятости (GDP\). Очевидно, дефицит при полной 
занятости, выраженный как процентная доля от по
тенциального ВВП. также является нулевым.

Теперь предположим, что наступил экономичес
кий спад и ВВП снизился с GDP^ до GDP2. как по
казано на рис. 12.4а. Также допустим, правитель
ство не предпринимает никаких дискреционны х 
действий, и поэтому линии G и Т остаются на гра
ф ике в прежнем полож ении. При ВВП, равном 
GDP2, налоговые поступления автоматически сн и 
жаются до 450 млрд долл. (точка с), хотя государ
ственные расходы остаются неизменными и состав
ляют 500 млрд долл. (точка Ь). Появляется бюджет
ный дефицит в 50 млрд долл. (представленный от
резком  Ьс). О днако этот циклический дефицит 
является лиш ь побочным продуктом сползания эко
номики в рецессию, а не результатом дискрецион
ных фискальных действий, предпринятых прави
тельством (которых в этом случае не было). Поэто
му было бы ошибочным на основе этого дефицита 
делать вывод, что правительство осуществляет ф ис
кальную политику экспансионистского типа.

Этот факт следует особо подчеркнуть, когда мы 
рассмотрим бюджетный дефицит при полной заня-
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Рис. 12.4
Дефициты при полной занятости. На графике (а) дефицит при полной занятости являет
ся нулевым при объеме продукции, соответствующем ВВП при полной занятости (GZ)P,). 
Но он является также нулевым и при рецессионном объеме продукции GDP-,, так как 
500 млрд долл. государственных расходов при GDP-, равны 500 млрд долл. налоговых 
поступлений, которые должны быть получены при ВВП при полной занятости GDPV 
Поэтому никаких изменений в фискальной политике в этом случае не происходит. На 
графике (б) дискреционная фискальная политика, показанная смещением линии на
логов вниз, от 7, до Т2. повысила бюджетный дефицит при полной занятости, от нуле
вого в год 3 до 25 млрд долл. в год 4. Это видно, если сравнить 500 млрд долл. государ
ственных расходов в год 4 с 475 млрд долл. налоговых поступлений, которые были бы 
получены при объеме продукции полной занятости GDPy Такое повышение дефицита 
при полной занятости (как процент потенциального ВВП) свидетельствует, что фис
кальная политика является экспансионистской.

тости за год 2 на рис. 12.4а. Государственные расхо
ды в 500 млрд долл. в год 2 показаны на линии G 
точкой Ь. И, как показано точкой а на линии Т, если 
бы экономика достигла ВВП при полной занятос
ти, были бы получены 500 млрд долл. налоговых 
поступлений. Поскольку обе точки (а  и Ь) соответ
ствуют 500 млрд долл., бюджетный дефицит при 
полной занятости в год 2  является нулевым, соот
ветственно нулевым является этот дефицит и в про
центном исчислении от потенциального ВВП. П о
скольку дефициты при полной занятости являются 
нулевыми в оба рассмотренных года, мы делаем вы
вод, что правительство ничего не изменило в своей 
дискреционной фискальной политике, хотя про

изошла рецессия, результатом которой стал ф акти
ческий дефицит в 50 млрд долл.

Теперь перейдем к рис. 12.46. Предположим, ре
альный объем продукции снизился с GDP} до GDPA. 
Также допустим, что федеральное правительство от
реагировало на возникновение рецессии снижением 
налоговых ставок в год 4, что показано смешением 
линии налогов вниз, от Г, до Т2. Что произойдет с 
размером дефицита при полной занятости? Государ
ственные расходы в год 4 составляют 500 млрд долл., 
как показано точкой е. Мы сравниваем эту величину 
с 475 млрд долл. налоговых поступлений, которые 
будут получены, если экономика выйдет на ВВП при 
полной занятости. Другими словами, мы сравнива
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ем позицию точки е на линии G с позицией точки h 
на линии Т2. А 25 млрд долл., на которые точка е 
превышает точку А, -  это бюджетный дефицит при 
полной занятости в год 4. (Он равен фактическому 
дефициту, представленному отрезком eg в год 4 ми
нус циклический дефицит, равный е/.) В процент
ном исчислении от потенциального ВВП бюджет
ный дефицит при полной занятости повысился с 
нулевого в год 3 (до снижения ставок налогов) до 
какой-то положительной величины 1(25 млрд долл. /  
GDPJ х 100) в год 4. Это повышение относительно
го размера дефицита при полной занятости за год 
(в год 4 по сравнению с годом 3) свидетельствует, 
что фискальная политика органов власти является 
экспансионистской.

И наоборот, если мы видели, что в одном году 
дефицит при полной занятости (как процент потен
циального ВВП) был нулевым, а за этим в следую
щем году при полной занятости появился бюджет
ный профицит, можно сделать вывод, что фискаль
ная политика является сдерживающей. Так как бюд
жет при полной занятости учитывает автоматические 
изменения в налоговых поступлениях, повышение 
профицита бюджета при полной занятости показы
вает, что правительство либо снизило свои расходы 
(С), либо повысило налоговые ставки так, чтобы 
налоговые поступления (7 )  возросли. Подобные из
менения С и  Г, несомненно, отражают дискрецион
ные действия, которые можно идентифицировать как 
составляющие сдерживающей фискальной политики.

Фискальная политика, проводивш аяся  
в  США в  последние годы

В табл. 12.1 перечисляются реальные бюджетные 
дефициты и профициты (столбец 2 ) федерального 
правительства и дефициты и профициты при пол
ной занятости (столбец 3) в процентном исчисле
нии от фактического и потенциального ВВП за пос
ледние годы. Обратите внимание, что дефициты при 
полной занятости обычно меньше фактических де
фицитов. Это объясняется тем, что фактические де
фициты включают циклические дефициты, в то вре
мя как дефициты при полной занятости рассчиты
ваются без этой составляющей. Дефициты при пол
ной зан ятости  предоставляю т инф орм ацию , 
необходимую для оценки дискреционной фискаль
ной политики.

Столбец 3 показывает, что фискальная политика 
в начале 1990-х гг. была экспансионистской. Для 
примера рассмотрим 1992 г. Из таблицы мы видим, 
что в том году фактические бюджетный дефицит 
составлял 4,7% ВВП, бюджетный дефицит при пол
ной занятости -  2,9% потенциального ВВП. Эко
номика выходила из рецессии 1990—1991 гг., и по
этому налоговые поступления были относительно 
низкими. Но если бы экономика в 1992 г. действо-

Таблица 12.1
Федеральные дефициты ( - )  и профициты (+ )  
как процент ВВП , 1990-2002  гг.

( 1)
Год

(2 )
Фактический 

дефицит или профицит

(3)
Дефицит или профицит 
при полной занятости*

1990 -3 ,9 - 2 , 1

1991 -4,5 -2 ,4
1992 -4,7 -2 ,9
1993 -3 ,9 - 2 , 8

1994 -2 ,9 - 2 , 1

1995 - 2 , 2 - 2 , 0

1996 -1 ,4 -1 ,3
1997 -0,3 -0 ,9
1998 +0 , 8 -0 ,4
1999 +  1,4 +0,3
2 0 0 0 +2,4 + 1,1

2 0 0 1 + 1,3 +0 , 8

2 0 0 2 -1 ,5 -1 ,5

* Как процент потенциального ВВП.

И с т о ч н и к :  C ongressional Budget Office, w w w .cbo .gov .

вала на уровне полной занятости и если бы налого
вые поступления в результате этого были бы более 
высокими, федеральный бюджет был бы в дефици
те, составляющем 2,9%. К тому же этот процент был 
бы выше значения дефицитов за предыдущие два 
года. Поэтому бюджетный дефицит при полной за
нятости за 1992 г., несомненно, отражает экспанси
онистскую фискальную политику.

Однако крупные бюджетные дефициты при пол
ной занятости, по расчетам, должны были сохра
ниться и тогда, когда экономика полностью восста
новилась после рецессии 1990-1991 гг. Властей бес
покоило, что крупные фактический и при полной 
занятости дефициты  могут привести к высоким 
процентным ставкам, низким объемам инвестиций 
и медленному экономическому росту. Чтобы не до
пустить такого потенциально возможного развития 
событий, в 1993 г. администрация Клинтона и Кон
гресс повысили ставки налогов на личные доходы и 
доходы корпораций. Обратите внимание на стол
бец 3 в табл. 1 2 . 1 , где показано, что бюджетные 
дефициты при полной занятости постепенно, из 
года в год, сокращались, и наконец, в 1999, 2000 и 
2 0 0 1  гг. появились профициты.

На основе расчетов, показывающих, что ф акти
ческие бюджетные профициты за период с 2 0 0 0  по 
2010 г. в совокупности достигли 5 трлн долл., адми
нистрация Буша и Конгресс в 2001 г. приняли пакет 
законов, предусматривающий крупные сокращения

http://www.cbo.gov
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ставок налогов. Введение этих ставок и. соответ
ственно, сокращение налоговых поступлений пла
нировалось проводить последовательно, растянув 
весь процесс на несколько лет. Например, эти сн и 
жения ставок уменьшали налоговые обязательства, 
по оценкам, на 44 млрд долл. в 2001 г. и на 52 млрд 
долл. в 2002 г. В параметрах фискальной политики 
выбранное время для этих действий было благопри
ятным, так как в марте 2 0 0 1  г. экономика вошла в 
стадию рецессии. Кроме того, 11 сентября 2001 г. ей 
пришлось пережить второй экономический удар в 
результате террористических атак. В ответ органы 
власти резко повысили свои расходы на военные 
действия за пределами страны и обеспечение безо
пасности в самой стране. Кроме того, в марте 2002 г. 
Конгресс принял закон об «ослаблении рецессии», 
предусматривающий увеличение пособий по безра
ботице и закладывающий дополнительные налого
вые льготы для бизнеса. Этот закон, по расчетам, 
должен был добавить 51 млрд долл. в экономику в
2 0 0 2  г. и еще 71 млрд долл. в последующие два года.

Как видно из табл. 12.1, бюджет при полной
занятости сменился с профицита в 1 , 1% потенци- 
дчьного ВВП в 2000 г. на дефицит в 1,5% в 2002 г. 
Несомненно, фискальная политика в эти годы была 
экспансионистской. Тем не менее в 2003 г. эконо
мика оставалась очень вялой. В июне этого года 
Конгресс снова снизил общие ндюговые отчисле
ния, на этот раз на огромную величину -  350 млрд 
долл., которые должны быть реализованы в течение 
нескольких лет. Если говорить более конкретно, 
налоговый закон ускорил сокращение предельных 
налоговых ставок, уже запланированных на буду
щие годы, и снизил налоговые ставки на доходы от 
дивидендов и капитальную прибыль. Он также по
высил величину налоговых льгот для семей и мало
го бизнеса. Ожидается, что этот пакет налоговых 
действий приведет к существенному увеличению 
бюджетного дефицита при полной занятости в про
центном исчислении от потенциального ВВП в
2003 г. Цель такой экспансионистской фискальной 
политики -  предупредить следующую рецессию, 
снизить уровень безработицы и повысить темпы 
экономического роста. (Ключевой вопрос 7.)

Во вставке «Международный ракурс 12.1» пока
заны масштабы бюджетных дефицитов и профици
тов при полной занятости у ряда стран за 2 0 0 2  г.

Краткое повторение 12.2

♦  Налоговые поступления автоматически увеличива
ются в периоды экономического роста и снижают
ся во времена рецессий; трансферты автоматичес
ки снижаются в периоды процветания и повыша
ются во времена экономических спадов.

- Международный ракурс 12.1

Бюджетные дефициты 
или профициты при полной 

занятости как процент 
потенциального ВВП для ряда стран

В 2 0 0 2  г. у  н е к о т о р ы х  с т р а н  п р и  п о л н о й  з а н я т о с т и  
бы л б ю д ж етн ы й  п р о ф и ц и т , в то  в р е м я  к а к  у  д р у г и х  -  б ю д 
ж етн ы й  д е ф и ц и т . Э ти  п р о ф и ц и т ы  и д е ф и ц и т ы  в п р о ц е н т 
н о м  и с ч и с л е н и и  о т  п о т е н ц и а л ь н о г о  ВВП к а ж д о й  с т р а н ы  
б ы л и  р а з л и ч н ы . В ц е л о м  п р о ф и ц и т ы  с в и д е т е л ь с т в о в а л и  
о  с д е р ж и в а ю щ е й  ф и с к а л ь н о й  п о л и т и к е , п р о в о д и м о й  в 
с т р а н е ,  д е ф и ц и т ы  -  о б  э к с п а н с и о н и с т с к о й .

Бю дж етны й деф и ц и т или проф ицит  
при полн ой  занятости как процент  

потенциального ВВП, 2 0 0 2  г.

Д е ф и ц и ты  П роф и ц и ты

- 6  - 4  - 2  0  2  4

И тали я  

Ш веция 

К а н а д а  

В е л и к о б р и т ан и я  

Ф р а н ц и я  

С о е д и н е н н ы е  Ш таты  

И р л ан д и я  

Н орвеги я 

Япония

Источник: O rg an iza tio n  fo r Economic C o o p e ra tio n  an d  D evelop
ment, w w w .oecd .o rg . Данны е -  оценки за  2 0 0 2  г.

♦  На обеспечение встроенной стабильности эконо
мики также работают автоматические изменения 
величины чистых налогов (налоги минус трансфер
ты).

♦  Бюджет при полной занятости сравнивает государ
ственные расходы с налоговыми поступлениями, 
которые были бы получены, если бы была достиг
нута полная занятость; изменение бюджетного де
фицита или профицита при полной занятости (ис
числяемого как процент потенциального ВВП) 
показывает, была ли фискальная политика экспан
сионистской. нейтральной или сдерживающей.

♦  Бюджетные дефициты или профициты при полной 
занятости отличаются от циклических дефицитов, 
которые свидетельствуют об изменениях налоговых 
поступлений только в результате изменения ВВП.

http://www.oecd.org
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Проблемы, недостатки, 
сложности
Э к о н о м и с т ы  п р и з н а ю т ,  ч т о  п р и  в ы б о р е  и  п р о в е д е 
н и и  ф и с к а л ь н о й  п о л и т и к и  н а  п р а к т и к е  п р а в и т е л ь 
с т в о  м о ж е т  с т а л к и в а т ь с я  с  р я д о м  с е р ь е з н ы х  п р о 
б л е м .

П роблемы, связанные со временем

На реализацию фискальной политики могут повли
ять некоторые временные проблемы.
♦  Ра/рыв восприятия Под временным разрывом 

восприятия понимается промежуток времени 
между фактическим началом спада или инфля
ции и тем моментом, когда происходит понима
ние того, что происходит в экономике. Этот раз
рыв возникает из-за трудностей точного пред
сказан ия будущего характера эконом ической 
активности. Хотя такие инструменты экономи
ческого прогнозирования, как индекс опережа
ющих индикаторов (см. «Последний штрих» к 
этой главе), дают представление об обшем на
правлении развития экономики, порой проходит 
4—6 месяцев, пока инфляция или спад, набирав
шие силу в этот период, найдет отражение в ста
тистике и начнет учитываться в полной мере. Из- 
за такой временной задержки в реагировании 
спад экономики или нарастание инфляционных 
процессов могут оказаться более серьезными, 
чем в ситуации, когда эти явления выявляются 
более оперативно и быстрее принимаются соот
ветствующие меры.

♦  Административный разрыв «Колеса демократи
ческого управления» крутятся довольно медлен
но. От момента, когда приходит понимание не
обходимости в фискальных мерах, до того мо
мента. когда эти меры на самом деле принима
ю тся, о бы чн о  проходит достаточн о  много 
врем ени. Так. после террористи ческих атак 
11 сентября 2001 г. Конгресс СШ А тянул 5 ме
сяцев, прежде чем в марте 2 0 0 2  г. принял ком
промиссный закон об экономических стимулах. 
(И наоборот. Ф едеральная резервная система 
начала снижение процентных ставок уже через 
неделю после этих атак.)

♦  Операционный разрыв Кроме того, существует 
разрыв между тем моментом, когда принимает
ся решение о фискальных мерах, и временем, 
когда эти меры начнут оказывать реальное воз
действие на производство, занятость или уровень 
цен. Если ставки налогов можно изменить до
вольно быстро, фактическое расходование госу
дарственных средств на общественные работы, 
например сооружение плотин, автострад и т.д..

требует длительного планирования и еще более 
продолжительного строительства соответствую
щих объектов. Поэтому подобные расходы при
носят весьма сомнительную пользу, если их ис
пользовать в качестве средства преодоления ко
ротких, скажем, от 6  до 1 2  месяцев, спадов. Из- 
за проблем подобного рода ди скрец и он н ая  
фискальная политика все в больш ей степени 
ориентируется на изменение налогов, а не рас
ходов.

Политические аспекты

Фискальные меры принимаются и проводятся на 
политической арене. Эта реальность может не толь
ко замедлить реализацию фискальной политики, но 
и породить потенциальные политические конфлик
ты, которые приходится учитывать при формули
ровании этой политики. Людям свойственно обо
сновывать действия и приемы высшими целями, 
хотя на самом деле часто они в первую очередь 
предпринимаются в защиту собственных интересов. 
Политики -  это прежде всего люди, к тому же стре
мящиеся, чтобы их заново переизбрали. Сильная 
экономика в период выборов, несомненно, помога
ет им добиться этой цели. Поэтому многие из по
литиков могут выступить за крупные снижения на
логов под лозунгом проведения экспансионистской 
фискальной политики даже в том случае, когда та
кая политика в экономическом смысле является 
необоснованной. Точно так же они могут обосно
вывать повышение государственных расходов на по
пулярные в обществе статьи, вроде субсидий фер
мерам, здравоохранение, образование и повышение 
безопасности страны.

В предельном варианте лица, занимающие вы
борные должности, и политические партии могут 
совместно использовать фискальную  политику в 
первую очередь в политических целях, тем самым 
вызывая ненужные изменения совокупного спро
са, в результате чего усиливая (вместо сдерж ива
ния) экономические колебания. Они также могут 
стимулировать экономику, используя экспансиони
стскую фискальную политику накануне выборов и 
прибегать к сдерживающей фискальной политике, 
чтобы ограничить излишне высокий совокупный 
спрос после выборов. Если выразить эту идею бо
лее кратко, выбираемые политики могут порождать 
так называемые политические циклы деловой актив
ности. Развитие ситуаций по подобному сценарию 
трудно доказать при помощи документов, но мало 
кто сомневается, что политические аспекты дей
ствительно серьезно влияют на формулирование 
фискальной политики. Возникает вопрос, как ча
сто, если это вообще происходит, подобные поли
тические соображ ения идут вразрез с «разумной 
ЭКОНОМИКС».
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Будущие политические зигзаги

Ф искальная политика может не суметь добиться 
поставленных целей, если домохозяйства ожида
ют, что в будущем политика сменится на противо
положную. Давайте для примера рассмотрим на
логовы е сокращ ения. Если налогоплательщ ики 
считают, что снижение налогов является времен
ным, они могут сберегать значительную часть сумм, 
полученных в результате этого, считая, что через 
какое-то время налоговые ставки снова повысят
ся. Когда это произойдет, как уверены люди, ны
нешние дополнительные сбереж ения позволят им 
поддерживать сложивш ийся уровень потребления. 
Поэтому налоговое сокращ ение воспринимается 
как временное и может не повысить текущие рас
ходы на потребление и совокупный спрос настоль
ко, насколько это предлагает наш а простая модель 
(рис. 1 2 . 1).

В отношении увеличения налогов может быть 
справедливым противоположный подход. Если на
логоплательщики полагают, что это повышение вре
менное, они могут снизить свои сбережения, чтобы 
заплатить более высокие налоги, сохраняя свое по
требление на прежнем уровне. Они могут обосно
вать такой подход тем, что снова повысят свои сбе
режения в будущем, когда налоговые ставки станут 
более низкими. Поэтому повышение налогов мо
жет и не снизить текущее потребление и совокуп
ный спрос настолько, насколько этого хотели бы 
добиться политики.

В той степени, в какой со временем происходит 
так называемое «выравнивание потребления» в ре
зультате действия указанных факторов, фискальная 
политика теряет часть своей силы. Из этого можно 
сделать следующий вывод: изменения налоговых 
ставок, которые домохозяйства рассматривают как 
постоянные, с большей вероятностью влияют на ве
личину потребления и совокупного спроса, чем на
логовые изменения, воспринимаемые как времен
ные.

Усиление протекающих в  экономике 
процессов в  результате 
финансовой политики региональных 
и местных органов власти

Фискальная политика региональных и местных вла
стей часто является процысыческой. Это означает, 
что их действия скорее усиливают экономические 
спады или инфляцию, чем их ослабляют. В отличие 
от федеральных властей большинство органов вла
сти регионального и местного уровня при попытке 
сбалансировать свои бюджеты в большей степени 
должны учитывать конституционные и другие пра
вовые требования. Так же как домохозяйства и част
ные структуры бизнеса, региональные и местные

органы власти повышают свои расходы во время 
эконом ического процветания и сокращ аю т их в 
периоды рецессии. Во времена Великой депрессии 
1930-х гг. большая часть повышения федеральных 
расходов сопровождалась снижением расходов на 
региональном и местном уровнях. Во время эконо
мического спада 2 0 0 1  г. и сразу после него многие 
региональные и местные органы власти были вы
нуждены повысить налоговые ставки, ввести новые 
налоги и снизить свои расходы, чтобы компенси
ровать более низкие налоговые поступления в ре
зультате снизившихся личных доходов и расходов 
граждан.

Эффект вытеснения

Еше одной потенциальной ловушкой, препятству
ющей реализации фискальной политики в полной 
мере, является так называемый эффект вытеснения: 
экспансионистская фискальная политика (дефицит
ные расходы) может повысить процентные ставки 
и снизить частные расходы, тем самым ослабляя или 
вообще устраняя стимулы для проведения экспан
сионистской политики. Рассматриваемая с этой 
точки зрения фискальная политика может оказать
ся в значительной степени, а иногда и полностью, 
неэффективной!

Д опустим, эконом ика находится в состоянии 
спада и правительство прибегает к дискреци он
ным ф и скальн ы м  м ерам , увеличивая государ
ственные расходы. Также предположим, что власт
ные структуры поддерживают предложение денег 
в стране на одном и том же уровне. Чтобы ф и 
нансировать бюджетный дефицит, правительство 
занимает средства на денежном рынке. Итоговое 
повыш ение спроса на деньги приводит к росту цен, 
уплачиваемых за заимствованные деньги, — повы
шению процентной ставки. Так как инвестицион
ные расходы меняются обратно пропорционально 
величине процентной ставки, некоторые инвести
ции сокращаются или вообще не осуществляются, 
т.е. отдельные инвесторы с рынка вытесняются. (Н е
которые потребительские расходы, чувствительные 
к величине процентной ставки, например покупка 
автомобиля в кредит, также могут сократиться.) 
И 12.2 Crowding out

Графическое представление Графически эф 
фект вытеснения показан на рис. 12.5. Соответству
ющие условия по совокупному спросу и совокуп
ному предложению представлены на рис. 12.5а. 
Предположим, экономика оказалась в состоянии 
рецессии с уровнем цен, равным в настоящее вре
мя Р,. и реальным ВВП 490 млрд долл. Также до
пустим, что ВВП при полной занятости (или по
тенциальный ВВП) составляет 510 млрд долл. и в 
настоящее время в экономике имеется отрицатель
ный разрыв ВВП, равный 20 млрд долл.
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Реальный ВВП, млрд долл.
(а) Фискальная политика (никаких 
препятствий для осуществления)

Рис. 12.5

Реальный ВВП, млрд долл.
(6) Фискальная политика и эффект вытеснения

(в) Фискальная политика и эффект чистого экспорта

Ф и с к а л ь н а я  п о л и т и к а : э ф ф е к т ы  в ы т е с н е н и я  и ч и с т о го  э к с п о р т а . Как показано на рис. (а), 
фискальная политика ничем не осложнена и  работает в полную силу, когда используется 
для устранения отрицательного разрыва ВВП в 20 млрд долл. и выхода на уровень реаль
ного ВВП при полной занятости в 510 млрд долл. При варианте, показанном на рис. (б), 
мы предполагаем, что экспансионистская фискальная политика повышает процентные 
ставки и вытесняет с рынка некую долю частных инвестиций. Из-за этого сила фискаль
ной политики ослабевает, свидетельством чему является рост ВВП лишь до 502 млрд, а не 
до 510 млрд долл. На рис. (в) показан тот же самый график, как и на рис. (б): в данном 
случае мы исходим из допущения, что фискальная политика повышает процентные став
ки и тем самым привлекает иностранный финансовый капитал в Соединенные Штаты. 
Доллар повышается в цене, а чистый экспорт США сокращается, что ослабляет действие 
экспансионистской фискальной политики. ВВП в этом случае также повышается только 
до 502 млрд, а не до 510 млрд долл.

Теперь предположим, что правительство прово
дит в стране экспансионистскую фискальную поли
тику, в результате которой происходит смещение кри
вой совокупного спроса вправо вдоль пунктирной ли
нии, от ADt до  AD2. Благодаря этому экономика вы
ходит на уровень реального ВВП в 510 млрд долл. 
при полной занятости и без инфляции. Для упроще
ния мы по-прежнему будем считать, что МРС эко
номики равна 0,75, а мультипликатор -  4 (хотя в 
реальной жизни его значение не превышает 2). По
этому увеличение правительственных расходов на 
5 млрд долл. или снижение налогов на 6,67 млрд долл. 
порождает экспансионистский эффект, численно  
равный 20 млрд долл. При отсутствии тормозящих 
факторов подобная «простая и чистая» экспансио
нистская фискальная политика полностью устраня
ет отрицательный разрыв ВВП в 20 млрд долл. и 
восстанавливает уровень реального ВВП. соответ
ствующий полной занятости.

На рис. 12.56 показано изменение, вызванное 
эффектом вытеснения. Когда фискальная политика 
является экспансионистской и предназначена для 
смещ ения совокупного спроса из положения АО, в 
положение А 0 2, заимствование, необходимое для 
финансирования дефицитных расходов, как пред
полагается, повысит процентную ставку и выдавит 
с  рынка часть инвестиционных расходов. Предпо
ложим, процентные ставки повысились с 5 до  5,2%, 
в результате чего инвестиции снизились на 2 млрд 
долл. Первоначальный рост государственных рас
ходов на 5 млрд долл. в итоге привел к повышению  
чистых расходов только на 3 млрд долл., поскольку 
инвестиции в 2 млрд долл. оказались с  рынка вы
давленными. Из-за этого кривая совокупного спроса 
смещается не до  положения AD2, а лишь до  поло
жения AD'2. Равновесный реальный ВВП повыша
ется до  502 млрд, а не до  желаемых 510 млрд долл., 
из-за чего отрицательный разрыв ВВП оказывается
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ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ ■
Опережающие индикаторы

О дним  из инструм ентов, которы м и п ол ьзу
ются политики дл я  п рогн ози р ован и я  б у д у щ е 
го направления изм енения р еал ьн ого  ВВП, слу
жит еж ем есяч н о  составляемы й и ндекс из 10 п е 
р ем ен н ы х, в прош лом  н е р а з  д о к а за в ш и й , что 
о н  п озволяет  достаточ н о точно предсказы вать  
предстоящ и е и зм енен и я  ВВП.

И н д е к с  о п е р е ж а ю щ и х  и н д и к а т о р о в ,  с о с т а в л я е м ы й  
C o n fe re n c e  B o a r d ,  к а к  п о к а з ы в а ю т  е г о  п р о ш л ы е  з н а 
ч е н и я , д о с т и г а л  п и к а  или  п а д е н и я  д о  т о г о , к а к  п р о и с 
х о д и л о  ф а к т и ч е с к о е  и з м е н е н и е  н а п р а в л е н и я  ц и к л а  
д е л о в о й  а к т и в н о с т и * . П о э т о м у  и з м е н е н и я  это го  с о с т а в 
н о г о  и н д е к с а  1 0  э к о н о м и ч е с к и х  п е р е м е н н ы х  м о ж н о  
с ч и т а т ь  с и г н а л о м  о  б у д у щ е м  с о с т о я н и и  э к о н о м и к и . 
Т а к о е  с в о е в р е м е н н о е  п р е д у п р е ж д е н и е  п о м о г а е т  п о л и 
т и к а м  в ы б и р а т ь  н а и б о л е е  п о д х о д я щ и е  м а к р о э к о н о м и 
ч е с к и е  п р и е м ы .

Д а в а й т е  р а с с м о т р и м  эти  1 0  к о м п о н е н т о в  и н д е к 
с а  о п е р е ж а ю щ и х  и н д и к а т о р о в  с  т о ч к и  з р е н и я  п р о 
г н о з а  с о к р а щ е н и я  ВВП, п о м н я , ч т о  и х  и з м е н е н и я  в 
п р о т и в о п о л о ж н о м  н а п р а в л е н и и  п р е д с к а з ы в а ю т  п р и 
р о с т  ВВП.

1. С р е д н я я  п р о д о л ж и т е л ь н о с т ь  р а б о ч е й  н е д е л и  
С о к р а щ е н и е  с р е д н е й  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  р а б о ч е й  н е-

* C o n fe ren ce  B o a r d  -  ч а с тн а я  н еп р и б ы л ьн ая  и ссл ед о 
вате л ьск а я  гр у п п а , ч л ен ам и  к о т о р о й  являю тся 2 7 0 0  кор
п о р а ц и й  и д р у г и х  ч л е н о в  и з 6 0  с т р а н . С м . в е б -с а й т  
w w w .c o n fe re n c e b o o rd .o rg .

д е л и  п р о и з в о д с т в е н н ы х  р а б о ч и х  в о б р а б а т ы в а ю щ и х  
о т р а с л я х  у к а з ы в а е т  н а  у м е н ь ш е н и е  в б у д у щ е м  о б ъ е 
м а  в ы п у с к а  п р о д у к ц и и  о б р а б а т ы в а ю щ е й  п р о м ы ш л е н 
н о сти  и  с н и ж е н и е  ВВП.

2 .  Н о в ы е  з а я в к и  н а  п о л у ч е н и е  п о с о б и й  п о  б е з р а 
б о т и ц е  У в е л и ч е н и е  ч и с л а  п е р в и ч н ы х  з а я в о к  н а  п о л у 
ч е н и е  п о с о б и й  п о  б е з р а б о т и ц е  с в я з а н о  с  п а д е н и е м  
у р о в н я  з а н я т о с т и  и , с л е д о в а т е л ь н о , с о к р а щ е н и е м  п р о 
и з в о д с т в а .

3 .  Н о в ы е  з а к а з ы  н о  п о с т а в к у  п о т р е б и т е л ь с к и х  т о 
в а р о в  С о к р а щ е н и е  ч и с л а  з а к а з о в ,  п о л у ч е н н ы х  п р о 
и з в о д и т е л я м и , н а  п о с т а в к у  п о т р е б и т е л ь с к и х  т о в а р о в ,  
п р е д ш е с т в у е т  с о к р а щ е н и ю  б у д у щ е г о  п р о и з в о д с т в а ,  
т .е .  с н и ж е н и ю  ВВП.

4 .  П о к а з а т е л и  д е я т е л ь н о с т и  п р о д а в ц о в  Х отя э т о  и 
зв у ч и т  н е с к о л ь к о  п а р а д о к с а л ь н о , у л у ч ш е н и е  д е я т е л ь 
н о с т и  о п т о в и к о в  п о  с в о е в р е м е н н о м у  с н а б ж е н и ю  з а 
к а з ч и к о в  с л у ж и т  с в и д е т е л ь с т в о м  с о к р а щ а ю щ е г о с я  
с п р о с а  с о  с т о р о н ы  б и з н е с а  и п о т е н ц и а л ь н о г о  п а д е н и я  
ВВП.

5 .  Н о в ы е  з а к а з ы  н а  и н в е с т и ц и о н н ы е  т о в а р ы  С о 
к р а щ е н и е  о б ъ е м а  з а к а з о в  н а  п р о и з в о д с т в е н н о е  о б о 
р у д о в а н и е  и д р у г и е  с р е д с т в а  п р о и з в о д с т в а  о з н а ч а е т  
у м е н ь ш е н и е  в б у д у щ е м  с о в о к у п н о г о  с п р о с а  и ВВП.

6 .  Л и ц е н з и и  н а  ст ро и т ельст во  ж и лья  С о к р а щ е н и е  
ч и с л а  п о л у ч е н н ы х  л и ц е н з и й  н а  с т р о и т е л ь с т в о  н о в о го  
ж и лья  п р е д с к а з ы в а е т  б у д у щ е е  у м е н ь ш е н и е  и н вести ц и й  
и , с л е д о в а т е л ь н о , б о л е е  вы со к у ю  в е р о я т н о с т ь  с н и ж е 
н и я  ВВП.

закрытым не д о  конца. Вывод: эффект вытеснения 
может ослабить экспансионистскую  фискальную  
политику. Если этот эффект проявляется достаточ
но сильно, он может сделать фискальную политику 
соверш енно неэффективной.

Споры вокруг эффекта вытеснения Почти 
все экономисты соглаш аются, что когда эконом и
ка достигла полной занятости, деф ицит при пол
ной занятости является нежелательным. Такой де
фицит, несомненно, вы тесняете рынка некую долю  
частных инвестиций. Однако существуют разногла
сия по поводу того, действует ли эффект вытесне
ния при всех обстоятельствах. М ногие эконом ис
ты полагают, что незначительное вытеснение осу
ществляется и тогда, когда фискальная политика 
применяется в периоды значительной рецессии. 
Однако и повышенные государственные расходы, 
и увеличившиеся потребительские расходы в ре
зультате снижения налогов скорее всего улучшают

ожидания бизнеса в отнош ении будущих прибы
лей. Более высокие ожидаемые прибыли на част
ные инвестиции могут стимулировать более высо
кие вложения. П оэтому частные инвестиции не 
обязательно снижаются даже в условиях повыш е
ния процентной ставки. (В  параметрах рис. 9.6 
кривая спроса на инвестиции ID может сместить
ся вправо настолько, чтобы компенсировать более 
высокую процентную  ставку. Поэтому общ ие ин
вестиции не обязательно снижаются.)

Некоторые специалисты утверждают, что лица, 
определяющие политику (особенно представители 
Ф едеральной резервной системы), могут препят
ствовать проявлению эффекта вытеснения, повы
шая предложение денег настолько, чтобы полнос
тью ликвидировать возникший в результате деф и 
цита рост спроса на деньги. В этом случае равно
весная процентная ставка не изменится, и эффект  
вытеснения окажется нулевым.

http://www.conferenceboord.org
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7 . Ц е н ы  н а  ф о н д о в о м  р ы н к е  П а д е н и е  ц ен  н а  а к ц и и  

ч а с т о  я в л я е т с я  о т р а ж е н и е м  о ж и д а е м о г о  с о к р а щ е н и я  
о б ъ е м а  п р о д а ж  к о р п о р а ц и й  и  у м ен ьш ен и я  их п р и б ы 
л е й . Б о л е е  то го , п а д е н и е  ц ен  н а  а к ц и и  с н и ж а е т  б л а г о 
с о с т о я н и е  п о т р е б и т е л е й , п о б у ж д а я  и х  с о к р а щ а т ь  сво и  
р а с х о д ы . К р о м е  то го , б о л е е  н и з к а я  р ы н о ч н ая  сто и м о сть  
а к ц и й  д е л а е т  м е н е е  п р и в л е к а т е л ь н ы м  для ф и р м  вы пуск 
н о вы х  а к ц и й  к а к  с р е д с т в а  п р и в л е ч е н и я  к а п и т а л а  для 
и н в е с т и ц и й . С л е д о в а т е л ь н о , с н и ж е н и е  ц е н  н а  а к ц и и  
м о ж е т  в ы зв а т ь  п а д е н и е  с о в о к у п н о г о  с п р о с а  и ВВП.

В. П р е д л о ж е н и е  д е н е г  С о к р а щ е н и е  п р е д л о ж е н и я  
д е н е г  (д е н е ж н о й  м а с с ы )  о б ы ч н о  с в я з а н о  с  п а д е н и е м  
ВВП.

9 . Р а з б р о с  п р о ц е н т н ы х  с т а в о к  Рост к р а т к о с р о ч 
н о й  н о м и н а л ь н о й  п р о ц е н т н о й  с т а в к и , к а к  п р а в и л о , о т 
р а ж а е т  к р е д и т н о -д е н е ж н у ю  п о л и ти к у , н а п р а в л е н н у ю  
н а  з а м е д л е н и е  э к о н о м и к и . М е р ы , п р о в о д и м ы е  в р а м 
к а х  э т о й  п о л и т и к и , з н а ч и т е л ь н о  м ен ь ш е  вли яю т н а  д о л 
го с р о ч н ы е  п р о ц е н т н ы е  с т а в к и , к о т о р ы е  о к а з ы в а ю т с я  
вы ш е к р а т к о с р о ч н ы х . П о э т о м у  у м е н ь ш е н и е  р а зн и ц ы  
м е ж д у  к р а т к о с р о ч н ы м и  и д о л г о с р о ч н ы м и  п р о ц е н т н ы 
м и  с т а в к а м и  п р е д п о л а г а е т  п р о в е д е н и е  ж е с т к о й  к р е 
д и т н о -д е н е ж н о й  п о л и т и к и  и п о т е н ц и а л ь н о  н а п р а в л е 
н а  н а  с о к р а щ е н и е  ВВП.

1 0 . П о т р е б и т е л ь с к и е  о ж и д а н и я  О с л а б л е н и е  у в е 
р е н н о с т и  п о т р е б и т е л е й , к о т о р о е  о т р а ж а е т с я  в и н д е к 
с е  п о т р е б и т е л ь с к и х  о ж и д а н и й , п р е д в е щ а е т  с о к р а щ е 
н и е  п о т р е б и т е л ь с к и х  р а с х о д о в  и п о с л е д у ю щ е е  п а д е 
н и е  о б ъ е м а  в н у т р е н н е г о  п р о и з в о д с т в а .

Н е о б х о д и м о  о т м е т и т ь , ч т о  ни  о д и н  и з  э т и х  ф а к 
т о р о в  в о т д е л ь н о с т и  н е  м о ж е т  н а д е ж н о  п р е д с к а з а т ь

б у д у щ е е  р а з в и т и е  э к о н о м и к и . Б ы в а ю т  м е с я ц ы , к о г 
д а ,  н а п р и м е р , о д и н  и л и  д в а  и з  э т и х  и н д и к а т о р о в  с н и 
ж а ю т с я , в т о  в р е м я  к а к  в с е  о с т а л ь н ы е  р а с т у т .  И  н а 
о б о р о т ,  и з м е н е н и я  с р е д н е в з в е ш е н н о г о ,  и л и  с в о д н о 
го , и н д е к с а ,  с о с т о я щ е г о  и з  в с е х  1 0  к о м п о н е н т о в ,  в 
п р о ш л о м  н е  р а з  п р е д с т а в л я л и  о п е р е ж а ю щ у ю  и н ф о р 
м а ц и ю  о  н а п р а в л е н и и  и з м е н е н и й  ВВП. П р и н я т о  с ч и 
т а т ь , ч т о  е с л и  н а  п р о т я ж е н и и  т р е х  м е с я ц е в  п о д р я д  
п р о и с х о д и т  п а д е н и е  и л и  п о в ы ш е н и е  д а н н о г о  и н д е к 
с а ,  в с я  э к о н о м и к а  в с к о р е  б у д е т  р а з в и в а т ь с я  в то м  
ж е  н а п р а в л е н и и ,  т .е .  с о о т в е т с т в е н н о  п а д а т ь  и л и  п о 
в ы ш а т ь с я .

Х отя с в о д н ы й  и н д е к с  в о  м н о г и х  с л у ч а я х  с о в е р 
ш е н н о  п р а в и л ь н о  п р е д у п р е ж д а е т  о  к о л е б а н и я х  э к о 
н о м и к и , о н  в о в с е  н е  б е з у п р е ч е н .  В р е м е н а м и  эт о т  
и н д е к с  д а в а л  л о ж н ы е  п р е д с к а з а н и я  о  с п а д а х ,  к о т о 
р ы е  т а к  и н е  с б ы в а л и с ь .  В д р у г и х  с л у ч а я х  с п а д ы  т а к  
с к о р о  с л е д о в а л и  з а  и з м е н е н и е м  в н а п р а в л е н и и  д в и 
ж е н и я  и н д е к с а ,  ч т о  у  п о л и т и ч е с к и х  д е я т е л е й  п р о с т о  
н е  х в а т а л о  в р е м е н и ,  ч т о б ы  в о с п о л ь з о в а т ь с я  э т о й  
« с и с т е м о й  р а н н е г о  п р е д у п р е ж д е н и я » .  Б о л е е  т о г о , 
п о р о й  с т р у к т у р н ы е  и з м е н е н и я  э к о н о м и к и  п р и в о д и 
л и  к  т о м у , ч т о  с у щ е с т в у ю щ и й  и н д е к с  п е р е с т а в а л  
с р а б а т ы в а т ь ,  ч т о  в ы з ы в а л о  н е о б х о д и м о с т ь  е г о  к о р 
р е к т и р о в к и .

С  у ч е т о м  э т и х  о г о в о р о к  и н д е к с  о п е р е ж а ю щ и х  и н 
д и к а т о р о в  л у ч ш е  в с е г о  р а с с м а т р и в а т ь  к а к  п о л е зн ы й , 
н о  н е  а б с о л ю т н о  н а д е ж н ы й  и н ф о р м а ц и о н н ы й  и н с т р у 
м е н т , к о т о р ы й  в л а с т и  п р и  о п р е д е л е н и и  м а к р о э к о н о 
м и ч е с к о й  п о л и ти к и  д о л ж н ы  и с п о л ь з о в а т ь  с  б о л ь ш о й  
о с т о р о ж н о с т ь ю .

Фискальная политика в  открытой 
экономике
Дополнительные сложности возникают, когда мы 
учитываем, что национальная экономика представ
ляет собой часть мировой экономики.

Шоки зарубежного происхождения События, 
происходящие за границей, и экономическая поли
тика других стран, затрагивающие американский 
чистый экспорт, влияют и на экономику США в 
целом. Национальные экономики подвержены воз
действию непредсказуемых колебаний международ
ного совокупного спроса, которые способны изме
нить ВВП отдельной страны и в той или иной сте
пени ослабить меры фискальной политики, осущ е
ствляемые в ней.

Предположим. СШ А оказались в ситуации эко
номического спада и для повышения совокупного  
спроса и ВВП прибегли к экспансионистской ф ис-

кдтьной политике, не вызывая при этом роста ин
фляции (как это имеет место при смещ ении кривой 
совокупного спроса от ADt до  AD2 на рис. 12.5а). 
Теперь, допустим, экономика крупнейших амери
канских торговых партнеров начинает неожиданно  
энергично расти. Возросшие занятость и доходы в 
этих странах приводят к росту закупок американ
ских товаров. Американский чистый экспорт уве
личивается, совокупный спрос возрастает настоль
ко значительно и быстро, что страна сталкивается с 
проблемой инфляции спроса. Если бы лица, опре
деляющие политику СШ А, заранее знали о  столь 
значительном увеличении чистого экспорта, они бы 
не стали применять экспансионистские фискальные 
меры в таком масштабе. Все более активная интег
рация национдчьных экономик в мировое хозяйство 
помимо выгод специализации и торговли приносит 
с  собой и дополнительные сложности, в основе ко
торых лежат взаимозависимости стран.
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Эффект чистого экспорта Эффект чистого эк
спорта. сопровождающий внешнюю торговлю, так
же может ослабить эффективность фискальной по
литики. При обсуждении эффекта вытеснения мы 
пришли к выводу, что экспансионистская фискаль
ная политика может привести к сущ ественному  
повышению процентных ставок, что вызывает со 
кращение инвестиций и ослабляет мошь этой по
литики. Поэтому необходимо выяснить, как рост 
процентных ставок влияет на чистый экспорт (эк с
порт минус импорт).

Предположим. СШ А проводят экспансионист
скую фискальную политику, вызывающую повыш е
ние процентных ставок. Более высокие процентные 
ставки привлекают финансовый капитал из-за ру
бежа, где процентные ставки не изменились. Но для 
приобретения американских ценных бумаг зарубеж
ным финансовым инвесторам потребуются долла
ры СШ А. Мы знаем, что увеличение спроса на то
вар — в данном случае на доллары — повышает его 
цену. И з-за описываемого процесса цена доллара, 
выраженная в иностранных валютах, возрастает, 
т.е. доллар дорожает.

Как удорожание доллара влияет на чистый эк 
спорт США? Поскольку в результате его удорож а
ния для покупки американских товаров требуется 
больш е единиц иностранной валюты, остальной  
мир видит, что американский экспорт становится  
дорож е. Следовательно, он будет сокращаться. На
оборот, американцы, которые теперь могут обм е
нивать свои доллары на большее количество еди 
ниц иностранной валюты, станут покупать больше 
импортных товаров. Таким образом , в результате 
сокращ ения американского экспорта и одновре
м енно увеличения импорта чистые экспортны е  
расходы в СШ А уменьшаются и воздействие экс
пансионистской фискальной политики становит
ся более слабы м1.

Вернемся к нашему анализу совокупного спроса 
и предложения на рис. 12.56, теперь уже обозна
ченном как рис. 12.5в, который пом ож ет лучше 
разобраться в этом вопросе. В результате действия 
только что описанного механизма экспансионист
ская фискальная политика, направленная на увели
чение совокупного спроса от AD[ д о  AD2. может 
повысить уровень внутренних процентных ставок и 
в конечном счете сократить чистый экспорт. Сокра
щ ение чистого экспорта как компонента совокуп
ного спроса отчасти ослабляет воздействие экспан
сионистской фискальной политики. Кривая сово-

1 У дорож ание дол л ар а  так ж е сн и ж ает  д о л л ар о в у ю  цену 
и н о стр ан н ы х  ресур со в , ввозим ы х в С о е д и н е н н ы е  Ш таты , 
н ап р и м е р  и м п о р тн о й  н еф ти . В следствие эт о г о  со в о к у п н о е  
п р ед л о ж ен и е  у в ел и ч и в а ется , что  м ож ет о тч асти  у р а в н о в е 
с и ть  о п и с а н н ы й  зд есь  сд ер ж и ваю щ и й  э ф ф е к т  ч и ст о го  э к с 
порта .

Таблица 12.2
Фискальная политика и эффект чистого
экспорта

( 1 ) (2 )
Экспансионистская Сдерживающая

фискальная политика фискальная политика

Проблема: рецессия, Проблема: инфляция
медленный рост

1 1

Экспансионистская Сдерживающая
фискальная политика фискальная политика

1 1
Более высокие Более низкие

процентные ставки процентные ставки
в стране в стране

4. 1
Повышенный спрос Пониженный спрос

иностранцев на доллары иностранцев на доллары
1 1

Удорожание доллара Обесценение доллара

1 1
Чистый экспорт Чистый экспорт

сокращается (совокупный растет (совокупный
спрос снижается, спрос повышается.

частично ослабляя частично ослабляя
экспансионистскую сдерживающую

фискальную политику) фискальную политику)

купного спроса перемешается от AD̂  до  AD'2, а не 
до  AD2, а равновесный ВВП возрастает с 490 млрд 
до  502 млрд, а не до  510 млрд долл. Поэтому эф 
фект чистого экспорта, порождаемый фискальной 
политикой, присоединяется по направленности к 
воздействию временных и политических проблем, 
эффекту вытеснения и инфляции, что в совокупно
сти еш е более осложняет «управление» совокупным  
спросом.

Последствия эффекта чистого экспорта, вызван
ные фискальной политикой, в обобщ енном виде 
представлены в табл. 12.2. В частности, в столбце (1) 
подведен итог предыдущих рассуждений (см. также 
рис. 12.5в). Обратите внимание, эффект чистого  
экспорта работает в обоих направлениях. Понижая 
внутреннюю процентную  ставку, сдерживающ ая  
фискальная политика увеличивает чистый экспорт. 
Помня об этом, вам необходим о проследить ход 
рассуждений, отраженный в столбце (2) табл. 12.2, 
и соотнести его с моделью совокупного спроса — 
совокупного предложения. (Ключевой вопрос 9.)
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Краткое повторение 12.3

♦  Временные разрывы, политические проблемы, 
ожидания, региональные и местные финансы ос
ложняют фискальную политику.

♦  Эффект вытеснения показывает, что экспансиони
стская фискальная политика может увеличить про
центную ставку и сократить инвестиционные рас
ходы.

♦  Фискальная политика может быть ослаблена эф
фектом чистого экспорта, который проявляется 
через изменение: а) процентной ставки: 6 ) стоимо
сти доллара на мировом рынке; в) величины экс
порта и импорта.

Т е к у щ и е  п р е д с т а в л е н и я  
о  ф и с к а л ь н о й  п о л и т и к е

В какой степени указанные осложнения позволяют 
считать, что дискреционная фискальная политика 
является целесообразной и эффективной? С точки 
зрения сложностей и неясных исходов в результате 
применения фискальной политики, некоторые эко
номисты утверждают, что лучше всего к ней вообше 
не прибегать. Они полагают, что кредитно-денеж
ная политика (прежде всего изменение процентных 
ставок, устанавливаемых Ф едеральной резервной 
системой) обладает гораздо большими возможнос
тями в качестве инструмента стабилизации, или 
считают, что большая часть экономических колеба
ний по своей природе являются незначительными 
и самокорректирующимися. Мы обсудим кредитно- 
денежную политику в гл. 15, а перспективы «само
стоятельной коррекции» в гл. 19.

Однако большинство экономистов убеждены, что 
фискальная политика остается важным и полезным 
политическим рычагом в наборе макроэкономичес
ких инструментов правительства. В настоящее вре
мя популярна точка зрения, что фискальная полити
ка может помочь «подтолкнуть экономику» в конк

ретном направлении, но не способна «настроить» ее 
так, чтобы на выходе получить желаемый макроэко
номический результат. Ведущие экономисты обычно 
соглашаются, что кредитно-денежная политика бо
лее подходящий стабилизационный инструмент для 
экономики СШ А. которым можно пользоваться из 
месяца в месяц. Если кредитно-денежная политика 
выполняет свою работу, правительство должно со
хранять фискальную политику относительно нейт
ральной. стараясь, чтобы бюджетный дефицит или 
профицит при полной занятости не отклонялся от 
потенциального ВВП более чем на 2%. Однако оно 
долж но иметь основные приемы дискреционной 
фискальной политики в резерве и использовать их, 
чтобы помочь справиться с ситуациями, которые 
угрожают очень глубокими или продолжительными 
экономическими спадами, или тогда, когда инфля
ция может динамично начать расти, несмотря на 
усилия Федеральной резервной системы стабилизи
ровать экономику.

И наконец, все экономисты соглашаются, что 
предлагаемая фискальная политика должна оцени
ваться по ее потенциальным положительным или 
отрицательным воздействиям на долгосрочный рост 
производительности, так как инструменты кратко
срочной политики, используемые для проведения 
активной фискальной политики, часто оказывают 
и долгосрочное воздействие. К онтрциклическая 
фискальная политика должна проводиться так, что
бы способствовать или, по крайней мере, не мешать 
росту долгосрочного совокупного предложения (по
казанного на рис. 11.3 смещением кривой долго
срочного совокупного предложения вправо). Напри
мер, налоговые сокращения можно структурировать 
так, чтобы они наращивали свое воздействие, уве
личивали инвестиции и стимулировали инновации. 
А более высокие государственные расходы можно 
сконцентрировать на заранее выбранных проектах 
«общественного капитала» (шоссе, массовые пере
возки людей, порты, аэропорты) так, чтобы они 
стали дополнительными к частным инвестициям и 
тем самым способствовали долгосрочному эконо
мическому росту.)

РЕЗЮМЕ

1. Ответственность правительства за достижение и 
поддержание полной занятости юридически за
креплена в Законе о занятости 1946 г. Для помо
щи президенту в проведении политики, направ
ленной на реализацию целей этого закона, был 
создан Совет экономических консультантов.

2. При прочих равных условиях увеличение госу
дарственных расходов вызывает рост совокупно
го спроса и равновесного ВВП, сокращение этих

расходов ведет к противоположным результатам. 
П овы ш ение налогов вы зы вает сокращ ен и е, 
а  снижение налогов — увеличение совокупного 
спроса и равновесного ВВП. Поэтому для про
тиводействия экономическому спаду может быть 
использована фискальная политика, ориентиро
ванная на рост государственных расходов и сн и 
жение налогов, т.е. на создание бюджетного де
фицита. А такие меры, как сокращ ение государ-
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ственны х расходов и повы ш ение налогов, 
т.е. формирование бюджетного профицита, явля
ются элементами фискальной политики, пригод
ной для устранения инфляции спроса.

3. .Автоматически встроенная стабильность обеспе
чивается тем, что чистые налоговые поступле
ния изменяются пропорционально уровню ВВП. 
В периоды спада в государственном бюджете ав
томатически формируется дефицит, оказываю
щий стабилизирующее влияние на экономику; 
в периоды подъема в бюджете автоматически об
разуется антиинфляционный профицит. Встро
енный стабилизатор сглаживает, но не устраняет 
нежелательные изменения реального ВВП.

4. Бюджет при полной занятости, или стандарти
зованный бюджет, показывает, каким был бы де
ф ицит или профицит федерального бюджета, 
если бы экономика в течение гола ф ункциони
ровала в условиях полной занятости. Цикличес
кие дефициты или профи питы -  это результат 
изменения ВВП.

5. Изменения дефицита или профицита бюджета 
при полной занятости, также называемого струк
турным дефицитом или профицитом, намного 
более значимый показатель ориентации ф и с
кальной политики правительства, которая может 
быть экспансионистской, нейтральной или сдер
живающей. Изменения величины дефицита или 
профицита фактического бюджета в этом отно
шении гораздо менее информативны, поскольку 
включают и циклические дефициты или профи- 
ЦИТЫ.

6 . Принятие и последующая реализация соответ
ствующей фискальной политики сопряжены с не
которыми вопросами и проблемами. Они возни
кают из-за: а) трудностей выбора времени, когда 
следует приступить к решению проблем, что свя
зано с задержкой в понимании того, как развива
ется экономика, а также административными и 
операционными лагами; б) потенциально непра- 
ви.льного использования фискальной политики, 
прежде всего для политических, а не экономи
ческих целей; в) того факта, что региональная и 
местная финансовая политика осуществляется, 
как правило, проциклически, т.е. усиливая отри
цательные процессы, протекающие в экономике; 
г) потенциальной неэффективности применяемых 
приемов, что частично объясняется тем, что до
мохозяйства ожидают в будущем изменения про
водимой политики; д) возможности, что фискаль
ная политика частично вытеснит с рынка част
ные инвестиции; е) осложнений, связанных с 
эффектами влияния фискальной политики на 
валютные курсы и чистый экспорт.

7. В настоящее время большинство экономистов 
полагают, что фискальная политика может помочь 
направить экономику в желаемом направлении, 
но не может надежно использоваться для тонкой 
настройки экономики, чтобы она вышла на по
зицию ценовой стабильности и полной занятос
ти. Тем не менее фискальная политика -  ценный 
инструмент поддержки, оказывающий помощь 
кредитно-денежной политике в ее борьбе со зна
чительными рецессиями или инфляцией.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Фискальная политика (fiscal policy)
Закон о занятости 1946 г. (Employment Act o f  1946) 
Совет экономических консультантов (C ouncil o f  

Economic Advisers, CEA)
Экспансионистская фискальная политика 

(expansionary fiscal policy)
Бюджетный дефицит (budget deficit)
Сдерживающая фискальная политика (contractionary 

fiscal policy)
Бюджетный профицит (budget surplus)
Встроенный стабилизатор (built-in stabilizer)

Прогрессивная налоговая система (progressive tax 
system)

Пропорциональная налоговая система (proportional tax 
system)

Регрессивная налоговая система (regressive tax system) 
Бюджет полной занятости (full-employment budget) 
Циклический дефицит (cyclical deficit)
Политический цикл деловой активности (political 

business cycle)
Эффект вытеснения (crowding-out effect)
Эффект чистого экспорта (net export effect)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Какова основная цель Закона о занятости 1946 г.? 
Какова роль Совета экономических консультан
тов в свете этого закона? Задание для выполнения

в классе'. Определите, кто входит в настоящее 
время в этот совет и какое образование у этих 
людей.
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2. Ключевой вопрос Предположим, гипотетическая 
экономика, где МРС равна 0,8, переживает глу
бокий спад. На сколько следует увеличить госу
дарственные расходы, чтобы кривая совокупно
го спроса сместилась вправо на 25 млрд долл.? 
На сколько надо снизить налоги, чтобы совокуп
ный спрос возрос на такую же величину? В чем 
состоит различие между этими двумя подхода
ми? Определите, при какой возможной комби
нации увеличения государственных расходов и 
снижения налогов можно добиться аналогично
го результата.

3. Кт чевой вопрос Какие варианты фискальной по
литики, пригодной для устранения инфляции 
спроса, имеются в распоряжении правительства? 
Используя модель совокупного спроса -  совокуп
ного предложения, покажите, как фискальные 
меры воздействуют на уровень цен. Как вы дума
ете, какой вариант фискальной политики пред
почтет «консервативный» экономист, т.е. специа
лист, выступающий за сохранение деятельности 
органов власти в прежнем масштабе? А «либераль
ный», полагающий, что государственный сектор 
слишком велик?

4. (Для студентов, знакомых с материалом гл. 10.) 
Используя модель совокупных расходов, пока
жите, каким образом фискальная политика пра
вительства может привести к ликвидации как 
рецессионного, так и инфляционного разрывов 
(рис. 10.8). Объясните, как равное увеличение 
государственных расходов (G) и налогов (Т ) мо
жет привести к ликвидации рецессионного раз
рыва, а равное уменьшение G и Т — к ликвида
ции инфляционного разрыва.

5. Оцените, верны или неверны следующие утвер
ждения. В каждом случае обоснуйте свой ответ.
а. Экспансионистская фискальная политика в 

период депрессии окажет более эффективное 
воздействие на реальный ВВП, если прави
тельство прибегнет к займам для финансиро
вания бюджетного дефицита, а не станет для 
этой цели выпускать новые деньги.

б. Сдерживающая фискальная политика в пери
од сильной инфляции будет более эф ф ектив
ной, если правительство сохранит бюджетный 
профицит и не станет его использовать для 
оплаты части своих прошлых долгов.

6 . Объясните принцип действия встроенных (или 
автоматических) стабилизаторов. Чем различа
ются пропорциональная, прогрессивная и рег
рессивная налоговые системы с точки зрения 
обеспечения автоматически стабилизируемой 
экономики?

7. Ключевой вопрос Д айте определение понятия 
«бюджет полной занятости» и объясните его 
смысл. Чем он отличается от «фактического 
бюджета»? Какова разница между структурным

и циклическим дефицитами? Предположим, эко
номика, представленная на рис. 12.3, функцио
нирует на безынфляционном уровне реального 
объема продукции при полной занятости — СОРг 
(а не GDP2). Чему равен в этом случае бюджет 
полной занятости? Какая фискальная политика 
проводится в этой экономике? Какие изменения 
фискальной политики вы бы порекомендовали? 
Как эту политику можно было бы рассматривать 
в параметрах налогов или государственных рас
ходов, т.е. как ее можно было бы представить в 
виде операций с кривыми .7 'и С на рис 12.3?

8 . Как видно из табл. 12.1, в 1990 и 1991 гг. дефи
цит фактического бюджета США (как доля ВВП 
в процентном исчислении) рос более быстрыми 
темпами, чем дефицит бюджета полной занято
сти. Можете ли вы дать этому логическое объяс
нение?

9. Некоторые политики предлагают, чтобы Соеди
ненные Штаты внесли поправку в конституцию, 
требующую от федерального правительства еже
годно балансировать свой бюджет. Объясните, 
почему такая поправка, если она будет жестко 
претворяться в жизнь, заставит правительство 
прибегать к сдерживающей фискальной полити
ке и в том случае, когда экономика находится в 
состоянии масштабной рецессии.

10. Ключевой вопрос Кратко сформулируйте и оце
пите проблему временных разрывов, возникаю
щих при проведении ф искальной  политики. 
Объясните понятие политического цикла дело
вой активности. К ак могут ож идания смены 
политического курса в ближайшем будущем ос
лаблять фискальную политику, в основу которой 
положено изменение налоговых ставок? Что та
кое эффект вытеснения и какое отношение он 
имеет к фискальной политике? В каком смысле 
эффект чистого экспорта подобен эффекту вы
теснения?

11. В свете вашего ответа на вопрос 10 объясните 
следую щ ее утверждение: «Хотя ф искальны е 
меры, очевидно, полезны для борьбы с крайни
ми проявлениями глубокого спада и инфляции 
спроса, с их помощью невозможно “ настроить’" 
экономику на уровень безынфляционного редть- 
ного ВВП при полной занятости и в течение 
длительного срока поддерживать ее в таком со
стоянии».

12. Предположим, для стимулирования экономики 
и вывода ее из рецессии правительство идет на 
дефицитные расходы и эти расходы предназна
чены для нового «общественного капитала», на
пример: строительства дорог, мостов, дамб, при- 
чалов, офисных зданий и промышленных пред
приятий. Насколько эти расходы будут стиму
лировать рост процентной ставки по некоторым 
видам потенциальных частных инвестиционных
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проектов? Как здесь может проявиться эффект 
вытеснения?

13. Используя рис. 12.46, объясните, почему пред
намеренное увеличение дефицита при полной 
занятости (в результате налоговых сокращ ений) 
может привести к сокращению фактического де
фицита, если фискальной политике удастся под
толкнуть экономику к объему продукции при 
полной занятости -  к  GDPy  Предлагая снизить 
налоги в начале 1960-х гг.. президент Кеннеди 
заявил: «Парадоксально, но факт, сегодня нало
говые ставки слишком высоки, а налоговые по
ступления слишком низки, и самый разумный 
способ их долгосрочного увеличения — снизить 
налоговые ставки прямо сейчас». Свяжите эту 
цитату с вашим предыдущим ответом.

14. Задание повышенной сложности (для студентов, 
знакомых с материалом гл. 10). Предположим, в 
условиях полного отсутствия налогов шкала по
требления в экономике выглядит следующим об
разом.

ВВП,
млрд долл.

Потребление, 
млрд долл.

10 1 2 0

2 0 0 2 0 0

300 280
400 360
500 440
600 520
700 600

а. Постройте график потребления и определите 
величину МРС.

б. Предположим, вводится система аккордных 
(регрессивны х) налогов, обеспечиваю щ ая 
правительству 1 0  млрд долл. налоговых по
ступлений при любом уровне ВВП. Рассчи
тайте налоговую ставку для каждого уровня 
ВВП. Постройте итоговый график потребле
ния и сравните значения М Р С »  мультипли
катора с их значениями на доналоговом гра
фике потребления.

в. Предположим, вместо регрессивной системы 
введена пропорциональная налоговая систе

ма со ставкой налога 10%. Рассчитайте пара
метры нового графика потребления, построй
те его и определите значения МРС  и мульти
пликатора.

г. Наконец, допустим, вводится прогрессивная 
налоговая система, в которой ставка налога 
равна нулю при уровне ВВП 100 млрд долл., 
5% — при 200 млрд долл., 10% — при 300 млрд 
долл., 15% — при 400 млрд долл. и т.д. Опреде
лите и постройте новый график потребления, 
выделяя воздействие этой налоговой системы 
на величину МРС и на мультипликатор.

д. Объясните, почему в отличие от регрессив
ной системы пропорциональная и прогрес
сивная налоговые системы усиливают ста
бильность эконом ики. Продемонстрируйте 
это на графике, аналогичном рис. 12.3.

\5.(Последний штрих) Что такое сводный индекс 
опережаю щих эконом ических индикаторов и 
какое отнош ение он имеет к дискреционной 
фискальной политике?

16. Интернет-вопрос. О чем свидетельствуют опережа
ющие экономические индикаторы о состоянии эконо
мики? Conference Board (www.conferenceboard.org/) 
отслеживает ведущие экономические индикаторы. 
Изучите обзор индекса опережающих индикато
ров и их отдельных составляющих за последний 
месяц. Повысился ли этот индекс или. наоборот, 
понизился? Какие именно его компоненты возрос
ли, какие сократились? Наблюдается ли какая-то 
тенденция изменения общего индекса за последние 
три месяца?

П . Интернет-вопрос. Обратимся снова к  табл. 12.1 
из текста, к  столбцу 3: какие там последние циф
ры? Посетите веб-сайт Congressial Budget Office 
(www.cbo.gov) и выберите заголовок «Historical 
Budget Data» («Данные о прошлых бюджетах*). 
Найдите предыдущие данные по фактическим 
бюджетным дефицитам или профицитам (ито
говые). Внесите последние данные в столбец (2) 
табл. 12.1 в тексте этой книги. Затем найдите 
прошлые данные по стандартизированному (при 
полной занятости) бюджетному дефициту или 
профициту в процентном исчислении от потен
циального ВВП. Уточните также данные столб
ца (3) табл. 12.1. Какой являлась фискальная по
литика в 2 0 0 2  г.: скорее экспансионистской или 
сдерживающей?

http://www.conferenceboard.org/
http://www.cbo.gov
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Деньги -  необы чайно интересная сф ера эконом ики:

«Деньги околдовывают людей. Из-за них они мучаются, ради них они трудятся. Они 
изобретают самые хитроумные способы, чтобы получить их, и самые изощренные спо
собы их потратить. Деньги — единственный товар, из которого нельзя извлечь пользу 
иначе, чем избавившись от них. Они не накормят вас, не оденут, не дадут приюта и не 
развлекут до тех пор, пока вы не истратите их или не инвестируете. Они обладают для 
вас ценностью только в тот момент, когда вы отказываетесь от обладания ими. Люди 
почти все сделают ради денег, а деньги почти все сделают для людей. Деньги -  это 
пленительная, нескончаемая и переменчивая загадка»1.

В этой главе и двух последую щ их мы  раскроем  природу и ф ункции денег, покажем ту 
роль, которую  они играют, и проанализируем кредитно-денеж ную  систему. Когда кредит
но-денеж ная система работает долж ны м  образом, она обеспечивает условия для протека
ния циркулярны х потоков доходов и  расходов. Хорош о ф ункционирую щ ая кредитно-де
неж ная система пом огает экон ом и ке добиваться и полной занятости , и эф ф ективного  ис
пользования ресурсов. И наоборот, плохая кредитно-денеж ная систем а порож дает силь
нейш ие колебания объема продукции, выпускаемого в эконом ике, уровня занятости и 
пен, а такж е искаж ает распределение ресурсов.

Функции денег
Что такое деньги? В старой поговорке говорится: 
«деньги — э/по то, что деньги делают». И действи
тельно, при самом общем подходе все, что выпол
няет функции денег, и есть сами деньги. Каковы же 
эти функции?
♦  Средство обращения. Во-первых, и прежде всего, 

деньги служат средством обращения: их удобно 
использовать для купли-продаж и товаров и ус
луг. Рабочий пекарни едва ли захочет, чтобы с 
ним расатач и вались, например, 2 0 0  булками в 
неделю. Владелец пекарни также вряд ли захо
чет получать, допустим, свежую рыбу за свои 
булки. Деньги же легко принимаются в качестве

1 Federal Reserve B ank o f  P h iladelph ia , «C reeping  In flation» , 
B usiness R ev iew , A ugust 1957, p. 3.

средства платежа. Как было показано в гл. 4, 
деньги — это удобное общественное изобретение, 
позволяющее расплачиваться с владельцами ре
сурсов и производителям и таким  «товаром» 
(деньгами), который может быть использован для 
покупки любого продукта из общего набора то
варов и услуг, имеющихся на рынке. Как сред
ство обращения деньги позволяют обществу из
бегать неудобств и сложности бартерного обме
на. Кроме того, обеспечивая удобный способ 
обмена товарами, деньги дают обществу возмож
ность воспользоваться преимуществами геогра
фической специализации и разделения труда 
между людьми.

♦  Единица учета Деньги также служат единицей уче
та. Общество использует денежную единицу в ка
честве эталона для соизмерения относительных 
стоимостей разнородных товаров, услуг и ресур
сов. В СШ А, скажем, для этого применяются 
доллары. Подобно тому, как мы измеряем рассто
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яние в милях или километрах, стоимость товаров 
и услуг мы оцениваем в денежном выражении.

Когда деньги используются в качестве обше- 
принятой единицы расчетов, достаточно выра
зить цену любого продукта в денежном исчисле
нии. Другими словами, благодаря денежной си 
стеме нам не надо выражать цену каждого про
дукта через все другие продукты, на которые его 
можно было бы обменять; нам не приходится вы
ражать цену коровы количеством кукурузы, ка
рандашей или клюквы. Денежный подход позво
ляет покупателям и продавцам легко сравнивать 
стоимости различных товаров и ресурсов. Такое 
сравнение облегчает людям принятие рациональ
ных реш ений. Долговые обязательства всех ви
дов, размер налогов и величина ВВП также из
меряются в денежном выражении.

♦  Средство сбережения Н аконец, деньги служат 
средством сбережения, позволяющим переносить 
покупательную способность из настоящего в бу
дущее. Обычно люди не тратят все полученные 
деньги сразу же за один раз. Чтобы приобрести 
в будущем те товары и услуги, которые потребу
ются им «потом», часть своего богатства они 
хранят в виде денег. Деньги, которые вы поло
жили в сейф  или внесли на чековый счет в банк, 
останутся доступны для вас и месяц, и даже год 
спустя, когда у вас возникнет в них потребность. 
Деньги часто более предпочтительный вариант 
хранения ценности в течение коротких проме
жутков времени, поскольку это самый ликвид
ный (позволяю щ ий его расходовать) актив из 
всех возможных. Люди могут задействовать име
ющиеся у них деньги практически мгновенно, 
чтобы купить нужные им товары и услуги или 
воспользоваться возникшими финансовыми ин
вестиционными возможностями. Когда инфля
ции нет или она незначительная, сохранение 
средств в виде наличных денег является относи
тельно безрисковым способом сохранения богат
ства для последующего его использования.

Предложение денег
В человеческой истории роль средства обращения 
играли самые разные предметы, в частности, кито- 
вый ус, круглые камни, щетина слоновьих хвостов, 
золотые монеты, мех, кусочки бумаги и многие дру
гие предметы. Другими словами, все, что принима
ется людьми в качестве средства обмена, может 
служить обществу деньгами. В американской эко 
номике, как мы скоро увидим, в качестве денег 
использую тся некоторы е виды долговых об яза
тельств государства, коммерческих банков и других 
финансовых институтов.

О п р е д е л е н и е  д е н е г :  АЛ

Денежная масса в самом узком смысле, обознача
емом M l,  состоит из:
♦  наличных денежных средств, т.е. металлических 

и бумажных денег, находящихся на руках у насе
ления;

♦  всех чековых депозитов, т.е. вкладов в коммер
ческие банки, различные сберкассы или другие 
сберегательные учреждения, на которые могут 
быть выписаны чеки любых размеров2. 
М еталлические и бумажные деньги являются

долговыми обязательствами государства и государ
ственных структур. Текущие счета (чековые депо
зиты, депозитные счета) представляют собой обя
зательства коммерческих банков и сберегательных 
учреждений. Компоненты денежной массы Л/1 бо
лее подробно показаны в табл. 13.1.

Н а л и ч н ы е  средст ва: м ет а лли ч еск и е  и  б у 
м аж ны е д е н ь ги  Металлические деньги -  от мед
ных пенсов до серебряных долларов — это мелкая 
разменная монета, составляющая лиш ь малую часть 
денежной массы; в настоящее время в общем объе
ме денежного предложения Л/1 на них приходится 
всего 2-3% .

Все металлические деньги, имеющие хождение 
в Соединенных Штатах, -  символические деньги. Это 
означает, что их внутренняя стоимость — стоимость 
металлического слитка, из которого собственно и 
сделана монета, -  меньше нарицательной стоимос
ти монеты. Подобное соотношение позволяет пре
дотвратить переплавку символических денег с це
лью их прибыльной продажи в качестве золотых или 
серебряных слитков. Если бы, например, каждая 
50-центовая монета содержала в себе серебро сто
имостью 75 центов, было бы очень выгодно пере
плавить ее и продать в виде слитка. В результате 
этого 50-цснтовые монеты очень быстро исчезли бы 
из обращения.

На бумажные деньги в денежной массе Л/1 в 
экономике СШ А приходится около 50%. Все эти 
бумажные деньги представлены в виде банкнот Ф е
деральной резервной системы, т.е. банкнот, выпущен
ных Федеральным резервным банком (центральным 
банком США) с разрешения Конгресса. Бросив даже 
беглый взгляд на любые американские бумажные 
деньги, вы заметите слева вверху на лицевой сторо
не банкноты надпись Federal Reserve Note.

2 В последующих обсуждениях мы не будем останавли
ваться подробно на некоторых, менее важных в количествен
ном отнош ении, компонентах денежной массы, чтобы не по
грязнуть в мелочах. Например, в состав Л/1 входят дорожные 
чеки. При необходимости читатель может получить все дан 
ные но компонентам денежной массы и более полные их 
определения в любом и з последних выпусков Бюллетеня Ф е
деральной резервной системы (Federal Reserve Bulletin).
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Т а б л и ц а  13.1
А 1 ыпернативные определения денег для экономики США: Л/1, Л/2, Л/3

Определение Абсолютный объем, 
млрд долл.

Доля от обшей массы , %

Ml М2 М3

Наличность (метадпические
и бумажные деньги) 639 52 II 7
плюс Чековые депозиты 597» 48 1 0 7
равно Л/ 1 1236 1 0 0

гмюс Сберегательные вклады,
включая депозитные счета
денежного рынка 2866 49 33
п.1юс Небольшие срочные
депозиты 818* 14 1 0

плюс Взаимные фонды
денежного рынка 2 2 2 16 II
равно М2 5899 1 0 0

плюс Крупные срочные
депозиты 2696* 22
равно Л/3 8595 1 0 0

* Включая м ен ее значимые в количественном отнош ении компоненты, например, дорож ны е чеки. 

Источник: F e d e r a l  R e s e r v e  R e le a s e ,  M a y  8, 2 0 0 3  (w w w .federo lreserve .gov). Д анны е за  м ар т  2 0 0 3  г.

Ч ек о в ы е  д еп о зи ты  Деньги в форме чековых 
депозитов (текущих вкладов или депозитных счетов) 
получили в СШ А наибольш ее распространение, 
поскольку это и безопасная, и удобная форма обра
щения. Вам, наверно, не придет в голову, возвра
щая долг, набить конверт банкнотами и монетами, 
скажем, на 4896 долл. и бросить его в почтовый 
ящик. В то же время нет ничего необычного в том, 
чтобы выписать чек на крупную сумму и послать 
этот чек по почте. Человек, получающий по чеку 
наличные деньги, должен для этого сначала индос
сировать его (расписаться на оборотной стороне); 
затем тот, кто выписал чек, получает его обратно 
погашенным в качестве заверенной расписки, под
тверждающей выполнение его обязательства. П о
скольку выдача чека требует передаточной подписи 
(индоссамента), кража или потеря чековой книжки 
не столь драматична, как потеря того же количе
ства наличных денег. Кроме того, во многих случа
ях удобнее выписать чек. чем транспортировать и 
пересчитывать крупные суммы наличных. В силу 
всех этих причин деньги в виде безналичных чеков 
стали основной формой денег в американской эко 
номике. Поэтому около 48% всей массы денег Л/1 
состоит из чековых депозитов, на которые могут 
быть выписаны чеки.

Может показаться странным, что средства на те
кущих счетах являются частью денежной массы. Но 
это легко объяснимо: чеки есть не что иное, как сред
ство передачи собственности на вклады в банках и 
других финансовых учреждениях, и поэтому широко 
используются в качестве средства обращения. Впро
чем, при оплате мелких покупок чеки принимаются 
не столь широко, как наличные. Но при крупных 
покупках продавцы с готовностью принимают чеки в 
качестве средства платежа. При необходимости люди 
могут незамедлительно обратить свои чековые вкла
ды в бумажные и металлические деньги; поэтому 
чеки, выписанные на такие вклады, совершенно рав
нозначны наличным средствам. Таким образом:

п . . .  Наличные деньги +
Деньги, ЛЛ =  +  Чековые депозиты

Ф и н ан совы е институты , при н и м аю щ и е че
к о в ы е  вклады  В СШ А услуги по размещению че
ковых депозитов предлагают финансовые институ
ты нескольких видов. Основу депозитарных инсти
тутов составляют коммерческие банки. Они прини
мают вклады от домохозяйств и фирм и используют 
свои финансовые ресурсы для предоставления мно
жества разнообразных видов ссуд. Ссуды коммер
ческих банков служат для предпринимателей и ф ер
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меров источником краткосрочного оборотного ка
питала, для потребителей -  способом финансиро
вания покупки автомобилей, других товаров дли
тельного пользования и т.п.

Коммерческие банки дополняются множеством 
других финансовых институтов: ссудосберегатель
ны ми ассоциац иям и , взаим но-сберегательны м и 
банками и кредитными союзами, которые все вме
сте назы ваю тся сберегательными учреждениями. 
Ссудосберегательные ассоциации и взаимно-сберега
тельные банки размешают сбережения домохозяйств 
и фирм, которые затем используются, помимо про
чего, для финансирования жилишных ипотек. Кре
дитные союзы принимают вклады от своих членов, 
обычно группы людей, работающих в одной компа
нии, и предоставляют эти средства для финансиро
вания покупок в рассрочку.

Чековые депозиты в банках и сберегательных 
учреждениях называют по-разному: вклад до вос
требования; счет с обраш аю ш имся приказом об 
изъятии средств, или счет НАУ (negotiable order o f  
withdrawal account, NO W  account)', счет с автомати
ческим переводом средств, или счет системы авто
м атического перевода средств (automatic transfer 
service (ATS) account)', чековый паевой счет. Но, не
смотря на разнообразие названий, все эти вклады 
сходны в одном: вкладчики могут выписывать на 
них чеки в любой момент и на любую сумму по 
собственному усмотрению.

Уточнение Приведенное выше определение де
нег требует важного уточнения: наличные средства 
и чековые депозиты, принадлежащие правительству 
(Казначейству), федеральным резервным банкам, 
коммерческим банкам или иным финансовым ин- 
стйтутам, исключаются из М\ и других показателей 
денежной массы.

Бумажный доллар, которым, скажем, располагает 
Эмма Бак, очевидно, представляет только 1 долл. 
денежного предложения (денежной массы). Но если 
мы станем принимать во внимание доллары, нахо
дящ иеся в распоряжении банков, то тот же самый
1 долл., помещенный в банк, придется учесть как
2 долл.: 1 долл. на текущем счете Эммы Бак и еще 
I долл. наличных денег, который мирно покоится в 
банковском сейфе. Этой проблемы двойного счета 
удается избежать, если не включать наличные день
ги, хранящиеся в банках, в объем совокупного пред
ложения денежной массы.

Исключение из массы денег наличных денежных 
средств, находящихся в распоряжении правительства, 
позволяет точнее оценить объем денежной массы, 
доступной домохозяйствам и фирмам, и уровень рас
ходов частного сектора экономики. Количество де
нег и объем потенциальных расходов -  очень важ
ные показатели для Федеральной резервной системы 
при определении ею кредитно-денежной политики 
(эту тему мы более подробно рассмотрим в гл. 15).

О п р е д е л е н и е  д е н е г : М 2

Второе, более ш ирокое определение денег, вклю 
чает М\ плюс «почти деньги». «Почти деньги» — это 
вы соколиквидны е ф инансовы е активы , которые 
не функционирую т непосредственно в качестве 
средства обращ ения, но легко и без риска ф и н ан 
совых потерь превращ аю тся в наличные деньги 
или чековые депозиты. М ожно выделить три вида 
«почти денег», включаемых в категорию  массы 
денег М2 .
♦  Сберегательные вклады, включая депозитные сче

та денежного рынка При необходимости вклад
чик может легко снять наличные деньги со сво
его сберегательного счета в коммерческом банке 
или сберегательном учреждении. Он может так 
же поручить перевести средства с бесчекового 
сберегательного счета на текущий (чековый) счет. 
Также быстро средства можно снять и с депозит
ного счета денежного рынка. Такие счета предла
гают банки и сберегательные учреждения, акку
мулирующие индивидуальные вклады для при
обретения краткосрочных ценных бумаг, прино
сящ их процентны й доход. Д епозитны е счета 
денежного рынка также приносят процентный 
доход, но на них требуется держать минималь
ный резервный остаток. Кроме того, банки огра
ничивают допустимую частоту снятия денег с 
таких вкладов.

♦  Небольшие (менее 100 тыс. до.ы.) срочные депози
ты Срочные вклады, как ясно из их названия, 
доступны для снятия лиш ь по истечении их сро
ка действия. Например, вкладчик может изъять 
6 -месячный вклад без уплаты штрафа только по 
истечении этого срока. Д ля возмещ ения н е
удобств, возникаю щих из-за подобных ограни
чений, финансовые институты выплачивают по 
таким депозитам более высокие проценты, чем 
по депозитным счетам денежного рынка. Ко
нечно, вкладчик может в любое время снять 
такой вклад, но ему потребуется за это запла
тить, иногда значительную сумму -  своего рода 
штраф.

♦  Взаимные фонды денежного рынка Можно, про
сто позвонив по телефону, обратившись через 
Интернет или выписав чек на 500 долл. и боль
ше, приобрести акцию (долю) взаимного фонда 
денежного рынка. Подобную услугу оказывают 
так называемые компании взаимного фонда или 
взаимные (паевые) фонды, сосредоточивающие 
средства индивидуальных пайщиков для приоб
ретения краткосрочных кредитных инструмен
тов, приносящих проценты, таких, как депозит
ные сертификаты или ценные бумаги правитель
ства СШ А. Эти компании и фонды могут вы
плачивать проценты по счетам денежного рынка 
своим клиентам (вкладчикам).
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Все три вида «почти денег», считается, обладают 
достаточной ликвидностью. Теперь запишем опре
деление денег в виде следующего уравнения:

Л/1 +  Сберегательные счета +
+  Депозитные счета денежного 
рынка +  Небольшие (меньше 

Деньги, Л/2 -  ]qo тыс, долл.) срочные вклады +
+  Счета взаимных фондов 
денежного рынка.

Другими словами, в категорию Л/2 входят: сред
ства обращения (наличные средства и чековые де
позиты), составляющие Л/1, и «почти деньги», ко
торые можно легко и без потерь обратить в налич
ные деньги и чековые депозиты. В табл. 13.1 пока
зано, что с добавлением сберегательных депозитов, 
депозитных счетов денежного рынка, небольших 
срочных вкладов и счетов взаимных фондов денеж
ного рынка объем предложения денег Л/2 возрас
тает до 5899 млрд долл., что существенно выше бо
лее узкой категории денежной массы Л/1, равной 
1236 млрд долл.

Определение денег: М3

В третьем определении денег, Л/3, учитываются 
крупные (свыше 1 0 0  тыс. долл.) срочные депозиты, 
которыми в форме срочных депозитов владеют в 
первую очередь предпринимательские структуры, 
обычно в виде депозитных сертификатов. У таких 
сертификатов существует свой рынок, где их в лю 
бой момент можно продать (ликвидировать), хотя 
это сопряжено с риском возможных потерь. Ф ир
мы. как правило, используют крупные срочные де
позиты для сбережения, а не в качестве «денег». 
Однако, поскольку бизнес может трансформировать 
эти депозиты в чековые вклады, они также являют
ся почти деньгами. Добавление этих крупных сроч
ных депозитов к категории Л/2 дает еще более ш и
рокое определение денег Л/3:

деньги т =  т  + Крупные <свь,ше
1 0 0  тыс. долл.) срочные депозиты.

В табл. 13.1 объем денежного предложения Л/3 
составляет 8595 млрд долл.

Существуют и другие, несколько менее ликвид
ные активы, в частности, некоторые государствен
ные ценные бумаги (например, казначейские век
селя и сберегательные облигации СШ А), которые 
также легко перевести в категорию Л/1. При огром
ном многообразии существующих активов подоб
ного типа различия между ними с точки зрения 
ликвидности (или обратимости в деньги) весьма 
незначительны. Однако эти активы в состав денеж
ных масс Л/1, Л/2 или Л/3 не включаются.

Простейшее определение денег в виде Л/1 охва
тывает лиш ь те компоненты, которые прямо и не
посредственно используются в качестве средства

обращ ения. Вот почему на этот показатель чаще 
всего ссылаются, говоря о денежной массе (денеж
ном предложении). Однако для некоторых целей 
экономисты предпочитают пользоваться более ш и
роким определением Л/2. К примеру, именно Л/2 
служит одной из десяти прогнозных переменных, 
составляющих индекс опережающих индикаторов 
(см. вставку «Последний штрих» в гл. 12). Что каса
ется Л/3, еше более широкого определения денег, 
оно настолько всеобъемлюще, что многие эконо
мисты вообще ставят под вопрос его полезность.

В наших дальнейших рассуждениях и анализах 
используется узкое определение денег Л/1, если иное 
не оговорено специально. Важнейшие принципы, 
относящиеся к Л/1, применимы также к Л/2 и Л/3, 
просто потому что Л/1 — это базовый элемент, на 
котором строятся эти более широкие показатели. 
(Ключевой вопрос 4.)

Краткое повторение 13.1

♦  Деньги служат средством обращения, мерой сто
имости и средством сбережения.

♦  Согласно узкому определению денег Л/1, в эту ка
тегорию входят наличные средства, находящиеся на 
руках у населения, плюс чековые депозиты, разме
щаемые в коммерческих банках и сберегательных 
учреждениях.

♦  В настоящее время сберегательные учреждения 
наравне с коммерческими банками предлагают 
несколько разновидностей счетов, на которые мож
но выписывать чеки.

♦  Определение денег Л/2 охватывает категорию Л/1 
плюс бесчековые сберегательные депозиты, депо
зитные счета денежного рынка, небольшие (менее 
1 0 0  тыс. долл.) срочные депозиты и остатки на 
счетах взаимных фондов денежного рынка.

♦  В Л/3 входит Л/2 плюс крупные (свыше 100 тыс. 
долл.) срочные депозиты.

Что лежит в основе денежного 
предложения?
Предложение в Соединенных Штатах в основном 
«поддерживается» (гарантируется) способностью  
правительства удерживать стоимость денег относи
тельно стабильной. И ни чем больше!

А еньги  как долговы е обязательства

Основные компоненты денежного предложения -  
бумажные деньги и чековые депозиты -  представ
ляют собой долговые обязательства, т.е. обещания 
заплатить. Бумажные деньги в СШ А -  это находя-
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Рассмотрим 
дующую ситуацию...

Являются ли  креди тн ы е карты  
деньгам и?

В о зм о ж н о , в о е  з а и н т е р е с о в а л о ,  п о ч е м у  в н а ш е м  о б 
с у ж д е н и и  то го , что  в х о д и т  в  п р е д л о ж е н и е  д е н е г , мы п р о 
и г н о р и р о в а л и  к р е д и т н ы е  к а р т ы , н а п р и м е р .  V i s a  и л и  
M a s te r C a r d .  В к о н ц е  к о н ц о в , к р е д и т н ы е  к ар ты  -  это  у д о б 
ны й  с п о с о б  с о в е р ш е н и я  п о к у п о к , и в н а с т о я щ е е  в р е м я  в 
С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  п о ч т и  2 5 %  в с е х  с д е л о к  в д о л л а 
р о в о м  и сч и с л е н и и  с о в е р ш а ю т с я  с  и х  п о м о щ ь ю . О т в е т  
з д е с ь  т а к о в : к р е д и т н а я  к а р т а  н е  я в л я е т с я  д е н ь г а м и , х о тя  
э т о  у д о б н о е  с р е д с т в о  п о л у ч е н и я  к р а т к о с р о ч н о й  сум м ы  
о т  ф и н а н с о в о г о  и н с т и т у т а , в ы п у с ти в ш е г о  эту  к а р т у .

Ч то п р о и сх о д и т , к о гд а  вы п о к у п а е т е  св и тер , р а с п л а ч и 
в а я с ь  з а  п о к у п к у  к р е д и тн о й  к а р т о й ?  Б ан к , и м и ти р о вавш и й  
в а ш у  к ар ту , в о з м е щ а е т  м а г а з и н у  сто и м о сть  п р о д ан н о го  
т о в а р а ,  у с т а н а в л и в а е т  п л ату  з а  т р а н с а к ц и ю , а  з а т е м  вы 
в о з м е щ а е т е  деньги  б а н к у . В м есто  т о г о  чтобы  ум еньш ить 
р а з м е р  в а ш и х  н ал и ч н ы х  или  к о л и ч ест в о  д е н е г  н а  в а ш е м  
ч е к о в о м  в к л а д е  п р и  к а ж д о й  п о к у п к е , вы о б ъ е д и н яе т е  в се  
ваш и  п л атеж и  з а  м есяц , к о т о р ы е  р а з  в м еся ц  о п л а ч и в а е т е . 
В озм ож н о , в а м  та к ж е  е ж е г о д н о  п р и х о д и тся  п латить  к аку ю - 
т о  сум м у  з а  п о л у ч а е м ы е  у слуги , а  е с л и  вы в н о си те  деньги  
в б а н к  частям и , т о  о п л а ч и в а е т е  и п р о ц е н т  п о  п олу чаем ы м  
с с у д а м , ч а с т о  зн ач и тел ьн ы й . К р ед и тн ы е карты  -  это  п р о 
с т о  с п о с о б  о тср о ч к и  п л а т е ж а  н а  к о р о тк и й  с р о к . В аш и о с 
татк и  н а  ч е к о в о м  сч ете , к о т о р ы м  вы п о л ь зу е те с ь  д л я  о п л а 
ты п о  в а ш е й  к р е д и т н о й  к а р т е , являю тся д ен ьгам и . Н о с о м а  
к р е д и т н а я  к а р т а  д е н ь г а м и  н е  явл я ется * .

О д н а к о  к р е д и т н ы е  к а р т ы  п о з в о л я ю т  о тд е л ьн ы м  л ю 
д я м  и в и д а м  б и з н е с а  « э к о н о м и т ь »  н а  и с п о л ь з о в а н и и  
д е н е г . К р е д и тн ы е  к а р т ы  п о з в о л я ю т  в а м  и м еть  м ен ь ш е  
в ал ю ты  в в а ш е м  к о ш е л ь к е  и л и  н а  ч е х о в о м  с ч е т е  (д о  м о 
м е н т а , к о гд а  вы д о л ж н ы  о п л а т и т ь  с ч е т а  н а  в а ш е й  к р е 
д и т н о й  к а р т е )  в в а ш е м  б а н к е .  К р е д и тн ы е  к ар ты  та к ж е  
п о м о г а ю т  в а м  к о о р д и н и р о в а т ь  в р е м я  в а ш и х  р а с х о д о в  с 
п о л у ч е н и я м и  в а м и  д о х о д о в .

* Н е  я в л я е т с я  д е н ь г а м и  и  д е б е т о в а я  к а р т а .  К а к  и  ч е к , о н а  п о 
з в о л я е т  в а м  с о в е р ш а т ь  п л а т е ж  н е п о с р е д с т в е н н о  с  в а ш е г о  ч е к о 
в о г о  с ч е т а .  О с т а т к и  н а  ч е к о в о м  с ч е т е  я в л я ю т с я  д е н ь г а м и ; ч е к  
и л и  д е б е т о в а я  к а р т а  д е н ь г а м и  н е  я в л я ю тся .

шиеся в обращ ении долговые обязательства феде
ральных резервных банков. Чековые депозиты — это 
долговые обязательства коммерческих банков или 
сберегательных учреждений.

Бумажные наличные деньги и чековые депози
ты не имеют внутренней стоимости. Пятидолларо
вый вексель — это просто листок бумаги, а чековый 
депозит — всего лиш ь запись в бухгалтерской кни
ге. Что же касается металлических денег, то, как мы 
уже знаем, их собственная стоимость меньше но
минальной. Поэтому государство не намерено об

менивать имеющиеся у вас бумажные деньги на что- 
нибудь более осязаемое, вроде золота. Вместе с тем 
государство стремится «управлять» денежным пред
ложением. Его кредитно-денежные ведомства ста
раются обеспечить необходимое для определенного 
уровня деловой активности количество денег в об
ращ ении, что способствует достижению полной за
нятости, стабильности иен и приемлемых темпов 
экономического роста.

По мнению большинства экономистов, управ
лять денежным предложением куда благоразумнее, 
чем привязывать его к золоту или другим товарам, 
предложение которых меняется более произвольно. 
Скажем, существенное увеличение золотого запаса 
страны в результате открытия новых месторожде
ний или применения принципиально новых спосо
бов добычи золота может увеличить денежное пред
ложение до размеров, намного превышающих ко
личество денег, необходимое для достижения уров
ня деловой активности, соответствующего полной 
занятости, и тем самым вызвать инфляцию. И на
оборот. сокращение добычи золота, случавшееся в 
истории, могло бы уменьшить денежное предложе
ние в стране до той точки, где экономическая ак
тивность задыхается, из-за чего возникает безрабо
тица, а темпы роста бизнеса замедляются.

Если выразить эту идею более кратко, бумажные 
деньги нельзя обратить в устаноаленное количество 
золота и других драгоценных металлов, их можно 
обменять лишь на другие денежные знаки. Государ
ство готово заменить 5-долларовую купюру купюрой 
такого же номинала, но с другим серийным номе
ром. Это единственное, чего бы вам удалось добить
ся, если бы вы потребовали у правительства выку
пить часть имеющихся у вас денег. Точно так же и 
чековые деньги обмениваются не на золото, а только 
на бумажные деньги, которые, как мы только что 
видели, государство ничем осязаемым не возмещает.

Ц енност ь д е н е г

С  учетом сказанного, почему наличные деньги и 
чековые депозиты являются деньгами, а, скажем, 
фишки, применяемые в игре «Монополия», ими счи
тать нельзя? Почему банкнота в 20 долл. или чеко
вый депозит в 1 0 0  долл. имеют указанную стоимость? 
Ответ на эти вопросы состоит из трех частей.

П рием лем ост ь  Наличные денежные средства 
и чековые депозиты являются деньгами по той про
стой причине, что люди принимают их в качестве 
денег. В давно установившейся деловой практике 
наличность и чековые вклады выполняют основную 
функцию  денег: они принимаются в качестве сред
ства обращения. Каждый из нас принимает деньги 
в обмен на что-то, поскольку уверен, что деньги в 
любой момент могут быть снова обменены на ре
альные блага и услуги.
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З а к о н н о е  платеж ное средст во  Наша уверен
ность в приемлемости бумажных денег отчасти опи
рается и на закон: государство объявило наличные 
деньги законным средством платежа. Ф актически 
каждая банкнота представляет собой как бы заяв
ление: «Эта банкнота — законное средство совер
шения любых платежей, как государственных, так 
и частных». Это означает, что бумажные деньги дол
жны приниматься и при оплате долга. (Однако это 
не значит, что фирмы и государственные структуры 
обязаны принимать платежи наличными. Нет ни
чего незаконного, если они устанавливают порядок 
оплаты в неналичной форме в виде чеков, кассовых 
чеков, платежных поручений или через кредитные 
карты.) В американской экономике бумажные день
ги, по существу, являются нерешенными (на золото) 
бумажными деньгами', они деньги лиш ь потому, что 
так провозгласило государство, а не потому, что их 
можно обратить в какой-либо драгоценный металл.

Всеобщая приемлемость наличных денег опи
рается также на готовность государства принимать 
их при уплате налогов и других обязательств по от
ношению к нему. Но государство не объявляло чеки 
законным платежным средством, тем не менее они 
успешно обслуживают значительную долю оборо
та товаров, услуг и ресурсов. К онечно, тот факт, 
что государственные структуры. Ф едеральная кор
порация по страхованию депозитов (F D IQ  и Н а
ци он альн ая  адм и нистрация кредитны х сою зов 
(NCUA), страхуют депозиты коммерческих банков 
и ссудосберегательных ассоциаций на сумму до 
1 0 0  тыс. долл., повышает готовность людей и фирм 
использовать чековые депозиты в качестве сред
ства обращ ения.

Относительная нехватка  Стоимость денег, как 
и экономическая стоимость чего бы то ни было, 
зависит от соотнош ения спроса и предложения. 
Стоимость деньгам придает их относительная не
хватка в сравнении с полезностью (способностью 
удовлетворять человеческие потребности). Полез
ность денег кроется в их уникальной способности 
обмениваться на товары и услуги как сейчас, так и 
в будущем. Поэтому спрос на деньги в экономике 
зависит от общего долларового объема сделок в 
любой момент времени плюс количества денег, ко
торое люди и фирмы желают иметь в своем распо
ряжении для возможных сделок в будущем. При 
данном более или менее постоянном спросе на день
ги стоимость, или покупательная способность, де
нежной единицы  (доллара, иены, евро и любой 
другой) определяется денежным предложением.

А е н ь г и  и  ц е н ы

свою покупательную способность, они столь же 
стремительно перестают быть деньгами.

П окупат ельная способность д о ллара  К оли
чество товаров и услуг, приобретаемых за доллар, из
меняется обратно пропорционально уровню цен; 
иначе говоря, между общим уровнем цен и стоимо
стью доллара существует обратно пропорциональная 
зависимость. Когда индекс потребительских цен. или 
индекс «стоимости жизни», растет, покупательная 
способность доллара падает, и наоборот. Чем выше 
цены, тем меньше стоит доллар, поскольку в этих 
условиях требуется больше долларов для покупки 
данного количества товаров, услуг и ресурсов. Так, 
если уровень цен вырастет вдвое, стоимость долла
ра, напротив, сократится вдвое и составит 50 центов.

И наоборот, снижение цен увеличивает покупа
тельную способность доллара, поскольку теперь 
человеку требуется меньше долларов для приобре
тения данного количества товаров и услуг. Если, 
скажем, уровень цен снизится наполовину, или на 
50%, покупательная способность доллара удвоится.

Соотношение этих двух величин в виде уравне
ния будет выглядеть следующим образом:

D = \/Р .
Чтобы определить стоимость доллара D, необхо

димо единицу разделить на уровень цен (Р), выра
женный индексом в виде числа с сотыми долями. 
Если уровень цен Р равен 1, то стоимость доллара 
равна 1. Но если Р вырастет до 1,20, D упадет до 
0,833, т.е. повышение уровня цен на 20% приводит к 
падению стоимости доллара на 16,67%. Попробуйте 
проверить, насколько хорошо вы усвоили эту обрат
но пропорциональную зависимость между уровнем 
цен и стоимостью доллара, и определите значение D 
и его процентный рост при уменьшении значения Р 
на 20%, до 0,80. (Ключевой вопрос 6 .)

И н ф л я ц и я  и прием лем ост ь д е н е г  В гл. 8  мы 
рассматривали ситуацию, когда национальная ва
люта обесценивается и теряет свою функцию сред
ства обращения, т.е. становится в этом качестве не
приемлемой. Это происходит тогда, когда правитель
ство печатает и выпускает в обращение так много 
бумажных денег, что стоимость каждой денежной 
единицы становится низкой, иногда очень низкой. 
Ярким примером может служить невиданная в про
шлом инфляция, охватившая Германию после Пер
вой мировой войны. В декабре 1919 г. в обращении 
в этой стране находилось около 50 млрд марок, 
а спустя всего четыре года эта величина возросла 
до 496 585 345 900 млрд марок! К чему это привело? 
Стоимость немецкой марки в 1923 г. составляла нич
тожно малую долю ее стоимости в 1919 г. 3

Количество товаров И услуг, которые МОЖНО купить 3 Frank G. Graham, Exchange, Prices and Production in Hype-
33 денежную единицу, называется покупательной rinjlation Germany, 1920-1923 (Princeton, NJ.: Princeton Uni-
способностью денег. Когда деньги быстро теряют vcrsity Press. 1930), p. 13.
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Высокая инфляция может в значительной сте
пени снизить стоимость денег за период с того мо
мента, когда они получены, и до того момента, когда 
они истрачены. Динамичное снижение стоимости 
валюты может привести к тому, что она перестанет 
использоваться в качестве средства обмена. Бизнес 
и домохозяйства могут отказаться принимать бумаж
ные деньги при обменах, так как не хотят нести 
убытки из-за  сниж ения их стоимости в период, 
когда эти деньги находятся у них на руках. (И все 
это, несмотря на тот факт, что по утверждению 
правительства бумажные деньги — законное платеж
ное средство!) Без приемлемого в стране средства 
обмена экономика может снова вернуться к барте
ру. И наоборот, более стабильная валюта, такая, как 
доллар СШ А. может циркулировать все более ш и
роко. В предельном варианте страна может взять 
иностранную валюту в качестве собственной оф и
циальной валюты, чтобы не допустить гиперин
фляции. Именно это произошло в Эквадоре в 2000 г., 
когда власти решили сделать доллар СШ А своей 
официальной валютой.

Пользоваться деньгами как средством сбереже
ния люди готовы лишь до тех пор, пока не проис
ходит существенного снижения стоимости этих сбе
режений в результате инфляции. Экономика в со
стоянии эффективно использовать денежную еди
ницу в качестве меры стоим ости  только  при 
относительной стабильности ее покупательной спо
собности. Резкое уменьшение масштаба меры сто
имости лиш ает покупателей и продавцов возмож
ности устанавливать четкие правила торговли. Ког
да стоимость денеж ной единицы быстро падает, 
продавцы не знают, сколько запрашивать, а поку
патели не знают, сколько платить за различные то
вары и услуги.

Поддержание стоимости денег

Поддержание государством относительной стабиль
ности стоимости денег предполагает, во-первых, 
проведение соответствующей фискальной политики, 
вопросы которой рассматривались в гл. 1 2 ; во-вто
рых, ведение разумного контроля за денежной мас
сой (реализацию  кредитно-денежной политики). 
В американской экономике барьером для опромет
чивого расширения денежной массы, которое мо
жет подвергнуть серьезной опасности стоимость 
денег в обращ ении, служат законодательные меры 
в сочетании с государственной политикой и соци
альной практикой.

То, что мы сказали о бумажных наличных день
гах, относится и к деньгам на текущих счетах, кото
рые фактически представляют собой долг коммер
ческих банков или сберегательных учреждений. Если 
у вас есть чековый счет на сумму 2 0 0  долл., это озна
чает. что ваш банк или сберегательное учреждение

долж ны  вам озн ачен н ое количество долларов. 
Вы можете получить долг одним из двух способов. 
Во-первых, можно просто прийти в банк или сбе
регательное учреждение и снять деньги с вашего че
кового депозита наличными. Таким образом вы 
просто переведете причитающийся вам долг из дол
говых обязательств банка или сберегательного уч
реждения в долговые обязательства государства. Во- 
вторых, и это более распространенный способ, мож
но «получить» свой долг у банка или сберегатель
ного учреждения, передав его кому-либо другому в 
виде чека.

Н апример, при покупке в магазине кожаного 
пальто за 2 0 0  долл. вы можете расплатиться, выпи
сав чек. который передает ваше право на получение 
долга в банке магазину. Теперь банк должен магази
ну те 2 0 0  долл., которые раньше он был должен вам. 
М агазин принимает этот перевод задолженности 
(чек) в качестве средства платежа, потому что мо
жет по своему усмотрению обратить его в наличные 
деньги или же, в свою очередь делая покупки, пе
редать кому-то еше. Таким образом, чеки, как ин
струмент перевода задолженности банков и сбере
гательных учреждений, принимаю тся в качестве 
денег, поскольку участники сделок уверены, что 
банки и сберегательные учреждения будут и спо
собны выполнять свои обязательства.

Способность банков и сберегательных учрежде
ний выполнять свои обязательства основана на том, 
что они не дают слишком много таких обязательств. 
В децентрализованной системе частных, стремящих
ся к изатечению прибыли банков отсутствуют до
статочно надежные внутренние механизмы зашиты 
от выпуска слишком большого количества «чеко
вых денег». Но американскую банковскую и ф инан
совую систему отличает высокая степень централи
зованного государственного контроля, препятству
ющего безрассудному увеличению чековых депо
зитов.

Власти страны, отвечающие за кредитно-денеж
ную политику, предлагают определенное количество 
денег к обращению, например М \ , показанное ра
нее в табл. 13.1. В зависимости от реальной про
центной ставки в стране это количество денег опре
деляет положение кривой предложения денег в эко
номике. Одной из таких кривых является вертикаль
ная линия 5т , представленная на рис. 13.1 в.

Краткое повторение 13.2

♦  В экономике Соединенных Штатов все деньги, по 
существу, представляют собой долговые обязатель
ства государства, коммерческих банков и сберега
тельных учреждений.
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Рис. 13.1
Спрос на деньги и денежный рынок. Совокупный спрос на деньги (Dm) определяется 
путем сложения по горизонтали величины спроса на деньги как на активы (De) и ве
личины спроса на деньги для совершения сделок (D,). Спрос на деньги для совершения 
сделок является вертикальным, поскольку предполагается, что он зависит от номи
нального ВВП, а не от процентной ставки. Спрос на деньги как на активы изменяется 
обратно пропорционально процентной ставке, так как владение наличными деньгами 
и чековыми вкладами, которые не приносят процентов или дают крайне низкий про
цент. сопряжено с альтернативными издержками. Совмещение на одном графике кри
вых предложения денег (денежной массы) ( J m) и совокупного спроса на деньги (Dm), 
дает картину денежного рынка и определяет равновесную процентную ставку (/,).

♦  Эти долговые обязательства успешно выполняют 
функции денег до тех нор, пока их стоимость, или 
покупательная способность, относительно стабильна.

♦  Стоимость денег не основывается на строго опре
деленном количестве драгоценных металлов, она 
в первую очередь определяется количеством това
ров. услуг и ресурсов, которые можно приобрести 
за эти деньги на рынке.

♦  Ответственность государства за поддержание устой
чивой стоимости денежной единицы предполагает: 
1 ) проведение соответствующей фискальной поли
тики; 2 ) осуществление эффективного контроля за 
денежной массой.

Спрос на деньги
Почему люди предпочитают хранить часть своего 
богатства в форме денег? Это объясняется двумя 
основными причинами: желанием совершать покуп
ки и иметь активы.

Спрос на деньги для соверш ения сделок, D,
Люди нуждаются в деньгах как в средстве обраще
ния, облегчающем им заключение сделок купли- 
продажи товаров и услуг. До получения каждого 
следующего платежа домохозяйствам необходимо
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КЛЮЧЕВОЙ г р а ф и к

Быстрый тест 13.1

1. При ставке процента / , (5%) на данном гра
фике:
а) величина спроса на деньги в качестве ак

тивов составляет 50 млрд долл.;
б) величина спроса на деньги, необходимая 

для совершения сделок в экономике, рав
на 2 0 0  млрд долл.;

в) цены на облигации упадут;
г) для совершения сделок требуется 1 0 0  млрд 

долл. и 1 0 0  млрд долл. — в качестве акти
вов, а предлож ение ден ег составляет 
2 0 0  млрд долл.

2. При ставке процента, равной 10%, на данном
графике:
а) величина спроса на деньги как на активы 

равна нулю;
б) общая величина спроса на деньги состав

ляет 2 0 0  млрд долл.;
в) предложение денег со стороны Федераль

ной резервной системы состаатяет 1 0 0  млрд 
долл.;

г) будет наблюдаться нехватка денег в обра
щении в размере 1 0 0  млрд долл.

3. Кривая Da является убывающей, потому что:
а) более низкий процент увеличивает альтер

нативные издержки владения деньгами:

б) более низкий процент уменьшает альтер
нативные издержки владения деньгами;

в) спрос на деньги в качестве активов прямо 
(положительно) связан с динамикой про
центной ставки;

г) прямая спроса на деньги для совершения 
сделок является соверш енно вертикаль
ной.

4. Д опустим, предтожение денег снизится на
100 млрд долл. Тогда равновесная процент
ная ставка:
а) снизится, при этом спрос на деньги для 

совершения сделок вырастет, а спрос на 
деньги как на активы снизится;

б) возрастет, при этом и спрос на деньги для 
совершения сделок, и спрос на деньги в 
качестве активов упадет;

в) снизится, при этом и спрос на деньги для 
совершения сделок, и спрос на деньги в 
качестве активов возрастет;

г) возрастет, при этом спрос на деньги для 
совершении сделок останется без измене
ний. а спрос на деньги как на активы 
сократится.

3(7 ‘9 £  ‘B£ ‘J |  1ЧШЭУШО

иметь в своем распоряжении достаточно наличных 
денег для покупки продуктов питания, оплаты жи
лья и коммунальных услуг. Фирмам нужны деньги 
для оплаты труда, сырья и материалов, энергии 
и т.д. Потребность в деньгах на все эти цели назы
вается спросом на деньги для совершения сделок, или 
трансакционным спросом.

Основной детерминантой, определяющей величи
ну спроса на деньги для сделок, служит уровень но
минального ВВП. Чем больше общая денежная сто
имость находящ ихся в обращ ении товаров и 
услуг, тем больше требуется денег для заключения 
сделок. Спрос на деньги для сделок изменяется пря
мо пропорционально номинальному ВВП. В данном

случае мы говорим именно о номинальном ВВП, по
скольку домохозяйствам или фирмам может потре
боваться больше денег для сделок как в случае роста 
цен, так и в случае увеличения реального объема 
продукции. В обеих ситуациях долларовая стоимость 
заключаемых сделок возрастает.

На рис. 13.1а (Ключевой график) графически по
казано соотношение спроса на деньги для соверше
ния сделок и процентной ставки. Для простоты мы 
исходим из предположения, что количество денег, 
необходимое для заключения сделок, не связано с 
изменением процентной ставки. (В реальной жизни 
более высокие процентные ставки обычно сопровож
даются относительно более низкими объемами де
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нежных средств, необходимых для совершения сде
лок.) Наше упрошаюшее допущение позволяет пред
ставить спрос денег на трансакции D, графически в 
виде вертикальной линии. Кривая спроса на трансак
ции показана на уровне 1 0 0  млрд долл. и сделана при 
допущении, что каждый доллар, выделяемый для 
трансакционных целей, в среднем используется 3 раза 
в год и что номинальный ВВП равен 300 млрд долл. 
Поэтому обществу, чтобы приобрести такой ВВП, 
требуется 100 млрд долл. (300 млрд долл. /  3).

С п р о с  на  д е н ь г и  к а к  н а  акт ивы , О л

Вторая причина, по которой люди держат деньги, 
объясняется выполнением ими функции средства 
сбережения. Люди могут держать свои финансовые 
активы в различных формах, например в виде ак 
ций корпораций, частных или государственных об
лигаций или же в деньгах. Поэтому существует с п р о с  
н а  д е н ь г и  к а к  н а  а к т и в ы .

Чем определяется спрос на деньги как на акти
вы? Во-первых, нужно понимать, что каждая из раз
нообразных форм, которые могут принимать ф инан
совые активы, имеет свои преимущества и недостат
ки. Давайте, чтобы разобраться в этом вопросе, срав
ним активы в форме облигаций и в форме денег. 
Преимущества денег заключаются в их ликвидности 
и относительной надежности (низкой степени рис
ка, связанного с владением ими). Деньги — это наи
более ликвидный из всех активов: их в любой мо
мент можно незамедлительно использовать для при
обретения товаров и услуг. Деньги особенно привле
кательны в качестве актива, когда ожидается падение 
цен на товары, услуги и другие финансовые активы. 
Когда падают цены на облигации, их держатель не
сет убытки, если ему приходится их продавать до 
истечения срока погашения. Владение деньгами с 
подобным риском не сопряжено.

Недостаток денег в форме активов по сравнению 
с облигациями заключается в том, что деньги не 
приносят процентного дохода или. по крайней мере, 
если речь идет о процентных чековых депозитах, не 
обеспечивают таких процентов, как облигации или 
нечековые вклады. А свободные наличные деньги и 
вовсе не приносят никаких процентов.

В связи с этим возникает проблема выбора: ка
кой объем финансовых активов держать, допустим, 
в облигациях, а какой -  в деньгах. Решение в пер
вую очередь зависит от уровня процентной ставки. 
Домохозяйства или фирмы, храня свои активы в 
форме денег, несут альтернативные издержки, по
скольку в этом случае они теряют доход в виде про
центов (жертвуют им). Например, если облигация 
обеспечивает доходность в 6 %, то держать, скажем, 
1 0 0  долл. в виде наличности или на беспроцентном 
чековом депозите, значит, нести издержки в разме
ре 6  долл. упущенного годового дохода.

Поэтому неудивительно, что спрос на деньги как 
актив изменяется обратно пропорционально про
центной ставке. При низких процентных ставках, 
или альтернативных издержках владения деньгами 
как активом, люди предпочитают держать больше 
активов в форме денег. Наоборот, при высоких про
центных ставках ликвидность обходится дорого, и 
люди держат меньше активов в форме денег. Иначе 
говоря, когда владеть деньгами в качестве актива 
невыгодно, люди сокращают свои запасы; когда же 
владение деньгами в качестве актива обходится де
шево, люди их накапливают. Эта обратная зависи
мость между процентной ставкой и количеством 
денег, которые люди хотят держать в качестве ак 
тива, показана на рис. 13.16 в виде прямой Da. 
Р  13.1 Liquidity preference

С о в о к у п н ы й  с п р о с  на  д е н ь г и ,  D m

Как показано на рис. 13.1. с о в о к у п н ы й  с п р о с  н а  д е н ь 
г и  ( D J  можно определить путем сложения по гори
зонтали спроса на деньги как на активы и спроса 
на деньги для совершения сделок. Получившаяся в 
результате нисходящая прямая на рис. 13.1 в отра
жает обшее количество денег, которые люди хотят 
иметь для осуществления сделок и одновременно в 
качестве актива при любой возможной величине 
процентной ставки.

Теперь вспомните, что спрос на деньги для со 
вершения сделок зависит от номинального ВВП. 
Поэтому изменение номинального ВВП, воздей
ствуя на спрос на деньги для совершения сделок, 
приводит к  смещению кривой совокупного спроса 
на деньги. В частности, при увеличении номиналь
ного ВВП люди захотят иметь больше денег для 
совершения сделок, а это сдвигает кривую совокуп
ного спроса на деньги вправо. Падение номиналь
ного ВВП сдвигает кривую общего спроса на деньги 
влево. В качестве примера предположим, что номи
нальный ВВП возрастает с 300 млрд до 450 млрд долл. 
и что доллар в среднем используется в сделках три 
раза в год. Тогда кривая спроса на деньги для 
соверш ения сделок сдвигается со 1 0 0  млрд долл. 
(300 млрд долл. /  3) до 150 млрд долл. (450 млрд 
долл. /  3). Другими словами, в этом случае кривая 
совокупного спроса на деньги смещается на 50 млрд 
долл. вправо при каждом заданном значении про
центной ставки.

Денежный рынок
Совместив предложение денег со спросом на них, 
мы можем описать д е н е ж н ы й  р ы н о к  и определить 
равновесную  процентную  ставку. Д ля этого на 
рис. 13.1 в построена вертикальная прямая Sm, обо
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значающая денежное предложение. Оно представ
лено в виде вертикального отрезка, так как руково
дящие в стране денежно-кредитные органы и ф и
нансовы е учреждения обеспечиваю т экономику 
определенным запасом (массой) денег, входящих в 
категорию Л/1, как это показано в табл. 13.1.

На денежном рынке, как и на рынках других 
продуктов или ресурсов, равновесную цену опреде
ляет пересечение кривых спроса и предложения. 
В данном случае равновесной «ценой» является рав
новесная процентная ставка (/,), т.е. цена, уплачи
ваемая за использование денег.

К оррект ировки  на р ы н к е  п р и  нехват ке  
п ред лож ения  д ен ег

Снижение предложения денег приводит к времен
ному дефициту денег и повышению равновесной 
процентной ставки. Проанализируйте рис. 13.2, где 
повторен рис. 13.1 в, к которому добавлены две аль
тернативные кривые предложения денег.

Допустим, денежное предложение уменьшилось 
с 200 млрд (Sra) до 150 млрд долл. (5^,). При пре
ж ней процентной ставке, равной 5%, величина 
спроса на деньги превысила бы величину их пред
ложения на 50 млрд долл. Люди попытаются при
способиться к нехватке денег, продавая некоторые 
имеющиеся у них финансовые активы (примем для 
простоты, что эти активы представлены облигаци
ями). Но получение денег посредством продажи 
облигаций для одних означает уменьшение денег у 
других, вследствие покупки этих облигаций. В це
лом в экономике в наличии есть лишь 150 млрд долл. 
Коллективная попытка извлечь больше денег из 
продажи облигаций увеличивает их предложение по 
отнош ению к спросу на рынке и сбивает цену на 
них, но не увеличивает количество денег, в целом 
доступных обществу. В результате цена облигаций 
снизится, а процентная ставка повысится, напри
мер, до 7,5%.

Общее правило здесь следующее: снижение цен на 
облигации сопровождается ростом процентной став
ки. Поясним это, предположив, что бессрочная об
лигация, по которой выплачивается фиксированный 
процентный доход в размере 50 долл. в год, продает
ся по номинальной стоимости 1000 долл. Следова
тельно, доходность такой облигации составляет 5%:

50 долл. /  1000 долл. =  5%.
Теперь предположим, что цена этой облигации 

из-за увеличения предложения облигаций упала до 
667 долл. Для того, кто покупает облигацию, ф ик
сированные процентные платежи в размере 50 долл. 
в год теперь обеспечивают доходность 7,5%:

50 долл. /  667 долл. =  7,5%.
Поскольку все заемщики в условиях конкурен

ции вынуждены предлагать кредиторам процентные
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Рис. 13.2
И з м е н е н и я  п р е д л о ж е н и я  д ен ег , цен  о б л и га ц и й  и п р о ц е н т 
н ы х  с т а в о к .  Когда сокращение предложения денег 
приводит к их временной нехватке на денежном рын
ке, люди и организации пытаются получить больше 
денег, продавая облигации. В результате этого предло
жение облигаций возрастает, что приводит к сниже
нию цен на них и повышению процентной ставки. При 
более высокой процентной ставке количество денег, 
которое люди хотят иметь на руках, уменьшается. 
Поэтому между величиной денежного предложения и 
величиной спроса на деньги вновь устанавливается 
равенство, но уже при более высокой процентной став
ке. Увеличение денежного предложения создает в эко
номике временный избыток денег, в результате чего 
возрастает спрос на облигации и цена на них повыша
ется. Процентная ставка падает, и на денежном рынке 
восстанавливается равновесие.

платежи с такой же (как минимум) доходностью, 
какую обеспечивают облигации, происходит рост 
общего уровня процентной ставки. К ак видно из 
рис. 13.2, процентная ставка повышается с 5% при 
денежном предложении 200 млрд долл. до 7,5%, 
когда денежное предложение снижается до 150 млрд 
долл. Это повышение процентной ставки приводит 
к  увеличению альтернативных издержек хранения 
денег и сокращ ению  количества денег, которое 
фирмы и домохозяйства хотят иметь на руках. В дан
ном случае величина спроса на деньги уменьшается 
с 200 млрд долл. при процентной ставке в 5% до 
150 млрд долл. при процентной ставке, равной 7,5%. 
Таким образом, денежный рынок возвращается в 
состояние равновесия при процентной ставке 7,5%; 
теперь и спрос на деньги, и их предложение равны 
одной и той же величине -  150 млрд долл.
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Корректировки на рынке при избытке 
предложения денег

Как показано на рис. 13.2, увеличение денежного 
предложения с 200 млрд долл. ( S J  до 250 млрд долл. 
(5т2) при сохранении первоначальной процентной 
ставки, равной 5%, приводит к избытку денег в раз
мере 50 млрд долл. В этих условиях люди попыта
ются избавиться от денег, покупая больше облига
ций. Но расходование денег одними означает по
ступление денег другим. Поэтому коллективная 
попы тка купить больш е облигаций увеличивает 
спрос на них и толкает цены на облигации вверх, а 
процентные ставки вниз.

Вывод: рост цен на облигации приводит к  сниже
нию процентной ставки. Применительно к нашему 
случаю, процентные платежи в размере 50 долл. 
в год по облигации, которая теперь стоит, напри
мер, 2  тыс. долл., обеспечивают покупателю обли
гации доходность всего лиш ь 2,5%:

50 долл. /  2000 долл. =  2,5%.
О сновная идея в данном  случае заключается в 

следующем: по мере того как люди будут пред
принимать все новые безуспеш ные попытки с о 
кратить свои совокупные денежны е запасы ниже 
отметки 250 млрд долл. путем покупки облигаций, 
общ ий уровень процентны х ставок будет пони
жаться. В данном случае процентная ставка упа
дет до нового равновесного уровня — 2.5%. П о
скольку альтернативные издержки хранения денег 
теперь тоже снизились -  ликвидность стала сто
ить деш евле, количество денег в виде наличности 
и на чековых депозитах, которые потребители и 
предприниматели готовы держать, увеличивается 
с 200 млрд до 250 млрд долл. И вновь равновесие 
на денежном ры нке восстанавливается при про
центной ставке 2,5%, а спрос на деньги и их пред
лож ение теперь равны 250 млрд долл. (Ключевой 
вопрос 7.) Q  13.1 Equilibrium interest rate

Краткое повторение ^3 3

♦  Люди держат деньги ради осуществления сделок и 
в качестве актива.

♦  Совокупный спрос на деньги равен сумме спроса 
на деньги для совершения сделок и спроса на день
ги как на активы; графически он отражает обрат
ную зависимость (нисходящий график) между уров
нем процентной ставки и величиной спроса на 
деньги.

♦  Равновесная величина процентной ставки опре
деляется предложением денег и спросом на них; 
она устанавливается на уровне, на котором люди

проявляют готовность иметь ровно такое количе
ство денег, какое предлагают государственные 
структуры, отвечающие за кредитно-денежную по
литику.

♦  Цены на облигации и процентные ставки находят
ся в обратно пропорциональной зависимости.

Федеральная резервная 
и банковская системы
В СШ А к «денежным властям», о которых упоми
налось выше, относятся члены Совета управляющих 
Федеральной резервной системы (Ф РС). Как показа
но на рис. 13.3, этот Совет руководит деятельнос
тью 1 2  федеральных резервных банков, каждый из 
которых в свою очередь контролирует деятельность 
ряда коммерческих банков и сберегательных учреж
дений.

История развития банковской системы

К началу XX в. Конгресс СШ А начал все в большей 
степени осознавать, что необходимыми предпосыл
ками эффективной банковской системы являются 
централизация и общественный контроль за ее дея
тельностью . Разобщ енность, децентрализация и 
недостаточный надзор за деятельностью  банков 
привели к тому, что денежные банкноты, эмитиро
ванные многочисленными частными банками, обес
ценивались, их переставали принимать в обращ е
нии, что создавало неудобства и порождало хаос. 
Кроме того, из-за децентрализации и недостатка 
контроля возникали многочисленные сбои в управ
лении обшей денежной массой, из-за чего предло
жение денег не соответствовало потребностям эко
номики. В одних случаях избыток денег способство
вал росту инфляции, в других -  их недостаток за
медлял экон ом и чески й  рост, создавая помехи 
производству и обмену товарами и услугами. Ни 
один из государственных органов власти не отвечал 
за формирование и реализацию общенациональной 
политики в банковском секторе.

Небывалая банковская паника, разразившаяся в 
1907 г., заставила Конгресс США создать Н ацио
нальную комиссию по денежному обращению, ко
торой поручался анализ денежных и банковских 
проблем и выработка предложений по действиям 
Конгресса для их решения. Конечным результатом 
ее работы стало принятие в 1913 г. Закона о Феде
ральной резервной системе (Federal Reserve Act o f  
1913).

Давайте познакомимся с отдельными составля
ющими Федеральной резервной системы и с тем, 
как они взаимодействуют друг с другом.
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Комитет но операциям 
на открытом рынке Сонет управляющих

12  федеральных 
резервных банков

Коммерческие
банки

Общество 
домохозяйства и виды бизнеса)

Сберегательные учреждения 
(ссудосберегательные ассоциации, 

взаимные сберегательные 
банки, кредитные союзы)

Рис. 13 .3
Структура Федеральной резервной системы и ее взаимоотношения с обществом. С учетом 
советов и рекомендаций Комитета по операциям на открытом рынке и трех консуль
тативных советов, Совет управляющих принимает основные политические решения, 
обеспечивающие контроль над денежной и банковской системами США. Эти решения 
проводят в жизнь 1 2  федеральных резервных банков.

Совет управляющих

Основой денежной и банковской систем СШ А яв
ляется Совет управляющих Федеральной резервной 
системы. Семь членов Совета назначаются прези
дентом с одобрения Сената. Им устанавливаются 
длительные сроки полномочий -  14 лет, но каждые 
два года один из членов Совета заменяется. Из чле
нов Совета президент СШ А назначает председате
ля и заместителя председателя сроком на четыре 
года. Однако эти люди могут быть снова назначены 
на данные должности на следующие 4 года. Дли
тельные сроки полномочий позволяют членам Со
вета действовать последовательно, компетентно и 
сохранить независимость в условиях политического 
давления, которое в случае его реализации могло 
бы способствовать росту инфляции.

Комитет по операциям на открытом 
рынке

В разработке кредитно-денежной политики Совету 
управляющих помогает Комитет по операциям на 
открытом рынке (FOMC), состоящий из 12 членов:
♦  семь членов Совета управляющих;
♦  президент Нью -Йоркского федерального резерв

ного банка;
♦  четыре президента из остальных федеральных 

резервных банков, которые ежегодно на основе 
ротации меняются.

Члены FOMC  встречаю тся регулярно, чтобы 
управлять покупкой и продажей государственных 
ценных бумаг (векселей, облигаций) на открытом 
рынке с целью поддержать или изменить базовые про
центные ставки. Операции на открытом рынке пред
ставляют собой наиболее важное средство воздей
ствия Федеральной резервной системы на предложе
ние денег из всех имеющихся в распоряжении руко
водящих кредитно-денежных ведомств (см. гл. 15).

Авенадцать федеральных резервны х  
банков

Двенадцать федеральных резервных банков, совмест
но осуществляющих общественный и частный конт
роль над деятельностью кредитно-денежной и бан
ковской систем, в совокупности образуют централь
ный банк США. Кроме того, они выступают в каче
стве банка для коммерческих банков.

Ц ент ральны й банк  В большинстве стран дей
ствует один центральный банк, например Англий
ский банк в Великобритании или Банк Японии. 
В Соединенных Штатах центральный банк состоит 
из 1 2  банков, политику деятельности которых ко
ординирует Совет управляющ их Ф РС. Наличие 
1 2  федеральных резервных банков отчасти объяс
няется географическими масштабами СШ А. эконо
мическим разнообразием бизнеса и огромным чис
лом коммерческих банков и сберегательных учреж
дений, действующих в стране.
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На рис. 13.4 показано расположение федераль
ных резервных банков и обозначены районы их 
действия. Общая политика Совета управляющих 
Ф РС  проводится через эти центральны е банки. 
Самый важный из них — Федеральный резервный 
банк Нью-Йорка; здесь располагается центр опера
ций на открытом рынке.

К вазигосударст венны е банки  Двенадцать фе
деральных резервных банков являются, помимо про
чего, и квазигосударственными банками. В этом 
качестве они воплощают в себе сочетание частной 
собственности и государственного контроля. Феде
ральные резервные банки принадлежат коммерче
ским банкам соответствующих округов. (Для вступ
ления в Федеральную резервную систему коммер
ческие банки обязаны приобрести в собственность 
часть акций федерального резервного банка своего 
округа.) Но основные принципы политики, прово
димой федеральными резервными банками, опре
деляю тся государственны м органом  -  Советом 
управляющих. Владельцы центральных банков не 
контролируют ни состав руководства центральных 
банков, ни их политику.

Несмотря на то что федеральные резервные бан
ки находятся в частной собственности, по сути, они 
являю тся государственны м и институтам и. Так, 
в отличие от частных предприятий, федеральные ре
зервные банки в своей деятельности не стремятся к 
извлечению прибыли. Совет управляющих следит 
затем , чтобы политика, проводимая центральными 
банками, содействовала процветанию экономики в 
целом. Поэтому деятельность федеральных резерв
ных банков зачастую вступает в прямое противоре
чие с задачей извлечения прибыли4. К тому же ф е
деральные резервные банки не составляют конку
ренции коммерческим банкам и за редким исклю
чением не ведут дел с частными лицами, а только с 
органами власти, коммерческими банками и сбере
гательными учреждениями.

«Банки банков»  Федеральные резервные банки 
представляют собой «банки банков»; по существу, 
они выполняют для депозитных учреждений те же 
функции, какие сами эти депозитные учреждения 
выполняют для частных лиц. Подобно тому как 
банки и сберегательные учреждения принимают от 
людей вклады и предоставляют им ссуды, централь
ные банки принимают вклады от банков и сберега
тельных учреждений и предоставляют им ссуды. 
В нормальных условиях эти ссуды в среднем состав-

* Хотя стремление к прибыли не является главной целью 
федеральных резервных банков, на практике их деятельность 
приносит прибыль, главным образом благодаря наличию у 
них ценных бумаг Казначейства СШ А. Часть этой прибыли 
расходуется на выплату дивидендов по акциям , принадлежа
щим банкам-участникам, а  оставш аяся часть прибыли обыч
но отправляется в Казначейство США.

ля ют около 150 млн долл. в день. Однако в чрезвы
чайных обстоятельствах федеральные резервные 
банки становятся для банковской системы «после
дним кредитором» и могут суживать столько, сколь
ко необходимо, чтобы банки и сберегательные уч
реждения могли выполнить свои обязательства по 
наличным средствам. Так, после террористических 
атак 1 1 сентября 2 0 0 1  г. в течение всего одного дня 
ФРС одолжила американским банкам и сберегатель
ным учреждениям 45 млрд долл., стараясь, чтобы 
разруш ения и сбои в Н ью -Йорке и Вашингтоне 
не вызвали банковский кризис в масштабах всей 
страны.

Но у федеральных резервных банков есть и тре
тья функция, которую коммерческие банки и сбе
регательные учреждении не выполняют, -  эмиссия 
наличных денег. Конгресс уполномочил федераль
ные резервные банки выпускать в обращение банк
ноты Федеральной резервной системы, которые и 
образуют массу бумажных денег в экономике.

К о м м е р ч е с к и е  б а н к и  и  с б е р е га т е л ь н ы е  
у ч р е ж д е н и я

В ам ериканской ф инансовой системе действую т 
около 7800 коммерческих банков. Это частные 
б ан к и , получивш ие разреш ен ие от  отдельны х 
штатов действовать на их территории. Одна чет
верть частных банков получает разреш ение от ф е
деральных властей выполнять свои операции в об
щ енациональны х масштабах; эти банки являю тся 
н ац и о н ал ьн ы м и . Н екоторы е из нац иональны х 
банков СШ А очень крупные и в рейтинге самых 
крупных ф инансовы х институтов мира занимаю т 
ведущие места (см . вставку «М еждународный ра
курс 13.1»).

Деятельность 11 800 сберегательных учреждений, 
10 300 из которых — это кредитные союзы, в основ
ном контролируется иными, отличными от Совета 
управляющих и федеральными резервными банка
ми, органами. Так, ссудосберегательные ассоциации 
регулируются и проверяются Управлением надзора 
за сберегательными учреждениями (Office o f  Thrift 
Supervision) Казначейства США. Вместе с тем сбе
регательные учреждения все-таки находятся и под 
определенным контролем Федеральной резервной 
системы. В частности, сейчас на сберегательные уч
реждения распространяются те же резервные тре
бования, что и на коммерческие банки. На рис. 13.3 
пунктирные стрелки указывают, что сберегатель
ные учреждения частично подлежат контролю со 
стороны Совета управляющих и федеральных ре
зервных банков. Поэтому решения Ф РС о прово
димой кредитно-денежной политике наряду со сбе
регательными учреждениями затрагивают и ком
мерческие банки.
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M h h h i

Бостон

Сан

Даллас

Р ис. 13 .4
Двенадцать федеральных резервных округов. Федеральная резервная система 
делит Соединенные Штаты на 12 округов, каждый из которых имеет один 
центральный банк, а в некоторых случаях -  одно или несколько отделений 
центрального банка. Гавайи и Аляска включены в 12-й округ.

И сточник: F ed era l R e serv e  Bulletin.

Функции ФРС и предложение денег
Федеральная резервная система выполняет несколь
ко функций, часть которых мы уже упоминали, но 
ввиду их значимости, мы снова их здесь перечислим.
*  Эмиссия денег ФРС выпускает в обращение банк

ноты Федеральной резервной системы, т.е. бу
мажные деньги, используемые в американской 
денежной системе. (Номер федерального резерв
ного банка, выпустившего конкретную банкно
ту, указывается черным шрифтом вверху слева 
на лицевой стороне всех вновь выпускаемых 
банкнот. Н апример, А \ -  это код резервного 
банка в Бостоне, 52  — код резервного банка в 
Нью-Йорке и т.д.

♦  Формирование и хранение резервов Ф РС устанав
ливает резервные требования. Их размер опре

деляется величиной остатков на текущих счетах, 
которые эти банки должны иметь в своих резер
вах. Федеральные резервные банки принимают 
от банка или сберегательного учреждения в фор
ме вкладов ту часть резервного требования, ко
торая превышает запас наличных денег, храня
щихся в самом банке или сберегательном учреж
дении.

*  Выдача кредитов банкам и сберегательным уч 
реждениями Время от времени Ф РС  кредитует 
банки и сберегательные учреждения, взимая за 
это  процент, назы ваем ы й учет ной ставкой. 
В критических финансовых ситуациях Ф РС вы
ступает для банковской системы страны в каче
стве последнего кредитора.

♦  Инкассация чеков Ф РС  обеспечивает механизм 
инкассации чеков. Если некая Сью в своем бан
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ке н Майами выписывает чек на имя Джо, кото
рый депонирует его в своем банке или сберега
тельном учреждении в Далласе, каким образом 
банк в Далласе получает деньги по чеку банка в 
Майами? Ответ: Ф РС решает эту проблему в те
чение 2—3 дней, оперируя упомянутыми выше 
резервами этих двух банков.

♦  I/спо.шение роли фискального агента Ф РС  вы
ступает в качестве фискального агента федераль
ного правительства. Государство получает огром
ные суммы от налогообложения, но несет столь 
же астрономические расходы, а, кроме того, по
купает и погашает свои облигации. Для прове
дения всех этих операций государство использу
ет институты ФРС.

♦  Надюр Ф РС  осуществляет надзор за деятельно
стью входящих в нее банков. Для этого перио
дически проводятся проверки этих банков с тем, 
чтобы определить их рентабельность, убедиться 
в выполнении ими гигантского числа предписан
ных правил, выявить сомнительные операции 
или случаи мошенничества5.

♦  Контроль за предложением денег Последняя и 
наиболее важная функция ФРС определяется тем, 
что она несет полную ответственность за регули
рование денежного предложения, а это, в свою 
очередь, позволяет ей воздействовать на процент
ные ставки. Основная задача Ф РС заключается в 
таком управлении денежным обращением (и сле
довательно, процентными ставками), чтобы пред
ложение денег всегда отвечало потребностям эко
номики. Эта задача предполагает приведение име
ющегося количества денег в соответствие с высо
кими и растущ ими уровнями производства и 
занятости при относительно стабильном уровне 
цен. Если все остальные функции имеют более 
или менее рутинный либо технический характер, 
то правильное управление денежным предложе
нием требует принятия нешаблонных политичес
ких реш ений. (К редитно-денеж ная политика 
Ф РС  и ее эффективность обсуждаются в гл. 15.)

Независимость ФРС

Конгресс преднамеренно создал Федеральную ре
зервную систему в виде независимого агента орга
нов власти. Это было сделано, чтобы защитить ФРС 
от политических давлений, чтобы она могла эф ф ек
тивно контролировать предложение денег и поддер-

5 Задачу надзора выполняет не только Ф РС . Власти каж 
дого штата контролирую т все банки, на деятельность кото
рых они выдали лицензии. Контролер денежного обращ ения 
инспектирует все банки, а Управление надзора за сберега
тельными учреждениями -  деятельность этих учреждений. 
Кроме того, Н ационатьная корпорация страхования д епози
тов наделена полномочиями контролировать все банки, сбе
регательные учреждения, вклады которых она страхует.

еждународный ракурс 13.1

Двенадцать крупнейших 
финансовых институтов мира

Д в е н а д ц а т ь  к р у п н ей ш и х  ф и н а н с о в ы х  и н сти тутов  ч а с т 
н о го  с е к т о р а  и м ею т с в о и  ш т а б -к в а р т и р ы  в  Е вр о п е , Я понии 
и С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  (д ан н ы е п о  со сто ян и ю  н а  2 0 0 1  г.).

Активы, млн д о л л . США

M iz u h o  H o ld in g s  (Япония) 1 1 4 8 9 1 7

C it ig r o u p  (СШ А) 1 0 5 1  4 5 0

A l l ia n z  (Г ерм ания) 8 3 9 0 1 5

S u m ito m o  M its u i  (Я пония) 8 2 0  0 8 3

D e u ts c h e  B a n k  (Г ерм ания) 8 1 3 6 1 9

F a n n ie  М о е  (СШ А) 7 9 9  7 9 1

M its u b is h i  T o k y o  (Япония) 7 5 5  4 8 1

U B S  (Ш в е й ц а р и я ) 7 5 2  3 3 2

B N P  P a r ib a s  (Ф р ан ц и я ) 7 3 3  4 2 3

H S B C  H o ld in g s  (СШ А ) 6 9 4  2 3 8

J.P. M o r g a n  (СШ А ) 6 9 3  5 7 5

B a y e r i s h e  H y p o  (Г ерм ания) 6 4 7  9 2 6

Источник: W o// S tree t Jo u rn a l, O ct. 14, 2 0 0 2 , p. R1 1.

живать стабильность цен. Политическое давление 
на К онф есс и исполнительные органы власти вре
мя от времени может приводить к использованию 
ими инфляционных фискальных приемов, в том 
числе снижению налогов и расходов, имеющих от
ношение к процентным ставкам. Если Конгресс и 
исполнительные органы власти контролировали бы 
и кредитно-денежную политику страны, граждане 
и лоббирующие группы, несомненно, оказывали бы 
давление на избранных политиков, требуя от них 
поддержание процентных ставок низкими даже в те 
времена, когда требуются высокие процентные став
ки, чтобы снизить совокупный спрос и за счет это
го контролировать инфляцию. Независимые влас
ти, контролирующие кредитно-денежную полити
ку (Ф едеральная резервная система), могут при
бегать к непопулярны м  м ерам , повыш аю щ им 
процентные ставки, когда это необходимо для обуз
дания инфляции. Проведенные исследования пока
зывают. что страны, имеющие независимые цент
ральные банки, вроде Ф РС, имеют в среднем более 
низкие темпы инфляции, чем страны, где централь
ные банки не являются независимыми или где эта 
независимость ограничена.
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Последние тенденции 
в кредитно-денежной 
и банковской сферах
Под воздействием конкуренции со стороны различ
ных финансовых институтов, глобализации банков
ской деятельности и совершенствования информа
ционной технологии банковская отрасль проходит 
в настоящее время через ряд масштабных преобра
зований.

Относительное сокращение доли банков 
и сберегательных учреждений

Коммерческие банки и сберегательные учреждения 
представляют собой лишь два из нескольких видов 
существующих финансовых институтов. В табл. 13.2 
дано краткое описание основных категорий инсти
тутов, действующих в индустрии финансовых услуг в 
СШ А. а также примеры компаний, относимых к 
каждой из категорий. Хотя банки и сберегательные 
учреждения по-прежнему остаются основными ин
ститутами, предлагающими услуги по открытию 
текущих счетов, их доля в совокупных финансовых 
активах (денежная стоимость собственности) сни
жается. В 1980 г. на долю коммерческих банков и 
сберегательных учреждений в обш ей сложности 
приходилось около 60% всех финансовых активов в 
СШ А. К 2002 г. эта доля снизилась до 30%.

К кому перешла снизившаяся доля банков и сбе
регательных учреждений? Пенсионные фонды, стра
ховые фирмы и в особенности брокерские фирмы и 
взаимные фонды в значительной степени повысили 
свои доли финансовых активов. (Компании -  вза
имные фонды предлагают самые разные варианты 
акционных и облигационных фондов, а, кроме того, 
упоминавш иеся выше фонды денежного рынка.) 
Несомненно, за период с 1980 по 2002 г. домохозяй
ства и виды бизнеса в США перекачали относитель
но большие сбережения из банков и сберегатель
ных учреждений в другие финансовые институты. 
Эти другие институт ЕЯ обы чно предлагали более 
высокие нормы дохода на средства, чем банки и 
сберегательные учреждения, главным образом по
тому, что они могут более ш ироко и в полном мас
штабе действовать на национальных и международ
ных рынках акций и облигаций.

Слияния банков и сберегательных 
учреждений

За последние два десятилетия многие банки стали 
скупать обанкротивш иеся сберегательные учрежде
ния. Кроме того, активно начался процесс слияний

с другими банками. Процесс слияний затронул и 
основные сберегательные учреждения. Целью по
добных слияний является создание крупных регио
нальных и национальных банков или сберегатель
ных учреждений, которые могут более эффективно 
конкурировать с другими финансовыми института
ми. Консолидация традиционного банковского сек
тора скорее всего продолжится: с 1990 г. по насто
ящее время число банков сократилось на 5 тыс. 
В настоящее время в СШ А примерно треть всех бан
ковских депозитов приходится на 1 0  тысяч круп
нейших банков страны.

К онвергенция услуг, предоставляемых 
финансовыми институтами

В 1996 г. Конгресс СШ А частично отменил пре
жнее запрещ ение банкам, принятое в эпоху Вели
кой депрессии, заниматься продажами облигаций, 
акций и взаимных фондов, а затем вообще снял 
запрещ ения на эти действия, когда в 1999 г. был 
принят Закон о модернизации финансовых услуг 
(Financial Services Modernization Act o f  1999). Банки, 
сберегательные учреждения, пенсионные ком па
нии, страховые компании, брокерские фирмы те
перь могут сливаться друг с другом и продавать 
финансовые продукты друг друга. Поэтому в на
стоящее время границы между отдельными под
группами ф инансовой отрасли все сильнее стира
ются. М ногие банки приобрели брокерские ф и р
мы, занимаю щ иеся акциями, а в некоторых случа
ях и страховы е ком пании . Н априм ер, Citigroup 
теперь владеет Solomon Smith Barney, крупной бро
керской фирмой. Многие крупные банки (напри
мер, Wells Fargo) и пенсионные фонды (скажем, 
TIAA-CREF) имеют взаимные фонды, в том числе 
фонды, действующие на денежном рынке, которые 
выплачивают своим членам относительно высокие 
процентные ставки; здесь можно выписать чеки на 
500 долл. и более.

Снятие ограничений на операции банков и сбе
регательных учреждений может благотворно ска
заться на их деятельности, так как теперь они могут 
представлять своим клиентам услугу «покупка за 
одну остановку» применительно к финансовым про
дуктам. В целом эта реформа скорее всего усилит 
конкуренцию и будет стимулировать финансовые 
инновации. Обратной стороной являются ф инан
совые убытки дочерних структур, занимающихся 
ценными бумагами, что возможно во время круп
ной рецессии, из-за чего число банковских банк
ротств может повыситься. Такие сбои могут подо
рвать доверие ко всей банковской системе и ослож
нить задачу Ф едеральной резервной системы по 
поддержанию в стране необходимого предложения 
денег.
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Таблица 13.2
Основные виды финансовых институтов в США

Вид ин ститута К раткое  описание П рим еры

Коммерческие банки

Сберегательные
учреждения

Страховые компании

Взаимные фонды 
(паевые фонды)

Пенсионные фонды

Дилерские фирмы, 
занимающиеся 
операциями 
с ценными бумагами

Национальные банки и банки штатов, специализиру
ющиеся на открытии текущих и сберегательных 
счетов, приеме вкладов, продаже депозитных серти
фикатов, кредитовании. Страхование текущих и сбе
регательных вкладов в размере до 1 0 0  тыс. долл. для 
каждого вклада осуществляется Федеральной корпо
рацией по страхованию депозитов (FDIC). 
Ссудосберегательные ассоциации, взаимные сберега
тельные банки, кредитные союзы принимают сбере
гательные и текущие вклады и занимаются кредито
ванием. Исторически сложилось так, что ссудосбере
гательные ассоциации предоставляли ипотечные кре
диты на покупку домов, а взаимные сберегательные 
банки и кредитные союзы выдавали населению более 
мелкие ссуды, например на покупку автомобиля.
В настоящее время крупные сберегательные учрежде
ния в основном предлагают тот же набор услуг, что 
и коммерческие банки. Федеральная корпорация по 
страхованию депозитов страхует текущие и сберега
тельные вклады в этих банках в размере до 1 0 0  тыс. 
долл. для каждого вклада.
Компании, продающие полисы (контракты), покупая 
которые люди платят премию за то, что данный 
контракт страхует их от определенных потерь, напри
мер нетрудоспособности или смерти. В полисах и ан
нуитетах страхования жизни накопленные средства 
клиента инвестируются в акции и облигации, а затем 
возвращаются ему через некоторое время с процента
ми. Такой вид страхования имеет некоторое сходство 
с открытием сберегательного счета или финансовыми 
инвестициями.
Компании, объединяющие вклады клиентов с целью 
их инвестирования в акции или облигации (либо 
и в то и в другое). Благодаря этому клиенты стано
вятся владельцами части определенного пакета акций 
или облигаций, например, акций компаний с быстро
растущими курсами (фонд роста) или облигаций, 
выпущенных правительствами штатов (фонд муни
ципальных облигаций).
Коммерческие или неприбыльные институты, аккуму
лирующие сбережения работников (или отчисления 
работодателей от имени работников) на протяжении 
всего срока их активной деятельности, из которых 
затем ежемесячно выплачиваются пенсии этим же 
работникам. Свободные средства инвестируются 
в акции и облигации с целью получения дополни
тельного дохода.
Компании, оказывающие консультационные услуги 
по операциям с ценными бумагами, также занимаются 
покупкой и продажей акций и облигаций по поруче
нию клиентов и за комиссионное вознаграждение.
Эти компании часто фигурируют под названием 
фондовых брокерских компаний, или фондовых брокеров.

J.P. Morgan Chase, 
Bank o f America, 
Citibank, Wells Fargo

Washington Mutual,
Golden State
(принадлежит Citigroup), 
Golden West, Charter One

Prudential,
New York Life, 
Massachusetts Mutual

Fidelity, Putnam, 
Dreyfus, Kemper

TIAA-CREF; 
Teamsters' Union

Merrill Lynch,
Solomon Smith Barney, 
Lehman Brothers, 
Charles Schwab
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■ ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ

Всемирный «зеленый»

О гр ом н ое количество ам ер и к ан ск и х  д ен е г  
обр ащ ается  з а  п р е д ел а м и  США.

Д о л л а р а м и  С Ш А  п о л ь зу ю тс я  и о ч е н ь  а к т и в н о  в Р о с 
с и и , А р г е н т и н е , Б р а з и л и и , П о л ь ш е , В ь е т н а м е , К и т а е  и 
д а ж е  н а  К у б е . Н а р я д у  с  г р а ж д а н с к и м и  с а м о л е т а м и , 
к о м п ью тер н ы м и  п р о г р а м м а м и  и в и д е о ф и л ь м а м и  д о л 
л а р  с т а л  о д н о й  и з  к р у п н е й ш и х  с т а т е й  а м е р и к а н с к о г о  
« э к с п о р т а » .  В Р о сси и  н а  р у к а х  у  г р а ж д а н  с к о п и л о с ь  
б о л е е  4 0  м л р д  д о л л . н а л и ч н ы м и , о к о л о  7  м л р д  д о л л . 
с в о б о д н о  о б р а щ а ю т с я  в А р г е н т и н е .  П о  о ц е н к а м  
п о л ь с к о го  п р а в и т е л ь с т в а , в д е н е ж н о м  о б о р о т е  П ольш и  
н а х о д я т с я  6  м л р д  д о л л . В ц е л о м  з а  п р е д е л а м и  С Ш А  
о б р а щ а е т с я  о к о л о  д в у х  т р е т е й  в с е й  м а с с ы  в ы п у щ е н 
н ы х  д о л л а р о в .

А м е р и к а н с к а я  в а л ю т а  п о к и д а е т  т е р р и т о р и ю  С Ш А , 
к о г д а  а м е р и к а н ц ы  п о к у п а ю т  и м п о р т н ы е  т о в а р ы , п у т е 
ш еств у ю т  п о  м и р у  и л и  п о с ы л а ю т  д е н ь г и  р о д с т в е н н и 
к а м , п р о ж и в а ю щ и м  з а  г р а н и ц е й . С о е д и н е н н ы м  Ш т а 
т а м  в ы го д н о , что б ы  а м е р и к а н с к и й  д о л л а р  о с т а в а л с я  в 
д р у г и х  с т р а н а х .  Н а п е ч а т а т ь  1 д о л л . о б х о д и т с я  п р а в и 
те л ь с тв у  в с е г о  в 4  ц е н т а . А  и н о с т р а н ц у , что б ы  п о л у 
чить э т о т  д о л л а р ,  п р и д е т с я  п р о д а т ь  в А м е р и к у  р е с у р 
сы , т о в а р ы  и л и  у с л у ги  с т о и м о с т ь ю  1 д о л л . Э ти  б л а г а  -  
вы игры ш  д л я  а м е р и к а н ц е в .  К т о м у  ж е  ес л и  д о л л а р  у ш ел  
з а  г р а н и ц у  и о с т а л с я  т а м , о н  у ж е  н е  б у д е т  п р е т е н д о 
в а т ь  н а  а м е р и к а н с к и е  р е с у р с ы , т о в а р ы  и л и  у с л у ги . 
Ф а к т и ч е с к и , н а  к а ж д о м  д о л л а р е  а м е р и к а н ц ы  « з а р а 
б а т ы в а ю т »  9 6  ц е н т о в  (1 д о л л .  вы и гр ы ш а в в и д е  р е с у р 
с о в , т о в а р о в  и л и  у с л у г  м и н у с  4  ц е н т а  з а т р а т  н а  е г о  
п е ч а т а н и е ) .  Э т о  о ч е н ь  п о х о ж е  н а  т о , к а к  A m e r i c a n  
E x p r e s s  п р о д а е т  д о р о ж н ы е  ч е к и , к о т о р ы е  н и к о гд а  н е  
б у д у т  о б р а щ е н ы  в н а л и ч н о с т ь .

Н е с о м н е н н о , д о п о л н и т е л ь н ы й  с п р о с  н а  а м е р и к а н 
ск у ю  н а л и ч н о с т ь  з а  р у б е ж о м  с о з д а ю т  « ч е р н ы й  р ы н о к »  
и д р у г и е  ви д ы  н е з а к о н н о й  д е я т е л ь н о с т и . Д о л л а р  -  э т о  
н е к о р о н о в а н н ы й  к о р о л ь  н е л е г а л ь н о й  т о р г о в л и , о с т а 
в и вш и й  п о з а д и  с д е л к и  с  б р и л л и а н т а м и , о р у ж и е м  и п и 
р а т с к и м  п р о г р а м м н ы м  о б е с п е ч е н и е м . М и л л и а р д ы  н а 
л и ч н ы х  д о л л а р о в  т а к ж е  в о в л е ч е н ы  в т о р г о в л ю  н а р к о 
т и к а м и . Н о  п о д о б н о е  п р о т и в о з а к о н н о е  и с п о л ь з о в а н и е  
д о л л а р о в  с о с т а в л я е т  л и ш ь  н е з н а ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  их 
о б о р о т а .  Тот ф а к т , ч т о  в р а з н ы х  с т р а н а х  с к о п и л и с ь  
о г р о м н ы е  м а с с ы  д о л л а р о в ,  о т р а ж а е т  п р е ж д е  в с е г о  
о б щ е м и р о в о е  с т р е м л е н и е  к д е н е ж н о й  с т а б и л ь н о с т и . 
И с х о д я  и з  п р е ж н е г о  о п ы т а , и н о с т р а н н ы е  г р а ж д а н е  
в е р я т  в о т н о с и т е л ь н у ю  у с т о й ч и в о с т ь  п о к у п а т е л ь н о й  
с п о с о б н о с т и  д о л л а р а  и в б у д у щ е м .

П о сл е  р а с п а д а  С о в е тск о го  С о ю з а  в н а ч а л е  19 9 0 - х  гг. 
в ы с о к и е  т е м п ы  и н ф л я ц и и  з а с т а в и л и  м н о ги х  р о с с и я н  
о т к а з а т ь с я  от  р у б л е й  в п о л ь зу  д о л л а р о в  С Ш А . Если д о л 
л а р ы  с о х р а н я л и  п о к у п а т е л ь н у ю  с и л у  в Р о сси и , п о к у п а 
т ел ь н ая  с и л а  р у б л я  в т е  год ы  р у х н у л о . П о с л е  эти х  п о 

тр я с е н и и  м н о ги е  р о с с и я н е  и с е г о д н я  х р а н я т  зн а ч и т е л ь 
ную  часть  с в о и х  с б е р е ж е н и й  в д о л л а р а х .

В Б р а з и л и и , гд е  е ж е г о д н ы е  тем п ы  и н ф л я ц и и  п р е 
в ы ш аю т  1 0 0 0 % , л ю д и  в с в о е м  с т р е м л е н и и  к с т а б и л ь 
н о с ти  у ж е  д а в н о  п о л а г а ю т с я  н а  д о л л а р .  Э т о  ж е  н а 
б л ю д а е т с я  и в д р у г и х  р е г и о н а х  м и р а .  В т о р г о в ы х  р а й о 
н а х  П е к и н а  и Ш а н х а я  к и тай ц ы  о б м е н и в а ю т  н а  д о л л а 
ры  с в о и  н а ц и о н а л ь н ы е  т о в а р ы . В Б о л и в и и  п о л о в и н а  
в с е х  б а н к о в с к и х  с ч е т о в  в е д е т с я  в д о л л а р а х .  Во В ьет
н а м е  пы ш ны м  ц в е т о м  ц в е т е т  « д о л л а р о в а я  э к о н о м и к а » , 
и  д а ж е  н а  К у б е  и с п о л ь з о в а н и е  а м е р и к а н с к о й  вал ю ты  
о т ч а с т и  у з а к о н е н о .  А в П а н а м е , Э к в а д о р е  и Л и б е р и и  
д о л л а р  в о о б щ е  п р и з н а н  о ф и ц и а л ь н о й  в а л ю т о й . С р а 
з у  ж е  п о с л е  во й н ы  в И р а к е  в 2 0 0 3  г. п о к у п а т е л ь н а я  
м о щ ь  п р е ж н е й  и р а к с к о й  вал ю ты  р е з к о  у п а л а ,  т а к  к а к  
п о с л е  г р а б е ж е й  б а н к о в  в о б р а щ е н и и  п о я в и л о с ь  с л и ш 
к о м  м н о го  д и н а р о в .  В о о р у ж е н н ы е  си л ы  С Ш А  и В е л и 
к о б р и т а н и и  н а ч а л и  п л ати ть  и р а к с к и м  р а б о ч и м  в д о л 
л а р а х  С Ш А ; ф а к т и ч е с к и  д о л л а р ы  с т а л и  п е р е х о д н о й  
в а л ю т о й  в э т о й  с т р а н е .

С у щ е с т в у е т  л и  к а к о й -н и б у д ь  ф и н а н с о в ы й  р и с к  для 
л ю д е й  и з  д р у г и х  с т р а н , и м е ю щ и х  д о л л а р ы ?  Хотя д о л 
л а р ,  с к о р е е  в с е г о , с о х р а н и т  с в о ю  п о к у п а т е л ь н у ю  с п о 
с о б н о с т ь  вн у тр и  э т и х  г о с у д а р с т в , д е р ж а т е л и  д о л л а р о в  
с т а л к и в а ю т с я  с  р и с к о м  -  р и с к о м  вал ю тн ы х  к у р с о в . Если 
м е ж д у н а р о д н а я  с т о и м о с т ь  д о л л а р а  с н и зи т с я , к о к  это  
п р о и з о ш л о  в с е р е д и н е  2 0 0 3  г., д л я  п о к у п к и  т о в а р о в ,  
и м п о р т и р у е м ы х  и з  д р у г и х  с т р а н , т .е .  н е  и з  С Ш А , п о 
т р е б у е т с я  б о л ь ш е  д о л л а р о в .  Д р у ги м и  с л о в а м и , т о в а 
ры , ц ен ы  н а  к о т о р ы е  у с т а н а в л и в а ю т с я , с к а ж е м , в е в р о , 
ш в е й ц а р с к и х  ф р а н к а х  и л и  и е н а х , с т а н о в я т с я  д л я  о б 
л а д а т е л е й  д о л л а р о в  б о л е е  д о р о г и м и . К о н е ч н о , с и т у а 
ц и я  м о ж е т  р а з в и в а т ь с я  и в п р о т и в о п о л о ж н о м  н а п р а в 
л е н и и , о с л а б л я я  у к а з а н н ы й  р и с к , т .е .  д о л л а р  м о ж е т  и 
п о в ы ш а т ь  с в о ю  с то и м о с ть .

Д л я  С о е д и н е н н ы х  Ш т а т о в  у д о в л е т в о р е н и е  м е ж д у 
н а р о д н о г о  с п р о с а  н а  д о л л а р ы  н е  с о п р о в о ж д а е т с я  з н а 
ч и т ел ьн ы м  р и с к о м . К о н е ч н о , е с л и  в д р у г  о д н а ж д ы  в се  
д о л л а р ы  с р а з у  в е р н у т с я  в С Ш А , о б ъ е м  д е н е ж н о й  м а с 
сы в с т р а н е  ч р е з м е р н о  у в е л и ч и т с я , и э т о  м о ж е т  вы 
з в а т ь  и н ф л я ц и ю  с п р о с а .  О д н а к о  в е р о я т н о с т ь  т а к о г о  
п о в о р о т а  с о б ы т и й  в е с ь м а  н и з к а .  К а к  б ы  т о  ни  б ы л о , 
в с е м и р н ы й  « з е л е н ы й »  и г р а е т  о ч е н ь  п о л е з н у ю  э к о н о 
м и ч е с к у ю  р о л ь . О н  сл у ж и т  н а д е ж н ы м  с р е д с т в о м  о б р а 
щ е н и я , м е р о й  с т о и м о с т и  и с р е д с т в о м  с б е р е ж е н и я , п о 
з в о л я я  п р о в о д и т ь  о п е р а ц и и , к о т о р ы е  б е з  н е г о  бы ли  
б ы  п р о с т о  н е о с у щ е с т в и м ы м и . Б л а г о д а р я  д о л л а р а м  
з а р у б е ж н ы м  п о к у п а т е л я м  и п р о д а в ц а м  у д а е т с я  п р е 
о д о л е в а т ь  с п е ц и ф и ч е с к и е  д е н е ж н ы е  п р о б л е м ы . В р е 
з у л ь т а т е  п р о и з в о д с т в о  в эти х  с т р а н а х  р а с т е т ,  а  с л е д о 
в а т е л ь н о , у в е л и ч и в а ю т с я  о б ъ е м  п р о д у к ц и и  и д о х о д  во 
в с е м  м и р е .
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Глобализация финансовых рынков

Другим важнейшим фактором изменения направле
ний банковской деятельности становится заметное 
усиление интеграции мировых финансовых рынков. 
На территории Соединенных Штатов уже действуют 
крупные иностранные финансовые институты, а 
американские финансовые институты активно про
водят свои операции за рубежом. Например, компа
нии VISA, MasterCard и American Express предлагают 
услуги по обслуживанию кредитных карт по всему 
миру, а американские взаимные фонды предлагают 
вкладчикам капитала большой выбор международ
ных акций и облигаций. Потоки финансовых капи
талов все активнее циркулируют в мировом масшта
бе в поисках объектов приложения с максимальной 
отдачей и адекватным риском. Вследствие этого аме
риканские банки все больше сталкиваются с возрос
шей конкуренцией со стороны иностранных банков 
как в сфере привлечения внутренних депозитов, так 
и в сфере размещения кредитов.

Последние достижения в сфере компьютерных 
и коммуникационных технологий заставляют гово
рить о дальнейшем усилении международной ф и 
нансовой интеграции. Однако степень процесса 
глобализации переоценивать не следует. Исследо
вания показывают, что основная доля инвестиций в 
ведущих странах мира по-прежнему финансируется 
за счет внутренних сбережений.

Электронные трансакции

И наконец, потенциально очень большое значение 
для всех финансовых институтов и центральных 
банков имеет быстрый рост интернетовской ком
мерции и банковских операций. Потребители уве
личили использование Интернета для таких элект
ронных трансакций, как покупка товаров (с помо
щью кредитных карт), покупка и продажа акций и 
паев во взаимных фондах, перевод средств, разме
шенных в банке, с одного счета на другой, а также 
оплата счетов.

Некоторые эксперты считают, что следующим 
шагом станет широкое распространение электронных 
денег, реализуемых в виде учетных операций (прово
док) в электронных файлах, хранящихся в компьюте
ре. Электронные деньги будут депонироваться или 
«загружаться» на счет их владельца через интернетов
ские зачисления, например, при оплате чека, поступ
лении пенсионного пособия или дивидендов от ак
ций. Владелец счета будет снимать или «разгружать» 
деньги со своего счета через интернет-платежи дру
гим лицам за самый широкий круг товаров и услуг.

В будущем владельцы таких электронных счетов 
будут иметь возможность снимать определенные сум
мы со своих электронных карт хранения денег, про
сто вставляя их в считывающее устройство своего 
компьютера, и таким же образом смогут пополнять

свой счет. Эти пластиковые смарт-карты имеют встро
енный микропроцессор, который используется для 
хранения информации, в том числе и о «закачанной» 
владельцем на карту суммы денег. Стоимость каждой 
покупки или иного платежа автоматически будет спи
сываться из остатка, хранящегося в памяти карты. 
Пользователи получат возможность с помощью ком
пьютеров. сотовых телефонов или банкоматов пере
водить традиционные деньги на свои смарт-карты. 
В результате практически все платежи клиенты смогут 
осуществлять с помощью Интернета или смарт-карт.

Несколько смарт-карт общего назначения, ко
торые содержат встроенные и запрограммирован
ные компьютерные чипы, доступные в Соединен
ных Штатах, предлагают Visa, MasterCard и American 
Express (так называемые «голубые карты»). Более 
широким вариантом считаются электронные карты 
хранения денег, облегчающие совершение конкрет
ных покупок. Примерами карт этого рода можно 
назвать телефонные карточки с предварительной 
оплатой, карточки оплаты копировальных работ, 
карточки-проездные и подарочные карточки для 
совершения покупок в конкретном магазине. Как и 
смарт-карты более широкого назначения, эти кар
ты относятся к категории «повторно загружаемых», 
т.е. их можно пополнять. Подобные карточки сво
им покупателям недавно предложили ряд крупных 
розничных продавцов, в том числе Kinko's, Sears, 
Starbucks, Walgreens и Wal-Mart.

Хотя смарт-карты в Соединенных Штатах стали 
использоваться больше, тем не менее в Европе уро
вень их применения выше. В США более широко 
выпускаются и более активно применяются кредит
ные карты. Они так же удобны, как электронные 
карты хранения денег, и фактически являются бес
процентными займами, представляемыми на период 
между временем покупки и сроком оплаты покупок 
по карте. Поскольку смарт-карты предусматривают 
«мгновенные платежи», они не предлагают своим 
держателям плавающий беспроцентный курс. Пока 
слишком рано прогнозировать, смогут ли электрон
ные карты хранения денег стать популярными в Со
единенных Штатах и конкурировать с кредитными 
картами, дебетовыми картами, наличными и чеками 
в качестве средства платежа. В 2002 г. на электрон
ные карты хранения денег приходилось менее 2 % 
стоимость всех покупок в долларовом исчислении, 
сделанных американскими потребителями.

Краткое повторение 13.4

♦  Федеральная резервная система (ФРС) состоит из 
Совета управляющих и 12 федеральных резервных 
банков.

♦  Двенадцать федеральных резервных банков явля
ются контролируемыми государством центральны-
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ми банками США, которые недуг деда только с 
коммерческими банками и сберегательными учреж
дениями, но не с частными лицами.

♦  Основная функция ФРС -  регулирование предло
жения денег (денежной массы) в экономике.

♦  Последние тенденции в сфере банковских услуг:
а) относительное снижение традиционных банков

ских услуг: б) консолидация структур банковской 
отрасли; в) конвергенция услуг, предлагаемых бан
ками, сберегательными учреждениями, страховы
ми компаниями, пенсионными фондами и взаим
ными фондами; г) глобализация банковских ус
луг; д) широкое распространение электронных 
трансакций.

РЕЗЮМЕ

1. Деньги -  это все, что выполняет функции: а) сред
ства обращения; б) меры стоимости; в) средства 
сбережения.

2. Федеральная резервная система «официально» 
признает три определения предложения денег: 
М \ -  это наличные денежные средства и чеко
вые депозиты; Л/2 -  это Л/1 плюс бесчековые сбе
регательные депозиты, депозитные счета денеж
ного рынка, небольшие (менее 1 0 0  тыс. долл.) 
срочные депозиты и взаимные фонды денеж но
го рынка; наконец, Л/3 -  это Л/2 плюс крупные 
(не менее 1 0 0  тыс. долл.) срочные депозиты.

3. По своей сути деньги -  это долговые обязазель- 
ства государства и депозитарны х институтов 
(коммерческих банков и сберегательных учреж
дений), обладающие стоимостью благодаря то 
варам и услугам, которые можно приобрести за 
них на рынке. Поддержание покупательной спо
собности денег в значительной степени зависит 
от эффективности государственного регулирова
ния денежного предложения.

4. Совокупный спрос на деньги состоит из спроса 
на деньги для совершения сделок и спроса на 
деньги как на активы. Спрос на деньги для со
вершения сделок изменяется пропорционально 
номинальному ВВП, спрос на деньги как на ак
тивы изменяется обратно пропорционально про
центной ставке. Денежный рынок объединяет 
совокупный спрос на деньги и денежное пред
ложение, которые вместе и определяют равно
весную процентную ставку.

5. При прочих равных условиях снижение предло
жения денег повышает процентные ставки, в то 
время как повышение предложения денег их сни
жает. Процентные ставки и цены облигаций дви
гаются в противоположных направлениях. При 
равновесной процентной ставке цены облигаций 
обычно стабилизируются, а количество запраши
ваемых и поставляемых денег становится равным.

6 . Американская банковская система состоит из:
а) Совета управляющих Ф РС: б) 12 федераль
ных резервных банков; в) примерно из 7800 ком
мерческих банков и 11 800 сберегательных уч

реждений (в основном это кредитные союзы). 
Ведущий орган государственной политики для 
всей банковской системы — Совет управляющих. 
Директивы Совета и Комитета по операциям на 
открытом рынке проводятся в жизнь через 1 2  ф е
деральных резервных банков, которые одновре
м енно являю тся: а) центральны ми банкам и;
б) квазигосударственными банками; в) банками 
банков.

7. Главные функции ФРС: а) эмиссия денег; б) фор
мирование и хранение резервов банков и сбере
гательных учреждений; в) кредитование банков 
и сберегательных учреждений; г) обеспечение 
быстрой инкассации чеков; д) деятельность в 
качестве фискального агента федеральною пра
вительства; е) надзор за деятельностью банков; 
ж) регулирование предложения денег в интере
сах экономического процветания.

8 . Ф РС  фактически является независимым инсти
тутом в том смысле, что не находится под кон
тролем ни президента, ни Конгресса СШ А. Эта 
независимость защищает Федеральную резерв
ную систему от политического давления и по
зволяет ей повыш ать и сниж ать процентные 
ставки (через изменение предложения денег) так, 
как это необходимо для достижения полной за
нятости. ценовой стабильности и экономичес
кого роста.

9. За период с начала 1980-х по 2002-й г. коммер
ческие бан ки  и сберегательны е учреж дения 
уступили значительную часть рынка финансовых 
услуг пенсионным фондам, страховым компани
ям, взаимным фондам и брокерским компани
ям. К другим важнейшим изменениям, происхо
дящим в последнее время в банковской сфере, 
относятся: консолидация деятельности банков
ских структур и сберегательных учреждений; 
конвергенция услуг, предлагаемых банками, сбе
регательными учреждениями, взаимными ф он
дами. брокерскими фирмами и пенсионными 
компаниями; глобализация банковских услуг; 
появление И нтернета и электронн ы х денег, 
включая смарт-карты.
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ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Средство обращения (medium  o f  exchange)
Единица учета (un it o f  account)
Средство сбережения (store o f  value)
M l, М 2. М3
Символические деньги (token money)
Банкноты Федеральной резервной системы (Federal 

Reserve Notes)
Чековый депозит (checkable deposit)
Коммерческие банки (commercial banks) 
Сберегательные учреждения (thrift institutions)
«Почти деньги» (near-monies)
Сберегательный счет (savings account)
Депозитный счет денежного рынка (m oney m arket 

deposit account, MMDA)
Срочные вклады (tim e deposits)
Взаимный фонд денежного рынка (money market mutual 

fu n d , M MMF)

Законное средство платежа (legal tender)
Спрос на деньги для совершения сделок /  трансакци

онный спрос (transactions dem and fo r  money) 
Спрос на деньги как на активы (asset dem and fo r  

money)
Совокупный спрос на деньги (total dem and fo r  money) 
Денежный рынок (money market)
Ф едеральная резервная система (F edera l Reserve 

System)
Совет управляющих (Board o f  Governors)
Комитет по операциям на открытом рынке (Federal 

Open M arket Committee, F O M Q  
Федеральные резервные банки (Federal Reserve Banks) 
Индустрия финансовых услуг ( fin a n c ia l services  

industry)
Электронные трансакции (electronic transactions)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Каковы три основные функции денег? Опиш и
те, как динамично растущая инфляция может по
дорвать способность денег выполнять каждую из 
этих трех функции.

2. Какие два из следующих финансовых института 
предлагают чековые депозиты, включаемые в 
состав денежного предложения M l: взаимные 
фонды; страховые компании; коммерческие бан
ки; брокерские фирмы; сберегательные учреж
дения? Какие из следующих составляющих не 
входят в состав ни M l. ни М2: наличные сред
ства на руках у населения; чековые депозиты; 
остатки средств взаимных фондов, работающих 
на денежном рынке; небольшие (менее 1 0 0  тыс. 
долл.) срочные депозиты; наличные, хранящие
ся в банках; сберегательные депозиты.

3. Поясните следующие утверждения и дайте им 
оценку.
а. Изобретение денег -  одно из величайших до

стижений человечества, так как без них было 
бы невозможно увеличивать богатство через 
все более масштабную торговлю.

б. Деньги — это то, что общество провозглаша
ет деньгами.

в. В большинстве промышленно развитых стран 
мира в качестве денег используются долго
вые обязательства государства и коммерчес
ких банков.

г. Люди часто говорят, что им хотелось бы иметь 
больше денег, однако на самом деле это озна
чает, что им хотелось бы иметь больше това
ров и услуг.

д. Цены растут не из-за того, что все становит
ся дороже, а из-за того, что доллар становит
ся дешевле.

е. Любой центральный банк может «создавать» 
деньги; фокус в том, чтобы «создавать» их 
ровно столько, сколько надо -  ни больше, ни 
меньше.

4. 1Сиочевой вопрос Из каких элементов состоит де
нежное предложение M l? Какой из этих элемен
тов самый крупный? Какой из этих элементов 
является законным платежным средством? П о
чему номинальная стоимость металлических де
нег превышает их внутреннюю стоимость? Ка
кие «почти деньги» входят в состав денежного 
предложения М2? Покажите разницу между М2 
и  М3.

5. Что составляет основу предложения денег в Со
единенных Штатах? Чем определяется стоимость 
(внутренняя покупательная способность) денег? 
Как стоимость денег связана с уровнем цен? Кто 
несет ответственность за поддержание стоимос
ти денег?

6 . Ключевой вопрос Предположим, уровень цен и 
стоим ость доллара в год 1 составляю т 1 , 0  и 
1 долл. соответственно. Если уровень цен в год 2 
вырастет до 1,25, какой будет новая стоимость 
доллара? А если уровень цен, наоборот, упадет 
до 0,50, что тогда произойдет со стоимостью 
доллара? Какой обший вывод вы могли бы сде
лать из своих ответов?

7. Ключевой вопрос Какой основной фактор опре
деляет: а) спрос на деньги для совершения еде-
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лок; б) спрос на деньги как на активы? Объяс
ните, каким образом можно графически совме
стить эти два вида спроса для определения сово
купного спроса на деньги? Как определяется рав
новесная процентная ставка на денежном рын
ке? К акое воздействие могут оказать  по 
отдельности: а) более широкое использование 
кредитных карточек; б) сокрашение промежутка 
между выплатами очередной зарплаты работни
кам; в) рост номинального ВВП на спрос на 
деньги для совершения сделок, на общий спрос 
на деньги, на равновесную процентную ставку?

8 . Предположим, представленные данные характери
зуют некую гипотетическую экономику в которой: 
предложение денег равно 2 0 0  млрд долл.; спрос на 
деньги для совершения сделок — 150 млрд долл.; 
спрос на деньги как на активы — 1 0  млрд долл. 
при процентной ставке 1 2 %; спрос возрастает на 
1 0  млрд долл. при каждом увеличении ставки на 
2  процентных пункта.
а. Какой будет равновесная процентная ставка 

в этом примере? Поясните ваш ответ.
б. Какими будут предложение денег, спрос на 

деньги, спрос на деньги для совершения сде
лок, спрос на деньги как на активы при рав
новесной процентной ставке?

9. Допустим, номинальная стоимость бессрочной 
облигации равна 1 0  тыс. долл. и ежегодные про
центные выплаты по ней составляют 800 долл. 
Вычислите и впишите в незаполненные места в 
приведенной ниже таблице либо процентные 
ставки, на которые может рассчитывать держа
тель облигации при любой из указанных цен на 
нес, либо цены облигации при любой процент
ной ставке. Сформулируйте обший вывод, кото
рый позволяет сделать заполненная таблица.

Цена облигации, долл. Процентный доход, %

8000 _

— 8,9
1 0  0 0 0 —
11 0 0 0 —

— 6 , 2

1 0 . Допустим, денежный рынок изначально нахо
дился в состоянии равновесия, а затем денежное 
предложение увеличилось. Объясните, каким об
разом будет устанавливаться новая равновесная 
процентная ставка. Повысятся или понизятся 
цены на облигации при новой равновесной про
центной ставке? Какое воздействие, по вашему 
мнению, окажет изменение процентной ставки 
на уровни производства, занятости и цен? От
ветьте на те же вопросы для случая уменьшения 
денежного предложения.

М. Как выбирается председатель Федеральной ре
зервной системы? Опишите характер взаимоот
нош ений между Советом управляющих Феде
ральной резервной системы и 1 2  федеральными 
резервными банками. Каков состав комитета по 
операциям на открытом рынке (F O M Q  и каково 
его предназначение?

12. Что подразумевают экономисты, когда говорят, 
что федеральные резервные банки являются цен
тральными банками, квазигосударственными бан
ками и «банками банков»? Назовите семь основ
ных функций Федеральной резервной системы.

13. Ниже представлены две возможные процедуры 
назначения членов Совета управляющих Феде
ральной резервной системы. Не считаете ли вы 
одну из них лучше той, которая используется в 
настоящее время? При любом ответе объясните, 
почему.
а. При вступлении в должность президент США 

назначает семь членов Федерального резерв
ного управления, включая председателя. Каж
дый член Совета долж ен бы ть утвержден 
большинством голосов в Сенате, а срок пол
номочий членов Совета равен сроку полно
мочий президента -  четырем годам.

б. Конгресс выбирает семь членов в Совет уп
равляющих Федеральной резервной системы 
из числа избранных депутатов (четыре чело
века из Палаты представителей и три челове
ка из Сената).

14. Какие основные виды компаний действуют в 
финансовой индустрии СШ А? Если говорить о 
банках и сберегательных учреждениях за период 
с 1980 по 2002 г., растет ли их доля на рынке 
финансовых услуг, остается неизменной или сни
жается? Имеется ли в настоящее время банков
ских структур больше или меньше чем десятиле
тие назад? Почему границы, разделявшие в про
шлом направления деятельности финансовых 
структур, сейчас становятся все более и более 
размытыми?

15. Каким образом электронные деньги и смарт-кар
ты могут быть связаны между собой? Считаете 
ли вы, что они станут основными средствами 
платежа в следующие 20 лет? Почему да или 
почему нет?

16. (Последний штрих) За многие годы федеральные 
резервные банки СШ А выпустили в обращение 
миллиарды долларов, намного больше того ко
личества денег, которым в настоящее время рас
полагают американские домохозяйства, фирмы 
и финансовые институты. Куда делись эти «по
терянные» деньги? Почему это произошло?

17. Интернет-вопрос. Кто является членами Сове
та управляющих Федеральной резервной системы? 
На веб-сайте Совета управляющих Ф РС  (www- 
rederalrcscrve.gov/BIOS/) предоставляется под
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робная биоф аф и я каждого из семи членов С о
вета управляющих. Каков состав этого совета с 
точки зрения возраста, пола, образования, пре
дыдущей занятости и национальности его чле
нов. У кого из членов совета заканчивается срок 
службы в нем.

18. Ишперпет-вопрос. Наличные деньги Посетите веб
сайт Ф едерального резервного банка Атланты 
(w w w .frb a tlan ta .o rg /p u b lica /b ro ch u re /fu n d fac / 
money.htm) и ответьте на следующие вопросы: 
банкноты какой нарицательной стоимости в на

стоящее время печатает Федеральный резервный 
банк? Какие самые крупные банкноты когда- 
либо печатались Федеральным резервным бан
ком и выпускались в обращ ение, когда они пе
чатались в последний раз? Каковы некоторые 
рекомендации, позволяющие обнаружить фаль
шивые деньги? Когда в последний раз чекани
лись серебряные доллары? Какими были самые 
крупные и самые мелкие по номиналу монеты 
СШ А после принятия Закона о чеканке монет 
1792 г.?

http://www.frbatlanta.org/publica/brochure/fundfac/


Как банки 
и сберегательные 
учреждения создают деньги

Мы видели , что предлож ение денег Л/1 состоит из наличны х (банкнот и м онет Ф еде
ральной резервной систем ы ) и чековых депозитов. Бю ро гравирования и печати СШ А  
(действую щ ее в К азначействе) выпускает банкноты  федерального резервного банка, мо
неты чеканит монетны й двор СШ А. Кто же тогда создает чековые деп озиты , на которые 
приходится более половины  предлож ения ден ег Л/1? Как эго  ни удивительно, но их созда
ют обы чны е сотрудники банков, выдаю щ ие займы! Хотя данное заявление, возможно, 
вы глядит так, что ком итет К онгресса долж ен срочно провести расследование, на самом 
деле власти , отвечаю щ ие за кредитно-денеж ную  политику в стран е, хорош о знаю т, что 
банки и сберегательны е учреж дения создаю т чековые депозиты . Более того , Ф едеральная 
резервная систем а полагается на эти институты , рассчиты вая, что они  создадут дан ны й 
важ ны й ком п онент предлож ения денег для страны.

В этой главе объясняется, как ком м ерческие банки и сберегательны е учреж дения м о
гут, выдавая ссуды, создавать чековые депозиты . В разбираемы х здесь примерах опи сы ва
ются ком м ерческие банки, но следует помнить, что сберегательные учреждения также могут 
зани м аться  чековы м и депозитам и. П оэтому проведенны й в этой главе анализ в равной 
степени подходит и м я  банков, и для сберегательны х учреж дений.

Балансовый отчет 
коммерческого банка
Для изучения работы кредитно-денежной системы 
в целом необходимо понимать сущность основных 
элементов балансового отчета коммерческого бан
ка и то, как на эти элементы влияют различные 
трансакции.

Балансовый отчет (баланс) коммерческого банка 
(или сберегательного учреждения) представляет со
бой перечень активов и требований, который даст 
обобщенную картину его финансового положения 
на конкретный момент времени. В балансовом от
чете должен соблюдаться баланс, т.е. стоимость а к 
тинов должна равняться совокупности предъявляе
мых на них требований. Требования, показанные в 
балансовом отчете, делятся на две группы: требова

ния, предъявляемые собственниками банка на его 
активы, именуемые собственным капиталом, и тре
бования несобственников, именуемые обязат ель
ствами. Таким образом, можно сказать, что в ба
лансовом отчете соблюдено равновесие (отсюда и 
слово баланс), поскольку
Активы =  Обязательства +  Собственный капитал.

Как все начиналось: 
золотых дел мастера
Соединенные Штаты, подобно многим другим стра
нам, в настоящее время имеют банковскую систему 
с частичным обеспечением резервами, т.е. систему, 
в  которой в  качестве резервов хранится только часть 
общего денеж ного предлож ения. Давайте познако
мимся с тем, как сложилась эта система.
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Когда наши дальние предки начали использо
вать золото для осушестпления сделок, стало оче
видно, что и покупателям, и торговцам неудобно и 
небезопасно перевозить, взвешивать и проверять на 
чистоту золото всякий раз при заключении сделки. 
Поэтому к XVI в. в практику вошло правило -  от
давать золото на хранение золотых дел мастерам, 
которые имели подвалы или специальные кладовые 
и были готовы за плату предоставить их в распоря
жение клиентов. Получив золотой вклад, золотых 
дел мастер выдавал вкладчику расписку. Вскоре то
вары стали обменивать на расписки золотых дел ма
стеров, и такие расписки превратились в первую 
форму бумажных денег.

При этом золотых дел мастера -  фактически 
прообраз будущих банкиров -  использовали полную 
( 1 0 0 %) резервную систему, т.е. их бумажные ден ь
ги (расписки), находившиеся в обращ ении, пол
ностью обеспечивались золотом. Но, видя готов
ность людей принимать расписки в качестве бу
мажных денег, золотых дел мастера начали пони
мать, что хранимое ими золото редко востребуется 
все сразу. На практике они установили, что коли
чество золота, которое люди еженедельно или еж е
месячно помеш ают к ним на хранение, обычно 
превосходит количество изымаемого за тот же пе
риод золота.

В один прекрасный момент какому-то сообра
зительному золотых дел мастеру пришла в голову 
идея, что бумажные деньги можно выпускать в боль
шем объеме по сравнению с объемом имеющегося у 
него золота. Он стал направлять эти избыточные 
бумажные деньги (расписки на изъятие золота) в 
обращение, выдавая под проценты ссуды торговцам, 
производителям и потребителям. Заемщики с готов
ностью соглашались брать ссуды в виде таких рас
писок за золото, так как на рынке их принимали в 
качестве средства обращения.

Так зародилась банковская система с частичным 
обеспечением резервами, в которой резервы в бан
ковских хранилищах являются только частью общ е
го предложения денег. Если, например, золотых дел ' 
мастер выдавал расписки на I млн долл. имевшего
ся в его хранилищах фактического золота и еще
1 млн долл. расписок в качестве займов, то общая 
сумма бумажных денег в обращ ении составляла
2  млн долл., т.е. в 2  раза превышала стоимость зо
лота. Золотые резервы составляли часть (в данном 
случае половину) бумажных денег, выпущенных в 
обращение.

Банковская система с частичным обеспечением 
резервами имеет две важные особенности.
♦  Создание денег и резервы  В такой системе банки 

имеют возможность создавать деньги. Когда зо
лотых дел мастер давал ссуду бумажными день
гами, не обеспеченными полностью золотыми 
резервами, как раз и происходило создание де

нег. Разумеется, количество денег, которое мог 
создать золотых дел мастер, зависело от размера 
резерва, который он признавал благоразумным 
держать на руках. Чем меньше был резерв, тем 
большее количество денег он мог создать. Хотя 
золото больше не используется для «поддержки» 
денежного предложения, банковское кредитова
ние (создание денег) сегодня ограничивается 
объемом резервов, который банк считает необхо
димым или по действующим правилам обязан 
держать.

*  Банковская паника и регулирование Банки, дей
ствующие на основе частичного обеспечения ре
зервами, уязвимы при возникновении банков
ской паники или резкого увеличения объема тре
бований. Золотых дел мастер, выпустивший бу
мажных денег на сумму, вдвое превышающую 
стоимость золотого резерва, разумеется, не су
меет обратить эти деньги в золото, если вдруг 
все владельцы бумажных денег одновременно 
потребуют обменять их на золото. Многие евро
пейские и американские банки действительно 
рухнули буквально в один день именно в резуль
тате такого неблагоприятного стечения обстоя
тельств. Но вместе с тем банковская паника 
очень маловероятна, если банк держит резервы 
в достаточном количестве и проводит осторож
ную кредитную политику. В самом деле, основ
ная причина и цель жесткого регулирования бан
ковской системы — предотвращ ение наплыва 
требований в банки. К тому же именно по этой 
причине и ради этой цели в СШ А действует си 
стема страхования депозитов.

Отдельный 
коммерческий банк

Как может коммерческий банк (или сберегательное 
учреждение) создавать деньги? Если он в состоя
нии создавать деньги, то способен ли он и уничто
жать их? Какие факторы диктуют банкам способы 
создания денег?

Создание коммерческого банка

Чтобы ответить на эти вопросы, надо знать содер
жание и структуру балансового отчета коммерчес
кого банка и понимать, как в нем отражаются кон
кретные сделки. Для начала обратимся к организа
ции местного коммерческого банка.

Трансакция 1: создание банка Предположим, 
несколько прозорливых жителей города Уаху, штат 
Небраска (да-да, есть на земле такое место), реши
ли, что их городу нужен новый коммерческий банк
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для обеспечения банковскими услугами растущего 
населения. Допустим, эти предприимчивые люди 
сумели зарегистрировать свой банк у властей штата 
или федерального правительства и получить соот
ветственно статус регионального или национально
го банка. Затем они приступили к продаже акций 
на сумму, скажем. 250 тыс. долл. покупателям как 
среди населения города, так и за его пределами. Эти 
финансовые усилия увенчались успехом. Отныне 
банк Wahoo существует, по крайней мере, на бума
ге. Как отразится рождение этого банка в его ба
лансовом отчете?

Учредители нового банка выпустили в продажу 
акции на сумму 250 тыс. долл. Одну часть акций 
они купили сами, другую продали. В результате у 
банка теперь есть на руках 250 тыс. долл. наличных 
и проданные акции стоимостью 250 тыс. долл. Ес
тественно, наличные являются активом банка. Име
ющуюся у банка наличность иногда называют кас
совой наличностью, или деньгами в кассе. Продан
ные акции составляют объем требований на ту же 
сумму, предъявляемых владельцами к активам бан
ка. Акции являются собственным капиталом банка. 
В данный момент балансовый отчет банка выгля
дит следующим образом.

Создание банка
Балансовый отчет : банк Wahoo

Активы, долл. Обязательства
и собственный
капитал, долл.

Наличные Акции 250 000
средства 250 000

Каждая составляющая, указываемая в балансо
вом отчете, вроде тех. которые показаны выше, 
называется статьей.

Трансакция 2: приобретение имущества и 
оборудования Теперь совету директоров (пред
ставляющих владельцев банка) нужно перевести 
новый банк из области проекта в сферу реальности. 
Первым шагом должно стать приобретение недви
жимого имущества и оборудования. Предположим, 
директора, уверенные в успехе своего предприятия, 
покупают здание за 2 2 0  тыс. долл. и конторское 
оборудование на сумму 20 тыс. долл. Эта простая 
трансакция изменяет структуру активов банка. Те
перь у банка стало меньше наличных на 240 тыс. 
долл. и появились активы в виде новой собствен
ности стоимостью 240 тыс. долл. Обозначая статьи, 
затрагиваемые каждой указанной сделкой, зеленым 
цветом, мы видим, что по завершении трансак
ции 2  балансовый отчет будет выглядеть следующим 
образом.

Приобретение имушества 
и оборудования

Балансовый отчет 2: банк Wahoo 
Активы, долл. Обязательства

и собственный 
капитал, долл.

Наличные Акции 250 000
средства 1 0  0 0 0

Имущество 240 000

Обратите внимание, баланс по-прежнему нахо
дится в равновесии, как и должно быть.

Трансакция 3: прием вкладов Коммерческий 
банк выполняет две основные функции: прием де
нежных вкладов и выдачу ссуд. Раз наш банк начал 
действовать, предположим, жители и коммерческие 
предприятия г. Уаху решили вложить в банк Wahoo 
100 тыс. долл. Что произойдет с балансовым отче
том банка после этого?

Банк получает наличные, которые, как мы уже 
знаем, являются активом банка. Допустим, эти день
ги помещены в банк в форме чековых депозитов 
(чековых счетов), а не срочных депозитов или сбе
регательных счетов. Эти вновь открытые чековые 
депозиты  представляют собой требования, которые 
вкладчики предъявляют на активы банка Wahoo. 
Следовательно, вложение денег в банк формирует 
новую статью обязательств. Теперь балансовый от
чет банка выглядит следующим образом.

Прием вкладов
Балансовый отчет 3: банк Wahoo 

Активы, долл. Обязательства
и собственный 
капитал, долл.

Наличные Чековые
средства ПО 0 0 0 депозиты 1 0 0  0 0 0

Имущество 240 000 Акции 250 000

Хотя никаких непосредственных изменений в 
совокупном предложении денег в результате трансак
ции 3 не произошло, структура предложения денег в 
экономике изменилась. Банковские деньги, или че
ковые депозиты , увеличились на 1 0 0  тыс. долл., 
а наличные средства, имевшиеся у населения, умень
шились на 100 тыс. долл. А как вы помните, налич
ность, помещенная в банк, в экономике частью де
нежного предложения не считается.

Очевидно, изъятие наличности из банка сокра
щает его обязательства по вкладам и его запасы 
наличных денег на изымаемую величину. В этом 
случае также изменится структура, но не совокуп
ный объем денежного предложения в экономике.
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Т р а н с а к ц и я  4 :  р е з е р в н ы е  в л о ж е н и я  в  ф е 
д е р а л ь н ы й  р е з е р в н ы й  б а н к  Все коммерческие 
банки и сберегательные учреждения, принимающие 
текущие счета, должны иметь установленные зако
ном, или обязательные резервы. Установленные за
коном резервы — это сумма денег, равная опреде
ленному проценту собственных обязательств бан
ка-члена по вкладам, который этот банк должен 
держать либо в виде вклада в федеральном резерв
ном банке своего округа, либо в виде наличности в 
своем хранилищ е. Для упрощ ения рассуждений 
предположим, что банк Wahoo держит все установ
ленные законом резервы в виде вклада в федераль
ном резервном банке своего округа. Но вы должны 
помнить, что на практике наличные в хранилище 
также считаются резервом, и в реальном мире бан
ки держат значительную часть своих резервов имен
но в такой форме.

«Определенный процент» обязательез в по вкла
дам, который коммерческий банк должен держать в 
резерве, называется резервной нормой и представля
ет собой соотношение между величиной требуемых 
резервов, которы е долж ен иметь коммерческий 
банк, и его собственными обязательствами по раз
мещенным в нем вкладам:

Обязательные резервы 
коммерческого банка 

Резервная норма =  -yrz    ------------------.
Обязательства коммерческого

банка по вкладам

При резервной норме или 1 0 %, если банк 
Wahoo принимает вклады населения на сумму 100 тыс. 
долл.. то он обязан держать в резерве 1 0  тыс. долл. 
При норме ' / у  или 20%. требуются резервы в размере 
20 тыс. долл., при ' / 2, или 50%, -  50 тыс. долл. и т.д.

Ф РС обладает полномочиями устанавливать и 
изменять резервные нормы в определенных преде
лах, юридически закрепленных Конгрессом. Нор
мы, преобладающие в настоящее время, представ
лены в табл. 14.1. Например, к первым 6  млн долл. 
чековых депозитов, размещенных в коммерческом 
банке или сберегательном учреждении, резервное 
требование не установлено. Резервные требования 
к  чековым депозитам в сумме от 6  млн долл. до 
42.1 млн долл. составляют 3%. При чековых депо
зитах свыше 4 2 .1 млн долл. размер обязательных ре
зервов равен 10%. хотя Совет управляющих вправе 
менять их величину в пределах от 8  до 14%. К  бес 
чековым наличным (т.е. коммерческим) сберегатель
ным депозитам и срочным вкладам резервные тре
бования сейчас вообще не предъявляются, но нор
ма резерва по таким вкладам может меняться и со 
ставлять до 9%. Кроме того, после консультаций с 
соответствую щ ими комитетами К онгресса Ф РС  
вправе ввести дополнительные требования, поми
мо тех. которые перечислены в табл. 14.1. на срок 
до 180 дней.

Т аблица 14.1
Резервны е т ребования (резервная норм а) для  
банков и сберегат ельны х учреж дений, %

Тип вклада Текущий размер 
требования, %

Установленные 
пределы, %

Чековые вклады
0 - 6  млн долл. 0 3
6-42,1 млн долл. 3 3
Свыше 42.1 млн долл 1 0 8-14
Бесчековые наличные
сберегательные вклады
и срочные вклады 0 0 -9

И с т о ч н и к :  Federal Reserve, Regulation D, w w w .federalreserve.gov. 
Д анны е приведены по состоянию  на 2 0 0 3  г.

Д л я  простоты допустим, что резервная норма для 
коммерческих банков составляет ' / 5 . или 20%. Нор
ма 2 0 %, разумеется, куда выше реальной, но она 
удобна для расчетов. Поскольку нас интересуют 
только чековые (которые можно истратить) депо
зиты. мы здесь пренебрегаем резервами по бесче
ковым сберегательным и срочным вкладам. Надо 
еще раз подчеркнуть, что резервные требования 
являются частичными, т.е. они меньше 100%. Это 
обстоятельство будет иметь большое значение при 
анализе обш ей кредитоспособности банковской 
системы.

Банк Wahoo выполнит требование 20%-го соот
ношения его вкладов в федеральном резервном бан
ке и собственных обязательств по размещенным в 
нем вкладам, если разместит в федеральном резерв
ном банке 20 тыс. долл. Эти вклады коммерческих 
банков в федеральных резервных банках мы будем 
называть резервами, чтобы терминологически от
личать их от вкладов (депозитов) населения в ком
мерческих банках.

Давайте также предположим, что руководство 
банка Wahoo ожидает в будущем увеличения вкла
дов населения. Тогда вместо внесения в качестве 
резерва минимальной суммы 2 0  тыс. долл. банк 
дополнительно отчислит еще 90 тыс. долл., что со
ставит в обшей сложности ПО тыс. долл. Тем са
мым банк избежит неудобств, связанных с отчисле
нием дополнительных резервов в федеральный ре
зервный банк всякий раз, когда его обязательства 
по чековым вкладам возрастают. И, как скоро мы 
увидим, именно благодаря избыточным резервам 
банки могут предоставлять кредиты и, следователь
но. получать доходы в виде процентов.

На самом деле банки, конечно, не вкладывают 
все наличные деньги в ф едеральны й резервный 
банк. Однако поскольку: (1) банки, как правило, 
держат кассовую наличность в размере лиш ь 1,5—

http://www.federalreserve.gov
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2 % от обшей стоимости активов; (2 ) кассовая на
личность считается резервом, мы допускаем, что все 
наличные деньги банка вкладываются в федераль
ный резервный банк и потому составляют обший 
резерв коммерческого банка. Благодаря этому до- 
пушению обрем енительная процедура сложения 
двух видов активов -  «наличных денег» и «вкладов 
в федеральном резервном банке» -  для определе
ния «резервов» в данном случае становится ненуж
ной.

В результате размешения 110 тыс. долл. в феде
ральном резервном банке балансовый отчет банка 
Wahoo примет следующий вид.

Размещение резерва в ФРС
Балансовый отчет 4: банк Wahoo 

Активы, долл. Обязательства
и собственный 
капитал, долл.

Наличные средства 0 
Резервы 110 ООО
Имущество 240 ООО

Чековые
депозиты
Акции

100 000 
250 000

Три аспекта этой трансакции требуют особого 
внимания.

Избыточные резервы  Величина, на которую фак
тические резервы банка превышают его обязатель
ные резервы, составляет банковские избыточные ре
зервы:

, ,  ,  Ф актические резервы -
Избыточные резервы =  0бязательные резервы.

В разбираемом примере;

Фактические резервы ПО 0 0 0

Обязательные резервы - Ж Ж )
Избыточные резервы 90 0 0 0

Единственно надежный способ определения из
быточных резервов -  умножить банковские обяза
тельства по чековым депозитам на резервную нор
му, чтобы получить величину обязательных резер
вов ( 1 0 0  тыс. долл. х 2 0 % =  2 0  тыс. долл.), а затем 
вычесть это число из фактических резервов, вклю
ченных в балансовый отчет банка в виде активов.

Для закрепления в памяти этой процедуры оп
ределите избыточные резервы в балансовом отчете 
на момент завершения трансакции 4 при резервной 
норме, равной: а) 10%; б) 33‘/з%1 в) 50%.

Как будет показано ниже, способность коммер
ческого банка предоставлять кредиты зависит от 
наличия избыточных резервов, и поэтому это поня
тие чрезвычайно важно для понимания того, каким 
образом банковская система создает деньги.

Контроль  М ожет сложиться впечатление, что 
основное предназначение резервов -  увеличение

ликвидности банка и зашита его вкладчиков от по
терь. Резервы должны служить всегда готовым к 
использованию источником фондов, из которого 
банки могли бы при необходимости возмещ ать 
крупные и неожиданные изъятия вкладчиками на
личных денег.

Но при ближайшем рассмотрении такой ход рас- 
суждений оказывается несостоятельным. Хотя в свое 
время резервы считались источником ликвидности 
и, следовательно, средством зашиты вкладчиков, 
обязательные резервы недостаточно велики, чтобы 
компенсировать неожиданные и массовые изъятия 
наличных денег. Если бы сбылся кошмарный сон 
банкира, т.е. все как один владельцы чековых депо
зитов одновременно потребовали бы вернуть им их 
вклады наличными деньгами, то обязательных ре
зервов, которые банк держит в виде кассовой на
личности или в форме депозита в федеральном ре
зервном банке, все равно не хватило бы. Этими 
средствами банкир прос то не смог бы погасить бан
ковскую панику. Поскольку обязательные банков
ские резервы являются частичными, чековые депо
зиты в банке в общей сложности могут во много раз 
превосходить их по величине.

Вклады в коммерческих банках следует защищать 
другими способами. Одним из способов, побужда
ющих коммерческие банки к осторожности в дей
ствиях, служат периодические проверки и ревизии. 
Кроме того, созданы специальные страховые ф он
ды , деятельность которых определяют Федеральная 
корпорация по страхованию депозитов {FD IC) и 
Н ациональная администрация кредитных союзов 
(NCUA), предназначенные для страхования индиви
дуальных вкладов в банках и сберегательных учреж
дениях в размере до 1 0 0  тыс. долл.

Но если резервы создаются не для того, чтобы 
обеспечить ликвидность коммерческих банков, то 
каково их предназначение? Прежде всего это 
контроль. Установленные законом резервы позво
ляют Ф РС влиять на кредитоспособность коммер
ческих банков. Ф РС может проводить определен
ную политику, которая либо увеличивает, либо со 
кращает резервы коммерческих банков, и тем са 
мым влиять на их способность предоставляi ь кредит. 
Цель такой политики — предотвращение избытка 
или недостатка банковского кредита. В той мере, в 
какой эта политика успешно воздействует на объем 
кредита, предоставляемого коммерческими банка
ми, Ф РС в состоянии помочь экономике избежать 
резких колебаний деловой активности. Другая фун
кция резервов состоит в облегчении инкассации, 
или учета (клиринга), чеков. (Ключевой вопрос 2.)

Активы и пассивы  При трансакции 4 проявля
ется довольно очевидная бухгалтерская проблема. 
А именно: резервы, созданные в ходе трансакции 4, 
являются активами для вкладывающего их коммер
ческого банка, но пассивами (обязательствами) для



304 ЧАСТЬ IV ♦  Деньги, банковское дело и кредитно-денежная политика

получающего их федерального резервного банка. 
Подобно тому как чековый депозит, который вы 
открываете, вкладывая деньги в коммерческий банк, 
является вашим активом и одновременно обязатель
ством коммерческого банка, резерв, который созда
ет коммерческий банк, помещая деньги в банк ФРС. 
является активом этого коммерческого банка и обя
зательством федерального резервного банка.

Т р а н с а к ц и я  5 :  к л и р и н г  ч е к а , в ы п и с а н н о г о  на  
б а н к  Предположим, фермер из г. Уаху Клэм Брэд
шоу, положивший на текущий счет значительную 
сумму -  100 тыс. долл., которую банк Wahoo полу
чил в ходе трансакции 3, приобретает у компании 
по производству сельскохозяйственного оборудова
ния Ajax Farm Implement из г. Сюрпрайз (штат Не
браска) сельхозтехнику на 50 тыс. долл. Брэдшоу 
оплачивает эту технику, выписывая компании Ajax  
чек на 50 тыс. долл. со своего счета в банке Wahoo. 
(I)  Каким образом происходит оплата, или учет

(клиринг), этого чека; (2 ) как отражается учет чека 
в балансовых отчетах участвующих в трансакции 
банков?

Для этого мы должны рассмотреть, что происхо
дит в банке Wahoo (банке, которым пользуется Брэд
шоу), банке Surprise (банке, обслуживающем ком
панию Ajax) и федеральном резервном банке Кан
зас-Сити. Для простоты рассуждений мы будем при
нимать во вним ание изм ен ен ия только  в тех 
конкретных счетах, которые затрагивает данная 
трансакция. Давайте разобьем эту сделку на три 
этапа и обозначим их на рис. 14.1 соответственно 
буквами «а», «б», «в».

а. Господин Брэдшоу вручает компании Ajax  чек 
на 50 тыс. долл., выписанный на банк Wahoo. 
После этого компания Ajax депонирует чек на 
свой счет в банке Surprise, в результате чего 
банк увеличивает текущий вклад компании 
Ajax  на 50 тыс. долл. Компания A jax  теперь

(в) Учтенный чек 
возвращается 
в банк Wahoo

Федеральный резервный банк Канзас-Сити

Активы, долл. Обязательства
и собственный
капитал, долл.
Резервы банка Wahoo
-5 0  000 (б)
Резервы банка Surprise
+50 000 (б)

(б) Банк Suprise 
посылает чек 
для оплаты

I

Банк Wahoo Банк Surprise

Активы, долл. Обязател ьства 
и собственный 
капитал, долл.

Активы, долл. Обязательства 
и собственный 
капитал, долл.

Резервы Чековые Резервы Чековые
- 5 0  000 (б) депозиты +50 000 (в) +50 000 (б) депозиты +50 000 (а)

I t
(а) Брэдшоу расплачивается с компанией Ajax чеком

Рис. 14.1

Учет чеков через федеральный резервный банк. Банк, на который выписан чек ( Wahoo), 
после его учета несет потери как в резервах, так и во вкладах, равные стоимости чека: 
банк, в который чек депонируется (Surprise), получает дополнительно и резервы, и вклады.
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полностью получила оплату за проданную ею 
технику, а Брэдшоу доволен приобретением 
оборудования, за которое он заплатил.

б. Теперь у банка Surprise есть чек господина 
Брэдшоу. Этот чек представляет собой не что 
иное, как требование на активы банка Wahoo. 
Банк Surprise реализует данное требование, 
посылая такой чек (вместе с чеками, выпи
санными на другие банки) в федеральный ре
зервный банк Канзас-Сити. Здесь служащий 
учитывает, или инкассирует, этот чек, получен
ный от банка Surprise, увеличивая его резерв в 
федеральном резервном банке на 50 тыс. долл. 
и сокращая на ту же сумму резерв банка Wahoo. 
Учет чека происходит просто в форме бухгал
терских записей, означающих, что требования 
банка Wahoo к федеральному резервному банку 
уменьшились на 50 тыс. долл., а требования 
банка Surprise, соответственно, на ту же вели
чину возросли. Проследите эти изменения в ба
лансовых отчетах, изображенных на рис. 14.1.

в. Наконец, федеральный резервный банк отсы
лает учтенный чек обратно в банк Wahoo, 
и тогда банк впервые узнает, что один из его 
вкладчиков выписал чек на 50 тыс. долл. со 
своего текущего счета. Соответственно, банк 
Wahoo сокращает чековый депозит господи
на Брэдшоу на 50 тыс. долл. и принимает к 
сведению, что учет этого чека повлек за со 
бой уменьшение на 50 тыс. долл. его резер
вов в федеральном резервном банке. Обрати
те внимание, балансы всех трех банков по- 
прежнему остаются в равновесии. Банк Wahoo 
сокращает на 50 тыс. долл. как свои активы, 
так и свои обязательства. Банк Surprise полу
чает прибавку в 50 тыс. долл. и к резервам, 
и к  чековым депозитам. В федеральном резерв
ном банке происходит частичное перемеще
ние собственности на резервы: собственность 
банка Wahoo сокращается на 50 тыс. долл., 
а  банка Surprise возрастает на 50 тыс. долл., 
однако общая сумма хранящихся резервов пос
ле этой операции остается прежней.

Всякий раз, когда чек выписывается на один банк 
и депонируется в  другом, учет  этого чека сокращает  
ка к  резервы, т ак и чековые депозиты банка, на к о 
торый выписан чек. И наоборот, если банк получает 
чек, выписанный на другой банк, банк, на который 
выписан чек, несет убытки как в резервах, так и во 
вкладах; банк, в котором чек депонирован, приоб
ретает и резервы, и вклады, возрастающие на ука
занную в чеке сумму. В нашем примере 50 тыс. долл. 
как в резервах, так и на текущих счетах банка Wahoo 
перешли к банку Surprise. Но банковская система 
в целом не понесла никаких потерь ни в резервах, 
ни во вкладах. То, что теряет один банк, получает 
другой.

Если вернуться ко всем остальным активам и 
обязательствам банка Wahoo, то в конце трансак
ции 5 его балансовый отчет будет выглядеть следу
ющим образом:

Чековый клиринг
Балансовый отчет 5: банк Wahoo 

Активы, долл. Обязательства
и собственный 
капитал, долл.

Резервы 60 0 0 0 Чековые
Имущество 240 000 депозиты 50 000

Акции 250 000

Проверьте, что при требовании наличия резер
вов, равных 2 0 %, избыточные резервы теперь со
ставляют 50 тыс. долл.

Краткое повторение 14.1

♦  Когда банк принимает вклады наличными, струк
тура денежного предложения меняется, но непо
средственных перемен в совокупном предложении 
денег не происходит.

♦  Коммерческие банки и сберегательные учреждения 
обязаны хранить в виде наличности у себя или 
депозитов в федеральном резервном банке своего 
округа установленные законом обязательные резер
вы в размере, равном определенному проценту их 
обязательств по чековым вкладам.

♦  Величина, на которую фактические резервы банка 
превышают обязательные резервы, называется из
быточными резервами.

♦  Банк, на который выписан чек, после его учета 
несет потери как в резервах, так и во вкладах, рав
ные стоимости чека, в пользу того банка, который 
этот чек получает.

Трансакции коммерческого банка, 
создающие деньги

Следующие три вида сделок особенно важны, по
скольку они объясняют: 1) как отдельный коммер
ческий банк может в буквальном смысле делать 
деньги, предоставляя ссуды; 2 ) как деньги уничто
жаются после погашения ссуд; 3) как банки созда
ют деньги, покупая у населения государственные 
облигации.

Трансакция 6: выдача ссуды Коммерческие 
банки помимо приема вкладов занимаются также 
выдачей ссуд заемщикам. Как предоставленные ссу
ды отражаются в балансе коммерческого банка?
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Предположим, компания Gristly M eal Packing из
г. Уаху, занимающаяся продажей фасованного мяса, 
решила, что пришло время расш ирить свои произ
водственные мощности. Допустим также, что для 
финансирования этого проекта компании нужно 
ровно 50 тыс. долл., что по случайному совпаде
нию как раз равно избыточным резервам банка 
Wahoo.

Компания Gristly обращается в банк Wahoo и про
сит ссуду на эту сумму. Банку известна прекрасная 
репутация и ф инансовая надежность компании, 
и он уверен в ее способности со временем погасить 
ссуду, поэтому ссуда выдается. В свою очередь пре
зидент компании Gristly вручает банку Wahoo свой 
вексель долговую расписку. Gristly предпочитает 
удобный и безопасный способ оплаты своих обяза
тельств. т.е. пользуется чеками. 11оэтому, вместо того 
чтобы везти из банка Wahoo полную корзину денег, 
после получения займа компания Gristly просто уве
личивает на 50 тыс. долл. свой текущий счет в бан
ке Wahoo.

Банк Wahoo теперь обладает новым активом 
приносящей процент долговой распиской (promissory 
note), которая учитывается в балансовой статье с 
общим заголовком -Ссуды», и создает чековый де
позит. или обязательство, чтобы «заплатить» за этот 
актив. Компания Gristly обменяла свою долговую 
расписку на право выписывать на свой текущий счет 
в банке Wahoo чеки на дополнительную  сумму 
50 тыс. долл. Обе стороны остались довольны друг 
другом.

Положение банка Wahoo в момент выдачи ссуды 
характеризуется его балансовым отчетом 6 а:

Выдача ссуды
Балансовый отчет 6 а: банк Wahoo 

Активы, долл. Обязательства
и собственный 
капитал, долл.

Резервы 60 0 0 0 Чековые
Ссуды 50 ()()() депозиты 1 0 0  0 0 0
Имущество 240 000 Акции 250 000

Все это выглядит весьма просто. По при бли
жайшем рассмотрении балансового отчета банка 
Wahoo обнаруживается поразительный факт: когда 
банк предоставляет ссуды, он создает деньги. Пре
зидент компании Gristly приносит в банк нечто, что 
не является деньгами. -  свою долговую расписку, 
а возвращается с чем-то. что является деньгами, — 
чековым депозитом.

Сравните эту ситуацию с трансакцией 3, когда 
создавался чековый депозит, но тогда для этого по
требовалось изъять часть наличности из обращения. 
Тогда произошло изменение структуры  денежной

массы, хотя совокупное предложение денег осталось 
неизменным. Когда же банки выдают ссуды, они 
создают чековые вклады, которые являются деньга
ми. Расширяя кредит, банк Wahoo придает долгово
му обязательству денежную форму. Компания Gristly 
и банк Wahoo создали требования, а затем обменя
лись ими. Требование, созданное компанией Gristly 
и переданное банку, -  не деньги, так как индивиду
альное долговое обязательство не является общепри
нятым средством обращения. Но требование, со 
зданное банком и переданное компании Gristly. — это 
уж е  деньги, так как чеки, выписанные на текущий 
банковский счет, принимаются в качестве средства 
обращения.

Именно посредством расширения кредита ком
мерческих банков в экономике создается основная 
масса денег. Эти кредитные деньги можно рассмат
ривать как «долг» коммерческих банков и сберега
тельных учреждений. Чеки являются «долгом» в том 
смысле, что они представляют собой обязательства, 
которые банки и сберегательные учреждения обе
щают оплатить «по требованию».

Однако существуют факторы, ограничивающие 
возможности коммерческого банка открывать теку
щие счета, т.е. создавать «банковские деньги» пу
тем выдачи ссуд. В данном случае банк Wahoo мо
жет ожидать, что вновь созданный вклад до востре
бования в размере 50 тыс. долл. будет использовать
ся очень активно. Компания Gristly не стала бы 
занимать 50 тыс. долл. при процентной ставке, ска
жем. 7. 10 или 12% просто ради удовольствия знать, 
что в случае необходимости она может воспользо
ваться этими средствами.

Предположим, компания Gristly заклю чает со 
строительной компанией Quickbuck Construction из 
Омахи контракт на 50 тыс. долл. Компания, верная 
своему названию (Q uick  на английском означает 
динамизм), молниеносно выполняет заказ на рас
ширение производственных мощностей и в качестве 
вознаграждения получает чек на 50 тыс. долл., вы
писанный компанией Gristly на свой текущий счет в 
банке Wahoo. К ом пания Q uickbuck Construction, 
ш таб-квартира которой расположена в Омахе, не 
станет предъявлять этот чек в банк Wahoo. а депо
нирует его в банк Омахи, который ее обслуживает, 
в Fourth National. Теперь банк Fourth National имеет 
требование к банку Wahoo на сумму 50 тыс. долл. 
Этот чек учиты вается способом , оп и сан н ы м  в 
трансакции 5. В результате банк Wahoo теряет как 
резервы, так и вклады на сумму чека, а банк Fourth 
National приобретает 50 тыс. долл. резервов и вкла
дов.

Обобщим сказанное: если заемщик выписывает 
чек на всю сумму ссуды (50 тыс. долл.) и передает 
его ф ирм е, предъявляю щей чек в другом банке, 
балансовый отчет банка Wahoo после того, ка к  чек 
предъявлен к  оплате, выглядит следующим образом:
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Чек выписан на всю сумму ссуды
Балансовый отчет 6 6 : банк Wahoo 

Активы, долл. Обязательства
и собственный 
капитал, долл.

Резервы 1 0  0 0 0 Чековые
Ссуды 50 000 депозиты 50 000
Имущество 240 000 Акции 250 000

После предъявления чека к оплате банк Wahooолва 
в состоянии соблюсти установленную резервную нор
му в размере 20% (10 тыс. долл. /  50 тыс. долл.). 
У банка не осталось избыточных резервов. В связи с 
этим возникает интересный вопрос: может ли банк 
Wahoo одолжить сумму, превышающую 50 тыс. долл. 
(т.е. величину избыточных резервов), и тем не менее 
выполнять существующее требование иметь 2 0 % ре
зервов в том случае, когда к оплате предъявляется чек 
на всю сумму ссуды? Ответ: «нет», поскольку банк 
«перефужен» ссудами.

И вот почему. Предположим, банк Wahoo одол
жил компании Gristly 55 тыс. долл. Предъявление к 
оплате чека, выписанного на банк Wahoo, сокращ а
ет его резервы до 5 тыс. долл. (60 тыс. долл. — 
-  55 тыс. долл.), а чековые депозиты по-прежнему 
составляют 50 тыс. долл. (105 тыс. долл. -  55 тыс. 
долл.). Отношение фактических резервов к вкладам 
в этом случае равно 5 тыс. долл. /  50 тыс. долл., или 
всего 10%. Следовательно, банк Wahoo не смог бы 
одолжить 55 тыс. долл., так как не может выпол
нить условие по обязательным резервам.

Рассмотрев другие суммы, превышающие 50 тыс. 
долл., вы поймете, что максимальная ссуда, кото
рую банк Wahoo мог бы предоставить в процессе 
трансакции 6 , равна 50 тыс. долл. Эта величина 
соответствует размеру избыточных резервов, кото
рыми банк располагает на момент выдачи ссуды. 
Отдельный коммерческий банк в банковской системе 
в состоянии одолжить лиш ь такую сумму, которая 
равна изначальным избыточным резервам, имевшимся 
у  банка до момента выдачи ссуды. Предоставляя заем, 
банк сталкивается с некоторой вероятностью, что 
будут выписаны и предъявлены к оплате чеки на 
всю сумму ссуды, т.е. одалживающий банк может 
предвидеть потерю резервов в пользу других банков 
на сумму, равную его ссуде. Поэтому, чтобы обеспе
чить безопасность в работе, он ограничивает сумму 
выдаваемых ссуд величиной избыточных резервов.

Т р а н с а к ц и я  7: в о зв р а т  с с у д ы  Если коммер
ческие банки, предоставляя ссуды, создают чеко
вые депозиты, т.е. деньги, возникает вопрос: унич
тожаются ли деньги при возврате ссуды. Ответ: «да». 
Взглянув на балансовые отчеты, мы увидим, что 
происходит, когда компания Gristly возвращает бан
ку 50 тыс. долл.. которые она заняла.

Для простоты мы: 1) допустим, что ссуда выпла
чивается не в рассрочку, а единовременно через два 
года после получения; 2 ) не будем учитывать про- 
центных платежей по ссуде. Компания Gristly вы
писывает чек на 50 тыс. долл. на свой текущий счет, 
который до получения займа составлял, предполо
жим. 50 тыс. долл. В результате обязательства банка 
W ahoo по чековы м депозитам  уменьш аю тся на 
50 тыс. долл., а компания Gristly от казывается от сво
их претензий на активы банка на сумму в 50 тыс. долл. 
Банк в свою очередь возвращает компании Gristly 
ее долговую расписку, которую тщательно хранил 
все эти месяцы. Банк и компания вновь обменива
ются требованиями. Но теперь уже деньгами явля
ется требование, от которого отказалась компания 
Gristly, а требование, которое она выкупила -  ее 
долговая расписка, -  нет. Поэтому предложение 
денег сокращается на 50 тыс. долл.: чековый депо
зит на эту сумму ликвидируется, и этот процесс не 
сопровождается увеличением денежного предложе
ния в каком-то другом месте.

Долговая расписка компании Gristly утратила 
денежную форму, как показано в балансовом отче
те 7, и теперь чековые депозиты и ссуды банка 
Wahoo вновь равны нулю. Уменьшение чековых де
позитов до нуля снижает в данном случае требуе
мые обязательные резервы также до нуля и повы
ш ает избы точны е резервы, имею щ иеся у банка 
( 1 0  тыс. долл.), что становится основой для предо
ставления новых займов. (Ключевые вопросы 4 и 8 .)

Создание банка
Балансовый отчет 7: банк Wahoo 

Активы, долл. Обязательства
и собственный 
капитал, долл.

Резервы 1 0  0 0 0 Чековые
Ссуды 0 депозиты 0

Имущество 240 000 Акции 250 000

В том крайне маловероятном случае, если ком
пания Gristly возвращает ссуду наличными, предло
жение денег все равно уменьшается на 50 тыс. долл. 
В этой ситуации компания Gristly выкупает свою 
долговую расписку, передав банку 50 тыс. долл. 
наличными. Тогда статья «Ссуды» в столбце балан
сового отчета банка, представляющем активы, со 
кращается на 50 тыс. долл., а кассовая наличность 
увеличивается на 50 тыс. долл. Если вспомнить, что 
мы специально исключили из определении денеж
ной массы имеющиеся у банков наличные деньги, 
поскольку включение этой наличности привело бы 
к двойному счету, то становится соверш енно оче
видно, что в результате этой операции происходит 
сокращ ение предложения денег на 50 тыс. долл.
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Трансакция 8: покупка государственных 
ценных бумаг Когда коммерческий банк покупа
ет государственные облигации у населения, возни
кает, по существу, тот же эффект, что и при креди
товании: создаются новые деньги.

Предположим, балансовый отчет банка Wahoo 
первоначально находился в таком состоянии, как в 
конце трансакции 5. Теперь предположим, что, вме
сто того чтобы предоставлять заем в 50 тыс. долл., 
банк на эту сумму покупает у дилера ценные бумаги. 
В результате этой сделки банк получает в свое рас
поряжение приносящие проценты облигации, в итоге 
в его балансовом отчете появляется новая статья 
актива «Ценные бумаги» и возрастает текущий счет 
дилера. Теперь балансовый отчет банка Wahoo вы- 
глядит следующим образом:_______________________

Покупка государственных ценных бумаг
Балансовый отчет 8 : банк Wahoo

Активы, долл. Обязательства
и собственный

____________________________ капитал, долл.

Резервы 60 0 0 0 Чековые
Ценные бумаги 50 000 депозиты 1 0 0  0 0 0

Имущество 240 000 Акции 250 000

Чековые депозиты, а значит, предложение денег, 
увеличились на 50 тыс. долл.. как и в трансакции 6 . 
Приобретение коммерческими банками облигаций У 
населения увеличивает  предлож ение денег т аким же 
образом, ка к  и выдача ссуд населению. Банк прини
мает государственные облигации, которые к  день
гам не относятся, и увеличивает текущие счета ди
лера, которые деньгами являются.

Разумеется, когда дилер по операциям с ценны
ми бумагами выписывает и предъявляет к  оплате 
банку Wahoo чек на 50 тыс. долл., банк теряет как 
резервы, так и вклады на эту сумму, поэтому он 
должен соблюдать установленные законом резерв
ные требования. Его балансовый отчет будет теперь 
выглядеть точно так же, как отчет 6 6 . за  одним 
исключением: в столбце активов статья «Ссуды» 
заменяется статьей «Ценные бумаги».

Наконец, продажа коммерческим банком госу
дарственных облигаций населению -  подобно воз
врату ссуды -  сокращает предложение денег. Поку
патель ценных бумаг расплачивается чеком, и обе 
статьи -  как «Ценные бумаги», так и «Чековые вкла
ды» (последние являются деньгами) -  уменьшают
ся на сумму продажи.

Прибыли, ликвидность и федеральный  
финансовый рынок

Структура активов в балансовом отчете коммерче
ского банка отражает тот факт, что банкир пресле
дует две противоположные цели.

*  Прибыль Одна цель — прибыль. Коммерческие 
банки, как и остальные предприятия бизнеса, 
стремятся к прибыли. Именно поэтому они пре
доставляют ссуды и покупают ценные бумаги. 
Эти две статьи активов приносят основные до
ходы коммерческим банкам.

♦  Л иквидност ь  Другая цель бизнеса -  безопас
ность. Для банков безопасность обеспечивается 
ликвидностью, в частности, такими ликвидны 
ми активами, как наличность и избыточные ре
зервы. Банки должны следить за тем, чтобы у 
вкладчиков была возможность превращать свои 
чековые депозиты в наличность. Кроме того, 
банку могут предъявить к оплате больше чеков, 
чем предъявляет к оплате он сам, в результате 
чего у него произойдет отток резервов. Поэтому 
банкиры  стараю тся соблю дать баланс между 
осторожностью при ведении дел и прибылью. 
Достигают они этого при помощи компромисса 
между доходными активами и высоколиквидны
ми активами, не приносящими дохода. 
Существует один любопытный способ, благода

ря которому банкам удается примирить обе свои 
цели -  прибыль и ликвидность. Он заключается в 
том, чтобы ссужать другим коммерческим банкам 
свои временно избыточные резервы, находящиеся 
на хранении в ф едеральны х резервны х банках. 
В результате обычного ежедневного перемещения 
денежных потоков между банками довольно редко 
создается ситуация, когда средства, остающиеся в 
распоряжении каждого банка, в точности соответ
ствуют уровню его резервных требований. Кроме 
того, фонды, находящиеся на хранении в федераль
ных резервных банках, обладают высокой ликвид
ностью, но не приносят процентного дохода. Поэто
му, стремясь заработать дополнительный процент
ный доход, не жертвуя при этом долгосрочной лик
видностью , банки используют свои избыточные 
резервы для предоставления однодневных кредитов 
другим банкам. Банки, осуществляющие займы на 
федеральном финансовом рынке, рынке резервных 
остатков в Ф РС , доступных для немедленного ис
пользования, делают это потому, что испытывают 
временную нехватку обязательных резервов. П ро
центная ставка по однодневным ссудам банкам на
зывается процентной ставкой по федеральным фон
дам.

На рис. 14.1 такая однодневная ссуда, получен
ная банком Wahoo из резервов банка Surprise, пока
зана в виде сокращ ения резервов последнего банка 
и увеличения резервов первого. Резервы в федераль
ном резервном банке Канзас-Сити частично сме
нили собственника, но общая их величина осталась 
неизменной. Выполните следующее упражнение: 
определите, какие еще изменения потребуется про
извести банкам Wahoo и Surprise в их балансовых 
отчетах в результате однодневного кредита.
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Краткое повторение 14.2
♦  Банки создают деньги, предоставляя ссуды; когда 

происходит возврат ссуды банку, деньги уничтожа
ются.

♦  Новые деньги создаются, когда банки покупают у 
населения государственные облигации; когда бан
ки продают населению государственные облигации, 
деньги уничтожаются.

♦  Банки соблюдают баланс между прибыльностью и 
безопасностью своей деятельности, поддерживая 
соответствующее соотношение доходных активов и 
высоколиквидных активов.

♦  Банки используют временно избыточные резервы 
для заимствования и предоставления однодневных 
ссуд на федеральном финансовом рынке; процент
ная ставка по таким ссудам называется процент
ной ставкой по федеральным фондам.

Б а н к о в с к а я  с и с т е м а :  
м н о г о к р а т н о е  у в е л и ч е н и е  
в к л а д о в
К этому моменту мы в ы я с н и л и ,  ч т о  отдельный банк 
в банковской системе может давать в долг один 
доллар на каждый доллар избыточных резервов. Но 
у всех коммерческих банков, вместе взятых, дело 
обстоит совершенно иначе. Как мы увидим ниже, 
система коммерческих банков способна предостав
лять займы, т.е. создавать деньги, умножая свои 
избыточные резервы. Это множественное кредито
вание осуществляется, несмотря на тот факт, что 
каждый отдельный банк системы в состоянии ссу
жать только «доллар на доллар» своих избыточных 
резервов.

Как возможно возникновение этой, на первый 
взгляд, парадоксальной ситуации? Для ответа на 
данный вопрос необходимо максимально упростить 
наше исследование. Мы будем исходить из трех уп
рощающих задачу допущений:
♦  Резервная норма для всех коммерческих банков 

составляет 2 0 %.
♦  Первоначально все банки точно выполняют это 

резервное требование (отчисляют по 20%). Из
быточные резервы отсутствуют, т.е. все банки 
полностью исчерпали свои кредитные возмож
ности.

♦  Если банк в результате приобретения избыточ
ных резервов оказывается в состоянии увели
чить объем ссуд, сумма, равная избыточным ре
зервам, предоставляется одному заемщику, ко
торый выпишет чек на всю сумму и передаст 
его кому-либо ещ е, кто депонирует этот чек в

другом банке. Третье допущ ение означает самое 
худшее, что может случиться с любым предо
ставляющим ссуду банком: чек на всю сумму 
ссуды вы писы вается и предъявляется ему к 
оплате другим банком.

Ссудный потенциал банковской системы
Предположим, владелец свалки, разбирая автомо
биль, который валялся там несколько лет, нашел 
в машине 100-долларовую купюру. Человек кладет 
100 долл. в банк А, который добавляет эти 100 долл. 
к своим резервам. Коль скоро мы отмечаем только 
изменения в балансовых отчетах различных коммер
ческих банков, в балансовом отчете банка А теперь 
появляется запись, обозначенная (а,).

Процесс многократного увеличения вкладов
Балансовый отчет: 

коммерческий банк А

Активы, долл. Обязательства
и собственный 
капитал, долл.

Резервы + 1 0 0  (о,) Чековые
-8 0  (0з) депозиты +  1 0 0  (о,)

Ссуды +80 (а2) +80 (о,)
-8 0  (о,)

Вспомните из анализа трансакции 3, что этот 
1 0 0 -долларовый вклад наличными деньгами обще
го денежного предложения не меняет: с поя&пени- 
ем 1 0 0  долл. на текущем счете из обращения (у вла
дельца свалки) изымаю тся 1 0 0  долл. наличных. 
На самом деле происходит другое: банк А получает  
80 долл. избыточных резервов. Из вновь приобре
тенны х резервов в размере 1 0 0  долл. 2 0 %, или 
2 0  долл., следует отложить в качестве обеспечения 
нового 1 0 0 -долларового вклада, а оставш иеся 
80 долл. составят избыточные резервы. Помня о том, 
что отдельный коммерческий банк может предо
ставлять займы в размере, не превышающем его из
быточные резервы, мы приходим к выводу, что мак
симальная ссуда, которую способен выдать банк А 
в этом случае, ограничена 80 долл. Когда заем на 
эту сумму предоставлен, ссуды банка А увеличива
ются на 80 долл., а заемщик получает 80 долл. в виде 
чекового депозита. Добавим эти цифры, обозначен
ные (а2). к балансовому отчету банка А.

Теперь мы должны обратиться к нашему третьему 
допущению: заемщик выписывает чек на 80 долл. -  
всю сумму ссуды -  и передает его кому-либо, кто 
депонирует чек в другом банке — банке В. Как по
казала трансакция 6 , в этом случае банк А теряет 
как резервы, так и депозиты, равные сумме займа 
(о3). Окончательный результат всех этих сделок за
ключается в том, что резервы банка А составляют
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теперь + 2 0  д о л л .  ( 1 0 0  долл. -  80 долл.), ссуды рав
ны +80 долл., а чековые вклады равны + 1 0 0  долл. 
(100 долл. +  80 долл. -  80 долл.). После всех этих 
проводок банк /1 в точности соблюдает требуемую 
резервную норму -  2 0 %.

Как вы помните, при трансакции 5 банк В при
обретает как резервы, так и вклады, которые поте
рял банк А. Балансовый отчет банка В, включая (6 ,), 
выглядит так:

Процесс м н о г о к р а т о ю  увеличения вкладов
Балансовый отчет: 

коммерческий банк В

Активы, долл. Обязательства
и собственный 
капитал, долл.

Резервы +80 (6 .) Чековые
-6 4  (6 3) депозиты +80 (/>,)

Ссуды +64 (6 2) +64 (6 2) 
-64  (6 3)

Когда чек выписан и предъявлен к оплате, банк А 
теряет 80 долл. резервов и депозитов, а резервы и 
депозиты банка В  возрастают на 80 долл. Но 20%, 
или 16 долл., от вновь приобретенных банком В  ре
зервов следует держать в виде обязательных резервов, 
обеспечивающих новый 80-долларовый текущий счет. 
Это значит, что банк В получает 64 долл. (80 долл. — 
- 16 долл.) избыточных резервов. Он, следовательно, 
может предоставить заем в размере 64 долл. (6 2). Когда 
заемщик выпишет чек на всю эту сумму и депониру
ет его в банке С, и резервы, и вклады банка В сокра
тятся на 64 долл. (й3). В результате этих сделок резер
вы банка В  составят + 16 долл. (80 долл. -  64 долл.), 
ссуды будут равны +  64 долл., а чековые вклады со 
ставят +80 долл. (80 долл. +  64 долл. -  64 долл.). 
Таким образом, банк В  точно выполнит требование 
о выделении резерва, равного 2 0 %.

Пойдем дальше. Банк С получил 64 долл. резер
вов и вкладов, утраченных банком В. Его балансо
вый отчет — с проводками, которые мы обозначим 
с (например, с,), — принимает следующий вид:

Процесс многократного увеличения вкладов
Балансовый отчет: 

коммерческий банк С

Активы, долл. Обязательства
и собственный 
капитал, долл.

Резервы +64 (с,) Чековые
-51,20 (с3) депозиты +64 (с,)

Ссуды +51.20 (с,) +51,20 (с,)
-51 .20  <с3)

Ровно 20%, или 12,80 долл., этого нового вклада 
потребуется отлож ить как обязательны й резерв, 
оставш иеся 51,20 долл. становятся избыточными 
резервами. Значит, банк С может без опасений пре
доставить заем максимум на 51,20 долл. Предполо
жим, он так и сделал (с2). Далее, допустим, заем
щ ик выписал чек на всю сумму и передал его кому- 
либо, кто депонировал его в другом банке (с3).

Банк D -  банк, получающий 51,20 долл. резер
вов и вкладов, -  отмечает теперь эти изменения в 
своем балансовом отчете. Его балансовый отчет -  
с п роводкам и , которы е обозначены  d  (н ап р и 
мер, г/,), -  принимает следующий вид:

Процесс многократного увеличения вкладов
Балансовый отчет: 

коммерческий банк D

Активы, долл. Обязательства
и собственный 
капитал, долл.

Резервы +51,20 (</,) Чековые
-40,96 (</3) депозиты +51,20 (</,)

Ссуды +40,96 (d2) +40,96 (d2)
-40,96 (d})

Сейчас банк D может предоставить заем в раз
мере 40,96 долл. (</2). Заемщик выписывает чек на 
полную сумму и депонирует его в другом банке (</3).

В общем, если проявить особенную дотошность, 
можно продолжить данную процедуру, разбирая в 
ходе этого процесса банки Е, F, G, Н, .... N  и до 
бесконечности. Мы предлагаем вам провести рас
четы лиш ь для банков £ , Ғ  и С, чтобы убедиться, 
насколько вы хорошо усвоили излагаемый здесь ма
териал.

Результаты этого анализа в общем виде представ
лены  в табл. 14.2. Сюда включены данные для бан
ков от £  до N, так что у вас есть возможность про
верить свои подсчеты. Наш вывод до некоторой 
степени удивителен: на основе 80 долл. избыточ
ных резервов (полученных банковской системой, 
когда кто-то вложил 100 долл. наличными в банк А) 
система коммерческих банков в целом способна 
предоставить заем в размере 400 долл. — сумма стол
бца (4). Следовательно, при резервной норме 20% 
банковская система в состоянии увеличить размер 
предоставляемых ссуд в 5 раз. И это при том, что 
каждый отдельн 1,1 й банк банковской системы выда
ет займы лиш ь в пределах собственных избыточных 
резервов. Как это можно объяснить? Почему бан
ковская система способна предоставлять ссуды, 
многократно превышающие ее избыточные резер
вы, тогда как каждый отдельный банк в состоянии 
ссужать лиш ь «доллар на доллар» своих избыточ
ных резервов?
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Таблица 14.2
У величение предлож ения денег при наличии  сист ем ы  ком м ерческих банков

Банк ( 1)
Полученные 

резервы и вклады, 
долл.

(2 )
Обязательные 

резервы 
(резервная 

норма =  0 ,2 ), 
долл.

(3)
Избыточные 

резервы, 
( 0 -  (2 ),

долл.

(4) 
Суммы, 

которые банк 
может ссудить; 

вновь созданные 
деньги =  (3), 

долл.

Банк А 1 0 0 .0 0  (а,) 2 0 . 0 0 80,00 ■ ■ 80,00 (а2)
Банк В 80,00 (а3, 6 ,) 16,00 64,00 64,00 (й2)
Банк С 64,00 (6 3, с,) 12,80 51,20 51,20 (с2)
Банк D 51,20 (с3, </,) 10,24 40,96 40,96 (t/2)
Банк Е 40,96 8,19 32,77 32,77
Банк F 32,77 6,55 26,21 26.21
Банк G 26,21 5,24 20,97 20,97
Банк Н 20,97 4,20 16,78 16,78
Банк / 16,78 3,36 13,42 13,42
Банк J 13,42 2 ,6 8 10,74 10,74
Банк К 10,74 2,15 8,59 8,59
Банк L 8,59 1,72 6,87 6.87
Банк Л/ 6.87 1,37 5,50 5,50
Банк N 5,50 1 ,1 0 4,40 4,40
Другие банки 21,99 4,40 17,59 К 1L52
Общее количество созданных денег (сумма величин в столбце 4) 400,00

Объяснение основывается на том факте, что ре
зервы, которые теряет отдельный банк, в банков
ской системе в целом остаются прежними. Резервы, 
потерянные банком А, приобретаются банком В. 
Те резервы, что утратил В, получил С, С  уступил D, 
D — Е, Е — F  и т.д. Значит, хотя отдельный банк в 
банковской системе может утратить - и в  самом деле 
утрачивает -  резервы, у банковской системы в це
лом потерь быть не может.

Для отдельного банка безопасная величина ссу
ды меньше его избыточных резервов или равна им, 
но общая величина ссуды в системе коммерческих 
банков может в несколько раз превышать ее избы
точные резервы. Это противоречие -  замечательная 
иллюстрация того, почему так важно уметь распоз
навать неправомерное обобщение и не допускать его 
(см. гл. 1). Возможности коммерческих банков как 
группы создавать деньги путем кредитования в зна
чительной степени отличаются от аналогичных воз
можностей отдельных банков в системе.

Аенежный мультипликатор

Банковская система увеличивает любой избыточный 
резерв и превращает его в огромную сумму новых 
денежных средств, размещенных на чековых депо
зитах. М ультипликатор чековых депозитов, или де
нежный мультипликатор, в концептуальном плане 
похож на мультипликатор расходов и дохода, рас
смотренный в гл. 10. В основе мультипликатора 
лежит тот факт, что расходы одного домохозяйства 
кто-то другой получает в качестве дохода, т.е. муль
типликатор увеличивает изменения в начальных 
расходах и превращает их в конечном счете в более 
высокую суммарную величину изменений ВВП. 
Данный мультипликатор определяется величиной, 
обратной предельной склонности к сбережению 
(M PS) (изъятию в сбережения, которое происходит 
в каждом расходном цикле).

Аналогично денежный мультипликатор сущест
вует потому, что резервы и депозиты, утраченные
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одним банком, получает другой банк. Эта манипу
ляция увеличивает избыточные резервы и превра
щает их в денежные средства более крупных разме
ров в виде чековых депозитов. Денежный мульти
пликатор вкладов т является величиной, обратной 
требуемой резервной норме R (изъятию в обязатель
ные резервы, которое происходит на каждом этапе 
процесса кредитования). В обобщенном виде это 
можно выразить так:

Денежный  ____________ j____________
мультипликатор требуемая резервная норма"

или, пользуясь условными обозначениями: 
т = \ /  R.

В этой формуле т обозначает максимальное ко
личество новых денег в форме чековых депозитов, 
которое может быть создано одним долларом избы
точных резервов при заданной величине R. Для 
определения максимального количества новых де
позитных денег D, которое может быть создано бан
ковской системой на основе любого данного объе
ма избыточных резервов Е, мы просто умножаем 
величину избыточных резервов на денежный муль
типликатор т:

Максимальное
увеличение _  Избыточные Денежный
чековых ~  резервы х мультипликатор,
депозитов

или, проще,

D  =  Е х  т.

В нашем примере из табл. 14.2: R  =  0,20, поэто
му m =  5 (I /  0,20), тогда

D =  400 долл. =  80 долл. х  5.
Более высокие резервные ставки означают бо

лее низкие значения денежных мультипликаторов, 
т.е. в этом случае через займы создается меньше 
новых денежных депозитов; более низкие резерв
ные ставки означают более высокие значения муль
типликатора, а это влечет за собой создание боль
шего числа новых депозитов. Предположим, высо
кая резервная ставка составляет 50%, тогда денеж
ный м ультипликатор будет равен 2 (1 /0 ,5 ). 
В нашем примере банковская система сможет со
здать новые депозиты на сумму не более 160 долл. 
(80 долл. избыточного резерва х 2). Если низкая ре
зервная ставка составит 5%, а денежный мультипли
катор — 20 (1/0,05), банковская система создаст но
вые депозиты на сумму 1600 долл. (80 долл. избы
точного резерва х 20). Опять мы видим сходство с 
мультипликатором расходов и доходов, когда более 
высокое значение M P S  означает более низкие зна
чения мультипликатора и, напротив, низкое значе
ние M P S означает более высокие значения мульти

пликаторов. Поэтому денеж ны й мультипликатор 
можно сравнить с мультипликатором расходов и 
доходов, поскольку он также работает в обоих на
правлениях, т.е. денежный мультипликатор имеет 
отношение как к созданию денег, так и к «разруше
нию» денег.

Но не забывайте, что, несмотря на схожесть обо
снований, лежащих в основе мультипликатора рас
ходов и доходов и денежного мультипликатора, пер
вый связан с изменением доходов и выпуска, вто
рой -  с изменением предложения денег.

На рис. 14.2 подводится окончательный итог в 
нашем примере расширения денежного предложе
ния посредством многократных вкладов. Первона
чальный вклад в банк в размере 1 0 0  долл. наличны
ми (нижний правый блок) создает новые резервы 
такого же размера (верхний блок). Однако при на
шем допущении резервной нормы 2 0 % для «под
держки» этого 1 0 0 -долларового чекового вклада 
необходимы резервы в размере всего лиш ь 2 0  долл. 
Избыточные 80 долл. резервов позволяют создать 
посредством предоставления ссуд новые чековые 
депозиты на 400 долл.; это свидетельствует о том, 
что денежный мультипликатор равен 5. Таким об-

Обязательные 
'  резервы 

2 0  долл.

Перво-
Ссуды, выданные банковской системой начальный 

400 долл. депозит
1 0 0  долл.

Созданные деньги

Рис. 14.2
Результат процесса наращивания денежной массы.
Помещение на чековый счет 100 долл. наличными соз
дает исходный 100-долларовый чековый депозит. Если 
резервная норма равна 2 0 %, для поддержания 1 0 0 -дол- 
ларового депозита закон требует наличие резерва в раз
мере лишь 2 0  долл. Избыточные резервы в размере 
80 долл. позволяют банковской системе посредством 
выдачи ссуд создать чековые вклады на 400 долл. Та
ким образом, 100 долл. резервов обеспечивают 500 долл. 
денежной массы (100 долл. + 400 долл.).

Новые резервы 
1 0 0  долл.

резервы 
80 долл.
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разом, 1 0 0  долл. новых резервов обеспечивают со
вокупное предложение денег в размере 500 долл.: 
сюда входят 1 0 0  долл. первоначального чекового 
вклада плюс 400 долл. на текущих счетах, создан
ных посредством кредитования.

Вы должны самостоятельно проверить, насколь
ко хорошо усвоили процесс многократного увели
чения кредита банковской системой, решив две за
дачи, сформулированные ниже.
♦  Вновь проведите анализ табл. 14.2 (пройдите хотя 

бы три или четыре его ступени), исходя из пред
посылки, что резервная норма равна 10%. Каково 
максимальное количество денег, которое банков
ская система могла бы создать, получив 1 0 0  долл. 
в виде новых резервов и вкладов? (Нет, ответ 
не равен 800 долл.!)

♦  Предположим, банковская система «перегруже
на» ссудами и резервная норма составляет 2 0 %. 
Объясните, каким образом банковскую систему, 
которая полностью исчерпала ссудный потенци
ал, можно заставить сократить объем выданных 
ссуд на 400 долл., сняв с текущего счета 100 долл. 
наличными, что заставит банк уменьшить резер
вы на 100 долл. (Ключевой вопрос 13.)

Некоторые модификации
Существует несколько ослож няю щ их ф акторов, 
способных видоизменить точность проведенного 
выше анализа.

А о п о л н и т е л ь н ы е  и зъ ят и я  Помимо изъятия в 
виде отчислений обязательных резервов на каждой 
ступени процесса кредитования возможны два дру
гих изъятия денег у коммерческих банков, которые 
понижают способность банковской системы созда
вать деньги.
♦  Утечка на-шчных денег Заемщик может потре

бовать, чтобы часть ссуды была выплачена ему 
наличными. Или же получатель чека, выписан
ного заемщиком, может предъявить его в банк 
для частичной либо полной оплаты наличными, 
вместо того чтобы присовокупить к счету заем
щика. Так, если в нашем примере человек, за
нявший 80 долл. в банке Л, попросит выдать ему 
16 долл. наличными, а оставшиеся 64 долл. по
местит на свой текущий счет, банк В  получит 
лиш ь 64 долл. новых резервов (из которых толь
ко 51,20 долл. будут избыточными), а не 80 долл. 
новых (и 64 долл. избыточных) резервов. Такое 
сокращение избыточных резервов, соответствен
но, понижает общий кредитный потенциал бан
ковской системы. На самом деле, если бы пер
вый заемщик взял все 80 долл. наличными и эти 
наличные деньги остались в обращении, процесс 
многократного увеличения тут же остановился 
бы. Но удобство и безопасность текущих счетов 
делают такой поворот событий маловероятным.

♦  Избыточные резервы  Наш анализ способности 
системы коммерческих банков увеличивать де
нежное предложение посредством кредитования 
основывался на предположении, что коммерчес
кие банки готовы точно соблюдать установлен
ные законом резервные требования. Чем больше 
избыточных резервов держат банкиры, тем мень
ше совокупный потенциал банковской системы 
по расширению кредита. Допустим, банк А, по
лучив 1 0 0  долл. новой наличности, решил доба
вить к своим резервам 25 долл., а не законода
тельно установленный минимум в 20 долл. Тогда 
он даст в ссуду только 75 долл. вместо 80 долл. и, 
соответственно, уменьшится денежный мульти
пликатор1. Фактически в последние годы банки 
держали минимальные резервы. Объяснение это
му очень простое: избыточные резервы не при
носят банку процентного дохода, а ссуды и ин
вестиции приносят. Это означает, что наше до
пущение, что банк будет давать в долг столько 
денег, сколько у него избыточных резервов, обо
снованно и в обшем является довольно реалис
тичным.

Необходимость денежного контроля
Наше описание способности банковской системы 
создавать деньги опирается на предпосылку, соглас
но которой коммерческие банки готовы создавать 
деньги посредством выдачи займов, а домохозяй
ства и фирмы готовы занимать. В действительности 
готовность банков предоставлять ссуды на основе 
избыточных резервов подвержена циклическим ко
лебаниям, что объясняет необходимость в государ
ственном контроле за денежным предложением, 
проводимом ради обеспечения экономической ста
бильности.

Когда экономика процветает, банки расширяют 
кредит до максимума своих возможностей. Ссуды 
являются приносящ ими проценты активами, и в 
экономически благоприятные времена опасность 
неплатежеспособности заемщиков довольно мала. 
Но, как будет показано в гл. 15, предложение денег 
оказывает существенное влияние на совокупный 
спрос. Выдавая ссуды и тем самым создавая деньги 
в максимально возможном для них количестве, ком-

1 В частности, в наш ей формуле денежного мультиплика
тора m =  I/Я  к обязательной норме Я надо прибавить допол
нительные избыточные резервы, которые предпочитают дер
жать банкиры. Н апример, если банки хотят иметь дополни
тельные избыточные резервы, равные 5% от каждого вновь 
открытого у них чекового вклада, то  знаменатель приведен
ной выше формулы станет равен 0,25 (0,20 резервная норма 
плюс дополнительны е избыточные резервы 0,05). В этом 
случае денежный мультипликатор снижается с 5 до 1/0,25, 
или 4.
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ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ

Банковская паника 1930-1933 гг.

Волна банковской паники, прокатившаяся по 
США в 1 9 30 -1933  гг., привела к многократному  
сокращ ению  ден еж н ого  п редлож ения в стране.

В с а м ы е  п е р в ы е  м е с я ц ы  В е л и к о й  д е п р е с с и и , к о гд а  
с т р а х о в а н и я  д е п о з и т о в  е щ е  н е  б ы л о , о б а н к р о т и л и с ь  
н е с к о л ь к о  с л а б ы х  и н е у с т о й ч и в ы х  п о  с в о е м у  ф и н а н 
с о в о м у  с о с т о я н и ю  б а н к о в .  С р а з у  ж е  п о п о л з л и  сл у х и , 
б у д т о  кл и ен ты  зт и х  б а н к о в  п о т е р я л и  в с е  с в о и  вк л ад ы , 
и т о г д а  м н о ги х  о х в а т и л о  б е с п о к о й с т в о : н е  п р о и з о й 
д е т  л и  ч т о -то  п о д о б н о е  и с  д р у г и м и  б а н к а м и . В к л ад 
чики  и с п у га л и с ь , что  в и х  б а н к а х  у ж е  н ет  д е н е г , к о т о 
р ы е  о н и  т у д а  к о г д а -т о  в л о ж и л и . Р а з у м е е т с я , п р и  б а н 
к о в с к о й  с и с т е м е  с  ч а сти ч н ы м  р е з е р в и р о в а н и е м  и м е н 
н о  т а к  д е л о  и о б с т о и т .  Н о , д в и ж и м ы е  с т р а х о м ,  
в к л а д ч и к и  в м а с с о в о м  п о р я д к е  с т а л и  и зы м а т ь  с в о и  
в к л а д ы , т .е .  с н и м а т ь  с о  с ч е т о в  н а л и ч н о с т ь . О н и  с т р е 
м и л и с ь  п о л у ч и ть  н а з а д  с в о и  д е н ь г и  д о  т о г о , к а к  те  
о к о н ч а т е л ь н о  р а с т а ю т . Э тот « н а б е г  н а  б а н к и »  п р и в е л  
к б а н к р о т с т в у  д а ж е  т е х  б а н к о в ,  к о т о р ы е  н е к о г д а  
з а н и м а л и  в п о л н е  п р о ч н о е  ф и н а н с о в о е  п о л о ж е н и е . 
З а  тр и  г о д а  к р а х  п о т е р п е л и  б о л е е  9  ты с. б а н к о в .

М а с с о в ы й  п е р е в о д  ч е к о в ы х  в к л а д о в  в н а л и ч н ы е  
с р е д с т в а , о х в а т и в ш и й  с т р а н у  в 1 9 3 0 - 1 9 3 3  гг., п р и 
в е л  к с о к р а щ е н и ю  п р е д л о ж е н и я  д е н е г  в з к о н о м и к е . 
Э т о  у т в е р ж д е н и е  в ы з ы в а е т  у д и в л е н и е , т а к  к а к  ч е к и , 
в ы п и сан н ы е  « п о д  н а л и ч н о с т ь » , с о к р а щ а ю т  о б ъ е м  в к л а 
д о в  н а  ч е к о в ы х  д е п о з и т а х  и у в е л и ч и в а ю т  н а  ту  ж е 
с у м м у  к о л и ч е с т в о  н а л и ч н ы х  д е н е г  н а  р у к а х .  К а к  в 
т а к о м  с л у ч а е  м о ж е т  с о к р а т и т ь с я  п р е д л о ж е н и е  д е н е г ?  
Н аш  а н а л и з  п р о ц е с с о в  с о з д а н и я  д е н е г  п о м о ж е т  п р а 
в и л ь н о  о т в е т и т ь  н о  э т о т  в о п р о с , н о  т е п е р ь  р е ч ь  у ж е  
п о й д е т  н е  о  с о з д а н и и , а  о б  у н и ч т о ж е н и и  д е н е г .

П р е д п о л о ж и м , н а с е л е н и е  в с о в о к у п н о с т и  сн я л о  с о  
с в о и х  с ч е т о в  1 0  м л р д  д о л л . Р а з м е р ы  ч е к о в ы х  д е п о з и 
т о в  с р а з у  с о к р а т я т с я  н а  т е  ж е  с а м ы е  1 0  м л р д  д о л л ., 
м а с с а  д е н е г  н а  р у к а х  у в е л и ч и т с я  н а  ту  ж е  су м м у . Н о  
з д е с ь  н а с  п о д ж и д а е т  л о в у ш к а . П р е д п о л о ж и м , р е з е р в 
н а я  с т а в к а  (н о р м а )  с о с т а в л я е т  2 0 % , и т о г д а  н а л и ч н ы е  
д е н ь г и  в о б ъ е м е  1 0  м л р д  д о л л . п о д д е р ж и в а л и , к о гд а  
о н и  б ы л и  п о м е щ е н ы  в б а н к ,  5 0  м л р д  д о л л .:  1 0  м л р д  
д о л л . -  в в и д е  д е п о з и т о в  п л ю с  4 0  м л р д  д о л л .,  с о з д а н 
н ы х  п у т е м  з а й м о в . И зъ я т и е  1 0  м л р д  д о л л . з а с т а в и л о  
б а н к и , ч то б ы  п о д д е р ж и в а т ь  у с т а н о в л е н н у ю  р е з е р в н у ю  
н о р м у , с о к р а т и т ь  к р е д и т о в а н и е  ( а  с л е д о в а т е л ь н о ,

и сум м ы  ч е к о в ы х  в к л а д о в )  н а  4 0  м л р д  д о л л . Если вы 
р а з и т ь  э т у  и д е ю  б о л е е  к р о т к о , п р о и з о ш л о  у н и ч т о ж е 
н и е  4 0  м л р д  д о л л . д е п о з и т н ы х  д е н е г . И м е н н о  э т о  и 
с л у ч и л о с ь  в н а ч а л е  1 9 3 0 - х  гг.

Э то  м н о г о р а з о в о е  « с ж а т и е »  ч е к о в ы х  д е п о з и т о в  с о 
п р о в о ж д а л о с ь  « п о го н е й  з а  л и к в и д н о стью » , к к о т о р о й  
п р и б е г л и  б а н к и , с т а р а я с ь  у д о в л е т в о р и т ь  д а л ь н е й ш и е  
т р е б о в а н и я  о б  и зъ яти и  д е н е г . Д л я  п о л у ч е н и я  в с е  б о л ь 
ш е го  к о л и ч е с т в а  д е н е г  б а н к и  р а с п р о д а в а л и  г о с у д а р 
ствен н ы е ц ен н ы е  б у м а г и . И з  м а т е р и а л о в  э т о й  гл ав ы  вы 
у ж е  з н а е т е , что п р о д а ж а  б а н к а м и  го с у д ар ств ен н ы х  ц е н 
ны х б у м а г , к а к  и с о к р а щ е н и е  з а й м о в , у м е н ь ш а е т  п р е д 
л о ж е н и е  д е н е г . П о к у п а т е л и  п р ед ъ яв л яю т ч е к и  в  о б м е н  
н а  ц е н н ы е  б у м а ги , с о к р а щ а я  тем  с а м ы м  с в о и  ч е к о в ы е 
вклад ы ; б а н к и  п о л у ч а ю т  д ен ьги , н о  и сп о л ь зу ю т  и х  п р е ж 
д е  в с е го  д л я  в ы п л ат  в с е  н о вы х  и н о вы х  и зъ яти й  -  з а 
кры тия в к л а д о в . И ны м и с л о в а м и , у т р а т а  р е з е р в о в  б а н 
к о в ск о й  си с те м о й , а  т а к ж е  п а н и к а  в о к р у г ц ен н ы х  б у м а г  
п р и в е л и  к то м у , что  р а з м е р  в к л а д о в  с о к р а т и л с я  н а м н о 
го  б о л ь ш е , ч е м  п р о и с х о д и л  р о с т  н а л и ч н ы х  д е н е г  н а  
р у к а х  у  н а с е л е н и я . В р е з у л ь т а т е  э т о г о  п р е д л о ж е н и е  
д е н е г  в  с т р а н е  р е з к о  с о к р а т и л о с ь .

В 1 9 3 3  г. п р е з и д е н т  Ф р а н к л и н  Р у зв е л ь т  п о л о ж и л  
к о н е ц  б а н к о в с к о й  п а н и к е , о б ъ яв и в  « н а ц и о н а л ь н ы е  б а н 
к о в с к и е  к а н и к у л ы » , к о т о р ы е  н а ч а л и с ь  с  т о г о , что  в се  
б а н к и  б ы л и  н а  н е д е л ю  за к р ы т ы , а  з а в е р ш и л и с ь  п р и н я 
т и е м  п р о г р а м м ы  ф е д е р а л ь н о г о  с т р а х о в а н и я  д е п о з и 
то в . И в с е  ж е  о б ъ е м  д е н е ж н о й  м а с с ы  в э к о н о м и к е  с о 
к р а т и л с я  н о  2 5 % .  Э т о т  г л у б о ч а й ш и й  в а м е р и к а н с к о й  
и с т о р и и  с п а д  п р е д л о ж е н и я  д е н е г  с т а л  о д н о й  и з  п р и 
чин  с а м о й  т я ж к о й  и п р о д о л ж и т е л ь н о й  д е п р е с с и и  в 
с т р а н е .

В н а ш и  д н и  т а к о е  о г р о м н о е  м н о г о к р а т н о е  с о к р а 
щ е н и е  д е н е ж н о г о  п р е д л о ж е н и я , к а к о е  п р о и з о ш л о  в 
1 9 3 0 - 1 9 3 3  гг., п р о с т о  н е м ы с л и м о . Б л а г о д а р я  г а р а н 
ти ям  Ф е д е р а л ь н о й  к о р п о р а ц и и  п о  с т р а х о в а н и ю  д е п о 
з и т о в  (FD IC ) б а н к р о т с т в о  о т д е л ь н о г о  б а н к а  н е  п е р е 
р а с т а е т  в о  в с е о б щ у ю  б а н к о в с к у ю  п а н и к у . К р о м е  того , 
е с л и  в о  в р е м я  б а н к о в с к о й  п а н и к и  1 9 3 0 - 1 9 3 3  гг. 
Ф е д е р а л ь н а я  р е з е р в н а я  с и с т е м а  о с т а в а л а с ь  в б е з д е й 
стви и , с е г о д н я  о н а  н е з а м е д л и т е л ь н о  п р и н я л а  б ы  м ер ы  
п о  п о д д е р ж а н и ю  р е з е р в о в  б а н к о в с к о й  си стем ы  и у р о в 
ня д е н е ж н о г о  п р е д л о ж е н и я  в с т р а н е .  И м е н н о  эти  м ер ы  
б у д у т  п р е д м е т о м  н а ш е г о  р а с с м о т р е н и я  в гл. 1 5 .

мерческие банки в периоды процветания могут по
родить чрезмерный совокупный спрос и инфляцию.

Когда же на экономическом  горизонте сгуща
ются тучи, банкиры поспеш но берут назад свои

предложения о займах, стремясь к безопасной лик
видности (избыточным резервам), даже если для 
этого приходится жертвовать потенциальным про
центным доходом. В такие периоды банкиры опа
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саются массового изъятия вкладов паникующим 
населением и к тому же сомневаются в способно
сти заемщиков вернуть долги. Неудивительно, что 
в период Великой депрессии в 1930-е гг. банки 
владели крупны ми избыточными резервами, но 
кредитование пребывало в глубоком упадке. Таким 
образом, во времена спада банки способны сокра
тить денеж ное предложение, ограничивая выдачу 
ссуд. Подобное сужение денежного предложения 
сдерживает совокупный спрос и способствует уси
лению  спада. И менно стремительное сокращ ение 
денежного предложения послужило одним из ф ак
торов, вызвавших Великую депрессию (см. встав
ку «Последний штрих»).

Окончательный вывод таков: от стремящихся к 
прибыли банкиров можно ожидать таких измене
ний денежного предложения, которые усиливают 
циклические колебания. Именно по этой причине 
Федеральной резервной системе необходимо иметь 
в своем распоряжении определенные политические 
инструменты , предназначенны е для управления 
предложением денег в антициклическом, а не про

циклическом  направлении. К анализу этих полити
ческих инструментов мы обратимся в гл 15.

Краткое повторение 14.3

♦  В то время как отдельный банк в системе множе
ства банков может бе з опасений ссужать (создавать) 
лишь такое количество денег, которое равно его 
избыточным резервам, банковская система в целом 
способна одалживать (создавать) деньги в количе
стве. многократно превосходящем ее избыточные 
резервы.

♦  Величина денежного мультипликатора обратно 
пропорциональна обязательной резервной норме и 
показывает, во сколько раз банковская система 
способна увеличить предложение денег в расчете 
на каждый доллар избыточных резервов.

♦  Утечка наличных денег и стремление банков дер
жать избыточные резервы могут уменьшить вели
чину денежного мультипликатора.

РЕЗЮМЕ

1. Разобраться в операциях коммерческого банка 
помогает его балансовый отчет, в котором акти
вы равны обязательствам и собственному капи
талу.

2. Современная банковская система строится на 
частичном обеспечении резервами.

3. Коммерческие банки обязаны держать установ
ленные законом резервы в виде вкладов в феде
ральном резервном банке или в виде кассовой на
личности. Эти резервы равны определенной доле 
обязательств коммерческого банка по чековым 
вкладам. Избыточные резервы равны фактичес
ким резервам за вычетом обязательных резервов.

4. Банки теряют как резервы, так и чековые вкла
ды , когда на них выписываются чеки.

5. Когда коммерческие банки предоставляют ссу
ды , они создают деньги, т.е. чековые депозиты, 
или банковские деньги. Создание чековых вкла
дов посредством банковского кредитования яв
ляется самым важным источником денег в эко 
номике СШ А. Когда происходит возврат ссуд, 
деньги уничтожаются.

6 . Способность отдельного коммерческого банка 
создавать деньги путем выдачи ссуд зависит от 
размера его избыточных резервов. Вообще гово
ря, коммерческий банк способен ссудить лишь 
сумму, равную объему его избыточных резервов.

Таким образом, его возможности создавать день
ги ограничены, поскольку чеки, выписанные за
емщиком, по всей вероятности, будут депони
рованы в другом банке, что приводи! к утрате 
банком-заимодателем резервов и вкладов в раз
мере ссуды, которую он выдал.

7. Вместо использования избыточных резервов для 
выдачи ссуд банки могут предпочесть покупку 
государственных облигаций у населения. При 
этом банки просто кредитуют продавцов обли
гаций, открывая им текущие счета и создавая 
таким образом депозитные деньги. Когда бан
ки продают облигации населению, деньги унич
тожаются, поскольку покупатели должны ис
пользовать свои текущие счета для оплаты об
лигаций.

8 . Выдавая ссуды и покупая облигации, банки по
лучают процентный доход, а храня наличность 
и избыточные резервы, они поддерживают лик
видность. Банки, у которых образуется времен
ный избы ток резервов, зачастую пользуются 
этим для предоставления однодневных займов 
другим банкам, испытывающим нехватку обяза
тельных резервов. Процентная ставка по таким 
займам на федеральном финансовом рынке на
зывается процентной ставкой по федеральным 
фондам.



316 ЧАСТЬ IV ♦  Деньги, банковское дело и кредитно-денежная политика

9. Система коммерческих банков в целом способ
на предоставлять ссуды, многократно превосхо
дящие по объему ее избыточные резервы, так как 
банковская система не может терять резервы, 
хотя отдельные банки могут уступать резервы 
другим банкам в системе.

10. Величина, указывающая, во сколько раз больше 
способна ссудить банковская система в расчете 
на каждый доллар избыточных резервов, обрат

но пропорциональна резервной норме. Процесс 
многократного расширения кредитования явля
ется обратимым.

11. Необходимость контроля за денежным предло
жением со стороны Федеральной резервной си
стемы обусловливает и тот факт, что стремящ и
еся к прибыли банки меняют предложение де
нег проциклически.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Балансовый отчет (баланс) (balance sheet) 
Банковская система с частичным обеспечением резер

вами (fractional reserve banking system)
Кассовая наличность ( vault cash)
Обязательные резервы (required reserves)
Резервная норма (reserve ratio)

Фактические резервы (actual reserves)
Избыточные резервы (excess reserves)
Процентная ставка по федеральным фондам (Federal 

fu n d s  rate)
Денежный мультипликатор (monetary multiplier)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Почему балансовый отчет всегда находится в рав
новесии? Каковы основные активы и требова
ния в балансовом отчете коммерческого банка?

2. Ключевой вопрос Почему коммерческие банки обя
заны иметь резервы? Объясните, почему резервы 
являются активом для коммерческих банков, но 
обязательством для федеральных резервных бан
ков. Что такое избыточные резервы? Как вычис
лить величину избыточных резервов, имеющихся 
у банка? Каково значение избыточных резервов?

3. «Когда наличные деньги помещ аются в банк, 
наличность изымается из обращ ения, и в конеч
ном счете предлож ение ден ег уменьш ается». 
Согласны ли вы с этим утверждением? П оясни
те свой ответ.

4. Киочевой вопрос «Когда коммерческий банк пре
доставляет ссуду, он создает деньги; когда ссуда 
возвращается, деньги уничтожаются». П оясни
те, что это значит.

5. О бъясните, почему отдельный коммерческий 
банк может безопасно одолжить лиш ь сумму, 
равную избыточным резервам, но система ком
мерческих банков в состоянии выдавать ссуды, 
многократно превосходящие по величине ее из
быточные резервы. Почему величина, указыва
ющая, во сколько раз может возрасти объем ссуд 
банковской системы, обратно пропорциональна 
резервной норме?

6 . Предположим, Джонс положил 500 долл. налич
ных денег на свой текущий счет в First National 
Bank. Спустя полчаса Смит получил в этом бан
ке ссуду в размере 750 долл. На сколько и в ка
ком направлении изменится предложение денег? 
Поясните свой ответ.

7. Допустим, National Bank o f Commerce держит 8  тыс. 
долл. в качестве избыточных резервов и у него 
открыты текущие счета на 150 тыс. долл. Если ре
зервная норма равна 2 0 %, каков объем фактиче
ских резервов банка?

8 . Ключевой вопрос Предположим, Continental Bank 
имеет следующий упрощенный баланс (резерв
ная норма — 2 0 %).

а. Каков максимальный объем новых ссуд, ко
торые банк может предоставить? Покажите в 
столбце ( 1), как будет выглядеть балансовый 
отчет банка после предоставления дополни
тельных ссуд.

б. На сколько изменится предложение денег? 
Поясните свой ответ.

в. Как будет выглядеть балансовый отчет банка 
после того, как банку предъявят к оплате чеки 
на всю сумму новых ссуд? Покажите новый 
балансовый отчет в столбце (2 ).

г. Ответьте на вопросы а, б и в, исходя из того, 
что резервная норма равна 15%.
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Активы, Обязательства
долл. и собственный капитал,

долл.
( 1) (2 ) ( 1) ( 2 )

Резервы 22 000 -  - Чековые
депозиты 1 0 0  0 0 0  -  -Ценные

бумаги 38 000 -  -

Ссуды 40 000 — —

9. Банк Third М з/юло/держит 20 тыс. д о л л .  в резер
ве и  100 тыс. долл. на текущих счетах. Резервная 
норма равна 20%. Домохозяйство помещает в 
банк 5 тыс. долл. наличными, которые добавля
ются к резервам. Каковы теперь избыточные 
резервы банка?

10. Вновь предположим, что у банка Third National 
2 0  тыс. долл. резервов и 1 0 0  тыс. долл. на теку
щих счетах. Резервная норма по-прежнему равна 
20%. Банк продает федеральному резервному бан
ку своего округа ценные бумаги на 5 тыс. долл. и 
получает взамен прирост резервов на 5 тыс. долл. 
Сколько теперь избыточных резервов у банка? 
Почему ваш ответ отличается (а он отличается!) 
от ответа на вопрос 9?

11. Предположим, банк неожиданно обнаружил, что 
его резервы временно сократились, несколько 
отстав от уровня обязательных резервных требо
ваний. Каким образом он может исправить по
ложение с помощью федерального финансового 
рынка? Теперь допустим, что банк столкнулся со 
значительным и постоянным дефицитом резер
вов. Какими средствами исправления ситуации 
он располагает? (Подсказка; вспомните ответ на 
вопрос 4.)

12.Допустим, Боб снял деньги со своего чекового 
счета в банке Security 100 долл. и потратил их на 
покупку видеокамеры у Джо, который положил 
полученные после этой сделки 1 0 0  долл. на свой 
чековый счет в банке Serenity. Допустив, что ре
зервная норма равна 1 0 % и что избыточные ре
зервы изначально отсутствуют, определите уро
вень, до которого: а) банк Security должен сокра
тить объем ссуд и чековых депозитов вследствие 
изъятия наличности; б) банк Serenity может бе
зопасно увеличить объем ссуды и чековых депо
зитов вследствие вклада наличности. Как изъя
тие и вложение наличности меняют денежное 
предложение?

13. Ключевой вопрос  П редполож им, упрощ енный 
консолидированный баланс, помещенный ниже, 
составлен для системы коммерческих банков. Все 
показатели — в миллиардах долларов. Резервная 
норма равна 25%.

Активы

( 1)

Обязательства 
и собственный капитал

( 1)

Резервы 52 - Чековые

Ценные
бумаги 48 -

депозиты 2 0 0  —

Ссуды 1 0 0  -

а. Какова величина избыточных резервов у си
стемы коммерческих банков? Каков макси
мальный объем ссуд, которые может предло
жить банковская система? Покажите в столб
це ( 1), как будет выглядеть консолидирован
ный баланс, после того как эта сумма будет 
выдана. Какова величина денежного мульти
пликатора?

б. Ответьте на вопрос (а) для случая, когда ре
зервная норма равна 20%. Объясните полу
чившуюся разницу в способности системы 
коммерческих банков к кредитованию.

14. Что такое банковские изъятия? Как они могут 
повлиять на способность банковской системы к 
созданию денег?

15.Объясните, почему для контроля за предложе
нием денег нужна Федеральная резервная сис
тема.

\в .(П оследний  штрих) Объясните, каким образом 
банковская паника 1930—1933 гг. привела к со
кращению денежного предложения. Почему ве
роятность подобной паники в наши дни весьма 
мала?

XI. Интернет-вопрос. Каково полож ение выбранного 
вами банка?  О ткройте веб-сайт Ф едеральной 
корпорации страхования деп озитов  (FD/C)  
www.ldic.gov и выберите раздел «Individual Banks* 
(«Отдельные банки»), «Insilution Directory* («Ди
ректория институтов») FDIC  предоставляет де
мографические данные и финансовые профили 
каждого института, застрахованного FDIC. Ис
пользуя имеющиеся там директории, проанали
зируйте финансовый отчет вашего собственного 
банка или одного из тех, которые действуют в 
вашем районе. Каковы были показатели его ра
боты за последний год по следующим парамет
рам; собственный капитал, общие активы, об
щие обязательства, общ ие депозиты , чистый 
доход и число филиалов?

18. Интернет-вопрос. Акт ивы и обязательства всех 
коммерческих банков СШ А  Федеральная резерв
ная система на своем сайте (www.federalreservc. 
gov/relcases/h8 /C urrent) размещает информацию 
о совокупном балансе ком м ерческих банков

http://www.ldic.gov
http://www.federalreservc
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СШ А. Проанализируйте данные текушего отче
та и сравните информацию о займах и лизинге в 
разделе банковского кредита. Проранжируйте 
следующие кредиты по объему: коммерческий и 
промышленный, на покупку недвижимости, по
требительский, по ценным бумагам и пр. Какой 
показатель вырос в наибольшей мере (в процен
тах) за последние 12 месяцев? А по абсолютным 
значениям? Выросли собственный капитал (ак
тивы за вычетом обязательств) всех коммерчес
ких банков США за последний год?

19. И нт ернет -вопрос. Резервные т ребования: про
изошли ли  какие-либо изменения в  табл. 14.1?  П о
сетите веб-сайт Федеральной резервной систе
мы (www.federalreserve.gov/) и выберите заголо
вок «Subject Index» («Тематический индекс»). Под 
буквой «/?» выберите Requirement. Regulation D 
(«Требования, регулирующее положение /)»). 
Проверьте последние уточнения резервных тре
бований, чтобы убедиться, не требует ли какая- 
то часть табл. 14.1 корректировки. Если да, вне
сите в таблицу новые цифры.

http://www.federalreserve.gov/
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Н екоторы е комментаторы  в газетах утверждают, что председатель Совета управляющ их 
Ф едеральной резервной системы (в последние годы это Алан Гринспэн [Alan Greenspan]) 
по своей значим ости  и влиянию  является вторым человеком в С оединенны х Ш татах (на 
первом месте — президент страны ). Это, несом нен но, преувеличение, так как председа
тель Ф Р С  в С овете управляю щ их из сем и членов и Комитете по операциям  на открытом 
ры нке, состоящ ем  из 12 человек, имеет всего один голос. Н о, учитывая важ ность Ф Р С  и 
кредитно-денежной политики, которую она проводит, вряд ли кто-то мож ет сомневаться в 
силе вли ян и я этого человека. П олитика, проводим ая Ф Р С , направлена на преднам ерен
ное изм енение предлож ения ден ег в стране, чтобы повлиять на процентны е ставки и тем 
самым -  н а  общ ий уровень расходов в эконом ике. О сновная цель ее действий -  добиться 
стабильности уровня пен , полной занятости и эконом ического роста, а затем их поддер
живать.

Как бы ло показано в гл. 13, центральны й банк СШ А  (которы й часто и на проф ессио
нальном ж аргоне, и среди ш ирокой общ ественности называю т «Фед») состоит из 12 ф е 
деральны х резервны х банков. Во вставке «М еж дународный ракурс 15.1» перечисляю тся и 
другие центральны е банки  мира, а в некоторы х случаях такж е указываю тся их сокращ ен
ные названия.

Консолидированный 
балансовый отчет федеральны х 
резервных банков

Как Ф РС проводит кредитно-денежную  политику 
в стране? Чтобы лучше в этом разобраться, да
вайте познаком им ся с балансовым отчетом ФРС. 
В табл. 15.1 представлен консолидированный ба
лансовый отчет, где показаны все основные акти
вы и обязательства 1 2  федеральных резервных бан
ков по состоянию  на 7 мая 2003 г. Как вы видите, 
некоторые активы и обязательства Ф РС отличают
ся от составляющих, указываемых в балансовом от
чете коммерческого банка.

А к т и в ы

Двумя основными активами федеральных резервных 
банков являются ценные бумаги и ссуды коммер
ческим банкам. Для упрощ ения, здесь мы будем 
говорить только о коммерческих банках, хотя весь 
последующий анализ в полной мере применим и для 
сберегательных организаций, т.е. кредитных учреж
дений, взаимных сберегательных банков и кредит
ных союзов.

Ц е н н ы е  б у м а г и  Показанные в табл. 15.1 цен
ные бумаги -  это государственные облигации, куп
ленные федеральными резервными банками. К ним 
относятся в основном такие долговые обязательства, 
как казначейские векселя (краткосрочные ценные 
бумаги), казначейские билеты (среднесрочные цен
ные бумаги) и казначейские облигации (долгосроч-
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еждународный ракурс 15.1

Центральные банки 
некоторых ведущих стран

В п у б л и к а ц и я х  о  м е ж д у н а р о д н ы х  ф и н а н с а х  ч а с т о  
у п о м и н а е т с я  о  к р е д и т н о -д е н е ж н о й  п о л и т и к е , п р о в о д и 
м о й  ц е н т р а л ь н ы м и  б а н к а м и  в е д у щ и х  с т р а н  м и р а .  Н иж е 
п р и в о д я т с я  о ф и ц и а л ь н ы е  н а з в а н и я  э т и х  б а н к о в ,  а  в  н е 
к о т о р ы х  с л у ч а я х  и и х  п о п у л я р н ы е  с о к р а щ е н и я .

А в ст р ал и я : R e se rv e  B a n k  o f  A u s tr a l ia  (RBA)

К а н а д а :  B a n k  o f  C a n a d a

Е в р о зо н а : C e n t r a l  B a n k  o f  E u r o p e  (CBE)

Япония: T h e  B a n k  o f  J a p a n  (BOJ)

М е к с и к а : B a n c o  d e  M e x ic o  (M ex  B a n k )

Россия: Ц ен тр ал ьн ы й  б а н к  России 

Ш веция: S v e r ig e s  R ik s b a n k  

В е л и к о б р и т ан и я : B a n k  o f  E n g la n d  

С о е д и н е н н ы е  Ш таты : F e d e r a l  R e s e r v e  S y s t e m  {F ed)

( 12  r e g io n  F e d e r a l  R e se rv e  Bonks)

ные ценные бумаги), выпускаемые федеральным 
правительством для финансирования прошлых бюд
жетных дефицитов США. Эти ценные бумаги состав
ляют часть государственного долга, т.е. это деньги, 
которые федеральное правительство взяло в кредит. 
Некоторые из этих ценных бумаг федеральные ре
зервные банки покупают непосредственно у Казна
чейства, но большая их часть приобретена на откры
том рынке у коммерческих банков или населения. 
Хотя эти ценные бумаги служат важным источни

ком дохода федеральных резервных банков, их куп
ля-продажа осуществляется не только и не столько 
ради прибыли; скорее, основная цель этих опера
ций -  воздействие на величину резервов коммерчес
ких банков и, следовательно, на их способность со
здавать деньги путем предоставления займов.

Ссуды ком м ерческим  банкам  В силу причин, 
которые мы вскоре рассмотрим, коммерческие бан
ки время от времени занимают деньги у федераль
ных резервных банков. Долговые расписки, кото
рые коммерческие банки оставляют этому «банку 
банков», учитываются в балансовом отчете Ф РС под 
заголовком «Ссуды коммерческим банкам». С точ
ки зрения федеральных резервных банков эти дол
говые расписки являются активами, т.е. требовани
ями к коммерческим банкам, которые получили у 
них заем. Для коммерческих банков эти долговые 
расписки являются обязательствами. Получая таким 
путем ссуды, коммерческие банки увеличивают свои 
резервы в обмен на долговые обязательства.

Обязательства

В разделе обязательств балансового отчета мы на
ходим три статьи: резервы коммерческих банков, 
депозиты Казначейства и банкноты Федерального 
резервного банка.

Р езервы  ком м ерческих банков  ФРС требует, 
чтобы коммерческие банки обеспечивали свои чеко
вые депозиты резервами. Когда эти резервы хранят
ся в федеральных резервных банках, они учитывают
ся в балансовом отчете федеральных резервных бан
ков как обязательство, а у коммерческих банков — 
как активы, которыми они по-прежнему владеют, 
хотя эти средства находятся в федеральных резерв
ных банках.

Аепозиты Казначейства  Казначейство США 
хранит депозиты в федеральных резервных банках 
и при оплате своих обязательств выписывает на них 
чеки. Для Казначейства такие депозиты -  активы.

Т абли ца 15.1
Консолидированный балансовый отчет 12 федеральных резервных банков 
по состоянию на 7 мая 2003 г. (в млн долл.)

А к т и в ы  Обязательства и  собственный капитал

Ценные бумаги 647 580 Резервы коммерческих банков 21 417
Ссуды коммерческим банкам 59 Депозиты Казначейства 6050
Прочие активы 8 6  768 Банкноты Федеральной резервной
Итого 734 407 системы 657 217

Прочие обязательства
и собственный капитал 42_221
Итого 734 407

И с т о ч н и к :  F e d e r a l  R e s e r v e  S ta t is t ic a l  R e le a s e ,  H.4.1, M ay  7 , 2 0 0 3 , w w w .fed e ra lre se rv e .g o v /.

http://www.federalreserve.gov/
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для федеральных резервных банков -  обязательства. 
Казначейство создает и восполняет эти депозиты, 
размещая на них средства от налоговых поступле
ний и займов, получаемых при продаже облигаций 
населению или банкам.

Банкноты Ф едеральной р езер вн о й  системы  
Как мы уже знаем, предложение бумажных денег в 
СШ А осуществляется в виде банкнот, выпускаемых 
федеральными резервными банками. Попадая в об
ращение, эти бумажные деньги становятся требова
ниями к активам федеральных резервных банков и 
потому рассматриваются ими как обязательства.

И н с т р у м е н т ы  к р е д и т н о -  
д е н е ж н о й  п о л и т и к и
Получив некоторое представление о  балансовом от
чете федеральных резервных банков, теперь мы мо
жем изучить, как Ф РС способна влиять на способ
ность банковской системы создавать деньги. В рас
поряжении Ф РС имеется три инструмента денежно
го контроля, с помощью которых она воздействует 
на резервы коммерческого банка:
♦  операции на открытом рынке;
♦  резервная норма;
♦  учетная ставка. К  15.1 Tools oF monetary policy

О п е р а ц и и  на открытом р ы н к е
Рынки облигаций являются «открытыми» для всех 
покупателей и продавцов корпоративных и государ
ственных облигаций (ценных бумаг). Операции на 
открытом рынке, осуществляемые Ф РС, — это куп
ля-продажа на открытом рынке государственных об
ли гац и й  ф едеральны м и резервны м и бан кам и , 
т.е. покупка облигаций у коммерческих банков и на
селения в целом или продажа им этих ценных бу
маг. С точки зрения степени влияния на предложе
ние денег операции на открытом рынке являются 
наиболее важным инструментом ФРС.

Покупка ценны х бум аг  Предположим. ФРС 
дала команду федеральным резервным банкам ку
пить государственные облигации на открытом рын
ке. Купить эти ценные бумаги можно у коммерчес
ких банков и населения. В любом случае конечный 
результат, по существу, будет одним и тем же: ре
зервы коммерческого банка увеличатся.

П окупка у  коммерческих банков Когда федераль
ные резервные банки покупают государственные 
облигации у  коммерческих банков:

а) коммерческие банки передают часть своих 
портфелей ценных бумаг (государственных 
облигаций) федеральным резервным банкам;

б) федеральные резервные банки оплачивают 
эти ценны е бумаги увеличением резервов 
коммерческих банков на сумму покупки.

В приведенной ниже части консолидированного 
балансового отчета коммерческих банков и феде
ральных резервных банков эти действия обозначе
ны буквами (а) и (б):

ФРС покупает облигации у коммерческих банков
Федеральные резервные банки 

Активы Обязательства
и собственный капитал

+ Ценные бумаги (а)

f t

+ Резервы 
коммерческих 
банков (б) ^

(а) Ценные бумаги (б) Резервы

и V

Коммерческие банки 
Активы Обязательства

и собственный капитал
-  Ценные бумаги (а)
+ Резервы (б)

Н аправленная вверх стрелка показывает, что 
ценные бумаги перешли от коммерческих банков к 
федеральным резервным банкам. Поэтому перед 
статьей «Ценные бумаги» в столбце активов балан
сового отчета коммерческих банков мы ставим знак 
«минус». По той же причине перед статьей «Цен
ные бумаги» в столбце активов балансового отчета 
ф едеральны х резервны х бан ков  ставится знак 
«плюс».

Направленная вниз стрелка означает, что феде
ральные резервные банки предоставили резервы 
коммерческим банкам. Поэтому в балансовом от
чете коммерческих банков перед статьей «Резервы» 
мы ставим знак «плюс». Знак «плюс» в столбце обя
зательств балансового отчета федеральных резерв
ных банков означает, что резервы коммерческого 
банка увеличились; для федеральных резервных 
банков они являются обязательствами, так как эти 
резервы принадлежат коммерческим банкам.

Самый важный аспект этой трансакции состоит 
в том, что, когда федеральные резервные банки 
покупают ценные бумаги у коммерческих банков, 
резервы коммерческих банков, а следовательно, 
и их способность к кредитованию возрастают.

Покупка у  населения  Если федеральные резерв
ные банки покупают ценные бумаги у населения, 
воздействие на резервы коммерческого банка ока
зывается, по существу, точно таким же. Допустим, 
компания Gristly M eat Packing имеет государствен
ные облигации, которые она продает на открытом
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рынке федеральным резервным банкам. Трансакция 
проходит следующим образом:

а) компания Gristly передает ценные бумаги фе
деральны м резервны м банкам  и в уплату 
получает чек, вы писанны й федеральными 
резервными банками на самих себя;

б) компания Gristly незамедлительно депониру
ет эти чеки на свой счет в банке IVaho,

в) банк Wahoo предъявляет эти чеки федераль
ным резервным банкам к оплате, посылая их 
туда для учета. В результате резервы банка 
Wahoo возрастают.

Изменения в балансовых отчетах, помеченные 
соответствующими шагами трансакции, выглядят 
следующим образом:

ФРС покупает облигации у населения
Федеральные резервные банки 

Активы Обязательства
и собственный 
капитал

+ Ценные 
бумаги (а)

f t П

(а) Ценные 
бумаги

(а) Чек

+ Резервы 
коммерческих 

банков (в)

"ЧУ"

Компания Gristly 
Активы Обязательства

и собственный 
капитал

зервы

+ Чековые 
депозиты (б) 
— Ценные 
бумаги (а)

f t
(б) + Вклады 
 D--------

Л

(б) Чек

Банк Wahoo
Активы Обязательства

и собственный
капитал

+ Резервы (в) + Чековые —
депозиты (б)

(в)
Чек

В данном случае особенно важны два аспекта 
этой трансакции. Во-первых, как и при покупке

федеральными резервными банками ценных бумаг 
непосредственно у коммерческих банков, в резуль
тате этой трансакции резервы и кредитоспособность 
системы коммерческих банков возрастают. Этот 
факт отмечен знаком «плюс» перед статьей «Резер
вы», показы ваю щ ей увеличение акти вов  банка 
Wahoo. Во-вторых, покупка государственных обли
гаций центральными банками сама по себе увели
чивает предложение денег (независимо от расши
рения денежного предложения, которое может про
изойти вследствие увеличения резервов коммерче
ского банка). Непосредственный рост денежного 
предложения произошел в форме увеличения коли
чества денег на чековых счетах за счет депозита 
компании Gristly, и поэтому чековые вклады в бан
ке Wahoo отмечены знаком «плюс». Поскольку эти 
чековые вклады рассматриваются компанией Gristly1 
как активы, чековые вклады в балансовом отчете 
компании Gristly возросли (знак «плюс»).

П окупка федеральными резервными банками 
ценных бумаг у системы коммерческих банков не
сколько отличается от их покупки у населения. 
Если предположить, что изначально у коммерчес
ких банков отсутствуют (или исчерпаны) кредит
ные возможности, то приобретение федеральными 
резервными банками облигаций у  ком м ерческих  
банков  увеличивает их фактические и избыточные 
резервы на всю сумму покупки. Как показано в 
левой части рис. 15.1, покупка 1 0 0 0 -долларовой об
лигации у коммерческого банка увеличивает как 
фактические, так и избыточные резервы этого бан
ка на 1 0 0 0  долл.

И наоборот, покупка Федеральным резервным 
банком облигаций у населения увеличивает факти
ческие резервы банков, вместе с тем увеличивая и 
чековые вклады, когда продавец отправляет чек ФРС 
на свой собственный чековый вклад. Таким образом, 
покупка 1 0 0 0 -долларовой облигации у населения 
увеличивает фактические резервы банковской сис
темы, исчерпавшей свои кредитные возможности, на 
те же 1 0 0 0  долл., но при 2 0 %-й резервной норме 
избыточные резервы банковской системы достигнут 
лишь 800 долл., так как 2 0 0  долл. из 1 0 0 0  долл. необ
ходимо выделить в качестве резерва.

Тем не менее в обеих трансакциях конечный ре
зультат одинаков: когда федеральные резервные банки 
покупают ценные бумаги на открытом рынке, резервы 
коммерческих банков увеличиваются. Если банки ис
пользуют свои избыточные резервы для выдачи ссуд, 
предложение денег в стране растет. На рис. 15.1 хо
рошо видно, что покупка федеральным резервным 
банком облигаций на 1 0 0 0  долл. приводит к появле
нию 5 тыс. долл. дополнительных денег, независимо 
оттого, у кого приобретаются эти облигации -  у ком
мерческих банков или населения в целом.

П родаж а ц е н н ы х  б у м а г  Вы, вероятно, уже по
нимает, что продажа федеральными резервными
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1.Ф РС покупает 
облигацию  
стоим остью  
1000 лолл. 
у коммерческого 
банка

2. Н овы е резервы
/ X_____

1 0 0 0  долл. 
Избыточные 

резервы

3. Н овы е резервы

800 долл. 
Избыточные 

резервы

4 .2 0 0  долл. 
(обязательны е 

резервы )

1. Ф РС покупает 
облигацию  
стоим остью  
1000 долл. 
у населения

5000 долл.
Ссуды банковской системы

4000 долл.
Ссуды банковской системы

3. С овокупное увеличение 
денеж ного предлож ения (5000 долл.)

[ 2 .1 0 0 0  долл. 
Перво

начальный 
чековый 
депозит

5. С овокупное увеличение 
денеж н ого  предлож ения (5000 долл.)

Рис. 15.1
Покупка облигаций федеральными резервными банками и расширение денежного предложе
ния. Если исходить из допущения, что кредитные возможности всех банков уже исчер
паны, покупка федеральными резервными банками облигации стоимостью 1 0 0 0  долл. 
либо у коммерческого банка, либо у населения при резервной норме 2 0 % увеличивает 
денежное предложение на 5 тыс. долл. II левой части диаграммы показано, что покупка 
1 0 0 0 -долларовой облигации у коммерческого банка создает избыточные резервы 
в размере 1 0 0 0  долл., что способствует увеличению чековых вкладов через выдачу ссуд 
до 5 тыс. долл. В правой части диаграммы видно, что покупка 1000-долларовой облига
ции у населения создаст избыточные резервы в размере лишь 800 долл., так как 2 0 0  долл. 
резервов требуются для <■ поддержания» 1 0 0 0  долл. нового чекового депозита банковской 
системы. Следовательно, коммерческие банки в состоянии расширить денежное предло
жение путем кредитования на 4 тыс. долл. Эти 4 тыс. долл. на чековых счетах плюс 
первоначальный новый чековый вклад в размере 1 0 0 0  долл. в совокупности составляют 
5 тыс. долл. новых денег.

банками государственных облигаций сокращает ре
зервы коммерческих банков. Давайте посмотрим, 
почему это происходит.

Продажа комм ерческим банкам  Когда федераль
ные резервные банки продают ценные бумаги на 
открытом рынке коммерческим банкам:

а) федеральные резервные банки продают цен
ные бумаги, которые приобретают коммер
ческие банки;

б) коммерческие банки оплачивают эти цен
ные бумаги, выписывая чеки на свои вклады, 
т.е. на свои резервы, в федеральных резерв
ных банках. Федеральные резервные банки 
учитывают эти чеки, соответственно умень
шая резервы коммерческих банков.

Теперь балансовые отчеты, опять же с указани
ем составляющих трансакции (а) и (б), выглядят 
следующим образом. Сокращение резервов коммер
ческих банков показано знаком «минус» перед со
ответствующей статьей.

ФРС продает облигации коммерческим банкам
Федеральные резервные банки 

Активы Обязательства
и собственный капитал

— Ценные бумаги (а)

п

— Резервы 
коммерческих 
банков (б)

О
(а) Ценные бумаги (б) Резервы

.  ^  . . . . . и
Коммерческие банки 

Активы Обязательства
и собственный капитал

— Резервы (б)
+ Ценные бумаги (а)
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Продажа населению  Когда федеральные резерв
ные банки продают ценные бумаги населению, ко
нечны й результат оказы вается точно таким  же. 
Поставим компанию Gristly на место покупателя 
государственных облигаций, которые продают ф е
деральные резервные банки, и покажем основные 
действия, выполняемые в этом случае:

а) Федеральный резервный банк продает госу
дарственные облигации Gristly, которая пла
тит чеком, выписанным на банк Waho,

б) Ф едеральная резервная система учитывает 
этот чек, сокращая резервы банка Wahoo\

в) банк Wahoo возвращает компании Gristly ее 
чек, сокращ ая на соответствующую сумму 
текущий счет компании.

Изменение балансовых отчетов при этой транс
акции имеет следующий вид:

ФРС продает облигации коммерческим банкам
Федеральные резервные банки 

Активы Обязательства
и собственный 
капитал

— Ценные 
бумаги (а)

 □____
(а) Ценные 

бумаги
 ^ -----

— Резервы -  
коммерческих 

банков (б)

(а) Чек 

 D------

Компания Gristly 
Активы Обязательства

и собственный 
капитал

зервы

+  Ценные 
бумаги (а)
— Чековые 
депозиты (в)

 0 _
(в) -  Вклады

(б )
Чек

О

(в) Чек

— D—

Банк Wahoo
Активы Обязательства

и собственный
капитал

-  Резервы (б) — Чековые <
депозиты (в)

Продажа федеральными резервными банками 
облигаций на 1 0 0 0  долл. системе коммерческих бан
ков сокращает ее фактические и избыточные резер
вы на I ООО долл. Но продажа 1000-долларовой обли
гации населению сокращ ает избыточные резервы 
банков на 800 долл., так как количество депозитных 
денег населения уменьшается на 1000 долл. Посколь
ку чековые депозиты, размещенные в системе ком
мерческих банков, сократились на 1 0 0 0  долл., бан
кам теперь резервы нужны на 2 0 0  долл. меньше.

Таким образом, продает ли Ф РС облигации насе
лению или коммерческим банкам, результат и в том 
и в другом случае одинаков: когда федеральные р е
зервные банки продают ценные бумаги на открытом 
рынке, резервы коммерческих банков сокращаются. 
Если все избыточные резервы банковской системы 
уже израсходованы на ссуды, это уменьшение ре
зервов коммерческих банков оборачивается сокра
щением денежного предложения в стране. В нашем 
примере продажа государственных ценных бумаг на 
1 0 0 0  долл. приводит к уменьшению денежного пред
ложения на 5 тыс. долл., независимо от того, кому 
они проданы -  коммерческим банкам или населе
нию. Вы можете удостовериться в этом, вновь об
ратившись к рис. 15.1 и проследив влияние прода
ж и федеральными резервными банками 1 0 0 0 -дол
ларовой облигации либо  коммерческим банкам, 
либо населению.

Что побуждает коммерческие банки и население 
продавать государственные ценные бумаги феде
ральным резервным банкам или покупать у них? 
В основе таких трансакций лежат цена облигаций и 
величина процентной ставки. Из гл. 13 мы знаем, 
что цены облигаций и их процентные ставки нахо
дятся в обратной зависимости друг от друга. Когда 
Ф РС покупает государственные облигации, спрос 
на них возрастает. Следовательно, цены на государ
ственные облигации поднимаются, а процентные 
ставки падают. Возросшие цены и понизившиеся 
процентные ставки облигаций побуждают банки, 
брокерские фирмы и индивидуальных держателей 
государственных облигаций продавать их федераль
ным резервным банкам.

Когда Ф РС продает государственные облигации, 
дополнительное их предложение на рынке понижа
ет цены на облигации и поднимает процентные 
ставки, делая тем самым государственные облига
ции привлекательным объектом покупки для бан
ков и населения.

Резервная норма
ФРС может влиять на способность коммерческих бан
ков к  кредитованию и манипулируя установленной 
законом резервной нормой. Покажем, как это проис
ходит на примере. Предположим, балансовый отчет 
коммерческого банка свидетельствует, что его резер
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вы составляют 5000 долл., а чековые депозиты -  
20 ООО долл. Если законом установлена резервная 
норма 2 0 % (строка 2  табл. 15.2), обязательные резер
вы банка равны 4 тыс. долл. Поскольку фактические 
резервы -  5 тыс. долл., ясно, что на избыточные ре
зервы банка приходится 1000 долл. Как мы уже зна
ем, на основе этих 1 0 0 0  долл. избыточных резервов 
отдельный банк может ссудить 1 0 0 0  долл., но бан
ковская система в целом способна создать путем кре
дитования до 5 тыс. долл. денег на текущих счетах 
(столбец 7).

П о в ы ш е н и е  р е з е р в н о й  н о р м ы  Что произой
дет, если Ф РС  поднимет резервную норму с 20 до 
25% (см. строку 3)? Обязательные резервы возрастут 
с 4 тыс. до 5 тыс. долл., сведя избыточные резервы 
с 1000 долл. до нуля. Повышение резервной нормы 
увеличивает объем обязательных резервов, которые 
должны держать банки. В подобной ситуации либо 
банки теряют избыточные резервы, что снижает их 
способность создавать деньги путем кредитования, 
либо же резервы оказываются недостаточными, что 
вынуждает уменьшать чековые депозиты и тем са
мым денежное предложение. В примере, приведен
ном в табл. 15.2, избыточные резервы превращ а
ются в обязательные резервы и способность наш е
го отдельного банка к созданию денег снижается с 
1000 долл. до нуля (столбец 6 ). Более того, способ
ность банковской системы к созданию денег падает 
с 5 тыс. долл. до нуля (столбец 7).

Что произойдет, если Ф РС объявит о предстоя
щем увеличении резервного требования до 30% 
(см. строку 4)? Коммерческий банк окажется перед 
перспективой невыполнения этого требования. Что
бы защититься от подобной угрозы, банк будет вы
нужден сократить свои чековые счета и одновремен
но увеличить резервы. Для сокращения своих теку
щих счетов банк может начать собирать выданные 
ссуды, срок погашения которых истек, не предо

ставляя при этом новых кредитов. А для увеличения 
резервов банк может продать часть своего портфеля 
ценных бумаг, добавив полученную выручку к своим 
резервам. В результате обеих этих мер предложение 
денег сократится (см. гл. 14, трансакции 6  и 8 ).

С н и ж ен и е  р е з е р в н о й  н о р м ы  Каков будет эф 
ф ект понижения Ф РС резервной нормы с исход
ных 20 до 10% (см. строку I)? В этом случае обяза
тельные резервы сократятся с 4 тыс. до 2 тыс. долл., 
а  избыточные резервы увеличатся с 1 0 0 0  долл. до 
3000 долл. В результате способность отдельного 
банка к кредитованию, а значит, и к созданию де
нег также возрастет с 1000 долл. до 3000 долл. (стол
бец 6 ) и способность банковской системы к созда
нию денег увеличится с 5 тыс. до 30 тыс. долл. (стол
бец 7). Снижение резервной нормы переводит чисть 
обязательных резервов в избыточные и увеличивает  
способность банков создавать новые деньги путем кре
дитования.

Как показывает табл. 15.2. изменение резервной 
нормы воздействует на способность банковской сис
темы  создавать деньги двумя путями:
♦  влияет на размер избыточных резервов;
♦  меняет величину денежного мультипликатора.

Так, в случае повы ш ения резервной нормы
с 1 0  до  2 0 % избы точны е резервы сокращ аю тся 
с 3000 долл. до 1000 долл., а мультипликатор депо
зитных вкладов понижается с 10 до 5. Потенциал 
банковской системы к созданию  денег падает с 
30 тыс. долл. (3 тыс. долл. х 10) до 5 тыс. долл. 
(1000 х 5). Повышение резервной нормы заставляет  
банки сокращ ат ь чековые депозиты, которые они 
создали через выдачу ссуд.

Хотя изменение резервной нормы — мошный ин
струмент денеж ного контроля, прим еняется он 
нечасто. В последний раз Ф РС прибегла к этому 
средству в 1992 г., когда снизила резервную норму 
с 1 2  до 1 0 %.

Таблица 15.2
Воздействие изменений резервной нормы на кредитоспособность коммерческих банков

(1)
Резервная

норма,
%

(2)
Чековые

депозиты,
ДО ЛЛ.

(3)
Фактические

резервы,
ДО ЛЛ.

(4)
Обязательные

резервы,
ДО ЛЛ.

(5)
Избыточные

резервы,
долл.

(3) -  (4)

(6)
Способность 
отдельного 

банка 
создавать 

деньги, 
долл. =  (5)

(7)
Способность
банковской

системы
создавать

деньги,
долл.

( 1 )  ю 2 0  0 0 0 5 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0 0 3 0  0 0 0

( 2 )  2 0 2 0  0 0 0 5 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 0

( 3 )  2 5 2 0  0 0 0 5 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0

( 4 )  3 0 2 0  0 0 0 5 0 0 0 6 0 0 0 - 1 0 0 0 - 1 0 0 0 - 3 3 3 3
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Учетная ставка

Одной из традиционных функций центрального бан
ка является роль «кредитора в самом крайнем слу
чае», «кредитора последней очереди». Он предостав
ляет ссуды коммерческим банкам, занимающим твер
дое финансовое положение, но которым неожидан
но и безотлагательно потребовались дополнительные 
средства. В подобных случаях каждый федеральный 
резервный банк предоставляет краткосрочные ссуды 
коммерческим банкам своего округа.

Когда коммерческий банк берет ссуду, он выпи
сывает федеральному резервному банку вексель (или 
долговую расписку), обеспеченный приемлемым 
залогом, обычно государственными ценными бума
гами. Подобно тому как коммерческие банки на
значают процент по своим ссудам, федеральные 
резервные банки назначаю т процент по ссудам, 
предоставляемым коммерческим банкам. Такая про
центная ставка называется учетной ставкой.

Будучи требованием к коммерческому банку, 
вексель (расписка) банка-заемщ ика является акти
вом для предоставившего ссуду федерального резерв
ного банка и отмечается в его балансовом отчете в 
статье «Ссуды коммерческим банкам». Для коммер
ческого банка расписка является обязательством и 
отражается в его балансовом отчете в статье «Займы 
у федеральных резервных банков» (см. запись (а) 
в приведенном ниже балансе).

Коммерческий банк берет ссуду у ФРС 
Федеральные резервные банки 

Активы Обязательства
и собственный 
капитал

+ Ссуды 
коммерческим

+ Резервы 
коммерческих

банкам (а)

О

банков (б) 

п
Долговые
расписки

U

+ Резервы 

с

Коммерческие банки

Активы Обязательства
и собственный 
капитал

+ Резервы (б) + Займы у феде
ральных резервных
банков (а)

Давая ссуду, федеральный резервный банк уве
личивает резервы коммерческого банка-заемшика. 
П оскольку для поддержания ссуд, полученных у 
федеральных резервных банков, не требуется дер
жать обязательны е резервы, все новые резервы, 
приобретенные в результате займа у федеральных 
резервных банков, представляют собой избыточные 
резервы. (Эти изменения отражены в балансовой 
записи (б) отчета банка.)

Таким образом, получение коммерческим банком  
ссуд в  федеральных резервных банках увеличивает  р е
зервы коммерческих банков, усиливая тем самым их 
способность к  кредитованию.

Ф РС имеет полномочия устанавливать и изменять 
учетную ставку, по которой коммерческие банки 
могут брать займы в федеральных резервных банках. 
С точки зрения коммерческих банков учетная став
ка -  это иена приобретения резервов. Поэтому сни
жение учетной ставки поощряет коммерческие бан
ки к приобретению дополнительных резервов через 
заимствования у федеральных резервных банков. 
Ссуды коммерческих банков, опирающиеся на эти 
новые резервы, увеличивают предложение денег.

И наоборот, повышение учетной ставки ослабля
ет заинтересованность коммерческих банков в полу
чении дополнительных резервов путем заимствова
ния у федеральных резервных банков. Поэтому по
вышение учетной ставки отражает стремление ФРС 
ограничить предложение денег. (Ключевой вопрос 2.)

«Аешевые» и «дорогие» деньги

Предположим, экономика переживает период сп а
да и безработицы. Руководство Ф РС  принимает ре
шение, что для стимулирования совокупного спро
са, который мог бы поглотить свободные ресурсы, 
необходимо увеличить предложение денег. В этом 
случае Ф РС  должна добиться роста избыточных ре
зервов коммерческих банков. Что она может для 
этого сделать?
♦  Покупка ценных бумаг Покупая ценные бумаги 

на открытом рынке, Ф РС может увеличить ре
зервы коммерческих банков. После обналичива
ния чеков, выданных Ф РС за покупку ценных 
бумаг, коммерческие банки видят, что их резер
вы возросли.

♦  Снижение резервной нормы  С низив резервную 
норму, Ф РС добивается того, что обязательные 
резервы автоматически переводятся в избыточ
ные. а величина денежного мультипликатора 
возрастает.

♦  Снижение учетной ставки  Снизив учетную став
ку. Ф РС  может стимулировать коммерческие 
банки увеличивать свои резервы через заимство
вания у федеральных резервных банков.
Такой набор действий назы ваю т политикой

«дешевых» денег (или экспансионистской кредитив-
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денежной политикой). Ее задача -  удешевление кре
дита и облегчение доступа к нему с целью увеличе
ния совокупного спроса, объема продукции и заня
тости.

Теперь предположим, что ситуация является дру
гой и излишние расходы подталкивают экономику 
к инфляционной спирали. При таком развитии со
бытий Ф РС должна попытаться сократить совокуп
ный спрос путем оф аничения предложения денег. 
Это означает сокращ ение резервов коммерческих 
банков. Как это делается?
♦  Продажа ценных бумаг Продавая ценные бума

ги на открытом рынке, Ф РС может снизить ре
зервы коммерческих банков.

♦  Повышение резервной нормы  Увеличение резерв
ной нормы автоматически лишает коммерческие 
банки избыточных резервов и уменьшает вели
чину денежного мультипликатора.

♦  Повышение учет ной ставки Рост учетной став
ки ослабляет интерес коммерческих банков к на
ращиванию своих резервов через заимствования 
у федеральных резервных банков.
Такой набор мер получил название политики 

«дорогих» денег (сдерж ивающей или ограничивающей 
кредитно-денежной политики). Ее цель -  ограничить 
денежное предложение, чтобы сократить расходы и 
контролировать инфляцию.

Относительная значимость

Среди трех методов денежного контроля наиболее 
важным регулирующим механизмом являются, конеч
но, операции на открытом рынке. Этот прием имеет 
существенное преимущество -  гибкость, так как 
государственные ценные бумаги можно покупать и 
продавать в больших или небольших количествах, 
а влияние этих операций на банковские резервы 
проявляется очень скоро. Кроме того, по сравне
нию с изменениями требуемых резервов, операции 
на открытом рынке работают не так явно и более 
опосредованно. К тому же. ни у кого не возникает 
вопросов о  способности федеральных резервных 
банков влиять на резервы коммерческих банков 
через покупку или продажу облигаций. Даже бег
лый взгляд на консолидированный балансовый от
чет федеральных резервных банков (табл. 15.1) по
казывает наличие очень больших запасов у них го
сударственных ценных бумаг (648 млрд долл.). Про
дажа этих ценных бумаг может теоретически снизить 
резервы коммерческих банков с 2 1  млрд долл. до 
нуля.

Изменение требуемых резервов -  менее сильный 
инструмент кредитно-денежного контроля, и Ф РС 
пользуется этим приемом очень редко. В обычных 
условиях она может добиваться своих кредитно-де
нежных целей более легко, прибегая к операциям 
на открытом рынке. Ограниченное использование

изменений нормы резервирования, несомненно, 
связано с тем фактом, что резервы не приносят 
процентов. Поэтому рост или сокращение обяза
тельных резервов оказывает существенное влияние 
на прибыль банков.

Ф РС часто снижает или повышает учетную став
ку, но этот инструмент менее важен, чем операции 
на открытом рынке. В среднем только 2—3% ре
зервов коммерческих банков приобретены у феде
ральных резервных банков. На самом деле опера
ции на открытом рынке обычно приводят к тому, 
что банки прежде всего берут ссуды у федеральных 
резервных банков. Другими словами, если прода
жи Ф РС  облигаций населению временно приводят 
к тому, что коммерческие банки испытывают де
фицит резервов, коммерческие банки могут взять 
ссуды у федеральных резервных банков. Коммер
ческие банки занимают у федеральных резервных 
банков, главным образом, реагируя на операции на 
открытом рынке, а не в ответ на изменение учет
ной ставки.

В последние годы учетная ставка стала пассив
ным элем ентом  кредитно-денеж н ой  политики. 
В первую очередь для изменения предложения де
нег Ф РС  использует операции на открытом ры н
ке, тем самым заметно влияя на краткосрочные 
процентные ставки в стране. Одновременно она 
корректирует учетную ставку, единственную став
ку, которую Ф РС непосредственно устанавливает, 
чтобы она соответствовала остальным краткосроч
ным ставкам.

Краткое повторение 15.1

♦  Цель кредитно-денежной политики -  помочь эко
номике достичь такого уровня внутреннего произ
водства. которому присущи полная занятость ре
сурсов, стабильность уровня цен и экономический 
рост.

♦ Федеральная резервная система располагает тремя 
основными инструментами денежного контроля, 
действие каждого из которых состоит в изменении 
объема избыточных резервов банковской системы:
а) операции на открытом рынке (операции купли- 
продажи государственных облигаций, осуществля
емые ФРС с коммерческими банками и населени
ем): б) изменение резервной нормы (доли депозит
ных обязательств коммерческих банков, которую 
они обязаны держать в качестве резервов); в) из
менение учетной ставки (процентной ставки, ко
торую назначают федеральные резервные банки, 
выдавая ссуды банкам и сберегательным учрежде
ниям).

♦  Наиболее важный механизм денежного контроля, 
имеющийся в распоряжении ФРС, — операции на 
открытом рынке.
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Кредитно-денежная политика, 
реальный ВВП и уровень цен
До настоящего времени мы только объясняли, как 
Федеральная резервная система может влиять на 
кредитно-денежную политику. Теперь нам необходи
мо соединить предложение денег, рост учетной про
центной ставки, расходы на инвестиции с совокуп
ным спросом, чтобы изучить влияние кредитно-де
нежной политики на экономику в целом. Как же 
работает кредитно-денежная политика? Q  15.1 M o
netary policy

П р и ч и н н о -с л е д с т в е н н а я  с в я з ь

Какими средствами кредитно-денежной политики 
достигаются цели полной занятости ресурсов и ста
бильности цен нам помогут понять три графика на 
рис. 15.2 (Ключевой график).

Л е н е ж н ы й  р ы н о к  На рис. 15.2а графически 
представлен денежный рынок, где объединены кри
вая спроса на деньги и кривая предложения денег. 
Из гл. 13 мы помним, что совокупный спрос на день
ги состоит из спроса на деньги для совершения сде
лок и спроса на деньги как актив. Спрос на деньги 
для совершения сделок непосредственно связан с но
минальным ВВП. Спрос на деньги как актив обрат
но пропорционален процентной ставке, которая 
представляет собой альтернативные издержки хране
ния денег в качестве актива: чем выше издержки, тем 
меньше денег склонны держать люди на руках. На 
рис. 15.2а совокупный спрос на деньги показан в 
виде обратно пропорциональной зависимости от 
процентной ставки. Вспомним также, что рост но
минального ВВП смешает кривую Dm вправо, а со
кращение номинального ВВП — влево.

На рис. 15.2 также представлены три потенци
альные кривые денежного предложения: J ml, Sm2 
и Smi. Во всех трех случаях кривая денежного пред
ложения имеет вид вертикальной прямой, указыва
ющей некое фиксированное количество денег, оп 
ределяемое Федеральной резервной системой. Хотя 
процентная ставка устанавливается под воздействи
ем кредитно-денежной политики (а именно зави
сит от предложения денег), она (процентная став
ка) не определяет положения кривой предложения 
денег.

Равновесная процентная ставка — это ставка, при 
которой величина спроса на деньги и величина пред
ложения денег равны друг другу. При спросе на день
ги, соответствующем на рис. 15.2 Dm, если предло
жение денег равно 125 млрд долл. (Sml), равновесная 
процентная ставка составляет 10%. При объеме пред
ложения денег 150 млрд долл. (Sm2) процентная став
ка — 8 %, при 175 млрд долл. (Smi) — 6 %.

Из гл. 10 мы знаем, что для принятия инвести
ционных решений важна реальная, а не номиналь
ная процентная ставка. Исходя из этого мы строим 
рис. 15.2а на основе реальной процентной ставки.

И н в е с т и ц и и  Теперь перенесем 10%-ю, 8 %-ю и 
6 %-ю ставки на рис. 15.26, где изображена кривая 
спроса на инвестиции. Эта кривая отражает обратно 
пропорциональную зависимость между процентной 
ставкой затратами на привлечение заемного капи
тала. необходимого для инвестирования, -  и объе
мом инвестиционных расходов в экономике. При 
ставке 10% фирмам выгодно инвестировать 15 млрд 
долл., при 8 % -  20 млрд, при 6 % -  25 млрд долл.

Изменения процентной ставки главным образом 
влияют на инвестиционную компоненту обших рас
ходов, хотя также воздействуют и на расходы на 
потребительские товары долгосрочного пользования 
(в частности, автомобили), покупаемые в кредит. 
Влияние изменяющихся процентных ставок на ин
вестиционны е расходы является сильным из-за 
больших расходов и долгосрочной природы поку
пок средств производства. Оборудование, предпри
ятия и склады стоят огромных денег. В абсолютных 
цифрах плата за проценты на заимствованные сред
ства для этих покупок очень большая.

Аналогично процентные платежи по долгосрочным 
контрактам на покупку домов также очень большие: 
изменение процентной ставки на 0.5 процентного 
пункта в итоге может привести к изменению обшей 
стоимости дома на несколько тысяч долларов.

Колебания процентной ставки влияют на инве
стиционные расходы еще и потому, что делают при
обретение капитального оборудования более или 
менее привлекательным для инвесторов по сравне
нию с покупкой облигаций. Рост процентной став
ки по облигациям при данной ожидаемой прибыли 
от покупки капитального оборудования побуждает 
фирмы тратить больше своих сбережений на при
обретение ценных бумаг, чем на приобретение ин
вестиционных товаров. И наоборот, при определен
ной ожидаемой прибыли от капитальных вложений 
снижение процентной ставки увеличивает привле
кательность инвестиционных товаров в сравнении 
с облигациями.

Если выразить эту идею более кратко, то измене
ния процентной ставки воздействуют в первую оче
редь на инвестиционные расходы, а уже через них на 
совокупный спрос, объем продукции, занятость и 
уровень цен. Более того, величина инвестиционных 
расходов, как видно из рис. 15.26, изменяется обрат
но пропорционально процентной ставке.

Р а в н о в е с н ы й  В В П  На рис. 15.2в показано, как 
выбранные в примере три процентные ставки и 
связанные с ними инвестиционные расходы отра
жаются на совокупном спросе. Кривая совокупно
го спроса AD [ соответствует 15 млрд долл. инвести
ций, АП2 -  20 млрд долл., AD 2 -  25 млрд долл.
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Поэтому инвестиционные расходы являются одной 
из детерминант совокупного спроса. При прочих 
равных условиях, чем больше инвестиционные рас
ходы. тем правее расположена кривая совокупного 
спроса.

Предположим, предложение денег на рис. 15.2а 
составляет 150 млрд долл. (Sm2), а соответствующая ему 
равновесная процентная ставка — 8 %. На рис. 15.26 
видно, что объем инвестиционных расходов при 
этой ставке равен 20 млрд долл. Эти 20 млрд долл. 
инвестиционных расходов вместе с потребитель
скими расходами, чистым экспортом и государ
ственными расходами на рис. 15.2в образуют кри
вую совокупного спроса AD2. Пересечение этой 
кривой AD2 с кривой совокупного предложения /1.S" 
определяет равновесный реальный объем продук
ции Qj и равновесный уровень цен Р2.

Чтобы проверить, насколько хорошо вы усвоили 
эти взаимосвязи, объясните, почему каждому из 
двух других уровней денежного предложения, пред
ставленных на рис. 15.2а, сопутствует иное сочета
ние процентной ставки, объема инвестиций, кри
вой совокупного спроса, реального объема продук
ции и уровня цен.

Э ф ф е к т  п о л и т и к и  « д е ш е в ы х »  д е н е г

Теперь предположим, что объем денежного предло
жения на рис. 15.2а равен 125 млрд долл. (5т | ). По
скольку соответствующий ему реальный объем про
дукции 0 , на рис. 15.2в существенно ниже уровня 
производства при полной занятости 0 у> экономика 
в этом случае должна страдать от значительной без
работицы. В подобных обстоятельствах Ф РС следу
ет проводить политику «дешевых» денег.

Для увеличения денежного предложения феде
ральные резервные банки должны предпринять — 
в той или иной комбинации — следующие меры:
1) покупку государственных ценных бумаг на откры
том рынке у банков и населения; 2 ) снижение уста
новленной резервной нормы; 3) снижение учетной 
ставки. В результате избыточные резервы системы 
коммерческих банков вероятно возрастут. Посколь
ку именно избыточные резервы служат основой, 
опираясь на которую коммерческие банки и сбере
гательные учреждения способны расширить денеж
ное предложение путем кредитования, объем денеж
ной массы в экономике, скорее всего, увеличится. 
А рост денежного предложения, в свою очередь, 
приводит к снижению  процентной ставки и увели
чению объема инвестиций, совокупного спроса, а 
также равновесного ВВП.

Так, расш ирение денеж ного предложения со 
125 млрд до 150 млрд долл. (от 5т ,д о  Sm2) вызывает, 
как показано на рис. 15.2а, падение процентной 
ставки с 10 до 8 % и, как показано на рис. 15.26, -  
рост инвестиций с 15 млрд до 20 млрд долл. В ре

зультате увеличения инвестиционных расходов на 
5 млрд долл. кривая совокупного спроса смешает
ся вправо, причем под воздействием эффекта муль
ти п ли катора на больш ую  величину. Д опустим, 
в экономике М РС  равна 0,75, тогда мультиплика
тор равен 4, а это означает, что увеличение инве
стиций на 5 млрд долл. приводит к смешению кри
вой AD  вправо на 20 млрд долл. ( 4 x 5  млрд долл.) 
при любом уровне цен. Говоря точнее, совокупный 
спрос см ещ ается, как п о казан о  на рис. 15.2в, 
от A D i до AD2. Такой сдвиг совокупного спроса 
вправо переводит экономику от У, к желаемому 
уровню производства при полной занятости QJ.

Вся цепочка событий, связанных с политикой 
«дешевых» денег, в обобщенном виде представлена 
в столбце (1) табл. 15.3.

Т аблица 15.3
К редит но-денеж ная полит ика  
к а к  инст рум ент  прот иводейст вия  
эконом ическим  спадам  и инф ляции

( 1 ) 
Политика 

«дешевых» денег

(2 ) 
Политика 

«дорогих» денег

Проблема: безработица Проблема:
и рецессия инфляция

Ф
ФРС продает облигации.ФРС покупает облигации.

снижает резервную норму повышает резервную
или учетную ставку 

1

норму или учетную 
ставку

'V
Избыточные резервы

v
Избыточные резервы

увеличиваются уменьшаются
1 1

Предложение денег Предложение денег
увеличивается сокрашается

4 1
Процентная ставка Процентная ставка
снижается растет

Инвестиционные
Ф

Инвестиционные
расходы возрастают расходы сокращаются

1 4.
Совокупный спрос Совокупный спрос
растет снижается

4- 4,
Реальный ВВП Инфляция
возрастает во много 
раз больше, чем 
увеличились инвестиции

замедляется

1 Д ля упрощения предположим, что повышение реального 
ВВП не увеличивает спрос на деньги. В реальности спрос на 
деньги для совершения сделок в этом случае повышается, что 
несколько снижает процентную ставку, показанную на рис. 15.2а.
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Быстрый тест 15.2

1. Конечная цель политики «дешевых» денег на 
графике показана:
а) сокращением предложения денег от Л’,,, до Smi\
б) снижением процентной ставки с 8  до 6 %;
в) увеличением размеров инвестиций с 2 0  млрд 

до 25 млрд долл.;
г) ростом реального ВВП от Q, до Q,.

2. Успешная политика «дорогих» денег графи
чески выглядит как смешение кривой пред
ложения денег:
а) от 5ш3 до Sm2, при этом происходит рост 

инвестиций с 20 млрд до 25 млрд долл.;

сокращ ение совокупного спроса от ЛОг 
до АО г\

б) от Sm[ до 5,„2, при этом происходит рост 
инвестиций с 20 млрд до 25 млрд долл.; 
повышение реального ВВП от С?, до

в) от 5т 3  до 5т2, при этом происходит сн и 
жение инвестиций с 25 млрд до 20 млрд 
долл.; снижение уровня цен от Р, до Р2;

г) от 5т , до Sml. при этом происходит сни
жение инвестиций с 25 млрд до 20 млрд 
долл.; повышение совокупного спроса от 
AD-, до AD y
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■
AS

AD} (/ = 25 долл.)

AD 2  ( /  = 20 долл.)

AD, ( /=  15 долл.)

О Q.
Реальный ВВП, млрд долл.

(в) Равновесный реальный ВВП 
и уровень цен

Рис. 15 .2

Кредитно-денежная политика и равновесный 
ВВП. Политика «дешевых» денег, смешаю- 
щая кривую предложения денег от 5т| до 
Sm!, снижает процентную ставку с 1 0  до 8 %. 
В результате инвестиционные расходы рас
тут с 15 млрд до 20 млрд долл., смещая кри
вую совокупного спроса вправо, от AD, до 
AD2. Реальный выпуск продукции увеличи
вается от рецессионного уровня Q, до уров
ня полной занятости Qr  Политика «доро
гих» денег смешает положение кривой пред
ложения денег влево, от Sm3 до S ,, и повы
шает процентную ставку с 6  до 8 %. 
Инвестиционные расходы сокращаются с 25 
млрд до 2 0  млрд долл., кривая совокупного 
спроса смешается влево, от AD3 до Л/)2, что 
позволяет обуздать инфляцию.

3. Федеральная резервная система могла бы уве
личить предложение денег от Sm, до  Sml пу
тем:
а) повышения дисконтной ставки;
б) сокращ ения налогов;
в) покупки государственных ценных бумаг на 

открытом рынке;
г) повышения резервных требований.

4. Если мультипликатор доходов и расходов в 
описанных экономических условиях равен 4, 
рост предложения денег с 125 млрд до 150 млрд 
долл. будет означать:

а) см ещ ение кривой совокупного  спроса 
вправо на 2 0  млрд долл.;

б) рост реального ВВП на 25 млрд долл.;
в) рост реального ВВП на 100 млрд долл.;
г) смешение кривой совокупного спроса вле

во на 5 млрд долл.

•в*> ;я£ ‘вс  : j |  ичшаашо
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Эффект политики «дорогих» денег

Теперь допустим, что предложение денег на рис. 15.2а 
равно 175 млрд долл . (Sm3). Тогда п роц ентная 
ставка -  6 %, инвестиционны е расходы -  25 млрд 
долл., а совокупны й спрос — AD }. В этом случае, 
как показано на рис. 15.2в, возникает п олож и
тельны й разры в ВВП, равный разнице между (), 
и Qr  и инф ляция спроса. Чтобы обуздать расхо
ды . Ф РС  приходится проводить политику «доро
гих» денег.

Совет управляющих Ф РС должен указать феде
ральны м  резервны м  банкам  на необходим ость 
предпринять в том или ином сочетании следую
щие меры: I) продажу государственных ценных 
бумаг на открытом рынке коммерческим банкам и 
населению; 2 ) повыш ение установленной резерв
ной нормы; 3) повыш ение учетной ставки. В итоге 
коммерческие банки обнаружат, что им явно не 
хватает резервов для соблю дения обязательной 
резервной нормы. Поэтому они будут вынуждены 
уменьшить объем чековых вкладов, отказываясь от 
выдачи новых ссуд по мере возврата старых. Это 
приводит к сокращ ению денежного предложения 
и повыш ению процентной ставки. А более высо
кая процентная ставка, ограничивая инвестицион
ные расходы, снижает совокупный спрос и сдер
живает инфляцию.

Если Ф РС сократит предложение денег со 175 млрд 
долл. (S m3) до  150 млрд долл. (Sm2), как показано на 
рис. 15.2а, то процентная ставка возрастет с 6  до 
8 %, а объем инвестиций уменьш ится с 25 млрд 
до 20 млрд долл. (рис. 15.26). Это сокращение ин
вестиций на 5 млрд долл., усиленное действием 
мультипликатора, приводит к смешению кривой со
вокупного спроса влево, от AD } до AD2. К примеру, 
если М РС  равна 0,75, то мультипликатор равен 4, 
и кривая совокупного спроса при любом уровне 
цен сместится влево на 2 0  млрд долл. ( 4 x 5  млрд 
долл. инвестиций). Такой сдвиг кривой совокуп
ного спроса влево устранит избыточные резервы, 
а значит, и инфляцию  спроса. Разумеется, в реаль
ной жизни цель этих мер заключается в том, что
бы остановить инфляцию , т.е. предотвратить даль
нейш ий рост цен, а не в том . чтобы понизить уро
вень цен2.

Цепочка причинно-следственных связей между 
политикой «дорогих» денег и инфляцией спроса 
показана в столбце (2) табл. 15.3. (Ключевой воп
рос 5.)

2 Д л я  простоты  предп олож и м , что  с н и ж е н и е  н о м и н а л ь 
н ого  ВВП не п р и в о д и т  к с н и ж е н и ю  спроса  н а  д ен ьги  и тем 
с ам ы м  к  с н и ж е н и ю  п роц ен тн ой  став ки .  О д н а к о  в р еа л ь н о с 
ти это  происходит,  и з - з а  чего  п о в ы ш ен и е  ставки , п о к а з а н 
ное н а  ри с .  15.2а, стан ови тся  менее  значительны м.

К р е д и т н о - д е н е ж н а я  п о л и т и к а  
в  д е й с т в и и

Теперь давайте перейдем от кредитно-денежной 
политики в теории к реализации ее на практике. 
Кредитно-денежная политика стала основной со
ставляющей национальной стабилизационной по
литики в США. По сравнению с фискальной поли
тикой у нее есть два больших преимущества:
♦  скорость и гибкость;
♦  защ ищ енность от политического давления.

По сравнению с фискальной политикой кредит
но-денежную политику можно быстро изменить. 
Вспомните, что споры в Конгрессе могут отложить 
применение фискальной политики на несколько 
месяцев. И наоборот, Ф РС может покупать и про
давать ценные бумаги изо дня в день и тем самым 
влиять на предложение денег и процентные ставки 
практически мгновенно.

П оскольку члены Совета управляющ их Ф РС  
назначаются на 14 лет и служат безотзывно в тече
ние этого срока, они относительно изолированы от 
воздействия лоббирующих групп и им не нужно бес
покоиться о том, чтобы сохранять свою популяр
ность у избирателей. Поэтому Совет с большей го
товностью. чем Конгресс, может совершать поли
тически непопулярные шаги (например, повышать 
процентные ставки), что может быть необходимо 
для долгосрочного здоровья экономики. Более того, 
кредитно-денежная политика действует более неза
метно и более консервативна в политическом смыс
ле, чем фискальная политика. Изменения государ
ственных расходов непосредственно влияют на рас
пределение ресурсов, а изменения ставок налогов 
могут быть связаны с политическими пристрастия
ми. Поскольку кредитно-денежная политика рабо
тает более тонко, в политическом плане она более 
приемлема.

Повышенное внимание ставкам 
по федеральным фондам

Ф РС  в настоящее время основное внимание в сво
ей кредитно-денежной политике уделяет, когда это 
необходимо для стабилизации экономики, измене
нию ставкам по федеральным фондам. Напомним, 
процентная ставка по федеральным фондам опре
деляется как межбанковская ставка по однодневным 
ссудам. Заявления Ф РС  о намерении повысить про
центную ставку по федеральным фондам означают 
наступление политики более «дорогих» денег и, на
против. заявления о снижении этой ставки предве
щают политику «дешевых» денег. В целом процент
ные ставки повышаются и снижаются вместе с д в и 
жением ставки по федеральным фондам. Например,
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на рис. 15.3 мы можем наблюдать изменение базо
вой процентной ставки — ставки, которую банки 
назначают своим наиболее платежеспособным и 
первоклассным заемщикам; обычно она повышает
ся и снижается вместе со ставкой по федеральным 
фондам. Базовая процентная ставка -  это эталон
ная ставка, которую банки используют в качестве 
отсчетной точки для установления широкого диа
пазона процентных ставок по займам для бизнеса и 
отдельных людей. Изменяя ставку по федеральным 
фондам. Ф РС  тем самым изменяет, наряду с широ
ким диапазоном  других краткосрочны х ставок, 
и базовую процентную ставку.

Ф РС  не устанавливает ни ставку по федераль
ным фондам, ни базовую процентную ставку, обе 
эти ставки определяются как равновесные. Но Ф РС 
является монопольным поставщиком банковских 
резервов. Когда она снижает банковские резервы че
рез операции на открытом рынке, ставка по феде
ральным фондам повышается. Когда она повышает 
банковские резервы, ставка по федеральным ф он
дам снижается. Поскольку общие банковские ре
зервы помогают определить общие суммы ссуд и 
предложения денег, изменения предложения бан
ковских резервов также влияют на общее предло
жение денег и тем самым на базовую процентную 
ставку.

Чтобы повысить процентную ставку по феде
ральным фондам, Ф РС продает денежные обяза
тельства на свободном рынке. Подобные операции 
на открытом рынке позволяют сократить излишки 
резервов в банковской системе, а также излишки 
однодневных кредитов, доступные на рынке феде
ральных фондов. Сокращение предложения избы
точных резервов на этом рынке способствует повы
шению процентной ставки по федеральным ф он
дам. Более того, сокращение избытка резервов спо
собствует сокращ ению  объема м еж банковских 
заимствований и через это — объема депозитных 
вкладов. А как мы уже знаем, сокращение предло
жения денег ведет к росту процентных ставок всех 
видов, в том числе и базовой процентной ставки.

И наоборот, когда Ф РС  стремится сократить 
ставку федеральных фондов, она покупает облига
ции у банков и населения, в результате чего пред
ложение резервов на рынке федеральных фондов 
растет, а процентные ставки снижаются. Предложе
ние денег увеличивается, поскольку избыток пред
ложения резервов ведет к росту межбанковского за
имствования и созданию денег на основе депозит
ных вкладов. В результате процентные ставки в 
целом снижаются, включая базовую процентную 
ставку. (Ключевой вопрос 6 .)

10

Базовая процентная ставка

8

х 6  
аа.
С 4

Ставка по федеральным фондам

2

0  --------------------------
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Год

Р ис. 1 5 .3
Базовая процентная ставка и ставка по федеральным фондам США, 1994-2003 гг. Базо
вая процентная ставка растет и снижается вместе с изменениями ставки по федераль
ным фондам.

И ст о чн и к :  данны е Ф едеральн ой  резервн ой  системы, w w w .fed e ra lre se rv e .g o v /.
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Рассмотрим 
следующую ситуацию... 

Манипуляции с веревочкой
В к о н ц е  19 9 0 - х  и в н о ч о л е  2 0 0 0 - х  гг. Ц е н т р а л ь н ы й  

б а н к  Я п о н и и  и с п о л ь з о в а л  п о л и т и к у  « д е ш е в ы х »  д е н е г  для 
сн и ж е н и я  р е а л ь н ы х  п р о ц е н т н ы х  с т а в о к ,  с д е л а в  и х  в к о н 
ц е  к о н ц о в  н у л е в ы м и .  О д н а к о ,  д а ж е  к о г д а  с су д ы  с т а л и  
д о с т у п н ы  б е з  в с я к о й  п л а т ы  з а  них , б о л ь ш и н с т в о  п о т р е 
б и т е л е й  и в и д о в  б и з н е с а  н е  з а н и м а л и  и н е  т р а т и л и  б о л ь 
ш е ,  ч е м  п р е ж д е .  Я п о н с к а я  э к о н о м и к а  п р о д о л ж а л а  о с т а 
в а т ь с я  в с о с т о я н и и  р е ц е с с и и .

С и т у а ц и я  в Я п о н и и  н а г л я д н о  д е м о н с т р и р у е т  в о з м о ж 
н у ю  а с и м м е т р и ю  к р е д и т н о - д е н е ж н о й  п о л и т и к и ,  к о т о р у ю  
э к о н о м и с т ы  с р а в н и в а ю т  с  в а р и а н т о м  «тя нут ь  з а  в е р е 
во ч к у  или  е е  т о л к а т ь » .  В е р е в о ч к а  м о ж е т  бы ть  э ф ф е к т и в 
н а ,  к о г д а  н е о б х о д и м о  ч т о -то  вы тащ ить ,  н а п р и м е р  и з  ямы, 
н о  с о в е р ш е н н о  н е  р а б о т а е т ,  к о г д а  вы  т о л к а е т е  е е  в 
ж е л а е м о м  д л я  с е б я  н а п р а в л е н и и .

То ж е  с а м о е  ч а с т о  п р о и с х о д и т  с  к р е д и т н о - д е н е ж н о й  
п о л и т и к о й ,  у т в е р ж д а ю т  н е к о т о р ы е  э к о н о м и с т ы .  К р е д и т 
н о - д е н е ж н а я  п о л и т и к а  м о ж е т  л е г к о  т а щ и т ь  к р и в у ю  с о в о 
к у п н о г о  с п р о с а  в л е в о ,  с н и ж а я  и н ф л я ц и ю  с п р о с а .  П р а к 
т и ч е с к и  н е т  н и к а к и х  о г р а н и ч е н и й ,  н а  с к о л ь к о  ц е н т р а л ь 
ный б а н к  м о ж е т  о г р а н и ч и в а т ь  п р е д л о ж е н и е  д е н е г  в с т р а 
н е  и п о в ы ш а т ь  п р о ц е н т н ы е  с т а в к и .  Д о с т а т о ч н о  ж е с т к о  
п р о в о д и м а я  п о л и т и к а  « д о р о г и х »  д е н е г  с о  в р е м е н е м  с н и 
з и т  с о в о к у п н ы й  с п р о с  и и н ф л я ц и ю .

О д н а к о  в п е р и о д ы  с е р ь е з н ы х  р е ц е с с и й  у ч а с т н и к и  
э к о н о м и к и  м о г у т  о ч е н ь  п е с с и м и с т и ч н о  о т н о с и т ь с я  к п е р 
с п е к т и в а м .  Если  с и т у а ц и я  т а к о в а ,  п о л и т и к а  « д е ш е в ы х »  
д е н е г  м о ж е т  о к а з а т ь с я  н е  с п о с о б н а  п о д т о л к н у т ь  к р и в у ю  
с о в о к у п н о г о  с п р о с а  в п р а в о ,  т .е .  к п о в ы ш е н и ю  р е а л ь н о 
го  ВВП. Ц е н т р а л ь н ы й  б а н к  м о ж е т  д о б и т ь с я  и з б ы т о ч н ы х  
р е з е р в о в  в б а н к о в с к о й  с и с т е м е ,  с н и з и в  н о р м у  р е з е р в и 
р о в а н и я ,  п о н и з и в  у ч е т н у ю  с т а в к у  и п о к у п а я  г о с у д а р 
с т в е н н ы е  ц е н н ы е  б у м а г и .  О д н а к о  к о м м е р ч е с к и е  б а н к и  
м о гу т  н е  н а й т и  з а е м щ и к о в ,  к о т о р ы е  х о т е л и  бы  взя ть  эти 
и з б ы т о ч н ы е  р е з е р в ы ,  н е з а в и с и м о  о т  т о г о ,  н а с к о л ь к о  
н и з к о  у п а л и  п р о ц е н т н ы е  с т а в к и .  В м есто  з а и м с т в о в а н и я  
и р а с х о д о в  п о т р е б и т е л и  и ф и р м ы  м о гу т  в п е р в у ю  о ч е 
р е д ь  с т р е м и т ь с я  к у м е н ь ш е н и ю  д о л г о в  и п о в ы ш е н и ю  с б е 
р е ж е н и й ,  ч т о б ы  п р и г о т о в и т ь с я ,  к а к  о н и  о ж и д а ю т ,  к  б о 
л е е  т я ж е л ы м  в р е м е н а м  в б у д у щ е м .  П р и  т а к о м  о т н о ш е 
ни и  э к о н о м и ч е с к и х  а г е н т о в  к р е д и т н о - д е н е ж н а я  п о л и т и 
к а  о к а ж е т с я  н е э ф ф е к т и в н о й .  И с п о л ь з о в а н и е  е е  в эти х  
у с л о в и я х  б у д е т  о ч е н ь  с и л ь н о  п о х о ж е  н о  п о п ы т к у  т о л к 
нуть в е р е в о ч к у  в ж е л а е м о м  н а п р а в л е н и и .

Последние прим еры  применения 
кредитно-денежной политики

В начале 1990-х гг. политика «дешевых» денег, про
водимая Ф РС . помогла экономике восстановиться 
после рецессии 1990-1991 гг. Экспансия ВВП. на

чавшаяся в 1992 г., продолжалась на протяжении 
всего последнего  десяти лети я  прош лого века. 
К 2000 г. уровень безработицы в СШ А упал до 4%: 
это самый низкий уровень за 30 лет. Чтобы спра
виться с потенциальной инфляцией по время та
кой сильной экспансии, в 1994. в 1995. а затем и в 
начале 1997 г. Ф РС  снижала резервы банковской 
системы, стремясь повысить процентные ставки. 
В 1998 г. Ф РС  временно изменила общее направ
ление своих действий и перешла к политике «де
шевых» денег, стараясь, чтобы банковская система 
СШ А имела высокую ликвидность в условиях се 
рьезного финансового кризиса в странах Ю го-Во
сточной Азии. Э кономика продолжала очень д и 
намично расш иряться, и  в течение 1999 и в 2000 гг. 
Ф РС через ряд шагов повысила процентные став
ки так, чтобы гарантированно держать темпы и н 
фляции под контролем и далее.

Таким образом, в конце 1990-х гг. существенной 
инфляции в стране не было. Однако в последнем 
квартале 2 0 0 0  г. темпы роста экономики очень рез
ко замедлились. Ф РС  ответила на это снижением 
процентных ставок на полный процентный пункт 
за два шага, последовательно осуществленных в 
январе 2001 г. Несмотря на сокращ ение ставок, 
в марте 2001 г. начался экономический спад. За пе
риод с 20 марта 2001 г. по 21 августа 2001 г. Ф РС  в 
ходе серии последовательных действий снизила став
ку по федеральным фондам с 5 до 3,5%. В течение 
трех месяцев после террористических атак 11 сен
тября 2 0 0 1  г. она понизила ставку по федеральным 
фондам с 3,5 до 1,75% и сохраняла ее на этом уров
не в течение всего 2 0 0 2  г., когда экономика начала 
медленно выходить из спада. Частично благодаря 
действиям Ф РС  базовая процентная ставка упала с 
9,5% в конце 2000 г. до 4.25% в декабре 2002 г.

Экономисты считают, что искусное использова
ние Ф РС кредитно-денежной политики стало одним 
из основных факторов, которые помогли экономике 
США добиться, а затем поддерживать редкую ком
бинацию полной занятости, ценовой стабильности 
и сильного экономического роста, наблюдавшуюся 
в период с 1996 по 2000 г. Ф РС  также заслуживает 
самых высоких слов и за то. что помогла сохранить 
рецессию 2 0 0 1  г. относительно мягкой, особенно с 
учетом негативных экономических последствий тер
рористических атак 11 сентября 2 0 0 1  г. и резкого 
падения фондовою  рынка в 2 0 0 1 - 2 0 0 2  гг.

Недостатки и трудности

Однако, несмотря на последние успехи, кредитно- 
денежная политика имеет определенные пределы в 
применении; кроме того, ее использование в реаль
ной жизни сопряжено с рядом сложностей.

Лаги Кредитно-денежная политика ограничена 
из-за временного лага понимания и операционного
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лага (административный лаг в данном случае не 
влияет). И з-за месячных колебаний экономической 
деятельности и изменений уровня цен Ф РС  может 
потребоваться какое-то, часто достаточно длитель
ное, время, чтобы понять, что экономика тормо
зится или ставка процентов растет. А после того как 
Ф РС  предпримет какие-то шаги, может пройти от 
3 до 6  месяцев, когда процентные ставки изменятся 
и в полной мере повлияют на инвестиции, сово
купный спрос, реальный ВВП и уровень цен. Эти 
два лага осложняют выбор правильного времени для 
проведения кредитно-денежной политики.

И з м е н е н и е  скорост и  о б р а щ е н и я  д е н е г  С о
вокупные расходы можно рассматривать как денеж
ное предложение, умноженное на скорость обраще
ния денег, т.е. на число, указывающее, сколько раз в 
среднем в течение года доллар расходуется на по
купку товаров и услуг. Так, если денежное предло
жение составляет 150 млрд долл., то при скорости 
обращения денег, равной 4, совокупные расходы со
ставляю т 600 млрд долл. (150 млрд долл. х 4). 
а при скорости обращения денег, равной 3, — лишь 
450 млрд долл. (150 млрд долл. х 3).

В некоторых обстоятельствах скорость обращ е
ния денег может меняться в направлении, проти
воположном изменению  денежного предложения, 
тем самым тормозя планируемые изменения денеж
ного предложения. В периоды инф ляции, когда 
Ф РС ограничивает денежное предложение, ск о 
рость обращ ения денег может возрастать. Поэтому 
совокупный спрос и инфляция могут ограничи
ваться не в той мере, на который рассчитывала Ф е
деральная резервная система, проводя свою поли
тику. И наоборот, когда принимаю тся меры для 
увеличения денеж ного предлож ения в периоды 
спада, обращение денег может замедляться. Если 
события развиваются по этому сценарию, совокуп
ный спрос и реальный ВВП на желаемую величи
ну не возрастут.

Подобное возможное поведение скорости обра
щ ения денег объясняется спросом на деньги как 
актив. Политика «дешевых* денег, например, ведет 
к увеличению денежного предложения по сравне
нию со спросом на них и тем самым к падению 
процентной ставки (рис. 15.2а). Но теперь, когда 
процентная ставка -  альтернативные издержки вла
дения деньгами в качестве актива -  понизилась, 
население захочет держать большее количество де
нежных средств. Это значит, что доллары будут пе
реходить из рук в руки -  от домохозяйств к фирмам 
и обратно -  медленнее. Если выразить эту идею 
более кратко, скорость обращения денег снижает
ся. При обратном ходе событий политика «дорогих» 
денег вызовет, вероятно, увеличение скорости об
ращения денег. Чтобы кредитно-денежная полити
ка работала, Ф РС, возможно, необходимо приме
нять ее очень решительно, чтобы преодолеть ука

занные потенциально возможные изменения ско
рости, негативно влияющие на достижение требуе
мых целей.

Ц и к л и ч е с к а я  а с и м м е т р и я  Кредитно-денеж
ная политика может быть эффективна для замедле
ния экспансий и контроля инфляции, однако она 
менее надежна, когда требуется вывести экономику 
из состояния серьезного эконом ического спада. 
Экономисты утверждаю!, что кредитно-денежная 
политика может страдать от так называемой цикли
ческой асимметрии.

Если политика «дорогих» денег проводится в 
жестком варианте, она может резко уменьшить ре
зервы коммерческих банков до уровня, когда эти 
банки будут вынуждены сократить объем своих зай
мов. Это означает и ограничение предложения де
нег. и повышение процентных ставок, и сокращ е
ние совокупного спроса. Ф РС  может в конце кон
цов перекрыть денежный кран и все-таки добиться 
своей цели.

Однако уверенности, что цель будет обязатель
но достигнута, нет, когда Ф РС приходится денеж
ный кран открывать. Политика «дешевых» денег 
сталкивается с проблемой, которую выражает по
словица: «Можно подвести коня к воде, но нельзя 
заставить его пить». Политика «дешевых» денег в 
состоянии обеспечить коммерческим банкам избы
точные резервы , необходимые для выдачи ссуд. 
Однако она не способна гарантировать, что банки 
действительно будут предоставлять ссуды и предло
жение денег увеличится. Если коммерческие банки 
в своем стремлении к ликвидности отказываются 
от кредитования, усилия Ф РС по проведению по
литики «дешевых» денег окажутся малоэффектив
ными. Эту политику могут затормозить и фирмы, 
если не станут активно заимствовать средства для 
ведения бизнеса из избыточных резервов. Населе
ние тоже может помешать реализации планов ФРС. 
решив не брать в долг избыточные резервы банков. 
Кроме того, деньгами, которые федеральные резерв
ные банки направляют в экономику, покупая у на
селения облигации, люди могут воспользоваться для 
погашения прежних займов.

Более того, серьезная рецессия может настолько 
подорвать доверие бизнеса, что кривая спроса на 
инвестиции сместится влево и окажет отрицательное 
влияние на политику' «дешевых» денег. Именно это 
произошло в Японии в 1990-х и в начале 2000-х гг. 
Хотя центральный банк этой страны понизил реаль
ную процентную ставку до нуля, инвестиционные 
расходы оставались низкими, а японская экономика 
была долго и прочно в состоянии рецессии. Ф акти
чески в стране происходила дефляция, т.е. снижение 
уровня цен. Опыт Я п о н и и  напоминает нам. что кре
дитно-денежная политика не является гарантирован
ным лекарством в отношении всех фаз цикла дело
вой активности. (В марте 2003 г. некоторые члены
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Комитета по операциям на открытом рынке ФРС 
выразили озабоченность в отношении потенциаль
ной дефляции в Соединенных Штатах, которая была 
возможна, если экономика страны останется сла
бой. Однако по состоянию на август 2003 г. дефля
ции в США не было.)

«Умелый» менеджмент или целевая  
инф ляция

Под руководством Алана Гринспэна ФРС активно 
управляет предложением денег, стараясь избегать 
эскалации инфляции, с одной стороны, и глубокой 
рецессии и дефляции -  с другой. Основное внима
ние уделяется достиж ению  совокупности целей: 
прежде всего поддержанию стабильности цен при 
одновременном сглаж ивании резких колебаний 
циклов деловой активности, сохранении высокого 
уровня занятости и сильного экономического ро
ста. Гринспэн и Комитет по операциям на откры
том рынке (ҒО М С) использовали все свои знания 
(и, как предполагают некоторые специалисты, «ин
туицию Гринспэна»), чтобы определить наиболее 
подходящие для каждой ситуации изменения кре
дитно-денежной политики.

Некоторые экономисты обеспокоены, что этот 
«умелый менеджмент», возможно, является уни
кальным и объясняется в первую очередь личнос
тью Гринспэна, т.е. предложения всех остальных 
членов, возможно, оказались бы не столь результа
тивными. Эти экономисты считают, что было бы 
благотворным заменить или объединить этот «уме
лый менеджмент» кредитно-денежной политикой с 
так называемой целевой инфляцией, т.е. годовыми 
заявлениями о задаваемом целевом диапазоне инф
ляции для экономики, скажем, в один-два процен
та в течение какого-то периода, например двух лет. 
После этого Ф РС осуществляла бы кредитно-денеж
ную политику для достижения этой цели, объясняя 
общественности, как каждое ее действие соответ
ствует общей стратегии. Если Ф РС не сможет до
биться указанной цели, ей придется «провести ра
боту над ошибками» и объяснить, что было сделано 
неправильно. Установление целевой инфляции по
высит «прозрачность» (открытость) кредитно-де
нежной политики и сделает Ф РС более ответствен
ной перед обществом. Некоторые страны, в том 
числе Канада, Новая Зеландия, Ш веция и Велико
британия, приняли вариант целевой инфляции и 
реализуют его на практике.

Сторонники целевой инфляции заявляют, что 
помимо повышения прозрачности и отчетности та
кой подход заставит Ф РС  фокусироваться на том, 
что должно быть ее основной целью — на контроле 
над инфляцией. Они полагают, что явно выражен
ное стремление к ценовой стабильности породит 
более высокую определенность для домохозяйств и

фирм в отнош ении будущих цен на продукты и 
ресурсы и в конечном счете приведет к установле
нию стабильности выпуска продукции на более 
высоком уровне. По мнению сторонников этого 
подхода, установление и достижение инфляцион
ных целей — единственный и лучший вариант дей
ствий Ф РС. помогающий успешно решить и осталь
ные важные задачи, т.е. добиться полной занятости 
и сильного экономического роста.

Однако существуют группы экономистов, кото
рых приведенные выше аргументы целевой инфля
ции не убеждают. Они заявляют, что общий успех 
стран, которые взяли эту политику на вооружение, 
пришелся на то время, когда инфляционное давле
ние в целом на экономику было слабым. Чтобы тест 
этого варианта был надежным, заявляют они, его 
следует проводить в гораздо более жестких экономи
ческих условиях. К тому же критики целевой инфля
ции считают, что при таком подходе роль Ф РС будет 
слишком незначительной. Они не хотели бы огра
ничивать достижениями конкретных целей по инф
ляции масштабы деятельности Ф РС в отношении 
предложения денег и процентных ставок, применя
емых для выравнивания цикла деловой активности. 
Специалисты, выступающие против целевой инфля
ции, считают, что проводимая в последнее время в 
США кредитно-денежная политика оказалась успеш
ной благодаря продуманным принципам этой поли
тики в целом, а не из-за следования интуитивным 
предложениям Гринспэна. (В частности, они указы
вают, что политика Ф РС в общем соответствует так 
называемому правилу Тейлора, сущность которого 
разбирается во вставке «Последний штрих» к гл. 19.) 
Опираясь на обший успех кредитно-денежной поли
тики Ф РС  с 1990 г., критики целевой инфляции за
дают вопрос: зачем навязывать ей явно выраженную 
инфляционную задачу?

Краткое повторение 15.2

♦  ФРС проводит политику «дешевых» денег, когда для 
снижения процентной ставки, расширения инвес
тиционных расходов и повышения реального ВВП 
увеличивает предложение денег: ФРС проводит по
литику «дорогих» денег, когда для повышения 
процентной ставки, сокращения инвестиционных 
расходов и снижения инфляции уменьшает денеж
ное предложение.

♦  Основные достоинства кредитно-денежной поли
тики: а) быстрота и гибкость воздействия; б) поли
тическая приемлемость. Ее основные недостатки:
а) временные лаги; б) вероятность, что изменения 
скорости обращения денег ослабят планируемое 
воздействие: в) потенциальная неэффективность в 
периоды спада.
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♦  ФРС и н ф о р м и р у е т  з а и н т е р е с о в а н н ы е  с т р у к т у р ы  о б  

и з м е н е н и я х  к р е д и т н о - д е н е ж н о й  п о л и т и к и ,  о б ъ я в 

л я я  о б  и з м е н е н и я х  п р о ц е н т н о й  с т а в к и  п о  ф е д е р а л ь 

н ы м  ф о н д а м .

♦  За последние годы ФРС успешно использовала ва
риант «умелого менеджмента» кредитно-денежной 
политикой, хотя некоторые экономисты полагают, 
что такой подход следует заменить на более строго 
сформулированную политику борьбы с инфляцией — 
целевую инфляцию или, по крайней мере, объединить 
эти два направления.

К р е д и т н о -д е н е ж н а я  п о л и т и к а  
и  м е ж д у н а р о д н а я  э к о н о м и к а

В гл. 12 мы обратили внимание, что наличие связей 
между странами мира осложняет проведение фис
кальной политики, проводимой в отдельном госу
дарстве. Эти связи оказывают свое влияние и на 
кредитно-денежную политику.

Э ф ф ек т  чист ого  экспорт а  Как вы помните 
из гл. 1 2 , экспансионистская фискальная полити
ка (ф инансирование государственных заимствова
ний) может увеличивать спрос на деньги и способ
ствовать росту процентной ставки внутри страны, 
так как органы власти вступают с частным бизне
сом в конкуренцию за займы. Повышение процент
ной ставки приводит к  тому, что на валютных ры н
ках доллар дорожает, а это ведет к  росту объема 
импорта, сокращ ению объема экспорта и, как ре
зультат, сокращ ению  объема чистого  экспорта 
СШ А, что ослабляет стимулы для экспансионист
ской ф искальной политики (рис. 12.5в). Таким 
образом действует так называемый эффект чисто
го экспорта, проявляющийся при применении ф ис
кальной политики.

Имеет ли политика «дешевых» денег подобные 
последствия? Ответ на этот вопрос является отри
цательным. Как показано в столбце (1) табл. 15.4, 
политика «дешевых» денег действительно порожда
ет эффект чистого экспорта, но его направленность 
лиш ь усиливает воздействие проводимой политики. 
Политика «дешевых» денег в США снижает процен
тную ставку внутри страны. Снижение процентной 
ставки сокращ ает приток финансового капитала в 
Соединенные Штаты. Следовательно, спрос на дол
лары на иностранны х валютных рынках падает, 
вызывая обесценение доллара. Это значит, что для 
покупки, скажем, японской иены или ш вейцарско
го франка потребуется больше долларов. Все инос
транные товары для американцев становятся доро
же и, наоборот, американские товары для иностран
цев — дешевле. Американский импорт сокрашает
ся, а экспорт расш иряется, т.е. чистый экспорт 
растет. В результате совокупные расходы и равно
весный ВВП в СШ А увеличиваются.

Таблица 15.4
К редит но-денеж ная полит ика  и эф ф ект  чистого  
экспорт а

( 1) 
Политика 

«дешевых» денег

Проблема: р е ц е с с и я ,  

м е д л е н н ы й  р о с т

( 2 ) 
Политика 

«дорогих» денег

Проблема: и н ф л я ц и я

Политика «дешевых» 
денег(снижение 
процентной ставки)

Политика «дорогих» 
денег (повышение 
процентной ставки)

i
Снижение
иностранного спроса 
на доллары

Повышение 
иностранного спроса 
на доллары

j j
Обесценение д о л л а р а Удорожание доллара

4
Увеличение чистого 
экспорта (рост 
совокупного спроса, 
усиление политики 
«дешевых» денег)

Сокращение чистого 
экспорта (снижение 
совокупного спроса, 
усиление политики 
«дорогих» денег)

Вывод: в отличие от экспансионистской ф ис
кальной политики (сокращающей чистый экспорт), 
политика «дешевых» аенегувеличивает  чистый экс
порт. Обесценение доллара, возникающее из-за бо
лее низкой процентной ставки, означает, что чис
тый экспорт, как и инвестиции в стране, растет. Те 
же выводы справедливы и для политики «дорогих» 
денег. Вся цепочка событий политики «дорогих» 
денег представлена в столбце (2) табл. 15.4.

М а к р о э к о н о м и ч е с к а я  ст абильност ь и  т о р го 
в ы й  б а л а н с  Предположим, помимо внутренней 
макроэкономической стабильности важной задачей 
считается и достижение Соединенными Штатами ба
ланса между экспортом и импортом, т.е. чистый эк
спорт должен быть равен нулю. Проще говоря, США 
хотели бы, чтобы их внешняя торговля «самоокупа
лась», т.е. чтобы экспорт приносил денежный доход, 
достаточный для финансирования импорта.

Взглянем опять на столбец (1) табл. 15.4, но на 
этот раз предположим, что изначально СШ А име
ют крупный внешнеторговый дефицит, означающий 
существенное превышение импорта над экспортом, 
другими словами, отсутствие самоокупаемости аме
риканской внешней торговли. Проследив цепочку 
п ри чи нно-следственны х связей  в столбце ( 1 )
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К Л Ю Ч Е В О Й  Г Р А Ф И К ■
I. Земля 1. Цены на
2. Труд
3. Капитал
4 . Предпринимательская 

способность

внутренние
ресурсы

Валютные
курсы

2. Цены Ценыимпортных
ресурсов

ресурсов

1 . Антитрестовское 3. Рыночная
законодательство мощь

2 . Трудовое
законодательство

*

1. Образование
и профессиональная
подготовка

2. Технология Производительность

3. Объем капитала
4. Управление

1 . Налоги на бизнес
и субсидии фирмам Организационно-

2. Государственное правовая среда
регулирование

Рис. 15.4
Теория уровня цен. реального объема продукции и стабилизационной политики в виде 
модели AD-AS. На этом рисунке объединены различные компоненты макроэкономи
ческой теории и стабилизационной политики. Детерминанты, полностью или в значи
тельной степени зависящие от государственной политики, выделены зеленым цветом.
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КЛЮЧЕВОЙ г р а ф и к

Потребление
(С„) '

1. Уровень ВВП

2. График 
потребления

1. Благосостояние
2. Уровень цен
3. Ожидания
4. Задолженность
5 . Уровень 

налогообложения

Мультипликатор : 

— 1 

”  1 -  МРС

Инвестиции

(V -

1. Ожидаемая 
норма дохода
а. Технический прогресс
б. Капитальные затраты
в. Запас капитала
г. Ожидания:

«доверие бизнеса»
д. Уровень 

налогообложения
2 . 11роцентная ставка -------

Спрос __
на деньги

Предложение 
денег _____

Расходы 
на чистый 
экспорт

1. Импорт
а. Внутренний 

уровень ВВП
б. Валютные курсы

2. Экспорт
а. Уровни ВВП 

других стран
б. Валютные курсы

1. Уровни цен
2. Процентная 

ставка

Спрос на деньги 
для сделок

Спрос на деньги 
как актив

Политика 
«дешевых» денег
1 . Покупка ценных 

бумаг
2 . Снижение 

резервной нормы
3 . Снижение 

учетной ставки
Политика 
«дорогих» денег 
1 . 11родажа ценных 

бумаг
2 . Повышение 

резервной нормы
3 , Повышение 

учетной ставки

1 . Фискальная 
политика

2 . Кредитно- 
денежная 
политика

1. Федеральный уровень Дефицит или 1 . Размер

Государст-
пенные

а. Фискальная политика — профицит — 2 . Метод финан
6 . Нестабилизационные [.Дискреционные сирования или

расходы
(G)

и неэкономические меры размещения
факторы 2  Автоматические

2. Региональный 
и местный уровни

стабилизаторы
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КЛЮЧЕВОЙ г р а ф и к

Быстрый тест 15.4

1. При прочих равных условиях повышение до
ступности внутренних ресурсов приводит:
а) к повышению цен ресурсов, снижению со

вокупного предложения и увеличению ре
ального объема продукции;

б) повыш ению  производительности труда, 
снижению процентных ставок и обменно
го курса доллара;

в) увеличению чистого экспорта, повыш е
нию инвестиционных расходов и сокраще
нию совокупного спроса;

г) снижению цен ресурсов, повышению со 
вокупного предложения и увеличению ре
ального объема продукции.

2. При прочих равных условиях политика «де
шевых» денег во время спада приводит:
а) к снижению процентной ставки, увеличе

нию инвестиций и сокращ ению чистого 
экспорта;

б) сниж ению  процентной ставки, увеличе
нию инвестиций и росту совокупного  
спроса;

в) повышению процентной ставки, увеличе
нию инвестиций и сокращению чистого 
экспорта;

г) снижению  производительности труда, со
вокупного предложения и реального объе
ма продукции.

3. Снижение личного подоходного налога в со
четании с сокращ ением  налога на доходы
корпораций и акцизов способствует:
а) увеличению потребления, росту совокуп

ного спроса и повыш ению совокупного 
предложения;

б) сокращ ению производительности, повы
шению цен ресурсов и сокращ ению сово
купного предложения;

в) повыш ению  государственных расходов, 
сокращению чистого экспорта и увеличе
нию совокупного спроса;

г) росту предложения денег, снижению про
центных ставок, увеличению инвестици
онных расходов и реального объема про
дукции.

4. Повышение стоимости доллара приводит:
а) к снижению цен импортируемых ресурсов, 

цен затрачиваемых ресурсов и росту сово
купного предложения;

б) росту чистого экспорта и увеличению со 
вокупного спроса;

в) росту совокупного предложения и увели
чению совокупного спроса;

г) сокращ ению  потребления, инвестиций, 
чистого экспорта и правительственных 
расходов.

Б *, : в £  ' . Q Z  : j  I пшғвшо

табл. 15.4, мы обнаружим, что политика «дешевых» 
денег, снижая международную стоимость доллара, 
увеличивает американский экспорт и сокращ ает 
импорт. Это увеличение чистого экспорта улучшает 
ситуацию с внешнеторговым дефицитом, наличие 
которого мы предположили изначально.

Вывод: полит ика ’дешевых» денег, предназначен
ная для смягчения безработицы и ускорения вялого 
роста, совместима с задачей корректировки дефици
та торгового баланса. Наоборот, если изначально 
экспорт значительно превышал импорт, т.е. Соеди
ненные Штаты имели бы крупное положительное 
сальдо торгового баланса, уместно было бы восполь
зоваться политикой «дорогих» денег.

Теперь рассмотрим столбец (2) табл. 15.4 и опять 
предположим, что вначале Соединенные Штаты

имели крупный внешнеторговый дефицит. Мы об
наружим, что под воздействием политики «дорогих» 
денег, призванной ограничить инфляцию, чистый 
экспорт сокращается или, другими словами, экспорт 
уменьшается, а импорт увеличивается. Это означа
ет рост внешнеторгового дефицита.

Вывод: полит ика «дорогих» денег, предназначен
ная для смягчения инф ляции, противоречит задаче 
корректировки дефицита торгового баланса. Если же 
изначальная проблема состояла бы в избыточном 
положительном сальдо внешней торговли, полити
ка «дорогих» денег привела бы к ликвидации этого 
профицита.

Таким образом, мы видим, что политика «деше
вых» денег облегчает торговый дефицит и усугубля
ет проблему положительного сальдо внешней тор



Глава 15 ♦  Кредитно-денежная политика 3 4 1

говли, политика «дорогих» денег облегчает пробле
му положительного сальдо внешней торговли и усу
губляет внешнеторговый дефицит. Таким образом, 
при определенном стечении обстоятельств возни
кает конфликт, или противоречие, между исполь
зованием кредитно-денежной политики для дости
жения экономической стабильности внутри страны 
и поддержанием баланса се международной торгов
ли. (Ключевой вопрос 8 .)

Общая картина
Основные теоретические и политические аспекты 
макроэкономического анализа, проведенного в дан

ной главе и восьми предыдуших главах, сведены 
воедино на рис. 15.4 (Ключевой график). На этой 
«панорамной картине» видно, каким образом взаи
мосвязаны друге другом многие понятия и концеп
ции, которые мы уже рассмотрели, и каким обра
зом они складываются в согласованную теорию, 
объясняющую, чем определяется уровень занятос
ти ресурсов в рыночной экономике.

Внимательно изучив эту диаграмму, вы увидите, 
что уровни производства, занятости, дохода и цен 
определяются соотношением совокупного предло
жения и совокупного спроса. В первую очередь 
обратите внимание на те факторы, которые полно
стью или в значительной степени зависят от госу
дарственной политики (на рисунке они выделены 
цветом).

РЕЗЮМЕ

1. Кредитно-денежная политика призвана помочь 
экономике достичь такого уровня, для которого 
характерны стабильность цен, полная занятость 
и экономический рост.

2. С точки зрения кредитно-денежной политики 
наиболее важными активами федеральных резерв
ных банков являются ценные бумаги и ссуды 
коммерческим банкам. К основным обязатель
ствам относятся резервы банков-членов, депо
зиты Казначейства и банкноты ФРС.

3. Существуют три инструмента кредитно-денеж
ной политики: а) операции на открытом рынке;
б) резервная норма; в) учетная ставка.

4. Воздействие кредитно-денежной политики осу
щ ествляется в виде цепочки причинно-след
ственных связей: а) политические решения вли
яют на резервы коммерческих банков; б) изме
нение резервов сказывается на денежном пред
ложении; в) изменение денежного предложения 
приводит к изменению процентной ставки; г) из
менение процентной ставки воздействует на 
объем инвестиций; д) изменение инвестиций 
отражается на совокупном спросе; е) изменение 
совокупного спроса воздействует на равновесный 
реальный ВВП и уровень цен. В табл. 15.3 в обоб
щенном виде представлены основные черты по
литики «дешевых» и «дорогих» денег.

5. К преимуществам кредитно-денежной полити
ки относятся ее гибкость и политическая при
емлемость.

6. В последнее время, когда экономика динамично 
росла, Ф РС  активно использовала кредитно-де

нежную политику для сдерживания инфляции, 
ограничила глубину рецессии 2 0 0 1  г. и способ
ствовала восстановлению экономики. В насто
ящее время почти все экономисты рассматрива
ют кредитно-денежную политику как важный 
стабилизационный инструмент.

7. Кредитно-денежная политика имеет ряд ограни
чений и может столкнуться с некоторыми потен
циальными проблемами, вызванными: а) лагом 
понимания ситуации и операционным лагом, что 
осложняет выбор правильного времени примене
ния кредитно-денежной политики; б) изменени
ем скорости обращения денег, что может частич
но ослабить желаемые результаты политики, на
правленной на изменение предложения денег;
в) при серьезной рецессии нежеланием фирм за
нимать деньги и тратить их на инвестиционные 
товары, что может ограничить эффективность экс
пансионистской кредитно-денежной политики.

8 . Некоторые экономисты рекомендуют, чтобы Со
единенные Штаты последовали примеру ряда 
других стран, в том числе Канады и Великобри
тании, и заменили «умелый менеджмент» кре
дитно-денежной политикой так называемой це
левой инфляцией или, по крайней мере, исполь
зовали эти два подхода совместно друг с другом.

9. Влияние политики «дешевых» денег на ВВП 
страны усиливается при увеличении чистого экс
порта, которое происходит в результате сниже
ния процентной ставки в стране. При сокращ е
нии чистого экспорта усиливается действие по
литики «дорогих» денег. В определенных уело-



342

■
ЧАСТЬ IV ♦  Деньги, банковское дело и кредитно-денежная политика

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ I
Для Федеральной резервной системы 

жизнь -  набор метафор

В популярны х ср едствах м ассов ой  и н ф ор 
м ац и и  р а б о т у  Совета уп равл яю щ и х ФРС и его  
п р ед сед а т ел я  (эту долж н ость  с 1987  г. по н а 
стоящ ее время за н и м а ет  А лан Гринспэн) за ч а 
стую  описы ваю т при п ом ощ и  сам ы х р азн ы х  
ан алогий .

С о в е т  у п р а в л я ю щ и х  Ф Р С  п е р е ж и в а е т  в е с ь м а  д р а 
м а т и ч е с к и е  со б ы т и я ,  п о  к р а й н е й  м е р е ,  т а к о е  в п е ч а т л е 
н и е  с о з д а е т с я  и з  ж у р н а л и с т с к и х  о п и с а н и й  е г о  д е я т е л ь 
ности .  О н  то  н атя ги в ает ,  т о  о т п у с к а е т  п о в о д ь я  в с в о е й  
б е с п р е р ы в н о й  с к а ч к е  п о  у х а б и с т ы м  д о р о г а м  э к о н о м и 
ки, п р и х о д и т  н а  п о м о щ ь  д о л л а р у ,  к о г д а  н е о б х о д и м о  
отстоять  е г о  п о з и ц и и  н а  м и р о в о м  р ы н к е ,  в с е г д а  п р е б ы 
в а е т  в го т о в н о с т и  п е р е к р ы т ь  ч е р е с ч у р  б у р н ы й  по то к  
к р е д и т о в .  Ну, в о б щ е м ,  вы и с а м и  з н а е т е ,  ч е м  з а н и м а 
ется С о в е т  у п р а в л я ю щ и х .  Ж и з н ь  Ф Р С  п о с т о я н н о  о п и с ы 
в а е т с я  п р и  п о м о щ и  с а м ы х  р а з н ы х  э п и т е т о в  и м е т а ф о р .

ФРС -  м ех а н и к  П о р о й  Ф Р С  п р и х о д и т с я  з а с у 
чить р у к а в а  и б р а т ь с я  з а  п о ч и н к у  э к о н о м и ч е с к о г о  м е 
х а н и з м а .  Ф Р С  т р а т и т  м н о г о  в р е м е н и  н а  то ,  ч т о б ы  где-  
т о  ч т о -т о  з а к р е п и т ь ,  гд е -т о  ч т о -то  о с л а б и т ь ,  и л и  н а  о б 
с у ж д е н и е  т о г о ,  ч т о  н у ж н о  з а к р е п и т ь ,  о  ч т о  и м е н н о  
о с л а б и т ь .

П р е д с т а в ь т е  с е б е  к л и е н т а ,  п р и г н а в ш е г о  с в о й  а в т о 
м о б и л ь  в г а р а ж  Г р и н сп эн а .

В с е гд а  н е в о з м у т и м ы й  Г ринспэн  с н а ч а л а  б р о с а е т  н а  
м а ш и н у  л и ш ь  б е г л ы й  в зг л яд ,  а  з а т е м  п р и с т у п а е т  к е е  
о с н о в а т е л ь н о й  п р о в е р к е  н а  р а б о т о с п о с о б н о с т ь .  П о 
с т а в и т ь  в е р н ы й  д и а г н о з ,  о ч е в и д н о ,  б у д е т  н е п р о с т о ,  
в е д ь  это  с л о ж н а я  э к о н о м и ч е с к а я  м а ш и н а .

-  И т а к ,  в ч е м  п р о б л е м а ?  -  з а д а е т  Г ринспэн  с в о й  
п е р в ы й  в о п р о с .

-  Д а  вот ,  -  о т в е ч а е т  к л и ен т ,  -  ш е с т ь  л е т  о т л и ч н о  
б е г а л а ,  н о  с  н е д а в н е г о  в р е м е н и  н а ч а л а  б а р а х л и т ь .

-  Э ти  м а ш и н ы  г о р а з д ы  н а  в с я к и е  ф о к у с ы ,  -  г о в о 
р и т  Г ринспэн . -  М ы , к о н е ч н о ,  в с е г д а  м о ж е м  о с л а б и т ь  
н е с к о л ь к о  г а е к ,  е с л и  то л ь к о  в а с  н е  б е с п о к о я т  п о б о ч 
н ы е  э ф ф е к т ы .

-  К а к и е  т а к и е  п о б о ч н ы е  э ф ф е к т ы ?  -  и н т е р е с у е т с я  
клиент .

-  Н у  п о н а ч а л у - т о  о с о б о  н и к а к и х ,  -  о т в е ч а е т  Грин
сп эн .  -  П р и м е р н о  с  г о д  мы д а ж е  н е  с м о ж е м  т о ч н о  с к а 
з а т ь ,  п о д е й с т в о в а л  р е м о н т  и л и  нет .  А  у ж  п о т о м  л и б о  
в с е  б у д е т  в п о р я д к е ,  л и б о  в а ш а  м а ш и н а  н а б е р е т  б е 
ш е н у ю  с к о р о с т ь  и  с о в е р ш е н н о  п о т е р я е т  у п р а в л е н и е .

-  Если  т о л ь к о  к  т о м у  в р е м е н и  о н а  о к о н ч а т е л ь н о  н е  
з а г л о х н е т ,  -  в з д ы х а е т  к л и ен т .  -  К а к  ж е  м н е  э т о  все  
о с т о ч е р т е л о !

ФРС -  воин Ф Р С  д о л ж н а  с р а ж а т ь с я  с  и н ф л я ц и е й .  
Н о  с п о с о б н а  л и  о н а  в е с т и  з а т я ж н у ю  в о й н у ?  Ведь  
у п р а в л я ю щ и х  Ф Р С  в с е г о  с е м е р о ,  в к л ю ч а я  Г р и н с п э н а ,  
а  э т о  н е  с л и ш к о м - т о  б о л ь ш о е  в о й с к о .

Г е н е р а л  Г р инспэн  в к о м а н д н о м  п у н к т е  з а н я т  р а з 
р а б о т к о й  с т р а т е г и и  б о е в ы х  д е й с т в и й .  Н и к о г д а  н е л ь з я  
з н а т ь  з а р а н е е ,  в к а к о м  м е с т е  в р а г  н а н е с е т  с л е д у ю щ и й  
у д а р :  б у д у т  л и  э т о  цены  п р о и з в о д и т е л е й ,  р о з н и ч н а я  
т о р г о в л я ,  з а р а б о т н а я  п л а т а ,  с т о и м о с т ь  т о в а р н о - м а т е 
р и а л ь н ы х  з а п а с о в  и т.д.

В н е з а п н о  н а  к о м а н д н ы й  п у н к т  в р ы в а е т с я  о д и н  и з  
ш т а б н ы х  о ф и ц е р о в :

виях между воздействием кредитно-денежной 
политики на международную стоимость долла
ра, проводим ой для устранения дисбаланса

внешней торговли, и использованием этой по
литики для внутриэкономической стабилизации 
может возникнуть противоречие.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Кредитно-денежная политика (monetary policy) 
Операции на открытом рынке (open-m arket operations) 
Резервная норма (reserve ratio)
Учетная ставка (discount rate)
Политика «дешевых» денег (easy money policy) 
Политика «дорогих» денег (tight money policy)

Ставка но федеральным фондам (Federal Funds rate) 
Базовая процентная ставка (prime interest rate) 
Скорость обращения денег (velocity o f  money) 
Циклическая асимметрия (cyclical asymmetry) 
Целевая инфляция (inflation targeting)
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-  П о с л е д н я я  с в о д к а  с  з а п а д н о е в р о п е й с к о г о  ф р о н 

т а ,  с э р .  К р у п н е й ш и е  п р о м ы ш л е н н о  р а з в и т ы е  с т р а н ы  
в е д у т  н а с т у п л е н и е  н а  д о л л а р .

Г р инспэн  о б о р а ч и в а е т с я  к б о л ь ш о й  к а р т е  т е а т р а  
в о е н н ы х  д е й с т в и й .

-  М ы  д о л ж н ы  о т р а з и т ь  э т у  а т а к у ,  -  в о с к л и ц а е т  он.
-  Т ак  т о ч н о ,  с э р .  -  И  о ф и ц е р  п о в о р а ч и в а е т с я ,  ч т о 

бы  уйти .
-  У д е р ж и т е  e r o l  -  п р и к а з ы в а е т  Г р инспэн .  Н о  н е 

о ж и д а н н о  е г о  п о с е щ а е т  п р о т и в о р е ч и в а я  м ы сль :  « С и л ь 
ный д о л л а р  -  э т о  х о р о ш о  д л я  б о р ь б ы  с и н ф л я ц и е й ,  
т а к ?  П р а в и л ь н о ,  н о  э т о  п л о х о  д л я  в н е ш н е т о р г о в о г о  д е 
ф и ц и т а .  Т а к ?  Ч то  ж е  д е л а т ь ?  А т а к о в а т ь ?  О т с т у п а т ь ? »  -  
Тем в р е м е н е м  м а к р о э к о н о м и ч е с к и е  в о й с к а  п о п а л и  в 
о к р у ж е н и е .

-  В вести  в б о й  р е з е р в ,  -  к о м а н д у е т  Гри н сп эн  о ф и 
ц е р у .

-  Д а . . .  н о  в е д ь  мы с а м и  и есть  р е з е р в ,  -  о т в е ч а е т  тот.

ФРС -  к о зе л  от пущ ения  И н ф л я ц и я  -  н е  е д и н 
с т в е н н ы й  п р о т и в н и к ,  с  к о т о р ы м  в ы н у ж д е н а  б о р о т ь с я  
Ф Р С .  Ей п р и х о д и т с я  п р о т и в о с т о я т ь  д а в л е н и ю  с о  с т о 
р о н ы  о ф и ц и а л ь н ы х  л и ц ,  к о т о р ы е ,  к о к  г о в о р и т с я  в 
а н е к д о т е ,  у с и л е н н о  с к л о н я ю т  Ф Р С  « о т д о х н у т ь  и р а с 
с л а б и т ь с я » .  П о р о й  в э т и х  у г о в о р а х  з в у ч и т  с к р ы т а я  у г 
р о з а .

К а к -т о  п о з д н и м  в е ч е р о м  А л а н  Г р инспэн  о д и н о к о  
б р е д е т  п о  п у с т ы н н о й  у л и ц е .  Н е о ж и д а н н о  н а  т е м н о й  
а л л е е  путь  е м у  п р е г р а ж д а ю т  д в а  г о л о в о р е з а .

-  Ч т о  в а м  н у ж н о ?  -  с п р а ш и в а е т  Г ринспэн .
-  Р а с с л а б ь с я ,  -  о т в е ч а е т  о д и н .
-  К а к  ж е  м н е  р а с с л а б и т ь с я ,  -  г о в о р и т  Г ринспэн , -  

к о г д а  м н е  п р и х о д и т с я  р а з г о в а р и в а т ь  с  д в у м я  б а н д и т а 
м и  н о  т е м н о й  а л л е е .

-  Ну ты п о н и м а е ш ь ,  что  мы и м е е м  в в и д у ,  -  п р о и з 
н о с и т  д р у г о й .  -  О с т а в ь  в п о к о е  п р о ц е н т н у ю  с т а в к у  п о  
ф е д е р а л ь н ы м  ф о н д а м ,  о  н е  то . . .

-  А  н е  то  ч т о ?  -  с п р а ш и в а е т  Гринспэн.
-  Н е  з а с т а в л я й  н а с  об ъ я с н я т ь  т е б е  б о л е е  п о д р о б 

н о .  С к а ж е м  т а к .  Если ч т о -н и б у д ь  н е х о р о ш е е  случится  
с  в а л о в ы м  [ в н у т р е н н и м ]  п р о д у к т о м ,  ты о т в е т и ш ь  з а  это  
л и ч н о .

-  Д а - д а ,  -  д о б а в л я е т  д р у г о й .  -  С п а д  д е й с т в и т е л ь 
н о  м о ж е т  о к а з а т ь с я  к о е  д л я  к о г о  б о л е з н е н н о й  ш ту к о й .

ФРС -  к о с м и ч е с к и й  отряд Ф Р С  м о ж е т  в ы с т у 
п а т ь  в р о л и  к о с м и ч е с к о г о  о т р я д а .  Во в с я к о м  с л у ч а е ,  
о н а  о т в е ч а е т  т р е м  о с н о в н ы м  к р и т е р и я м  т а к о й  с т р у к 
т у р ы :  о б л а д а е т  в л а с т ь ю ,  о к р у ж е н а  т а и н с т в е н н о с т ь ю  
и и м е е т  о ф и с  в  Н ь ю - Й о р к е .  Н е к о т о р ы е  н а б л ю д а т е л и  
д а ж е  с ч и т а ю т ,  ч т о  Ф Р С  с п о с о б н а  к о н т р о л и р о в а т ь  
ф о н д о в ы й  р ы н о к  -  ч е р е з  р е а л ь н ы е  и л и  с и м в о л и ч е с 
к и е  д е й с т в и я ,  с  п о м о щ ь ю  п р е д у п р е ж д а ю щ и х  м е р  или  
п о с р е д с т в о м  б е з д е й с т в и я .  В п р о ч е м ,  з д р а в о м ы с л я щ и е  
л ю д и  п о н и м а ю т ,  н а с к о л ь к о  э т о  с м е х о т в о р н о :  н а  с а 
м о м  д е л е  р ы н о к  п о д ч и н я е т с я  л и ш ь  с о л н е ч н о й  а к т и в 
н о сти .

Х о т е л о с ь  б ы  н а д е я т ь с я ,  что  н а м  у д а с т с я  и з б а в и т ь с я  
о т  всего  э т о г о  р о м а н т и ч е с к о г о  б р е д а  в о т н о ш е н и и  Ф Р С .  
Если  в а м  з а х о ч е т с я  п о р а с с у ж д а т ь  о  Ф Р С ,  с т а р а й т е с ь  
и с х о д и т ь  и з  п р о с т ы х  р е а л и й .  С к а ж и т е  лиш ь, что  Ф Р С  
з а н и м а е т с я  д е н ь г а м и .  А  о н и  и м е ю т  о т н о ш е н и е  к о  в с е 
м у  н а  с в ет е .

Источник: Paul Heilman « G reen sp a n  an d  the  Feds: C apta ins 
C ourageous», The W a ll  S tr e e t  J o u r n a l,  3 1 January , 199 1 . P. 18.

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Используя балансовые отчеты коммерческого
банка и федерального резервного банка, пока
жите влияние на резервы коммерческого банка
каждой из следующих сделок.
а. Ф едеральны е резервны е банки покупаю т 

ценные бумаги у частных фирм и потреби
телей.

б. Коммерческие банки берут ссуды в федераль
ных резервных банках.

в. Ф РС  понижает резервную норму.

2. Ключевой вопрос Таблицы, приведенные ниже, -  
это консолидированные балансы системы ком
мерческих банков и 1 2  федеральных резервных 
банков. Покажите, как будут выглядеть столбцы 
( 1)—(3) этих балансовых отчетов после осуществ
ления описанных ниже трех сделок. Дайте раз
вернутый ответ, т.е. проанализируйте каждую 
сделку отдельно, исходя в каждом случае и зд ан 
ных числовых показателей (все числовые значе
ния — в миллиардах долларов).
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Консолидированный 
балансовый отчет: 

все коммерческие банки

( 1) (2) (3)

Активы, долл.: 7

Резервы................................. 33 — — —
Ценные бумаги...................60 — — —
Ссуды.................................... 60 -  -  —

Обязательства и собст
венный капитал, долл.:

Чековые депозиты  150 — — -
Займы у федераль
ных резервных банков 3 — — —

Консолидированный 
балансовый отчет:

1 2  федеральных 
резервных банков

(1) (2) J 3 )

Активы, долл.:
Ценные бумаги................... 60 — — -
Ссуды коммер
ческим банкам..................... 3 — — —

Обязательства и собст
венный капитал, долл.

Резервы коммер
ческих банков........

Депозиты
Казначейства ..........
Банкноты Федераль 
ной резервной 
системы....................

а. Допустим, снижение учетной ставки побуж
дает коммерческие банки взять в федераль
ных резервных банках дополнительный заем 
в размере 1 млрд долл. Покажите, как изме
нится балансовый отчет, заполнив столбец (I) 
в каждой таблице.

б. Федеральные резервные банки продают цен
ные бумаги на 3 млрд долл. населению, кото
рое оплачивает покупки облигаций чеками. 
Покажите изменение балансового отчета, за
полнив столбец (2 ) в каждой таблице.

в. Федеральные резервные банки покупают цен
ные бумаги на 2  млрд долл. у коммерческих 
банков. Покажите, каким будет новый балан
совый отчет, заполнив столбец (3).

г. Теперь вновь проанализируйте эти три 
трансакции, предварительно получив ответ на 
три вопроса: 1. Изменилось ли под прямым 
или косвенным воздействием каждой из сде
лок предложение денег и если *да», то как? 9. 
2. На сколько возросли или сократились ре

зервы коммерческих банков в результате каж
дой из сделок? 3. Как в результате каждой из 
сделок изменилась способность системы ком
мерческих банков создавать деньги при усло
вии, что резервная норма равна 2 0 %?

3. Игючевой вопрос Представьте, что вы член Сове
та управляющих Ф РС. Экономика переживает 
ост-рую и длительную инфляцию. Что вы пред
лож или бы изм енить: а) резервную  норму;
б) учетную ставку; в) операции на открытом 
рынке? П оясните, каким образом каждое из 
предложенных вами изменений повлияет на ре
зервы коммерческих банков, денежное предло
жение, процентные ставки и совокупный спрос.

4. В чем состоит главная цель кредитно-денежной 
политики? Опишите цепочку причинно-след
ственных связей, которая складывается при осу
ществлении кредитно-денежной политики. Ка
ковы основные сильные стороны кредитно-де
нежной политики?

5. Что такое «скорость» применительно к деньгам? 
Предположим, Ф РС снижает предложение де
нег с 3 млрд до 2  млрд долл., но скорость повы
шается с 3 до 5. Насколько, если это вообще 
будет, снизятся общие расходы? Что экономис
ты имеют в виду, когда говорят, что кредитно- 
денеж ная политика может дем он стри ровать 
циклическую асимметрию?

6 . Ключевой вопрос. Покажите разницу между про
центной ставкой по федеральным фондам и ба
зовой процентной ставкой. Почему и каким об
разом по процентной ставке по федеральным 
фондам можно судить о том, насколько строгой 
является проводимая кредитно-денежная поли
тика? В 2001 г. для сущ ественного снижения 
ставки федерального финансирования Ф РС при
бегла к операциям на открытом рынке. Какая 
логика объясняет ее действия? Как эти действия 
повлияли на базисную процентную ставку?

7. Что такое политика на основе целевой инфля
ции и чем она отличается от политики, прово
димой Ф РС в настоящее время? Каковы основ
ные преимущества целевой инфляции, по мне
нию ее сторонников? Почему многие экономи
сты полагают, что этих аргументов недостаточно 
и вообще выступают против этого подхода?

8 . Ключевой вопрос Предположим, для ограничения 
инфляции спроса Ф РС  решила воспользоваться 
политикой «дорогих» денег. С помощью модели 
совокупного спроса — совокупного предложения 
покажите влияние такой политики на закрытую 
экономику. Затем обратитесь к открытой эконо
мике и покажите, как изменение международ
ной стоимости доллара может повлиять на рас
положение вашей кривой совокупного спроса. 
(Последний штрих) Как каждый из перечислен
ных ниже эпитетов отражает роль Ф РС  в эконо-

33 

. 3

27
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мике: «ФРС -  механик», «ФРС -  воин», «ФРС -  
козел оглушения»?

10. Интернет-вопрос Текущие процентные ст авки в 
СШ А. Посетите веб-сайт Федеральной резервной 
системы (federalreserve.gov) и выберите заголо
вок «Research and  Data» («Исследования и дан
ные»), а затем «Statistics: Releases and Historical 
Data. Selected Interest Rates» («Статистика: рели
зы и прошлые данные, отдельные процентные 
ставки») (публикуются еженедельно) и «Historical 
Data» («Прошлые данные»), чтобы отыскать са
мые последние значения следующих процентных 
ставок: ставки по федеральным фондам, учетной 
ставки и базовой процентной ставки. Повыси
лись ли эти ставки или понизились по сравне

нию с тем. какими они были 3 года назад? По
высились ли они, понизились или остались теми 
же по сравнению с прошлым годом?

11. Интернет-вопрос. Годовой отчет Федера.гьной ре
зервной системы. Посетите веб-сайт Федеральной 
резервной системы (fedcralreserve.gov) и выберите 
раздел «Testimony and Speeches» («Выступления и 
показания»), а затем «Monetary Policy Report to the 
Congress» («Отчет перед Конгрессом о кредитно- 
денежной политике»), где вы можете познако
миться с последним ежегодным отчетом (разде
лы 1 и 2). Обобщите действия и обшую политику 
Совета управляющих за последний период. Если 
исходить из точки зрения Ф РС, как экономика 
США функционирует в настоящее время?
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Часть V

Долгосрочные 
перспективы и дебаты 

по вопросам 
макроэкономике



Расширенный анализ
совокупного
предложения

Э кон ом ист Д ж он М ейнард Кейнс однажды заметил: «В долгосрочной перспективе мы 
все когда-нибудь умрем». Если долгосрочная перспектива -  это  столетие и больш е, никто 
с утверждением К ейнса спори ть не будет. Н о если долгосрочная перспектива -  это  всего 
несколько лет  или даж е десятилетий, то для дом охозяйств, бизнеса и эконом ики  в целом 
этот срок становится очен ь важным. По этой причине специалисты , заним аю щ иеся м ак
роэконом ике, в последнее время уделяю т повы ш енное вним ание долгосрочны м  м акро
эконом ическим  корректировкам  и результатам. К ак будет показано в этой и в трех после
дующ их главах, такая сф окусированность позволяет гораздо лучш е понять сущ ность сово
купного предлож ения, эконом ического роста и бю джетов органов власти. Мы такж е по
зн а к о м и м с я  с тем , как и м и  т е п е р ь  стали  дебаты  по п оводу  м а к р о э к о н о м и ч е с к о й  
нестабильности и эф ф ективности  стабилизационной политики.

Наши основн ы е цели в этой главе -  распространить ан али з совокупного предложения 
на долгосрочную  перспективу, изучить зависим ость между тем пам и инф ляции и уровнем 
безработицы  и оцен ить влияние налогов на совокупное предложение. П оследнее -  это 
клю чевая составляю щ ая так  назы ваем ой эконом ики  предлож ения.

От краткосрочной перспективы 
к долгосрочной
До сих пор мы и с х о д и л и  из допущения, что при 
смешении кривой совокупного спроса кривая со 
вокупного предлож ения остается стабильной, 
т.е. графически не перемешается. Например, повы
шение совокупного спроса на участке возрастающей 
кривой краткосрочного совокупного предложения 
приводит к увеличению и уровня цен, и реального 
объема продукции. Этот анализ точен и отражает 
реалии в краткосрочной перспективе (периоде), под 
которой, как вы, возможно, помните из материала 
гл. 1 1 , понимается период, когда номинальные став
ки заработной платы (и цены других ресурсов) не 
реагируют на изменение уровня цен. Существует, по 
крайней мере, две причины, объясняющие, почему

ставки номинальной заработной платы могут не ре
агировать на изменения уровня цен:
♦  Работники не всегда сразу обращают внимание 

на то , что инфляция (или дефляция) изменила 
уровень их реальной заработной платы и поэто
му могут оставить без изменения реш ения о 
предложении труда и не требовать пересмотра 
заработной платы.

♦  Многие трудовые договоры, заключаемые с ра
ботниками при найме, предусматривают ф икси
рованную оплату труда. Так, заработная плата 
работников -  членов профсоюза в соответствии 
с условиями коллективных трудовых соглашений 
указывается в номинальном выражении, причем 
эти договоры обычно заключаются на 2 -3  года. 
Большинство менеджеров и многие специалис
ты также получают фиксированную заработную 
плату, размер которой устанавливается в ежегод
но возобновляемых контрактах.
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При таких условиях номинальная заработная 
плата остается неизменной в течение срока действия 
контрактов, независим о от изменений в общем 
уровне цен. И поэтому может пройти длительный 
срок, прежде чем произойдут все корректировки.

После того как срок действия контрактов закан
чивается и происходят корректировки номинальных 
ставок заработной платы, экономика оказывается 
в долгосрочной перспективе (периоде). Вспомните, что 
под ним понимается период, когда ставки номиналь
ной заработной платы полностью отреагировали на 
предыдущее изменение уровня цен. По мере того как 
проходит достаточное время, работники получают 
всю информацию об изменениях уровня цен и о том, 
как эти изменения повлияли на их реальные ставки 
заработной платы. Предположим, когда ценовой ин
декс составлял 1 0 0  (или в десятичном исчислении 1,0 ), 
часовая ставка работы Джесики была 10 долл., и тог
да ставка ее реальной заработной платы равнялась 
1 0  долл. ( 1 0  долл. номинальной заработной платы, де
ленные на 1,0). Однако когда уровень цен вырос, 
скажем, до 120, 10 долл. заработной платы Джесики 
фактически снизились до 8,33 долл. (10 долл. /  1,2).

Из-за этого она, как и другие работники, в конце 
концов скорректирует свое предложение труда и за
просы на ставку заработной платы таким образом, 
чтобы ставка ее номинальной заработной платы под
нялась, а покупательная способность часа ее труда 
при этом восстановилась до прежнего уровня. В на
шем примере номинальная часовая заработная пла
та Джесики вырастет с 10 до 12 долл., в результате 
чего ее реальная заработная плата восстановится на 
уровне 1 0  долл. ( 1 2  долл. /  1 ,2 ).

Краткосрочное совокупное предложение

Наша ближайшая цель — продемонстрировать зави
симость между краткосрочным и долгосрочным со
вокупным предложением. Мы начнем решать эту 
задачу с краткого анализа краткосрочного совокуп
ного предложения.

Сначала давайте изучим кривую краткосрочного 
совокупного предложения /15,, изображенную на 
рис. 16.1а. Кривая /15, построена с учетом следую
щих трех допущений: 1 ) исходный уровень цен -  Р,;
2 ) номинальная заработная плата установлена с уче

х

-вН
со

AS,

Р>

0

ЛX
8

AS

AS

Р,

0

Реальный ВВП 

(а) Краткосрочное совокупное предложение

Реальный ВВП 

(6 ) Долгосрочное совокупное предложение

Рис. 16.1
Краткосрочное и долгосрочное совокупное предложение, (а) В краткосрочной перспекти
ве номинальная заработная плата является фиксированной и соответствует уровню 
цен / >| , который, как ожидается, останется неизменным. Повышение уровня цен с 
до Р, приводит к увеличению прибылей и объема продукции, и экономика перемеща
ется из о, в а2. Снижение уровня цен с Р, до Р3 приводит к уменьшению прибылей и 
объема продукции, и экономика перемещается из а, в а3. Поэтому кривая краткосроч
ного совокупного предложения является восходящей, (б) В долгосрочной перспективе 
повышение уровня цен приводит к росту номинальной заработной платы, и поэтому 
кривая краткосрочного совокупного предложения смещается влево. И наоборот, сни
жение уровня цен вызывает сокращение номинальной заработной платы и сдвигает 
кривую совокупного предложения вправо. После этих корректировок экономика дос
тигает равновесия в точках 6 , и с,. Поэтому кривая долгосрочного совокупного пред
ложения имеет вид вертикальной линии.
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том ожиданий фирм и работников, считающих, что 
данный уровень цен останется неизменным; 3) уро
вень цен является гибким и может свободно изме
няться как в сторону увеличения, так и в сторону 
уменьшения. Обратите внимание, что в точке а, 
экономика действует в условиях уровня цен /*, и 
уровня производства Qf . получаемого при полной 
занятости. Другими словами, этот уровень произ
водства соответствует такому реальному объему 
производства продукции, который экономика вы
пускает при естественном уровне безработицы (или 
потенциальному объему продукции).

Теперь давайте посмотрим, к каким краткосроч
ным последствиям приведет изменение уровня цен, 
в частности его рост с Р, до Р2. показанны й на 
рис. 16.1а. Более высокие цены на продукцию, со
ответствующие уровню цен Р2, приводят к увеличе
нию доходов компаний, а поскольку номинальная 
заработная плата, которую они выплачивают своим 
работникам , является ф икси рованной , прибыль 
компаний увеличивается. Вследствие этого все ком
пании наращивают объем выпускаемой продукции 
от Q/Syo Q:. и положение дел в экономике изменя
ется (на кривой совокупного предложения ЯД, но
вая ситуация теперь представлена не точкой а ,, 
а точкой а2). Обратите внимание, что в точке Q, эко
номика функционирует в условиях, превышающих 
уровень полной занятости. Это становится возмож
ным благодаря удлинению рабочего времени штат
ных и внештатных работников, расширению соста
ва рабочей силы за счет привлечения домохозяек и 
пенсионеров, а также увеличению найма и перепод
готовки структурных безработных. И з-за этого уро
вень безработицы в стране опускается ниже есте
ственного.

А как производители реагируют на сниж ение 
уровня цен, скажем, с /’, до Р2 (рис. 16.1а)? В этих 
условиях компании видят, что их доходы и прибы
ли уменьш ились или отсутствуют вовсе, так как 
цены на их продукцию упали, а номинальная зара
ботная плата, которую они выплачивают своим ра
ботникам, осталась прежней. При таких обстоятель
ствах компании будут сокращ ать штаты и объем 
выпускаемой продукции и, как показано графичес
ки, перемешаться из точки а, в точку а 3, т.е. реаль
ное производство падает до уровня Qy  Снижение 
реального уровня производства сопровож дается 
повышением уровня безработицы; при уровне про
изводства Q} безработица превышает естественный 
уровень, соответствующий уровню производства Qf .

Лолгосрочное совокупное предложение

В долгосрочной перспективе результаты становятся 
другими. Чтобы понять, почему это происходит, 
необходимо расширить анализ совокупного пред
ложения и учесть пересмотр номинальной заработ

ной платы, происходящей в ответ на изменения 
уровня цен. Это позволяет вывести кривую долго
срочного совокупного предложения для всей эко 
номики.

По определению в долгосрочной перспективе 
номинальная заработная плата полностью учитывает 
изменение уровня цен. Эта ситуация в общем виде 
показана на рис. 16.16. Опять же предположим, что 
исходное состояние экономики определяется точ
кой а, (с координатами Р  ̂ и Q X  Как показал пре
дыдущий анализ, увеличение уровня цен с Р, до Р2 
перемешает экономику по кривой краткосрочного 
совокупного предложения /45, из точки а ] в точку а2. 
Однако в долгосрочной перспективе работники об
наруживают, что в результате роста уровня цен их 
реальная заработная плата уменьшилась. В ответ на 
это они требуют и скорее всего добиваются возвра
щения на прежний уровень своей реальной зара
ботной платы путем повышения номинальной за
работной платы. Поскольку номинальные заработ
ные платы относятся к детерминантам совокупного 
предложения (см. рис. 11.5), кривая краткосрочно
го предложения смешается влево, от Л5, до Л52, что 
отражает более высокий уровень цен Р2, а также 
новые ожидания, что цены сохранятся на уровне Р2, 
а не Pv  В результате сдвига кривой краткосрочного 
совокупного предложения влево, до Л52, экономи
ка перемешается из точки а2 в точку А,. Реальный 
уровень производства возвращается на уровень Qf , 
соответствующий полной занятости, а безработица 
восстанавливается до естественного уровня.

А к чему приводит долгосрочное сниж ение уров
ня цен? При допущении, что в  конечном счете зара
ботная м а т а  мож ет беспрепятственно пониж ать
ся, снижение уровня цен с Р] до Р3 (на рис. 16.16) 
запускает описанный выше процесс в противопо
ложном направлении. Сначала экономика переме
щается из положения, соответствующего точке а ,, 
в точку а 3 на кривой Л5,. Так как цены упали, а но
минальная заработная плата нет, прибыли суще
ственно сокращаются или вообще исчезают. Но та
кое перемещение по кривой Л5, — лиш ь кратко
срочная реакция экономики. По прошествии доста
точного времени более низкий уровень цен Р3, 
способствовавший увеличению реальной заработной 
платы, приводит к падению номинальной зарплаты 
до уровня, при котором реальная заработная плата 
возвращается на прежний уровень. Более низкий 
уровень номинальной зарплаты приводит к сдвигу 
кривой совокупного предложения от Л5, до Л53 и 
возвращению уровня реального производства до Q^, 
соответствующего полной занятости (графически 
это точка с,).

П роведя прямую  через точки долгосрочного 
равновесия А,, о, и с ,, мы получаем кривую долго
срочного совокупного предложения. Обратите вни
мание, что на уровне реального ВВП при полной
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занятости она имеет вид вертикальной прямой. В 
результате корректировок номинальной заработной 
платы в долгосрочной перспективе объем реаль
ного производства будет находиться в точке не
зависимо от конкретного уровня цен. (Ключевой 
вопрос 3.)

Равновесие при применении развернутой 
модели AD-AS

На рис. 16.2 показано долгосрочное равновесие при 
применении модели A D -A S  в ее более полном ва
рианте, т.е. с учетом различий динамики измене
ний в краткосрочном и долгосрочном периодах. 
(Далее по тексту мы будет называть эту более ш и
рокую модель развернутой  моделью AD -AS, где сло
во «развернутая» означает, что в ней учитываются 
и кривая краткосрочного совокупного предложе
ния, и кривая долгосрочного совокупного предло
ж ения.) Точка равновесия на рисунке — точка а, 
где кривая совокупного спроса A D t пересекается с 
вертикальной кривой долгосрочного совокупного 
предложения A S LR. В условиях долгосрочного рав
новесия уровню цен и объему реального производ
ства соответствуют точки Р, и Q,. Q  Extended 
AD-AS model

Краткое повторение 16.1

♦  Кривая краткосрочного совокупного предложения 
имеет положительный наклон, поскольку предпо
лагается, что при изменении уровня цен номиналь
ная заработная плата остается постоянной.

♦  Кривая долгосрочного совокупного предложения 
является вертикальной, так как в конечном счете 
номинальная заработная плата изменяется в той же 
степени, как и уровень цен.

♦  Равновесные уровень ВВП и уровень цен находят
ся в точке пересечения кривой совокупного спро
са, кривой долгосрочного совокупного предложе
ния и кривой краткосрочного совокупного пред
ложения.

Применение развернутой 
модели A D - A S
Давайте посмотрим, как развернутая модель A D -A S  
помогает лучше понять долгосрочные аспекты ин
фляции спроса, инфляции предложения и эконо
мического спада.

AS

AD,

О
Реальный ВВП

Рис. 16.2
Равновесие при применении развернутой модели AD-AS.
Равновесные уровень цен Р, и уровень реального про
изводства ф  находятся на пересечении кривой сово
купного спроса АО,, кривой долгосрочного совокуп
ного предложения ASLR и кривой краткосрочного со
вокупного предложения A SV

И нф ляция спроса в  развернутой 
модели AD-AS

Вспомним, что инфляция спроса является резуль
татом повышения совокупного спроса, приводяще
го к росту уровня цен. Выше мы показывали такого 
рода инфляцию , сдвигая кривую совокупного спро
са вправо вдоль стабильной кривой совокупного 
предложения (см. рис. 11.7).

Однако в углубленном варианте рассмотрения 
совокупного предложения рост уровня цен в конеч
ном итоге приводит к увеличению номинальной 
зарплаты, а значит, и к сдвигу кривой краткосроч
ного совокупного предложения влево. Это показа
но на рис. 16.3, где сначала представлена ситуация, 
при которой предполагается, что уровнем цен яв
ляется находящийся на пересечении кривой со 
вокупного спроса AD,, кривой краткосрочного пред
ложения Л5, и кривой долгосрочного совокупного 
предложения A S LR. Обратите внимание, что в точ
ке а экономика достигает объема продукции С?/, со 
ответствующего полной занятости.

Теперь посмотрим, что происходит в результате 
роста совокупного спроса, что на графике показано 
сдвигом его кривой вправо, от AD, до ADr  Такой 
сдвиг может быть вызван рядом факторов, в том 
числе увеличением объемов инвестиций и чистого 
экспорта. Какой бы ни была причина, увеличение 
совокупного спроса приводит к росту уровня цен 
с Р, до Р2 и реального производства с 0 ,  до С?2 (Ф а ™
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AS,
AS,

О
Реальный ВВП

Рис. 16.3
Инфляция спроса в развернутой модели AD-AS. В крат
косрочной перспективе повышение совокупного спроса 
от AD, до AD2 приводит к увеличению уровня цен и 
объема реального внутреннего продукта. Но в долгосроч
ной перспективе происходит повышение номинальной 
заработной платы, и кривая краткосрочного совокупно
го предложения смешается влево, от AS, до AS,. Объем 
реального продукта возвращается к своему первоначаль
ному уровню, а уровень цен возрастает еше больше. При 
таком сценарии экономика перемещается сначала из 
точки а в точку />, а в конечном счете в точку с.

фически это точка Ь). В результате возникает поло
жительный разрыв Q2 -  Q/ .

Пока ничего нового для вас в сказанном нет. Но 
теперь становится более понятным различие между 
краткосрочным и долгосрочным предложением. Как 
только работники осознают, что их реальная зара
ботная плата уменьшилась, и как только истечет срок 
действия трудовых соглашений, номинальная зар
плата повысится. Когда это произойдет, кривая крат
косрочного предложения в конечном счете перемес
тится влево, до пересечения с кривой долгосрочного 
совокупного предложения в точке с '. В этой точке

1 Мы говорим здесь «в конечном счете», потому что при 
первоначальном смешении влево кривая краткосрочного со
вокупного предложения пересечет кривую долгосрочного со
вокупного предложения А5(я в точке, соответствующей уров
ню цен Р2 (см. рис. 16.16). Но пересечение кривой AD: и 
этой новой кривой краткосрочного совокупного предложе
ния (на рисунке не показанной) в результате приводит к 
уровню цен Р2. (Вы можете отметить данную точку каранда
шом, чтобы убедиться, что все поняли.) Снова происходит 
увеличение номинальной зарплаты, приводящее к смешению 
кривой краткосрочного совокупного спроса еше левее. Этот 
процесс будет продолжаться до тех пор. пока экономика не 
достигнет состояния с, когда кривая краткосрочного сово
купного предложения будет иметь вид AS2, уровень цен -  /*,, 
а реальный объем продукции — Q̂ .

экономика вновь достигает долгосрочного равнове
сия, которому соответствует уровень цен Р3 и объем 
реального производства Q^. Новая кривая совокуп
ного спроса пересекается с кривой краткосрочного 
предложения А52 и кривой долгосрочного совокуп
ного предложения А5/я  только в точке с.

В краткосрочной перспективе инфляция спроса 
приводит к увеличению уровня цен и росту реально
го производства. В долгосрочной перспективе возра
стает только уровень цен. В долгосрочной перспек
тиве первоначальное увеличение совокупного спроса 
перемешает экономику вдоль вертикатьной кривой 
долгосрочного совокупного предложения A SLK. В те
чение какого-то времени экономика может функ
ционировать с уровнем производства, превышаю
щим уровень полной занятости. Но в конце концов 
инфляция спроса приводит к корректировке номи
нальной зарплаты, что возвращает экономику на 
прежний уровень, соответствующий Q j — уровню 
производства при полной занятости.

И нф ляция издержек в  развернутой 
модели AD-AS

Инфляция издержек развивается под воздействи
ем факторов, приводящих к увеличению затрат на 
производство при любом уровне цен, т.е. ф акто
ров, сдвигающих кривую совокупного предложе
ния влево, в результате чего равновесный уровень 
цен повыш ается. В нашем предыдущем анализе 
(см. рис. 11.9) мы рассматривали инфляцию  издер
жек только при помощи кривой краткосрочного со
вокупного предложения. Теперь мы хотим проана
лизировать этот тип инфляции и в долгосрочной 
перспективе.

А н а л и з  Посмотрим на рис. 16.4, где мы исхо
дим из того, что экономика сначала функциониру
ет при уровне цен Р, и объеме производства (^(точ 
ка а). Представьте, что в этих условиях междуна
родные производители нефти встретились и дого
ворились об увеличении цен на нефть, скажем, на 
100%. Такое резкое увеличение цены на нефть при
водит к увеличению единичных издержек на произ
водство товаров и услуг и на их транспортировку. 
Это смещает кривую краткосрочного совокупного 
предложения влево, от AS, до AS2, а уровень цен 
повышается с Р, до  Р2 (что видно из сравнения 
положения точек а и 6 ). В данном случае сдвиг кри
вой краткосрочного совокупного предложения вле
во не являет ся реакцией  на рост уровня цен, как это 
было в предыдущем примере с инфляцией спроса, 
а представляет первоначальную причину этого роста.

П о ли т и ч ес ка я  д и л е м м а  Инфляция издержек 
ставит политиков перед необходимостью непросто
го выбора. Без экспансионистской стабилизацион
ной политики совокупный спрос по-прежнему пред
ставлен кривой АЛ,, как это показано на рис. 16.4,
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Рис. 16.4
Инфляция издержек в развернутой модели AD-AS. Инфля
ция издержек происходит при смешении кривой крат
косрочного совокупного предложения влево, напри
мер, от /4 5 , до AS2. Е с л и  правительство препятствует 
спаду реального производства, для чего увеличивает 
совокупный спрос до пунктирной линии, уровень цен 
вырастет еше больше. Иными словами, экономика шаг 
за шагом перемешается из точки а в точку Ь, а затем в 
точку с. И наоборот, если правительство допускает 
экономический спад, номинальная зарплата в конеч
ном счете падает, а кривая совокупного предложения 
снова перемешается вправо, в свое первоначальное 
положение. Экономика сначала перемещается из точ
ки а в точку />, а в конце концов назад, в точку а.

т.е. смешения кривой не происходит, а реальное про
изводство сокращается с Qf  до Qr  Правительство 
может справиться с таким экономическим спадом, 
отрицательным разрывом ВВП и сопутствующей им 
безработицей, прибегая к тем или иным приемам 
фискальной и кредитно-денежной политики, что
бы в конечном счете повысить совокупный спрос 
до уровня AD 2. Н о  в  этом случае можно попасть в 
потенциальную политическую ловушку: увеличение 
совокупного спроса до уровня AD 2 приводит к еще 
большей инфляции, т.е. росту уровня цен с Р2 до  Р3 

(перемещению из точки Ь в точку с).
Предположим, правительство понимает опас

ность такой политической ловушки и принимает 
решение не увеличивать совокупный спрос с AD^ до 
AD2 (поэтому теперь пунктирную кривую AD2 мож
но не принимать во внимание). Вместо этого пра
вительство решает позволить экономическому сп а
ду, начавшемуся под влиянием роста издержек, идти 
своим ходом. Как в этом случае будут развиваться 
события? Конечным результатом этого процесса 
становятся массовые увольнения, закрытие пред

приятий и банкротство компаний. В какой-то мо
мент потребности в нефти, рабочей силе и других 
факторах производства упадут до такой степени, что 
цены на нефть и номинальная зарплата снизятся. 
Когда это произойдет, кривая краткосрочного со
вокупного предложения, сместившаяся влево, вер
нется в свое первоначальное положение. С течени
ем времени под влиянием экономического спада 
кривая краткосрочного совокупного предложения 
сместится вправо, от -452 до /45,. Цены вернутся на 
исходный уровень Pt , а уровень производства, со 
ответствующий полной занятости, -  на уровень 
(точка а на кривой долгосрочного совокупного 
предложения Л52Я).

Из проведенного выше анализа следуют два вы
вода:
♦  Если правительство пытается обеспечить сохра

нение полной занятости в условиях инфляции 
издержек, это может привести к возникновению 
инфляционной спирали.

♦  Если правительство устраняется от борьбы с 
инфляцией издержек, начинается экономичес
кий спад. И хотя в конечном итоге экономичес
кий спад может свести на нет первоначальный 
рост единичных производственных издержек, до 
того как это произойдет, экономика столкнется 
с безработицей и будет нести потери в реальном 
объеме производства.

Экономический спад и развернутая 
модель AD-AS

До сих пор наиболее противоречивым аспектом при 
применении развернутой модели A D -A S  было ее 
использование при экономическом спаде (или деп
рессии). Более детально эти противоречия будут 
рассмотрены в гл. 19. Здесь же мы пока определим 
ключевые моменты, вызывающие разногласия.

Предположим, совокупный спрос, показанный 
на рис. 16.5, первоначально был представлен кри
вой A D t, а краткосрочное и долгосрочное совокуп
ные предложения -  соответственно кривыми /45, и 
A Sl r . Поэтому, как показывает точка а, цена нахо
дится на уровне Р,, а объем продукции -  на уров
не О,. Теперь представим, что происходит резкое 
уменьшение объемов инвестиций, приводящ ее к 
снижению совокупного спроса до уровня AD2. Уро
вень реального производства, как видно из графи
ка, снижается с Qf ao  Q,, что свидетельствует о на
ступлении экономического спада. Но если мы сде
лаем достаточно спорное допущение, что цены и 
зарплата могут беспрепятственно сниж аться, то 
цены упадут с Р, до Р2. Этот новый, более низкий, 
уровень цен приводит к увеличению реальной зара
ботной платы тех, кто продолжает работать, так как 
каждый доллар номинальной зарплаты теперь име
ет большую покупательную способность. Но в ко-
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Rue. 16 .5
Экономический спад в развернутой модели AD-AS. Эко
номический спад происходит, когда кривая совокуп
ного спроса смешается влево, например, от AD, до AD2. 
Если цены и зарплата могут беспрепятственно сни
жаться, уровень цен упадет с Р, до Р2. Это снижение 
уровня цен приводит к уменьшению номинальной 
зарплаты, что, в свою очередь, в конечном итоге пере
мешает кривую совокупного предложения вправо, из 
положения 45, в положение /452. Уровень цен снижа
ется до Р}, а уровень производства увеличивается до Qf . 
Экономика перемещается из точки а в точку ft, а в 
конечном счете в точку с.

вет продолжительный период экономического спа
да с сопутствующей ему безработицей и масштаб
ным сокращ ением производства. (Ключевой воп
рос 4.)

Краткое повторение 16.2

В краткосрочной перспективе инфляция спроса 
ведет и к росту цен, и к увеличению реального 
производства; в долгосрочной перспективе проис
ходит рост номинальной заработной платы, кри
вая краткосрочного совокупного предложения сме
щается влево и растет лишь уровень цен. 
Инфляция издержек ставит перед правительством 
политическую дилемму: если оно проводит экспан
сионистскую политику стабилизации, направлен
ную на расширение производства, это может по
влечь за собой развитие инфляционной спирали; 
если оно ничего не предпринимает, происходит 
экономический спад.
В краткосрочной перспективе снижение совокуп
ного спроса приводит к сокращению реального 
производства (ведет к экономическому спаду); 
в долгосрочной перспективе цены и номинальная 
зарплата скорее всего снижаются, кривая кратко
срочного совокупного предложения смешается 
вправо, а уровень реального производства возвра
щается на уровень, соответствующий полной заня
тости.

нечном итоге номинальная заработная плата также 
снижается до уровня, соответствующего прежнему 
уровню реальной зарплаты. Когда это происходит, 
кривая краткосрочного совокупного предложения 
смещается вправо, от 45 , до /452. Отрицательный 
разрыв ВВП ликвидируется без применения экспан
сионистской фискальной или кредитно-денежной 
политики, так как уровень реального производства 
растет с Q, (точка ft) до первоначального уровня Q/  
(точка с). Экономика вновь оказывается в положе
нии, представленном кривой долгосрочного сово
купного предложения A S LR, но теперь уже при бо
лее низком уровне цен — Ру

По поводу этого гипотетического сценария су
ществует множество разногласий. Ключевым мо
ментом дискуссии является вопрос о том, сколько 
времени пройдет в реальных условиях, прежде чем 
произойдет необходимая корректировка цен и за
работной платы в сторону понижения, когда эко 
номика вернется к объему продукции полной заня
тости. Пока ограничимся констатаийей следующе
го факта: большинство экономистов считают, что 
если такие корректировки и будут сделаны, это про
изойдет только после того, как экономика пережи-

Зависимость 
между величиной инфляции 
и уровнем безработицы

Так как и низкие темпы инфляции, и низкий уро
вень безработицы  — о сн о вн ы е  эк о н о м и ч еск и е  
цели, экономисты  очень заинтересованы в том, 
чтобы разобраться в сущности их взаимовлияния. 
Является ли достижение низкого уровня безрабо
тицы и низких темпов инфляции совместимыми 
или противоречивыми целями? Чем объясняются 
ситуации, в которых высокий уровень безработи
цы и высокие темпы инфляции наблюдаются од
новременно?

Развернутая модель A D -A S  позволяет сделать три 
основных вывода, касающихся заданных выше воп
росов:
♦  При нормальных условиях между темпами инф

ляции и уровнем безработицы устанавливается 
краткосрочный компромисс.

♦  Ш оки совокупного предложения могут вызвать 
как более высокие темпы инфляции, так и более 
высокий уровень безработицы.
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♦  Явно выраженного компромисса между темпа
ми инфляции и уровнем безработицы в долго
срочной перспективе не существует.
Давайте изучим каждое из этих обобщений бо

лее подробно.

Кривая Филлипса
Краткосрочную зависимость между темпами инфля
ции и уровнем безработицы можно показать при 
помощи кривой Филлипса (А. IV. Phillips), названной 
так по имени ученого из Великобритании, разрабо
тавшего эту идею. Эта кривая, сущность которой в 
обобщенном виде представлена на рис. 16.7, исхо
дит из предположения, что указанная зависимость 
является обратной: более низкий уровень безрабо
тицы (измеряемый смещением кривой влево отно
сительно горизонтальной оси) ассоциируется с бо
лее высокими темпами инфляции (измеряемыми 
смещением кривой вверх относительно вертикаль
ной оси). Н  16.1 Phillips Curve

Чтобы понять сущность кривой Филлипса, по
смотрим на кривую краткосрочного совокупного 
предложения, изображенную на рис. 16.6, и мыс
ленно проведем несложный эксперимент. Предпо
ложим, в некоторый период времени совокупный 
спрос вырастает от AD0 до AD2. Такой сдвиг может 
стать результатом изменения любой из детерминант 
совокупного спроса. Например, компании могли

AS

AD-.

AD-

AD\AD,

О

Реальный ВВП

Рис. 16.6
Влияние изменений совокупного спроса на реальное про
изводство и уровень цен. Сравнение последствий раз
личных возможных приростов совокупного спроса по
зволяет прийти к выводу, что чем больше увеличивает
ся совокупный спрос, тем выше вызванная им инфля
ция и тем больше прирост реального объема продукции. 
Поскольку между реальным объемом производства и 
уровнем безработицы существует обратно пропорцио
нальная зависимость, можно сделать следующее обоб
щение: при заданном краткосрочном совокупном спро
се высоким темпам инфляции должны сопутствовать 
низкие уровни безработицы.
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Рис. 16.7
Кривая Филлипса: концепция и эмпирические факты, (а) Кривая Филлипса свидетель
ствует о наличии устойчивой связи между уровнем безработицы и темпами инфляции, 
наблюдаемой в течение ряда лет. Поскольку эта взаимосвязь является обратной, то, по- 
видимому, должна существовать и обратная зависимость между безработицей и инфля
цией. (б) Точки на графике, соответствующие фактическим данным за 1960-е гг., под
тверждают концепцию кривой Филлипса. (Примечание: темпы инфляции для каждого 
года указаны с декабря по декабрь.)
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принять решение о покупке большого количества 
инвестиционных товаров или правительство реши
ло  увеличить свои расходы. Независимо от причи
ны увеличения совокупного спроса в краткосроч
ной перспективе уровень цен вырастает с Р0 до Р2, 
а реальный объем продукции -  с (?„ до Qv  А как мы 
уже знаем, рост реального объема продукции сопро
вождается снижением уровня безработицы.

А что произошло бы при увеличении совокуп
ного спроса на более значительную величину, ска
жем, от AD0 до ADy  Новое равновесие достигается 
в точке, где и темпы инфляции, и рост реального 
производства выше предыдуших значений (а уро
вень безработицы  соответственно ниж е). Далее 
предположим, что совокупный спрос в данном году 
вырос незначительно -  от AD0 до A D V По сравне
нию с рассматривавшимся сдвигом от /4Д0 до AD2 и 
инфляция, и рост реального объема продукции ока
зываются меньшими (а уровень безработицы более 
высоким).

Вывод, который можно сделать из этого мыслен
ного эксперимента, таков: при условии неизменнос
ти кривой краткосрочного совокупного предложения 
высокие темпы инфляции сопровождаются низким 
уровнем безработицы, а низкие темпы инфляции — 
высоким уровнем безработицы. На рис. 16.7а пока
зано, как указанная ожидаемая зависимость должна 
выглядеть при прочих равных условиях.

Данные, представленные на рис. 16.76, свиде
тельствуют, что факты за 1960-е гг. хорошо вписы
ваются в рассматриваемую здесь теорию. На основе 
этих данных, как и фактов, полученных в других 
странах, многие экономисты пришли к выводу, что 
между безработицей и инфляцией существует по
стоянная и вполне предсказуемая обратная зависи
мость. Более того, на идею сущ ествования этой 
предполагаемой обратной зависимости опиралась 
экономическая политика США. В соответствии с 
данной концепцией считалось, что достичь «пол
ной занятости без инфляции невозможно» и что ма
нипуляции с совокупным спросом при помоши мер 
фискальной и кредитно-денежной политики при
водят лиш ь к перемещению экономики вдоль кри
вой Ф иллипса. Экспансионистская фискальная и 
кредитно-денежная политика, способствующая уве
личению совокупного спроса и снижению уровня 
безработицы, одновременно приводит и к росту ин
фляции. С помощью ограничительной фискальной 
и кредитно-денежной политики можно добиться 
снижения темпов инфляции, но только ценой рос
та уровня безработицы и еще большего сокращения 
объема продукции. В этих условиях общество дол
жно сделать выбор между несовместимыми друг с 
другом целями: стабильностью цен и полной заня
тостью; другими словами, необходимо определить
ся, в какой точке кривой Ф иллипса должна нахо
диться своя экономика.

Но по причинам, которые мы вскоре разберем, 
современные экономисты отвергают идею, что кри
вая Филлипса является стабильной и поэтому пред
сказуемой. Тем не менее они соглашаются, что меж
ду уровнем безработицы и темпами инфляции суще
ствует краткосрочная зависимость. При заданном 
совокупном предложении повышение совокупного 
спроса приводит к росту реального объема продук
ции и снижению уровня безработицы. После того как 
безработица становится ниже естественного уровня, 
избыточные расходы порождают инфляцию спроса. 
И наоборот, когда возникает экономический спад и 
уровень безработицы возрастает, слабый совокупный 
спрос, породивший рецессию, приводит и к сниже
нию темпов инфляции.

Порой случаются периоды очень низких уров
ней безработицы и столь же низких темпов инф ля
ции, однако это возможно только при определен
ном стечении обстоятельств. Одним из таких пери
одов, когда эти обстоятельства наблюдались, был 
конец 1990-х гг., когда ускорившийся рост произ
водительности повысил совокупное предложение и 
в полной мере скомпенсировал инфляционное вли
яние быстро возрастающего совокупного спроса 
(снова обратитесь к рис. 11.10).

Шоки совокупного предложения 
и кривая Филлипса

Опыт безработицы и инфляции 1970-х и начала 
1980-х гг. подорвал веру в справедливость предпо
ложения о  постоянно стабильной кривой Ф иллип
са. На рис. 16.8 мы видим, что кривая Ф иллипса 
для 1960-х гг. показана черным цветом, а затем к 
ней добавлены точки, соответствующие данным за 
период с 1970 по 2002 г. Обратите внимание, что в 
большую часть годов, относящихся к 1970-м и на
чалу 1980-х гг., экономика имела и более высокие 
темпы инфляции, и более высокие уровни безрабо
тицы, чем в 1960-х гг. Фактически в некоторые из 
этих лет инфляция и безработица росли одновре
менно. Такое состояние экономики называется стаг
фляцией. Этот термин, вошедший в широкое упот
ребление из новостных передач, объединяет слова 
«стагнация» и «инфляция». Если бы такая вещь, как 
кривая Филлипса, действительно существо вала, она, 
несомненно, сместилась бы выше; ее возможное 
положение показано на графике.

Негативные шоки совокупного предложе
ния Данные Ф иллипса за 1970-е и начало 1980-х гг. 
подтверждают второе обобщение: шоки совокупного 
предложения могут вызвать и более высокие темпы  
инфляции, и более высокие уровни безработицы. С е
рия  отрицательных шоков совокупного предложения, 
т.е. неожиданных и крупных повышений цен ресур
сов, сместила кривую краткосрочного совокупного 
предложения экономики влево, из-за чего в 1970-х
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Рис. 16.8
Темпы инфляции и уровень безработицы в 1961-2002 гг.
Ряд шоков совокупного предложения, случившихся 
в 1970-х, привел к повышению темпов инфляции и 
увеличению безработицы. Поэтому точки, соответ
ствующие данным за 1970-е и 1980-е гг., как правило, 
располагаются выше и правее кривой Филлипса за 
1960-с гг. В 1990-е гг. точки, соответствующие пока
зателям инфляции и безработицы, медленно возвра
щались к первоначальной кривой Филлипса. Точки 
конца 1990-х и начала 2000-х гг. похожи на точки, 
соответствующие первоначальным. (Обратите внима
ние: темпы инфляции указаны для каждого года с де
кабря по декабрь.)

и начале 1980-х гг. экономика понесла серьезный 
ущерб. Самым значительным шоком этого рода 
стало четырехкратное увеличение О П ЕК  цен на 
нефть. В результате резко возросла стоимость про
изводства и продаж практически всех видов това
ров и услуг. (К  прочим факторам, способствовавшим 
в этот период увеличению затрат в СШ А, можно 
отнести неурожаи, значительно обесценивш ийся 
доллар, повыш ение заработной платы, сдерживав
шееся ранее контролем за соотношением заработ
ной платы и цен. снижающуюся производитель
ность труда.)

Сдвиг влево кривой краткосрочного совокупно
го предложения под воздействием этих шоков ис
казил прежнее, ранее сложившееся соотношение 
между темпами инфляции и уровнем безработицы. 
Вспомним, что на рис. 16.7 мы выявили наличие 
обратной зависимости между темпами инфляции и 
уровнем безработицы, сдвинув кривую совокупно
го спроса вдоль неподвижной кривой краткосроч
ного совокупного предлож ения (показанную  на 
рис. 16.6). Но посмотрим на модель инфляции из
держек, представленную на рис. 16.4. На этом ри
сунке сдвиг влево  кривой краткосрочного совокуп
ного предложения приводит к повышению уровня 
цен и понижению уровня производства (росту без
работицы). Так было, по словам большинства эко
номистов, в течение двух периодов в 1970-х гг. Уро
вень безработицы в СШ А подскочил с 4,8% в 1973 г. 
до  8,3% в 1975 г., что привело к существенному 
снижению реального ВВП. В тот же период уровень 
цен в США повысился на 21%. Этот же сценарий 
стагфляции повторился и в 1978 г., когда ОПЕК 
снова подняла цены на нефть более чем на 100%. 
В результате этого за период с 1978 по 1980 г. уро
вень цен в США вырос на 26%, а уровень безрабо
тицы возрос с 6,1 до 7,1%.

К о н е ц  с т а г ф л я ц и и  Если еще раз вернуться к 
рис. 16.8, можно заметить весьма значительный 
сдвиг влево и вниз точек, обозначающих уровни ин
фляции и безработицы в период с 1982 по 1989 гг. 
К 1989 г. затянувшийся эффект стагфляции преды
дущих лет сошел на нет. Одной из предпосылок этой 
благоприятной тенденции стал глубокий спад 1981- 
1982 гг., в значительной степени вызванный поли
тикой «дорогих» денег, направленной на сокращ е
ние темпов инфляции, которые в то время выража
лись двузначными (в процентном исчислении) циф 
рами. В 1982 г. экономический спад привел к росту 
уровня безработицы до 9,5%. При таком резком уве
личении числа безработных тем, кому удалось со 
хранить работу, пришлось примириться с незначи
тельным ростом их номинальной заработной пла
ты, а в некоторых случаях даже с ее снижением, 
чтобы и в дальнейшем остаться на своих рабочих 
местах. Компании, в свою очередь, были вынужде
ны ограничить повышение цен, чтобы хотя бы со
хранить свою относительную долю резко сократив
шегося рынка.

Одновременно действовал и ряд других факторов. 
Иностранная конкуренция на протяжении всего это
го периода сдерживала рост заработной платы и цен 
в нескольких основных отраслях, в частности в авто
мобилестроении и металлургии. Дерегулирование 
авиационного и фузового автомобильного транспор
та также привело к снижению зарплат. Значительное 
уменьшение монопольной власти О П ЕК вызвало 
впечатляющее падение цен на нефть и нефтепродук
ты. такие, как бензин.
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Действие всех этих ф акторов в совокупности 
привело к сокращ ению  единичных издержек про
изводства и сдвигу кривой краткосрочного сово
купного предложения вправо (от до Л5, на 
рис. 16.4). Уровни занятости и производства повы
сились, а уровень безработицы сократился с 9,6% 
в 1983 г. до 5,3% в 1989 г. На рис. 16.8 видно, что 
точки, обозначающие уровни инфляции и безрабо
тицы, наблюдавшиеся в последние годы, распола
гаются ближе к точкам, лежащим на кривой Ф ил
липса, построенной на основе данных 1960-х гг., 
чем конца 1970-х и начала 1980-х гг. В действитель
ности точки, соответствующие периоду с 1997 по 
2002 г., расположены очень близко к точкам кривой 
1960-х гг. (Очень низкие темпы инфляции и уровня 
безработицы в эти годы в СШ А привели и к очень 
низкому уровню так называемого индекса беднос
ти, что показано во вставке «Международный ра
курс 16.1».)

Долгосрочная кривая Филлипса
Справедливость нашего третьего обобщения, каса
ющегося зависимости между инфляцией и безрабо
тицей, подтверждает общий набор данных, указан
ных на рис. 16.8: явно выраженной долгосрочной 
зависимости между инфляцией и безработицей не 
существует. Экономисты указывают, что если рас
сматривать не несколько лет, а десятилетие, любые 
темпы инфляции в полной мере согласуются с ес
тественным уровнем безработицы, превалирующим 
в данный период. Как мы знаем из гл. 8, естествен
ный уровень безработицы -  это уровень, имеющий 
место в условиях, когда циклическая безработица 
является нулевой; это уровень безработицы при 
полной занятости, или уровень безработицы, при 
котором эконом ика производит потенциальный 
объем продукции.

Возникает вопрос, почему в краткосрочной пер
спективе может существовать зависимость между 
инфляцией и безработицей, а в долгосрочной пер
спективе ее нет? Ответ на этот вопрос представлен 
на рис. 16.9.

Краткосрочная кривая Филлипса
Рассмотрим кривую Ф иллипса / ’С, на рис. 16.9. 
Предположим, первоначальный уровень инфляции 
в экономике составляет 3%, а естественный уровень 
безработицы равен 5%. Поскольку фактические тем
пы инфляции не всегда совпадают с ожидаемыми, 
существуют и такие краткосрочные кривые, как PC,, 
РС2 и РС3 (для простоты рассмотрения изображен
ные в виде прямых линий).

Выбор дополнительной точки на кривой Ф ил
липса PC, демонстрирует это со всей очевидностью.

еждународный ракурс 16.1

Индекс бедности в отдельных 
странах в 1992-2002 гг.

Т ак  н а з ы в а е м ы й  и н д е к с  б е д н о с т и  о б ъ е д и н я е т  в с е б е  
т ем п ы  и н ф л я ц и и  и у р о в е н ь  б е з р а б о т и ц ы  в э к о н о м и к е  и 
я в л я е т с я  п о к а з а т е л е м  н е б л а г о п о л у ч и я  эк о н о м и к и  а н а л и 
з и р у е м о й  с т р а н ы . Н а п р и м е р , и н д е к с  б е д н о с т и  с т р а н ы  с 
у р о в н е м  б е з р а б о т и ц ы  5 %  и и н ф л я ц и е й  5 %  р а в е н  1 0 . 
Т ак о й  ж е  и н д е к с  б у д е т  и м е ть  с т р а н а  с  у р о в н е м  б е з р а б о 
тицы  8 %  и и н ф л я ц и е й  2 % .

15
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1
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Источник: Bureau o f Labor Sfotislics, slats.bis.gov.

Мы начнем с точки а ,, где номинальная заработная 
плата устанавливается, исходя из ожидания, что в 
будущем сохранится инфляция в 3%. Теперь допус
тим, совокупный спрос вырос настолько, что тем
пы инфляции возросли и достигли 6%. При уровне 
номинальной заработной платы, который устано
вился на основе ожидания, что инфляция составит 
3%, повышение цен на товары увеличивает прибы
ли компаний. Компании реагируют на рост прибы
ли расширением производства и наймом дополни
тельных работников. В краткосрочной перспективе 
экономика перемещается в точку />,, в отличие от 
точки я ,, соответствующей более низкому уровню 
безработицы (4%) и более высоким темпам инфля
ции (6%). Перемещение из точки д, в точку 5, отра
жает как восходящую кривую совокупного предло
жения, так и зависимость между темпами инфля
ции и уровнем безработицы, показанную при ана
лизе кривой Ф иллипса. О днако краткосрочная 
кривая Ф иллипса -  это лиш ь проявление следую-

И т о л и я

США

Я по ни я
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Рис. 16.9
Долгосрочная кривая Филлипса. Повышение совокуп
ного спроса выше объема продукции, выпускаемого 
при полной занятости, может временно увеличить 
прибыли, объем продукции и уровень занятости (на
пример. экономика перейдет из точки я, в точку 6,). 
Но вскоре после этого происходит рост номинальной 
зарплаты, что снижает прибыли и, следовательно, сво
дит на нет краткосрочные стимулы к расширению 
производства и занятости (экономика перемещается 
из точки Ь, в точку а2)- Таким образом, в долгосроч
ной перспективе обратной зависимости между темпа
ми инфляции и уровнем безработицы не сушествует, 
т.е. долгосрочная кривая Филлипса при естественном 
уровне безработицы в экономике имеет вид вертикаль
ной прямой.

щего принципа: когда фактические темпы инфля
ции выше ожидаемых, прибыли временно растут, а 
уровень безработицы временно падает.

А о л го с р о ч н а я  верт икальная к р и в а я  
Ф иллипса

Однако точка 6, не соответствует положению устой
чивого равновесия. Работники через какое-то вре
мя осознают, что их номинальная заработная плата 
растет медленнее, чем инфляция, и поэтому потре
буют повышения номинальной заработной платы

для восстановления потерянной покупательной спо
собности. Но если номинальная зарплата поднимет
ся до прежнего уровня реальной зарплаты, который 
существовал в точке а ,, прибыли компаний упадут 
до прежнего уровня. Это сокращ ение прибылей 
означает, что первоначальные стимулы, побудившие 
компании нанимать больше работников и увеличи
вать производство, исчезают.

После этого безработица вернется к своему ес
тественному уровню, представленному на графике 
точкой а2. Обратите внимание, однако, что и ф ак
тические, и ожидаемые темпы инфляции в эконо
мике теперь выше и равны 6, а не 3%. Поскольку 
более высокий уровень совокупного спроса, вы
звавший первоначальное смешение экономики из 
точки я, в точку Z),, по-прежнему сохраняется, со
храняется и инфляция, которую породил этот спрос.

В связи с тем что ожидаемые темпы инфляции 
возросли до 6%, краткосрочная кривая Филлипса 
на рис. 16.9 перемешается вверх, от РС, до РС2. 
Д виж ение «вдоль кривой Ф иллипса», подобное 
сдвигу из точки я, в точку 6, по кривой PC,, — яв
ление кратковременное, преходящее. В долгосроч
ной перспективе -  после того как номинальная зар
плата приходит в соответствие с уровнем цен -  уро
вень безработицы возвращается к естественному 
уровню в точке я , и устанавливается новая кратко
срочная кривая Ф иллипса РС2, соответствующая 
более высоким ожидаемым темпам инфляции.

Этот процесс может повторяться, если совокуп
ный спрос продолжает расти. Цены растут момен
тально, т.е. этот процесс происходит намного быс
трее, чем рост номинальной заработной платы и 
увеличение уровня занятости и объема продукции 
(об этом можно судить по результатам перемеще
ния из точки я 2 в точку Ь2). Но со временем номи
нальная зарплата возрастает до уровня, соответству- 
юшего ранее существовавшему уровню реальной 
зарплаты. И тогда прибыли снижаются до предыду- 
шего уровня, что приводит к возвращению уровня 
занятости к естественному, обозначенном у точ
кой а 3. «Вознаграждением» экономики за снижение 
уровня безработицы ниже естественного будут еще 
более высокие (9%) темпы инфляции.

Перемещение вдоль краткосрочной кривой Ф ил
липса (от точки я, к точке 6, на кривой PC",) застав
ляет эту кривую смещаться в менее благоприятное 
положение (РС2, затем РС3 и т.д.). Стабильной кри
вой Филлипса с соответствующей ей серией соот
ношений между уровнем безработицы и темпами 
инфляции в долгосрочной перспективе просто не 
существует. Поэтому для эконом ики характерна 
долгосрочная вертикальная кривая Филлипса.

Взаимосвязь безработицы и инфляции в долго
срочной перспективе показывает вертикальная пря
мая линия, проходящая через точки я,, я 2 и я 3. Лю
бые темпы инфляции согласуются с естественным
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уровнем безработицы 5%. Поэтому с такой точки 
зрения общество должно выбирать не более высо
кие, а более низкие темпы инфляции. 3? 16.2 Long- 
run vertical Phillips Curve

Аезинф ляция

Различие между краткосрочной и долгосрочной 
кривыми Филлипса также помогает определить сущ
ность дезинфляции, под которой понимается после
довательное, из года в год, снижение темпов инф 
ляции. Допустим, на рис. 16.9 экономика находит
ся в точке а у  которой соответствуют темпы инфля
ции в 9%. Теперь предположим, произошло падение 
совокупного спроса, подобное тому, какое произош
ло  во время экономического спада 1981-1982 гг., 
приведшее к снижению инфляции до уровня ниже 
ожидаемых 9%, скажем, до 6%. Прибыли компаний 
падают, поскольку цены на продукцию в этих усло
виях растут медленнее, чем зарплата. Мы помним, 
что увеличение номинальной зарплаты ожидалось 
исходя из того, что инфляция будет по-прежнему 
составлять 9%. В ответ на сокращ ение прибылей 
компании пойдут на сокращение занятости, и, со
ответственно, уровень безработицы возрастает. Эко
номика временно перемещается вниз, из точки о3 в 
точку с краткосрочной кривой Ф иллипса РСУ Ког
да ф актические темпы инфляции ниж е ожидаемых, 
прибыли временно падают, а уровень безработицы  
временно повышается.

Но в конце концов фирмы и работники коррек
тируют свои ожидания с учетом новых темпов ин
фляции в 6%, в результате чего вновь устанавлива
емое по результатам переговоров сторон увеличе
ние зарплаты окажется более низким. Прибыли 
восстанавливаются, занятость возрастает, а уровень 
безработицы возвращается к своему естественному 
уровню, равному 6% и представленному точкой а2. 
Так как теперь темпы инфляции составляют 6%, 
краткосрочная кривая Ф иллипса РС3 смещается 
влево, к РС2.

Если совокупный спрос будет продолжать сокра
щаться, этот сценарий повторится. Пусть инфляция 
снижается с 6% до, скажем, 3%. Тогда экономика 
перемещается из точки а2 в точку с2 по кривой РС2. 
Из-за более низких, чем ожидалось, темпов инфля
ции (более низких цен) прибыль и занятость сокра
щаются. Но в долгосрочной перспективе компании 
отреагируют на снижение прибыли сокращ ением 
приростов номинальной зарплаты. Прибыли будут 
восстановлены, безработица вернется к своему ес
тественному уровню в точке а{, а краткосрочная 
кривая Ф иллипса переместится из положения РС2 в 
положение РСГ И вновь долгосрочная кривая Ф ил
липса принимает вид вертикальной прямой с коор
динатой в точке естественного уровня безработи
цы. (Ключевой вопрос 6.)

Краткое повторение 16.3

♦  Как следует из восходящей кривой краткосрочно
го совокупного предложения, между темпами ин
фляции и уровнем безработицы может быть крат
косрочная зависимость. Эта зависимость графичес
ки передается кривой Филлипса, показывающей, 
что для экономики с более высоким уровнем без
работицы характерны более низкие темпы инфля
ции.

♦  Шоки совокупного предложения, порождающие 
сильную инфляцию издержек, могут вызвать стаг
фляцию, т.е. одновременное повышение темпов ин
фляции и уровня безработицы. Подобная стагфля
ция происходила в период с 1973 по 1975 г., а затем 
с 1978 по 1980 г., из-за чего точки на кривой Фил
липса стали располагаться выше и правее кривой 
Филлипса за 1960-е гг.

♦  После того как все корректировки номинальной 
заработной платы с учетом повышения или сниже
ния темпов инфляции произошли, экономика в 
конце концов снова оказывается на уровне продук
ции. соответствующем полной занятости, и своего 
естественного уровня безработицы. Поэтому дол
госрочная кривая Филлипса является вертикальной 
при естественном уровне безработицы.

Н а л о г о о б л о ж е н и е  и с о в о к у п н о е  
п р е д л о ж е н и е

Нашей последней темой в рассмотрении совокуп
ного предложения будет налогообложение, ключе
вой аспект экономики предложения. Сторонники 
этого подхода утверждают, что изменения, проис
ходящие в совокупном предложении, в значитель
ной степени влияют на темпы инфляции, уровень 
безработицы и динамику экономического роста. 
Поэтому политика правительства может как замед
лить, так и ускорить смешение кривых краткосроч
ного и долгосрочного совокупного предложения 
вправо, как это показано на рис. 16.2. Одним из 
приемов такой политики является налогообложение.

Сторонники экономики предложения убеждены, 
что расширение в СШ А системы налогообложения 
оказывает все более отрицательное влияние на сти
мулы к труду, сбережениям и инвестициям. С этой 
точки зрения высокие ставки налогов замедляют 
рост производительности, из-за чего замедляются и 
темпы роста долгосрочного совокупного предложе
ния. Эту зависимость можно сформулировать и по- 
другому: снижая посленалоговое вознаграждение ра
ботников и производителей, высокие ставки нало
гов уменьшают финансовую привлекательность ра
боты, сбережений и инвестиций.
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Сторонники экономики предложения в первую 
очередь обращают внимание на предельные налого
вые ставки, т.е. ставки налогообложения дополни
тельных доходов в денежном исчислении, так как 
их величина прямо влияет на желание людей рабо
тать, сберегать и инвестировать. В 2003 г. предель
ные ставки налогообложения в СШ А варьировались 
от 10до35%  (более подробно об этом см. втабл. 5.1).

Налоги и стимулы к работе
Сторонники экономики предложения убеждены, 
что продолжительность и интенсивность труда от
дельных работников в значительной степени зави
сит от того, сколько денег у них остается от вознаг
раж дения, полученного за вы полненную  работу 
после уплаты налогов. Чтобы побудить людей боль
ше работать, т.е. увеличить совокупные затраты тру
да, уверены они , государство должно снижать пре
дельные ставки налогов на получаемые доходы. 
Более низкие предельные ставки налогов повыша
ют величину заработной платы, которая остается на 
руках у людей и делает работу более привлекатель
ным занятием. Более высокая альтернативная сто
имость отдыха заставляет людей активнее искать 
работу и меньше отдыхать: в этих условиях отдых 
стоит дороже. Наращивания производительных уси
лий можно добиться различными путями: увеличи
вая число рабочих часов в день или в неделю, по
буждая работников к более позднему выходу на 
пенсию, вовлекая большее число людей в состав 
рабочей силы, поощряя работников более интен
сивно трудиться и формируя отрицательное отно
шение к длительным периодам незанятости.

Стимулы к сбережениям и инвестициям
Высокие предельные ставки налогов также суще
ственно уменьшают вознаграждение за сбережение 
средств и инвестирование. Предположим. Тони от
ложил в качестве сбережений 10 тыс. долл. под 8% 
годовых, что приносит ему 800 долл. процентного 
дохода в год. Если его предельная ставка налога 
составляет 40%, то доход из этого источника после 
уплаты налогов составит не 800 долл., а 480, а ре
альная процентная ставка (т.е. ставка с учетом уп
латы налогов) будет равняться лиш ь 4,8%. В подоб
ных обстоятельствах, даже имея желание делать 
сбережения (т.е. отказаться от текущего потребле
ния) при доходности сбережений в 8%, Тони, воз
можно, предпочтет направить весь доход на потреб
ление, так как фактическая доходность сбережений 
оказывается намного более низкой (всего 4,8%).

Напомним, что сбережения являются предпо
сылкой инвестирования. Поэтому сторонники эко 
номики предложения предлагают снижать предель
ные ставки налогов на сбережения. Они также при

зывают ввести более низкий налог на доходы от 
инвестиций, чтобы побудить людей инвестировать 
в экономику все больше сбережений. Ведь одной 
из основных детерминант инвестиционных расхо
дов является их чистая посленалоговая доходность.

На основе сказанного можно сделать следующий 
вывод: более низкие предельные ставки налога силь
нее побуждают к сбережению и инвестированию. 
А это в конечном счете приводит к  тому, что работ
ники будут оснащены большим количеством обо
рудования, более совершенным по технологическим 
характеристикам. Производительность труда возра
стает, что приводит к  росту долгосрочного совокуп
ного предложения и увеличению темпов экономи
ческого роста, а это, в свою очередь, сдерживает 
рост безработицы и инфляции.

Кривая Лаффера
В соответствии с теорией предложения, снижение 
предельных налоговых ставок приводит к росту со 
вокупного предложения. Более того, в этом случае 
общие налоговые поступления в стране не только 
не уменьшаются, а могут даже увеличиться. Поэто
му снижение ставок налогов, предлагаемое сторон
никами экономики предложения, не приведет, как 
они считают, к появлению федерального бюджет
ного дефицита.

В основе этой теории лежит идея Артура Л аф 
фера (Arthur Laffer) и кривая Лаффера, названная по 
имени этого экономиста. Как показано на рис. 16.10, 
это кривая отражает соотношение налоговых ста
вок и величины общих налоговых поступлений в 
стране. По мере роста ставки налога от 0 до 100% 
налоговые поступления увеличиваются с нуля до 
некоторого максимального уровня (т ) ,  а затем вновь 
снижаются до нуля. Из этого графика видно, что с 
определенного момента общие налоговые поступ
ления начинают уменьшаться, так как более высо
кие налоговые ставки сдерживают экономическую 
активность участников, что приводит к сокращению 
налоговой базы (как и внутреннего продукта и до
хода). Это легче всего заметить в крайней точке, где 
ставка налога составляет 100%. Налоговые поступ
ления здесь, согласно теории, будут равны нулю, 
так как конфискационная налоговая ставка в 100% 
приводит к остановке производства. Другими сло
вами, налоговая ставка в 100%, применяемая к на
логовой базе, равной нулю, в итоге дает нулевые 
налоговые поступления.

В начале 1980-х гг. Лаффер высказал предполо
жение. что экономика СШ А находилась примерно 
в точке п кривой, показанной на рис. 16.10. Этой 
точке соответствуют налоговые ставки, которые 
оказались излиш не высокими и препятствовали 
производству в такой степени, что налоговые по
ступления были ниже максимума т. Если экономи-
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Рис. 16.10
Кривая Лаффера. Кривая Лаффера строится исходя из 
предположения, что при увеличении ставок налога до 
точки т объем налоговых поступлений возрастает. Од
нако дальнейшее повышение ставок налога ослабляет 
стимулы к работе и производству, что приводит к 
уменьшению общей налогооблагаемой базы (и, соот
ветственно, сокращению производства и доходов) в 
такой степени, что в результате происходит уменьше
ние общих налоговых поступлений. Поэтому при на
логовых ставках, превышающих значение т. сниже
ние налоговых ставок может привести к увеличению 
налоговых поступлений.

ка находилась бы в точке п, более низкие налого
вые ставки либо сохранили бы общий объем нало
говых поступлений неизменным, либо даже его уве
личили. Например, при снижении налоговых ста
вок с л до /  экономика получит мощный стимул к 
развитию, и при этом налоговые поступления госу
дарства останутся на прежнем уровне.

Свое предложение Лаффер обосновывал тем, что 
более низкие налоговые ставки создают стимулы к 
труду, сбережениям, инвестициям и большей готов
ности предпринимателей брать на себя риски биз
неса, что в совокупности способствует расширению 
реального производства и увеличению дохода. Та
кая расширивш аяся налоговая база сможет поддер
живать налоговые поступления на прежнем уровне 
даже при более низких ставках налога. Таким обра
зом, по мере снижения ставок с л до /л налоговые 
поступления возрастают.

Кроме того, при снижении налоговых ставок 
масштабы деятельности по оптимизации налогов 
(что является законным способом) и уклонению от 
налогов (незаконные действия) в целом сокращ а
ются. И наоборот, высокие предельные налоговые 
ставки побуждают налогоплательщиков активнее 
избегать уплаты высоких налогов, пользуясь для

п
\ к Ривая Лаффера

/ Максимальный 
. объем налоговых 

/  -поступлений

Налоговые поступления, долл.

Ш  Рассмотрим
следующую ситуацию... 

Шервудский лес
П о п у л я р и з а ц и я  и д е и , что  с н и ж е н и е  н а л о г о в ы х  с т а 

в о к  п р и в е д е т  к  п о в ы ш е н и ю  н а л о г о в ы х  п о с т у п л е н и й , в 
о с н о в н о м  о б ъ я с н я е т с я  у м е н и е м  А р т у р а  Л а ф ф е р а  п р е д 
с т а в и т ь  с в о и  в згл яд ы  в п р е д е л ь н о  п р о с т о м  в и д е . О б ъ я с 
няя с в о и  п о д х о д ы  к э к о н о м и к е  р е д а к т о р у  The W a l l  S t r e e t  
J o u r n a l  к а к -т о  з а  л а н ч е м , Л а ф ф е р ,  к а к  г о в о р я т , вы тащ и л  
и з  к а р м а н а  р у ч к у  и н а р и с о в а л  к р и в у ю , п о я с н я ю щ у ю  
с у щ н о с т ь  е г о  п р е д л о ж е н и я , н а  с а л ф е т к е .  Р е д а к т о р  с о 
х р а н и л  эту  с а л ф е т к у  и з а т е м  п о в т о р и л  к р и в у ю , и з о б р а 
ж е н н у ю  н а  н е й , в р е д а к ц и о н н о й  к о л о н к е  T h e  W a l l  S t r e e t  
J o u r n a l .  Т ак  п о я в и л а с ь  н а  с в е т  к р и в а я  Л а ф ф е р а .  И д е я , 
к о т о р у ю  о н а  п е р е д а е т ,  с т а л а  к р а е у г о л ь н ы м  к а м н е м  э к о 
н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и , п р о в о д и м о й  а д м и н и с т р а ц и е й  Р е й 
г а н а  ( 1 9 8 1 - 1 9 8 9  гг.), в х о д е  к о т о р о й  с т а в к и  н а л о г о в  н а  
л и ч н ы е  д о х о д ы  л ю д е й  з а  т р е х л е т н и й  п е р и о д  с н и зи л и с ь  
н а  2 5 % .

Л а ф ф е р  п о д к р е п и л  с в о и  в згл яд ы  н а  э к о н о м и к у  п р е д 
л о ж е н и я  и с т о р и е й  о  Р о б и н е  Гуде, к о т о р ы й , к а к  вы, в о з 
м о ж н о , п о м н и т е , г р а б и л  б о г а т ы х  и о т д а в а л  н а г р а б л е н 
н о е  б е д н ы м . Л а ф ф е р  с р а в н и л  л ю д е й , п у т е ш е с т в у ю щ и х  
ч е р е з  Ш е р в у д с к и й  л е с , с  н а л о г о п л а т е л ь щ и к а м и , а  Р о б и 
н а  Гуда и ч л е н о в  е г о  ш а й к и , о р у д о в а в ш и х  в э т о м  м е с 
те , -  с  п р е д с т а в и т е л я м и  о р г а н о в  в л а с т и . К о г д а  « н а л о г о 
п л а т е л ь щ и к и »  п р о х о д и л и  ч е р е з  л е с , Р о б и н  Гуд и  е г о  
п о д р у ч н ы е  о с т а н а в л и в а л и  и х  и з а с т а в л я л и  о т д а в а т ь  с в о и  
д е н ь г и . Д о й д я  д о  э т о г о  м о м е н т а , Л а ф ф е р  о б ы ч н о  с п р а 
ш и в а л  с в о и х  с л у ш а т е л е й :  « К а к  вы д у м а е т е ,  п р о д о л ж а л и  
л и  п о с л е  э т о г о  п у т е ш е с т в е н н и к и  в ы б и р а т ь  с в о й  м а р ш р у т  
ч е р е з  Ш е р в у д с к и й  л е с ? »

О т в е т , н а  к о т о р ы й  о н  р а с с ч и т ы в а л  и , р а з у м е е т с я ,  
п о л у ч а л , б ы л , к о н е ч н о , о т р и ц а т е л ь н ы м . С о в р е м е н н ы е  н а 
л о г о п л а т е л ь щ и к и  т а к ж е  и з б е г а ю т  п о  в о з м о ж н о с т ь  с в о й  
Ш е р в у д с к и й  л е с .  Б о л е е  то го , о н и  в ц е л о м  с н и ж а ю т  с в о й  
н а л о г о о б л а г а е м ы й  д о х о д ,  т а к  к а к  м е н ь ш е  р а б о т а ю т , 
р а н ь ш е  в ы х о д я т  н а  п е н с и ю , с б е р е г а ю т  м е н ь ш е  и п р и  
с л у ч а е  с т а р а ю т с я  н а й т и  л а з е й к и  в  н а л о г о в ы х  з а к о н а х  
и л и  и д ут н а  з л о у п о т р е б л е н и я , ч т о б ы  и х  в о о б щ е  н е  п л а 
тить и л и  п л а т и т ь  м е н ь ш е . П р и  т а к о м  р а з в и т и и  со б ы т и й  
Р о б и н  Гуд и е г о  л ю д и  м о гу т  п р и й ти  к в а р и а н т у ,  что  их 
д о х о д ы  б у д у т  м е н ь ш е , ч е м  в в а р и а н т е ,  е с л и  б ы  о н и  с о 
б и р а л и  о т н о с и т е л ь н о  н е б о л ь ш о й  « н а л о г »  с  к а ж д о г о  ч е 
л о в е к а ,  п р о е з ж а ю щ е г о  ч е р е з  п о д к о н т р о л ь н ы й  им  л е с .

этого различными налоговыми лазейками, такими, 
как приобретение муниципальных облигаций, про
центный доход по которым налогом не облагается. 
Они также побуждают некоторых налогоплательщи
ков вообще скрывать свои доходы от налоговой 
службы. С ниж ение налоговых ставок ослабляет 
стремление к оптимизации налогов и уклонению от 
них. (Ключевой вопрос 8.)
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Критика кривой Лаффера
Кривая Лаффера и экономическая политика, осно
ванная на теории предложения, подвергаются жест
кой критике.

Н а л о г и , с т и м улы  и  ф а кт о р  в р е м е н и  О снов
ная критика кривой Лаффера связана с вопросом 
чувствительности экономических стимулов к изме
нениям ставок налогов. Скептики указывают, что 
сушествует множество эмпирических данных, под
тверждающих факт, что влияние величины налого
вых ставок и их изменений на эти стимулы пред
ставляется весьма незначительным, неопределен
ным по своей направленности и проявляется д о 
вольно м едленно. Н апри м ер, если говорить о 
стимулах к труду, то, как свидетельствуют исследо
вания, в результате снижения налоговых ставок одни 
люди работают больше, другие -  меньше. Первых к 
более напряженной работе побуждает более высо
кий посленалоговый доход: ради работы они жерт
вуют своим досугом, поскольку альтернативные 
издержки досуга возрастают. Те же. кто в подобных 
обстоятельствах работает меньш е, поступают так 
потому, что возросш ий посленалоговый доход в 
любом случае расширяет их возможности «покупать 
развлечения и отдых». Они могут получать желае
мый посленалоговый доход ценой меньших усилий 
и затрат рабочего времени.

И н ф л я ц и я  и л и  б о л е е  в ы с о к и е  р е а л ь н ы е  п р о 
ц ен т ны е ст авки  Большинство экономистов пола
гают, что снижение налогов оказывает куда боль
шее воздействие на спрос, чем на предложение. 
Поэтому снижение налоговых ставок в экономике, 
функционирующей в условиях полной или почти 
полной занятости, может привести к такому увели
чению совокупного спроса, которое значительно 
превысит любой прирост совокупного предложения. 
В результате вполне вероятно возникновение инф
ляции или необходимость в жестких мерах кредит
но-денежной политики по се недопущению. В пос
леднем случае реальные процентные ставки вырас
тут, что приведет к снижению инвестиций.

П о ло ж ен и е  э к о н о м и к и  н а  к р и в о й  Скептики 
утверждают, что кривая Лаффера -  это всего лишь 
логическое допущение, согласно которому на опре
деленном уровне налоговых ставок в диапазоне от 
нуля до 100% налоговые поступления достигают 
своего максимального объема. Экономисты всех 
направлений согласны с этим утверждением. Но 
вопрос о том, в какой именно точке на кривой Лаф
фера находится экономика, по своей природе явля
ется эмпирическим. Если предположить, что аме
ри кан ская  эко н о м и ка  находится в точке п  на 
рис. 16.10, снижение налоговых ставок действитель
но приведет к увеличению налоговых поступлений. 
Если же экономика находится в какой-либо точке 
ниже точки m  на кривой, снижение налоговых ста

вок приведет к уменьшению налоговых поступле
ний.

К о н т р д о к а за т ель ст ва  и  о ц е н к и

С торонники эконом ики предложения отвечают 
скептикам этого подхода примером снижения на
логов администрации Рейгана в 1980-х гг., проде
монстрировавшего, что ситуация развивается имен
но так, как и предсказывал Лаффер. Хотя за это 
десятилетие ставки на самые высокие предельные 
подоходные налоги были снижены с 50 до 28%, 
реальный ВВП и налоговые поступления в конце 
1990-х гг. оказались намного более высокими, чем в 
начале последнего десятилетия прошлого века.

Большинство экономистов согласны с тем, что 
снижение администрацией Рейгана налогов было 
сделано в период серьезного экономического спада 
и помогло резко повысить совокупный спрос и вер
нуть реальный ВВП на уровень полной занятости и 
нормального роста. По мере того как экономика 
расширялась, росли и налоговые поступления, не
смотря на более низкие налоговые ставки. Возрас
тание налоговых поступлений, вызванное экономи
ческим ростом, компенсировало уменьшение по
ступлений из-за более низких налоговых ставок. 
Другими словами, кривая Лаффера сместилась впра
во, что привело к росту чистых налоговых поступ
лений. Однако снижение ставок налога не привело 
к существенному смешению кривой долгосрочного 
совокупного предложения вправо. Более того, сбе
режения в процентном исчислении от личного до
хода за этот период снизились, рост производитель
ности замедлился, а увеличение реального ВВП не 
было особенно большим.

Поскольку государственные расходы в 1980-х гг. 
росли быстрее, чем налоговые поступления, это при
вело к офомны м бюджетным дефицитам. В 1993 г., 
чтобы отреагировать на эти дефициты, админист
рация Клинтона повысила высшие предельные на
логовые ставки с 31 до 39,6%. Однако во второй 
половине 1990-х гг. экономика динамично росла, и 
к концу десятилетия налоговые поступления были 
настолько высокими относительно государственных 
расходов, что появились бюджетные профициты. 
В 2001 г. администрация Буша приняла решение 
поэтапно, в течение нескольких лет, снова снизить 
предельные налоговые ставки, «чтобы вернуть из
быточные налоги налогоплательщикам». В 2003 г. 
высшая налоговая ставка снизилась до 35%.

В настоящее время специалисты соглашаются с 
тем, что экономика США действует скорее ниже 
точки  т , располож енной на кривой  Л аф ф ера 
(см. рис. 16.10), чем выше ее. В этом случае повы
шение ставок личных налогов приведет к увеличе
нию налоговых поступлений, а их сниж ение — 
к уменьшению. Однако экономисты понимают, что
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ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ ■
Уменьшилось ли влияние цен на нефть?

С ущ еств ен н ы е и зм е н е н и я  ц ен  на н еф ть , 
п р о и сх о д и в ш и е в п р о ш л о м , о к а за л и  зн а ч и 
т ел ь н ое влияние на эк он ом и к у США. О сл абл о  
ли влияние этих и зм ен ен и й  в н астоящ ее в р е 
мя?

К а к  б ы л о  п о к а з а н о  в э т о й  г л а в е .  С о е д и н е н н ы е  
Ш таты  и с п ы т а л и  н е с к о л ь к о  с е р ь е з н ы х  ш о к о в  с о в о к у п 
н о го  п р е д л о ж е н и я , в ы з в а н н ы х  з н а ч и т е л ь н ы м и  и з м е 
н е н и я м и  ц е н  н а  н е ф т ь . В с е р е д и н е  1 9 7 0 - х  гг. ц е н ы  н а  
н е ф т ь  в ы р о с л и  с  4  д о  1 2  д о л л . з а  б а р р е л ь ,  а  з а т е м  
с н о в а ,  в к о н ц е  1 9 7 0 - х ,  о н и  п о в ы с и л и с ь : с н а ч а л а  д о  
2 4  д о л л . з а  б а р р е л ь ,  а  з а т е м  д о  3 5  д о л л . Т а к о й  р о с т  
ц е н  н а  н е ф т ь  в ы з в а л  м а с ш т а б н ы й  ш о к  с о в о к у п н о г о  
п р е д л о ж е н и я , п р и в е л  к р о с т у  б е з р а б о т и ц ы  и  б ы с т р о й  
и н ф л я ц и и .

В к о н ц е  1 9 8 0 - х  гг. и в т е ч е н и е  б о л ь ш е й  ч а сти  п о с 
л е д н е г о  д ес я ти л ети я  п р о ш л о го  в е к о  ц ен ы  н а  н еф ть  с н и 
ж а л и с ь , д о ст и гн у в  н и ж н е го  у р о в н я  в 1 1 д о л л . в к о н ц е  
1 9 9 8  г. Э т о  п а д е н и е  в ы з в а л о  « о б р а т н ы й »  ш ок  с о в о к у п 
н ого  п р е д л о ж е н и я , о к а за в ш и й с я  б л аго п р и ятн ы м  для э к о 
н о м и ки  С Ш А . О д н а к о  в о т в е т  н а  н и зк и е  ц ен ы  н а  н еф ть  
в к о н ц е  1 9 9 9  г. член ы  О П Е К , о б ь е д и н и в ш и с ь  с  М е к с и 
к о й , Н о р в е г и е й  и Р о сси ей , о г р а н и ч и л и  о б ъ е м  д о б ы ч и  
н е ф т и  и тем  с а м ы м  с н о в а  п о вы си л и  ц ен ы  н а  н е е . Эти 
д е й с т в и я , н а р я д у  с б ы стр ы м  р о с т о м  м е ж д у н а р о д н о г о  
с п р о с а  н а  н еф ть , с н о в а  п р и в е л и  к р о с т у  ц ен  н а  эт о т  
п р о д у к т . К м а р т у  2 0 0 0  г. ц е н а  б а р р е л я  н е ф т и  д о с т и г л а  
3 4  д о л л .,  х о т я  з а т е м  с н о в а  о п у с т и л а с ь  и  в 2 0 0 1  и 
2 0 0 2  гг. с о с т а в л я л а  в с р е д н е м  о к о л о  2 5  и 2 8  д о л л . (Вы 
м о ж е т е  н а й т и  т е к у щ и е  ц ен ы  н а  р а з л и ч н ы е  с о р т а  н еф ти  
н а  в е б -с а й т е  О П Е К : www.opec.org.)

Н е к о т о р ы е  э к о н о м и с ты  о п а с а ю т с я , ч т о  п о в ы ш е н и е  
ц е н  н а  н е ф т ь  у в е л и ч и т  ц ен ы  н а  э н е р г и ю  н а с т о л ь к о , что 
к р и в а я  с о в о к у п н о г о  п р е д л о ж е н и я  в С Ш А  см ести тся  в л е 
в о  и  п о р о д и т  и н ф л я ц и ю  и з д е р ж е к . О д н а к о  и н ф л я ц и я  в 
С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  в п о с л е д н и е  год ы  о с т а в а л а с ь  
у м е р е н н о й . П о ч е м у  и з м е н е н и е  ц е н  н а  н е ф ть , к а к  с о 
з д а е т с я  в п е ч а т л е н и е , н е  п р и в е л о  к с у щ е с т в е н н ы м  и н 
ф л я ц и о н н ы м  п р о ц е с с о м ?  Э т о  о б ъ я с н я е т с я  д е й с т в и е м  
р я д а  ф а к т о р о в .

В о -п ер в ы х , д е т е р м и н а н т ы  с о в о к у п н о г о  п р е д л о ж е 
ния в н а ч а л е  2 0 0 0  г. п о га с и л и  п о т е н ц и а л ь н о е  и н ф л я 
ц и о н н о е  в о з д е й с т в и е  п о в ы ш ен и я  ц е н  н а  н е ф т ь . К т о м у  
ж е  о б щ а я  т е н д е н ц и я  с н и ж е н и я  и з д е р ж е к , в о з н и к ш а я  
б л а г о д а р я  б ы с т р о м у  р о с т у  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  в  у с 
л о в и я х  « н о в о й  э к о н о м и к и »  (эт а  с и т у а ц и я  о б ъ я с н я е т с я  
в с л е д у ю щ е й  г л а в е ) , б о л е е  ч е м  к о м п е н с и р о в а л а  п о в ы 

ш е н и е  ц ен  н а  н е ф т ь . П о э т о м у  с о в о к у п н о е  п р е д л о ж е 
н и е  н е  с н и з и л о с ь  н а с т о л ь к о , н а с к о л ь к о  э т о  п р о и с х о 
д и л о  в п р о ш л о м .

В о-вто р ы х , ц е н ы  н а  н еф ть  т е п е р ь  м е н е е  с у щ е с т в е н 
ный ф а к т о р  в э к о н о м и к е  С Ш А , ч ем  в 19 7 0 - х  гг. Д о  
1 9 8 0  г. и з м е н е н и е  ц е н  н о  н еф ть  с у щ е с т в е н н о  в л и ял о  н о  
о с н о в н у ю  с о с т а в л я ю щ у ю  и н ф л я ц и и  (тем пы  р о с т а  и н 
ф л я ц и и  п о с л е  у ч е т а  ц ен  н а  п р о д у к ты  п и тан и я  и э н е р 
гию ). П о с л е  1 9 8 0  г. и зм е н е н и я  ц ен  н а  н еф ть  с т а л и  о к а 
зы в а т ь  м е н ь ш е е  в о з д е й с т в и е  н а  о с н о в н у ю  с о с т а в л я ю 
щ у ю  и н ф л я ц и и  в С Ш А *. К о л и ч е с т в о  н еф ти  и г а з а ,  п о 
т р е б л я е м о е  п р и  п р о и з в о д с т в е  в С Ш А  ВВП сто и м о стью  
1 д о л л ., с у щ е с т в е н н о  сн и зи л о с ь . В 2 0 0 0  г. д л я  п р о и з 
в о д ст в о  р е а л ь н о г о  ВВП сто и м о стью  в 1 д о л л . т р е б о в а 
л о с ь  7 0 0 0  B TU  (б р и т а н с к и х  те п л о в ы х  ед и н и ц ). Д л я  с р а в 
н ен и я: в 1 9 7 0  г. э т а  в е л и ч и н а  с о с т а в л я л а  1 4  0 0 0  BTU. 
Ч а с т и ч н о  э т о  с н и ж е н и е  -  р е з у л ь т а т  п р и м е н е н и я  новы х 
п р о и зв о д с т в е н н ы х  т е х н о л о г и й , р а з в и т и е  к о т о р ы х  у с к о 
р и л о с ь  и з - з а  р о с т а  ц ен  н а  н еф ть  и эн ер ги ю . О д н а к о  
важ н ы м  ф а к т о р о м  с т а л о  и и з м е н е н и е  о тн о си тел ь н о го  
с о с т а в а  ВВП: в м е с т о  б о л е е  к р у п н ы х  и тя ж ел ы х  с о с т а в 
л яю щ и х  (н а п р и м е р , о б о р у д о в а н и я  д л я  зем л я н ы х  р о б о т ) , 
д л я  п р о и з в о д с т в а  и т р а н с п о р т и р о в к и  к о то р ы х  т р е б у ю т 
ся б о л ь ш и е  за т р а т ы  эн е р ги и , т е п е р ь  в с о с т а в е  ВВП б о л ь 
ш е л е г к и х  с о с т а в л я ю щ и х  (т а к и х , к а к  м и к р о ч и п ы  и п р о 
г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е ) . Э к с п ер ты  п о  эк о н о м и и  э н е р 
гии о ц е н и в а ю т , ч т о  э к о н о м и к а  С Ш А  т е п е р ь  н а  3 3 %  
м е н е е  ч у в ств и тел ь н а  к к о л е б а н и я м  ц ен  н а  н еф ть , ч е м  в 
н а ч а л е  1 9 8 0 - х  гг., и н а  5 0 %  м е н е е  ч у в ств и тел ьн а , чем  
в с е р е д и н е  1 9 7 0 - х  гг .**

И н а к о н е ц , п о с л е д н я я  п р и ч и н а , о б ъ яс н я ю щ а я , п о ч е 
м у  и з м е н е н и е  ц ен  н а  н еф ть , к аж ется , о с л а б и л о  с в о е  
и н ф л я ц и о н н о е  в о з д е й с т в и е , -  д е й с т в и я  Ф е д е р а л ь н о й  
р е з е р в н о й  си стем ы , к о т о р а я  с т а л а  б о л е е  б д и т е л ь н о й  и 
в б о л ь ш е й  с т е п е н и  с т р е м я щ е й с я  п о д д е р ж и в а т ь  ц е н о в у ю  
с таб и л ь н о ст ь , п о л ь зу я с ь  д л я  эт о г о  п р и е м а м и  к р е д и т н о -  
д е н е ж н о й  п о л и ти к и . И м ен н о  д е й с т в и я  Ф Р С  н е  п о з в о л и 
л и  р о с т у  ц ен  н а  н е ф т ь  в 1 9 9 9 - 2 0 0 0  гг. с у щ е с т в е н н о  
п овли ять  н а  о с н о в н у ю  со с т а в л я ю щ у ю  и н ф л я ц и и .

* M ark A. H ooker, «A re Oil Shocks Inflationary? Asymmetric 
a n d  N o n lin e a r  S pecifica tions v e rsu s C h a n g es  in R egim es», 
J o u r n a l  o f  M o n e y ,  C r e d i t  a n d  B a n k in g .  M a y  2 0 0 2 , p p . 5 4 0 -  
5 6 1 .

** S tephen P. A. Brown an d  M ine K. YUcel, «O il Prices an d  the 
Economy», Federal Reserve Bank of Dallas, Southw est E c o n o m y ,  
July-A ugust 2 0 0 0 , p p . 1 -6 .

при прочих равных условиях снижение налоговых чину, чем снижение налоговых ставок. А увеличение
ставок приводит к уменьшению налоговых поступ- налоговых ставок не повышает налоговые поступле-
лений в процентном исчислении на меньшую вели- ния настолько же, насколько ставки увеличились в

http://www.opec.org
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процентном исчислении. Изменение ставок предель
ных налогов действительно влияет на поведение на
логоплательщиков и тем самым -  на налогооблагае

мый доход. Хотя эти явления относительно умерен
ные по силе, при разработке налоговой политики их 
необходимо обязательно учитывать.

РЕЗЮМЕ

1. В макроэкономике под краткосрочным перио
дом понимают период времени, в течение кото
рого номинальная заработная плата является 
фиксированной, т.е. при изменении уровня цен 
она не меняется. В противоположность этому 
долгосрочный период -  время, в течение кото
рого номинальная заработная плата меняется, 
в полной мере учитывая изменение уровня цен.

2. Кривая краткосрочного совокупного предложе
ния является восходящей. Поскольку номиналь
ная заработная плата в этом случае фиксирова
на. повышение уровня цен (это цены, которые 
получают компании) ведет к увеличению при
были и реального объема продукции. И наобо
рот. снижение уровня цен приводит к уменьше
нию прибыли и реального объема продукции. 
Однако кривая долгосрочного совокупного пред
ложения представляет собой вертикальную ли 
нию. По прошествии времени, достаточного для 
того, чтобы произошла корректировка, номи
нальная заработная плата будет увеличиваться и 
уменьшаться в зависимости от изменения уровт 
ня цен, в результате чего экономика будет пере
мещаться вдоль вертикальной кривой совокуп
ного предложения при уровне производства, 
соответствующем полной занятости.

3. В краткосрочной перспективе инфляция спроса 
повышает уровень цен и объем реального про
изводства. Как только происходит увеличение 
ном и нальной  заработной платы , временное 
увеличение реального объема продукции прекра
щается.

4. В краткосрочной перспективе инфляция издер
жек ведет и к росту уровня цен, и к сокращ е
нию объема реальной продукции. Если прави
тельство не увеличивает совокупный спрос, но
минальная зарплата в условиях эконом ическо
го спада в конце концов понизится, а кривая 
краткосрочного совокупного предложения пе
реместится в первоначальное положение. Цены 
и реальные объемы производства в конечном 
счете также вернутся к своему первоначально
му уровню.

5. Если цены и заработная плата могут беспрепят
ственно уменьш аться, сниж ение совокупного 
спроса приводит к сокращ ению объема продук
ции и одновременно к понижению уровня цен. 
Понижение уровня цен в конце концов приво
дит к уменьш ению  номинальной зарплаты и

смешает кривую краткосрочного совокупного 
предложения вправо, в результате чего восста
навливается уровень производства, соответству
ющий полной занятости.

6. Если, как предполагается, кривая совокупного 
предложения является стабильной и восходящей, 
разномасштабные смешения кривой совокупно
го спроса вправо дают возможность сделать обоб
щенный вывод о том, что высокие темпы инф 
ляции сопровождаются низким уровнем безра
ботицы, и наоборот. Данная обратная зависи
мость известна под названием кривой Филлипса, 
и эмпирические данные 1960-х гг. хорошо с ней 
согласуются.

7. В 1970-е и начале 1980-х гг. произошел очевид
ный сдвиг кривой Ф иллипса вправо, что стало 
отражением стагфляции: одновременного увели
чения темпов инфляции и уровня безработицы. 
Болес высокие уровень безработицы и темпы ин
фляции -  это в основном результат огромного 
увеличения цен на нефть, что привело к значи
тельному смешению кривой краткосрочного со
вокупного предложения влево (так называемых 
шоков совокупного предложения). В 1980-е гг. 
кривая Филлипса сместилась в сторону начала 
координат. В 1989 г. стагфляция ослабла, а дан
ные для конца 1990-х и начала 2000-х гг. во мно
гом были похожи на данные 1960-х гг.

8. Хотя в краткосрочной перспективе между тем
пами инфляции и уровнем безработицы суще
ствует определенная зависимость, в долгосроч
ной перспективе ее нет. Работники корректиру
ют свои ожидания с учетом новых инфляцион
ных реалий, после чего уровень безработицы 
возвращается к своему естественному состоянию. 
Поэтому при естественном уровне безработицы 
долгосрочная кривая Ф иллипса является верти
кальной, т.е. более высокие темпы инфляции не 
приводят к сокращению числа безработных.

9. Сторонники экономики предложения обращают 
внимание на действия органов власти и утверж
дают, что высокие налоговые ставки мешают уве
личению  совокупного  предлож ения. Кривая 
Лаффера соотносит ставки налогов с уровнем на
логовых поступлений, и из этой зависимости 
можно сделать вывод, что при определенных об
стоятельствах снижение налоговых ставок может 
привести к  расширению налоговой базы (произ
водства и дохода) и увеличению налоговых по-



366 ЧАСТЬ V ♦  Долгосрочные перспективы и дебаты по вопросам макроэкономике

ступлений. Большинство экономистов, однако, 
полагают, что Соединенные Штаты в настоящее 
время действуют на той части кривой Лаффера,

где налоговые ставки и налоговые поступления 
меняются скорее в одном и том же, а не в про
тивоположных направлениях.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Краткосрочная перспектива (период) (short run) 
Долгосрочная перспектива (период) (long run)
Кривая Филлипса (Phillips Curve)
Стагфляция (stagflation)
Ш оки совокупного предложения (aggregate supply 

shocks)

Долгосрочная вертикальная кривая Филлипса
(long-run vertical Phillips Curve) 

Дезинфляция (disinflation)
Экономика предложения (supply-side economics) 
Кривая Лаффера (Laffer Curve)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Покажите различие между краткосрочным и дол

госрочным периодами в той части, в которой они 
относятся к макроэкономике. Почему разделе
ние на эти периоды так важно?

2. Какие из следующих утверждений являются вер
ными? Какие неверны? Объясните, почему эти 
утверждения являются ложными?
а. Кривые краткосрочного совокупного предло

жения отражают обратную зависимость меж
ду уровнем цен и реальным объемом продук
ции.

б. Кривая долгосрочного совокупного предло
жения основана на допущении о том, что но
минальная заработная плата является ф икси
рованной.

в. В долгосрочной перспекти ве повы ш ение 
уровня цен приводит к росту номинальной 
заработной платы.

3. /Сиочевой вопрос Предположим, уровень реаль
ного производства (Q ). соответствующего пол
ной занятости в гипотетической экономике, со
ставляет 250 долл., а первоначальный уровень 
цен (Р) -  100. Используя приведенную ниже таб
лицу. в которой представлены данные по крат
косрочному совокупному предложению, ответь
те на следующие вопросы:

(Л*> A S  </>,„) A S  (Р75)

р Q Р Q Р Q

125 280 125 250 125 310
100 250 100 220 100 280
75 220 75 190 75 250

а. Каким будет реальный объем продукции в 
краткосрочной перспективе, если в связи с 
увеличением совокупного спроса уровень цен 
неожиданно поднимется со 100 до 125? Что

произойдет, если в связи со снижением сово
купного спроса уровень цен неожиданно по
низится со 100 до 75? Используя данные, 
представленные в таблице, поясните каждую 
ситуацию.

б. Каким будет реальный объем продукции в 
долгосрочной перспективе при повышении 
уровня цен со 100 до 125? При понижении со 
100 до 75? Поясните развитие событий в каж
дом случае.

в. Покажите графически ситуации, представ
ленные в вопросах а  и б, и постройте кривую 
долгосрочного совокупного предложения.

4. Ключевой вопрос Проведите графический анализ 
и покажите, каким образом каждый из приве
денных ниже факторов повлияет на экономику, 
сначала в краткосрочной, а затем в долгосроч
ной перспективе. Исходите из предположения, 
что вначале уровень производства в СШ А соот
ветствует уровню производства при полной заня
тости, цены и заработная плата в конечном итоге 
могут свободно изменяться как в сторону умень
шения, так и в сторону повышения и что какие- 
либо ограничивающие действия со стороны ор
ганов, отвечающих за фискальную или кредитно- 
денежную политику, не осуществляются.
а. В связи с военными действиями за рубежом 

поставки нефти в СШ А являются нерегуляр
ными, в результате чего цены на нефть резко 
растут.

б. Расходы на строительство новых домов суще
ственно увеличиваются, из-за чего происхо
дит значительный рост общего объема инве
стиций в США.

в. В других странах происходит экономический 
спад, что приводит к значительному уменьше
нию объема закупок американской продукции.

5. Допустим, что состояние экономики характери
зуется конкретной кривой краткосрочного сово
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купного предложения и что на протяжении не
скольких лет эта кривая остается неизменной. 
Проведите анализ на основе модели AD -AS  и по
кажите графически, почему более высоким тем
пам инфляции в этот период будет соответство
вать более низкий уровень безработицы, и наобо
рот. Как называется эта обратная зависимость?

6. Ключевой вопрос Предположим, правительство 
ошибочно считает, что уровень безработицы в 
стране должен быть намного ниже существующе
го и предпринимает экспансионистскую фискаль
ную и кредитно-денежную политику, пытаясь 
добиться снижения этого уровня. Воспользуйтесь 
концепцией краткосрочной кривой Филлипса и 
объясните, почему эти приемы вначале могут 
оказаться успешными. Воспользуйтесь концепци
ей долгосрочной кривой Филлипса и объясните 
долгосрочные результаты этих приемов.

7. Что общего имеют различия между краткосроч
ным и долгосрочным совокупным предложени
ем с различиями между краткосрочной и долго
срочной кривой Филлипса? Дайте развернутый 
ответ.

8. Клю чевой вопрос Что такое кривая Лаффера и 
какое отношение она имеет к экономике пред
лож ения? Почему определение того, в какой 
точке этой кривой находится эконом ика, так 
важно при оценивании налоговой политики, 
проводимой в стране?

9. Почему при сниж ении налоговых ставок при 
одинаковых обстоятельствах один человек будет 
работать больше, а также больше зарабатывать и 
платить больше налогов, а другой будет работать 
и зарабатывать меньше и платить меньше нало
гов?

1 0 .(П оследний штрих) Играют ли цены на нефть 
большую или меньшую роль в сегодняшней эко
номике СШ А, чем в 1970-е и 1980-е гг.? Объяс
ните, почему да или почему нет.

\\.И нт ер н ет -во п р о с . Смест илась ли  кривая Л аф 
фера?  Конгресс за период с 1993 по 2000 г. су
щественно не менял ставки федеральных подо
ходных личны х налогов. П осетите веб-сайт 
Бюро экономического анализа (www.bca.gov/) 
и выйдите в интерактивном режиме в таблицы 
«National Income and  Product Account Tables» («Таб
лицы  национального дохода и учета продук
ции»). найдите там табл. 3.2 о текущих поступ
лениях и расходах федерального правительства. 
Отышите сведения о годовых доходах, которые 
были получены в период с 1993 по 2000 г. за счет 
федеральных подоходных налогов. Что случилось 
с данными доходами за эти годы? Считая ставки 
налогов постоянны м и, какие предположения 
можно сделать в отношении изменений налого
вых поступлений, связанны х с изменениями 
места кривой Лаффера? Если более низкие (или 
более высокие) ставки налогов не объясняю т 
изменений налоговых поступлений, что являет
ся, по вашему мнению, их причиной?

12. Интернет-вопрос. Динам ичны й учет  налогов: что 
это такое и кт о хочет  его использовать. Посети
те веб-сайт www.google.com и отыщите инфор
мацию о динамичном учете налогов (более опе
ративном учете макроэкономических послед
ствий в результате изменения налоговых ставок). 
Что это такое? Как это понятие связано с эко 
номикой предложения? Какие политические 
группы поддерживают этот подход и почему? 
Какие группы выступают против него и почему?

http://www.bca.gov/
http://www.google.com


Экономический 
рост

т

Капиталистические страны во всем мире во второй половине XX в. имели впечатляю щ ий 
рост реального ВВП и реального ВВП на душ у населения. С каж ем , в С оединенны х Ш та
тах за период с 1950 п о  2000 г. реальны й ВВП увеличился на 450% , в то  время как числен
ность населения возросла только на 80%. В 2000 г. стоимость товаров и услуг, доступная 
среднему жителю  СШ А, была в 3 раза больш е, чем за 50 лет до этого. Такой рост реального 
объема продукции -  экономический рост -  в значительной степени повысил материальное 
благополучие и стандарты ж изни больш инства американцев.

В гл. 8 мы объяснили, как изм еряется эконом ический  рост, затронули эконом ический 
рост в С оединенны х Ш татах и сравнили тем пы  роста ведущих государств мира. В этой 
главе мы намерены  изучить эконом ический  рост более подробно. Затем в дополнительной 
веб-главе 39 мы продолжим обсуж дение эконом ического роста с учетом динам ики  разви
ваю щ ихся стран.

Ф акторы экономического роста
Экономический рост любой страны определяется 
шестью основными факторами. Они могут быть 
сгруппированы как факторы предложения, спроса 
и эффективности.

Факторы предложения
М атериальная способность экономики к росту обу
словливается действиями четырех факторов. К ним 
относятся:
♦  рост количества и качества природных ресурсов:
♦  рост количества и качества трудовых ресурсов;
♦  рост предложения (объема) основного капитала;
♦  технологический прогресс.

Эти факторы экономического роста называются 
факторами предложения -  физическими и техничес
кими агентами расширения производства, позволя

ющими увеличивать в экономике объем потенци
ального ВВП.

Фактор спроса
Пятый фактор экономического роста — фактор 
спроса:
♦  для реализации своего растущего производствен

ного потенциала, обеспечиваемого факторами 
предложения, домохозяйства, бизнес и органы 
власти долж ны покупать все более крупный 
объем товаров и услуг, производимых в эконо
мике.
Когда это случается, нет незапланированного 

повыш ения запасов и ресурсы по-преж нему ис
пользуются в полной мере. Экономический рост, 
чтобы реализовать превращ ение объемов продук
ции, ставших доступными за счет увеличения про
изводственны х м ощ ностей , требует увеличения 
обших расходов.
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Фактор эффективности

Шестой фактор, способствующий экономическому 
росту, — ф а к т о р  э ф ф е к т и в н о с т и :
♦  чтобы достичь своего производственного потен

циала, экономике необходимо не только обес
печить полную занятость ресурсов, но и добить
ся их эффективного использования.
Экономика должна использовать свои ресурсы с 

минимально возможными затратами (производ
ственная эффективность), чтобы производить задан
ный набор товаров и услуг, обеспечивающий мак
симальное благосостояние людей (эффективность 
распределения). Способности наращивать произ
водство в сочетании с полным использованием име
ющихся ресурсов еще недостаточно для получения 
максимально возможного роста. Также необходимо 
обеспечить эффективное применение имеющихся 
ресурсов.

Факторы предложения, спроса и эффективнос
ти, обеспечивающие рост экономики, взаимосвяза
ны. Безработица, обусловленная сокращением со 
вокупного спроса (фактор спроса), может снизить 
уровень прироста нового капитала (фактор предло
жения) и уменьшить расходы на исследования (еще 
один фактор предложения). И наоборот, низкие 
затраты на инновации и инвестиции (фактор пред
ложения) могут обусловить сокращение совокупного 
спроса (фактор спроса) и повысить уровень безра
ботицы. Значительная неэффективность использо
вания ресурсов (фактор эффективности) мажет вы
разиться в более высокой стоимости товаров и ус
луг и, следовательно, более низкой прибыли, что в 
свою очередь, может уменьшить накопление капи
тала (фактор предложения). Таким образом, эконо
мический рост -  процесс динамичный, в котором 
факторы предложения, спроса и эффективности вза
имосвязаны.

Анализ производственных 
возможностей
Чтобы показать эти шесть факторов, обеспечиваю
щих экономический рост, в правильной перспекти
ве, давайте сначала воспользуемся анализом произ
водственных возможностей, с которым мы позна
комились в гл. 2.

Экономический рост и производственные 
возможности

Вспомним, что кривая, подобная кривой А В  на 
рис. 17.1, является кривой производственных воз
можностей. Она показывает различные максим аль
ные по объему сочетания продуктов, которые эко-
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Рис. 17.1
Э к о н о м и ч е с к и й  р о с т  и к р и в а я  п р о и зв о д с т в е н н ы х  в о з м о ж 
н о с т е й . Экономический рост возможен при наличии 
четырех факторов предложения, которые сдвигают 
кривую производственных возможностей из положе
ния АВ  в положение CD. Экономический рост реали
зуется, когда фактор спроса и фактор эффективности 
сдвигают экономику из точки а в точку Л.

номика способна произвести при заданном количе
стве и качестве природных, человеческих и капи
тальных ресурсов и текущем технологическом уров
не. Улучшение любого из факторов предложения 
смещает кривую производственных возможностей 
выше и правее, например, от АВ  до CD.

Но фактор спроса напоминает нам, что для сме
щения экономики из точки а в какую-то точку кри
вой CD требуется увеличение общих расходов. А фак
тор эффективности указывает, что необходимо иметь 
минимально возможные производственные расходы 
и оптимальное положение кривой CD с точки зре
ния ресурсов, чтобы они внесли максимально воз
можный вклад в денежном исчислении в общий 
объем продукции. Как вы помните из материала гл. 2, 
возможность «лучшего распределения» достигается 
за счет увеличения производства каждого товара до 
тех пор, пока предельные выгоды от него не сравня
ются с предельными издержками. В данном случае 
мы исходим из допущения, что такой оптимальной 
комбинацией инвестиционных и потребительских 
товаров является точка Ь.

Для иллюстрации разберем следующий пример. 
В последнее время чистый прирост рабочей силы 
в СШ А составляет 1 ,5 -2 ,0  млн человек в год. Уже 
сам по себе этот прирост увеличивает произвол-
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ственную мощ ность экономики. Но для того что
бы новые работники произвели то количество д о 
полнительного продукта, какое способны, им всем 
необходимо найти работу, причем именно в тех от
раслях и фирмах, где их способности полностью и 
наилучш им образом  реализую тся. Общество не 
нуждается ни в новых трудовых ресурсах, попол
няющих ряды безработных, ни в педиатрах, рабо
тающих водопроводчиками; равно как ему не нуж
ны и педиатры, предлагающие свои услуги с высо
кими предельными издержками, превышающими 
предельные выгоды.

В обычных условиях повышение общих расхо
дов совпадает с повыш ением производственных 
мощностей, и экономика переходит из точки, ле
жащей на прежней кривой производственных воз
можностей, к точке, лежащей на более высоко рас
положенной кривой производственных возможно
стей. Более того, система конкурентных рынков, как 
правило, заставляет экономику добиваться произ
водственной и распределительной эффективности. 
Однако время от времени, даже если эта кривая и 
может смещаться вверх, экономика при этом дей
ствует не оптимально, что показано точкой с на 
рис. 17.1. Так как эта точка лежит ниже новой кри
вой производственных возможностей CD, это озна
чает, что экономика не в полной мере реализовала 
свой потенциал экономического роста. (Ключевой 
вопрос 1.)

Т р у д  и  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь

При всей важности факторов спроса и эф ф ектив
ности основное внимание при обсуждении проблем 
роста экономисты уделяют предложению. Общество 
может добиться увеличения своего реального про
дукта и дохода, используя для этого два основных 
подхода: I) вовлечение в производство большего 
объема ресурсов; 2) наращивание производительно
сти этих ресурсов. На рис. 17.2 как пример показа
но влияние труда  как ресурса и представлена об
щая схема обсуждения роли факторов предложения 
с точки зрения экономического роста. Объем ре
ального ВВП любого года зависит от трудозатрат 
(измеряемых в отработанных человекочасах), умно
женных на производительность труда (измеряемую 
почасовой выработкой одного работника).

Количество Произво - 
Реальный ВВП =  отработанных х дительность.

человекочасов труда

Поэтому, если представить ситуацию таким об
разом, экономический рост страны в одном году по 
сравнению с предыдущим зависит от повышения 
трудозатрат (если оно есть) и увеличения произво
дительности труда (если оно есть).

Численность 
занятых в составе 
рабочей силы 
Среднее 
количество 
часов труда

Технологический 
прогресс 
Объем капитала 
Уровень образо
вания и профес
сиональной 
подготовки 
Эффективность 
распределения 
Прочие факторы
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Рис. 17.2
Детерминанты предложения, определяющие объем реаль
ного продукта. Реальный ВВП можно представить как 
произведение трудозатрат (часов работы) и произво
дительности труда.

Пример-, предположим, что в гипотетической стра
не Жиам в год 1 работает 10 человек, каждый из 
которых трудится 2 тыс. часов в год (50 недель по 
40 рабочих часов в неделю), и  поэтому общее коли
чество отработанных человекочасов в этой стране 
составляет 20 тыс. Если производительность труда, 
т.е. средняя удельная выработка (выработка в расче
те на человекочас), равна 10 долл., общий объем 
продукции, или реальный ВВП в этой стране, со
ставляет 200 тыс. долл. (20 тыс. х 10 долл.). Если в 
год 2 число часов труда выросло до 20 200, а произ
водительность труда — до 10,40 долл., реальный ВВП 
Жиама повысился до 210 080 долл. Темпы экономи
ческого роста Жиама за год составили около 5% = 
=  [(210 080 долл. -  200 000 долл.) /  200 000 долл.).

Ч а с ы  работ ы  Чем определяется количество 
отработанных часов? Как показано на рис. 17.2, ве
личина трудозатрат зависит от численности заня
тых и средней продолжительности рабочей неде
ли. Численность занятых зависит от численности 
трудоспособного населения и уровня вовлеченнос
ти в состав рабочей силы, т.е. от доли трудоспособ
ного населения, которое реально входит в состав 
рабочей силы. Средняя продолжительность рабо
чей недели определяется организационно-правовы
ми факторами, а также условиями коллективных 
трудовых соглаш ений.
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Производительность труда Как видно из 
рис. 17.2, производительность труда определяется та
кими факторами, как технический прогресс, фондо
вооруженность труда (объем доступного для трудо
вой деятельности основного капитала), качество са
мой рабочей силы и эффективность распределения 
и сочетания различных ресурсов, а также управле
ния ими. Производительность труда повышается по 
мерс: улучшения здоровья, профессиональной под
готовки, образования работников и повышения их 
заинтересованности в труде; роста обеспеченности 
труда машинами, оборудованием и сырьем; совер
шенствования организации производства и управле
ния им; перераспределения трудовых ресурсов из ме
нее эффективных в более эффективные отрасли.

Развернутая модель совокупного спроса -  
совокупного предложения (AD-AS)
Давайте теперь соединим анализ производственных 
возможностей с долгосрочным совокупным пред
ложением так, чтобы можно было показать процесс 
эконом ического роста при помош и развернутой 
модели совокупного спроса — совокупного предло
жения, разработанной в гл. 16.

Производственные возможности и совокуп
ное предложение Факторы предложения, смеща
ющие кривую производственных возможностей эко

номики вправо, в этом же направлении смешают и 
кривую долгосрочного совокупного предложения. 
Как показано на рис. 17.3, смещение кривой про
изводственных возможностей вправо, от АВ  до CD 
на рис. (а), эквивалентно смешению кривой долго
срочного совокупного предложения в экономике 
вправо, от A S lln  до A S LR2 на рис. (б). Долгосрочная 
кривая -45является вертикальной, поскольку потен
циальный объем продукции экономики, т.е. объем 
продукции при полной занятости , определяется 
факторами предложения и эф ф ективности, а не 
уровнем цен. Каким бы ни был уровень цен, потен
циальный объем продукции в экономике остается 
одним и тем же. Более того, поскольку изменения 
уровня цен не смещают кривую производственных 
возможностей экономики, не смешают они и кри
вую долгосрочного совокупного предложения эко 
номики.

Развернутая модель AD-AS На рис. 17.4 мы 
использовали развернутую модель совокупного 
спроса -  совокупного предложения, чтобы показать 
процесс экономического роста. (М одель является 
развернутой, так как учитывает различия между 
краткосрочным и долгосрочным совокупным пред
ложением. См. гл. 16.)

Предположим, в экономике совокупный спрос 
представлен кривой -4Z),, а долгосрочное и кратко
срочное совокупное предложение -  кривыми A S LR[
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Потребительские товары
(а) Увеличение производственных 
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Реальный ВВП

(б) Повышение долгосрочного 
совокупного предложения

Рис. 17.3
Производственные возможности и долгосрочное совокупное предложение, (а) Факторы 
предложения смешают кривую производственных возможностей экономики вправо, от 
АВ  до CD. (б) Те же самые факторы (наряду с фактором эффективности) смешают 
кривую долгосрочного совокупного предложения экономики вправо, от А5, щ до A SLR2.
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Рис. 17.4
Экономический рост и развернутая модель 
совокупного спроса — совокупного предло
жения (AD-AS). Кривые долгосрочного и 
краткосрочного совокупного предложения 
со временем смешаются вправо, например, 
от /1Sm  до AS//i2 и  о т  ЛД, до Л52. Вместе с 
тем совокупный спрос может также смес
титься вправо, от /10, до AD2. Итоговым 
результатом такого сочетания сдвигов ста
нет экономический рост, показанный уве
личением реального продукта от (?, до Q2. 
сопровождаемый незначительной, «мяг
кой» инфляцией, которая представлена 
повышением уровня цен от Р, до Р2.

и Л5,, как это показано на рис. 17.4. В этом случае 
равновесным уровнем цен является Рг  а реальным 
объемом продукции -  Q,. При уровне цен Р, крат
косрочное совокупное предложение представлено 
возрастающей кривой ИД,, потому что в кратко
срочной перспективе изменения в уровне цен по
буждают фирмы изменять уровень реального выпус
ка. В долгосрочной перспективе, однако, номиналь
ная заработная плата полностью приспосабливает
ся к новому уровню цен и не влияет на реальный 
объем продукции в экономике, в результате чего 
кривая совокупного предложения принимает вид 
вертикальной прямой на уровне потенциального 
объема продукции; в данном случае это Qr  Вели
чина потенциального уровня определяется факто
рами предложения и эффективности, сущность ко
торых мы уже обсудили.

Теперь предположим, что изменения факторов 
предложения (количество и качество ресурсов и 
совершенствование технологии) сдвигают кривую 
долгосрочного совокупного предложения вправо, от 
A S LKl до A S lk j . Это означает, что экономический 
потенциал страны повысился, что показано увели
чением реального ВВП с О, до Q2.

Если цены и ставки заработной платы являются 
негибкими в сторону понижения, экономика может 
достичь большего производственного потенциала 
только путем увеличения совокупного спроса. При 
обычных обстоятельствах такое повышение вполне 
возможно, так как производство дополнительного 
объема продукции приводит к  появлению у домохо
зяйств и фирм дополнительных доходов. Глядя на 
рис. 17.4, допустим, что источниками дополнитель

ных доходов стали повышение расходов на потреб
ление и инвестиции, в результате чего кривая сово
купного спроса смешается из положения /Ш, в по
ложение AD 2. Также предположим, что экономика 
продолжает использовать свои ресурсы эффективно.

Рост совокупного предложения и совокупного 
спроса, показанный на рис. 17.4, вызвал увеличе
ние реального произве-дства с 0 , до @2 и повыш е
ние уровня цен с Р, до Р2. При более высоком уров
не цен Р2 экономика сталкивается с новой кривой 
краткосрочного совокупного предложения A S2. Ре
зультатом изменений, описанных на рис. 17.4, ста
новится экономический рост, сопровождающийся 
незначительными инфляционными явлениями.

Если выразить разбираемую здесь идею более 
кратко, то экономический рост объясняется увели
чением совокупного предложения и совокупного 
спроса. Будет ли сопровождающая этот рост инфля
ция нулевой, незначительной или динамично нара
стающей, зависит от того, в какой мере совокупный 
спрос растет относительно увеличения совокупного 
предложения. (Ключевой вопрос 5.) [5@ 1 7 . 1  Growth 
theory

Темпы экономического 
роста США
На рис. 17.5 показаны средние годовые темпы рос
та реального ВВП и реального ВВП на душу насе
ления в Соединенных Штатах за последние пять 
десятилетий. За полные 50  лет  реальный В В П  рос
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Рис. 17.5
Экономический рост в США, средние ежегодные темпы 
роста за пять десятилетий. Рост реального ВВП за вторую 
половину XX в. в среднем составил около 3,5%, а еже
годный рост реального ВВП на душу населения — при
близительно 2,3%. Темпы роста в 1970-х и 1980-х гг. были 
ниже, чем в 1960-х. Но в конце 1990-х гг. эти темпы сно
ва возросли.

И с т о ч н и к : B ureau o f Economic Analysis, w w w .b e o .g o v /.

приблизительно каж дый год на 3,5% , в  то время как  
реальный ВВП  на душу населения ежегодно увеличи
вался приблизительно на 2,3% . Экономический рост 
был особенно сильным в 1960-х гг., но замедлился 
в 1970-х и 1980-х. Хотя средние темпы годового 
роста за 1990-е гг. только немного превысили пока
затели 1980-х, в период с 1996 по 1999 г. реальный 
ВВП существенно вырос. Если это выразить в циф
рах, он вырос на 3,6% в 1996 г., на 4,4% в 1997 г., на 
4,3% в 1998 г. и на 4,1% в 1999 г. Эти темпы роста 
были не только выше, чем в начале 1990-х гг., но и 
выш е, чем у больш инства других промыш ленно 
развитых стран в тот же период.

В 2000 г. темпы экономического роста в Соеди
ненных Ш татах оставались высокими, но в 2001 г., 
когда наступил эконом ический спад, они резко 
снизились. В цифрах это выглядит так: рост на 3,8% 
в 2000 г. и 0,3% в 2001 г. В 2002 г. темпы экономи
ческого роста в СШ А составили 2,3%.

Краткое повторение 17.1

♦  К числу составляющих экономического роста от
носятся: а) четыре фактора предложения (повыше
ние количества и качества природных ресурсов.

Рассмотрим 
следующую ситуацию...

Темпы экономического роста 
действительно много значат!

Д а ж е  н е б о л ь ш и е  р а з л и ч и я  в а б с о л ю т н ы х  ц и ф р а х  в 
т е м п а х  э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а ,  н о  с о х р а н я ю щ и е с я  в т е 
ч е н и е  м н о ги х  д е с я т и л е т и й , в к о н е ч н о м  с ч е т е  п р и в о д я т  к 
зн а ч и т е л ь н о й  р а з н и ц е  в е л и ч и н  р е а л ь н о г о  ВВП и с т а н 
д а р т о в  ж и зн и . Р а с с м о т р и м  т р и  г и п о т е т и ч е с к и е  с т р а н ы : 
А л ь ф а , Б р а в о  и Ч а р л и . П р е д п о л о ж и м , в 2 0 0 3  г. эти  с т р а 
ны и м е л и  о д и н а к о в ы е  у р о в е н ь  р е а л ь н о г о  ВВП ( 6  тр л н  
д о л л .) ,  ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я  ( 2 0 0  м л н  ч е л о в е к )  и  р е 
а л ь н ы й  ВВП н а  д у ш у  н а с е л е н и я  ( 3 0  ты с. д о л л .) . Т акж е 
п р е д п о л о ж и м , что  г о д о в ы е  тем п ы  р е а л ь н о г о  ВВП с о с т а в 
ляю т: у  А л ьф ы  -  2 % , Б р а в о  -  3 % , Ч а р л и  -  4 % .

К а к  эти  р а з н ы е  тем п ы  р о с т а  п о в л и я ю т  н а  у р о в е н ь  
р е а л ь н о г о  ВВП и р е а л ь н о г о  ВВП н а  д у ш у  н а с е л е н и я  в 
д о л г о с р о ч н о й  п е р с п е к т и в е , с к а ж е м , з а  п е р и о д  в 7 0  л ет , 
р о в н ы й  п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  ж и з н и  с р е д н е г о  а м е р и к а н 
ц а ?  К 2 0 7 3  г. тем п ы  р о с т а  в 2 , 3  и 4 %  у в е л и ч а т  р е а л ь 
ный ВВП с  6  т р л н  д о л л . д о :

♦  2 4  т р л н  д о л л . в А л ь ф е ;
♦  4 7  т р л н  д о л л . в Б р а в о ;
♦  9 3  т р л н  д о л л . в Ч а р л и .

Д л я  п р и м е р а  д а в а й т е  п р е д п о л о ж и м , что  в к а ж д о й  
с т р а н е  ч и с л е н н о с т ь  н а с е л е н и я  в т е ч е н и е  эти х  7 0  л е т  в о з 
р а с т а е т  н а  1 % . Т огд а в  2 0 7 3  г. р е а л ь н ы й  ВВП н а  д у ш у  
н а с е л е н и я  с о с т а в и т :

♦  6 0  0 0 0  д о л л . в А л ь ф е ;
♦  1 1 8  0 0 0  д о л л . в Б р а в о ;
♦  2 2 3  0 0 0  д о л л . в Ч а р л и .

К а к  мы ви д и м , тем п ы  э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а  д е й с т в и 
т е л ь н о  м н о го  зн а ч а т !

человеческих ресурсов, рост объема инвестицион
ных товаров и совершенствование технологий);
б) фактор спроса (возрастание общих расходов);
в) фактор эффективности (достижение экономи
ческой эффективности).
Экономический рост графически показывается 
смешением кривой производственных возможнос
тей страны вправо (сопровождаемого перемещени
ем из какой-то точки на прежней кривой в другую 
точку на новой кривой), а также смешением впра
во кривой долгосрочного совокупного предложе
ния, кривой краткосрочного совокупного предло
жения и кривой совокупного спроса.
В период с 1950 по 2000 г. реальный ВВП рос сред
ними темпами 3% в год; за тот же период реальный 
ВВП на душу населения в среднем рос темпами 
около 2,3% в год.

http://www.beo.gov/
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Оценивание ф акторов роста
Совет экономических консультантов пользуется по
нятием учет роста, т.е. бухгалтерским учетом отдель
ных составляющих экономики предложения, кото
рые вносят свой вклад в изменение реального ВВП. 
Это помогает учесть действие каждого фактора, вли
яющего на экономический рост. В конечном счете 
здесь можно выделить две основные категории:
♦  увеличение числа часов труда;
♦  увеличение производительности труда.

Количество труда или производительность 
тРУ9а
В табл. 17.1 представлены сопоставимые данные за 
четыре периода. Конечные точки за первые три 
периода -  это пики цикла деловой активности, пос
ледний период включает будущие оценки, сделан
ные Советом экономических консультантов. Из ана
лиза таблицы видно, что важнейшими источника
ми экономического роста являются увеличение чис
ло  работников и рост производительности труда. За 
период с I960 по 2002 г. число работников выросло 
с 70 млн до 143 млн человек. За тот же период про
должительность рабочей недели оставалась относи
тельно стабильной. Снижение числа рождений за
медлило прирост коренного населения страны, но 
в какой-то степени этот процесс был компенсиро
ван увеличением масштабов иммиграции. Особен
но важным стало увеличение доли женщин в соста
ве рабочей силы (см. вставку «Последний штрих» к 
этой главе). Частично из-за этого темпы прироста 
числа работников в СШ А за последние 25 лет в 
среднем составляли 1,7 млн человек в год.

Рост производительности труда также важен для 
экономического роста. На самом деле рост произ
водительности обычно является даже более силь
ным фактором за исклю чением  периода 1973-

1990 гг., когда темпы роста производительности су
щественно замедлились. Например, с 1990 по 2002 г. 
на рост производительности приходилось 2 процент
ных пункта, или 68%, из общих трех процентов сред
негодового экономического роста, достигнутого за 
этот период. За период с 2002 по 2008 г., по оцен
кам. рост производительности обеспечит 56% роста 
реального ВВП.

Технический прогресс

Важность повышения производительности в обеспе
чении экономического роста требует более полного 
объяснения факторов, влияющих на это повышение. 
Основным из этих факторов является технический 
професс, на который, по оценкам, приходится око
ло 40% общего роста производительности. По сло
вам Пола Ромера (Paul Romer), «человеческая исто
рия учит нас, что пружиной экономического роста 
выступают, если выразиться образно, не лучшие при
емы кулинарии, а более совершенные рецепты».

Понятие «технический прогресс» охватывает не 
только разработку и внедрение новых, инноваци
онных производственных технологий, но и появле
ние новых методов управления и новых форм орга
низации бизнеса, улучшающих процесс производ
ства. Вообще говоря, технический проф есс связан 
с возникновением новых знаний и научных откры 
тий, позволяющих по-новому комбинировать име
ющиеся в прежнем объеме ресурсы, чтобы на выхо
де получить наращивание объема продукции. Пос
ле появления и реализации новые знания становят
ся доступными для большинства предпринимателей 
и фирм по относительно низким ценам. Таким об
разом, технологический проф есс в конце концов 
распространяется по всей экономике, повышая про
изводительность и обеспечивая экономический рост.

Технический проф есс тесно связан с накопле
нием капитала (инвестициями), так как технологи
ческие прорывы обычно приводят к крупным вло

Таблица 17.1
Д о ли  рост а реального В В П , 1 9 6 0 -2 0 0 8  гг.
(средние и зм енения  а процент ном  годовом исчислении)*

Составляющая II кв. 1960 -  
IV кв. 1973

IV кв. 1973 -  
111 кв. 1990

III кв. 1990 -  
III кв. 2002

III кв. 2002 -  
IV кв. 2008

Возрастание реального ВВП 4,2 2.9 2,9 3,2
Повышение объема груда 1,6 1.6 0,9 1.4
Рост производительности 
труда 2,6 1.3 2,0 1.8

* Цифры после 2 0 0 2  г. являются прогнозными.

Источник: взяты из E c o n o m ic  R e p o r t  o f  th e  P r e s id e n t, 2 0 0 3 ,  p. 6 6 .
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жениям капитала в новые машины и оборудование. 
Фактически технический прогресс часто неотделим 
от нового капитала. Так, закупка новых компьюте
ров означает не просто увеличение их количества, 
но более быстрое и энергичное распространение 
компьютерных технологий.

Технический прогресс -  процесс стремительный 
и глубинный. К наиболее важным достижениям 
прошлого относятся газовые и дизельные двигате
ли, конвейеры и сборочные линии. Затем появи
лись более крупные, быстрые и экономичные ком
мерческие самолеты, интегральные микросхемы, 
персональные компьютеры, ксероксы, контейнер
ные перевозки. В последнее время темпы техноло
гического прогресса резко возросли, особенно в 
областях информационных технологий, таких, как 
беспроводные коммуникации и Интернет. Среди 
других областей, где в последнее время наблюда
лись масштабные инновации, следует отметить ме
дицину и биотехнологии.

Величина капитала

Второй крупной составляющей, которая вносит за
метный вклад в рост производительности, является 
увеличение величины капитала, на которое прихо
дится приблизительно 30% роста производительно
сти. Крупные и более совершенные предприятия, 
оснащенные современным оборудованием, делают 
лю дей более производительны м и работникам и. 
Страна получает больше капитала за счет сбереже
ния части своих доходов и использования этих сбе
режений для инвестирования в предприятия и обо
рудование.

Хотя в какой-то мере капитал замещает труд, 
большая часть капитала является составляющей, 
дополняющей труд, т.е. делает труд более произво
дительным. Ключевой детерминантой производи
тельности труда выступает количество средств про
изводства в расчете на одного работника  (фондово
оруженность). Если за анализируемый период воз
росли и совокупный запас инвестиционных товаров, 
и численность рабочей силы, в конечном счете от
дельный работник не обязательно будет лучше тех
нически вооружен и поэтому его производитель
ность не обязательно повысится. Однако фактичес
ки за многие годы объем капитального оборудова
ния, приходящ ийся на американского рабочего, 
существенно возрос. (В 2001 г. он составлял при
близительно 82 ООО долл. на работника.)

За эти годы также возросли государственные 
инвестиции в инфраструктуру СШ А (шоссе и мос
ты, общественная транспортная система, средства 
обработки сточных вод, системы подачи воды, аэро
порты, образовательные учреждения и т.д.). Этот 
общественный капитал (инфраструктура) дополня
ется частным. Инвестиции в новые шоссе стимули

руют частные инвестиции в новые предприятия и 
розничные магазины, располагающиеся вдоль этих 
дорог. Индустриальные парки, создаваемые местны
ми органами власти, привлекают также производ
ственные и распределительные фирмы.

Частные инвестиции в инфраструктуру вносят 
существенный вклад в экономический рост. При
мером этого рода является огромный рост частных 
инвестиций в отрасль коммуникационных систем в 
течение многих лет.

О бразование и профессиональная 
подготовка

Бенджамин Ф ранклин как-то сказал: «Тот, кто при
обрел ремесло, приобрел состояние». Это также оз
начает, что образование и профессиональная под
готовка вносят заметный вклад в общий человечес
кий капитал, т.е. знания, навыки и умения, в сово
купности делающие человека более подготовленным 
работником. Инвестиции в человеческий капитал, 
равно как и инвестиции в материальные активы. — 
важное средство повышения производительности 
труда. По оценкам, около 15% роста производитель
ности обеспечивается инвестициями в образование 
и профессиональную подготовку персонала.

Одним из показателей качества труда в стране 
является уровень образован ия ее ж ителей. На 
рис. 17.6 показаны изменения, происходившие в 
этой области за последние десятилетия. В 1960 г.

100,--------------
■ Образование не ниже среднего 

S  ■  Образование не ниже колледжа

0  1950  1960 1970 1980 1990  2000

Р ис. 1 7 .6
Изменение уровня образования взрослого населения 
США. Доля взрослого населения старше 25 лет, закон
чившего среднюю школу и высшее учебное заведение, 
за последние десятилетия увеличилась.
Источник: US. C ensus Bureau, w w w .census.gov.

http://www.census.gov
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только 41% населения СШ А в возрасте 25 лет и 
старше имел образование не ниже среднего; только 
8% закончили колледж или учились после коллед
жа. К 2000 г. эти цифры соответственно возросли 
до 84 и 26%. Несомненно, в Соединенных Штатах 
за последние годы образование стало доступным для 
большего числа людей.

Тем не менее далеко не все так хорошо с образо
ванием в СШ А, как могло бы показаться на первый 
взгляд. Многие специалисты полагают, что в целом 
качество образования в стране ухудшилось. Резуль
таты стандартных проверочных тестов при поступ
лении в колледж существенно снизились по срав
нению с прош лыми десятилетиями. Более того, 
американские студенты, изучающие естественные 
науки и математику, значительно уступают по уров
ню знаний учащимся многих других промышленно 
развитых стран (см. «Международный ракурс 17.1»), 
Американские высшие учебные заведения выпуска
ют все меньше инженеров и ученых, причем истоки 
этой проблемы кроются все в той же недостаточной 
базовой подготовке по математике и естественным 
наукам, которую получают дети в начальной и сред
ней школах. Некоторые специалисты утверждают, 
что программы подготовки на рабочих местах (про
граммы ученичества) в некоторых европейский 
странах более продуманы, чем в СШ А. По этой 
причине в последнее время в обществе ведутся 
оживленные дискуссии, а законодателей призыва
ют заняться повышением качества образования и 
профессиональной подготовки в США.

Э ф ф е к т  м а с ш т а б а  и  р а с п р е д е л е н и е  
р е с у р с о в

Третьим и четвертым источниками роста произво
дительности соответственно являются эффект мас
штаба и распределение ресурсов, на которые в со
вокупности приходится около 15% общего роста 
производительности.

Э ф ф ек т  м асш т аба  Под эффектом масштаба по
нимается снижение единичных производственных 
издержек бизнеса при увеличении размера предпри
ятия и рынка реализации его продукции. Число рын
ков со временем возрастает, что позволяет фирмам 
добиваться лучших результатов за счет большего раз
мера предприятий. По мере того как растут фирмы и 
объем выпускаемой ими продукции, они могут ис
пользовать более крупное и более производительное 
оборудование, а также применять методы производ
ства и доставки продукции, которые увеличивают 
производительность. Они также могут быстрее оку
пать оф ом ны е инвестиции, требующиеся для разра
ботки новых продуктов и производственных мето
дов. Например, крупный автомобилестроитель в со
стоянии установить у себя современные компьюте
ризованные сборочные линии с использованием

Международный ракурс 17.1

Средние показатели тестов 
по математике и научным 

дисциплинам для школьников 
восьмого класса из 10 ведущих 

стран мира и США
Р е зу л ь т а т ы  т е с т а ,  п о к а з а н н ы е  у ч е н и к а м и  в о с ь м о г о  

к л а с с а  и з  С Ш А  н а  Т р еть ей  м е ж д у н а р о д н о й  о л и м п и а д е  
п о  м а т е м а т и к е  и н а у ч н ы м  д и с ц и п л и н а м  в  1 9 9 9  г., с в и д е 
тел ьств у ю т , ч т о  о н и  о т с т а ю т  о т  д е т е й  т а к о г о  ж е  в о з р а с т а  
и з  м н о ги х  д р у г и х  с т р а н .

М а т е м а т и к а  

М е с т о  Б а л л ы

1. С и н гап у р 6 0 4

2 . Ю ж н а я  К о р е я 5 8 7

3 . Т ай ван ь 5 8 5

4 . Гонконг (К итай) 5 8 2

5 . Я пония 5 7 9

6 . Бельгия 5 5 8

7 . Н и д ер л ан д ы 5 4 0

8. С л о в ак и я 5 3 4

9. В енгрия 5 3 2

10. К а н а д а 5 3 1

19. С Ш А 5 0 2

Н а у ч н ы е  д и с ц и п л и н ы

М е с т о Б а л л ы

1. Т ай ван ь 5 6 9

2. С и н гап у р 5 6 8

3 . В енгрия 5 5 2

4. Я пония 5 5 0

5 . Ю ж н ая  К о р ея 5 4 9

6 . Н и д ер л ан д ы 5 4 5

7 . А в стр ал и я 5 4 0

8. Ч ехи я 5 3 9

9 . В е л и к о б р и т ан и я 5 3 8

1 0 . Ф и н л я н д и я 5 3 5

1 8 . С Ш А 5 1 5

промышленных роботов, в то время как мелкие про
изводители вынуждены довольствоваться менее со
вершенными технологиями. Крупные фармацевти
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ческие фирмы в значительной степени сократили 
затраты труда (исследователей, производственных 
работников), необходимого для производства каж
дой таблетки при увеличении числа выпускаемых 
таблеток. Это ведет к повышению реального ВВП и 
тем самым работает на экономический рост.

Б о л е е  э ф ф е к т и в н о е  р а с п р е д е л е н и е  р е с у р 
с о в  Повышение эффективности распределения ре
сурсов означает, что с течением времени работники 
перемешаются из низкопроизводительных сфер за
нятости в высокопроизводительные. В процессе ис
торического развития значительная часть рабочей 
силы переместилась из сельского хозяйства, где про
изводительность низка, в обрабатывающую про
мышленность, где производительность существен
но выше. В последнее время произошел отток тру
довых ресурсов уже из обрабатывающей промыш
ленности в еще более вы сокопроизводительны е 
отрасли, в частности, компьютерного программно
го обеспечения, бизнес-консультирования, фарма
цевтики. В результате таких перемещений средняя 
производительность труда американских работни
ков в целом повысилась.

Кроме того, из-за дискриминации в прошлом на 
ры нке труда ж енщ ины и представители нац ио
нальных меньшинств практически не имели досту
па в высокопроизводительные сферы занятости. Со 
временем ослабление дискриминации позволило 
этим группам населения переместиться из низко
производительных профессий в высокопроизводи
тельные, результатом чего стал прирост обшей про
изводительности труда и реального ВВП.

И наконец, как мы знаем, таможенные тарифы, 
импортные квоты и другие барьеры международной 
торговли удерживают ресурсы в относительно не
продуктивных сферах занятости, и поэтому долго
срочная тенденция к либерализации международ
ной торговли в целом способствует повыш ению 
эффективности распределения ресурсов и увеличе
нию реального объема продукции как в СШ А, так и 
других странах. (Ключевой вопрос 6.)

А р уги е  факторы

Существуют и другие факторы, влияющие на тем
пы экономического роста. Например, благоприят
ное влияние на экономический рост СШ А оказала 
общая социальная, культурная и политическая ат
мосфера в стране, которая складывается из несколь
ких взаимосвязанных факторов. Рыночная система, 
действующая в Соединенных Штатах с момента их 
образования, способствует проявлению инициати
вы отдельных людей и корпораций, которые обес
печивают экономический рост. Кроме того, в Со
единенных Штатах стабильная политическая сис
тема, для  которой характерны  демократические 
принципы, внутренний порядок, право на владение

собственностью, узаконенный юридически статус 
предприятий и обязательств выполнять заключен
ные контракты. Экономическая и политическая сво
бода реализуются так, чтобы способствовать эко
номическому росту.

В отличие от некоторых стран в Соединенных 
Штатах практически нет социальных либо мораль
ных запретов на производство или материальный 
прогресс. Общественная философия, доминирую
щая в стране, считает материальный проф есс и до
стижимой, и желательной экономической целью. 
Изобретатель, новатор, бизнесмен пользуются в 
американском обществе большим уважением; при
надлежать к этим категориям очень престижно.

Более того, американцы положительно относят
ся к работе и всегда готовы пойти на риск, что при
водит к ш ирокому предложению рабочей силы, 
стремящейся работать, и творчески действующих 
предпринимателей. Во многом это предложение 
увеличивается за счет притока энергичных имми- 
фантов.

Краткое повторение 17.2

♦  За период с 1990 по 2002 г. повышение производи
тельности труда обеспечило две ф ети  прироста 
реального ВВП; оставшаяся треть приходится на 
увеличение труда.

♦  Основными факторами повышения производитель
ности труда и, как следствие, экономического роста 
в США являются технический професс. накопле
ние капитала, повышение уровня образования и 
профессиональной подготовки, эффект масштаба, 
повышение эффективности распределения ресур
сов.

♦  Среди других факторов, благоприятствующих эко
номическому росту в США, следует выделить при
верженность рыночной системе, стабильную поли
тическую систему, общественную философию, на
целенную на достижение материального профес- 
са, повышенное предложение людей, готовых 
работать и быть предпринимателями, а также по
литика свободной торговли.

Резкое ускорение 
п роизвод ительности: 
«новая экономика»?
На рис. 17.7 показана динамика роста производи
тельности труда (изменения индекса производитель
ности труда) в С оединенны х Ш татах с 1973 по 
2002 г., а также проведены отдельные линии, отра
жающие тенденции в 1973-1995 и 1995-2002 гг.
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Рис. 17.7
Рост производительности труда в Соединенных Штатах, 1973-2002 гг. В период с 1973 
по 1995 г. рост производительности труда в США в среднем составлял только 1,4% в 
год. Однако с 1995 по 2002 г. он возрос и в среднем равнялся 2,8% в год.

И ст о чн и к :  U.S. Bureau of Labor Statistics, w w w .b ls .g o v /.

В период с 1973 по 1995 г. производительность тру
да ежегодно в среднем росла только на 1,4%. Одна
ко в период с 1995 по 2002 г. темпы роста произво
дительности возросли и в среднем составили 2.8% в 
год. Многие экономисты полагают, что это повы
шение темпов роста производительности стало ре
зультатом действия новой волны технологического 
прогресса в сочетании с глобальной конкуренцией. 
Некоторые экономисты утверждают, что Соединен
ные Штаты вышли в эпоху так называемой «новой 
экономики» — экономики с более высокими прогноз
ными показателями роста производительности и, 
как результат, более высоким потенциальным эко 
номическим ростом по сравнению с периодом 1973— 
1995 гг.

Это повышение производительности важно, так 
как с производительностью труда связаны реаль
ные объем продукции, доход и заработная плата. 
Чтобы понять, почему это происходит, предполо
жим, что вы оказались на необитаемом острове. 
Вашей реальной заработной платой (или реальным 
доходом за час) является количество рыбы, кото
рое вы можете поймать, или число кокосов, кото
рое вы можете собрать за час, определяемые про
изводительностью  ваш его труда. Повыш ая свою 
производительность, вы можете улучшить стандар

ты вашей ж изни, так как более вы сокий объем 
продукции за час означает больше рыбы или коко
сов (продуктов), которое вы можете получить и 
потребить.

То же самое справедливо и для экономики в 
целом: если рассматривать длительные периоды 
времени, именно производительность труда в эко
номике определяет средние реальные часовые став
ки заработной платы. Доход в экономике за час 
эквивалентен объему продукции, выпускаемому за 
час. Поэтому рост производительности — это основ
ной путь повышения стандартов жизни. Он позво
ляет фирмам платить работникам более высокую 
заработную плату, не снижая свою прибыль. Как уже 
было показано во вставке «Рассмотрим следующую 
ситуацию...» к этой главе, даже небольшое — на пер
вый взгляд -  изменение производительности труда 
в процентном исчислении, если оно сохраняется в 
течение многих лет, может привести к значитель
ным различиям и определить, насколько быстро в 
стране будут меняться стандарты жизни. Мы уже 
познакомились с «Правилом 70» (гл. 8), показываю
щим, что если темпы роста производительности в 
стране составляют 2,5% в год, а не 1,5%, то стан
дарты жизни в ней удвоятся через 28 лет, а не через 
47 лет, как в другом варианте.

http://www.bls.gov/
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П р и ч и н ы ,  о б ъ я с н я ю щ и е  п о в ы ш е н и е  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и

Почему рост производительности в последние годы 
вырос? Что «нового» в «новой экономике»?

М и к р о ч и п  и  и н ф о р м а ц и о н н ы е  т ех н о ло ги и  
Ключевым элементом резкого ускорения произво
дительности стал «взрыв» предпринимательства и 
инноваций на основе микропроцессора или микро
чипа, объединяющего множество транзисторов на 
маленьком кусочке кремния. Сторонники «новой 
экономики» сравниваю т изобретение микрочипа, 
если говорить о его важности и масштабах приме
нения, с появлением электричества, автомобиля, 
воздушных путешествий, телефона и телевизора.

Микрочип стал использоваться в тысячах видах 
оборудования, найдя там практическое применение. 
Он помог создать широкий ассортимент новых това
ров и услуг и новых способов ведения бизнеса. Его 
прямым результатом стало появление карманного 
калькулятора, сканера штрих-кодов, персонального 
и портативного компьютеров, более мощных компь
ютеров, применяемых в бизнесе. Кроме того, мини
атюризация электронных цепей способствовала раз
работке многих других продуктов, в частности, сото
вых телефонов, пейджеров, лазеров с компьютерным 
обеспечением, устройств по дешифровке генетичес
ких кодов, оборудования для глобального позицио
нирования, систем экономии энергии, доплеровских 
радаров и цифровых фотоаппаратов.

Возможно, самым важным из перечисленных ста
ла широкая доступность персональных и портатив
ных компьютеров, что в конце концов побудило 
объединить их друг с другом. Это стремление спо
собствовало быстрому развитию Интернета и мно
гих его прикладных аспектов, таких, как, например, 
электронная коммерция (е-коммерция) в вариантах 
бизнес — домохозяйства и бизнес — бизнес. Объеди
нение компьютера, оптико-волоконных кабелей, бес
проводных технологий и Интернета стало прорывом 
в области информационных технологий, применяемых 
для соединения всех частей мира друг с другом.

Н а ч и н а ю щ и е  ф и р м ы  и  в о зр а с т а ю щ а я  д о 
хо д н о ст ь  Сотни начинающих фирм стали активно 
использовать различные возможности и свойства 
новых информационных технологий. Впрочем, мно
гие из этих фирм порождали скорее «энтузиазм», 
чем товары или услуги, и быстро пропали из виду. 
Однако некоторые из тех структур бизнеса добились 
действительно высоких результатов и в конце кон
цов заняли достойное место среди крупнейших кор
пораций СШ А. К их числу можно отнести Intel 
(микрочипы); Apple, Dell и Gateway (персональные 
компьютеры); Microsoft, Oracle и Intuit (компьютер
ное программное обеспечение); America Online (пре-  
доставление интернетовских услуг); Yahoo!» Google 
(интернетовские поисковые устройства); Amazon.com

(электронная коммерция), а также множество дру
гих. Большинство этих фирм еще 25 лет назад ни
как не регистрировались на «радарах» исследовате
лей или давали на «экране радара аналитиков лишь 
небольшой сигнал». В наши дни каждая из них по
лучает огромные годовые поступления и предостав
ляет рабочие места тысячам людей.

Успешно действующие новые фирмы часто по
лучают возрастающие доходы, которые имеют мес
то, когда при увеличении фирмой ресурсов объем ее 
продукции возрастает на более высокий процент. 
Предположим, компания Techco реш ает удвоить 
размер своих операций, чтобы удовлетворить рас
тущий спрос на ее услуги. После удвоения мощно
стей предприятия и оборудования и найма еще та
кого же числа работников, т.е. удвоения рабочей 
силы, скажем, со 100 человек до 200, она видит, что 
общ ий объем ее продукции утроился и вырос с 
8000 ед. до 24 000. В этом случае компания Techco 
имеет возрастающую доходность: объем ее продук
ции вырос на 200%, в то время как количество ис
ходных ресурсов возросло только на 100%. Другими 
словами, производительность труда у нее повыси
лась  с 80 долл. (8000 ед. /  100 работников) до 
120 долл. ( 24 000 /  200 работников). Возрастающая 
доходность определяется производительностью тру
да, которая при прочих равных условиях снижает 
единичные производственные издержки. Это сокра
щение издержек обеспечивается за счет более круп
ного размера фирмы и называется эффектом масш 
таба.

М ожно выделить ряд причин возникновения 
возрастающей доходности и эффекта масштаба у не
давно начавших свой бизнес фирм.
♦  Более специализированные ресурсы  Фирмы по мере 

расширения своих операций могут использовать 
более специализированные и потому более про
дуктивные капитал и работников. Например, 
возрастающий сейчас по масштабам новый биз
нес — е-коммерция — может закупать специали
зированные системы управления запасами и на
нимать специалистов, таких, как бухгалтеры, ме
неджеры по маркетингу и эксперты по эксплуа
тации систем.

♦  Распределение издержек, связанных с разработкой 
продукции Фирмы могут распределять более вы
сокие издержки на разработку продукции по боль
шему числу единиц этой продукции. Предполо
жим, разработка нового программного обеспече
ния стоила 100 тыс. долл. и только 2 долл. за еди
ницу в производстве и продажах. Если фирма 
продает 1000 пакетов этого программного обес
печения, ее единичны е издержки составляют 
102 долл. [(100 000 долл. +  2 000 долл.) /  1000], 
но если она продаст 500 000 пакетов, эти издерж
ки упадут всего до 2,20 долл. [(100 000 долл. + 
+  1 000 000 долл.) /  500 0001.
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♦  Динам ичное потребление М ногие товары и услу
ги «новой экономики» могут одновременно удов
летворять запросы большого числа потребителей. 
В отличие от галлона бензина, который необхо
димо произвести для каждого покупателя, про
граммное обеспечение требуется создать только 
один раз. Затем оно становится доступным при 
очень низких дополнительных расходах для ты
сяч или даже миллионов покупателей. То же са
мое справедливо в отнош ении развлечений, пре
доставляемых на СО-дисках, кинофильмов на 
DVD  и информации, распространяемой через 
Интернет.

♦  Сетевые эффекты  Программное обеспечение и 
интернетовские услуги становятся более ценны
ми для покупателя, когда ими пользуются боль
ше домашних хозяйств и видов бизнеса. Когда 
другие люди также получают интернетовские ус
луги, вы можете отправлять им сообщение по 
электронной почте, а когда у них есть програм
мное обеспечение, при помоши которого можно 
показывать документы и фотографии, вы може
те прикреплять такие приложения к своим со
общениям, отправляемым по электронной почте. 
Подобные системные преимущества называют
ся сетевыми эффектами и представляют собой по
вышение ценности продукта для каж дого пользо
вателя, в  том числе для существующих пользова
телей, по мере того ка к  общее число пользовате
л е й  увеличивает ся . В озни кн овен ию  сетевых 
эф ф ектов способствуют национальные и гло
бальные масштабы Интернета, как, впрочем, и 
сотовые телефоны, пейджеры, мини-компьюте
ры и другие средства беспроводной коммуника
ции. Сетевые эффекты значительно увеличива
ют ценность продукции, далеко превосходя сто
имость всех ее составляющих.

♦  Обучение на основе опыт а И наконец, фирмы, 
производящие новые продукты или отыскиваю
щие новые пути ведения бизнеса, добиваются 
увеличения доходов благодаря обучению на ос
нове опыта. Задачи, которые первоначально, воз
можно, требовали от фирм многих часов труда, 
после того как методы их решения отработаны, 
иногда решаются всего за несколько минут. 
К акой бы конкретны й источн ик повыш ения

доходности не действовал, результатом становится 
более высокая производительность, снижающая, как 
правило, единичные издержки производства и до
ставки продукции потребителям. В табл. 17.2 пере
числен ряд примеров, демонстрирующих снижение 
издержек в результате технологических новинок, 
разработанных в последние годы.

Г ло б а ль н а я  к о н к у р е н ц и я  Экономика последне
го времени характеризуется не только информаци
онной технологией и повышающейся доходностью, 
но и все более глобальной конкуренцией. Крах со-

Таблица 17.2
При.меры сниж ения издерж ек в  результ ат е  
прим енения  передовы х т ехнологий в  эпоху  
«новой эконом ики»

♦  Издержки хранения одного мегабита информации, 
что соответствует стандартной книге в 320 страниц, 
снизились с 5257 долл. в 1975 г. до 17 центов в 1999 г.

♦  Разработка чертежей всех деталей автомобиля в 
свое время требовала от компании Ford несколь
ких недель труда и в среднем стоила 20 тыс. долл. 
Используя современный трехразмерный принтер, 
можно сократить время на эту работу до несколь
ких часов, а затраты не превысят 20 долл.

♦  Исследования показывают, что возможность дис
танционного доступа ежегодно экономит бизнесу 
20 тыс. долл. в расчете на сотрудника, зарабатыва
ющего 44 тыс. долл.; экономия обеспечивается за 
счет снижения потерь времени, издержек на удер
жание работника, а также благодаря повышению 
производительности его труда.

♦  Используя сканеры и компьютеры, компания 
Weyerhaeuser повысила выход продукции с одного 
бревна и стоимость продукции, получаемой из 
бревна, на 30%.

♦  Компания Атосо применяет трехкоординатную си
стему сейсморазведки, благодаря чему снизила свои 
расходы на отыскание залежей нефти с примерно 
10 долл. на баррель в 1991 г. до нынешних суще
ственно более низких расходов -  менее 1 долл. на 
баррель.

♦  За счет установки компьютеров, системы глобаль
ного позиционирования и сотовых телефонов в 
4300 своих грузовиках, доставляющих товары, ком
пания Wal-Mart снизила операционные издержки 
по работе этих грузовиков на 20%.

♦  Банковские трансакции, выполняемые в Интерне
те, стоят 1 цент каждая по сравнению с 1,14 долл. 
при варианте личного обслуживания клиента в 
банке или коммуникациях на основе традицион
ных письменных документов.

И с т о ч н и к : составлен о  или цитируется по р аб о те  W. M ichael Сох 
a n d  R ichard Aim, «The N ew  Paradigm », Federal Reserve Bank of 
D allas A nnual R eport, M ay  2 0 0 0 , разн ы е страницы.

циализма в конце 1980-х и начале 1990-х гг. наряду 
с успехами рыночной системы привел к повторно
му всплеску интереса к капитализму во всем мире. 
Новые информационные технологии сделали зем
ной шар более компактным для ведения бизнеса и 
заставляют все фирмы снижать свои издержки и 
цены и активно заниматься инновациями, так как 
без этого оставаться конкурентоспособным и не 
удастся. Наличие зон свободной торговли, вроде 
NAFTA  и Европейского союза, а также либерализа
ция торговли в результате деятельности Всемирной
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торговой организации (ВТО) также способствуют 
усилению международной конкуренции, устраняя 
торговые барьеры, препятствующие работе нацио
нальных фирм. Более крупные географические рын
ки, в свою очередь, стимулируют фирмы, действу
ющие в режиме «новой эконом ики», расш ирять 
масштабы своей деятельности и выходить за наци
ональные границы.

^Макроэкономические последствия

Более динамичный рост производительности и воз
растающая глобальная конкуренция привели к воз
никновению ряда важных последствий макроэко
номического характера.

Более быстрый экономический рост Повы
шение производительности — одно из важнейших 
последствий — позволяет стране добиваться более 
высоких темпов экономического роста. Лучше по
нять сущность этого утверждения помогает даже 
беглый повторный взгляд на рис. 17.3. Если сме
щение кривых отражаю т ежегодные изм енения, 
происходящие в прежней эконом ике, то «новую 
эконом ику» следовало бы показать смещ ением  
кривой производственных возможностей в сторо
ну от начала координат за пределы линии CD на 
рис. 17.3а и смещ ением кривой долгосрочного с о 
вокупного предложения на рис. 17.36 вправо даль
ше, чем ASIK2. В сочетании с экономической эф 
фективностью и возросшими совокупными расхо
дами реальный ВВП экономики повысится на боль
шую величину, чем показано на этом графике. 
Другими словами, экономика добьется более высо
ких темпов экономического роста.

С этой точки зрения «новая экономика» имеет 
более высокое «ограничение по скорости», чем пре
жняя экономика, так как производственные мощ
ности растут гораздо быстрее. «Новая экономика» 
может расти, скажем, на 4% вместо 2 или 3% каж
дый год, не порождая при этом инфляцию спроса. 
Увеличение совокупного спроса, способное в про
шлом вызвать такую инфляцию , не приводит в 
нынешних условиях к инфляции, поскольку пога
шается более динамичным ростом производитель
ности. Поэтому, даже когда номинальные заработ
ные платы повышаются, чтобы соответствовать ро
сту производительности, как это обычно происхо
дит в эконом ике, единичны е производственные 
издержки и, как следствие, цены остаются стабиль
ными.

Ценовой стабильности «новой экономики» так
же способствует и глобальная конкуренция. Сторон
ники «новой экономики» утверждают, что повыша
ющаяся доходность и глобальная конкуренция в пол
ной мере объясняют, почему инфляция в период с 
1995 по 2000 г. оставалась относительно невысокой, 
хотя реальный ВВП в это время динамично рос.

Низкий естественный уровень безработицы 
Для «новой экономики» характерен более низкий 
естественный уровень безработицы, такой, как в пе
риод с 1995 по 2000 г. (от 4 до 5%). Новые инфор
мационные технологии снижают фрикционную без
работицу, позволяя работникам и работодателям бы
стрее отыскивать друг друга.

Растущие налоговые поступления И наконец, 
более быстрый экономический рост, обусловленный 
повыш ением темпов роста производительности, 
приводит к большему увеличению личных налогов 
и при заданных налоговых ставках -  к большим на
логовым поступлениям в органы власти. Быстрое и 
неожиданное исчезновение федерального бюджет
ного дефицита во второй половине 1990-х гг. в ос
новном произошло из-за ускорившихся темпов уве
личения реального ВВП. Еще в 1995 г. федеральное 
правительство имело бю дж етны й деф ицит  в 
160 млрд долл., а в 2000 г. появился бюджетный про
фицит  в 167 млрд долл.

Предостережение: сторонники «новой экономи
ки» постоянно подчеркивают, что нынешний сце
нарий развития ситуации вовсе не свидетельствует 
о том, что прежний цикл деловой активности боль
ше не работает. И действительно, в первые два ме
сяца 2001 г. эконом ика замедлила темпы своего 
роста и оставалась в таком положении следующие 
восемь месяцев в том году. «Новая экономика» -  это 
просто экономика, у которой линии тенденций ро
ста производительности и экономического роста 
являются более крутыми, чем в предыдущие дна де
сятилетия. Реальный объем продукции может вре
мя от времени превышать эти линии трендов или 
опускаться ниже их.

Скептические высказывания

Хотя большинство специалистов в области макро
экономики пересмотрели, хотя бы частично, свои 
прогнозы в отношении темпов долгосрочного роста 
производительности, тем не менее есть скептики, 
утверждающие, что следует стать на позицию «по
дождать и посмотреть». Эти люди соглашаются, что 
в экономике произошел быстрый рост новых тех
нологий, что многие новые фирмы добились возра
стающей доходности и что глобальная конкуренция 
усилилась. Однако их интересует, являются ли эти 
факторы достаточно сильными, чтобы обеспечить 
10—15-летний период поддержания гораздо более 
высоких темпов роста производительности и уве
личения реального ВВП.

Более высокие темпы производительности и уве
личения реального ВВП с 1995 по 2002 г. вполне 
соответствуют достаточно продолжительному пери
оду «новой экономики». Но, к сожалению, они со
ответствуют и быстрому краткосрочному экономи
ческому буму, возникшему в результате чрезвычай
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но большого роста потребления и инвестиционных 
расходов. Такой экон ом и чески й  бум повыш ает 
производительность за счет увеличения реального 
объема продукции в большей степени, чем заня
тость (трудовые ресурсы), однако подобная ситуа
ция не может сохраняться в течение длительных 
периодов времени. Скептики указывают, что п о
добные всплески производительности в истории 
бизнеса уже были, в частности, с 1975 по 1978 и с 
1983 по 1986 гг., но в каждом случае ситуация вско
ре возвращалась к более низкой долгосрочной тен 
денции.

В настоящее время экономический бум, если при 
этом рост заработной платы не превышает роста 
производительности, не обязательно порождает ин
фляцию. Однако экономические бумы в конце кон
цов порождают нехватку продукции, приводящую к 
возникновению инфляционных давлений. Даже от
расли. которые в прошлом имели снижающиеся или 
постоянные издержки, могут в итоге столкнуться с 
ростом расходов, когда объем доступных рабочих 
рук начнет сокращаться. Избыточный спрос, порож
дающий экономический бум, в конечном счете по
вышает все цены, в том числе и цену труда -  ставки 
заработной платы. Повышение инфляции или уг
роза этого повышения заставляет Федеральную ре
зервную систему целенаправленно увеличивать про
центные ставки. Так, в 1999 и 2000 г. Ф РС  через ряд 
последовательны х ш агов повы сила процентны е 
ставки по федеральным фондам с 4,75 до 6%.

Снижая инвестиционные расходы, более высо
кие процентные ставки в какой-то части ослабляют 
инфляционное давление, но при этом могут -  со
вершенно непреднамеренно -  слишком сильно за
медлить экономический рост, вплоть до рецессии. 
Но в любом случае увеличение производительности 
и роста объема продукции замедляется. Линия про
изводительности (тренда) на графике, проходящая 
в наши дни выш е в результате краткосрочного 
всплеска производительности, оказалось, является 
иллюзией. Только анализируя длительные периоды, 
экономисты могут установить действительно име
ющиеся различия и выявить начало нового длитель
ного устойчивого тренда, не вызванного кратко
срочным всплеском производительности, связанно
го с циклом деловой активности.

Какие вы воды  можно сделать?

Учитывая различные мнения в отношении «новой 
экономики», какие выводы можно сделать? Возмож
но, самыми безопасными заключениями по ее по
воду могут быть следующие:
♦  Мы должны быть довольны исключительно вы

сокими показателями экономики, которые она 
демонстрировала в период с 1995 по 2000 г.. что 
было очень выгодно для СШ А, независимо от

еж дународны й ракурс  17.2

Индекс роста 
конкурентоспособности

В сем и р н ы й  э к о н о м и ч е с к и й  ф о р у м  ( W o r ld  E c o n o m ic  
F o ru m ) е ж е г о д н о  с о с т а в л я е т  и н д е к с  р о с т а  к о н к у р е н т о 
с п о с о б н о с т и , и с п о л ь зу я  д л я  эт о г о  с а м ы е  р а з н ы е  ф а к т о 
ры  (в ч а с т н о с т и , и н н о в а ц и о н н о с т ь , м а с ш т а б ы  р а с п р о с т 
р а н е н и я  н о в ы х  т е х н о л о г и й  п о  с е к т о р а м  б и з н е с а ,  э ф ф е к 
ти в н о с т ь  ф и н а н с о в о й  с и с т е м ы , д и н а м и к а  и н в е с т и ц и й , 
м а с ш т а б ы  и н т е г р а ц и и  с о с т а л ь н ы м  м и р о м ) . Э тот и н д ек с  
п о м о г а е т  и з м е р я т ь  с п о с о б н о с т ь  с т р а н ы  д о б и в а т ь с я  с о  
в р е м е н е м  э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а .  В от с п и с о к  п е р в ы х  д е 
сяти г о с у д а р с т в , л и д и р у ю щ и х  п о  эт о м у  и н д ек су .

Р ейтинг п о  и н д е к с у  р о с т а  
к о н к у р е н то с п о с о б н о с ти .

С т р а н а 2 0 0 2

С Ш А 1

Ф и нлян ди я 2

Т ай ван ь 3

С и н гап у р 4

Ш веция 5

Ш в е й ц а р и я 6

А в стр ал и я 7

К а н а д а 8

Н о р веги я 9

Д а н и я 1 0

Источник: W orld Economic Forum, w w w .w efo ru m .o rg /.

того, отражали ли они «новую экономику» или 
нет. Это было действительно замечательное вре
мя для экономики США.
П ерспективы возникновения более быстрого 
долгосрочного тренда роста производительнос
ти являются хорошими (см. «Международный 
ракурс 17.2»). Проведенные исследования сви
детельствуют. что повышение производительно
сти, обусловленное информационными техноло
гиями. охватило множество отраслей, в том чис
ле и сервисных. Даже в 2001 г., год экономичес
кого спада, и в 2002 г., когда экономика была 
довольно пассивной, рост производительности 
оставался высоким. Если опираться на цифры, в 
среднем за эти два года он составил 3%.
Время все расставит по своим местам. Потребу
ется, конечно, несколько лет, прежде чем эко 

http://www.weforum.org/
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номисты смогут с уверенностью заявить, что не
давний всплеск производительности -  это не 
краткосрочная вспышка, а долговременная ре
альность. (Ключевой вопрос 9.)

Краткое повторение 17.3

♦ Применительно к долгосрочным периодам рост 
реальной заработной платы в экономике и стан
дарты жизни населения определяются прежде все
го ростом производительности труда.

♦  Многие экономисты уверены, что Соединенные 
Штаты достигли состояния «новой экономики», 
для которой характерен более высокий рост про
изводительности и более высокие темпы экономи
ческого роста.

♦  В основе ускорения роста производительности ле
жат динамичные технологические изменения, 
в частности, в сфере микрочипов и информацион
ных технологий, а также повышающаяся доход
ность и снижающиеся единичные издержки, более 
масштабная глобальная конкуренция, работающая 
на снижение цен.

♦  Более быстрый рост производительности означает, 
что «предел экономической скорости» у страны 
становится более высоким: она может расти более 
быстро, чем в прошлом, не опасаясь появления 
инфляции; теперь у экономики более низкий есте
ственный уровень безработицы, а налоговые по
ступления растут гораздо быстрее. Тем не менее 
многие экономисты высказывают по поводу этих 
процессов сомнения, считая, что пока слишком 
рано делать вывод, является ли «новая экономика» 
устойчивым долгосрочным трендом или это про
сто краткосрочное явление, возникшее в результа
те удачного стечения обстоятельств.

Ж елателен ли экономический 
рост и м ож ет ли он быть 
устойчивым?
Экономисты обычно не подвергают сомнению, что 
экономический рост — явление желательное. Одна
ко на самом деле далеко не все специалисты с этим 
соглашаются.

Точка зрения противников роста

Противники роста утверждают, что индустриализа
ция и эконом ический рост ведут к загрязнению  
окружающей среды, глобальному потеплению, ис
тощению озонового слоя и возникновению других 
экологических проблем. Эти неблагоприятные по

бочные эффекты объясняются тем, что сырье, по
требляемое в процессе производства, со временем 
возвращается в окружающую среду в форме отхо
дов. Чем выше темпы роста экономики и жизнен
ный уровень, тем больше отходов должна погло
щать — или пытаться поглощать — окружающая сре
да. В обществе, уже достигшем благосостояния, 
дальнейший рост обычно означает удовлетворение 
все более мелких потребностей иеной усиления уг
розы экологической системе Земли.

Кроме того, по мнению противников роста, нет 
практически никаких оснований считать, что эко 
номический рост помогает решать социальные про
блемы, такие, как нищета, бездомность, дискрими
нация. Если говорить о нищ ете, считаю т они , 
в СШ А это в первую очередь проблема распределе
ния, а отнюдь не производства. Для ее решения 
требуются политическое мужество и решимость за
няться перераспределением богатства и дохода, а 
вовсе не наращивание производства.

Противники роста также уверены, что хотя рост, 
возможно, и позволяет нам «жить лучше», на са
мом деле «хорошей жизни» он не обеспечивает. 
Может оказаться, что, производя все больше, мы 
будем получать от этого все меньше удовольствия. 
Н еизменны е спутники эконом ического  роста -  
сборочный конвейер, потогонная система труда, 
отчуждение работников от принятия реш ений, от 
которых так или иначе зависит их жизнь. Совер
ш енствование технологии, лежащее в основе эко 
номического роста, одновременно песет трудящим
ся беспокойство и неуверенность в завтрашнем дне. 
И высококвалифицированные, и неквалифициро
ванные работники в равной мере сталкиваются с 
угрозой, что приобретенные ими в прошлом це
ной больших усилий навыки и профессиональный 
опыт под натиском технического прогресса быст
ро устареют. Экономика с высокими темпами рос
та -  это экономика сильных стрессов, способных 
нанести ущерб нашему физическому и душевному 
здоровью.

И наконец, критики высоких темпов роста со
мневаются. что такая динам ика развития может 
быть устойчивой. На планете Земля, заявляют они, 
ограниченный объем доступных природных ресур
сов, которые к тому же потребляются угрожающи
ми темпами. Более высокая скорость экономичес
кого роста просто ускоряет деградацию и истоще
ние ресурсов Земли. С этой точки зрения более 
медленный, но более устойчивый экономический 
рост предпочтительнее быстрого роста.

Точка зрения сторонников роста

Важнейший аргумент в пользу экономического ро
ста состоит в том, что именно он открывает нам 
путь к материальному изобилию и более высокому
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ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ

Женщины и экономический рост

Зн ачи тел ьн ое у в ел и ч ен и е в п о сл ед н и е д е 
сятилетия числа ж енщ ин, занятых тр удовой  д е 
ятельностью , см естило кривую  п рои зводствен 
ных возм ож н остей  США вправо и внесло зам ет
ный вк л ад  в эконом ический  рост этой страны.

О д и н  и з  о с н о в н ы х  т р е н д о в  н а  р ы н к е  т р у д а , п о я в и в 
ш и й ся  в С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  в о  в т о р о й  п о л о в и н е  
XX сто л е т и я , -  с у щ еств ен н ы й  р о с т  ч и с л а  р а б о т а ю щ и х  и 
п о л у ч а ю щ и х  о п л а т у  з а  с в о й  т р у д  ж ен щ и н . В н а с т о я щ е е  
в р е м я  6 0 %  ж е н щ и н  р а б о т а ю т  п олны й и л и  н еп о л н ы й  р а 
б о ч и й  д е н ь  н а  о п л а ч и в а е м ы х  в и д а х  р а б о т . Д л я  с р а в н е 
ния: в 1 9 6 5  г. т а к и х  ж ен щ и н  б ы л о  то л ьк о  4 0 % . Э тот 
т р е н д  в з н а ч и т е л ь н о й  с теп е н и  п о вл и ял  н а  э к о н о м и ч е с 
ки й  р о с т  С Ш А . У в е л и ч е н и е  ч и с л а  ж е н щ и н  в с о с т а в е  
р а б о ч е й  си лы  о б ъ я сн яе тся  ц ел ы м  р я д о м  при чи н .

П о в ы ш е н и е  с т а в о к  з а р а б о т н о й  п л аты  д л я  ж е н щ и н  
З а  п о с л е д н и е  год ы  ж ен щ и н ы  с у щ е с т в е н н о  п о вы си л и  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  с в о е й  р а б о т ы , гл ав н ы м  о б р а з о м  
з а  с ч е т  л у ч ш е г о  о б р а з о в а н и я  и у гл у б л е н н о й  п р о ф е с 
с и о н а л ь н о й  п о д г о т о в к и . В р е з у л ь т а т е  о н и  см о гл и  з а 
р а б а т ы в а т ь  б о л ь ш е . А  п о с к о л ь к у  б о л е е  в ы с о к и е  с т а в 
ки  и х  з а р а б о т н о й  п л а т ы  п о в ы с и л и  а л ь т е р н а т и в н ы е  
и з д е р ж к и  о т к а з а  о т  з а р а б о т н о й  п л аты , к о г д а  ж е н щ и 
н а  о с т а е т с я  д о м а , ж ен щ и н ы  с т а л и  а к т и в н е е  п р е д л а 
гать  с е б я  н а  р ы н к е  т р у д а :  т р а д и ц и о н н ы е  д о м а ш н и е  
виды  д е я т е л ь н о с т и  с т а л и  « б о л е е  д о р о г и м и » . Э т о  о с о 
б е н н о  х а р а к т е р н о  д л я  з а м у ж н и х  ж ен щ и н .

Б о л е е  ш и р о к и е  в о з м о ж н о с т и  п о л у ч е н и я  р а б о т ы  
В т о р о й  ф а к т о р , о б ъ я с н я ю щ и й  у в е л и ч е н и е  ч и с л а  р а б о 
т а ю щ и х  ж ен щ и н , -  б о л е е  ш и р о к и й  д о с т у п  к р а б о ч и м  
м е с т а м . К т о м у  ж е  з а  п о с л е д н и е  н е с к о л ь к о  д е с я т и л е 
тий  о с о б е н н о  д и н а м и ч н о  р а з в и в а л и с ь  с е р в и с н ы е  от

р а с л и , гд е  в о с н о в н о м  за н я т ы  ж е н щ и н ы , к а к  п е д а г о г и , 
м е д и ц и н с к и е  с е ст р ы  и л и  с л у ж а щ и е , в ы п о л н я ю щ и е  к а н 
ц е л я р с к и е  о б я з а н н о с т и . К р о м е  т о г о , о б щ и й  с о с т а в  
н а с е л е н и я  с т р а н ы  з а м е т н о  и з м е н и л с я : м н о г и е  л ю д и  
п е р е е х а л и  и з  с е л ь с к и х  р е г и о н о в  с т р а н ы  в г о р о д а ,  где 
р а б о т ы  д л я  ж ен щ и н  г о р а з д о  б о л ь ш е  и к т о м у  ж е  о н а  
б о л е е  д о с т у п н а  г е о г р а ф и ч е с к и . С н и ж е н и е  в с р е д н е м  
п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  р а б о ч е й  н е д е л и  и б о л ь ш а я  д о с т у п 
н о сть  ч а с т и ч н о й  з а н я т о с т и  т а к ж е  о б л е г ч и л и  ж е н щ и н а м  
о б ъ е д и н е н и е  з а н я т о с т и  н а  р ы н к е  т р у д а  с  в о с п и т а н и е м  
д е т е й  и у х о д о м  з а  д о м о м . А н т и д и с к р и м и н а ц и о н н ы е  
з а к о н ы  и п р а к т и ч е с к и е  д е й с т в и я  о р г а н о в  в л а с т и  п о  и х  
п р и м е н е н и ю  в  ж и зн и  т а к ж е  с н и з и л и  б а р ь е р ы , в п р о 
ш л о м  м е ш а в ш и е  ж е н щ и н а м  и л и  в о о б щ е  н е  д о п у с к а в 
ш и е  и х  к т р а д и ц и о н н ы м и  « м у ж с к и м »  в и д а м  р а б о т ,  
в ч а с т н о с т и , н а  д о л ж н о с т и  м е н е д ж е р о в , ю р и с т о в , п р е 
п о д а в а т е л е й  вы сш ей  ш к о л ы  и л и  у ч е н ы х . Д р у г и м и  с л о 
в а м и , в  н а ш и  д н и  д л я  ж ен щ и н  « о тк р ы ты »  г о р а з д о  б о л ь 
ш е  в и д о в  р о б о т ,  ч е м  в с е г о  п о л в е к о  н а з а д .

И з м е н я ю щ и е с я  п р е д п о ч т е н и я  и  в зг л я д ы  Ж ен щ и н ы , 
е с л и  р а с с м а т р и в а т ь  и х  о б о б щ е н н о , с у щ е с т в е н н о  и з 
м е н и л и  с в о и  п р е д п о ч т е н и я  и т е п е р ь  н а  п е р в о е  м е с т о  
с т а в я т  н е  д о м а ш н ю ю  р а б о т у ,  а  з а н я т о с т ь  н а  р ы н к е  т р у 
д а .  М н о г и е  и з  н и х  р е а л и з о в а л и  с в о и  л и ч н ы е  у с т р е м 
л е н и я  н а  р а б о т е ,  д о б и в ш и с ь  в ы с о к и х  к а р ь е р н ы х  ц е 
л е й  и  п о л у ч а я  б о л ь ш и е  д о х о д ы  в в и д е  з а р а б о т н о й  
п л а т ы , что  п о д т в е р ж д а е т с я  с у щ е с т в е н н ы м  п р и т о к о м  
ж е н щ и н  в ю р и с п р у д е н ц и ю , м е д и ц и н у , б и з н е с  и д р у г и е  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы е  с ф е р ы  з а н я т о с т и . Е сли  с м о т р е т ь  н а  
н ы н е ш н е е  п о л о ж е н и е  д е л  б о л е е  ш и р о к о , в б о л ь ш и н 
с т в е  п р о м ы ш л е н н о  р а з в и т ы х  с т р а н  в н а с т о я щ е е  в р е м я  
у ч а с т и е  ж е н щ и н  в п р о и з в о д с т в е , д а ж е  с  о ч е н ь  м а л е н ь 
к и м и  д е т ь м и , п р и в е т с т в у е т с я . В н а ш и  д н и  в  с о с т а в  р а -

уровню жизни. Увеличение объема продукции и 
дохода дает:

«...больше образования, больше свободного вре
мени и возможности путешествовать, больше меди
цинских услуг, более совершенную систему связи, 
более квалифицированные индивидуальные и про
фессиональные услуги, больше продуктов лучшего 
качества и дизайна. Это также означает больше ис
кусства, музыки, поэзии и театра. И лаже, возмож
но, больше времени и ресурсов, которые можно 
направить на духовный рост и развитие личности»1.

1 Alice М. Rivlin, Reviving the American Dream (Washington, 
D.C.: Brooking Institution, 1992), p. 36.

К тому же экономический рост позволяет совер
шенствовать инфраструктуру страны, усиливать за
боту о больных и престарелых, предоставлять боль
ше возможностей для инвалидов и нетрудоспособ
ных, укреплять полицию и пожарную охрану и т.д. 
Возможно, экономический рост — это единственный 
реалистичный способ борьбы с нишетой и беднос
тью, поскольку идея перераспределения дохода ред
ко находит настоящую поддержку у политиков. Если 
в результате повышения производительности труда 
и роста экономики общий уровень семейного дохо
да возрастает, экономическое положение бедных 
слоев населения улучшается. Кроме того, стратегия 
нулевого роста в промышленно развитых государ-
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б о ч е й  силы  в С Ш А  в х о д я т  п р и м е р н о  6 5 %  м а т е р е й -  
а м е р и х а н о к  с  д е т ь м и  д о ш к о л ь н о го  в о з р а с т а ,  в т о  в р е 
м я  к а к  в 1 9 7 0  г. т а к и х  ж ен щ и н  б ы л о  в с е г о  3 0 % .  П о с л е  
т о г о  к а к  р е б е н о к  д о с т и г а е т  д в у х  л е т , б о л е е  п о л о в и н ы  
ж ен щ и н  в о з в р а щ а е т с я  н а  р а б о т у .

С н и ж аю щ и е ся  п о к а з а т е л и  р о ж д а е м о с т и  В сам ы й  пик 
б е б и -б у м а , в 1 9 5 7  г., ч и сл о  д е т е й , р о ж д е н н ы х  о д н о й  
ж е н щ и н о й  в т е ч е н и е  ж и зн и , с о с т а в л я л о  3 ,8  ч е л о в е к а . 
В н а с т о я щ е е  в р е м я  д а н н ы й  п о к а з а т е л ь  с о с т а в и л  м е н ь 
ш е 2 ,0 .  Э то  о т р а ж а е т  з а м е т н о е  с н и ж е н и е  р а з м е р а  ти 
п и ч н о й  сем ьи  -  р е з у л ь т а т  и зм е н и в ш и х с я  с ти л ей  ж и зн и  
и б о л е е  ш и р о к и х  в о з м о ж н о с т е й  п о  к о н т р о л ю  з а  р о ж 
д е н и е м , б л а г о д а р я  к о т о р ы м  у  ж ен щ и н  п о я в и л о сь  б о л ь 
ш е в р е м е н и , что б ы  у ч а с т в о в а т ь  н а  р ы н к е  т р у д а . Ж е н 
щ ины  т е п е р ь  н е  п р о с т о  и м ею т  м е н ь ш е  д е т е й , к то м у  ж е  
и х  д ет и  п оявляю тся  н а  с в е т  б о л е е  « к у ч н о » , т .е . п р о м е 
ж уток  м е ж д у  р о ж д е н и я м и  д е т е й  с о к р а щ а е т с я . П о это м у  
ж ен щ и ны , к о т о р ы е  о с та в л я ю т  р а б о т у  н а  в р ем я , п о к а  их 
д ет и  м а л е н ь к и е , б ы с т р е е  к н ей  в о з в р а щ а ю т с я . В з н а ч и 
т е л ь н о й  с т е п е н и  э т о м у  с п о с о б с т в у ю т  б о л е е  вы со к и е  
став к и  з а р а б о т н о й  п л аты . В с р е д н е м  ж ен щ и н ы  с  о тн о 
с и т е л ь н о  в ы с о к и м и  д о х о д а м и  о т  з а р а б о т н о й  п латы  
и м ею т м ен ь ш е  д е т е й , ч е м  ж ен щ и н ы  с  б о л е е  н и зки м и  
д о х о д а м и  и з эт о го  и сто ч н и к а . С  у в е л и ч е н и е м  став о к  
з а р а б о т н о й  п л аты  а л ь т е р н а т и в н ы е  и зд е р ж к и  н а  в о с п и 
т а н и е  д е т е й , т .е .  д о х о д , к о т о р ы м  ж е н щ и н а  ж ер тв у ет , 
о т к а з ы в а я с ь  о т  р а б о т ы , п о вы ш аю тся . Е сли  и с п о л ь зо в а т ь  
эк о н о м и ч е с к и е  тер м и н ы , б о л е е  в ы с о к а я  « ц е н а »  « п р и 
о б р е т е н и я »  р е б е н к а  с о к р а щ а е т  « к о л и ч е с т в о »  « з а п р а 
ш и в а е м ы х »  д е т е й .

Р о ст  ч и с л о  р а з в о д о в  Н е с т а б и л ь н о с т ь  б р а к о в ,  о  ч ем  
с в и д е т е л ь с т в у е т  б о л ь ш о е  ч и с л о  р а з в о д о в ,  м о ж е т  т а к 
ж е  п о б у ж д а т ь  м н о ги х  ж е н щ и н  в ы х о д и т ь  н о  р ы н о к  т р у 
д а  и о с т а в а т ь с я  н а  н е м . П о с к о л ь к у  а л и м е н т ы  и д р у г и е

п л а т е ж и  н а  д е т е й  ч а с т о  п р е р ы в а ю т с я  и л и  в о о б щ е  н е  
в ы п л а ч и в а ю т с я , д л я  н е р а б о т а ю щ е й  ж ен щ и н ы  э к о н о м и 
ч е с к и е  п о с л е д с т в и я  р а з в о д а  м о гу т  с т а т ь  к а т а с т р о ф и 
ч е с к и м и . М н о г и е  н е  р а б о т а в ш и е  в  п р о ш л о м  ж ен щ и н ы  
в  п е р в ы й  р а з  в ы х о д я т  н а  р ы н о к  т р у д а  п о с л е  р а з в о д а .  
А  м н о г и е  з а м у ж н и е  ж е н щ и н ы , а  т о ч н е е  ж ен щ и н ы , р е 
ш а ю щ и е , с то и т  л и  им  всту п и ть  в б р а к ,  м о гу т  с т а т ь  ч л е 
н а м и  р ы н к а  т р у д а ,  что б ы  за щ и т и т ь  с е б я  от  ф и н а н с о 
вы х  т р у д н о с т е й  в с л у ч а е  п о т е н ц и а л ь н о  в о з м о ж н о г о  
р а з в о д а .  К то м у  ж е  м о ж н о  о б о с н о в а н н о  п р ед п о л о ж и ть , 
ч т о  н ы н еш н яя  б о л е е  в ы с о к а я  э к о н о м и ч е с к а я  н е з а в и 
с и м о с т ь  ж ен щ и н , в с в о ю  о ч е р е д ь ,  с п о с о б с т в у е т  том у , 
ч т о  о н и  с а м и  т е п е р ь  ч а щ е  и н и ц и и р у ю т  р а з р ы в  б р а к а ,  
е с л и  о н  и х  н е  у с т р а и в а е т .

Б о л е е  м е д л е н н ы е  тем п ы  р о с т а  з а р а б о т н о й  п лат ы  
м у ж ч и н  З а р а б о т о к  м н о ги х  м у ж ч и н  с  н и з к о й  и  с р е д н е й  
к в а л и ф и к а ц и е й  з а  п о с л е д н и е  т р и  д е с я т и л е т и я  в С Ш А  
р о с  м е д л е н н о , а  в и н ы е п е р и о д ы  д а ж е  п а д а л .  П о эт о м у  
м н о ги е  ж ен ы  с к о р е е  в с е г о  вы ш ли  н а  р ы н о к  т р у д а , ч т о 
бы  д о б и в а т ь с я  п о в ы ш е н и я  с т а н д а р т о в  ж и зн и  се м ь и . 
С р е д н и й  д о х о д  сем е й н ы х  п а р  с  д ет ьм и  в п е р и о д  с  1 9 6 9  
п о  1 9 9 6  г. в ы р о с  н а  2 5 % .  Б е з  в к л а д а  м а т е р е й  эт о т  
р о с т  с о с т а в и л  б ы  т о л ь к о  2 % . С у щ е с т в у е т  е щ е  о д и н  
а с п е к т  п р о б л е м ы : с е м е й н ы е  п а р ы  с о  в с е м и  у р о в н я м и  
д о х о д о в  о б ы ч н о  у д е л я ю т  п о в ы ш е н н о е  в н и м а н и е  том у , 
к а к о в  д о х о д  в и х  с е м ь я х  п о  с р а в н е н и ю  с  д р у г и м и  с е 
м ья м и , с  к о т о р ы м и  о н и  с е б я  с р а в н и в а ю т . П о э т о м у  вы 
х о д  о д н и х  ж е н щ и н  н а  р ы н о к  т р у д а  м о ж е т  з а с т а в и т ь  и 
д р у г и х  ж е н щ и н  с д е л а т ь  т о  ж е  с а м о е ,  что б ы  с о х р а н и т ь  
о т н о с и т е л ь н ы е  с т а н д а р т ы  ж и зн и  с в о и х  с е м е й .

В зяты е в м е с т е , эти  ф а к т о р ы  п р и в е л и  к б ы с т р о м у  
в о з р а с т а н и ю  в С Ш А  д о л и  р а б о т а ю щ и х  ж ен щ и н . Э то  
п о в ы ш е н и е  к о л и ч е с т в а  т р у д о в ы х  р е с у р с о в  и б о л е е  
в ы с о к а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  с у щ е с т в е н н о  п о в л и ял и  н а  
э к о н о м и ч е с к и й  р о с т  в С Ш А .

ствах может послужить серьезным препятствием для 
экономического роста бедных стран. Из-за неизбеж
ного в этом случае сокращения иностранных инве
стиций и зарубежной помощи такие страны надол
го останутся в состоянии отсталости и нищеты.

Вопреки утверждениям противников экономи
ческого роста, он не делает труд менее привлека
тельным или более опасным, чем прежде. Новые 
машины, как правило, безопаснее тех, которые они 
замещают. Работать в помещениях с кондиционе
рами куда приятнее, чем в прежних душных или 
задымленных цехах. Более того, с какой стати пре
кращение экономического роста должно ослабить 
тягу людей к материальным ценностям или увели

чивать отчуждение работников? Самые громкие 
протесты против потребительского и материалис
тического отношения к жизни раздаются как раз в 
тех странах и группах населения, где уровень мате
риального благосостояния уже сейчас наиболее вы
сок! Именно высокий уровень ж изни, достигаемый 
благодаря экономическому росту, расширяет наш 
досуг и позволяет тратить больше времени на ос
мысление происходящего вокруг нас и самосовер
шенствование.

Несет ли экономический рост угрозу окружаю
щей среде? С торонники роста считают, что его 
связь с состоянием экологии преувеличена. Уско
рение экономического роста не обязательно озна
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чает усиление загрязнения окружающей среды. За
грязнение является не столько побочным продук
том роста, сколько «проблемой совместного вла
дения». Большая часть окружающей среды — реки, 
озера, океаны и воздух — рассматривается как «об
щая собственность», которой можно пользоваться 
без всяких ограничений. И з-за этого наш е совм е
стное владение превратилось в свалку, мы злоупот
ребили им и привели в негодность. Загрязнение 
окружающей среды -  это результат побочных эф 
фектов, или издержек «перелива», поэтому реш е
ние этой проблемы в первую очередь требует зако
нодательного либо налогового регулирования (на
пример, введения «платы за стоки и сбросы »), 
позволяющего возмещать ущерб, наносимый ок
ружающей среде.

Конечно, загрязнение окружающей среды -  это 
действительно серьезная проблема, признают сто
ронники экономического роста. Однако ограниче
ние экономического роста ее не решит. Напротив, 
рост позволяет сокращ ать загрязнение, бережнее

относиться к окружающей среде, не посягать в хо
зяйственных целях на девственную природу и унич
тожать опасные отходы, причем не сдерживая рос
та доходов домохозяйств.

Является ли описываемый здесь рост устойчи
вым? Да, отвечают его сторонники. Если бы мы ис
тощали известные природные ресурсы быстрее, чем 
открывали новые, то наблюдался бы рост цен на 
ресурсы. Однако в отношении большинства природ
ных ресурсов этого не происходит; более того, цены 
на многие ресурсы снижаются. А если один при
родный ресурс становится слишком дорогим, обыч
но достаточно быстро появляется возможность вме
сто него использовать другой — субститут. К тому 
же. утверждают экономисты, экономический рост 
во многом определяется накоплением человеческих 
знаний и информации и их прикладными аспекта
ми, а не извлекаемыми из земли природными ре
сурсами. По мнению сторонников этого подхода, 
экономический рост ограничен только масштабами 
человеческого воображения.

РЕЗЮМЕ

1. Э коном ический рост можно определить как:
а) рост реального продукта; б) рост реального 
продукта в расчете на душу населения. Эконо
мический рост облегчает бремя нехватки ресур
сов и обеспечивает прирост производства, что 
позволяет повышать стандарты жизни в стране.

2. Экономический рост определяется следующими 
факторами предложения: а) количеством и ка
чеством природных ресурсов страны; б) количе
ством и качеством трудовых ресурсов; в) объе
мом накопленного капитала; г) технологиями. 
Два других фактора, имеющих важное значение 
для достижения экономикой своего потенциала 
роста, -  достаточный уровень совокупного спро
са и экономическая эффективность.

3. Графически экономический рост можно предста
вить сдвигом кривой производственных возмож
ностей страны вправо и выше или сдвигом ее 
кривой долгосрочного совокупного предложения 
вправо. Рост реализуется в том случае, когда 
общие расходы растут настолько, что позволяют 
потреблять продукцию увеличивающихся произ
водстве н н ых мощноете й .

4. За период с 1950 по 2000 г. ежегодные темпы 
роста реального ВВП в Соединенных Штатах в 
среднем составляли 3,5%, а ежегодные темпы 
роста реального ВВП на душу населения — око
ло 2,3%.

5. Рост реального ВВП в Соединенных Штатах от
части обеспечивается увеличением трудозатрат, 
но главным образом — повышением производи

тельности труда. К наиболее важным факторам 
роста производительности труда относятся тех
нический проф есс, рост фондовооруженности 
работников, повышение качества рабочей силы, 
эффект масштаба, совершенствование распреде
ления ресурсов.

6. Применительно к долгосрочным периодам рост 
реальной заработной платы в экономике и стан
дарты жизни населения определяются прежде 
всего, ростом производительности труда.

7. За период с 1995 по 2002 г. рост производитель
ности в среднем составил 2,8% в год по сравне
нию с 1.4% в год за период с 1973 по 1995 г. Не
которые экономисты полагают, что это ускоре
ние производительности является долгосрочным 
и устойчивым и отражает возникновение так на
зываемой «новой экономики», для которой ха
рактерны более быстрый рост производительно
сти и наличие более быстрого неинфляционно
го экономического роста.

8. В основе «новой экономики» лежат: а) быстрые 
технологические преобразования на основе мик
рочипов и информационных технологий; б) воз
растающая доходность и снижающиеся единич
ные издержки; в) возросшая глобальная конку
ренция, приводящая к снижению цен.

9. К основным источникам повышающейся доход
ности в «новой экономике» относятся: а) исполь
зование по мере роста фирм более специализи
рованных ресурсов; б) распределение расходов, 
потребовавшихся для разработки новой продук
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ции, на большее число единиц производимой 
продукции; в) более быстрая динамика потреб
ления пользователям и; г) сетевы е эф ф екты ; 
д) обучение через действие. Повышающаяся до
ходность означает более высокую производитель
ность и более низкие единичные производствен
ные издержки.

1 0 . Сторонники «новой экономики» заявляют, что 
при ней естественный уровень безработицы стал 
более низким, чем в прошлом; она может расти 
быстрее, не порождая инфляции, добиваясь при 
этом более высоких налоговых поступлений, что 
объясняется более высокими темпами роста лич
ных доходов.

11. Противники «новой экономики» призывают не 
торопиться с выводами, подождать и посмотреть, 
как будет развиваться нынешняя ситуация в бу
дущем. Они указывают, что вспышки высокой 
производительности и реального роста ВВП слу-

ТЕРМИНЫ

Экономический рост (economic growth)
Факторы предложения (supply factors)
Фактор спроса (dem and factor)
Фактор эффективности (efficiency factor) 
Производительность труда (labor productivity) 
Уровень вовлеченности в состав рабочей силы 

(labor-force participation rate)
Учет роста (growth accounting)
Инфраструктура (infrastructure)

чались и в прошлом, во время динамичных эко
номических бумов, но в конечном счете это не 
приводило к появлению устойчивых и долгосроч
ных трендов.

12. Критики быстрого роста считают, что этот про
цесс усиливает деградацию окружающей среды, 
повышает стресс у людей и исчерпывает огра
ниченные запасы природных ресурсов Земли. 
Сторонники быстрого роста в ответ на это за
являют, что такой путь — основа для повыш е
ния жизненных стандартов, к чему стремятся 
почти все люди, что он не обязательно приво
дит к ухудшению окружающей среды и что нет 
никаких индикаторов, свидетельствующих об 
исчерпании ресурсов. В основе этого роста, за
являю т они , леж ит накопление человеческих 
знаний и их практическое применение, а этот 
источник ограничивается только воображени
ем людей.

И п о н я т и я

Человеческий капитал (hum an capital)
Эффект масштаба (economies o f  scale)
«Новая экономика» (N ew  Economy)
Информационные технологии (information technologies) 
Начинающие фирмы (start-up firms)
Возрастающие доходы (increasing returns)
Сетевые эффекты (network effect)
Обучение на основе опыта (learning by doing)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Ключевой вопрос Каковы четыре фактора пред
ложения, влияющие на экономический рост? Что 
представляет собой фактор спроса? А фактор эф 
фективности? Покажите эти факторы в парамет
рах кривой производственных возможностей.

2. Предположим, страны Альфа и Омега имеют 
одинаковую численность рабочей силы, однако 
в Альфе люди работают в течение года намного 
больш е, чем в Омеге. Д айте два возможных 
объяснения такой ситуации.

3. Предположим, продолжительность труда в Нью- 
Зомби — 200 ч в год 1, а производительность — 
8 долл. Каков реальный ВВП Нью-Зомби? Если 
в год 2 число рабочих часов возрастет до 210, 
а производительность -  до 10 долл., какими бу
дут темпы экономического роста в этой стране?

4. Какова зависимость между кривой производ
ственных возможностей страны и ее кривой дол

госрочного совокупного предложения? Как каж
дая из этих кривых связана с идеей «новой эко
номики»?

5. Ключевой вопрос За период с 1990 по 2002 г. уро
вень цен в СШ А вырос приблизительно на 38%, 
а реальный объем продукции -  на 41%. Восполь
зуйтесь моделью совокупного спроса -  совокуп
ного предложения и покажите эти результаты 
графически.

6. Ключевой вопрос В какой мере прирост реально
го ВВП СШ А обеспечивается за счет увеличе
ния трудозатрат? Повышения производительно
сти труда? Перечислите факторы роста реально
го ВВП в порядке их количественного вклада в 
этот рост: эффект масштаба, объем капитала, 
улучшенное распределение ресурсов, образова
ние и профессиональная подготовка, технологи
ческий прогресс.
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7. Объясните, являются ли приведенные ниже ут
верждения истинными или ложными. Если они 
ошибочны, объясните почему.
а. Технологический прогресс, который на сегод

няшний день играет относительно незначи
тельную роль в экономическом росте США, 
«обречен» в будущем стать гораздо более важ
ным фактором.

б. Многие общественные инвестиционные то
вары дополняются частными инвестицион
ными товарами.

в. Иммиграция замедлила экономический рост 
в США.

8. Как вы объясните тесную взаимосвязь между 
темпами роста производительности труда и тем
пами роста реальной заработной платы (часовой 
ставки оплаты)?

9. Ключевой вопрос Объясните, какая существует 
связь у каждой из перечисленных ниже состав
ляющих с «новой экономикой»:
а) темпы роста производительности;
б) информационные технологии;
в) возрастающая доходность;
г) сетевые эффекты;
д) глобальная конкуренция.

10. Приведите три примера товаров или услуг, ко
торые многие люди потребляют одновременно. 
Объясните, почему производительность труда 
существенно возрастает, когда фирма продает 
больше единиц своего товара или услуги. Объяс
ните, почему более высокий уровень продаж су
щественно снижает единичные издержки про
дукта.

11.Что имеется в виду, когда экономисты утверж
дают, что у экономики СШ А в настоящее время 
«более высокий предел скорости», чем в про
шлом? Если у «новой экономики» предел скоро
сти выше, что объясняет последовательное и 
целенаправленное повышение Ф РС процентных 
ставок в 1999 и 2000 г.?

12. Производительность часто растет в периоды эко 
номического процветания и, наоборот, снижа
ется во времена рецессий. Можете ли вы указать 
причины, объясняющие эти явления? Кратко их 
поясните. (Подсказка: вспомните, что уровень 
производительности связан и с объемом продук
ции, и с объемом используемого труда.)

13. (Последний штрих) Какие две из шести причин, 
перечисленных во вставке «Последний штрих», 
по вашему мнению, наиболее важны для объяс
нения роста числа женщин в составе рабочей 
силы в США? Поясните ваши доводы. Как воз

растающее число женщин на рынке труда связа
но с экономическим ростом?

14. Интернет-вопрос. Экономический рост в  США: 
каковы последние показат ели?  Посетите веб-сайт 
Бюро экономического анализа (ww w.bea.gov] 
и в интерактивном режиме выберите «National 
Income and  Product Account Tables» («Таблицы на
ционального дохода и учета продукции»), а в 
них -  таблицу 5.1. Каковы темпы роста в квар
тальном исчислении (пересчитанные в годовые 
темпы роста) у экономики СШ А за последние 
6 кварталов? Являются ли эти темпы в среднем 
более высокими или более низкими, чем годо
вой темп роста экономики СШ А в 3,5%. Рас
ширьте свой анализ на несколько лет, если не
обходимо, и найдите, когда в последний раз ре
альный ВВП США последовательно снижался за 
два или большее число следующих друг за дру
гом кварталов. Когда именно это было?

15. Интернет-вопрос. Что происходит с производи
тельностью?  Посетите веб-сайт Бюро статисти
ки труда (w w w .bls.go\/). Выберите заголовки 
«Productivity and Costs» («Производительность и 
издержки»), «Get Detailed Statistics» («Получите 
более подробную статистику») и «Most Request 
Statistics» («Самые запрашиваемые статистичес
кие данные») и найдите ежеквартальные темпы 
роста (пересчитанные в годовые темпы роста) по 
объему продукции бизнеса за час работы за пос
ледние 6 кварталов. Являются ли эти показатели 
в среднем более высокими или низкими, чем 
среднегодовой темп роста производительности за 
период с 1973 по 1995 г., равный 1,4%?

16. Интернет-вопрос. Рост производительности пу
т ем  внедрения новой технологии: приведите при
м еры  из области компьютеров и коммуникаций. 
Последние достижения в области компьютерных 
технологий и телекоммуникаций способствуют 
росту производительности труда. Корпорация 
Lucent Technologies (бывшая корпорация Bell Labs) 
на сайте ww w.luceni.com/minds/discovcries пре
доставляет шкалу времени с данными об иннова
циях за последние 80 лет. Перечислите пять про
рывных технологий(например,открытие транзи
стора в 1947 г.) и пять технологий «разового ис
пользования» (например, бесплатные оптические 
переключатели в 1990 г.). Какое из этих «разо
вых» открытий, по вашему мнению, в наиболь
шей мере способствовало росту производитель
ности труда? Укажите две последние инновации 
такого уровня, появившиеся после 1990 г. В ка
кой степени они повысили производительность?

http://www.bls.go//


Бюджетные дефициты, 
профициты 
и государственный долг т

К 2002 г. государственный долг С Ш А  достиг 6,2 трлн долл. Н асколько 6,2 трлн долл. 
является крупной величиной? М асштабы этой цифры мож но показать на основе следую
щей ан алоги и . «Чтобы счетчик врем ени отсчитал один м иллион секун д, потребуется 
12 дней . Д ля отсчета одного миллиарда секунд он долж ен проработать 31 год. Если отсчи
тать один триллион  секунд назад, мы окаж емся приблизительно в 30 ООО до н.э. -  в лед
никовом  периоде, когда больш ая часть А м ерики была погребена под ледяны м и м ассам и»1. 
П оэтому долг в 6,2 трлн долл. -  действительно огром ная величина. Более того, это удиви
тельная величина. Д олж ен ли такой долг беспокоить ам ериканцев?

В этой главе мы рассмотрим вопросы  государственного долга, бю джетных деф иц итов и 
бю дж етны х проф ицитов. Каковы экон ом и чески е воздействия государственного долга? 
Почему за последние несколько лет ф едеральны й бюджет имел сначала дефицит, потом 
профицит, а затем снова дефицит?

Д еф ициты , профициты и долг: 
определения
Бюджетный дефицит — это величина, на которую 
государственные расходы превышают доходы в кон
кретном году. Например, в 2002 г. федеральное пра
вительство СШ А израсходовало 2011 млрд долл., 
в то время как его поступления составили лиш ь 
1853 млрд долл., что привело к бюджетному деф и
циту в 158 млрд долл. И наоборот, бюджетный про
фицит  -  это количество денег, на которое доходы 
органов власти превышают их расходы в конкрет
ный год. Например, в 2000 г. федеральные доходы в

1 M arcia S tepanek, «The National Debt: Red Ink Rising», 
Seattle Post-Intelligencer (Hcarsl Newspapers). Apr. 13. 1994, p. 1.

2025 млрд долл. превысили федеральные расходы в 
1789 млрд долл., в результате чего бюджетный про
фицит составил 236 млрд долл.

Национальный, или государственный, долг -  это 
общая сумма всех дефицитов федерального бюджета 
(за вычетом профицитов), накопленная федеральным 
правительством за всю историю страны. Он представ
ляет собой общую сумму денег, которую федераль
ные власти страны должны держателям ценных бу
маг, выпушенных ими, т.е. ценных бумаг, выпушенных 
федеральными властями США: краткосрочных казна
чейских векселей, налоговых сертификатов Казначей
ства, долгосрочных казначейских обязательств и сбе
регательных облигаций. В 2002 г. этот долг составил
6,2 трлн долл., из них 3,2 трлн долл. приходилось на 
общественные структуры и 2,7 трлн долл. -  на раз
личные агентства федерального правительства.



390 ЧАСТЬ V ♦  Долгосрочные перспективы и дебаты по вопросам макроэкономике

Концепции бюджета
Хорошо и л и  п л о х о  д л я  страны, если ее государствен
ный бюджет является дефинитным или профицит
ным? Следует ли ежегодно принимать сбалансиро
ванный бюджет, при необходимости даже путем 
введения соответствующих законодательных или 
конституционных поправок? Как было показано в 
гл. 12, антициклическая фискальная политика ве
дет к образованию бюджетного дефицита в перио
ды спада и бюджетного профицита в периоды эк с
пансии. Это означает, что проведение дискрецион
ной фискальной политики вряд ли приведет к сба
лансированному бюджету за какой-то конкретный 
год. Должно ли это кого-то серьезно волновать?

Попробуем разобраться в данном вопросе, рас
смотрев эконом ические последствия нескольких 
разных подходов к формированию бюджета.

Ежегодно сбалансированный бюджет
До Великой депрессии 1930-х гг. ежегодно сбалан
сированный бюджет считался наиболее приемлемой 
целью государственной финансовой политики. Од
нако тщательное изучение этого вопроса совершен
но явно показывает, что сбалансированный бюджет 
несовместим с активным применением фискальной 
политики в качестве антициклического стабилизи
рующего инструмента. Хуже того, ежегодно сбалан
сированны й бюджет даже усугубляет колебания 
цикла деловой активности.

Для иллюстрации этого утверждения предполо
жим. что экономика столкнулась с затяжной безра
ботицей и падением доходов. В подобных обстоя
тельствах налоговые поступления автоматически 
сокращ аю тся. Для принятия сбалансированного 
бюджета правительство должно: I) либо повысить 
ставки налогов; 2) либо сократить государственные 
расходы; 3) либо сделать и то и другое. Но все эти 
меры имеют ограничительный, сдерживающий ха
рактер. т.е. каждая из них еше сильнее подавляет, 
а вовсе не стимулирует совокупный спрос.

Точно так же ежегодно сбалансированный бюд
жет может способствовать усилению инфляции. По 
мере роста из-за инфляции номинальных доходов 
налоговые сборы автоматически увеличиваются. 
Чтобы устранить неизбежный в такой ситуации 
бю дж етны й проф ицит, правительство долж но: 
1) либо снизить ставки налогов: 2) либо увеличить 
государственные расходы; 3) либо сделать и то и дру
гое. Но любая из этих мер только усилит инфляци
онное давление в экономике.

Ежегодное принятие сбалансированного бюджета 
не представляется экономически нейтральным явле
нием; стремление проводить т акую  полит ику может  
скорее усиливат ь цикл деловой активности, а  не сгла

ж ивать амплитуду его колебаний. Несмотря на это, 
предложения о внесении поправки в Конституцию 
СШ А, предусматривающей обязательное ежегодное 
принятие сбалансированного бюджета, встречают 
широкую поддержку.

Совсем недавно несколько экономистов высту
пили за принятие еж егодно сбалансированного 
бюджета не из-за опасений перед бюджетным де
фицитом и растущ им государственным долгом, 
а рассматривая такой бюджет прежде всего как важ
ный инструмент сдерживания нежелательного рас
ширения государственного сектора. Эти специали-| 
сты полагают, что органы власти имеют тенденцию 
к увеличению численности и расширению масш 
табов своей деятельности, становясь более круп
ными структурами, чем им следовало бы быть, что 
во многом объясняется менее сильным противо
действием такому росту, когда он финансируется 
не из налоговых поступлений, а в результате воз
никновения бюджетного деф ицита. В случае же 
возни кн овен ия лю бых бю дж етных проф ицитов 
органы власти, как правило, тратят эти избыточ
ные средства на новые программы, а не на то, что
бы снизить налоги. Эти экономисты , наряду с не
которыми политиками, хотят добиться принятия 
поправки к конституции, которая провозглашала 
бы обязательное принятие сбалансированного бюд
жета, позволяющего замедлить рост государствен
ного сектора.

Циклически сбалансированный бюджет
Сторонники циклически сбалансированного бюдже
та предполагают, что при таком варианте правитель
ство будет проводить антициклическую политику и 
в то же время обеспечивать сбалансированность 
бюджета. Однако в этом случае, считается, бюджет 
не должен балансироваться ежегодно: нет ничего 
свящ енного, чтобы считать именно 12 месяцев ба
зовым отчетным периодом, полагают они. Скорее, 
на роль такого периода больше подходит вся про
должительность цикла деловой активности.

Логическое обоснование этой концепции бюд
жета является простым, разумным и привлекатель
ным. Для преодоления спада правительство должно 
снизить налоги и увеличить расходы, тем самым 
сознательно создавая дефицит. В ходе последующе
го инфляционного подъема необходимо повысить 
налоги и урезать государственные расходы. Возни
кающее на этой основе положительное сальдо бюд
жета -  п р о ф и ц и т -  может быть использовано для 
покрытии федерального долга, образовавшегося в 
период спада. В этом случае правительственные 
фискальные действия выступают в качестве поло
жительной антициклической силы, и правительство 
в состоянии сбалансировать бюджет, но не ежегод
но, а за несколько лет.
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Ключевая проблема данной концепции бюджета 
состоит и том, что подъемы и спады в экономичес
ком цикле неодинаковы по силе и продолжитель
ности. Если за затяжной и глубокой рецессией сле
дует относительно скромный и короткий период 
процветания, это  означает появление огромного 
дефицита за время экономического спада, нулевого 
или очень незначительного профицита в течение 
подъема и наличие циклического бюджетного де
фицита.

Функциональное финансирование
В концепции функционального финансирования сба
лансированность бюджета -  годовая или цикличес
кая — вопрос второстепенный. Как считают сторон
ники этого варианта, основная цель федеральной 
финансовой системы — обеспечение неинф ляцион
ной полной занятости, т.е. сбалансированность эко 
номики, а не бюджета. Если достижение этой цели 
сопровождается устойчивым бюджетным профици
том или, наоборот, значительным и все возрастаю
щим бюджетным дефицитом, на это надо идти. В со
ответствии с данной концепцией проблемы, свя
занные с дефицитами или профицитами государ
ственного бюджета, малозначимы в сравнении с 
нежелательными альтернативами: продолжительны

ми спадами или устойчивой инфляцией. Федераль
ный бюджет -  это прежде всего инструмент дости
жения и поддержания макроэкономической ста
бильности. Правительство не должно колебаться и 
для достижения макроэкономической стабильнос
ти и роста идти на любые дефициты или профици
ты. ( Ключевой вопрос I.) Щ  18.1 Functional finance

Государственный долг: факты  
и циф ры
За долгие годы деятельности органов власти бюд
жетные дефициты намного превысили бюджетные 
профициты , в результате чего возник огромный 
государственный долг. В столбце (2) табл. 18.1 по
казано, что в номинальных показателях государ
ственный долг в 2002 г. был намного выше, чем 
60 лет назад. (Хотя это в таблице не показано, долг 
существенно выше и в реальных показателях.)

Причины
Основными источниками крупных бюджетных де
фицитов и тем самым государственного долга явля
ются войны, экономические спады и недостаток

Т аблица 18.1
Количественные характеристики государственного долга: государственный долг 
и процентные платежи в зависимости от ВВП, за ряд лет с 1940 по 2002 г.*

(1)
Год

(2)
Государственный 

долг**, 
млрд долл.

(3)
ВВП**,

млрд долл.

(4)
Процентные 
платежи**, 
млрд долл.

(5)
Государственный 

долг как 
доля ВВП,
% (2) /  (3)

(6)
Процентные 
платежи как 
доля ВВП, 
% (4) /  (3)

(7)
Государственный 

долг на душу 
населения**, 

долл.

1940 50.7 101,3 0.9 50 0.9 384
1950 256,9 294,3 4,8 87 1,6 1687
1960 290,5 527,4 6.9 55 1,3 1608
1970 380.9 1039.7 14.4 37 1,4 1858
1980 909.1 2795,6 52.5 33 1,9 3992
1985 1817,5 4213,0 129,5 43 3,1 7622
1990 3206,6 5803,2 184,3 55 3,2 12 828
1995 4921.0 7400.5 232,1 66 3.1 18 705
2000 5629,0 9824,6 223,0 57 2.3 20 441
2002 6198,0 10 446.2 171.0 59 1,6 21 476

* Ф искальный год п родолж ается 12 м есяцев и заканчивается 3 0  сентября каждого 
года, а  не 3  1 д ек аб р я , как календарны й год.

** В номинальных циф рах .

И сточник: с о с т а в л е н о  п о  дан н ы м  B u reau  o f  Econom ic A n a ly s is , w w w .b e a .g o v / 
и C ongressional Budget O ffice, w w w .cb o .g o v /.

http://www.bea.gov/
http://www.cbo.gov/
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политической воли у лиц, избираемых на высшие 
должностные позиции.

Войны Часть государственного долга -  резуль
тат деф ицитного ф инансирования военных дей
ствий. Государственный долг существенно возрос в 
период Первой мировой войны и более чем в пять 
раз увеличился за время Второй мировой войны.

Рассмотрим ситуацию , слож ивш ую ся в ходе 
Второй мировой войны, и возможные варианты 
действий федеральных органов власти в тс годы. 
О сновная задача в данный период состояла в том, 
чтобы перераспределить значительную часть эко 
номических ресурсов, направив их из производства 
гражданской продукции на военные нужды. Госу
дарственные расходы на вооружение и содержание 
армии в те годы сущ ественно возросли. Для реш е
ния этой проблемы можно было выбирать из трех 
вариантов финансовой политики: повысить нало
ги, напечатать необходимое количество денег и 
прибегнуть к заимствованию . Правительство опа
салось, что при налоговом финансировании став
ки налогов придется поднять настолько, что пол
ностью подорвет стимулы к труду, в то время как 
национальные интересы требовали вовлечения все 
большего числа людей в состав рабочей силы и со
здания у работающих эффективных стимулов к уд
линению  рабочего времени. Слишком высокие на
логовые ставки, очевидно, могли послужить пре
пятствием к достижению этих целей. Эмиссия до
полнительных денег для финансирования расходов 
усилила бы инфляцию. Поэтому участие СШ А во 
Второй мировой войне в основном ф инансирова
лось за счет продажи облигаций населению , что 
позволило «оттянуть» из обращ ения часть расхо
дуемого дохода и высвободить ресурсы из граждан
ского производства, с тем чтобы направить их в 
распоряжение оборонных отраслей.

Спады Вторая причина государственного дол
га -  экономические спады и прямая зависимость 
между величиной национального дохода и налого
выми поступлениями. В периоды, когда нац ио
нальный доход сокращается, налоговые поступле
ния автоматически уменьшаются и образуется бюд
жетный дефицит. Так, государственный долг увели
чивался в период Великой депрессии 1930-х гг. и 
совсем недавно во время спадов 1974—1975, 1980— 
1982, 1990-1991 и 2001 гг. Годовые дефициты и, как 
следствие, государственный долг также росли с 1991 
по 1993 г., так как федеральное правительство по
шло на масштабные расходы, чтобы помочь сбере
гательным и кредитным ассоциациям, пострадав
шим во время рецессии.

Отсутствие фискальной дисциплины Если го
ворить без обиняков, в значительной степени госу
дарственный долг есть не что иное, как отсутствие 
фискальной дисциплины у избираемых на высокие 
посты политиков. Сенаторы и члены палаты пред

ставителей испытывают огромное давление, в ре
зультате чего они принимают множество государ
ственных программ и голосуют за многочисленные 
услуги со стороны органов власти избирателям. Они 
также знают, что сокращение ставок налогов всегда 
приветствуется населением. Комбинация этих двух 
давлений — повысить федеральные расходы и сни
зить ставки федеральных налогов -  регулярно при
водит к крупным дефицитам федерального бюдже
та, даже в периоды относительного процветания, 
когда бюджеты должны быть сбалансированными 
или даже профицитными.

На такое отсутствие фискальной дисциплины 
приходилась большая часть роста государственного 
долга в 1980-х и начале 1990-х гг. За период с 1982 
по 1984 г. администрация Рейгана и Конгресс реа
лизовали масштабные снижения и личных, и кор
поративных ставок подоходных налогов. Но даже 
при более низких ставках налоговые поступления 
росли, поскольку экономика выхолила из состоя
ния рецессии и возвращалась на путь долгосрочно
го роста. Однако правительственные расходы росли 
еше быстрее, из-за чего на протяжении 1980-х гг. 
дефициты были столь же крупными, как и в начале 
1990-х гг. Эти ежегодно возникающие дефициты в 
период с 1982 по 1990 г. добавили к прежнему госу
дарственному долгу еще 1,3 трлн долл. И эти деф и
циты сохранялись даж е тогда, когда экономика 
вышла на уровень полной занятости. Например, 
дефицит в 1989 г. (год полной занятости) составил 
155 млрд долл.

Политика налогообложения и расходов, прово
димая в 1980-х гг.. привела к тому, что в 1990-1991 гг. 
экономика вошла в рецессию, имея крупный «встро
енный» бюджетный дефицит вместо сбалансирован
ного бюджета или бюджетного профицита. Во вре
мя рецессии в составе общего дефицита возросла 
составляющая циклического дефицита, а государ
ственный долг за период с 1990 по 1993 г. вырос 
еще на 1 трлн долл. (Более подробно бюджетные 
дефициты и профициты последних лет разбирают
ся в этой главе ниже.)

Количественные параметры
В 2002 г. государственный долг СШ А достиг 6,2 трлн 
долл., т.е. по сравнению с 1980 г. вырос на 0,9 трлн 
долл. Однако эти крупные цифры, взятые сами по 
себе, могут ввести в заблуждение.

Долг и ВВП Констатация абсолютных размеров 
американского долга игнорирует тот факт, что благо
состояние и производительный потенциал экономи
ки США все эти годы росли невероятными темпами. 
Богатой стране значительно легче вынести бремя 
крупного государственного долга, чем бедной. И мен
но поэтому более достоверную оценку долга можно 
получить, рассмотрев его изменения по отношению
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к изменению ВВП, созданного » экономике, как это 
сделано в столбце (5) табл. 18.1. В отличие от много
кратного увеличения государственного долга за пе
риод с 1950 по 2002 г., что показано в столбце (2), 
в 2002 г. относительный размер этого долга был су
щественно ниже, чем в 1950 г. Однако приведенные 
данные показывают, что за период с 1980 по 1995 г. 
относительный размер государственного долга удво
ился, хотя в период с 1995 по 2000 г. этот долг в про
центном исчислении снова стал снижаться.

Международные сравнения Как показано во 
вставке «Международный ракурс 18.1», нет ничего 
необычного в том, что у страны есть государствен
ный долг. У многих стран государственный долг, 
если его представить в процентном исчислении от 
ВВП, выше, чем у США.

Процентные платежи Многие экономисты счи
тают, что основное бремя долга составляют процен
тные платежи, связанные с его обслуживанием и на
капливаемые по мере увеличения продаж облигаций 
для финансирования этого обслуживания. Абсолют
ные размеры этих платежей показаны в столбце (4) 
табл. 18.1. С начала 1970-х гг. процентные платежи 
СШ А чрезвычайно возросли. Причем этот рост сви
детельствует не только об увеличении самого госу
дарственного долга, но и того факта, что в отдель
ные периоды процентные ставки были очень высо
ки. В настоящее время выплата процентов подолгу 
составляет четвертую по величине статью расходов 
федерального бюджета (см. рис. 5.8).

За период с 1995 по 2002 г. процентные платежи 
в качестве доли ВВП, как это показано в столбце (6) 
табл. 18.1, снизились с 3,1 до 1,6%. Отношение ве
личины процентных платежей к ВВП отражает уро
вень налогообложения (среднюю налоговую став
ку), необходимый для обслуживания государствен
ного долга. Другими словами, в 2002 г. для выплаты 
процентов по долгу правительству нужно было со 
брать налогов на сумму, равную 1,6% ВВП.

Собственность Как видно из рис. 18.1, 57% 
государственного долга в 2002 г. приходилось на об
щественность, а оставшиеся 43% -  на агентства ф е
дерального правительства и Федеральную резервную 
систему. В данном случае под общественностью по
нимаются отдельные люди как в США, так и за пре
делами этой страны, региональные и местные орга
ны власти и американские финансовые институты. 
На людей и институты в других странах приходи
лось около 18% государственного долга. Таким об
разом, значительная часть долга является внутрен
ней, а не внешней: в первую очередь американцы 
должны американцам.

Учет вопросов социального обеспечения
Система социального обеспечения по своей сути 
действует на основе выплат из текущих доходов.

Долговые обязательства, 
находящиеся вне феде
рального правительства 
и Федеральной резервной 
системы (57%)

Долговые обязательства, 
находящиеся у феде
рального правительства 
и Федеральной резервной 
системы (43%)

Прочие держатели, 
включая региональные 

и местные
Банки и другие органы власти 

финансовые 
институты в США

Федеральная 
резервная система

Иностранные
держатели

Частные 
лица в США

Правительственные 
ведомства США

Общая сумма долга: 6,2 трлн долл.

Рис. 18.1
Владение государственными долговыми обязательства
ми, 2002 г. Общий государственный долг можно раз
делить на две основные части: те обязательства, кото
рыми владеет общественность (57%), и те, которые 
принадлежат федеральным агентствам и Федеральной 
резервной системе (43%). Восемнадцатью процентами 
долга владеют иностранцы.

Источник: U.S. Treosury, w w w .fm s.trea i.g o v /.

когда обязательные платежи в течение года должны 
быть сбалансированы с годовыми поступлениями от 
налога на заработную плату. Однако нынешние став
ки налогов приносят поступления, превышающие 
общую сумму выплат, что частично делается пред
намеренно с учетом ожидаемой в будущем проти
воположной ситуации, когда представители беби- 
бума в следующих одном-двух десятилетиях станут 
в массовом порядке выходить на пенсию. Федераль
ное правительство сберегает избыточные поступле
ния, покупая ценные бумаги органов власти США 
и направляя их в трастовый фонд системы социаль
ного обеспечения.

http://www.fms.treai.gov/
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Международный ракурс 18.1

Государственный долг: 
международные сравнения

Х отя г о с у д а р с т в е н н ы й  д о л г  С Ш А  с а м ы й  к р у п н ы й  в 
м и р е  в а б с о л ю т н о м  и с ч и с л е н и и , у  н е к о т о р ы х  д р у г и х  
с т р а н  это т  д о л г  в п р о ц е н т н о м  и с ч и с л е н и и  о т  и х  ВВП е щ е  
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Некоторые экономисты полагают, что нынешний 
избыток средств, получаемых системой социально
го обеспечения, не должен учитываться при расче
те текущих бюджетных дефицитов или профицитов 
федерального бюджета, так как он представляет 
будущие обязательства правительства, размер кото
рых не меняется: доллар на доллар. По их мнению, 
излишек системы социального обеспечения не сле
дует рассматривать как противовес текущим расхо
дам правительства. Без учета излишка системы со 
циального обеспечения общий бюджетный дефицит, 
например, в 2002 г. составлял бы на 160 млрд долл. 
больше, чем показываемые в отчетах 158 млрд долл.

Краткое повторение 18.1

превышение налоговых поступлений над государ-1 
ственными расходами в конкретном году; государ
ственный долг — общая сумма бюджетных дефици
тов за вычетом бюджетных профицитов за все вре
мя учета.

♦  Существуют три основные бюджетные концепции: 
а) ежегодно сбалансированный бюджет; б) цикли
чески сбалансированный бюджет; в) функциональ
ные финансы.

♦  Основными источниками государственного долга 
в Соединенных Штатах, составляющего 6,2 трлн 
долл., являются финансирование военных дей
ствий. экономические спады и снижение ставок 
налогов (не сопровождаемое снижением расходов).

♦  Государственный долг в США в процентном исчис
лении от ВВП в 2002 г. был ниже, чем за 7 лет до 
этого, и сейчас по данному показателю США на
ходятся в середине общего списка основных про
мышленно развитых стран.

♦  Бюджетный дефицит — это превышение государ
ственных расходов над налоговыми поступления
ми в конкретном году; бюджетный профицит —

Необоснованные тревоги
Вероятно, вас заинтересовало, может ли крупный 
государственный долг привести к банкротству Со
единенных Штатов или, но крайней мере, стать ог
ромным бременем для детей и внуков. К счастью, 
подобные мнения и опасения являются необосно
ванными.

Банкротство
Может ли крупный государственный долг привести 
государство к банкротству, лиш ив его возможности 
выполнять спои финансовые обязательства? Ни в 
коем случае, и тому есть две основные причины.
♦  Рефинансирование Государственный долг легко 

рефинансировать. Когда подходит ежемесячный 
срок выплаты части долга но казначейским век
селям, облигациям и другим ценным бумагам, 
правительство обычно не сокращает расходы и 
не повыш ает налоги, чтобы расплатиться по 
прежним долгам, а рефинансирует эти долги, для 
чего продает новые облигации и использует вы
ручку д,зя выплат держателям погашаемых обли
гаций. Новые облигации обы чно пользуются 
повыш енным спросом , так как их держатели 
могут получить относительно высокую доход
ность в виде процентных платежей без риска 
дефолта со стороны федерального правительства.

♦ На.югооГкюжение Ф едеральное правительство 
имеет конституционное право облагать населе
ние налогами и собирать их. Повышение нало
гов — один из способов, пользуясь которым пра
вительство может получить достаточные доходы 
для выплаты процентов и обшей суммы государ
ственного долга. Испытывающие финансовые

http://www.oecd.org/
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трудности домохозяйства и корпорации не име
ют возможности наращ ивать свои доходы за 
счет сбора налогов, как это может сделать пра
вительство. Если их доходы или выручка от 
продаж не покрывают расходов, домохозяйства 
и частные структуры бизнеса могут обанкро
титься. И совсем другие возможности у ф еде
рального правительства, которое может ввести 
новые налоги или повысить прежние налого
вые ставки, когда ему необходимо ф инансиро
вать оплату долгов.

Перекладывание бремени на будущие 
поколения

11 2002 г. государственный долг СШ А на душу насе
ления составил 21 476 долл. Означает ли это, что 
каждый ребенок, родившийся в 2002 г., получил от 
федерального правительства чек на 21 476 долл.? 
Конечно, нет. Не накладывает государственный долг 
на будущие поколения и того бремени, о котором 
обычно думают.

Соединенные Штаты существенную часть госу
дарственного долга должны сами себе. Граждане и 
институты СШ А (банки, фирмы, страховые компа
нии, правительственные агентства и взаимные ф он
ды) владеют примерно 82% правительственных цен
ных бумаг США. Хотя эта часть государственного 
долга является обязательством американцев (как 
налогоплательщиков), одновременно она представ
ляет и актив американцев (как держателей кратко
срочных казначейских векселей, налоговых серти
ф икатов Казначейства, долгосрочных казначейских 
обязательств и сберегательных облигаций).

В этих условиях погашение государственного 
долга породило бы гигантские потоки трансферт
ных платежей от одних американцев другим. Граж
данам приш лось бы платить более высокие налоги, 
а держатели долговых обязательств получили бы 
деньги, эквивалентные по величине имевшимся у 
них на руках ценным бумагам органов власти США. 
В целом, покупательная способность в Соединен
ных Штатах не изменилась бы, за одним исключе
нием: погашение 18% государственного долга дер
жателям обязательств из других стран отрицательно 
сказалось бы на покупательной способности.

Мы уже отмечали, что государственный долг 
резко увеличился во время Второй мировой войны. 
Однако решение финансировать военные закупки 
через продажу правительственных облигаций не 
сместило экономическое бремя со времен этой вой
ны на будущее поколение. Экономические издерж
ки Второй мировой войны заключались в том, что 
общество было вынуждено частично отказаться от 
товаров фаж данского назначения, чтобы перерас
пределить редкие ресурсы на выпуск товаров воен
ного назначения (вспомните анализ производствен

ных возможностей страны). Из каких бы источни
ков ни финансировалось такое перераспределение 
ресурсов — за счет повышения налогов или заим
ствования, -  реальное экономическое бремя войны 
от этого не меняется. Бремя войны почти полнос
тью вынесли на себе тс, кто жил во время войны: 
именно им приш лось пожертвовать множеством 
потребительских товаров ради того, чтобы у США 
появилась возможность вооружиться самим и во
оружить своих союзников. Конечно, следующее по
коление унаследовало долг времен войны, но одно
временно с этим и эквивалентное количество пра
вительственных облигаций. К тому же оно унасле
довало огром ны е преимущ ества победителей, 
прежде всего сохранившиеся политическую и эко 
номическую системы своей страны, и «экспортиро
вало» эти системы в Германию. Италию и Японию. 
Эти результаты усилили экономические возможно
сти СШ А после войны и помогли повысить стан
дарты жизни будущих поколений американцев.

Краткое повторение 18.2

♦  Для федерального правительства не существует 
опасности банкротства, поскольку оно должно 
лишь рефинансировать (а не погашать) государ
ственный долг и в состоянии при необходимости 
наращивать свои доходы, если это необходимо, 
повышая налоги.

♦  Обычно государственный долг не означает пере
кладывания экономического бремени на плечи 
будущих поколений.

Важные аспекты
Хотя перечисленные выше тревоги не являются обо
снованными. существует ряд действительно важных 
аспектов, имеющих прямое отношение к государ
ственному долгу, хотя, впрочем, разные экономисты 
приписывают им разную степень значимости.

Распределение дохода
Собственность на государственные ценные бумаги 
распределяется в обществе неравномерно. На долю 
некоторых людей приходится значительно больше, 
чем 21 476 долл. государственного долга, в среднем 
в расчете на каждого гражданина США; на долю 
других -  куда меньше или вовсе ничего. Известно, 
что такие ценные бумаги сосредоточены в основ
ном у наиболее состоятельных категорий населения, 
владеющих основными пакетами акций и облига
ций в стране. Поскольку в СШ А действует умерен
но прогрессивная налоговая система, выплата про
центов по государственному долгу может только
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усилить неравенство доходов. Если одна из целей, 
которые ставит перед собой общество, состоит в 
достижении большего равенства в сфере доходов, 
то такой перераспределительный эффект -  явление, 
очевидно, нежелательное.

Стимулы
Как следует из табл. 18.1, сложившийся к настоя
щему времени государственный долг требует еже
годной выплаты проц ентов  на общую сумму 
171 млрд долл. Если не наращивать размер этого 
долга, то осуществлять ежегодные процентные пла
тежи приходится из налоговых поступлений. Допол
нительные налоговые сборы могут подорвать готов
ность людей идти на предпринимательский риск, а 
также ослаблять их стимулы к внедрению техноло
гических и других новшеств, заниматься инвести
циями. трудиться. Таким косвенным образом круп
ный государственный долг может становиться пре
пятствием на пути экономического роста.

Государственные долговы е обязательства 
у  иностранных держателей

Лишь 18% государственного долга США. обязатель
ствами по которым владеют граждане и организа
ции из других стран, действительно является эко
номическим бременем для американцев. Эта часть 
государственного долга не «задолженность самим 
себе», и поэтому выплата процентов и основной 
суммы внешнего государственного долга на самом 
деле требует передачи части реального продукта 
страны иностранцам. В обмен на выгоды от полу
ченных в долг у иностранцев средств Соединенные 
Штаты передают часть товаров и услуг этим креди
торам. Конечно, американцы также владеют каки
ми-то долговыми обязательствами других стран, в 
результате чего правительства этих стран передают 
часть своих товаров и услуг американцам. (Ключе
вой вопрос 3.)

Эффект вытеснения и накопление капитала
Обратимся теперь к потенциально более серьезной 
проблеме. Ф инансирование и рефинансирование 
значительного государственного долга все же мо
жет привести к переносу экономического бремени 
на будущие поколения, в частности, потому, что под 
воздействием долга будущие поколения наследуют 
меньший запас инвестиционных товаров (средств 
производства). Такое развитие событий связано с 
эффектом вытеснения, сущность которого заключа
ется в том, что наличие государственного долга 
приводит к росту процентных ставок и сокращению 
частных инвестиционных расходов. Если это вытес
нение является сильным, будущим поколениям д о 

станется экономика, обладающая меньшим произ
водственным потенциалом, и при прочих равных 
условиях их уровень жизни окажется ниже, чем при 
другом сценарии -  с менее сильным эффектом вы
теснения.

Рассмотрим кривую спроса на инвестиции /У, 
на рис. 18.2. (Пока на кривую Ю 2 внимание не об
ращайте.) Если заимствования правительства повы
шают реальные процентные ставки с 6 до 10%, ин
вести цион ны е расходы сн и зятся  с 25 млрд до 
15 млрд долл., что графически показано переходом 
экономики из точки а  в точку Ь. Другими словами, 
финансирование задолженности приводит к выдав
ливанию  из экономики 10 млрд долл. частных ин
вестиций.

Повышение 
спроса на 
инвестиции

Эффект
вытеснения

0  5  10 15 2 0  25  3 0  35  40

Инвестиции, млрд долл.

Рис. 18.2
Кривая спроса на инвестиции и эффект вытеснения. Если 
кривая спроса на инвестиции (/У,) является фиксиро
ванной, повышение процентных ставок с 6 до 10%, 
вызванное финансированием крупного государствен
ного долга, смешает экономику из точки а в точку Ь и 
выдавливает из нее 10 млрд долл. частных инвести
ций, в результате чего снижается общий запас капита
ла, унаследованный будущими поколениями. Однако 
если правительственные расходы, осуществляемые за 
счет долга, улучшают ожидания бизнеса в отношении 
прибыли, кривая спроса на частные инвестиции сме
шается вправо, из /У, в /У,. Такой сдвиг кривой мо
жет частично или полностью компенсировать эффект 
вытеснения. В этом случае экономика переходит из 
точки а в точку с..
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О с о б ы е  обст оят ельст ва  Даже если эффект вы
теснения действительно имеет место, существуют 
два фактора, из-за действия которых может оказать
ся, что экономическое бремя, перекладываемое на 
плечи грядущих поколений, будет не столь тяж е
лым, как могло бы быть.
♦  Государственные инвестиции Известно, что това

ры индивидуального потребления могут влиять на 
потребление и инвестиции, то же самое справед
ливо и в отношении общественных продуктов (об
щественных благ). Часть государственных расхо
дов, выплачиваемых за счет государственного 
долга, идет на государственные инвестиции (на
пример, строительство шоссе, систем массовых 
перевозок и электростанций) и в «человеческий 
капитал» (например, инвестиции в образование, 
профессиональную  подготовку работников и 
здравоохранение). Как и частные расходы на ма
шины и оборудование, эти государственные инве
стиции повышают будущие производственные 
мощности страны. В результате такого финанси
рования (в данном случае через долг) запас об
щественного капитала, передаваемый будущим 
поколениям, может быть более высоким, чем без 
такого заимствования. Этот более крупный запас 
общественного капитала может компенсировать 
меньший запас частного капитала, снижающий
ся из-за эффекта вытеснения, в результате чего 
общая производственная мощность в стране ос
тается прежней.

♦  Взаимодополняемость государственных и частных 
инвестиций Некоторые государственные и част
ные инвестиции дополняют друг друга. В этом 
случае государственные инвестиции, ф инанси
руемые через долги, могут подстегнуть некото
рые инвестиции частного сектора из-за повыше
ния ожидаемой нормы доходности. Например, 
строительство, осуществляемое органами влас
ти в городе, может стимулировать частные инве
стиции в форме строительства расположенных 
поблизости офисных зданий, магазинов и рес
торанов. Благодаря этому эффекту взаимодопол
няемости расходы на общественный капитал мо
гут сместить кривую спроса на частные инвес
тиции вправо, от /О, до /Z>2, как это показано на 
рис. 18.2. Хотя заимствования органов власти 
приводят к повышению процентной ставки с 6 
до 10%, общ ий объем частных инвестиций в 
новых условиях не обязательно снижается. В си 
туации, показанной на рис. 18.2, при переходе 
экономики из точки а в точку с общий объем 
этих инвестиций остается на уровне 25 млрд 
долл. Разумеется, повышение спроса на инвес
тиции может быть и не таким значительным, как 
показано на этом графике. Если он будет мень
ше, эф ф ект вытеснения компенсируется не в 
полной мере. Однако основная идея заключает

ся в том, что повышение спроса на частные ин
вестиции может ослабить снижение инвестиций, 
которое было бы в противном случае в результа
те увеличения процентных ставок. (Ключевой 
вопрос 7.) Е  18.1 Crowding out

Д еф ициты  и профициты: 
1 9 9 2 - 2 0 1 2  гг .

Будет ли государственный долг в ближайшие не
сколько лет расти или уменьшаться? Это в основ
ном зависит от того, будут ли возникать ежегодные 
бюджетные дефициты. На рис. 18.3 показаны фак
тические бюджетные дефициты и профициты в те
чение предыдущего десятилетия, с 1992 по 2002 г., и 
прогнозируемые значения дефицитов и профици
тов на следующее десятилетие, с 2003 по 2012 г. Про
гнозный размер дефицитов и профицитов составил 
бюджетный комитет Конгресса СШ А по состоянию 
на май 2003 г. Однако в тот период Конгресс пред
лагал крупное снижение налоговых ставок, пытаясь 
активизировать вялую экономику СШ А. Но послед
ствия в виде изменения объема общих налоговых 
поступлений в результате изменения пакета нало
гов на рис. 18.3 не показаны. Данные рис. 18.3 мож
но легко уточнить. Более того, мы настоятельно 
рекомендуем вам это сделать самостоятельно. П о
сетите веб-сайт www.cbo.gov. и выберите заголовок 
«Current Baseline Budget Projections» («Текущие бюд
жетные прогнозы»), а затем «СВО Baseline Budget 
Projections» («Базовые бюджетные прогнозы СВО»). 
Соответствующие цифры показаны в строке «Surplus 
or Deficit» («Профицит или дефицит»).

О т  д е ф и ц и т о в  к  п р о ф и ц и т а м

На рис. 18.3 показано, что с 1992 по 1996 г. абсо
лютные размеры бюджетных дефицитов были круп
ными, из-за чего общий государственный долг за 
эти годы вырос более чем на 800 млрд долл. Бюд
жетный дефицит в 221 млрд долл. в 1990 г. в связи 
с экономическим спадом 1990-1991 гг. и вялым 
экономическим восстановлением, из-за чего поток 
налоговых поступлений оказался слабым, в 1992 г. 
подскочил до 290 млрд долл. Крупным дефицитам 
в 1992 и в 1993 г. также способствовали «спасатель
ные» действия органов власти, пытающихся помочь 
сберегательным учреждениям, попавшим в тяжелое 
положение.

В 1990-х гг. фискальная политика была резко из
менена с целью сокращения размера огромных де
фицитов так, чтобы возник эффект обратного вы
теснения, т.е. были снижены процентные ставки и 
повышены расходы на частные инвестиции. В 1993 г. 
администрация Клинтона и Конгресс приняли за

http://www.cbo.gov
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■  Ф акти ческо е  зн ач ен и е

1992 1994 1996 1998 2 0 0 0  2 0 0 2  2 0 0 4  2 0 0 6  2 0 0 8  2 0 1 0  2 0 1 2

Год

Рис. 18.3
Дефициты и профиииты федерального бюджета, фактические и прогнозные, на ряд фис
кальных лет, с 1992 но 2012 г. (млрд номинальных долл.). Как видно, первоначальные 
годовые бюджетные дефициты с 1992 но 1997 г., а затем с 1998 по 2001 г. уступили место 
бюджетным профицитам. В 2002 г. дефициты снова появились и, по прогнозам, сохра
нятся до 2007 г. Считается, что в период с 2008 по 2012 г. бюджет снова станет профи
цитным, причем размер профицита будет повышаться.

И ст очник'. C ongressional Budget Office, w w w .cb o .g o v /.

кон о снижении дефицита, предназначенный для по
вышения налоговых поступлений в течение следую
щих 5 лет на 250 млрд долл. и  сокращения расходов 
федерального правительства на ту же величину.

Если говорить более конкретно, этот закон: 
I) повысил верхнюю ставку предельного налога на 
личные доходы с 31 до 39,6%; 2) повысил ставку 
корпоративного дохода с 34 до 35%; 3) увеличил 
ставку федерального акцизного налога на горючее 
на 3.4 цента на галлон. Самой крупной составляю
щей снижения расходов стало удержание всех дис
креционных расходов, т.е. расходов, не предусмот
ренных в обязательном порядке законами, на но
минальном уровне 1993 г. Обычно эти расходы ра
стут. по крайней мере, с той же скоростью, как и 
инфляция. В 1996 г. Конгресс повторно подтвердил 
свое стремление к ограничению расходов, заклю
чив своего рода «контракт с Америкой», чтобы к 
2002 г. добиться устранения бюджетных дефицитов.

Усиленные более динамичным, чем ожидалось, 
экономическим ростом действия законодателей уже

в 1997 г. снизили размер дефицита до 22 млрд долл. 
Как видно из рис. 18.3, в 1998 г. бюджетного про
фицита не стало: более того, уже в этот год появил
ся бюджетный профицит в размере 69 млрд долл. 
Благодаря существенно возросшим налоговым по
ступлениям, что стало результатом сильной эконо
мики, бюджетные профициты составили: 126 млрд 
долл. в 1999 г.; 236 млрд долл. в 2000 г. и 127 млрд 
долл. в 2001 г. Этот резкий переход от дефицитов к 
профицитам действительно не может не произвес
ти сильного впечатления. До 1998 г. последний раз 
профицит федерального бюджета возник в 1969 г. 
За период с 1969 по 1997 г. государственный долг 
вырос на 4,5 трлн долл.

Что делать с профицитами?

В начале 2000-х гг. общее направление обществен
ных дискуссий по поводу федерального бюджета по
вернулось на 180 градусов. Если раньше обсуждали, 
как снизить огромные бюджетные дефициты , то

http://www.cbo.gov/
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теперь специалистов стал интересовать прямо про
тивоположный вопрос: что делать с крупными бюд
жетными профицитами. Бездействий по их сокра
щению, не приводящих к появлению рецессии, эти 
профициты, по оценкам, за период с 2000 по 2010 г. 
должны в сумме составить 5 трлн долл. Даже если 
исключить излишек системы социального обеспе
чения, то и в этом случае бюджетные профициты к 
2010 г. в сумме составят 3 трлн долл. Есть ряд вари
антов использования этих избыточных денег.

Выплатить государственный долг Один из 
вариантов заключается в том, чтобы федеральное 
правительство использовало профициты для вы
платы государственного долга. Федеральное прави
тельство может сделать это, выкупая свои ценные 
бумаги по мере того как срок их действия истекает 
и не выпуская новых. Кроме того, поскольку крат
косрочные казначейские векселя, налоговые серти
фикаты Казначейства и долгосрочные казначейские 
обязательства покупаются и продаются ежедневно 
на финансовых рынках, федеральное правительство 
может снизить государственный долг, просто поку
пая правительственные ценные бумаги, и не выпус
кать их повторно в продажу.

Специалисты, выступающие за то, чтобы исполь
зовать бюджетные профициты для погашения госу
дарственного долга, утверждают, что снижение долга 
растянет экономический рост в СШ А на длитель
ный срок. Основная экономическая выгода от вы
платы государственного долга — обратный эффект 
вытеснения, о чем уже говорилось выше. Если исхо
дить из допущ ения, что изменения предложения 
денег в стране не происходит, меньшее заимствова
ние правительством на денежном рынке сократит 
спрос на деньги и тем самым понизит реальные про
центные ставки. Это увеличит расходы на частные 
инвестиции и тем самым запас частного капитала в 
стране. А как мы уже знаем, увеличение объема 
капитала в расчете на одного работника стимулиру
ет экономический рост.

Некоторые сторонники выплаты государствен
ного долга считают, что годовые проценты от сбе
режений можно использовать для увеличения трас
тового фонда системы социального обеспечения. 
В этом случае не потребуется никаких крупных на
логов для финансирования социального обеспече
ния или сокращ ения выплат их системы социаль
ного обеспечения в период, когда значительная 
часть нынеш них работников выйдет на пенсию. 
(Серьезная фискальная несбалансированность про
граммы социального обеспечения более подробно 
разбирается во вставке «Последний штрих» к этой 
главе.)

Снижение налоговых ставок Второй вариант 
использования бюджетных профицитов -  снижение 
ставок налогов. Специалисты, выступающие за этот 
вариант, утверждают, что избыточные поступления

следует вернуть налогоплательщ икам . Наиболее 
простой способ этого возврата — снизить ставки на
логов или вообще отказаться от каких-то налогов. 
Некоторые политики предложили снизить ставки 
подоходного налога, другие — повысить размер на
логовых вычетов и налоговых кредитов, чтобы сни
зить расходы людей на заботу о престарелых, обу
чение в высшей ш коле, воспитание детей и ряд 
других подобных программ. Существует также мне
ние, что следует отменить федеральный подоходный 
налог и налог на увеличение рыночной стоимости 
капитала (налог на разницу между ценой покупки и 
ценой продажи таких активов, как акции и облига
ции).

Повышение федеральных расходов Третий 
предлагаемый вариант -  увеличение федеральных 
расходов. Сторонники этого варианта заявляют, что 
существует целый ряд возможных способов, при по
мощи которых имеющиеся деньги можно направить 
на удовлетворение запросов общества и долгосроч
ное развитие экономики. В частности, одно из пред
ложений этого рода предусматривает направление 
части профицита на расширение списка бесплатных 
лекарств, выписываемых по программе Medicare. 
Еще одним вариантом являются активные действия 
по восстановлению и модернизации ухудшающей
ся инфраструктуры на таких участках обществен
ного капитала, как шоссе, мосты, системы контро
ля за воздушным движ ением , железнодорожные 
пути, школьные здания и учебники. Разумеется, 
высказывается множество других предложений: их 
столько же, сколько групп, которые выиграют от 
более высоких правительственных расходов.

2002 г.: назад к дефицитам

Серия законодательных действий и неожиданные 
события, произошедшие в начале 2000-х гг., со 
вместно покончили, по крайней мерс на какое-то 
время, с бюджетными профицитами. Но в 2002 г. 
бюджет перестал быть профицитным, и в конце того 
года в стране снова возник дефицит в 158 млрд 
долл., как показано на рис. 18.3. По прогнозам, 
дефициты сохранятся до 2007 г. Что вызвало воз
врат дефицитов?

Н алоговы е сокращ ения администрации 
Буша в  2001 г. Взвешивая различные варианты 
действий, администрация Буша и Конгресс реш и
ли устранить часть прогнозируемых профицитов, 
воспользовавш ись для этою  снижением налогов. 
Закон об экономическом росте и согласованном 
снижении налогов (Economic Growth and Tax Relief 
Reconciliation Act. EGTRRA). принятый в 2001 г., ус
тановил поэтапное снижение ставок предельных 
налогов на период до 2006 г. Самая высокая ставка 
по графику должна снизиться с 39,6 до 35%; став
ка в 36% -  до 33%; ставка в 31% -  до 28%; став-
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ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ ■
Долгосрочная фискальная несбалансированность: 

социальное обеспечение

о б есп еч ен и я  и з-за  увел и чи ваю щ и хся  выплат  
п р ед ст а в и т ел я м  б е б и - б у м а ,  в ы х о д я щ и м  на  
пенсию , как ож и дается , столкнется с сер ьезн ы 
ми долгосрочны м и трудностям и.

П р о г р а м м а  с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я  ( б е з  у ч е т а  
M e d i c a r e )  п о  с в о е м у  у д е л ь н о м у  в е с у  в ы р о с л а  с  м е н е е  
п о л о в и н ы  п р о ц е н т а  ВВП С Ш А  в 1 9 5 0  г. д о  н ы н еш н и х  
4 ,4 %  ВВП. П о о ц е н к а м , э т а  д о л я  б у д е т  р а с т и  и в 2 0 3 5  г. 
с о с т а в и т  6 ,5 %  ВВП. П р о д о л ж и т  о н а  у в е л и ч и в а т ь с я  и 
п о с л е  это го .
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В
I  10

В возрасте 8 5  лет и старш е 
В возрасте 7 5 - 8 4  года 

■  В возрасте 6 2 - 7 4  года

1 9 9 0  2 0 0 0  2 0 1 0  2 0 2 0  2 0 3 0  2 0 4 0

Год

П р о г р а м м а  с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я  п о  с в о е й  
с у т и  -  э т о  п л а н  в ы п л ат  и з  т е к у щ и х  д о х о д о в ,  о з н а ч а ю 
щ и й , ч т о  б о л ь ш а я  ч а с т ь  т е к у щ и х  п о с т у п л е н и й  о т  ны 
н е ш н е г о  н а л о г а  н а  с о ц и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е ,  с о с т а в 
л я ю щ е г о  1 2 ,4 %  (э т о  с т а в к а  з а  в ы ч е т о м  н а л о г а  в 2 ,9 %

н а  M e d i c a r e ) ,  в ы п л а ч и в а е т с я  н ы н еш н и м  п о л у ч а т е л я м  
си сте м ы  с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я .  О д н а к о ,  о ж и д а я  
к р у п н ы е  вы п латы  п р е д с т а в и т е л я м  б е б и -б у м а , к о г д а  они  
вы йдут н а  п е н с и ю , а д м и н и с т р а ц и я  си сте м ы  с о ц и а л ь 
н о го  о б е с п е ч е н и я  в н а с т о я щ е е  в р е м я  в к л а д ы в а е т  и з 
л и ш ек  т е к у щ и х  п о с т у п л е н и й  н а д  т е к у щ и м и  в ы п л а т а м и  
в т р а с т о в ы й  ф о н д , с о с т о я щ и й  и з  ц ен н ы х  б у м а г  К а з н а 
ч е й с т в а  С Ш А . Н о , п о  р а с ч е т а м ,  д е н е г , н а к о п л е н н ы х  в 
т р а с т о в о м  ф о н д е  с и с т е м ы  с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я , 
о к а ж е т с я  н е д о с т а т о ч н о  д л я  в ы п л а т , о б е щ а е м ы х  б у д у 
щ и м  п е н с и о н е р а м .

В 2 0 1  8  г. в ы п л аты  п е н с и о н е р о м  п о  с и с т е м е  с о ц и 
а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я  п р е в ы с я т  п о с т у п л е н и я  в э т у  с и с 
тем у , и з - з а  ч е г о  п р и д е т с я  б р а т ь  с р е д с т в а  и з  т р а с т о в о 
го  ф о н д а ,  ч то б ы  п о к р ы ть  р а з н и ц у . О д н а к о  в 2 0 4 2  г. 
с б е р е ж е н и я  т р а с т о в о г о  ф о н д а  и сся к н у т , п о с л е  ч е го  
о б е щ а н н ы е  в ы п л аты  п е н с и о н е р о м  н е м е д л е н н о  п р е в ы 
сят н а л о г о в ы е  п о с т у п л е н и я  в с и с т е м у  с о ц и а л ь н о г о  о б е с 
п е ч е н и я  (п о  о ц е н к а м , н а  3 7 %  в  го д о в о м  и сч и с л е н и и ) , 
а  в 2 0 7 5  г. п о в ы ся тся  д о  5 6 %  в г о д о в о м  и с ч и с л е н и и . 
Ф е д е р а л ь н о е  п р а в и т е л ь с т в о  ст о л к н е т с я  с  д о л г о с р о ч 
н ы м  д е ф и ц и т о м  в н е с к о л ь к о  т р и л л и о н о в  д о л л а р о в  
п о с т у п л е н и й , н е о б х о д и м ы х  д л я  ф и н а н с и р о в а н и я  с и с 
тем ы  с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я .

К а к  п о к а з а н о  н а  д и а г р а м м е ,  п р о б л е м а  в о  м н о го м  
яв л я ется  п о  с в о е й  су ти  д е м о г р а ф и ч е с к о й . П р о ц е н т н а я  
д о л я  а м е р и к а н с к о г о  н а с е л е н и я  в в о з р а с т е  6 2  г о д а  и 
с т а р ш е  з а  н е с к о л ь к о  с л е д у ю щ и х  д е с я т и л е т и й  с у щ е 
с т в е н н о  в ы р а с т е т , п р и ч е м  о с о б ы й  п р и р о с т  п р и д е т с я  н а  
гр у п п у  л ю д е й  в в о з р а с т е  7 5  л е т  и с т а р ш е . В ы соки е 
п о к а з а т е л и  р о ж д а е м о с т и  (ф е р т и л ь н о с т и )  в п е р и о д  
б е б и -б у м а  ( 1 9 4 6 - 1 9 6 4  гг.) в п о с л е д с т в и и  с у щ е с т в е н 
н о  сн и зи л и с ь , а  п о в ы ш а ю щ а я с я  с р е д н я я  п р о д о л ж и т е л ь 
н о сть  ж и зн и  п р и в о д и т  к с т а р е н и ю  н а с е л е н и я . В б у д у 
щ е м  в ы п л а т ы  п о  с и с т е м е  с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я  
б у д у т  п о л у ч а т ь  б о л ь ш е  л ю д е й  и  в т е ч е н и е  б о л е е  д л и 
т е л ь н о г о  в р е м е н и , п р и ч е м  в ы п л аты  н а  к а ж д о г о  п е н с и 
о н е р а  б у д у т  о п л а ч и в а т ь с я  м е н ь ш и м  ч и с л о м  р а б о т н и 
к о в . Ч и с л о  р а б о т н и к о в  н а  п о л у ч а т е л я  в ы п л а т  п о  с и с -

ка в 28% -  до 25%. Немедленно после принятия 
этого закона стала действовать ставка в 10%, вы
деленная из прежней ставки в 15%. Уже в 2001 г. в 
результате указанных снижений федеральное пра
вительство реализовало половину налоговых сбе
режений, отправив налогоплательщикам компен
сационные чеки, на общую сумму 36 млрд долл.

Кроме того, Закон EG TRRA  установил более высо
кие пределы освобождения от налогов для пенси
онеров, повысил налоговый кредит для детей, раз
мер вычетов из федерального подоходного налога, 
сф орм ированного  так, чтобы после поэтапного 
снижения в 2010 г. этот налог вообще перестал бы 
взиматься.
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т е м е  с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я  в 1 9 6 0  г. с о с т а в л я л о  
5  ч е л о в е к , с е г о д н я  и х  3 , а  к  2 0 4 0  г. с о с т а в и т  в с е го  
2  ч е л о в е к а .

В о с с т а н о в и т ь  д о л г о с р о ч н ы й  б а л а н с  ф и н а н с и р о в а 
н и я  си сте м ы  с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я  -  з а д а ч а  о ч е н ь  
с л о ж н а я . Л и б о  п р и д е т с я  сн и зи ть  в ы п л аты , л и б о  п о в ы 
си ть  п о с т у п л е н и я . А д м и н и с т р а ц и я  си сте м ы  с о ц и а л ь н о 
го о б е с п е ч е н и я  п р и х о д и т  к вы во д у , что  о б е с п е ч е н и е  
с б а л а н с и р о в а н н о с т и  п р о г н о з и р у е м ы х  д о х о д о в  и  вы 
п л а т  в т е ч е н и е  с л е д у ю щ и х  7 5  л е т  п о т р е б у е т  л и б о  п о 
с т о я н н о го  с н и ж е н и я  в ы п л ат  в э т о й  с и с т е м е  в  р а з м е р е  
1 3 % , л и б о  п о с т е п е н н о г о  п о в ы ш ен и я  н а л о го в ы х  п о с т у п 
л е н и й  н а  1 5 % , л и б о  и с п о л ь з о в а н и я  к а к о й -т о  к о м б и 
н а ц и и  э т и х  д в у х  в а р и а н т о в * .

Ч то б ы  ф и н а н с о в о е  п о л о ж е н и е  си стем ы  с о ц и а л ь н о 
го о б е с п е ч е н и я  б ы л о  б о л е е  стаб и льн ы м , п р е д л о ж е н о  н е 
ск о л ь к о  в о зм о ж н ы х  в а р и а н т о в . О д и н  и з  н и х  -  у в е л и 
чить т р а с т о в ы й  ф о н д  з а  сч ет  и н в е с т и р о в а н и я  в с е х  е г о  
д е н е г  или  и х  ч а с т и  в к о р п о р а т и в н ы е  а к ц и и  и о б л и г а 
ц и и . В л а д е л ь ц е м  эти х  и н вести ц и й  б ы л о  бы  ф е д е р а л ь 
н о е  п р а в и т е л ь с т в о , а  о б щ у ю  н а п р а в л е н н о с т ь  и н в е с т и 
ци й  к о н т р о л и р о в а л а  бы  н а з н а ч е н н а я  и м  гр у п п а  с п е ц и 
а л и с т о в . С ч и т а ю щ и е с я  б о л е е  вы со ки м и  д о х о д ы  н а  т а 
к и е  и н в е с т и ц и и  о т н о с и т е л ь н о  б о л е е  н и зк и х  д о х о д о в  н а  
ц ен н ы е  б у м а г и  п р а в и т е л ь с т в а  С Ш А  п о зв о л и л и  бы  у в е 
ли чи ть  « з а к р о м а »  т р а с т о в о г о  ф о н д а  д л я  с о ц и а л ь н о г о  
о б е с п е ч е н и я  в т е ч е н и е  б о л е е  д л и т е л ь н о го  в р е м е н и .

Д р у г о й  в а р и а н т  -  н е м е д л е н н о  п о в ы си ть  н а л о г  н а  
з а р а б о т н у ю  п л а т у  (в о з м о ж н о , е г о  п р и д е т с я  у в е л и ч и т ь  
н а  1 ,5  п р о ц е н т н ы х  п у н к та ) и р а с п р е д е л и т ь  н о в ы е  п о 
с т у п л е н и я  п о  о т д е л ь н ы м  с ч е т а м . П р а в и т е л ь с т в о  б у д е т  
в л а д е т ь  н а к о п л е н и я м и  н а  э т и х  с ч е т а х , н о  о т д е л ь н ы е  
л ю д и  -  б у д у щ и е  п о л у ч а т е л и  в ы п л а т  -  м о гу т  с а м и  вы 
б и р а т ь ,  к у д а  н а п р а в л я т ь  с в о и  и н в е с т и ц и и , д л я  ч е го  
б у д е т  о п р е д е л е н  о г р а н и ч е н н ы й  с п и с о к  ф о н д о в  с  ш и 
р о к и м  а с с о р т и м е н т о м  а к ц и й  и л и  о б л и г а ц и й . К о г д а  эти  
п о л у ч а т е л и  в ы й д у т  н а  п ен си ю , о н и  м о гу т  к о н в е р т и р о 
в а т ь  о с т а т к и  н а  с в о и х  и н д и в и д у а л ь н ы х  с ч е т а х  в а н н у 
итеты  -  ц е н н ы е  б у м а г и , п о  к о т о р ы м  в т е ч е н и е  всей  
с в о е й  ж и з н и  о н и  б у д у т  п о л у ч а т ь  е ж е м е с я ч н ы е  п л а т е 
ж и. Э т о т  д о х о д  о т  а н н у и т е т о в  с т а н е т  д о п о л н е н и е м  к 
с н и ж а ю щ и м с я  е ж е м е с я ч н ы м  п о с о б и я м  п о  с и с т е м е  вы п

л а т  и з  т е к у щ и х  д о х о д о в ,  к о г д а  з а п а с ы  т р а с т о в о г о  
ф о н д а  иссякнут.

Ещ е о д и н  в а р и а н т  -  р а з м е с т и т ь  п о л о в и н у  п о с т у п 
л е н и й  о т  н а л о г а  н а  з а р а б о т н у ю  п л а т у  н а  с ч е т а х , к о т о 
р ы м и  б у д у т  в л а д е т ь  о т д е л ь н ы е  л и ц а ,  а  н е  п р а в и т е л ь 
ств о , а  з а т е м  п о п о л н я т ь  и х  и п е р е д а в а т ь  п о  н а с л е д 
ству . О т д е л ь н ы е  л ю д и  м о гу т  в к л а д ы в а т ь  эти  с р е д с т в а  в 
б а н к о в с к и е  д е п о з и т н ы е  с е р т и ф и к а т ы  и л и  о д о б р е н н ы е  
в л а с т я м и  а к ц и о н н ы е  и л и  о б л и г а ц и о н н ы е  ф о н д ы  и з а 
б и р а т ь  д ен ь ги  п о с л е  д о с т и ж е н и я  п е н с и о н н о г о  в о з р а с 
т а . Э ти  н а к о п л е н и я  н а  ч а с т н ы х  с ч е т а х  в  б у д у щ е м  д о 
п о л н я т  б о л е е  с к р о м н ы е  е ж е м е с я ч н ы е  п л а т е ж и  п о  с и с 
т е м е  с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я . Т ак и е  и н д и в и д у а л ь н ы е  
с ч е т а  с о  в р е м е н е м  б у д у т  к о р р е к т и р о в а т ь с я , п о э т о м у  
т е  л ю д и , к о т о р ы е  с е й ч а с  п о л у ч а ю т  и л и  д о л ж н ы  п о л у 
ч а т ь  в ы п л аты  п о  с и с т е м е  с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я ,  
б у д у т  и х  п о л у ч а т ь  и д а л е е .

О п и с а н н ы е  о б щ и е  и д е и  н е  и с ч е р п ы в а ю т  в о з м о ж 
н ы х  в а р и а н т о в  р е ф о р м , т о к  к а к  с у щ е с т в у е т  м н о ж е с т в о  
п л а н о в , к аж д ы й  и з  к о т о р ы х  и м е е т  с в о и  о с о б е н н о с т и . 
Д о с т и ч ь  е д и н с т в а  в зг л я д о в  п о  р е ф о р м е  си стем ы  с о ц и 
а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я  б у д е т  т р у д н о , т а к  к а к  в и с х о д е  
эт и х  п р е о б р а з о в а н и й  з а и н т е р е с о в а н  к а ж д ы й  г р а ж д а 
н и н , и м е ю щ и й  з д е с ь  п р я м о й  э к о н о м и ч е с к и й  и н т е р е с . 
Тем н е  м е н е е  о б щ е с т в у , в к о н ц е  к о н ц о в , п р и д е т с я  р е 
ш а т ь  п р о б л е м у  н е  о б е с п е ч е н н ы х  с р е д с т в а м и  о б я з а 
тел ьств  си сте м ы  с о ц и а л ь н о г о  о б е с п е ч е н и я  сто и м о стью  
в тр и л л и о н ы  д о л л а р о в * * .

* Social Security B oard o f Trustees, «S tatus o f the  Social Security 
a n d  M e d ic a re  P rogram s: A Sum m ary of the  2 0 0 2  A nnual 
Reports», w w w .ssa.gov .

** M e d i c a r e  (система страхования зд равоохран ен и я , доп ол
няющ ая систему социального обеспечения) такж е серьезно  
н ед о ф и н ан си р о в ан о . Чтобы в д о лгосрочн ой  перспективе 
добиться сб алансирован н ости  поступления и р асх о д о в  по 
програм м е M e d i c a r e ,  потребуется повышение ставки н ало
гов на заработн ую  плату с  2 ,9  д о  4 ,9 2 % , сокращ ен и е вып
лат по M e d ic a r e  н а  3 8 %  с  р а н е е  запланированны х уровней 
или какая-то  ком бинация первых двух вари ан тов . О бщ ая 
сумма необеспеченности обязательств  системы социального 
обеспечения и M e d i c a r e  в 2 0 0 2  г. составила 10  трлн долл.

Налоговые сокращ ения, предпринятые админи
страцией Буша, снизили размер профицита, но не 
ликвидировали его совсем. По оценкам Комитета 
экономических консультантов (С/ГЛ), на EGTRRA  
приходится примерно 15% перехода от бюджетного 
профицита в 127 млрд долл. в 2001 г. к бюджетному 
дефициту в 158 млрд долл. в 2002 г.

Э к о н о м и ч е с к и й  с п а д  О птимистические про
гнозы повышения бюджетных профицитов строи
лись на допущ ении сохранения сильного эконо
мического роста. Однако рецессия 2001 г. и крах 
фондового рынка в 2002 г. снизили общие налого
вые поступления, в результате чего они оказались 
ниже предыдущих прогнозны х оценок. К ак мы

http://www.ssa.gov
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знаем из материала гл. 12, налоговые поступления 
автоматически падают, когда снижаются личные 
доходы и корпоративны е прибыли. Кроме того, 
снизились налоговые поступления от полученных 
доходов с капитала (за повышение стоимости ак 
тивов) в результате крахов рынка акций, случив
шихся в 2001 и 2002 г. По опенкам. 70% перехода 
от профицита в 127 млрд долл. в 2001 г. к дефициту 
в 158 млрд долл. в 2002 г. объясняется именно пло
хим состоянием экономики.

11 сент яб ря  2 0 0 1  г .  По опенкам СЕА, остав
шиеся 15% перехода от бюджетного профицита 2001 г. 
к бюджетному дефициту в 2002 г. — это результат зна
чительного роста расходов после террористических 
атак 11 сентября 2001 г. За 12 месяцев после этих 
атак федеральное правительство израсходовало или 
запланировало израсходовать более 100 млрд долл. 
новых расходов, в том числе 30 млрд долл. на войну 
с терроризмом, 35 млрд долл — на обеспечение бе
зопасности в стране и 20 млрд долл. — как помошь 
на восстановление Нью-Йорка. Кроме того, в 2002 г. 
К онф есс принял закон об «экономическом восста
новлении», предусматривающий расширение ком
пенсаций по безработице и налоговые скидки для 
корпораций. Этот закон также внес свой вклад в 
появление бюджетных дефицитов.

Н а л о г о в ы е  с о к р а щ е н и я  в  2 0 0 3  г .

По состоянию на май 2003 г., оценки СВО, пред
ставленные на рис. 18.3, показывают, что федераль
ный бюджет снова станет профицитным в 2007 г. 
Однако в начале 2003 г. экономика СШ А остава
лась вялой, и поэтому в середине того года админи
страция Буша и Конфесс прибегли к экспансионист
ской фискальной политике в форме дополнитель
ных налоговых сокращ ений. Если говорить более 
конкретно, законодатели ускорили динамику сн и 
жения налоговых ставок, предусмотренную в Зако
не о налогах 2001 г., увеличили налоговые скидки 
для семей и снизили налоги на увеличение рыноч
ной стоимости капитала и дивиденды. Эти измене

ния повысили размер прогнозируемых дефицитов, 
представленных на рис. 18.3, а также привели к тому, 
что они дольше сохранятся в будущем. Суть здесь 
такова: в результате новой налоговой политики, 
международных событий и общего состояния на
циональной экономики бюджетные прогнозы быс- 
ф о  меняются.

Краткое повторение 18.3

♦  Займы и процентные платежи, связанные с госу
дарственным долгом, могут: а) усилить неравенство 
в доходах; б) потребовать повышения налогов, что 
подрывает стимулы налогоплательщиков: в) замед
лить рост накопления капитала в стране, так как 
эффект вытеснения снижает частные инвестиции.

♦  Только 18% государственного долга находится на 
руках у людей и институтов из других стран; вся 
остальная часть долга принадлежит американцам.

♦  Крупные годовые бюджетные дефициты в 1980-х и 
1990-х гг. в период с 1998 по 2001 г. сменились че
тырьмя годами бюджетных профицитов.

♦  Федеральный бюджет в 2002 г. снова стал дефицит
ным, что объясняется: а) рецессией 2001 г.; б) кра
хом фондового рынка в 2001 и 2002 гг.; в) последо
вательным снижением ставок налогов, введенных 
в действие в 2001 г.; г) повышением расходов пра
вительства на ведение войны с терроризмом.

♦  В мае 2003 г. бюджетный комитет Конгресса опуб
ликовал оценки, согласно которым бюджетные 
дефициты сохранятся до 2007 г. В середине 2003 г. 
администрация Буша и Конфесс совместно при
шли к решению дополнительно снизить налоговые 
ставки и за счет этого ускорить введение более 
низких налоговых ставок, предусмотренных в За
коне о налогах 2001 г., а также снизить налоговые 
ставки на увеличение рыночной стоимости капи
тала и дивиденды. При этих снижениях планируе
мые бюджетные дефициты будут более серьезными 
и сохранятся в течение более длительного време
ни, чем это показано на рис. 18.3.

РЕЗЮМЕ

1. Бюджетный деф ицит -  это превыш ение госу
дарственных расходов над налоговыми поступ
лениями в конкретном году; бюджетный про
фицит -  превыш ение налоговых поступлений 
над государственными расходами в конкретном 
году; государственный долг — обшая сумма бюд
жетных дефицитов за вычетом бюджетных про
фицитов за все время учета, состоящ ий из крат

косрочных казначейских векселей, налоговых 
сертификатов Казначейства, долгосрочных каз
начейских обязательств и сберегательных обли
гаций.

2. Существует несколько концепций бюджета, в том 
числе ежегодно сбалансированный бюджет, цик
лически сбалансированный бюджет, функцио
нальное финансирование. О сновная проблема
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ежегодно сбалансированного бюджета состоит в 
том, что он оказывает скорее проциклическое, 
чем антициклическое воздействие на экономи
ку. Сбалансировать бюджет в рамках цикла -  
задача тоже нелегкая, если подъемы и спады, 
хотя бы примерно, не совпадают по своим мас
штабам и диапазону. Согласно концепции фун
кционального финансирования, основная цель 
федеральной финансовой системы -  стабилиза
ция экономики, а проблемы, связанные с чере
дующимися дефицитами и избытками бюджета, 
имеют второстепенное значение.

3. Исторически основными причинами роста госу
дарственного долга служили дефицитное финан
сирование военных действий, снижение поступ
лений в периоды экономических спадов и от
сутствие финансовой дисциплины у лиц. изби
раемых на важные должностные позиции.

4. В 2001 г. государственный долг СШ А составил
6,2 трлн долл., или 21 476 долл. на каждого аме
риканца. Держателем 57% этого долга является 
общественность (в данном случае она включает 
также банки и местные региональные органы 
власти), а оставшимися 43% владеют Федераль
ная резервная система и федеральные агентства. 
В 1980-х и в начале 1990-х гг. государственный 
долг резко вырос в процентном исчислении от 
ВВП. В последние годы этот долг в процентном 
исчислении существенно снизился. Процентные 
платежи по обслуживанию долга в 2002 г. соста
вили 1,6% от ВВП.

5. Озабоченность, что крупный государственный 
долг может привести к банкротству органов вла
сти необоснованна, поскольку: а) этот долг тре
буется не погасить, а рефинансировать; б) феде
ральное правительство имеет полномочия повы
шать налоги, за счет поступления которых мо
жет оплачивать проценты по долгам.

6. Если не считать эф ф екта вытеснения, государ
ственный долг не приводит к перекладыванию 
экономического бремени на плечи грядущих по
колений. В целом, американцы унаследуют не 
только государственный долг (обязательства), 
но и ценные бумаги органов власти СШ А (ак
тивы), выпущенные для ф инансирования этого 
долга.

7. С государственным долгом связаны следующие 
серьезные проблемы: а) выплата процентов по 
долгу может увеличивать неравенство в дохо
дах; б) процентные платежи по долгу требуют 
повышения налогов, что может подрывать эко 
номические стимулы; в) выплата процентов или 
основной суммы долга иностранным гражданам 
приводит к утечке реального продукта за гра
ницу; г) государственные займы для реф инан
сирования долга или выплаты процентов по 
нему могут привести к росту процентных ста

вок в стране и вытеснению частных инвести
ций, из-за  чего будущие поколения получат 
меньший объем капитала, чем могли бы, если 
бы государственный долг не был таким огром
ным.

8. П овыш ение инвестиций в общ ественны й ка
питал, которое может произойти в результате 
ф инан си рования долга, может частично или 
полностью  компенсировать эф ф ект вы тесне
ния государственным долгом частных инвес
ти ц и й . К тому же дополнительны е государ
ствен н ы е ин вести ц и и  могут стим улировать 
частные инвестиции, если они являю тся взаи
модополняю щ ими.

9. Крупные дефициты  федерального бюджета в 
1980-х и начале 1990-х гг. побудили Конгресс в 
1993 г. повысить ставки налогов и оф аничить го
сударственные расходы. В результате комбина
ции этих приемов, а также благодаря очень бы
строму и продолжительному росту экономики 
деф ицит в 1997 г. снизился до 22 млрд долл. 
А в 1999, 2000 и 2001 гг. уже были достигнуты 
крупные бюджетные профициты. По оценкам, 
сделанным бюджетным комитетом Конгресса в 
2001 г., за период с 2000 по 2010 г. годовые бюд
ж етны е проф иииты  приведут к накоплению  
5 трлн долл.

10. Крупные фактические и планируемые профици
ты в начале 2000-х гг. породили горячие споры 
по поводу того, что делать с этими избыточны
ми деньгами. Можно выделить следующие ос
новные предлагавшиеся варианты: а) погашать 
государственный долг: б) снижать ставки нало
гов или вообще ликвидировать некоторые нало
ги: в) повысить государственные расходы.

11. К 2001 г. администрация Буша и Конгресс вы
брали вариант снижения ставок предельных на
логов и поэтапного снижения федерального на
лога на недвижимость. Рецессия, случившаяся в 
2001 г., крах фондового рынка и более крупные 
федеральные расходы, вызванные войной с тер
роризм ом , которые резко повысились, сущ е
ственно изменили ситуацию. Федеральный бюд
жет из профицитного в 127 млрд долл. в 2001 г. 
стал деф ицитны м в 158 млрд долл. в 2002 г. 
В 2003 г., по прогнозам, бюджет останется деф и
цитным, и такое положение дел, по оценкам, 
сохранится до 2007 г., прежде чем снова появят
ся профициты.

12. В 2003 г. администрация Буша и Конгресс уско
рили динам ику сниж ения налоговых ставок, 
предусмотренную  Законом о налогах 2001 г., 
и снизили налоговые ставки на увеличение ры
ночной стоимости капитала и дивиденды. Це
лью этих действий было стимулирование вялой 
экономики и попытки усилить и продлить эко 
номический рост.
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ТЕРМИНЫ И
Государственный долг (public debt)
Ценные бумаги, выпущенные федеральными властя

ми СШ А ( U.S. securities)
Ежегодно сбалансированный бю дж ет (an n u a lly  

balanced budget)
Циклически сбалансированный бю джет (cyclica lly  

balanced budget)

ПОНЯТИЯ
Функциональное финансирование (functional finance)  
Трастовый фонд системы социального обеспечения

(social security trust fu n d )
Внешний государственный долг (external public debt) 
Государственные инвестиции (public investments)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Ключевой вопрос Оцените возможности приме
нения фискальной политики в качестве инстру
мента стабилизации при следующих условиях: 
а) ежегодно сбалансированный бюджет; б) цик
лически сбалансированный бюджет; в) функци
ональное финансирование.

2. Каковы основные исторические причины нара
щивания государственного долга?

3. Кгючевой вопрос Каковы два основных способа 
оц ен ки  величины  государственного долга. 
Объясните различие между погашением и рефи
нансированием долга. Чем внутренний долг от
личается от внешнего долга? Каковы последствия 
погашения внутреннего долга? А внешнего дол
га?

4. Являются ли следующие утверждения правиль
ными или ошибочными? Если какое-то утверж
дение ош ибочно, объясните, почему.
а. Внутренний государственный долг -  это при

мерно то же самое, что долг левой руки пра
вой руке.

б. Федеральная резервная система и агентства 
федерального правительства владеют большей 
долей долга, чем «общественность».

в. Государственный долг СШ А в процентном ис
числении в 2000 г. был ниже, чем в 1990 г.

г. В последние годы выплаты по социальному 
обеспечению превысили средства системы со
циального обеспечения, выделяемые ей из 
налоговых поступлений.

5. Почему экономистов может серьезно беспоко
ить ситуация, когда годовые платежи по процен
там по долгу резко растут в процентном исчис
лении от ВВП?

6. Что вы думаете по поводу того, усилит ли пога
шение государственного долга или ослабит не
равенство по доходам? Поясните свою точку зре
ния.

7. Ключевой вопрос Проследите цепочку причинно- 
следственных связей, через которую крупный 
бюджетный дефицит может повлиять на внутрен
ние реальные процентные ставки, объем част

ных инвестиций, запас накопленного капитала 
и экономический рост. Как могут инвестиции в 
общественный капитал и взаимодополняемость 
между общественным и частным капиталом по
влиять на конечные результаты этой цепочки 
причинно-следственных связей.

8. Свяжите Закон о снижении дефицита 1993 г. (по
вышение налогов администрацией Клинтона) и 
Закон об экономическом росте и согласованном 
снижении налогов 2001 г. (сниж ение налогов 
адм и нистрацией  Буш а) с кривой Л аф ф ера 
(рис. 16.10) и покажите воздействие этих зако
нов на дефициты или профициты бюджета США.

9. Что произойдет с указанными размерами деф и
цитов или профицитов федерального бюджета, 
если исключить из расчетов ежегодные добавки 
в трастовый фонд системы социального обеспе
чения или вычеты из него?

10. Почему в 1991 и 1992 гг. бюджетные дефициты 
резко возросли? Что объясняет крупные бю д
жетные проф ициты  в конце 1990-х и начале 
2000-х гг.? Что стоит за резким переходом от бюд
жетного профицита к дефициту в 2002 г.?

\\.(Последний штрих) Ч то экон ом и сты  имею т 
в виду, когда говорят о системе социального обес
печения как о плане выплат из текущих дохо
дов? Что такое трастовый фонд системы соци
ального обеспечения? Какова природа долго
срочной финансовой несбалансированности си 
стемы соци альн ого  обеспечения (платеж ей 
непосредственно в эту систему и по программе 
M edicare)! Каковы в самом общем виде вариан
ты решения указанной долгосрочной проблемы?

12. Интернет-вопрос. Долг — до последнего пенса. По
сетите веб-сайт Министерства финансов, раздел 
государственного долга (www.publicdebt.trcas.gov/ 
opd /opdреnny.htm) и найдите данные о  государ
ственном долге с точностью до пенса на после
днюю дату. Как соотносятся сегодняшние дан
ные о долге с данны м и 10-летней давности? 
Какова здесь тенденция за последние 12 меся
цев?

http://www.publicdebt.trcas.gov/


Глава 18 ♦  Бюджетные дефициты, профициты и государственный долг 405

13. Интернет-вопрос. Часто возникающие вопросы по 
государственному долгу. Посетите веб-сайт Мини
стерства финансов, раздел «Public Debt Frequently 
Asked Questions» («Государственный долг: наиболее 
часто задаваемые вопросы») (www.publicdebt.treas.

gov/opd/opdfaq.htm), и ответьте на следующие воп
росы: Почему государственный долг иногда сокра
щается? Почему государственный долг изменяет
ся только раз в день? Кто на сегодняшний день 
является владельцем государственного долга?

http://www.publicdebt.treas


Дискуссионные вопросы 
макроэкономической 
теории и политики

Ж

П о мере развития лю бой научной дисциплины  в ней , разумеется, появляю тся внутрен
ние противоречия. Э коном ическая наука в этом отнош ении не является исклю чением . 
В этой главе будут рассм отрены  некоторы е наиболее спорны е вопросы м акроэконом и чес
кой теории и политики. Мы начнем  с преды стории появления этих разногласий и соп о
ставим м акроэконом ическую  теорию  классиков и кейнсианцев. Затем мы обратим ся к 
трем  основны м , наиболее горячо обсуждаемым соврем енны м  проблемам: I. К аковы  при
чины  нестабильности эконом ической  системы? 2. Является ли  эконом ика саморегулиру
ю щ ейся систем ой? 3. Д олж но ли  правительство при выборе эконом ической  политики ру
ководствоваться правилами или действовать согласно склады ваю щ им ся обстоятельствам?

Немного истории: классические 
экономисты и кейнсианцы
Классическая экономическая теория начала форми
роваться с 1776 г. с работ Адама Смита и была доми
нирующей экономической философией до 1930-х г г . 

Она исходила из того, что полная занятость — это 
норма рыночной экономики и поэтому лучшим ва
риантом политики, проводимой правительством, яв
ляется невмешательство (laissez-faire). Кейнс, сфор
мулировавший свои взгляды в 1930-с гг., напротив, 
полагал, что нерегулируемая капиталистическая си
стема, в основу деятельности которой положен прин
цип laissez-faire, подвержена повторяющимся спадам 
(рецессиям) с массовой безработицей. По мнению 
Кейнса, чтобы избежать ненужного простаивания 
ресурсов, необходима активная стабилизационная 
политика правительства.

Давайте сравним эти два подхода при помощи 
современного анализа совокупного спроса и сово
купного предложения.

Т о ч к а  з р е н и я  к л а с с и ч е с к и х  э к о н о м и с т о в

С точки зрения классических экономистов, кривая 
совокупного предложения является вертикальной 
и единственной детерминантой уровня реального 
выпуска. Кривая совокупного спроса убывающая, 
достаточно стабильна и определяет уровень цен в 
экономике.

В е р т и к а ль н а я  к р и в а я  с о в о к у п н о г о  п р е д л о 
ж е н и я  Согласно представлениям классиков, кри
вая совокупного предтожения — вертикальная пря
мая. как это показано на рис. 19.1а. Эта прямая про
ходит на уровне реального ВВП, соответствующего 
полной занятости, Qf . Классики считали, что эко 
номика будет функционировать при полной заня
тости и объеме выпуска Q. вследствие, во-первых.
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(а) Классическая теория (6) Кейнсианская теория

Р ис. 19.1
К л а с с и ч е с к и й  и к е й н с и а н с к и й  в зг л я д ы  н а  м а к р о э к о н о м и к у , (а) В классической теории 
реальный уровень выпуска при полной занятости определяется совокупным предложе
нием, а уровень цен -  совокупным спросом. Совокупный спрос достаточно стабилен, 
однако если он сократится, скажем, от АО, до А 02, уровень цен немедленно снизится, 
с Р, до Р,, ликвидировав временное избыточное предложение (графически представ
ленное отрезком ab) и восстановив полную занятость на уровне с. (б) Кейнсианская 
точка зрения заключается в  том. что совокупный спрос по своей природе нестабилен, 
а цены и заработная плата при снижении проявляют «жесткость» и малоподвижность. 
Сокращение совокупного спроса от А/), до уровня AZ), не окажет никакого влияния на 
уровень цен. В этом случае экономика перейдет из состояния х в состояние у, а реаль
ный выпуск снизится до уровня Ои. каким он может оставаться сколь угодно долго.

закона Сэя (см. гл. 10) и, во-вторых, гибкости и ре
агирования цен и заработной платы.

Еше раз подчеркнем, что экономисты-классики 
полагали, что 0 , не меняется в ответ на изменения 
уровня цен. Обратите внимание, что на рис. 19.1а 
показана ситуация снижения иен с до Р2, но уро
вень реального выпуска остается прежним -  Q,.

Может показаться, что такая стабильность не 
соответствует утверждению о снижающихся кривых 
предложения отдельных товаров, высказанному в 
гл. 3. Там было показано, что снижение цен делает 
производство данного товара менее прибыльным, 
а это вынуждает производителей снижать уровень 
производства и сокращ ать число наемных работни
ков. Объяснение классиками этого противоречия и 
стабильности совокупного выпуска заключается в 
том, что цены ресурсов снижаются вместе с ценами 
на продукты, а значит, реальные прибыли и выпуск 
остаются без изменений. Например, если цена про
дукта в среднем снизилась с 10 до 5 долл.. а еди
ничные издержки упали с 8 до 4 долл., реальная 
прибыль на единицу выпущенной продукции оста
нется равной 2 долл. Новый 1 долл. номинальной 
прибыли (5 долл. -  4 долл.) эквивалентен 2 долл. 
реальной прибыли, так как цены снизились напо

ловину. При гибких ставках заработной платы и цен 
других ресурсов издержки будут повышаться и сни
жаться, двигаясь в ту же сторону, что и цены, в ре
зультате чего реальное вознаграждение и реальный 
объем продукции остаются прежними. Изменение 
ценового уровня не заставляет экономику выйти из 
состояния полной занятости.

С т аб ильны й  с о в о к у п н ы й  с п р о с  Классическая 
экономическая теория считает, что в основе сово
купного спроса лежат деньги. Объем реального вы
пуска, который может быть куплен, зависит от:
1) количества денег у домохозяйств и фирм; 2) по
купательной способности денег, которая, в свою 
очередь, зависит от уровня цен. Покупательная спо
собность доллара определяется количеством това
ров и услуг, которое можно купить на один доллар. 
Поэтому по мере движения вниз по вертикальной 
оси графика на рис. 19.1а уровень цен снижается. 
Это означает, что покупательная способность каж
дого доллара растет. Если бы уровень цен сократил
ся вдвое, то на прежнюю сумму денег' можно было 
бы купить в два раза больше товаров, чем прежде. 
В условиях неизменного предложения денег уровень 
цен и объем реального выпуска находятся в обрат
ной зависимости.
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Что можно сказать о положении кривой сово
купного спроса? Согласно представлениям эконо- 
мистов-классиков. совокупный спрос будет стабиль
ным и находиться на прежнем уровне до тех пор, 
пока власти, отвечающие в стране за кредитно-де
нежную политику, будут поддерживать предложение 
денег постоянным. В условиях стабильного совокуп
ного предложения продукции рост денежной массы 
вызовет сдвиг кривой совокупного спроса вправо и 
породит инфляцию спроса. Сокращение денежной 
массы, наоборот, приведет к сдвигу кривой сово
купного спроса влево и процессу дефляции. Поэто
му, считается, контроль над предложением денег в 
экономике позволяет предотвратить неоправданные 
сдвиги кривой совокупного спроса и добиться ста
бильного уровня цен.

Однако даже в случае сокращения предложения 
денег, а следовательно, и совокупного спроса в эко
номике, представленной на рис. 19.1а, не будет без
работицы. Считается, что непосредственно после 
уменьшения совокупного спроса от AD [ до AD2 воз
никает излишек предложения товаров и услуг, рав
ный разнице между совокупным предложением и 
совокупными расходами (на рисунке представлен от
резком ab). Но в силу предположения о способности 
цен товаров и ресурсов быстро снижаться, под дей
ствием избытка предложения произойдет падение цен 
товаров, а также сокращение заработной платы ра
ботникам и цен других факторов производства. В ре
зультате этого уровень цен стремительно сократится с 
Р\ до Р2, при этом объемы спроса и предложения вновь 
придут в равновесие в новой точке с. Хотя уровень 
цен снижается с Р, до Р2, выпуск товаров по-прежне
му остается на уровне полной занятости ресурсов.

Точка зрения кейнсианцев

Сущность точки зрения кейнсианцев заключается в 
том, что цены и заработная плата являются доста
точно жесткими в сторону снижения и поэтому не 
демонстрируют снижения в течение относительно 
длительного периода. Графически этому соответ
ствует горизонтальная кривая совокупного предло
ж ения. Кроме того, считается, что совокупны й 
спрос из-за изменений его детерминант подвержен 
периодическим колебаниям.

Горизонтальная кривая совокупного пред
ложения (вплоть до уровня выпуска, соответ
ствующего полной занятости) Предположение 
кейнсианцев о негибкости цен в сторону снижения 
графически представляется горизонтальной кривой 
совокупного предложения (рис. 19.16). Как видно, 
падение реального выпуска с Qf ao  Qu в этом случае 
не оказывает никакого влияния на уровень цен в 
экономике. Верно и обратное: рост реального вы
пуска с Qu до Qf  не приводит к изменению уровня 
цен. Кривая совокупного предложения идет от нуля

вправо до точки х, т.е. до тех пор. пока реальный 
выпуск не достигнет уровня Qf , соответствующего 
полной занятости. После того как этот уровень до
стигнут, кривая совокупного предложения становит
ся вертикальной. Этот участок кривой показан пун
ктирной линией, начинающейся в точке х.

Н ест а б и льн ы й  с о в о к у п н ы й  с п р о с  По мнению 
сторонников кейнсианской теории, совокупный 
спрос нестабилен по своей природе, даже если пред
ложение денег в экономике не меняется. Особенным 
непостоянством отличается инвестиционный компо
нент совокупного спроса, из-за чего положение кри
вой этого спроса все время меняется. Предположим, 
совокупный спрос на рис. 19.16 уменьшается от A D t 
до AD2. Единственным результатом этого становится 
воздействие на объем выпускаемой продукции и уро
вень занятости в экономике. Реальный выпуск сни
жается с О/До (?„, а цены остаются на прежнем уров
не -  Рг  Более того, кейнсианцы полагают, что если 
не произойдет благоприятного компенсирующего 
увеличения совокупного спроса, то реальный выпуск 
будет оставаться на уровне Qu, т.е. ниже уровня Q,, 
соответствующего полной занятости. В данной си 
туации необходима активная политика правитель
ства, направленная на увеличение совокупного спро
са, чтобы сдвинуть экономику из точки у  в точку х. 
В противном случае экономику ждут тяжелые вре
мена спада и депрессии. (Ключевой вопрос 1.)

Краткое повторение 19.1

♦  В классической макроэкономической теории, если 
предложение денег в экономике не меняется, кри
вая совокупного предложения является вертикаль
ной и расположена на уровне реального выпуска, 
соответствующего полной занятости, а кривая со
вокупного спроса стабильна.

♦  В кейнсианской макроэкономической теории кри
вая совокупного предложения является горизонталь
ной кривой до уровня выпуска, соответствующего 
полной занятости, после чего она становится вер
тикальной. Кривая совокупного спроса нестабиль
на, прежде всего из-за колебаний инвестиционных 
расходов; каждое ее смещение приводит либо к эко
номическому спаду, либо к инфляции спроса.

В чем причина 
макроэкономической 
нестабильности?
К ак уже отмечалось в предш ествую щ их главах, 
в XX в. капиталистические страны часто пережива
ли тяжелые времена экономической нестабильнос
ти. В СШ А, например, были и Великая депрессия.
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и множество рецессий, и периоды высокой инф ля
ции. Современные экономисты по-разному смот
рят на причины подобной нестабильности.

Общепринятая точка зрения

Чтобы не усложнять ситуацию, в данном случае под 
«общ епринятой» точкой зрения мы рассмотрим 
взгляды на анализируемый здесь вопрос, разделяе
мые большинством экономистов. По их мнению, в 
основе которого лежит кейнсианская теория, неста
бильность в экономике объясняется двумя основ
ными причинами: 1) значительными колебаниями 
инвестиционных расходов, оказывающими заметное 
влияние на совокупный спрос; 2) неожиданными 
ш оками, м еняю щ ими совокупное предложение. 
Хотя эти факторы вам уже знакомы, давайте еще 
раз вернемся к ним.

Колебания уровня инвестиционных расхо
дов Основным объектом изучения в макроэконо
мике являются совокупные расходы и их отдельные 
компоненты. Напомним основное уравнение, оп 
ределяющее совокупные расходы:

C + I + X + G =  GDP.a  r  п

Из него следует, что общая стоимость всех про
изведенных и проданных товаров и услуг равна сум
ме потребительских расходов (после уплаты всех 
налогов), совокупных инвестиций, чистого экспор
та и государственных расходов. В точке равновесия 
Ca + !̂  + ХП + G (совокупные расходы) равны ВВП 
(реальному выпуску). Снижение уровня цен приво
дит к увеличению равновесного уровня ВВП, что 
свидетельствует об убывающей кривой совокупно
го спроса в экономике (см. приложение к гл. II). 
Любое изменение одного из компонентов расходов 
в этом уравнении сдвигает кривую совокупного 
спроса. Это, в свою очередь, приводит к измене
нию равновесного уровня реального выпуска, цен 
или того и другого вместе.

Среди всех компонентов особенно нестабильны 
инвестиционные расходы, для которых характерны 
периоды резких подъемов и спадов. Значительное 
увеличение инвестиционных расходов трансформи
руется (благодаря действию мультипликатора) в еще 
более сущ ественный рост совокупного спроса и 
может послужить причиной инфляции спроса. На
против, значительное снижение инвестиционных 
расходов означает еще более сильное снижение со 
вокупного спроса, что может стать причиной эко 
номического спада.

Резкие шоки совокупного предложения По 
мнению сторонников общепринятых взглядов, вто
рой источник макроэкономической нестабильнос
ти находится на стороне предложения. Время от вре
мени такие внешние события, как военные действия 
или искусственные ограничения на предложение то 
варов, приводят к скачкам цен на важные импорти

руемые ресурсы, а значит, существенно повышают 
издержки производства в расчете на единицу вы
пускаемой продукции. В результате этого происхо
дит значительное снижение совокупного предложе
ния, что оказывает дестабилизирующее воздействие 
на экономику, одновременно приводя к развитию 
инфляции издержек и рецессии.

Монетаристский подход

На сегодняшний день классическая экономическая 
теория представлена несколькими современными 
направлениями. Одним из них является монетаризм, 
в качестве основных тезисов которого можно выде
лить следующие три утверждения: I) основным 
объектом исследований является предложение денег;
2) рынки являются высококонкурентными; 3) кон
курентная рыночная система способна обеспечивать 
высокую степень макроэкономической стабильнос
ти. Монетаристы разделяют мнение классических 
экономистов, что гибкость заработной платы и цен, 
являясь одним из достоинств конкурентных рынков, 
позволяет рынку в ответ на колебания совокупного 
спроса реагировать в виде изменения цен товаров и 
производственных ресурсов, а не колебаниями объе
ма выпуска и уровня занятости. Отсюда делается 
вывод о том, что рыночная система могла бы достиг
нуть высокой степени макроэкономической стабиль
ности, если бы не было вмешательства государства в 
экономику. Р  19.1 Monetarism

Нежелательный результат такого вмешательства, 
по мнению монетаристов, состоит в том, что госу
дарственная политика приводит к негибкости зара
ботной платы как раз в те моменты, когда возникает 
необходимость в ее снижении. Жесткости заработ
ной платы способствуют закон о минимальной зара
ботной плате, законы, охраняющие интересы проф
союзов, гарантированные цены на ряд сельскохозяй
ственных продуктов, законы, усиливающие моно
польную власть ком паний в эконом ике, и т.д. 
Свободная рыночная система, считают монетарис
ты, вполне может сама обеспечивать макроэкономи
ческую стабильность, но, несмотря на благие наме
рения, государственное вмешательство в экономику 
сильно ослабило эту способность. Более того, моне
таристы считают, что правительство своими неуме
лыми действиям и, нацеленны ми на достижение 
большей стабильности с помощью денежной поли
тики, лишь усиливает цикличность экономики.

Уравнение обмена фундаментальным уравне
нием монетаристов является уравнение обмена:

М У  =  PQ.
где М  — предложение денег; У — скорость обраще
ния денег, которая представляет собой число, пока
зывающее, сколько раз в среднем за  год каж дый дол
лар  используется при покупке конечных товаров и 
услуг; Р  — уровень цен или, точнее, средняя цена
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продажи каждой единицы физического выпуска; 
Q -  физический объем всех товаров и услуг, произ
веденных в экономике.

Левая сторона уравнения обмена M V — это  об
шая сумма денег, которую тратят покупатели про
дукции, а правая сторона РУ  показывает количе
ство денег, которое получают продавцы этой про
дукции. И з уравнения видно, что произведение де
нежной массы в стране (М )  на число переходов 
денег из рук в руки в течение года ( У) должно рав
няться номинальному ВВП страны за год (Р  х Q). 
При этом совокупные расходы должны быть рав
ны стоимости всех приобретенных за год товаров 
и услуг, р  19.2 Equation of exchange

С т абильная скорост ь о б р а щ е н и я  д е н е г  Мо
нетаристы полагают, что скорость обращения денег У 
в уравнении обмена достаточно стабильна. В дан
ном контексте «стабильный» не является синони
мом «постоянный». Экономисты знают, что сегод
ня скорость обращения денег выше, чем несколько 
десятилетий назад. Более быстрая оплата товаров и 
услуг, широкое использование кредитных карт и 
других быстродействующих платежных инструмен
тов позволяют людям держать на руках меньше на
личных денег и делают оборот средств более быст
рым, чем в прошлом. Все эти факторы позволили 
населению сократить запасы наличных средств и 
средств на чековых счетах в сравнении с объемом 
номинального ВВП.

Когда монетаристы утверждают, что скорость 
обращения денег стабильна, они имеют в виду, что 
ф акторы , влияю щ ие на эту скорость, меняются 
постепенно и достаточно предсказуемы. Изменение 
скорости обращения денег в течение последующего 
года предсказать совсем не сложно. Более того, 
скорость обращ ения, по их мнению, при измене
нии количества денег в обороте не меняется. С точ
ки зрения монетаристов, у людей есть устойчивая 
потребность держ ать часть своих активов в виде 
наличных денег, а не только размещать средства в 
другие финансовые активы, реальные активы и ис
пользовать их для приобретения товаров и услуг. 
Количество денег, которое население хочет хранить 
на руках, связано прежде всего с факторами, зави
сящими от уровня номинального ВВП.

Например, предположим, номинальный ВВП ра
вен 400 млрд д о лл ., а покупателям  требуется 
100 млрд долл. для того, чтобы приобрести такой 
объем выпуска. Это означает, что У равна 4 (номи
нальный ВВП в 400 млрд долл. /  количество денег =  
=  100 млрд долл.). Если также предположить, что 
предложение денег действительно равно 100 млрд 
долл., это означает, что экономика, если рассматри
вать ее в параметрах количества денег, находится в 
равновесии. Иными словами, предложение денег 
равно количеству денег, которое экономические аген
ты хотят иметь в наличии.

Если скорость обращения денег стабильна, урав
нение денежной системы позволяет выявить опре
деленное взаимоотношение между предложением 
денег и объемом номинального ВВП (равного PQ). 
Увеличение предложения денег, скажем, на 10 млрд 
долл. выведет рыночную систему из состояния рав
новесия, так как население обнаружит, что у него 
на руках находится слишком много денег, или. ины
ми словами, в экономике существует избыточная 
ликвидность. В данном случае количество денег на 
руках у населения (110 млрд долл.) превысит требу
емую сумму наличных средств (100 млрд долл.). 
Экономические агенты (домашние хозяйства и фир
мы) захотят восстановить соотнош ение между ко
личеством наличных денег и другими активами, 
такими, как акции и облигации компаний, здания 
и оборудование, жилье и автомобили, одежда и иг
рушки. В то же время чем больше одни потратят 
денег, тем больше денег окажется на руках у других. 
Эти другие -  фирмы и домаш ние хозяйства -  так
же постараются избавиться от «лишних» денег, но в 
целом общее количество наличных денег, 110 млрд 
долл., останется неизменным.

И наоборот, коллективная попытка сократить 
остатки наличных средств повлечет за собой рост 
совокупного спроса, что, в свою очередь, приведет 
к увеличению номинального ВВП. Так как скорость 
обращ ения денег в нашем примере составляет 4, 
т.е. в среднем каждый доллар участвует в платеж
ных операциях четыре раза в год, номинальный 
ВВП возрастет с 400 до 440 млрд долл. При дан
ном, более высоком уровне ном инального ВВП 
предложение денег в объеме 110 млрд долл. станет 
равно количеству денег, которое нужно населению 
(440 млрд долл. /  4 =  110 млрд долл.), и тогда рав
новесие будет восстановлено.

Д анны й пример показы вает, что увеличение 
предложения денег на 10 млрд долл. приводит к 
возрастанию номинального ВВП на 40 млрд долл. 
Расходы на покупку товаров, услуг и других акти
вов растут до тех пор, пока номинальный ВВП не 
увеличится настолько, чтобы между номинальным 
ВВП и количеством денег вновь было достигнуто 
равновесное соотношение (4 к 1).

Обратите внимание, что скорость обращения У 
определяет соотнош ение ВВП и предложения 
денег (Л/). Если между номинальным ВВП и Л/ су
ществует устойчивая связь, то и У будет достаточно 
стабильной. Из этого следует, что изменение Л/ при
водит к пропорциональному изменению номиналь
ного ВВП ( Р х  Q). Другими словами, предполагает
ся, что изменение количества денег оказывает впол
не предсказуемое воздействие на номинальный ВВП 
(равный Р х  Q). Увеличение Л/ приводит к увеличе
нию Р  или Q, или обеих этих составляющих сразу, 
а  снижение А/ приводит к сокращ ению Р или 0 , 
или и того и другого. (Ключевой вопрос 4.)
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Монетарные источники нестабильности Мо
нетаристы считают, что единственной по-настояще
му значимой причиной макроэкономической неста
бильности является неправильная денежная поли
тика. Увеличение совокупного спроса прямо связа
но с ростом количества ден ег в эконом ике. 
В условиях полной занятости увеличение совокуп
ного спроса приводит к повышению уровня иен. 
Сначала высокие цены будут стимулировать фирмы 
к наращиванию реального выпуска, и на какое-то 
время безработица может даже упасть ниже есте
ственного уровня. Однако как только в ответ на по
вышение иен номинальная заработная плата возра
стет, а значит, восстановится и прежняя реальная 
заработная плата, реальный выпуск сократится до 
уровня, соответствующего полной занятости, а без
работица вновь достигнет естественного уровня. 
Таким образом, неоправданное увеличение количе
ства денег в экономике приводит к раскручиванию 
инфляции, а также к нестабильности показателей 
реального выпуска и занятости.

Напротив, снижение количества денег приводит 
к падению совокупного спроса. Объем реального 
выпуска временно уменьшается, а безработица воз
растает выше своего естественного уровня. В конце 
концов номинальная заработная плата снижается 
настолько, что уровень реального выпуска достига
ет своего прежнего значения, соответствующего 
полной занятости. Следовательно, неоправданное 
уменьшение количества денег приводит, наряду с 
дестабилизацией реального ВВП и уровня занятос
ти, к дефляции.

При анализе причин нестабильности отчетли
во проявляется расхождение между общ еприня
тым взглядом на м акроэконом ические процессы 
и подходом м онетаристов. Н апом ни м , что. по 
мнению  больш инства эконом истов, придержива
ющихся общ епринятых взглядов, причиной эко 
номической нестабильности является нестабиль
ность инвестиционны х расходов. В этой связи 
кредитно-денеж ная политика представляется им 
как раз стабилизирующим фактором. Соответству
ющие изменения предложения денег могут ока
зать как понижаю щ ее, так и повышающее воздей
ствие на процентны е ставки — в зависимости от 
того, что на данны й момент требуется эконом и
ке. и таким образом уменьш ить амплитуду коле
баний инвестиционных расходов и сгладить мак
р о эк о н о м и ч еску ю  н естаби льн о сть . Н апротив, 
монетаристы считаю т наиболее важной причиной 
макроэкономической нестабильности изменение 
количества ден ег в эконом ике. Н апример, они 
утверждают, что Великая депрессия во многом 
произош ла потому, что Ф едеральная резервная 
система СШ А допустила в тот период слишком 
значительное сниж ение предложения денег -  по
чти на 40%. Вот что сказал по этому поводу один

из виднейших представителей монетаристов М ил
тон Фридмен (M ilton  Friedman):

«Оно [предложение денег] снизилось не пото
му, что не было заемщиков, т.е. не потому, что «ло
шадь не стала пить воду, когда ее подвели к ней». 
Оно уменьшилось потому, что Федератьная резерв
ная система сократила или способствовала резко
му сокращению [предложения денег), гак как ею 
не были выполнены обязанности, возложенные на 
нее Законом о Федеральной резервной системе, -  
обеспечивать ликвидность банковской системы. 
" Великое сжатие" -  это горькое свидетельство 
мощи кредитно-денежной политики, а не, как го
ворили Кейнс и многие его современники, ее бес
силия»1.

Объяснение на основе реального цикла 
деловой активности

Третий современный взгляд на причины макроэко
номической нестабильности заключается в том, что 
циклы деловой активности вызываются реальными 
факторами, т.е. теми, которые оказывают воздей
ствие на совокупное предложение, а отнюдь не де
нежными факторами, связанными с расходами и 
оказывающими влияние на совокупный спрос. Со
гласно теории реального цикла деловой активности, 
колебания экономической активности происходят 
из-за значительных изменений в технологии и до
ступности производственных ресурсов. Эти изме
нения влияют на производительность, а значит, и 
на долгосрочные перспективы расширения сово
купного предложения.

Лучше разобраться в сущности этого подхода нам 
поможет пример, где мы будем рассматривать эко
номику в состоянии рецессии. Предположим, про
изводительность труда (выпуск продукции на одно
го рабочего) из-за скачка цен на горючее резко сни
зилась, что сделало экономически невыгодным ис
пользование определенных типов оборудования. 
Сокращение производительности означает сниже
ние способности экономики в целом производить 
продукцию. В результате кривая долгосрочного со
вокупного предложения смещается вниз и влево, из 
положения /15,„I в положение -45/Я2 (рис. 19.2).

Так как реальный объем продукции снижается с 
0 , до Q2, экономическим агентам уже не будет тре
боваться столько же денег, сколько прежде, чтобы 
купить меньшее количество товаров и услуг. Поэто
му спрос на деньги падает. Кроме того, снижение 
деловой активности уменьшает объем кредитов фирм 
в банковском секторе, что приводит к уменьшению 
предложения части денег, создаваемых банками че
рез механизм кредитования. Из-за этого предложе-

1 Milton Friedman, The Optimum Quantity o f  Money and Other 
Essays. Chicago: Aldine, 1969. p. 97.
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Рис. 19.2
Т ео р и я  р е а л ь н о го  ц и к л а  д е л о в о й  а к т и в н о с т и . Согласно 
теории реального цикла деловой активности, сокраще
ние количества доступных производственных ресурсов 
приводит к сдвигу кривой долгосрочного совокупного 
предложения влево, из положения <4St/(l в положе
ние ASLla. Сокращение реального выпуска с Q, до Q2, 
в свою очередь, приводит к сокращению спроса на день
ги (которых в новых условиях требуется меньше) и пред
ложения денег (так как сокращаются объемы заимство
ваний). Вследствие этого кривая совокупного спроса 
смещается влево, из положения AD, в положение AD,. 
Результатом этих смещений является экономический 
спад, но уровень цен остается неизменным.

ние денег также сокращается. В таком достаточно 
противоречивом сценарии изменение предложения 
денег происходит в ответ на изменение спроса на 
деньги. Но сокращение предложения денег, в свою 
очередь, приводит к  снижению совокупного спроса, 
например, как показано на рис. 19.2, с AD^ до AD2. 
В результате всех этих изменений реальный выпуск 
падает с 0 , до Q2, но уровень цен останется прежним.

И наоборот, если под влиянием, скажем, суще
ственных нововведений в производстве совокупное 
предложение значительно вырастет, кривая долго
срочного совокупного предложения сместится впра
во. Реальный выпуск, а также спрос на деньги и 
предложение денег возрастут. В результате этого 
кривая совокупного спроса сместится вправо на
столько, насколько сместилась кривая долгосроч
ного совокупного предложения. Реальный выпуск 
увеличивается, а роста уровня цен не происходит.

Подытожим сказанное. Согласно теории реаль
ного цикла деловой активности, макроэкономичес
кая нестабильность связана с проблемами совокуп
ного предложения, а не совокупного спроса, как 
обы чно считаю т эконом исты , поддерж ивающ ие 
общепринятую точку зрения, и монетаристы.

С б о и  к о о р д и н а ц и и

Среди современных взглядов на причины макроэко
номической нестабильности можно выделить и чет
вертую точку зрения, относящуюся к так называе
мым с б о я м  к о о р д и н а ц и и . Эти сбои происходят тогда, 
когда людям не удается достичь взаимовыгодного 
состояния равновесия, так как они, оказывается, не 
могут согласовать свои действия.

П р и м е р ,  н е  с в я з а н н ы й  с  э к о н о м и к о й  Рас
смотрим сначала пример, не связанный с эконом и
кой. Предположим, вы узнали, что на ближайшем 
пляже будет проводиться неформальная вечеринка, 
хотя погода такая, что в любую минуту может пой
ти дождь. Если вы полагаете, что другие люди из-за 
угрозы дождя не пойдут на эту вечеринку, вы тоже 
решите остаться дома. В данной ситуации есть не
сколько равновесных исходов, зависящих от различ
ных комбинаций ожиданий всех участников. Рас
смотрим здесь только два таких исхода. Если каж
дый человек решит, что все остальные отправятся 
на праздник, то туда все поедут. Вечеринка состо
ится, и все хорошо проведут время. Но если каж
дый будет считать, что все остальные останутся 
дома, все действительно останутся дома, и никако
го праздника не будет. Если вечеринки не будет, хотя 
всем было бы лучше, если бы она состоялась, мож
но говорить о сбое координации.

П р и м е р  и з  м а к р о э к о н о м и к и  Попробуем при
менить эту же идею к ситуации макроэкономичес
кой нестабильности, например, к периоду эконо
мического спада. Предположим, отдельные фирмы 
и домаш ние хозяйства будут считать, что другие 
фирмы и домаш ние хозяйства сократят свои инве
стиционные и потребительские расходы. В резуль
тате этого окажется, что все фирмы и домашние 
хозяйства станут ожидать сокращения совокупного 
спроса. Из-за этого фирмы действительно сократят 
свои инвестиционные расходы, зная, что в недале
ком будущем у них возникнут избыточные мощ но
сти. Домашние хозяйства также сократят свои рас
ходы (и увеличат сбережения), так как в будущем 
им, возможно, придется столкнуться с уменьш ени
ем количества часов работы, увольнением по сокра
щению штатов и падением доходов.

В подобной ситуации совокупный спрос действи
тельно сократится и в экономике начнется спад — 
как результат сбывающегося прогноза. Более того, 
в дальнейшем в экономике будет сохраняться объем 
выпуска ниже уровня, соответствующего полной за
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нятости, поскольку у производителей и домашних 
хозяйств не будет никаких стимулов увеличивать свои 
расходы. Если бы каким-то образом всем произво
дителям и домашним хозяйствам удалось договорить
ся и одновременно увеличить инвестиционные и 
потребительские расходы, совокупный спрос вырос 
бы, а значит, выросли бы реальный выпуск и реаль
ные доходы. В этом случае положение отдельного 
производителя и потребителя также улучшилось бы. 
Однако этого не происходит, поскольку не существует 
механизма координации, позволяющего фирмам и 
домашним хозяйствам договориться об одновремен
ном увеличении расходов.

В данном случае из-за сбоя в координации эко
номика также будет находиться в состоянии равно
весия, но равновесия безработицы. При других ожи
даниях сбой координации может привести к тому, 
что экономика окажется в состоянии инфляционно
го равновесия. В рамках данного подхода есть мно
жество равновесных состояний, которые в зависи
мости от ожиданий людей являются для общества в 
целом либо нежелательными, либо предпочтитель
ными. Таким образом, макроэкономическая неста
бильность возникает вследствие перехода экономи
ки из одного равновесного состояния в другое из- 
за изменения ожиданий экономических агентов.

Краткое повторение 19.2

♦  Экономисты, сторонники господствующей в насто
ящий момент точки зрения, считают, что причина 
макроэкономической нестабильности кроется в 
колебаниях инвестиционных расходов и происхо
дящих время от времени шоков совокупного пред
ложения.

♦  Монетаристы рассматривают экономику через при
зму уравнения обмена ( MV =  PQ). В условиях ста
бильной скорости обращения денег У изменения 
предложения денег М  напрямую ведут к колебани
ям номинального ВВП (Я х  Q). Для монетаристов 
главной причиной макроэкономической нестабиль
ности является неправильная денежная политика 
государства, приводящая к изменениям количества 
денег М.

♦  Согласно теории реального цикла деловой актив
ности, причиной макроэкономической нестабиль
ности являются существенные сдвиги в «реальных» 
факторах, таких, как характер технологий, доступ
ность производственных ресурсов и производитель
ность труда, сдвигающих кривую долгосрочного 
совокупного предложения.

♦  Еще одной причиной макроэкономической неста
бильности могут быть сбои координации, когда до
стижение неоптимальных равновесных состояний 
возникает вследствие неспособности фирм и домаш
них хозяйств координировать совместные действия.

Является ли экономика 
самокорректирующейся 
системой?
Причины возникновения макроэкономической не
стабильности — не единственный предмет споров 
экономистов. Продолжаются дискуссии и на дру
гую тему: возможен ли процесс самокоррекции, если 
подобная нестабильность уже возникла. Нет едино
го мнения и по вопросу о том, сколько времени 
может занять процесс корректировки.

В з г л я д ы  н е о к л а с с и к о в  н а  п р о ц е с с  
с а м о к о р р е к ц и и

Экономисты-неоклассики, как правило, являются 
либо монетаристами, либо сторонниками теории ра
циональных ожиданий: идеи, что фирмы, потребители 
и работники ожидают изменения политики или обсто
ятельств, из-за чего, по их мнению, в  экономике про
изойдут определенные преобразования, и, преследуя свои 
интересы, предпринимают шаги, направленные на то, 
чтобы ожидаемые изменения как можно меньше на них 
повлияли. Неоклассическая экономическая теория ис
ходит из того, что когда экономика время от време
ни отклоняется от объема продукции, соответствую
щего полной занятости, внутренние механизмы, име
ющиеся у нее, автоматически возвращают экономи
ку в прежнее состояние. Поэтому политики должны 
стоять в стороне и позволить экономике осуществ
лять автоматическую корректировку, т.е. не прибегать 
к активной фискальной или кредитно-денежной по
литике. Эта точка зрения вполне согласуется с вер
тикальной долгосрочной кривой Филлипса, обсуж
давшейся в гл. 16. Щ 19.3 Rational expectation theory 

Г р а ф и ч е с к и й  а н а л и з  Рисунок 19.3а показыва
ет, как неоклассический анализ решает вопрос са
мокоррекции. Из него видно, что рост совокупного 
спроса, например, от AD t до AD2, сдвигает состоя
ние экономики вверх, вдоль кривой краткосрочно
го совокупного предложения A S V из положения а в 
положение Ь. Уровень цен растет, а вместе с ним 
растет и  объем продукции. Однако в долгосрочном 
плане рост номинальной заработной платы компен
сирует рост цен, поэтому реальная заработная пла
та оказывается на прежнем уровне. Возрастают из
держки производства и в расчете на единицу про
дукции, из-за чего кривая краткосрочного совокуп
ного предложения смещается влево, из положения 
45, в положение 4 5 2. Экономика переходит из по
ложения b в положение с, а реальный объем про
дукции оказывается на уровне полной занятости О,. 
Этот уровень выпуска определяется вертикальной 
кривой долгосрочного совокупного предложения, в 
данном случае A SLR.
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(а) Последствия увеличения совокупного спроса

Р ис. 19 .3
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(6) Последствия уменьшения совокупного спроса

Неоклассический взгляд на процесс самокоррекции. (а) Непредвиденный рост совокупного 
спроса от АО, до А02 сдвигает экономику из точки а в точку Л. После этого внутренний 
механизм коррекции возвращает экономику в точку с. В результате ожидания роста со
вокупного спроса экономика сразу перемещается из точки а в точку с. (6) Непредвиден
ное сокращение совокупного спроса от AD, до А03 сдвигает экономику из точки а в 
точку d. После этого процесс самокоррекции приводит экономику в точку е. В том слу
чае, если снижение совокупного спроса ожидалось, экономика перемещается сразу из 
точки а в точку е. (Однако сторонники традиционных, наиболее распространенных в 
настоящее время взглядов считают, что, если цены останутся на уровне Р,, экономика 
переместится из точки а в точку / , и даже если уровень цен упадет до Р4; экономика, в 
силу негибкости и неспособности заработной платы к снижению, останется в точке d.)

И наоборот, сокращение совокупного спроса от 
AD, до AD3 (рис. 19.36) первоначально приведет к 
смешению экономики вдоль краткосрочной кривой 
ее совокупного предложения А5, из точки а в точку d. 
При этом упадет и уровень цен, и уровень реально
го выпуска. Однако в долгосрочном периоде номи
нальная заработная плата уменьшится настолько, 
что реальная заработная плата упадет до прежнего 
уровня. Вследствие этого производственные издерж
ки в расчете на единицу продукции снизятся, а кри
вая краткосрочного совокупного предложения сме
стится вправо, из положения AS, в положение AS,. 
Экономика вновь окажется в точке е, где выпуск 
соответствует полной занятости  (?,. К ак и на 
рис. 19.3а, на рис. 19.36 показана ситуация, когда 
экономика без постороннего вмешательства, авто
матически возвращается к уровню выпуска, обес- 
печиваю щ его полную занятость и естественный 
уровень безработицы.

С корост ь адап т а ц и и  Среди экономистов-нео- 
классиков существуют определенные разногласия по 
поводу того, насколько длителен процесс самокор
рекции. Монетаристы обычно придерживаются те
ории адаптивных ожиданий, согласно которой люди

формируют свои ожидания на основе существую
щих реалий и лиш ь постепенно модифицируют их 
в зависимости от того, как именно развиваются 
события. Это означает, что сдвиги кривых долго
срочного совокупного предложения могут происхо
дить на протяжении 2—3 лет и даже более длитель
ного периода. Другие представители неоклассиков 
придерживаются, однако, положения о рациональ
ных ожиданиях работников, которые в состоянии 
предвидеть некоторые события в будущем, до того 
как они произойдут в действительности. В услови
ях, когда изменения уровня цен ожидаемы, номи
нальная заработная плата подстраивается к ним 
очень быстро, и даже мгновенно. Посмотрим, по
чему это происходит.

Хотя некоторые новые теории, включая кейнси
анские, учитывают рациональные ожидания эконо
мических агентов, нас в данном случае интересует 
неоклассическая версия теории рациональных ожи
даний (rational expectations theory, R E T ). Теория R E T  
основывается на двух предположениях:
♦  Люди ведут себя рационально, собирая и осмыс

ленно перерабатывая информацию, чтобы сф ор
мировать ожидания относительно экономичес
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ки важных для них вешей. В этих ожиданиях опе
ративно учитываются новые данные о событиях, 
имеющих далеко идущие экономические послед
ствия. В условиях адекватного информапионно- 
го обеспечения мнения людей об экономичес
ких событиях будущего достаточно точно отра
жают вероятность наступления этих событий. 
Например, если население решит, что та или 
иная политика правительства ведет к раскручи
ванию инф ляции, то люди соответствующим 
образом скорректируют свое поведение в ожи
дании инфляции.

♦  Подобно последователям классической теории, 
экономисты , придерживающиеся теории RET, 
считают, что все рынки товаров и ресурсов вы
сококонкурентны, а цены и заработная плата -  
достаточно эластичны, как при движении вверх, 
так и при движении вниз. Однако сторонники 
RE T  идут дальше и выдвигают предположение, 
что новая информация очень быстро (в некото
рых случаях практически мгновенно) усваивает
ся рынком при формировании соответствующих 
кривых спроса и предложения. Результатом это
го является чрезвычайно быстрое приспособле
ние равновесных цен и объемов выпуска к не
предвиденным событиям, таким, как смена тех
нологии или шоки совокупного предложения. 
Цены моментально подстраиваются под события 
с заранее известным исходом, например, под 
перемены в кредитно-денежной или фискальной 
политике.
Н епредвиденны е изменения уровня цен  

Основной вывод теории R E T  состоит не только в 
том, что экономике свойственна самокоррекция, но 
и в том, что эта коррекция происходит достаточно 
быстро. Однако непредвиденные изменения уров
ня цен. так называемые ценовые сюрпризы (скачки 
уровня цен), согласно данной теории, все же приво
дят к временным изменениям реального выпуска. 
Предположим, например, что в результате неожи
данного роста иностранного спроса на товары, про
изведенные в СШ А. совокупный спрос в США воз
растает от /10, до  AD-, (см. рис. 19.3а). В результате 
этого сразу же и неожиданно уровень цен вырастет 
с до Рг.

Но здесь возникает интересный вопрос. Если за
работная плата и цены эластичны (что является од
ной из основных допущений RET), почему повыше
ние уровня цен не влечет за собой соответствующего 
роста номинальной заработной платы, способного 
предотвратить любое увеличение реального выпус
ка? Почему экономика на какое-то время смещается 
из точки а в точку Ь вдоль кривой Л,?,. Согласно те
ории RET, фирмы увеличивают свой выпуск с 0 , 
до 0 ,  в результате неверных представлений о соот
ношении роста цен на собственные продукты и дру
гие товары (в том числе цены труда). Они ошибочно

полагают, что более высокие цены на их продукцию -  
результат более сильного спроса на нее по сравне
нию с другими товарами. В ожидании более высо
кой прибыли они увеличивают объемы собственно
го производства. Однако на самом деле в результате 
расширения совокупного спроса растут все цены, 
включая заработную плату. Как только фирмы осо
знают, что выросли все цены, включая и заработную 
плату, они сокращают собственное производство до 
прежнего уровня.

Если изобразить данную ситуацию графически 
(рис. 19.3а), рост номинальной заработной платы 
сдвигает кривую краткосрочного совокупного пред
ложения влево, от 45, до Л52, и экономика перехо
дит из точки b в точку с. Таким образом происходит 
автоматическая коррекция роста реального выпус
ка, вызванного ценовым сюрпризом.

Аналогичные рассуждения применимы и в ситу
ации непредвиденного падения уровня цен. В эко
номике, изображенной на рис. 19.36, у фирм скла
дывается ошибочное представление, что в резуль
тате большего снижения спроса цены на их продук
цию сниж аю тся сильнее, чем цены  на другие 
товары. Они реагируют на ожидаемое уменьшение 
прибыли сокращением объемов производства. В ре
зультате совместных действий всех фирм уровень ре
ального выпуска в экономике сокращается. В этих 
условиях, заметив, что все цены и заработная плата 
в экономике падают, фирмы вновь начинают нара
щивать выпуск до прежнего уровня. Кривая крат
косрочного совокупного предложения на рис. 19.36 
сдвигается вправо, из положения /JS, в положение 
A S у  в результате чего происходит самокоррекция 
экономики, что отражается в ее переходе из точки d  
в точку е.

Полностью ожидаемые изменения уровня
цен  В соответствии с теорией RET, полностью ожи
даемые сдвиги уровня цен не приводят, даже в крат
косрочном периоде, к изменению реального выпус
ка. Вернемся к рис. 19.3а, иллюстрирующему ситу
ацию повышения совокупного спроса от AD{ до AD2. 
Ф ирмы немедленно осознают, что более высокие 
цены на их продукцию являются следствием ожи
даемой ими инфляции. Они также понимают, что 
те же силы, которые являются причиной инфляции, 
приводят и к росту номинальной заработной пла
ты. и поэтому их прибыль останется без измене
ний. Экономика в данной ситуации сразу же пере
мещается из точки а  в точку с. Цены, как и ожида
лось, растут, а выпуск остается на уровне 0 ,,  соот
ветствующем полной занятости.

Аналогичным образом полностью ожидаемое 
падение уровня цен не приводит к  изменению ре
ального выпуска. Фирмы понимают, что номиналь
ная заработная плата снизится в процентном отно
шении так же, как и уровень цен, а потому при
быль компаний не изменится. Экономика в данной
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ситуации сразу же перемещается из точки а в точ
ку с (рис. 19.36). Наблюдается дефляция, но выпуск 
в экономике остается на уровне С?,, соответствую
щем полной занятости. Ожидаемое снижение сово
купного спроса не приводит к изменению реально
го выпуска.

Общепринятая точка зрения на процесс  
самокоррекции

Практически все экономисты признают значитель
ный вклад неоклассиков в теорию  совокупного 
предложения. Более того, многие современные эко 
номисты в той или иной степени используют раз
личные аспекты RET в своих более сложных моде
лях. Однако большинство ученых соверш енно не 
согласны со сторонниками RET по вопросу о том, 
что цены и ставки заработной платы могут так лег
ко снижаться, т.е. что они гибки в сторону сниже
ния. Хотя на многих рынках, в частности рынке 
акц ий , валютном рынке и некоторых сырьевых 
рынках, цены действительно ежедневно и даже еже
минутно изменяются, в том числе и снижаются, на 
рынках готовых изделий и труда этого не наблюда
ется. Существуют неопровержимые доказательства, 
утверждают экономисты, придерживающиеся обще
принятых взглядов, что цены на многие товары и 
ставки заработной платы на протяжении длитель
ного периода времени являются негибкими в сто
рону снижения. Поэтому эконом ике, если ей не 
помочь мерами фискальной и кредитно-денежной 
политики, могут потребоваться годы, чтобы опра
виться от спада и вернуться к уровню выпуска, со 
ответствующему полной занятости.

Графический анализ Чтобы разобраться с об
щ епринятой системой взглядов, вновь вернемся к 
рис. 19.36. Предположим, в результате значитель
ного сокращения инвестиционных расходов сово
купный спрос снижается от ADt до ADy Если цены 
останутся на уровне Pt, экономика не перейдет из 
точки а в точку d, а затем в точку е, как это пред
сказывается в теории RET. Напротив, экономика пе
реместится из точки а в точку / ,  как если бы она 
двигалась вдоль горизонтальной кривой совокупно
го спроса, пролегающей между этими двумя точка
ми. Реальный выпуск снизится с уровня, соответ
ствующего полной занятости, (?, до уровня, соот
ветствующего состоянию спада, (?,.

Предположим, однако, что из-за избытка пред
лож ения на рынках товаров уровень цен все же 
снизится до Р4. Приведет ли это к снижению номи
нальной заработной платы, что необходимо, чтобы 
совокупное предложение, согласно неоклассикам, 
переместилось из положения /15, в положение ASy 
Современные экономисты считают, что это «очень 
маловероятно». Дело в том, что номинальная зара
ботная плата еще больше, чем цены, негибка в сто

рону снижения. Если номинальная заработная пла
та не снизится в ответ на падение уровня цен, то и 
кривая краткосрочного совокупного предложения 
не сместится вправо. Это означает, что механизм 
самокоррекции, предложенный неоклассиками и 
обоснованный теорией рациональных ожиданий, не 
действует. В данной ситуации экономика будет ос
таваться в точке d при уровне выпуска меньше того, 
который соответствует полной занятости, и при 
высокой норме безработицы.

Негибкость заработной платы в  сторону 
снижения В гл. 11 мы перечислили и обсудили 
некоторые из причин, по которым фирмы не смо
гут или не захотят снижать номинальную заработ
ную плату. В частности, фирмы не смогут снизить 
заработную плату потому, что она зафиксирована в 
контрактах или законом по найму установлена ми
нимальная ставка оплаты труда. Фирмы не захотят 
снижать заработную плату и тогда, когда они опа
саю тся, что из-за  этого у них могут возникнуть 
проблемы с моральным климатом, усердием и эф 
фективностью труда работников.

Хотя считается, что главной причиной негибкос
ти заработной платы являются трудовые контракты, 
определенную роль в этом играют и  так называемый 
эффективный уровень оплаты, а также взаимоотно
шения между инсайдерами и аутсайдерами. Давайте 
более подробно разберемся в этих понятиях.

Теория эффективного уровня оплаты труда Н а
помним положение гл. 11, согласно которому эф
фективным уровнем оплаты труда является такой уро
вень, при котором минимизируются расходы ф ир
мы на заработную плату в расчете на единицу про
дукции. Естественно было бы предположить, что 
рыночная ставка заработной платы одновременно 
является и эффективной ставкой оплаты труда, так 
как это минимальная ставка, по которой фирма 
может привлечь работников определенных катего
рий. Однако там, где издержки надзора за рабочи
ми оказываю тся высокими, или там, где высока 
текучесть кадров, руководство фирмы может прий
ти к неожиданному открытию, что платить заработ
ную плату выше рыночной для них выгодно, так как 
издержки по оплате труда в расчете на единицу 
продукции в этом случае снижаются.

Например, предположим, при рыночной став
ке заработной платы в 9 долл. работники компа
нии производят в среднем 8 ед. продукции, а при 
более высокой, чем рыночная, ставке, составляю 
щей 10 долл., — 10 ед. продукции. При этом эф 
фективной будет именно ставка 10 долл., а не ры
ночная ставка 9 долл. При ставке 10 долл. издерж
ки оплаты труда в расчете на единицу продукции 
составят всего I долл. (10 долл. ставки оплаты тру
да /  10 ед. выпуска) по сравнению  с 1,12 долл. 
(9 долл. ставки оплаты труда /  8 ед. выпуска) при 
ставке оплаты труда 9 долл.
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Почему более высокая оплата труда оказывается 
более эффективной?
♦  Большее усердие в  работ е Станка, превышающая 

рыночную, на самом деле повышает издержки 
потери работы для тех работников, которые тру
дятся плохо. Поскольку у работников имеются 
стимулы держаться за свою относительно высо
кооплачиваемую работу, они скорее будут тру
диться с большей самоотдачей. Если взглянуть 
на данную ситуацию с другой стороны, то ока
жется, что рабочим невыгодно отлынивать от 
работы (небрежно выполнять или стараться пе
реложить ее на кого-то другого), так как более 
высокая заработная плата означает, что данное 
место работы имеет для них более высокую цен
ность. Поэтому более высокая заработная плата 
может являться эффективной заработной платой, 
так как она способна привести к такому росту 
производительности труда работников, которая 
более чем компенсирует рост оплаты труда.

♦  Меньшие издержки надзора за трудом работников 
Так как у работников снижаются стимулы к от
лыниванию  от работы, фирме требуется меньше 
супервайзеров (уровня мастера) для надзора за 
ними. Это также способствует снижению сово
купных издержек фирмы на единицу выпуска.

♦  Снижение текучести кадров Более высокая зара
ботная плата сильнее удерживает работников от 
перехода на другую работу. Меньшая текучесть 
кадров означает, что фирма будет тратить мень
ше денег на поиск и обучение новых работни
ков. Работающие на фирме специалисты будут 
более опытными и производительными.
Для анализа проблемы м акроэконом ической 

нестабильности существенно то, что наличие эф 
фективного уровня оплаты труда способствует не
гибкости заработной платы в сторону ее снижения. 
Те фирмы, которые выплачивают своим сотрудни
кам эффективную заработную плату, не захотят со 
кращать ее, так как это приведет к отлыниванию от 
работы, сделает необходимым более тщательный 
надзор за работниками, повысит текучесть кадров. 
Другими словами, сокращение заработной платы, 
снижающее производительность и увеличивающее 
затраты труда на единицу продукции, является для 
фирм вредным. Щ} 19.4 Efficiency wages

Взаимоотношения меж ду инсайдерами и аут сай
дерами Некоторые экономисты считают, что негиб
кость заработной платы в сторону ее снижения мо
жет быть вызвана характером взаимоотношений меж
ду инсайдерами и аутсайдерами. В данном случае 
инсайдеры -  это работники, сохраняющие рабочие 
места даже во время спада. Аутсайдеры -  это работ
ники, которых увольняют с работы, а также безра
ботные, которые хотели бы работать в данной фирме.

Когда экономический спад приводит к увольне
ниям и масштабной безработице, можно обоснован

но предположить, что аутсайдеры готовы работать за 
меньшую заработную плату, что приведет к падению 
уровня оплаты труда на рынке. Можно также допу
стить, что фирмы в надежде снизить производствен
ные издержки были бы готовы принять эти предло
жения. Однако, согласно теории инсайдеров-аутсай- 
деров, аутсайдерам не удастся понизить уровень оп
латы труда, поскольку издержки, связанные с их 
наймом, слишком высоки и будуг препятствовать их 
приему на работу. Наниматели могут также опасать
ся, что инсайдеры воспримут факт снижения оплаты 
как удар по их многолетним усилиям по увеличению 
заработной платы или, хуже того, как попытку «ук
расть» их рабочие места. Решив так, инсайдеры мо
гут отказаться сотрудничать с новыми работниками, 
прием которых способствовал бы снижению оплаты 
их труда. В тех видах деятельности, где командный 
дух имеет большое значение, отсутствие сотрудни
чества приведет к падению общей производительно
сти труда и, как результат, прибыли фирмы.

Даже если бы фирмы были готовы нанять работ
ников за более низкую заработную плату, те сами 
могут не согласиться работать по более низкой став
ке оплаты труда. Дело в том, что в этом случае они 
будут испытывать на себе недовольство инсайдеров, 
чьи позиции пошатнулись бы из-за того, что были 
наняты работники, согласившиеся на более низкую 
оплату труда. Поэтому может оказаться так, что аут
сайдеры останутся безработными, и для того чтобы 
свести концы с концами, они должны будут пола
гаться лиш ь на свои прежние сбережения, пособия 
по безработице и другие социальные выплаты.

Так же как и выводы из теории эффективного 
уровня оплаты труда, выводы теории инсайдеров- 
аутсайдеров заключаются в том, что в условиях со
кращ ения совокупного спроса заработная плата 
оказывается весьма негибкой в сторону ее сниж е
ния. Это не означает, что автоматическая коррек
ция невозможна, но ее скорость будет гораздо ниже, 
чем считают экономисты-неоклассики. (Ключевой 
вопрос 7.)

Краткое повторение 19.3

♦  Экономисты-неоклассики уверены: если какие-то 
неожиданные события приводят к отктонению ре
ального выпуска от уровня, соответствующего пол
ной занятости, экономика при помощи самокор
рекции способна вернуться к прежнему состоянию.

♦  Согласно теории рациональных ожиданий, неожи
данные изменения уровня цен влияют на уровень 
реального выпуска только в краткосрочном, но не 
в долгосрочном периоде.

♦  Одно из основных положений теории рациональ
ных ожиданий состоит в том, что участники рынка 
немедленно реагируют на любые ожидаемые ими
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изменения цен, из-за чего уровень реального вы
пуска остается прежним.

♦  Современные представители основного направле
ния экономической науки полагают, что из-за не
гибкости цен и заработной платы в сторону сни
жения экономика может надолго оставаться в со
стоянии спада.

♦  Источниками негибкости заработной платы в сто
рону снижения являются трудовые договоры, эф
фективный уровень оплаты труда и взаимоотноше
ния между инсайдерами и аутсайдерами.

с

Рассмотрим 
следующую ситуацию...

По правилам 
или по усмотрению?
Существование различных точек зрения на причины 
нестабильности и скорость процесса самокоррекции 
привело к жарким дискуссиям но поводу сущности 
макроэкономической политики. Следует ли прави
тельству придерживаться установленных правил, зап
рещающих ему вмешиваться в экономические про
цессы в условиях стабильности, тем самым вызывая 
нестабильность? Или правительству следует по соб
ственному усмотрению проводить фискальную и 
кредитно-денежную политики, необходимые для ста
билизации экономической ситуации?

В  защ и т у п оли т и ки , п р о в о д и м о й -  
п о  п р а в и л а м

Монетаристы и другие представители неоклассичес
кого направления полагают, что существование оп
ределенных правил ведения макроэкономической 
политики уменьшает возможность возникновения 
нестабильности в экономике. Эти правила, счита
ют они, не дадут правительству произвольно, по 
своему усмотрению «управлять» совокупным спро
сом. Возможно, это в целом правильная общая ори
ентация, так как, с точки зрения этой группы ис
следователей, вмешательство в экономику прине
сет больше вреда, чем пользы, скорее вызывая не
стабильность, чем ее устраняя.

Л е н е ж н о -ф и н а н с о в о е  п р а в и л о  Поскольку 
именно неумелая кредитно-денежная политика, по 
мнению монетаристов, является одним из главных 
источников макроэкономической нестабильности, 
для экономики особенно важно внедрение в прак
тику денежно-финансового правила и его неуклон
ное соблюдение. Это правило должно выступать в 
виде специальной директивы Федеральной резерв
ной системы, предписывающей ей ежегодно увели
чивать предложение денег в экономике настолько, 
насколько растут производственные мощности стра
ны. Такое увеличение денежного предложения, про
исходящего с фиксированной скоростью, будет осу-

Чтобы не сбиваться с пути
Э к о н о м и с т -к е й н с и а н е ц  А б б а  Л е р н е р  (A b b a  L erner, 

1 9 0 3 - 1 9 8 2 )  к а к -т о  с р а в н и л  э к о н о м и к у  с  п о е з д к о й  н а  
а в т о м о б и л е  п о  д о р о г е ,  гд е  с  к а ж д о й  с т о р о н ы  то  и д е л о  
в с т р е ч а ю т с я  д о р о ж н ы е  п р о б к и . П о е з д к а  в э т о м  п р и м е р е  
о с л о ж н я л а с ь  те м , ч т о  у  а в т о м о б и л я  н е  б ы л о  р у л е в о г о  
к о л е с а .  П о э т о м у  м а ш и н а  м о г л а  сб и ть  о д и н  б а р ь е р ,  и з -  
з а  ч е го  е е  в ы б р а с ы в а л о  н а  п р о т и в о п о л о ж н у ю  с т о р о н у  
д о р о г и . Т ам  о н а  м о г л а  у д а р и т ь с я  в д р у г о й  б а р ь е р ,  о т 
б р а с ы в а ю щ и й  е е  с н о в а  н о  п е р в о н а ч а л ь н у ю  с т о р о н у  
д о р о г и . Ч т о б ы  и з б е ж а т ь  п о д о б н о г о  « п е р е б р о с а  и з  с т о 
р о н ы  в с т о р о н у »  в р е з у л ь т а т е  д е й с т в и я  ц и к л о в  д е л о в о й  
а к т и в н о с т и , у т в е р ж д а л  Л е р н е р ,  о б щ е с т в о  д о л ж н о  с н а б 
д и ть  э к о н о м и к у  с в о е г о  р о д а  « р у л е м  у п р а в л е н и я » . Д и с к 
р е ц и о н н а я  ф и с к а л ь н а я  и к р е д и т н о -д е н е ж н а я  п о л и т и к а , 
с ч и т а л  о н , п о з в о л и т  п р а в и т е л ь с т в у  б е з о п а с н о  « р у л и ть »  
э к о н о м и к о й  и у м е л о  л а в и р о в а т ь  м е ж д у  п р о б л е м а м и , вы 
зы в а е м ы м и  р е ц е с с и е й  и и н ф л я ц и е й  с п р о с а .

Э к о н о м и с т  М и л т о н  Ф р и д м а н  ( р о д и л с я  в 1 9 1 2  г.) 
м о д и ф и ц и р о в а л  а н а л о г и ю  Л е р н е р а ,  д а в  е й  д р у г о е  о б о 
с н о в а н и е .  О н  с к а з а л ,  ч т о  э к о н о м и к а  н е  н у ж д а е т с я  в 
у м е л о м  в о д и т е л е , х о р о ш о  « к р у т я щ е м »  э к о н о м и ч е с к о е  
к о л е с о  и п о с т о я н н о  е г о  в р а щ а ю щ е м , ч т о б ы  у ч е сть  н е 
о ж и д а н н ы е  и с к р и в л е н и я  д о р о г и . С к о р е е  э к о н о м и к е  н у 
ж е н  м е х а н и з м , к о т о р ы й  н е  п о з в о л я е т  к р е д и т н о -д е н е ж 
н о м у  п а с с а ж и р у , с и д я щ е м у  н а  з а д н е м  с и д е н и и , в р е м я  от  
в р е м е н и  н а к л о н я т ь с я  в п е р е д  и п р и к а с а т ь с я  к  р у л е в о м у  
к о л е с у , и з - з а  к о т о р о г о  а в т о м о б и л ь  с х о д и т  с  д о р о г и . П о 
м н е н и ю  Ф р и д м а н а ,  а в т о м о б и л ь  м о ж е т  б л а г о п о л у ч н о  
е х а т ь  п о  д о р о г е ,  е с л и  т о л ь к о  Ф е д е р а л ь н а я  р е з е р в н а я  
с и с т е м а  н е  б у д е т  м е ш а т ь  е г о  д в и ж е н и ю .

А н а л о ги я  Л е р н е р а  п р е д п о л а г а е т  н а л и ч и е  в н у тр ен н е  
н е с т а б и л ь н о й  эк о н о м и к и , к о т о р о й  т р е б у е т с я  у п р а в л е н и е  
в в и д е  д и с к р е ц и о н н о й  с т а б и л и з а ц и о н н о й  п о л и ти ки , п р о 
в о д и м о й  п р а в и т е л ь с т в о м . В а р и а н т  ж е  э т о й  а н а л о г и и  в 
т р а к т о в а н и и  Ф р и д м а н а  и с х о д и т  и з  в ц е л о м  ст а б и л ь н о й  
эк о н о м и к и , к о т о р а я  п е р е х о д и т  в н е с т а б и л ь н о е  со сто я н и е  
и з - з а  н е а д е к в а т н о й  к р е д и т н о -д е н е ж н о й  п о л и ти ки , о с у щ е 
с тв л я е м о й  Ф е д е р а л ь н о й  р е з е р в н о й  си с те м о й . П о Л е р н е 
р у , ст а б и л ь н о с т ь  т р е б у е т  а к т и в н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  ф и с 
к а л ь н о й  и к р е д и т н о -д е н е ж н о й  п о л и ти ки . П о  Ф р и д м а н у , 
д л я  м а к р о э к о н о м и ч е с к о й  с т а б и л ь н о с т и  н е о б х о д и м о  в в е 
д е н и е  д е н е ж н о - ф и н а н с о в о г о  п р а в и л а ,  т р е б у ю щ е г о  от  
Ф е д е р а л ь н о й  р е з е р в н о й  с и с т е м ы  с т а б и л ь н о  п о вы ш ать  
п р е д л о ж е н и е  д е н е г  с  у с т а н о в л е н н о й  го д о в о й  ск о р о сть ю .

ществляться из года в год, независимо от состояния 
экономики. Отсюда следует, что исключительной и 
единственной задачей Федеральной резервной сис
темы в рамках кредитно-денежной политики будет 
применение находящихся в ее распоряжении инст
рументов (операций на открытом рынке, измене
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ний учетной ставки и норм обязательных резервов) 
для обеспечения устойчивого роста денежной мас
сы в экономике на уровне, скажем, 3 или 5% в год. 
По этому поводу Милтон Фридман говорил следу
ющее:

«Такое правило... искоренит... главнейший ис
точник экономической нестабильности — внезап
ные и непредсказуемые последствия антицикличес
кой денежной политики. До тех пор пока наблюда
ется устойчивый рост предложения денег в стране, 
на уровне 3, 4 или 5% в год, любой экономический 
спад будет не более чем временным явлением. Лик- 
видность, сопутствующая устойчиво растущей де
нежной массе, создаст хорошие условия для увели
чения совокупного спроса. Опять же, если прирост 
денежной массы не превышает некоторого средне
го темпа, любой инфляционный всплеск, без до
полнительной подпитки, быстро сойдет на нет»2.

На рис. 19.4 приведено графическое обоснова
ние денеж но-ф инансового правила. Представим, 
что реальный выпуск 0 , в экономике, отображен
ной на рисунке, соответствует уровню полной за
нятости. Также предположим, что кривая долгосроч
ного совокупного предложения ежегодно смещает
ся из положения 4 5 ,д, в положение Л 8Ш , что оз
начает потенциальное увеличение каждый год 
среднего объема реальной продукции. Из предыду
щих глав вы уже знаете, что этот прирост «потен
циального ВВП» является результатом накопления 
ресурсов, повышения их качества и совершенство
вания технологий.

Монетаристы считают, что денежно-финансовое 
правило должно привязывать прирост денежной 
массы в стране к типичному для экономики этой 
страны приросту долгосрочного совокупного пред
ложения. В условиях прямой зависимости между 
приростом количества денег и изменением совокуп
ного спроса можно утверждать, что кривая AD  бу
дет каждый год смещаться вправо, подобно смеще
нию из положения AD { в положение AD2 в нашем 
примере. В результате этого при стабильном уровне 
цен Р, реальный ВВП возрастет с 0 , до 0 2. Таким 
образом, используя денежно-финансовое правило, 
мы добьемся постоянного роста реального ВВП в 
условиях стабильных цен.

Экономисты, придерживающиеся теории RET, в 
основном согласны с идеей денежно-финансового 
правила. Они считают, что кредитно-денежная по
литика «дешевых» или «дорогих» денег скорее ока
зывает влияние на уровень инфляции, но не на объем 
реального выпуска. Предположим, Федеральная ре
зервная система для снижения процентных ставок, 
увеличения инвестиционных расходов и размера ре
ального ВВП станет проводить политику, направлен-

2 Цитируется no: Lawrence S. R illcr and William L. Silber, 
Money, 5 th  cd. New York: Basic Books, 1984, pp. 141-142.

P,

AD,

AD,

Q,0
Реальный ВВП

P uc. 1 9 .4
Обоснование целесообразности применения денежно
финансового правила. Денежно-финансовое правило 
предусматривает, что Федеральная резервная система 
должна ежегодно увеличивать предложение денег про
порционально долгосрочному росту потенциального 
ВВП, в результате чего кривая совокупного спроса 
будет смещаться вправо, например, из положения AZ), 
в положение AD,. Это смешение будет происходить с 
той же скоростью, что и сдвиг кривой совокупного 
предложения, в данном случае из положения А51/г| в 
положение А5/я2. В таких условиях экономика будет 
устойчиво расти, не сталкиваясь с проблемами ин
фляции или дефляции.

ную на рост предложения денег Исходя из прошло
го опыта и своих экономических знаний население 
решит, что эта политика имеет инфляционную на
правленность, и примет меры самозащиты. Работ
ники начнут требовать повышения номинальной 
заработной платы, фирмы увеличат цены на свою 
продукцию, а кредиторы повысят номинальные про
центные ставки по выдаваемым кредитам.

Все эти ответные действия экономических аген
тов (в частности, работников, фирм и кредитных 
организаций) направлены на то, чтобы предотвра
тить нежелательное влияние инфляции на их реаль
ные доходы. Однако результатом этих коллектив
ных действий станет немедленное увеличение зара
ботной платы и цен. Из-за этого любое увеличение 
совокупного спроса, вызванное см ятен и ем  кредит
но-денежной политики, будет с лихвой компенси
ровано возросшими ценами и заработной платой. 
И в конечном счете реальный выпуск и занятость 
останутся прежними.

С этой точки зрения комбинация рациональ
ных ожиданий и мгновенное приспособление к
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новым рыночным условиям означает абсолютную 
неэф ф ективность лю бой проводимой денеж ной 
политики. Поэтому если единственным результа
том денежной политики является инфляция (или 
деф ляция), то, как считают сторонники RET, име
ет смысл ограничить полномочия Ф едеральной 
резервной системы. В частности. Конгресс СШ А 
может законодательно закрепить проведение кре
дитно-денежной политики, призванное обеспечить 
нулевой уровень или крайне низкий уровень и н 
ф ляции в экономике.

В последнее десятилетие призыв к введению 
д ен еж н о-ф и н ан сового  прави ла, предлагаемого 
Фридманом, стал менее громким. Некоторые эко
номисты, поддерживавшие в прошлом денежно
финансовое правило, стали сторонниками целевой 
мяфляциц,.обсуждавшейся в гл. 15. Напомним, что в 
этом случае от Ф РС требуется объявить целевой ди
апазон темпов инфляции, скажем, 1-2% , который 
должен сохраняться в течение какого-то будущего 
периода, например следующих двух лет. Затем ожи
дается, что она будет использовать свои инструмен
ты кредитно-денежной политики, чтобы удержать 
ставки инфляции в таком пределе. Если ей этого не 
удастся, Ф РС  потребуется объяснить, почему она с 
заданной задачей не справилась.

Если толковать целевую инфляцию строго, этот 
вариант заставит Ф РС  сфокусировать свое внима
ние практически только на контроле инфляции и 
дефляции, вместо того чтобы заниматься сглажива
нием колебаний цикла деловой активности. Сторон
ники целевой инфляции обычно уверены, что эко
номика будет иметь меньшие по амплитуде, более 
короткие по времени и поэтому менее сильно вы
раженные фазы цикла, если Ф РС  будет придержи
ваться правила: «Устанавливайте известную всем 
цель по инфляции и добивайтесь ее достижения».

Во вставке «Последний штрих» к этой главе мы 
обсудим и другое современное денежно-финансо
вое правило, так называемое правило Тейлора.

Сбалансированный бюджет Монетаристы и 
неоклассики также подвергают сомнению эффек
тивность фискальной политики. В крайних случаях 
некоторые из них выступают за принятие поправки 
в Конституцию СШ А. которая обязала бы федераль
ное правительство ежегодно обеспечивать сбалан
сированность бюджета. Другие эксперты не заходят 
так далеко и требуют от правительства при прове
дении фискальной политики быть «пассивным» и 
не создавать преднамеренно бюджетного дефицита 
или профицита. Они считают, что дефициты и про- 
фициты бюджета, являющиеся следствием спада или 
инфляционного расширения производства, в конце 
концов будут скорректированы: по мере того как 
будет развиваться процесс самокоррекции экономи
ки и вплоть до достижения уровня выпуска, соот
ветствующего полной занятости.

Именно монетаристы особенно сильно протес
туют против экспансионистской фискальной поли
тики. Они полагают, что финансирование бюджет
ного дефицита, к которому вынуждает такая поли
ти ка , вы тесняет с ры нка частны х инвесторов. 
Предположим, для ф инансирования бюджетного 
дефицита правительство выпускает государственные 
облигации, т.е. осуществляет заимствования на от
крытом рынке. Эти заимствования означают, что 
государство конкурирует с частными фирмами за 
возможность привлечения средств. Расширенное 
привлечение государством финансовых средств при
водит к росту спроса на деньги, дальнейшему по
вышению процентных ставок и вытеснению с рын
ка значительного количества частных инвесторов, 
чьи проекты в иных условиях оказались бы эконо
мически успешными. Таким образом, конечное вли
яние дефицита государственного бюджета на сово
купный спрос становится не столь очевидным и в 
лучшем случае весьма скромным.

Экономисты — сторонники RET  отвергают дис
креционную  фискальную политику, проводимую 
правительством по собственному усмотрению, по 
тем же причинам, что и активную кредитно-денеж
ную политику. Они считают, что такая политика не
эффективна. Предвидя, что изменения в фискаль
ной политике скажутся на уровне цен, компании и 
работники немедленно изменят свое поведение. Та
ким образом, экономика сразу же отреагирует на 
ожидание нового уровня цен. Сторонники R E T yee- 
рены, что, подобно кредитно-денежной политике, 
фискальная политика способна перемещать эконо
мику вдоль вертикальной кривой долгосрочного со
вокупного предложения. Однако, поскольку ее вли
яние на инфляцию полностью предсказуемо, ф ис
кальная политика не в состоянии изменить реаль
ный ВВП даже в краткосрочном плане. Поэтому 
наилучший выход для правительства -  сбалансиро
вать свой бюджет.

В защиту дискреционной стабилизационной 
политики

Ученые, представляю щ ие основное направление 
экономической науки, не согласны с идеями денеж
но-финансового правила и сбалансированного бюд
жета. Они исходят из того, что и кредитно-денеж
ная, и фискальная политика являются важными ин
струментами достижения и поддержания полной за
нятости, стабильности цен и экономического роста.

Аискреционная кредитно-денежная политика 
Защищая дискреционную денежную политику, эко
номисты этого направления утверждают, что пред
посылки, на которых основано денежно-финансовое 
правило, не совсем верны. Хотя в долгосрочном пе
риоде между предложением денег и номинальным 
ВВП действительно существует тесная связь, в крат
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косрочном периоде эта взаимосвязь нарушена. П ри
чина нарушения заключается в том. что скорость 
обращения денег является более непостоянным и 
непредсказуемым параметром, чем полагают моне
таристы. Доказывая, что скорость обращения денег 
изменяется как циклически, так и просто со време
нем, экономисты основного направления, исходя из 
этой нестабильности, утверждают, что устойчивое 
ежегодное увеличение денежной массы не является 
панацеей от колебаний совокупного спроса. В пара
метрах уравнения обмена равномерный рост пред
ложения денег М  не гарантирует равномерного рас
ширения совокупного спроса, так как сама скорость 
обращения денег V может меняться.

Вернемся к рис. 19.4, который мы использовали 
для иллюстрации действия денежно-финансового 
правила, предусматривающего ежегодное увеличе
ние предложения денег, независимо от состояния 
экономики. В определенный период оптимистичес
кие настроения фирм могут привести к увеличению 
инвестиционных расходов, а значит, и сдвигу кри
вой совокупного спроса вправо, в положение AD2. 
(Вы можете карандаш ом  провести новую кр и 
вую Л Д  обозначив ее ЛПУ) Уровень цен при этом 
возрастет выше Д . т.е. наблюдается инфляция спро
са. В этом случае использование денеж но-финан
сового правила не сможет обеспечить стабильности 
цен. Как считает группа экономистов основного на
правления, оправданным в данном случае является 
использование Ф едеральной резервной системой 
политики «дорогих» денег. Такая политика позво
лит сократить излишние инвестиционные расходы, 
тем самым препятствуя сдвигу вправо кривой сово
купного спроса, в положение AD2, и предотвращая 
раскручивание инфляции.

Теперь предположим, что из-за пессимистичес
ких настроений руководства компаний инвестици
онные расходы сокращаются. В этом случае сово
купный спрос сократится на столько же, на сколь
ко он возрос в предыдущем примере: с /1D, до AD2, 
как показано на рис. 19.4. Д енеж но-финансовое 
правило вновь не выдерживает проверки на проч
ность: уровень цен опускается ниже Р, (наблюдает
ся дефляция) и экономика не выпускает продукции 
в объеме, соответствующем уровню полной занято
сти (безработица растет). Избежать этих послед
ствий поможет политика правительства, направлен
ная на увеличение количества денег в экономике, 
т.е. политика «дешевых» денег.

Представители основного направления экон о
мической науки лю бят иронизировать по этому 
поводу, говоря, что основная проблема с денежно- 
финансовым правилом состоит в совете властям: 
«Ничего не делай, просто стой, где стоишь».

Аискреционная фискальная политика Пред
ставители основного направления экономической 
науки поддерживают идею использования фискаль

ной политики для смягчения спадов и сдерживания 
инфляции, чтобы она из мягкой формы не перешла 
в динамичную. Они признают, что существует воз
можность вытеснения частных заемщиков с рынка, 
но не считают это слишком большой проблемой в 
период спада, когда заимствования со стороны ком
паний и так находятся на очень низком уровне. Но, 
поскольку всегда существует возможность злоупот
ребления инструментами фискальной политики со 
стороны политиков, большинство экономистов при
знают. что лучше держать эти инструменты в резер
ве и прибегать к ним лиш ь тогда, когда меры кре
дитно-денежной политики окажутся неэффектив
ными или недостаточно быстрыми.

Как уже говорилось выше, сторонники основ
ного направления экономической науки не соглас
ны с требованием поддерживать сбалансирован
ность годового бюджета. Налоговые платежи в бюд
жет значительно уменьшаются во время спадов и 
вновь возрастают в периоды экономических подъе
мов, когда начинается инфляция спроса. Поэтому 
если бы существовал закон или поправка к Консти
туции, которые требовали бы ежегодной сбаланси
рованности бюджета, правительству пришлось бы 
повыш ать налоговые ставки и сниж ать государ
ственные расходы во время спадов и снижать нало
говые ставки и увеличивать государственные рас
ходы во время экономических подъемов. Однако в 
этом случае первый пакет мер лиш ь усугублял бы 
спады, а второй придавал бы инфляции дополни
тельный импульс.

Повыш ение макроэкономической 
стабильности

Наконец, сторонники основного направления эко
номической науки указывают на тот факт, что во 
второй половине XX столетия экономика СШ А была 
более стабильной, чем раньше. Нельзя считать со 
впадением, считают ученые, что именно в послед
ний, а не более ранний период в стране активно 
применялись приемы дискреционной фискальной 
и кредитно-денежной политики. И менно такая по
литика позволила смягчить колебания циклов де
ловой активности. Кроме того, можно выделить ряд 
конкретных достижений такой политики за после
дние два десятилетия:
♦  Политика «дорогих» денег позволила снизить 

инфляцию с 13,5% в 1980 г. до 3,2% в 1983 г.
♦  Экспансионистская фискальная политика при

вела к снижению безработицы с 9,7% в 1982 г. до 
5,5% в 1988 г.

♦  Политика «дешевых» денег позволила экономи
ке быстро оправиться от экономического спада 
1990-1991 гг.

♦  Здравое реш ение уж есточить денеж ную  п о
литику  в середине 1990-х гг., а затем снова
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П О С Л Е Д Н И Й  Ш Т Р И Х

Правило Тейлора: может ли робот 
заменить Алана Гринспэна?

Д ж он  Тейлор (John  Taylor), специалист по  
макроэкономике из Stanford  University, призыва
ет принять н ов ое д ен еж н о-ф и н ан сов ое прави
л о , котор ое институционализировало бы прием 
лем ы е ответные действия Ф едерал ьн ой  р езер в 
ной системы в зависимости от изм енений  р еаль
ного объ ем а  продукции и тем пов инфляции.

В н а ш е м  о б с у ж д е н и и  т о г о , ч т о  ж е л а т е л ь н е е  -  п р а 
в и л а  и л и  д и с к р е ц и о н н а я  п о л и т и к а , « п р а в и л а »  а с с о ц и 
и р о в а л и с ь  с  п а с с и в н о й  к р е д и т н о -д е н е ж н о й  п о л и ти к о й , 
т .е .  с  т е м  е е  в а р и а н т о м , к о г д а  т р е б о в а л о с ь  в в е д е н и е  
д е н е ж н о -ф и н а н с о в о г о  п р а в и л а ,  т р е б о в а в ш е г о ,  чтобы  
Ф Р С  у в е л и ч и в а л а  п р е д л о ж е н и е  д е н е г  с  ф и к с и р о в а н 
н о й  г о д о в о й  с к о р о с т ь ю , н е з а в и с и м о  о т  с о с т о я н и я  э к о 
н о м и к и . П р и  э т о м  д и с к р е ц и о н н ы й  п о д х о д  с в я зы в а л с я  с  
а к т и в н о й  к р е д и т н о -д е н е ж н о й  п о л и т и к о й , к о г д а  Ф РС  
м е н я л а  п р о ц е н т н ы е  с т а в к и  в о т в е т  н а  ф а к т и ч е с к и е  или 
о ж и д а е м ы е  и з м е н е н и я  в э к о н о м и к е .

Э к о н о м и с т  Д ж о н  Т е й л о р  в н е с  д о п о л н и т е л ь н ы е  н ю 
а н с ы  в  о б с у ж д е н и е  то го , что  п р е д п о ч т и т е л ь н е е , п р а 
в и л а  и л и  д и с к р е ц и о н н ы е  д е й с т в и я , п р е д л о ж и в  п р а в и 
л о  г и б р и д н о й  п о л и ти к и , д и к т у ю щ е е  т о ч н ы е  и а к т и в н о  
п р о в о д и м ы е  к р е д и т н о -д е н е ж н ы е  д е й с т в и я ,  к о т о р ы е  
Ф Р С  д о л ж н а  п р е д п р и н я т ь , е с л и  в э к о н о м и к е  п р о и с х о 
д я т  и з м е н е н и я . Э т о  т а к  н а з ы в а е м о е  п р а в и л о  Т е й л о р а  
о б ъ е д и н я е т  т р а д и ц и о н н ы й  м о н е т а р и з м  с  е г о  с т а в к о й  
н а  д е н е ж н о - ф и н а н с о в о е  п р а в и л о  и в згл яд ы  о с н о в н о й  
груп п ы  э к о н о м и с т о в , с ч и т а ю щ и х , что  к р е д и т н о -д е н е ж 
н а я  п о л и т и к а  я в л я е т с я  п о л е з н ы м  и н с т р у м е н т о м  д л я  
у к р о щ е н и я  и н ф л я ц и и  и о г р а н и ч е н и я  гл у б и н ы  э к о н о 
м и ч е с к о г о  с п а д а .  В о т л и ч и е  о т  д е н е ж н о -ф и н а н с о в о г о  
п р а в и л а  Ф р и д м а н а ,  п р а в и л о  Т е й л о р а ,  н а п р и м е р , п р е 
д у с м а т р и в а е т ,  что  к р е д и т н о -д е н е ж н а я  п о л и т и к а  д о л ж 
н а  и с п о л ь з о в а т ь с я  в о т в е т  н а  и з м е н е н и я  и р е а л ь н о г о  
ВВП, и и н ф л я ц и и , а  н е  т о л ь к о  и н ф л я ц и и . К л ю ч евы м  и н 
с т р у м е н т о м  к о р р е к ц и и  в д а н н о м  с л у ч а е  в ы с т у п а е т  п р о 
ц е н т н а я  с т а в к а ,  а  н е  п р е д л о ж е н и е  д е н е г .

П р а в и л о  Т е й л о р а  с о с т о и т  и з  т р е х  ч а с т е й .
♦  Е сли  р е а л ь н ы й  ВВП п о в ы ш а е т с я  н а  1%  в ы ш е п о 

т е н ц и а л ь н о г о , Ф Р С  д о л ж н о  п о вы си ть  с т а в к у  п о  ф е 
д е р а л ь н ы м  ф о н д а м  (м е ж б а н к о в с к и е  п р о ц е н т н ы е  
с т а в к и  п о  о д н о д н е в н ы м  с с у д а м )  о т н о с и т е л ь н о  т е 
к у щ и х  т е м п о в  и н ф л я ц и и  н а  0 ,5 %  п у н к т а .

♦  Е сли  тем п ы  и н ф л я ц и и  н а  1 п р о ц е н т н ы й  пун кт п р е 
вы ш аю т ц е л е в о й  п о к а з а т е л ь  в 2 % , Ф Р С  д о л ж н а  п о 
вы сить  с т а в к у  п о  ф е д е р а л ь н ы м  ф о н д а м  н а  0 ,5  п р о 
ц ен тн ы х  п у н к т а  о т н о с и т е л ь н о  т е м п о в  и н ф л я ц и и .

♦  Е сли  р е а л ь н ы й  ВВП р а в е н  п о т е н ц и а л ь н о м у , а  и н 
ф л я ц и я  э к в и в а л е н т н а  ц е л е в ы м  т е м п а м  в 2 % , ст а в к и  
п о  ф е д е р а л ь н ы м  ф о н д а м  д о л ж н ы  о с т а в а т ь с я  п р и 
м е р н о  н а  у р о в н е  4 % , что  п р е д п о л а г а е т  р е а л ь н ы е  
п р о ц е н т н ы е  с т а в к и  в 2 % * .
В ы двигая с в о е  п р е д л о ж е н и е , Т ей л о р  н е  п р е д л а г а л  

ни  в я в н о м , ни  в з а в у а л и р о в а н н о м  ви д е , что  в м есто  
А л а н а  Г ри н сп эн а, п р е д с е д а т е л я  Ф е д е р а л ь н о й  р е з е р в 
н о й  си стем ы , м о ж е т  д е й с т в о в а т ь  р о б о т , з а п р о г р а м м и 
р о в а н н ы й  н а  о с н о в е  п р а в и л а  Т е й л о р а . В е г о  в а р и а н т е  
д и с к р е ц и о н н ы е  в о зм о ж н о с т и  Ф Р С  п о  в ы х о д у  з а  п р е д е 
лы  у с т а н о в л е н н о г о  п р а в и л а  (« п л а н  д е й с т в и й  н а  с л у ч а й  
ч р е зв ы ч а й н ы х  со б ы т и й » ) с о х р а н и л и с ь  бы , н о  Ф Р С  п р и 
ш л о сь  бы  о б ъ ясн ять  св о ю  п оли ти ку , к о гд а  о н а  о т л и ч а е т 
ся о т  у с т а н о в л е н н о г о  п р а в и л а .  П о это м у  н о в о е  п р а в и л о  
у д а л и л о  бы  в сю  ту  « з а г а д о ч н о с т ь » , к о т о р а я  о к р у ж а е т  
ны н еш н ю ю  к р е д и т н о -д е н е ж н у ю  п ол и ти ку , и у с и л и л о  бы 
п о д о тч етн о сть  Ф Р С . К р о м е  то го , го в о р и т  Т ей л о р , е с л и  
е г о  п р а в и л о  и с п о л ь з о в а л о с ь  бы , о н о  п о з в о л и л о  бы  у ч а 
стн и к ам  р ы н к а  п р о г н о з и р о в а т ь  п о в е д е н и е  Ф Р С  и б л а 
го д а р я  эт о м у  с у щ е с т в е н н о  п о в ы си л о  д о в е р и е  к Ф Р С  и 
с н и з и л о  о б щ у ю  ст е п е н ь  н е о п р е д е л е н н о с т и .

Критики  п р а в и л а  Т е й л о р а  п р и зн а ю т , что  о н о  л у чш е 
со о тве тству ет  ко н тр ц и к л и ч еск о й  п оли ти ке Ф Р С , ч е м  б о 
л е е  п р о с т о е  д е н е ж н о -ф и н а н с о в о е  п р а в и л о  Ф р и д м а н а . 
Н о  о н и  н е  видят о с н о в а н и й  о гр а н и ч и в ать  д и с к р е ц и о н н ы е  
д ей ст в и я  Ф Р С  п о  к о р р е к т и р о в а н и ю  п р о ц ен тн ы х  став о к , 
т а к  как  сч и таю т , что  в с е  эти  д ей ст в и я  н а п р а в л е н ы  н а  
д о с т и ж е н и е  с т а б и л и з а ц и и  и р о с т а . К р е д и т н о -д е н е ж н а я  
п о л и ти к а , в о зм о ж н о , с к о р е е  и скусство , ч ем  н а у к а , п о л а 
гаю т о н и . К ритики  та к ж е  у к а зы в а ю т , что н а  п р о тяж ен и и  
п о сл ед н и х  д в у х  д есяти л ети й  Ф Р С  п р о д е л а л а  х о р о ш у ю  
р а б о т у  и  д о б и л о с ь  стаб и л ьн о ст и  ц е н , п о л н о й  зан я то сти  
и э к о н о м и ч е с к о г о  р о с т а . С  у ч е то м  это го  у с п е х а  о н и  з а 
д а ю т с я  в о п р о с о м : « З а ч е м  н а гр у ж а т ь  Ф Р С  п р а в и л о м , 
к о т о р о е  п о  с в о е й  п р и р о д е  сли ш ком  м е х а н и с ти ч н о ? »

♦ John Taylor, In fla tio n , U n e m p lo y m e n t ,  a n d  M o n e t a r y  P o lic y  
C am bridge, M a n . :  MIT Press, 1 9 9 8 , p p . 4 4 - 4 7 .

в конце десятилетия помогло экономике разви
ваться без инфляции в условиях полной заня
тости.

♦  В конце 2001 и в 2002 г. экспансионистская фис
кальная и кредитно-денежная политика помог
ли экономике медленно начать восстанавливать

ся от серии экономических ударов, в том числе 
банкротства многочисленных новых интернетов
ских фирм, значительного спада инвестицион
ных расходов, влияния террористических атак 
11 сентября 2001 г. и значительного снижения 
стоимости акций. (Ключевой вопрос 13.)
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Краткий обзор 
макроэкономических теорий
В табл. 19.1 представлены основные положения трех 
теорий: основной макроэкономической теории, мо
нетаризма и теории рациональных ожиданий и по
следствия их применения на практике. Обратите вни
мание. что неоклассическую экономическую теорию 
мы трактуем здесь достаточно широко и отнесли к 
ней и монетаризм, и теорию рациональных ожида
ний, поскольку обе они исходят из того, что эконо
мика автоматически стремится к достижению равно
весия при полной занятости. Также обращаем ваше 
внимание на то, что основная экономическая теория 
опирается преимущественно на кейнсианские идеи.

Столь различные подходы к одним и тем же про
блемам заставили представителей основного направ

ления пересмотреть некоторые из своих фундамен
тальных принципов. Хотя ряд существенных разно
гласий между представителями разных школ остает
ся, экономисты основного направления согласились 
с монетаристами в том. что «деньги имеют значе
ние», а излишний рост денежной массы может при
вести к хронической инфляции с высоким темпом 
ее роста. Также найдены точки соприкосновения со 
сторонниками теории RET  и сбоев координации по 
поводу важности ожиданий экономических агентов. 
Если правительству удастся убедить людей в долго
срочной стабильности уровня цен, реальности перс
пектив полной занятости и экономического роста, 
домашние хозяйства и фирмы так скорректируют 
свое поведение, что достижение этих целей станет 
действительно возможно. Если выразить эту идею 
более кратко, благодаря непрекрашаюшимся дискус
сиям и опираясь на здравый смысл, макроэкономике 
как научное направление продолжает развиваться.

Т аблица 19.1
Обобщенное представление альтернативных макроэкономических теорий

Параметр Основное направление Неоклассическая экономика
экономической науки --------------------------------------------------------------------------
(на основе кейнсианских Монетаризм Теория рациональных
идей) ожиданий

Экономика частного 
с е к т о р а

Источник 
нестабильности 
(частный сектор 
экономики)

Приемлемая 
макроэкономическая 
политика 

Влияние предложения 
денег на экономику

Мнение о скорости 
обращения денег 

Влияние фискальной 
политики на 
экономику

Мнение об инфляции 
издержек

П о т е н ц и а л ь н о
нестабильна

Планируемые 
инвестиционные 
расходы не равны 
планируемым 
сбережениям (изменения 
совокупного спроса); 
шоки совокупного 
предложения 

Активные приемы 
фискальной и кредитно- 
денежной политики 

Изменяются процентные 
ставки, что влияет на 
инвестиционные 
расходы и реальный 
ВВП 

Непостоянна

Изменяет совокупный 
спрос и ВВП через 
действие 
мул ьти пл икатора 

Возможна (из-за шока 
совокупного 
предложения)

Стабильна в 
долгосрочном периоде 
при естественном 
уровне безработицы 

Неоправданная 
кредитно-денежная 
политика

Денежно-финансовое
правило

Прямое изменение 
совокупного спроса 
влияет на ВВП

Стабильна

Не влияет, если не 
меняется предложение 
денег

Невозможна в 
долгосрочном периоде 
без избыточного 
предложения денег

Стабильна в 
долгосрочном периоде 
при естественном 
уровне безработицы

Неожиданные шоки 
совокупного спроса и 
совокупного 
предложения в 
краткосрочном 
периоде

Денежно-финансовое
правило

Не влияет на объем 
продукции, так как 
изменения уровня цен 
прогнозировались

Нет общего мнения

Не влияет, так как 
изменения уровня цен 
предсказуемы

Невозможна в 
долгосрочном периоде 
без избыточного 
предложения денег
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РЕЗЮМЕ
1. Согласно классической экономической теории, 

предполагается, что кривая совокупного предло
жения вертикальна и определяет уровень реаль
ного выпуска, в то время как кривая совокупно
го спроса достаточно устойчива и определяет 
уровень цен в экономике. С этой точки зрения 
экономика обладает значительным запасом внут
ренней стабильности.

2. Согласно кейнсианской экономической теории, 
кривая совокупного предложения при значени
ях объема продукции меньше уровня, соответ
ствующего полной занятости, является горизон
тальной, в то время как кривая совокупного 
спроса по своей природе является неустойчивой. 
С этой точки зрения экономика изначально не
стабильна.

3. Позиция сторонников основного направления 
экономической теории состоит в том, что макро
экономическая нестабильность вызывается неус
тойчивостью инвестиционных расходов, из-за чего 
кривая совокупного спроса сдвигается. Когда со
вокупный спрос растет слишком быстро, возни
кают предпосылки для инфляции спроса; когда 
совокупный спрос снижается, может начаться 
экономический спад. Кроме того, время от вре
мени происходят отрицательные шоки предложе
ния, также ведущие к обшей нестабильности.

4. М онетаризм опирается на уравнение обмена: 
M V = PQ. Так как считается, что скорость обра
щения денег можно считать постоянной, изме
нения величины М  приводят к изменениям но
минального ВВП (равного PQ). М онетаристы 
полагают, что самым главным источником мак
роэкономической нестабильности является не
правильная кредитно-денежная политика, про
водимая властями. Слишком резкое увеличение М  
приводит к инфляции; недостаточное увеличе
ние Л/ — к рецессии. М онетаристы утверждают, 
что одной из основных причин Великой деп
рессии стала неадекватная кредитно-денежная 
политика, в результате которой денежная масса 
в стране сократилась почти на 40%.

5. Теория реального цикла деловой активности ос
новными источниками макроэкономической не
стабильности считает изменения доступа к  ресур
сам и технологический прогресс (реальные фак
торы), что влияет на производительность. Соглас
но этой теории, реальный объем продукции 
изменяется под влиянием сдвигов кривой долго
срочного совокупного предложения. В свою оче
редь, меняются и спрос на деньги, и предложение 
денег, в результате чего кривая совокупного спро
са сдвигается в том же направлении, куда перво
начально сместилась кривая долгосрочного сово
купного предложения. В этом случае возможен 
рост реального выпуска при прежнем уровне цен.

6. Сбои координации происходят тогда, когда лю 
дям не удается достигнуть взаимовыгодного рав
новесного состояния, поскольку у них нет воз
можности скоординировать свои действия для 
его достиж ения. В зависимости от ожиданий 
людей как экономических агентов экономика 
может оказаться в благоприятном равновесном 
состоянии (объем продукции, соответствующий 
полной занятости, и отсутствие инфляции) или 
неблагоприятном равновесном состоянии (объем 
продукции меньше уровня, соответствующего 
полной занятости, или инфляция спроса). Ва
риант неблагоприятного равновесия свидетель
ствует о сбоях координации.

7. Теория рациональных ожиданий (RET) исходит 
из двух основных предположений: 1) при доста
точном объеме информации мнения людей о воз
можности каких-то экономических событий в 
будущем точно отражают вероятность наступле
ния таких событий; 2) рынки высококонкурент
ны и, значит, цены и заработная плата обладают 
двусторонней гибкостью, т.е. могут и повышать
ся, и понижаться.

8. Экономисты-неоклассики (монетаристы и сто
ронники RET) считают, что при отклонении 
объема продукции от уровня, соответствующего 
полной занятости, экономика способна за счет 
самокоррекции вернуться к  предыдущему состо
янию. Согласно теории RET, неожиданные из
менения совокупного спроса приводят к изме
нению уровня цен, в результате чего фирмы в 
краткосрочном периоде изменяют объемы про
изводства. Однако, как только они понимают, 
что в результате общей инфляции или дефляции 
все цены изменились (в том числе и номиналь
ная заработная плата), они возвращаются к пре
жним объемам производства. Ожидаемые изме
нения совокупного спроса влияют исключитель
но на уровень цен, но не на объем реального 
выпуска.

9. Представители основного направления экономи
ческой науки отвергают утверждения неокласси
ков о гибкости цен и заработной платы в сторону 
снижения. В особенности этого нельзя сказать про 
номинальную заработную плату, которая из-за 
ряда факторов не проявляет склонности к сни
жению. К этим факторам относятся: трудовые 
контракты, эффективная оплата труда и взаимо
отношения между инсайдерами и аутсайдерами. 
Все это означает, что совокупный спрос приво
дит к падению реального объема продукции, а не 
только к снижению заработной платы и цен.

10. Монетаристы и сторонники RET  утверждают, что 
Федеральная резервная система должна придер
живаться заданных правил, а не действовать в 
полной мере по собственному усмотрению — дис-
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креционно. Правило, сформулированное Фрид
меном, предписывает, что предложение денег в 
экономике должно расти с фиксированной ско
ростью в течение года, зависящей от долгосроч
ного роста потенциального ВВП. Альтернатив
ный подход — целевая инфляция — заставляет 
ФРС установить целевой диапазон инфляцион
ных темпов, скажем, 1-2%  и фокусировать кре
дитно-денежную политику на достижение этой 
цели. Они также поддерживают вариант сохра
нения «нейтральной» фискальной политики вме
сто дискреционной, проводимой с целью полу
чения бюджетного дефицита или профицита. Не
сколько монетаристов и экономистов -  сторон

ников RE T  выступают за принятие поправки к 
конституции, которая требовала бы, чтобы ф е
деральное правительство каждый год добивалось 
сбалансированного бюджета.

11. Представители основного направления экономи
ческой науки не соглашаются с жестким приме
нением денежно-финансового правила и требо
ваниями обязательной сбалансированности бюд
жета и отстаивают право органов власти прово
дить дискреци онную  кредитно-денеж ную  и 
фискальную политику. Они считают, что теория 
и реальные данные подтверждают, что такая по
литика помогает достигнуть полной занятости, 
стабильности цен и экономического роста.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Точка зрения классических экономистов
(classical view)

Точка зрения кейнсианцев (Keynesian view) 
Монетаризм (monetarism)
Уравнение обмена (equation o f  exchange) 
Скорость обращения денег (velocity \o f money]) 
Теория реального цикла деловой активности

(real-business-cycle theory)
Сбои координации (coordination failures)

Теория рациональных ожиданий (rational expectations 
theory)

Неоклассическая экономическая теория (new classical 
economics)

Ценовые сюрпризы (скачки уровня цен) (price-level 
surprises)

Эффективный уровень оплаты труда (efficiency wage)
Теория инсайдеров-аутсайдеров (insider-outsider theory)
Денежно-финансовое правило (monetary rule)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. /Сиочевой вопрос С помощью модели совокупно
го спроса — совокупного предложения сравните 
«старую» классическую интерпретацию с кейн
сианской: а) кривой совокупного предложения 
и б) стабильной кривой совокупного спроса. 
Какая из этих интерпретаций более соответствует 
реалиям периода Великой депрессии?

2. Какова, по мнению представителей основного 
направления экономической науки, наиболее рас
пространенная причина макроэкономической 
нестабильности? Какую роль в возникновении не
стабильности играет мультипликатор расходов- 
доходов? Могут ли, по мнению этих экономис
тов, причиной нестабильности стать какие-то от
рицательные факторы со стороны предложения?

3. Сформулируйте и объясните основное уравне
ние монетаризма. Какова, по мнению монета
ристов, главная причина возникновения макро
экономической нестабильности?

4. Киоченой вопрос Предположим, предложение де
нег и объем номинального ВВП составляют со 
ответственно 96 млрд и 336 млрд долл. Какова 
скорость обращения денег? Как себя поведут до
машние хозяйства и компании, если централь
ный банк сократит денежную массу на 20 млрд 
долл.? Н асколько, по м нению  монетаристов.

должен упасть уровень номинального ВВП, что
бы равновесие восстановилось?

5. Кратко поясните, какова разница между так на
зываемым реальным циклом деловой активнос
ти и более традиционным экономическим цик
лом, в котором главной движущей силой явля
ются расходы.

6. Крэйг и Эндрю пытаются разойтись в узком про
ходе. Эндрю отодвинулся влево, чтобы пропус
тить Крэйга, а Крэйг отодвинулся вправо, что
бы пропустить Эндрю. Они столкнулись. Какое 
понятие иллюстрирует данный пример? Насколь
ко точно данный пример иллюстрирует возник
новение макроэкономической нестабильности?

7. Киочевой вопрос С помощью модели A D -A S  гра
фически продемонстрируйте и объясните точку 
зрения сторонников теории R E T  в отнош ении 
того, как ожидаемое сокращ ение совокупного 
спроса сказывается на уровне цен и уровне ре
ального выпуска. (Исходите из допущ ения, что 
первоначально объем продукции в экономике 
обеспечивает полную занятость.) Затем на том 
же графике покажите, как этот процесс влияет 
на уровень цены и выпуск, с позиции сторон
ников основного направления экономической 
науки.
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8. Что такое эффективная заработная плата? Ка
ким образом выплаты заработной платы, превы
шающие рыночный уровень, позволяют повы
сить отдачу труда и сократить текучесть кадров? 
Каким образом существование эффективной за
работной платы вносит свой вклад, хотя бы вре
менно, в негибкость заработной платы в сторо
ну снижения, когда совокупный спрос падает?

9. Как взаимоотношения между так называемыми 
инсайдерами и аутсайдерами влияют на негиб
кость заработной платы в сторону снижения?

10. С помощью уравнения обмена обоснуйте денеж
но-финансовое правило. Почему это правило 
может не сработать, если скорость обращения де
нег неож иданно упадет, скаж ем, в результате 
уменьшения инвестиционных расходов со сто
роны компаний?

11.Ответьте на указанные ниже вопросы, основы
ваясь на следующих показателях экономики ги
потетической страны в году I: денежная масса 
равна 400 млрд долл.; долгосрочный потенциаль
ный темп роста ВВП составляет 3%; скорость об
ращения денег равна 4. Предположим, что пер
воначально в банковской системе страны нет из
быточных резервов, а норма резервирования рав
на 10%. Допустим также, что скорость обращения 
денег постоянна, а реальный выпуск находится 
на уровне, соответствующем полной занятости.
а. Чему равен номинальный ВВП в году 1?
б. Предположим, Федеральная резервная систе

ма станет руководствоваться денежно-финан
совым правилом при операциях на открытом 
рынке. Какой объем государственных обли
гаций им придется разместить или выкупить 
на рынке в период между первым и вторым 
годом, для того чтобы выполнить денежно- 
финансовое правило?

12.Объясните, в чем заключается разница между 
«активной» дискреционной фискальной полити
кой, предлагаемой экономистами основного на
правления экономической науки, и «пассивной» 
фискальной политикой, которой отдают пред
почтение неоклассики. Объясните также следу
ющее утверждение: «Недостаток конституцион
ной поправки о достижении сбалансированнос
ти ежегодного бюджета заключается в том. что 
она. вообще говоря, требует проведения актив
ной фискальной политики, но в неправильном 
направлении, когда экономика будет двигаться 
в сторону спада».

\Ъ. Ключевой вопрос Напишите «MON» (монетарис
ты), «RET» (сторонники теории рациональных 
ожиданий) и «MAIN» (экономисты основного на
правления) рядом с теми приведенными ниже ут
верждениями. которые наиболее точно отража
ют позиции перечисленных направлений эконо
мической науки.
а. Ожидаемые изменения совокупного спроса 

влияют исключительно на уровень цен; ни

какого влияния на объем реального выпуска 
они не оказывают.

б. Негибкость заработной платы в сторону сн и 
жения означает, что сокращение совокупно
го спроса может привести к затяжному спаду 
в экономике.

в. Увеличение денежной массы М приводит к 
росту PQ. Сначала возрастает только Q, так 
как номинальная заработная плата ф иксиро
вана, но затем работники под влиянием но
вых эконом ических реалий корректирую т 
свои ожидания и поэтому возрастает Р, a Q 
возвращается на прежний уровень.

г. Ф искальная и кредитно-денежная политика 
позволяют сглаживать экономические циклы.

д. Федеральная резервная система должна еже
годно увеличивать предложение денег с по
стоянной скоростью.

14. Вас только что выбрали президентом СШ А. пос
ле чего председатель Федеральной резервной си
стемы ушел в отставку. Вы должны назначить на 
эту должность нового человека и, кроме того, на
значить нового председателя Совета экономичес
ких консультантов при президенте. Воспользуй
тесь данными табл. 19.1 и вашими знаниями в 
области макроэкономике и определите положе
ния макроэкономической теории и цели макро
экономической политики, на которые будет ори
ентироваться новый кабинет. Помните, что от 
принятого реш ения зависит экономическое здо
ровье всей нации, а с ним и ваши шансы на 
переизбрание в будущем.

\5.(П оследний штрих) Сравните правило Тейлора о 
введении кредитно-денежной политики с более 
давним и простым денежно-финансовым прави
лом . сторонником которого выступает Милтон 
Фридман.

16. Интернет-вопрос. Уравнение обмена: какова в 
настоящее время скорость обращения денег в эко
номике? Фундаментатьным уравнением монета
ризма является уравнение обмена: M V = PQ. Ско
рость обращения денег находится как частное от 
деления ВВП (=  PQ) на М. т.е. денежную массу. 
Рассчитайте скорость обращения денег за после
дние 4 года. Была ли V стабильной в рассматри
ваемый период? Возрастала ли она или снижа
лась за эти годы? Данные о ВВП в текущем дол
ларовом исчислении вы можете взять на сайте 
Бюро экономического анализа (www.bea.gov/) 
в разделе «Gross Domestic Product» («Валовой внут
ренний продукт»). Данные о денежной массе 
можно найти на сайте Федеральной резервной 
системы (www.federalreserve.gov/), если вы пос
ледовательно выйдите на следующие заголовки: 
«Economic Research and Data, Statistics: Releases and  
Historical D ata' («Экономические исследования 
и данные, статистика: пресс-релизы и данные за 
прошлые годы») и «Money Stock-Historical Data» 
(«Прошлые данные о предложении денег»).

http://www.bea.gov/
http://www.federalreserve.gov/
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2ffiЭластичность спроса 
и предложения

Современные рыночны е эконом ики , стараясь добиться более эф ф ективного распределе
ния ресурсов, в первую очередь полагаю тся на деятельность отдельных потребителей, видов 
бизнеса и поставщ иков ресурсов. Эти действия и конечны е их результаты -  объект изуче
ния м и кроэкон ом ике, к которой мы сейчас приступаем. В части VI мы начнем  изучение 
поведения потребителей и структур бизнеса и того, как они  приним аю т свои реш ения.

В этой главе мы расш ирим  предыдущ ие обсуж дения спроса и предлож ения и  рассм от
рим в практическом  аспекте три идеи: ценовую  эластичность -  реакцию  потребителей и 
производителей при покупках и продажах на изменения цен; перекрестную  эластичность -  
реакцию  потребителей при покупках одного продукта, когда м еняется цена другого п р о 
дукта; эластичность по доходам — реакцию  потребителей при покупках на изм енение их 
доходов.

Ценовая эластичность спроса
Закон спроса гласит: со снижением цены продукта 
потребители начинают приобретать его больше, а 
при росте этой цены -  меньше. Однако возникает 
вопрос, насколько больше или меньше они покупа
ют в новых условиях? Степень восприимчивости по
требителей к изменению цены бывает весьма раз
лична в зависимости от продукта, а также в зависи
мости от диапазона изменения цены на один и тот 
же продукт. Например, фирма, сталкивающаяся с 
тем, что цены растут, захочет знать, как на этот 
процесс отреагируют потребители. Если они оста
нутся в основном лояльными и  продолжат покупать 
ее продукцию, доходы фирмы возрастут. Если же 
потребители в массовом порядке станут переходить 
к другим продавцам или начнут покупать другие 
продукты, ее доходы резко сократятся.

Восприимчивость (или чувствительность) п о
требителей к изменению  цены продукта измеряет
ся ценовой эластичностью спроса. Для спроса на не
которые продукты (например, еда в ресторане) ха
рактерна относительно высокая восприимчивость 
потребителей к изменениям цены: даже относи
тельно небольшие изменения цены приводят к зн а
чительным изм енениям  количества покупаемой 
продукции. Спрос на такие продукты принято на
зывать относительно эластичным, или просто эла
стичным.

Но есть и другие продукты (в частности, соль), 
к изменениям цены на которые потребители отно
сительно невосприимчивы, т.е. продукты, даже су
щественные изменения цены которых ведут лиш ь к 
небольшим изменениям количества покупок. В по
добных случаях говорят, что спрос относительно не
эластичный, или просто неэластичный, j g  20.1 Price 
elasticity of demand
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К оэф ф ициент  и ф о р м ул а  ц е н о во й  
эластичности

Степень ценовой эластичности или неэластичности 
спроса экономисты измеряют при помощи коэффи
циента Ed, который рассчитывается по формуле

Процентное изменение величины
£  _  спроса на продукт X

Процентное изменение цены продукта X

Процентные изменения, использованные в фор
муле, получают путем деления изменения величины 
спроса на исходную величину спроса и деления из
менения цены на исходную цену. Поэтому формулу 
можно представить в следующем виде:

£  _  Изменение величины спроса на продукт Л- 
Исходная величина спроса на продуктА" 

Изменение иены продукта Л- 
Исходная цена продукта X

И спользование процентных показателей П о
чему использование процентных показателей пред
почтительнее абсолютных показателей при оценке 
восприимчивости потребителей к изменениям? Тому 
есть две причины.

Во-первых, при использовании абсолютных ве
личин наше представление о восприимчивости по
требителей попадает в зависимость от произвольно
го выбора единицы измерения. Покажем это на при
мере. Если иена продукта падает с 3 до 2 долл., 
а потребители в результате увеличивают объем поку
пок с 60 до 100 упаковок, может показаться, что по
требители весьма чувствительны к изменению цены, 
и спрос, таким образом, является эластичным. Ведь 
изменение цены на одну единицу привело к измене
нию величины спроса на 40 ед. Однако, заменив 
доллары на центы в качестве единицы измерения 
(а почему бы нет?), мы обнаружим, что изменение 
цены на 100 ед. (центов) вызвало изменение величи
ны спроса на 40 ед. (упаковок), что создает впечат
ление неэластичности. Использование же процент
ных величин позволяет избежать подобных проблем. 
В данном случае падение цены составило 33%, изме
ряем ли мы его в долларах (1 долл. /  3 долл.) или в 
центах (100 центов /  300 центов).

Во-вторых, пользуясь процентными величинами, 
мы можем с большей достоверностью сравнивать 
восприимчивость потребителей к изменению цен 
разных продуктов. Бессмысленно сравнивать воздей
ствие на величину спроса увеличения на 1 долл. цены 
подержанного автомобиля стоимостью 10 тыс. долл. 
и увеличения на ту же величину цены банки прохла
дительного напитка стоимостью 1 долл. При увели
чении цены этих товаров на 1 долл. цена автомобиля 
повышается на 0,01%, а банки прохладительного

напитка — на 100%! Мы можем более обоснованно 
сравнивать реакцию потребителей на повышение 
цен, если будем использовать обшие для всех ситуа
ций проценты вместо цен.

Н е обращайте вн и м а н и е  на знак «минус» 
Нисходящий характер кривой спроса, как мы зна
ем, свидетельствует об обратной зависимости меж
ду ценой и величиной спроса. Это значит, что ко
эффициент ценовой эластичности спроса Ed в лю 
бом случае величина отрицательная. Поэтому, если 
цена падает, величина спроса растет. А это означа
ет, что числитель в нашей формуле имеет положи
тельное, а знаменатель -  отрицательное значение, 
давая в итоге отрицательную величину Ed. Если цена 
растет, числитель имеет отрицательное значение, 
а знаменатель -  положительное, в результате ^ с н о 
ва имеет отрицательное значение.

Экономисты, как правило, пренебрегают знаком 
«минус» и просто используют абсолютную величину 
коэффициента эластичности, дабы избежать недора
зумений, которые могли бы возникнуть в противном 
случае. Утверждение, что коэф ф ициент Ed, рав
ный - 4 ,  больше коэффициента Ed, равного - 2 ,  по
рой могло бы привести к недопониманию. Подоб
ную путаницу легко устранить, сказав, что Ed, рав
ный 4, свидетельствует о большей эластичности, чем 
Ed, равный 2. Поэтому в дальнейшем мы будем пре
небрегать знаком «минус» применительно к коэф
фициенту ценовой эластичности спроса, указывая 
лиш ь его абсолютную величину. Между прочим, 
с предложением подобной путаницы не возникает, 
поскольку цена продукта и величина его предложе
ния связаны между собой прямо пропорционально.

И нт ерпрет ация Ed

Теперь можно заняться интерпретацией коэфф ици
ента ценовой эластичности.

Эластичный спрос  Спрос на товар считается элас
тичным, если какое-то процентное изменение цены 
вызывает большее процентное изменение величины 
спроса. В этом случае Ed будет больше единицы. На
пример, если снижение цены на 2% приводит к  росту 
спроса на 4%, спрос является эластичным и тогда

£„ =  =  2.
"  0 ,0 2

Неэластичный спрос  Если какое-то процент
ное изменение цены сопровождается меньшим про
центным изменением величины спроса, спрос счи
тается неэластичным. В этом случае Ed меньше еди
ницы. Например, если снижение цены на 2% при
водит к увеличению  спроса лиш ь на 1%, спрос 
неэластичен и в этом случае
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Е диничная эластичность Между эластичным 
и неэластичным спросом находится пограничная си
туация. когда процентное изменение цены и сопро- 
пождаюшее его процентное изменение спроса рав
ны между собой. Например, снижение цены на 1% 
приводит к росту величины спроса на 1%. Этот 
специальный случай носит название единичной эла
стичности, поскольку Ed равен единице. В нашем 
примере

К рай н и е случаи  Говоря о неэластичном спросе, 
экономисты не имеют в виду абсолютную нечувстви
тельность покупателей к изменению цен. Однако 
существует крайний случай, который обозначается 
термином совершенно неэластичны й спрос, когда 
изменение цены вообще не приводит ни к какому 
изменению величины спроса. К оэффициент цено
вой эластичности в данном случае нулевой, так как 
никакой реакции в виде изменения величине спро
са в ответ на изменение цены нет. Примерами мо
гут служить спрос больных диабетом на инсулин или 
же спрос наркоманов на героин. Графически подоб
ную ситуацию описывает кривая спроса, параллель
ная вертикальной оси координат, такая, как Z), на 
рис. 20.1а.

Кривая совершенно
неэластичного
спроса
(Ed = 0)

(а) Совершенно неэластичный спрос Q

Кривая совершенно
эластичного
спроса
(£,, = ” )

(а) Совершенно эластичный спрос Q

Рис. 20.1
Совершенно неэластичный и совершенно эластичный 
спрос. Кривая спроса /), на рис. (а) соответствует со
вершенно неэластичному спросу = 0). Рост цены 
не вызовет никакого изменения в величине спроса. 
Кривая спроса D2 на рис. (б) соответствует совершен
но эластичному спросу. Увеличение цены вызовет сни
жение спроса от бесконечности до нуля (£d =  °°).

Рассмотрим 
следующую ситуацию... 

Кусочек эластика
С л е д у ю щ а я  а н а л о г и я ,  в о з м о ж н о , п о м о ж е т  в а м  л у ч 

ш е  п о н ять  р а з н и ц у  м е ж д у  « э л а с т и ч н о с т ь ю »  и  « н е э л а с 
т и ч н о с т ь ю » . П р е д с т а в ь т е  д в а  п р е д м е т а :  о д и н  -  э т о  э л а 
стичны й б и н т  А с е , и с п о л ь зу е м ы й  п р и  т р а в м а х , и  д р у г о й  -  
о т н о с и т е л ь н о  ж е с т к а я  р е з и н о в а я  л е н т а , к о т о р о й  о б в я 
зы в а ю т  п р е д м е т ы  д л я  и х  т р а н с п о р т и р о в к и . Бинт А с е , ес л и  
п о тян у ть  е г о  с  о п р е д е л е н н о й  с и л о й , р а с т я ги в а е т с я  д о с 
т а т о ч н о  х о р о ш о ;  р е з и н о в а я  л е н т а  п р и  т о м  ж е  у си л и и  
т о ж е  р а с т я г и в а е т с я , н о  н е н а м н о г о .

А н а л о ги ч н ы е  р а з л и ч и я  и м ею т  м е с т о  в о тн о ш е н и и  з а п 
р а ш и в а е м о г о  к о л и ч е с т в а  р а зл и ч н ы х  п р о д у к то в , е с л и  цены  
н а  них м ен яю тся . Н а  н е к о т о р ы е  п родукты  и з м е н е н и е  цены  
в ы зы в а е т  с у щ е с т в е н н о е  « р а с т я ж е н и е »  з а п р а ш и в а е м о г о  
с п р о с а . К о г д а  э т о  р а с т я ж е н и е  в п р о ц е н т н о м  и сч и с л е н и и  
п р е в ы ш а е т  п р о ц е н т н о е  и з м е н е н и е  ц ен ы , с п р о с  явл яется  
эл асти ч н ы м . Д л я  д р у г и х  п р о д у к т о в  з а п р а ш и в а е м о е  к о л и 
ч е ств о  в о т в е т  н а  и з м е н е н и е  цены  м ен яется  о ч е н ь  м а л о . 
К о гд а  э т о  р а с т я ж е н и е  в п р о ц е н т н о м  и сч и с л е н и и  м ен ьш е 
п р о ц е н т н о го  и з м е н е н и я  цены , с п р о с  н е э л а с т и ч е н . 

О б о б щ и м  с к а з а н н о е .
♦  Э л а с т и ч н ы й  с п р о с  д е м о н с т р и р у е т  с у щ е с т в е н н о е  « р а 

с т я ж е н и е »  ( к а к  э т о  п р о и с х о д и т  с  б и н т о м  А с е ) .
♦  Н еэл асти ч н ы й  с п р о с  сви д етел ьству ет  о б  о тн о си тел ьн о  

м а л о м  « р а с т я ж е н и и »  (к а к  у  ж естк о й  р е з и н о в о й  ленты ). 
М о ж н о  п р е д с т а в и т ь  э т о  в д р у г о м  в и д е :

♦  С о в е р ш е н н о  э л а с т и ч н ы й  с п р о с  и м е е т  б е с к о н е ч н о е  
р а с т я ж е н и е .

♦  У с о в е р ш е н н о  н е э л а с т и ч н о г о  с п р о с а  р а с т я ж е н и е  н у 
л е в о е .

И наоборот, когда экономисты говорят об элас
тичном спросе, они не имеют в виду, что потреби
тели абсолютно чувствительны к изменению цены. 
В крайней ситуации, когда малейшее снижение цены 
побуждает покупателей увеличивать покупки от нуля 
до предела своих возможностей, коэффициент элас
тичности становится бесконечным {Ed =  °°). Такой 
спрос экономисты называют совершенно эластич
ным. Кривая соверш енно эластичного спроса пред
ставляет собой прямую линию , параллельную гори
зонтальной оси координат, подобную  D2 на 
рис. 20.16. Как будет показано в гл. 23. кривая спро
са принимает такой вид, когда фирма, например, 
торгующая малиной, продает свою продукцию на 
полностью конкурентном рынке.

У т очнени е: ф о р м у л а  ц ен т р а л ьн о й  точки

К сожалению, при вычислении коэффициента це
новой эластичности возникает одна неприятная 
проблема. Чтобы понять ее сущность и найти ре
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шение, рассмотрим данные гипотетического спро
са на билеты в кино, представленные в табл. 20.1. 
Чтобы вычислить коэф ф ициент /Г(/ для. скажем, 
ценового диапазона 5 -4  долл.. какую комбинацию 
цен и количества билетов мы должны выбрать в 
качестве точки отсчета? Как видно из таблицы, в 
ценовом интервале 5—4 долл. имеются две комби
нации цены и величины спроса: по 5 долл. — четы
ре единицы продукта и по 4 долл. -  пять единиц 
продукта. Какую из них нам следует выбрать при 
расчете коэффициента Ed в качестве базовой для вы
числения процентных изменений цены и спроса, ис
пользуемых в формуле эластичности? (В данном 
случае каждая «единица» соответствует 1000 биле
тов, поэтому здесь 2 ед. -  это 2000 билетов. 3 ед. -  
3000 билетов и т.д.)

Если в качестве отправной точки мы принимаем 
комбинацию 5 долл. — четыре единицы продукта, 
то цена меняется с 5 до 4 долл., что составляет 20%. 
а величина спроса меняется с четырех до пяти еди
ниц продукта, т.е. на 25%. Подставив эти значения 
процентных изменений в формулу, мы получим 
коэффициент эластичности, равный 25/го’ или *>25, 
что указывает на эластичность спроса.

Однако, если в качестве отправной точки мы 
выбираем комбинацию 4 долл. -  пять единиц про
дукта, цена меняется с 4 до 5 долл., и поэтому здесь 
процентное изменение составляет 25%, а величина 
спроса меняется с пяти до четырех единиц (про
центное изменение — 20%). Следовательно, в этом 
случае коэффициент эластичности равен 20/ 25, или 
0,80, что свидетельствует о неэластичном спросе. Так 
как же обстоит дело в этом конкретном случае? Эла
стичен ли спрос на билеты или неэластичен в раз
бираемом диапазоне?

Разреш ить эту проблему позволяет использова
ние в качестве отправной точки средних значений 
двух анализируемых цен и величин спроса. В це
новом интервале 4 -5  долл. такая базовая цена рав
на 4,50 долл., а базовая величина спроса -  4,5 ед. 
продукта. В этом случае процентное изменение 
цены, так же как и величина спроса, составляет 
примерно 22%. а следовательно, Ed равен 1. Этот 
результат представляет собой оценку- эластичности 
в центральной точке ценового интервала 4 -5  долл. 
Теперь мы можем усовершенствовать нашу пре
жнюю формулу эластичности, придав ей следующий 
вид:

Изменение
£  _  величины спроса Изменение цены

Сумма величин /  2 Сумма цен /  2

Подставив в нее числовые данные, соответству
ющие ценовому интервалу 4 -5  долл., получим

£  ,
d 9 / 2  ' 9 / 2

Это означает, что при комбинации центральных 
точек цены и величины спроса 4,50 долл. -  4,5 ед. 
продукта ценовая эластичность спроса равна еди
нице (единичная эластичность). В данном случае 
изменение цены на 1% должно привести к такому 
же (на 1%) изменению величины спроса.

Задание. Вы можете сами удостовериться в пра
вильности расчетов эластичности в ценовых интер
валах 1—2 и 7—8 долл., приведенных в табл. 20.1. 
Истолковать значение Ed в ценовом интервале 
1-2  долл. можно так, что изменение цены на 1% 
вызовет изменение величины спроса на 0,20%. В ин

Таблица 20.1
Ценовая эластичность спроса на билеты в  кинотеатр, изм еряем ая  
коэффициентом эластичности и показат елем общей выручки

(1) (2) (3) (4) (5)
Общая величина спроса Цена билета, Коэффициент Общая выручка. Оценка по показателю

на билеты за неделю. долл. эластичности (F.d) долл. (1) х (2) общей выручки
тыс. шт.

8000 —,
5 ,00 J ------------------------ Эластичный

14 0 0 0 = |
2 ,60 ---------------  Эластичный

18 0 0 0 = |
1,57 ------------------- Эластичный

20  000
1,00

20  000
—  С единичной эластичностью

0 ,64 П — ---------------  Неэластичный
18 000=^

0 ,38 J----------------------  Неэластичный
14 000=4

0 ,20 ---------------  Неэластичный
8000
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тервале 7 -8  долл. изменение цены на 1% приводит 
к изменению величины спроса на 5%. Проверьте, 
что эти цифры действительно верны.

Графический анализ

На рис. 20.2а мы построили кривую спроса D по 
данным столбцов (1) и (2) табл. 20.1. Кривая пока
зывает, что в разных ценовых интервалах одной и 
той же шкалы, или кривой, спроса эластичность, 
как правило, различна. На всех кривых спроса, 
имеющих форму прямой, а также на большинстве 
других кривых спроса он более эластичен в верхней 
левой части (Интервал цен 5 -8  долл.), чем в ниж 
ней правой части (интервал цен 4 -1  долл.) 
кривой D. Q  20.1 Elasticity and revenue

Это обстоятельство является следствием ариф 
м етических свойств парам етров эласти чн ости . 
В частности, в верхней левой части кривой про
центное изменение величины спроса больш е, по
скольку исходная величина спроса , из которой 
выводится это процентное изм енение, довольно 
мала. Точно так же процентное изменение цены 
здесь незначительно, потому что исходная цена, 
на основе которой это изм енение рассчиты вает
ся, велика. Такое относительно крупное процент
ное изм енение величины спроса, деленное на от
носительно малое процентное изм енение цены, 
дает в итоге большую величину Ed, т.е. эластич
ный спрос.

Для нижней правой части кривой справедливы 
обратные соотношения. Здесь процентное измене
ние величины спроса незначительно, поскольку 
исходная величина спроса, определяющая это из
менение. велика. Таким образом, процентное изме
нение цены здесь весьма существенно, поскольку 
исходная цена, из которой рассчитывается это от
носительное изменение, низка. Небольшое процент
ное изменение величины спроса, деленное на от
носительно крупное процентное изменение цены, 
дает в итоге малую величину Ed, т.е. здесь спрос 
неэластичен.

Кривая спроса на рис. 20.2а также свидетель
ствует, что наклон кривой спроса (ее пологость или 
крутизна) не может служить основанием для опре
деления, является ли спрос эластичным или нет. 
Тонкость здесь состоит в том, что наклон кривой 
спроса -  пологий или крутой -  определяется аб
солютными изменениями цены и величины сп ро
са, в то время как эластичность зависит от их от
носит ельных, или процентных, и зм ен ен и й . На 
рис. 20.2а кривая спроса имеет форму прямой, а 
это, по определению, означает постоянный наклон 
на всем ее протяжении. Вместе с тем мы уже виде
ли. что эта кривая эластична в интервале высоких 
цен (5—8 долл.) и неэластична в интервале низких 
цен (1 - 4  долл.). (Ключевой вопрос 2.)

Эластичный 
спрос 
Ed> 1

Спрос 
с единичной 

эластичностью 
EJ= 1

Эластичный 
спрос 
Ed< 1

Q, Qz Qi Qa Qs Qb Q? Qx
1 2 3 4 5 6 7 8

Величина спроса, тыс. ед.
(а) Кривая спроса

о

Е
2в

18

20

18

16

14

12

10

8

6
TR4

2

0 1 2 3 4 5 6 7 8
Величина спроса, тыс. ед.

(б) Кривая общей выручки

Рис. 20.2
Соотношение ценовой эластичности спроса и обшей 
выручки. Кривая спроса D на рис. (а) основана на дан
ных табл. 20.1 и показывает, что при высоком уровни 
цен спрос, как правило, эластичен, а при низком не
эластичен. Кривая обшей выручки 77? на рис. (б) яв
ляется производной от кривой спроса D. Когда цены 
снижаются и общая выручка растет, спрос эластичен: 
когда цены падают и обшая выручка не изменяется, 
эластичность является единичной; когда цены и об
шая выручка снижаются, спрос неэластичен.
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Краткое повторение 20.1

♦  Чувствительность изменения количества покупае
мого потребителями продукта по мере изменения 
пены этого продукта измеряется ценовой эластич
ностью спроса.

♦  Ценовая эластичность спроса Ed -  это отношение 
процентного изменения величины спроса к про
центному изменению цены. Для расчета таких про
центных изменений используются средние значе
ния цен и величин спроса.

♦  Коэффициент ценовой эластичности Ed больше 
единицы свидетельствует об эластичном спросе, 
меньше единицы -  о неэластичном спросе. Когда 
ценовая эластичность равна единице, говорят о 
спросе с единичной эластичностью.

♦  Спрос обычно эластичен в интервале высоких цен 
(небольшой величины спроса) и неэластичен в 
интервале низких цен (большой величины спроса).

Оценка по показателю общей выручки

Важность эластичности для фирм связана с влия
нием изменения цены на их общую доходность и 

I тем самым на прибыль (общие поступления минус 
общие издержки).

Общая выручка (Л?) -  это сумма денег, которую 
продавец получает от продажи товара за определен
ный период времени; она определяется путем ум
ножения цены (Р) на величину спроса (Q).  Уравне
ние выглядит так:

TR =  Р х  Q.
Общая выручка и ценовая эластичность спроса 

взаимосвязаны. Поэтому достаточно легким спосо
бом определения эластичности или неэластичности 
спроса является оценка по показателю общей выруч
ки, показывающая, что происходит с обшей выруч
кой при изменении цены продукта.
Эластичный спрос Если спрос эластичен, сниже
ние цены приводит к увеличению общей выручки. 
В этом случае даже при более низкой цене за еди
ницу продукта прирост объема продаж (измеряемый 
в единицах продукта) оказывается более чем доста
точным для компенсации потерь от снижения цены. 
На рис. 20.2а эта ситуация проиллюстрирована в 
ценовом интервале кривой спроса D  с зоной элас
тичного спроса в левом верхнем секторе. (Н а время 
на рис. 20.26 внимание не обращайте.) В точке а на 
кривой при цене продукта 8 долл. спрос составит 
единицу продукта, или 8000 билетов. А так как об
щая выручка равна цене, умноженной на число еди
ниц купленного продукта, то площадь прямоуголь

ника 0Р8йО,, представляет общую выручку, получен
ную путем умножения цены 0Рц на величину спро
са 0Q ,.

Когда цена снижается до уровня, соответствую
щего точке b (7 долл.), вызывая рост величины спро
са до Q2 (две единицы продукта), размер обшей 
выручки меняется до 0P1bQ1 ( 2 x 7  долл. =  14 долл.). 
Общая выручка увеличилась, поскольку потери от 
снижения цены за единицу продукта (область Р7Рнас) 
меньше прироста поступлений благодаря увеличе
нию продаж (площ адь Q]cbQ 2), сопутствующему 
снижению цены. В частности, снижение цены на 
1 долл. от исходной цены 1000 билетов ( 0 ,)  означа
ет потерю I тыс. долл. Но одновременно это сн и 
жение цены ведет к увеличению продаж на одну еди
ницу -  на 1000 билетов (с (?, до (?2), что дает при
рост выручки на 7 тыс. долл. Поэтому чистый при
рост общей выручки кинотеатра составляет 6 тыс. 
долл. (7 тыс. долл. -  1 тыс. долл.).

Те же рассуждения в полной мере применимы и к 
противоположной ситуации: если спрос эластичен, 
повышение цены приводит к сокращению общей 
выручки. Прирост обшей выручки вследствие повы
шения цены за единицу продукта (площадь Р-,РЙас) 
оказывается меньше потерь, связанных с сопутству
ющим уменьшением продаж (площадь Q,cbQ2). Эти 
рассуждения приводят нас к следующему выводу: 
при эластичном спросе при изменении цены раз
мер обшей выручки изменяется в противоположном 
направлении.

Н еэласт ичны й с п р о с  Если спрос неэластичен, 
повышение цены сокращает общую выручку. Незна
чительное увеличение продаж не покрывает сниже
ние выручки в расчете на единицу продукта, и в 
конечном итоге общая выручка уменьшается. Это 
видно на рис. 20.2а в правой нижней части кривой 
спроса D, в области неэластичного спроса. В точке/  
на кривой, в которой цена равна 2 долл., а величи
на спроса — 7000 билетов, общая выручка составля
ет 14 тыс. долл. (графически -  площадь 0P2fQ 7). 
Если снизить цену до 1 долл. (точка А), величина 
спроса возрастает до 8000 ед., а общая выручка -  
до 8 тыс. долл., что явно меньше 14 тыс. долл. (гра
фически площадь О /у /0 к меньше плошали 0P2fQ 7). 
Выручка сокращается потому, что потери от сниже
ния цены (площадь PtP2fg) превосходят прирост 
поступлений от сопутствующего увеличения продаж 
(площадь Q7ghQt ). Снижение цены на I долл. каж
дой из семи единиц продукции оборачивается по
терей 7 тыс. долл. выручки. Продажи вследствие 
снижения цены возрастают на 1000 билетов, а выруч
ка — на I тыс. долл. В конечном счете происходит 
чистое сокращение обшей выручки на 6 тыс. долл. 
(1 тыс. долл. -  7 тыс. долл.).

Опять же, этот анатиз работает и в противопо
ложном случае: если спрос неэластичен, повыш е
ние иены увеличивает общую выручку. При неэла
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стичном спросе изменение иены меняет размер 
общей выручки в том же направлении.

Единичная эластичность В особом случае еди
ничной эластичности повы ш ение или снижение 
цены не отражается на общ ей выручке. Потери от 
сниж ения иены за единицу продукта в точности 
компенсирую тся приростом выручки вследствие 
сопутствующего увеличения продаж. И наоборот, 
прирост выручки от увеличения цены единицы 
продукта полностью  п ерекры вается  потерям и, 
вызванными сопутствующим сокращ ением  вели
чины спроса.

Как мы видим на рис. 20.2а. по цене 5 долл. будет 
продано 4000 билетов, что принесет общую выруч
ку в размере 20 тыс. долл. По 4 долл. всего будет 
продано 5000 билетов, и общая выручка по-прежне
му состави: 20 тыс. долл. Снижение цены на I долл. 
приводи! к потерям 4 тыс. долл. выручки от прода
жи 4 тыс. билетов, которые можно было бы продать 
по 5 долл. каждый. Но это полностью перекрывает
ся приростом выручки на 4 тыс. долл. в результате 
продажи дополнительной тысячи билетов по более 
низкой иене 4 долл.

Ценовая эластичность спроса и кривая  
общей выручки
На рис. 20.26 нанесены значения обшей выручки 
кинотеатра за  неделю, соответствующ ие каждой 
паре «цена -  объем», которые показаны на рис. 20.2а 
на кривой спроса D. Так, пара «цена — объем», со
ответствующая точке а на кривой спроса, приносит 
общую выручку в размере 8 тыс. долл. (8 долл. х 
х I тыс. билетов). На рис. 20.26 значение 8 тыс. долл. 
откладывается по вертикали, а приращение продаж 
бизнесов (I тыс. ед.) -  по горизонтали. Аналогич
ным образом пара «цена — объем*, соответствующая 
точке Л на верхнем рисунке, приносит общую вы
ручку в размере 14 тыс. долл. (7 долл. х 2 тыс. ед.). 
На нижнем рисунке это значение откладывается по 
вертикали, а приращение числа зрителей (2 тыс.) — 
по горизонтали. В результате мы получаем кривую 
общей выручки TR. которая первоначально резко 
поднимается вверх, достигает максимума, а затем 
спускается вниз.

Сравнение кривых D и TR в явном виде демон
стрирует зависимость между эластичностью спроса 
и общей выручкой. Снижение цены в интервале 
эластичного спроса, скажем, с 8 до 5 долл. способ
ствует росту общей выручки. Наоборот, повышение 
иен в данном интервале снижает общую выручку. 
И. как видно из графиков, в обоих этих случаях 
изменения цены и выручки разнонаправлены. что 
подтверждает эластичность спроса.

Цены от 4 до 5 долл. соответствуют интервалу на 
кривой с единичной эластичностью спроса. Когда 
цена растет с 4 до 5 долл. или, наоборот, падает с 5

до 4 долл.. сумма выручки остается неизменной -  
20 тыс. долл. В обоих случаях, несмотря на измене
ние цены, выручка остается постоянной; это под
тверждает тот факт, что при данных изменениях цен 
спрос обладает единичной эластичностью.

В неэластичном интервале кривой D снижение 
цены, скажем, с 4 до 1 долл. приводит к падению 
обшей выручки, как это показано на рис. 20.26. Рост 
цен благотворно сказывается на сумме выручки. 
В обоих случаях цены и выручка двигаются в одном 
и том же направлении, что подтверждает факт не
эластичности спроса на данном участке.

Вновь вернемся к показателю эластичности на 
основе обшей выручки: обратите внимание на то, как 
меняется общая выручка при изменении цен. Если 
выручка и цена изменяются в разных направлениях, 
спрос является эластичным. Если выручка и цена 
меняются в одном направлении, спрос неэластичен. 
Если выручка не реагирует на изменение цен, спрос 
характеризуется единичной эластичностью.

Обобщенные основные характеристики ценовой 
эластичности спроса приведены в табл. 20.2. Мы 
рекомендуем вам изучить ее очень внимательно. 
I Ключевые вопросы 4 и 5.)

Летерминанты ценовой эластичности 
спроса
Каких-либо строгих правил, касающихся детерми
нант, которые определяют эластичность спроса, не 
существует. Однако следующие обобщ ения могут 
быть полезны.

Зам ен яем ост ь  Вообще говоря, чем больше у  кон
кретного продукта заменителей (субститутов), тем 
эластичнее спрос на него. Как будет показано ниже, 
на чисто конкурентном рынке, где, по определению, 
существует огромное количество идеальных заме
нителей продуктов, предлагаемых любыми другими 
продавцами, кривая спроса на продукты каждого 
отдельного продавца является совершенно эластич
ной. Если один из конкурирующих продавцов мор
кови или картофеля повысит цену на свой продукт, 
покупатели немедленно переориентируются на лег
кодоступные идеальные заменители, предлагаемые 
его многочисленными конкурентами. В равной мере 
можно ожидать, что эластичность спроса на боль
шинство продуктов увеличивает снижение внеш не
торговых барьеров, поскольку это приводит к появ
лению  множества доступных субститутов. Так, в 
условиях свободной торговли иностранные автомо
били Mercedes я 5Л/И/ становятся вполне равноправ
ными заменителями американских машин Cadillac 
и Lincoln. И совсем иная картина наблюдается на 
другом конце общего спектра эластичности. С ка
жем, спрос диабетиков на инсулин в высшей степе
ни неэластичен, так как у этого лекарства близких 
субститутов нет.
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Таблица 20.2
Ц еновая эластичность спроса: обобщение

Абсолютная величина 
коэффициента 
эластичности

Спрос Описание Влияние на общую доходность 

Повышение цены Снижение цены

Больше единицы 
<£„> 1)

Равен единице
(5 , =  1)

Меньше единицы 
( ^ < 1 )

Эластичный или 
относительно 
эластичный

Единичной
эластичности

Неэластичный или 
относительно 
неэластичный

Изменение запрашиваемого 
количества в процентном 
исчислении больше 
процентного изменения цены 

Изменение запрашиваемого 
количества в процентном 
исчислении равно процентному 
изменению цены 

Изменение запрашиваемого 
количества в процентном 
исчислении меньше 
процентного изменения цены

Обшая выручка 
сокращается

Обшая выручка 
не меняется

Общая выручка 
возрастает

Общая выручка 
растет

Общая выручка 
не меняется

Обшая выручка 
снижается

Эластичность спроса на продукт зависит и от 
того, насколько узко он определяется. Спрос на 
кроссовки Reebok, несомненно, более эластичен, 
чем спрос на спортивную обувь вообще. Кроссовки 
Reebok достаточно легко заменить на другие марки, 
но полностью заменить спортивную обувь и перей
ти на что-то другое гораздо труднее, если вообще 
возможно.

Удельный вес продукта в  доходе потреби
теля При прочих равных условиях, чем выше цена 
товара или услуги относительно общих доходов по
требителя, тем более эластичен спрос на этот про
дукт. Рост цен на дешевые карандаши или жева
тельную резинку на 10% выразится всего лиш ь в 
нескольких центах и практически не отразится на 
величине спроса на эти продукты. В то же время 
10%-й рост цен на дорогие автомашины или жилые 
дома составит соответственно примерно 2 тыс. и 
15 тыс. долл. Подобное повышение цен представ
ляет весьма существенную долю годового дохода 
многих семей, так что в результате можно ожидать 
значительного сокращения величины спроса на эти 
продукты. Поэтому ценовая эластичность спроса на 
такие продукты обычно бывает довольно высокой.

Предметы роскоши и предметы первой не
обходимости В целом, в отношении этих продук
тов можно прийти к следующему обобщению: чем в 
большей степени продукт считается предметом рос
коши, тем выше ценовая эластичность спроса на него. 
Хлеб и электроэнергия — общепризнанные предме
ты первой необходимости; без них мы долго не про
живем. Повышение цен на них не приводит к суще
ственному сокращению потребления хлеба или элек
тричества для освещения и других бытовых нужд. 
(Обратите внимание на очень низкую ценовую эла
стичность спроса на эти продукты в табл. 20.3.)

Однако поездки на отдых и ювелирные изделия 
относятся к предметам роскош и, от которых, по 
определению, достаточно легко отказаться. Если 
цены на поездки на отдых или ювелирные изделия 
растут, потребителю вовсе не обязательно их поку
пать, так как никаких особых лиш ений в этом слу
чае он не испытает.

А как поведет себя спрос на ходовые товары, 
например на соль? Спрос на соль обычно крайне 
неэластичен по трем причинам: хороших замените
лей соли мало; соль занимает ничтожное место в 
семейном бюджете; это продукт первой необходи
мости, а не предмет роскоши.

Фактор времени Обычно спрос на продукт тем 
эластичнее, чем больше времени имеется у  потреби
телей для принятия решений, поскольку больш ин
ство из них, как правило, своих привычек не меня
ют. Если цена на продукт растет, нам требуется вре
мя, чтобы найти и опробовать другие продукты, 
пока мы не убедимся в их приемлемости. Если цена 
говядины повысится на 10%, потребители, возмож
но, не сразу сократят свои покупки, но со време
нем они могут переключиться на птицу или рыбу.

Еше один фактор, требующий учета, — долговеч
ность продукта. И сследования показывают, что 
краткосрочный спрос на бензин менее эластичен 
(Ed =  0,2), чем долгосрочный (Ed =  0,7). В долго
срочной перспективе крупные, пожирающие бен
зин автомобили изнашиваются и по мере удорожа
ния бензина заменяются меньшими по размеру и 
более экономичными машинами.

В табл. 20.3 приводятся оценки ценовой элас
тичности спроса на разнообразные товары. Каждая 
из этих оценок отражает ту или иную комбинацию 
детерминант, которые мы только что обсудили. В ка
честве упражнения попробуйте объяснить и обосно
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Таблица 20.3
Ценовая эластичность спроса на отдельные продукты

Товары или услуги Коэффициент ценовой 
эластичности спроса (£,)

Товары или услуги Коэффициент ценовой 
эластичности спроса (_Ed)

Газеты 0,10 Молоко 0.63
Электроэнергия 

(для бытовых целей) 0,13
Бытовые приборы 0,63

Хлеб 0,15 Кинофильмы 0,87
Билеты на баскетбольные 

матчи команд высшей лиги 0,23
Пиво 0,90

Телефонные услуги 0,26 Обувь 0,91
Сахар 0,30 Автомобили 1,14
Медицинское обслуживание 0,31 Говядина 1,27
Яйца 0,32 Фарфор, стекло, 

столовые приборы 1,54
Юридические услуги 0,37 Земля для постройки 

жилых зданий 1,60
Ремонт автомобилей 0,40 Еда в ресторане 2,27
Одежда 0,49 Баранина и ягнятина 2,65
Бензин 0,60 Свежий горох 2,83

И с т о ч н и к : с о с т а в л е н о  п о  р а з л и ч н ы м  и с т о ч н и к о м  и  и с с л е д о в а н и я м  ц е н о в о й  э л а с т и ч н о с т и  с п р о с а .

вать два или три коэффициента эластичности и 
покажите, как они связаны с рассмотренными де
терминантами. (Ключевой вопрос 6.)

Краткое повторение 20.2

♦  Когда цена товара изменяется, общая выручка из
меняется в противоположном направлении, если 
спрос на товар эластичен по цене; в том же на
правлении -  если спрос неэластичен по цене; при 
единичной эластичности спроса не изменяется во
обще.

♦  Ценовая эластичность спроса на продукт тем выше, 
чем: а) больше у этого продукта доступных заме
нителей; б) выше цена продукта по отношению к 
потребительскому бюджету; в) продукт в большей 
степени принадлежит к категории «предметы рос
коши»; г) продолжительнее период времени, в от
ношении которого проводится анализ.

Применение ценовой эластичности спроса 
на практике

Как показывают приведенные ниже примеры, кон
цепция ценовой эластичности спроса имеет огром
ное практическое значение.

Н е б ы в а л ы й  урож ай  Спрос на большинство 
продуктов сельскохозяйственного производства в

высшей степени неэластичен (коэфф ициент элас
тичности у них, вероятно, не превышает 0.20-0,25). 
По этой причине увеличение объема продукции 
таких продуктов, вызванное благоприятными погод
ными условиями или повышением производитель
ности в сельском хозяйстве, приводит как к сниже
нию цен на фермерскую продукцию, так и к сокра
щению общ ей выручки (дохода) ф ермеров. Для 
фермеров (крестьян) как группы неэластичный ха
рактер спроса на их продукцию означает, что щед
рый урожай может быть для них весьма нежелатель
ным. А для политиков это означает, что увеличение 
общего дохода фермеров потребует ограничения 
общего объема сельскохозяйственной продукции.

А к ц и зн ы й  н а л о г  Выбирая, какие товары и ус
луги обложить акцизом, правительство обязательно 
принимает во внимание эластичность спроса на них 
Если на какой-то  продукт установлен налог 
I долл., а объем продаж составляет 10 ты с. ед 
(1 долл. х 10 000 ед.), то налоговые поступления со
ставят 10 тыс. долл. Теперь, если налог будет повы
шен, скажем, до 1,5 долл. и соответственно более 
высокая цена в силу эластичности спроса приводи! 
к сокращ ению продаж до 4 тыс. ед., налоговые по
ступления сократятся до 6000 долл. (1,5 долл. > 
х 4000 ед.). Таким образом, повыш ение налога н; 
продукт, спрос на который является эластичным 
повлечет за собой уменьшение налоговых поступ
лений. Это заставляет законодателей, вводя акциз
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ные налоги, искать такие продукты, спрос на кото
рые неэластичен, например алкогольные напитки, 
бензин, сигареты. В 1991 г., пытаясь сократить бюд
жетный дефицит, федеральное правительство и в 
самом деле повысило налог именно на эти три ка
тегории товаров.

Однако налоговая деятельность правительства не 
всегда безупречна. В том же 1991 г. Конгресс ввел 
10%-й акциз на яхты стоимостью свыше 100 тыс. 
долл. Сочтя спрос на яхты неэластичным, Конгресс 
рассчитывал, что эта мера не окажет сколько-ни
будь серьезного воздействия на объем продаж, и 
надеялся получить за пять лет обший прирост на
логовых поступлений по этому товару в размере 
1,5 млрд долл. Но спрос оказался более эластичным, 
чем ожидалось. В ответ на повышение налога мно
гие владельцы прогулочных судов решили сохранить 
свои старые яхты на более длительный срок, а не
которые потенциальные покупатели, планировав
шие купить первую для себя прогулочную яхту, от
казались от этих планов. Во Флориде объем продаж 
этого товара сократился почти на 90%, поскольку 
многие потенциальные покупатели предпочли уйти 
от налога, приобретая яхты на Багамах. Кроме того, 
налоговые поступления правительства сократились 
и под воздействием экономического спада 1990- 
1991 гг., в результате которого спрос на больш ин
ство товаров длительного пользования, включая 
яхты, сместился влево. В итоге в 1991 г. 10%-й ак
циз на яхты принес всего 30 млн долл. налоговых 
поступлений.

Введение этого налога вкупе с экономическим 
спадом нанесло серьезный удар по производителям 
яхт. В первый год введения акциза треть яхтостро
ительных компаний СШ А свернула свое производ
ство и более 20 тыс. работников остались без рабо
ты. В 1993 г. Конгресс отменил этот налог.

Н аркот ики и  ул и чн ая  прест упност ь В после
дние годы широко обсуждается вопрос о легализа
ции торговли наркотиками. Сторонники такого шага 
настаивают на том, что наркотики следует воспри
нимать так же, как и алкоголь; их торговлю и по
требление для взрослого населения следует узако
нить и основное внимание уделять контролю  за 
чистотой этого продукта и соответствию его харак
теристик заданным параметрам. Та война с нарко
тиками, которая ведется сегодня, утверждают они, 
неэффективна и сопряжена со значительными и 
постоянно растущими издержками общества, вклю
чая увеличение сил полиции, строительство новых 
тюрем, перегруженность системы судопроизводства, 
не говоря уже о более трудных для численного оп
ределения человеческих издержках. По мнению этих 
специалистов, легализация торговли наркотиками 
существенно сократила бы их оборот, поскольку ли 
шила бы торговцев значительной доли прибыли. 
Синтетический кокаин и героин, к примеру, отно

сительнодеш евы в производстве и могли бы прода
ваться на легальном рынке по низким ценам. А из- 
за крайне неэластичного спроса потребление этого 
более дешевого наркотика возрастает весьма незна
чительно. В результате объем совокупных расходов 
наркоманов на кокаин и героин сократится, равно 
как и уличная преступность, часто служащая источ
ником средств для этих расходов.

Противники легализации утверждают, что общий 
спрос на героин и кокаин гораздо более эластичен, 
чем считают защ итники легализации. Помимо соб
ственно наркоманов, отличающихся неэластичным 
спросом, есть и другой сегмент рынка наркотиков, 
где спрос достаточно эластичен. Это «любители 
побаловаться», люди, лиш ь эпизодически употреб
ляющие тяжелые наркотики, когда те доступны по 
цене; они откажутся от наркотиков или заменят их, 
например алкоголем, когда цены вырастут. Легали
зация наркотиков и связанное с ней понижение цен 
приведут к тому, что случайные потребители увели
чат потребление и пополнят ряды настоящих нар
команов. Кроме того, отмена преследования по за
кону за хранение наркотиков может привести к тому, 
что общество станет более терпимым к их употреб
лению, в результате чего кривая спроса на героин и 
кокаин сдвинется вправо.

М ногие экономисты полагают, что легализация 
снизит цены наркотиков на улицах на 60%. С о
гласно последним исследованиям, подобное сн и 
жение цен вызовет рост числа случайных потреби
телей героина на 54% и кокаина на 33%. При этом 
общ ий спрос на героин возрастает примерно на 
100%, а на кокаин -  на 50% . Более того, многие 
из «любителей побаловаться» постепенно станут 
хроническими наркоманами. В результате, как счи
тают противники легализации, общественные из
держки, связанные с наркоманией, возрастут. В том 
числе, возможно, в конце концов увеличится и 
уличная преступность.

М и ни м альная  заработ ная плата Федеральный 
закон о минимальной заработной плате от 2001 г. 
запрещает нанимателям платить работникам мень
ше 5,15 долл. в час. Критики этого закона утверж
дают, что минимальная заработная плата, превыша
ющая ее равновесный уровень, смещает спрос на
нимателей влево и вверх относительно нисходящих 
кривых спроса на труд и приводит к  безработице, 
особенно среди тинэйджеров. При этом работники, 
сохранившие свои рабочие места в условиях уста
новленного минимума заработной платы, получают 
более высокий доход, чем в иных обстоятельствах. 
Величина дохода, который теряют безработные и 
приобретают те, кто сохранил занятость, зависит от 
эластичности спроса на труд молодых работников.

1 H enry S a ffc ran d  F ra n k  C haloupka , «The D em and  for Illegal 
D rugs,» E co n o m ic  In q u iry , Ju ly  1999, pp. 4 0 1 -4 1 1 .
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Исследования показывают, что спрос на труд ти 
нэйджеров довольно неэластичен. Если эти оценки 
верны, из них следует, что дополнительный доход, 
связанный с минимальной заработной платой, пре
вышает потерю дохода от введения такого закона. 
Аргументация критиков минимальной заработной 
платы была бы убедительнее, если бы спрос на труд 
молодых работников был эластичным.

Ценовая эластичность 
предложения
Концепция ценовой эластичности в полной мере 
применима и к предложению. Если производите
ли восприимчивы к изменению цен, предложение 
эластично; если же они относительно нечувстви
тельны к изменению цен, предложение неэластич
но. Ш 20.2 Price elaslicity of supply

Мы измеряем степень ценовой эластичности или 
неэластичности коэффициентом £ ,, который опре
деляется так же. как коэффициент за исклю че
нием того, что мы изменяем слова «процентное из
менение величины спроса на продукт» на «процен
тное изменение величины предложения продукта»:

Процентное изменение величины 
j ,  _  предложения продукта X

Процентное изменение цены продукта X  '

По причинам, рассмотренным выше, ясно, по
чему .для вычисления процентных изменений вели
чины спроса и цены используются центральные 
точки . П редполож им , цена п овы силась с 4 до 
6 долл., вызвав рост величины предложения с 10 до 
14 ед. продукта. Процентное изменение величины 
предложения составляет 4/12, или 33%, а цены -  2/5 
или 40%:

В данном случае предложение неэластично, так 
как коэфф ициент ценовой эластичности меньше 
единицы. В тех случаях, когда Es больше единицы, 
предложение эластично. Если коэффициент равен 
единице, предложение характеризуется единичной 
эластичностью. Отметим также, что Es не может 
принимать отрицательных значений, так как цена 
и величина предложения находятся в прямой зави
симости друг от друга. Поэтому, в отличие от элас
тичности спроса, в этом случае не нужно избавлять
ся от знаков «минус».

Величина ценовой эластичности предложения за
висит от того, насколько легко -  и поэтому на
сколько быстро — производители могут перерас
пределить ресурсы между альтернативными вари

антами использования. Чем легче и быстрее про
изводители могут перебрасывать ресурсы, тем выше 
ценовая эластичность предложения. Скажем, ре
акция фирмы на рост цены продукта, например 
новогодних елок, зависит от ее способности пере
распределить ресурсы, занятые в производстве дру
гих продуктов (цены на эти товары мы считаем 
постоянными), на производство елок. А перерас
пределение ресурсов требует времени: чем оно про
должительнее, тем больше будут перераспределе
ны ресурсы. Следовательно, чем дольш е фирма 
приспосабливается к изменению  цен, тем более 
сильной реакции и, следовательно, более высокой 
ценовой эластичности предложения можно ож и
дать от нее.

Анализируя влияние фактора времени на элас
тичность предложения, экономисты различают те
кущий рыночный период, краткосрочный и долго
срочный периоды.

Ценовая эластичность предложения: 
рыночный период

Рыночный период — это время непосредственно пос
ле изменения рыночной цены, когда производите
ли не успевают отреагировать и изменить объем 
предложения. Предположим, мелкий фермер при
вез на рынок на одном грузовике весь свой урожай 
помидоров, выращенный им в этом сезоне. Кривая 
его предложения будет соверш енно неэластична 
(вертикальна): фермер продаст все, что он привез, 
независимо от того, высока или низка цена. Поче
му? Потому что он все равно не сможет предложить 
больше помидоров, чем привез на своем грузовике, 
даже если цена помидоров превысит его ожидания. 
Если бы он и захотел предложить больше, все рав
но помидоры невозможно вырастить за ночь. По
надобится целый сельскохозяйственный сезон, что
бы отреагировать на повышение цены и вырастить 
больше продукции. При этом, поскольку помидо
ры продукт скоропортящийся, фермер не может уве
сти их с рынка, даже если цена окажется ниже его 
ожиданий, и поэтому он все равно продаст все, что 
привез, пусть и по более низкой цене.

Издержки производства фермера в этом случае 
не повлияют на принятое им решение — продать 
товар. Даже если цена помидоров упадет гораздо 
ниже уровня издержек производства, фермер тем не 
менее полностью реализует свой товар, просто что
бы не потерять все, если помидоры испортятся. 
Таким образом, в пределах очень короткого рыноч
ного периода предложение томатов со стороны на
шего фермера — величина постоянная: он может 
предложить лиш ь столько, сколько привез на гру
зовике, как бы высока или низка ни была цена; 
угроза порчи вынуждает фермера продать всю про
дукцию. какой бы низкой ни была цена.
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На рис. 20.3а представлена кривая совершенно 
неэластичного предложения со стороны фермера в 
пределах текущего рыночного периода. Предложе
ние в данном случае является полностью неэлас
тичным. так как фермер не способен отреагировать 
на увеличение спроса, например, с О, до D: -  ему 
просто не хватает времени, чтобы увеличить пред
ложение. Рост иены с Р , до Рш лиш ь определяет, кто 
из покупателей получит фиксированное количество 
продукта, но никоим образом не ведет к росту его 
производства.

Однако не все кривые предложения будут совер
шенно неэластичными в кратчайший период после 
изменения цен. Если продукция не является скоро
портящейся и цена на нее растет, производители 
легко могут увеличить предложение за счет своих 
запасов нераспроданной продукции. Поэтому в та
ких условиях кривая предложения будет иметь не
большой положительный наклон. Для нашего фер
мера, выращивающего помидоры, рыночным пери
одом будет полный срок их созревания, в то время 
как для производителя продукции, которая может 
долго и при низких затратах храниться, рыночного 
периода может вообще не существовать.

Ценовая эластичность предложения: 
краткосрочный период

В пределах краткосрочного периода производствен
ные мощности отдельных производителей и всей от
расли остаются неизменными. Однако фирмы име
ют достаточно времени, чтобы использовать свои 
мощ ности более или менее интенсивно. Так, за 
короткий период предприятие нашего фермера, под 
которым мы будем подразумевать его землю и сель 
скохозяйственную технику, не претерпевает ника
ких изменений, но этого времени фермеру хватит 
для внедрения более интенсивных методов выращи
вания томатов — применения большего количества 
труда, удобрений и пестицидов для получения уро
жая. В результате на предполагаемое увеличение 
спроса фермер ответит увеличением производства, 
а это найдет отражение в большей эластичности 
предложения томатов, как показывает прямая Ss на 
рис. 20.36. Обратите внимание, что увеличению 
спроса (с Z), до  D2) в  данном случае соответствует 
относительно большее, чем в пределах рыночного 
периода, изменение величины предложения (с Q0 
до 0 ,) и относительно меньшее изменение цены

Р Р Р

Р,m

р .

Q0 Qо Оо Qo Qi

(а) Текущий рыночный период (б) Краткосрочный период (в) Долгосрочный период

Рис. 20.3
Фактор времени и эластичности предложения. Чем больше времени имеется у произ
водителей, для того чтобы отреагировать на изменения спроса -  в нашем случае с Z), 
до О,, — тем больше будут соответствующие изменения объема продукции. В преде
лах текущего рыночного периода (а) производителю не хватает времени для того, 
чтобы изменить объем продукции, и поэтому предложение оказывается совершенно 
неэластичным. В пределах краткосрочного периода (б) производственные мощности 
остаются неизменными, однако объем продукции может быть изменен за счет их 
более интенсивной нагрузки; в этот период предложение оказывается более эластич
ным. На протяжении долгосрочного периода (в) могут быть выполнены все заплани
рованные действия, включая изменения производственных мощностей, направлен
ные на приспособление к изменившемуся спросу, и предложение становится еще более 
эластичным.
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(с Р0 до Ps). Таким образом, в краткосрочном пери
оде равновесная иена оказывается ниже, чем в ры
ночном.

Ценовая эластичность предложения: 
долгосрочный период

Долгосрочный период — это достаточно продолжи
тельное время для того, чтобы фирмы успели при
нять все желательные меры и приспособить свои 
ресурсы к изм енивш ейся ситуации . О тдельные 
фирмы могут расширить (или сократить) свои про
изводственны е мощ ности: новые ф ирмы  могут 
присоединиться к отрасли (а действовавш ие в про
шлом — ее покинуть). В «отрасли по производству 
томатов» наш фермер имеет возможность приоб
рести дополнительный участок земли, а также за
купить больше машин и оборудования. Кроме того, 
увеличение спроса и соответствующий рост цен 
могут привлечь к выращиванию помидоров боль
ше фермеров. Такие изменения означают еще бо
лее сильную реакцию со стороны предложения, т.е. 
еще более эластичную кривую предложения SL. 
В результате, как показано на рис. 20.3в, следстви
ем увеличения спроса с О, до D2 станет незначи
тельное изменение цены (с Рп до  /*,) и крупное из
менение объема продукции (с Q0 до Q,). (Ключевой 
вопрос 10.)

Эластичность предложения показателем общей 
выручки не оценивается. Между ценой и величи
ной предложения имеется прямая, или положитель
ная, зависимость; кривая предложения является 
восходящей. Независимо от степени эластичности 
или неэластичности предложения, цена и общая 
выручка всегда движутся в одном и том же направ
лении.

П рименение ценовой эластичности 
предложения на практике

Идея ценовой эластичности предложения очень 
ш ироко распространена, о чем свидетельствуют 
приведенные ниже примеры.

Антиквариат и картины Antiques Road Show -  
популярная телевизионная программа, идущая на 
канале PBS-, люди приносят антикварные вещи в ус
тановленное место, где эксперты занимаются их 
оценкой. Некоторые люди, пришедшие на переда
чу, бывают очень довольны, когда узнают, что ста
рый предмет их мебели или никчемное, на первый 
взгляд, произведение искусства, оказывается, мно
го стоит, иногда до 30 тыс. долл. и больше.

Высокая цена антиквариата объясняется высо
ким спросом на эти предметы и их ограниченным и 
очень неэластичным предложением, поскольку на
стоящий антикварный предмет нельзя репродуци
ровать, т.е. даже с повышением цены его количе

ство, предлагаемое на рынке, не может расти или 
растет очень незначительно. Конечно, более высо
кая цена может побудить выставить на продажу не
сколько дополнительных оставшихся оригиналов и 
тем самым увеличить предложение, однако в целом 
реакция продавцов на рост цены обычно остается 
слабой. Поэтому предложение антикварных пред
метов и других коллекционных вещей обычно не
эластично. В отношении уникальных антикварных 
вещей предложение является соверш енно неэлас
тичным.

Со временем спрос на антикварные предметы 
растет, чему способствует ряд факторов, в частно
сти, увеличение населения, более высокие доходы 
и больший энтузиазм в коллекционировании анти
кварных предметов. И з-за самого факта, что пред
ложение этих предметов ограничено и неэластич
но, рост спроса очень сильно повышает цены на 
антиквариат.

Сравните неэластичное предложение оригиналь
ных антикварных предметов с эластичным предло
жением современных репродукций, сделанных под 
старину. Такие искусные имитации очень популяр
ны и широко доступны в мебельных магазинах и 
специализированных местах продаж. Когда спрос на 
имитации растет, фирмы просто увеличивают их 
предложение, расширяя для этого производство. 
Поскольку предложение имитаций очень эластич
но, растущий спрос повышает цены на них незна
чительно.

Волатильные цены золота Цена золота очень 
волатильна, иногда подпрыгивает резко вверх в те
чение одного периода и резко падает в следующем. 
Основные источники этих колебаний — смещения 
спроса и очень неэластичное предложение. Произ
водство золота -  занятие дорогостоящее, требующее 
больших затрат времени на процессы разведки, до
бычи и очистки этого металла. Более того, ф изи
ческая доступность золота очень ограничена. По 
обеим этим причинам повыш ение цен золота не 
объясняет существенного роста его предложения. 
И наоборот, шахту по добыче золота закрыть доста
точно дорого, а имеющиеся золотые бруски дорого 
хранить. Поэтому снижение цен не вызывает суще
ственного сокращ ения предложения золота. Если 
выразить эту идею более кратко, предложение зо
лота неэластично.

Спрос на золото частично вызывается спросом 
на его использование, например, в ювелирном деле, 
дантистами и для чеканки монет. Однако людям 
золото также требуется и в спекулятивных целях, 
поэтому они вкладывают в него свои деньги. Они 
повышают спрос на золото, когда боятся общего 
роста инфляции, национальных или международ
ных беспорядков, которые могут резко снизить цен
ность валюты и более традиционны х вариантов 
инвестиций. И наоборот, эти люди сокращают спрос
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на этот металл, когда ситуация в мире успокаивает
ся. Из-за неэластичного предложения золота даже 
относительно небольшие изменения спроса приво
дят к относительно большому изменению  цены. 
(В интернет-вопросе 17 в конце этой главы, объяс
няется, где можно найти данные по текущей цене 
золота.)

Перекрестная эластичность 
и эластичность спроса 
по доходу
Если ценовая эластичность измеряет чувствитель
ность величины спроса или предложения к измене
нию цены, иногда полезно знать, каким образом на 
потребление продукта влияет изменение цены со
пряженного продукта либо изменение дохода.

П е р е к р е с т н а я  эласт ичност ь с п р о с а

Перекрестная эластичность спроса измеряет, на
сколько потребление одного продукта (скажем, X) 
чувствительно к изменению цены какого-то друго
го продукта (скажем. К). Перекрестная эластичность 
спроса Fy. рассчитывается точно так же, как про
стая ценовая эластичность, с той лиш ь разницей, 
что в этом случае процентное изменение потребле
ния продукта X  соотносится с процентным измене
нием цены продукта У:

Процентное изменение величины 
£  _  __________спроса на продукт X__________

Процентное изменение цены продукта У

К онцепция перекрестной эластичности (или 
перекрестной ценовой эластичности) позволяет 
количественно оценить и глубже понять взаимоза
меняемость и взаимодополняемость товаров, о ко
торых мы говорили в гл. 3.

Т овары -субст ит ут ы  Если коэфф ициент пе
рекрестной эластичности спроса имеет полож и
тельное значение, т.е. если величина спроса на 
продукт X  и зм ен яется  прям о п роп орцион альн о 
цене продукта У, значит, X и У — взаимозаменяемые 
товары. Например, рост цены на пленку Kodak (X) 
заставляет потребителей покупать больше пленки 
Fuji (У).  Чем больше величина положительного ко 
эф ф ици ен та, тем больше степень заменяемости 
двух товаров.

Сопут ст вую щ ие т овары  Если коэффициент 
перекрестной эластичности имеет отрицательное 
значение, мы можем заключить, что продукты Х ч  У 
«идут в комплекте» и представляют собой взаимо

дополняющие товары. Так, рост цен на фотоаппа
раты приводит к сокращ ению количества покупае
мой фотопленки. Чем больше величина отрицатель
ного коэффициента, тем больше взаимодополняе
мость двух товаров.

Н есо п р я ж ен н ы е т овары  Нулевой или почти 
нулевой коэффициент перекрестной эластичности 
свидетельствует о том, что два продукта никак не 
связаны между собой, т.е. являются независимыми 
товарами. Например, едва ли следует ожидать, что 
изменение цены на масло окажет какое-либо влия
ние на объем покупок фотопленки.

П р и к л а д н ы е  аспект ы  Степень заменимости 
продуктов, измеряемая коэффициентом перекрест
ной эластичности, очень важна и для бизнеса, и для 
органов власти. Например, предположим, компания 
Coca-Cola анализирует, следует ли ей снижать цену 
на ее бренд Sprite или целесообразно оставить ее 
прежней. Компания не только хочет знать, какова 
ценовая эластичность спроса на Sprite (приведет ли 
снижение цены к повышению или снижению об
шей выручки?), но также заинтересована в том, 
чтобы выяснить, не будут ли достигнуты повыш ен
ные продажи Sprite за счет снижения продаж брен
да Соке. Другими словами, насколько чувствитель
ны продажи одного из ее продуктов (Соке) к изме
нению цены другого ее продукта (Sprite)! Насколь
ко повышенные продажи Sprite уменьшают продажи 
Соке! Низкий коэффициент перекрестной эластич
ности свидетельствует, что Sprite и Соке являются 
слабыми субститутами, а это означает, что более 
низкая цена Sprite окажет незначительное влияние 
на выручку от продаж Соке.

В неявном виде правительство также использует 
концепцию перекрестной эластичности спроса при 
оценивании того, приведет ли планируемое слия
ние двух крупных фирм к существенному сниже
нию конкуренции и тем самым к нарушению анти
трестовских законов. Например, перекрестная эла
стичность Соке и Pepsi высока, так как эти продук
ты являю тся явны м и субститутами друг друга. 
Поэтому правительство, вполне вероятно, заблоки
рует слияние, если оно бы планировалось, этих двух 
крупных корпораций, поскольку такое слияние су
щ ественно ослабило бы конкуренцию  на рынке 
прохладительных напитков. И наоборот, перекрест
ная эластичность между фотопленкой и бензином 
низкая или вообще нулевая. Поэтому слияние Kodak 
и Shell оказало  бы минимальное влияние на конку
ренцию. В случае подобного слияния правительство 
не стало бы ему препятствовать.

Э ласт ичност ь с п р о с а  п о  д о х о д у

Эластичность спроса по доходу показывает степень 
чувствительности потребителей к изменению своих 
доходов при покупке определенного товара. Коэф-
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Эластичность и возможности ценообразования: 
почему разные потребители платят разные цены

Фирмы и н ек ом м ер ч еск и е институты часто 
выявляют ц ен ов ую  эластичность спр оса и ис
пользую т е е  в своих и н тер есах .

Н о  в ы с о к о к о н к у р е н т н о м  р ы н к е  в с е  п о к у п а т е л и  
п л а т я т  о д н у  и т у  ж е  р ы н о ч н у ю  ц е н у  з а  п р о д у к т , н е з а 
в и с и м о  о т  с в о и х  и н д и в и д у а л ь н ы х  э л а с т и ч н о с т е й  с п р о 
с а .  Е сли  ц е н а  р а с т е т ,  Д ж о у н з , с п р о с  у  к о т о р о г о  э л а 
с т и ч н ы й , м о ж е т  н а м н о г о  с о к р а т и т ь  с в о и  п о к у п к и . 
У Г р и н а  с п р о с , в о з м о ж н о , х а р а к т е р и з у е т с я  е д и н и ч н о й  
э л а с т и ч н о с т ь ю , и т о г д а  о н  с н и з и т  о б ъ е м  с в о и х  п о к у 
п о к  м е н ь ш е , ч е м  Д ж о у н з .  У Л о п е с а  м о ж е т  б ы ть  в о о б 
щ е  н е э л а с т и ч н ы й  с п р о с ,  и  о н  е д в а  л и  с о к р а т и т  с в о и  
п о к у п к и . О д н а к о  в с е  т р и  п о т р е б и т е л я  б у д у т  п л ати ть  
п о  о д н о й  и то й  ж е , т е п е р ь  б о л е е  в ы с о к о й  ц е н е ,  н е з а 
в и с и м о  о т  и х  л и ч н ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в  э л а с т и ч н о с т и  
с п р о с а .

В п о с л е д у ю щ и х  г л а в а х  м ы  у с т а н о в и м , что  д а л е к о  
н е  в с е  п р о д а в ц ы  д о л ж н ы  п а с с и в н о  п р и н и м а т ь  в а р и а н т  
« о д н а  ц е н а  д л я  в с е х » . Н е к о т о р ы е  ф и р м ы  о б л а д а ю т  
« р ы н о ч н о й  м о щ ь ю »  и л и  « м о щ ь ю  ц е н о о б р а з о в а н и я » ,  
что  п о з в о л я е т  и м  у с т а н а в л и в а т ь  ц ен ы  н а  с в о ю  п р о д у к 
ц и ю , и с х о д я  п р е ж д е  в с е г о  и з  с о б с т в е н н ы х  и н т е р е с о в . 
В о т н о ш е н и и  н е к о т о р ы х  т о в а р о в  и  у с л у г  ф и р м ы  м огут 
сч и т ать , что  д л я  н и х  в ы г о д н е е  вы явить  р а з л и ч и я  в ц е 
н о в о й  э л а с т и ч н о с т и  с п р о с а ,  о  з а т е м  н а з н а ч и т ь  р а з н ы е  
ц е н ы  д л я  р а з н ы х  п о к у п а т е л е й .

Х отя у с т а н а в л и в а т ь  ц е н ы  д л я  к а ж д о г о  п о т р е б и т е 
ля н а  о с н о в е  э л а с т и ч н о с т и  с п р о с а  о ч е н ь  т р у д н о , вы 

явл ять  р а з л и ч и я  гр у п п о в о й  э л а с т и ч н о с т и  о т н о с и т е л ь 
н о  л е г к о . Р а с с м о т р и м , н а п р и м е р , б и л е т ы  н а  с а м о л е 
ты. У л ю д е й , ч а с т о  п у т е ш е с т в у ю щ и х  п о  д е л а м  б и з н е 
с а ,  с п р о с  н а  э т о т  в и д  п о е з д о к  о б ы ч н о  н е э л а с т и ч е н . 
П о с к о л ь к у  и х  в р е м я  о ч е н ь  ц е н н ы й  р е с у р с ,  о н и  н е  с ч и 
т а ю т  б о л е е  м е д л е н н ы е  ви д ы  т р а н с п о р т а  с у б с т и т у т а 
м и , р е а л ь н о  с п о с о б н ы м и  з а м е н и т ь  с а м о л е т .  К р о м е  
т о г о , з а  и х  б и л е т ы  п л а т я т  р а б о т о д а т е л и ,  с ч и т а я  это  
ч а с т ь ю  р а с х о д о в  б и з н е с а .  И н а о б о р о т ,  у  л ю д е й , о т 
п р а в л я ю щ и х с я  в п о е з д к у  н а  о т д ы х , с п р о с  н а  эт о т  в и д  
усл у г, к а к  п р а в и л о , э л а с т и ч н ы й . П о э т о м у  о н и  м о гу т  
в ы б и р а т ь :  о т п р а в и т ь с я  л и  в п о е з д к у  н о  а в т о м о б и л е  
и л и  с а м о л е т о м , а  в и н ы х  с л у ч а я х  в о о б щ е  п р е д п о ч е с т ь  
о с т а т ь с я  д о м а .  К т о м у  ж е  з а  б и л е т ы  о н и  п л а т я т  и з  
с о б с т в е н н о г о  к а р м а н а  и  п о э т о м у  г о р а з д о  б о л е е  ч у в 
ств и т ел ьн ы  к ц е н е .

А в и а л и н и и  вы яви ли  р а з л и ч и я  р а з н ы х  гр у п п  п а с с а 
ж и р о в  п о  п а р а м е т р у  э л а с т и ч н о с т и  с п р о с а  и у с т а н а в 
л и в а ю т  ц е н у  д л я  б и з н е с -п у т е ш е с т в е н н и к о в  б о л е е  вы 
с о к о й , ч е м  д л я  л ю д е й , о т п р а в л я ю щ и х с я  н а  о тд ы х . Д ля 
эт о г о  им  п р и х о д и т с я  у б е ж д а т ь  б и з н е с -п у т е ш е с т в е н н и -  
ко в  н е  п о к у п а т ь  м е н е е  д о р о г и х  б и л е т о в  т у д а  и о б р а т 
н о , п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  л ю д е й , о т п р а в л я ю щ и х с я  н а  
о т д ы х . Д л я  эт о г о  о н и  у с т а н а в л и в а ю т  р а з л и ч н ы е  о г р а 
н и ч ен и я  п о  д е ш е в ы м  б и л е т а м . Н а п р и м е р , т а к и е  б и л е 
ты н е л ь з я  в е р н у т ь , е с л и  д о  н а ч а л о  п о л е т а  о с т а л о с ь  
м е н е е  д в у х  н е д е л ь , и л и  п р и  п р о д а ж е  т а к и х  б и л е т о в  
т р е б у е т с я , что б ы  ч е л о в е к  в м е с т е  п р е б ы в а н и я  п р о в е л

ф ициент эластичности спроса по доходу определя
ется по следующей формуле:

£  _  Процентное изменение величины спроса 
Процентное изменение дохода

Н о р м а л ь н ы е  т овары  Для большинства това
ров коэффициент эластичности по доходу имеет по
ложительное значение, т.е. по мере увеличения до
ходов их потребление растет. Такие товары называ
ются нормальными товарами, или товарами высшей 
категории. Мы с ними уже встречались в гл. 3. Одна
ко положительные коэффициенты эластичности £, 
у таких товаров существенно различаются и зависят 
от продукта. Н апример, эластичность по доходу 
спроса на автомобили оценивается примерно в +3,

тогда как для больш инства продуктов сельского 
хозяйства она колеблется около +0,20.

Т о ва р ы  н и зш ей  кат егории  Отрицательное зна
чение коэффициента эластичности по доходу указы
вает на товар низшей категории. Наиболее типичные 
представители этой категории — восстановленные ав
томобильные покрышки, капуста, билеты на между
городние автобусы, поношенная одежда и дешевые 
крепленые вина. По мере роста своих доходов потре
бители сокращают покупки продуктов такого рода.

Б о л е е  гл у б о к о е  т олкование  Коэффициенты 
эластичности спроса по доходу могут прояснить суть 
многих экономических явлений. Например, элас
тичность спроса по доходу позволяет понять, поче
му доля некоторых отраслей в экономике США сни
жается, в то время как доля других увеличивается.
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н о ч ь  с  с у б б о т ы  н о  в о с к р е с е н ь е . П о д о б н ы е  о г р а н и ч е 
ния о тп у ги в аю т  б о л ь ш и н с тв о  б и зн е с -п у т е ш е с т в е н н и к о в , 
к о т о р ы е  ч а с т о  о т п р а в л я ю т с я  в п о е з д к у  в п о с л е д н ю ю  
м и н у ту  и к  то м у  ж е  х о т я т  п р о в е с т и  к о н е ц  н е д е л и  в к р у гу  
с в о е й  с е м ь и . В р е з у л ь т а т е  т а к о г о  ги б к о го  п о д х о д а  к 
ц е н е  б и з н е с -п у т е ш е с т в е н н и к  ч а с т о  п л а т и т  н а  со т н и  
д о л л а р о в  б о л ь ш е  з а  б и л е т  н а  т о т  ж е  са м ы й  с а м о л е т , 
н а  к о т о р о м  п о л е т и т  ч е л о в е к , о т п р а в л я ю щ и й с я  н а  н ем  
н а  о тд ы х .

Д р у г о й  п р и м е р  ц е н о о б р а з о в а н и я ,  в о с н о в у  к о т о 
р о г о  п о л о ж е н ы  гр у п п о в ы е  р а з л и ч и я  ц е н о в о й  э л а с т и ч 
н о с ти  с п р о с а ,  -  с к и д к и  д л я  д е т е й .  Н а м н о ги е  п р о д у к ты  
у  д е т е й  с п р о с  б о л е е  э л а с т и ч е н , ч е м  у  в з р о с л ы х , т а к  
к а к  м о л о д ы е  л ю д и  ч а с т о  р а с п о л а г а ю т  м е н ь ш и м и  д е н ь 
га м и  и к т о м у  ж е  ч а с т о  п о л у ч а ю т  эти  д ен ь ги  от  р о д и 
т е л е й . П р о д а в ц ы  у ч и т ы в а ю т  р а з н и ц у  э л а с т и ч н о с т и  и 
с о о т в е т с т в у ю щ и м  о б р а з о м  у с т а н а в л и в а ю т  ц е н у . П а 
р и к м а х е р  т р а т и т  с т о л ь к о  ж е  в р е м е н и  н а  п р е д о с т а в л е 
н и е  у сл у ги  р е б е н к у , к а к  и  в з р о с л о м у , н о  ц е н а  стри ж ки  
р е б е н к а  н а м н о г о  м е н ь ш е . Р е б е н о к  з а н и м а е т  п о л н о е  
м е с т о  н о  б е й с б о л ь н о м  м а т ч е , н о  п л а ти т  з а  э т о  з р е л и 
щ е г о р а з д о  м е н ь ш е , ч е м  в з р о с л ы й . М о л о д о й  с н о у б о р -  
д и с т  з а н и м а е т  т а к о е  ж е  м е с т о  н а  п о д ъ е м н и к е , к а к  и 
в з р о с л ы й  л ю б и т е л ь  э т о г о  с п о р т а ,  н о  и м е е т  п р а в о  к у 
пить н а  п о д ъ е м н и к  б и л е т  с о  с к и д к о й .

И  н а к о н е ц , р а с с м о т р и м  ц е н о о б р а з о в а н и е  в к о л 
л е д ж а х  и у н и в е р с и т е т а х . У п о т е н ц и а л ь н ы х  с т у д е н т о в  
и з  с е м е й  с  н и зк и м  д о х о д о м  с п р о с  н а  в ы с ш е е  о б р а з о 
в а н и е  о б ы ч н о  б о л е е  э л а с т и ч е н , ч е м  у  и х  с в е р с т н и к о в  
и з  б о л е е  б о г а т ы х  с е м е й . Э т о  т р е б у е т  у ч е т а ,  п о с к о л ь к у  
о п л а т а  з а  о б у ч е н и е  с о с т а в л я е т  г о р а з д о  б о л е е  в ы со 
к у ю  п р о ц е н т н у ю  д о л ю  в д о х о д е  с ем ь и  и л и  с т у д е н т а  с

н и зк и м и  д о х о д а м и , ч е м  у  е г о  с в е р с т н и к а  и з  с е м ь и  с 
вы со к и м и  д о х о д а м и .  И с х о д я  и з  э л а с т и ч н о с т и  с п р о с а  и 
ст р е м я с ь  п р и в л е ч ь  с т у д е н т о в  и з  в с е х  с л о е в  о б щ е с т в о , 
к о л л е д ж и  н а з н а ч а ю т  р а з н ы е  чи сты е ц ен ы  (п л а т а  з а  
о б у ч е н и е  м и н у с  ф и н а н с о в а я  п о м о щ ь ) д в у м  г р у п п а м . 
С т у д ен ты  с  в ы с о к и м  д о х о д о м  о п л а ч и в а ю т  с в о е  о б у ч е 
н и е  п о л н о с т ь ю , е с л и  т о л ь к о  о н и  н е  п о л у ч а ю т  с т и п е н 
д и ю  з а  в ы с о к и е  д о с т и ж е н и я  в у ч е б е .  С т у д ен ты  с  н и з 
ки м  д о х о д о м , п о м и м о  с т и п е н д и й  з а  в ы с о к и е  д о с т и ж е 
ния в у ч е б е ,  п о л у ч а ю т  д о с т а т о ч н о  б о л ь ш у ю  ф и н а н с о 
в у ю  п о м о щ ь , и п о э т о м у  и т о г о в а я  ц е н а  о п л а т ы  и м и  
у ч е б ы  б о л е е  н и з к а я .

Д л я  к о л л е д ж е й  с а м о е  о б ы ч н о е  д е л о  о б ъ яв л я т ь  д о 
с т а т о ч н о  к р у п н о е  п о в ы ш е н и е  ц ен ы  з а  о б у ч е н и е  и тут 
ж е  см ягч ать  эту  н о в о с т ь  з а я в л е н и е м , что  о д н о в р е м е н 
н о  у в е л и ч и в а е т с я  ф и н а н с о в а я  п о м о щ ь . Ф а к т и ч е с к и  
к о л л е д ж  п о в ы ш а е т  п л а т у  з а  о б у ч е н и е  д л я  с т у д е н т о в  с 
н е э л а с т и ч н ы м  с п р о с о м  н а  п о л н у ю  в е л и ч и н у  п р и р а щ е 
н и я  и у в е л и ч и в а е т  чи сту ю  п л а т у  з а  о б у ч е н и е  д л я  с т у 
д е н т о в  с  э л а с т и ч н ы м  с п р о с о м  н а  г о р а з д о  м е н ь ш у ю  
в е л и ч и н у , а  п о р о й  и в о о б щ е  о с т а в л я е т  е е  н а  п р е ж н е м  
у р о в н е .  Б л а г о д а р я  эти м  с т р а т е ги я м  к о л л е д ж и  п о в ы ш а 
ю т  д о х о д ы , т р е б у ю щ и е с я ,  ч т о б ы  п о к р ы т ь  р а с т у щ и е  
и з д е р ж к и , и в т о  ж е  в р е м я  о с т а ю т с я  д о с т у п н ы м и  д л я  
ш и р о к о г о  к р у г а  с т у д е н т о в .

С у щ е с т в у е т  м н о ж е с т в о  д р у г и х  п р и м е р о в  у с т а н о в 
л е н и я  д в о й н ы х  и л и  м н о ж е с т в е н н ы х  ц е н . В се  о н и  н е 
п о с р е д с т в е н н о  с в я з а н ы  с  ц е н о в о й  эл а с т и ч н о с т ь ю  с п р о 
с а .  М ы  с н о в а  в е р н е м с я  к это й  т е м е  в гл. 2 4 ,  к о г д а  
б у д е м  о б с у ж д а т ь , что  э к о н о м и с ты  н а з ы в а ю т  ц е н о в о й  
д и с к р и м и н а ц и е й , т .е . у с т а н о в л е н и е  р а з н ы х  ц ен  д л я  
р а з н ы х  п о т р е б и т е л е й  н о  о д и н  и т о т  ж е  п р о д у к т .

В экономике СШ А на протяжении последних лет 
доходы в среднем возрастали на 2-3%  в год. По мере 
роста доходов основное расширение производства 
наблюдалось в отраслях, чья продукция характери
зуется относительно высокой эластичностью спроса 
по доходу. Например, в отраслях автомобилестрое
ния (£,. =  +3), жилищного строительства (£, = +1,5), 
книгопечатания (£ , =  +1,4) и в ресторанном деле 
(£,■ =  +1.4) объем продукции быстро возрастал. В то 
же время в тех отраслях, продукция которых харак
теризуется низкой или даже отрицательной эластич
ностью спроса по доходу, объем продукции рос мед
леннее либо вообще сокращался. Например, сель
скохозяйственное производство (£ . =  +0,20) росло 
гораздо медленнее, чем общ ий объем выпуска в 
экономике в целом. Это легко объяснить: если наш

доход увеличится в 2 раза, то мы не станем есть в 
2 раза больше.

Приведем еще один пример: когда происходят 
экономические спады и доходы людей снижаются, 
бакалейные магазины в этих условиях действуют 
относительно лучш е, чем магазины, продающие 
товары электроники. Люди не слишком сильно со
кращают количество покупаемой еды, когда их до
ход падает, т.е. эластичность спроса по доходу на 
продукты питания относительно низкая. Но они за
метно сокращают свои покупки электронной аппа
ратуры, т.е. эластичность такого оборудования от
носительно высокая. ( Ключевые вопросы 12 и 13.)

Удобное краткое описание понятий перекрест
ной эластичности и эластичности спроса по доходу 
в обобщенном виде представлено в табл. 20.4.
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Таблица 20.4
П ерекрестная эластичность спроса и эластичность спроса по доходу

З н а ч е н и е  к о э ф ф и ц и е н т а Пояснение Ъ ш  т о в а р о в

Перекрестная эластичность 
Положительная (Е^ > 0)

Отрицательная (Е^. < 0)

Эластичность по доходу 
Положительная (£", > 0)

Отрицательная (£ , < 0)

Величина спроса на продукт И/  меняется 
в том же направлении, что и цена продукта Z 

Величина спроса на продукт X  меняется 
в направлении, противоположном 
изменению цены продукта Y

Величина спроса на продукт меняется 
в том же направлении, что и доход 

Величина спроса на продукт меняется 
в направлении, противоположном 
изменению дохода

Взаимозаменяемые

Сопутствующие,
дополняющие

Нормальные или 
высшей категории 

Низшей категории

Краткое повторение 20.3

♦  Ценовая эластичность предложения показывает 
восприимчивость поставщиков продукта относи
тельно изменения цены. Коэффициент ценовой 
эластичности предложения £, представляет собой 
отношение процентного изменения объема пред
ложения к процентному изменению цены. Элас
тичность предложения прямо пропорциональна ко
личеству времени, которым располагают произво
дители, чтобы отреагировать на изменение цены.

♦  Коэффициент перекрестной эластичности спроса Е^ 
представляет собой отношение процентного изме

нения величины спроса на один продукт X  к про
центному изменению цены другого продукта Y. Если 
коэффициент перекрестной эластичности -  величи
на положительная, значит, два продукта -  взаимо
заменяемые товары; если же коэффициент перекре
стной эластичности имеет отрицательное значение, 
эти два продукта — сопутствующие товары.

♦  Коэффициент эластичности по доходу (£,) пред
ставляет собой отношение процентного изменения 
величины спроса к процентному изменению дохо
да. Положительный коэффициент эластичности по 
доходу свидетельствует о нормальном товаре, или 
товаре высшей категории. Отрицательный коэффи
циент указывает на товар низшей категории.

РЕЗЮМЕ

1. Ценовая эластичность спроса измеряет чувстви
тельность потребителей к изменению цены. Если 
потребители относительно чувствительны к из
менению цен, спрос является эластичным. Если 
потребители относительно нечувствительны к 
изменению цен, спрос неэластичен.

2. Формула ценовой эластичности позволяет изме
рить степень эластичности или неэластичности 
спроса. Она имеет следующий вид:

Процентное изменение величины 
£  _  __________спроса на продукт X__________

Процентное изменение цены продукта X

При определении процентных изменений цены 
и величины спроса в качестве отправной точки

используются средние значения всех рассматри
ваемых цен и величин спроса. Если £ rf > 1 -  
спрос считается эластичным. Если Ed < 1 — спрос 
неэластичен. Единичная эластичность встреча
ется в случае, когда Ed =  \.

3. Кривая совершенно неэластичного спроса изоб
ражается прямой линией, проходящей парал
лельно вертикальной оси; кривая соверш енно 
эластичного спроса — прямой линией, располо
ж енной выше и параллельно горизонтальной 
оси.

4. В разных ценовых интервалах на кривой спроса 
эластичность различна; кривая, как правило, 
эластична в левой верхней части графика и не
эластична в его правой нижней части. Об элас
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тичности нельзя судить по степени крутизны или 
пологости кривой спроса на графике.

5. Если цена и общая выручка изменяются в проти
воположных направлениях, значит, спрос эласти
чен. Если цена и общая выручка изменяются в 
одном и том же направлении, спрос неэластичен. 
В случае единичной эластичности спроса при из
менении цены общая выручка не меняется.

6. К факторам, определяющим эластичность спро
са, относятся количество доступных товаров-за
менителей, удельный вес продукта в бюджете по
купателя, принадлежность товара или услуги к 
предметам первой необходимости или к предме
там роскоши, а также продолжительность пери
ода времени, в течение которого происходит 
корректировка спроса.

7. Концепция эластичности применима и к пред
ложению. Коэффициент ценовой эластичности 
предложения можно рассчитать по формуле

Процентное изменение величины 
£  _  _______ предложения продукта X_______

Процентное изменение цены продукта*

При определении процентных изменений цены 
и величины предложения в качестве отправной 
точки используются процентны е изменения. 
Эластичность предложения зависит от того, на
сколько легко перераспределяются ресурсы меж
ду альтернативными сферами их использования.

В свою очередь, эта мобильность ресурсов пря
мо пропорциональна количеству времени, кото
рым располагают производители, для того что
бы приспособиться к данному изменению цен.

8. Перекрестная эластичность спроса указывает, на
сколько чувствителен объем покупок одного про
дукта к изменению цены другого. Коэффициент 
перекрестной эластичности спроса можно рас
считать по формуле

Процентное изменение величины 
^  _  спроса на продукт *

Процентное изменение цены продукта Y

П олож ительны й коэф ф и ц и ен т перекрестной 
эластичности спроса свидетельствует о взаимо
заменяемых товарах; отрицательный -  о взаимо
дополняющ их товарах.

9. Эластичность спроса по доходу показывает, как 
реагирует объем покупок потребителя на изме
нение его дохода. К оэффициент эластичности 
спроса по доходу находится по формуле

Процентное изменение величины 
£  _  спроса на товар X

Процентное изменение дохода

Для нормальных товаров коэф ф ициент будет 
положительным, для товаров низш ей катего
рии — отрицательным.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Ценовая эластичность спроса (price elasticity 
o f  demand)

Эластичный спрос (elastic demand)
Неэластичный спрос (inelastic demand)
Единичная эластичность (un it elasticity) 
Совершенно неэластичный спрос (perfectly inelastic 

demand)
Совершенно эластичный спрос (perfectly elastic 

demand)
Общая выручка (total revenue, TR)

Оценка но показателю общей выручки (total-revenue test) 
Ценовая эластичность предложения (price elasticity 

o f  supply)
Рыночный период (market period)
Краткосрочный период (short run)
Долгосрочный период (long run)
Перекрестная эластичность спроса (cross elasticity 

o f  demand)
Эластичность спроса по доходу (income elasticity 

o f  demand)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Объясните, почему при определении эластично
сти в табл. 20.1 выбор между 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 
«единицами» или 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 
6000, 7000 и 8000 билетов в кинотеатр не приво
дит к различным показателям.

2. Ключевой вопрос На основе приведенных ниже 
данных о спросе постройте график, а затем вос
пользуйтесь формулой центральной точки Ed и 
определите ценовую эластичность спроса для 
каждого из четырех изменений цены на 1 долл.
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Что вы можете сказать о соотношении наклона 
кривой и эластичности? Не вдаваясь в техничес
кие детали, объясните, почему спрос эластичен 
в левой верхней части кривой спроса и неэлас
тичен в правой нижней части.

Цена продукта, Величина
долл. спроса

5 1
4 2
3 3
2 4
1 5

3. Нарисуйте параллельно друг другу две линейные 
кривые спроса. Покажите, что для любого задан
ного изменения цены спрос более эластичен на 
кривой, расположенной ближе к началу коорди
нат.

4. Ключевой вопрос Вычислите значение показате
ля обшей выручки на основе данных о спросе из 
вопроса 2. Постройте график общей выручки 
ниже вашей кривой спроса. В общем виде сф ор
мулируйте, каким является соотношение между 
ценовой эластичностью и обшей выручкой.

5. К ш чевой  вопрос Каким образом следующие из
менения цены повлияют на обшую выручку (со
вокупные расходы): увеличится ли обшая выруч
ка, сократится ли она или останется неизменной?
а. Цена падает, спрос неэластичен.
б. Цена растет, спрос эластичен.
в. Цена растет, предложение эластично.
г. Цена растет, предложение неэластично.
д. Цена растет, спрос неэластичен, 
с. Цена падает, спрос эластичен.
ж. Цена падает, у спроса единичная эластич

ность.
6. Ключевой вопрос Каковы основные детерминан

ты. определяющие эластичность спроса? Исхо
дя из этих детерминант, оцените эластичность 
или неэластичность спроса на следующие про
дукты: а) бутилированная вода: б) зубная паста;
в) зубная паста Сге.чг, г) кетчуп; д) браслеты с 
бриллиантами; е) операционная система Microsoft 
Windows.

7. Каким образом повлияет введение правила об 
обязательном проживании студентов только в 
университетских общежитиях на ценовую элас
тичность спроса на жилую площадь в общежити
ях? Какое воздействие это, в свою очередь, ока
жет на арендную плату за комнату в общежитии?

8. «Если спрос на сельскохозяйственную продук
цию обладает низкой ценовой эластичностью, то 
большой урожай может отрицательно отразить
ся на доходах фермеров». Оцените данное суж
дение и дайте его графическую иллюстрацию.

9. Вы назначены на должность председателя нало
говой комиссии штата. Ваша обязанность -  раз
работать программу пополнения казны штата за 
счет акцизных налогов. Принимая реш ение о 
том, какие товары обложить таким налогом, бу
дете ли вы пользоваться информацией об элас
тичности спроса на эти товары? Поясните ответ.

10. К о ч е в о й  вопрос В ноябре 1998 г. автопортрет Ван 
Гога был продан с аукциона за 71,5 млн долл. 
Дайте графическую иллюстрацию данной ситуа
ции, используя кривые спроса и предложения. 
Прокомментируйте ее, обращая особое внимание 
на эластичность предложения. Комик Джордж 
Карлин (George Carlin) однажды глубокомыслен
но заметил: «Если картину можно подделать так, 
что несколько экспертов не могут отличить ее от 
оригинала, почему подлинник стоит так дорого?» 
Дайте свой вариант ответа на этот вопрос?

11. Из-за правовых исков по поводу состояния здо
ровья людей в 1999 г. табачные компании США 
были вынуждены повысить среднюю цену на 
пачку сигарет с 1,95 до 2,45 долл. По оценкам, 
спад продаж сигарет составил 8%. Что это озна
чает с точки зрения эластичности спроса на си
гареты? Поясните свой ответ.

12.К лю чевой вопрос Предположим, перекрестная 
эластичность спроса на продукты А и В  состав
ляет +3,6, а на продукты С и О равна —5,4. Ка
кие выводы о взаимосвязи продуктов А ч  В. С  и 
D вы можете сделать?

13. К ш ч е во й  вопрос Эластичность по доходу спроса 
на кинофильмы, услуги зубных врачей и одежду 
оценивается соответственно величинами +3,4, 
+  1,0 и +0,5. Объясните смысл этих коэф ф ици
ентов. Что означает отрицательный коэф ф ици
ент эластичности спроса по доходу?

14. Исследования выявили, что повыш ение цены 
пива снижает объем потребляемой марихуаны. 
Является ли перекрестная эластичность спроса 
между этими двумя продуктами положительной 
или отрицательной? Являются ли эти продукты 
взаимодополняющими или взаимозаменяющими 
друг друга? Какой может быть логика, стоящая 
за взаимоотношениями этих двух продуктов?

15. В 2001 г. организация, представляющая интере
сы производителей яблок в штате Вашингтон, 
закупила и уничтожила около половины из 4 млн 
ящ иков с яблоками, оставшихся в хранилищах 
после урожая 2000 г. Воспользуйтесь анализом 
предложения и спроса и покажите влияние это
го действия на равновесную цену и равновесное 
количество яблок. К каким выводам должна была 
прийти эта организация в отнош ении эластич
ности спроса на яблоки? Поясните свой ответ.

\Ь .(П оследний штрих) Какова цель назначения раз
ных цен для разных групп потребителей? Добавь
те два свои примера к трем вариантам, описан
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ным во вставке «Последний штрих». Подсказка: 
вспомните о ценовых скидках, в основе которых 
лежат характеристики потребительских групп 
или время покупки.

П . Интернет-вопрос. Цена золота сегодня, вчера и 
на протяж ении всего года. Посетите веб-сайт и 
отыщите самую последнюю цену золота. Срав
ните эту цену с ценой в начале дня. Какой была 
самая высокая цена золота за последние 12 ме
сяцев? А самая низкая? Исходите из предполо
жения, что наблюдаемые колебания цен это ре
зультат только изменения спроса. Больше или 
меньш е наблю даемые изм енения цен , когда 
предложение золота является эластичным или 
неэластичным? Поясните свой ответ.

18. Интернет-вопрос. Ценовая перекрестная и по до
ходу эластичности: какие значения имеют эти 
коэффициенты применительно к алкогольным на 

пит кам  и сигарет ам ?  Посетите www.nber.org 
веб-сайт Национального бюро экономических ис
следований (National Bureau o f  Economic Research, 
NBER) и при помощи поисковой системы Google 
напечатайте слово •alcohol» (алкогольные напит
ки). Воспользуйтесь обобщениями статей, чтобы 
ответить на следующие вопросы, связанны е с 
эластичностью, (а) Является ли спрос на сигаре
ты и алкогольные напитки психически нездоро
вых людей полностью неэластичным? (б) Повы
шается ли потребление алкоголя в тяжелые вре
мена? (в) Как влияет налог на сигареты (а также 
их контрабандный ввоз в страну) на потребление 
алкогольных напитков? Что из этого следует в 
отнош ении перекрестной эластичности спроса 
двух данных товаров? (г) Является ли употребле
ние спиртных напитков студентами колледжей 
явлением, чувствительным к цене алкоголя?

http://www.nber.org
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Если бы вы в магазине сравнили  тележ ки с покупками даж е двух лю дей, то заметили бы 
больш ую  разницу между вы бранны м и ими товарами. П очему один из них остановился на 
картоф еле, персиках и упаковке с Pepsi, в то время как другой предпочел сахар, коп чен о
сти и напиток 7-U pl П очему первы й купил м акаронны е изделия и сливы ? П очему второй 
не полож ил в свою  корзинку  суп и спагетти?

В этой главе мы разберем , как отдельны е потребители распределяю т свой доход по 
различны м  доступны м для них товарам  и услугам. Если исходить и з  заданного бюджета, 
как потребитель решает, какие им енн о товары и услуги ему целесообразно купить? П оче
му типичны й потребитель покупает больш е какого-то  продукта, когда цена на него пада
ет? П осле того как мы ответим на эти вопросы , вы гораздо лучш е поймете сущ ность за 
конов спроса.

Более внимательное изучение 
закона спроса
Закон спроса опирается просто на здравый смысл. 
Высокая цена подавляет желание потребителя со
вершить покупку, низкая же цена поощ ряет его 
приобрести товар. В гл. 3 было упомянуто два объяс
нения нисходящего характера кривой спроса: на 
основе эффектов дохода и замещения и закона убы
вающей предельной полезности, сущность которых 
подтверждается всеми реалиями нашей повседнев
ной жизни. Теперь мы хотим более подробно рас
смотреть эти объяснения в контексте потребитель
ского поведения, т.е. темы, разбираемой в этой гла
ве. Третье объяснение на основе кривых безразли
чия является более сложным и в обобщенном виде 
анализируется в приложении к этой главе.

Эффекты дохода и замещения

Наше первое объяснение нисходящего характера 
кривой спроса строилось на эффектах дохода и за
мещения.

Э ф ф ек т  д о х о д а  Эффект дохода -  это влияние 
изменения цены продукта на реальный доход по
требителей и, следовательно, на величину спроса на 
продукт. Давайте покажем это на примере какого- 
нибудь кофейного напитка, скажем, кофе с моло
ком или капучино. Если цена такого напитка пада
ет, реальный доход или покупательная способность 
человека, покупающ его этот продукт, возрастает. 
Это увеличение реального дохода проявляется в 
росте объема покупок самых разных товаров, вклю
чая и этот напиток.

Так, при постоянном денежном доходе 20 долл. 
в две недели вы можете купить 10 кофейных напит
ков по 2 долл. за каждый. Но если цена напитка
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упадет до 1 д о л л . за упаковку и если вы купите те 
же 10 упаковок, у вас останется еще 10 долл. на 
период до получения следующей суммы в 20 долл., 
и этими 10 долл. вы можете воспользоваться для 
приобретения дополнительного количества данно
го напитка или любых других товаров. Таким обра
зом, снижение иены кофейного напитка увеличи
вает реальный доход потребителя, тем самым по
зволяя ему покупать больше товаров и услуг. Это и 
называется эффектом дохода.

Эффект замещения Эффект замещения — это 
влияние изменения цены продукта на его относитель
ную стоимость и, следовательно, на величину спроса 
на него. Когда цена продукта падает, он становится 
дешевле по отношению ко всем другим продуктам. 
Поэтому потребители будут стараться заменить этим 
более дешевым товаром другие продукты, которые 
стали теперь относительно дороже. В нашем примере 
снижение цены на кофейный напиток — при неиз
менных ценах на все другие продукты -  делает его 
для покупателей более привлекательным. При цене 
1 долл. за упаковку он становится более «удачным 
приобретением», чем при цене 2 долл. Более низкая 
цена побуждает потребителя замещать кофейным на
питком некоторые другие продукты, ставшие отно
сительно более дорогими, скажем, колу, бутилирован- 
ную воду, охлажденный чай. Таким образом, сниже
ние цены увеличивает относительную привлекатель
ность продукта, и потребители приобретают его в 
большем количестве. Это и называется эффектом 
замещения. 21.1 Income and substitution effects

Эффекты дохода и замещения дополняют друг 
друга, обусловливая способность и ж елание потре
бителя покупать большее количество определенно
го товара по низкой цене, чем по высокой.

Закон убывающ ей предельной полезности

Второе объяснение нисходящего характера кривой 
спроса состоит в том, что, хотя потребности людей 
безграничны, их потребность в определенном това
ре может быть удовлетворена. В пределах конкрет
ного промежутка времени, в течение которого вку
сы покупателей остаются неизменными, потреби
тели в состоянии получить столько определенных 
товаров и услуг, сколько пожелают. Но чем большее 
количество продукта приобретают потребители, тем 
меньше их стремление к получению дополнитель
ных единиц этого же продукта.

Наиболее наглядно это видно на примере това
ров длительного пользования. Потребность в авто
мобиле у человека, не имеющего его, может быть 
очень острой; желание иметь вторую машину -  го
раздо слабее; что же касается третьей или четвертой 
машины, то потребность в них вообще невелика. 
Даже самые богатые семьи, если только кто-то из 
их членов не занимается коллекционированием

машин, редко имеют более шести машин, несмотря 
на то, что их доходы позволяют купить и содержать 
целый автомобильный парк.

Терминология  Ж изнь свидетельствует, что 
любая конкретная потребность удовлетворяется сле
дующими друг за другом единицами продукта в со
ответствии с законом убывающей предельной по
лезности. Вспомните, что продукт обладает полез
ностью, если он в состоянии удовлетворять те или 
иные потребности. Полезность — это способность 
удовлетворять потребности. Полезность товара или 
услуги -  это удовлетворение или удовольствие, ко
торое получает потребляющий их человек, потре
битель. На трех особенностях этого понятия следу
ет остановиться особо.
♦  «Полезность» и «польза* не являются синони

мами. Возможно, картина Пикассо с практичес
кой точки зрения совершенно бесполезна, одна
ко для знатоков и ценителей искусства она об
ладает огром ной полезностью .

♦  Предыдущее рассуждение предполагает, что по
л е з н о с т ь -  понятие субъективное. Полезность 
одного и того же конкретного продукта для раз
ных людей совершенно различна. Так, ф узовик- 
вездеход — незаменимая вешь для человека, чьи 
маршруты проходят по бездорожью, но скорее 
всего совершенно ненужная вешь для людей, у 
которых нет нужды или желания во время своих 
поездок съезжать с хороших автотрасс. Для лю 
бого, кто страдает сильной близорукостью или 
дальнозоркостью, очки очень полезны, однако 
для человека с отличным зрением от них нет 
никакой пользы.

♦  Именно из-за субъективного характера полезно
сти ее чрезвычайно трудно оценить количествен
но. Однако ради наглядности давайте предполо
жим, что мы в состоянии измерить степень удов
летворения потребностей в единицах, которые 
назовем •ут илами» (utils). Например, человек 
получит 100 «угилов» полезности от костюма, 10 -  
от плитки шоколада и только 1 «утил» -  от «по
душечки* жевательной резинки. Эти воображае
мые единицы измерения степени удовлетворения 
вполне годятся для описания поведения потре
бителей.
Совокупная и предельная полезность Необ

ходимо строго различать совокупную полезность и 
предельную  полезность. Совокупная полезность 
( TU) -  это обшее удовлетворение или удовольствие, 
которое получает человек от потребления конкрет
ного количества, скажем, 10 ед., товара или услуги. 
Предельная полезность (MU)  -  это дополнительное 
удовлетворение, извлекаемое потребителем из сле
дующей, скажем, одиннадцатой единицы этого про
дукта. Другими словами, предельная полезность — 
это изменение совокупной полезности, вызванное 
пофеблением еше одной единицы продукта.
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К Л Ю Ч Е В О Й  Г Р А Ф И К
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На рис. 21.1 (Ключевой график) и в сопровожда
ющей его таблице представлено соотношение сово
купной и предельной полезности. Кривые построе
ны на основании данных этой таблицы. В столб
це (2) приведены данные о совокупной полезности, 
отражающие каждый уровень потребления пирож
ков*; в столбце (3) показана предельная полезность,

• В оригинале говорится о такое (кусочках курицы или 
говядины с чили и рисом), но поскольку этот продукт относи
тельно мало известен в нашей стране, мы заменили его, для 
большей наглядности, на привычный пирожок. — Примеч. пер.

т.е. изменение совокупной полезности, сопровож
дающее потребление каждого последующего пирож
ка. Так, начав с рис. 21.1а, мы обнаруживаем, что 
каждая из пяти первых единиц увеличивает сово
купную полезность (TU) ,  но с каждой последующей 
единицей она уменьш ается. На шестой единице 
совокупная полезность достигает максимальной 
величины, а затем начинает сокращаться.

На рис. 21.16 мы видим, что предельная полез
ность (Л/(У) пирожков вплоть до пятой единицы ос
тается величиной положительной (поскольку со-
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К Л Ю Ч Е В О Й  г р а ф и к

Б ы с т р ы й  тест 2 1 .1

1. Предельная полезность:
а) является дополнительным объемом про

дукции, выпускаемой фирмой, когда она 
добавляет еше одну единицу труда;

б) объясняет, почему кривые предложения 
продукта являются восходящими;

в) обычно растет по мере использования до
полнительных единиц продукта;

г) является дополнительным удовлетворени
ем от потребления еще одной единицы 
какого-либо товара и услуги.

2. На рис. 21.16 предельная полезность -  по
ложительная величина, но кривая является 
нисходящ ей, тогда как на рис. 21.1а сово
купная полезность — положительная величи
на и:
а) растет возрастающими темпами;
б) уменьшается возрастающими темпами;
в) возрастает все более низкими темпами;
г) уменьшается все более низкими темпами.

3. Когда на рис. 21.16 предельная полезность рав
на нулю, совокупная полезность на рис. 21.1а:
а) также равна нулю;
б) является ни восходящей, ни нисходящей;
в) является отрицательной;
г) растет, но со все более низкими темпами.

4. Предположим, потребитель, чье поведение
отражают эти графики, перестал интересо
ваться пирожками, в результате чего:
а) кривая совокупной полезности (Т1Г) ста

новится более крутой;
б) кривая предельной полезности (MU)  ста

новится более пологой;
в) кривые совокупной ( T U )  и предельной 

(MU)  полезности опустятся ниже;
г) кривая предельной полезности (MU) ,  но 

не кривая совокупной полезности ( TU)  пе
ресечется с горизонтальной осью.

Ht» : g £  : я £  ; j [  : n w » » w q

P u c . 21.1
С о в о к у п н а я  и п р е д е л ь н а я  п о л е з н о с т ь .  Кривые TU и MU  построены на основе данных, 
приведенных в сопровождающей таблице. На рис. (а) мы видим, что с потреблением 
все большего количества продукта совокупная полезность растет, хотя и с замедляющи
мися темпами, затем достигает максимальной величины и после этого начинает сокра
щаться. (б) Предельная полезность по определению отражает изменения совокупной 
полезности. Поэтому мы видим, что по мере роста потребления предельная полезность 
сокращается, затем в точке, где совокупная полезность достигает максимального значе
ния. становится равной нулю, а с уменьшением совокупной полезности приобретает 
отрицательное значение. Как показано в виде зеленых прямоугольников на панелях (а) 
и (б), предельная полезность -  это изменение общей полезности от дополнительного 
пирожка. Или, если выразить это другими словами, каждый новый уровень общей по
лезности можно определить, если добавить предельную полезность к предыдущему уров
ню общей полезности.

вокупная полезность растет все более низкими тем
пами). К шестой единице предельная полезность 
становится равной нулю (так как эта единица не 
изменяет величины совокупной полезности). За
тем, начиная с седьмой единицы, предельная по
лезность становится отрицательной величиной (по
ско л ьку  совокуп н ая  п олезн ость сокращ ается).

21.2 Diminishing marginal utility
Рисунок 21.16 и столбец (3) таблицы показыва

ют, что каждый последующий пирожок дает все 
меньше добавочной полезности в сравнении с пре

дыдущими, по мере того как потребность человека 
в пирожках все больше приближается к полному 
удовлетворению1. Уменьшение предельной полез
ности по мере приобретения потребителем допол
нительных единиц конкретного продукта называ-

1 Техническое примечание. На рис. 21.1.6 графически показа
на предельная полезность не только целыми единицами, но и 
их половинками. Например, мы графически показали предель
ную полезность 4 «угила» и 3,5 «утила», поскольку 4 «утила» 
относится ни к третьей, ни к четвертой единице как таковой, 
а является добавкой к четвертой единице или вычитанием из нее.
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Рассмотрим 
следующую ситуацию... 

Торговый автомат 
и предельная полезность

А в т о м а т ы ,  т о р г у ю щ и е  г а з е т а м и  и л и  п р о х л а д и т е л ь 
н ы м и  н а п и т к а м и ,  п о  с в о и м  б а з о в ы м  о п е р а ц и я м  п о х о 
ж и .  О б а  у с т р о й с т в а  п о з в о л я ю т  п о т р е б и т е л я м  п о к у п а т ь  
п р о д у к т ,  д л я  ч е г о  н е о б х о д и м о  о п у с т и т ь  с о о т в е т с т в у ю 
щ е е  к о л и ч е с т в о  м о н е т  в п р е д н а з н а ч е н н о е  д л я  э т о г о  о т 
в е р с т и е .  Н о  у  э т и х  д в у х  у с т р о й с т в  е с т ь  о д н о  в а ж н о е  
р а з л и ч и е .  Г а з е т н ы й  а в т о м а т  о т к р ы в а е т  д о с т у п  ко  в с е й  
с т о п к е  г а з е т  и, к а к  с о з д а е т с я  в п е ч а т л е н и е ,  « д о в е р я е т »  
п о т р е б и т е л ю ,  с ч и т а я ,  ч т о  о н  в о з ь м е т  т о л ь к о  о д н у  к о 
п и ю ,  в т о  в р е м я  к а к  а в т о м а т ,  т о р г у ю щ и й  п р о х л а д и т е л ь 
н ы м и  н а п и т к а м и ,  т а к о г о  « д о в е р и я »  н е  д е м о н с т р и р у е т ,  
и п о э т о м у  п о т р е б и т е л ь  м о ж е т  з а  о д и н  р а з  п о л у ч и т ь  
д о с т у п  т о л ь к о  к о д н о й  б а н о ч к е .  П о ч е м у  с у щ е с т в у е т  
т а к о е  р а з л и ч и е ?

К л ю ч о м  к  р е ш е н и ю  э т о й  з а г а д к и  я в л я е т с я  п о н я т и е  
с н и ж а ю щ е й с я  п р е д е л ь н о й  п о л е з н о с т и .  Б о л ь ш и н с т в о  п о 
т р е б и т е л е й  и з  с т о п к и  г а з е т  б е р у т  т о л ь к о  о д н у ,  т а к  к а к  
п р е д е л ь н а я  п о л е з н о с т ь  в т о р о й  г а з е т ы  п о ч т и  р а в н а  н улю . 
К о н е ч н о ,  о н и  м о г л и  бы  взя ть  н е с к о л ь к о  г а з е т  и  п о п ы 
тат ься ,  с к а ж е м ,  п р о д а т ь  и х  н а  у л и ц е ,  н о  в ы р у ч к а ,  п о л у 
ч е н н а я  в р е з у л ь т а т е  э т о г о ,  б у д е т  о т н о с и т е л ь н о  н е б о л ь 
ш о й ,  о с о б е н н о  с у ч е т о м  и з р а с х о д о в а н н о г о  в р е м е н и  и 
у с и л и й .  П о э т о м у  п р и  п р о д а ж е  с в о е г о  п р о д у к т а  и з д а т е 
л и  г а з е т  и с х о д я т  и з  « н у л е в о й  п р е д е л ь н о й  п о л е з н о с т и  
в т о р о й  е д и н и ц ы » ,  а  н е  и з  « ч е с т н о с т и  п о т р е б и т е л я » .  
К р о м е  т о г о ,  у  г а з е т  к о р о т к а я  « ж и з н ь  н а  п о л к е » :  н а  с л е 
д у ю щ и й  д е н ь  о н и  у ж е  у с т а р е в ш и й  т о в а р .  И  н а о б о р о т ,  
п р о д а в ц ы  п р о х л а д и т е л ь н ы х  н а п и т к о в  н е  р а з р е ш а ю т  
п о к у п а т е л я м  о с у щ е с т в л я т ь  о п л а т у  з а  о д н у  е д и н и ц у  т о 
в а р а ,  а  з а т е м  о т к р ы в а т ь  д о с т у п  к о  в с е м  з а п а с а м ,  из  
к о т о р о г о  о н и  м о г л и  б ы  в з я т ь  с т о л ь к о  у п а к о в о к ,  с к о л ь к о  
з а х о т я т .  Если  б ы  о н и  п о ш л и  н а  это ,  п о т р е б и т е л и  б ы с т 
р о  б ы  р а з о б р а л и  в с е  у п а к о в к и ,  т а к  к а к  п р е д е л ь н а я  п о 
л е з н о с т ь  к а ж д о й  п о с л е д у ю щ е й  у п а к о в к и  с  п р о х л а д и 
т е л ь н ы м  н а п и т к о м  с н и ж а е т с я  м е д л е н н о ,  и п о к у п а т е л и  
м о г л и  бы  в з я т ь  д о п о л н и т е л ь н ы е  у п а к о в к и  и и с п о л ь з о 
в а т ь  и х  п о з ж е .  П о э т о м у  ф и р м ы ,  т о р г у ю щ и е  п р о х л а д и 
т е л ь н ы м и  н а п и т к а м и  ч е р е з  а в т о м а т ы ,  з а п р о г р а м м и р о 
в а л и  и х  н а  п о к у п к у  с  в а р и а н т о м  о п л а т ы  з а  к а ж д у ю  
б а н к у .

Если  о б о б щ и т ь  с к а з а н н о е ,  и з д а т е л и  г а з е т  и ф и р м ы ,  
т о р г у ю щ и е  п р о х л а д и т е л ь н ы м и  н а п и т к а м и ,  и с п о л ь з у ю т  
р а з н ы е  п р и е м ы  п р о д а ж  и з - з а  о ч е н ь  р а з н ы х  т е м п о в  с н и 
ж е н и я  п р е д е л ь н о й  п о л е з н о с т и  н а  и х  п р о д у к т ы .  П р о д а 
в е ц  г а з е т  и с п о л ь з у е т  д е ш е в ы е  а в т о м а т ы ,  в  к о т о р ы х  в о з 
м о ж е н  д о с т у п  к  о б щ е й  п а ч к е  г а з е т .  П р о д а в е ц  п р о х л а 
д и т е л ь н ы х  н а п и т к о в  и с п о л ь з у е т  б о л е е  д о р о г и е  а в т о м а 
ты, п о л ь з у я с ь  к о т о р ы м и  п о т р е б и т е л ь  м о ж е т  з а  о д и н  р а з  
п о л у ч и т ь  т о л ь к о  о д н у  б а н к у .  П р и  к о н к р е т н ы х  э к о н о м и 
ч е с к и х  о б с т о я т е л ь с т в а х  к а ж д ы й  в а р и а н т  п р о д а ж  я в л я 
е т с я  о п т и м а л ь н ы м .

ется законом убывающей предельной полезности. 
(Ключевой вопрос 2.) ^  21 .1 . Total and marginal 
utility

П р е д е л ь н а я  п о л е з н о с т ь , с п р о с  и  э ла с т и ч 
ност ь  Каким же образом закон убывающей полез
ности объясняет, почему кривая спроса на опреде
ленны й продукт оказывается нисходящ ей? Если 
каждая последующая единица продукта приносит 
все меньше и меньше предельной, или добавочной, 
полезности, то потребитель станет покупать допол
нительные единицы этого продукта лиш ь при ус
ловии снижения его цены. Потребитель, чье пове
дение характеризуют приведенные на рис. 21.1 дан
ные о полезности, купит, скаж ем, два пирожка по 
цене 1 долл. Но вследствие убывающей предель
ной полезности дополнительных единиц продукта 
он предпочтет больше не покупать их по этой цене. 
Наш потребитель скорее потратит дополнительные 
доллары на продукты, которые доставят ему боль
шую (или равную) полезность, но уж ни как не 
меньшую. Поэтому все следующие пирожки поку
пать по прежней цене будет нецелесообразно. (При 
отрицательной предельной полезности фирмам 
M cDonald's или Burger King приш лось бы припла
чивать своим клиентам, чтобы убедить съесть еше 
один гамбургер!) Поэтому убывающая предельная 
полезность заставляет продавца сниж ать цену, что
бы побудить покупателя приобретать больше про
дукта. Такова логика, подтверждающая нисходя
щ ий характер кривой спроса.

Величина, на которую уменьшается предельная 
полезность по мере потребления все большего ко
личества продукта, определяет ценовую эластич
ность спроса на него. При прочих равных условиях, 
если при потреблении последующей единицы про
дукта предельная полезность резко падает, есть все 
основания ожидать, что спрос является неэластич
ным. Значительное сокращение цены вызовет весь
ма небольшой рост спроса, поскольку предельная 
полезность дополнительной единицы продукта рез
ко падает. И наоборот, незначительное сокращение 
предельной полезности по мере роста потребления 
свидетельствует об эластичном спросе. Значитель
ное снижение цены побуждает потребителей поку
пать намного больше единиц продукта, поскольку 
предельная полезность дополнительны х единиц 
продукта снижается медленно.

Краткое повторение  21.1

♦  Закон спроса можно объяснить с помощью «эф
фекта дохода» (снижение цены увеличивает поку
пательную способность потребителей) и «эффекта 
замещения» (продукт, цена которого падает, заме
шает собой другие продукты).
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♦  Полезность -  это выгода или удовлетворение, ко
торые человек получает от потребления товара или 
услуги.

♦  Закон убывающей предельной полезности свиде
тельствует, что потребление каждой последующей 
единицы конкретного продукта приносит все мень
шее удовлетворение.

♦  Закон спроса можно объяснить и при помощи за
кона убывающей предельной полезности; он также 
позволяет установить различия ценовой эластич
ности спроса на разные продукты.

Теория поведения 
потребителей
Представление об убывающей предельной полезно
сти объясняет не только закон спроса, но и то, ка
ким образом потребителям следует распределять 
свой денежный доход между различными доступ
ными им товарами и услугами.

Потребительский вы бор  и бюджетное 
ограничение
Положение, в котором оказывается типичный по
требитель, можно описать следующим образом.
♦  Рациональное поведение. Потребитель — разумный 

человек, действую щ ий рационально, так как 
пытается распорядиться своим денежным дохо
дом таким образом, чтобы извлечь из него наи
большее удовлетворение, или полезность. Дру
гими словами, потребители стремятся получить 
за свои деньги «как можно больше», или, пользу
ясь специальной терминологией, максимизиро
вать совокупную полезность. Для описания та
кого подхода существует специальный термин -  
рациональное поведение.

♦  П редпочт ения  П отребитель имеет достаточно 
отчетливую систему предпочтений товаров и ус
луг, предлагаемых на рынке. Мы исходим из того, 
что покупатели прекрасно представляют себе, 
какую именно предельную полезность они из
влекут из каждой последующей единицы различ
ных продуктов, которые они решат приобрести.

♦  Бюджетное ограничение В каждый момент време
ни потребитель имеет денежный доход ограни
ченной величины. Поскольку он вкладывает в 
свое дело или отдает обществу ограниченное ко
личество человеческих и материальных ресурсов, 
получаемый им денежный доход также оказыва
ется ограниченным. Согласно этой логике, абсо
лю тно все потребители действуют в условиях 
бюджетного ограничения, даже те, кто ежегодно 
зарабатывает миллионы долларов. Но, конечно, 
обычные потребители со средними доходами стал

киваются с куда более строгими рамками, чем 
потребители, получающие сверхвысокие доходы. 

♦  Цены  Количества товаров и услуг обычно оказы
вается явно недостаточно по сравнению со спро
сом на них, и поэтому на каждом продукте появ
ляется этикетка, говорящая о том, сколько он 
стоит. В наших примерах мы предполагаем, что 
цены товаров никак не зависят от количества кон
кретных продуктов, покупаемых отдельными по
требителями. Ведь покупки каждого отдельного 
человека настолько незначительны в сравнении с 
масштабом всего спроса, что они не влияют на 
цену продукта. Более того, если потребитель об
ладает ограниченным количеством долларов, а 
продукты, которые он желает купить, имеют оп 
ределенную цену, то потребитель в состоянии 
приобрести лишь офаниченное количество това
ров. Потребитель не может купить все, что ему 
хочется, поскольку каждая покупка поглощает 
часть его офаниченного денежного дохода. Это 
как раз тот самый случай, когда отдельный по
требитель непосредственно сталкивается с эконо
мическим фактором редкости.
Потребителю приходится идти на компромиссы: 

он должен выбирать между альтернативными про
дуктами, чтобы при ограниченности денежного до
хода получить наиболее удовлетворяющий его на
бор товаров и услуг. Набор предпочитаемых и поку
паемых товаров и услуг у разных людей разный.

Правило максимизации полезности

Из всех разнообразных наборов товаров и услуг, ко
торые потребитель в состоянии приобрести в преде
лах своего бюджета, какой именно принесет ему 
наибольшую полезность, или удовлетворение? Для 
максимизации удовлетворения пофебностей денеж
ный доход потребителя следует распределять таким  
образом, чтобы последний доллар, затраченный на при
обретение каждого продукта, приноси.^ бы одинаковую  
добавочную (предельную) полезность. Мы назовем это 
правилом максимизации полезности. Если потребитель 
«уравновесит предельные полезности» в соответствии 
с этим правилом, то ничто больше не будет побуж
дать его к изменению структуры расходов. Таким 
образом, потребитель достигнет равновесия, и при 
любом изменении набора приобретаемых им това
ров, за исключением случаев, вызванных изменени
ями вкусов либо дохода пофебителя или иен на раз
личные товары, его положение ухудшится, так как 
совокупная полезность сократится.

Числовой пример

Проиллюсфируем это правило на примере, чтобы 
лучше понять его смысл. Для простоты оф аничим - 
ся рассмотрением всего двух продуктов, хотя те же
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Т аблица 21.1
Комбинация продуктов А и В, максимизирующая полезность 
при доходе в 10 долл.*

(1)
Единицы
продукта

(2) Продукт А\ цена 1 долл. (3) Продукт В\ цена 2 долл.

(а)
Предельная
полезность,

«утилов»

(б)
Предельная 
полезность 
на доллар 

(M U  /  цена)

(а)
Предельная
полезность,

«утилов»

(б)
Предельная 
полезность 
на доллар 

(M U  /  цена)

Первая 10 10 24 12
Вторая 8 8 20 10
Третья 7 7 18 9
Четвертая 6 6 16 8
Пятая 5 5 12 6
Шестая 4 4 6 3
Седьмая 3 3 4 2

* Здесь предполагается, что предельная полезность дополнительной единицы каж дого и з двух п ро
дуктов не зависит от количества другого продукта. Н априм ер, ш кала предельных полезностей  п ро
дукта А  не зависит от количества продукта 8, п риобретаем ого  потребителем .

рассуждения легко применимы к любому количе
ству товаров и услуг. Предположим, покупательни
ца по имени Холли пытается решить, в какой имен
но комбинации ей лучше приобрести два товара А 
и 5  на свой ограниченный ежедневный доход, рав
ный 10 долл. Этими А н В  могут быть самые раз
ные товары: спаржа, батон хлеба, абрикосы , бана
ны, яблоки или брокколи, но сейчас мы ограни
чимся лю быми двумя из них, которые будем назы
вать А  п В.

Основными факторами, определяющими такую 
комбинацию товаров Л и 6 , которая бы максималь
но удовлетворяла потребности Холли, служат ее 
потребительские предпочтения и цены этих двух 
товаров. В табл. 21.1 предпочтения Холли представ
лены в обобщенном виде. Столбец (2а) содержит 
данны е о предельных полезностях, которые она 
извлечет из каждой последующей единицы продук
та А. В столбце (За) отражены предельные полезно
сти Холли по продукту В. Оба столбца наглядно 
демонстрируют закон убывающей предельной по
лезности. Предполагается, что убывание предель
ной полезности начинается со второй единицы каж
дого приобретаемого продукта.

П р е д е л ь н а я  п о ле зн о с т ь  в  расчет е на  д о л л а р  
Прежде чем мы сможем применить правило макси
мизации полезности к этим данным, нам придется 
пересчитать показатели предельной полезности, 
приведенные в столбцах (2а) и (За), на один затра
чиваемый доллар. Выбор покупательницы зависит

не только от добавочной полезности, которую при
носит каждая последующая единица продукта А. но 
и от того количества долларов (а следовательно, и 
количества единиц альтернативного продукта В), от 
какого ей придется отказаться ради приобретения 
дополнительных единиц продукта А.

Рационально действующий потребитель обяза
тельно должен сопоставлять добавочную полезность 
каждого продукта с дополнительными затратами на 
него (т.е. с его ценой). Предположим, вы предпочи
таете пищу, предельная полезность которой равна 
36 «угилов», просмотру кинофильма, чья предельная 
полезность для вас составляет 24 «утила». Но если 
пицца стоит 12 долл., а фильм — лишь 6 долл., то вам 
следует выбрать кинофильм, а не пиццу! Почему? 
Потому что предельная полезность кинофильма в 
расчете на затраченный доллар составит 4 «утила» 
(24 «утила» /  6 долл.), а пиццы -  лиш ь 3 «утила» 
(36 «угилов» /  12 долл.). На те же 12 долл. вы смогли 
бы купить себе два фильма; если предположить, что 
предельная полезность второго фильма равна, ска
жем, 16 «утилам», то совокупная полезность будет 
равна уже 40 «утилам». Ясно, что 40 ед. удовлетворе
ния от двух кинофильмов, очевидно, перевешивают 
36 «утилов», которые можно было бы извлечь из тех 
же 12 долл., затраченных на пиццу.

Чтобы добавочные полезности продуктов, прода
ваемых по различным ценам, были сопоставимы меж 
ду собой, необходимо рассматривать предельные по
лезности в расчете на один затраченный доллар. Это
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и сделано в столбцах (26) и (36). Эти числа получе
ны путем деления данных о предельной полезнос
ти, содержащихся в столбцах (2а) и (За), на предпо
лагаемые цены продуктов Л и в ,  т.е. на I и 2 долл. 
соответственно.

П р о ц е с с  п р и н я т и я  р е ш е н и й  В табл. 21.1 мы 
показали предпочтения Холли на основе единицы 
продукта и на основе пересчета их на доллар, а так
же величину цен Л и в .  Если в ее распоряжении 
10 долл., которые она может истратить, в какой пос
ледовательности Холли следует тратить свои долла
ры на единицы Л и в, чтобы добиться самой высо
кой степени полезности с ограничением в 10 долл., 
в качестве которого выступает размер ее дохода? Ка
кую конкретную комбинацию Л и в  она получит 
к тому времени, когда истратит все свои 10 долл.?

Внимательно изучив столбцы (26) и (36) табл. 21.1, 
мы обнаружим, что прежде всего Холли следует по
тратить 2 долл. на покупку первой единицы това
ра в, поскольку его предельная полезность в расчете 
на доллар равна 12 «утилам», что превосходит 10 «ути
лов» предельной полезности продукта Л. Но дальше 
Холли уже все равно — приобрести ли ей вторую 
единицу товара в  или первую единицу товара Л, 
поскольку предельная полезность в расчете на дол
лар единицы и того и другого продукта равна 10 «ути
лам». Предположим, Холли покупает оба продукта: 
теперь у нее есть одна единица товара Л и две едини
цы товара в. При такой комбинации последний дол
лар, затраченный на каждый продукт, приносит оди
наковую добавочную полезность (10 «угилов»). Од
нако данная комбинация не обеспечивает максималь
ную полезность, доступную  Холли. Этот набор 
товаров стоит всего 5 долл. (1 долл. х 1 + 2 долл. х 2). 
У Холли остается еще 5 долл., потратив которые она 
сможет получить большую совокупную полезность.

Еще раз взглянув на столбцы  (26) и (36) 
табл. 21.1, мы поймем, что Холли следует затратить 
следующие 2 долл. на приобретение третьей едини
цы продукта в , так как ее предельная полезность в 
расчете на доллар равна 9 «утилам», тогда как вто
рой единицы товара А — лиш ь 8 «утилам». Но те
перь, когда Холли располагает одной единицей про
дукта А и тремя единицами продукта в , ей, оказы
вается, опять безразлично, купить ли вторую еди
ницу продукта А или четвертую единицу продукта В. 
И вновь Холли покупает но одной дополнительной 
единице каждого продукта. В этой ситуации пре
дельная полезность в расчете на доллар равна 8 «ути
лам* для последнего доллара, затраченного на каж
дый продукт, после чего доход Холли в 10 долл. 
оказывается полностью исчерпанным.

Комбинация товаров, м аксим изирую щ ая полез
ность, доступную Холли, представляет собой две еди
ницы продукта А  и четыре единицы продукта В. Сум
мируя показатели предельной полезности, представ
ленные в столбцах (2а) и (За), мы обнаруживаем, 
что Холли извлекает 18 (10 + 8) «утилов» удовлет
ворения из двух единиц продукта Л и 78 (24 +  20 + 
+  18 +  16) «утилов» удовлетворения из четырех еди
ниц продукта В. Ее 10 долл. дохода, потраченные 
оптимальным образом, приносят ей 96 (18 +  78) 
«утилов» удовлетворения.

В табл. 21.2 процесс максимизации потребитель
ской полезности для Холли показан шаг за шагом. 
Н апомним, что мы сделали предположение, что 
Холли тратит на покупки все свои деньги, что она 
не берег взаймы и не делает сбережений. Однако 
сбережения в нашем анализе можно было бы рас
сматривать как некий продукт, приносящий свою 
полезность. Эта ситуация рассматривается в вопро
се 4 в конце этой главы. (Ключевой вопрос 4.)

Т аб л и ц а  2 1 .2
Последовательность покупок в процессе достижения потребительского равновесия 
(по данным табл. 21.1)

Номер В о з м о ж н ы й  Предельная
выбора выбор полезность в расчете

покупателя на 1 долл.

1 Первая единица А 10 Первая единица 8  за 2 долл. 8 долл. =  10 долл. — 2 долл.
Первая единица В 12

2 Первая единица А 10 Первая единица А за 1 долл. 5 долл. = 8 долл. -  3 долл.
Вторая единица В 10 и вторая единица в  за 2 долл.

3 Вторая единица А 8 Третья единица в  за 2 долл. 3 долл. =  5 долл. -  2 долл.
Третья единица В 9

4 Вторая единица А 8 Вторая единица А за 1 долл. 0 долл. =  3 долл. -  3 долл.
Четвертая единица В 8 и четвертая единица в  за 2 долл.

Решение Остаток
покупателя дохода
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Н е б л а го п р и я т н ы й  в ы б о р  Холли может вы
брать и другие комбинации товаров А я В, обшей 
стоимостью 10 долл., но ни одна из них не обладает 
столь же высокой совокупной полезностью, как две 
единицы А плюс четыре единицы В. Например, за 
10 долл. можно купить четыре единицы товара А и 
три единицы товара В. Но эта комбинация наруша
ет правило максимизации полезности; ее совокуп
ная полезность составляет всего лиш ь 93 «утила», 
что, конечно, меньше 96 «утилов», приносимых оп
тимальной комбинацией. Более того, возможны и 
другие комбинации продуктов А и В (например, 4А 
и 5 5  или \А  и 25), при которых предельная полез
ность, приносимая последним затраченным долла
ром, одинакова для обоих продуктов. Но такие ком
бинации либо недоступны Холли с ее ограничен
ным денежным доходом (скажем, вариант 4А  и 55). 
либо не полностью исчерпывают весь ее денежный 
доход (как 1/4 и 25) и, следовательно, не приносят 
максимальной реально достижимой полезности.

Задание: предполож им, что денеж ны й доход 
Холли составляет не 10, а 14 долл. Какой в этом 
случае будет максимизирующая полезность комби
нация продуктов А и 5? Принадлежат ли продукты- 
А я  В  к  нормальным товарам или к товарам низ
шей категории?

А л г е б р а и ч е с к а я  и н т е р п р е т а ц и я

Суть правила распределения денег проста: потре
битель в состоянии максимизировать полезность, 
распределяя свой денежный доход таким образом, 
чтобы последний доллар, израсходованный на про
дукт А, а также последний доллар, израсходован
ный на продукт 5 , и так далее, приносили одинако
вое количество добавочной, или предельной, полез
ности. Теперь обозначим предельную полезность в 
расчете на доллар, затраченный на продукт А, как 
Л/(/продукта А, деленную на цену продукта А (стол
бец 26 в табл. 21.1), а предельную полезность в рас
чете на доллар затрат на продукт 5 -  как M U  про
дукта 5, деленную на цену продукта В  (столбец 36 в 
табл. 21.1). Правило максимизации полезности всего 
лиш ь требует, чтобы эти соотношения были равны:

М U продукта А _  M U  продукта В 
Цена продукта А Цена продукта 5

И конечно, потребитель должен полностью истра
тить имеющийся у него доход. При помоши табл. 21.1 
мы уже выяснили, что комбинация из двух единиц 
продукта А и четырех единиц продукта В  отвечает 
этим требованиям, так что

8 «утилов» _  16 «утилов»
1 долл. 2 долл.

причем 10 долл. дохода потребителя в этом случае 
оказываются истрачены полностью.

Если это равенство не соблюдается, происходит 
некоторое перераспределение потребительских рас
ходов между продуктами Л и 5  в пользу товара с 
более высокой предельной полезностью в расчете 
на доллар, что приводит к увеличению совокупной 
полезности для потребителя. Например, если бы 
потребитель потратил свои 10 долл. на четыре еди
ницы продукта А и три единицы продукта 5 , то 
оказалось бы, что

M U  продукта А : 6 «утилов»
Цена продукта А : 1 долл.

M U  продукта 5 :1 8  «утилов»
Цена продукта 6 :  2 долл.

В данном случае последний доллар, затраченный 
на продукт А, обеспечивает 6 «утилов» удовлетворе
ния потребности, а последний доллар, затраченный 
на продукт 5 , - 9  «утилов» (18 «утилов» /  2 долл.). 
Следовательно, потребитель увеличит свое совокуп
ное удовлетворение, покупая больше продукта 5  и 
меньше продукта А. Предельная полезность в рас
чете на 1 долл. за продукт А будет расти, в то время 
как этот же показатель за продукт В  будет, напро
тив, снижаться. При какой-то новой комбинации 
продуктов А я В. например двух единиц продукта А 
и четырех единиц продукта 5 , предельные полезно
сти будут равны; при этом условии будет достигну
то потребительское равновесие.

Максимизация полезности 
и кривая спроса
Поняв смысл правила максимизации полезности, 
легко объяснить нисходящий характер кривой спро
са. Вспомните, что основными факторами, опреде
ляющ ими кривую индивидуального спроса на кон
кретный продукт, являются: 1) предпочтения и вку
сы потребителя; 2) денежный доход потребителя; 
3) цены других продуктов. Показатели полезности, 
содержащиеся в табл. 21.1, отражают предпочтения 
покупательницы из рассматриваемого здесь приме
ра. Давайте по-прежнему считать, что ее денежный 
доход составляет 10 долл. и поставим перед собой 
задачу -  построить простую кривую спроса на про
дукт 5, считая, что цена продукта А, представляю
щего «все другие товары », по-преж нем у равна 
1 долл.

П о с т р о е н и е  т а б л и ц ы  и  к р и в о й  с п р о с а

Теперь мы сумеем построить простой график спро
са всего на один продукт В. рассматривая альтерна
тивные цены, по которым этот продукт мог бы про
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даваться, и определяя соответствующие им количе
ства товара, которые наша покупательница в этом 
случае приобретет. Одну такую комбинацию цены 
и количества мы уже определили во время объясне
ния правила максимизации полезности: при дан
ных потребительских вкусах, доходе и ценах на дру
гие товары разумный потребитель купит четыре еди
ницы продукта В  по цене 2 долл. за каждую.

Теперь предположим, цена продукта В упала до 
1 долл. Значит, предельная полезность в расчете на 
I долл., показанная в столбце (36) табл. 21.1, удво
ится, поскольку цена продукта В наполовину сни
жается; новые данные для столбца (36) окажутся 
ф актически идентичными данным столбца (За). 
В этих условиях две единицы продукта А и четыре 
единицы продукта 5  уже не представляют собой рав
новесную комбинацию. Следуя тому же ходу рас- 
суждений, что и при выведении правила максими
зации полезности, мы обнаружим, что максималь
ную полезность для Холли теперь обеспечивает 
покупка четырех единиц продукта А и шести еди
ниц продукта В. Как мы видим из табл. 21.2, Холли 
приобретет шесть единиц продукта В, когда его цена 
станет равна 1 долл. На основании данных таблицы 
мы сможем изобразить нисходящ ую  кривую 
спроса DB на рис. 21.2. Такое упражнение затем по
может связать максимизирующее полезность пове
дение потребителя и кривую спроса на конкретный 
продукт.

С н о в а  о б  э ф ф е к т а х  д о х о д а  и  з а м е щ е н и я

В начале главы мы говорили о том, что увеличение 
объема покупок товара, цена которого падает, мож
но объяснить эффектом замещ ения и эффектом 
дохода. И хотя анализ не позволяет нам дать коли
чественную характеристику этих двух эффектов, 
путем максимизации полезности мы можем понять, 
как каждый потребитель начинает покупать про
дукт В, когда цена на него падает.

Эффект замещения легко понять, обратившись 
к правилу максимизации полезности. Прежде чем 
цена товара В  понизилась, Холли находилась в со
стоянии равновесия MUA (K ед.) /  РА (I долл.) =  
=  M UH( \ 6  ед.) /  Рв (2 долл.) при покупке двух еди
ниц А и четырех единиц В. Однако после того, как 
цена товара В упала с 2 до 1 долл., ситуация приоб
рела следующий вид: MUA (8 ед.) I  РА ( \  долл.) < 
< М ИВ (\Ь  ед.) /  Рв ( \  долл.). Проще говоря, после
дний доллар, затраченный на товар В, стал прино
сить больше полезности (16 «утилов»), чем после
дний доллар, затраченный на товар А (8 «утилов»). 
Это свидетельствует, что для восстановления рав
новесия необходимо частично перераспределить 
расходы от продукта А в пользу продукта 5; т.е. в 
наборе товаров, приобретаемых Холли, происходит 
замещение товара А подешевевшим теперь товаром В.

2

О 4 6
Величина спроса на продукт В

Цена единицы Величина спроса.
продукта 8 , долл. ед.

2 4
1 6

Рис. 21.2
Построение индивидуальной кривой спроса. При цене 
продукта В 2 долл. потребитель получает максималь
ную полезность при покупке четырех единиц продук
та В. Снижение цены продукта 8  до 1 долл. нарушает 
первоначальное равновесие. Оно восстановится при 
покупке шести единиц продукта В  вместо четырех 
единиц. Таким образом можно построить простой гра
фик зависимости «цена -  количество» по двум точ
кам. расположенным на нисходящей кривой спроса.

А что можно сказать об эффекте дохода?  Пред
полагаемое падение цены товара 8  с 2 до 1 долл. 
увеличивает реальный доход Холли. До снижения 
цены Холли пребывала в состоянии равновесия, 
покупая две единицы А  и четыре единицы В. Но 
после снижения цены товара 8  до 1 долл. на ту же 
комбинацию продуктов Холли потратит всего 6, а не 
10 долл. У нее останется еще 4 долл., которые она 
может потратить на покупку дополнительного ко
личества продукта А, 8  или и того и другого. Если 
выразить эту идею более кратко, снижение цены 
товара В  привело к росту реального дохода Холли, 
благодаря чему у нее появилась возможность поку
пать на прежние 10 долл. денежного дохода боль
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шее количество продуктов А н В. Доля прироста 
покупок продукта В  в результате роста реального 
дохода представляет собой эффект дохода. (Ключе
вой вопрос 5.)

Краткое повторение 21.2

♦  Согласно теории поведения потребителей, при ог
раниченном денежном доходе и данных товарных 
ценах потребители делают разумный выбор, исхо
дя из вполне определенных предпочтений.

♦  Потребители максимизируют полезность, распре
деляя свой денежный доход таким образом, чтобы 
предельная полезность в расчете на доллар, затра
ченный на приобретение каждого продукта, имела 
одинаковую величину.

♦  На основе изменений цены продукта и спроса на 
максимизирующее полезность количество продук
та в модели поведения потребителей можно пост
роить нисходящую кривую спроса.

Практическое применение 
теории и ее более развернутые 
варианты
Теория поведения потребителей объясняет многие 
явления реальной жизни.

DVD-диски и DVD-плейеры
Почти каждый раз привлекательный новый про
дукт захватывает воображение потребителей. Од
ним из таких продуктов можно назвать DVD-а и ск  
и плейер. Диски DVD и плейеры DVD  появи
лись в СШ А в 1997 г., и уже в тот год в этой стране 
было продано 320 ООО ОИД-плейеров. В 2002 г. го
довые продажи ДИД-плейеров достигли 17 млн, 
а обшее число таких плейеров в СШ А составило 
48 млн. На покупку или прокат кинофильмов, за
писанных на DVD, в 2002 г. в этой стране было за
трачено почти 12 млрд долл.

Резкий взлет популярности ДКД-дисков и DVD- 
плейеров стал результатом учета ценовых и каче
ственных характеристик. Хотя цена ДИД-дисков сни
зилась незначительно, цена ДИД-плейеров упала во 
много раз. Если после своего появления эти плейе
ры стоили 1000 долл. и даже больше, то сейчас боль
шинство из них стоят меньше 200 долл. ДКД-диски 
и ДИД-плейеры являю тся взаимодополняю щими 
товарами. Более низкая цена на ДИД-плейеры повы
шает объем их продаж и резко увеличивает спрос на 
фильмы, записанные на ДИД-дисках.

Более того, ДКД-диски предоставляют более вы
сокое качество аудио- и видеозаписей, чем видео

кассеты, к  тому же их гораздо легче хранить. С  точ
ки зрения просмотра фильмов ДИД-дискн и видео
кассеты являю тся товарами-субститутами. Более 
хорошие аудио- и видеохарактеристики DVD и, сле
довательно, более высокая степень удовлетворе
ния потребителей заставили многих из зрителей пе
реключиться с видеокассет на ДКД-диски.

В параметрах нашего анализа многие потреби
тели приш ли к выводу, что у ДКД-дисков более 
высокое соотнош ение предельной полезности и 
цены ( M U /  Р), чем у видеокассет. Эти потребители 
повысили свою совокупную полезность, покупая 
ДКД-диски, а не видеокассеты.

Парадокс «бриллианты -  вода»

Первых экономистов, в том числе Адама Смита, 
озадачивал тот факт, что некоторые товары первой 
необходимости стоят гораздо дешевле других, не 
столь важных товаров. Почему, например, вода, 
необходимая для жизни, имеет значительно более 
низкую цену, чем бриллианты, которые приносят 
куда меньше пользы? Парадокс разрешается сразу 
же, как только мы осознаем, что в большинстве мест 
на земле предложение воды во много раз превыша
ет спрос на нее, потому она и стоит дешево. Брил
лианты же, напротив, встречаются очень редко, а их 
добыча, огранка и шлифовка обходятся весьма до
рого. Предложение бриллиантов отстает от спроса, 
этим и объясняется их высокая цена.

Кроме того, предельная полезность последней 
единицы воды крайне мала. Причина такого поло
жения следует из нашего правила максимизации 
полезности. При очень низкой цене воды потреби
тели (в том числе производители многих продук
тов) будут потреблять ее как можно больше: они 
будут производить электроэнергию, орошать поля, 
пить, отапливать здания, поливать газоны и т.д. 
Потребление будет расти до того момента, пока не 
будет достигнута предельная полезность, после этого 
при потреблении еше большего количества воды 
полезность начнет снижаться: до того момента, как 
она сравняется с се низкой ценой. С бриллиантами 
дело обстоит совсем иначе. Бриллиантов из-за очень 
высокой цены покупают совсем немного, при этом 
их предельная полезность остается высокой. Пред
ставим это в виде уравнения:

Предельная Предельная
полезность полезность

воды (низкая) _  бриллиантов (высокая)
Цена воды Цена бриллиантов

(низкая) (высокая)

Несмотря на то что предельная полезность по
следней единицы воды низкая, а предельная полез
ность последней единицы бриллиантов высокая, 
совокупная полезность воды — очень высокая, а со
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вокупная полезность бриллиантов — низкая. Сово
купная полезность потребления воды из-за огром
ных объемов ее потребления чрезвычайно велика. 
Совокупная полезность равна сумме предельной 
полезности всех галлонов потребленной воды, 
включая триллионы галлонов с очень высокой пре
дельной полезностью -  значительно более высокой, 
чем последнего потребленного галлона. И наобо
рот, бриллианты приносят незначительную совокуп
ную полезность, поскольку из-за высокой цены, 
которая служит отражением их редкости, потреби
тели покупают относительно мало бриллиантов. 
Парадокс «бриллианты -  вода» решен: вода дает нам 
значительно больше совокупной полезности, чем 
бриллианты, хотя полезность дополнительного гал
лона воды (когда он едва нужен) гораздо меньше 
полезности дополнительного бриллианта. Поэтому 
соотношение цен относится только к предельной, 
но не к совокупной полезности, р  21.3 Diamoml- 
water paradox

Ценность времени

В теории поведения потребителей повышенное вни
мание уделяется экономической ценности времени. 
И потребление, и производственная деятельность 
обладают одним общим свойством -  они требуют 
времени. Время представляет собой ценный эконо
мический ресурс; за час работы (т.е. затратив час на 
производственную деятельность) человек в состоя
нии заработать 6, 10, 50 долл. и даже больше: в за
висимости от своего образования и квалификации. 
Н о затратив этот час на отдых или потребление, 
человек несет альтернативные издержки в виде по
терянного дохода; он жертвует 6, 10 или 50 долл., 
которые мог бы заработать за это время.

Представим себе потребителя, самостоятельно 
обеспечиваюшего себя работой, который выбирает 
между иф ой  в гольф, с одной стороны, и посещени
ем концерта — с другой. Рыночная цена игры в гольф 
равна 30 долл., а концерта -  40 долл. Но игра в гольф 
займет больше времени, чем концерт. Предположим, 
что на гольф он потратит 4 ч, а на концерт -  всего 
2 ч. Если час его времени стоит, скажем, 10 долл., 
поскольку заработная плата составляет именно 
10 долл. в час, «полная цена» игры в гольф для него 
будет равна 70 долл. (30 долл. рыночной цены плюс 
40 долл. стоимости затраченного времени). Точно так 
же «полная цена» концерта равна 60 долл. (40 долл. 
рыночной цены плюс 20 долл. стоимости затрачен
ного времени). Вопреки тому, что показывают ры
ночные цены как таковые, мы обнаруживаем, что 
«полная цена» концерта в действительности ниже 
«полной цены» игры в гольф.

Если теперь для простоты мы допустим, что пре
дельные полезности последующих игр в гольф и 
концертов одинаковы, то, согласно традиционной

теории, потребителю следовало бы больше играть в 
гольф, чем посещать концерты, поскольку рыноч
ная цена первого занятия (30 долл.) ниже второго 
(40 долл.). Однако с учетом фактора времени ситу
ация оказы вается как раз противоп олож ной, 
т.е. игры в гольф стоят дороже (70 долл.), чем кон
церты (60 долл.). Так что этому человеку рациональ
нее посещать концерты, чем играть в гольф.

Учет ценности времени позволяет нам понять 
конкретные наблюдаемые в реальной жизни явле
ния, не объяснимые с помощью традиционной те
ории. Для неквалифицированного работника или 
пенсионера, время которых имеет низкую или даже 
нулевую рыночную ценность, поездка на автобусе 
из одного города (пусть это будет Чикаго) в другой 
(Питсбург) может быть делом вполне разумным. 
Н о управляющему корпорации, чье время представ
ляет большую ценность, дешевле полететь самоле
том, несмотря на то, что стоимость проезда в авто
бусе в несколько раз ниже стоимости билета на са
молет. С точки зрения пенсионера, живущего на 
скромное пособие и имеющего много свободного 
времени, целесообразно тратить по несколько ча
сов в день на поиск наиболее дешевых товаров в 
торговом центре или воспользоваться автобусом для 
поездки на дальнее расстояние. С точки зрения вы
сокооплачиваемого врача, работающего по 55 ч в 
неделю, столь же благоразумно купить новый пер
сональный компьютер, подключить его к Интерне
ту и в течение года несколько раз выезжать на ко
роткий отдых на дорогие курорты.

Иностранцы обычно обращают внимание на то, 
что для обеспеченных американцев характерны «ра
сточительное» отношение к еде и другим матери
альным благам, но «чрезмерная экономность» в рас
ходовании своего времени. Американцы же, посе
щающие менее развитые страны, находят, что там 
время тратится нерационально, тогда как веши це
нятся очень высоко и используются бережно. Эти 
различия — не парадокс и не проявление противо
положных темпераментов, а прежде всего вполне 
точное отражение того факта, что высокая произ
водительность труда, характерная для развитых об
ществ, придает времени высокую рыночную сто
имость, в то время как для менее развитых стран 
верно как раз обратное.

Покупка медицинских услуг

Способ, пользуясь которым мы расплачиваемся за 
те или иные товары и услуги, сказывается на их цене 
в момент приобретения и тем самым существенно 
влияет на объем наших покупок. Давайте вернемся 
к  табл. 21.1. Предположим, что 1 долл. за про
дукт/1— это его «настоящая» цена, соответствую
щая альтернативны м издержкам приобретения. 
Пусть сейчас по тем или иным причинам его цена
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Преступное поведение

Хотя эк он ом и ч еск и й  а н а л и з  н е  о с о б е н н о  
п о д х о д и т  для объяснения н ек отор ы х п р еступ 
л ен и й , связанны х с эм оциям и и н а си л и ем  (н а
п р и м е р , уби й ствам и  или и зн аси л ов ан и я м и ), 
он во м н огом  п ом огает  объяснить п р ест у п л е
ния, связанн ы е с собственностью , т ак и е , как  
г р а б еж и , взлом ы  и хи щ ен и я  а в т о м о б и л ей .

При достаточно расширительном толковании теория 
рационального поведения потребителей может предо
ставить полезные объяснения, помогающие лучше разоб
раться с преступным поведением людей. И законопо
слушный человек, и преступник пытаются максимизиро
вать свою совокупную полезность (или итоговые выго
ды). Например, вы можете получить учебник в книжном 
магазине, расположенном но территории студенческо
го городка, либо купив его, либо украв. Если вы поку
паете книгу, ваши действия являются законными: вы в 
полной мере возмещаете книжному магазину получае
мый в нем продукт. (Более того, книжному магазину 
выгоднее иметь ваши деньги, чем книгу.) Если вы краде
те книгу, вы преступаете закон. Воровство преследует
ся по закону, так как оно связано с некомпенсируемы- 
ми издержками других людей. В этом случае ваши дей
ствия снижают доходы и прибыль книжного магазина, 
а также могут повысить издержки других покупателей, 
которым в этих условиях, возможно, потребуется пло
тить более дорогую цену за приобретаемые учебники.

Почему отдельные люди могут заниматься преступ
ными видами деятельности, в частности, воровством?

Так же как потребитель, сравнивающий предельную 
полезность товара с его ценой, потенциальный пре
ступник сравнивает предельную выгоду от своих дей
ствий с «ценой» или издержками этих действий. Если 
предельные выгоды (для преступника) превышают цену 
или предельные издержки (также определяемые с точ
ки зрения этого преступника), этот человек совершает 
преступные действия.

Однако большинство людей не занимаются кража
ми, взломами или мошенничествами. Почему? Ответ 
заключается в том, что большинство людей считают, 
что индивидуальная цена таких неправовых действий 
слишком высока по сравнению с предельными выгода
ми, получаемыми от них. Цена или предельные издер
жки потенциального преступления имеют несколько со
ставляющих. Во-первых, это «издержки вины», кото
рые для многих людей очень велики. Такие личности 
не станут красть у других, даже если никакого нака
зания для них гарантированно не будет. Их мораль
ное чувство правильного и неправильного порождает 
слишком высокие издержки вины относительно выгод, 
приносимых украденной вещью. К другим типам из
держек относятся прямые издержки на совершение 
преступной деятельности (на необходимые для этого 
инструменты и приспособления), а также упущенный 
доход от законных видов деятельности (альтернатив
ные издержки преступления).

К сожалению, нередко издержки вины, прямые из
держки и упущенный доход в совокупности оказыва-

составляет лиш ь 0,20 долл. Как вы отреагируете на 
это? Разумеется, по 0,20 долл. вы купите больше 
продукта, чем по цене 1 долл.

Именно это происходит с медицинскими услу
гами. Американцы, имеющие медицинскую страхов
ку, раз в месяц делают определенный небольшой 
взнос, покрывающий, скажем, 80% стоимости всех 
медицинских услуг. А это значит, что когда вам дей
ствительно потребуется обратиться к услугам сис
темы здравоохранения, они обойдутся вам лиш ь в 
20% от их реальной рыночной стоимости. И что же 
вы сделаете в подобных обстоятельствах? Заболев, 
вы станете покупать значительно больше медицин
ских услуг, чем в том случае, если бы вам пришлось 
платить за них полную цену. И менно ф инансирова
нием здравоохранения через систему страхования 
объясняется гигантский рост абсолютной величи

ны расходов на медицинское обслуживание, а так
же доли этих расходов в структуре ВВП.

Покупка еды в буфете подчиняется той же логи
ке. Питаясь за так называемым шведским столом, 
люди, как правило, склонны съедать больше, чем 
когда они покупают каждое блюдо в отдельности. 
Почему бы не съесть второй десерт? Ведь его пре
дельная полезность положительна, а цена -  «нуле
вая»!

Аенежные и неденежные подарки
Анализ предельной полезности также помогает по
нять, почему люди обычно предпочитают денеж
ные подарки неденежным, хотя последние могут 
стоить столько же. Причина здесь проста: неденеж
ные подарки могут не в полной мере соотвстство-



Глава 21 ♦  Поведение потребителей и максимизация полезности

ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ

461

ются недостаточными, чтобы воспрепятствовать неко
торым людям совершить преступление, в частности, 
пойти на кражу. Поэтому общество вводит другие из
держки, прежде всего штрафы и тюремное заключе
ние для людей, нарушающих закон. Вероятность штра
фа повышает предельные издержки преступления. 
Вероятность попадания в тюрьму увеличивает предель
ные издержки намного больше. Большинство людей 
очень высоко ценят свою личную свободу и к тому же 
понимают, что за время лишения свободы они потеря
ют значительный законный доход.

Таким образом, потенциальный преступник оцени
вает предельные издержки и выгоды совершения пре
ступления, учитывая, хотя далеко не всегда системно, 
перечисленные типы издержек. В качестве простого 
примера предположим, что прямые издержки и альтер
нативные расходы кражи учебника стоимостью в 
80 долл. являются нулевыми. Вероятность быть схвачен
ным во время кражи составляет 10%, а размер штра
фа, который будет наложен на преступника -  500 долл. 
Потенциальный преступник оценивает предельные из
держки кражи книги равными 50 долл. (500 долл. 
штрафа х 0,10 вероятности неудачи). Человек, имею
щий нулевые издержки вины, посчитает, что кража 
книги -  выгодное дельце, так как предельная выгода в 
80 долл. превышает предельные издержки в 50 долл. 
И наоборот, человек, чьи издержки вины равны, ска
жем, 40 долл., не станет красть эту книгу. Предельная 
выгода в 80 долл. окажется недостаточной, чтобы по
крыть предельные издержки в 90 долл. (50 долл. из
держек наказания + 40 долл. издержек вины).

Такой взгляд на незаконное поведение имеет ряд 
интересных особенностей. Например, при прочих рав
ных условиях преступность будет расти (т.е. ее можно 
будет «купить» больше), когда ее «цена» будет сни
жаться. Это объясняет, в частности, почему некоторые 
люди не крадут из магазинов в обычных обстоятель
ствах, но участвуют в погромах магазинов и кражах в 
них во время массовых беспорядков в городе, когда 
предельные издержки попасться существенно снижа
ются.

Другое следствие заключается в том, что общество 
может снизить масштабы незаконного поведения, по
вышая «цену преступления». Оно также может разви
вать или увеличивать издержки вины, пользуясь для 
этого возможностями семьи, образования и религии. 
Оно может повысить прямые издержки совершения 
преступления, устанавливая более современные сис
темы безопасности (запорные устройства, системы 
подачи сигнала тревоги и видеонаблюдения), в резуль
тате чего преступникам придется покупать и использо
вать более совершенные и поэтому более дорогие 
инструменты. Оно может осуществить программы об
разования и профессиональной подготовки, чтобы 
увеличить законные доходы людей, которые в против
ном случае могли бы заняться незаконными видами де
ятельности. Общество может увеличить силы полиции, 
благодаря чему вероятность предотвращения преступ
лений, т.е. поимки преступников повысится. К тому же 
оно может ужесточить наказание для тех, кто будет 
пойман.

вать предпочтениям получателей и поэтому не д о 
бавляют столько же к совокупной полезности, как 
подарок деньгами. Если выразить эту ситуацию по- 
другому, потребители знаю т свои предпочтения 
лучше, чем тот человек, который делает им пода
рок, и поэтому подаренные 100 долл. предоставля
ют получателю этого подарка более широкий вы
бор.

Давайте вернемся снова к табл. 21.1. Предполо
жим, у Холли доход в виде заработной платы равен 
нулю. Но она может сделать выбор: получить пода
рочный сертификат на 2 долл. наличными или не
денежный подарок в виде 2 ед. продукта А. Посколь
ку 2 ед. А  можно купить за 2 долл., эти два подарка 
имеют одинаковую денежную стоимость. Однако 
потратив подарок в виде 2 долл. наличными на пер
вую единицу продукта 5 , Холли сможет получить

24 «утила». Неденежный подарок в виде первых 
2 ед. А обеспечит ей полезность, равную только 18 
(10 +  8) «утилам». Вывод: неденежный подарок пре
доставляет меньшую полезность получателю подар
ка, чем подарок в виде наличных.

Поскольку люди чаше дарят неденежные подар
ки, значительная ценность этих подарков потенци
ально теряется, так как они не в полной мере соот
ветствуют вкусам их получателей. Например, дядя 
Фред может заплатить 15 долл. за СО-диск Ф рэнка 
Синатры, который он подарит вам на рождество, 
хотя вы заплатили бы за него не более 7,50 долл. 
Из-за этого 7,50 долл., или 50% ценности диска, 
оказалось потерянным. Умножьте этот процент на 
миллиарды долларов, которые каждый год тратятся 
на подарки, и вы увидите, что потенциальные убыт
ки ценности являются огромными.
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Олнако часть этих убытков можно избежать, если 
воспользоваться некоторыми новыми способами, 
пользуясь которыми люди в наши дни могут решить 
эту проблему. Например, невеста составляет список 
подарков на свою свадьбу, которые она хотела бы 
получить и которые соответствуют ее желаниям в 
отношении неденежных подарков. К тому же в не
которых торговых заведениях люди могут за свои 
подарки получить деньги или обменять их на дру

гие подарки, которые для них являются более по
лезными. Есть еше один вариант, который называ
ется «циклическими подарками», когда ненужный 
вам подарок позже вы дарите кому-то еше. Все эти 
и подобные им варианты лишь поддерживают идею, 
что люди предпринимают те или иные действия с 
целью достижения максимальной совокупной по
лезности.

РЕЗЮМЕ

1. Закон спроса, т.е. ситуацию, когда потребители 
покупают больше продукта при снижении цены 
на него и меньше при увеличении цены, можно 
объяснить с помощью понятий «эффект дохода» 
и «эффект замещения» или с помощью закона 
убывающей предельной полезности.

2. Эффект дохода заключается в том, что сниже
ние цены продукта позволяет потребителю ку
пить большее его количество при прежней вели
чине денежного дохода. Эффект замещения ука
зывает на то, что снижение цены продукта дела
ет его относительно более привлекательным и 
тем самым усиливает склонность потребителя к 
замещению им других продуктов.

3. Закон убывающей предельной полезности утвер
ждает. что, начиная с определенного момента, 
дополнительные единицы каждого продукта бу
дут приносить потребителю постоянно умсньша- 
юшееся добавочное удовлетворение.

4. М ожно предположить, что типичный потреби
тель является рациондчьно действующим чело
веком и поступает в соответствии с достаточно 
четко осознаваемыми предпочтениями. Посколь
ку доход ограничен, а товары и услуги имеют оп
ределенные цены, потребитель не в состоянии

купить все те продукты, которые ему бы хоте
лось получить. Следовательно, потребителю при
ходится подбирать такую достижимую дтя него 
комбинацию продуктов, которая максимизиро
вала бы удовлетворение его потребностей или из
влекаемую им полезность.

5. Полезность для потребителя окажется максималь
ной, если его доход будет распределен таким об
разом. чтобы последний доллар, затраченный на 
приобретение каждого продукта, приносил оди
наковое количество добавочного удовлетворения. 
На языке алгебры правило максимизации полез
ности выполняется, если

M U продукта А _  M U  продукта В 
Цена продукта А Цена продукта В '

а доход потребителя при этом израсходован пол
ностью.

6. П равило м аксим изации полезности и кривая 
спроса логически согласуются друг с другом. По
скольку предельная полезность сокращ ается, 
чтобы побудить потребителя больше покупать 
конкретного  продукта, необходимо сниж ать 
цену.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Эффект дохода (income effect)
Эффект замещения {substitution effect) 
Полезность (utility)
Совокупная полезность (total utility) 
Предельная полезность (marginal utility) 
Закон убывающей предельной полезности 

(law o f  diminishing marginal utility)

Рациональное поведение
(rational behavior)

Бюджетное ограничение 
(budget constraint)

Правило максимизации полезности
(utility-maximizing rule)
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ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Объясните закон спроса с помошью эффектов до
хода и замещения, приняв за исходный пункт ва
ших рассуждений рост цены. Объясните закон спро
са исходя из убывания предельной полезности.

2. Ключевой вопрос Заполните пропуски в следую
щей таблице и ответьте на приведенные ниже 
вопросы.

Количество
потребляемых

единиц

Совокупная
полезность

Предельная
полезность

0 0
1 10 10
2 — 8
3 25 —
4 30 —
5 — 3
6 34 -

а. Как изменяется уровень совокупной полез
ности: постоянен, сокращается или увеличи
вается? Почему?

б. «Раци онально  действую щ ий потребитель 
приобретет только одну единицу продукта, 
представленного в таблице, так как в этом 
случае предельная полезность максимальна».

Вы согласны с этим утверждением или нет? 
Поясните, почему да или почему нет.

в. «Возможно, рационально действующий по
требитель не купит ни одной единицы про
дукта, представленного в таблице». Вы соглас
ны с этим утверждением или нет? Поясните, 
почему да или почему нет.

3. Миссис Уилсон каждую неделю покупает хлеб и 
молоко по цене 1 долл. и 80 центов соответствен
но. В настоящее время она покупает такое коли
чество этих продуктов, что предельная полез
ность их последних единиц равна соответствен
но 80 и 70 «утилам». М ожно ли сказать, что она 
покупает максимизирующий полезность набор 
хлеба и молока? Если нет, каким образом ей 
следует перераспределить свои расходы между 
этими двумя продуктами?

4. К ш ч е во й  вопрос В столбцах ( 1 )-(4 ) приведенной 
ниже таблицы представлены показатели предель
ной полезности, выраженной в «утилах», кото
рую получил бы Рикардо в случае приобретения 
им различных количеств продуктов А. В, С  и  D. 
В столбце (5) показана предельная полезность, 
получаемая Рикардо при сбережениях. Предпо
ложим, цены товаров А, В. С  н D составляют 18, 
6, 4 и 24 долл. соответственно, а денежный до
ход Рикардо равен 106 долл.

Столбец (1) Столбец (2) Столбец (3) Столбец (4) Столбец (5)

Количество 
единиц А

м и Количество 
единиц В

м и Количество 
единиц С

м и Количество 
единиц D

м и Сумма сбереженных 
денег, долл.

м и

1 72 1 24 1 15 1 36 1 5
2 54 2 15 2 12 2 30 2 4
3 45 3 12 3 8 3 24 3 3
4 36 4 9 4 7 4 18 4 2
5 27 5 7 5 5 5 13 5 1
6 18 6 5 6 4 6 7 6 0,5
7 15 7 2 7 3,5 7 4 7 0,25
8 12 8 1 8 3 8 2 8 0,125

а. Какое количество продуктов А, В, С и  D при
обретет Рикардо для максимизации полезно
сти?

б. Сколько долларов Рикардо предпочтет сберечь?
в. Проверьте правильность своих ответов, под

ставив их в алгебраическое выражение пра
вила максимизации полезности.

5. К ш чево й  вопрос Вы делаете выбор между двумя 
продуктами Х и  У, предельная полезность каждо

го из которых для вас указана ниже. Сколько 
единиц каждого продукта вам следует купить, что
бы максимизировать полезность, если ваш доход 
составляет 9 долл., а цены товаров X  и У— соот
ветственно 2 и 1 долл.? Определите величину со
вокупной полезности, которую вы получите. Те
перь предположите, что при прочих равных усло
виях цена товара Купала до 1 долл. В каких коли
чествах вы купите продукты ЛГи Кв этом случае?
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Используя две иены и два количества единиц X, 
постройте кривую спроса на этот продукт.

Количество 
единиц X

м и. Количество 
единиц Y

м и,

1 10 1 8
2 8 2 7
3 6 3 6
4 4 4 5
5 3 5 4
6 2 6 3

6. Как можно встроить время в теорию потреби
тельского поведения? Поясните смысл следую
щего утверждения: «Хотите заработать миллионы 
долларов? П ридумайте продукт, эконом ящ ий 
американцам много времени».

7. Объясните смысл следующих утверждений:
а. Пока не происходил экономический рост, у 

людей было слиш ком мало товаров; после 
начала эконом ического роста у них стало 
слишком мало времени.

б. Человеку неразумно тратить время на то, что
бы принять абсолютно разумное экономичес
кое решение.

в. С точки зрения обеспечения максимальной 
полезности сообщ ение Санта-Клаусу о том, 
что вы хотите получить на рождество, — очень 
разумный шаг.

8. За последние десять лет широкое распростране
ние получили маленькие продовольственные ма
газины самообслуживания, такие, как Kwik Shops, 
7-Elevens, G as’N  Shops, хотя цены в них, как пра
вило, значительно выше, чем в крупных универ
магах. Как вы объясните их успех?

9. Многие владельцы жилых домов устанавливают 
счетчики воды и требуют от жильцов-арендато- 
ров оплату за ее потребление по показаниям 
счетчика. Этот подход отличается от предыду
щего, когда счетчики устанавливались для всего 
комплекса зданий, а стоимость воды входила в 
стоимость аренды квартиры. Там, где были уста
новлены индивидуальные счетчики воды, ее по
требление сократилось на 10—40%. Объясните 
это явление с использованием понятий цены и 
предельной полезности.

10. Задание повышенной слож ности Математически 
«выигрышная ставка» в азартной игре — это все- 
его лиш ь одна из многих ставок, скажем, ставка 
в 100 долл. при 10%-й вероятности выигрыша 
1000 долл. (100 долл. =  1000 долл. х  0,10). И с
пользуя понятие убывающей предельной полез
ности, объясните, почему эта ставка не является 
«выигрышной» в терминах полезности. Почему 
полезность каждого последующего доллара став
ки сокращается? Таким образом, азартная игра 
иррациональна?

11. Задание повышенной слож ности Пусть MUA = z  — 
= 10 -  х, а MUB =  г =  21 -  2у, где z  -  предельная 
полезность, измеренная в «утилах»; х — величи
на расходов на продукт А ,у  — величина расходов 
на продукт В. Допустим, в распоряжении потре
бителя имеется 10 долл., которые он может по
тратить на A w  В, т.е. х +  у =  10. Каким образом 
эти 10 долл. лучше всего распределить между 
продуктами А н  К! Какую полезность принесет 
предельный доллар?

\1 .(П оследний  штрих) В каком смысле преступное 
поведение похоже на потребительское поведе
ние? П очему больш ин ство  лю дей получаю т 
нужные им товары и услуги, пользуясь для это
го легальными способами и отказы ваясь от не
законных приемов? Каковы основные возмож
ности общества по сниж ению  незаконного п о 
ведения?

13. Интернет-вопрос. Спортивная зона ESPN : брать 
или не брать деньги. Спортивная страничка E SP N  
Sporiszone (espn.go.com /) -  основной спортив
ный информационный сайт. Большая часть ин
формации может быть получена бесплатно, но 
E SP N  устанавливает и премиальный доступ для 
своих членов, которые оплачивают свое членство 
помесячно или раз в год. Аналогичную по содер
жанию спортивную информацию можно найти на 
веб-сайтах CNN/Sports Illustrated (www.cnnsi.com/) 
и CBS Sports Line (cbs.sportsline.com/). С тех пор 
как E SP N  установила цены на некоторые виды 
своей информации, это означает, что полезность, 
получаемая от членства, не может быть найдена 
на бесплатных сайтах, т.е. за доступ к такой ин
формации надо платить. Вы согласны с этим? 
Используя правило максимизации полезности, 
дайте объяснение тому, что вы платите за под
писку с правом премиального членства или, на
оборот, не платите.

14. И нтернет-вопрос. Вот вам  500 долл.: идите и 
потратьте их в Wal-M art. Предположим, что вы 
и несколько ваших товарищей получили от ком
пании W al-M art по подарочному ваучеру на 
500 долл. (который действует только сегодня). 
Выйдите на веб-сайт магазина www.wal-mart.com 
и выберите товары обшей стоимостью 500 долл. 
Используйте звено «Add to Cart» («Добавь в кор
зинку»), которое подсчитывает выбранные про
дукты и показывает их общую цену и восполь
зуйтесь звеном «Review Cart» («Просмотрим вашу 
корзинку еще раз»), чтобы показать ваш окон
чательный выбор. Сравните список ваших поку
пок со списками ваших товарищей по учебе. Как 
можно объяснить разницу? Купили бы вы выб
ранны е вами продукты , если бы получили 
500долл. наличными и могли истратить их где 
угодно и когда угодно, т.е. полностью по своему 
усмотрению?

http://www.cnnsi.com/
http://www.wal-mart.com
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АНАЛИЗ КРИВЫХ БЕЗРАЗЛИЧИЯ

Лучше понять поведение потребителей и потреби
тельское равновесие позволяют: 1) бюджетные ли 
нии; 2) кривые безразличия.

Бюджетные линии: что доступно 
покупателю

Бюджетная линия (или в техническом смысле бюд
ж етное ограничение) показывает различные комби
нации двух продуктов, которые могут быть приоб
ретены при данной величине денежного дохода. 
Например, если продукт Л стоит 1,5 долл., а про
дукт В — 1 долл., то при денежном доходе 12 долл. 
потребитель мог бы приобрести все комбинации 
продуктов А и В. перечисленные в табл. I. В одном 
из двух крайних случаев потребитель мог бы затра
тить весь свой доход на покупку восьми единиц 
продукта А, так что у него не осталось бы денег для 
приобретения продукта В. Или, отказавшись от двух 
единиц продукта А и тем самым «высвободив» 
3 долл., он мог бы купить шесть единиц продукта А 
и три единицы продукта В. И так далее вплоть до 
другого крайнего случая, когда потребитель мог бы 
приобрести 12 ед. продукта В по цене I долл. каж
дая, тем самым затратив весь свой денежный доход 
на продукт В и ничего не оставив на покупку про
дукта А.

На рис. 1 та же бюджетная линия изображена 
графически. Отметим, что график не ограничивает
ся комбинациями целых единиц А и В, представ-

Таблица 1
Бюджетная линия: комбинации продуктов А и В, 
доступные покупателю с доходом в 12 долл.

Количество единиц Количество единиц Совокупные
продукта А продукта В расходы,

(по цене 1,5 долл. (по цене 1 долл. долл.
за ед.) за ед.)

8 0 12 (12 + 0)
6 3 12 (9 +  3)
4 6 12 (6 +  6)
2 9 12 (3 +  9)
0 12 12 (0 +  12)

12

Доход = 12 долл.
10

Рл = 1,5 долл.

8
(Недостижимо)

6

Доход = 12 долл.
4 Рв = 1 долл.

2

0 2 8 10 124 6
Количество продукта В, ед.

Рис. 1
Бюджетная линия потребителя. Бюджетная линия по
казывает все возможные комбинации каждой пары 
продуктов, которые могут быть приобретены потре
бителем при данных ценах на продукты и данной ве
личине его дохода.

ленных в таблице. Каждая точка графика представ
ляет любую возможную комбинацию А и  В. вклю
чая и их дробные значения. Наклон бюджетной 
линии зависит от отнош ения цены товара В к цене 
товара А\ точнее говоря, абсолютная крутизна на
клона равна Рв /  РЛ -  1 долл. /  1,5 долл. =  - / у  Это 
всего лиш ь математический способ выражения того 
факта, что потребителю придется воздержаться от 
приобретения двух единиц продукта А (отложенных 
на вертикальной оси) для покупки трех единиц 
продукта В (отложенных на горизонтальной оси). 
Перемещение вниз по бюджетной, или ценовой, 
линии требует отказа от двух единиц А (по 1,5 долл. 
каждая) для приобретения трех единиц В (по 1 долл. 
каждая). Это дает наклон, равный 2/з-

Еше два свойства бюджетной линии заслужива
ют нашего внимания.
♦  Изменение дохода Расположение бюджетной ли 

нии зависит от величины денежного дохода. Уве
личение денежного дохода приводит к смеш е
нию бюджетной линии вправо; уменьшение де
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нежного дохода смешает ее влево. Для проверки 
этого утверждения просто пересчитайте данные 
табл. 1, исходя из предположения, что денеж
ный доход равен: а) 24 долл. и б) 6 долл., и по
стройте новые бюджетные линии на рис. 1.

♦  Изменение иен И зменение цен продуктов также 
приводит к сдвигу бюджетной линии. Снижение 
иен обоих продуктов, эквивалентное увеличению 
реального дохода, см еш ает кривую  вправо. 
(Вы можете проверить это. пересчитав данные 
табл. I и заново построив линии на рис. 1, исхо
дя из предположения, что Рл =  0.75 долл., а Рв = 
=  0.50 долл.) И наоборот, рост цен на продук
ты А и В приводит к смешению кривой влево. 
(Допустим, / ^  =  3 долл., а Рв = 2 долл.; переде
лайте табл. 1 и рис. 1 так, чтобы подтвердить этот 
вывод.)
Обратите внимание на то, что происходит при 

изменении Рн, если Рл  и величина денежного дохо
да остаются неизменными. Вы можете убедиться, 
что при снижении Рв с 1,0 д о 0,5 долл. нижняя часть 
бюджетной линии сместится вправо. И наоборот, 
рост Рн, скажем, с 1 до 1.5 долл. приведет к сдвигу 
нижней части линии влево. В обоих случаях линия 
остается «привязана» к восьмой единице на верти
кальной оси, поскольку Рл не меняется.

Кривые безразличия: что предпочитает 
покупатель

Бюджетные линии отражают «объективные* рыноч
ные показатели величины дохода и  иен. Л и н и я  по
требительского бюджета выявляет комбинации про
дуктов А и В, доступные покупателю при данном 
денежном доходе и данных иенах.

Кривые безразличия воплощают в себе «субъек
тивную» информацию о предпочтениях, отдаваемых 
потребителем продукту А или продукту В. Кривая 
безразличия демонстрирует все возможные комбина
ции продуктов А и В, даюшие потребителю равные 
объемы удовлетворения потребности, или полезнос
ти. В табл. 2 и на рис. 2 представлена гипотетическая 
кривая безразличия, относящаяся к продуктам А и В. 
Субъективные предпочтения потребителя таковы, что 
он извлекает одинаковую совокупную полезность из 
любой комбинации А и В. представленной в таблице 
или на графике; следовательно, потребителю безраз
лично, какую именно комбинацию продуктов он 
действительно приобретет. Щ 21.4 Indifference curves 

У кривых безразличия есть несколько важных 
характеристик, стоящих того, чтобы их рассмотреть 
более подробно.

Н и с х о д я щ и й  ха р а к т ер  к р и в о й  б е з р а з л и ч и я  
Кривые безрахзичия имеют вид нисходящих кривых 
по той простой причине, что покупка большего ко
личества одного продукта означает покупку меньшего 
количества другого продукта, если совокупная по-

Табдица 2
Шкала безразличия (целые числа)

Комбинация Количество 
продукта Л, ед.

Количество 
продукта В, ед.

У 12 2
к 6 4
1 4 6

ш 3 8

лезность остается величиной неизменной. Переходя 
от одной комбинации продуктов А и  В  к другой, 
например от комбинации j  к комбинации к  (рис. 2), 
потребитель приобретает больше продукта В, тем 
самым увеличивая совокупную полезность. Но по
скольку в любой точке кривой совокупная полез
ность остается одинаковой и любое ее увеличение 
должно компенсироваться сокращением на равную 
величину, потребитель вынужден отказаться от не
которого количества продукта А. Если выразить эту 
идею более кратко, чем больше вы получаете про
дукта В. тем меньше продукта А. т.е. между потреб
ляемыми количествами Л и 5  существует обратная 
зависимость. Любая кривая, выражающая обратную 
зависимость переменных, является нисходящей.
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Рис. 2
Кривая безразличия потребителя. Каждая точка на кри
вой безразчичия представляет собой одну из комбина
ций продуктов Л и В. в равной мере удовлетворяющих 
потребителя; т.е. каждая такая комбинация продуктов Л 
и В обладает одинаковой совокупной полезностью.
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В ы пуклост ь к р и в ы х  б е зр а зл и ч и я  в  ст орону н а 
чала координат  Вспомните из приложения к гл. 1, 
что наклон кривой в конкретной точке измеряется 
прямой линией, являющейся касательной к этой точ
ке, а затем соотношением прироста этой прямой по 
вертикали к приросту по горизонтали. Если вы про
ведете такие прямые линии к нескольким точкам на 
кривой на рис. 2, то увидите, что, по мере того как 
вы опускаетесь вниз по кривой, их наклон снижает
ся (в абсолютных величинах). Другими словами, по 
мере продвижения от точки у к точкам k, I и так да
лее вниз вдоль кривой наклон этой кривой умень
шается, т.е. она становится более пологой. В техни
ческом смысле наклон кривой безразличия отражает 
предельную норму замещения (MRS) ,  показывающую, 
в какой степени потребитель готов заменить один 
товар другим (в данном случае товар А товаром В), 
чтобы при этом уровень удовлетворения остался 
прежним. Уменьшающийся наклон кривой безраз
личия свидетельствует, что по мере получения все 
большего числа продукта В  готовность потребителя 
к замещению товара А товаром В уменьшается.

Выпуклость кривой безразличия, т.е. убы ва
ние M RS, объясняется тем, что субъективная готов
ность потребителя к замещению продукта А продук
том 5  (или наоборот) зависит от исходных потребля
емых количеств продуктов А ч  В. Еше раз обратитесь 
к табл. 2 и рис. 2, начав с точки у. Здесь потребитель 
имеет относительно большое количество продукта А 
и очень мало продукта В. Это означает, что продукт В 
для потребителя весьма ценен (т.е. имеет высокую 
предельную полезность), тогда как продукт А менее 
ценен (его предельная полезность низка). Отсюда 
следует, что потребитель с готовностью откажется от 
значительного количества продукта А ради, скажем, 
еше двух единиц В. В нашем конкретном случае по
требитель готов обойтись без шести единиц А, чтобы 
получить две дополнительные единицы В, т.е. для 
отрезка кривой j k  M R S  равна 6/ 2, или 3.

Однако в точке к  потребитель имеет теперь уже 
меньше продукта А и больше продукта В. Значит, 
здесь предельная полезность продукта А возросла, 
а продукта В  несколько сократилась. Следователь
но, при перемещении из точки к  в точку / потреби
тель готов отказаться всего от двух единиц А ради 
получения двух дополнительных единиц В, так что 
M R S  теперь составляет всего 2/ 2, или 1. Имея еше 
меньше продукта А и еше больше продукта В в точ
ке /, потребитель готов отказаться только от одной 
единицы А в обмен на две дополнительные едини
цы В. и, следовательно, M R S  падает до ' / 2 на отрез
ке кривой между точками / и т 1.

1 Между точками j  и к. к и I, I я  m значение M R S  сниж а
ется. Наши численные значения M R S  относятся к участкам 
кривой между конкретными точками и не являю тся ф акти
ческими значениями M RS ал я каждой из этих точек. Н апри
мер, значение M R S  в  точке I составляет У,.

В обшем. с увеличением  количества продукта В 
предельная полезность его дополнительных единиц 
снижается. И наоборот, по мере уменьшения коли
чества продукта А  его предельная полезность возра
стает. На рис. 2 мы видим, что, перемещаясь вниз 
по кривой, потребитель готов отказаться от все 
меньшего и меньшего количества продукта А в ка
честве компенсации за приобретение каждой допол
нительной единицы В. В результате получаем кри
вую с убывающим наклоном, т.е. выпуклую по от
ношению к началу координат. По мере продвиже
ния вправо вниз вдоль кривой безразличия значение 
M R S  уменьшается.

Карт а б е з р а з л и ч и я

Единственная кривая безразличия на рис. 2 соот
ветствует некой постоянной (хотя численно не оп 
ределенной) величине совокупной полезности, или 
удовлетворения. В то же время для нашего анализа 
возможно и, кстати, весьма полезно изобразить 
целую серию кривых безразличия, или карту без
различия. вроде той, которая показана на рис. 3. 
Каждая кривая на этой карте соответствует своей, 
отличной от других величине совокупной полез
ности. Точнее, все кривые, расположенные правее
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Количество продукта В, ед.

Рис. 3
Карта безразличия. Карта безразличия представляет со
бой набор кривых безразличия. Каждая последующая 
кривая, дальше отстоящая от начала координат, соот
ветствует большей величине совокупной полезности. 
Это значит, что любая комбинация продуктов Л и В, 
представленная любой точкой на кривой /4, обладает 
большей полезностью, чем любая комбинация А я В, 
соответствующая любой точке на кривых /3, /2 или /,.
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нашей первоначальной кривой (на рис. 3 обозна
ченной / 3), соответствуют комбинациям продук
тов А и В, обладающим больш ей полезностью по 
сравнению  с / 3. Кривые, расположенные левее /3, 
соответствуют комбинациям с меньшей совокуп
ной полезностью по сравнению  с /3. Каждая по
следующая кривая безразличия по мере удаления 
от начала координат воплощает в себе большую ве
личину полезности. Это легко продемонстриро
вать, проведя прямую направо вверх от начала ко
ординат и убедившись, что точки ее пересечения с 
каждой последующей кривой соответствуют боль
шему количеству как товара А, так и товара В  и, 
следовательно, большей величине совокупной по
лезности.

Равновесие в  точке касания

Убедившись в идентичности осей на рис. 1 и 3, те
перь можно определить положение равновесия для 
потребителя путем совмещения бюджетной линии 
и карты безразличия, как это показано на рис. 4. 
Бюджетная линия по определению показывает все 
комбинации продуктов А и В, доступные потреби
телю при данной величине его денежного дохода и 
заданных ценах продуктов /I и 5. Из этих доступ
ных потребителю комбинаций он отдаст предпоч
тение той, которая принесет ему наибольшее удов
летворение, или наибольшую полезность. Уточним: 
комбинация, максимизирующая полезность, лежит 
на наивысшей из доступных потребителю кривых 
безразличия. Комбинация, максимизирующая по
лезность, называется положением равновесия для 
потребителя.

На рис. 4 комбинация, максимизирующая по
лезность для потребителя, или равновесная комби
нация продуктов A w  В, окажется в точке X, в кото
рой бюджетная линия является касательной к кри
вой /3. А почему, скажем, не в точке К? Потому, что 
точка X  расположена на более низкой кривой без
различия -  /2. Перемещаясь «вниз» от точки Y  по 
бюджетной линии путем перераспределения долла
ров в пользу приобретения большего количества 
продукта В и меньшего количества продукта А, по
требитель может попасть на кривую безразличия, 
расположенную дальше от начала координат, и, та
ким образом, увеличить совокупную полезность, 
получаемую при том же доходе. Тогда почему рав
новесие не устанавливается в точке Z? По той же 
причине. Точка Z  находится на более низкой кри
вой безразличия -  /,. Перемещаясь «вверх» по бюд
жетной линии за счет перераспределения долларов 
в пользу приобретения большего количества про
дукта А и меньшего количества продукта В, потре
битель имеет возможность попасть на более высо
кую кривую безразличия / 3 и, таким образом, уве
личить совокупную полезность.
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Рис. 4
Равновесное положение потребителя. Равновесное по
ложение потребителя достигается в точке X, в которой 
бюджетная линия касается наиболее высокой из всех 
достижимых кривой безразличия — /3. В этом случае 
потребитель, имеющий доход 12 долл.. купит четыре 
единицы продукта А по 1,5 долл. и шесть единиц В по 
1 долл. Точки Z  и К также показывают доступные дан
ному потребителю комбинации продуктов A w В. од
нако им соответствуют меньшие совокупные полезно
сти, о чем свидетельствует их расположение на более 
низких кривых безразличия. В то же время точка W, 
хотя и соответствует большей величине полезности, 
чем точка X. но находится выше бюджетной линии и, 
следовательно, недоступна для данного потребителя.

А как насчет точки В 'на кривой /4? Хотя несом
ненно, что в точке В 'совокупная полезность выше, 
чем в точке X, она оказывается за пределами (выше) 
бюджетной линии и, следовательно, недоступна  
потребителю. Таким образом, в точке ЛГдостигается 
наилучшая, или оптимальная, из доступных потре
бителю  комбинация продуктов A w  В. Заметим, что 
в этой точке по определению точки касания наклон 
наивысшей из доступных потребителю кривой без
различия совпадает с наклоном бюджетной линии. 
Поскольку наклон кривой безразличия отражает 
M PS, а  наклон бюджетной линии равен Рв /  РЛ, оп
тимальное, или равновесное, положение достигает
ся при условии, что

M R S =
Рл

(Вы, вполне вероятно, лучше усвоите этот матери
ал, если разберете Ключевой вопрос 3 приложения.)
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Рассмотрим 
следующую ситуацию... 

Карты безразличия 
и топографические карты

Л у ч ш е  р а з о б р а т ь с я  в с у щ н о с т и  к р и в ы х  б е з р а з л и ч и я  
и к а р т  б е з р а з л и ч и я  в а м ,  в о з м о ж н о ,  п о м о ж е т  з н а к о м а я  
т о п о г р а ф и ч е с к а я  к а р т а .  К а ж д а я  л и н и я  н а  т о п о г р а ф и ч е с 
ко й  к а р т е  о т о б р а ж а е т  к о н к р е т н о е  п р е в ы ш е н и е  э т о й  л и 
ни и  (и т о ч е к ,  к о т о р ы е  л е ж а т  н а  н е й )  н а д  у р о в н е м  м о р я ,  
с к а ж е м ,  4 0 0 0  ф у т о в .  А н а л о г и ч н о  к р и в а я  б е з р а з л и ч и я  
о т р а ж а е т  к о н к р е т н ы й  у р о в е н ь  с о в о к у п н о й  п о л е з н о с т и .  
К о г д а  н а  к о н к р е т н о й  к р и в о й  п р е в ы ш е н и я  вы  п е р е х о д и т е  
о т  о д н о й  т о ч к и  к  д р у г о й ,  в е л и ч и н а  п р е в ы ш е н и я  о с т а е т с я  
о д н о й  и то й  ж е .  То ж е  с а м о е  п р о и с х о д и т  и с  к р и в о й  
б е з р а з л и ч и я .  П е р е х о д  о т  о д н о й  п о з и ц и и  к д р у г о й  н а  этой  
к р и в о й  о с т а в л я е т  с о в о к у п н у ю  п о л е з н о с т ь  н е и з м е н н о й .  
Ни  л и н и и  п р е в ы ш е н и я ,  ни  л и н и и  б е з р а з л и ч и я  н е  м о г у т  
п е р е с е к а т ь с я  с  д р у г и м и  а н а л о г и ч н ы м и  л и н и я м и .  Е сл и  бы 
это  п р о и з о ш л о ,  з н а ч е н и е  к а ж д о й  л и н и и  в а р ь и р о в а л о с ь  
б ы .  Н о  л и н и я  п р е в ы ш е н и я  -  э т о  л и н и я  о д н о й  и т о й  ж е 
высоты ; к р и в а я  б е з р а з л и ч и я  -  э т о  к р и в а я  о д н о й  и  то й  
ж е  с о в о к у п н о й  п о л е з н о с т и .

К а к  и т о п о г р а ф и ч е с к а я  к а р т а ,  к а р т а  б е з р а з л и ч и я  
и м е е т  н е  о д н у  л и н и ю ,  а  м н о ж е с т в о .  Д р у г и м и  с л о в а м и ,  
т о п о г р а ф и ч е с к а я  к а р т а  м о ж е т  п о к а з ы в а т ь  л и н и и  п р е в ы 
ш е н и я ,  п о с л е д о в а т е л ь н о  д е м о н с т р и р у ю щ и е  в с е  б о л е е  
в ы с о к и е  у р о в н и  п р е в ы ш е н и я ,  н а п р и м е р ,  в 10ОО, 2 0 0 0 ,  
3 0 0 0 ,  4 0 0 0  и 5 0 0 0  ф у т о в .  А н а л о г и ч н о  к р и в ы е  б е з р а з 
л и ч и я  н а  к а р т е  б е з р а з л и ч и я  п о с л е д о в а т е л ь н о  п о к а з ы в а 
ют в с е  б о л е е  в ы с о к и е  у р о в н и  с о в о к у п н о й  п о л е з н о с т и .  
А л ьп и н и ст ,  с т р е м я щ и й с я  д о с т и ч ь  м а к с и м а л ь н о г о  у р о в н я  
п р е в ы ш е н и я ,  х о ч е т  д о б р а т ь с я  д о  т о ч к и ,  л е ж а щ е й  н а  л и 
ни и  с а м о г о  в ы с о к о г о  п р е в ы ш е н и я ;  п о т р е б и т е л ь ,  д о б и в а 
ю щ и й с я  м а к с и м а л ь н о й  с о в о к у п н о й  п о л е з н о с т и ,  х о ч е т  
выйти  п о  в о з м о ж н о с т и  н а  с а м у ю  в ы с о к у ю  к р и в у ю  б е з 
р а з л и ч и я .

Н а к о н е ц ,  и т о п о г р а ф и ч е с к и е  к а р т ы ,  и к а р т ы  б е з р а з 
л и ч и я  п о к а з ы в а ю т  о г р а н и ч е н н о е  ч и с л о  л и н и й  и з  в с е х ,  
к о т о р ы е  м о г л и  бы  б ы т ь  н а  н и х  н а н е с е н ы .  С к а ж е м ,  н а  
т о п о г р а ф и ч е с к о й  к а р т е  м о ж н о  б ы л о  б ы  п р о в е с т и  л и н и и  
п р е в ы ш е н и я  д л я  1 0 0 1 ,  1 0 0 2 ,  1 0 0 3  ф у т о в  и  т .д .  То ж е 
с а м о е  м о ж н о  с к а з а т ь  и в о т н о ш е н и и  к а р т ы  б е з р а з л и ч и я ,  
гд е  у к а з ы в а ю т с я  т о л ь к о  о т д е л ь н ы е  к р и в ы е  б е з р а з л и ч и я ,  
о  о с т а л ь н ы е ,  л е ж а щ и е  м е ж д у  н ими ,  о п у с к а ю т с я .

И змерение полезности

Между теорией предельной полезности и теорией 
кривых безразличия, лежащими в основе поведения 
потребителей, существует важное различие. Теория 
предельной полезности предполагает, что полез
ность количественно измерима, т.е. потребитель спо

собен сказать, сколько именно добавочной полез
ности он извлекает из дополнительной единицы 
продукта А или В. Такая информация потребителю 
нужна для того, чтобы он мог вычислить свою мак
симизирующую полезность (равновесную) позицию, 
которая определяется из следующего соотношения:

Предельная полезность Предельная полезность
продукта А _   продукта В______

Цена продукта А  Цена продукта В

Теория кривых безразличия предъявляет гораздо 
менее строгие требования к потребителю: ему надо 
только определить, обладает ли данная комбинация 
продуктов А у\ В большей, меньшей или такой же 
полезностью по сравнению с какой-то другой ком
бинацией этих же продуктов. Потребитель должен 
лиш ь сказать, например, что шесть единиц А и семь 
единиц В  приносят ему больше (или меньше) удов
летворения, чем четыре единицы А и девять еди
ниц В. Анализ с помощью кривых безразличия не 
требует от потребителя точной оценки, насколько  
больше (или меньше) удовлетворения он получает.

Если сопоставить условия равновесия, соответ
ствующие двум рассмотренным подходам, то ока
жется, что согласно теории кривых безразличия 
M P S  равна Рв /  РА; согласно теории предельной по
лезности отношение предельных полезностей рав
но Рв /  РА. Отсюда мы заключаем, что M P S  в теории 
предельной полезности эквивалентна отношению 
предельных полезностей двух продуктов2.

Построение кривой спроса

Мы уже отмечали, что при данной цене продукта А 
повышение цены продукта В  приведет к смещению 
нижней части бюджетной линии влево, ближе к 
началу координат. Это значение теперь пригодится 
нам для того, чтобы построить кривую спроса на 
продукт В. На рис. 5а мы просто воспроизвели часть 
рис. 4 ,  где показано первоначальное потребитель
ское равновесие в точке X. Бюджетная линия, опре
деляющая это положение равновесия, предполага
ет, что величина денежного дохода равна 12 долл., 
а также что РА =  1,5 долл. н  Рв  =  I долл. Давайте 
посмотрим, что произойдет с положением равнове
сия, если мы увеличим Рв л о  1,5 долл., оставив ве
личину денежного дохода и цену продукта А  неиз
менными.

Результат показан на рис. 5а. Нижняя часть бюд
жетной линии смещается влево, в результате чего

2 Техническое примечание. Если мы начнем с правила мак
симизации полезности MUA/  РЛ = MUB/  Рв. затем умножим 
это уравнение на Рв и разделим на М11л. то получим Рв /  Рл = 
= MUB/  MUA. Из анализа кривых безразличия мы знаем, что 
равновесное состояние достигается, если MPS -  Рв /  Рл- По
этому в состоянии равновесия MPS также равно MUBJ MUA.
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(6) Кривая спроса на продукт В

Рис. 5
П о с т р о е н и е  к р и в о й  с п р о с а , (а) Если пена продукта В 
повысится с 1 до 1,5 долл., равновесное положение 
переместится из точки X  в точку X ', а величина спроса 
на продукт В сократится с шести до трех единиц,
(б) Кривая спроса на продукт Встроится путем соеди
нения между собой точек, соответствующих этим двум 
комбинациям цены и количества продукта В: 1 долл. — 
шесть единиц и 1,5 долл. — три единицы.

устанавливается новое равновесное положение при 
касании этой линии с более низкой кривой безраз
личия /2 в точке А". В этой точке потребитель поку
пает три единицы продукта В и пять единиц А по 
сравнению с четырьмя единицами А и шестью еди
ницами В в точке X. Нас с вами интересует про
дукт В и, следует заметить, мы располагаем доста
точной информацией для того, чтобы определить 
расположение кривой спроса на продукт В. Мы 
знаем, что в точке равновесия X  цена продукта В 
составляет 1 долл., причем покупается шесть еди
ниц продукта; в точке равновесия X '  цена продук
та В составляет 1,5 долл., причем покупается три 
единицы.

Эти данные графически представлены в виде 
кривой спроса па продукт В на рис. 56. Обратите 
внимание, что горизонтальные оси на рис. 5а и 56 
идентичны; на обеих отложена величина спроса на 
продукт В. Следовательно, мы можем просто опус
тить два перпендикуляра с рис. 5а на горизонталь
ную ось рис. 56. На вертикальной оси рис. 56 здесь 
отложены лишь две выбранные нами цены продук
та В. Связав эти цены с соответствующими величи
нами спроса, находим две точки кривой спроса на 
продукт В. Путем простейшего манипулирования 
ценой продукта В на графике кривой безразличия и 
бюджетной линии можно построить нисходящую 
кривую спроса на продукт В. Таким образом, мы 
снова вывели закон спроса, исходя из предположе
ния о неизменности прочих условий, поскольку из
менению подвергалась только цена продукта В. Цена 
продукта А, так же как и величина дохода потреби
теля и его вкусы, оставались неизменными на про
тяжении всего процесса построения кривой потре
бительского спроса на продукт В. Но в данном слу
чае мы вывели кривую спроса без обращ ения к 
прежнему предположению, что потребители могут 
измерять полезность в «утилах». При таком подходе 
с использованием кривой безразличия потребители 
просто сравнивают комбинации продуктов /1 и В и 
решают, что им больше всего подходит с учетом 
размеров своего дохода и цен на каждый продукт.

РЕЗЮМЕ ПРИЛОЖЕНИЯ

1. Объяснение поведения потребителей с позиций 
теории кривых безразличия основывается на 
использовании бюджетной линии и кривых без
различия.

2. Бюджетная линия показывает все комбинации 
двух продуктов, которые может купить потреби
тель при данной величине его денежного дохода 
и данных ценах на эти продукты.

3. Изменение цен на продукты или величины де
нежного дохода ведет к смешению бюджетной 
линии.

4. Кривая безразличия показывает все комбинации 
двух продуктов, которые принесут потребителю 
одинаковую величину совокупной полезности. 
Кривые безразличия являются нисходящими и 
вогнутыми относительно начала координат.
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5. Карта безразличия состоит из целой серии кри
вых безразличия; чем дальше от начала коорди
нат расположена каждая такая кривая, тем боль
шая величина полезности соответствует ей.

6. Потребитель достигнет равновесия (при условии 
максимизации полезности) в точке на бюджет
ной линии, которая поставит его на наиболее вы
сокую из всех доступных ему кривых безразли
чия. В этой точке бюджетная линия и кривая без
различия соприкасаются.

7. Изменение цены одного из продуктов приводит 
к смешению бюджетной линии и установлению 
нового равновесного положения. Нисходящая 
кривая спроса может быть построена путем на
несения на график комбинаций цены и величи
ны спроса, соответствующих старому и новому 
положениям равновесия.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ, ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ В ПРИЛОЖЕНИИ

Бюджетная линия (budget line) Карта безразличия (indifference тар)
Кривая безразличия (indifference curve) Положение равновесия (equilibrium position)
Предельная норма замещения (marginal rate 

o f substitution, MRS)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ К ПРИЛОЖЕНИЮ

1. Какую информацию дает бюджетная линия? Ка
ким образом сместится бюджетная линия, если 
денеж ны й доход потребителя: а) увеличится;
б) уменьшится? Каким образом сместится бюд
жетная линия, если цена продукта, количество 
которого отложено на горизонтальной оси: а) по
высится; б) понизится?

2. Какую информацию дает кривая безразличия? 
Почему такие кривые являются: а) нисходящи
ми; б) вогнутыми относительно начала коорди
нат? Почему совокупная полезность увеличива
ется, когда потребитель перемещается с одной 
кривой безразличия на другую, удаляясь от на
чала координат? Почему кривые безразличия не 
пересекаются?

3. Ключевой вопрос Используя рис. 4, объясните, 
почему точка касания бюджетной линии с кри
вой безразличия соответствует положению по
требительского равновесия. Объясните, почему 
любая точка, в которой бюджетная линия пере
секает кривую безразличия, не является равно
весной. Поясните следующее утверждение: "П о
требитель находится в положении равновесия, 
когда M P S =  Рв /  Рл.

4. Предположим, данные приведенной ниже таб
лицы характеризуют кривую безразличия мисте
ра Чена. Постройте эту кривую, откладывая ко

личество продукта Л на вертикальной, а продук
та f l -  на горизонтальной оси. Исходя из того, 
что цены А и 5 составляют 1,5 и 1 долл. соответ
ственно, а мистер Чен располагает 24 долл. на 
расходы, добавьте к своему графику соответству
ющую бюджетную линию. В какой именно ком
бинации мистер Чен купит продукты Л и 5? 
Соответствует ли ваш ответ правилу равновесия, 
согласно которому M P S  =  Рв /  РЛ1

Количество Количество
продукта А, ед. продукта В, ед.

16 6
12 8
8 12
4 24

5. Объясните при помощи графика, каким образом 
кривые безразличии могут быть использованы 
для построения кривой спроса.

6. Задание повышенной сложности. Покажите на
глядно, что условие равновесии M P S = Рв /  Рл 
эквивалентно правилу максимизации полезнос
ти мил/рл -  мив/р в.



Если до этого  наш е вним ание бы ло сосредоточено на поведении потребителей и вли
янии их поведения на спрос, то теперь мы займ ем ся изучением поведения производите
лей. В ры ночны х эконом иках самы е разны е виды бизнеса производят и предлагаю т самый 
разнообразны й ассортим ент товаров и услуг. Каждому бизнесу, занимаю щ емуся производ
ством , требую тся различны е эконом ические ресурсы, необходимы е для выпуска тех или 
ины х продуктов. П ри получении и использовании ресурсов ф ирм а вы плачивает деньги 
владельцам ресурсов (наприм ер, работникам  за их труд) и несет альтернативны е издерж 
ки , прим еняя ресурсы , которы ми она уже владеет (наприм ер, предприним ательский та 
лант). Эти платежи и альтернативные издерж ки в совокупности составляю т производствен
ны е расходы ф ирм ы , которы е мы и обсудим в этой главе.

Затем , в следующих нескольких главах, мы введем в общ ий ан али з спрос на продукт, 
цены  продуктов и выручку и объясним , каким  образом  ф ирмы  сравниваю т свои доходы и 
издерж ки, чтобы определить, какой объем продукции им следует выпускать. Н аш а конеч
ная цель -  показать, какое отнош ение эти  сопоставления имею т к эконом ической  эф ф ек
тивности.

Экономические издержки

Существование экономических издержек объясня
ется недостатком (редкостью) ресурсов и возмож
ностью их альтернативного использования. Приме
нение некоего набора ресурсов для производства 
какого-то товара означает отказ от других произ
водственных возможностей. Издержки в экономи
ке непосредственно связаны с отказом от возмож
ности производства альтернативных товаров и ус
луг. Точнее говоря, экономические, или альтернатив
ные, издержки любого ресурса, используемого для 
производства товара, равны его стоимости, или цен
ности, при наилучшем из всех возможных вариан
тов его применения.

Такой подход к издержкам графически можно 
представить кривой производственных возможнос
тей, рассмотренной в гл. 2, где мы выяснили, что

альтернативные издержки производства дополни
тельных порций пиццы равны затратам на промыш
ленные роботы, от производства которых придется 
отказаться. Точно так же сталь, использованная для 
строительства офисных зданий, оказывается поте
рянной для изготовления автомобилей или холо
дильников. Бумага, на которой напечатан этот учеб
ник, уже не может быть использована для издания 
энциклопедии или романа. Если рабочий на кон
вейере способен собирать как персональные ком
пьютеры, так и стиральные машины, то издержки, 
понесенные обществом при использовании этого 
рабочего на компьютерном заводе, будут равны тому 
вкладу, который он мог бы в противном случае вне
сти в производство стиральных машин.

Явные и скрытые издержки
Давайте теперь рассмотрим издержки с точки зре
ния отдельной фирмы. Опираясь на понятие аль-
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тернатнвных издержек, мы можем сказать, что эко
номические издерж ки  — это т е выплаты, которые 
фирма обязана сделать, или те доходы, которые фир
ма долж на обеспечить пост авщ икам ресурсов для  
того, чтобы отвлечь эт и ресурсы от альтернатив
ны х вариант ов использования. Эти выплаты, или 
доходы, могут быть как явными, так и скрытыми.
♦  Денежные выплаты фирмы (расходы наличны

ми) поставщикам труда, сырья и материалов, 
топлива, транспортных услуг, энергии и т.д., на
зываются явными издержками. Иными словами, 
явные издержки представляют собой плату за 
ресурсы поставщ икам , не принадлеж ащ им к 
числу владельцев данной фирмы.

♦  Помимо этого фирма может использовать неко
торые ресурсы, принадлежащие ей самой. За
траты собственных и самостоятельно используе
мых ресурсов представляют собой скрытые (ус
ловно-расчетные) издержки. С точки зрения ф ир
мы, эти скрытые (вмененные) издержки равны 
денежным платежам, которые могли бы быть по
лучены за используемый ресурс при наилучшем 
из всех возможных способов его применения. 
Для примера предположим, вы зарабатываете

22 тыс. долл. в год, работая торговым представите
лем компании, производящей футболки. В какой-то 
момент времени вы принимаете решение открыть 
собственный магазин розничной торговли футбол
ками. Вы вкладываете 20 тыс. долл. своих сбереже
ний, которые приносили вам 1000 долл. в год (в виде 
процентов). Вы также решаете отвести под вашу 
новую фирму принадлежащее вам маленькое торго
вое помещение, которое до этого вы сдавали в арен
ду за 5 тыс. долл. в год. Кроме того, для работы в 
магазине вы наняли одного служащего и установили 
размер его заработной платы в 18 тыс. долл. в год.

После года работы вы подвели итоги своих опе
раций и обнаружили следующую картину (в долл.):

Общая выручка от реализации 120 000
Себестоимость футболок 40 000
Заработная плата служащего 18 000
Коммунальные услуги 5 000

Общие (явные) издержки 63 000
Бухгалтерская прибыль 57 000

На первый взгляд, ситуация выглядит вполне 
нормальной. Но, к сожалению, бухгалтерская при
быль не в полной мере отражает экономическое 
положение вашего предприятия, потому что в ней 
не учтены скрытые издержки, и поэтому она завы
шает степень экономического успеха вашего бизне
са. П редоставляя свой собственный финансовый 
капитал, помещение и труд, вы несете скрытые из
держки (в форме упущенного дохода), состоящие 
из I тыс. долл. процентов, 5 тыс. долл. арендных

платежей и 22 тыс. долл. заработной платы. Кроме 
того, предположим, ваш предпринимательский та
лант, приложенный к другим видам бизнеса анало
гичных масштабов, стоит 5 тыс. долл. в год. Таким 
образом, если учесть скрытые издержки, общая кар
тина становится другой (в долл.):

Бухгалтерская прибыль 57 000
Неполученные проценты 1 000
Неполученная аренда 5 000
Неполученная заработная плата 22 000
Неполученный 
предпринимательский доход 5 000

Общие скрытые издержки 33 000
Экономическая прибыль 24 000

Нормальная прибыль как элемент издержек

В разбираемом здесь примере 5 тыс. долл. скрытых 
издержек в виде неполученного предприниматель
ского дохода являются нормальной прибылью. Дей
ствительно. наряду с неполученной арендной платой 
и неполученной зарплатой нормальная отдача от вы
полнения вами предпринимательских функций так
же входит в состав скрытых издержек. Не получая, 
по крайней мере, такой минимальной, или нормаль
ной, отдачи, вы не станете заниматься этой деятель
ностью и направите свои усилия в более привлека
тельную сферу бизнеса. Поэтому в состав издержек 
ведения бизнеса входит и нормальная прибыль.

Экономисты считают издерж ками производства 
все платеж и — как явные, так и скрытые, включая 
нормальную прибыль, — необходимые для того, чтобы 
привлечь ресурсы в конкретную сферу производства и 
удерж ать их там. Для экономистов экономически
ми издержками фирмы выступают альтернативные 
издержки используемых ресурсов, независимо от 
того, владеет ли этими ресурсами сама фирма или 
кто-то другой. В нашем примере экономические 
издержки составляют 96 ООО долл. (63 ООО долл. яв
ных издержек + 33 ООО долл. скрытых).

Экономическая, или чистая, прибыль

Употребляя один и тот же термин «прибыль», эко
номисты и бухгалтеры понимают его по-разному. 
Бухгалтерская прибыль представляет собой общую 
выручку фирмы за вычетом явных (или бухгалтер
ских) издержек. Экономисты же определяют при
быль иначе. Экономическая прибыль — это общая вы
ручка от продаж (валовой доход) за вычетом всех 
издержек (явных и скрытых, причем в последние 
включается и нормальная прибыль предпринима
теля). Поэтому если экономист говорит, что фирма 
едва покрывает издержки, это значит, что все яв 
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ные и скрытые издержки возмещаются, а предпри
ниматель получает такую отдачу, которой едва хва
тает, чтобы он продолжал применять свои способ
ности к данному виду деятельности.

Если общая выручка фирмы превосходит эконо
мические издержки, то всякий остаток поступает 
предпринимателю. Этот остаток называется эконо
мической, или чистой, прибылью. Если выразить эту 
идею более кратко.

Экономическая
прибыль

Валовой
доход

Экономические
издержки.

В нашем примере экономическая прибыль со
ставляет 24 тыс. долл. (120 тыс. долл. доходов ми
нус 96 тыс. долл. экономических издержек). Эконо
мическая прибыль не входит в состав издержек, так 
как по определению  представляет собой отдачу 
сверх нормальной прибыли, которая требуется для 
того, чтобы удержать предпринимателя в конкрет
ном бизнесе. Даже если экономическая прибыль 
равна нулю, предприниматель все же покрывает все 
явные и скрытые издержки, включая нормальную 
прибыль. В нашем примере пока бухгалтерская при
быль не опускается ниже 33 тыс. долл. (т.е. при 
экономической прибыли не ниже нуля), вы будете 
продолжать получать 5 тыс. долл. нормальной при
были и торговать футболками в своем магазине.

Соотношения различных видов издержек и при
были показано на рис. 22.1. Чтобы понять, насколь
ко хорошо вы поняли изучаемый здесь материал,

Экономическая
прибыль

Скрытые издержки 
(в том числе 
нормальная 

прибыль)

Явные
издержки

Бухгалтерская
п р и б ы л ь

Бухгалтерские 
( т о л ь к о  я в н ы е )  

издержки

Рис. 22.1
Экономическая и бухгалтерская прибыль. Экономичес
кая прибыль равна обшей выручке от продаж за выче
том альтернативных издержек. Альтернативные издерж
ки складываются из явных и скрытых издержек и вклю
чают в себя нормальную прибыль предпринимателя. 
Бухгалтерская прибыль равна обшей выручке за выче
том бухгалтерских (явных) издержек.

можно внести в соответствующие ячейки рис. 22.1 
различные показатели издержек из разобранного 
выше примера. (Ключевой вопрос 2.)

К р а т к о с р о ч н ы й  и  д о л г о с р о ч н ы й  п е р и о д ы

Когда спрос на продукцию фирмы меняется, ее рен
табельность во многом может зависеть от того, на
сколько быстро она может корректировать объемы 
всех используемых ею ресурсов. Фирма может лег
ко и быстро изменить количество задействованных 
многих ресурсов, например, часов труда, сырья, 
топлива и энергии. Однако ей требуется гораздо 
больше времени, чтобы изменить производственную 
мощность, т.е. размер производственных зданий, 
количество машин, оборудования и других капи
тальных ресурсов. В некоторых отраслях, где требу
ется значительный капитал, таких, как производ
ство самолетов, фирме, чтобы изменить производ
ственные мощ ности, порой может потребоваться 
несколько лет. Из-за различий во времени коррек
тировок экономисты считают полезным выделять 
два разных концептуальных периода: краткосроч
ный и долгосрочный. Как мы увидим ниже, издерж
ки, относящиеся к этим двум временным периодам, 
отличаются друг от друга.

К р а т к о с р о ч н ы й  п е р и о д :  ф и к с и р о в а н н ы е  
wouyiOCTU  Краткосрочный период — это промежу
ток времени, слишком короткий, чтобы предприя
тие смогло изменить свои производственные мощ
ности, но достаточно продолжительный для изме
нения интенсивности использования этих ф икси
рованных мощностей. В пределах краткосрочного 
периода производственные мощности фирмы оста
ются неизменны ми, но объем продукции может 
быть изменен путем прим енения больш его или 
меньшего количества труда, сырья и других ресур
сов. Существующие производственные мощности в 
пределах краткосрочного периода могут использо
ваться более или менее интенсивно.

А о л г о с р о ч н ы й  п е р и о д :  и з м е н я ю щ и е с я  м о щ 
ности С точки зрения действующих фирм, долго
срочный период -  это промежуток времени, достаточ
но продолжительный для того, чтобы изменить ко
личество всех используемых ресурсов, включая про
изводственные мощности. С точки зрения отрасли, 
долгосрочный период продолжается столько, чтобы 
действующие в ней фирмы могли прекратить в ней 
деятельность и покинуть отрасль, а новые фирмы — 
сформироваться и начать работать в отрасли. Если 
краткосрочный период представляет собой период 
фиксированных мощностей, то долгосрочный пери
од -  это период изменяющихся мощностей.

И л л ю с т р а ц и и  Если бы завод Boeing нанял еще 
100 рабочих или даже добавил целую рабочую сме
ну, это было бы краткосрочной корректировкой. 
Но если бы тот же завод пристроил еще одно крыло
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к своему производственному зданию и установил в 
нем дополнительное оборудование, это стало бы 
долгосрочной корректировкой. Первая ситуация 
может рассматриваться как краткосрочные измене
ния, вторая — как долгосрочные.

Заметьте, что краткосрочный и долгосрочный 
периоды отличаются друг от друга скорее концеп
туально, чем реальной календарной продолжитель
ностью. В отраслях легкой промышленности изме
нение производственных мощностей может быть 
осуществлено чуть ли  не за одну ночь. Маленькая 
фирма, выпускающая футболки, способна увеличить 
свои производственные мощ ности за несколько 
дней или даже быстрее, заказав и установив несколь
ко новых столов для раскроя ткани и купив несколь
ко дополнительных швейных машин. Но в тяжелой 
промышленности дело обстоит иначе. Строизель- 
ство нового нефтеперерабатывающего завода ком
пании Shell Oil может занять несколько лет.

Краткое повторение 22.1

♦  Явные издержки — это денежные платежи фирмы 
внешним поставщикам ресурсов; скрытые (вменен
ные) издержки -  это альтернативные издержки, 
связанные с использованием фирмой собственных 
ресурсов.

♦  Нормальная прибыль представляет собой скрытые 
издержки на оплату предпринимательской функ
ции. Экономическая прибыль представляет собой 
общую выручку от продаж (или валовой доход) за 
вычетом всех явных и скрытых издержек, включая 
нормальную прибыль.

♦  В пределах краткосрочного периода производствен
ные мощности фирмы остаются неизменными 
(фиксированными); в долгосрочном плане фирма 
способна изменять размер своих предприятий или 
выходить из бизнеса.

Производственные 
зависимости краткосрочного 
периода
Издержки фирмы при производстве того или иного 
объема продукции зависят не только от цен на не
обходимые ресурсы, но и от количества ресурсов, 
которых требует конкретное производство. Это ко
личество определяется технологическими характе
ристиками производства, особенно соотношением 
количества исходных ресурсов и объема выпушен
ной продукции. Здесь основное внимание мы уде
лим соотношению труда как ресурса и объема вы
пускаемой продукции при заданной производствен

ной мощности. Но прежде чем исследовать это со
отнош ение, следует дать определения трех понятий.
♦  Совокупный продукт (ТР)  -  общее количество 

продукта, или совокупный выпуск конкретного 
товара.

♦  Предельный продукт (МР)  представляет собой 
дополнительный выпуск, или дополнительный 
продукт, на выпуск которого затрачивается еди
ница переменных затрат ресурсов, в рассматри
ваемом здесь случае -  труда. Таким образом,

Изменение 
Предельный _  совокупного продукта

продукт и  зменение затрат труда

♦  Средний продукт {АР),  также называемый произ
водительностью труда, представляет собой вы
пуск в расчете на единицу труда:

Средний _  Совокупный продукт 
продукт Количество труда (в единицах)

В краткосрочном периоде фирма может комби
нировать переменные ресурсы (труд) с постоянны
ми ресурсами (предприятие), чтобы на какое-то 
время увеличить производство продукции. Но на 
сколько единиц может увеличиваться объем выпу
щенной продукции за счет добавления труда? П о
чему мы сказали «на какое-то время»?

З а к о н  у б ы в а ю щ е й  о т д ачи

В самой обшей форме ответ на этот вопрос даст за
кон убывающей отдачи, который также называют за
коном убывающего предельного продукта или зако
ном изменяющихся пропорций. Этот закон предпо
лагает, что технология остается одной и той же, 
т.е. способ производства не изменяется, и формули
руется так: при последовательном добавлении перемен
ного ресурса (например, труда) к  постоянному (ф икси
рованному) ресурсу фирмы (скажем, капиталу или зем
ле) добавочный, или предельный, продукт, приходящийся 
на каждую последующую единицу переменного ресурса, 
начиная с определенного момента уменьшается. Если 
к обслуживанию одного и того же объема средств 
производства привлекаются дополнительные рабо
чие, по мере увеличения численности занятых рабо
чих объем выпускаемой продукции будет возрастать 
все более медленными темпами, jg  22.1 Law of 
diminishing returns

Л о г и ч е с к о е  о б ъ я с н е н и е  Допустим, у фермера 
под зерновые отведена определенная и постоянная 
земельная площадь -  80 акров. Если этот фермер не 
занимается культивацией почвы (скажем, не борется 
с сорняками), урожай с его полей составит, напри
мер, 40 бушелей с акра. При одноразовой дополни
тельной обработке почвы урожай может подняться 
до 50 бушелей с акра. Вторая обработка может уве-
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Рассмотрим 
следующую ситуацию...

Снижающаяся 
доходность учебы

П р и в е д е м  н е э к о н о м и ч е с к и й  п р и м е р  з а в и с и м о с т и  
м е ж д у  « и с х о д н ы м и  с о с т а в л я ю щ и м и »  и к о н е ч н ы м  п р о д у к 
том , к о т о р ы й , в о зм о ж н о , п о м о ж е т  в а м  л у ч ш е  п он ять  и д ею  
с н и ж а ю щ е й с я  д о х о д н о с т и . П р е д п о л о ж и м , в о тн о ш е н и и  
о т д е л ь н о г о  ч е л о в е к а  м о ж н о  п о л у ч и ть  с л е д у ю щ е е  с о о т 
н о ш е н и е  в ч и с л е н н о м  в и д е :

о б щ а я  п о д г о т о в к а  в р е з у л ь т а т е  у ч е б ы  = 
е  f  (ум , к а ч е с т в о  у ч е б н ы х  м а т е р и а л о в , 
м а с т е р с т в о  п р е п о д а в а т е л я ,  в р е м я  н а  к л а с с н у ю  
р а б о т у ,  в р е м я  н а  и з у ч е н и е  м а т е р и а л а ) ,

гд е  f  о з н а ч а е т  ф у н к ц и ю  или  за в и с и м о с т ь  о т  у к а з а н н ы х  
п а р а м е т р о в . Э т а  за в и с и м о с ть , к а к  п р е д п о л а г а е т с я , и с х о 
д и т  и з  т о г о , что  о б щ е е  к а ч е с т в о  о б у ч е н и я  з а в и с и т  о т  у м а  
о б у ч а е м о г о  (к а к и м -т о  о б р а з о м  о п р е д е л е н н о г о ) , к а ч е с т в а  
у ч е б н ы х  м а т е р и а л о в ,  н а п р и м е р , у ч е б н и к а , м а с т е р с т в а  
п р е п о д а в а т е л я , п р о д о л ж и т е л ь н о с т и  в р е м е н и  о б у ч е н и я  в 
к л а с с е  и к о л и ч е с т в а  в р е м е н и , к о т о р о е  о б у ч а е м ы й  в ы д е
л я е т  н а  у с в о е н и е  м а т е р и а л о в  с а м о с т о я т е л ь н о .

В а н а л и т и ч е с к и х  ц е л я х  п р е д п о л о ж и м , что  у м  о б у ч а 
е м о г о , к а ч е с т в о  у ч е б н ы х  м а т е р и а л о в ,  м а с т е р с т в о  п р е 
п о д а в а т е л я  и в р е м я  к л а с с н ы х  з а н я т и й  явл я ю тся  ф и к с и 
р о в а н н ы м и  п а р а м е т р а м и ,  т .е . н е  и зм е н я ю щ и м и с я  в х о д е  
и з у ч е н и я  к у р с а .  Т е п е р ь  д о б а в и м  е д и н и ц ы  в р е м е н и  с а 
м о с т о я т е л ь н о г о  и зу ч е н и я  с т у д е н т а  з а  д е н ь  н а  п р о т я ж е 
ни и  и зу ч е н и я  д а н н о г о  к у р с а .  Э то  д е л а е т с я ,  ч т о б ы  д о 
б и ть ся  б о л е е  в ы с о к о й  с т е п е н и  о с в о е н и я  у ч е б н о г о  к у р с а .  
П ер в ы й  ч а с  у ч е б н о г о  в р е м е н и  в д е н ь  п о в ы ш а е т  о б щ у ю  
с т е п е н ь  у с в о е н и я  к у р с а .  У величится л и  б а г а ж  з н а н и й  сту 
д е н т а  п о с л е  в т о р о г о  ч а с а  и зу ч е н и я  н а  с т о л ь к о  ж е , к а к  
п о с л е  п е р в о г о  ч а с а ?  А  н а с к о л ь к о  о н  п р и р а с т е т  п о с л е  
т р е т ь е г о , ч е т в е р т о г о , п ято го , ..., п я т н а д ц а т о г о  ч а с а  п о  
с р а в н е н и ю  с  к а ж д ы м  п р е д ы д у щ и м ?

М ы  п о л а г а е м ,  что  к а ж д ы й  и з  в а с  с о г л а с и т с я , ч т о  в се  
н о в ы е  д о п о л н и т е л ь н ы е  ч а с ы  о б у ч е н и я  к а ж д ы й  д е н ь  в 
к о н ц е  к о н ц о в  п р и в е д у т  к с н и ж а ю щ е м у с я  п р и р а щ е н и ю  
с т е п е н и  у с в о е н и я  к у р с а .  В к а к о й -т о  т о ч к е  п р е д е л ь н о е  
п р и р а щ е н и е  о т  д о п о л н и т е л ь н о г о  ч а с а  и з у ч е н и я  н а ч н е т  
с н и ж а ть с я , а  з а т е м  в о о б щ е  с т а н е т  н у л ев ы м .

С к а з а н н о е  с п р а в е д л и в о  и в о т н о ш е н и и  п р о и з в о д 
ств е н н ы х  в з а и м о о т н о ш е н и й  в ф и р м а х . П о  м е р е  т о г о  к а к  
к ф и к с и р о в а н н ы м  с о с т а в л я ю щ и м  (н а п р и м е р , к а п и т а л у )  
д о б а в л я ю т с я  д о п о л н и т е л ь н ы е  е д и н и ц ы  п е р е м е н н ы х  с о 
ст а в л я ю щ и х  (с к а ж е м , т р у д а ) , в е л и ч и н а  п р е д е л ь н о г о  п р о 
д у к т а , п о л у ч а е м о г о  в р е з у л ь т а т е  п е р е м е н н ы х  с о с т а в л я 
ю щ и х , в к о н ц е  к о н ц о в  н а ч и н а е т  у м е н ь ш а т ь с я . Е сли  вы 
р а з и т ь  эту  и д е ю  б о л е е  к р а т к о , р а н ь ш е  или  п о з ж е  п р о 
я в и т с я  с н и ж а ю щ а я с я  д о х о д н о с т ь .  Д р у г и м и  с л о в а м и ,  
в е л и ч и н а  с о в о к у п н о г о  п р о д у к т а  в к о н ц е  к о н ц о в  н а ч н е т  
в о з р а с т а т ь  с о  в с е  м е н ь ш е й  с к о р о с т ь ю , д о с т и г н е т  м а к с и 
м у м а , а  з а т е м  н а ч н е т  с о к р а щ а т ь с я .

личить урожай до 57 бушелей с акра, третья — до 61, 
четвертая — до 63 бушелей. Как видно из этого при
мера, каждая последующая обработка вносит все 
меньший и меньший вклад в увеличение продук
тивности земли. Если бы дело обстояло иначе, ми
ровые потребности в зерне могли бы быть удовлет
ворены путем чрезвычайно интенсивной обработки 
только этого, 80-акрового, участка земли. Более 
того: если бы не убывающая отдача, весь мир мож
но было бы накормить урожаем из одного цветоч
ного горшка. А почему бы и нет? Добавляй туда все 
больше удобрений и собирай все больший урожай!

Закон убывающей отдачи действует также и в 
несельскохозяйственных отраслях. Представьте ма
ленькую столярную мастерскую, изготавливающую 
деревянные каркасы для мебели. В мастерской име
ется определенное количество оборудования: токар
ных, строгальных и шлифовальных станков, пил 
и т.д. Если бы эта фирма наняла всего одного или 
двух рабочих, обший объем продукции и уровень 
производительности (объем продукции в расчете на 
одного работника) оказались бы очень низкими. 
Этим рабочим пришлось бы выполнять множество 
различных трудовых операций, и в результате были 
бы утрачены преимущества специализации. Кроме 
того, всякий раз при переходе рабочего от одной 
операции к другой происходила бы потеря рабочего 
времени, а оборудование значительную часть вре
мени простаивало бы без дела. Если выразить эту 
идею более кратко, мастерская оказалась бы недо
укомплектованной рабочими, а производство было 
бы неэффективным из-за избытка капитала по срав
нению с трудом.

Эти затруднения можно было бы устранить. Для 
этого достаточно нанять больше работников. Обо
рудование в этом случае использовалось бы более 
полно, а сами рабочие могли бы специализировать
ся на выполнении отдельных операций. В результа
те были бы исключены потери времени при перехо
де от одной операции к другой. Таким образом, по 
мерс привлечения дополнительных рабочих на из
начально недоукомплектованное персоналом пред
приятие вследствие повы ш ения эф ф ективности  
производства добавочный, или предельный, про
дукт, производимый каждым следующим рабочим, 
будет расти.

Однако этот рост не может продолжаться до бес
конечности. Последующее увеличение численнос
ти рабочих приведет к их избытку. Теперь рабочим 
придется стоять в очереди, ожидая, когда освобо
дится станок, чтобы им можно было воспользовать
ся; т.е. теперь недозагруженными оказываются ра
бочие. Общий объем продукции будет расти замед
ляющимися темпами, так как по мере найма допол
нительны х работни ков при ф и кси рован н ы х 
производственных мощностях на каждого рабочего 
приходится все меньшее количество оборудования.
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В результате добавочный, или предельный, продукт, 
производимый каждым дополнительным работни
ком, будет сокращаться. Теперь в пропорциях меж
ду трудом и фиксированным объемом капитально
го оборудования доля труда преобладает. Если до
вести эту ситуацию до логического абсурда, при 
продолжающемся увеличении численности занятых 
может возникнуть крайняя ситуация, когда рабо
чие займут все свободное пространство на предпри
ятии, и тогда производство остановится.

Обратите внимание, что закон убывающей отда
чи исходит из допущ ения, что все единицы пере
менных ресурсов -  в нашем примере рабочие — 
обладают одинаковым качеством. Предполагается, 
что каждый последующий рабочий имеет одинако
вые способности, координацию движений, образо
вание, профессиональную  подготовку, трудовой 
опыт и остальные характеристики. Поэтому пре
дельный продукт в конце концов убывает не из-за 
того, что последующие работники уступают своим 
предшественникам в качественном отнош ении, а 
из-за того, что возрастает численность занятых от
носительно размеров предприятия и количества 
имеющегося оборудования.

Т а б л и ч н ы й  п р и м е р  Наглядная числовая ил
люстрация закона убывающей отдачи представлена 
в табл. 22.1. В столбце (2) приводятся данные о со
вокупном продукте, который может быть произве
ден в результате сочетания того или иного объема 
труда, указанного в столбце (1), при фиксирован
ном объеме средств производства.

Предельный продукт (столбец 3) показывает из
менение общего объема продукции, связанное с 
вложением каждой дополнительной единицы тру
да. Обратите внимание, что при отсутствии трудо

вых затрат объем продукции равен нулю: предпри
ятие без людей не производит никакой продукции. 
Первые три рабочих демонстрируют растущую от
дачу, их предельные продукты составляют 10, 15 и 
20 ед. соответственно. Но затем, начиная с четвер
того рабочего, предельный продукт последователь
но убывает, у седьмого рабочего он сводится к нулю, 
а у восьмого приобретает отрицательное значение.

Средний продукт, или объем продукции в рас
чете на одного рабочего, показан в столбце (4). Он 
рассчитывается путем деления совокупного про
дукта (столбец 2) на число рабочих, занятых в его 
производстве (столбец 1). При пяти занятых рабо
чих, например, средний продукт составляет 14 ед. 
(70 ед. /  5).

Г р а ф и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  Закон убываю
щей отдачи можно представить и в графической 
форме. Так, рис. 22.1 (Ключевой г р а ф и к )  построен 
на основе данных табл. 22.1 и помогает глубже ра
зобраться в соотношениях совокупного, предельно
го и среднего продуктов. (Точки для графика пре
дельного продукта на рис. 22.26 показаны посере
дине между дополнительными единицами труда, 
поскольку они отражают дополнение к каждой пос
ледней единице труда.)

Изучая рис. 22.2, прежде всего обратите внима
ние, что динамика совокупного продукта склады
вается из трех фаз: сначала он растет ускоряющи
мися темпами; затем темпы его роста замедляются; 
наконец, он достигает максимальной величины и 
начинает сокращаться.

Предельный продукт — кривая на рис. 22.26 — 
графически выражен наклоном кривой совокупно
го продукта. Предельный продукт служит показате
лем изменения совокупного продукта, связанного с

Т аблица 22.1
Совокупный, предельный и средний продукты: закон убывающей отдачи

(1) (2) (3) (4)
Количество переменных Совокупный Предельный продукт (МР), Средний продукт (АР),

ресурсов (труда), ед. продукт (ТР) изменение (2) /  изменение (1) (2) /  (1)

0
° 1 — 10 —

1 10-1 15 Возрастающая 10.00
2

25 20
предельная отдача

12,50
3 45 П--------- 15 15,00
4 60 —I . 10 Убывающая 15,00
5 70j Z Z 5

предельная отдача 14,00
6 75-1 п 12,50
7

" > =

и Отрицательная 1П 7 1/ ----------- 5 предельная отдача 1U, / 1
8 70 8,75
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Рис. 22.2
Закон убывающей отдачи, (а) По мере до
бавления дополнительного переменного 
ресурса (труда) к постоянному объему дру
гих ресурсов (земли или капитала) произ
водимый в результате совокупный продукт 
сначала возрастает, затем достигает своего 
максимума и начинает уменьшаться, 
(б) Предельный продукт отражает измене
ния совокупного продукта, связанные с 
вложением каждой добавочной единицы 
труда. Средний продукт -  это просто 
объем продукции в расчете на одного ра
бочего. Обратите внимание, что кривая 
предельного продукта пересекает кривую 
среднего продукта в точке максимального 
значения последнего.

Б ы с т р ы й  тест 2 2 .2

1. Какое из следующих утверждений лежит в ос
нове показанных на графике цифр?
а. Сначала фирмы нанимают «лучших* ра

бочих, затем -  более «слабых».
б. Затраты капитала и труда -  переменные 

величины, однако прирост затрат труда 
происходит быстрее, чем капитала.

в. Потребители могут приобрести весь про
изведенный продукт (совокупный п р о 
дукт).

г. Рабочие имеют одинаковую квалифика
цию.

2. Предельный продукт:
а) -  это изм енение совокупного продукта, 

деленное на изменение количества тру
да:

б) -  это совокупный продукт, деленный на 
количество труда;

в) всегда положительная величина;
г) не связан с совокупным продуктом.

3. На графике предельный продукт будет равен
нулю, если:
а) средний продукт на рис. б перестает расти;
б) наклон кривой предельного продукта на 

рис. б равен нулю;
в) совокупный продукт на рис. а начинает ра

сти, но с уменьшающейся скоростью;
г) наклон кривой совокупного продукта на 

рис. а равен нулю.
4. Средний продукт на рис. б:

а) растет, когда он становится меньше пре
дельного продукта;

б) представляет собой изменение совокупно
го продукта, деленное на изменение ко
личества труда;

в) никогда не превысит предельный продукт;
г) сокращ ается, когда совокупный продукт 

на рис. а растет, но с уменьшающейся ско
ростью.

в|7 ; j f  :в£ : j i  -.пшэвшо



Глава 22 ♦  Издержки производства 4 7 9

добавлением каждой новой единицы труда. Поэто
му те три фазы, через которые проходит совокуп
ный продукт, сказываются и на динамике предель
ного продукта. Когда совокупный продукт растет 
ускоренными темпами, предельный продукт неиз
бежно увеличивается. На этом этапе добавочные 
единицы труда вносят все больший и больший вклад 
в обший объем продукции. Точно так же, когда со
вокупный продукт растет, но замедленными темпа
ми, предельный продукт имеет положительную ве
личину, однако сокращается. Каждая дополнитель
ная единица труда вносит меньший вклад в обший 
объем продукции по сравнению с предшествующей 
единицей. Когда совокупный продукт достигает 
максимальной величины, предельный продукт ста
новится равным нулю. А когда совокупный продукт 
начинает сокращаться, предельный продукт приоб
ретает отрицательное значение.

Динамика изменения среднего продукта (рис. 22.26) 
отражает зависимость, похожую на динамику изме
нения предельного продукта. Его график возраста
ет, достигает максимума, а затем, по мере того как 
предприятие при тех же производственных мощ но
стях начинает использовать все больше и больше 
единиц труда, снижается. Однако следует обратить 
внимание на соотношение предельного и среднего 
продуктов: там, где предельный продукт превосхо
дит средний, последний возрастает; а везде, где 
предельный продукт меньше среднего, последний 
уменьшается. Отсюда следует, что кривая предель
ного продукта пересекает кривую среднего продук
та в точке, где последний достигает своего макси
мума.

Такое соотношение следует из чистой математи
ки. Если к сумме прибавить число, превышающее 
среднее из составляющих ее величин, это среднее 
должно увеличиться. А если число, прибавленное к 
сумме величин, меньше их среднего значения, это 
среднее сокращается. Вы повысите свой средний 
учебный балл только в том случае, если за допол
нительный (предельный) экзамен получите оценку, 
превышающую среднюю всех ваших предыдущих 
оценок. Если же оценка за дополнительный экза
мен окажется ниже вашего текущего среднего бал
ла, она, неизбежно, потянет за собой вниз и сред
ний балл. В нашем производственном примере до 
тех пор, пока величина, присоединяемая к совокуп
ному продукту дополнительным рабочим, превос
ходит средний продукт, или повышает производи
тельность всех уже занятых рабочих, средний про
дукт будет расти. И наоборот, если дополнительный 
рабочий добавляет к совокупному продукту вели
чину, которая меньше среднего продукта, то этот 
рабочий сокращает средний продукт.

Закон убывающей отдачи проявляется в форме 
каждой из трех кривых. Однако, как следует из при
веденного выше определения этого закона, эконо

мистов прежде всего интересует предельный про
дукт. Зоны (стадии) роста, убывания и отрицатель
ного значения предельного продукта (отдачи) пред
ставлены  на ри с. 22.26. (К лю чевой  вопрос 4 .) 
Щ  22.2 Production relationships

Краткосрочные 
производственные издержки
Чтобы определить общие и единичные издержки 
производства при разных объемах продукции, к 
производственной информации, вроде той, которая 
представлена на рис. 22.1, 22.2а и 22.26, необходи
мо добавить цены ресурсов. Мы уже знаем, что в 
течение краткосрочного периода времени некото
рые ресурсы, относящ иеся к  производственным 
мощностям фирмы, остаются постоянными. Другие 
же ресурсы являются переменными. Отсюда следу
ет, что в пределах краткосрочного периода издерж
ки можно подразделить на постоянные и перемен
ные.

П ост оянны е, п ер е м е н н ы е  и  о б щ и е  
издерж ки

Давайте разберемся, чем постоянные, переменные 
и общие издержки отличаются друг от друга.

Постоянные издержки  Постоянные издержки -  
это т акие издержки, величина которых с изменением 
объема продукции не меняется. Постоянные издерж
ки связаны с самим существованием производствен
ного предприятия и потому должны быть оплачены, 
даже если фирма ничего не производит. К постоян
ным издержкам относятся, в частности, проценты 
по займам, арендные платежи, амортизационные от
числения от стоимости зданий и оборудования, 
страховые взносы. В столбце (2) табл. 22.2 постоян
ные издержки фирмы условно приняты за 100 долл. 
Постоянные издержки по определению существуют 
при любом объеме продукции, включая нулевой. 
Поэтому фирма не может избежать постоянных 
издержек и в краткосрочной перспективе.

П еременны е издержки  Переменные издержки — 
это издержки, величина которых меняется с измене
нием объема продукции. К ним относят затраты на 
сырье, тоативо, энергию, транспортные услуги, боль
шую часть труда и тому подобные переменные ре
сурсы. В столбце (3) табл. 22.2 мы видим, что общая 
сумма переменных издержек меняется в прямой за
висимости от объема продукции. Однако обратите 
внимание, что прирост суммы переменных издержек, 
связанный с увеличением объема продукции на еди
ницу продукции, не является постоянным. В нача
ле наращивания производства переменные издерж
ки увеличиваются, но темпы их роста со временем
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Т а б л и ц а  2 2 .2
Динамика общих, средних и предельных издержек отдельной фирмы в краткосрочном периоде

Показатели общих издержек Показатели средних издержек, долл. Показатели 
предельных 

издержек, долл.

(1) 
Сово

купный 
продукт, Q, ед.

(2) 
Сово

купные 
посто
янные 

издержки, 
TFC, долл.

(3) 
Сово

купные 
пере

менные 
издержки, 
TVC, долл.

(4)
Общие

издержки,
ТС =

= ТҒС + 
+ ТУС, 
долл.

(5)
Средние

постоянные
издержки,

TFC
AFC - Q '

долл.

(6)
Средние

переменные
издержки,

TVC 
А У С  " С .

долл.

(7)
Средние
общие

издержки,
ТС

А ТС  =  —Q '
долл.

(8)
Предельные
издержки,

Л/С =
_  изменение ТС 

изменение Q ’ 
долл.

0 100 0 100 90
1 100 90 190 100,00 90,00 190,00 80
2 100 170 270 50,00 85,00 135,00 70
3 100 240 340 33,33 80,00 113,33 60
4 100 300 400 25,00 75,00 100,00 70
5 100 370 470 20,00 74,00 94,00 80
6 100 450 550 16,67 75,00 91,67 90
7 100 540 640 14,29 77,14 91.43 110
8 100 650 750 12,50 81,25 93,75 130
9 100 780 880 11,11 86,67 97,78 150
10 100 930 1030 10,00 93,00 103,00

замедляются. В табл. 22.2 это продолжается до чет
вертой единицы производимой продукции, затем 
переменные издержки начинают увеличиваться на
растающими темпами в расчете на каждую после
дующую единицу производимой продукции.

Такая динамика изменения переменных издер
жек обусловлена законом  убывающей отдачи. Вна
чале и з-за  увели чен и я предельного  продукта 
(рис. 22.26) для производства каждой последующей 
единицы продукции какое-то время требуется все 
меньший и меньший прирост переменных ресурсов. 
А поскольку все единицы переменных ресурсов име
ют одну и ту же цену, общ ая сумма переменных 
издержек будет возрастать убывающими темпами. 
Но как только предельный продукт начнет сокра
щаться в соответствии с законом убывающей отда
чи, производство каждой последующей единицы 
продукции потребует все большего и большего ко
личества дополнительных переменных ресурсов. Из- 
за этого сумма переменных издержек будет увели
чиваться нарастающими темпами.

О б щ и е  и зд е р ж к и  Общие издержки представ
ляю т  собой сумму постоянных и переменных издер
жек при каждом объеме продукции. В табл. 22.2 они

показаны в столбце (4). При нулевом объеме про
дукции общие издержки равны постоянным издер
жкам фирмы. Затем -  для каждой единицы продук
ции от I до  10 — совокупные издержки изменяются 
на ту же величину, что и переменные.

На рис. 22.3 данные о постоянных, переменных 
и общих издержках из табл. 22.2 представлены гра
фически. Обратите внимание, что совокупные пе
ременные издержки измеряются по вертикали, на
чиная от горизонтальной оси, а добавление к ним, 
также по вертикали, совокупных постоянных издер
жек позволяет определить местоположение кривой 
общих издержек.

Различие между постоянными и переменными 
издержками имеет существенное значение для каж
дого менеджера, занимающегося бизнесом. Пере
менными издержками можно управлять, т.е. изме
нять их величину в течение краткосрочного перио
да времени через изменение объема продукции. 
Постоянные издержки, напротив, не подвержены 
текущему контролю со стороны руководства ф ир
мы; такие издержки в краткосрочной перспективе 
неизбежны и должны быть оплачены, независимо 
от объема продукции.
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Рис. 22.3
Общие издержки как сумма постоянных и переменных 
издержек. С изменением объема продукции совокуп
ные переменные издержки (ТУС) меняются. Величи
на постоянных издержек ( ТҒС) не зависит от объема 
продукции. Общие издержки производства ( ТС) лю
бого количества продукции представляют собой сум
му постоянных и переменных издержек, соответству
ющих данному объему продукции.

Е д и н и ч н ы е ,  и л и  с р е д н и е ,  и з д е р ж к и

Производителей, разумеется, заботят их общие из
держки, однако не в меньшей степени их беспокоят 
и единичные (их еще называют удельные или сред
ние) издержки. В частности, показатели средних 
издержек более значимы, и поэтому именно их це
лесообразно использовать для сравнения с ценой 
продукта, которая всегда устанавливается на еди
ницу продукции. С редние постоянны е, средние 
переменные и средние общие издержки показаны в 
столбцах с (5) по (7) табл. 22.2.

С р е д н и е  п о ст о я н н ы е  и зд е р ж к и  Средние по
стоянные издержки (AFC)  любого объема продукции 
определяются путем деления совокупных постоян
ных издержек (TFC)  на соответствующее количе
ство произведенной продукции (Q)\  если предста
вить это в виде уравнения, то

TFC
AFC  -  Z E .

Поскольку совокупные постоянные издержки, по 
определению не зависят от объема производимой 
продукции, по мере наращ ивания производства

средние постоянные издержки сокращаются. С ро
стом объема продукции совокупные постоянные 
издержки, составляющие, допустим, 100 долл., рас
пределяются на все большее и большее количество 
единиц производимого продукта. Если бы произво
дилась всего одна единица продукта, то и совокуп
ные, и средние постоянные издержки были бы рав
ны 100 долл. Но при производстве двух единиц со 
вокупные постоянные издержки в размере 100 долл. 
означали бы, что на единицу продукта приходится 
50 долл. постоянных издержек; далее, при распре
делении 100 долл. на три единицы продукта мы 
получим 33,3 долл. в расчете на единицу; при про
изводстве четырех единиц -  25 долл. и т.д. Это на
зывают «распределением накладных расходов». На 
рис. 22.4 мы видим, что по мере роста объема про
дукции кривая средних постоянных издержек (AFC)  
непрерывно понижается.

С р е д н и е  п е р е м е н н ы е  и зд е р ж к и  Средние пе
ременные издержки (.АУС) любого объема продукции 
определяются путем деления совокупных перемен
ных издержек (ТУС)  на соответствующее количе
ство (Q)  произведенной продукции:

ТУС
АУС  =

200

150

^ 100

-A V C

AFC

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
Объем продукции, Q

Рис. 22.4
Кривые средних издержек. По мере того как заданная 
сумма постоянных издержек распределяется на все 
большее и большее количество единиц производимой 
продукции, средние постоянные издержки (AFC) сни
жаются. Средние переменные издержки (АУС) сначала 
сокращаются — благодаря возрастающей предельной 
отдаче, но затем начинают расти вследствие убывающей 
предельной отдачи. Средние общие издержки (АТС)  
представляют собой сумму [по вертикали) средних пе
ременных издержек и средних постоянных издержек.
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Средние переменные издержки первоначально 
сокращаются, пока не достигнут своего минимума, 
а  затем начинают расти. Графически это проявляет
ся в форме кривой средних переменных издержек, 
показанной на рис. 22.4, — вогнутой (/-образной.

П оскольку совокупные переменные издержки 
п о дчи н яю тся  закон у  убы ваю щ ей отд ач и , это  
долж но отразиться и на значениях средних пере
менных издержек, которые рассчитываю тся на их 
основе. На стадии возрастающей отдачи для про
изводства каждой из первых четырех единиц про
дукта требуется все меньше и меньш е дополни
тельных переменных ресурсов. В результате пере
менные издержки в расчете на единицу продукта 
сокращ аю тся. При производстве пятой единицы 
средние переменные издержки достигаю т своей 
минимальной величины и вслед за этим начина
ют возрастать, поскольку из-за  убывания отдачи 
для производства каждой дополнительной еди ни
цы продукта требуется все больш ее количество 
переменных ресурсов.

Если выразить эту идею более кратко, при ма
лых объемах выпуска производственный процесс 
относительно неэффективен и дорог, поскольку 
имею щ ееся у фирмы оборудование оказы вается 
недогруженным, а средние переменные издержки 
относительно высоки. Однако по мере наращива
ния производства более высокий уровень специа
лизации рабочих и более полное использование 
капитального оборудования фирмы обеспечивают 
рост эф ф ективности производства. В результате 
переменные издержки в расчете на единицу про
дукции начинают снижаться. Вследствие примене
ния все большего и большего количества перемен
ных ресурсов в конце концов наступает момент, 
когда вступает в действие закон убывающей отда
чи. С этого времени капитальное оборудование 
фирмы используется настолько интенсивно, что 
каждая добавочная единица переменных ресурсов 
увеличивает объем продукции на меньшую величи
ну, чем предыдущая. В результате средние перемен
ные издержки начинают возрастать.

Вновь обративш ись к данным табл. 22.1, вы мо
жете удостовериться в том, что кривая средних пе
ременных издержек имеет форму вогнутой дуги или 
латинской буквы U. Предположим, цена труда со 
ставляет 10 долл. за единицу. Разделив величину 
среднего продукта (производительность одного ра
бочего) на 10 долл. (оплату труда одного рабоче
го). можно получить трудовые издержки на едини
цу продукта. Поскольку в нашем примере мы ис
ходили из того, что труд является единственным 
переменным ресурсом, трудовые издержки на еди
ницу продукта равнозначны переменным издерж
кам в расчете на единицу продукта, т.е. средним 
переменным издержкам. Изначально, когда вели
чина среднего продукта мала, средние переменные

издержки высоки. По мере увеличения количества 
занятых рабочих средний продукт растет, а сред
ние переменные издержки соответственно сокра
щаются. Когда средний продукт достигает своей 
максимальной величины, средние переменные из
держ ки стан овятся  м иним альны м и. Затем , п о 
скольку в производство вовлекается все большее 
число рабочих, средний продукт начинает сокра
щ аться, а средние переменные издержки расти. 
Выпуклая кривая среднего продукта представляет 
собой перевернутую вогнутую дугообразную кри
вую средних переменных издержек. Как вскоре бу
дет показано, ветви этой кривой являю тся зеркаль
ными отражениями друг друга.

С р е д н и е  о б щ и е  и зд е р ж к и  Средние общие из
держки (АТС)  любого объема продукции рассчиты
ваются путем деления общих издержек ( Т С )  на со
ответствующее количество (0 )  произведенного про
дукта либо путем сложения средних постоянных 
(AFC)  и средних переменных (AVC)  издержек того 
или иного объема продукции, т.е.

А Т С = ™  =
о

= AFC + AVC.
TFC +  ТУС 

Q Q
Графически средние общие издержки устанавли

ваются в результате сложения по вертикали кривых 
средних постоянных и средних переменных издер
жек, как это показано на рис. 22.4. Таким образом, 
отрезок между кривыми средних общих и средних 
переменных издержек указывает на величину сред
них постоянных издержек при любом объеме про
дукции.

П р е д е л ь н ы е  и з д е р ж к и

Теперь нам остается рассмотреть еше одну, очень 
важную, концепцию издержек производства -  кон
цепцию предельных издержек (МС).  Предельные из
держки — это дополнительные, или добавочные, и з
держ ки, возникш ие в  результате производства еще 
одной дополнительной единицы продукта. Для каж
дой добавочной единицы продукта предельные из
держки можно определить просто по изменению 
общих издержек, понесенных в результате произ
водства этой единицы:

М С
Изменение ТС 
Изменение Q

Расчет  В столбце (4) табл. 22.2 показано, что 
производство первой единицы продукта увеличива
ет совокупные издержки со 100 до 190 долл. Поэто
му добавочные, или предельные, издержки произ
водства первой единицы равны 90 долл. (столбец 
8). Предельные издержки производства второй еди
ницы составляют 80 долл. (270 долл. -  190 долл.); 
предельные издержки производства третьей едини-
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иы -  70 д о л л . (340 д о л л . -  270 д о л л .)  и т.д. Предель
ные издержки производства для 10 ед. продукта 
представлены в столбце (8) табл. 22.2.

Предельные издержки можно также подсчитать 
исходя из совокупных переменных издержек (стол
бец 3), поскольку общие и совокупные переменные 
издержки различаются лиш ь на фиксированную  
величину постоянных издержек (100 долл.). Следо
вательно, изменение общих издержек всегда равно 
изменению совокупных переменных издержек для 
каждой дополнительной единицы продукта.

Решения на основе предельных издержек
Предельные издержки по своей сути более, чем все 
другие показатели, поддаются прямому и непосред
ственному контролю. Ф актически это те издержки, 
которые фирма несет при производстве последней 
единицы продукта, и одновременно те издержки, 
которые могут быть «сэкономлены* при сокраще
нии объема продукции на эту последнюю единицу. 
Показатели средних издержек такой информации не 
дают. Например, представьте себе, что руководство 
фирмы колеблется в принятии решения о том, сле
дует производить три или четыре единицы продук
та. Таблица 22.2 показывает, что при производстве 
четырех единиц средние общие издержки равны 
100 долл., но это не значит, что фирма увеличит свои 
издержки на 100 долл. в случае производства чет
вертой единицы  или, наоборот, «сэкономит» 
100 долл., отказавшись от ее производства. На са
мом деле, как ясно видно из столбца (8) табл. 22.2, 
изменение издержек в данном случае составит толь
ко 60 долл.

Решения об объеме продукции обычно опира
ются на предельные показатели, т.е. это решения о 
том, производить ли фирме на единицу больше или 
на единицу меньше продукта. В сочетании с пока
зателем предельного дохода (который, как мы узна
ем из гл. 23, отражает изменение дохода при увели
чении или сокращении производства на единицу 
продукта) показатель предельных издержек позво
ляет фирме определить прибыльность того или ино
го изменения масштабов производства.

Графическое представление Кривая предель
ных издержек изображена на рис. 22.5 (Ключевой 
график). И з него видно, что вначале она круто 
опускается вниз, достигает своего минимума и за
тем довольно резко идет вверх. Это отражает тот 
факт, что переменные издержки, а следовательно, 
и общие издержки сначала растут убывающими, а 
затем нарастающими темпами (см. столбцы 3 и 4 
табл. 22.2). Q  Production and costs

Предельные издержки и предельный про
дукт ф орм а кривой предельных издержек являет
ся отражением и следствием закона убывающей 
отдачи. Соотнош ение предельного продукта и пре
дельных издержек легко понять, вновь обратившись 
к табл. 22.1. Если предположить, что каждая следу

ющая единица переменного ресурса (труда) приоб
ретается по одной и той же цене, то предельные 
издержки производства каждой дополнительной 
единицы продукции будут падать, пока предельный 
продукт, произведенный каждым дополнительным 
рабочим, будет возрастать. Так происходит потому, 
что предельные издержки -  это (постоянные) за
траты на привлечение дополнительного рабочего, 
деленные на его предельный продукт. Например, 
анализируя данные табл. 22.1, предположим, что 
каждого рабочего можно нанять за 10 долл. П о
скольку предельный продукт первого рабочего ра
вен 10 ед., а оплата труда этого рабочего увеличива
ет издержки фирмы на 10 долл., предельные издерж
ки производства каждой из этих дополнительных 
единиц продукта составят 1 долл. (10 долл. /  10 ед.). 
Наем второго рабочего также увеличивает издерж
ки фирмы на 10 долл., но его предельный продукт 
равен 15 ед., так что предельные издержки каждой 
из этих 15 дополнительных единиц продукта состав
ляют 0,67 долл. (10 долл. /  15 ед.). Аналогичным 
образом предельные издержки каждого из 20 допол
нительных единиц выпуска третьего рабочего со 
ставляют 50 центов (10 долл. /  20 ед.). В обшем, до 
тех пор пока предельный продукт растет, предель
ные издержки сокращаются.

Однако с того момента, когда вступает в действие 
закон убывающей отдачи (в данном случае с чет
вертого рабочего), предельные издержки начинают 
возрастать. Так. для четвертого рабочего предель
ные издержки равны 0,67 долл. (10 долл. /  15 ед.), 
для ч етв ер то го - 1 долл. (10 долл. /  10 ед.), для 
пятого -  2 долл. (10 долл. /  5 ед.) и т.д. При посто
янной цене (затратах) на переменные ресурсы рас
тущая отдача (т.е. прирост предельного продукта) 
выражается в падении предельных издержек, а убы
вающая отдача (т.е. сокращение предельного про
дукта) — в росте предельных издержек. Кривая пре
дельных издержек представляет собой зеркальное 
отражение кривой предельного продукта. Как вы 
можете видеть на рис. 22.6, с ростом предельного 
продукта предельные издержки неизбежно снижа
ются; когда предельный продукт достигает макси
мальной величины, предельные издержки м ини
мальны; сокращ ение же предельного продукта со
провождается ростом предельных издержек.

Соотношение предельных, средних перемен
ных и средних общих издержек Кривая предель
ных издержек на рис. 22.5 пересекает и кривую сред
них переменных, и кривую средних общих издер
жек в точках, соответствующих их минимальным 
значениям. Как мы уже говорили, такое соотноше
ние математически предопределено, а один пример 
из повседневной жизни делает эту закономерность 
совершенно очевидной. Предположим, подающий 
в бейсболе позволил своим противникам сделать в 
среднем три пробежки за каждый гейм в первых трех
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Рис. 22.5
Соотношение предельных, средних общих и 
средних переменных издержек. Кривая пре
дельных издержек (МС)  пересекает кри
вые средних общих (АТС)  и средних пере
менных издержек (АУС) в точках мини
мального значения каждой из них. Когда 
предельные издержки (А/С) ниже средних 
совокупных издержек (АТС),  то последние 
уменьшаются; когда МС  выше АТС , то 
последние возрастают. Аналогичным обра
зом, когда МС  ниже средних переменных 
издержек (АУС),  последние уменьшаются; 
когда МС  выше АУС, последние растут.

Б ы с т р ы й  тест 2 2 .5

1. Кривая предельных затрат сначала понижа
ется, а затем повышается, потому что:
а) сначала предельная полезность растет, 

а потом снижается;
б) с ростом выпуска разрыв между кривыми 

А Т С  и АУС  сокращается;
в) предельные доходы сначала сокращаются, 

а потом растут;
г) предельный доход является постоянным.

2. Вертикальное расстояние между кривыми 
А Т С  ч  АУС  измеряет:
а) предельные издержки;
б) совокупные постоянные издержки;
в) средние постоянные издержки;
г) удельную экономическую прибыль.

3. Кривая А Т С  равна:
а) А У С — AFC;
б) М С  + АУС,
в) AFC  + АУС;
г) (AFC + АУС)  х  Q.

4. Когда кривая предельных издержек распола
гается:
а) выше кривой А ТС , А Т С  растет;
б) выше кривой АУС, АУС  растет;
в) ниже кривой АУС, совокупные постоян

ные издержки растут;
г) ниже кривой А ТС , совокупные постоян

ные издержки снижаются.

'Bt> :я£ ;az ;а] .пшявшо

геймах, в которых он подавал. Уменьшится или уве
личится его средний результат по итогам четвертого 
(дополнительного, или предельного) гейма будет за
висеть от того, превысит ли количество пробежек, 
вызванных его подачами в этом гейме, среднее зна
чение трех или не достигнет его. Если в четвертом 
гейме он допустит меньше трех пробежек, скажем, 
одну, общее число пробежек в результате его подач 
возрастет с 9 до 10, а среднее сократится с 3 до 2 ' / г 
(10 /4). И наоборот, если он сделает в четвертом 
гейме больше трех пробежек, скаж ем, семь, его

обший результат увеличится с 9 до 16, а средний -  
с 3 до 4 (16/4).

То же самое происходит и с издержками. Когда 
то, что добавляется к общим издержкам (предель
ные издержки), меньше средней величины обших 
издержек, средние общие издержки сокращаются. 
И наоборот, когда предельные издержки превыша
ют средние общие издержки, последние возраста
ют. Пользуясь рис. 22.5, это можно выразить так: 
когда кривая предельных издержек расположена 
ниже кривой средних общих издержек, последние
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Рис. 22.6
Соотношение производственных кривых и кривых издер
жек. Кривые предельных издержек (Л/С) и средних пе
ременных издержек (AVC) представляют собой зер
кальное отражение (рис. б) кривых предельного про
дукта (МР)  и среднего продукта (АР)  (рис. а). Если 
предположить, что труд является единственным эле
ментом переменных издержек, а цена труда (ставка 
заработной платы) остается постоянной, то когда МР 
растет, МС  сокращается, а когда МР  снижается, МС  
растет. Следовательно, при таком же допущении, ког
да средний продукт (АР) растет, средние переменные 
издержки (AVC) сокращаются; когда средний продукт 
сокращается -  издержки растут.

снижаются, а когда кривая предельных издержек 
лежит выше кривой средних обших издержек, пос
ледние повышаются. Следовательно, в точке пере
сечения этих двух кривых, в которой предельные 
издержки равны средним общим издержкам, пос
ледние уже перестают сокращ аться, но еше не на
чали расти. Это по определению и есть минималь
ная точка кривой средних обших издержек. Таким

образом, кривая предельных издержек пересекает 
кривую средних обших издержек в точке, где пос
ледняя принимает минимальное значение.

Коль скоро предельные издержки можно опреде
лить как величину, добавляемую к общим либо сово
купным переменным издержкам в результате произ
водства еще одной единицы продукта, те же самые 
доводы объясняют, почему кривая предельных издер
жек пересекает кривую совокупных переменных из
держек в точке ее минимального значения. Но пре
дельные и средние постоянные издержки находятся 
в подобном же соотношении, поскольку эти две кри
вые не связаны друг с другом; показатель предель
ных издержек отражает только те изменения издер
жек, которые вызываются колебаниями объема про
дукции, тогда как постоянные издержки по опреде
лению не зависят от объема продукции. (Ключевой 
вопрос 7.)

Смещения кривы х издержек

К смешениям кривых издержек приводят измене
ния либо цен на ресурсы, либо технологии произ
водства. Например, если бы постоянные издержки 
были выше, чем это предполагается в табл. 22.2, и 
составляли бы, скажем, 200 долл. вместо 100 долл., 
то кривая средних постоянных издержек на рис. 22.5 
сместилась бы вверх, а поскольку эти издержки 
представляют собой компонент средних общих из
держек, то и кривая последних также располагалась 
бы выше. Заметьте, что расположение кривых сред
них переменных и предельных издержек в данном 
случае осталось бы прежним, так как оно зависит 
от цен на переменные, а не постоянные ресурсы. 
А вот если бы выросла цена труда (заработная пла
та) или других переменных ресурсов, вверх смести
лись бы кривые средних переменных, средних об
щих и предельных издержек, тогда как кривая сред
них постоянных издержек осталась бы на прежнем 
месте. Снижение цен на постоянные или перемен
ные ресурсы привело бы к сдвигу кривых издержек 
в противоположном направлении.

Внедрение новой более эффективной техноло
гии привело бы к повышению производительности 
всех ресурсов, и в результате все значения издер
жек, представленные в табл. 22.2, снизились бы. 
Например, если труд -  единственный переменный 
ресурс, заработная плата равна 10 долл. в час, а сред
ний продукт -  10 ед., то средние переменные из
держки составят 1 долл. Но если вследствие усовер
ш енствования технологии производства средняя 
производительность труда вырастет до 20 ед. про
дукта, средние переменные издержки снизятся до 
0,5 долл. Вообще говоря, сдвиг вверх кривых про
изводительности, изображенных на рис. 22.6а, оз
начает сдвиг вниз кривых издержек, изображенных 
на рис. 22.66.
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Краткое повторение 22.2

♦  Закон убывающей отдачи гласит, что по мере при
соединения переменного ресурса (труда) к посто
янному ресурсу (капиталу) достигается некоторая 
точка, сверх которой объем продукции начинает 
расти убывающими темпами.

♦  В краткосрочном периоде общие издержки при 
любом объеме продукции представляют собой 
сумму постоянных и переменных издержек (ТС  = 
=  TFC + TVC).

♦  Средние постоянные, средние переменные и сред
ние общие издержки — это постоянные, перемен
ные и общие издержки в расчете на единицу про
изведенного продукта; предельные издержки -  это 
издержки производства еще одной, дополнитель
ной, единицы продукта.

♦  По мере наращивания производства кривая средних 
постоянных издержек непрерывно понижается; кри
вые средних переменных и средних общих издер
жек имеют вогнутую дугообразную форму ((/-об
разную), которая отражает первоначально возрас
тающую, а затем убывающую отдачу; кривая пре
дельных издержек понижается, но потом растет, 
пересекая кривые и средних переменных, и сред
них общих издержек в точках их минимального зна
чения.

Производственные издержки 
в долгосрочном плане
В течение достаточно продолжительного периода 
времени и отрасль в целом, и входящие в нее от
дельные фирмы способны осуществить все желае
мые изменения структуры используемых ресурсов. 
Ф ирма в состоянии изменить производственные 
мощ ности своих предприятий: может построить 
более крупный завод или, наоборот, сократить свои 
производственные площади по сравнению с тем, что 
предусматривает табл. 22.2. Отрасль также может 
изменить свои масштабы: долгосрочны й период 
охватывает достаточно продолжительное время, что
бы новые фирмы сумели вступить в отрасль, а уже 
существующие ее покинули. Последствия вступле
ния в отрасль новых фирм или оттока компаний из 
отрасли будут рассматриваться в следующих главах, 
здесь же мы сосредоточим внимание на тех измене
ниях производственной мощности, которые пред
принимает отдельная фирма. В нашем анализе мы 
будем опираться на понятие средних общих издер
жек, не проводя различия между постоянными и 
переменными издержками, поскольку в долгосроч
ном периоде все ресурсы, а значит, и все издержки 
становятся переменными.

Размер ф ирм ы  и издержки
Представьте промышленное предприятие с одним 
заводом, вначале весьма скромных размеров, кото
рое со временем в результате усиленных производ
ственных операций сумело значительно расширить 
свои мощности. Что в этом случае происходит со 
средними общими издержками? В течение какого- 
то времени эффективное расширение мощностей 
сопровождается снижением средних обших издер
жек. Однако в конце концов строительство еще 
более крупного завода может вызвать их рост.

На рис. 22.7 эта ситуация показана применитель
но к пяти различным размерам предприятия. Кри
вая I отражает средние общие издержки наимень
шего из пяти предприятий, кривая 5 -  наибольше
го. Строительство все более мощных заводов ведет 
к снижению минимальных средних общих издер
жек, и это происходит вплоть до третьего по разме
ру предприятия. Однако дальнейшее расширение 
производственных мощностей сверх этой точки вле
чет за собой повышение минимального уровня сред
них общих издержек.

Кривая долгосрочных издержек

Обратите внимание на вертикальные прямые, пер
пендикулярные горизонтальной оси на рис. 22.7: 
они показывают те объемы производства, при ко
торых фирме следует изменить размер предприятия, 
чтобы обеспечить возможно более низкие издерж
ки в расчете на единицу продукта. Эти объемы про
изводства достигаются в том случае, если удельные 
издержки на предприятиях большего размера ста
новятся ниже единичных издержек более мелких по 
размерам предприятий. При любом объеме продук
ции меньше 20 ед. минимальные средние общие 
издержки достигаются на предприятии 1. Однако, 
если объем продаж фирмы возрос сверх 20 ед., но 
меньше 30 ед., она сможет добиться более низких 
удельных издержек, построив более крупный за
в о д -  предприятие 2. Несмотря на то что большим 
масштабам производства сопутствуют более высо
кие общие издержки, удельные издержки при этом 
сокращаются. При любых объемах производства в 
промежутке от 30 до 50 ед. наименьшие средние 
общие издержки обеспечивает предприятие 3. При 
объеме продукции от 50 до 60 ед. для достижения 
наименьших средних обших издержек следует стро
ить более крупный завод — предприятие 4. А при 
объеме продукции, превышающем 60 ед., этой цели 
отвечает предприятие 5.

Наблюдая за этими изменениями, можно заклю
чить, что кривая долгосрочных средних общих из
держек отдельной фирмы состоит из участков кри
вых краткосрочных средних общих издержек, соот
ветствующих различным размерам предприятий,
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Рис. 22.7
Кривая долгосрочных средних общих издержек: пять возможных размеров предприятия.
Кривая долгосрочных средних общих издержек складывается из нескольких участков 
кривых краткосрочных издержек (АТС-1, АТС-2 и т.д.) предприятий разных размеров, 
которые может выбрать для себя фирма. Каждая точка этой ломаной кривой показы
вает наименьшую величину издержек для любого объема продукции при условии, что 
фирма располагает достаточным временем, чтобы осуществить все желательные изме
нения производственных мощностей.

которые могут быть построены. Кривая долгосроч
ных средних общих издержек показывает наимень
шие средние общ ие издержки для любого объема 
продукции  при условии, что фирма имела в своем 
распоряжении достаточно времени для проведения 
всех необходимых изменений в размерах предприя
тия. На рис. 22.7 темной линией показана кривая 
долгосрочных средних общих издержек фирмы, или, 
как ее еще часто называют, кривая п.юнирования.

В больш инстве видов производства возможнос
ти выбора размеров предприятия куда шире, чем 
предполагает наш пример: во многих отраслях они 
практически неограниченны. А это значит, что са
мые малые изменения объема выпускаемой продук
ции (или объема продаж) со временем ведут к из
менению размеров предприятия. Графически это 
выражается в бесконечном количестве кривых крат
косрочных средних общих издержек, что показано 
на рис. 22.8. (Ключевой график.) Наименьшие сред
ние общие издержки при всех возможных объемах 
производства представлены долгосрочной кривой 
этих издержек. Она проходит по касательной к тео
ретически бесконечному числу краткосрочных кри
вых, а не складывается из их участков, как было 
показано на рис. 22.7. Таким образом, кривая вы
бора выглядит не ломаной, а достаточно плавной. 
Каждая точка на этой кривой показывает минималь

ные средние совокупные издержки производства 
соответствующего объема.

Положительные и отрицательные эффекты 
льасштаба
До сих пор мы исходили из допущ ения, что после
довательное увеличение размеров предприятия в 
течение какого-то времени влечет за собой сниже
ние единичных издержек производства, но начиная 
с определенного момента дальнейшее наращивание 
производственных мощностей ведет к повышению 
этих издержек. Собственно, это и находит отраже
ние в вогнутой дугообразной форме средних общих 
издержек. Но почему эта кривая имеет такую фор
му? Прежде всего обратите внимание, что закон 
убывающей отдачи в долгосрочной перспективе 
неприменим, потому что условием его действия 
является наличие хотя бы одного постоянного ре
сурса, тогда как в долгосрочном периоде мы рас
сматриваем все ресурсы как переменные. К тому же 
в нашем анализе предполагается, что цены на все 
ресурсы постоянны. Дугообразную форму ((/) кри
вой долгосрочных средних издержек можно объяс
нить тем, что экономисты называют положитель
ным и отрицательным эффектами масштаба, воз
никающими при крупномасштабном производстве.
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Рис. 2 2 .8
Кривая долгосрочных средних общих издержек: неограниченное число размеров предприятия.
Если число возможных размеров предприятия очень велико, кривая долгосрочных сред
них общих издержек оказывается практически плавной. Вогнутая дугообразная форма 
кривой объясняется тем, что положительный эффект масштаба сменяется отрицательным 
эффектом масштаба.

Б ы с т р ы й  тест 2 2 .8

1. Н икак не обозначенные на рисунке много
численные кривые иллюстрируют:
а) кривые долгосрочных средних общих из

держек различных фирм, входящих в от- 3. 
расль;

б) кривые краткосрочных средних обших из
держек различных фирм, входящих в от
расль;

в) кривые краткосрочных средних общих из
держек на предприятиях различного раз
мера, принадлежащих одной фирме;

г) кривые краткосрочных предельных издер
жек на предприятиях различного размера, 
принадлежащих одной фирме.

2. Никак не обозначенные на рисунке много
численные кривые имеют такую конфигура- 4.
цию в результате того, что:
а) краткосрочные доходы сначала сокращ а

ются, а затем растут;
б) краткосрочные доходы сначала растут, а 

затем сокращаются;
в) сначала предприятие получает доходы от 

эффекта масштаба, а затем несет от этого 
убытки;

г) сначала предприятие несет убытки от эф 
фекта масштаба, а затем получает от этого 
доходы.

Форма кривой долгосрочных средних общих из
держек (АТС)  стала такой в результате того, что:
а) краткосрочные доходы сначала сокращ а

ются, а затем растут;
б) краткосрочные доходы сначала растут, а 

затем сокращаются;
в) сначала предприятие получает доходы от 

эффекта масштаба, а затем несет от этого 
убытки;

г) сначала предприятие несет убытки от эф 
фекта масштаба, а затем получает от этого 
доходы.

Кривую долгосрочных средних общих издер
жек (АТС)  часто называют:
а) кривой планирования;
б) кривой расш ирения производственны х 

мощностей;
в) кривой совокупного производства;
г) кривой производственных возможностей.

•Bt? :*i£ '.QZ ;а | :мхэяхо
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Положительные эффекты масштаба Поло
жительный эффект масштаба, или экономия за счет 
масштабов производства (кроме того, это явление 
еше называют эффектом массового производства), 
объясняет нисходящую часть кривой долгосрочных 
средних общих издержек (рис. 22.9а, б и  в). По мере 
роста размеров предприятия вступает в действие ряд 
факторов, ведущих к снижению  средних издержек 
производства.

С пециализация  т руда  Р асш и рение разм еров 
предприятия способствует усилению специализа
ции труда. Наем дополнительных работников оз

начает, что функции могут быть поделены между 
ними на все более и более мелкие составляющие. 
Вместо того чтобы выполнять одновременно по 
несколько различных производственных операций, 
каждый рабочий теперь может ограничиться одной 
функцией. В течение всего рабочего дня он может 
быть занят именно той операцией, для выполне
ния которой наилучшим образом подходят его ква
лиф икация и навыки. На маленьких предприятиях 
квалифицированные работники нередко тратят до 
половины своего времени на выполнение заданий, 
не требующих никакой квалификации, что, разу-

Q.
I
S
*и

' О
О
о
S

5

Положительный Постоянная отдача Отрицательный 
эф ф ект от  масш табов эф ф ект

масштаба производства масштаба
производства производства

Долгосрочные 
средние общие 
издержки АТС

Ч \  < ? 2

(а) Объем продукции, Q

Долгосрочные 
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издержки АТС

U
О (б) Объем продукции, Q
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5
X
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г»г
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О (в) Объем продукции, Q

Рис. 22.9
Различные возможные кривые долгосрочных 
средних издержек. На рис. (а) положитель
ный эффект масштаба по мере увеличения 
предприятия начинает действовать доволь
но быстро, а отрицательный не проявляет
ся до достижения чрезвычайно больших 
объемов производства. Поэтому долгосроч
ные средние общие издержки остаются 
неизменными на весьма продолжительном 
интервале горизонтальной оси, отражаю
щей объем продукции. На рис. (б) положи
тельный эффект масштаба относительно 
устойчив и продолжителен, а отрицатель
ный начинает проявляться только при 
больших объемах продукции. Поэтому кри
вая средних общих издержек понижается на 
продолжительном интервале горизонталь
ной оси, отражающей объем продукции. На 
рис. (в) положительный эффект масшта
ба быстро исчерпывается и незамедлитель
но сменяется отрицательным эффектом. 
В этом случае минимальные единичные из
держки достигаются при относительно ма
лом объеме продукции.
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меется, сопряжено с более высокими издержками 
производства.

Кроме того, возможность разделения работы на 
отдельные трудовые операции позволяет работни
кам достичь высокого профессионализма. «Мастер 
на все руки», попеременно выполняющий пять или 
шесть трудовых операций, вряд ли сумеет в полной 
мере освоить каждую из них на самом высоком 
уровне. Получив же возможность сосредоточиться 
на одной операции, тот же самый работник сможет 
трудиться гораздо производительнее.

Наконец, более высокий уровень специализации 
труда исключает потери времени на переход работ
ников от одного задания к другому.

Специа-гизация управленческого персонала Круп
номасштабное производство позволяет также луч
ше использовать труд управляющих благодаря его 
более глубокой специализации. Руководитель, спо
собный управлять 20 рабочими, на малом предпри
ятии с персоналом в десяток работников, окажется 
недозафужен. В данном случае производственный 
персонал предприятия можно было бы удвоить без 
увеличения затрат на содержание административ
ного аппарата.

К тому же малые фирмы не способны использо
вать труд специалиста в области управления надле
жащим образом. На малом предприятии специалист 
по продажам может оказаться вынужденным делить 
свое время между различными областями управлен
ческой деятельности, занимаясь, например, марке
тингом, человеческими ресурсами и финансами. 
Расширение масштаба операций означает, что спе
циалист по маркетингу сможет полностью посвя
тить свое время маркетинговым задачам, тогда как 
для выполнения других управленческих функций 
будут привлечены соответствующие специалисты, 
занимающиеся только ними. В конечном счете это 
приведет к повышению эффективности и снижению 
удельных издержек производства.

Э ф ф ект ивное использование к а п и т а ла  Малые 
фирмы зачастую не могут применять наиболее эф 
фективное с технологической точки зрения произ
водственное оборудование. Современные, сложные 
и дорогие станки для производства многих видов 
продукции обычно могут позволить себе купить 
лиш ь очень крупные предприятия. Более того, эф 
фективное использование этого оборудования тре
бует значительных объемов производства. Из этого 
следует, что приобрести и эффективно эксплуати
ровать лучшее оборудование могут позволить себе 
только крупные производители.

Так, в автомобилестроении наиболее соверш ен
ные методы производства предполагают использо
вание на сборочных линиях робототехники и слож
нейшего оборудования. Эффективная эксплуатация 
этого оборудования требует, по некоторым оценкам, 
объема продукции от 200 тыс. до 400 тыс. автомо

билей в год. Только очень крупные производители 
обладают возможностями купить и достаточно эф 
фективно использовать такое оборудование. Мел
кие же производители должны решать сложнейшую 
для них дилемму. П роизводство автомобилей на 
другом оборудовании неэффективно и, следователь
но, приводит к более высоким удельным издерж
кам. Однако и альтернативный вариант -  приобре
тение наиболее эффективного оборудования и не- 
дозагрузка его из-за малого объема продукции — 
также неэффективен и дорогостоящ.

Д ругие факторы  Производство многих продук
тов требует затрат на их проектирование, констру
ирование и разработку, а также иных «пусковых» 
расходов, которые приходится нести независимо от 
того, какими будут их предполагаемые продажи. По 
мере расширения производства эти затраты в рас
чете на единицу продукции сокращаются. Точно так 
же расходы на рекламу в расчете на один автомо
биль, компьютер, музыкальный центр или упаков
ку чистящих веществ снижаются с увеличением 
объема выпуска и продаж этих продуктов. Кроме 
того, по мере того как фирма производит и продает 
все больше своей продукции, ее производственный 
и маркетинговый опыт обычно повышается. Такое 
обучение через действие является еще одним источ
ником экономии на масштабах деятельности.

У тех производителей, которые способны нара
щивать масштабы операций, все эти факторы спо
собствуют снижению  удельных издержек. Если эф 
фект масштаба возможен, увеличение количества 
всех занятых ресурсов, скажем, на 10%, приведет к 
более чем пропорциональному приросту объема 
продукции, допустим, на 20%. Результатом этого 
неизбежно становится сниж ение средних обших 
издержек.

В большинстве обрабатывающих отраслей США 
экономия за счет масштабов играет чрезвычайно 
важную роль. Ф ирмы, которым удалось развернуть 
свои операции настолько, чтобы достичь экономии 
за счет массового производства, выжили и процве
тают. Те же, что оказались неспособны к росту, не
сут достаточно большие производственные издерж
ки и постоянно находятся на грани разорения.

О т р и ц а т ельн ы й  э ф ф е к т  м асш т аба  Однако 
со временем расширение предприятия может при
вести к увеличению затрат и, следовательно, к рос
ту средних обших издержек производства.

Основная причина отрицательного эффекта мас
штаба (убытки в результате масштабов производ
ства) — трудности управления, связанные с органи
зацией эффективной системы контроля и коорди
нации операций ф и рм ы , когда она становится 
слишком крупным производителем. На малом пред
приятии все основные решения по ведению бизне
са может принимать один руководитель. Благодаря 
небольшому размеру фирмы этот человек может не-
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посредственио отслеживать производственный про
цесс, хорошо знать все операции фирмы, легко со
бирать, накапливать и обрабатывать информацию, 
и на ее основе принимать четкие и эффективные 
решения.

По мере увеличения размеров фирмы ситуация 
все больше меняется и возникает все более слож
ная управленческая иерархия с большим числом 
вице-президентов, вторых вице-президентов и дру
гих менеджеров более низких уровней, которым ру
ководитель организации должен передать часть сво
их властных полномочий. Усложнение управленчес
кой иерархии порождает трудности обмена инфор
мацией, проблемы координации, бюрократические 
препоны и весьма реальную вероятность того, что 
отдельные решения будут противоречивыми. К тому 
же все это чревато задержками в принятии важных 
решений, из-за которых фирме не удается быстро 
реагировать на изменения потребительского спроса 
или технологии производства. В результате этих 
процессов страдает эффективность и растут сред
ние обшие издержки.

Кроме того, при массовом производстве работ
ники зачастую чувствуют себя отчужденными от 
результатов своего труда и потому не слишком ин
тересуются эф ф ективностью  производства. Да и 
возможности уклоняться от работы -  пренебрегать 
своими обязанностями и устраивать «перекуры» в 
течение рабочего дня — на крупном предприятии 
намного больше, чем на малом. Там, где условия 
способствуют отчуждению и уклонению от работы, 
может потребоваться дополнительный персонал для 
надзора за работниками, что, разумеется, также ве
дет к увеличению издержек.

Если появление отрицательного эффекта масш 
таба возможно, то увеличение объема всех занятых 
ресурсов, скажем, на 10%, приведет к непропорцио
нально низкому росту производства, допустим, на 
5%, вследствие чего средние общие издержки по
высятся. На рис. 22.9а отрицательный эффект мас
штаба отражает восходящая часть кривой долгосроч
ных издержек.

П о с т о я н н а я  о т д ача  п р и  р о с т е  м а с ш т а б а  
п р о и з в о д с т в а  В некоторых случаях может быть 
достаточно ш ирокий диапазон объема продукции, 
где положительный эф ф ект масштаба уже не про
является, а отрицательный эффект масштаба еще 
не действует. Графически этому диапазону соответ
ствует отрезок постоянной отдачи от роста масшта
ба производства, на протяжении которого средние 
долгосрочные издержки остаются неизменными. 
На рис. 22.9а это горизонтальный отрезок q lq2, от
ражающий объем продукции. В его пределах уве
личение объема всех используемых ресурсов, ска
жем, на 10%, вызывает пропорциональный прирост 
производства на те же 10%, т.е. средние общие 
издержки не меняются.

М и н и м а л ь н ы й  э ф ф е к т и в н ы й  р а з м е р  
ф и р м ы  и  ст рукт ура о т р а сли

Положительный и отрицательный эффекты масш
таба -  важнейшие факторы, определяющие струк
туру отрасли. Понять это помогает концепция ми
нимального эффективного размера (А/£5 ), представ
ляющего собой наименьший объем продукции, при 
котором фирма в состоянии минимизировать свои 
долгосрочные средние издержки. На рис. 22.9а это 
<7 , единиц продукта. Из-за значительной протяжен
ности интервала, на котором отдача от роста масш 
таба остается неизменной, фирма способна достичь 
минимально возможных средних издержек и при 
существенно более высоком объеме выпускаемой 
продукции. Собственно, на отрезке от <?, до q2 все 
фирмы показывают одинаковую эффективность. 
Поэтому нас не должно удивлять, что в отрасли с 
подобным характером издержек имеются фирмы 
разных размеров. В качестве примеров таких отрас
лей можно назвать производство одежды, продук
тов питания, мебели, сноубордов, небольших быто
вых приборов. Если интервал постоянной отдачи от 
роста масштаба достаточно велик, то сравнительно 
крупные и сравнительно малые фирмы способны 
сосуществовать в одной отрасли с примерно рав
ным успехом. Еще одним примером такого рода 
можно назвать банковское дело.

Теперь сравните сказанное с ситуацией, изобра
женной на рис. 22.96, когда положительный эффект 
масштаба -  устойчивый и продолжительный, а от
рицательный -  относительно отдален во времени. 
При этом кривая долгосрочных средних общих из
держек понижается на протяжении значительного 
отрезка горизонтальной оси (соответствующего ди
апазону объемов продукции). Такова ситуация в 
автомобилестроительной, алю миниевой, сталели
тейной и многих других отраслях тяжелой промыш
ленности. Подобная ситуация встречается и в ряде 
новых отраслей, тесно связанных с информацион
ными технологиями, например, производство ком
пьютерных микрочипов, программного обеспече
ния, в частности, операционных систем, представ
ление интернетовских услуг.

При заданном объеме потребительского спроса 
эффективное производство доступно лиш ь немно
гим промышленным гигантам. Малые фирмы не в 
состоянии обеспечить минимального эффективно
го размера производства и потому конкурировать с 
лидерами на равных не могут. В крайней ситуации 
для проявления положительного эффекта масштаба 
может оказаться недостаточным даже всего суще
ствующего рынка, что ведет к формированию ры
ночной ситуации, называемой естественной монопо
лией, при которой средние общие издержки сводят
ся к  минимуму лишь тогда, когда данный продукт 
или услугу производит единственная фирма.
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Когда же положительный эффект масштаба не
продолжителен, а отрицательный возникает очень 
быстро, то минимальный эффективный размер, как 
показано на рис. 22.9в, наступает при относительно 
небольшом объеме продукции. В такого рода отрас
лях имею шийся объем потребительского спроса 
поддерживает существование значительного коли
чества относительно мелких производителей. В эту 
категорию отраслей попадают, в частности, многие 
виды розничной торговли, а также некоторые сель
скохозяйственные предприятия. То же самое мож
но сказать и о многих отраслях легкой промышлен
ности, например хлебопекарной, швейной, обувной. 
В этих отраслях совсем небольшие фирмы оказыва
ются столь же или даже более эффективными, чем 
крупные производства.

Из изложенного выше следует обратить внима
ние на то, что форма кривой долгосрочных средних 
общих издержек определяется уровнем применяе
мой технологии, положительным и отрицательным 
эффектами масштаба. В свою очередь, форма кри
вой А Т С  может иметь решающее значение для струк
туры и уровня конкурентности данной отрасли, 
определяя, будет ли отрасль «конкурентной» (т.е. со
стоящей из относительно большого числа соперни
чающих друг с другом небольших фирм), «концен
трированной» (где все диктуют несколько крупных 
производителей) или будет находиться где-то посе
редине между этими вариантами.

Однако, утверждая это, нужно проявлять осмот
рительность, так как структура отрасли зависит не 
только от характера и структуры издержек. Пыта
ясь объяснить структуру той или иной отрасли, 
необходимо также принимать во внимание государ
ственную политику, географические границы рын
ка, квалификацию  управленческого персонала и 
множество других факторов. (Ключевой вопрос 10.) 

22.3 Minimum efficient seale and natural monopoly

Краткое повторение 22.3

♦  Кривые долгосрочных средних общих издержек 
большинства фирм имеют вогнутую 1/-образную 
форму, отражающую положительный и отрицатель
ный эффекты масштаба.

♦  Положительный эффект масштаба возникает вслед
ствие большей специализации труда и управления, 
применения более эффективного оборудования и 
распределения начальных издержек производства 
между большим числом продуктов.

♦  Отрицательный эффект масштаба порождает про
блемы координации деятельности и обмена инфор
мацией, возникающие в крупных фирмах.

♦ Минимальный эффективный размер — это наимень
ший объем продукции, при котором долгосрочные 
средние обшие издержки фирмы минимальны.

Пояснения и примеры
В мире бизнеса можно найти множество примеров, 
иллюстрирующих и поясняю щ их краткосрочные 
издержки, положительный эффект масштаба и ми
нимальный эффективный размер. Приведем неко
торые из них.

Растущие издержки страхования 
и обеспечения безопасности

После террористических атак 11 сентября 2001 г. и 
угрозы новых нападений на СШ А страховые плате
жи многих американских видов бизнеса существен
но выросли. В краткосрочной перспективе страхо
вые платежи -  это постоянные издержки, так как 
они не зависят от уровня производства. К тому же 
террористические атаки вызвали рост затрат на 
обеспечение безопасности, часть из которых явля
ются постоянны м и (нап ри м ер , видеокам еры ), 
часть — переменны ми (количество охранников). 
В совокупности более высокие страховые платежи 
и дополнительные издержки на обеспечение безо
пасности у многих фирм сместили кривые их крат
косрочных средних обших издержек вверх.

Успешные ф ирмы-новички

Экономика СШ А за последние несколько десяти
летий очень сильно выиграла благодаря взрывооб
разному появлению десятков очень успешных фирм. 
Эти фирмы, как правило, снижают свои издержки, 
переходя от более высоких к более низким точкам 
на своих кривых краткосрочных издержек, а также 
за счет смещения своих кривых краткосрочных из
держек вниз и вправо благодаря экономии на мас
штабах деятельности. И менно это происходило с 
такими недавними новичками, как C N N  (телевизи
онные новости), /л/е/(микрочипы), Starbucks (кофе),  
Microsoft (проф ам м ное обеспечение), Dell (персо
нальные компьютеры), КоЛоо/(поисковая интерне
товская систем а), Cisco System s  (интернетовские 
переключающие устройства) и America Online (до
ступ в Интернет).

Основным источником, обеспечивающим эконо
мию на издержках для динамично растущих фирм, 
является их способность распределять огромные 
расходы на разработку новых видов продукции и 
рекламы на большое число выпускаемых единиц 
товаров и услуг. Такие фирмы также добиваются 
экономии на масштабах благодаря эффекту обуче
ния во время действия, а также повышенной спе
циализации труда, управления и оборудования. 
Многие успешные новые фирмы добились со време
нем (на это ушло несколько лет, а иногда и десяти
летий) снижения средних обших издержек и вышли
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■ ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ я
Нерелевантность невозвратных издержек

Н евозвратны ми и зд ер ж к ам и  при принятии  
реш ений  сл ед у ет  п р ен ебр егать .

С у щ е с т в у е т  д а в н я я  п о г о в о р к а :  н е  с то и т  п л а к а т ь  н а д  
р а зл и т ы м  м о л о к о м . С уть  е е  п р о с т а :  е с л и  вы  р а з л и л и  
с т а к а н  м о л о к а ,  с  эти м  н е л ь зя  н и ч е г о  п о д е л а т ь , о б  это м  
м а л е н ь к о м  д о с а д н о м  п р о и с ш е с т в и и  с л е д у е т  з а б ы т ь  и 
д в и г а т ь с я  д а л ь ш е . Э т а  п р о с т а я  п о г о в о р к а  и м е е т  т е с 
н ы е с в я зи  с  те м , что  э к о н о м и с т ы  н а з ы в а ю т  н е в о з в р а т 
н ы м и  и з д е р ж к а м и . Э ти  и з д е р ж к и  п о х о ж и  н а  з а т о н у в 
ш и е  к о р а б л и , л е ж а щ и е  н а  д н е  о к е а н а :  п о с л е  т о г о  к а к  
т а к и е  и з д е р ж к и  п о н е с е н ы , и х  н е л ь з я  к о м п е н с и р о в а т ь .

Д а в а й т е  п о п ы т а е м с я  п р о а н а л и з и р о в а т ь  э т у  и д ею , 
п р и м е н и в  е е  с н а ч а л а  к п о т р е б и т е л я м , а  з а т е м  к  в и д а м  
б и з н е с а .  П р е д п о л о ж и м , вы п о к у п а е т е  д о р о г о й  б и л е т  
н а  в аж н ы й  ф у т б о л ь н ы й  м а т ч , н о  в у т р о , к о г д а  д о л ж н о  
с о с т о я т ь с я  и г р а , вы п р о с ы п а е т е с ь  и  п о н и м а е т е , ч т о  з а 
б о л е л и . Ч у вств у я  с е б я  п а р ш и в о , вы с м о т р и т е  н а  у л и ц у  
и  в и д и те , ч т о  т а м  х о л о д н ы й  в е т е р  и т е м п е р а т у р а  о к о 
л о  1 0  г р а д у с о в  п о  Ф а р е н г е й т у  (п р и б л и з и т е л ь н о  м и 
н у с  1 2  п о  Ц е л ь с и ю ). Т еп ер ь  вы у ж е  с о в с е м  н е  х о т и т е  
идти  н а  и гр у , н о  ту т  в с п о м и н а е т е , ч т о  з а п л а т и л и  д о с 
т а т о ч н о  вы со к у ю  ц е н у  з а  б и л е т . Вы з в о н и т е  н е с к о л ь 
к и м  л ю д я м , п ы тая сь  п р о д а т ь  и м  б и л е т , н о  в с к о р е  о б н а 
р у ж и в а е т е , ч т о  н и к т о  в н е м  н е  з а и н т е р е с о в а н ,  и  это т  
и н т е р е с  н е  п р о я в л я е т с я  д а ж е  п о с л е  то го , к а к  вы п р е д 
л а г а е т  с к и д к у . И з  э т о г о  вы  д е л а е т е  в ы в о д , что  каж д ы й , 
к то  х о т е л  п о й ти  н а  и гр у , у ж е  к у п и л  н а  н е е  б и л е т .

С л е д у е т  л и  в а м  о т п р а в л я т ь с я  н а  с т а д и о н ?  Э к о н о м и 
ч е ск и й  а н а л и з  у т в е р ж д а е т , что  вы н е  д о л ж н ы  п р е д п р и 
н и м ать  н и к а к и х  д е й с т в и й , п р е д е л ь н ы е  и з д е р ж к и  к о т о 
р ы х  п р е в ы ш а ю т  п р е д е л ь н ы е  вы годы . А  в д а н н о й  с и т у а 
ц и и  ц е н а , з а п л а ч е н н а я  в а м и  з а  б и л е т , у ж е  н е  и м е е т  
н и к а к о го  о т н о ш е н и я  к в а ш е м у  р е ш е н и ю . П р е д е л ь н ы е  
и л и  д о п о л н и те л ь н ы е  и з д е р ж к и  и  п р е д е л ь н ы е  и л и  д о п о л 
н и тельн ы е вы годы , к о т о р ы е  вы д олж н ы  учесть , о тн о с я т 
ся к б у д у щ е м у . Если п р е д е л ь н ы е  и зд е р ж к и  п о с е щ е н и я  
и гры  в ы ш е п р е д е л ь н ы х  вы год , т о  л у ч ш и м  р е ш е н и е м  
б у д е т  в а р и а н т  о с т а т ьс я  д о м а  и п о р а н ь ш е  л е ч ь  спать . 
Э то  р е ш е н и е  б у д е т  о д н и м  и т е м  ж е , н е з а в и с и м о  о т  того , 
з а п л а т и л и  л и  вы з а  б и л е т  2 ,  2 0  и л и  2 0 0  д о л л ., т а к  кок 
ц е н а ,  к о т о р у ю  вы  за п л а т и л и , н е  в л и я ет  н а  п р е д е л ь н у ю  
вы году . П о с л е  т о г о  к а к  б и л е т  к у п л ен  и е г о  н е л ь зя  п е р е 
п р о д а т ь , п р и м е н и т е л ь н о  к в а ш е м у  р е ш е н и ю  о  п о с е щ е 
н и и  и гры  з а т р а т ы , с в я за н н ы е  с  э т о й  п о к у п к о й , ста н о в я т 
ся, к а к  го в о р я т  сп е ц и а л и с ты , н е р е л е в а н т н ы м и . П о с к о л ь 
к у  «вы  а б с о л ю т н о  н е  х о т и т е  идти  н а  и гр у » , т о , р а з у м е 
е т с я , п р е д е л ь н ы е  и з д е р ж к и ,  к о н е ч н о ,  п р е в ы ш а ю т  
п р е д е л ь н ы е  вы годы  о т  игры .

М о ж н о  п р и в е с т и  и в т о р о й  п р и м е р . П р е д п о л о ж и м , 
сем ья  н а х о д и т с я  н а  о т д ы х е  и о с т а н о в и л а с ь  в о з л е  п р и 
д о р о ж н о г о  к и о с к а ,  ч т о б ы  к у п и т ь  н е с к о л ь к о  я б л о к .  
П о с л е  п о к у п к и  р е б я т и ш к и  в о з в р а щ а ю т с я  в м а ш и н у  и 
ту т  ж е  н а ч и н а ю т  п р о б о в а т ь  я б л о к и , н о  н е м е д л е н н о

д е л а ю т  в ы в о д , ч т о  э т о  « с о в е р ш е н н о  н е с ъ е д о б н ы й  
ф р у к т » , п о с л е  ч е го  о т к а з ы в а ю т с я  д а ж е  о т  н е б о л ь ш о г о  
д о п о л н и т е л ь н о г о  к у с о ч к а . Р о д и т е л и  с о г л а ш а ю т с я , что 
я б л о к и  « у ж а с н ы » , н о  о т е ц  п р о д о л ж а е т  и х  е с ть , п о то м у  
ч то , к а к  о н  го в о р и т , «м ы  з а  н и х  д о р о г о  з а п л а т и л и » . 
О д и н  и з  с т а р ш и х  д е т е й  н а  э т о  о т в е ч а е т :  « О т е ц , это  
н и ч е г о  н е  зн а ч и т » . Хотя р е б е н о к  в ы р а з и л с я  м о ж е т  бы ть 
н е  о ч е н ь  д и п л о м а т и ч н о , о н  п р а в .  П р и  п р и н я ти и  н о в о г о  
р е ш е н и я  вы д о л ж н ы  и г н о р и р о в а т ь  в с е  и з д е р ж к и , н а  
к о т о р ы е  э т о  р е ш е н и е  п о в л и ять  у ж е  н е  м о ж е т . П р е ж н е е  
п л о х о е  р е ш е н и е  (ч то  с т а л о  я с н о  в р е т р о с п е к т и в н о м  
а н а л и з е )  к у п и ть  я б л о к и  н е  д о л ж н о  о п р е д е л я т ь  п р и н я 
т и е  с л е д у ю щ е г о  р е ш е н и я , у  к о т о р о г о  п р е д е л ь н ы е  вы 
годы  н и ж е  п р е д е л ь н ы х  и з д е р ж е к .

Т еп ер ь  д а в а й т е  п р и м е н и м  и д е ю  н е в о з в р а т н ы х  и з 
д е р ж е к  к д ея т е л ь н о с т и  ф и р м . Н е к о т о р ы е  и з  и з д е р ж е к  
ф и р м  являю тся н е  т о л ь к о  п о сто я н н ы м и  (в с е  в р е м я  т р е 
б у ю щ и м и ся , н о  н е  св я зан н ы м и  с  о б ъ е м о м  п р о д у к ц и и ), 
н о  и  н е в о зв р а т н ы м и  (н е о к у п а е м ы м и ). Н а п р и м е р , н е в о з 
в р атн ы й  го д о в о й  л и зи н го в ы й  п л а т е ж  з а  и с п о л ь зо в а н и е  
с к л а д а ,  п о с л е  то го  к а к  о н  п е р е в е д е н  д р у г о й  с т о р о н е , 
в е р н у т ь  н е л ь зя . Р е ш е н и е  ф и р м ы  о  то м , с л е д у е т  л и  и с
п о л ь зо в а т ь  с к л а д  в б о л е е  в ы го д н о м  д л я  н е е  м е с т е , не 
з а в и с и т  о т  в р е м е н и , в т е ч е н и е  к о т о р о г о  б у д е т  д е й с т в о 
в а т ь  л и з и н г о в о е  с о г л а ш е н и е . Если п е р е е з д  к н о в о м у  
м е с т у  о з н а ч а е т  б о л е е  вы со ку ю  п р и б ы л ь , т о  п е р е е з ж а т ь  
стои т, н е з а в и с и м о  о т  то го , о с т а л о с ь  л и  д о  о к о н ч а н и я  
с р о к а  д е й с т в и я  д о г о в о р а  л и з и н г а  3 0 0 ,  3 0  и л и  3  дня.

М о ж н о  р а з о б р а т ь  е щ е  о д и н  п р и м е р . П р е д п о л о ж и м , 
ф и р м а  и з р а с х о д о в а л а  1 м лн  д о л л .,  ч то б ы  п р ед л о ж и ть  
н а  р ы н ке новы й  п р о д у к т , н о  в с к о р е  ст о л к н у л а с ь  с  тем , 
что  о н  п р о д а е т с я  о ч е н ь  п л о х о . С л е д у е т  л и  ф и р м е  п р о 
д о л ж а т ь  вы п ускать  это т  п р о д у к т  с  у б ы тк а м и , ес л и  у  н е е  
н е т  н и к а к и х  о б о с н о в а н н ы х  н а д е ж д , что  в  б у д у щ е м  о н а  
с м о ж е т  д о б и т ьс я  с  н и м  у с п е х а .  О т в е т  з д е с ь  о ч е в и д е н : 
р а з у м е е т с я , нет. П р и н и м а я  э т о  р е ш е н и е , ф и р м а  п о н и 
м а е т ,  что  д ен ьги , з а т р а ч е н н ы е  н а  р а з р а б о т к у  п р о д у к 
т а ,  являю тся н е р е л е в а н т н ы м и ; е й  с л е д у е т  о с т а н о в и т ь  
п р о и з в о д с т в о  п р о д у к т а  и т е м  с а м ы м  с н и зи т ь  св о и  у б ы т
ки . В р е а л ь н о й  ж и зн и  м н о ги е  ф и р м ы  п е р е с т а ю т  п р о и з 
в о д и ть  с в о и  п р о д у к ты  д а ж е  п о с л е  того , к а к  и с т р а т и л и  
м и л л и о н ы  д о л л а р о в  н а  и х  р а з р а б о т к у .  З д е с ь  м о ж н о  
всп о м н и ть  б ы ст р о  п р и н ят о е  р е ш е н и е  C o c a - C o l a  п о  с в о 
е м у  н о в о м у  н ап и тк у  N e w  C o la  или  п р и н ято е  M c D o n a ld 's  
р е ш е н и е  о т к а з а т ь с я  о т  б у р г е р а  M c te o n  B u r g e r .

Е сли в ы р а з и т ь  э т у  и д е ю  б о л е е  к р а т к о , т о  к о г д а  и з 
д е р ж к и  п о н е с е н ы  и  н е  м о гу т  бы ть ч а с т и ч н о  и л и  п о л н о 
стью  к о м п е н с и р о в а н ы  д р у г и м  д е й с т в и е м , р а ц и о н а л ь 
н о  д е й с т в у ю щ и й  п о т р е б и т е л ь  и л и  р а ц и о н а л ь н а я  ф и р 
м а  н е  д о л ж н ы  и х  у ч и т ы в ать . Н е в о з в р а т н ы е  и з д е р ж к и  
о т н о с я т с я  к к а т е г о р и и  н е р е л е в а н т н ы х  и ли , е с л и  с к а 
з а т ь  т о ж е  с а м о е  н а  о б ы д е н н о м  я з ы к е : н е  с л е д у е т  п л а 
к ать  п о  п о в о д у  р а з л и т о г о  м о л о к а .
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на уровень минимального эффективного размера 
своей деятельности.

Штамповочные прессы Verson
В 1996 г. Verson (американская фирма со ш таб-квар
тирой в Чикаго) предложила огромный штамповоч
ный пресс высотой почти 15 м, размером с дом, и 
весом, равным весу 12 локомотивов. Этот станок 
стоимостью 30 млн долл., вырубающий из стальных 
листовых заготовок капоты и  крылья автомобилей, 
позволяет автомобильным заводам выпускать новые 
детали всего за 5 мин. Для сравнения следует отме
тить, что при использовании прежних штамповоч
ных прессов на ту же самую работу уходило до 8 ч. 
Единственный станок позволяет производить 5 млн 
автомобильных запасных частей за год. Поэтому, 
чтобы добиться экономии на издержках при при
менении этого станка, производитель автомобилей 
должен иметь достаточный объем производства, по
зволяющий использовать все изготовленные на этом 
станке детали. Приобретая подобное оборудование, 
обеспечивающее экономию на издержках, крупная 
фирма добивается и экономии на масштабах дея
тельности.

Ежедневная газета
Одним из выгодных видов бизнеса, несомненно, 
является издание ежедневной газеты -  достаточно 
сложное и трудоемкое дело. Подумайте обо всех 
ресурсах, требующихся для ее выпуска: репортеры, 
фотографы, редакторы, управленческий персонал, 
печатные прессы, заводы по производству бумаги, 
работники на этих заводах, производители чернил, 
грузчики упаковок, водители ф узовиков, доставля
ющих упаковки, и т.д. И тем не менее всего за 
50 центов во многих городах вы можете купить га
зету высокого качества.

Основная причина, объясняющая столь невысо
кие цены, — низкие средние общие издержки как 
результат распределения постоянных издержек на 
большое число экземпляров и получения экономии 
на масштабах. Если бы газету каждый день покупа
ли только 100 или 200 человек, средние издержки 
каждого экземпляра были бы чрезвычайно высоки, 
так как накладные издержки пришлось бы распре
делять на очень незначительное число покупателей. 
Но когда издатели продают тысячи или сотни ты 
сяч газет каждый день, они могут распределять на

кладные расходы на гораздо большее число экзем
пляров. Большие масштабы продаж также позволя
ют им использовать специализированный труд и 
крупные, очень производительные печатные прес
сы. Учитывая достаточный масштаб и объем дея
тельности, средние общие издержки газеты резко 
снижаются и не превышают нескольких десятицен
товиков. Более того, чем больше число читателей, 
тем больше денег рекламодатели готовы платить за 
получение в газете площади для размещения своей 
рекламы. Этот дополнительный доход также помо
гает удерживать цены на газеты на низком уровне.

Самолеты и цементные заводы

Почему в Соединенных Штатах имеются только три 
завода (все под управлением Boeing), производящие 
крупные коммерческие самолеты, и тысячи заводов 
(которыми владеют сотни ф ирм ), выпускающих 
готовый к употреблению бетон? Ответ на этот воп
рос простой: величина минимального эффективно
го размера (M E S )  предприятий в этих двух отраслях 
существенно различна. Почему? Во-первых, эконо
мия на масштабах особенно велика при сборке круп
ных коммерческих самолетов и очень ограничена 
при выпуске бетона. Производство самолетов — это 
сложный процесс, требующий офомны х производ
ственных сооруж ений, тысяч работников, очень 
дорогого и специализированного оборудования. 
Экономия на масштабах здесь тем выше, чем круп
нее размер предприятия. В то же время для произ
водства цемента марки Portland требуется песок, 
гравий и вода, относительно немного работников и 
относительно недорогое оборудование. В этом слу
чае экономия на масштабах заканчивается при до
статочно небольшом размере предприятия.

Различия в значениях M E S  также обусловлены 
различиями в размерах геофафических рынков. Ры
нок коммерческих самолетов — весь земной шар, так 
как производители самолетов могут доставить но
вые машины практически в любую точку мира, пе
регнав их по воздуху. И наоборот, геофафический 
рынок для бетонного завода — это территория ра
диусом приблизительно 50 миль, на которую бетон 
должен быть доставлен до того, как он затвердеет. 
Поэтому тысячи небольших бетонных заводиков 
располагаются в сотнях самых разных по размеру 
крупных и небольших городов Соединенных Ш та
тов -  в непосредственной близости от заказчиков.

РЕЗЮМЕ
1. Экономические издержки включают все плате- бильные поставки этих ресурсов для конкретно-

жи, причитающиеся собственникам ресурсов и го производственного процесса. Это определе-
достаточныс для того, чтобы гарантировать ста- ние охватывает как явные издержки, которые
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складываются из выплат поставщикам, внешним 
по отнош ению к данному предприятию, так и 
скрытые издержки, трактуемые как вознаграж
дение за используемые предприятием собствен
ные ресурсы. Одним из элементов внутренних 
издержек является нормальная прибыль пред
принимателя. Экономическая прибыль возника
ет тогда, когда совокупные доходы превышают 
совокупные издержки (явны е издержки плюс 
скрытые издержки, включая нормальную при
быль).

2. В пределах краткосрочного периода производ
ственные мощности фирмы являются постоян
ными. Ф ирма способна использовать свои мощ
ности более или менее интенсивно, увеличивая 
или уменьшая объем потребляемых переменных 
ресурсов, однако она не располагает достаточ
ным временем для изменения размеров своего 
предприятия.

3. Закон убывающей отдачи описывает динамику 
объема продукции при все более интенсивном 
использовании основны х производственны х 
мощностей. Согласно этому закону, последова
тельное присоединение к  основному оборудова
нию добавочных единиц переменного ресурса, 
например труда, начиная с определенного мо
мента приводит к уменьшению предельного про
дукта, производимого каждым дополнительным 
рабочим.

4. Поскольку производственные ресурсы делятся на 
постоянные и переменные, то издержки в пре
делах краткосрочного периода времени также 
можно рассматривать как постоянные либо пе
ременные. Постоянные издержки не зависят от 
объема продукции; переменные же издержки из
меняются параллельно с объемом продукции. 
О бщ ие издерж ки лю бого объема продукции 
представляют собой сумму постоянных и пере
менных издержек этого производства.

5. Средние постоянны е, средние переменные и 
средние общие издержки -  это просто постоян
ные, переменные и общие издержки производ
ства в расчете на единицу продукции. По мере 
роста объема продукции величина средних по
стоянных издержек непрерывно уменьшается, 
поскольку фиксированная сумма издержек рас
пределяется на все большее и большее число

ТЕРМИНЫ И

Экономические (альтернативные) издержки (economic 
(opportunity) cost)

Явные издержки (explicit costs)
Скрытые (условно-расчетные) издержки (implicit costs) 
Нормальная прибыль (norm al profit)

единиц продукта. Кривая средних издержек име
ет вогнутую дугообразную форму в виде латин
ской буквы U, отражающую действие закона убы
вающей отдачи. Средние общие издержки скла
дываются из средних постоянных и средних пе
ременных издержек; кривая этих издержек также 
имеет вогнутую дугообразную форму.

6. Предельные издержки — это добавочные, или 
дополнительные, издержки производства еще од
ной единицы продукта. Это величина, на кото
рую общие издержки и общие переменные из
держки меняются, если объем продукции увели
чивается или уменьшается на 1 ед. На графике 
кривая предельных издержек пересекает кривые 
средних обших и средних переменных издержек 
в точках, где они принимают минимальное зна
чение.

7. Снижение цен на ресурсы, а также технологи
ческий прогресс приводят к смещению кривых 
издержек вниз. Наоборот, повышение цен на п о 
требляемые в процессе производства ресурсы 
смещает кривые издержек вверх.

8. Долгосрочный период -  это промежуток време
ни, достаточно продолжительный для того, что
бы фирма могла успеть изменить объемы всех 
используемых ресурсов, включая производствен
ные мощности. Следовательно, в долгосрочном 
периоде все ресурсы являются переменными. 
Кривая долгосрочных средних общих издержек 
состоит из сегментов кривых средних совокуп
ных издержек, соответствующих различным раз
мерам предприятий, которые фирма может по
строить за длительный период времени.

9. Кривая долгосрочных средних общих издержек 
обычно имеет вогнутую форму в виде латинской 
буквы (У. В начале наращивания мощностей ма
лой фирмы действует положительный эффект 
масштаба. Получению экономии за счет масшта
бов деятельности содействуют более высокий уро
вень специализации труда и управления, возмож
ность применения более производительного обо
рудования. Если фирма продолжает расти, то из- 
за проблем управления крупной компанией 
возникает отрицательный эффект масштаба. Не
редко на структуру отрасли определяющее воздей
ствие оказывает относительная сила положитель
ного и отрицательного эффектов масштаба.

ПОНЯТИЯ

Экономическая прибыль (economic profit) 
Краткосрочный период (short run) 
Долгосрочный период (long run)
Совокупный продукт (total product, TP) 
Предельный продукт (marginal product, МР)
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Средний продукт (average product, АР)
Закон убывающей отдачи (law o f  diminishing returns) 
Постоянные издержки (fixed costs)
Переменные издержки (variable costs)
Общие издержки (total costs)
Средние постоянные издержки (average fix e d  costs, 

AFC)
Средние переменные издержки (average variable 

costs, A V Q
Средние общие издержки (average total costs, A T Q  
Предельные издержки (marginal costs, M Q

Положительный эффект масштаба (экономия за счет 
масштабов производства) (economies o f  scale) 

Отрицательный эффект масштаба (убытки 
в результате масштабов производства) 
(diseconomies o f  scale)

Постоянная отдача от роста масштаба деятельности 
(constant returns to scale)

Минимальный эффективный размер (minimum efficient 
scale, MES)

Естественная монополия (natural monopoly)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Покажите на примерах, в чем заключается раз

личие между явными и скрытыми издержками. 
Каковы явные и скрытые издержки учебы в и н 
ституте? Почему экономисты считают нормаль
ную прибыль элементом издержек? Относится ли 
к издержкам экономическая прибыль?

2. Ключевой вопрос Господин Гомес владеет неболь
шой ф ирм ой, выпускающей керамические из
д ели я. Он нан и м ает  одного п ом ощ н и ка за 
12 тыс. долл. в год, ежегодно платит по 5 тыс. 
долл. за аренду своей мастерской, сырье обхо
дится ему в 20 тыс. долл. в год. В производ
ственное оборудование (гончарный круг, печь 
для обжига и другое оборудование) Гомес вло
жил 40 тыс. долл. собственных средств, кото
рые при ином размещении могли бы приносить 
ему 4 тыс. долл. годового дохода. Конкурент 
Гомеса предлагал ему рабочее место гончара с 
оплатой 15 тыс. долл. в год. Свой предприни
мательский талант Гомес оценивает в 3 тыс. 
долл. годовых. Суммарный ежегодный доход от 
продажи керам ики составляет 72 тыс. долл. 
Подсчитайте бухгалтерскую и экономическую 
прибыль фирмы Гомеса.

3. Какие из перечисленных ниже изменений в со
ставе производственных ресурсов относятся к 
краткосрочным, какие — к долгосрочным?
а. Компания IVendy открывает новый ресторан.
б. Корпорация Acme Steel нанимает еще 200 ра

бочих.
в. Фермер применяет на своем участке больше 

удобрений.
г. На фабрике фирмы Alcoa вводится третья ра

бочая смена.
4. Ключевой вопрос Используя приводимые ниже 

данные, вычислите предельный и средний про
дукт. Постройте кривые совокупного, предель
ного и среднего продуктов и подробно объясни
те, как связана между собой каждая пара кри
вых. О бъясните, почему кривая предельного 
продукта сначала нарастает, затем понижается и

в конце концов оказывается ниже горизонталь
ной оси. Как влияет закон убывающей отдачи 
на величину краткосрочных издержек? Ваш от
вет должен быть конкретным. «Если предельный 
продукт растет, то величина предельных издер
жек уменьшается. А если предельный продукт 
сокращается, то предельные издержки растут». 
Объясните и проиллюстрируйте это утверждение 
графически.

Численность С о в о к у п н ы й Предельный Средний
р а б о т н и к о в продукт. продукт. продукт.

долл. долл. долл.

0
1

0
15

2 34
3 51
4 65
5 74
6 80
7 83
8 82

5. Почему в краткосрочном плане все издержки 
делятся на постоянные и переменные? Опреде
лите, к  какой категории издержек относятся 
следующие виды затрат: затраты на рекламу 
продукции: затраты на приобретение топлива; 
процентные платежи по выпущенным фирмой 
облигациям; плата за морские перевозки; за
траты на сырье; налог на недвижимость; жало
ванье управленческого персонала; страховые 
взносы; расходы на заработную плату рабочих; 
амортизационные отчисления; налог с продаж; 
плата за арендуемое фирмой конторское обору
дование. «В долгосрочной перспективе посто
янных издержек не существует; все издержки 
оказываются переменными». Объясните это ут
верждение.
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6. Перечислите постоянные и переменные издерж
ки, связанные с эксплуатацией собственного ав
томобиля. Предположим, вы раздумываете, как 
лучше преодолеть тысячу миль до Флориды во 
время весенних каникул: на своей машине или 
на самолете? Какие издержки — постоянные, 
переменные или и те и другие — вам придется 
учитывать при решении этого вопроса? Понесе
те ли вы какие-либо скрытые издержки? П ояс
ните свой ответ.

7. Клшчевоч вопрос Предположим, постоянные из
держки фирмы составляют 60 долл., а перемен
ные показаны в приведенной ниже таблице. За
полните всю таблицу. Закончив работу, проверь
те вычисления, обратившись к  вопросу 4 в кон
це гл. 23.
а. Постройте кривые общих постоянных, обших 

переменных и общих издержек. Объясните, 
каким образом закон убывающей отдачи воз-

в.

действует на форму кривых переменных и 
обших издержек.
П остройте кривы е средних постоянны х 
(AFC),  средних переменных (АУС),  средних 
обших (А ГС) и предельных издержек (А/С).  
Объясните, как выводится каждая из четырех 
кривых, чем определяется их форма и как они 
взаимосвязаны. В частности, не прибегая к 
сложным расчетам, объясните, почему кри
вая предельных издержек (Л/С) пересекает 
кривые средних переменных (АУС)  и сред
них общих издержек (АТС)  в точках их ми
нимума.
Объясните, как изменится положение каждой 
из четырех кривых из пункта б, если: 1) об
шие постоянные издержки составят не 60, 
а 100 долл.; 2) если при любом объеме про
дукции общие переменные издержки окажут
ся на 10 долл. меньше.

Совокупный Обшие Обшие Обшие Средние Средние Средние Предельные
продукт, ед. постоянные переменные издержки, постоянные переменные обшие издержки.

издержки. издержки. долл. издержки. издержки. издержки. долл.
долл. долл. долл. долл. долл.

2
3
4
5
6
7
8
9
10

0
45
85
120
150
185
225
270
325
390
465

8. Укажите, каким образом каждое из следующих 
событий повлияет на расположение: 1) кривой 
предельных издержек; 2) кривой средних пере
менных издержек; 3) кривой средних постоян
ных издержек; 4) кривой средних общих издер
жек промыш ленной фирмы (в каждом случае 
укажите направление сдвига на графике):
а) снижение налогов на имущество;
б) повыш ение номинальной заработной платы 

производственных рабочих;
в) снижение тарифов на электроэнергию;
г) повышение взносов за страхование производ

ственного оборудования;
д) рост транспортных издержек.

9. Предположим, фирме доступны лишь три из всех 
возможных размеров предприятия (см. приведен
ный ниже график). Какой из этих размеров вы

берет фирма для производства: а) 50; б) 130;
в) 160; г) 250 сд. продукта? Постройте на графи
ке кривую долгосрочных средних издержек ф ир
мы и дайте ей определение.

АТС АТС,АТС,

АТС,

0 80 150 240 Q
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10. Ииочевой вопрос Опираясь на концепцию поло
жительного и отрицательного эффектов масш 
таба. объясните форму кривой долгосрочных 
средних обших издержек фирмы. Что такое ми
нимальный эффективный размер предприятия? 
Какое влияние та или иная форма кривой дол
госрочных средних издержек может оказать на 
структуру отрасли?

11. (Последний штрих) Что такое невозвратные из
держки? Приведите пример таких издержек, по
мимо тех, о которых упоминалось в этой книге. 
Почему такие виды издержек не учитывают при 
принятии решений, связанных с будущими дей
ствиями?

11. Интернет-вопрос. 10 крупнейших американских 
фирм: что является источниками их экономии на 
масштабах деятельности? Найдите список 500 
крупнейших американских фирм, публикуемых 
Forbes на веб-сайте www.forbes.com/lists/. Из пер

вых десяти участников списка выберите три 
фирмы из трех разных отраслей и обсудите воз
можные источники экономии на масштабах де
ятельности, которые определяю т их крупный 
размер.

13. Интернет-вопрос. Ежегодные отчеты корпораций: 
разделение постоянных и переменных издержек.
Воспользуйтесь поисковым устройством Yahoo! 
на веб-сайте www.yahoo.com и выйдите на домаш
нюю страницу любой компании. Выберите ее по 
своему усмотрению. Отыщите и проанализируй
те отчет о доходах этой компании в ее ежегодном 
отчете и разделите элементы, не относящиеся к 
доходам, на постоянные и переменные издерж
ки. Все ли эти издержки легко классифицировать 
как постоянные или переменные? Какие из со
ставляющих следует считать бухгалтерской при
былью? Является ли экономическая прибыль бо
лее высокой или низкой, чем бухгалтерская?

http://www.forbes.com/lists/
http://www.yahoo.com


Совершенная 
конкуренция

В гл. 21 мы проанализировали зависим ость между спросом  на продукт и обш ей выруч
кой от продаж и этого продукта, а в гл. 22 разобрали издерж ки производства. Теперь мы 
хотим проанализировать издерж ки и поступления одноврем енно, чтобы пон ять, как  в 
бизнесе приним ается реш ение о том , какую иену установить на продукт и сколько  про
дукта целесообразно произвести. Н о реш ения ф ирм  о  ценообразовании и объеме продук
ции во многом  различаю тся в зависимости от характера отрасли, в которой действую т эти 
ф ирм ы . Т акого  понятия, как «средняя» или «типичная» отрасль, просто не существует. На 
одном полю се мы видим ры нок , на котором доминирует один производитель; на другом 
обнаруживаем отрасли, где действуют ты сячи ф ирм , каждая из которых обеспечивает малую 
долю  совокупного  предлож ения. Между этим и крайностям и располагается бесконечное 
м нож ество самы х разны х структур ры нка.

Так как  мы не можем исследовать каждую отрасль в отдельности, далее основное вн и 
мание мы уделим базовы м моделям  ры ночны х структур. Взятые вместе, эти модели позво
ляю т п он ять  наиболее общ ие законом ерности ф орм ирования цен и объемов производства 
на больш инстве ры нков, характерны х для соврем енной эконом ики. М одели позволяю т 
такж е оц ен и ть  степень эф ф ективности  или неэф ф ективности  существующ их ры нков.

Четы ре модели рынка
Экономисты объединяют отрасли промышленнос
ти в четыре рыночные структуры (модели): совер
шенную конкуренцию, полную монополию, моно
полистическую  конкуренцию , олигополию . Эти 
четыре модели рынка различаются по числу фирм в 
отрасли, тем, какая продукция производится — стан
дартизированная или многообразная, и тем, легко 
ли или трудно новым фирмам вступить в отрасль.

Суть этих четырех моделей можно описать сле
дующим образом:
♦  При совершенной (называемой также чистой) кон

куренции в отрасли одноврем енно действует 
очень большое число фирм, производящих стан

дартизированный продукт (например, пшеницу 
или огурцы). В таких условиях новые фирмы 
могут легко войти в отрасль.

+  Абсолютная (которую в литературе также часто на
зывают чистой) монополия представляет собой 
рынок, где одна фирма является единственным 
продавцом продукта или услуги (такова, напри
мер. местная энергетическая компания). Проник
новение в отрасль других фирм заблокировано, и 
поэтому действующая там фирма составляет всю 
отрасль. Поскольку в отрасли производится толь
ко один продукт, очевидно, диф ференциация 
продукции здесь отсутствует.

4  Для монополистической конкуренции характерно 
наличие больш ого числа продавцов, которые 
производят отличающиеся друг от друга продук-
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Таблица 23.1
Х аракт ерны е черты чет ы рех основны х м оделей  ры нка

Модель рынка

Характеристика Совершенная
конкуренция

Монополистическая
конкуренция

Олигополия Абсолютная
монополия

Число фирм 
Тип продукта

Контроль над 
ценами

Условия 
вступления 
в отрасль 
Неценовая 
конкуренция

Примеры

Очень много 
Стандартизиро
ванный

Отсутствует

Очень легкие, 
отсутствие каких- 
либо препятствий 
Отсутствует

Сельское
хозяйство

Много
Дифференциро
ванный

Возможен, но 
в довольно узких 
рамках

Относительно
легкие

Большое внимание 
уделяется рекламе, 
брендам, торговым 
маркам
Розничная торговля, 
производство одежды, 
обуви

Несколько 
Стандартизиро
ванный или диффе
ренцированный 
Ограничен взаимной 
зависимостью; 
при сговоре может 
быть значителен 
Наличие 
существенных 
препятствий 
Очень распростра
нена, особенно при 
дифференциации 
продуктов
Производство стали, 
автомобилей, 
сельскохозяйственного 
оборудования, многих 
бытовых приборов

Одна
Уникальный;
близких
заменителей нет 
Значительный

Заблокирован

Главным образом 
реклама и связи 
с общественностью

Местные
предприятия
коммунального
хозяйства

ты (одежду, мебель, книги). На этих рынках раз
вита неценовая конкуренция, т.е. фирмы исполь
зуют такую стратегию рыночного поведения, при 
которой они с помощью особого дизайна или 
отделки (этот элем ент ры ночного поведения 
называется дифференциацией продукта) пытают
ся выделить свой продукт или услугу из обшей 
массы продукции, предлагаемой конкурентами. 
Вход в отрасли монополистической конкуренции 
достаточно прост.

♦  Олигополия предполагает малое число фирм на 
рынке, специализирующихся на однородной или 
дифференцированной продукции; при этом каж
дая фирма испытывает на себе влияние реше
ний, принимаемых соперниками, и должна учи
тывать эти решения, устанавливая собственные 
цены и планируя объем продукции.
Для более удобного сравнения этих основных 

характеристик они в обобщенном виде представле
ны в табл. 23.1. При обсуждении этих четырех ры
ночных моделей мы отделим характеристики совер
шенной конкуренции от характеристик остальных ос
новных рыночных структур, действующих в усло
виях, которы е в совокуп ности  назовем  общ им 
термином — несовершенная конкуренция.

Совершенная конкуренция: 
основные характеристики 
и сф ер а  распространения

Давайте сначала познакомимся более подробно с 
совершенной конкуренцией, которой и будет по
священа оставшаяся часть этой главы. Для нее ха
рактерно следующее:
♦  Очень большое число участ ников  О сновной чер

той чисто конкурентного рынка является нали
чие огромного множества независимо действу
ющих продавцов, часто предлагающих свои про
дукты на крупных отечественных или междуна
родны х ры нках . П рим ером  служат ры нки 
сельскохозяйственной  продукции, ф ондовая 
биржа и рынок иностранных валют.

♦  Стандартизированный продукт  Конкурирующие 
фирмы производят стандартизированную, или 
однородную, продукцию. При единой цене по
требителю безразлично, у какого продавца по
купать продукт. На конкурентном рынке продук
ты фирм В, С, D, Е  и т.д. рассматриваются поку



Глава 23 ♦  Совершенная конкуренция 5 0 1

пателем как точные аналоги продукта фирмы А. 
Вследствие стандартизации продукции основа
ния для ведения неценовой конкуренции отсут
ствуют.

♦  «Ценовые последователи» На чисто конкурентном 
рынке отдельные участники могут только очень 
в незначительной степени контролировать цену 
своего продукта. В условиях совершенной кон
куренции каждая фирма производит настолько 
небольшую часть общего объема продукции, что 
ее увеличение или уменьшение не окажет ощу
тимого влияния на совокупное предложение и, 
следовательно, на цену продукта. Если выразить 
эту идею более кратко, самостоятельный конку
рирующий производитель выступает здесь в роли 
ценового последователя. Это означает, что кон
курентная фирма не в состоянии устанавливать 
рыночную цену, а может только приспосабли
ваться к ней. В этих условиях установление бо
лее высокой, чем на рынке, цены -  шаг совер
шенно неблагоразумный. Покупатели просто не 
купят у фирмы товар по цене 2,05 долл., если 
9999 ее конкурентов продают идентичный про
дукт или его точный заменитель по 2 долл. за 
штуку. И наоборот, поскольку фирма А в состо
янии продать сколько угодно своей продукции 
по 2 долл. за единицу, у нее нет никаких причин 
назначать более низкую  цену, наприм ер 
1,95 долл., ведь, поступи она так, это привело бы 
к сокращ ению ее прибылей.

♦  Свободное вст упление в отрасль и выход из нее 
Новые фирмы могут свободно входить, а суще
ствующие фирмы — свободно покидать чисто 
конкурентные отрасли. В частности, не суще
ствует никаких серьезных препятствий -  зако
нодательных, технологических, финансовых или 
других, которые могли бы помешать возникно
вению новых фирм и продаже их продукции на 
конкурентных рынках.

Где и когда возможна совершенная 
конкуренция

На практике соверш енная конкуренция встречает
ся довольно редко, но это вовсе не означает, что 
анализ такого ры нка -  лиш ь упражнение на разви
тие логики. Существует несколько отраслей, более 
близких к чистой конкурентной модели, чем к лю 
бой другой рыночной структуре. Например, рынки 
многих сельскохозяйственных продуктов, рыбной 
продукции, иностранных валют, основных металлов 
и акций гораздо легче понять, зная, как функцио
нируют конкурентные рынки. Кроме того, совер
шенная конкуренция представляет собой исходную 
ситуацию, сравнивая с которой удобно обсуждать 
определение цен и объема продукции. К тому же 
функционирование чистой конкурентной экономи

ки дает образец, или стандарт, с которым можно 
сравнивать реальную экономику и оценивать ее эф 
фективность.

Спрос с точки зрения продавца 
на совершенно конкурентном 
рынке
При построении табличной и графической модели 
совершенной конкуренции давайте сначала опре
делим спрос с точки зрения отдельного конкурент
ного продавца и выясним, как этот спрос влияет на 
его обшую выручку (валовой доход). В качестве та
кого продавца может выступать фермер, специали
зирующийся на выращивании пшеницы или клуб
н и ки , животновод, заним аю щ ийся овцам и, или 
специалист, выращивающий те или иные сорта рыб, 
например, сомов. Поскольку доля каждого совер
шенно конкурентного участника (в дальнейшем для 
упрощения будем называть всех их фирмами, хотя 
на рынке могут быть и другие организационно-пра
вовые формы бизнеса, но в данном случае это не 
меняет сущности) в общем объеме предложения не
значительна, отдельная фирма не способна ощути
мо воздействовать на рыночную цену, которая уста
навливается на основе взаимодействия спроса и 
предложения. Соверш енно конкурентный произво
дитель не ведет собственной ценовой политики, 
т.е. не может выступать в качестве ценового лидера 
(price maker), а только быть ценовым последовате
лем (price taker).

Совершенно эластичный спрос

Кривая спроса на продукт отдельного конкурент
ного производителя, как следует из табл. 23.2, со 
верш енно эластична. Д анны е столбцов (1) и (2) 
табл. 23.2 описывают кривую соверш енно эластич
ного спроса при рыночной цене, равной 131 долл. 
Ф ирма не в состоянии добиться более высокой 
цены, ограничивая объем выпуска; не нуждается 
она и в более низкой цене для увеличения объема 
продаж.

Обратите внимание: мы не утверж даем, что кри
вая рыночного спроса на конкурентном рынке со 
вершенно эластична. Напротив, это типичная нис
ходящая кривая, что легко заметить, заглянув чуть 
вперед — на рис. 23.76. На самом деле кривые сово
купного спроса на большинство сельскохозяйствен
ных продуктов соверш енно неэластичны, даже не
смотря на то, что сельское хозяйство — наиболее 
конкурентная отрасль американской экономики. 
Отрасль в целом, т.е. все фирмы, выпускающие ка
кой-то конкретный продукт, может повлиять на
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Таблица 23.2
Таблица спроса на  продукт  ф ирм ы , дейст вую щ ей на  соверш енно конкурент ном  
ры нке, и ее вы ручки

Спрос на продукт фирмы Данные о выручке фирмы

(1) (2) (3) (4)
Цена продукта (Р) Величина Общая Предельная
(средняя выручка), спроса (Q), выручка (TR), выручка (Л/й)

долл. ед. (1) х (2), долл.

131 0 0
131 1 131
131 2 262
131 3 393
131 4 524
131 5 655
131 6 786
131 7 917

131 8 1048
131 9 1179
131 10 1310

>
>
>
3 -
>
3 -
3 -

3 -

3 -

131

131
131
131

131
131
131

131
131
131

иену, если в совокупности изменится общ ий объем 
выпускаемой продукции. Например, все фирмы, 
действующие самостоятельно, могут повысить иену, 
если одновременно снизят объем выпускаемой ими 
продукции. Но одна фирма в одиночку этого сде
лать не может. Поэтому шкала спроса, с которой 
сталкивается отдельная ф ирм а, действую щ ая на 
соверш енно конкурентном  рынке, при текущ ей 
рыночной цене, как это показано на рис. 23.1, пол
ностью эластична.

Средний, валовой и предельный доходы

Очевидно, шкала спроса на продукцию фирмы в то 
же время является и шкалой среднего дохода. То, 
что в столбце (1) табл. 23.2 обозначено как цена на 
единицу продукта для покупателя, для продавца 
представляет выручку от продажи единицы продук
та, или его средний доход. Утверждение о том, что 
покупатель должен заплатить 131 долл. за единицу 
продукта, то же самое, что сказать: выручка от про
дажи единицы продукта, или средний доход, полу
ченный продавцом, составляет 131 долл. Цена и 
средний доход -  это один и тот же параметр, но 
представленный с разных сторон.

Валовой доход при любом объеме продаж можно 
легко определить, умножив цену продукта на соот

ветствующее количество его единиц, которое ф ир
ма способна продать. Умножьте данные столбца (1) 
на данные столбца (2) и получите результат, поме
щенный в столбце (3). В данном случае с каждой 
дополнительной единицы  продаж валовой доход 
увеличивается на постоянную величину -  131 долл. 
Каждое проданное изделие прибавляет к валовому 
доходу постоянную величину — свою цену.

Всякий раз, когда фирма планирует какое-либо 
изменение объема продукции, ее интересует, как это 
изменение повлияет на доход. Каким будет допол
нительный доход от продажи еще одной единицы 
продукта? Предельный доход есть изменение вало
вого дохода, т.е. добавочны й доход в результате 
продажи еще одной единицы продукта. Как пока
зано в столбце (3) табл. 23.2, когда продано нуль 
единиц продукта, валовой доход равен нулю. Пер
вая проданная единица увеличивает валовой доход 
с нуля до 131 долл. Предельный доход — увеличе
ние валового дохода в результате продажи первой 
единицы  продукта -  составляет, следовательно, 
131 долл. Вторая проданная единица увеличивает ва
ловой доход со 131 до 262 долл., т.е. предельный 
доход опять составит 131 долл. В столбце (4) вы 
заметите, что предельный доход есть постоянная 
величина, равная 131 долл., поскольку именно на 
такую неизменную величину возрастает валовой
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Спрос (реализация), ед.

Р ис. 23.1
С п р о с  н а  п р о д у к т  ф и р м ы , е е  п р е д е л ь н ы й  и в а л о в о й  до
х о д ы  в  у с л о в и я х  со в е р ш е н н о й  к о н к у р е н ц и и . Поскольку 
фирма в состоянии продавать дополнительные едини
цы продукта по неизменной иене, кривая ее предель
ного дохода (MR)  в условиях совершенной конкурен
ции совпадает с кривой ее совершенно эластичного 
спроса (D). Кривая валового дохода фирмы ( TR) име
ет вид восходящей прямой.

доход с продажей каждой дополнительной едини
цы продукта. Он является постоянной величиной, 
поскольку фирма продает дополнительные едини
цы продукции по неизменной цене. (Ключевой воп
рос 3.)

Графическое представление

Кривая спроса на продукт совершенно конкурент
ной фирмы и кривые ее валового и предельного 
доходов показаны на рис. 23.1. Кривая спроса (D) 
является горизонтальной, что свидетельствует о 
соверш енной эластичности. Кривая предельного 
дохода (MR)  совпадает с кривой спроса, потому что 
цена продукта для конкурентной фирмы (и, следо
вательно, MR)  — величина постоянная. Кривая ва
лового дохода, или обшей выручки фирмы (TR) ,  
представляет собой восходящую прямую. Угол ее 
наклона постоянен, поскольку каждая дополнитель
ная единица продаж увеличивает TR  на постоян
ную величину -  131 долл.

Краткое повторение 23.1

♦  Совершенно конкурентная отрасль состоит из боль
шого числа фирм, производящих стандартный про
дукт, никаких существенных препятствий для 
вступления в такую отрасль не существует.

♦  Кривая спроса на продукт совершенно конкурент
ной фирмы при текущей рыночной цене совершен
но эластична (на графике она является горизон
тальной).

♦  Кривые предельного и среднего доходов конкурент
ной фирмы в точности совпадают с кривой спроса 
на ее продукт; с каждой дополнительно проданной 
единицей валовой доход увеличивается на цену 
продукта.

Максимизация прибыли 
в краткосрочной перспективе

Поскольку фирма при совершенной конкуренции 
принимает рыночную цену как заданную величину, 
она может максимизировать свою экономическую 
прибыль (или минимизировать свои потери), толь
ко изменяя объем вы пускаемой продукции. Кроме 
того, в краткосрочном периоде производственные 
мощности конкурентной фирмы фиксированы и, 
следовательно, она может менять свой выпуск, при 
котором ее прибы ль становится м аксимальной, 
лиш ь изменяя количество используемых перемен
ных ресурсов (материалов, труда и т.п.).

Существуют два подхода к определению объема 
продукции, при котором конкурентная фирма до
бивается максимальных прибылей или минималь
ных убытков. Первый заключается в сравнении ва
лового дохода и обших издержек; второй — в срав
нении предельного дохода и предельных издержек. 
Оба подхода применимы не только к чисто конку
рентной фирме, но также и к фирмам, действую
щим в любой из трех других основных рыночных 
структур: совершенной монополии, монополисти
ческой конкуренции и олигополии1.

1 Ч т о б ы  п р о в е р и т ь ,  н а с к о л ь к о  х о р о ш о  в ы  р а з о б р а л и с ь  в  

с у щ н о с т и  э т и х  д в у х  п о д х о д о в ,  м ы  п р и м е н и м  о б а  и з  н и х  к  

о п р е д е л е н и ю  о б ъ е м а  п р о д у к ц и и  в  у с л о в и я х  с о в е р ш е н н о й  

к о н к у р е н ц и и .  Н о  п о с к о л ь к у  м ы  х о т и м  о с н о в н о е  в н и м а н и е  

у д е л и т ь  п р е д е л ь н о м у  п о д х о д у ,  н а ш е  г р а ф и ч е с к о е  п р е д с т а в 

л е н и е  п о д х о д а  н а  о с н о в е  о б ш е й  в ы р у ч к и  о г р а н и ч и т с я  л и ш ь  

с и т у а ц и е й ,  к о г д а  ф и р м а  с т р е м и т с я  к  м а к с и м а л ь н о й  п р и б ы 

л и .  П р е д е л ь н ы й  ж е  п о д х о д  м ы  и с п о л ь з у е м  д л я  и з у ч е н и я  в с е х  

т р е х  в а р и а н т о в :  м а к с и м и з а ц и и  п р и б ы л и ,  м и н и м и з а ц и и  у б ы т 

к о в  и  з а к р ы т и я .
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Принцип сопоставления валового дохода 
с общими издержками: вариант 
максимизации прибыли

Действуя в условиях заданной рыночной ценой на 
свой продукт, конкурентны й производитель тем 
самым сталкивается с необходимостью решать для 
себя три взаимосвязанных вопроса. 1. Следует ли 
вообще что-либо производить? 2. Если да, в каком 
количестве? 3. Какую прибыль (или убыток) это 
принесет?

Давайте рассмотрим, как совершенно конкурент
ная фирма отвечает на эти вопросы при заданных 
издержках и рыночной цене. Данные об издержках 
нам уже известны по предыдущей главе. Данные в 
столбцах (1)—(4) табл. 23.3 повторяют данны е о 
постоянных, переменных и общих издержках из 
табл. 22.2. (Вспомните, что эти данные показывают 
явные и скрытые издержки, в том числе и нормаль
ную прибыль.) Предположив, что рыночная цена 
равна 131 долл., мы можем рассчитать значения 
валового дохода фирмы для каждого объема про
дукции, просто умножая его на цену. Данные об
щей выручки представлены в столбце (5). Вычитая 
из совокупного дохода TR  (столбец 5) общие издер
жки ГС (столбец 4), мы получим значения прибыли 
или убытков фирмы для каждого объема продукции 
(столбец 6).

Следует ли фирме производить продукт? Безу
словно, поскольку в этом случае она может получить 
прибыль. В каком количестве его целесообразно 
производить? В качестве девяти единиц, так как, что 
следует из данных в столбце (6), именно при таком 
объеме продукции общая экономическая прибыль 
будет максимальной. Какова величина этой прибы
ли? Ответ — 299 долл., поскольку такова разница 
между валовым доходом (1 179 долл.) и общими из
держками (880 долл.).

На рис. 23.2а общая выручка фирмы и ее сово
купные издержки сравниваются графически при
м енительно к варианту максимизации прибыли. 
Еще раз обратите внимание, что кривая общей 
выручки для фирмы, действующей на соверш енно 
кон курен том  ры н ке, является  п рям ой  ли н и ей  
(см. табл. 23.2). С увеличением объема продукции 
возрастают и общие издержки: больш ий объем тре
бует и больше ресурсов. Но темпы увеличения об
щих издержек различаются и зависят от эф ф ектив
ности фирмы. В частности, данны е о затратах от
ражают действие закона убывающей предельной 
отдачи, рассмотренного в гл. 22. Н а отрезке от О 
до 4 ед. продукта темпы роста обших издержек 
снижаю тся, поскольку фирма использует постоян
ные ресурсы все более эффективно. В дальнейшем, 
с ростом объема продукции, общ ие издержки на
чинают увеличиваться ускоренными темпами, так

Таблица 23.3
Объем продукции, максимизирующий прибыль фирмы в условиях совершенной 
конкуренции: принцип сопоставления валового дохода с общими издержками 
(при цене 131 долл.)

( 1)
Совокупный 

продукт, Q, ед.

(2)
Совокупные 
постоянные 
издержки, 
TFC, д о л л .

(3)
Совокупные
переменные
издержки,
TVC, д о л л .

(4)
Общие

издержки,
ТС, д о л л .

Цена -  131 д о л л .

(5)
Валовой
доход, 

TR, долл.

(6)
Прибыль (+) 

или убытки (—), 
долл.

0 100
1 100
2 100
3 100
4 100
5 100
6 100
7 100
8 100
9 100

10 100

0 100
90 190

170 270
240 340
300 400
370 470
450 550
540 640
650 750
780 880
930 1030

0 -100
131 -5 9
262 -8
393 +53
524 + 124
655 + 185
786 +236
917 +277

1048 +298
1179 +299
1310 +280



Глава 23 ♦  Совершенная конкуренция 505

ХО0 
S

§1
48
С
-
ОВ
5

1800
1700
1600
1500
1400
1300
1200

1100

1000
900
800
700
600
500
400
300
200

100

0

■ Точка безубыточности р
; (нормальная прибыль) Т

! ! ! ! ! ! !  /  /
: Валовойfюход, TR X  /

. . . .-------

; ; ; ; у  ;

N
э

1аксимальная !___ 
кономическая ;

/ - 7  :"^0
" У ,"  ', из/

ВОК)

ерж
41Н 
К И ,

ые
ТС

прибыль —_ ' ! !
; у  ;

; ; у ! / ! 1

j /
. . . .

у
• У

У ;
Г -  1 л

у ;

: ;

z ' ; ; ;

Точка безубыточности

/

( юр?лальная прибыль)

1

и
% 5I
| !  п  \q

I  ^  
§ =ISпсо

500
400
300
200

100

0

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Спрос (реализация)

(а) Вариант максимизации прибыли

! ! ! ! ! ! 1 1 !

Валовая экономическая 299 долл. \
прибыль ! 1

1 Г \  1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Спрос (реализация)

(б) Валовая экономическая прибыль

Рис. 23.2
Максимизация прибыли совершенно конку
рентной фирмы на основе принципа сопо
ставления валового дохода с общими издер
жками. (а) Прибыли фирмы достигают мак
симального значения при объеме продук
ции в девять единиц, когда валовой доход 
(ТЛ) превышает общие издержки ( ТС) на 
максимальную величину, (б) Вертикальное 
расстояние между 77? и ТС на рис. а пред
ставляет отрезок кривой валовой экономи
ческой прибыли. Максимальная экономи
ческая прибыль составляет 299 долл. и 
может быть получена при объеме выпус
ка, равном 9 ед.

как более интенсивное использование производ
ственных мощностей в конце концов приводит ко 
все меньшей отдаче.

В точках пересечения кривых валового дохода и 
общих издержек (рис. 23.2а) (что соответствует вы
пуску примерно 2 ед. продукта) валовой доход и 
общие издержки становятся равными друг другу. 
В этом случае (при приблизительно 2 ед. объема 
продукции) полученная выручка полностью покры
вает все издержки, включая нормальную прибыль, 
но эконом ической прибыли ф ирма не получает. 
И менно поэтому данный объем продукции называ
ется точкой безубыточности: фирма получает только

нормальную, но не экономическую прибыль. И если 
бы наши данные охватывали более 10 ед. продукции, 
то другая такая же точка оказалась бы там, где об
щие издержки вновь сравняются с валовым доходом, 
т.е. где-то между 13 и 14 ед. выпуска (рис. 23.2а). 
Любой объем продукции внутри интервала, задава
емого этими точками, будет приносить экономичес
кую прибыль. М аксимальная прибыль достигается 
там, где разница (по вертикали) между валовым 
доходом и общими издержками наиболее велика. 
В нашем конкретном примере — это производство 
9ед . продукции, а соответствующая максимальная 
прибыль равна 299 долл.
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М аксимизирую щий прибыль выпуск более на
глядно виден на рис. 23.26, где графически пока
зана общая прибыль фирмы для каждого объема 
продукции. При пересечении кривых общей вы
ручки и общих издержек (рис. 23.2а) эконом ичес
кая прибыль равна нулю (рис. 23.26). Там, где рас
стояние между 77? и ТС  на верхнем графике мак
симальное, экономическая прибыль, как показано 
на нижнем графике, достигает наибольшей вели
чины (299 долл.). Фирма станет производить девять 
единиц продукции, поскольку именно данный уро
вень производства обеспечивает ей максимальную 
прибыль.

Принцип сопоставления предельного  
дохода с предельными издержками

Существует и другой, альтернативный, подход для 
определения объема продукции, при котором ф ир
ма сопоставляет, сколько каждая дополнит ельно  
произведенная единица продукта добавляет к ее 
валовому доходу и общим издержкам. Иначе гово
ря, фирма сравнивает предельный доход {M R) и пре
дельные издерж ки {M Q) производства каждой по
следующей единицы продукции. Любую единицу 
продукта, предельный доход от которой превышает 
связанные с ней предельные издержки, следует про
изводить, поскольку от выпуска и продажи каждой 
такой единицы доход фирмы возрастает больше, чем 
увеличиваются ее общие издержки. Напротив, если 
предельные затраты производства единицы продукта 
превышают предельный доход от продажи, фирма 
должна отказаться от ее производства, поскольку это 
либо уменьш ит общую прибы ль, либо принесет 
убытки. Производство и продажа такой единицы 
будет больше увеличивать издержки, чем выручку, 
т.е. ее выпуск себя не окупит.

Правило равенства предельного дохода и 
предельных издержек: правило MR = МС На 
начальных стадиях производства, когда объем вы
пуска относительно невелик, предельный доход 
обычно (но не всегда) превыш ает предельные из
держ ки. Следовательно, производить продукт в 
таких объемах выгодно. Но на последующих ста
диях производства, когда объем выпуска становит
ся значительным, растущие предельные издержки 
со временем превосходят предельный доход. О че
видно, с позиции максимизации прибыли следует 
избегать производства продукции в объемах, по
падающих в такой невыгодный для фирмы диапа
зон. Разделяет эти два интервала объемов произ
водства точка, где предельный доход равен пре
дельным издержкам. Эта точка — ключ к правилу 
определения объема продукции: фирма м аксим изи
рует  прибыли или минимизирует убы т ки, когда ее 
производство соответствует точке, где предельный 
доход равен предельным издерж кам. Мы называем

этот основополагаю щ ий принцип максимизации 
прибыли правилом равенства предельного дохода и 
предельных издержек {M R  =  M Q .  (В большинстве 
случаев не существует такого выраженного целым 
числом объема продукции, при котором предель
ный доход и предельные издержки были бы в точ
ности равны друг другу. В подобных обстоятель
ствах фирме следует производить последнюю це
лую единицу продукта, для которой предельный 
доход больше предельных издержек.)

Три особенности правила MR = МС Три от
личительные черты этого правила заслуживают бо
лее детального рассмотрения.
*  Как уже говорилось выше, в основе этого пра

вила лежит допущение, что оно работает только 
тогда, когда фирма предпочитает вариант про
должения производства варианту закрытия. Как 
будет показано ниже, предельный доход должен 
быть равен средним переменным издержкам или 
превышать их, в противном случае фирма сочтет 
более целесообразным закрыться, чем произво
дить объем продукта, при котором предельный 
доход равен предельным издержкам.

*  Правило дает надежный ориентир для максими
зации прибыли всех фирм, независимо от того, 
являются ли они чисто конкурентными, моно
полистическими, монополистически конкурен
тными или олигополистическими.

*  Применительно к  чисто конкурентной фирме 
правило равенства предельного дохода и предель
ных издержек можно сформулировать в несколь
ко иной форме: Р =  М С. И з-за совершенно элас
тичной шкалы спроса при рыночной цене, с ко
торой сталкивается полностью  конкурентная 
фирма, цена продукта и предельный доход рав
ны друг другу. Поэтому в условиях совершенной 
конкуренции (и только в таких условиях) в при
веденном выше правиле вместо предельного д о 
хода можно подставить цену, после чего это пра
вило будет формулироваться так: чтобы м акси 
мизировать прибыли или минимизировать убы т 
ки, конкурентной фирме следует придерж иваться 
такого объема продукции, при котором цена равна  
предельным издерж кам (Р  =  М С).
Теперь применим правило равенства предель

ного дохода и предельных издержек, или, посколь
ку мы рассматриваем совершенную конкуренцию, 
правило равенства цены и предельных издержек, 
используя те же цены, как и при сопоставлении 
валового дохода с общими издержками. Затем, сде
лав предположение, что существует иной уровень 
цен, мы можем рассмотреть два других случая: ми
нимизации убытков и закрытия фирмы . П ринци
пиально важ но, чтобы вы хорошо разобрались в  сущ 
ности анализа рыночных сит уаций на основе прави
ла  M R  = М С. Тем более он будет снова использован  
в  гл. 24  и 25.
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Таблица 23.4
Объем продукции, м аксим изирую щ ий прибы ль ф ирм ы  в  условиях  
соверш енной конкуренции: ни  основе принципа равенст ва  
предельного дохода и  предельны х издерж ек при цене 131 долл.

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Совокупный Совокупные Совокупные Средние Предельные Цена = Общие

продукт, постоянные переменные общие издержки. = Предельный экономические
Q, ед. издержки, издержки, издержки, М С , долл. доход прибыли (+)

TFC, долл. TVC, долл. АТС, долл. (M R), долл. или убытки ( - )ч

0 -100
1 100,00 90,00 190,00 90 131 -59
2 50,00 85,00 135,00 80 131 - 8
3 33,33 80,00 113,33 70 131 +53
4 25,00 75,00 100,00 60 131 +  124
5 20,00 74,00 94,00 70 131 +  185
6 16,67 75,00 91,67 80 131 +236
7 14,29 77,14 91,43 90 131 +277
8 12,50 81,25 93,75 НО 131 +298
9 11,11 86,67 97,78 130 131 +299

10 10,00 93,00 103,00 150 131 +280

Вариант максимизации прибыли В табл. 23.4 
повторены данные о средних постоянных (АҒС ), 
средних переменных (AV C ), средних обших (АТС ) 
и предельных издержках (М С ) из табл. 22.2. Д ан
ные о предельных издержках приведены в столб
це (5), и мы сравниваем их с ценой (равной пре
дельному доходу) для каждой единицы продукта. 
Предположим вначале, что рыночная цена и, сле
довательно, предельный доход равны 131 долл., как 
показано в столбце (6).

Каков объем продукции, при котором прибыль 
становится максимальной? Легко видеть, что каж
дая единица продукта до девятой вклю чительно 
добавляет к валовому доходу больше, чем к вало
вым издержкам. Поэтому для всех первых девяти 
единиц продукта цена, или предельный доход, пре
восходит предельные издержки. Следовательно, 
каждая из этих девяти единиц наращивает прибыль 
ф ирмы, т.е. их следует производить. Однако уже 
десятую единицу выпускать не нужно, потому что 
она увеличивает издержки больше (на 150 долл.), 
чем доход (на 131 долл.).

В ы числение прибы ли  Уровень эконом ических 
прибылей, полученных фирмой, можно легко под
считать на основе данных об удельных издержках. 
Умножая цену (131 долл.) на объем продукции 
(9 ед.), мы находим, что валовой доход составляет 
1179 долл. Общие издержки, равные 880 долл., вы
числяются путем умножения средних обших издер

жек (97,78 долл.) на объем продукции (9 ед.)2. Раз
ность в размере 299 долл. (1179 долл. -  880 долл.) и 
составляет экономическую прибыль.

Возможно, экономическую прибыль можно вы
числить более легко, определив прибыль на единицу 
продукта, вычитая средние общ ие издержки 
(97,78 долл.) из цены продукта (131 долл.), а затем 
умножая эту разность (прибыль на единицу в размере 
33,22 долл.) на объем продукции (9 ед.). Проверяя 
числовые значения, приведенные в с то л б ц е (7) 
табл. 23.4, вы обнаружите, что каждый объем продук
ции, отличный от того, который признан наиболее 
прибыльным на основе равенства предельного дохо
да (цены) и предельных издержек, либо приводит к 
убыткам, либо обеспечивает прибыль ниже 299 долл.

Графическое представление На рис. 23.3 (Ключе
вой график) сравнение цены (равной MR) с предель
ными издержками представлено графически. При 
объеме продукции в девять единиц, максимизиру
ющем прибыль, цена будет равна предельным из
держкам. В этой точке экономическая прибыль в

2 В большинстве случаев данные по единичным издерж
кам округляются. Поэтому экономические прибыли, вычис
ленны е на их основе, как правило, на несколько центов отли
чаются от прибылей, определенных на основе сопоставления 
общей выручки с общими издержками. Здесь эту разницу в 
несколько центов мы не учитываем, и поэтому наши ответы в 
точности совпадают с результатами, полученными при сопо
ставлении общ ей выручки с общими издержками.
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Рис. 23.3
Краткосрочное предложение, максимизиру
ющее прибыли совершенно конкурентной
фирмы. Объем продукции, при котором 
выполняется равенство MR  =  МС, позво
ляет фирме максимизировать прибыль или 
минимизировать убытки. В данном случае 
предельный доход (при совершенной кон
куренции равный цене продукта) равен 
предельным издержкам при производстве 
девяти единиц продукции. При таком 
объеме цена превышает средние общие из
держки А =  97,78 долл. и, следовательно, 
фирме удается получить экономическую 
прибыль, которая в расчете на единицу 
продукции равна Р -  А. Совокупная эко
номическая прибыль обозначена прямо
угольником и равна 9 ед. х ( Р — А).

Быстрый тест 23.3
1. Кривая предельного дохода является горизон

тальной, потому что:
а) по мере увеличения объема продукции 

цена продукции падает;
б) действует закон убывающей предельной 

полезности;
в) рыночный спрос на данный товар абсо

лютно эластичен;
г) данная фирма является «ценовым после

дователем».
2. При выпуске 7 ед. продукции и рыночной 

цене 131 долл. за единицу:
а) предельный доход превышает предельные 

издержки, и фирме следует наращивать 
объем продукции;

б) валовой доход меньше общих издержек;
в) средние переменные издержки превосхо

дят средние общие издержки;
г) фирма получает лиш ь нормальную при

быль.
3. Каким правилом руководствуется фирма, ко

торая с целью максимизации прибыли реша
ет производить 9 ед. продукции?

а) выбирает такой объем продукции, при ко
тором предельны й доход м аксим ально 
превосходит предельные издержки;

б) выбирает такой объем продукции, при ко
тором  цена м аксим ально превосходит 
средние общие издержки;

в) выбирает такой объем продукции, при ко
тором общая выручка максимально пре
восходит общие издержки;

г) выбирает такой объем продукции, при ко
тором средние постоянные издержки рав
ны нулю.

4. Предположим, цена снизилась со 131 до 100
долл. Для фирмы, действующей на рынке со
вершенной конкуренции, верно следующее:
а) ее кривая предельных издержек сдвинется 

вниз;
б) ее экономическая прибыль упадет до нуля;
в) объем продукции, максимизирующий при

быль, уменьшится;
г) общие издержки снизятся сильнее, чем об

щая выручка.
'Hfr :я£ !в£ : j | :т иавш 0

расчете на единицу продукции равна Р -  A, Р -  ная эконом ическая прибыль обозначена прямо
рыночная цена, А -  средние общие издержки при угольником и равна 9 ед. х  ( Р -  A). | J  23.1 Short-
производстве девяти единиц продукции. Совокуп- run profit maximization
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Обратите внимание, что фирма стремится мак
симизировать именно обшую прибыль, а не при
быль в расчете на единицу продукции. Последняя 
достигает наибольшего значения при выпуске семи 
единиц продукции, когда цена превышает средние 
совокупные издержки на 39,57 долл. (131 д о л л .— 
91,43 долл.). Но, выпуская лишь 7 ед., фирма отка
залась бы от производства двух дополнительных 
единиц продукта, которые, очевидно, обеспечили 
бы прирост прибылей. Фирма с готовностью согла
шается на снижение удельной прибыли, если доба
вочная прибыль от продажи дополнительных еди
ниц продукта с избытком покрывает эту потерю 
прибыли в расчете на единицу.

Вариант  м и н и м и з а ц и и  убы т ков  Теперь давай
те предположим, что рыночная цена составляет не 
131, а 81 долл. Следует ли фирме производить про
дукт? Если да, то в каком количестве? И что она 
получит в результате: прибыль или убытки? Ответы 
на эти вопросы таковы: «Да», «6 ед.*, «Убытки в 
размере 64 долл.».

В пяти первых столбцах табл. 23.5 приведены 
данные, сходные с данными об удельных и предель
ных издержках, с которыми мы знакомы по табл. 23.4. 
В столбце (6) приведена новая цена (равная M R) — 
81 долл. Сравнивая столбцы (5) и (6) табл. 23.5, мы 
видим, что производство первой единицы продукта 
добавляет 90 долл. к  общим издержкам, но всего 
лишь 81 долл. к валовому доходу. Возможно, кто-то

сделает из этого такой вывод: «В подобных обстоя
тельствах лучше вообще ничего не производить, а 
закрыть фирму». Однако это было бы поспешное и 
опрометчивое суждение. Вспомните, что на самых 
ранних стадиях производства предельный продукт 
весьма мал, из-за чего предельные издержки необы
чайно высоки. С расширением производства соот
ношение цены и предельных издержек становится 
более благоприятным. У следующих 5 ед. продукта — 
со второй по шестую — цена превышает предельные 
издержки. В столбце (7) показано, что каждая из этих 
5 ед. добавляет больше к доходу, чем к издержкам, 
более чем компенсируя убыток, принесенный пер
вой единицей. Однако при объеме свыше 6 сд. про
дукции предельные издержки начинают превышать 
предельный доход (равный цене). Следовательно, 
фирме следует производить 6 ед. продукта. Вообще 
говоря, производитель, стремящ ийся к прибыли, 
должен всегда сопоставлять предельный доход (или — 
в условиях совершенной конкуренции — цену) с вос
ходящим участком кривой предельных издержек.

Определение величины  убы т ков  Будет ли про
изводство в подобных условиях прибыльным? Нет, 
поскольку при выпуске 6 ед. продукта средние об
шие издержки составляют 91,67 долл. и, таким об
разом , превосходят цену, равную 81 долл., т.е. в 
расчете на единицу -  на 10,67 долл. Умножив эту 
величину на 6 ед. продукта, определяем, что со 
вокупный убыток фирмы составит 64 долл. То же

Таблица 23.5
Объем производства, минимизирующий убытки фирмы в условиях совершенной конкуренции: принцип 
равенства предельного дохода и предельных издержек (при ценах 81 и 71 долл.).

( 1) 
Совокуп

ный 
продукт, 

Q, ед.

(2) 
Совокуп
ные посто

янные 
издержки, 
ЛҒС, д о л л .

(3) 
Совокуп
ные пере

менные 
издержки, 
AVC, д о л л .

(4)
Средние
обшие

издержки,
АТС, д о л л .

0
1 100,00 90,00 190,00
2 50,00 85,00 135,00
3 33,33 80,00 113,33
4 25,00 75,00 100,00
5 20,00 74,00 94,00
6 16,67 75,00 91,67
7 14,29 77,14 91,43
8 12,50 81,25 93,75
9 11,11 86,87 97,78

10 10,00 93,00 103,00

(5) 
Предель

ные 
издержки, 
М С, долл.

90
80
70
60
70
80
90

ПО
130
150

(6) 
Цена 

81 долл. = 
Предель

ный доход 
(MR), долл.

81
81
81
81
81
81
81
81
81
81

(7)
Прибыли (+) 

или 
убытки (—) 

при цене 
81 долл.

-1 0 0
-109
-108

-97
-7 6
-65
- 6 4
-73

- 1 0 2

-151
- 2 2 0

(8) 
Цена 

71 долл. = 
Предель

ный доход 
(M R), долл.

(9)
Прибыли (+) 

или 
убытки (—) 

при цене 
71 долл.

-1 0 0
-119
-128
-127
-116
-115
-124
-143
-182
-241
-320
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Рис. 2 3 .4
М и н и м и з а ц и я  у б ы т к о в  с о в е р ш е н н о  к о н к у 
р е н т н о й  ф и р м ы  в  к р а т к о с р о ч н о м  п ер и о д е .
Если цена продукта превосходит минималь
ную величину средних переменных издер
жек (в данном случае равную 74 долл. при 
объеме продукции в пять единиц), но ока
зывается меньше средних обших издержек, 
то объем продукции, при котором выпол
няется условие MR = МС  (в данном случае 
шесть единиц), позволит фирме минимизи
ровать собственные убытки. Убытки в этом 
случае составят А -  Р в  расчете на единицу 
продукции, где А — средние общие издерж
ки при производстве шести единиц. Обшие 
убытки представлены цветным прямоуголь
ником и составляют 6 х  (А -  Р).

самое можно сделать иначе: сравнив валовой доход 
в размере 486 долл. (6 x 8 1  долл.) с общими издерж
ками, равными 550 долл. (6 х 91,67 долл.), мы также 
увидим, что убыток фирмы равняется 64 долл.

Но тогда возникает другой вопрос: зачем вооб
ще заниматься производством в таких условиях? 
Затем, что этот убыток будет меньше 100 долл. по
стоянных издержек фирмы, т.е. 100 долл., которые 
фирма потеряла бы в краткосрочном периоде, если 
бы прекратила свою деятельность. Ф ирма получает 
достаточный доход, чтобы покрыть средние пере
менные издержки в размере 75 долл., и у нее оста
ется еще 6 долл. в расчете на единицу продукта, или 
в общей сложности 36 долл., для частичного возме
щения постоянных издержек. Таким образом, убыт
ки фирмы составят всего 64 долл. (100 долл. — 
36 долл.), а не 100 долл.

Графическое представление Случай минимизации 
убытков графически изображен на рис. 23.4. В лю 
бой точке, где цена Р  превышает средние перемен
ные издержки, фирма, занимаясь производством, в 
состоянии частично, хотя и не полностью, покрыть 
свои постоянные издержки. Убытки будут мини
мальными при объеме продукции, отвечающем ус
ловию  М С  = M R  (в данном случае равном шести 
единицам). При таком объеме выпуска каждая его 
единица вносит свой вклад в покрытие постоян
ных издержек. Этот вклад равен Р -  К, где V -  
средние переменные издержки при производстве 
шести единиц. Убытки в расчете на единицу про
дукции А -  Р =  10,67 долл., а общие убытки соста
вят в х ( А -  Р), т.е. 64 долл., что на графике отраже
но прямоугольником зеленого цвета.

Вариант  п р е к р а щ е н и я  деят ельност и  Пред
положим теперь, что рыночная цена установилась 
на уровне лиш ь 71 долл. Стоит ли фирме продол

жать производство? Нет. В данном случае фирме 
будет выгоднее ничего не производить, т.е. закрыть
ся, поскольку при любом объеме продукции сред
ние переменные издержки фирмы будут превышать 
цену (сравните столбцы 3 и 8 табл. 23.5). М ини
мальный убыток, который она сможет понести, 
продолжая производство, будет превосходить 100 
долл. постоянных издержек, которые она потеряет, 
закрывшись (эта ситуация показана в столбце 9). 
Таким образом, в этих обстоятельствах разумнее 
всего было бы вообще прекратить производство.

В этом легко убедиться, взглянув на рис. 23.5. 
Цена наиболее близка к тому, чтобы покрыть сред
ние переменные издержки, когда предельный доход 
(цена) равен предельным издержкам (M R ( = Р) =  M Q  
при производстве пяти единиц продукта. Но даже 
здесь цена, или доход в расчете на единицу, ниже 
средних переменных издержек на 3 долл. (74 долл. -  
-  71 долл.). Производя такой объем продукции, при 
котором соблюдается равенство предельного дохода 
(цены) и предельных издержек (M R  ( = / ' )  =  M Q , 
фирма потеряла бы 100 долл. постоянных издержек 
плюс 15 долл. (3 долл. на каждой из пяти единиц) 
переменных издержек; в целом убыток составил бы 
115 долл. Это, очевидно, менее предпочтительный 
вариант для фирмы, чем потеря 100 долл. постоян
ных издержек в случае закрытия, т.е. при нулевом 
объеме продукции. Если выразить эту идею более 
кратко, фирме выгоднее прекратить свое существо
вание, чем что-то производить по цене 71 долл. или 
ниже средних переменны х издержек в размере 
74 долл.

Вариант прекращения производства вынуждает 
нас несколько видоизменить правило равенства 
предельного дохода (иены) и предельных издержек: 
M R (= Р) = МС. Конкурентная фирма максимизи
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Рис. 23.5
Условия  п р е к р а щ е н и я  д е я т е л ь н о с т и  с о в е р 
ш ен н о  к о н к у р е н т н о й  ф и р м ы  в  к р а т к о с р о ч 
ном  п е р и о д е . Если цена на рынке упадет 
ниже минимального значения переменных 
издержек фирмы (в данном случае ниже 
74 долл. при объеме продукции 5 ед.), кон
курентной фирме для минимизации своих 
потерь в краткосрочном периоде выгоднее 
закрыться. При любом объеме продукции 
ее убытки при продолжении деятельности 
будут превосходить потери, связанные с 
закрытием (равные постоянным издерж
кам).

рует свои прибыли или минимизирует убытки в 
краткосрочной перспективе, производя такой объем 
продукта, когда предельный доход (цена) равен 
предельным издержкам (M R  (=  Р) =  М С ), при усло
вии, что цена превосходит минимальную  величину  
средних переменных издержек.

Предельные издержки и кривая 
краткосрочного предложения
В предыдущем параграфе мы просто выбрали три 
разные цены и задались вопросом: какой объем про
дукта готова производить или поставлять на рынок 
по каждой из этих цен стремящаяся к прибыли кон
курентная фирма, несущая определенные издержки. 
Подобная совокупность цен продукта и соответству
ющих им величин предложения позволяют получить 
часть шкалы предложения конкурентной фирмы.

В табл. 23.6 приведена более полная выборка 
данны х, характеризую щ их кривые предложения 
фирмы , при разных рыночных ценах: 131 долл., 
81 долл., 71 долл. и еще четырех других значениях. 
Данная таблица подтверждает существование выяв
ленной ранее четкой связи между рыночной ценой 
товара и величиной его предложения (см. гл. 3). 
Прежде всего, обратите внимание, что при уровне 
цен в 61 или 71 долл. фирма откажется от произ
водства данного товара, поскольку в обоих случаях 
сложивш аяся рыночная цена ниже минимальных 
средних переменных издержек фирмы (A V Q ,  рав
ных 74 долл. В то же время видно, что чем больше 
цена товара, тем больше его предложение. В заклю
чение заметим, что экономическая прибыль фирмы 
тем больше, чем выше цена товара.

Таблица 23.6
Д а н н ы е  о кривой предлож ения конкурент ной  
ф ирм ы , несущ ей издерж ки, предст авленны е  
в  т абл. 2 3 .4

Ц е н а ,
д о л л .

В е л и ч и н а  
п р е д л о 

ж е н и я , ед .

М а к с и м а л ь н а я  п р и б ы л ь  ( + )  
и л и  м и н и м а л ь н ы й  
у б ы т о к  ( —) ,  д о л л .

151 10 +480
131 9 +299
111 8 +  138
91 7 - 3
81 6 -64
71 0 -100
61 0 -100

Обобщенное графическое представление

На рис. 23.6 ( К л ю ч е в о й  г р а ф и к )  обобщ ено приме
н ен и е п рави ла равен ства  предельн ого  дохода 
(цены ) и предельных издержек M R  = М С  и пока
зана динам ика зависимости между краткосрочны 
ми издерж кам и производства и предлож ением  
продукции фирмой. На нем, помимо нескольких 
прямы х предельного  дохода, соответствую щ их 
различны м  рыночным ценам, показаны  кривые 
средних общих (А Т С ), средних переменных (A V Q  
и предельных издержек (М С ). Проанализируем, 
какое количество товара будет предложено при 
каждой из этих цен.
♦  Цена У3, не покрывает даже минимальных сред

них переменных издержек фирмы, а значит, при
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Рассмотрим 
следующую ситуацию... 

Мотель The Still There
П р и х о д и л о с ь  л и  в а м  е зд и т ь  п о  п л о х о  о б с л у ж и в а е м ы м  

т е р р и т о р и я м , п р и н а д л е ж а щ и м  к а к о м у -т о  п р ед п р и я ти ю  и 
уди вляться, п о ч е м у  в л а д е л е ц  л и б о  н е  п р и в е д е т  е е  в п о р я 
д о к , л и б о  в о о б щ е  н е  вы й д ет и з  б и з н е с а ?  Х отя э т о  м о ж ет  
п о к а з а т ь с я  стр ан н ы м , н о  п о л о ж е н и е  д е л  п о р о й  т а к о в о , 
ч т о  в л а д е л ь ц у  м о ж е т  бы ть н е  в ы го д н о  в к л а д ы в а т ь  деньги  
в с в о е  п р е д п р и я т и е , н о  в п о л н е  п р и б ы л ь н о  п р о д о л ж а т ь  у п 
р а в л я т ь  эти м  б и з н е с о м , н е с м о т р я  н а  то , что  о н  у х у д ш а е т 
ся . Если мы р а з б е р е м с я ,  п о ч е м у  э т о  п р о и с х о д и т , т о  с м о 
ж е м  л у ч ш е  понять, к а к  п р и н и м а ю т с я  р е ш е н и я  п р и  в ы б о р е  
« о с т а в а т ь с я  откры ты м  или  за к р ы т ь с я » , с  к о т о р ы м  с т а л к и 
в аю тся  ф и р м ы , гд е  с п р о с  н а  п р о д у к ц и ю  сн и ж ается .

Д а в а й т е  п о з н а к о м и м с я  с  и с т о р и е й  о  м о т е л е  T h e  S till  
T h e r e ,  к о т о р ы й  р а с п о л а г а е т с я  н а  с т а р о м  с е в е р н о м  ш о с
с е  в д о с т а т о ч н о  о т д а л е н н о й  м е с т н о с т и , з а т е р я н н о й  где- 
то  н а  б е с к р а й н и х  п р о с т о р а х  С Ш А . В л а д е л е ц  п о с т р о и л  
э т о т  м о т е л ь  н е с к о л ь к о  д е с я т и л е т и й  н а з а д ,  п р о а н а л и з и 
р о в а в  и н т е н с и в н о с т ь  д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я  и у р о в е н ь  
к о н к у р е н ц и и , х а р а к т е р н ы е  т о г д а  д л я  э т и х  м ест . Н о  п о с 
л е  т о г о  к а к  п о я в и л о с ь  н о в о е  ш о с с е  м е ж д у  ш т а т а м и , м о 
тел ь  о к а з а л с я  н а  д о р о г е ,  гд е  д в и ж е н и е  с т а л о  о т н о с и т е л ь 
н о  р е д к и м . К р о м е  т о г о , у  н е г о  п о я в и л и с ь  с е р ь е з н ы е  к о н 
к у р е н ты  -  « с е т е в ы е »  м о т е л и , к т о м у  ж е  р а с п о л а г а ю щ и 
е с я  г о р а з д о  б л и ж е  к о с н о в н ы м  ш о с с е  ш т а т а .

П о м е р е  т о г о  к а к  с п р о с  н а  е г о  у с л у ги , а  с л е д о в а т е л ь 
н о , и в ы р у ч к а  п а д а л и , м о т е л ь  T h e  S ti l l  T h e r e  п е р е с т а л  
бы ть р е н т а б е л ь н ы м  и  н а ч а л  п р и н о с и т ь  у б ы тк и . Н о  в н а 
ч а л е  с т а в к и  с д а в а е м ы х  н о м е р о в  и г о д о в а я  в ы р у ч к а  бы ли 
д о с т а т о ч н ы , ч то б ы  п о к р ы ть  о б щ и е  п е р е м е н н ы е  и з д е р ж 
ки  и д а ж е  к а к у ю -т о  ч а с т ь  п о с т о я н н ы х  (е с л и  п р е д с т а в и т ь  
эту  с и т у а ц и ю  м а т е м а т и ч е с к и , Р  > A V C ;  Р < А Т С ) .  П р о 
д о л ж а я  р а б о т а т ь ,  м о т е л ь  T h e  S ti l l  T h e r e  т е р я л  м ен ьш е, 
ч е м  е с л и  б ы  о н  в о о б щ е  з а к р ы л с я . О д н а к о ,  п о ск о л ь к у  
о б щ а я  в ы р у ч к а  м о т е л я  н е  п о к р ы в а л а  е г о  о б щ и х  и з д е р 
ж е к  (Р  <  А ТС ), в л а д е л е ц  п о н и м а л , что  в  д о л г о с р о ч н о й  
п е р с п е к т и в е  с  эти м  з а в е д е н и е м  н а д о  ч т о -т о  б у д е т  д е 
л а т ь . О н  р е ш и л  п о н и зи т ь  и з д е р ж к и  з а  с ч е т  сн и ж ен и я  
р а с х о д о в  н а  е ж е г о д н о е  т е х н и ч е с к о е  о б с л у ж и в а н и е  з д а 
н и я . Ф а к т и ч е с к и , в л а д е л е ц  р е ш и л  п о з в о л и т ь  с в о е м у  
м о т е л ю  тер я ть  к а ч е с т в о , ч то , в п р о ч е м , п о м о г л о  в р е м е н 
н о  с о х р а н и т ь  р е н т а б е л ь н о с т ь .

Т а к о й  в а р и а н т  п о д д е р ж а н и я  р е н т а б е л ь н о с т и  м о тел я  
н е  м о ж е т , к о н е ч н о , п р о д о л ж а т ь с я  д о л г о , т а к  к а к  с о  в р е 
м е н е м  у х у д ш е н и е  е г о  с о с т о я н и я  п р и в е д е т  к  е щ е  б о л е е  
н и зк и м  р а с ц е н к а м  и т е м  с а м ы м  к е щ е  м е н ь ш е й  о б щ е й  
в ы р у ч к е . В л а д е л е ц  м о т е л я  з н а е т ,  ч т о  р а н о  или  п о зд н о  
о б щ а я  в ы р у ч к а  с н о в а  с т а н е т  н и ж е  о б щ и х  и з д е р ж е к  
(Р  <  А ТС), и э т о  п р о и з о й д е т  д а ж е  в т о м  с л у ч а е , е с л и  он 
в о о б щ е  о т к а ж е т с я  о т  т е х н и ч е с к о г о  о б с л у ж и в а н и я  з д а 
н и я . К о г д а  э т о  сл у ч и тся , в л а д е л е ц  з а к р о е т  б и з н е с ,  с н е 
с е т  з д а н и е  и п р о д а с т  п у сту ю  т е р р и т о р и ю . Н о  д о  то го  
в р е м е н и  м о т е л ь  п р о д о л ж и т  р а б о т а т ь  и п р и н о с и т ь  п р и 
б ы л ь , х о т я  е г о  х а р а к т е р и с т и к и  п о с т о я н н о  у х у д ш а ю тс я .

такой цене фирма просто остановит производ
ство. Предложение товара будет нулевым, так же 
как и при любой другой цене меньше Р2.

♦  Цена Р2 едва покрывает минимальные средние 
перем енны е издержки ф ирм ы . П редлож ение 
фирмы составит Q2 единиц продукции (она бу
дет вести производство в точке, где МР2 =  М С). 
При таком объеме предложения ей удастся лишь 
покрыть общие переменные издержки. В данном 
случае убытки фирмы будут равны совокупным 
постоянным издержкам. (На самом деле фирме 
безразлично, производить Q2 единиц продукции 
или остановить производство, но мы будем ис
ходить из допущения, что она будет продолжать 
производство.)

♦  При цене Р3 предложение фирмы составит Q} 
единиц продукции. Такой объем продукции по
зволит ей минимизировать краткосрочные поте
ри. При любой цене от Р2 до  Р4 фирма миними
зирует свои потери, производя и предлагая на 
рынке такое количество продукции, при кото
ром предельный доход равен предельным издер
жкам (M R  (= Р) = М С).

♦  Цена Р4 лиш ь покрывает средние общие издерж
ки фирмы. При такой цене фирма поставит на 
ры нок Q4 единиц продукции (это тот объем про
дукции, при котором MR4 = М С ) и получит нор
мальную прибыль, но при этом ее экономичес
кая прибыль будет равна нулю. Так как средний 
доход фирмы (M R a = Р4) равен ее средним об
щим издержкам (А Т С ), то и совокупный доход 
фирмы лиш ь покрывает общие издержки, вклю
чая нормальную прибыль.

♦  При цене Р5 фирма будет получать экономичес
кую прибыль, выпуская и продавая Qb единиц 
товара. При любой цене больше Р4 фирма будет 
получать экономическую прибыль, выбирая тот 
объем продукции, при котором M R  (=  Р) =  МС. 
Обратите внимание, что каждая из точек пере

сечения кривых предельного дохода и предельных 
издерж ек (M R  (=  Р) =  М С ), обозн ачен н ая  на 
рис. 23.6 буквами Ь, с. d \ \  е, показывает возможную 
цену товара (по вертикальной оси) и соответствую
щее ей количество продукции, которое фирма по
ставит на рынок по данной цене (откладываемое по 
горизонтальной оси). Такие же точки есть и на вос
ходящей кривой предложения конкурентной ф и р
мы. Важно понимать, что при любой цене, которая 
не покрывает минимума средних переменных из
держек (АУС), ничего производиться не будет. Мы 
можем сделать следующий вывод: та часть кривой 
предельных издержек фирмы, которая находится 
выше кривой средних переменных издержек, явля
ется ее кривой краткосрочного предложения. На 
рис. 23.6 непрерывный участок кривой предельных 
издержек фирмы и есть кривая краткосрочного пред-
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Предложение

Р ис. 2 3 .6
Правило равенства цены и предельных издержек 
(Р =  М С) и кривая краткосрочного предложения 
конкурентной фирмы Применение правила равен
ства цены и предельных издержек (Р =  А/О. а так
же его разновидности для случая закрытия пока
зывают. что (непрерывный) участок кривой пре
дельных издержек фирмы (МС), который распо
ложен выше кривой ее средних переменных 
издержек (AV Q , — это и есть кривая краткосроч
ного предложения фирмы. Говоря точнее, при 
цене Р, цена равна предельным издержкам в точ
ке а (Р  =  Л/О, но здесь фирма ничего не произ
водит, поскольку Pt меньше минимальной вели
чины средних переменных издержек (AVC). При 
цене Р2 фирма находится в состоянии равнове
сия в точке Ь, где она производит Q2 единиц про
дукта и несет убытки в размере ее постоянных 
издержек. При цене Р3 равновесие приходится на 
точку с, где объем продукции фирмы равен Q}, 
а ее убытки меньше постоянных издержек. Рав
новесие устанавливается в точке d  при цене Р4; в 
этом случае фирма зарабатывает нормальную 
прибыль, поскольку при объеме продукции @4 
цена равна средним обшим издержкам (A T Q . При 
цене Р5 фирма достигает состояния равновесия в 
точке е и максимизирует свою экономическую 
прибыль, производя @5 единиц продукта.

Б ы с т р ы й  тест 2 3 .6

1. Что из перечисленного ниже может привести
к росту цены товара от Р3 до Р5?
а) совершенствование технологии производ

ства;
б) падение цены товара-заменителя;
в) рост цены сопутствующего товара;
г) рост доходов, если рассматриваемый товар 

относится к числу нормальных товаров.
2. Рост цены товара от Р3 до Р$ означает, что:

а) кривая предельных издержек фирмы М С  
сдвинется вправо;

б) при объеме продукции Q3 кривая MRS будет 
находиться выше кривой МС, что позво
лит фирме увеличить выпуск до Qb единиц;

в) средние переменны е издерж ки фирмы 
снизятся;

г) фирма сможет получать нормальную при
быль, но ее экономическая прибыль будет 
равна нулю.

3. При цене Рл:
а) экономическая прибыль фирмы будет рав

на нулю;

б) фирма будет получать лиш ь нормальную 
прибыль, и поэтому примет решение свер
нуть производство;

в) при объеме выпуска, максимизирующем 
прибыль, значение MRA будет ниже значе
ния МС;

г) объем выпуска, при котором максимизи
руется прибыль, составит Q5 единиц.

4. Предположим, Рл равна 10 долл., Р5 — 15 долл.,
С>4 -  8 ед., а (?5 -  10 ед. У фирмы в этом слу
чае:
а) в диапазоне от 0 4 до 0 5 значений выпуска 

кривая предложения эластична;
б) в диапазоне от 0 4 до 0 5 значений выпуска 

кривая предложения неэластична;
в) если цена возрастет от Р4 до Р5, общая вы

ручка снизится;
г) если цена упадет от Р} до Р4, кривая пре

дельных издержек сдвинется вниз.

Q P  : В £  ‘. Q Z  U l  .1 Ч Ш Э В Ш О
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ложения фирмы. Она показывает, какое количество 
продукции произведет и поставит фирма при раз
ных рыночных ценах.

З а к о н  у б ы в а ю щ е й  п р е д е л ь н о й  о т д а ч и , 
и з д е р ж к и  п р о и з в о д с т в а  и  п р е д л о ж е н и е  
п р о д у к ц и и

Мы выяснили наличие связи между законом убыва
ющей предельной отдачи (гл. 22), издержками про
изводства и предложением продукции в краткосроч
ном периоде. Под действием закона убывающей пре
дельной отдачи по мере увеличения объемов произ
водства в конце концов предельные издержки 
возрастают. А так как предельные издержки положи
тельно зависят от объема продукции, конкурентная 
фирма должна получать за свою продукцию все более 
высокие цены, чтобы покрыть понесенные ею затра
ты по выпуску дополнительных единиц продукции.

Если взглянуть на эту ситуацию иначе, мы при
дем к выводу, что более высокие цены и предель
ный доход стимулируют конкурентную фирму на
ращивать производство. В результате действия за
кона убывающей предельной отдачи по мере увели
чения объема продукции возрастают и предельные 
издержки. При некотором высоком объеме продук
ции более высокие предельные издержки (М С ) срав
няются с новой ценой на товар и предельным дохо
дом (M R ). Прибыль вновь достигает своего макси
мума, но в данном случае уже при более высоком 
объеме продукции. Количество поставляемого то
вара было увеличено в ответ на возросшие цены и 
вследствие желания фирмы снова получать макси
мальную прибыль.

И з л л е н е н и я  п р е д л о ж е н и я

Как было показано в гл. 22, изменения таких факто
ров, как цены используемых переменных ресурсов или 
технология производства, приводят к смещению кри
вой предельных издержек, или краткосрочного пред
ложения, фирмы. Например, при прочих равных ус
ловиях рост заработной платы сместил бы кривую 
предложения на рис. 23.6 вверх от горизонтальной 
оси (и влево от вертикальной оси), что привело бы к 
сокращению предложения. И наоборот, технологичес
кий прогресс, повышающий производительность тру
да, сдвинул бы кривую предельных издержек, или 
предложения, вниз относительно горизонтальной оси 
(и вправо по отношению к вертикальной оси). Такой 
сдвиг отражает рост предложения.

Ф и р м а  и  о т р а с ль :  р а в н о в е с н а я  ц е н а

В предыдущем параграфе мы получили кривую крат
косрочного предложения конкурентной фирмы, 
применив правило равенства предельного дохода

(цены) и предельных издержек (M R  (=  Р) =  М С ). 
Теперь давайте займемся определением того, какая 
из различных возможных рыночных цен на самом 
деле является равновесной.

И з гл. 3 мы знаем, что в условиях совершенной 
конкуренции равновесная цена определяется соот
ношением совокупного, или рыночного, предложе
ния и совокупного спроса. Чтобы построить кри
вую совокупного предложения, нужно объединить 
кривые предложения отдельных конкурентных про
давцов. В столбцах (1) и (3) табл. 23.7 воспроизве
дены данные из табл. 23.6, характеризующие пред
ложение конкурентной фирмы. Теперь допустим, 
что в данной отрасли действует 1000 конкурентных 
фирм и каждая из них несет такие же общие и удель
ные издержки, что и отдельная фирма, которую мы 
рассматривали выше. Исходя из этого, можно вы
числить величину совокупного, или рыночного, 
предложения (столбцы 2 и 3), умножив показатели 
предложения отдельной фирмы (столбец 1) на 1000.

Р ы н о ч н а я  ц е н а  и  п р и б ы л ь  Чтобы определить 
равновесную цену и равновесный объем продукции, 
показатели совокупного предложения нужно сопо
ставить с показателями совокупного спроса. Пред
положим, совокупный спрос характеризуется данны 
ми, представленными в столбцах (3) и (4) табл. 23.7. 
Сравнив величины совокупного предложения и со
вокупного спроса при семи возможных ценах, мы 
установим, что равновесная цена равна 111 долл., 
а равновесный объем продукции — 8 тыс. ед. для от
расли в целом, т.е. по 8 ед. для каждой из 1000 оди
наковых фирм.

Обеспечивает ли подобное соотношение рыноч
ного спроса и предложения процветание данной 
отрасли или нет? Умножив цену продукта (111 долл.) 
на объем продукции (8 ед.), мы находим, что вало
вой доход каждой фирмы составляет 888 долл. Со-

Табдица 23.7
Ф ирм а и ры ночны е предлож ения и спрос

(1) 
Величина 

предложе
ния одной 

фирмы, ед.

(2) 
Величина 

совокупного 
предюжения 

1000 фирм. ед.

(3)
Цена

продукта,
долл.

(4)
Величина

совокупного
спроса,

ед.

10 10 000 151 4 000
9 9 000 131 6 000
8 8  000 1U 8 000
1 7 000 91 9 000
6 6 000 81 11 000
0 0 71 13 000
0 0 61 16 000
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гласно данным столбца (4) табл. 23.3, общие издер
жки фирмы равны 750 долл. Разница в 138 долл. — 
это экономическая прибыль каждой из фирм. Со
вокупная экономическая прибыль отрасли в целом 
составляет 138 тыс. долл. Это свидетельствует о том, 
что данная отрасль процветает.

Другой способ вычисления экономической при
были -  определение прибыли на единицу продукта 
путем вы читания средних общ их издержек 
(93,75 долл.) из цены продукта (111 долл.) и умно
жения разности (т.е. единичной прибыли в размере 
17,25 долл.) на равновесней объем продукции ф ир
мы (8 ед.). И снова мы получим экономическую 
прибыль фирмы в размере 138 долл. и отрасли -  
138 тыс. долл.

Г р а ф и ч е с к о е  п р е д с т а вл е н и е  На рис. 23.7 про
веденный выше анализ представлен графически. 
Кривые индивидуального предложения каждой из 
1000 индивидуальных фирм, одна из которых на 
рис. 23.7а обозначена буквой j ,  суммированы по го
ризонтали ( S  =  Y.M C ), в результате чего получена 
кривая совокупного предложения S, изображенная 
на рис. 23.76. При данной величине совокупного 
спроса D равновесная цена составляет 111 долл., 
а равновесны й объем продукции для отрасли -  
8 тыс. ед. Эта равновесная цена для отдельной ф ир
мы является заданной извне и неизменной, т.е., как 
показывает прямая d  на рис. 23.7а, кривая спроса 
на продукт фирмы при равновесной цене совершен
но эластична. Поскольку отдельная фирма являет
ся в этих условиях ценовым последователем, кри
вая предельного дохода совпадает с прямой спроса d. 
Эта цена - 1 1 1  долл. -  превышает средние общие 
издержки при равновесном объеме продукции ф ир
мы в 8 ед. продукции, когда соблюдается равенство 
предельного дохода (цены) и предельных издержек 
(M R  =  МС). В результате фирма получает экономи

ческую прибыль, на рис. 23.7а обозначенную цвет
ным прямоугольником.

При допущении, что никаких изменений в из
держках или рыночном спросе не происходит, эти 
графики показывают реальное положение кратко
срочного равновесия. На рынке отсутствуют дефи
циты или излишки, которые могли бы вызвать из
менения цены или совокупного продукта. Ни одна 
из фирм, составляющих отрасль, не в состоянии 
увеличить свои прибыли путем изменения объема 
продукции. Заметьте также, что повышение высо
ких удельных и предельных издержек, с одной сто
роны, или ослабление рыночного спроса -  с дру
гой, могли бы привести к убыткам (рис. 23.7а), 
т.е. породить ситуацию, схожую с той, которая изо
бражена на рис. 23.4 или 23.5. Попробуйте объяс
нить, опираясь на рис. 23.7а и 23.76, каким образом 
более высокие издержки или менее благоприятный 
спрос могли бы привести к краткосрочным убыт
кам.

Ф и р м а  от носит ельн о  от р а сли  Рис. 23.7 под
тверждает сделанный ранее вывод: цена продук
та -  заданная величина для отдельной конкурент
ной фирмы, но в то же время в качестве основной 
детерминанты цены продукта выступают планы 
предложения всех конкурентных производителей 
к а к  группы. Если мы вспомним о неправомерном 
обобщ ении частных результатов, то поймем, что 
никакого  противоречия в сказанном  выше нет. 
Хотя верно, что каждая фирма, обеспечивающая 
лиш ь незначительную часть совокупного предло
ж ения, не способна воздействовать на цену, верно 
также и то, что сумма кривых предложения всего 
множества фирм в отрасли составляет кривую от
раслевого предложения, а вот эта кривая оказы ва
ет существенное воздействие на цену. (Ключевой 
вопрос 4.)

р, долл. Р, долл.

$ = МС
Экономи
ческая у 
прибыль/

d111 111
AVC

0 Q0 80008 Ч
(а) Отдельная фирма (6) Отрасль

Рис. 23.7
Краткосрочное конкурентное равновесие для 
фирмы и отрасли. Сложение по горизонта
ли кривых предложения 1000 фирм (s) оп
ределяет кривую отраслевого предложе
ния (5). При данном отраслевом спросе (D) 
равновесные цена и объем продукции в 
краткосрочном периоде для отрасли состав
ляют 111 долл. и 8 тыс. ед. продукта. При
нимая цену равновесия как данную вели
чину, типичная фирма определяет для себя 
объем продукции в 8 ед., при котором при
быль становится максимальной, и к тому 
же получает экономическую прибыль, 
в данном случае представленную на рис. а 
цветным прямоугольником.
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Краткое повторение 23.2

♦  Прибыли достигают максимальной величины, а 
убытки минимизируются при таком объеме продук
ции, когда предельный доход (или цена в условиях 
совершенной конкуренции) равен предельным из
держкам.

♦  Если рыночная цена ниже минимальной величины 
средних переменных издержек, фирма минимизи
рует свои убытки, прекращая свою деятельность.

♦  Участок кривой предельных издержек фирмы, 
расположенный выше кривой ее средних перемен
ных издержек, представляет собой кривую кратко
срочного предложения фирмы.

♦  В табл. 23.8 в общем виде представлен способ оп
ределения объемов производства, максимизирую
щего прибыль, на основе правила равенства пре
дельного дохода и предельных издержек (M R  -  МС). 
В ней также показан эквивалентный анализ в тер
минах валового дохода и общих издержек.

♦  В условиях конкуренции каждая фирма «принима
ет» равновесную цену, которая одновременно яв
ляется результатом решения всех фирм в целом об 
объеме продукции (и предложения).

Максимизация п р и б ы л и  
в  д о л г о с р о ч н о м  п е р и о д е

В краткосрочном периоде в отрасли действует опре
деленное число фирм, каждая из которых имеет по
стоянные, не меняющиеся производственные мощ
ности. В самом деле, фирмы могут закрыться в том 
смысле, что они в краткосрочном периоде будут

производить нуль единиц продукции; но у них недо
статочно времени, чтобы ликвидировать свои акти
вы и вообще выйти из бизнеса. И наоборот, в долго
срочном периоде фирмы, уже действующие в отрас
ли, располагают достаточным временем, чтобы либо 
расширить, либо сократить свои производственные 
мощности. Более важен тот факт, что число фирм в 
отрасли может либо увеличиваться, либо уменьшать
ся, так как новые фирмы вступают в отрасль или 
существующие фирмы ее покидают. Давайте посмот
рим, как эти долгосрочные приспособления меняют 
наши выводы, касающиеся определения объема про
дукции и цены в краткосрочном периоде.

А о п у щ е н и я

Сделаем для простоты три допущ ения, ни одно из 
которых не повлияет на справедливость наших вы
водов.
♦  Только вступление и выход  Предположим, един

ственным долгосрочным изменением является 
вступление фирм в отрасль или их массовый вы
ход из нее. Более того, мы не будем принимать во 
внимание краткосрочные корректировки, чтобы 
лучше понять природу долгосрочных изменений.

♦  Одинаковые издержки Все фирмы в отрасли име
ют одинаковые кривые издержек. Это допуще
ние позволит нам говорить о средней, или ти
пичной, фирме в том смысле, что на все фирмы 
в отрасли происходящие долгосрочные измене
ния влияют соверш енно одинаково.

♦  Постоянные отраслевые издержки Мы будем рас
сматривать отрасль с постоянными издержками. 
Это просто означает, что вступление и массовый 
выход фирм не влияют на цены ресурсов, или, 
следовательно, на расположение кривых удель
ных издержек отдельных фирм.

Таблица 23.8
О пределение объема продукции в усло ви ях  соверш енной конкуренции  
в  крат косрочном  периоде

В о п р о с Ответ

Следует ли фирме 
что либо производить?

Сколько продукции 
следует производить 
фирме?

Обеспечит ли производ
ство экономическую 
прибыль?

Да, если цена равна или превышает минимальные средние 
переменные издержки. Это означает, что фирма имеет 
прибыль или что ее убытки меньше постоянных издержек.

Производить следует в таком объеме, при котором 
предельный доход (или цена) равен предельным 
издержкам, либо когда прибыль максимальна (общая 
выручка превышает общие издержки на максимальную 
величину) или убытки минимальны.

Да, если цена превышает средние общие издержки (общая 
выручка больше общих издержек). Нет, если средние 
общие издержки превышают цену (общие издержки 
больше обшей выручки).
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Цель данного анализа

О сновной вывод, который мы стремимся здесь 
объяснить, таков: после завершения всех долгосроч
ных приспособлений цена продукта и объем про
дукции будут в точности соответствовать миниму
му средних обших издержек каждой фирмы.

Этот вывод следует из двух основных факторов: 
1) фирмы стремятся к прибылям и остерегаются 
убытков; 2) в условиях совершенной конкуренции 
фирмы свободно вступают в отрасль и покидают ее. 
Если изначально цена превышает средние общие 
издержки, то возможности получения экономичес
кой прибыли привлекут в отрасль новые фирмы. 
Такое расширение отрасли будет увеличивать пред
ложение до тех пор, пока цена вновь не снизится и 
не сравняется со средними общими издержками. 
И наоборот, если цена первоначально ниже сред
них обших издержек, неизбежность убытков обу
словит отток из отрасли ряда фирм. В результате 
совокупное предложение сократится, что приведет 
к росту цены до минимальной величины средних 
общих издержек.

Аолгосрочное равновесие

Допустим, средняя, или типичная, фирма в совер
шенно конкурентной отрасли изначально пребыва
ет в состоянии долгосрочного равновесия. Это по
казано на рис. 23.8а, где M R  =  Л/С, цена и мини

мальная величина средних обших издержек равны, 
скаж ем, 50 долл. Э кономическая прибыль здесь 
нулевая; следовательно, отрасль находится в равно
весии, или «в покое», поскольку внешние фирмы 
не проявляют склонности вступать в отрасль, а уже 
действующие там -  покидать ее. Фирмы, входящие 
в состав отрасли, получают только нормальные при
были, которые, как вы помните, составляют часть 
их издержек. Рыночная цена определяется совокуп
ными, или отраслевыми, спросом и предложением, 
как показывают кривые О, и 5, на рис. 23.86. (К ри
вая рыночного предложения 5, — это краткосроч
ная кривая; кривую долгосрочного отраслевого 
предложения мы выведем в ходе дальнейших рас- 
суждений.)

Если судить по значениям, отложенным на осях 
обоих графиков, понятно, что для достижения от
раслью равновесного объема продукции в 100 тыс. 
ед. отрасль должна состоять из 1000 фирм, каждая из 
которых производит 100 ед. продукта (100 000 /  100).

В ст уп лени е  в  от расль л и к в и д и р у е т  э к о н о м и 
ч е с к и е  п р и б ы л и  Давайте теперь нарушим долго
срочное равновесие, показанное на рис. 23.8, и про
следим последующие приспособления к изменени
ям. Предположим, изменения покупательских вку
сов увеличивают спрос на продукт с Z), до  0 2. Цена, 
как видно из пересечения кривых D2 и 5 ,, вырастет 
до 60 долл., в результате чего кривая предельного 
дохода также сместится вверх до уровня 60 долл. 
При цене 60 долл. средние общие издержки фирмы

р, долл. Р, долл.

М С

АТС

60
50
40

1000
(а) Отдельная фирма

60
50
40

0 90 000 100 000 110 000 Q
(б) Отрасль

Рис. 23.8
Временно получаемая прибыль и восстановление долгосрочного равновесия (а) фирмы — 
представителя отрасли и (б) отрасли в целом. Благоприятный сдвиг спроса (от Z), до 0 2) 
нарушает первоначальное равновесие и создает экономическую прибыль. Но эта при
быль привлекает в отрасль новые фирмы, что приводит к увеличению предложения 
(с 5, до 52) и снижению цены продукта. Этот процесс будет происходить до тех пор, 
пока экономическая прибыль вновь не станет нулевой.
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составляют 50 долл., а объем выпуска -  100 ед. про
дукции; таким образом, возникает экономическая 
прибыль в размере 10 долл. Эта эконом ическая 
прибыль привлечет в отрасль новые фирмы. Н еко
торые из них будут созданы впервые, другие пере
местятся из менее процветающих отраслей.

По мере вступления фирм в отрасль предложе
ние продукта на рынке будет расти, понижая его 
цену с 60 долл. до более низкого уровня. Экономи
ческая прибыль будет сохраняться, а следователь
но, фирмы будут вступать в отрасль до тех пор, пока 
краткосрочное рыночное предложение не возрастет 
до S2. Тогда рыночная цена, а значит, и предельный 
доход фирмы снизятся до 50 долл. Равенство цены 
и минимальны х средних общих издержек вновь 
достигается на уровне 50 долл. Экономическую  
прибыль, появивш ую ся в результате повыш ения 
спроса, конкуренция сводит к нулю, после чего 
возникший мощный стимул, побуждавший многие 
фирмы войти в отрасль, исчезает. Восстанавливает
ся долгосрочное равновесие.

Анализируя рис. 23.8а и рис. 23.86, обратите вни
мание, что обшее поставляемое теперь количество 
равно 110 000 ед. и что каждая фирма выпускает по 
100 ед. И в отрасли действует не 1000 фирм, как рань
ше, а 1100. Другими словами, экономическая при
быль отрасли привлекла в нее еше 100 фирм.

В ы х о д  ф и р м  и з  от расли л и к ви д и р у е т  убы т ки  
Рассмотрим теперь, что происходит, когда кривая

смешается в противоположную сторону. Анализи
руя рис. 23.9а, мы начнем с ситуации, что кривые 
5, и Dl отражают долгосрочное равновесие, служив
шее точкой отсчета в наших предыдущих рассужде
ниях, а цена составляет 50 долл.

Теперь предположим, покупательский спрос па
дает с Д, до Dy  Это ведет к  снижению цены до 
40 долл., делая производство неприбыльным при 
минимальных средних общих издержках (А Т С ) в 
50 долл. Возникающие в результате убытки со вре
менем вынудят фирмы покинуть отрасль. Причина 
состоит в том, что где-нибудь в другом месте соб
ственники могут получать нормальную прибыль в 
отличие от прибыли ниже нормальной (убытков), 
с которой они теперь сталкиваются. Поскольку ка
питальное оборудование изнашивается и истекают 
обязательства по контрактам , некоторые фирмы 
просто закроются. Однако по мере выхода части 
фирм отраслевое предложение будет уменьшаться, 
а цена расти, например от 40 долл. приближается к 
50 долл. Однако и в этих условиях фирмы в отрасли 
продолжают терпеть убытки, из-за чего все больше 
из них покидают отрасль, а кривая предложения 
смешается в положение 53. Как только это проис
ходит, цена вновь оказывается на уровне 50 долл., 
т.е. равной минимальным средним общим издерж
кам. В результате достигается точка безубыточнос
ти, и, значит, отрасль вновь оказывается в положе
нии долгосрочного равновесия.

р, долл.

МС

АТС

60
50
40

Р, долл.

60
50
40

О 100 q 0 90 000 100 000 Q
(а) Отдельная фирма (б) Отрасль

Рис. 23.9
Временно имеющиеся убытки и восстановление долгосрочного равновесия (а) фирмы-пред
ставителя отрасли и (б) отрасли в целом. Неблагоприятный сдвиг спроса (от Д, к Д3) 
нарушит первоначальное равновесие и повлечет за собой убытки. Эти убытки подтол
кнут к выходу из отрасли, что приведет к сокращению предложения (с 5, до 53) и 
повышению цены продукта. Этот процесс будет продолжаться до тех пор. пока убытки 
не будут ликвидированы.
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Обратите внимание на рис. 23.9а и 23.96, где ве
личина совокупного предложения составляет 90 тыс. 
ед. и каждая фирма производит 100 ед. продукта. Это 
означает, что в отрасли теперь действует только 900, 
а не 1000 фирм, как было первоначально. Убытки 
вынудили 100 фирм выйти из этого бизнеса.

Вы, может быть, заметили, что мы обошли воп
рос о том, какие именно фирмы покинут отрасль, 
когда возникнут убытки, так как исходили из допу
щ ения, что все фирмы имеют одинаковые кривые 
издержек. В действительности предприниматель
ские способности людей настолько различны, что 
даже при абсолю тно одинаковых для всех фирм 
ценах на ресурсы и производственных технологиях 
менее умелые предприниматели несут большие из
держки и потому первыми покидают отрасль, когда 
спрос на их продукт начинает сокращаться. Анало
гичным образом фирмы, использующие работников 
с низкой квалификацией, скорее всего окажутся 
высокозатратными производителями и станут пер
выми кандидатами на выход из отрасли при умень
шении спроса на ее продукт.

Пока мы достигли промежуточной цели. Прове
денны й нами анализ показал, что конкуренция, 
которая выражается в том, что фирмы входят в от
расль и покидаю т ее, устраняет экономическую  
прибыль и убытки фирм, приводя цены к уровню 
минимальных долгосрочных средних обших издер
жек. Более того, тот же процесс конкуренции за
ставляет фирмы осуществлять производство в таких 
масштабах, при которых средние обшие издержки 
будут минимальными.

Аолгосрочное предложение отрасли 
с постоянными издержками
Хотя наши рассуждения относятся к долгосрочно
му периоду, мы заметили, что кривые рыночного 
предложения на рис. 23.86 и 23.96 -  это кривые 
отраслевого краткосрочного предложения. Какова 
же кривая долгосрочного предложения в конкурент
ной отрасли? Проведенный выше анализ позволяет 
ответить на этот вопрос. Решающим фактором в 
определении формы кривой долгосрочного отрас
левого предложения является влияние (если тако
вое имеется), которое оказывает изменение числа 
фирм в отрасли на издержки отдельных производи
телей.

О т расль  с  п о с т о я н н ы м и  и зд е р ж к а м и  Рас
сматривая долгосрочное конкурентное равновесие, 
мы исходили из того, что все наши рассуждения от
носятся к отрасли с постоянными издержками. Это 
означает, что расширение отрасли за счет вступле
ния в нее новых фирм (или сужение отрасли в ре
зультате выхода из нее части фирм) не оказывает 
влияния на цены ресурсов и, следовательно, на из
держки производства. Графически это проявляется

в том, что вступление или отток фирм не изменяет 
положение кривых долгосрочных средних общих из
держек фирм в отрасли. Как правило, в таких ситу
ациях отраслевой спрос на ресурсы невелик по срав
нению с совокупным спросом на эти ресурсы. Та
ким образом, отрасль способна расширяться или су
жаться без существенного влияния на цены ресурсов 
и издержки производства.

С о в е р ш е н н о  эла ст и чн о е  д о л г о с р о ч н о е  п р е д 
л о ж е н и е  Как будет выглядеть кривая долгосрочно
го предложения отрасли с постоянными издержка
ми? Ответ можно получить из уже проведенного 
нами анализа. Он показал, что вступление фирм в 
отрасль и выход их из нее влияет на совокупный 
отраслевой выпуск, но при этом цена товара всегда 
возвращается к  своему прежнему уровню, где она 
равна постоянным минимальным средним общим 
издержкам. В частности, мы разобрали пример, что 
отрасль мож ет предлож ить на ры нок 90 ты с., 
100 тыс. или 110 тыс. ед. продукта по цене 50 долл. 
за единицу. Другими словами, кривая долгосрочно
го предложения отрасли с постоянными издержка
ми является соверш енно эластичной.

Графически это показано на рис. 23.10, где ис
пользованы данные рис. 23.8 и 23.9. Предположим,

Рз У= 50 долл.

Qо Q,
90 000 100 000 110 000

Рис. 23.10
Кривая долгосрочного предложения отрасли с постоян
ными издержками является горизонтальной. Поскольку 
вступление фирм в отрасль или массовый выход из нее 
не оказывают влияния на цены ресурсов и, следова
тельно, на удельные издержки, увеличение спроса (с £>, 
до /),) вызовет рост отраслевого производства (с (?, до 
Q2), но  не повлечет за собой никакого изменения цены 
(50 долл.). Подобным же образом уменьшение спроса 
(с О, до Z)3) вызовет сокрашение производства (с О, до 
Q}), но никак не скажется на цене. Это означает, что 
кривая долгосрочного отраслевого предложения (S) 
совершенно эластична, представляет собой горизон
тальную прямую и проходит через точки Z,, Z2 и Z3.
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первоначально отраслевой спрос равен Dv  отрасле
вой объем продукции — Q{ (100 тыс. ед.), а цена 
продукта — Р\ (50 долл.). Эта ситуация, изображен
ная на рис. 23.8, представляет собой состояние дол
госрочного равновесия. Теперь представим, что 
спрос увеличивается до D2, нарушая существующее 
равновесие. Возникающая в результате экономичес
кая прибыль привлечет в отрасль новые фирмы. 
Поскольку это отрасль с постоянными издержка
ми, вхождение в нее новых фирм будет продолжать
ся, а отраслевое производство расширяться до тех 
пор, пока цена не понизится до неизменного уров
ня минимальных средних общих издержек. Это про
изойдет при цене Рг (50 долл.) и объеме продук
ции (?, (110 тыс. ед.).

Из рис. 23.9 мы видим, что сокращение спроса с 
О, до Z)3 вызовет массовый отток фирм из нее и в 
конечном счете приведет к восстановлению равно
весия при цене Р3 (50 долл.) и объеме продукции Q3 
(90 тыс. ед.). Точки Z,, Z2 и Z3 на рис. 23.10 показы
вают эти три сочетания цен и величины предложе
ния продукта, которые были бы наиболее прибыль
ными, если бы фирмы располагали достаточным 
временем для того, чтобы осуществить все желае
мые приспособления к предполагаемым изменени
ям спроса. Это и есть кривая -  в нашем случае в 
виде горизонтальной прямой -  долгосрочного от
раслевого предложения. В отрасли с постоянными 
издержками (прям ая л и н и я), как мы видим на 
рис. 23.10, это горизонтальная линия, отражающая 
совершенно эластичное предложение.

А о л г о с р о ч н о е  п р е д л о ж е н и е  о т р а с ли  
с  в о з р а с т а ю щ и м и  и з д е р ж к а м и

Отрасли с постоянными издержками -  особый слу
чай в бизнесе. Большинство отраслей являются от
раслями с возрастающими издержками, т.е. по мере 
их расширения кривые средних общих издержек 
сдвигаются вверх, а по мере сокращ ения -  вниз. 
Обычно вступление в отрасль новых фирм подтал
кивает вверх цены на ресурсы, особенно в отрас
лях, где используются специальные виды ресурсов, 
первоначальное предложение которых не может 
быть быстро увеличено. В результате роста цен на 
ресурсы повышаются и долгосрочные средние об
щие издержки фирм в отрасли, что проявляется в 
сдвиге вверх кривой долгосрочных средних общих 
издержек (А Т С ) у всех фирм.

Таким образом, при увеличении спроса на про
дукт, которое порождает экономическую прибыль, 
привлекающую в отрасль новые фирмы, эти при
были подвергаются давлению с двух сторон, в кон
це концов уничтожаю щему их. Как и до этого, 
вступление в отрасль новых фирм ведет к росту ры
ночного предложения и снижению цены продукта, 
но теперь кривая средних общих издержек (АТС )

сдвигается вверх. Равновесная цена в этом случае 
оказывается выше первоначальной. Теперь отрасль 
будет производить больше продукта по более высо
кой цене, поскольку вследствие расширения отрас
ли повысились ее средние обшие издержки, а мы 
знаем, что в долгосрочном плане цена продукта 
должна покрывать средние общие издержки.

Поскольку увеличение объема продукции про
изойдет при более высокой цене, кривая долгосроч
ного предложения отрасли является восходящей. 
В отличие от ситуации, когда производство 90 тыс., 
или 100 тыс., или 110 тыс. ед. продукта достижимо 
при той же самой цене в 50 долл., отрасль с возра
стающими издержками предлагает разный объем 
продукции при разных ценах: 90 тыс. ед. по цене 
45 долл., 100 тыс. -  по цене 50 долл., 110 тыс. ед. -  
по цене 55 долл. Болес высокая цена требуется, 
чтобы стимулировать увеличение производства, 
поскольку по мере расширения отрасли удельные 
издержки производства растут.

Графически это показано на рис. 23.11. Перво
начальный рыночный спрос, отраслевое производ
ство и цена составляю т соответственно  Z),, О, 
(100 тыс. ед.) и P t (50 долл.) и показываются равно
весной точкой У,. Рост спроса до D2 нарушает это 
равновесие и способствует появлению экономичес
кой прибыли. Это привлечет в отрасль новые фир-

Р2 55 долл.
Pi 50 долл.

45 долл.
I

Р,

0 Q, QQ,
90000 100000 110000

Рис. 23.11
Кривая долгосрочного предложения отрасли с возрастаю
щими издержками является восходящей. В отрасли с воз
растающими издержками вступление новых фирм в 
ответ на увеличение спроса (с О, до Z), и затем до D2) 
приведет к росту цен на ресурсы и, таким образом, к 
повышению удельных издержек. В результате отрасле
вой объем продукции увеличится (с Q3 до О, и до (?,) 
только при более высоких ценах (55 долл. > 50 долл. > 
> 45 долл.). Следовательно, кривая долгосрочного пред
ложения отрасли (S ) является восходящей и проходит 
через точки У"3, У1 и К,.
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мы, что, с одной стороны, приведет к увеличению 
отраслевого предложения, а с другой -  к росту про
изводственных издержек отдельных фирм. Новое 
равновесие достигается в точке К2, где Р2 равна 
55 долл., а (?2 -  ПО тыс. ед.

Наоборот, сокрашение спроса с Z), до £>3 сделает 
производство неприбыльным и подтолкнет фирмы 
к выходу из отрасли. В результате спрос на ресурсы 
относительно их предлож ения уменьш ится, что 
приведет к снижению  цен, а следовательно, и сред
них обших издержек производства. Новая равновес
ная цена установится на некотором уровне ниже 
первоначальной цены, скажем, в точке К3, где Я3 
равна 45 долл., а (?3 -  90 тыс. ед. Соединив эти три 
точки равновесия, мы получим восходящую кривую 
долгосрочного предложения, такую, как кривая S  
на рис. 23.11.

А о л г о с р о ч н о е  п р е д л о ж е н и е  о т р а сли  
с  с о к р а щ а ю щ и м и с я  и з д е р ж к а м и

В отраслях, именуемых отраслями с сокращающими
ся издержками, возможна ситуация, когда с расши
рением отрасли производственные издержки состав
ляющ их ее фирм понижаю тся. Примером такой 
отрасли можно назвать производство компьютеров. 
По мере того как спрос на персональные компью
теры растет, в эту отрасль входят все новые и новые 
производители и в значительной степени растет 
спрос на ресурсы, используемые для производства 
этого товара (в частности, карты памяти, дисково
ды, мониторы, профаммное обеспечение, напри
мер, операционные системы). Расширяющееся про
изводство этих компонентов приводит к появлению 
сильного положительного эффекта масштабов. С ни
жающиеся в результате издержки на производство 
компонентов в конечном счете приводят к суще
ственному снижению цен этих компонентов, что. 
в свою очередь, вызывает снижение цен готовой 
продукции, в данном случае компьютеров. Предло
жение персональных компьютеров в таких услови
ях растет быстрее, чем спрос на них, и цена этих 
компьютеров снижается.

Мы настоятельно рекомендуем вам еще раз об
ратится к рис. 23.11 и самостоятельно доказать, что 
кривая долгосрочного предложения отрасли с со 
кращающимися издержками является нисходящей. 
(Ключевой вопрос 6.)

Совершенная конкуренция 
и эффективность
Наша конечная цель в этой главе -  установление 
связи между совершенной конкуренцией и эффек
тивностью. Независимо от того, к числу каких от

раслей относится совершенно конкурентная отрасль, 
с постоянными или возрастающими издержками, 
окончательное положение долгосрочного равновесия 
каждой входящей в нее фирмы имеет одни и те же 
основные характеристики, связанные с экономичес
кой эффективностью . Как явствует из рис. 23.12 
(Ключевой график), цена (и предельный доход) ус
тановится на уровне, где она равна минимальной ве
личине средних обших издержек: Р (н  MR) =  пип АТС. 
Поскольку кривая предельных издержек пересекает 
кривую средних обших издержек в точке минимума 
последней, то в этой точке предельные и средние 
общие издержки равны между собой: М С =  min АТС. 
Таким образом, в положении равновесия действи
тельно устанавливается всестороннее равенство: 
Р (и  M R) = М С  =  min АТС.

Это тройное равенство говорит о том, что, хотя 
в краткосрочном  периоде конкурентная фирма 
мож ет извлекать эконом ическую  прибы ль или 
нести убытки, в долгосрочном периоде, осуществ
ляя производство в соответствии с правилом ра
венства предельного дохода (цены) и предельных 
издержек (M R  (=  Р) =  Л/С), она зарабатывает толь
ко нормальную прибыль. Кроме того, из этого трой
ного равенства следуют некоторые выводы об эф
фективности соверш енно конкурентной экономи
ки — выводы, имеющие важное общественное зна
чение.

Экономисты придерживаются единого мнения, 
что при определенны х оговорках (которы е мы 
вкратце разберем ниже) совершенно конкурентная 
экономика представляет собой наиболее эффектив
ный способ использования ограниченных ресурсов 
общества. В конкурентной рыночной экономике 
ограниченный объем ресурсов, которым располага
ет общество, распределяется таким образом, чтобы 
м аксимально удовлетворить потребности людей. 
Как мы обсуждали в гл. 2, эффективное использо
вание ограниченных ресурсов требует соблюдения 
двух условий: эффективности распределения ресур
сов и эффективности производства.

Э фф ективность производства требует, чтобы 
каждый товар, входящий в оптимальны й ассор
тим ент продуктов, производился наименее доро
гостоящ им способом. Эффективность распределе
ния ресурсов требует распределения ресурсов меж
ду фирмами и отраслями таким образом, чтобы 
обеспечить производство определенного ассорти
мента продуктов, которые более всего нужны об
ществу (потребителям). Эффективность распреде
ления ресурсов достигается, когда невозмож но 
как-либо изменить структуру совокупного продук
та, чтобы при этом получать чистую выгоду для 
общества. Теперь посмотрим, как эффективность 
производства и распределения реализуется в усло
виях совершенной конкуренции, р  23.1 Allocative 
efficiency
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К Л Ю Ч Е В О Й  Г Р А Ф И К
я

М С

АТС
я=
3

р MR

Р = М С= min АТС 
(нормальная прибыль)

О Q
Объем продукции

Р ис. 2 3 .1 2
Положение долгосрочного равновесия кон
курентной фирмы: цена =  предельные 
издержки = минимальные средние общие из
держки. Равенство цены и минимальных 
средних общих издержек показывает, что 
фирма использует наиболее эффективную 
из известных технологий, назначает на 
свой продукт самую низкую цену Р  и про
изводит наибольший объем продукции Q 
для тех издержек, которые она несет. Ра
венство цены и предельных издержек ука
зывает, что ресурсы распределены в соот
ветствии с предпочтениями потребителей.

Быстрый тест 23.12
1. Мы называем фирму ценовым последовате

лем потому, что:
а) ее кривая предельных издержек является 

восходящей;
б) кривая средних общих издержек данной 

фирмы имеет {/-образную форму;
в) ее кривая предельного дохода является го

ризонтальной линией;
г) предельные издержки и средние общие из

держки сравниваю тся, когда фирма до
стигает объема продукции, обеспечиваю
щего максимальную прибыль.

2. Кривая предельных издержек фирмы возрас
тает потому, что:
а) эта фирма -  ценовой последователь;
б) действует закон убывающей предельной 

полезности;
в) по мере роста выпуска возрастают и став

ки заработной платы;
г) действует закон убывающей предельной 

отдачи.

3. Когда фирма достигает объема продукции,
позволяющего максимизировать прибыль:
а) ее общая выручка равна общим издержкам;
б) она получает положительную экономичес

кую прибыль;
в) фирма достигла эффективного распреде

ления, но не обязательно эффективного 
производства;

г) фирма достигла эффективного производ
ства, но не обязательно эффективного рас
пределения.

4. Равенство цены, предельных издержек и ми
нимальных средних общих издержек:
а) возможно лиш ь в отраслях с постоянны

ми издержками;
б) способствует появлению в отрасли новых 

фирм;
в) означает, что производятся «нужные това

ры» и «правильным способом»;
г) означает, что бухгалтерская прибыль ф ир

мы равна нулю.
•fit :в£ ;j£ ;я] .т иээш о

Эффективность производства: цена равна 
минимуму средних общих издержек

В долгосрочной перспективе конкуренция вынуж
дает фирмы производить объем продукта, обеспе
чивающий минимум средних общих издержек про
изводства, и устанавливать цену, учитывающую та

кие издержки. Это, очевидно, наиболее предпочти
тельная ситуация для потребителей. Она означает, 
что фирмы долж ны использовать наилучшую из 
доступных (наименее затратную) технологию, ина
че они не выживут. Другими словами, в производ
стве любого данного количества продукта исполь
зуется минимум ресурсов.



Глава 23 ♦  Совершенная конкуренция 523

Например, взгляните вновь на положение рав
новесия, показанное на рис. 23.9а. Каждая фирма 
в отрасли производит 100 ед. продукта, используя 
ресурсы стоимостью 5 тыс. долл. (50 долл. средних 
обших издержек, умноженные на 100 ед.). Если бы 
тот же самый объем продукции был достигнут с 
обшими издержками, скажем, в 7 тыс. долл., ре
сурсы использовались бы неэф ф ективно. И з-за 
этого общество понесло бы чистый убыток в 2 тыс. 
долл., равный стоимости альтернативных продук
тов. Однако в условиях соверш енной конкуренции 
такая ситуация невозможна, так как убытки в 2 тыс. 
долл., понесенные фирмой, вынудят ее либо сн и 
зить издержки производства, либо вовсе покинуть 
отрасль.

Следует также отметить, что потребители извле
кают прибыль из условий эффективности производ
ства, поскольку они платят самые низкие цены, 
возможные при доминирующей технологии и дан
ных условиях формирования затрат.

Эффективность распределения ресурсов: 
цена равна предельным издержкам
Производственная эффективность не обязательно 
означает наличие эффективного распределения ре
сурсов. Эффективное производство должно созда
вать «нужные товары», т.е. товары, в которых боль
ше всего нуждаются потребители. До того как мы 
сможем показать, что конкурентная рыночная сис
тема способствует этому, мы должны обсудить со
циальную значимость цен товаров и услуг. Здесь есть 
два важных аспекта:
♦  Денежная цена любого продукта, например огур

цов, есть общественная мера, или показатель, ■ 
относительной предельной ценности дополни
тельной единицы этого продукта. Другими сло
вами, цена огурцов отражает предельную выго
ду, извлекаемую из этого продукта.

♦  К тому же, вспомнив понятие альтернативных 
издержек, можно сказать, что предельные издерж
ки «производства» огурцов служат мерой стоимо
сти, или относительной ценности, других про
дуктов, которые можно было бы произвести из 
ресурсов, использованных на «изготовление» до
полнительной единицы огурцов. Предельные из
держки производства продукта показывают, ка
ким количеством других продуктов, например 
кабачков, жертвует общество, используя ресур
сы для получения огурцов.
Чтобы понять, почему равенство Р = МС озна

чает, что достигнута эффективность распределения, 
прежде всего рассмотрим ситуации, где оно не вы
полняется.

Неэффективное распределение ресурсов: 
цена больше предельных издержек (Р > МС) 
В условиях совершенной конкуренции фирма см о

жет получить максимально высокую прибыль толь
ко в том случае, если будет производить такое ко
личество продукта, при котором цена равна предель
ным издержкам (рис. 23.12). Производя меньше оп 
ределенного объема огурцов, из-за чего предельный 
доход (и, соответственно, цена) превышает предель
ные издержки, фирма получает прибыль ниже мак
симально возможной. Для общества это означает не
достаточное выделение ресурсов на производство 
данного товара. Тот же факт, что цена все еще пре
вышает предельные издержки, свидетельствует, что 
общество оценивает дополнительные единицы огур
цов выше, чем альтернативные продукты, которые 
можно было бы произвести из ресурсов, затрачива
емых на огурцы.

Проиллюстрируем это на примере. Если цена 
упаковки огурцов, т.е. предельная выгода от нее, 
составляет 100 долл., а предельные издержки ее 
производства — 60 долл., то изготовление дополни
тельной упаковки обеспечивает чистый прирост 
совокупного продукта на 40 долл. Общество в этом 
случае «выигрывает», так как получает огурцы сто
имостью в 100 долл., а жертвует ради них альтерна
тивными продуктами, которые стоят 60 долл. Вся
кий раз, когда общество способно получить какую- 
либо выгоду в 100 долл., отказываясь при этом от 
чего-то стоимостью 60 долл., это означает, что пер
воначально ресурсы были распределены неэффек
тивно.

Избыток (чрезмерное распределение) р е
сурсов: цена меньше предельных издержек 
(Р < М С ) По схожим причинам производство огур
цов не должно превосходить уровень, при котором 
цена равна предельным издержкам. Производство 
при M R  ( и  Р) <  М С  д л я  производителя означало бы 
получение прибыли ниже максимальной, а для об
щества — избыток (чрезмерное выделение в ходе 
распределения) ресурсов на огурцы. Производить 
огурцы в количестве, соответствующем точке, где 
предельные издержки превосходят цену продукта, 
или предельную выгоду от него, значит, использо
вать ресурсы в ущерб альтернативным продуктам, 
которые общество ценит выше, чем дополнитель
ная единица огурцов.

К примеру, если цена упаковки огурцов равна 
75 долл., а связанные с ней предельные издержки — 
100 долл., то сокращение производства огурцов на 
одну упаковку вызовет чистый прирост совокупно
го продукта общества на 25 долл. Общество теряет 
упаковку огурцов стоимостью 75 долл., но, перерас
пределяя высвободившиеся ресурсы в область их 
лучшего использования, наращивает производство 
некоторых других товаров стоимостью 100 долл. 
Всякий раз, когда общество в состоянии отказаться 
от чего-либо стоимостью 75 долл. в обмен на что-то 
другое стоимостью 100 долл., это свидетельствует о
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и излишек потребителя

С овер ш енн ая  к он к ур ен ц и я  д а е т  в о з м о ж 
ность п о т р еб и т ел я м  получи ть  м а к си м а л ь н о  
в озм ож н ы й  и зл и ш ек  п ол езн ост и  и при этом  
п озвол яет  ф и рм ам  п р одол ж ат ь  п роизводство  
п родукции.

П р а к т и ч е с к и  н а  в с е х  б е з  и с к л ю ч е н и я  р ы н к а х  п о 
л е з н о с т ь  ( о б щ е е  у д о в л е т в о р е н и е ) ,  к о т о р у ю  п о т р е б и 
т е л и  в  ц е л о м  п о л у ч а ю т  о т  с в о и х  п о к у п о к , п р е в ы ш а е т  
и х  с о в о к у п н ы е  р а с х о д ы  (ц е н а  т о в а р а  х  к о л и ч е с т в о ). 
И з л и ш е к  п о л е з н о с т и  в о з н и к а е т  и з - з а  то го , ч т о  н е к о 
т о р ы е  п о т р е б и т е л и  го то вы  з а п л а т и т ь  з а  то т  и л и  и н о й  
т о в а р  б о л ь ш е  р а в н о в е с н о й  ц ен ы , н о  в д е й с т в и т е л ь н о 
сти  п л а т я т  м е н ь ш е .

Р а с с м о т р и м , н а п р и м е р , р ы н о к  а п е л ь с и н о в , п р е д 
с т а в л е н н ы й  н а  р и с у н к е . К р и в а я  с п р о с а  D с о д е р ж и т  
и н ф о р м а ц и ю  о  то м , ч т о  н е к о т о р ы е  п о т р е б и т е л и  г о т о 
вы з а п л а т и т ь  з а  I кг а п е л ь с и н о в  б о л ь ш е , ч е м  р а в н о 
в е с н а я  ц е н а ,  с л о ж и в ш а я с я  н а  р ы н к е  (8  д о л л .  з а  у п а 
к о в к у ) . К п р и м е р у , п р е д п о л о ж и м . Б о б  го т о в  з а п л а т и т ь  
1 8  д о л л . ,  Б а р б  -  1 6  д о л л . ,  Б и лл  -  I 4  д о л л .,  Б а р т  -  
1 2  д о л л . и , н а к о н е ц , Б р е н т  -  1 0  д о л л . Н а п р о т и в , Бетти 
н е  с т а л а  бы  п л а т и т ь  ни  ц е н т а  б о л ь ш е  8  д о л л .,  что  в 
д о н н о м  с л у ч а е  в т о ч н о с т и  с о о т в е т с т в у е т  р а в н о в е с н о й  
ц е н е  н а  р ы н к е .

Р, долл.

20
Излишек
потребителя

16

12

8

4

0 Q

П о м и м о  Б о б а ,  Б а р б а ,  Б и л л а , Б а р т а  и Б р е н т а  н а  
р ы н к е  е с т ь  м н о ж е с т в о  п о к у п а т е л е й , к о т о р ы е  со г л а с н ы  
п л ати ть  б о л ь ш е  8  д о л л . з а  у п а к о в к у  а п е л ь с и н о в . Толь

к о  Бетти  п л а т и т  р о в н о  с т о л ь к о , с к о л ь к о  и б ы л а  г о т о в а  
з а п л а т и т ь . Т аки м  о б р а з о м ,  м н о г и е  д р у г и е  п о к у п а т е л и  
п о л у ч а ю т  и зл и ш е к  п о л е з н о с т и  с в е р х  п р о и з в е д е н н ы х  
и м и  р а с х о д о в  н а  д а н н ы й  т о в а р .  Р а з н и ц а  м е ж д у  з н а ч е 
н и е м  п о л е з н о с т и  (и з м е р я е м ы м  в ы с о т о й  то ч к и  н о  к р и 
в о й  с п р о с а )  и ц е н о й  п р о д у к т а  в 8  д о л л .  н а з ы в а е т с я  
и з л и ш к о м  п о т р е б и т е л е й . Е сли  с л о ж и т ь  и зл и ш к и  п о л е з 
н о сти  к а ж д о г о  и з  п о к у п а т е л е й , то  п о л у ч и тся  с о в о к у п 
н ы й  и з л и ш е к  п о т р е б и т е л е й  н а  д а н н о м  р ы н к е .  З а  
Q ,  а п е л ь с и н о в  п о т р е б и т е л и  в ц е л о м  готовы  у п л а ти ть  
су м м у , п р е д с т а в л е н н у ю  т р е у г о л ь н и к о м  з е л е н о г о  ц в е 
т а  и б е л ы м  п р я м о у го л ь н и к о м . О д н а к о  о н и  д о л ж н ы  з а 
п л ати ть  т о л ь к о  сум м у, п р е д с т а в л е н н у ю  к о р и ч н ев ы м  п р я 
м о у го л ь н и к о м . Т аки м  о б р а з о м ,  т р е у г о л ь н и к  е с т ь  н е  что 
и н о е , к а к  и з л и ш е к  п о т р е б и т е л е й , р  23.2 Consumer 
surplus

Д а ж е  б ы с т р о го  в з г л я д а  н а  г р а ф и к  д о с т а т о ч н о , что
б ы  п о н ять , что  п о т р е б и т е л ь с к и й  и з л и ш е к , т .е . р а з м е р  
т р е у г о л ь н и к а , бы л  бы  м е н ь ш е , е с л и  бы  п р о д а в ц ы  у с т а 
н о в и л и  ц е н у  вы ш е 8  д о л л . Н а п р и м е р , е с л и  б ы  ц е н а  
в о з р о с л а  д о  1 6  д о л л .,  т р е у г о л ь н и к , п р е д с т а в л я ю щ и й  
и з л и ш е к  п о т р е б и т е л е й , с т а л  б ы  с о в с е м  м а л е н ь к и м . 
О д н а к о  ф и р м ы , д е й с т в у ю щ и е  в  у с л о в и я х  с о в е р ш е н 
н о й  к о н к у р е н ц и и , н е  м о гу т  н а з н а ч и т ь  ц е н у  1 6  д о л л ., 
т а к  к о к  в с е  о н и  явл я ю тся  ц е н о в ы м и  п о с л е д о в а т е л я м и . 
Л ю б а я  ф и р м а ,  к о т о р а я  н а з н а ч и т  ц е н у  н а  с в о ю  п р о 
д у к ц и ю  б о л ь ш е  8  д о л л .,  н е м е д л е н н о  п о т е р я е т  в с е х  
с в о и х  п о к у п а т е л е й , т а к  к а к  о н и  у й д у т  к д р у г и м  к о м п а 
ниям .

Б о л е е  т о г о , м ы  з н а е м ,  ч т о  н а  с о в е р ш е н н о  к о н к у 
р е н т н ы х  р ы н к а х  р а в н о в е с н а я  ц е н а  р а в н а  п р е д е л ь н ы м  
и з д е р ж к а м  п р о и з в о д с т в а  а п е л ь с и н о в  в о б ъ е м е  Q , .  
А  п о с к о л ь к у  м ы  п р е д п о л а г а е м , что  с в о б о д н о е  вступ 
л е н и е  н о  р ы н о к  и  в ы х о д  с н е г о  п р и в о д я т  к то м у , что 
у с т а н о в и в ш а я с я  ц е н а  с о о т в е т с т в у е т  с а м ы м  н и зк и м  
с р е д н и м  с о в о к у п н ы м  и з д е р ж к а м , м ы  с ч и т а е м , что  п р о 
д а в ц ы  с п о с о б н ы  з а р а б а т ы в а т ь  т о л ь к о  н о р м а л ь н у ю  п р и 
б ы л ь . П о  о п р е д е л е н и ю  т а к а я  п р и б ы л ь  п о к р ы в а е т  т о л ь 
к о  т е  р а с х о д ы , к о т о р ы е  н е о б х о д и м ы  д л я  п р о д о л ж е н и я  
п р о и з в о д с т в а  а п е л ь с и н о в .

Д а н н ы й  п р и м е р  п о з в о л я е т  с ф о р м у л и р о в а т ь  с л е д у 
ю щ и й  п р и н ц и п : у с т а н а в л и в а я  м и н и м а л ь н о  в о зм о ж н у ю  
ц е н у  (в  р а с с м о т р е н н о м  п р и м е р е  э т о  8  д о л л .) ,  п о з в о л я 
ю щ у ю  ф и р м а м  п р о д о л ж а т ь  п р о и з в о д с т в о  п р о д у к ц и и , 
с о в е р ш е н н а я  к о н к у р е н ц и я  о б е с п е ч и в а е т  п о т р е б и т е л я м  
у с т о й ч и в о е  п о л у ч е н и е  м а к с и м а л ь н о  в о з м о ж н о г о  и з 
л и ш к а  п о л е з н о с т и .
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том, что первоначальное распределение ресурсов 
было неэффективным.

Эффективное распределение ресурсов Наш 
вывод из сказанного следующий: в условиях со 
вершенной конкуренции производитель, побужда
емый прибылью, будет производить каждый про
дукт вплоть до того объема, который соответствует 
точке, где цена (предельная выгода) и предельные 
издержки равны. Это означает, что ресурсы общ е
ства распределяются эф ф ективно. Каждый товар 
производится до такого объема, когда издержки 
последней единицы сравняются с издержками аль
тернативны х товаров, которы м и пож ертвовали, 
осуществляя его производство. Изменение объема 
продукции огурцов обязательно изменяет степень 
удовлетворения потребителей. При производстве 
огурцов сверх объема, при котором цена равна пре
дельным издержкам (Р =  А/С), пришлось бы по
жертвовать альтернативными товарами, ценность 
которых для общества превыш ает ценность допол
нительной упаковки огурцов. При производстве 
огурцов ниже того объема, где цена равна предель
ным издержкам, пришлось бы отказаться от тех 
упаковок огурцов, которые общ ество оценивает 
выше, чем альтернативные товары3. (Ключевой воп
рос 7.)

Аинамичные корректировки Еше одно свой
ство соверш енно конкурентных ры нков состоит в 
способности восстанавливать эф ф ективность и с
пользования ресурсов, наруш аемое из-за коррек
тировок, динам ично происходящ их в экономике. 
В конкурентной эконом ике любые изменения п о
требительских вкусов, предложения ресурсов или 
технологий производства автоматически вы зы ва
ют соответствующее перераспределение ресурсов. 
Как мы уже объяснили, увеличение потребитель
ского спроса на огурцы повыш ает его цену. Это 
ведет к нарушению равновесия, так как при теку
щем объеме продукции цена огурцов теперь пре
вышает связанны е с ними предельные издержки, 
что создает экономическую  прибыль в этой от
расли и стимулирует ее расш ирение. П рибы ль
ность позволяет отрасли переманить ресурсы из 
тех отраслей, где они в настоящ ее время не столь 
сильно нужны. Расш ирение этой отрасли закон 
чится только тогда, когда цена огурцов вновь бу

3 Если вам задавали проработать материал интернетов
ской главы ЗИ-', вы . мож ет бы ть, пом ните, что эф ф ектив
ный объем продукции, при котором наблю дается равен
ство Р =  МС, имеет еше две другие характеристики: I) мак
сим альная готовность заплатить за последню ю  единицу 
равна м инимально приемлемой цене; 2) сумма излиш ка по
требителя и излиш ка производителя является м аксим аль
ной.

дет равна предельным издержкам и восстановит
ся эф ф ективность распределения.

Точно так же изменения запасов определенных 
ресурсов или производственных технологий нару
шают существующее равенство цен и предельных 
издержек, либо повышая, либо понижая предель
ные издержки. Возникающее неравенство заставляет 
руководителей фирм, стремящ ихся либо достичь 
прибылей, либо избежать убытков, перераспреде
лять ресурсы, пока цена снова не сравняется с пре
дельными издержками по каждому направлению 
производства. Поступая так, они исправляют лю 
бую неэффективность в распределении ресурсов, 
которую изменяюшиеся условия могут временно 
породить в экономике.

Вновь о «невидимой руке» И последнее сооб
ражение. Высокоэффективное распределение ресур
сов, которому содействует совершенно конкурент
ная экономика, достигается потому, что фирмы и по
ставщики ресурсов свободно стремятся к достиже
нию личной выгоды. В конкурентной рыночной 
системе действует «невидимая рука» (см. гл. 4), фир
мы используют ресурсы до тех пор, пока дополни
тельные или предельные издержки производства не 
оказываются равными цене продукта. Это не только 
максимизирует прибыли отдельных производителей, 
но и одновременно создает такую структуру распре
деления ресурсов, которая максимизирует удовлет
ворение потребителей. Таким образом в том, что ка
сается эффективного использования ограниченных 
(редких) ресурсов, конкурентная рыночная система 
приводит частные интересы продавцов в полное со
ответствие с интересами общества.

Краткое повторение 23.4

♦  В долгосрочном периоде вступление фирм в отрасль 
порождает конкуренцию, которая сводит на нет 
экономическую прибыль, а массовый отток фирм 
из отрасли устраняет убытки, в результате чего цена 
становится равной минимальной величине средних 
обших издержек.

♦  Кривые долгосрочного предложения отраслей с 
постоянными, возрастающими и сокращающими
ся издержками — это соответственно горизонталь
ные, восходящая и нисходящая кривые.

♦  В долгосрочной перспективе на совершенно кон
курентных рынках достигается как эф ф ектив
ность производства (цена равна минимуму сред
них общих издержек), так и эффективность рас
пределения ресурсов (цена равна предельным из
держкам).
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РЕЗЮМЕ
1. Экономисты группируют различные отрасли в 

зависимости от их рыночной структуры. Различа
ют четыре рыночные структуры: а) совершенная 
конкуренция; б) абсолютная монополия; в) мо
нополистическая конкуренции; г) олигополия.

2. Соверш енно конкурентная отрасль состоит из 
большого количества независимых фирм, про
изводящих стандартизированный продукт. С о
вершенная конкуренция предполагает, что ф ир
мы и ресурсы могут легко перемещаться из от
расли в отрасль.

3. В конкурентной отрасли ни одна фирма не в со
стоянии воздействовать на рыночную цену. Кри
вая спроса на продукт фирмы совершенно элас
тична, и цена, следовательно, равна предельно
му доходу.

4. Вопрос о максимизации прибыли конкурентной 
фирмой в краткосрочном периоде можно иссле
довать, используя принцип сопоставления ва
лового дохода с обшими издержками или мар
ж инальный анализ. Ф ирма максимизирует свои 
краткосроч н ы е при бы ли , прои зводя такой 
объем продукта, при котором валовой доход 
превы ш ает обш ие издержки на наибольш ую 
величину.

5. При условии, что цена превышает минимальную 
величину средних переменных издержек, конку
рентная фирма в краткосрочном периоде мак
симизирует прибыли или минимизирует убытки, 
производя такой объем продукта, при котором 
цена или предельный доход равны предельным 
издержкам. Если цена меньше средних перемен
ных издержек, фирма минимизирует свои убыт
ки, если вообще прекратит свою деятельность. 
Если цена выше, чем средние переменные из
держки, но меньше, чем средние обшие издерж
ки, фирма минимизирует свои убытки, произво
дя такой объем продукта, при котором цена рав
на предельным издержкам. Если цена превыша
ет средние общие издержки, объем продукции.

при котором цена равна предельным издержкам, 
обеспечивает фирме максимум экономической 
прибыли.

6. Применение правила равенства предельного до
хода (цены) и предельных издержек (M R  (= Р) =  
=  М С ) при различных возможных рыночных це
нах приводит к выводу о том, что участок кри
вой краткосрочных предельных издержек ф ир
мы, расположенный над кривой средних пере
менных издержек, является кривой краткосроч
ного предложения фирмы.

7. В долгосрочном периоде конкурентная цена рав
на минимальной величине средних обших издер
ж ек производства, поскольку эконом ическая 
прибыль побуждает фирмы вступать в конкурент
ную отрасль, и этот процесс продолжается до тех 
пор. пока конкуренция не сводит эту прибыль 
на нет. И наоборот, убытки вызовут массовый 
отток фирм из отрасли, продолжающийся до тех 
пор, пока цена продукта снова не будет покры 
вать все удельные издержки.

8. Кривая долгосрочного предложения отрасли с 
постоянными издержками является горизонталь
ной, отрасли с возрастающими издержками -  
восходящей, а отрасли с сокрашаюшимися из
держками -  нисходящей.

9. Долгосрочное равенство цены и минимальной 
величины средних обших издержек означает, что 
конкурентные фирмы используют наиболее эф 
фективную из известных технологий и назнача
ют — с учетом своих издержек производства — 
самую низкую цену.

10. Равенство цены и предельных издержек в долго
срочном периоде указывает на то, что ресурсы 
распределяются в соответствии с потребитель
скими вкусами. В ответ на изменение потреби
тельских вкусов, технологий, доступности ресур
сов ценовая система совершенной конкуренции 
перераспределяет ресурсы, постоянно поддержи
вая эффективность их распределения.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Совершенная (чистая) конкуренция (риге 
competition)

Абсолютная (чистая) монополия (риге 
monopoly)

Монополистическая конкуренция (monopolistic 
competition)

Олигополия (oligopoly)

Несовершенная конкуренция (imperfect 
competition)

Ценовой последователь (price taker) 
Средний доход (average revenue)
Валовой доход (total revenue) 
Предельный доход (marginal revenue) 
Точка безубыточности (break-even point)
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Правило равенства предельного дохода и предельных 
издержек {M R = М С  rule)

Кривая краткосрочного предложения (short-run  
supply curve)

Кривая долгосрочного предложения (long-run supply 
curve)

Отрасль с постоянными издержками (constant-cost 
industry)

Отрасль с возрастающими издержками (increasing- 
cost industry)

Отрасль с сокращающимися издержками 
(decreasing-cost industry)

Эффективность производства (productive efficiency) 
Эффективность распределения ресурсов (allocative 

efficiency)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Кратко поясните основные характеристики совер
шенной конкуренции, совершенной монополии, 
монополистической конкуренции и олигополии. 
Под какую из этих рыночных категорий наибо
лее точно подходит каждый из следующих при
меров: а) супермаркет, расположенный в вашем 
городе; б) сталелитейная промы ш ленность;
в) канзасская ферма по выращиванию пшеницы;
г) коммерческий банк, в котором вы или ваша 
семья имеете счет; д) автомобильная промышлен
ность. В каждом случае обоснуйте, почему вы 
отнесли пример к тому или иному классу.

2. Строго говоря, в реальной жизни совершенная 
конкуренция никогда не существовала и, веро
ятно, существовать не будет. Тогда зачем ее изу
чать?

3. Клю чевой вопрос Используйте следующую ш ка
лу спроса, чтобы определить валовые и предель
ные доходы для каждого возможного объема 
продаж.

Цена Величина Валовой Предельный 
продукта, спроса, доход, доход,

долл. ед. долл. долл.

2 О
2 1
2 2

2 3
2 4
2 5

а. Какой вывод вы можете сделать о структуре 
отрасли, в которой действует эта фирма? П о
ясните свой ответ.

б. Изобразите графически кривые спроса, вало
вого дохода и предельного дохода этой ф ир
мы.

в. Почему кривые спроса и предельного дохода 
совпадают?

г. «Предельный доход представляет собой изме
нение валового дохода». Поясните это утвер

ждение в устной форме и продемонстрируйте 
графически, используя данные таблицы.

4. Клю чевой вопрос Предположим, имеются следу
ющие данные об издержках производителя, дей
ствующего в условиях совершенной конкурен
ции.

Сово
купный
продукт,

ед.

Средние 
постоян
ные из
держки, 

долл.

Средние 
перемен
ные из
держки, 

долл.

Средние
общие

издерж
ки,

долл.

Предель
ные

издерж
ки,

долл.

1 60,00 45,00 105,00 40
2 30,00 42,50 72,50 35
3 20,00 40,00 60,00 30
4 15,00 37,50 52,50 35
5 12,00 37,00 49,00 40
6 10,00 37,50 47,50 45
7 8,57 38,57 47,14 55
8 7,50 40,63 48,13 65
9 6,67 43,33 50,00 75

10 6,00 46,50 52,50

а. При цене продукта 56 долл. будет ли данная 
фирма заниматься производством в кратко
срочном периоде? Почему да или почему нет? 
Если да, то каким будет объем продукции, 
максимизирующий прибыль или минимизи
рующий убыток? Объясните свой ответ. О п
ределите величину экономической прибыли 
или убытка в расчете на единицу продукции.

б. Ответьте на вопрос (а) при условии, что цена 
продукта равна 41 долл.

в. Ответьте на вопрос (а) при условии, что цена 
продукта равна 56 долл.

г. В приведенной ниже таблице заполните ш ка
лу краткосрочного  предлож ения ф ирмы  
(столбцы 1 и 2) и укажите прибыль или убы
ток для каждого объема продукции (стол
бец 3).
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(1) (2) (3) (4)
Цена, Величина Прибыль (+) Величина
долл. предложения или совокупного

отдельной убыток ( - ) , предюжения
фирмы, ед. долл. 1500 фирм, ед.

26
32
38
41
46
56
66

д. Объясните смысл утверждения: «Тот участок 
кривой предельных издержек конкурентной 
фирмы, который расположен выше кривой 
ее средних переменных издержек, образует 
кривую краткосрочного предложения ф ир
мы». Проиллюстрируйте свой ответ графи
чески.

е. Теперь предположим, что конкурентная от
расль состоит из 1500 одинаковых фирм, т.е. 
существуют 1500 фирм, каждая из которых 
несет те же самые издержки. Рассчитайте 
шкалу отраслевого предложения (столбец 4).

ж. Предположим, данные о рыночном спросе на 
продукт следующие:

Цена,
долл.

Величина совокупного 
спроса, ед.

26 17 000
32 15 ООО
38 13 500
41 12 000
46 10 500
56 9 500
66 8 000

Какова в этом случае равновесная цена? Ка
ков равновесный объем продукции для отрас
ли? Для каждой фирмы? Каковы прибыль или 
убыток в расчете на единицу продукции? Для 
фирмы? В долгосрочном периоде отрасль бу
дет расширяться или сужаться?

5. Почему равенство предельного дохода и пре
дельных издержек является обязательным для 
м акси м и зац и и  прибы ли во всех ры ночны х 
структурах? Объясните, почему в правиле ра
венства предельного дохода и предельных из
держек, если отрасль является совершенно кон

курентной, предельный доход может быть за
менен ценой.

6. Клю чевой вопрос На графиках отрасли и типич
ной фирмы покажите положение долгосрочного 
равновесия. Предположив, что издержки неиз
менны, используйте оба графика, чтобы проил
люстрировать, каким образом увеличение или 
сокраш ение рыночного спроса нарушает долго
срочное равновесие. Опишите графически и сло
вами процесс коррекции, который приводит к 
восстановлению долгосрочного равновесия. Пос
ле этого повторите ваш анализ применительно к 
отраслям с возрастающими и сокращающимися 
издержками, а затем сравните все три кривые 
долгосрочного предложения.

7. Ключевой вопрос При долгосрочном равновесии 
цена (Р) =  минимум средних общих издержек 
( А Т С )  =  предельные издержки ( МС ) .  Какое зна
чение для экономической эффективности имеет 
равенство цены и минимальной величины сред
них общих издержек? А равенство цены и пре
дельных издержек? В ответе проведите различие 
между эффективностью производства и эф ф ек
тивностью распределения ресурсов.

8. (П оследний  ш т рих) П редполож им , на ры нке 
апельсинов, о котором шла речь выше, благо
даря усоверш енствованию технологий произ
водства, кривая предложения сдвинулась впра
во (см. график во вставке «Последний штрих»). 
Если предположить, что изменения в спросе не 
произош ло, что можно сказать о потребитель
ском излишке в новой ситуации? Поясните свой 
ответ.

9. Интернет-вопрос. Вы участник совершенно конку
рентного рынка: каким вчера была ваша выручка?
Предположим, вы управляете совершенно конку
рентной фирмой, которая покупает и продает 
иностранную валюту. Также предположим, что 
вчера в ходе своей деятельности вы купили 100 000 
швейцарских франков по рыночному обменному 
курсу и продали их по более высокой цене, полу
чив 3% комиссионных. Посетите веб-сайт Феде
ральной резервной системы (federalreserve.gov) 
и выберите последовательно заголовки «Economic 
Research and Data» («Экономические исследования 
и данные»), «Statistics» («Статистика») и «Foreign 
Exchange Rates» («Обменные курсы валют»). Ка
кой вчера была ваша общая выручка в долларах 
(обязательно включите туда ваши комиссион
ные)? Почему ваша прибыль за день существен
но меньше этой общей выручки?

10. Интернет-вопрос. Вход фирм на рынок и выход: 
когда это происходит? Посетите веб-сайт Бюро по 
проведению переписей в СШ А (www.census.gov) 
и выберите заголовок «Economic Census» («Эконо
мические обзоры»), «Manufacturing» («Производ
ство») и «Comparative Statistics» («Сравнительная

http://www.census.gov
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статистика»). Отышите три производственных 
отрасли, в которых за период с 1992 по 1997 г. 
происходил большой рост (в процентном исчис
лении) числа фирм. Выберите три производствен
ные отрасли, которые в те же годы столкнулись с

самыми большими в процентном исчислении 
снижениями числа участников. Какой фактор 
скорее всего вызовет разную динамику вхожде
ния фирм в отрасль и выхода из нее в этих двух 
группах? Поясните свой ответ.



Абсолютная 
монополия

От соверш енной конкуренции мы сразу же перейдем к абсолю тной м онополии, кото
рая находится на другом конце обш его спектра структур ры нка, перечисленны х в табл. 23.1. 
Все мы еж едневно имеем дело с теми или ины ми м онополиям и -  единственны м и продав
цами товаров и услуг. Когда вы видите W indows -  логотип ком п ании  M icrosoft на экране 
своего компью тера, вы сталкиваетесь с монополией (или , по крайней мере, с почти м оно
полией). Когда вы покупаете некоторы е лекарства п о  рецепту, вы покупаете продукт, из
готовленны й м онополией. Когда вы делаете местны й телеф онны й звонок , вклю чаете свет 
в своей квартире или подписы ваетесь на услуги кабельного телевидения, вы, вполне веро
ятно, опять же поддерж иваете м онополии. Во многом степень такой  м онополизации зави
си т  от того, где вы живете.

Что им енн о мы имеем в виду, когда говорим об «абсолю тной м онополии», какие усло
вия позволяю т таким  структурам сначала появиться н а  свет, а затем продолж ать действо
вать? К аким образом м онополист определяет цены и объем продукции, при которых он 
получает максимальную  прибы ль? О беспечивает ли  м онополия эф ф ективное производ
ство и эф ф ективное разм ещ ение ресурсов, что характерно для ры нка свободной конку
ренции? Если нет, может ли вмеш ательство органов власти улучш ить поведение м оноп о
листа? Ответы на эти вопросы  нам  помож ет получить упрощ енная модель соверш енной 
м онополии.

Абсолютная монополия: 
введение
Абсолютная (чистая) монополия существует, когда 
одна фирма является единственным производите
лем продукта, у которого нет близких заменителей. 
Давайте сначала рассмотрим основные характерные 
черты совершенной монополии.
♦  Единственный продавец Абсолютный (или пол

ный, или чистый) монополист — это отрасль, со
стоящ ая из одной фирмы, являю щейся един
ственным производителем какого-то конкретно
го товара или единственным поставщиком услу

ги; следовательно, в данном случае слова «фир
ма» и «отрасль» становятся синонимами.

♦  Нет близких зам енит елей  Продукт монополии 
уникален в том смысле, что хороших или близ
ких его заменителей не существует. С точки зре
ния покупателя, это означает, что приемлемых 
альтернатив у него нет. Поэтому покупатель вы- 
нужден либо приобретать продукт у монополис
та, либо вообще обходиться без него.

♦  Ценовой лидер Абсолютный монополист контро
лирует весь объем предложения продукта на 
рынке и поэтому может в значительной степени 
диктовать цену, т.е. является ценовым лидером. 
(Для сравнения: отдельная фирма, действующая 
в условиях совершенной конкуренции, не ока
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зывает влияния на цену продукта и выступает в 
качестве ценового последователя.) В таких усло
виях полный монополист может повлиять на 
обычный характер нисходящей кривой спроса на 
его продукт. Манипулируя количеством предла
гаемого на рынке продукта, монополист может 
изменить его цену. И он использует свою силу 
каждый раз, когда для этого возникают подхо
дящие условия.

♦  Заблокированное вхождение Абсолютный монопо
лист не имеет непосредственно конкурирующих 
с ним соперников, чему во многом способству
ют некоторые барьеры, препятствующие входу в 
«его» отрасль другим фирмам, потенциально спо
собным это сделать. Барьеры могут быть эконо
мическими, техническими, юридическими и т.д. 
В условиях совершенной монополии вхождение 
в отрасль полностью заблокировано.

♦  Н еценовая конкуренция  Продукт, выпускаемый 
чистым монополистом, может быть как стандар
тизированным (например, природный газ и элек
тричество), так и дифференцированным (приме
рами чего могут быть Windows или Frisbees). Мо
нополисты, выпускающие стандартизированные 
продукты, занимаются в основном рекламой че
рез средства массовой информации, а специали
зирующиеся на дифференцированных продуктах 
иногда напрямую рекламируют характеристики 
своих товаров и услуг напрямую потребителю, 
gjjj 24.1 Monopoly

П римеры монополии
П римеров абсолю тной монополии относительно 
немного, хотя есть множество вариантов, близких 
к такой монополии. Во многих городах предприятия 
коммунального хозяйства, принадлежащие органам 
власти или чья деятельность регулируется органами 
власти, а именно поставщики природного газа, элек
тричества, воды, а также услуг кабельного телевиде
ния и местной телефонии, являются монополистами 
или структурами, приближающимися к ним.

Существует также множество «почти монополи
стов», когда единственная фирма осущ ествляет 
большую часть продаж на конкретном рынке. С ка
жем, компания Intel предоставляет 80% централь
ных микропроцессоров, используемых в персонать- 
ных компьютерах. First Data Corporation через свою 
дочернюю компанию Western Union получила 80% 
рынка пересылки денежных средств. У Brannock 
Device Company 80% рыночной доли в изготовлении 
устройств по определению размера обуви, устанав
ливаемых в обувных магазинах. Компания W ham -0  
через свой бренд Frisbee продает 90% пластиковых 
одноразовых дисков. Синдикат De Beers, специали
зирующийся на бриллиантах, фактически контро
лирует 65% мирового предложения необработанных

бриллиантов (см. вставку «Последний штрих» в этой 
главе).

Профессиональные спортивные лиги также об
ладают монопольной властью. Лиги предоставляют 
клубам-членам право быть единственными постав
щиками их услуг на выделенных для них географи
ческих территориях. За небольшим исключением, в 
каждом виде спорта каждый крупный город США 
обслуживается одной профессиональной командой. 
Если вы хотите увидеть игру в баскетбол професси
оналов высшей лиги в Сент-Луисе или Сиэтле, вы 
должны покупать билеты на матчи команд Cardinals 
и Mariners соответственно и тем самым поддержи
вать только их. Существуют и другие монополии 
географического типа. Например, небольшой город 
подчас обслуживается только одной авиалинией или 
единственной железной дорогой. В маленьком и 
географически изолированном населенном пункте 
в качестве монополии могут выступать местные 
банк, кинотеатр или книжный магазин.

Разумеется, и здесь почти всегда существует ка
кая-то конкуренция. Кабельное телевидение мож
но поменять на спутниковое, а любительский софт
бол в какой-то степени заменит профессиональ
ный бейсбол. Операционную систему L inux  можно 
установить вместо Windows и т.д. Однако подобные 
замены, как правило, либо более дорогостоящи, 
либо по тем или иным причинам менее привлека
тельны.

Л ее  задачи, объясняющие необходимость 
изучения монополии
Мы хотим проанализировать абсолютную монопо
лию не только ради нее самой, но и потому, что 
такое изучение поможет разобраться в сущности мо
нополистической конкуренции и олигополии, бо
лее часто встречающихся рыночных структурах, 
которые мы обсудим в гл. 25. Эти две рыночные 
структуры в различной степени объединяют харак
теристики совершенной конкуренции и абсолютной 
монополии.

Барьеры, препятствующие 
вхождению в отрасль
Ф акторы, препятствующие вхождению в отрасль, 
называются барьерами, препятствующими вхожде
нию в отрасль. В случае соверш енной монополии 
барьеры, препятствующие вхождению в отрасль, 
достаточно высоки и поэтому полностью блокиру
ют всю потенциальную конкуренцию. Менее мощ 
ные барьеры приводят к появлению олигополии, 
т.е. рынка, на котором действует всего несколько 
фирм. Еще более слабые барьеры создают условия
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для действия довольно большого числа фирм, что 
характерно для монополистической конкуренции. 
И наконец, фактическое отсутствие таких барьеров 
объясняет наличие очень большого числа конкури
рующих фирм, которое является основой совершен
ной конкуренции. Из сказанного можно сделать 
важный вывод: барьеры, препятствующие вхожде
нию в отрасль новых участников, имеют отнош е
ние не только к крайнему случаю — абсолютной мо
нополии, но и ко многим другим рынкам, где также 
есть условия для поведения, имеющего черты мо
нополии.

Эффект масштаба

Современная технология в некоторых отраслях та
кова, что эффективное производство за счет эконо
мии на масштабах и, как результат, снижение сред
них общих издержек, может быть достигнуто толь
ко в том случае, когда производители являются 
чрезвычайно крупными. Там, где эффект масштаба 
производства очень значителен, кривая средних 
обших издержек фирмы будет понижаю щ ейся в 
значительном диапазоне объема продукции. При 
данном рыночном спросе добиться низких средних 
обших издержек могут лиш ь немногие фирмы, а в 
предельном варианте — лиш ь одна крупная.

На рис. 24.1 показан эффект масштаба, проявля
ющийся на широком диапазоне выпускаемой про
дукции. Если обший потребительский спрос попа
дает в этот диапазон, то с наименьшими издержками 
его может удовлетворить только единственный про
изводитель. Скажем, монополия могла бы произве
сти 200 ед. при издержках 10 долл. на единицу про
дукции и обших издержках 2 тыс. долл. Если бы в 
отрасли было две фирмы и каждая из них произво
дила бы 100 ед., издержки в расчете на единицу про
дукции составили бы 15 долл., а совокупные издерж

ки выросли бы до 3 тыс. долл. (15 долл. х 200). Еше 
более острая конкурентная ситуация возникает при 
четырех фирмах, когда каждая из них производит по 
50 ед., что приводит к резкому увеличению издержек 
на единицу продукции и общих издержек до 20 долл. 
и 4 тыс. долл. соответственно. Вывод: чтобы произ
водить любой объем продукции с минимальными 
обшими издержками, используя наименьшее коли
чество ресурсов, в отрасли должен действовать един
ственный производитель — монополист.

Если в отрасли существует абсолютная монопо
лия, эффект масштаба будет действовать в качестве 
барьера, зашишаюшего фирму-монополиста от кон
куренции. Новые, создающиеся фирмы, старающи
еся попасть в эту отрасль в качестве мелких произ
водителей, не способные добиться эффекта масш
таба, не смогут получать достаточной прибыли и по
этому будут иметь очень мало шансов на выживание 
и развитие. Новые фирмы могут попытаться выйти 
на такой рынок, уже достигнув крупного размера, 
т.е. войти в отрасль крупномасштабным произво
дителем, способным реализовать эффект масштаба 
производства. Однако новому предприятию очень 
трудно найти денежные средства для приобрете
ния большого объема капитального оборудования, 
необходимого для обеспечения такого эффекта. 
В большинстве случаев финансовые барьеры для 
упомянутого выше варианта («стать крупным участ
ником») настолько велики, что делают его практи
чески неосуществимым. Это объясняет, почему ре
альные действия по выходу в такую отрасль, как ав
томобилестроение, программное обеспечение для 
операционны х систем , производство самолетов 
гражданского назначения или стали, осуществляют
ся чрезвычайно редко.

В некоторых особых обстоятельствах, когда кри
вая рыночного спроса пересекается с кривой дол
госрочных средних обших издержек на том участке,
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Рис. 24.1
Эффект масштаба: пример естественной мо
нополии. Если средние долгосрочные об
щие издержки с ростом объема продукции 
снижаются, возникает значительная эко
номия на масштабе. Единственная фирма- 
монополист сможет произвести, скажем, 
200 ед. продукции при более низких из
держках (10 долл. на 1 ед.), чем это смогли 
бы сделать две или более фирмы, чей сово
купный выпуск также равнялся бы 200 ед.
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где средние обшие издержки все еще снижаются, 
единственная действующая в отрасли фирма назы
вается естественной монополией. Может показать
ся, что более низкие издержки на единицу продук
ции у естественной монополии позволяют ей на
значать и более низкую цену, чем в ситуации, когда 
отрасль является более конкурентной. Но этого 
может не произойти. Как мы увидим позже, чис
тый монополист может назначать цены, намного 
превышающие издержки на единицу продукции, и 
получать значительную экономическую прибыль. 
У абсолютной монополии преимущество в издерж
ках может материализоваться в виде получаемой ею 
дополнительной прибыли, а не в виде более низких 
цен для потребителя. Именно поэтому органы вла
сти обычно регулируют деятельность естественных 
монополий, ограничивая цену, которую они могут 
назначить. Ниже мы обсудим этот вопрос более 
подробно, gg 24.2 Minimum efficient scale

П равовые барьеры, препятствующие 
вхождению в  отрасль: патенты и лицензии

Выдавая патенты и лицензии, органы власти также 
создают барьеры, препятствующие вхождению в от
расль. На этот раз они являются правовыми.

Патенты Патент -  это исключительное право 
использовать или разрешать другим использовать 
изобретение. Патенты и патентные законы нацеле
ны на защиту изобретателя от незаконного захвата 
продукта или технологического процесса конкури
рующими предприятиями, которые не тратили вре
мени. усилий и денег, требующихся для его разра
ботки. Ведущие страны мира договорились устано
вить единый срок действия патента -  20 лет с мо
мента подачи заявки на его выдачу. Патенты сыграли 
заметную роль в росте многих современных гиган
тов бизнеса, в частности, IBM, M erck, Kodak, Xerox, 
Polaroid, General Electric, Du Pont.

В основе разработки пригодной для патентова
ния продукции и изобретений лежат научные ис
следования и разработки (Н И О К Р). Фирмы, дости
гающие монопольной власти на основе собствен
ной научно-исследовательской деятельности или 
путем покупки патентов других фирм, оказываются 
в более выгодном положении и используют патен
ты для укрепления своих рыночных позиций. При
были, обеспеченные одним важным патентом, мо
гут быть направлены на (финансирование научно- 
исследовательской деятельности, необходимой для 
разработки другой пригодной для патентования 
продукции. Так, в фармацевтической отрасли па
тенты на лекарства, продаваемые по рецептам, при
носят огромные монопольные прибыли, из которых 
финансируются исследования и поиск новых лекар
ственных средств. М онопольная власть, достигну
тая благодаря патентам, вполне может усиливаться

за счет самой себя даже в том случае, если снова 
вернуться к фармацевтической отрасли, когда срок 
действия патентов со временем прекращ ается и 
появляются так называемые дженерики -  аналогич
ные лекарства, конкурирующие с первоначальны
ми брендами.

Лицензии Вхождение в отрасль или занятие ка
ким-либо видом деятельности может ограничивать
ся государством через выдачу лицензий. Например, 
на национальном уровне Федеральная комиссия по 
связи выдает лицензии радио- и телевизионным 
станциям, которые после этого могут вести веща
ние на определенной географической территории. 
Во многих крупных городах на частную перевозку 
пассажиров на автомобиле нужно получить муни
ципальную  лицензию . Следствием ограничения 
(в виде лицензирования) предложения перевозок на 
такси становится экономическая прибыль, получа
емая владельцами и шоферами такси. Новые вла
дельцы такси не могут просто так войти в эту от
расль и тем самым снизить цены и прибыль. В не
которых случаях органы власти могут «выдать ли 
цензию» самим себе на снабжение каким-нибудь 
продуктом и тем самым создать государственную 
монополию. Например, в СШ А продажа алкоголь
ных напитков в ряде штатов осуществляется только 
через принадлежащие государству розничные мага
зины. Многие штаты фактически «выдали» себе 
лицензию  на проведение лотерей.

Владение важнейшими видами сырья  
или контроль над ними

Институт частной собственности также может быть 
использован монополией в качестве эффективной 
преграды для потенциальных конкурентов. Так, 
фирма, владеющая (или контролирующая) сырье, 
которое является необходимым для производства, 
может благодаря этому препятствовать созданию 
конкурирующих фирм. Было время, когда компа
ния International N ickel Company o f  Canada  (теперь 
она называется Inco) контролировала 90% всех из
вестных мировых запасов никеля. Местной фирме 
могут принадлежать все расположенные поблизос
ти залежи песка и гравия. Другой пример этого рода: 
создавать новые спортивные лиги очень трудно, так 
как существующие профессиональные спортивные 
лиги уже заключили контракты с лучшими игрока
ми и на долгий срок арендовали самые крупные 
стадионы и спортивные арены.

Ценообразование и другие стратегические 
барьеры, препятствующие входу в  отрасль
Даже в тех случаях, когда фирма, казалось бы, не 
защ ищ ена от входа в отрасль конкурентов, скажем, 
за счет значительной экономии на масштабах своей
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деятельности или права собственности на ключе
вые ресурсы, вход в отрасль может быть надежно 
заблокирован реакцией монополиста на действия 
конкурентов. Столкнувшись с попыткой вступления 
на рынок, монополист может самостоятельно со 
здать собственные барьеры, препятствующие входу 
новых участников на рынок: сбросить цены, начать 
активную рекламную кампанию или предпринять 
другие стратегические шаги, чтобы помешать но
вичку добиться успеха.

Приведем некоторые примеры затруднения вхо
да в отрасль. В 1999 г. Министерство юстиции США 
обвинило Dentsply, доминирующего американского 
производителя искусственных зубов (70% рыночной 
доли), в незаконном препятствовании деятельнос
ти независимых дистрибьюторов искусственных зу
бов, которые предлагали конкурирующие бренды. 
Невозможность взаимодействия потребителей с эти
ми дистрибьюторами, как было заявлено, объясня
лась тем, что компания Dentsply препятствовала вхо
ду на ры нок СШ А потенциальных иностранных 
конкурентов. Приведем еше один пример. В 2001 г. 
апелляционный суд СШ А отменил решение суда 
нижней инстанции о том, что корпорация Microsoft 
предприняла ряд незаконных действий, чтобы со
хранить свою монополию на операционную систе
му для персональных компьютеров, совместимых с 
Intel (95% рыночной доли). Одним из таких действий 
было установление более высокой цены на опера
ционную систему Windows для производителей ком
пью теров, оснащ авш их свои модели системой 
Navigator фирмы Netscape, а не системой Internet 
Explorer, предлагаемой Microsoft.

Монопольный спрос
Теперь, когда мы объяснили источники монополии, 
мы хотим создать модель абсолютной монополии, 
потому что с ее помощью сможем проанализиро
вать решения монополистов, связанные с ценой и 
объемом выпуска продукции. Эту работу мы нач
нем с введения трех допущений:
♦  Статус монополии гарантирован патентами, эф 

фектом масштаба или собственностью на ресур
сы.

♦  Органы власти не регулируют деятельность ф ир
мы.

♦  Ф ирма является монополистом, придерживаю
щимся политики единой цены, т.е. на все еди
ницы выпускаемой продукции назначает одну и 
ту же цену.
Основное различие между чистым монополис

том и чисто конкурентным продавцом леж ит на 
стороне рыночного спроса. При полной конкурен
ции продавец действует в условиях совершенно эла

стичного спроса при рыночной цене, определяемой 
на основе рыночного предложения и спроса. К он
курирующая фирма здесь является ценовым после
дователем и может по текущей рыночной цене про
дать на рынке столько продукции, сколько захочет. 
Отсюда следует, что каждая дополнительно продан
ная единица продукции будет добавлять к валовому 
доходу фирмы постоянную величину, равную цене. 
Другими словами, для конкурентного продавца пре
дельный доход является постоянным и равным цене 
продукции. (Чтобы вспомнить взаимозависимость 
между ценой, предельным доходом и валовым до
ходом фирмы, действующую в условиях совершен
ной конкуренции, вернитесь к табл. 23.2 и рис. 23.1.)

Кривая спроса монополиста (как и для любого 
другого продавца, действующего в условиях несо
вершенной конкуренции) существенно отличается 
от кривой спроса участника совершенной конкурен
ции. Так как чистый монополист -  это фактически 
вся отрасль, его кривая спроса эквивалентна кривой  
рыночного спроса. Но поскольку кривая рыночного 
спроса не является совершенно эластичной, кривая 
спроса на продукцию монополиста — нисходящая. 
Это подтверж даю т цифры в столбцах (1) и (2) 
табл. 24.1: при снижении цены объем спроса на то 
вар растет.

Напомним, что в гл. 23 мы изобразили две раз
личные кривые спроса: для совершенно конкурент
ной отрасли и для отдельной фирмы, действующей 
в отрасли. Но для абсолютной монополии вполне 
можно обойтись одной кривой, так как в данном 
случае фирма и отрасль — по сути одно и то же. При 
построении кривой спроса D на рис. 24.2 использо
вались данные табл. 24.1. Представленная кривая 
одновременно является и кривой спроса на продук
цию м онополиста, и кривой ры ночного спроса. 
Нисходящая кривая спроса позволяет сделать три 
важных вывода, имеющих непосредственное отно
шение к  модели монополии.

Ц е н а  п р е в ы ш а е т  п р е д е л ь н ы й  д о х о д

Нисходящая кривая спроса означает, что абсолют
ный монополист может увеличить продажи, только 
назначая более низкую цену на единицу продукции. 
Тот факт, что монополист должен понизить цену, 
чтобы увеличить объем продаж, объясняет, почему 
предельный доход становится меньше цены (сред
него дохода) для каждого уровня производства, кро
ме первого. Почему? А потому, что снижение цены 
будет относиться не только к дополнительно про
данной продукции, но и ко всем другим единицам 
продукции, которые без принятия такого решения 
могли бы быть реализованы по более высокой цене. 
Как результат, каждая дополнительно проданная 
единица будет добавлять к валовому доходу свою 
цену — меньшую, чем сумма снижений цены, кото



Глава 24 ♦  Абсолютная монополия 535

Таблица 24.1
Д а н н ы е о вы ручке и  издерж ках чист ого м онополист а

Данные о выручке Данные об издержках

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
Объем Цена Обшая Предельная Средние Общие Предельные Прибыль [+]

продукции. (средний выручка. выручка. оошие издержки, издержки, или
ед. доход), 0 ) х  (2), долл. издержки, ( 1 )х  (5), долл. убыток [ - ] ,

долл. долл. долл. долл. долл.

0 172
0 > -------- 162 100 --------  90 -1 0 0

1 162 1 6 2 - [ _ -------- 142 190,00 190 --------  80 -2 8

2 152 304 ~j__-------- 122 135,00 К> •̂1 о --------  70 +34

3 142 426 ~j__-------- 102 113,33 340 --------  60 +86

4 132 528 ~j__ -------  82 100,00 400 ^ J _ -------- 70 + 128

5 122 6 1 0 - \ -------- 62 94,00 4 7 0 - j _ -------- 80 +140

6 112 672- j _ -------- 42 91,67 550 - | _ -------- 90 + 122

7 102 7 1 4 - |_ -------- 22 91,43 640 - j _ -------  ПО +74
8 92 7 3 6 - |_ 2 93,75 750 - I -------- 130 -1 4

9 82 738 = П
-----------18

97,78 00 oo о

t
jl-------- 150 -1 4 2

10 72 7 2 0 - ' 103,00 1030 -3 1 0

рая должна быть получена от всех предшествующих 
единиц продукции.

Рис. 24.2 подтверждает сказанное. Для наглядно
сти на нем на кривой спроса монополиста выбраны 
две комбинации цены и количества: 142 д о л л .-  
три единицы и 132 долл. -  четыре единицы. Пони
зив цену со 142 до 132 долл., монополист может про
дать еше одну единицу продукции и, таким образом.

получить в качестве дохода цену четвертой единицы 
в 132 долл. Но чтобы продать четвертую единицу за 
132 долл., монополист должен понизить цену и на 
первые три единицы со 142 до 132 долл. Это 10-дол
ларовое снижение при трех единицах вызывает по
терю в 30 долл. Чистое изменение валового дохода, 
или предельный доход от продажи четвертой едини
цы, составляет 102 долл.: прирост в 132 долл. минус

Р, долл.

142 долл., 3 ед.

/132долл.,4ед .142
132

У б ы тки  =  30  долл.

Прирост 
132 долл.

0 2 3 4 5 6

Рис. 24.2
Цена и предельный доход в условиях абсолютной моно
полии. Чистый монополист или фактически любой 
производитель в условиях несовершенной конкурен
ции с нисходящей кривой спроса (ее примером на этом 
рисунке может служит кривая D) должен снизить цену, 
для того чтобы продать больше продукции. Вследствие 
этого предельный доход будет меньше, чем цена. В на
шем примере, снижая цену со 142 до 132 долл., моно
полист получает от продажи еще одной, в данном слу
чае четвертой, единицы продукции 132 долл. Но из 
этого прироста нужно вычесть 30 долл., которые пред
ставляют собой потерю из-за снижения цены каждой 
из первых трех единиц продукции на 10 долл. Следо
вательно, предельный доход от четвертой единицы со
ставляет 102 долл. (132 долл. — 30 долл.). т.е. он зна
чительно меньше ее цены в 132 долл.
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потери в 30 долл. Чистый прирост валового дохода в 
размере 102 долл. -  предельный доход (или предель
ная выручка) от продажи четвертой единицы -  бу
дет, очевидно, меньше цены четвертой единицы, 
составляющей 132 долл.

Из столбца (4) табл. 24.1 видно, что предельный 
доход, за исключением самой первой единицы про
дукции, всегда меньше соответствующей цены то
вара, показанной в столбце (2). Так как предельная 
выручка — это по определению прирост валового 
дохода при продаже очередной единицы товара, 
сокрашение предельного дохода (в столбце 4) озна
чает, что обший доход растет, но все более низкими 
темпами (см. столбец 3 табл. 24.1).

Взаимосвязь между кривой предельного дохода 
монополиста и кривой его валового дохода показа
на на рис. 24.3. При построении графиков мы не 
ограничились данными, представленными в столб
цах (1 )-(4 ) табл. 24.1, и расширили рассматривае
мый диапазон, исходя из допущ ения, что последо
вательное снижение цены на 10 долл. будет увели
чивать продажи товара на одну единицу. Таким об

разом, если 11 ед. продукции можно реализовать по 
цене 62 долл., то 12 ед. -  по цене 52 долл. и т.д.

Как видно, кривая предельного дохода монопо
листа лежит ниже кривой спроса, что свидетельству
ет о ситуации, когда предельный доход ниже цены 
при любом объеме выпуска, кроме первой единицы 
продукции. Следует также отметить, что между пре
дельным и валовым доходами сушествует опреде
ленная зависимость. Поскольку предельный доход 
является изменением в валовом доходе, предельный 
доход положителен до тех пор, пока валовой доход 
увеличивается. Когда валовой доход достигает мак
симума, предельны й доход сниж ается до нуля. 
А когда валовой доход уменьшается, предельный до
ход становится отрицательным.

Монополист как ценовой лидер

На всех несоверш енны х конкурентны х рынках, 
имеющих нисходящую кривую спроса, т.е. и при 
абсолютной монополии, и при олигополии, и при 
монополистической конкуренции, фирмы проводят

Эластичный спрос Неэластичный спрос

200

150

100

'MR
50

0

(а) Кривые спроса и предельного дохода

750

500

TR

0 Q2 4 6 8 10 12 14 16 18
(б) Кривая валового дохода

Рис. 24.3
Спрос, предельный доход и валовой доход 
фирмы в условиях несовершенно конкурент
ного рынка, (а) Так как фирма, действую
щая в условиях несовершенно конкурент
ного рынка, должна снизить цену на всю 
продукцию, предназначенную для продажи, 
кривая ее предельного дохода (MR) лежит 
ниже убывающей кривой спроса (D). На 
графике также выделены области эластич
ного и неэластичного спроса, (б) Валовой 
доход (77?) растет убывающим темпом, до
стигает максимума, а затем снижается. 
Обратите внимание, что в области эластич
ного спроса TR возрастает, a MR  положи
телен. При достижении TR максимума MR  
равен нулю. В области неэластичного спро
са 77? сокращается, a MR  отрицателен.
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ценовую политику и тем самым могут влиять на об
ший объем предложения. Их возможность влиять 
на совокупное предложение приводит к тому, что 
при принятии решений об объеме продукции эти 
фирмы определяют цену продукта. Поэтому участ
ники совершенной конкуренции — компании с нис
ходящей кривой спроса — относятся к категории 
ценовых лидеров.

Особенно это присуще абсолютной монополии, 
при которой совокупный продукт контролирует одна 
фирма. Монополист имеет нисходящую кривую спро
са, на которой каждый объем продукции связан с 
некоторой особенной ценой. Когда монополист ре
шает, сколько продукции производить, тем самым он 
косвенно определяет и цену. Контролируя объем про
дукции, монополист одновременно «устанавливает» 
цену. В столбцах (1) и (2) табл. 24.1 мы видим, что 
монополист может произвести и продать 10 ед. но 
цене 72 долл., 9 ед. по цене 82 долл. за штуку и т.д.

Монопольная цена в  области эластичного 
спроса

Основой для этого вывода является проверка влия
ния ценовой эластичности спроса на валовой д о 
ход. Вспомните из гл. 20, что тест на валовой доход 
показы вает следую щ ее: когда спрос эластичен , 
уменьшение цены будет увеличивать валовой доход, 
а когда спрос неэластичен, снижение цены сокра
щает валовой доход. Обратите внимание, что, на
чиная с верхнего конца кривой спроса D на 
рис. 24.3а, для всех снижений цены со 172 долл. до 
приблизительно 82 долл. валовой доход увеличива
ется (и, следовательно, предельный доход является 
положительным). Это означает, что в данном цено
вом диапазоне спрос эластичен. Напротив, при па
дении цены ниже 82 долл. валовой доход уменьша
ется (предельный доход является отрицательным), 
что указывает на неэластичность спроса.

Отсюда следует, что монополист никогда не вы
берет такую комбинацию цены и количества, при 
которой валовой доход уменьшается (когда его пре
дельный доход становится отрицательным). Иначе 
говоря, монополист, стремящийся к максимальной 
прибыли, будет всегда избегать неэластичного от
резка кривой спроса на его продукцию и выбирать 
ту или иную комбинацию цены и количества на 
эластичном отрезке. Поясним еше раз, почему. Что
бы попасть в область неэластичного спроса, моно
полист должен снизить цены на свою продукцию и 
увеличить объем выпуска. В неэластичной области 
снижение цены влечет за собой одновременное со 
кращение общей выручки, в то время как рост вы
пуска всегда связан с ростом издержек. Снижение 
общей выручки и повышение издержек производ
ства означаю т уменьш ение прибыли. (Ключевой 
вопрос 4.)

Краткое повторение 21.1

♦  Абсолютная монополия -  это единственный по
ставщик товара или услуги, для которых нет близ
ких заменителей.

♦  Монополии существуют из-за наличия барьеров, 
препятствующих входу в отрасль других участни
ков, таких, как эффект масштаба, патенты и ли
цензии, право собственности на необходимые ре
сурсы, а также стратегические действия монопо
листа, не допускающего соперников на свой рынок.

♦  Кривая спроса на продукцию монополиста являет
ся нисходящей, а кривая предельного дохода ле
жит ниже этой кривой спроса.

♦  Нисходящая кривая спроса означает, что монопо
лист относится к ценовым лидерам.

♦  Монополист предпочитает эластичный отрезок сво
ей кривой спроса, так как в неэластичной области 
он может увеличивать общую выручку и снижать об
щие издержки, только сокращая выпуск продукции.

Определение цены и объема 
продукции
При какой комбинации цены и объема продукции 
предпочтет действовать монополист, стремящийся 
к максимальной прибыли? Чтобы ответить на этот 
вопрос, к нашему предыдущему анализу следует 
добавить понятие издержек производства.

Аанные об издержках

Предположим, хотя фирма и является монополис
том какого-то продукта на рынке, она приобретает 
ресурсы на конкурентной основе и использует та
кую же технологию, что и конкурентная фирма, 
рассмотренная в гл. 23. Это позволит нам исполь
зовать данные об издержках, полученные в гл. 22 и 
примененные в гл. 23, что облегчит сопоставление 
решений о цене и объеме продукции, принимаемых 
чистым монополистом, с аналогичными решения
ми соверш енного конкурента. Столбцы (5 )- (7 )  
табл. 24.1 просто повторяют соответствующие дан
ные об издержках из табл. 22.2.

П равило MR = МС

Монополист, стремящийся к максимальной общей 
прибыли, использует то же логическое обоснование, 
что и стремящаяся к прибыли фирма в конкурент
ной отрасли. Он будет производить каждую после
дующую единицу продукции до тех пор, пока ее 
реализация обеспечивает более высокий прирост 
валового дохода, чем увеличение валовых издержек.
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Точнее говоря, фирма будет наращивать производ
ство продукции до такого объема, при котором пре
дельный доход сравняется с предельными издерж
ками (M R  =  М С ).

Сравнение столбцов (4) и (7) табл. 24.1 показы
вает, что максимизирующий прибыль объем продук
та составляет пять единиц; пятое изделие является 
последней единицей продукции, предельный доход 
от реализации которой превышает предельные из
держки. Какую цену назначит монополист? И зд ан 
ных табл. 24 .1 (столбцы 1 и 2) видно, что есть толь
ко одна цена, при которой пять единиц могут быть 
проданы, -  122 долл.

Графически этот анализ представлен на рис. 24.4 
(Ключевой график), где данные о спросе, предельном 
доходе, средних общих издержках взяты из табл. 24.1. 
Объем выпуска, обеспечивающий максимум прибы
ли, будет в точке, где M R  =  МС. Мы видим, что кри
вые предельного дохода (M R )  и предельных издер
жек (М С ) пересекаются при объеме выпуска в пять 
единиц (Qm). Таким образом, M R  =  МС.

Какую цену назначит монополист при данном 
объеме выпуска? Эту цену можно найти, проведя 
вертикальную линию  через Qm вверх, до пересече
ния с кривой спроса D. Единственной ценой Рт, 
при которой будет продано Qm единиц продукции, 
является цена, соответствующая на кривой спроса D 
пяти единицам продукции. В данном случае цена, 
позволяю щ ая получить максимальную прибыль, 
составляет 122 долл.

Столбцы (2) и (5) табл. 24.1 показывают, что при 
пяти единицах продукции цена продукта, равная

122 долл., превышает средние общие издержки в 
94 долл. Экономическая прибыль, следовательно, 
равна 28 долл. на единицу продукции; в этом слу
чае валовая эконом ическая прибы ль составляет 
140 долл. (28 долл. х  5). На рис. 24.4 прибыль на 
единицу продукции показана отрезком Рт — А, где 
А — средние общие издержки производства Qm еди
ниц продукции. Совокупная экономическая при
быль вычисляется путем умножения прибыли на 
единицу продукции на максимизирующий прибыль 
объем продукции Qm.

М аксимизирующий прибыль объем продукции 
можно определить и другим способом -  сравнивая 
валовой доход и общие издержки, имеющие место 
при каждом возможном уровне производства, и вы
бирая объем продукции с наибольш ей указанной 
разницей. Воспользуйтесь данными столбцов (3) и 
(6) табл. 24.1, чтобы удостовериться, что прибыль 
будет м аксимальной при выпуске, равном пяти 
единицам. Точно построенные графики валового 
дохода и общих издержек (где независимой пере
менной является объем продукции) также показы 
вают, что наибольш ий разрыв между ними (т.е. 
максимум прибыли) наблюдается при объеме вы
пуска, равном пяти единицам. Процесс определе
ния объема продукции и цены, позволяющих мо
нополии получить максимальную прибыль, а так 
же методика расчета экономической прибыли мо
нополиста в условиях абсолю тной монополии в 
обобщ енной форме, шаг за шагом, рассматрива
ются в табл. 24.2. (Ключевой вопрос 5.) Q  24.1 
Monopoly

Т аб л и ц а  2 4 .2
Шаги графического определения объема продукции и цепы, при которых 
прибыль становится максимальной, а также экономической прибыли, 
если она вообще возможна, при абсолютной монополии

Шаг 1. Определение объема продукции, при котором прибыль максимальна. Для 
этого находится точка, где MR  =  МС.

Шаг 2. Определение цены, при которой прибыль максимальна. Эта цена находится 
в точке пересечения вертикальной прямой, проведенной через значение 
объема выпуска, определенного при шаге 1, и кривой спроса монополиста.

Шаг 3. Определение экономической выгоды монополиста одним из двух методов.
Метод I. Находим прибыль на единицу продукции, вычитая средние общие 

издержки из максимизирующей прибыль цены. Затем, умножив 
полученную разницу на максимизирующий прибыль выпуск, 
получаем величину экономической прибыли (если она возникает). 

Метод 2. Находим общие издержки, умножив средние общие издержки при 
максимизирующем прибыль объеме продукции на величину этого 
выпуска. Затем, перемножив максимизирующие прибыль выпуск 
и цену, вычисляем совокупные доходы. Вычтя из совокупных 
доходов общие издержки, получаем экономическую прибыль (если 
она возникает).



Глава 24 ♦  Абсолютная монополия 539

К Л Ю Ч Е В О Й  г р а ф и к

200

. 175 Рт = 122 долл.
МС

Прибыль 
на единицу

8125
Экономическая прибыль АТС

100

А = 94 долл.

M R  = МС

Qrn = 5 ед.

2 3 4 5 6 7 8 9  10 Q0 1
Объем продукции, ед.

Р ис. 2 4 .4
Максимизирующее прибыль положение 
фирмы в условиях абсолютной монополии.
В условиях чистой монополии производи
тель максимизирует прибыль, производя 
объем продукции, при котором MR = МС. 
В данном случае Qm = 5 ед. Затем, в соот
ветствии со своей кривой спроса D. моно
полист назначает цену Рт в размере 
122 долл. Средние общие издержки А = 
= 94 долл., и, таким образом, прибыль на 
единицу продукции равняется (Рт-  А), 
а общая прибыль -  5 ед. х (Р „ — А). Об
щая экономическая прибыль показана на 
графике темно-зеленым прямоугольни
ком.

Быстрый тест 24.4
1. На данном графике кривая Л//? расположена 

ниже кривой спроса, потому что:
а) кривая спроса является линейной функ

цией (прямой линией);
б) кривая спроса на всем протяжении явля

ется очень неэластичной;
в) кривая спроса на всем протяжении явля

ется очень эластичной;
г) прирост валового дохода от продажи оче

редной единицы продукции меньше цены, 
по которой она была продана.

2. Площадь четырехугольника, обозначенного 
как «Экономическая прибыль», равна произ
ведению разности Р  и А Т С  и количества про
данной продукции. Ее также можно найти:
а) разделив прибыль на единицу продукции 

на количество проданной продукции;
б) вычитая общие издержки из валового до

хода;
в) умножив коэффициент эластичности спро

са на количество проданной продукции:

г) умножив разность между Р  и М С  на коли
чество проданной продукции.

3. Чистый монополист:
а) назначает максимальную цену, которую 

может получить;
б) в долгосрочном  периоде зарабаты вает 

лиш ь нормальную прибыль;
в) сокращает выпуск, чтобы создать непре

одолимый барьер для входа в отрасль;
г) сокращает выпуск, чтобы повысить цены 

и увеличить валовую экономическую при
быль.

4. При достижении монополистом объема вы
пуска, максимизирующего прибыль:
а) цена равна предельному доходу;
б) цена равна предельным издержкам;
в) цена превышает предельные издержки;
г) максим изируется прибы ль на единицу 

продукции.

•at- :з£ 'QZ ; j I "пш эяш о

Отсутствие у  монополии кривой  
предложения

Вспомним, что в условиях совершенной конкурен
ции предельный доход равен цене, а кривую пред

ложения соверш енно конкурентной фирмы опре
деляют, применяя правило максимизации прибы
ли: M R  (=  Р) =  МС. При любой данной цене, уста
новленной ры нком , соверш енно конкурентны й 
продавец максимизирует прибыль, предлагая на
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ры нок такое количество продукции, при котором 
предельные издержки равны цене. Поэтому, если 
рыночная цена поднимается или падает, конкурент
ная ф и рм а производит больш ий или меньш ий 
объем продукции. Каждой рыночной цене, таким 
образом, соответствует свой объем выпуска, а кон
фигурацию общей кривой предложения определя
ют все пары «цена» — «объем выпуска». Д анная 
кривая предложения соответствует той части кри
вой предельных издержек ( Ж )  фирмы, которая на
ходится выше кривой средних переменных издер
ж ек (см. рис. 23.6).

На первый взгляд кажется, что кривая предель
ных издержек абсолютной монополии будет одно
временно и кривой ее предложения. Однако это не 
так, поскольку у  чистой монополии кривой предло
ж ения нет. Дело в том, что у нее нет зависимости 
между ценой и предлагаемым объемом продукции. 
Как и конкурентная фирма, монополия уравнивает 
предельный доход с предельными издержками, но 
для монополии предельный доход меньше цены. 
П оскольку монополия не уравнивает предельные 
издержки с ценой, вполне возможно, что при од
ном и том же объеме продукции различные условия 
спроса приведут к различным максимизирующим 
прибыль ценам. Чтобы убедиться в этом, обрати
тесь к рис. 24.4 и нанесите карандашом более кру
тую кривую спроса, рисуя соответствующую ей кри
вую предельного дохода таким образом, чтобы она 
пересеклась с кривой предельных издержек в той 
же точке, что и настоящая кривая предельного до
хода. С новыми кривыми то же самое количество 
продукции в пять единиц продукта при M R  = М С  
даст более высокую максимизирующую цену. Вы
вод: единственной, уникальной цены, связанной с 
объемом произведенной продукции Qm, не суще
ствует, и поэтому у абсолютной монополии кривой 
предложения нет.

Н е п р а в и л ь н ы е  п р е д с т а в л е н и я  
о  м о н о п о л и с т и ч е с к о м  ц е н о о б р а з о в а н и и

Проведенный выше анализ позволяет «вытащить на 
свет* два заблуждения, касающиеся поведения мо
нополий.

Н е  с а м а я  в ы с о к а я  ц е н а  Поскольку монопо
лист может манипулировать объемом продукта и 
ценой, люди часто полагают, что он «будет назна
чать наивысшую цену, которую может получить». Это 
неверно. Существует много значений цены выше Рт 
(рис. 24.4), но монополист избегает их, потому что 
они влекут за собой снижение прибыли, т.е. она 
становится не максимальной. М онополист пресле
дует цель получения максимальной валовой прибы
ли; это, однако, не означает, что он будет также 
назначать и максимальные цены. Слишком высо
кие цены настолько сократят продажи и валовой

доход монополиста, что он не сможет компенсиро
вать даже сокращение своих общих затрат.

О б щ а я , а н е  е д и н и ч н а я  п р и б ы л ь  М онопо
лист стремится к максимальной общей прибыли, а не 
к максимальной прибыли на единицу  продукции. На 
рис. 24.4 сравнение вертикального расстояния меж
ду средними издержками и ценой при различных 
возможных объемах производства показывает, что 
прибыль на единицу продукции больше в точке, ко
торая расположена немного левее от максимизиру
ющего прибыль выпуска Qm. Это легче увидеть в 
табл. 24.1, где прибы ль на единицу составляет 
32 долл. (132 долл. -  100 долл.) при четырех едини
цах продукции в сравнении с 28 долл. (122 долл. -  
-  94 долл.) при максимизирующем прибыль объеме 
в 5 ед. В этом примере монополист соглашается на 
более низкую, чем максимальная, прибыль на еди
ницу продукции по той причине, что дополнитель
ные продажи компенсируют более низкую прибыль 
на единицу продукции. Стремящийся к  прибыли 
монополист скорее станет продавать 5 ед., прино
сящих прибыль в 28 долл. на единицу продукции 
(ради общей прибыли в 140 долл.), чем 4 ед., при
носящие прибыль в 32 долл. на единицу (ради об
щей прибыли только в 128 долл.).

В ер о ят н о с т ь  у б ы т к о в , п о н е с е н н ы х  
м о н о п о л и с т о м

Вероятность получения экономической прибыли 
больше у чистого монополиста, чем у фирмы, дей
ствующей в условиях совершенной конкуренции. 
В долгосрочном плане такая фирма может получить 
лиш ь нормальную прибыль, в то время как барьеры 
для входа в монополизированную отрасль позволя
ют монополисту сохранять экономическую прибыль 
в течение длительного периода времени. В услови
ях абсолютной монополии не существует конкурен
тов, которые могли бы увеличить предложение про
дукции и тем самым способствовать падению цен и 
исчезновению у монополиста его экономической 
прибыли.

Однако чистая монополия еще не гарантирует 
обязательного получения прибыли. Скажем, моно
полист не застрахован от изменения вкусов потре
бителей и сокращения из-за этого спроса на его про
дукцию. Он также не застрахован от смещения вверх 
своей кривой издержек в результате роста цен на 
ресурсы. Если ситуация со спросом и ценами на 
ресурсы не столь благоприятна, как это показано на 
рис. 24.4, фирма-монополист может в краткосроч
ном плане даже понести убытки. Несмотря на доми
нирование в отрасли (например, на рынке бытовых 
швейных машин), из-за вялого спроса и относитель
но высоких производственных издержек монополия, 
показанная на рис. 24.5, несет убытки. Тем не менее 
на сегодняшний момент она продолжает действовать.
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Объем продукции

Рис. 24.5
Положение фирмы в условиях абсолютной монополии, 
при котором ее убытки минимальны. Если спрос D низ
кий, а издержки высокие, производитель в условиях 
абсолютной монополии может не получить прибыль. 
Поскольку в точке Qm цена Рт превышает Қ он будет 
минимизировать убытки в краткосрочном периоде, 
производя такой объем продукции Qm, для которого 
MR = МС. Убыток на единицу продукции равен А -  
— Рт. а совокупные убытки обозначены темно-зеленым 
прямоугольником.

так как ее совокупные убытки меньше постоянных 
издержек. Точнее, в данной ситуации при объеме 
выпуска Qm монопольная цена Рт превышает сред
ние переменные издержки V. Таким образом, поте
ри монополиста на единицу продукции составляют 
А — Рт, а его совокупные убытки на рис. 24.5 пока
заны темно-зеленым прямоугольником.

Конечно, как и совершенный конкурент, моно
полист не будет постоянно действовать с убытком. 
Столкнувшись с потерями, владельцы фирм пред
почтут переместить свои ресурсы в альтернативные 
отрасли, позволяющие получить более высокие ре
зультаты. Поэтому мы можем ожидать, что в долго
срочном периоде монополист получает нормальную 
или более высокую прибыль.

Экономические эф ф екты  
монополии
Давайте теперь оценим абсолютную монополию с 
точки зрения общества в целом. Основой для такой 
оценки станет уровень эффективности, достигаемый 
на рынке совершенной конкуренции в долгосроч
ном периоде. Его можно охарактеризовать тройным 
равенством: Р  = М С  =  min АТС.

Цена, обьем продукции и эффективность

Рис. 24.6 позволяет графически представить цены, 
объемы выпускаемой продукции и сравнительную 
эффективность чистой монополии и совершенно 
конкурентной отрасли. Начать анализ рис. 24.6а 
следует с напоминания о том, что кривая предло
жения совершенно конкурентной отрасли S  полу
чается путем суммирования по горизонтали кривых 
предельных издержек всех фирм отрасли. Предпо
лож им, таких фирм 1000. Сравнивая суммарную 
кривую предложения S с рыночным спросом Д  мы 
получим совершенно конкурентную цену и объем 
выпуска -  и Qc.

Вспомним также, что при такой комбинации 
цены и объема продукции достигается как произ
водственная эффективность, так и эффективность 
распределения ресурсов. Производственная эффек
тивность возникает благодаря тому, что свободный 
вход и выход с рынка вынуждают фирмы выпускать 
такой объем продукции, при котором средние об
щие издержки (АТС) будут минимальными. Сумма 
объемов выпуска продукции 1000 конкурирующих 
фирм, при которых они достигают минимума АТС, 
как раз и будет совокупным выпуском отрасли, в 
данном случае это Qc. Цена продукта также нахо
дится на самом низком уровне, соответствующем 
минимуму средних общих издержек. Э ф ф ект ив
ность распределения ресурсов в условиях совершен
ной конкуренции достигается благодаря тому, что 
выпуск продукции наращивается до того момента, 
когда цена продукта (мера его ценности или, дру
гими словами, предельной полезности для общ е
ства) становится равной предельным издержкам 
производства очередной единицы (альтернативной 
стоимости товаров, от производства которых обще
ство отказывается, принимая решение производить 
какой-либо товар). Если выразить эту идею более 
кратко, Р  = М С  =  min АТС.

Представим себе следующую ситуацию: в резуль
тате поглощения одной из фирм всех своих конку
рентов данная отрасль становится чистой монопо
лией (рис. 24.66). Предположим, эти кардинальные 
перемены в структуре отрасли не повлекли за собой 
изменения издержек и спроса на ее продукцию. То, 
что раньше представляло собой 1000 независимых 
конкурентов, теперь превратилось в 1000 отделений 
одной фирмы, не конкурирующих друг с другом.

Кривая предложения конкурентного рынка S  
трансформировалась в кривую предельных издер
жек (М С ) монополиста, полученную путем сумми
рования кривых предельных издержек (A/Q  всех его 
отделений. (Поскольку у монополиста нет кривой 
предложения как таковой, от обозначения S  при
шлось отказаться.) Однако наиболее важная пере
мена произош ла на стороне ры ночного спроса. 
С точки зрения каждой из 1000 самостоятельных
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S = MC

■Р = М С  = min АТС
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О Q

Р

М С

M R = МС

О Q

(а) С оверш енно конкурентная отрасль 

Рис. 24.6

(б) Абсолютная монополия

Н е э ф ф е к т и в н о с т ь  а б с о л ю т н о й  м о н о п о л и и  в с р а в н е н и и  с  с о в е р ш е н н о  к о н к у р е н т н о й  о т р а с 
л ь ю . (а) В отрасли, где господствует совершенная конкуренция, постоянный вход и 
выход фирм из отрасли способствует тому, что цена (Рс) равна предельным затратам 
(Л/Q , а выпуск Qc осуществляется на уровне, при котором производство ведется с ми
нимальными средними затратами. Таким образом, достигается как производственная 
эффективность (Р =  min АТС ), так и эффективность распределения ресурсов (Р =  МС). 
(б) Кривая MR абсолютного монополиста лежит ниже кривой спроса. Монополист мак
симизирует свою прибыль при объеме выпуска, равном Qm, при котором M R  =  Л/С, 
и назначает цену Рт. Из-за этого выпуск монополиста Qm меньше выпуска конкурент
ной отрасли Qc, и в то же время цена монополиста Рт выше цены Рс, которая устанав
ливается в отрасли с совершенной конкуренцией. Таким образом, монополия действу
ет неэффективно, так как объем выпускаемой ею продукции меньше того уровня, ко
торый требуется для достижения минимума АТС  (в данном случае оптимальный объем 
выпуска равен Qc), и потому, что цена выше МС.

конкурирующих фирм, спрос был абсолютно элас
тичным, и поэтому предельный доход был равен ры
ночной цене. При решении задачи о максимизации 
прибыли каждая самостоятельная конкурирующая 
фирма стремилась уравнять Л/С (равные цене) и Л/Л. 
В то же время для чистого монополиста рыночный 
спрос не отличается от индивидуального спроса на 
его продукцию. В данном случае эта фирма и есть 
вся отрасль, и монополист воспринимает спрос на 
свою продукцию именно в виде нисходящей кри
вой D, показанной на рис. 24.66.

Это означает, что предельный доход (Л/Л) всегда 
будет меньше цены продажи; на графике это отра
жается следующим образом: кривая Л/Л лежит ниже 
кривой спроса D. Пользуясь правилом Л/Л =  МС, 
монополист принимает решение об объеме выпус
ка Qm и цены продукции Рт. При сравнении двух 
графиков на рис. 24.6 выясняется, что монополист 
будет производить меньше продукции и продавать 
ее по более высокой цене, чем множество самосто
ятельных конкурирующих друг с другом фирм. Дру

гими словами, монополия не достигает ни произ
водственной эф ф ективности, ни эффективности 
распределения. Объем выпуска монополиста мень
ше Qc, при котором достигается минимум средних 
обших издержек. Цена монополиста выше конку
рентной цены Рс, в долгосрочном периоде равной 
равновесным минимальным средним общим издерж
кам. Таким образом, монопольная цена превыш а
ет  минимальные средние общие издержки. Также 
следует отметить, что при объеме выпуска монопо
листа Qm цена производимого им продукта значи
тельно выше предельных издержек. Это означает, 
что для общества дополнительные единицы продук
ции монополиста ценятся выше, чем альтернатив
ные продукты, созданные с помощью тех же ресур
сов. Следовательно, объем выпуска, при котором 
монополист максимизирует прибыль, не обеспечи
вает эффективного распределения ресурсов. Для мо
нополиста выгодно ограничить производство това
ров и использовать меньше ресурсов, чем это было 
бы оправданно с точки зрения общества. Отсюда
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следует, что при монополии эффективного распре
деления нет.

Следовательно, в условиях монополии Р > М С  и 
Р > min АТС.

Р а с п р е д е л е н и е  д о х о д а

В общем случае монополия «перекачивает» полу
ченный ею от потребителей доход акционерам, ко
торым она принадлежит. Пользуясь своей властью 
над рынком, монополии назначают более высокие 
цены, чем назначила бы совершенно конкурентная 
ф ирма, имею щ ая те же издержки производства. 
Поэтому фактически они накладывают на потреби
телей «частный налог» и получают значительную 
экономическую прибыль. Эти прибыли монополий 
распределяются неравномерно и в основном среди 
узкого круга акционеров, которые, как правило, 
относятся к группе с высокими доходами. Таким 
образом, владельцы монополистических предприя
тий обогащаются за счет остальных слоев общества, 
переплачивающих за приобретаемую продукцию. 
Так как в среднем эти владельцы получают более 
высокий доход, чем покупатели, наличие монопо
лии приводит к усилению неравенства по доходам.

Но есть одно исключение: если покупатели про
дукции монополии богаче ее владельцев, монопо
лия может сократить неравенство доходов. В целом 
же такое бывает редко, и поэтому мы делаем следу
ющий вывод: монополия способствует неравенству 
распределения доходов.

С лож ност и  о п р е д е л е н и я  и з д е р ж е к

Оценка абсолютной монополии привела нас к за
ключению о том , что при одинаковых издержках 
чисто монополистическая фирма сочтет для себя 
выгодным назначать более высокую цену, произво
дить меньший объем продукции и размещать эко 
номические ресурсы менее эффективно, чем ф ир
мы, действующие в условиях совершенной конку
ренции. Эти менее выгодные для общества резуль
таты  своим и корням и уходят в барьеры , 
препятствующие другим фирмам. Наличие таких 
барьеров является одной из основных характерис
тик монополии.

Теперь мы должны усложнить условия, признав, 
что у соверш енно конкурентного и чисто монополь
ного производителя издержки могут быть неодина
ковыми. Издержки на единицу продукции, которые 
несет монополист, могут быть либо больше, либо 
меньше издержек, которые несет фирма, действую
щая в условиях совершенной конкуренции. Сущ е
ствуют четыре основные причины, из-за действия 
которых издержки могут быть разными: 1) эффект 
масштаба; 2) фактор, называемый «^-неэф фектив
ность»; 3) издерж ки сохранения м оноп оли и;

4) «очень долгосрочная» перспектива, учитывающая 
влияние технологического прогресса.

Е щ е р а з  в е р н е м с я  к  э ф ф е к т у  масш т аба  в  тех 
отраслях, где эффект масштаба производства прояв
ляется в наибольшей степени, рыночный спрос мо
жет оказаться недостаточным, чтобы в отрасли мог
ло существовать много конкурирующих между со 
бой фирм, каждая из которых осуществляла бы 
производство в значительных объемах и с минималь
ными издержками производства. В подобных случа
ях отрасль, состоящ ая только из одной или двух 
фирм, достигает меньших средних общих издержек, 
чем отрасль, состоящая из множества конкурентов. 
В крайнем случае самых низких долгосрочных сред
них общих издержек может достичь лишь единствен
ная фирма — естественная монополия.

Некоторые фирмы, имеющие отношение к но
вым информационным технологиям, в частности 
компьютерному программному обеспечению, ин
тернетовским услугам и беспроводным коммуника
циям, демонстрируют большую экономию на мас
штабах деятельности. По мере того как размеры этих 
фирм росли, их досрочные средние общие издерж
ки снижались: благодаря более активному исполь
зованию специализированных исходных составля
ющих, распределению издержек на разработку но
вой продукции на большее число выпущенных еди
н и ц  и обучению  в ходе дей стви я. С ниж ению  
издержек также способствуют одновременное потреб
ление  и сетевые эффекты.

Одновременным потреблением (или неантагонис
т ическим потреблением) называется способность 
продукта удовлетворять интересы большого числа 
потребителей. Если компании Dell Computer требу
ется выпустить персональный компьютер для каж 
дого потребителя, то M icrosoft надо разработать 
свою программу Windows только один раз. Затем с 
очень низкими предельными издержками Microsoft 
доставляет свою программу на дисках или через 
Интернет до миллионов потребителей. То же са 
мое справедливо для провайдеров интернетовских 
услуг, производителей музыки и фирм, выпускаю
щих беспроводные средства коммуникаций. П о
скольку предельные издержки здесь очень низки, 
средние общие издержки выпускаемой продукции 
становятся тем ниже, чем больше у фирмы потре
бителей.

Под сетевыми эффектами понимается увеличе
ние полезности продукта для каждого пользовате
ля, в том числе и для существующих, по мере того 
как общее число пользователей увеличивается. Хо
рошими примерами этого рода можно назвать ком
пьютерное программное обеспечение, сотовые те
лефоны, пейджеры, наручные компьютеры (палмы) 
и другие продукты, связанные с Интернетом. Когда 
другие люди пользуются интернетовскими услуга
ми и устройствами для подключения к нему, другим
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людям становится более удобно отправлять им со
общения по электронной почте. А когда у пользо
вателей одинаковое программное обеспечение, к 
таким сообщениям можно прикреплять документы, 
электронные таблицы и фотографии. Чем больше 
число людей, пользующихся системой, тем выше 
выгоды от продукта, получаемые каждым участни
ком.

Такие сетевые эффекты могут подтолкнуть ры
нок в сторону м онополий, так как потребители 
обычно выбирают стандартные продукты, которы
ми пользуются все остальные. Сфокусированный 
спрос на такие продукты позволяет их производи
телям динамично наращ ивать свой бизнес и тем 
самым добиваться экономии на масштабах деятель
ности. Относительно небольшие фирмы, у которых 
более высокие издержки при производстве «пра
вильных» продуктов или которые вообще выпуска
ют «неправильные» продукты, поглощаются гиган
тами или выходят из бизнеса.

Экономисты обычно соглашаются, что некото
рые новые информационные фирмы еще не в пол
ной мере исчерпали своих возможностей по эконо
мии на масштабах деятельности. Однако больш ин
ство специалистов сомневаются, можно ли считать 
такие фирмы действительно природными монопо
листами. Большинство фирм в конце концов доби
ваются минимального эффективного размера, ко
торый ниже полной емкости рынка.

Даже если появляется природная монополия, 
маловероятно, что такой монополист передаст часть 
своей экономии от меньших издержек потребите
лям в виде снижения цены. Поэтому, возможно за 
небольшими исключениями, экономия на масшта
бах деятельности не меняет общего вывода о том, 
что у монополий меньшая эффективность, чем у 
более конкурентных отраслей.

X -н еэф ф ек т и вн о с т ь  Все кривые средних об
ших издержек, использованные в этой и других гла

вах, построены на допущении, что фирма выбирает 
из существующих технологий именно ту, которая яв
ляется наиболее эффективной. Другими словами, 
она выбирает технологию, позволяющую добиться 
минимальных средних обших издержек для каждо
го уровня производства, ^-неэффективность имеет 
место тогда, когда фактические издержки фирмы 
при производстве какого-то  объем а продукции 
выше минимально возможных издержек производ
ства данного объема продукции. На рис. 24.7 Х -не-  
эффективность возникает в точках X  и Х \  находя
щихся выше кривой минимальных средних обших 
издержек (Л7С). В этих точках издержки производ
ства единицы продукции составляют соответствен
но АТСХ (в противоположность А Т С {) при объеме 
продукции (?, и АТСХ- (в противоположность АТС 2) 
при объеме продукции Q2. К онечно, фирма может 
также находиться в любой точке выше кривой сред
них обших издержек на рис. 24.7, и всякий раз это 
будет отражать неэффективность производства или 
«плохой менеджмент» фирмы, р  24.3 X-inefficiency

Почему же имеет место ЛГ-неэффективность, 
которая, очевидно, ведет к сниж ению  прибыли? 
Ответ состоит в том, что цели менеджеров — напри
мер, рост фирмы, улучшение качества труда, укло
нение от предпринимательского риска, сокращение 
своих нагрузок, обеспечение работой некомпетент
ных родственников и друзей, -  могут противоречить 
задаче минимизации издержек. ЛГ-неэффективность 
может также возникнуть на той фирме, где работ
ников недостаточно стимулируют или применяют 
упрощенные эмпирические методы принятия реше
ний без учета расчетов издержек и доходов.

Для нашего анализа уместен вопрос: где ЛГ-не- 
эффективность, как правило, проявляется больше — 
у монополистических или у конкурирующих фирм? 
Скорее всего у первых. Ф ирмы в конкурентных от
раслях постоянно находятся под давлением со сто
роны конкурентов, которые вынуждают их быть

АТС,

Средние
общие
издержки

АГС

О Q,
Объем продукции

Рис. 24.7
ЛГ-неэффективность. Кривая средних общих 
издержек (АТС) показывает сумму мини
мальных издержек производства каждой 
определенной единицы продукции. Любая 
точка, находящаяся выше данной кривой 
«наименьших издержек», например X  или 
Л", соответствует Л--неэффективности: 
производство осуществляется со средни
ми издержками, превышающими мини
мальный уровень, для каждого конкретно
го объема выпуска.
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внутренне эффективными, так как без этого они 
просто не смогут выжить. М онополисты, напротив, 
защищены от конкурентных сил высокими барье
рами, препятствующими вхождению в отрасль дру
гих участников, а это способствует возникновению 
Л’-неэффективности.

Надежных свидетельств о степени проявления 
Л’-неэф ф ективности пока нет, однако можно дос
таточно обоснованно предложить, что A”- неэф ф ек
тивность тем выше, чем меньше уровень конку
ренции. Н апример, согласно некоторым обосно
ванным оцен кам , на ЛГ-неэффективность может 
приходиться более 10% издержек монополистов и 
только около 5% издержек в «средней* олигополи
стической отрасли, в которой четыре крупнейшие 
фирмы производят 60% общего объема продукции1. 
По м нению  одного специ али ста, «хотя данны е 
фрагментарны, они убедительно свидетельствуют, 
что ЛГ-неэффективность существует и в большей 
степени подвержена сниж ению , когда давление 
конкурентов сильное, чем когда фирмы занимают 
изолированное рыночное положение»2.

И зд е р ж к и  « п о го н и  з а  рент ой»  Под «погоней 
за рентой» понимается деятельность, направленная 
на перераспределение доходов или богатства в 
пользу конкретной фирмы или поставщика ресур
сов за счет кого-то другого или даже общества в 
целом. Мы знаем, что монополист может получать 
экономическую прибыль на протяжении долгосроч
ного периода. Поэтому неудивительно, что он мо
жет пойти на огромные затраты, чтобы занять и 
сохранять за собой монопольное положение в от
расли, получив лицензию или добивш ись через свое 
влияние принятия нужных ему правительственных 
постановлений, гарантирующих ему сохранение 
монопольны х привилегий. О чевидно, подобные 
расходы, связанные с поиском ренты, ничего не 
добавляют к объему выпуска продукции фирмой- 
монополистом, но, безусловно, увеличивают ее из
держки. Эти дополнительные издержки «погони за 
рентой» указываю т на то , что монополия имеет 
более высокий уровень издержек и более низкую 
эффективность, чем показано на рис. 24.66.

Н а у ч н о -т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с  В сверхдол- 
госрочном периоде, проводя исследования и раз
работки и внедряя в практику новые технологии, 
фирмы снижают издержки производства своей про
дукции. Если верно, что монополисты более ак 
тивно в долгосрочной перспективе, чем конкури
рующие фирмы, занимаются научными исследова

1 W illiam  G . S h e p h e rd , The Economics o f  Industrial 
Organization, 4 th  ed . (E nglew ood C liffs, N .J .: P re n tic e -H a ll, 
1997), p. 107.

2 F. M . S ch ere r an d  D avid Ross, Industrial M arket Structure 
and Economic Performance, 3d cd . (C h ic a g o : R a n d  M cN ally  
C ollege P ub lish ing , 1990), p. 672.

ниями и совершенствованием технологий, то не
эффективность монополии, возможно, преувели
чена. Так как проблема исследований и разрабо
ток подробно рассматривается в гл. 26, здесь мы 
затронем ее лиш ь вскользь.

Больш инство экономистов разделяют мнение, 
что монополия не заинтересована в обновлении 
технологий. Хотя экономическая прибыль монопо
листа позволяет ему проводить широкомасштабные 
научные исследования, у него нет серьезных стиму
лов внедрять новые технологии (или предлагать на 
рынке новые продукты). Отсутствие конкурентов на 
монополизированном рынке означает, что на ф ир
му не оказывается никакого внешнего давления, 
которое заставляло бы ее осуществлять технологи
ческие инновации в производство. Благодаря заши- 
шенному положению на рынке, чистый монополист 
может позволить себе быть неэффективным, так как 
санкций за это все равно не последует.

Однако по этому поводу следует высказать одно 
предостережение, о  котором следует помнить: ис
следования и внедрение новых разработок могут 
использоваться монополистом как один из барье
ров входа в отрасль. Это заставляет монополиста 
совершенствовать технологический процесс и вне
дрять инновации, чтобы в будущем не потерять свои 
преимущества и не уступить соперникам. В таком 
случае технологический прогресс имеет для моно
полиста критическое значение. Но отсюда также 
следует, что на монополиста оказывает давление не 
монопольная структура рынка, а потенциально воз
можная конкуренция. В теоретической модели со 
вершенной монополии действует допущение, что 
такой конкуренции не существует: вход в отрасль 
надежно заблокирован.

О б щ и е  о ц е н к и  м о н о п о л и и  и  в о з м о ж н ы е  
в а р и а н т ы  д е й с т в и й

По причинам, которые мы уже обсудили, монопо
лия является формой, действительно вызывающей 
беспокойство общества. М онополисты могут уста
навливать более высокие цены, чем в условиях кон
курентного рынка, что приводит к неэффективно
му выделению ресурсов на их продукцию. Они мо
гут блокировать инновации, стремиться к получе
нию ренты  и способствовать возни кн овен ию  
ЛГ-неэффективности. Даже когда их издержки низ
ки благодаря экономии на масштабах, нет никакой 
гарантии, что цены, которые они назначают, учи
тывают эти низкие издержки. Экономия на издерж
ках может просто попадать в руки монополии в виде 
более высокой экономической прибыли.

Однако, к счастью, монополия как форма отно
сительно редко существует в экономике. А барье
ры, препятствующие входу в отрасль новых участ
ников, редко в полной мере выполняют свое пред
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назначение. Хотя исследования и технологические 
новинки могут усилить рыночную позицию моно
полиста, технология может также подорвать моно
польную мошь. Создание новых технологий может 
со временем ослаблять монопольные позиции. На
пример, разработка системы курьерской доставки 
сообщ ения, факс-аппараты  и электронная почта 
подорвали монопольную мощь Почтовой службы 
США. Монополии кабельного телевидения в насто
ящее время испытывают вызовы со стороны спут
никового телевидения и новых технологий, обеспе
чивающих передачу аудио- и видеосигналов через 
Интернет.

То же самое можно сказать и о патентах, дей
ствие которых со временем прекращается. К тому 
же появление новых и явно отличных продуктов, 
позволяющих заменять патентованные, часто позво
ляет обходить преимущества действующих патентов. 
Порой отыскиваются новые источники монополи
зированных ресурсов, а иностранные фирмы могут 
вступать в конкуренцию с собственными монопо
листам и  (см . вставку «М еж дународны й ра
курс 24.1»), И наконец, если монополия серьезно 
опасается будущей конкуренции с новыми продук
тами, она может сохранять свои цены относитель
но низкими, тем самым не поощряя соперников раз
рабатывать такие же виды продукции. В этом слу
чае потребители могут получить почти конкурент
ные цены , хотя реально конкуренция на рынке 
отсутствует.

Что же может правительство делать с монополи
ей, когда она появляется в реальном мире? Эконо
мисты соглашаются, что в каждом конкретном слу
чае органам власти следует внимательно анализи
ровать деятельность монополии. В целом, у властей 
есть три варианта действий.
♦  Если монополия создана и продолжает действо

вать, пользуясь для этого антиконкурентными 
действиями, что порождает значительную эко 
номическую неэффективность, и ее сохранение 
очевидно в течение длительного времени, пра
вительство на основе антитрестовских законов 
может подать судебный иск против этой моно
полии. Если в результате злоупотреблений ф ир
ма будет признана виновной, ей может быть 
либо в явном виде запрещ ено заниматься неко
торыми видами бизнеса, либо она может быть 
разделена на две или большее число конкури
рующих фирм. В качестве примеру второго ва
рианта -  разделения -  можно привести реш е
ние по разделению в 1911 г. компании Standard  
O il на несколько конкурирующих фирм. О дна
ко в 2001 г. апелляционны й суд аннулировал 
решение суда низш ей инстанции о разделении 
Microsoft на две фирмы. Вместо этого Microsoft 
было запрещ ено прибегать к некоторым видам 
деятельности, препятствующим конкуренции.

еждународный ракурс 24.1

Конкуренция с иностранными 
многонациональными 

корпорациями
К о н к у р е н ц и я  с  и н о с т р о н н ы м и  м н о г о н а ц и о н а л ь н ы м и  

к о р п о р а ц и я м и  о с л а б л я е т  р ы н о ч н у ю  м о щ ь  ф и р м , д е й 
с т в у ю щ и х  в С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х . Н и ж е  п р и в о д я т с я  н а 
з в а н и я  в с е г о  н е с к о л ь к и х  с т р у к т у р  и з  с о т е н  и н о с т р а н 
н ы х  м у л ь т и н а ц и о н а л ь н ы х  к о р п о р а ц и й ,  а к т и в н о  с о п е р 
н и ч а ю щ и х  с  а м е р и к а н с к и м и  ф и р м а м и  н а  н е к о т о р ы х  
р ы н к а х  С Ш А .

Компания (страна) О сновные продукты

B a y e r  (Г ерм ан и я) х и м и ч е с к и е  в ещ ест в о

BP A m o c o  (В ел и к о б р и тан и я ) н еф теп р о д у к ты

M ic h e l in  (Ф р а н ц и я )  шины

N E C  (Я пония) ком п ью теры

N e s t l e  (Ш в е й ц а р и я ) п р о д у к ты  п и тан и я

N o k i a  (Ф и н л ян д и я) б е с п р о в о д н ы е  тел еф о н ы

R o y a l  D u tc h  /  S h e l l  (Н и д ер л ан д ы ) н еф теп р о д у к ты

R o y a l  P h ilip s  (Н и д ер л ан д ы ) э л е к т р о н и к а

S o n y  (Я пония) э л е к т р о н и к а

T o y o ta  (Я пония) а в то м о б и л и

U n ile v e r  (Н и д ер л ан д ы ) п р о д у к ты  питания

И ст о чн и к :  составлено но основе списка F o r tu n e  крупнейших 
ф ирм  м и ра, w w w .fortune.com .

(М ы обсудим антитрестовские законы  и дело 
M icrosoft в гл. 32.)

♦  Если монополия является естественной, то с 
экономической точки зрения ее существование 
оправданно, но при этом общество должно на
прямую регулировать цены на ее продукцию и 
другие параметры деятельности. (Этот вариант 
государственной политики мы рассмотрим ниже 
в данной главе и в гл. 32.)

♦  Если есть основания предполагать, что монопо
лия будет относительно недолговечной, напри
мер в силу возможного появления новых конку
рирующих технологий, общество может ее про
сто игнорировать. (Реальная возможность исчез
новен ия монополии в сверхдолгосрочном  
периоде обсуждается в гл. 26.)

http://www.fortune.com
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Краткое повторение 24.2

♦  М о н о п о л и я  максимизирует прибыль (или мини
мизирует убытки) при объеме продукции, когда 
MR =  А/С, и назначает цену, которая соответству
ет этому объему на ее кривой спроса.

♦  У монополиста отсутствует кривая предложения, 
так как каждому конкретному объему продукции 
может соответствовать целый ряд иен.

♦  При равных издержках монополия будет менее 
эффективной, чем совершенно конкурентная фир
ма, потому что монополия производит меньший 
объем продукции и назначает более высокую цену.

♦  Неэффективность монополии может быть компен
сирована или уменьшена за счет эффекта масшта
ба и технического прогресса, но за счет АГ-неэф- 
фективности и издержек «погони за рентой» она 
усиливается.

Ценовая дискриминация
До сих пор при изучении материала этой главы мы 
исходили из допущ ения, что монополист назнача
ет единую цену для всех покупателей. Однако при 
определенных условиях монополист мог бы в боль
шей степени использовать свое выгодное рыноч
ное положение и за счет этого увеличить свои при
были, назначая разные цены для различных поку
пателей. Поступая так, монополист занимается це
новой дискриминацией. Ц еновая дискрим инация 
имеет место, когда данный продукт продается бо
лее чем по одной цене и ценовые различия не оп 
равдываются различиями в издержках. СЙ 24.4 Price 
discrimination

Условия для проведения ценовой  
дискриминации

Возможность проведения ценовой дискриминации 
доступна не для всех продавцов. Ценовая дискри
минация осуществима, когда реализуются три сле
дующих условия.
♦  М онопольная власть Продавец должен быть мо

нополистом или, по крайней мере, обладать не
которой монопольной властью, т.е. определен
ной способностью контролировать производство 
и ценообразование.

♦  Разделение ры нка  Продавец должен быть спосо
бен выделять покупателей в отдельные классы, 
в которых каждая группа имеет разную готов
ность или способность платить за продукт. Та
кое разделение покупателей обычно основыва
ется на различной эластичности спроса, что 
впоследствии мы поясним на примерах.

♦  Невозмож ность перепродаж и П ервоначальный 
покупатель не может перепродавать товар или 
услугу. Если те, кто покупает на сегменте рынка 
с низкими ценами, могут легко перепродать на 
сегменте рынка с высокими ценами, то проис
ходящее в результате сниж ение предложения 
увеличит цену на сегменте рынка с высокими 
ценами. И з-за этого политика ценовой дискри
минации будет подорвана. Из данного условия 
следует, что отрасли услуг, например отрасль пе
ревозок, юридических или медицинских услуг, 
особенно восприимчивы к ценовой дискрими
нации.

П римеры ценовой дискриминации

Ценовая дискриминация ш ироко практикуется в 
американской экономике. Например, как было от
мечено во вставке «Последний штрих» к гл. 20, 
авиалин ии устанавливаю т вы сокие тариф ы  для 
бизнес-путеш ественников, чей спрос на поездки 
неэластичен, и предлагают более низкие ставки с 
обязательным проведением пассажиром субботней 
ночи в месте назначения или при покупке билета 
как минимум за 14 дней до вылета, чтобы привлечь 
отпускников и других людей, чей спрос более эла
стичен.

Электрические компании часто делят свои ры н
ки по конечному потреблению, например, это ха
рактерно для таких услуг, как освещение и отопле
ние. Отсутствие приемлемых заменителей означает, 
что спрос на электричество для освещения являет
ся неэластичным и что цена за киловатт-час при 
применении субститутов для освещения высока. Но 
наличие природного газа и нефти как альтернатива 
электрическому отоплению делает спрос на элект
ричество для этой цели эластичным, и поэтому на
значается более низкая цена.

Владельцы кинотеатров и площадок для гольфа 
меняют цены в зависимости от времени (более вы
соки цены вечером и в выходные дни, когда спрос 
выше) и от возраста (способность платить). На же
лезных дорогах тариф, установленный на тонно- 
милю перевозки грузов, меняется в соответствии с 
ры ночной стоим остью  перевозим ого  продукта. 
Грузоотправителю телевизоров или бижутерии об
щим весом в 10 т будет установлен более высокий 
тариф, чем фузоотправителю 10 т гравия или угля.

Ещ е одна ф орма ценовой ди скри м и н ац и и  -  
предложение дисконтных купонов, погашаемых при 
покупке. Она позволяет фирмам предоставлять це
новые скидки людям, наиболее чувствительным к 
цене, чей спрос эластичен. Менее чувствительные 
к цене потребители, чей спрос менее эластичен, 
вряд ли станут вырезать купоны и погашать их при 
покупке. Тем самым фирма получает более высо
кую прибыль по сравнению с вариантом, когда она
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пользуется стратегией единой цены и не прибегает 
к купонам.

И наконец, ценовая дискриминация часто име
ет место в международной торговле. Так, россий
скому алю миниевому производителю, например, 
иногда приходится продавать алюминий в СШ А де
шевле, чем в России. В Соединенных Штатах этот 
продавец сталкивается с эластичным спросом, по
скольку в данной стране имеется несколько постав
щ иков товаров-субститутов. Н о в России, где этот 
производитель доминирует на рынке и торговые 
барьеры препятствуют импорту, у заказчиков го
раздо меньш е вариантов вы бора, и поэтому их 
спрос менее эластичен.

П о с л е д с т в и я  ц е н о в о й  д и с к р и м и н а ц и и

Как будет показано ниже, монополист может уве
личить свою прибыль, прибегнув к ценовой диск
риминации. В то же время использование совершен
ной ценовой дискриминации приводит к выпуску боль
шего объема продукции, чем в случае установления 
единой монопольной цены. Такая ценовая дискри
минация случается, когда монополист устанавлива
ет для каждого потребителя цену, которую тот готов 
заплатить, чтобы не уйти без товара или услуги.

Б о л е е  в ы с о к а я  п р и б ы л ь  Чтобы понять, поче
му ценовая дискриминация может принести допол
нительные прибыли, следует еше раз проанализи
ровать нисходящую кривую спроса монополиста на 
рис. 24.4. Хотя максимизирующая прибыль единая 
цена Рт составляет 122 долл., отрезок кривой спро
са, лежащий над областью экономической прибы
ли, показывает, что есть покупатели продукта, ко
торы е скорее заплатили бы за продукт больше 
122 долл., чем отказались бы от него.

Если монополист может установить и выделить 
каждого из этих покупателей и, таким образом, 
назначить максимальную цену, которую каждый из 
них заплатил бы, продажа любого данного объема 
продукции будет более прибыльной. В столбцах (1) 
и (2) табл. 24.1 мы видим, что покупатели первых 
четырех единиц продукции готовы заплатить за них 
соответственно 162, 152, 142 и 132 долл. Если про
давец мог бы каким-то образом заниматься совер
шенной ценовой дискриминацией путем установ
ления максимальной цены для каждого готового ее 
заплатить покупателя, то его валовой доход увели
чился бы с 610 долл. (122 долл. х 5) до 710 долл. 
(122 долл. +  132 долл. + 142 долл. + 152 долл. + 
+  162 долл.) и прибыль увеличилась бы, таким об
разом , со  140 долл. (610 долл. -  470 долл .) до 
240 долл. (710 долл. — 470 долл.).

У в е л и ч е н и е  о б ь е м а  п р о д у к ц и и  При прочих 
равных условиях занимающийся совершенной це
новой дискрим инацией  м онополист предпочтет 
производить больший объем продукции, чем ана-

Рассмотрим 
следующую ситуацию...

Ценовая дискриминация 
в Ballpark

В о зьм и  м е н я  н а  м а т ч ...
К упи  м н е  а р а х и с о в ы х  о р е ш к о в  и к р е к е р ы  Jock...
П р о ф е с с и о н а л ь н ы е  б е й с б о л ь н ы е  к о м а н д ы  з а р а б а т ы 

в а ю т  б о л ь ш и е  д е н ь г и  н о  п р о д а ж е  б и л е т о в  н о  м а т ч и . 
Ч т о б ы  д о б и т ь с я  м а к с и м а л ь н о й  п р и б ы л и , о н и  п р е д л а г а 
ю т н а м н о г о  б о л е е  д е ш е в ы е  б и л е ты  д л я  д е т е й  (ч е й  с п р о с  
э л а с т и ч е н ) , ч е м  д л я  в з р о с л ы х  (с  и х  н е э л а с т и ч н ы м  с п р о 
с о м ). Э т а  с к и д к а  м о ж е т  д о х о д и т ь  д о  5 0 % .

Е сли  т а к о й  тип  ц е н о в о й  д и с к р и м и н а ц и и  п о в ы ш а е т  
д о х о д ы  и  п р и б ы л ь , п о ч е м у  к о м а н д ы  н е  п р и б е г а ю т  к э т о 
м у  п р и е м у  п р и  п р о д а ж а х  в к и о с к а х , р а с п о л о ж е н н ы х  н а  
с т а д и о н а х . П о ч е м у  о н и  н е  н а з н а ч а ю т  п о л ц е н ы  н а  б у 
л о ч к и  с  с о с и с к а м и , п р о х л а д и т е л ь н ы е  н а п и т к и , а р а х и с о 
вы е  о р е х и  и к р е к е р ы  Jock, п р о д а в а е м ы е  д е т я м ?

Ч т о б ы  о т в е т и т ь  н а  эт о т  в о п р о с , н а д о  р а с с м о т р е т ь  тр и  
т р е б о в а н и я ,  н е о б х о д и м ы х  д л я  у с п е ш н о й  ц е н о в о й  д и с к 
р и м и н а ц и и . В се эти  т р е б о в а н и я  п р и с у тс тв у ю т  п р и  п р о 
д а ж а х  б и л е т о в  н а  и гр у : 1) к о м а н д а  о б л а д а е т  м о н о п о л ь 
н о й  м о щ ь ю ; 2 )  о н а  м о ж е т  р а з л и ч а т ь  п о к у п а т е л е й  б и л е 
т о в  п о  в о з р а с т н ы м  гр у п п а м , п р и  э т о м  к а ж д а я  гр у п п а  
и м е е т  с в о ю  эл а с т и ч н о с т ь  с п р о с а ;  3 )  д е т и  н е  м о гу т  п е р е 
п р о д а т ь  с в о и  д е ш е в ы е  б и л е ты  в зр о с л ы м .

О д н а к о  с и т у а ц и я , с в я з а н н а я  с  п р о д а ж а м и  т о в а р о в  в 
к и о с к а х  н а  с т а д и о н а х , с о в е р ш е н н о  д р у г а я .  В ч а с т н о с т и , 
з д е с ь  н е  в ы п о л н я ет ся  т р е т ь е  у с л о в и е . Е сли  к о м а н д а  у с 
т а н о в и т  д в о й н ы е  ц ен ы , о н а  н е  с м о ж е т  п о м е ш а т ь  о б м е н у  
и л и  п е р е п р о д а ж е  т о в а р о в , к у п л ен н ы х  д е т ь м и , в зр о с л ы м . 
В это м  с л у ч а е  м н о ги е  в зр о с л ы е  п р о с т о  п о с ы л а л и  бы  д е т е й  
п о к у п а т ь  е д у  и н а п и т к и  д л я  н и х : « В о т  д е н ь г и . Б и л л и . 
С х о д и  и к у п и  ш е с т ь  х о т -д о г о в » . В э т о м  с л у ч а в  ц е н о в а я  
д и с к р и м и н а ц и я  н е  у в е л и ч и л а  бы  п р и б ы л ь  к о м а н д , а  п о 
н и з и л а . П о э т о м у  т о в а р ы  в к и о с к а х  п р о д а ю т с я  и д е т я м  и 
в з р о с л ы м  п о  о д н о й  и  т о й  ж е  ц е н е .  (Э ти  ц е н ы  о т н о с и т е л ь 
н о  вы ш е ц е н  н а  т е  ж е  с а м ы е  т о в а р ы , п р о д а в а е м ы е  в 
м е с т н о м  м а г а з и н е .  Э т о  о б ъ я с н я е т с я  те м , ч т о  п р о д а в ц ы  
н а  с т а д и о н е  и м е ю т  д е л о  с  а у д и т о р и е й , у  к о т о р о й  н ет  
в ы б о р а ,  и  з а  с ч е т  эт о г о  н а  в р е м я  о н и  п о л у ч а ю т  с у щ е 
ст в е н н у ю  м о н о п о л ь н у ю  вл асть .)

логичная структура, не прибегающая к  такой диск
риминации. Вспомните, что, когда не занимающий
ся дискриминацией монополист пониж ает цену, 
чтобы продать дополнительную продукцию, более 
низкая цена будет устанавливаться не только на 
дополнительно продаваемые единицы, но и на все 
выпуш енные до этого. В результате предельный 
доход становится меньше цены, и графически кри
вая предельного дохода располагается ниже кривой
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спроса. Тот факт, что предельный доход меньше 
цены, противодействует росту производства.

Но когда цену понижает занимающийся цено
вой дискриминацией монополист, более низкая 
цена устанавливается только на продаваемую допол
нительную единицу, но не на остальные единицы. 
Следовательно, цена и предельный доход равны для 
любой единицы продукции. Графически, кривая 
предельного дохода монополиста, занимающегося 
совершенной дискриминацией, будет совпадать с 
его кривой спроса, а препятствие росту производ
ства оказывается устраненным.

Как было показано ранее в табл. 24.1, поскольку 
предельный доход теперь равен цене, монополист, 
использующий совершенную ценовую дискримина
цию, сочтет, что для него выгоднее производить 
скорее семь, чем пять, единиц продукции. Допол
нительный доход от шестой и седьмой единиц со
ставляет 214 долл. (112 долл. +  102 долл.). Таким 
образом, валовой доход при семи единицах равен 
924 долл. (710 долл. + 214 долл.). Валовые издержки

производства семи единиц составляют 640 долл., 
поэтому прибыль равна 284 долл.

Как это ни странно, хотя совершенная ценовая 
дискриминация увеличивает прибыль монополис
та, она также приводит и к большему объему про
дукции и тем самым к меньшей неэффективности 
распределения. В нашем примере новое количество 
произведенных единиц — семь — соответствует ко
личеству, которое получится и при совершенной 
конкуренции, т.е. достигается эффективность рас
пределения (Р  = М С).

Г р а ф и ч е с к о е  п р е д с т а вл е н и е  Все эффекты це
новой дискриминации в обобщенном виде графи
чески показаны на рис. 24.8. Так, рис. 24.8а просто 
повторяет рис. 24.4 в более обобщенном виде, чтобы 
показать позицию не использующего ценовую дис
криминацию монополиста, как исходную позицию, 
с которой можно сравнивать другие варианты. М о
нополист, не использующий дискриминацию, про
изводит продукцию в объеме (?, (где M R  = МС) и 
назначает цену Р,. Общие доходы представлены
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Экономическая
прибыль МС
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MR
0 Q,

Объем продукции 
(а) Монополист с единой ценой
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I
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S
XяX
3

Экономическая 
прибыль МС

АГС

0
Объем продукции

(б) Монополист, прибегающий 
к совершенной ценовой дискриминации

Рис. 24.8
Сравнение вариантов установления монополистом единой цены и применения совершенной 
ценовой дискриминации, (а) Монополист, назначающий единую цену на свою продук
цию, производит объем продукции Q,. при котором MR =  МС. и назначает цену Р, на 
все единицы своей продукции. Средние общие издержки при этом равны А,, а прибыль 
эквивалентна площади прямоугольника abed, (б) У монополиста, прибегающего к со
вершенной ценовой дискриминации, MR = D. В результате он производит продукцию 
в объеме Q2 (при котором MR = M Q . Каждая единица продукции продается по макси
мальной цене, которую за нее готов уплатить очередной покупатель. Средние общие 
издержки в данном случае составляют А2, а экономическая прибыль, получаемая моно
полистом, представлена четырехугольником hfgj.
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прямоугольником Обсе, а экономическая прибыль 
эквивалентна площади прямоугольника abed.

Из рис. 24.86 видно, что монополист, прибегаю
щий к совершенной ценовой дискриминации, на
значает каждому покупателю ту самую высокую 
иену, которую тот согласен заплатить. Начиная с 
первой единицы , каждая последующ ая единица 
продается по цене, указываемой соответствующей 
точкой на кривой спроса. Это означает, что кривые 
спроса и предельных доходов совпадают, потому что 
монополисту, чтобы продать больше продукции, нет 
необходимости снижать цену на предыдущие еди
ницы. Поэтому самым выгодным объемом стано
вится Q2 (где M R  =  М С), который больше, чем Qv 
Совокупные доходы представлены четырехугольни
ком Ofgk, а общие издержки -  Qhjk. Экономическая 
прибыль применяющего дискриминацию  монопо
листа составит hfgj и будет явно больше прибыли 
монополиста, назначающего единую цену, -  abed.

Воздействие ценовой дискриминации на потре
бителей носит смешанный характер. Те, кто выку
пает каждую единицу продукции до 0 , заплатят 
больше недискри минирован ной цены Ру  Но те до
полнительные потребители, которых привела на 
рынок дискриминация, заплатят меньше, чем Pv 
Таким образом, потребители купят продукт по раз
личным ценам, показанным в сегменте eg кривой 
D =  MR.

В целом, по сравнению с монополией, устанав
ливающей единую цену, совершенная ценовая диск
риминация приводит: 1) к более высокой прибыли 
и большему объему продукции, чем при варианте 
единой монопольной цены; 2) к тому, что некото
рые потребители платят больше, а другие -  мень
ше; 3) к тому, что полная ценовая дискриминация и 
совершенная конкуренция становятся в равной сте
пени эффективными. (Ключевой вопрос 6.)

Регулируемая монополия
Традиционно естественные монополии являются 
объектом регулирования ст авок  (ценового регулиро
вания), хотя в последнее время наблюдается тен
денция все большего дерегулирования отраслей, где 
конкуренция скорее всего возможна, или отдель
ных их составляющих. В частности, цены междуго
родних телефонных звонков, природного газа на 
выходе из скважины, беспроводных коммуникаций, 
кабельного телевидения и передачи электричества 
на больш ие расстояния за последние несколько 
десятилетий в той или иной степени стали дерегу
лированными. Регулирующие органы в некоторых 
штатах начинают разрешать новым участникам кон
курировать с уже существующими провайдерами 
местных телефонных услуг и поставщиками элект

ричества. Тем не менее регулирующие комиссии 
штатов и муниципалитетов по-прежнему регулиру
ют цены, которые должны устанавливать больш ин
ство местных поставщиков природного газа, мест
ных телефонных услуг и местных поставщиков элек
тричества.

Давайте посмотрим, как происходит регулиро
вание местной естественной монополии, напри
мер, поставщ и ка природного  газа. П араметры  
спроса и издержек этой естественной монополии 
показаны на рис. 24.9. И з-за сильного эффекта 
масштаба кривая спроса пересекает долгосрочную 
кривую средних общих издержек в точке, где сред
ние издержки все еще пониж аю тся. О чевидно, 
иметь в такой отрасли несколько фирм было бы 
нецелесообразно. Каждая выпускала бы гораздо 
меньш е продукции, действуя только  в крайней 
левой части кривой средних общих издержек, так 
что издерж ки на единицу продукции у каждой 
фирмы были бы значительно выше. Достижение 
наименьш их издерж ек на единицу продукции в 
такой ситуации было бы возможно лиш ь при на
личии единственного производителя.

Мы знаем, применяя правило M R  =  М С, что Рт 
и Qm являются максимизирующими прибыль ценой 
и объемом, которые выбрал бы монополист без ре
гулирования властями его деятельности. Так как при

Монопольная

— .J S
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а т у *  — ; ' j s - I
----------- АГС
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Рис. 24.9
Регулируемая монополия. Социально оптимальная 
цена Рг, находящаяся в точке пересечения кривых D и 
МС, позволит эффективно разместить ресурсы, но, ве
роятно, монополия в этом случае понесет убытки. 
Цена Pf , обеспечивающая справедливую прибыль, 
позволит монополисту безубыточно вести дело, но в 
полной мере неэффективное размещение ресурсов не 
устраняет.
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Qm цена превышает средние обшие издержки, мо
нополист получает значительную экономическую 
прибыль. Более того, цена превышает предельные 
издержки, что показывает недоиспользование ресур
сов для производства этого продукта или услуги. Но 
может ли государственное регулирование способ
ствовать получению более высоких, с точки зрения 
общества, результатов?

С о ц и а л ь н о  о п т и м а л ь н а я  ц е н а :  Р  =  М С

Если целью регулирующей комиссии является дос
тижение эффективности размещения ресурсов, ей 
следует попытаться законодательно установить мак
симальную цену для монополиста, которая равна 
предельным издержкам. П омня, что каждая точка 
на кривой рыночного спроса обозначает комбина
цию цены и объема, и отметив, что предельные 
издержки пересекают кривую спроса только в точ
ке г, можно сделать вывод, что Рг является един
ственной ценой, которая равна предельным издерж
кам. Установление потолка цен приводит к тому, что 
кривая рыночного спроса монополиста от нуля до 
точки г становится горизонтальной линией (харак
терной для ситуации абсолютно эластичного спро
са). После точки г  потолок цен уже не действует. 
В интервале от нуля до точки г  M R  =  Рг.

При законодательно установленной цене ^ м о 
нополист будет максимизировать прибыли или ми
нимизировать убытки, производя Qr единиц про
дукции, потому что именно при этом объеме M R  
(=  Р } = МС. Делая незаконным назначение иены 
выше Рг на единицу продукции, регулирующий 
орган уничтожает стимул монополиста к снижению 
выпуска, чтобы извлечь выгоду из более высокой 
цены и ограничить производство объемом Qm.

Если выразить эту идею более кратко, устанав
ливая цену Рг и разрешая монополисту выбирать 
свой максимизирую щий прибыль или минимизи
рующий убыток объем продукции, комиссия по ре
гулированию может имитировать ситуацию совер
шенной конкуренции в сфере распределения ре
сурсов. Производство устанавливается на уровне, 
когда Рг =  М С, и это равенство указывает на эф 
фективное размещение ресурсов, выделяемых для 
данного продукта или услуги. Цена, при которой до
стигается эффективное размещение ресурсов, назы
вается социально оптимальной ценой.

Ц е н а ,  о б е с п е ч и в а ю щ а я  с п р а в е д л и в у ю  
п р и б ы л ь :  Р  =  А Т С

Однако социально оптимальная цена Рг, равная пре
дельным издержкам, может быть настолько низкой, 
что не сможет покрыть даже средних общих издер
жек, как это имеет место на рис. 24.9. Неизбежным 
результатом являются убытки фирмы, цена продук

ции которой регулируется. Причина этого заключа
ется в базовой характеристике газового поставщи
ка, т.е. фирмы, деятельность которой мы здесь ана
лизируем. Так как ее продукт необходим в объеме, 
позволяющем удовлетворять «пиковые» требования 
(как ежедневно, так и сезонно), когда спрос явля
ется относительно нормальным, такое предприятие, 
как правило, располагает значительным избытком 
производственных мощ ностей. Высокий уровень 
инвестирования в основной капитал означает, что 
средние общие издержки скорее всего будут превы
шать предельные издержки в очень широком диа
пазоне выпускаемой продукции. В частности, как 
показано на рис. 24.9, в точке пересечения кривых 
спроса и предельных издержек средние общие из
держки, вероятно, будут выше цены Рг  Таким обра
зом, установление социально оптимальной цены на 
продукцию регулируемого монополиста на уровне Рг 
в краткосрочном плане приведет к убыткам, а в дол
госрочном плане -  к банкротству фирмы.

Что же делать? В качестве одного из вариантов 
можно использовать выплату субсидии, достаточ
ной для того, чтобы покрыть убыток, который вле
чет за собой ценообразование на основе предель
ных издержек. Другой возможный вариант — разре
шить ценовую дискриминацию в надежде, что до
полнительный доход, полученный таким образом, 
позволит фирме покрыть издержки.

На практике регулирующие органы придержи
ваются третьего варианта; они склонны отступать 
до некоторой степени от цели достижения эф ф ек
тивности размещения ресурсов и ценообразования 
на основе предельных издержек, когда Р  =  МС. 
Большинство регулирующих органов в СШ А уста
навливают цены, обеспечивающие справедливую при
быль. Это делается, поскольку суды в своих реше
ниях устанавливают, что социально оптимальные 
цены приводят к убыткам и возможному банкрот
ству, в результате чего владельцы монополии могут 
лишиться своей частной собственности без долж
ного юридического обоснования. Верховный суд 
СШ А признал, что регулирующие органы должны 
разрешить владельцам получать справедливую при
быль.

Вспомнив, что общие издержки включают нор
мальную, или справедливую, прибыль, мы увидим, 
что цена, обеспечивающая справедливую прибыль, 
на рис. 24.9, очевидно, должна располагаться на 
кривой средних общих издержек. Так как кривая 
спроса пересекает кривую средних общих издержек 
только в точке / ,  ясно, что единственной ценой, 
обеспечивающей справедливую прибыль, является 
Pj. Соответствующий объем выпуска продукции при 
регулируемой цене Pf  будет равен Qf . Совокупные 
доходы (эквивалентные прямоугольнику Oafb) будут 
равны общим издержкам, и фирма сможет получить 
нормальную прибыль.
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■ ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ а
Бриллианты De Beers: действительно ли монополии — 

это структуры «навсегда»?
К орпорация De B eers  бы ла о д н о й  из силь

н ей ш и х и д а в н о  дей ств ую щ и х м о н о п о л и й  в 
м и р е . О дн ак о  в с е р е д и н е  2 0 0 0  г. е е  р у к о в о д и 
тели объявили, что о н а  н е м о ж ет  бо л ь ш е кон
тролировать п р е д л о ж е н и е  бр ил ли ан тов  и по
этом у отказы вается от св оей  политики м о н о 
п о л ь н о й  тор гов л и  б р и л л и а н т а м и , к о т о р у ю  
п р о в о д и л а  на протяж ении 66  лет.

К о р п о р а ц и я  D e  B e e r s ,  ш т а б -к в а р т и р а  к о т о р о й  р а с 
п о л о ж е н а  в Ш в е й ц а р и и , к о н т р о л и р у е м а я  о д н о й  к о м 
п а н и е й  и з  Ю АР, п р о и з в о д и т  о к о л о  5 0 %  в с е х  н е о б р а 
б о т а н н ы х  а л м а з о в  м и р а  и п о к у п а е т  д л я  п е р е п р о д а ж и  
б о л ь ш у ю  д о л ю  а л м а з о в ,  д о б ы в а е м ы х  в д р у г и х  с т р а 
н а х . В р е з у л ь т а т е  о н а  п р о д а е т  н а  р ы н к е  п р и б л и з и т е л ь 
н о  6 5 %  а л м а з о в  в м и р е  и з б р а н н о й  гр у п п е  п р о и з в о д и 
т е л е й  о б р а б о т а н н ы х  а л м а з о в  и д и л е р о в .

К л а с с и ч е с к о е  п о в е д е н и е  м о н о п о л и с т а  П о 
в е д е н и е  к о р п о р а ц и и  D e  B e e rs  в п о с л е д н и е  год ы  и е г о  
р е зу л ь т а т ы  -  э т о  к л а с с и ч е с к и й  п р и м е р  н е р е г у л и р у е м о й  
м о н о п о л и и , п о к а з а н н о й  с х е м а т и ч е с к и  н а  р и с . 2 4 .4 .  
Н е з а в и с и м о  о т  т о г о , с к о л ь к о  б р и л л и а н т о в  к о р п о р а ц и я  
д о б ы л а  и л и  к у п и л а , о н а  п р о д а е т  и х  т о л ь к о  в т о м  к о л и 
ч е с тв е , к о т о р о е  о б е с п е ч и в а е т  « у с т р а и в а ю щ у ю »  е е  (м о 
н о п о л ь н у ю ) ц е н у . Э т а  ц е н а  с у щ е с т в е н н о  п р е в ы ш а е т  
и з д е р ж к и , п р и н о с я  D e  B e e rs  и е е  п а р т н е р а м  о гр о м н у ю  
п р и б ы л ь .

К о г д а  с п р о с  н а  б р и л л и а н т ы  п а д а е т ,  к о р п о р а ц и я  
D e  B e e rs  о г р а н и ч и в а е т  п р о д а ж и , что б ы  п о д д е р ж а т ь  вы 
с о к и е  ц ен ы . И зл и ш к и  п р о и з в е д е н н о й , н о  н е п р о д а н н о й  
п р о д у к ц и и  п о п о л н я ю т  в с е  в р е м я  р а с т у щ и е  т о в а р н ы е  
з а п а с ы , х р а н я щ и е с я  в к о р п о р а ц и и . D e  B e e rs  т а к ж е  с т а 
р а е т с я  « п о д с т е гн у т ь »  с п р о с , и с п о л ь зу я  д л я  эт о г о  р е к 
л а м у  (в к а ч е с т в е  о д н о й  и з  т а к и х  к а м п а н и й  м о ж н о  н а 
з в а т ь  D ia m o n d s  a r e  f o r e v e r  -  « Б р и л л и а н т ы  н а в с е г д а » ) .  
К о г д а  с п р о с  в е л и к , D e  B e e r s  у в е л и ч и в а е т  п р о д а ж и  з а  
сч ет  с в о и х  з а п а с о в .

С у щ е с т в у е т  н е с к о л ь к о  с п о с о б о в , с  п о м о щ ь ю  к о т о 
р ы х  D e B e e rs  к о н т р о л и р у е т  п р о и з в о д с т в о  н а  м н о ги х  
н е  п р и н а д л е ж а щ и х  е й  ш а х т а х . В о -п е р в ы х , к о р п о р а 
ц и я  у б е д и л а  р я д  н е з а в и с и м ы х  п р о и з в о д и т е л е й , что  
ед и н ы й  к а н а л  и л и  м о н о п о л ь н ы й  м а р к е т и н г , о с у щ е с т в 
л я е м ы й  ч е р е з  D e  B e e r s ,  о т в е ч а е т  и х  и н т е р е с а м , т а к  к а к  
м а к с и м и з и р у е т  п р и б ы л ь . В о -вто р ы х , д о б ы в а ю щ и е  к о м 
п а н и и , к о т о р ы е  н е  с о т р у д н и ч а ю т  с  D e  B e e r s ,  ч а с т о  о б 
н а р у ж и в а ю т , что  р ы н о к  н а в о д н е н  в зя ты м и  и з  з а п а с о в  
а л м а з а м и  и м е н н о  т о г о  в и д а , к о т о р ы й  п р о и з в о д я т  д а н 
н ы е к о м п а н и и . Э т о  п р и в о д и т  к  с н и ж е н и ю  ц е н  и п о т е р е  
п р и б ы л и , что  н е р е д к о  з а с т а в л я е т  к о м п а н и и -м я т е ж н и 
ки  п о й ти  н а  у сту п к и  и  п р и н ять  у с л о в и я  D e B e e rs . И н а 
к о н е ц , к о р п о р а ц и я  п р о с т о  с к у п а е т  и о т п р а в л я е т  в  з а 
п а с ы  а л м а з ы , п р о и з в е д е н н ы е  н е з а в и с и м ы м и  п р о и з в о 

д и т е л я м и , т а к  что б ы  и х  д о п о л н и т е л ь н о е  п р е д л о ж е н и е  
н е  « п о р т и л о »  р ы н о к .

К он ец  эры ? О с л а б л е н и ю  м о н о п о л и и  с п о с о б 
с т в о в а л о  с о в м е с т н о е  д е й с т в и е  н е с к о л ь к и х  ф а к т о р о в .  
О т к р ы т и е  н о в ы х  м е с т о р о ж д е н и й  а л м а з о в  п р и в е л о  к 
б о л ь ш е м у  п р и т о к у  б р и л л и а н т о в  н а  м и р о в ы е  р ы н к и  по 
к а н а л а м ,  н е  к о н т р о л и р у е м ы м  D e  B e e rs .  Т ок, м а с ш т а б 
н ы е  г е о л о г и ч е с к и е  р а б о т ы  и т о р г о в л ю  а л м а з а м и  в е 
д е т  А н г о л а . Е щ е о д н о й  у г р о з о й  д л я  D e  B e e rs  с т а л и  
н е д а в н и е  о т к р ы т и я  н о в ы х  а л м а з н ы х  к о п и й  н а  с е в е р 
н ы х  т е р р и т о р и я х  К а н а д ы . Х отя D e  B e e r s  у ч а с т в у е т  в 
р а з р а б о т к а х  м е с т о р о ж д е н и й  в э т о м  р е г и о н е ,  и з  н е го  
м о ж е т , к а к  о ж и д а е т с я ,  п о с т у п и т ь  к р у п н о е  б е с к о н т 
р о л ь н о е  п р е д л о ж е н и е  а л м а з о в .  А н а л о г и ч н а я  с и т у а 
ция с к л а д ы в а е т с я  и в Р о с с и и . Х отя р о с с и й с к а я  а л м а з 
н а я  м о н о п о л и я  A l r o s a  я в л я е т с я  ч а с т ь ю  м о н о п о л и и  
D e  B e e r s ,  п о л о в и н у  с в о е г о  к р у п н о г о  а л м а з н о г о  з а п а 
с а  е й  р а з р е ш е н о  п р о д а в а т ь  н е п о с р е д с т в е н н о  о г р а н 
щ и к а м  б р и л л и а н т о в .

Е сли  эт о г о  н е д о с т а т о ч н о , есть  и д р у г и е  ф а к ты . С к а 
ж е м , а в с т р а л и й с к и й  п р о и з в о д и т е л ь  а л м а з о в  A r g y l e  
п р е д п о ч е л  вы й ти  и з  м о н о п о л и и  D e  B e e r s .  Н а  е г о  г о д о 
в о е  п р о и з в о д с т в о  н а и б о л е е  н и зк и х  п о  к а ч е с т в у  п р о 
м ы ш л е н н ы х  а л м а з о в  п р и х о д и т с я  о к о л о  6 %  о б щ е г о  
м и р о в о г о  р ы н к а  а л м а з о в  с т о и м о с т ь ю  8  м л р д  д о л л . 
Б о л е е  т о г о , м е ж д у н а р о д н ы е  м е д и й н ы е  с р е д с т в а  н а ч а 
л и  у д е л я т ь  б о л ь ш о е  в н и м а н и е  т о й  р о л и , к о т о р у ю  а л 
м а з ы  и г р а ю т  в ф и н а н с и р о в а н и и  к р о в а в ы х  г р а ж д а н 
с к и х  в о й н  в А ф р и к е .  О п а с а я с ь  б о й к о т а  с о  с т о р о н ы  
п о т р е б и т е л е й  а л м а з о в ,  D e  f le e rs  у т в е р ж д а е т , что  н е  п о 
к у п а е т  к а м н и , д о б ы т ы е  н а  к о н ф л и к т н ы х  т е р р и т о р и я х , 
и н е  в е д е т  б и з н е с  с  т е м и  ф и р м а м и , к о т о р ы е  э т о  д е л а 
ют. Т ем  н е  м е н е е  эти  а л м а з ы  п р о д о л ж а ю т  п о п а д а т ь  н а  
р ы н о к , м и н у я  к о н т р о л ь  D e  f le e rs .

В с е р е д и н е  2 0 0 0  г. D e  B e e rs  о т к а з а л а с ь  о т  п о п ы 
т о к  к о н т р о л и р о в а т ь  п о с т а в к и  а л м а з о в .  О н а  о б ъ я в и л а , 
что  п л а н и р у е т  вы йти  и з  а л м а з н о г о  к а р т е л я  и  с т а т ь  с о 
в р е м е н н о й  ф и р м о й , п р о д а ю щ е й  а л м а з ы  в ы сш его  к а 
ч е с т в а  и д р у г и е  п р о д у к т ы  к а т е г о р и и  « л ю к с »  п о д  т о р 
го в о й  м а р к о й  D e  B e e rs . П о э т о м у  о н а  п о с т е п е н н о  с о 
к р а т и т  с в о й  з а п а с  а л м а з о в  с т о и м о с т ь ю  4  м л р д  д о л л . 
и н а п р а в и т  у с и л и я  н а  п о в ы ш е н и е  о б щ е г о  с п р о с а  н а  
б р и л л и а н т ы , п р и б е г н у в  д л я  э т о г о  к а к т и в н о й  р е к л а м е . 
D e  B e e r s  о б ъ я в и л о , что  м е н я е т  с в о ю  с т р а т е г и ю  « и з 
б р а н н о г о  п о с т а в щ и к а  а л м а з о в » .

Д а ж е  с  у ч е т о м  с к а з а н н о г о ,  с о  с в о е й  в ы с о к о й  р ы 
н о ч н о й  д о л е й  и с п о с о б н о с т ь ю  к о н т р о л и р о в а т ь  с о б 
с т в е н н ы е  у р о в н и  п р о и з в о д с т в а  D e  B e e rs  п р о д о л ж а е т  
о к а з ы в а т ь  с у щ е с т в е н н о е  в л и я н и е  н а  ц ен ы  н а  н е о б р а 
б о т а н н ы е  а л м а з ы . О д н а к о ,  о к а з а л о с ь ,  что  м о н о п о л и я  
D e B e e rs  н е  я в л я е т с я  в е ч н о й .
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Аилемма регулирования

С равнение результатов установления социально 
оптимальной цены ( Р =  М С ) и цены, обеспечиваю
щей справедливую прибыль (Р  = А Т С ), порождает 
в политике дилемму, называемую иногда дилеммой 
регулирования. Когда цена устанавливается так. что
бы достичь наиболее эффективного распределения 
ресурсов (Р  =  М С ), вероятно, регулируемое пред
приятие коммунального обслуживания потерпит 
убытки. В этом случае выживание фирмы будет за
висеть от постоянных государственных субсидий из 
налоговых поступлений. Однако хотя цена (Р =  АТС), 
обеспечивающая справедливую прибыль, позволя
ет монополисту покрывать издержки, она только 
частично разрешает проблему неэффективного раз
мещения ресурсов, которому благоприятствовала бы 
нерегулируемая монополия. Иными словами, цена, 
обеспечивающая справедливую прибыль, увеличи
ла бы производство с Qm до Qf  (рис. 24.9), тогда как 
социально оптимальным объемом продукции явля
ется Qr. Несмотря на эту проблему, регулирование 
все же может улучшить, с точки зрения общества, 
результаты деятельности монополии. Регулирование 
цен (даже только для установления справедливой 
цены) может одновременно снизить цену, увеличить 
объем продукции и сократить экономические при
были монополий. (Ключевой вопрос 12.)

Краткое повторение 24.3

♦  Ценовая дискриминация происходит в том случае, 
когда продавец назначает различные цены, кото
рые не основываются на разнице в издержках.

♦  Условия, необходимые для ценовой дискримина
ции: а) монопольная власть; б) классификация 
покупателей на основе различных эластичностей 
спроса; в) неспособность покупателей перепродать 
продукт.

♦  В сравнении с ситуацией, когда монополист назна
чает единую цену, совершенная ценовая дискри
минация позволяет увеличить объем продукции и 
прибыль монополиста. Многие покупатели платят 
за товары более высокую цену, но в то же время 
многие другие получают возможность приобретать 
продукцию по цене более низкой, чем единая цена.

♦  Монопольную цену можно снизить, а объем про
дукции повысить путем регулирования со стороны 
правительства.

♦  Социально оптимальная цена (Р  = МС) позволяет 
достичь эффективности распределения, но может 
привести к убыткам; цена, обеспечивающая спра
ведливую прибыль (Р  =  А ТС ), дает нормальные 
доходы, но не приводит к эффективному размеще
нию ресурсов.

РЕЗЮМЕ

1. Абсолютный монополист является единствен
ным производителем предмета потребления, у 
которого нет близких заменителей.

2. Объяснить существование абсолютной монопо
лии и других несовершенно конкурентных ры
ночных структур помогают барьеры, препятству
ющие вхождению в отрасль, в виде: а) эффекта 
масштаба; б) полученных патентов и проведен
ных научных исследований; в) владения важным 
сырьем или контроля над ним; г) особого цено
образования и применения других стратегичес
ких приемов.

3. Рыночное положение чистого монополиста от
личается от положения конкурентной фирмы 
тем, что кривая спроса монополиста является по
нижающейся, поэтому кривая предельного до
хода оказывается ниже кривой спроса. Подобно 
конкурентному продавцу, чистый монополист 
будет максимизировать прибыли путем уравни
вания предельного дохода и предельных издер
жек. Барьеры для вхождения в отрасль могут 
позволить монополисту получать экономические 
прибыли даже в долговременном периоде. Од
нако: а) монополист не назначает «наивысшую

цену, которую он мог бы установить»; б) цена, 
при которой общая прибыль монополиста ста
новится максимальной, редко совпадает с ценой, 
при которой прибыль на единицу продукции яв
ляется максимальной; в) высокие издержки и 
слабый спрос могут мешать монополисту полу
чить какую-либо прибыль вообще; г) монопо
лист стремится избегать неэластичного отрезка 
своей кривой спроса.

4. При одних и тех же издержках чистый монопо
лист сочтет выгодным ограничить объем продук
ции и назначить более высокую цену, чем ту, ко
торую установил бы конкурентный продавец. Это 
ограничение объема вызывает нерациональное 
использование ресурсов, о чем свидетельствует 
тот факт, что на монополизированных рынках 
цена превышает предельные издержки.

5. В общем, монополия выступает в качестве меха
низма, передающего доходы, получаемые от по
требителей, к владельцам монополии. Так как в 
среднем потребители монополизированной про
дукции имеют более низкий доход, чем владель
цы корпораций, монополия способствует увели
чению неравенства доходов.
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6. Издержки монополистов" и конкурентных про
изводителей могут быть неодинаковыми. С од
ной стороны, эффект масштаба может сделать 
более низкие издержки на единицу продукции 
доступными для монополистов, но недостижи
мыми для конкурентов. Кроме того, по сравне
нию с совершенной конкуренцией абсолютная 
монополия имеет больше возможностей для сн и 
жения издержек за счет технологических изме
нений, потому что монополист может использо
вать экономическую прибыль для финансирова
ния исследований. С другой стороны, А'-неэф- 
ф екти вн ость  -  неспособность производить 
продукцию при наименее дорогой комбинации 
затрат — более свойственна монополистам, чем 
конкурентным фирмам. К тому же монополис
ты могут пойти на значительные затраты, стара
ясь сохранить монопольные привилегии, предо
ставленные им государством. И наконец, огра
ничение вхождения в отрасль конкурирующих 
фирм снижает для монополиста стимулы актив
но заниматься техническим прогрессом.

7. Монополист может увеличить свои прибыли, за
нимаясь ценовой дискриминацией, если: а) ему 
удастся разделить покупателей на основе различ
ной эластичности спроса; б) его товар или услу
га не могут легко перемешаться между отдель
ными выделенными рынками. При прочих рав
ных условиях занимающийся ценовой дискри
м инацией м оноп оли ст будет производить 
больший объем продукции, чем не занимающий
ся дискриминацией монополист.

8. Ценовое регулирование может привести к пол
ному или частичному отказу монополистов от 
часто встречающегося неполного использования 
ресурсов, осуществляемого с целью получения 
экономической прибыли. Социально оптималь
ная цена устанавливается там, где кривые спро
са и предельных издержек пересекаются; цена, 
обеспечивающая справедливую прибыль, уста
навливается там, где пересекаются кривые спро
са и средних общих издержек.

ТЕРМИНЫ

Абсолютная (чистая) монополия (pure monopoly) 
Барьеры, препятствующие вхождению в отрасль

(barriers to entry)
Одновременное потребление (simultaneous consumption) 
Сетевые эффекты (network effects) 
^-неэффективность (X-inefficiency)

И п о н я т и я

«Погоня за рентой» (rent-seeking behavior)
Ценовая дискриминация (price discrimination) 
Социально оптимальная цена (socially optima! price) 
Цена, обеспечивающая справедливую прибыль (fair- 

return price)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. «Ни одна фирма не защищена полностью от кон
курентов; за доллары потребителей конкуриру
ют все структуры бизнеса. Соверш енной моно
полии, следовательно, не существует». Вы со 
гласны с этим утверждением? Поясните вашу 
точку зрения. Как можно использовать концеп
цию из гл. 20 о перекрестной эластичности спро
са, чтобы с ее помощью сделать вывод о суще
ствовании монополии?

2. Обсудите наиболее важные барьеры, препятству
ющие вхождению в отрасль. Объясните, как каж
дый из барьеров может благоприятствовать мо
нополии или олигополии. Какие барьеры, на ваш 
взгляд, способствую т возникновению  об щ е
ственно оправданной монополии?

3. Как кривая спроса, с которой сталкивается дей
ствующий в условиях совершенной монополии 
продавец, отличается от кривой совершенно кон

курентной фирмы? Почему они различаются? 
Какое значение имеют эти различия? Почему 
кривая спроса чистого монополиста не является 
совершенно неэластичной?

4. К лю чевой вопрос Воспользуйтесь прилагаемой 
шкалой спроса, чтобы вычислить валовой и пре
дельный доходы. Начертите кривые спроса ва
лового и предельного доходов и объясните взаи
мосвязи между ними. Расскажите, почему пре
дельный доход от четвертой единицы продукции 
составляет 3,5 долл., несмотря на то что ее цена 
равна 5 долл. Используйте тест общей выручки 
из гл. 20 для определения эластичности цены и 
покажите эластичный и неэластичный отрезки 
начерченной вами кривой спроса. Какое обоб
щающее заключение можно сделать в отнош е
нии зависимости между предельным доходом и 
эластичностью спроса? Предположим, предель-
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ные издерж ки последовательно выпускаемых 
единиц продукции каким-то образом оказались 
бы равными нулю. Какой объем продукции про
извела бы стремящ аяся к прибыли фирма? На
конец, используйте свой анализ для того, чтобы
объяснить, почему монополист никогда не стал 
бы осущ ествлять производство в той области 
своей кривой спроса, которая является неэлас
тичной.

Цена (Р), Спрос (Q), Цена (Р), Спрос (© ,
долл. ед. долл. ед.

7,00 0 4,50 5
6,50 1 4,00 6
6,00 2 3;50 7
5,50 3 3,00 8
5,00 4 2,50 9

5. Ключевой вопрос Предположим, чистый монопо
лист сталкивается со шкалой спроса, показанной 
ниже, и теми же самыми данными издержек, как 
у конкурентного производителя, который обсуж
дался в вопросе 4 гл. 23. Вычислите валовой и 
предельный доходы и определите максимизиру
ющие прибыль цену и объем продукции этого мо
нополиста. Какой будет его прибыль? Подтвер
дите свой ответ графически и путем сравнения 
валового дохода и общих издержек.

Цена (Р), Спрос (Q), Валовой Предельный 
долл. ед. доход, долл. доход, долл.

115 0 .  . . .  . .  . .

100 1
83 ?
71 3 . ...........................................

63 4
55 5
48 6
42 7
37 8
33 9
29 10

6. Ключевой вопрос Если фирма, о которой говори
лось в вопросе 5, могла бы прибегнуть к совер
ш енной ценовой дискриминации, каков был бы 
ее объем продукции? А прибыль? Начертите ди
аграмму, показав на ней соответствующие кри
вые спроса, предельного дохода, средних общих 
издержек, предельных издержек, а также равно

весных цен и объема продукции для не прибега
ющего к ценовой дискриминации монополиста. 
Используйте эту же диаграмму, чтобы показать 
равновесную позицию монополиста, способно
го использовать совершенную ценовую дискри
минацию. Сравните равновесные объем продук
ции, совокупные доходы, экономическую при
быль и потребительские цены в обоих примерах. 
Прокомментируйте экономическую целесообраз
ность ценовой дискриминации.

7. Предположим, совершенный монополист и со 
вершенно конкурентная фирма имеют одинако
вые издержки на единицу продукции. Сопоставь
те их с точки зрения: а) цены; б) объема продук
ции; в) прибылей; г) распределения ресурсов;
д )воздействия на распределение дохода. П о
скольку и монополисты, и конкурирующие ф ир
мы для максимизации прибыли следуют прави
лу М С =  M R, как вы объясните разные результа
ты? Почему издержки совершенно конкурентной 
фирмы и монополиста могут быть неодинако
выми? Каковы последствия наличия таких раз
личий в издержках?

8. Критически оцените и объясните следующие 
утверждения:
а. Так как монополисты могут контролировать 

цену продукта, они всегда обеспечены при
быльным производством, просто назначая 
наивысшую цену, которую потребители будут 
платить.

б. Чистый монополист стремится к объему вы
пуска, который принесет наибольшую при
быль на единицу продукции.

в. Превышение цены над предельными издерж
ками является рыночным способом сигнали
зации о потребности в большем объеме про
дукции.

г. Чем более прибыльна фирма, тем больше ее 
монопольная сила.

д. М онополист осуществляет ценовую полити
ку, конкурентный производитель -  нет.

е. Что касается распределения ресурсов, то ин
тересы продавца и общества совпадают на со
вершенно конкурентном рынке, но вступают 
в противоречие на м оноп оли зированн ом  
рынке.

ж. В каком-то смысле монополист делает при
быль не только на производстве, поскольку 
получает прибы ли больш е, чем выпускает 
товаров.

9. Предположим, монополистический издатель со 
гласился выплатить автору 15% обшей выручки 
от продажи книги. Захотят ли автор и издатель 
назначить одинаковую цену за рукопись? Объяс
ните.

10. Американские фармацевтические компании на
значают разные цены на лекарства, продаваемые
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по рецептам, для покупателей в разных странах, 
в зависимости от эластичности спроса и уста
новления органами власти ценовых потолков. 
Объясните, почему эти компании противодей
ствуют принятию закона, разрешающего повтор
ный импорт лекарств в Соединенные Штаты.

11. Объясните словесно и покажите графически, как 
регулирование цены может улучшить поведение 
монополий. В своем ответе проведите различие 
между: а) ценообразованием на основе социаль
но оптимальной цены (предельных издержек);
б) ценообразованием на основе цены, обеспечи
вающей справедливую прибыль (средних общих 
издержек). Что такое дилемма регулирования?

М . К.чочевой вопрос Существует предположение, что 
естественным монополистам следовало бы разре
шить определять свои максимизирующие при
быль объемы продукции и цены, после чего госу
дарству надо изымать их прибыли посредством 
налогов и распределять эти средства среди потре
бителей пропорционально их покупкам у моно
полий. Является ли это предложение обществен
но желаемым, так же как и предложение, требу
ющее от монополистов уравнять цену с предель
ными или средними совокупными издержками?

\Ъ. (Последний штрих) Объясните, почему корпора
ция De Beers в последние несколько десятилетий 
могла контролировать мировые цены на брил
лианты, хотя производила лиш ь половину всего 
объема алмазов. Какие факторы способствовали 
ликвидации ее монопольного положения? Како
ва ее новая стратегия получения также и эконо
мической, а не только нормальной прибыли?

14. Интернет-вопрос. Я вляет ся ли  компания Microsoft 
монополией?  В 2002 г. апелляционный суд СШ А 
изменил решение суда низшей инстанции, уста
новившего, что Microsoft облапает монополией на

рынке операционных систем для персональных 
компьютеров и поддерживает свою монополию, 
прибегая к незаконным действиям. На веб-сай
те Министерства юстиции СШ А (www.usdoj.gov) 
воспользуйтесь алфавитным списком и найдите 
заголовки •Antitrust Division» («Антитрестовское 
подразделение»), а затем •Antitrust Case Filings» 
(«Архив дел по нарушению антитрестовских за
конов»). Найдите дело •U .S . v. Microsoft» («США 
против Microsoft») и выберите файлы District court 
(окружного суда), а затем «C ourt’s  Finding Facts» 
(«Факты, собранные судом») от 05.11.1999 г. На 
каком  основании суд приш ел к выводу, что 
Microsoft является монополистом (см. заголовок 
•M arket Share» [«Рыночная доля»])? Какой была 
рыночная доля Microsoft в операционных систе
мах для персональных компьютеров, совмести
мых с InteH  А в отношении всех операционных 
систем, включая компьютеры Apple? На какие 
свидетельства указал суд, утверждая, что Microsoft 
устанавливает более высокие цены, чем на кон
курентом рынке (см. заголовок •M icrosoft's Pricing 
Behavior» [«Ценовое поведение Microsoft»]).

\5 . Интернет-вопрос. Как больше узнать о том, чем 
занимается комиссия по регулированию вашего 
штата. Посетите веб-сайт www.yahoo.com или 
воспользуйтесь другим стандартным поисковым 
устройством и напечатайте в строке поиска сло
ва «public utility commission» («комиссия по дея
тельности коммунальных заведений»). Отыщите 
комиссию по деятельности коммунальных заве
дений в каком-либо штате. Какие отрасли регу
лирует комиссия штата? С колько конкретных 
фирм зарегистрировано или подвергается регу
лированию? Перечислите названия десяти таких 
конкретных фирм. Почему они и другие им по
добные фирмы подвергаются регулированию?

http://www.usdoj.gov
http://www.yahoo.com


Монополистическая 
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и олигополия Ж

Б ольш инство  ры нков, действую щ их в экон ом и ке С Ш А , тяготею т к двум полюсам: 
соверш енной конкуренции и абсолю тной м онополии. В реальной ж изни отрасли обы чно 
имею т несколько  сотен производителей, необходимых для соверш енной кон куренц ии, и 
не ограничиваю тся единственной ком п анией , наличие которой характерно для абсолю т
ного м онополиста. Больш инство ф ирм предлагаю т ди ф ф еренц ированны е, а не стандарти
зирован ны е продукты , а такж е прибегаю т к установлению  разны х цен. К онкуренция часто 
ведется на основе цены , качества, места разм ещ ения, услуг и рекламы. Выход новы х уча
стн и ков  в больш инство отраслей варьируется от легкого до очень трудного, однако  редко 
оказы вается полностью  заблокированны м .

В этой главе анализирую тся две модели, в наибольш ей степени приближ аю щ иеся к 
дом инирую щ им  на рынках типам . Вы увидите, что м онополистическая конкуренция объ
еди няет  ограниченны й объем м онопольной м ощ и со значительны м и м асш табами конку
ренции. И наоборот, олигополия объединяет значительную  м онопольную  мощ ь, неболь
шую кон куренц ию  из-за трудностей входа в отрасль новых участников и значительное 
соперничество  среди действую щ их в отрасли фирм.

Монополистическая 
конкуренция

Теперь мы начнем  изучение монополистической 
конкуренции, основными характеристиками кото
рой являются: 1) относительно большое число про
давцов; 2) дифференциация товаров; 3) легкий вход 
в отрасль и выход из нее. Первая и третья характе
ристики обеспечиваю т «конкурентную» сторону 
монополистической конкуренции; вторая связана 
с монополистическим аспектом. Однако в целом мо
нополистически конкурентные отрасли скорее кон
курентны, чем монополистичны, 25.1 Monopolistic 
competition

Относительно большое число продавцов
Для монополистической конкуренции вовсе не тре
буется наличия сотен или тысяч фирм, достаточно 
сравнительно небольшого их числа, скажем, 25, 35, 
60 или 70 структур в каждой отрасли. Из наличия 
такого числа фирм вытекает несколько важных при
знаков монополистической конкуренции.
♦  М сиая доля ры нка  Каждая фирма обладает отно

сительно небольшой долей всего рынка и поэто
му имеет очень ограниченный контроль над ры
ночными ценами.

♦  Невозмож ность сговора Наличие сравнительно 
большого числа фирм гарантирует, что сговоры, 
т.е. согласованные действия с целью ограниче
ния объема продукции и искусственного повы
шения цен, почти невозможны.
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♦  Независимость действий. Когда в отрасли дейст
вует много фирм, между ними нет жесткой вза
имной зависимости; каждая фирма определяет 
свою политику самостоятельно, не учитывая воз
можную реакцию со стороны конкурентов. Одна 
фирма может добиться скромного повышения 
продаж, снизив свои цены, но воздействие этого 
изменения цены на продажи конкурентов будет 
практически незаметным и, скорее всего, не 
вызовет никаких ответных действий.

А и ф ф е р е н ц и р о в а н н а я  п р о д у к ц и я

В противоположность совершенной конкуренции 
одним из основных признаков монополистической 
конкуренции является дифференциация продукта. 
Фирмы в условиях совершенной конкуренции про
изводят стандартизованную, или однородную, про
дукцию: в условиях монополистической конкурен
ции они выпускают разновидности продукта. Ины
ми словами, в условиях монополистической конку
ренции ф ирм ы  производят продукты , нем ного 
отличающиеся от товаров соперников в том, что 
касается характерных внешних атрибутов (призна
ков) продукта, качества услуг, местоположения и 
доступности товаров или других характеристик, 
причем не только реальных, но и воображаемых.

Давайте исследуем эти аспекты неценовой кон
куренции.

К а ч ест во  п р о д ук т а  Продукты могут разли
чаться по физическим или качественным парамет
рам. Реальные различия, включающие ф ункцио
нальные особенности, материалы, дизайн и каче
ство работы, являются крайне важными сторона
ми д и ф ф ер ен ц и ац и и  продукта. П ерсональны е 
компьютеры, например, могут различаться по мощ 
ности, быстродействию, программному обеспече
нию, качеству графического исполнения и степе
ни их «ориентированности на потребителя». Су
ществует, к примеру, множество учебников по ос
новам эконом ике, отличающихся друг от друга по 
содержанию, структуре, способу изложения и дос
тупности, имеющие разные методические советы, 
графики, рисунки и т.д. Любой город достаточно 
большого размера имеет ряд розничных магазинов, 
торгующих мужской и женской одеждой, которая 
значительно отличается от аналогичной одежды из 
магазинов другого города по стилю, материалам и 
качеству работы. Точно так же производитель ме
бели может выделяться тем, что его мебельные гар
нитуры изготавливаются из мореного дуба, что от
личает его от похожей продукции, но сделанной 
из мореного клена.

У с лу ги  Важными аспектами дифференциации 
продукта являю тся услуги и условия, связанные с 
продажей продукта. Например, один бакалейный 
магазин может придавать особое значение качеству

обслуживания покупателей: его работники не толь
ко упакуют товары, но и отнесут их к  автомобилю 
покупателя. Конкурирующий с ним большой роз
ничный магазин может не делать этого, но прода
вать товары по более низким ценам. Другой пример 
подобного рода: чистка одежды за одни сутки часто 
для потребителей предпочтительнее аналогичной по 
качеству чистки за три дня. Другими аспектами 
дифференциации продукта, связанными с услугами, 
являются обходительность и услужливость служа
щих магазина, репутация фирмы в сферах обслужи
вания покупателей или обмена продуктов, возмож
ность получения товаров в кредит.

Р а с п о л о ж е н и е  Продукты такж е могут быть 
дифференцированы с точки зрения места их распо
ложения и доступности. Небольшие магазины то
варов повседневного спроса успешно конкурируют 
с крупными супермаркетами, несмотря на то что 
последние имеют намного более широкий ассорти
мент продукции и назначают более низкие цены. 
Владельцы маленьких магазинов открывают их на 
наиболее оживленных улицах, в густонаселенных 
кварталах. Так, расположение мотеля возле пересе
чения крупных автомагистралей позволяет его вла
дельцу назначать более высокую цену, чем в анало
гичном заведении, расположенном на менее ожив
ленной дороге.

Ф и р м е н н о е  н а з в а н и е  и  у п а к о в к а  Д ифферен
циация продукции может также обусловливаться 
предполагаемыми различиями, создаваемыми с по
мощью брендов, торговых марок и упаковки, ука
занием на имена знаменитостей, имеющих какое- 
то отношение к продукции. Хотя существует много 
разновидностей аспирина, активное продвижение 
товара и реклама могут убедить потребителей, стра
дающих головной болью, в том, что аспирин Bayer, 
Anacin или Bufferin лучше и заслуживает более вы
сокой цены, чем другие лекарства этого типа. Имя 
знаменитости, ассоциирующееся с джинсами, духа
ми или спортивным тренажером, также может улуч
шать мнение о них покупателей. Многие потреби
тели считают, что одни марки шариковых ручек 
лучше, чем другие. Для привлечения дополнитель
ных потребителей бутилированной воды на упаков
ке активно применяются те или иные надписи, на
пример «вода из природных источников».

Н еко т о р ы й  конт роль  н а д  ц е н а м и  Несмотря 
на относительно большое число фирм, монополис
тические конкуренты в определенной степени спо
собны контролировать цены на свои продукты -  
благодаря дифференциации этих продуктов. Если 
потребители предпочитают продукты конкретных 
продавцов, то в пределах некоторых ограничений 
они готовы платить больше за удовлетворение сво
их вкусов. На таком рынке продавцы и покупатели 
не связаны друг с другом случайным образом, как 
на рынке совершенной конкуренции. Однако конт
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роль фирмы, действующей в условиях монополис
тической конкуренции, над ценой весьма ограни
чен, поскольку существует множество потенциаль
ных заменителей ее продукта.

Легкость вхождения в  отрасль 
и выхода из нее
По сравнению с абсолютной монополией или оли
гополией в отрасль с монополистической конкурен
цией новым участникам войти относительно легко. 
То, что производители в таких отраслях обычно яв
ляются небольшими по размеру фирмами как в аб
солютном, так и в относительном выражении, пред
полагает незначительный эффект масштаба и нали
чие небольшого капитала. Однако, с другой сторо
ны, в отличие от условий совершенной конкуренции 
в данном случае могут существовать некоторые до
полнительные финансовые барьеры, порожденные 
потребностью получения продукта, отличающегося 
от продукта конкурентов, и необходимостью зани
маться рекламой этого продукта. Кроме того, дей
ствующие фирмы могут владеть патентами на про
дукцию и авторскими правами на бренд-названия 
и торговые марки, что увеличивает трудности и 
издержки их копирования.

Выход фирм из отраслей с монополистической 
конкуренцией также относительно прост. Ничто не 
мешает нерентабельной фирме в отрасли с монопо
листической конкуренцией сократить производство 
или закрыть его.

Реклаллная деятельность
Расходы и усилия, вложенные в дифференциацию 
продукта, будут потрачены напрасно, если потреби
тели не узнают о характерных особенностях продук
та. Именно поэтому в условиях монополистической 
конкуренции фирмы рекламируют свои товары и 
услуги и часто очень активно. Дифференциация про
дукта и реклама, являясь методами неценовой конку
ренции, направлены на то, чтобы уменьшить значе
ние цены как фактора, во многом определяющего 
спрос потребителей, и усилить роль такого фактора, 
как оригинальность и неповторимые особенности 
товара. В случае успеха кривая спроса фирмы сме
щается вправо и спрос становится менее эластичным.

Отрасли с  монополистической 
конкуренцией
В табл. 25.1 перечислены промышленные отрасли, 
которые, с той или иной степенью условности, мож
но отнести к  отраслям с монополистической кон
куренцией. (Д анны е, приведенны е в столбце 2, 
вполне понятны. Данные, представленные в столб
це 3, будут объяснены в этой главе ниже.) Кроме

того, отметим, что предприятия розничной торгов
ли в городах в основном являются монополисти
ческими конкурентами. Продуктовые магазины, 
бензозаправочные станции, парикмахерские, хим
чистки, магазины одежды и рестораны также дейст
вуют в условиях монополистической конкуренции. 
Практически в таких же условиях действуют про
вайдеры профессиональных услуг, в частности, вра
чи, юридические фирмы, риэлторы, бухгалтеры и 
аудиторы.

Цена и объем  продукции 
при монополистической 
конкуренции
Давайте теперь проанализируем динамику цен и 
объема продукции у фирм, действующих в условиях 
монополистической конкуренции. Чтобы облегчить 
решение этой задачи, допустим, что фирмы в от
расли производят некие дифференцированные про
дукты и занимаются стимулированием продаж, ис
пользуя для этого рекламу в определенных масшта
бах. Ниже мы покажем, как изменение продукта и 
масштабов рекламы скорректирует наши рассужде
ния.

Кривая спроса ф ирмы
Для объяснения мы воспользуемся рис. 25.1 (Клю
чевой график). Основная черта этой диаграммы, от
личающая ее от аналогичных диаграмм, приводив
шихся при анализе соверш енной конкуренции и 
абсолю тной м онополии, состоит в эластичности 
спроса отдельной фирмы. Кривая спроса, с кото
рым сталкивается продавец в условиях монополис
тической конкуренции, является в высокой степе
ни эластичной, но не совершенно эластичной. Эта 
черта отличает монополистическую конкуренцию из 
нашего примера от абсолютной монополии и со
вершенной конкуренции. Спрос на продукцию фир
мы, участвующей в монополистической конкурен
ции, эластичнее спроса на продукцию чистого мо
нополиста, поскольку у нее существует множество 
соперников, торгующих близкими заменителями ее 
продукции. У монополиста же вообще нет конку
рентов. В отличие от совершенно конкурентного 
производителя спрос монополистического конку
рента не является совершенно эластичным по двум 
причинам. Во-первых, фирма в условиях монопо
листической конкуренции имеет меньше конкурен
тов; во-вторых, продукты этих конкурентов пред
ставляют собой близкие, но несовершенные заме
нители.
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Таблица 25.1
Д о л я  крупнейш их ком паний  в  объеме вы пуска  от дельны х пром ы ш ленны х  
от раслей С Ш А  с  низким  уровнем  концент рации

(1) (2) (3)
Отрасль Процент отраслевого Индекс

объема продукции*. Герфиндаля
выпускаемого четырьмя
крупнейшими фирмами

Шторы и занавески 27 295
Фурнитура для мебели 26 238
Крепежные элементы для установки 
осветительных приборов 25 266
Картонная упаковка 25 246
Промышленный лед 24 302
Текстильное оборудование 24 269
Пластиковые трубы 24 260
Мешки из ткани 19 180
Товары из кожи 19 167
Болты, гайки, заклепки 19 153
Кухонные гарнитуры 18 133
Асфальтовые покрытия 17 125
Лесозаготовительная отрасль 17 112
Женская одежда 14 111
Ювелирная промышленность 13 81
Полиграфическая промышленность 10 27
Производство вывесок 8 35
Готовый к употреблению бетон 7 29
Деревянные поддоны 6 16
Листовое железо 4 16

* О бъем  выпуска определяется стоимостью отгруженной продукции. Д анны е приве
дены по состоянию  на 1 9 9 7  г. См. w w w .census .g o v /ep cd /w w w /co n cen lraH o n .h tm l.

Источник: B ureau o f Census, C ensus of M anufacturers, 199 7 .

Степень ценовой эластичности кривой спроса 
фирмы в условиях монополистической конкуренции 
зависит от числа конкурентов и степени дифферен
циации продукта. Чем больше число конкурентов и 
слабее дифференциация, тем больше эластичность 
кривой спроса каждого продавца, т.е. тем ближе си
туация к условиям совершенной конкуренции.

Краткосрочный период: прибыли  
или убытки

В условиях монополистической конкуренции ф и р
ма добьется максимизации своих прибылей или

минимизации убытков в краткосрочном плане тем же 
способом, что и любая другая фирма: производя объем 
продукции, при котором предельный доход равен 
предельным издержкам (А/Л =  МС). На рис. 25.1а 
объем продукции, при котором M R = МС, равен (?,. 
В соответствии со своей кривой спроса /), фирма на
значает цену Pv  позволяющую ей получить экономи
ческую прибыль в размере, обозначенном прямоуголь
ником зеленого цвета [( /’1 -  А,) х Q,].

Но при менее благоприятной ситуации со спро
сом или издержками в краткосрочном плане фирма 
может понести убытки (рис. 25.16). В этом случае 
наилучшей стратегией будет минимизация потерь.

http://www.census.gov/epcd/www/concenlraHon.html
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Этого можно достичь, производя в соответствии с 
кривой спроса D2 объем продукции Q2 (M R  = М С) и 
назначая цену Р2. Поскольку цена Рг меньше средних 
обших издержек Аг, фирма несет убытки, обозначен
ные прямоугольником зеленого цвета |(у42 — Я2) х Q2].

А о л г о с р о ч н ы й  п е р и о д :  т о льк о  н о р м а л ь н а я  
п р и б ы л ь

В долгосрочном плане фирмы вступают в прибыль
ную отрасль с монополистической конкуренцией и 
покидают отрасль, в которой прибыль отсутствует. 
В результате в долгосрочном плане фирма, участву
ющая в монополистической конкуренции, будет 
получать только нормальную прибыль или, иными 
словами, находиться в точке безубыточности. (Сле
дует помнить, что кривые издержек включают как 
явные, так и скрытые затраты, в том числе нормаль
ную прибыль.)

П р и б ы л и :  ф и р м ы  вх о д я т  в  от расль  В слу
чае получения прибылей в краткосрочном периоде 
(рис. 25.1а) можно ожидать, что экономические 
выгоды привлекут новых конкурентов, так как в 
этом случае вхождение в отрасль является относи
тельно простым. Когда новые фирмы войдут в от
расль, кривая спроса, с которым сталкивается ти
пичная фирма, опустится (сдвинется влево). Поче
му? Потому что в новых условиях каждая фирма 
обладает теперь меньшей долей совокупного спро
са и конкурирует с большим числом близких заме
нителей. Такое сокращение спроса уменьшает и эко
номическую прибыль. В конце концов появление 
новых фирм приводит к  падению кривой спроса до 
такого уровня, когда она становится касательной к 
кривой средних обших издержек в точке, соответ
ствующей объему продукции, где прибыль является 
максимальной. В этом случае фирма начинает по
лучать лиш ь нормальную прибыль. Подобную си 
туацию демонстрирует рис. 25.1 в, на котором спрос 
представлен кривой Z)3, а точка долгосрочного уров
ня выпуска равна Qy  Как ясно видно на рис. 25.1 в, 
любой объем продукции, больший или меньший 
данного, приведет к тому, что средние обшие из
держки начнут превосходить цену Ру  т.е. фирма 
станет нести убытки. В точке касания кривой спро
са и кривой Л 7Сэкономическая прибыль отсутству
ет, и, следовательно, у новых фирм пропадают сти
мулы вступать в данную отрасль.

Убытки: часть ф и р м  и з  от расли  уходит  Ког
да в отрасли наступает кратковременный период 
убытков, как показано на рис. 25.16, некоторые ф ир
мы постепенно выходят из игры. Столкнувшись с 
меньшим количеством продуктов-заменителей и уве
личившейся долей совокупного спроса, выжившие 
фирмы видят, что их убытки снижаются и постепен
но уступают место нормальной прибыли (рис. 25.1 в). 
(Для простоты мы предположили, что издержки не

меняются: смещение кривых издержек из-за того, 
что фирмы приходят и уходят несколько усложнило 
бы наше обсуждение, но не изменило бы конечных 
выводов.)

О с л о ж н е н и я  Типичная фирма в модели моно
полистической конкуренции за длительный проме
жуток времени получает только нормальную при
быль. Однако в реальном мире мелких фирм так 
происходит не всегда: жизнь нередко отличается от 
теоретической модели.
♦  Некоторые фирмы могут выпускать продукцию, 

которую конкурентам воспроизвести чрезвычай
но сложно даже через относительно длительное 
время. Одна гостиница в крупном городе может 
иметь отличное расположение с точки зрения 
людей, приезжающих по делам бизнеса или от
дыхающих. Ф ирма может разработать известный 
бренд, который дает ей хотя и небольшое, но 
очень устойчивое преимущество над имитатора
ми. Такие фирмы могут получить достаточную 
монопольную мошь, позволяющую им добиться 
скромной экономической прибыли даже в дол
госрочной перспективе.

♦  Вход в некоторые отрасли, заполненные неболь
шими фирмами, на практике не столь свободен, 
как в теории. Поскольку продукция дифферен
цирована, возникаю т более значительные ф и
нансовые барьеры, чем при стандартизирован
ном продукте. В результате этого, как можно 
предположить, монополия с небольшой эконо
мической прибылью может существовать даже 
в течение продолжительного периода. Д  25.1 
Monopolistic competition
С  учетом всего сказанного вероятно, что прием

лемым отображением действительности является 
равновесие, обеспечивающее получение нормаль
ной прибыли в долговременном периоде и показан
ное на рис. 25.1 в.

Монополистическая 
конкуренция и эф фективность
Из предшествующего обсуждения процесса ценооб
разования в условиях совершенной конкуренции 
(гл. 23) мы знаем, что достижение экономической 
эффективности требует выполнения тройного ра
венства: Р = М С  =  min АТС . Равенство цены и 
минимальных средних общих издержек обеспечи
вает производственную эффективность. В этом слу
чае товар производится с наименьшими возможны
ми издержками, а его цена оказывается достаточ
ной только для того, чтобы покрыть эти издержки, 
вклю чающие в том числе нормальную прибыль. 
Равенство цены и предельных издержек обеспечи-
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вает эффективность распределения, благодаря чему 
производится «правильный» объем продукции, т.е. 
на данную цель общество направляет оптимальное 
количество ограниченных ресурсов.

Насколько эффективна монополистическая кон
куренция с позиции этого тройного равенства?

Ни производственной эффективности, 
ни эффективности распределения
В условиях м онополистической  конкуренции в 
долгосрочном плане не достигаются ни производ

ственная эффективность, ни эф ф ективность рас
пределения. Эта ситуация показана на рис. 25.2, 
на который в расш иренном варианте перенесена 
часть рис. 25.1 в. Прежде всего отметим, что цена, 
при которой достигается максимальная прибыль Р3, 
несколько превышает минимальные средние общие 
издержки А4. Поэтому при максимизуюшем при
быль объеме продукции 0 3 средние издержки ф ир
мы превышают уровень, который с общ ественной 
точки зрения является оптимальным, и, следова
тельно, эффективность производства не достига
ется. Кроме того, отметим, что цена, максимизи-
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__________________ К Л Ю Ч Е В О Й  Г Р А Ф И К __________________ Л

Б ы с т р ы й  тест 2 5 .1

1. Цена превышает А/С:
а) только на рис. а;
б) только на рис. б;
в) только на рис. а и б;
г) на рис. а, б и в.

2. Цена превышает АТС:
а) только на рис. а;
б) только на рис. б;
в) только на рис. а и б;
г) на рис. а , б и в.

3. Ф ирма, чье полож ение показано на рис. 
25.1в:
а) получает нормальную прибыль;
б) несет убытки;
в) производит такой же объем продукции, 

что и в условиях совершенной конкурен
ции;

г) производит однородный продукт.

4. Какие из представленных пар в условиях мо
нополистической конкуренции выступают 
как «похожие на конкурентные» элементы:
а) цена превышает MR: производится одно

родный продукт;
б) достаточно простое вступление в отрасль; 

в долгосрочном плане фирма получает 
только нормальную прибыль;

в) в точке выпуска, который обеспечивает 
фирме максимум прибыли, цена превы
шает А/С; возможно получение прибыли 
в долгосрочном плане;

г) кривая спроса на продукцию фирмы яв
ляется убывающей; производится диф ф е
ренцированный продукт.

•gt> :в£ ; j |  пш яяш о

Рис. 25.1
Ф и р м а , д е й с т в у ю щ а я  в у с л о в и я х  м о н о п о л и с т и ч е с к о й  к о н к у р е н ц и и : к р а т к о с р о ч н ы й  и  д о л 
го с р о ч н ы й  п е р и о д ы . Фирма, действующая в условиях монополистической конкуренции, 
может добиться максимизации прибыли или минимизации потерь, если будет произ
водить такой объем продукции, при котором MR =  МС. Возможность получения эко
номической прибыли (а) привлекает в данную отрасль новые фирмы, что со временем 
приводит к исчезновению экономической прибыли. Убытки (б) заставляют часть фирм 
покидать отрасль, и этот процесс продолжается до тех пор, пока не восстановится нор
мальная прибыль. Процесс вступления новых фирм в отрасль или выхода из нее при
водит к тому, что на рынке устанавливается цена (в), только покрывающая средние 
общие издержки производства в точке объема продукции, для которого MR  =  МС. При 
цене Р} и объеме продукции @3 фирма станет получать лишь нормальную прибыль и в 
отрасли установится долгосрочное равновесие.

руюшая прибыль Рг, превышает предельные издер
жки (в данном случае А/,); это означает, что м оно
полистическая конкуренция ограничивает выделе
ние ресурсов. Общество ценит каждую единицу вы
пуска в интервале от 0 3 до 0 4 выше тех товаров, от 
которых оно должно отказаться для производства 
данных товаров. Поэтому монополистическая кон
куренция в определенной, достаточно незначитель
ной степени не обеспечивает и эф ф ективности 
распределения. Потребители платят более высокую 
цену и получают меньший объем продукции, чем 
это было бы при соверш енной конкуренции. Д ей

ствительно, чтобы получать нормальную прибыль 
в долгосрочном плане, фирмы в условиях монопо
листической конкуренции должны назначать бо
лее высокую цену, чем при соверш енной конку
ренции.

И зб ы т о ч н а я  п р о и з в о д с т в е н н а я  м о щ н о с т ь

При монополистической конкуренции разрыв меж
ду объемом продукции, при котором средние об
шие издержки становятся минимальными, и объе
мом продукции, обеспечивающим максимальную
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Объем продукции Избыточная производственная мощность

Рис. 25.2
Неэффективность монополистической конкуренции. В долгосрочном периоде при дости
жении равновесия фирма в условиях монополистической конкуренции не достигает ни 
производственной эффективности, ни эффективности распределения. Эффективность 
производства не достигается, потому что производится такой объем продукции, при 
котором средние общие издержки превышают минимально возможный уровень Л4. 
Эффективность распределения не достигается, потому что цена продукта Я, превыша
ет предельные издержки М}. Результатом является неполное использование ресурсов и 
избыточные производственные мощности в размере 0 4 — Qy

прибыль, показывает избыточные производственные
мощности — здания и оборудование, которые ис
пользуются не полностью, поскольку фирмы про
изводят меньший объем продукции, чем тот, кото
рый обеспечивает минимальный уровень средних 
общих издержек. На рис. 25.2 этот разрыв обозна
чен отрезком между 0 4 и Qy  Если бы в условиях 
м онополистической конкуренции каждая фирма 
могла бы вести производство при минимальных 
средних общих издержках с прибылью для себя, 
объем продукции каждой был бы больше и, таким 
образом, меньшее число компаний могло бы про
изводить тот же объем продукции, а цена на нее 
была бы ниже. Однако в отраслях с монополисти
ческой конкуренцией имеется множество фирм, не
достаточно использующих имеющиеся у них про
изводственные мощности. Эта ситуация наглядно 
проявляется в розничной торговле. Яркий пример 
представляет и обилие во многих городах множе
ства мелких мотелей и ресторанов, большинство из 
которых не заполнены. (Ключевой вопрос 2.)

Разнообразие продукции
С итуация, показанная на рис. 25.1 в и 25.2, не 
очень устраивает производителя, действую щ его в 
условиях монополистической конкуренции, кото
рый получает только нормальную прибыль. Од
нако ф ирма, получающая прибыль (см. рис. 25.1а), 
вовсе не обязана пассивно ждать и безучастно на
блюдать, как новые соперники, появляю щ иеся в 
отрасли, заполучают часть ее прибыли, имитируя 
ее товары , прибегая к такому же обслуживанию 
потребителей и применяя аналогичны е приемы 
рекламы. В общем, каждая фирма производит про
дукт, так или иначе отличаю щ ийся от товаров и 
услуг других участников. Поэтому ф ирма может 
попытаться опережать своих конкурентов и сохра
нять прибы ль через дополнительную  ди ф ф ерен 
циацию  продукта и более полную или масш таб
ную рекламу. Разрабатывая новый продукт или 
улучшая преж ний, она может отсрочить, по край
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ней мере на какое-то  время, ситуацию , показан
ную на рис. 25.1 в.

Хотя дифференциация продуктов и реклама по
вышают издержки фирмы, они могут и увеличивать 
спрос на ее продукцию. Если спрос повышается в 
большей степени, чем потребовавшиеся дополни
тельные расходы, прибыль фирмы растет. Как по
зволяет предположить рис. 25.2, у фирмы очень 
небольшие или вообще нулевые перспективы по
вышения прибыли за счет снижения цен. Почему 
же в этих условиях не обратиться к  неценовой кон
куренции?

Выгоды разнообразия продукции

Разнообразие продукции и совершенствование то
варов и услуг, т.е. процессы , сопровож даю щ ие 
стремление фирмы к сохранению экономической 
прибыли в ходе монополистической конкуренции, 
выгодны для общества и могут компенсировать из
держки неэффективности, связанные с монополис
тической конкуренцией. У разных потребителей 
самые разные вкусы: скажем, одни любят жареную 
картошку, другие — пюре; одни предпочитают со
временную мебель, другие — классическую. Если 
продукт дифференцирован, то в любое время по
требитель может выбирать из широкого ассортимен
та типов, стилей, брендов и самых разных градаций 
качества предлагаемой на рынке продукции. Срав
нивая эту ситуацию с совершенной конкуренцией, 
можно сказать, что она для потребителя намного 
выгоднее, так как диапазон выбора расширяется, 
а производители более полно удовлетворяют самые 
разные вкусы потребителей.

Совершенствование продукции благодаря моно
полистической конкуренции еще в большей степе
ни дифференцирует продукты и увеличивает выбор. 
А успешное совершенствование продукции одной 
фирмой заставляет соперников дублировать ее до
стижения или улучшать свою продукцию, взяв за 
основу рыночные преимущества временного лиде
ра, либо даже выходить из бизнеса. Поэтому в ре
зультате предложения на рынке более совершенных 
продуктов общество выигрывает.

Ф актически, дифференциация продуктов созда
ет компромисс между потребительским выбором и 
эффективностью в параметрах производительности. 
Чем больше дифференциация продуктов, тем выше 
у предприятия избыточная мощность и тем самым 
выше неэффективность с точки зрения производи
тельности. Но чем выше дифференциация продук
ции, тем с большей вероятностью фирма удовлет
ворит все более ш ирокие потребительские вкусы. 
Чем сильнее возникает проблема избыточной мощ 
ности, тем более широким становится выбор, пре
доставляемый потребителям.

Дополнительная сложность

И наконец, способность участвовать в неценовой 
конкуренции делает рыночную ситуацию участни
ка на монополистическом конкурентном рынке еще 
более сложной, чем показывает рис. 25.1. Диаграм
ма на этом рисунке построена с учетом допущения, 
что имеющийся продукт не изменяется и уровень 
расходов на рекламу задан. Но мы знаем, что на 
практике характеристики продукта и расходы на 
рекламу не являются постоянными. Стараясь до
биться максимальной прибыли, фирма, действую
щая на монополистически конкурентном рынке, ис
пользует три фактора -  цену, продукт и рекламу. Она 
должна определить, какой ассортимент продукции 
выпускает, по какой цене ее продавать и подкре
пить свои продажи такой рекламой, чтобы в итоге 
получить самую высокую прибыль. Такую сложную 
ситуацию не так просто выразить при помощи про
стой и в то же время работоспособной экономичес
кой модели. В лучшем случае можно утверждать, что 
каждая возможная комбинация цены, продукта и 
рекламы создает разный спрос на продукцию и 
приводит к разным издержкам (производственным 
плюс рекламным) фирмы и что какая-то комбина
ция обеспечивает максимальную прибыль. На прак
тике такую оптимальную комбинацию не так легко 
спрогнозировать, поэтому часто ее приходится 
отыскивать путем проб и ошибок.

Краткое повторение 25.1

♦  Монополистическая конкуренция существует в от
раслях, в которых действует относительно большое 
число фирм, не участвующих в сговорах и произ
водящих дифференцированную продукцию, при 
условии легких входа и выхода из отрасли.

♦  В течение краткосрочного периода монополисти
чески конкурентная фирма будет максимизировать 
прибыль или минимизировать убытки, производя 
продукцию, для которой предельные доходы рав
ны предельным издержкам.

♦  В течение долгосрочного периода легкие вход и 
выход из отрасли приводят к тому, что монополи
стически конкурентные фирмы получают только 
нормальную прибыль.

♦  Равновесный выпуск монополистически конкурент
ной фирмы в долгосрочном периоде таков, что цена 
превышает предельные издержки (из чего следует 
вывод о недостаточном выделении ресурсов для 
производства) и цена превышает минимальные 
средние обшие издержки (что свидетельствует о 
том, что потребители не получают продукцию по 
минимально возможной цене).
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Олигополия
Е с л и  рассматривать весь спектр структур рынка, то 
интенсивность конкуренции сниж ается по мере 
перехода от совершенной конкуренции к монопо
листической конкуренции, далее к олигополии и, 
н акон ец , к абсолю тной монополии (вспом ните 
табл. 23.1). Теперь основное внимание мы уделим 
олигополии, т.е. рынку, на котором доминирует не
сколько крупных производителей однородного или 
дифференцированного продукта. Поскольку таких 
компаний бывает немного, олигополисты обладают 
значительным контролем над рыночными ценами, 
но каждый из них должен принимать во внимание 
возможную реакцию своих соперников на его ре
шения в области цен, объемов производства и рас
ходов на рекламу.

О граниченное число крупных 
производителей

Что означают слова «ограниченное число крупных 
производителей»? Это достаточно расплывчатая 
трактовка, поскольку рыночная модель олигополии 
охватывает довольно ш ирокий спектр рыночных 
структур, располагающихся в промежутке между 
абсолютной монополией, с одной стороны, и мо
нополистической конкуренцией — с другой. Так, к 
олигопольным в СШ А относятся столь разные рын
ки, как алюминиевая промышленность, в которой 
на общенациональном рынке доминируют три очень 
крупные компании, и рынок запасных частей к  ав
томобилям в городе средних размеров, который 
примерно поровну разделили между собой четыре 
или пять несравнимо меньших по размерам авто
мобильных магазинов. Вообще говоря, когда вы 
слышите такие термины, как «Большая тройка», 
«Большая шестерка» или «Большая четверка» ком
паний, можете не сомневаться: речь идет об олиго
полии.

О днородные или диф ф еренцированны е  
продукты

В зависимости от того, производит ли фирма, 
входящая в олигополию, стандартизированный или 
дифференцированный продукт, она является либо 
однородной олигополией, либо дифференцированной 
олигополией. Многие товары промышленного назна
чения (сталь, цинк, медь, алюминий, свинец, це
мент, промышленный спирт), которые производят
ся в условиях олигополии, представляю т собой 
очень стандартизированные продукты. Напротив, 
многие отрасли, производящ ие потребительские 
товары (автомобили, шины, бытовую технику, элек
тронное оборудование, сухие завтраки, сигареты и

спортивные товары), являются дифференцирован
ными олигополиями. Эти олигополии обычно ак
тивно участвуют в неценовой конкуренции, кото
рая активно дополняется рекламными кампаниями.

Контроль над ценами, но в  условиях  
взаимозависимости

Поскольку олигополия подразумевает малое число 
фирм в отрасли, каждая фирма выступает в каче
стве «ценового лидера», т.е. сама устанавливает цену 
на свои товары и услуги. Так же как и монополист, 
фирма -  участник олигополии может сама опреде
лять цены и объемы продукции, позволяющие ей 
максимизировать прибыль. Но в отличие от моно
полиста, у которого нет соперников, олигополист 
должен принимать во внимание возможную реак
цию конкурентов на любые изменения цены, объе
ма выпуска продукции, ее характеристик, а также 
расходов на рекламу. Олигополия, таким образом, 
характеризуется стратегическим поведением  и взаи
мозависимост ью. Под стратегическим поведением  
здесь понимается всего лишь поведение, осуществ
ляемое в собственных интересах, при котором учи
тывается реакция других участников. Фирмы раз
рабатывают стратегии, определяющие цену, коли
чество. место действия, услуги и рекламу, позволя
ющие им наращ ивать свой бизнес и повыш ать 
прибыль. Но поскольку соперников на этом рынке 
мало, появляется взаимозависимость — ситуация, 
при которой объем прибыли каждого участника 
зависит не только от его собственной стратегии фор
мирования цен и объемов производства, но и стра
тегии конкурентов. Например, решая, на сколько 
можно увеличить цены на бейсбольные перчатки, 
компания Rowlings должна спрогнозировать ответ
ные действия других ведущих производителей, та
ких, как Wilson. Или. разрабатывая рекламную стра
тегию, компания Burger King должна учитывать воз
можную ответную реакцию компании McDonald's.

Барьеры, препятствующие вхождению 
на рынок

Те же барьеры, препятствующие вхождению новых 
участников на рынок, которые создают совершен
ную монополию, объясняют и существование оли
гополии. В большом числе олигопольных отраслей, 
таких, как самолетостроение, резинотехническая и 
цементная промыш ленность, в качестве важного 
барьера выступает экономия на масштабах. В этих 
отраслях три или четыре компании могут сосредо
точить в своих руках такой объем продаж, который 
позволяет им получать значительную экономию от 
масштабов. Для новых фирм, на долю которых ос
тается небольшая часть рынка, подобная экономия 
недостижима. Издержки производства в этих ком
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паниях будут намного выше, и в конце концов та
кие фирмы просто не смогут удержаться на рынке. 
Тесно связан с эконом ией на масштабах и дру
гой барьер -  значительные капитальные затраты, 
т.е. затраты на приобретение зданий и оборудова
ния, необходимых для начала деятельности. К ка
питалоемким отраслям, в частности, относятся та
кие отрасли, как производство реактивных двигате
лей, автомобильная промышленность, нефтепере
работка.

Владение и контроль над источниками сырья 
объясняет формирование олигополии во множестве 
отраслей добывающей промышленности, включая 
такие отрасли, как добыча золота, серебра или меди. 
В электронн ой , хим ической , ф армацевтической 
промышленности, производстве фотографического 
и офисного оборудования в качестве барьера, пре
пятствующего вхождению на рынок, служат патен
ты. Кроме того, известно, что олигополисты стара
ются не допустить новых потенциальных соперни
ков на свои рынки, проводя политику упреждаю
щего и репрессивного ценообразования, а также 
упреждающей и репрессивной рекламы.

Слияния

Некоторые олигополии возникли в основном в ре
зультате внутреннего роста доминирующих фирм 
(например, хлопья для завтрака, жевательная резин
ка, шоколадные батончики). Для других отраслей 
дорога к олигополии имела внеш ний характер и 
шла, в частности, через слияния (например, на на
чальном этапе становления сталелитейной промыш
ленности или, позднее, в отраслях авиаперевозок, 
банковского дела, развлечений). Слияния, или со
единение, двух или большего числа ранее конкури
ровавших между собой фирм может в значительной 
степени увеличить их долю рынка, а это, в свою 
очередь, помогает новому и более крупному произ
водителю добиваться большой экономии на масш
табах деятельности.

Другим стимулом, побуждающим к слиянию , 
является желание обрести монопольную  власть. 
Более крупная фирма может обладать и большей 
способностью контролировать рыночное предложе
ние и, таким образом, цену продукции. Кроме того, 
поскольку ком пания становится более крупным 
покупателем сырья и материалов, она может требо
вать и добиваться снижения цен на них и, следова
тельно, сокращать собственные издержки производ
ства.

Показатели концентрации рынка

Для измерения уровня концентрации власти в ру
ках крупнейш их фирм в олигопольных отраслях 
используется ряд показателей. Рассмотрим наибо

лее часто используемые показатели: коэффициент  
концентрации  и индекс Герфиндаля.

К о э ф ф и ц и е н т  к о н ц е н т р а ц и и  Коэффициент 
концентрации показывает выраженную в процентах 
долю крупнейших фирм в общем объеме продаж 
отрасли. Выше был упомянут коэффициент концен
трации для четырех фирм, т.е. процентная доля об
щих продаж четырех крупнейших фирм в ряде оли
гопольных отраслей (см. табл. 25.1). Столбец (2) 
в табл. 25.2 показывает коэффициенты концентра
ции для четырех фирм для 20 олигопольных отрас
лей. Например, четыре крупнейших американских 
производителя хлопьев для завтрака сосредоточили 
в своих руках около 83% всего объема хлопьев, про
изводимых в США.

Когда четыре крупнейшие фирмы контролиру
ют 40% и более отраслевого рынка (как показано в 
табл. 25.2), такие отрасли считаются олигополисти
ческими. Используя этот критерий, к олигополии 
можно отнести около половины отраслей американ
ской обрабатывающей промышленности.

Хотя коэффициенты концентрации представля
ют собой удобный инструмент для анализа уровня 
конкуренции или степени монопольной власти в 
различных отраслях экономики, у них есть три не
достатка.

Л о к а л ь н ы е  р ы н к и  Коэффициенты концентра
ции относятся к национальным рынкам в целом, 
в то время как реально продажа некоторых продук
тов в силу высоких транспортных издержек лока
лизована на местных рынках. Например, коэфф и
циент рыночной концентрации четырех фирм, про
изводящих бетон, составляет всего 7%, что застав
ляет предположить высокий уровень конкуренции 
в отрасли. Но подавляющая часть этой продукции 
поставляется на рынки конкретного города или оп
ределенной области, и на таких локальных рынках 
мы сталкиваемся с олигопольной структурой поста
вок.

М еж отраслевая конкуренция Так как определе
ние границ отраслей до некоторой степени являет
ся произвольным, необходимо помнить о межотрас
левой конкуренции, т.е. о конкуренции между двумя 
продуктами, которые выпускаются формально раз
ными отраслями. В табл. 25.2 высокий коэф ф ици
ент концентрации в производстве меди занижает 
уровень конкуренции в отрасли, поскольку алю ми
ний конкурирует с медью во многих областях, на
пример, на рынке линий электропередач.

Мировая торго&о? Данные, приведенные в табл. 25.2, 
относятся только к  товарам, производимым внутри 
СШ А, и могут завышать уровень концентрации, 
поскольку не учитывают конкуренцию со стороны 
импорта. Хорошим тому примером является произ
водство мотоциклов и велосипедов. Хотя данные 
табл. 25.2 показывают, что на долю четырех амери
канских компаний приходится 68% отечественного
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Т аблица 25.2
Доля (в процентах) крупнейших компаний в объеме выпуска
отдельных промышленных отраслей США с высоким уровнем концентрации

(1)
Продукция

(2)
Процент отраслевого 
объема продукции*, 

выпускаемого четырьмя 
крупнейшими фирмами

(3)
Индекс

Герфиндаля

Сигареты 99 Н Д "
Рафинированный тростниковый сахар 99 Н Д "
Медная руда 95 2392
Стеклянные упаковки 91 2960
Пиво 90 Н Д "
Боеприпасы для стрелкового оружия 90 Н Д "
Электролампы 89 2849
Самолеты 85 Н Д "
Хлопья для завтрака 83 2446
Моторное транспортное средство 82 2506
Домашние холодильники и морозильники 82 2025
Фотоаппаратура и запасные части 81 Н Д "
Турбинные генераторы 78 2390
Листовое стекло 77 1829
Оптико-волоконные кабели 71 2364
Мужские брюки 69 2254
Шины 69 1518
Мотоциклы и велосипеды 68 2037
Продукты из гипса 68 1557
Мыло и чистящие средства 66 1619
Газонокосилки и другое садовое оборудование 64 1707

* О бъ ем  выпуска определяется стоимостью отгруженной продукции. Д анны е приве
дены по состоянию  н а  1 9 9 7  г. См. w w w .c e n su s .g o v /e p c d /w w w /concentration.hlm l.
** НД -  нет данных.

Источник: Bureau of Census, Census o f M anufacturers, 1 9 9 7 .

производства этих товаров, они не учитывают того 
факта, что значительная часть мотоциклов и вело
сипедов, купленных в СШ А, -  импортные. Многие 
из крупнейших корпораций мира являются иност
ранными компаниями, и значительная часть этих 
компаний действует в США.

И н д е к с  Г е р ф и н д а л я  Перечисленные выше не
достатки относятся и к другим показателям концен
трации рынка, но одну из проблем этого рода все же 
можно решить. Предположим, в отрасли X  одна 
фирма обеспечивает весь отраслевой выпуск. Во вто

рой отрасли Y  существует четыре фирмы, и каждая 
производит 25% отраслевого выпуска. Коэффициент 
концентрации в обеих отраслях составляет 100%. Но 
отрасль Л" представляет собой совершенную монопо
лию, в то время как отрасль ^является олигополией, 
в которой присутствует значительный элемент эконо
мического соперничества. Большинство специалистов 
скажут, что монопольная власть (или власть на рын
ке) значительно выше в отрасли X, чем в отрасли Y, 
что, однако, маскируется одинаковым 100%-м коэф
фициентом концентрации в обеих отраслях.

http://www.census.gov/epcd/www/concentration.hlml
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Эту проблему решает индекс Герфиндаля. Он 
представляет собой сумму квадратов процентных 
долей рынка всех фирм в отрасли. Уравнение вы
глядит следующим образом:

Индекс _  (% 5,)2 +  (% 52)2 +  (% 53)2 +  ... + 
Герфиндаля — +  (%5Л)2,

где %5, -  доля рынка, выраженная в процентах, 
принадлежащая фирме 1; % S2 — доля рынка, выра
женная в процентах, принадлежащая фирме 2, и т.д. 
для всех фирм данной отрасли. Возводя в квадрат 
доли рынка всех фирм в отрасли, индекс тем самым 
придает гораздо большие веса крупным и, следова
тельно, более могущественным фирмам, чем мел
ким. В случае отрасли ЛСс единственной компанией 
индекс Герфиндаля равен I002 (100% в квадрате), 
или 10 ООО, указывая на то, что в отрасли наблюда
ется монополия. Для отрасли У из четырех равных 
по силе фирм индекс Герфиндаля равен 252 +  252 + 
+ 252 +  252, или 2500, что указывает на существен
но меньшие размеры рыночной власти. (Для отрас
ли с совершенной конкуренцией индекс будет стре
миться к нулю, поскольку рыночная доля каждой 
фирмы в отрасли — % 5 в уравнении — бесконечна 
мала.)

Обобщая сказанное, отметим, что чем выше зна
чение индекса Герфиндаля, тем больше рыночная 
власть крупнейших компаний над отраслью. Обра
тите внимание, что в табл. 25.2 коэффициенты кон
центрации для четырех фирм в отраслях мужских 
брюк и автопокрыш ек равны 69%. Но индекс Гер
финдаля для отрасли мужских брюк, равный 2254, 
позволяет предположить, что рыночная власть круп
нейших производителей в этой отрасли выше, чем 
в отрасли автопокрышек, для которой индекс Гер
финдаля равен 1518. Кроме того, обратите внима
ние, насколько отличаются значения индекса Гер
финдаля, представленные в табл. 25.2, от значений 
этого индекса в отраслях с низким уровнем кон
центрации (табл. 25.1). (Ключевой вопрос 7.)

Поведение участников 
олигополии: его анализ 
с точки зрения теории игр
Поведение участников о л и г о п о л и и  в  области цено
образования имеет сходство с игровой стратегией в 
таких играх, как покер, шахматы или бридж. Д о
стижение наилучшего результата зависит не только 
от собственных действий, но и от того, что делают 
соперники. Поэтому игроки (и олигополисты) долж
ны осуществить свои действия в соответствии с дей
ствиями и ожидаемой реакцией соперников. Изу
чение того, как люди ведут себя в стратегических

ситуациях, называется теорией игр. Для анализа це
нового поведения олигополистов мы воспользуем
ся простой моделью теории игр. Поэтому мы будем 
исходить из допущ ения, что на рынке существует 
дуополия, т.е. олигополия из двух фирм, произво
дящ их спортивную обувь. Каждая из этих фирм 
(назовем их RareAirw Uptown) может выбирать меж
ду двумя ценовыми стратегиями: повышением и по
нижением цен. Прибыль, которую получит каждая, 
зависит от собственной стратегии и стратегии, вы
бранной соперником. Щ  25.2 Game theory

Существует четыре возможные комбинации стра
тегий двух фирм -  на рис. 25.3 они показаны ячей
ками, обозначенными разными буквами. Например, 
ячейка С представляет комбинацию стратегии на 
понижение цен компании Uptown и на повышение 
цен компании RareAir. Поскольку каждая ячейка 
показывает доход (прибыль) каждой фирмы в ре
зультате той или иной комбинации ценовых страте
гий обеих фирм. рис. 25.3 называется платеж ной 
матрицей. Ячейка С, например, показывает, что если 
компания Uptown станет понижать цены, а компа
ния RareAir -  повышать цены. Uptown заработает 
15 млн долл. (темно-зеленые треугольники), a Rare
Air -  6 млн долл. (светло-зеленые треугольники).

Еще раз вернемся к понятию 
взаимозависимости

Данные на рис. 25.3 являются гипотетическими, но 
их соотношения отражают реальное положение ве
щей и являются типичными для бизнеса. Напом
ним, что олигополисты могут увеличивать прибыль 
и воздействовать на прибыль соперников, меняя 
стратегию ценообразования. Прибыль каждой ф ир
мы зависит от собственной ценовой стратегии и 
стратегии соперников. Эта взаимозависимость оли
гополистов является самым ярким результатом, ко
торый демонстрирует рис. 25.3. Если Uptown решит 
повысить цены, ее прибыль составит 12 млн долл., 
при предположении, что и RareAir сделает то же 
самое (ячейка А). Но если RareAir в ответ на дей
ствия Uptown понизит цены (ячейка В), она сможет 
увеличить свою долю рынка и прибыль с 12 млн до 
15 млн долл. Рост прибыли RareAir произойдет за 
счет компании Uptown, прибыль которой сократит
ся с 12 млн до 6 млн долл. Стратегия на повышение 
цен компании Uptown будет удачной только в том 
случае, если компания RareAir последует примеру 
своего соперника и повысит цены.

Тенденции к сговору

Второй момент, на который обращ ает внимание 
рис. 25.3, заключается в том, что олигополисты ча
сто могут выигрывать от сговора, т.е. сотрудниче
ства друг с другом. М ожно продемонстрировать
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Стратегия ценообразования 
компании RareAir

Высокие цены Низкие цены

Ве 15 долл.

тао.
VOсо=

а:
-
—

Е
2.

и

S '

А  1 2  д о л л .

12 долл. Ь долл.

п )  8  Д О Л ЛС 6 долл.

Рис. 25.3
Получение прибылей олигополией, состоящей из двух 
ф и р м  (млн долл.). Каждая фирма может применить одну 
из двух возможных ценовых стратегий. Стратегия ком
пании RareAir показана в верхней части матрицы, 
а стратегия компании Uptown в левой части. Каждая из 
обозначенных буквами ячеек платежной матрицы от
ражает одну из комбинаций стратегий этих компаний 
и прибыль каждой из фирм в случае реализации дан
ной комбинации.

выгоду от сговора, сначала предположив, что обе 
фирмы (на рис. 25.3), действуя независимо, выби
рают стратегию высоких цен. В результате каждая 
из них получит 12 млн долл. (ячейка А).

Обратите внимание, что и RareAir, и Uptown мо
гут увеличить свою прибыль, переключившись на 
стратегию низких цен (ячейка В  или Q . Фирма, 
следующая стратегии низких цен, увеличит свою 
прибыль до 15 млн долл., а прибыль фирмы, следу
ющей стратегии высоких цен, уменьшится до 6 млн 
долл. Для этой фирмы также выгоднее снизить 
цены, так как в этом случае ее прибыль возрастет 
от 6 млн до 8 млн долл. (ячейка D). Таким образом, 
независимое переключение от одной стратегии к 
другой приводит к снижению прибыли обеих фирм 
с 12 млн долл. (ячейка А) до 8 млн (ячейка D).

В действительности независимые действия уча
стников олигополии также могут приводить к кон
курирующим друг с другом стратегиям низких цен. 
Независимые олигополисты конкурируют друг с 
другом через политику цен, что ведет к  падению цен 
и сокращению прибылей компаний. Это, безуслов

но, выгодно потребителям, но не олигополистам, 
чьи прибыли сокращаются.

Как олигополисты могут избежать снижения при
были (ячейка О)? Ответ заключается в том, что вме
сто того, чтобы устанавливать цены на конкурент
ной основе, т.е. независимо друг от друга, они могут 
сговориться. В нашем примере фирмы могут догово
риться и проводить единую стратегию высоких цен. 
В результате прибыль каждой фирмы увеличится 
с 8 млн (ячейка D) до 12 млн долл. (ячейка А ) .

Рассмотрим 
следующую ситуацию...

Креативное 
стратегическое поведение

С л е д у ю щ а я  и с т о р и я , к о т о р а я ,  в е р о я т н о , м о ж е т  вы 
з в а т ь  у  н е к о т о р ы х  н е п р и я т н ы е  э м о ц и и , п о к а з ы в а е т  л о 
к а л и з о в а н н ы й  р ы н о к , д е м о н с т р и р у ю щ и й  н е к о т о р ы е  х а 
р а к т е р и с т и к и  о л и го п о л и и , в т о м  ч и с л е  с т р а т е г и ч е с к о е  п о 
в е д е н и е .

N a t i v e  A m e r i c a n  A r t s  a n d  C r a f t s  -  м а г а з и н  а м е р и к а н 
ск и х  р е м е с е л  и  р а б о т  р е м е с л е н н и к о в , п р и н а д л е ж а щ и й  
Т р ей си  Т а р т и н е с , р а с п о л а г а е т с я  в ц е н т р е  н е б о л ь ш о г о  
т у р и с т с к о г о  г о р о д к а ,  к о т о р ы й  н а х о д и т с я  н а  г р а н и ц е  с 
н а ц и о н а л ь н ы м  п а р к о м . В п е р в ы е  д н и  р а б о т ы  Т рей си  б ы л а  
м о н о п о л и с т о м . Б и з н е с  ш ел  о т л и ч н о , и п о э т о м у  ц е н ы  и 
п р и б ы л ь  б ы л и  в ы со ки м и .

О д н а к о  ч е р е з  к а к о е -т о  в р е м я  -  к н е у д о в о л ь с т в и ю  
Т р е й с и  -  п о  с о с е д с т в у  с  н е й  о т к р ы л и с ь  д в а  п о х о ж и х  
м а г а з и н а ,  п о  о д н о м у  с  к а ж д о й  с т о р о н ы  о т  е е  м а г а з и н а .  
Ч то  е щ е  х у ж е , с о п е р н и к и  н а з в а л и  з а в е д е н и е  т а к , чтобы  
в о с п о л ь з о в а т ь с я  п р е и м у щ е с т в а м и  р е к л а м ы  Т р ей си . О д и н  
н а з ы в а л с я  N a t i v e  A r t s  a n d  C r a f t s ,  д р у г о й  -  I n d ia n  A r ts  
a n d  C r a f t s .  Н о в ы е  п р о д а в ц ы  п е р е х в а т и л и  ч а с т ь  п о к у п а 
т е л е й  м а г а з и н а  Т р ей си  и з а с т а в и л и  е е  с н и зи т ь  ц ен ы . Три 
р а с п о л о ж е н н ы х  р я д о м  д р у г  с  д р у г о м  м а г а з и н о в  в н е б о л ь 
ш о м  и з о л и р о в а н н о м  г о р о д е  с о з д а л и  м е с т н у ю  о л и го п о 
л и ю  н о  п о д е л к и  и р а б о т ы  а м е р и к а н ц е в -и н д е й ц е в .

Т р ей си  н а ч а л а  р а з р а б а т ы в а т ь  с т р а т е г и ч е с к и й  п л ан , 
к о т о р ы й  п о з в о л и л  бы  е й  в о с с т а н о в и т ь  у т р а ч е н н у ю  п р и 
б ы л ь . О н а  р е ш и л а  в ы д е л и т ь  с в о й  м а г а з и н ,  п р е д л а г а я  
б о л е е  ш и р о к и й  а с с о р т и м е н т  в ы с о к о к а ч е с т в е н н ы х  и д о 
р о г и х  п р о д у к т о в  и с о к р а т и т ь  н а б о р  д е ш е в ы х  с у в е н и р о в . 
Н а  к а к о е - т о  в р е м я  э т а  т а к т и к а  с р а б о т а л а ,  н о  д р у г и е  
м а г а з и н ы  в к о н ц е  к о н ц о в  с н о в а  п о с л е д о в а л и  з а  н е й  и 
п р о д у б л и р о в а л и  е е  т о в а р н ы й  а с с о р т и м е н т .

З а т е м  о д и н  и з  с о п е р н и к о в  п о  с о с е д с т в у  с  н е й  р еш и л  
с а м  а к т и в и з и р о в а т ь  б о р ь б у  и п о в е с и л  н а  с в о е м  з а в е д е 
н и и  о гр о м н ы й  п л а к а т , в к о т о р о м  г о в о р и л о с ь : « М ы  п р о 
д а е м  о ч е н ь  д е ш е в о !»  В с к о р е  п о с л е  э т о г о  н а  д р у г о м  м а 
г а з и н е  т а к ж е  в ы в е с и л и  о г р о м н ы й  п л а к а т  с о  с л о в а м и  
«У  н а с  н и ч е г о  н е  з а л е ж и в а е т с я !» .

Ч то б ы  н е  о к а з а т ь с я  в с т о р о н е , Т р е й с и  т о ж е  н а р и с о 
в а л а  к р а с о ч н ы й  п л а к а т  и в о д р у з и л а  е г о  н а д  с в о е й  д в е 
р ь ю . О н  б ы л  е щ е  к о р о ч е  -  « О с н о в н о й  в х о д » .
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Стимулы для  махинаций

Платежная матрица объясняет, почему у олигопо
листа может возникнуть очень сильное желание 
наруш ить соглаш ение о сговоре. П редполож им, 
компании Uptown и /?дгеЛ/>договорились проводить 
единую политику повышения цен, благодаря чему 
каждая из них заработает по 12 млн долл. прибыли 
(ячейка А ). Однако обе фирмы готовы нарушить 
соглашение относительно единой ценовой полити
ки, так как, снизив в одностороннем порядке цены, 
можно увеличить свою прибыль до 15 млн долл. 
Если Uptown тайным образом нарушит соглашение, 
понизив цены, структура прибыли будет отражать
ся не ячейкой А, а ячейкой С. Прибыль компании 
Uptown возрастет до 15 млн долл., а прибыль компа
нии RareAir упадет до 6 млн долл. Если соглашение 
нарушит RareAir (в платежной матрице нужно пе
рейти из ячейки А в ячейку 5), ее прибыль также 
возрастет до 15 млн долл. (Ключевой вопрос 8.) 
Q  25.2 Game theory

Краткое повторение 25.2

♦ Олигопольные отрасли состоят из относительно не
большого числа компаний, производящих однород
ный или дифференцированный продукт; решения 
фирм -  участниц олигополии зависят друг от друга.

♦  Барьерами, препятствующими вхождению на ры
нок в условиях олигополии, служат: экономия на 
масштабах, контроль над патентами или стратеги
ческими ресурсами, способность олигополистов 
проводить агрессивную ценовую политику. Олиго
полии возникают вследствие внутреннего роста 
компаний, слияний либо обоих этих процессов.

♦  Коэффициент концентрации по четырем компани
ям показывает долю (в процентах) четырех крупней
ших компаний в общем объеме отраслевых продаж. 
Индекс Герфиндаля измеряет уровень рыночной вла
сти в отрасли путем суммирования квадратов рыноч
ных долей (в процентах) каждой фирмы в отрасли.

♦  Теория игр показывает, что: а) ценовые политики 
олигополии взаимозависимы; б) сговор увеличивает 
прибыли компаний; в) олигополисты стремятся 
нарушить сговор.

Т р и  м о д е л и  о л и г о п о л и и

Чтобы лучше разобраться в механизме формирова
ния цен и объемов продукции в условиях олигопо
лии, мы рассмотрим три различные модели цено
образования: I) ломаной кривой спроса; 2) ценово
го сговора; 3) ценового лидерства.

Почему в случае олигополии мы не можем огра
ничиться одной моделью, как это было при иссле
довании других рыночных структур? Это объясня
ется двумя причинами.
♦  Многообразие видов олигополии Олигополия охва

тывает более ш ирокий спектр и большее разно
образие рыночных ситуаций, чем любые другие 
структуры. Данное понятие включает как «тес
ную» олигополию, когда на рынке доминируют 
две или три крупные фирмы, так и «свободную» 
олигополию, когда шесть или семь фирм делят 
между собой, скажем, 70 или 80% рынка, а ос
тальные компании сражаются за остатки «кон
курентного пирога*. О лигополия охватывает 
рынки как стандартизированной, так и диф ф е
ренцированной продукции. Она включает слу
чаи, при которых фирмы прибегают на рынке к 
сговору, и случаи, когда участники действуют 
независимо друг от друга. Понятие олигополии 
охватывает ситуации, когда барьеры, препятству
ющие вхождению на ры нок, очень высоки, и 
ситуации другого рода, когда вхождение на ры
нок не сильно затруднено. Если выразить эту 
идею более кратко, разнообразие видов олиго
полии не позволяет выработать единую рыноч
ную модель, позволяющую дать общее объясне
ние поведения олигополистов.

*  Сложности, возникающие из-за взаимозависимос
ти Взаимозависимость ком па ни й -ол и гопол истов 
на рынке значительно усложняет анализ. П о
скольку фирмы не могут со всей определеннос
тью предвидеть реакции своих конкурентов, не 
могут они и абсолютно точно определить соб
ственные кривые спроса и кривые предельного 
дохода. Но без такой информации фирма даже 
теоретически, как будет показано ниже, не мо
жет установить цену и объем продукции, позво
ляющие ей максимизировать прибыль. 
Н есмотря на эти ан али ти чески е трудности.

у олигополистического ценообразования были об
наружены две взаимосвязанные черты. Во-первых, 
в условиях макроэкономической стабильности цены 
на продукцию олигополистических отраслей обыч
но являются негибкими («жесткими»). При олиго
полии они изменяются реже, чем при совершенной 
конкуренции, монополистической конкуренции и 
в некоторых случаях абсолютной монополии. Во- 
вторых. когда олигопольные цены меняются, они 
чаще всего меняются одновременно у всех фирм — 
участников олигополии. Это дает основания пред
полагать, что при назначении или изменении цен в 
этих отраслях существует тенденция действовать со
гласованно или в сговоре (что обсуждалось в пре
дыдущем параграфе). Разнообразие типов олигопо
лии и существование взаимозависимости между ее 
участниками отражено в представленных ниже мо
делях.
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Теория ломаной кривой спроса: участники 
олигополии не вступают в  сговор  
и действуют независимо друг от друга

Представим, что олигополистическая отрасль состо
ит из трех фирм (назовем их Arch, King и D ave’s), 
каждой из них принадлеж ит около трети рынка 
дифференцированного продукта. Предположим, эти 
фирмы действуют «независимо» друг от друга, или, 
иначе говоря, не идут на сговор о ценах на рынке. 
Допустим также, что текущая цена на продукцию 
фирмы Arch равна Р0, а объем ее продаж -  Q0, как 
показано на рис. 25.4а (Ключевой график).

Тогда возникает вопрос: «Как выглядит кривая 
спроса на продукцию фирмы?» Взаимозависимость 
и вызываемая ею неопределенность в отношении 
ответных действий конкурентов делают ответ на этот 
вопрос трудным. Расположение и форма кривой 
спроса на продукцию олигополиста зависят от того, 
как конкурирующие фирмы отреагируют на пред
принятое фирмой Arch  изменение цены. О тноси
тельно ответных действий конкурентов фирмы Arch 
существуют два вероятных предположения, которые 
целесообразно рассмотреть.
♦  Следование новым ценам. Одна возможность сво

дится к тому, что фирмы King  и D ave's будут 
устанавливать свои цены в точном соответствии 
с любым изменением цены, предпринятым ф ир
мой Arch. В этом случае кривые спроса и пре
дельного дохода фирмы Arch  приблизительно 
будут выглядеть как О, и Л/Л, на рис. 25.4а. 
Почему у них столь резкий наклон? Если ф ир
ма Arch  снижает цену, ее продажи увеличива
ются очень незначительно, потому что два кон
курента последуют ее примеру и тем самым по
мешают ей получить какое-нибудь преимущество 
перед ними за счет цены. Небольшое увеличение 
продаж, которого добьется Arch (и два ее конку
рента), происходит за счет других отраслей; 
фирма Arch не увеличит продажи за счет фирм 
King и Dave’s. Если фирма поднимет цену, ее 
продажи снизятся совсем немного, так как ф ир
мы King и D ave’s также увеличат свои цены. 
В результате этого отрасль в целом потеряет не
которы й объем продаж в пользу других от
раслей, но Arch не теряет потребителей, пере
шедших к King и D ave’s.

♦  Игнорирование изменения цен. Другая возможная 
реакция заключается в том, что King и Dave's 
будут игнорировать лю бое изм енение цены, 
предпринятое Arch. Тогда кривые спроса и пре
дельного дохода, с которыми сталкивается Arch, 
будут напоминать £>2 и Л/Л2 на рис. 25.4а. Кри
вая спроса в этом случае является значительно 
более эластичной, чем в предыдущем случае. 
И причины этого ясны. Если Arch  снизит свою 
цену, а ее конкуренты нет, она получит требуе

мый объем продаж в значительной степени за 
счет двух своих конкурентов, потому что будет 
продавать по более низким ценам. Наоборот, 
если Arch поднимет свою цену, а ее конкуренты 
нет, она потеряет много потребителей, которые 
перейдут к King и D ave’s, продающим свою про
дукцию по более низким ценам. Однако вслед
ствие дифференциации продукции продажи Arch 
не падают до нуля, когда она повышает цену; 
некоторые из ее покупателей будут платить бо
лее высокую цену, потому что отдают предпоч
тение продукту именно этой фирмы. 
Смешанная стратегия Какое же наиболее ло

гичное предположение должна сделать фирма Arch 
относительно того, как будут реагировать конкурен
ты на любое изменение цены с ее стороны? Ответ 
можно сформулировать так: «Все будет зависеть от 
направления движения цен». Здравый смысл и на
блюдение за деятельностью  олигополистических 
отраслей подсказывают, что при снижении цен ини
циатором ниже Л0, остальные участники поступят 
точно так же, поскольку конкуренты хотят поме
шать фирме, снижающей цену, переманить их по
требителей. Но при повышении цен выше Л0 ана
логичных действий не последует, так как конкурен
ты фирмы, повышающей цену, в новых условиях по
стараю тся перехватить часть бизнеса, теряемого 
инициатором повышения цен. Другими словами, ле
вый отрезок зеленого цвета кривой спроса 0 2, ха
рактеризующий ситуацию, когда «конкуренты иг
норируют фирму», как создается впечатление, под
ходит для повышения цен, а правый отрезок зеле
ного цвета кривой спроса /),, характеризующий 
ситуацию, когда «конкуренты следуют за инициа
тором», является более реалистичным для показа 
варианта снижения цен. В этом случае логично или, 
по крайней мере, вполне обоснованно полагать, что 
олигополист сталкивается с ломаной кривой спроса, 
приблизительно такой, как D2eD^ (рис. 25.46). Спрос 
выше текущей цены Р0 очень эластичен, ниже этой 
цены его эластичность существенно снижается и он 
может быть даже неэластичным.

Обратите также внимание, что если предполо
жение, что конкуренты будут понижать цены, но 
игнорировать их повыш ение, правильное, кривая 
предельного дохода олигополиста также будет иметь 
необычную форму. Она тоже будет составлена из 
двух отрезков -  левой части темно-серого цвета 
кривой предельного дохода Л/Л2 на рис. 25.4а и 
правой части темно-серого цвета кривой предель
ного дохода Л/Л,. И з-за резких различий в эластич
ности спроса выше и ниже точки текущей цены 
происходит разрыв, или то, что мы можем рассмат
ривать как вертикальный отрезок кривой предель
ного дохода. На кривой  предельного дохода 
M R /g M R , (рис. 25.46) этот разрыв показан пунк
тирным отрезком.
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КЛЮЧЕВОЙ г р а ф и к

Соперники 
игнорируют 
снижение цен

Ро

Соперники , 
повторяют 
снижение цен

MR

О
Qo \  MR,

(а) Объем продукции

МС,MR

МСг

О
Qo \  MR,

(6) Объем продукции

Рис. 25.4
Ломаная кривая спроса, (а) Угод наклона кривых спроса и предельного дохода не всту
пающего в сговор олигополиста зависят от того, следуют ли конкуренты за изменени
ями цен на его продукцию относительно текущей цены Р0 (прямые линии D, и MR,) 
или игнорируют их (прямые линии 2), и (б) Показана ситуация, при которой
соперники наверняка проигнорируют увеличение цены, но последуют за ее снижени
ем. Это приводит к тому, что кривая спроса на продукцию олигополиста является ло
маной (£>2е£>|), а кривая предельного дохода в середине имеет разрыв (/g). Поскольку 
любой сдвиг кривой предельных издержек между МС, и МС2 сокращает вертикальный 
(отмеченный пунктиром) отрезок кривой предельного дохода, никакого изменения цены 

или объема продукции Q,, не произойдет.

Б ы с т р ы й  тест 2 5 .4

1. Предположим, Q0 на данном рисунке отра
жает объем годовых продаж фирмы, равный 
5 млн сд. продукции. Другие две фирмы в от
расли, состоящей из трех фирм, продают за 
год 3 млн и 2 млн ед. соответственно. Индекс 
Герфиндаля для такой отрасли равен:
а) 100%;
б) 400%;
в) 10%;
г) 3800%.

2. Отрезок D2e  кривой спроса D2eD, на рис. б 
показывает, что:
а) при повыш ении фирмой цены на свою 

продукцию выше Р0 ее совокупный доход 
снизится;

б) другие фирмы также увеличат свои цены 
выше уровня Р0\

в) повышению цены выше уровня Р0 соответ
ствует кривая предельного дохода M R,\

г) продукция отрасли обязательно должна 
быть стандартизированной.

3. Понижая цены вслед за первой фирмой, ее
соперники могут:
а) увеличить свои доли рынка;
б) увеличить свой предельный доход;
в) сохранить свои доли рынка;
г) снизить свои обшие издержки.

4. Сдвиг кривой предельных издержек из положе
ния А/С, в положение А/С, на рис. б приведет:
а) к росту цены на продукцию фирмы выше 

уровня Р0;
б) снижению совокупной прибыли фирмы 

при сохранении цены на уровне /*0;
в) снижению совокупного дохода фирмы при 

сохранении цены на уровне Р0;
г )  тому, что кривая спроса на продукцию 

фирмы станет более эластичной.

•Qt? ;н£ :ег ;j[ .пшэашо
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Ц еновая негибкость Такой анализ помогает 
объяснить, почему в олигополистических отраслях, 
не прибегающих к сговорам, изменения цены мо
гут быть редкими. В основе относительной стабиль
ности лежат причины, связанные как со спросом, 
так и с издержками.

Если учитывать спрос, ломаная кривая спроса 
дает каждому олигополисту веское основание пола
гать, что любое изменение цены приведет к худше
му. Если он поднимет цену, значительное число по
требителей фирмы ее покинет. Если он снизит цену, 
продажи увеличатся даже в лучшем случае очень 
незначительно. Если снижение цены повышает в ка
кой-то степени валовой доход олигопольной фирмы, 
то и в этом случае издержки олигополиста могут пе
рекрыть прибыли от этого роста. А если спрос спра
ва от точки 0 () неэластичен, что вполне возможно, 
прибыль фирмы, несомненно, упадет. Снижение 
цены в этом неэластичном диапазоне уменьшит ва
ловой доход фирмы, а производство возросшего объе
ма продукции увеличит обшие издержки.

Если учитывать издержки, ломаная кривая пре
дельного дохода позволяет предположить, что даже 
при значительных изменениях издержек олигополи
стической фирмы у нее, вполне вероятно, не будет 
веских причин изменять цену. В частности, все по
зиции кривой предельных издержек, лежащие меж
ду Л/С, и МС2, как показано на рис. 25.46, приведут 
к тому, что фирма примет одно и то же решение в 
отнош ении цены и объема продукции. При всех 
позициях Л/Л по-прежнему будет равным Л/С при 
объеме Q0, а ценой будет Рп.

Критика м одели  Анализ ломаной кривой под
вергается критике по двум основным пунктам. Во- 
первых, этот анализ не объясняет, почему текущая 
цена вначале должна равняться Р0 (рис. 25.4). По
жалуй, он только помогает объяснить, почему оли
гополисты неохотно отступают от существующей 
цены. Другими словами, ломаная кривая спроса 
объясняет негибкость иены, но не саму цену.

Во-вторых, когда экономика нестабильна, олиго
полистические цены не являются настолько негиб
кими, насколько это следует из теории ломаной кри
вой спроса. Во время инфляции олигополистичес
кие производители поднимают свои цены часто и на
много. А во время спадов в экономике некоторые 
олигополисты снижают цены. При определенных об
стоятельствах такие действия приводят к ценовой 
войне: последовательным и  продолжающимся длитель
ное время снижениям цен соперниками в  надежде со
хранить свои доли рынка. (Ключевой вопрос 9.)

Картели и  д р у г и е  в и д ы  с г о в о р о в

Рассмотренная нами модель теории игр свидетель
ствует, что в результате сговора олигополисты мо
гут получить положительный результат. М ожно ут

верждать, что сговор имеет место в том случае, ког
да фирмы заключают соглашение о том, чтобы за
фиксировать цены, разделить рынки или иным об
разом ограничить конкуренцию между собой. Не
достатки и неопределенности модели ломаной кри
вой спроса олигополии, не прибегающей к сговору, 
очевидны. Всегда существует опасность, что вспых
нет ценовая война. В частности, во время всеобще
го спада деловой активности у каждой фирмы часть 
мошностей оказывается незадействованной, и по
этому при увеличении своей рыночной доли она 
может сократить издержки на единицу продукции. 
Также всегда существует вероятность, что новая 
фирма может преодолеть барьеры, препятствующие 
этому, и инициировать резкое снижение цен, чтобы 
утвердиться на рынке. Кроме того, тот факт, что 
ломаная кривая спроса способствует установлению 
жестких цен, может отрицательно повлиять на при
быль, если в результате общего инфляционного дав
ления издержки растут. Однако, контролируя цены 
через сговоры, олигополисты могут снижать степень 
неопределенности, повыш ать прибыль и, может 
быть, в какой-то мере мешать появлению на своих 
рынках новых конкурентов.

Цена и  объем  продукции  Предположим еще 
раз, что существуют три гипотетические фирмы: 
Gypsum, Sheetrock и GSP. производящие однородную 
продукцию -  гипсовые панели для внутренней от
делки стен. Все три фирмы производят одинаковый 
продукт и имеют одинаковые кривые издержек. Од
нако кривая спроса каждой фирмы не. определена 
до тех пор, пока мы не знаем, как ее конкуренты 
будут реагировать на любое изменение цены. П о
этому давайте предположим, что каждая фирма до
пускает, что два конкурента будут выравнивать свои 
цены и при снижении цены, и при ее повышении. 
В таких условиях кривая спроса каждой фирмы 
похожа на кривую Dt, показанную на рис. 25.4а, 
которая в данном случае является прямой. Посколь
ку у этих фирм показатели издержек одинаковы, 
одинаков спрос на их продукцию и поэтому одина
ковы показатели предельной выручки, можно ут
верждать, что рис. 25.5 показывает положение каж
дой из трех рассматриваемых олигополистических 
фирм.

Какую комбинацию цены и объема следует выб
рать каждой фирме? Если фирма Gypsum была бы 
чистым монополистом, ответ был бы достаточно 
ясен: произвести объем продукции Q0, при котором 
предельный доход равен предельным издержкам, 
назначить соответствующую цену Р0 и получить 
м аксим альн о достиж имую  прибы ль. О днако у 
Gypsum есть два конкурента, продающих идентич
ные продукты, и если предположение Gypsum  о том, 
что конкуренты будут выравнивать свои цены по ее 
цене Рп, окажется неверным, последствия для этой 
фирмы могут быть катастрофическими. Точнее, если
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МС

АТСРо

MR = МС
Экономическая
п р и б ы л ь MR

О

Объем продукции

Рис. 25.5
Сговор и тенденция к совместной максимизации прибы
ли. Если олигополисты имеют дело с одинаковыми или 
очень похожими условиями спроса и формирования 
издержек, они могут заключить соглашение, ограни
чивающее их совместный объем продукции и устанав
ливающее единую цену на рынке. Каждая фирма в этом 
случае ведет себя так, будто бы она чистый монопо
лист. устанавливающий объем выпуска Q0 и цену Р0. 
Такая комбинация цены и объема выпуска максими
зирует прибыль каждого олигополиста (прямоугольник 
зеленого цвета) и, следовательно, их общую, или со
вместную, прибыль.

фирмы Sheetrock и GSP  назначат цены ниже Р„, тог
да кривая спроса D фирмы Gypsum сместится не
много влево, поскольку ее потенциальные потре
бители перейдут к конкурентам, которые станут 
теперь продавать тот же продукт по более низкой 
цене. Конечно, Gypsum может ответить тем же са
мым, снизив свою цену, но это вызовет перемеще
ние всех трех фирм вниз по кривым спроса, умень
шая их прибыли и, может быть, даже приведя их к 
определенной точке, в которой средние общие из
держки превысят цену.

Поэтому возникает вопрос: «Захотят ли Sheetrock 
и GSP  назначить цену ниже Р0?» При сделанных 
нами предположениях и с учетом того, что Gypsum 
практически ничего не остается, кроме как вырав
нивать свою цену по любой цене ниже Р0, которую 
могут установить Sheetrock и GSP, ответ будет отри
цательным. Столкнувшись с теми же самыми усло
виями спроса и издержек, Sheetrock и GSP  сочтут, 
что их интересам отвечают Q0 единиц продукции и 
цена Rg. Это любопытная ситуация: каждая фирма

считает наиболее выгодным назначать одну и ту же 
цену Рд, но только если ее конкуренты действитель
но будут делать то же самое! Как могут три фирмы 
реализовать решение о цене Р0 и количестве Q0, 
в котором каждая остро заинтересована? Как это 
может быть сделано на практике, чтобы все три 
фирмы могли избежать менее прибыльных резуль
татов, связанных либо с более высокими, либо с 
более низкими ценами?

Ответ очевиден: у всех этих фирм имеется серь
езная причина вступить в сговор, т.е. встретится, об
судить ситуацию и договориться назначить одина
ковую цену Р0. Помимо того что такие действия при
водят к снижению  вероятности возникновения це
новых войн, каждая фирма в этом случае будет 
получать максимальную прибыль. Для общества же 
результат сговора, вероятно, будет приблизительно 
таким же, как если бы отрасль была абсолютной мо
нополией, хотя и состоящей из трех одинаковых 
предприятий.

Я в н ы й  с г о в о р :  карт ель О П Е К  Указанные со
глашения могут реализовываться в самых разных 
формах. Наиболее полной формой сговора являет
ся картель — группа производителей, которая обычно 
заключает формальное письменное соглашение отно
сительно цены и объема продукции каж дого произво
дителя. В целях поддержки согласованной цены 
объем продукции должен контролироваться, а ры
нок должен быть разделен. Сговор в таком случае 
является открытым, т.е. деятельность участников 
картеля осуществляется на виду у остальных.

Наиболее известным успешно действовавшим 
международным картелем недавних лет была ОПЕК 
(Организация стран -  экспортеров нефти), состоящая 
из II членов (см. «Международный ракурс 25.1»). 
ОП ЕК добывает 40% всей мировой нефти и постав
ляет на международный рынок около 60% всей не
фти. В конце 1990-х гг. эта организация отреагиро
вала очень резко на слишком низкие цены на нефть, 
в значительной степени ограничив ее предложение. 
Некоторые страны-производители, не входящие в 
О П ЕК, поддержали вариант сокращ ения производ
ства, и через 15 месяцев цена на нефть выросла с 
11 долл. за баррель до 34 долл. Цены на горючее в 
Соединенных Штатах на некоторых рынках вырос
ли почти на 1 долл. за галлон. Однако в середине 
2000 г., опасаясь глобальных политических и эко 
номических ответных действий со стороны крупных 
промы ш ленно-развиты х стран , О П Е К  повысила 
квоты производства для своих членов. Увеличение 
предложения нефти привело к снижению цен на 
этот товар приблизительно до 25 долл., и на этом 
уровне цена оставалась в течение всего 2002 г. Ясно, 
что картель О П ЕК обладает достаточной рыночной 
силой, позволяющей удерживать цены на нефть 
намного выше предельных издержек ее производ
ства.



5 7 6 ЧАСТЬ VI ♦  Микроэкономике рынков продукции

И мМеждународный ракурс 25.1

11 стран -  участниц ОПЕК: 
дневное производство нефти 

по состоянию на 1 июня 2003 г.
С т р а н ы  О П Е К  п р о и з в о д я т  о к о л о  4 0 %  в с е й  н е ф т и  в 

м и р е  и п р о д а ю т  6 0 %  н е ф т и  н а  м и р о в ы х  р ы н к а х .

Страна ОПЕК
С а у д о в с к а я  А р а в и я

И р а н

В е н е су эл а

Нефть, бар р ел ей
8  2 5 6  ООО 

3  7 2 9  ООО 

2  9 2 3  ООО

О б ъ е д и н е н н ы е  А р а б с к и е  Э м и р аты  2  2 1 7  ООО

Н и гер и я  2  0 9 2  0 0 0

К у вей т  2  0 3 8  0 0 0

Л и ви я 1 3 6 0  0 0 0

И н д о н е з и я  1 3 1 7  0 0 0

А л ж и р  8 1 1 0 0 0

К а т а р  6 5 8  0 0 0

И р а к  (в н а с т о я щ е е  в р е м я  о б ъ е м
д о б ы ч и  о п р е д е л я ю т  С Ш А  и О О Н )

И с т о ч н и к : О Р Е С , w w w . o p e c . o r g / .

Н е я в н ы е  р а зн о ви д н о с т и  с г о в о р а :  п р и м е р ы  
п о с л е д н е г о  в р е м е н и  В СШ А картели являются 
незаконными структурами, и поэтому соглашения 
о сговоре заключаются втайне и не являются от
крытыми. Однако имеются многочисленные приме
ры их создания, о чем свидетельствуют антитрестов
ские (антимонопольные) судебные иски. В 1993 г. 
Borden, Pet, and Dean, компания, выпускающая про
дукты питания, и еще несколько структур бизнеса 
либо сами признали себя виновными, либо были 
признаны виновными судом, что они завышали цены 
на молочные продукты, поставляемые в школы и на 
военные базы. Во время переговоров по телефону или 
в ходе ланчей руководители компании согласились 
заранее с тем, какая фирма предложит наиболее 
низкое по цене предложение для каждого школьно
го округа или военной базы. В 1996 г. американская 
фирма Archer Daniels Midland, специализирующаяся 
на продукции сельского хозяйства, и три японские и 
южно-корейские фирмы, как было установлено, до
говорились зафиксировать в масштабах всего земно
го шара цены и объемы продаж пищевых добавок в

корм для скота. Руководители этих фирм встреча
лись в Гонконге, Париже, М ехико, Ванкувере и 
Цюрихе, где обсуждали свои планы.

М ожно привести множество других примеров, 
когда подобные тайные соглашения организуются 
более искусно. Негласные договоренности, иногда 
также называемые дж ентльменскими соглашениями, 
часто достигаются на коктейльных вечеринках, во 
время игры в гольф, по телефону или на собраниях 
торгово-промышленных ассоциаций, где конкури
рующие фирмы устно договариваются о цене на 
продукт, в результате чего рыночная доля каждого 
продавца устанавливается на основе неценовой кон
куренции. Хотя подобные соглашения тоже прихо
дят в столкновение с антитрестовскими законами и 
приводят к серьезным личным проблемам и нака
заниям не только отдельных людей, но и корпора
ций, их трудно обнаружить, а без этого предъявить 
иск бывает очень сложно.

П р еп ят ст ви я  д л я  с г о в о р а  На практике кар
тели и подобные им соглашения трудно и создать, 
и сохранить. Давайте кратко обсудим несколько 
важных барьеров, мешающих подобным сговорам.

Различия в спросе и издерж ках Когда издержки 
и спрос на продукты олигополистов различаются, 
достичь соглашения о цене становится еще слож
нее. М ожно было бы ожидать, что так обстоит дело 
лиш ь тогда, когда продукты дифференцированы и 
часто меняются с течением времени. Но фактичес
ки и при очень стандартизованных продуктах ф ир
мы имеют разные рыночные доли и действуют с 
различной степенью производственной эф ф ектив
ности. Поэтому маловероятно, что даже произво
дящ ие однородные продукты олигополисты имеют 
в полной мере одинаковые кривые спроса и издер
жек.

И в том и в другом случае различия в издержках 
и спросе означают, что различаются и цены, макси
мизирующие прибыль для каждой фирмы. Из-за 
этого единой цены, в полной мере приемлемой для 
всех, не существует, а ведь именно на этом допуще
нии построен рис. 25.5. В результате вероятность 
заключения соглашения о ценах зависит от способ
ности сторон достигать компромиссов, идти на ус
тупки и добиваться взаимопонимания. На практи
ке достичь этого чрезвычайно трудно, и поэтому 
такая ситуация становится барьером, препятствую
щим достижению сговора.

Число фирм  При прочих равных условиях, чем 
больше число фирм, тем труднее достичь картель
ного или какого-либо другого аналогичного согла
шения о ценах. Договориться о ценах трем или че
тырем производителям, которые контролируют весь 
рынок, намного проще, чем десяти фирмам, каж
дая из которых обладает приблизительно 10% ры н
ка, или в ситуации, когда «Большая тройка» имеет, 
скажем, 70% рынка, в то время как их «конкурент

http://www.opec.org/
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ное окружение» из 8 или 10 небольших фирм ярост
но сражается за оставшуюся часть рынка.

М ош енничест во  Как ясно из рассмотренной 
выше модели, основанной на теории игр, вступив
шие в сговор олигополисты испытывают искуше
ние тайно снизить цены, чтобы за счет этого рас
ширить продажи и получить дополнительную при
быль. Сложность такого мошенничества заклю ча
ется в том, что покупатели, которые приобретают 
продукцию по высоким ценам, могут узнать о про
дажах по более низким ценам и потребовать того 
же. Или покупатели, получаюшие ценовые скидки 
у одного олигополиста, могут использовать эти 
скидки как средство для получения еще больших 
ценовых скидок у его конкурентов. Попытка поку
пателей противопоставить продавцов друг другу 
может привести к ценовой войне между фирмами. 
Таким образом, хотя сговоры на олигопольном ры н
ке потенциально прибыльны, со временем они ста
новятся опасными для фирм, которые их заклю чи
ли. Чтобы соглаш ение с больш ей вероятностью 
было успешным, стороны должны воздержаться от 
искушения его нарушить, так как любые попытки 
мошенничества легко обнаруживаются, после чего 
следует то или иное наказание «нарушителя кон
венции». При таких обстоятельствах тайно догова
ривающиеся стороны действительно реже идут на 
обман, по крайней мере в том, что касается цен.

Экономический спад  Обычно спад деловой ак
тивности является врагом сговора, потому что вне
запно и резко сокращ ающ иеся рынки вызывают 
рост средних общих издержек. Другими словами, 
если прибегнуть к  языку специалистов, когда в ус
ловиях экономического спада кривые спроса и пре
дельного дохода олигополистов сдвигаются влево 
(см. рис. 25.5), каждая фирма на своей кривой сред
них общих издержек переходит влево и вверх -  на 
более высокую точку. Теперь фирмы сталкиваются 
с тем, что часть их производственных мощностей 
оказывается незагруженной, объем продаж сниж а
ется, издержки на единицу продукции растут, при
были падают. В таких условиях компании, чтобы из
бежать серьезных сокращений прибыли (а возмож
но, и убытков), снижают цены в надежде увеличить 
продажи за счет конкурентов.

Возможность вхож дения в отрасль Повысивши
еся цены и прибыли, которые являются результа
том сговора, могут способствовать привлечению в 
отрасль новых фирм, включая иностранные. Это, 
в свою очередь, увеличивает рыночное предложение, 
но снижает цены и прибыли. Следовательно, успеш
ный сговор требует того, чтобы заключающие согла
шение олигополисты были в состоянии блокировать 
появление на рынке новых производителей.

Правовые препятствия: антитрестовское законо
дательство Американские антитрестовские законы 
запрещают образование и картелей, и тот вид тайно

го соглашения об установлении цен, который мы 
обсуждали. Именно в силу этих причин в СШ А стал 
применяться другой способ контроля за ценами.

М о д е л ь  ц е н о в о г о  л и д е р с т в а

Ценовое лидерство представляет собой способ неяв
ной координации цен олигополистами, позволяю
щий им не вступать напрямую в незаконный сго
вор. Этот способ координации цен исключает фор
мальные соглашения и тайные встречи. На практи
ке он заклю чается в том , что «доминирую щ ая 
фирма», обычно наиболее крупная или эффектив
ная в отрасли, выступает инициатором пересмотра 
цен, а остальные компании более или менее авто
матически следуют за лидером. Во многих сферах 
производства, таких, как сельскохозяйственное ма
шиностроение, производство цемента, меди, типо
графского оборудования, стеклянной тары, стали, 
пива, удобрений, сигарет и консервных банок, при
меняется или до недавнего времени применялась си
стема ценового лидерства.

Тактика ли д е р ст ва  Исследование ценового ли 
дерства в самых разных отраслях показывает, что 
лидер скорее всего избирает одну из следующих 
тактик.

Редкие изм енения цен  Так как изменения цен 
всегда влекут за собой некоторый риск того, что 
соперники не последуют за инициатором, они про
исходят нечасто. Ценовой лидер не будет менять 
цену в ответ на мелкие текущие колебания спроса и 
издержек. Цена будет изменена только тогда, когда 
спрос и издержки изменятся значительно и во всей 
отрасли, например, повысится заработная плата в 
отрасли, увеличатся налоги или цены одного из 
основных ресурсов, допустим, энергии. Так, в авто
мобильной промышленности изменения цен тради
ционно происходят каждую осень, когда на рынке 
предлагаются новые модели.

Сообщения О грядущих изменениях цен лидер 
обычно сообщает всей отрасли в речах, произноси
мых руководителями, в интервью прессе, в пресс- 
релизах. Высказываясь о «необходимости повыше
ния цен», ценовой лидер тем самым неформально 
старается заключить соглашение со своими конку
рентами по поводу величины фактического повы
шения цен.

Ограничивающее ценообразование Ценовой лидер 
не обязательно выбирает такую цену, которая мак
симизирует краткосрочную прибыль для отрасли. 
Причина состоит в том, что отрасль может не хо
теть вхождения в нее новых фирм. Когда барьеры, 
препятствующие вхождению, основаны на преиму
ществах в издержках (эффекте масштаба) уже дей
ствующих на рынке фирм, то эти барьеры могут 
быть преодолены вновь входящими фирмами, если 
цена продукции, установленная ценовым лидером.
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поддержанным остальными основными участника
ми, будет достаточно высокой. При высоких ценах 
некоторые новые фирмы, даже относительно неэф 
фективные из-за своего небольшого размера, могут 
выжить и закрепиться в отрасли. Чтобы не стиму
лировать высокой ценой новых потенциальных кон
курентов и поддерживать текущую олигополисти
ческую структуру отрасли, цена может быть уста
новлена ниже уровня, максимизирующего кратко
срочную прибыль. Стратегия установления цены, 
которая блокирует вхождение в отрасль новых фирм, 
называется ограничивающим ценообразованием.

С б о и  ст рат егии ц е н о в о г о  ли д ер ст ва : ц е н о 
в ы е  в о й н ы  Система ценового лидерства в усло
виях олигополии иногда может наруш аться, по 
крайней мере, на какое-то время. Изредка даже мо
гут возникать ценовые войны. Недавним примером 
провала системы ценового лидерства является си
туация в производстве хлопьев для завтрака, где 
ценовым лидером традиционно выступала компа
ния Kellogg. Компания Genera! Mills нанесла удар по 
лидерству Kellogg в 1995 г., когда снизила иены на 
свои хлопья на 11%. В 1996 г. компания Post ответи
ла на это 20%-м снижением, что затем сделала и 
компания Kellogg. Чтобы не дать себя обойти. Post 
снизила цены еще на 11%.

Можно привести еще один пример. В конце 2002 г. 
Burger King развязала ценовую войну, предложив 
свой чизбургер с беконом за 99 центов. M cDonald’s 
ответила на это снижением цены до 1 долл. на свой 
большой бургер Big «N» Tasty, который непосред
ственно конкурирует с бургером Whopper, популяр
ным продуктом, предлагаемым Burger King. После 
этого Burger King пошла еще дальше и установила 
на ВТюррег специальную цену — 99 центов, действу
ющую в течение определенного времени суток.

Большинство ценовых войн когда-нибудь кон
чаются. Когда все фирмы осознают, что низкие цены 
серьезно подрывают их прибыль, они вновь возвра
щаются к политике ценового лидерства одной из 
ведущих фирм на рынке. Начинает повышать цены 
фирма-лидер, за ней то же самое делают и все ос
тальные компании.

Краткое повторение 25.3
♦  В теории ломаной кривой спроса цена на продук

цию олигополии является относительно негибкой, 
поскольку олигополист предполагает, что его со
перники последуют за ним и также снизят цены, 
если он пойдет на это первым, однако повышение 
цены проигнорируют.

♦  Участники картеля договариваются о разделе рын
ка и устанавливают единую цену, чтобы максими
зировать общую прибыль членов картеля, и дей
ствуют так. словно они все являются филиалами 
абсолютной монополии.

♦  Сговор между участниками олигополии затруднен 
в силу: а) различий в условиях спроса на рынке и 
издержек продавцов; б) сложности координации 
объемов производства участников; в) существова
ния возможностей нарушения сговора; г) стремле
ния нарушать соглашения в периоды циклических 
спадов; д) возможностей вступления на рынок но
вых фирм; е) действия антимонопольного законо
дательства.

♦  Ценовое лидерство означает неформальное согла
шение между участниками олигополии следовать 
за изменениями цен, проводимыми по инициативе 
фирмы-лидера (обычно самой крупной в отрасли).

Олигополия и реклама
Как уже отмечалось выше, о л и г о п о л и с т ы  пытаются 
избегать ценовой конкуренции и могут вступать в 
сговор, фиксирующий рыночные цены. В то же вре
мя доля рынка, принадлежащего каждой фирме, 
обычно зависит от улучшений ее продукта и харак
тера рекламы. Это утверждение основано на двух 
соображениях:
♦  Разработки нового продукта и рекламные кам

пании труднее копировать, чем снижать цены. 
Что же касается чисто ценовых действий, сопер
ники могут без труда их повторить и быстро 
снизить цены, что лишает инициатора потенци
альных преимуществ. И наоборот, совершенство
вание продукции и успешная реклама могут дать 
более устойчивое преимущество в наращивании 
доли рынка компании. Эти действия и их резуль
таты нельзя повторить также быстро и в полном 
объеме, как снижение цен.

. ♦  У олигополистов есть значительные финансовые 
ресурсы, позволяю щ ие им соверш енствовать 
выпускаемую продукцию и проводить рекламные 
кампании. Для большинства олигополистов эко
номическая прибыль, полученная в прошлом, 
может помочь финансировать текущую рекламу 
и разработки новой продукции.
Разработки продукта (или в более широком смыс

ле — «исследования и разработки») являются пред
метом анализа следующей главы, и поэтому здесь мы 
сосредоточим внимание только на рекламе. В 2002 г. 
годовые расходы на рекламу в американской эконо
мике, по оценкам, составили 248 млрд долл., а еже
годные расходы на рекламу в мире в целом превыси
ли 448 млрд долл. Так же как и компании, действу
ющие в  условиях монополистической конкуренции, оли
гополистические структуры активно занимаются рек
ламой. В табл. 25.3 перечислены 10 самых крупных в 
СШ А (по состоянию на 2002 г.) рекламодателей.

В зависимости от обстоятельств реклама может 
влиять на цены, конкуренцию и эффективность как
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Таблица 25.3
Д есят ь крупнейш их реклам одат елей  СШ А, 
2002 г.

Компания Расходы на рекламу, 
млн долл.

Genera! Motors 3652
AOL Time Warner 2923
Procter & Gamble 2673
Pfizer 2566
Ford Motor 2252
DaimlerChrysler 2032
Walt Disney 1803
Johnson <£ Johnson 1799
Sears 1661
Unilever 1640

И с т о ч н и к :  A dvertising A ge, w w w .o d a g e .c o m /.

п о з и т и в н о ,  так и негативно. Хотя в этой главе м ы  

основное внимание уделим рекламе, проводимой 
олигополистическими фирмами, использованный 
здесь анализ в равной степени пригоден и для рек
ламы в отраслях с монополистической конкурен
цией.

Позитивные эффекты рекламы

Чтобы принимать рациональные (эффективны е) 
решения, потребители нуждаются в информации о 
характеристиках товаров и услуг и их ценах. В этом 
отношении реклама -  дешевый способ получения 
такой информации. Предположим, вам нужно ку
пить фотоаппарат высокого качества, а под рукой 
нет газеты или журнала, рекламирующего этот то
вар. Чтобы сделать рациональный выбор, вам при
дется несколько дней походить по магазинам и срав
нивать цены и характеристики различных марок 
фотоаппаратов. Такой поиск повлечет за собой как 
прямые затраты (расходы на бензин, парковку и т.д.), 
так и косвенные (цена вашего времени). Реклама же 
сокращает время поисков нужного товара и мини
мизирует эти затраты.

Предоставляя информацию о различных конку
рирующих между собой товарах, реклама уменьша
ет монопольную власть над рынком отдельных про
изводителей. Действительно, реклама часто ассоци
ируется с внедрением новых продуктов, призван
ных конкурировать с уже предлагаемыми на рынке 
марками. Могли ли компании Toyota и Honda так 
решительно потеснить на рынке американские ав
томобили, если бы они не проводили активной рек
ламной кампании? Могла ли Federal Express «пере
хватить» значительную долю рынка у UPS  и U.S.

Postal Service (последняя вообще является Почтовой 
службой СШ А), если бы не тратила на рекламу зна
чительные суммы?

При таком подходе реклама становится направ
лением повышающей эффективность деятельности. 
Это относительно дешевое средство обеспечения 
потребителей полезной информацией, снижающее 
их затраты на поиск нужных товаров. Усиливая кон
куренцию, реклама повышает экономическую эф 
фективность. Облегчая внедрение новых продуктов, 
реклама ускоряет технологический прогресс. С по
собствуя росту объемов продукции, реклама позво
ляет фирмам получать экономию на масштабах и, 
следовательно, снижает их долговременные средние 
обшие издержки.

Потенциально негативные воздействия 
рекламы

Разумеется, воздействие рекламы не всегда явля
ется положительным. Значительная часть рекламы 
нацелена на манипуляцию вкусами потребителей, 
т.е. пытается убедить их изменить свои предпочте
ния в пользу рекламируемого продукта. Телевизи
онны й ролик с популярной личностью , пьюшей 
определенную марку безалкогольного напитка и 
предлагающего вам также делать это, содержит не
много полезной информации о цене или качестве 
продукта, а порой и вообще не упоминает об этих 
важных характеристиках. Кроме того , реклама 
иногда основана на недостоверных или спорных 
утверждениях, которые только путают, а не про
свещают потребителей. В некоторых случаях рек
лама действительно может убедить потребителей 
платить больше за ш ироко пропагандируемые то 
вары, хотя их качество хуже, и отвергать лучшие, 
более деш евые, но слабо рекламируемые товары. 
Например, специалисты журнала Consumer Reports 
установили, что активно рекламируемое высоко
качественное масло для моторов со специальными 
присадками оказывается функционально ничуть не 
лучш е, чем более дешевые марки масла; в частно
сти, моторы, в которых они используются, работа
ют так же, в том числе и по продолжительности 
жизненного цикла.

Часто фирмы при помощи рекламы формируют 
привязанность потребителей к  тому или иному брен
ду, тем самым укрепляя собственную монопольную 
власть (см. вставку «Международный ракурс 25.2»), 
В результате они увеличивают продажи, расширяют 
свою долю рынка и получают более высокие прибы
ли. Возросшие прибыли позволяют еще активнее 
развивать рекламу и далее увеличивать долю рынка 
фирмы и ее прибыль. Со временем потребители мо
гут потерять преимущества конкурентных рынков и 
столкнуться со всеми недостатками монополизиро
ванных рынков. К тому же для продвижения своих

http://www.odage.com/
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Р Я Д  Международный ракурс 25.2 О лигополия и эф ф е к т и в н о с т ь

Десять ведущих брендов мира
З д е с ь  п р е д с т а в л е н а  п е р в а я  д е с я т к а  б р е н д о в , о т о б р а н 

ны х п о  ч е т ы р е м  к р и те р и я м : в е л и ч и н а  р ы н к а  в с в о е й  к а т е 
г о р и и  п р о д у к ц и и , п р и в л е к а т е л ь н о с т ь  д л я  р а зл и ч н ы х  в о з 
р а с т н ы х  гр у п п  и н а ц и о н а л ь н о с т е й  в м а с ш т а б а х  в с е г о  
м и р а ,  л о я л ь н о с т ь  п о к у п а т е л е й  к б р е н д у  и с п о с о б н о с т ь  
б р е н д а  в ы д ели ть  п р о д у к т  с р е д и  п р о д у к т о в  с в о е г о  к л а с с а .

М ировая десятка бр ен дов
C o c a - C o la

M ic r o s o f t

IB M

G e n e r a l  E lec tr ic  

In te l  

N o k i a  

D is n e y  

M c D o n a ld 's  

M a r lb o r o  

M e r c e d e s

И сточник: In terb rand , w w w .b ran d ch an n e l.c o m /. Д анны е no  со
стоянию н а  2 0 0 2  г.

товаров новые потенциальные участники рынка вы
нуждены нести громадные издержки на рекламу. Та
ким образом, объем расходов на рекламу становится 
барьером для вхождения новых участников на ры
нок. (Ключевой вопрос 11.)

В некоторых случаях реклама даже может стать 
механизмом ухудшения состояния бизнеса. Так, рек
ламная кампания одной из сетей закусочных, прода
ющих гамбургеры, может быть сведена на нет столь 
же затратными кампаниями, проводимыми конку
рентами. В результате спрос на продукцию каждой 
фирмы в этом секторе еды категории «фаст-фуд» 
останется неизменным. Небольшой прирост продаж 
гамбургеров, если он вообще последует в результате 
кампании, практически не повлияет на рыночную 
долю каждой фирмы. Но в итоге ее проведения из
держки и цена гамбургеров возрастут.

Если реклама приводит к росту монопольной 
власти или становится вредной для проводящей ее 
компании, она перестает быть экономически эф 
фективной.

Является ли олигополия эффективной рыночной 
структурой с общественной точки зрения? К чему 
приводят решения олигополиста в области цен и объе
мов производства в сравнении с поведением фирм в 
условиях совершенной конкуренции, а именно, вы
полняется ли известное равенство Р =  М С =  m m  А Т С !

Производственная эффективность 
и эффективность распределения

Многие экономисты считают, что эффективность в 
ряде олигопольных отраслей примерно такая, как 
это показано на рис. 25.5. Данное утверждение опи
рается на очевидные факты: многие олигополисты 
год за годом получают значительную экономичес
кую прибыль. В этом случае олигополист поддер
живает производство на уровне, на котором цена 
превышает предельные и средние обшие издержки. 
Более того, объем продукции олигополиста несколь
ко ниже того уровня, который требуется для дости
жения минимальных средних общих издержек про
изводства. Это означает, что в условиях олигополии 
ни эффективности производства ( Р =  min АТС ), ни 
эффективности распределения ( Р =  M Q  не дости
гается.

Некоторые аналитики утверждают, что олигопо
лия даже менее желательна, чем совершенная моно
полия, потому что в стремлении уменьшить злоупот
ребление рыночной властью полные монополии в 
США обычно подвергаются государственному регу
лированию. Неформальный же сговор олигополис
тов может привести к ценам и уровню производства, 
аналогичным абсолютной монополии, и в то же 
время сохранять видимость независимости и конку
ренции.

Аополнительные характеристики

Помимо сказанного выше, при анализе олигополий 
следует учитывать наличие следующих трех особен
ностей:
♦  Возросшая иностранная конкуренция В последние 

десятилетия иностранная конкуренция усилила 
соперничество во многих олигопольных отрас
лях, в частности, в сталелитейной и автомобиль
ной промышленности, в производстве фотоплен
ки, электробритв, подвесных моторов, копиро
вальной техники. Это помогло уменьшить зна
чение таких «удобных» форм соглашений между 
участниками олигополии, как ценовое лидер
ство, и во многом стимулировало развитие кон
курентного ценообразования.

♦  Лимитирующее ценообразование Как вы помни
те, чтобы затруднить вхождение на рынок, оли

http://www.brandchannel.com/
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гополисты могут поддерживать цены ниже уров
ня, необходимого для максимизации прибыли в 
краткосрочном плане. В этом случае потребите
ли и общество могут воспользоваться преимуще
ствами конкуренции (цены  приближаю тся к 
предельным издержкам и минимальным средним 
общим издержкам), даже не имея этой конку
ренции на практике, поскольку настоящая со 
вершенная конкуренция предполагает свободное 
вхождение на рынок новых участников.

♦  Технологический прогресс Со временем олигопо
лии могут способствовать более быстрому появ
лению новых продуктов и новых технологий, чем 
это происходило бы в той же отрасли, но органи
зованной на началах совершенной конкуренции.

Олигополисты накапливают значительные эконо
мические прибыли, которые могут использовать
ся для финансирования дорогостоящих исследо
ваний и разработок (Н И О КР). Более того, суще
ствование высоких входных барьеров служит оли
гополисту гарантией того, что он сможет в полной 
мере воспользоваться плодами своих успешных 
НИОКР. Поэтому краткосрочная экономическая 
неэффективность олигополистов может со време
нем частично или полностью быть компенсиро
вана их вкладом в совершенствование продукции, 
снижение цен и издержек. Более подробно о ди
намических аспектах соперничества мы погово
рим в гл. 26.

РЕЗЮМЕ
1. Характерными признаками монополистической 

конкуренции являются: а) рынок, состоящий из 
большого числа фирм, обладающих ограничен
ным контролем над ценами продукции; фирмы 
действуют независимо друг от друга и сговор меж
ду ними практически невозможен; б) продукты с 
реальными или воображаемыми различиями, что 
порождает экономическое соперничество в фор
ме как ценовой, так и неценовой конкуренции;
в) относительная свобода входа на рынок и выхо
да с него. Во многих аспектах такому типу ры
ночной структуры, как монополистическая кон
куренция, соответствуют отрасли розничной тор
говли и услуг, а также ряд отраслей обрабатываю
щей промышленности, в которых экономия от 
масштабов относительно невелика.

2. В условиях монополистической конкуренции в 
краткосрочном плане фирмы могут как зараба
тывать экономическую  прибыль, так и нести 
убытки. В долгосрочном плане свободные вхож
дение на ры нок и выход с него приводят к тому, 
что фирмы могут получать только нормальную 
прибыль.

3. Состояние долгосрочного равновесия отдельной 
компании в условиях монополистической кон
куренции с общественной точки зрения менее 
желательно, чем состояние долгосрочного рав
новесия фирмы в условиях совершенной конку
ренции. При монополистической конкуренции 
цена превышает предельные издержки, что о з
начает неполное использование общественных 
ресурсов для производства данного продукта. 
Кроме того, цена превышает минимальные сред
ние обшие издержки. Это означает, что потре
бители не получают продукт по минимальной 
цене, которая в принципе возможна при данных 
издержках производства.

4. Неценовая конкуренция помогает фирмам в от
раслях с монополистической конкуренцией про
тивостоять долгосрочной тенденции к ликвидации 
экономической прибыли. С помощью дифферен
циации продукта и рекламы фирма может бороть
ся за увеличение спроса на свою продукцию, ко
торого в принципе может оказаться достаточно, 
чтобы с избытком покрыть дополнительные издерж
ки, обусловленные неценовой конкуренцией.

5. На практике в условиях монополистической кон
куренции самостоятельная фирма пытается най
ти такую комбинацию цены, продукта и уровня 
расходов на рекламу, которая позволяет ей мак
симизировать прибыль.

6. О лигополистические отрасли характеризуются 
наличием нескольких фирм, каждая из которых 
обладает значительной долей рынка. Фирмы, на
ходящиеся в таких условиях, являются взаимо
зависимыми, так как поведение любой из них 
оказывает непосредственное воздействие на ос
тальные и, в свою очередь, испытывает на себе 
влияние со стороны других участников этого 
рынка. Продукты могут быть как фактически 
стандартизированными, так и значительно диф 
ференцированными. В основе возникновения и 
сохранения олигополии лежат различные барье
ры, препятствующие вхождению в отрасль но
вых участников, в том числе и экономия на мас
штабах деятельности.

7. Свидетельством наличия на рынке олигополис
тической (монополистической) мощи является 
высокий коэффициент концентрации. Для изме
нения ры ночного дом и нирован ия в отрасли 
удобно пользоваться индексом Герфиндаля, при
дающим большие веса более крупным фирмам.

8. Теория игр: а) демонстрирует взаимозависимость 
ценовой политики олигополистов; б) показы-
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Олигополия в пивоваренной отрасли
П и в н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  к о г д а -т о  б ы л а  п р е д с т а в 

л е н о  с о тн я м и  ф и р м  и е щ е  б о л ь ш и м  ч и с л о м  т о р г о в ы х  
м а р о к .  Т е п е р ь  ж е  о н а  яв л я ется  о л и г о п о л и е й , г д е  д о м и 
н и р у е т  г о р с т к а  к о м п а н и й .

П о с л е  В т о р о й  м и р о в о й  во й н ы  п и в о в а р е н н а я  п р о 
м ы ш л ен н о сть  п р е т е р п е л о  гл у б о к и е  и зм е н е н и я , к о то р ы е  
с п о с о б с т в о в а л и  у в е л и ч е н и ю  с т е п е н и  к о н ц е н т р а ц и и  в 
о т р а с л и . В 1 9 4 7  г. в С Ш А  с у щ е с т в о в а л о  б о л е е  4 0 0  
н е з а в и с и м ы х  п и в о в а р е н н ы х  к о м п а н и й . К 1 9 6 7  г. и х  
ч и с л о  с о к р а т и л о с ь  д о  1 2 4 ,  а  к 1 9 8 0  г. у ц е л е л о  т о л ь к о  
3 3 .  Е сли  в  1 9 4 7  г. п ять  к р у п н е й ш и х  п и в о в а р о в  п р о д а 
л и  т о л ь к о  1 9 %  п р о и з в е д е н н о г о  в с т р а н е  п и в а , т е п е р ь  
н а  « Б о л ь ш у ю  ч е т в е р к у »  ( A n h e u s e r - B u s c h ,  S A B M il le r ,  
C o o r s  и P a b s l)  к р у п н е й ш и х  п и в о в а р е н н ы х  к о м п а н и й  
С Ш А  п р и х о д и т с я  о к о л о  8 4 %  п р о д а ж  в о б щ е н а ц и о 
н а л ь н о м  м а с ш т а б е .  Ф а к т и ч е с к и  ж е  в о т р а с л и  г о с п о д 
с т в у е т  « Б о л ь ш а я  д в о й к а » :  A n h e u s e r - B u s c h  ( 4 9 % )  и 
M il le r  ( 2 0 % ) ,  п р о и з в о д я щ и е  в п а р е  6 9 %  п р о д у к ц и и . 
Н е с о м н е н н о , о т р а с л ь  я в л я е т с я  о л и г о п о л ь н о й .

« В ы д а в л и в а н и ю »  и з  о т р а с л и  м е л к и х  п и в о в а р о в  с п о 
с о б с т в о в а л и  и  и з м е н е н и я  н а  с т о р о н е  р ы н о ч н о г о  с п р о 
с а .  В о -п ер в ы х , п о т р е б и т е л ь с к и е  вку сы  с м е с т и л и с ь  от  
с и л ь н о  а р о м а т и з и р о в а н н ы х  с о р т о в  п и в а  м е л к и х  п и в о 
в а р о в  к с в е т л о й  г о р ь к о й  п р о д у к ц и и  б о л е е  к р у п н ы х  
п и в о в а р о в . В о -в то р ы х , п р о и з о ш е л  о тн о си тел ьн ы й  сдвиг 
о т  п о т р е б л е н и я  п и в а  в б а р а х  к п о т р е б л е н и ю  п и в а  
д о м а . П и в о , п о т р е б л я е м о е  в б а р а х ,  о б ы ч н о  н а л и в а е т 
ся и з  б о ч о н к о в , п о с т а в л я е м ы х  м естн ы м и  п и в о в а р а м и . 
Э т о  п о з в о л я е т , с  о д н о й  с т о р о н ы , п о л у ч а т ь  п и в о  в с е г д а  
в о в р е м я , а  с  д р у г о й  -  н е с т и  о т н о с и т е л ь н о  н и з к и е  р а с 
х о д ы  н а  е г о  п е р е в о з к у .  О д н а к о  у в е л и ч и в ш е е с я  п о т р е б 
л е н и е  п и в а  в д о м а ш н и х  у с л о в и я х  о т к р ы л о  д в е р и  для 
к р у п н ы х  п и в о в а р о в ,  п р е д л а г а ю щ и х  п о к у п а т е л я м  с в о ю  
п р о д у к ц и ю  в б у т ы л к а х  и л и  а л ю м и н и е в ы х  б а н к а х .  
В н о в ы х  у с л о в и я х  к р у п н ы е  п и в о в а р е н н ы е  к о м п а н и и  м о 
гут б о л е е  у с п е ш н о  к о н к у р и р о в а т ь  с  м естн ы м и  п и в о в а 
р а м и , п о т о м у  ч т о  т е п е р ь  м о гу т  п е р е в о з и т ь  с в о ю  п р о 
д у к ц и ю  н а  г р у з о в и к а х  и л и  п о  ж е л е з н о й  д о р о г е  н а  
з н а ч и т е л ь н ы е  р а с с т о я н и я .

И з м е н е н и я  с о  с т о р о н ы  р ы н о ч н о г о  п р е д л о ж е н и я  
б ы л и  б о л е е  г л у б о к и м и . В ч а с т н о с т и , т е х н о л о г и ч е с к и е  
у л у ч ш е н и я  у с к о р и л и  в а р к у  п и в а  и  е г о  р о з л и в  п о  б у 
ты л к ам  и б а н к а м .  В н а с т о я щ е е  в р е м я  к р у п н ы е  п и в о в а 
р е н н ы е  ст р у к т у р ы  м о гу т  н а  с в о и х  л и н и я х  з а п о л н я т ь  и 
з а к р ы в а т ь  д о  2 0 0 0  е м к о с т е й  в м и н у т у . К р у п н ы е п р е д 
п р и я т и я  т а к ж е  в с о с т о я н и и  с о к р а щ а т ь  з а т р а т ы  т р у д а , 
а в т о м а т и з и р у я  п р о ц е с с ы  п и в о в а р е н и я  и с к л а д и р о в а 
н и я . Б о л е е  т о г о , з а т р а т ы  н а  с т р о и т е л ь с т в о  п и в о в а р е н 
н о го  з а в о д а  в р а с ч е т е  н а  б а р р е л ь  п и в а  п о ч т и  н а  ' / 3 
м е н ь ш е  д л я  з а в о д а ,  п р о и з в о д я щ е г о  4 ,5  м л н  б а р р е л е й ,  
ч е м  д л я  з а в о д а ,  в ы п у с к а ю щ е го  1 ,5  м л н  б а р р е л е й  в год. 
В р е з у л ь т а т е  эт о г о  и д р у г и х  ф а к т о р о в  п о д с ч и т а н о , что 
м и н и м ал ь н ы й  э ф ф е к т  м а с ш т а б а  п р и  п р о и з в о д с т в е  п и в а  
д о с т и г а е т с я  п р и  м о щ н о с т и  4 ,5  м л н  б а р р е л е й  в го д  (для 
в а р и а н т а  о д н о г о  п р е д п р и я т и я  с  н е с к о л ь к и м и  ц е х а м и ) . 
У с т а н о в л е н о , ч т о  э ф ф е к т  м а с ш т а б а  м о ж е т  т е п е р ь  с о 
став л я ть  зн а ч и т е л ь н ы й  б а р ь е р  д л я  в х о ж д е н и я , п о с к о л ь 
к у  с т р о и т е л ь с т в о  с о в р е м е н н о г о  п и в о в а р е н н о г о  з а в о д а  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю  4 ,5  м лн  б а р р е л е й  в го д  сто и т  
о к о л о  3 0 0  м л н  д о л л .

Тесты « в с л е п у ю »  п о д т в е р ж д а ю т , что  б о л ь ш а я  ч асть  
м а с с о в о  п р о и з в о д и м ы х  с о р т о в  а м е р и к а н с к о г о  п и в а  
и м е е т  о д и н а к о в ы й  в к у с . П о э т о м у  о с н о в н о е  в н и м а н и е  
к о м п а н и и  у д е л я ю т  р е к л а м е .  И  т у т  A n h e u s e r - B u s c h ,  
S A B M il le r  и C o o r s ,  п р о д а ю щ и е  н а ц и о н а л ь н ы е  б р е н д ы , 
и м ею т  з н а ч и т е л ь н о е  п р е и м у щ е с т в о  п о  и з д е р ж к а м  п е 
р е д  д р у г и м и  п и в о в а р е н н ы м и  с т р у к т у р а м и , н а п р и м е р , 
P a b s l,  о с н о в н а я  п р о д у к ц и я  к о т о р о г о  -  р е г и о н а л ь н ы е  
б р е н д ы  (L o n e s fo r , R a i n e r ,  S c h a e f e r  и S c h m i d t s ) .  Э то  
о б ъ я с н я е т с я  те м , что  р е к л а м а  н а  н а ц и о н а л ь н о м  т е л е 
в и д е н и и  м е н е е  д о р о г а  в р а с ч е т е  н а  о д н о г о  з р и т е л я ,  
ч е м  р е к л а м а  н а  м е с т н о м  т е л е в и д е н и и .

Хотя в п и в о в а р е н н о й  о т р а с л и  п р о и з о ш л и  сл и ян и я , 
н е  о н и  с т а л и  о с н о в н о й  п р и ч и н о й  в о з р о с ш е й  к о н ц е н т 
р а ц и и . С к о р е е ,  с л и я н и я  с т а л и  р е з у л ь т а т о м  д о б р о в о л ь 
н о й  п р о д а ж и  н е у д а ч л и в ы м и  м е л к и м и  п и в о в а р а м и  с о б 
с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й  (в к а ч е с т в е  п р и м е р а  з д е с ь  м о ж 
н о  п р и в е с т и  H e i l e m a n ) .  Д о м и н и р у ю щ и е  ф и р м ы  с т а л и

вает стрем ление олигополистов к сговорам;
в) объясняет искуш ение олигополистов нару
шить соглашения о сговорах.

9. Не участвующие в сговорах олигополисты могут 
действовать в условиях ломаной кривой спроса. 
Эта кривая и сопутствующая ей кривая предель
ного дохода помогают объяснить негибкость цен, 
характеризующую такие рынки, однако не объяс
няют уровня фактической цены, которая перво
начально устанавливается.

10. Сговору на олигополистических рынках способ
ствует изначально присущее им состояние не
определенности. Участвующие в сговорах оли
гополисты, в частности картельного типа, доби
ваются м аксим альны х прибылей совм естно, 
т.е. фактически ведут себя на рынке как чистые 
монополисты . О днако существует несколько 
факторов, препятствующих олигополистам за
ключать соглашения о сговорах. Это, в первую 
очередь, различия в спросе и издержках, нали-
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у в е л и ч и в а т ь  м а с ш т а б ы  с в о е й  д е я т е л ь н о с т и  н е  сто л ь к о  
з а  с ч е т  п р и о б р е т е н и я  п р е д п р и я т и й  д р у г и х  п и в о в а р е н 
ны х к о м п а н и й , с к о л ь к о  ч е р е з  а к т и в и з а ц и ю  р е к л а м ы  
с в о и х  в е д у щ и х  б р е н д о в  и п р е д л о ж е н и я  н а  р ы н к е  н о 
вы х  с о р т о в , н а п р и м е р  L ite , B u d  L ig h t, G e n u i n e  D r a f t ,  
K e y s t o n e  и I c e h o u s e .  Это п о з в о л я е т  с о х р а н я т ь  д и ф ф е 
р е н ц и а ц и ю  п р о д у к ц и и , н е с м о т р я  н о  у м е н ь ш е н и е  чи с
л а  к р у п н ы х  п и в о в а р е н н ы х  с тр у к т у р .

П е р е х о д  M il l e r  B r e w in g  C o m p a n y  в 1 9 7 0 - х  гг. с 
с е д ь м о г о  м е с т а  н а  в т о р о е  с р е д и  к р у п н е й ш и х  п р о и з в о 
д и т е л е й  в з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  п р о и з о ш е л  б л а г о д а 
р я  р е к л а м е  и д и ф ф е р е н ц и а ц и и  п р о д у к т а . К о г д а  P h ilip  
M o r r is  в 1 9 7 0  г. п р и о б р е л а  M il le r ,  н о в о е  р у к о в о д с т в о  
о с у щ е с т в и л о  д в а  в а ж н е й ш и х  и з м е н е н и я . В о -п ер в ы х , 
п и в о  M il le r  H ig h  L ife  б ы л о  « п е р е п о з и ц и о н и р о в а н о »  в 
т о т  с е г м е н т  р ы н к а , гд е  д о  э т о г о  е г о  п о т е н ц и а л ь н ы е  
п р о д а ж и  б ы л и  н а и б о л ь ш и м и . П р о д а в а е м о е  р а н ь ш е  к ак  
с в о е г о  р о д а  « ш а м п а н с к о е »  с р е д и  д р у г и х  с о р т о в  п и в а , 
H ig h  L ife  в о с н о в н о м  п р е д н а з н а ч а л о с ь  д л я  п о т р е б и т е 
л е й  с в ы со к и м и  д о х о д а м и  и ж ен щ и н , к о т о р ы е  пи ли  это т  
н а п и т о к  л и ш ь  в р е м я  о т  в р е м е н и . В н о в о й  т е л е в и з и о н 
н о й  р е к л а м е  M il le r  о сн о в н ы м и  г е р о я м и  с т а л и  м о л о д ы е  
р а б о ч и е  -  « с и н и е  в о р о т н и ч к и » , б о л ь ш и е  л ю б и т е л и  
п и в а . В о -в т о р ы х , M il le r  р а з р а б о т а л а  с в о е  н и з к о к а л о 
р и й н о е  п и в о  L ite , д л я  р е к л а м ы  к о т о р о г о  а к т и в н о  и с 
п о л ь з о в а л и с ь  д е н ь г и  P h ilip  M o r r i s .  L ite  с т а л о  с а м ы м  п о 
п у л я р н ы м  н о в ы м  п р о д у к т о м  в и с т о р и и  п и в о в а р е н н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и . Ч е р е з  к а к о е -т о  в р е м я  M il le r  п р е д 
л о ж и л а  н а  р ы н к е  е щ е  о д и н  с о р т  G e n u i n e  D r a f t ,  п о л у 
ч и в ш и й  ш и р о к у ю  п р и з н а т е л ь н о с т ь  и в н а с т о я щ е е  в р е 
мя в х о д я щ и й  в п е р в у ю  д е с я т к у  п и в н ы х  б р е н д о в .

О д н а к о  г л а в н а я  и с т о р и я  п о с л е д н и х  д в у х  д е с я т и л е 
тий  с в я з а н о  в о в с е  н е  с  M il le r ,  а  с  A n h e u s e r - B u s c h  (А -В ), 
в зн а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  у в е л и ч и в ш е й  с в о ю  р ы н о ч н у ю  
д о л ю . A -В в н а с т о я щ е е  в р е м я  в ы п у с к а е т  д в а  в е д у щ и х  
н а ц и о н а л ь н ы х  б р е н д а :  н о  B u d  L ig h t  и B u d w e i s e r  п р и 
х о д и т с я  п о ч ти  п о л о в и н а  в с е г о  п и в а , п р о д а в а е м о г о  в 
С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х . Ч а с т и ч н о  у с п е х  A -В о б ъ я с н я е т 
ся е е  в а р и а н т о м  р а б о т ы  с  р е г и о н а л ь н ы м и  к о н к у р е н т а 
м и , к о т о р ы м  о н о  о т д а л а  л о к а л ь н ы е  р ы н к и . О д н а к о  з а  
эти м  у с п е х о м  с то и т  и с т р а т е г и ч е с к а я  н а п р а в л е н н о с т ь .

К о м п а н и я  с о з д а е т  с о в р е м е н н ы е  п и в о в а р е н н ы е  з а в е 
д е н и я , р а з р а б а т ы в а е т  э ф ф е к т и в н ы е  р е к л а м н ы е  к а м 
п а н и и  и у с т а н а в л и в а е т  п р о ч н ы е  о т н о ш е н и я  с  р е г и о 
н ал ь н ы м и  д и с т р и б ь ю т о р а м и . В т о  ж е  в р е м я  з а  п о с л е 
д н и е  годы  р ы н о ч н а я  д о л я  M il le r  с т а л а  н е м н о го  с н и ж а т ь 
ся . В 2 0 0 2  г. P h ilip  M o r r i s  п р о д а л а  M il le r  к о м п а н и и  
S o u th  A f r ic a n  B r e w e r ie s  (SA B ). S A B M il le r ,  к а к  т е п е р ь  
н а з ы в а е т с я  э т а  к о м п а н и я , п л а н и р у е т  и зм е н и т ь  э т и к е т 
ки  M il le r  и о ф о р м л е н и е  у п а к о в о к , что б ы  п о в ы си ть  и х  
п р и в л е к а т е л ь н о с т ь  и р а с ш и р и т ь  с в о ю  д е я т е л ь н о с т ь  н а  
м е ж д у н а р о д н ы х  р ы н к а х .

Н а  и м п о р т и р у е м ы е  с о р т а  п и в а , т а к и е , к а к  В е е к ,  
C o r o n a  и G u in n e s s ,  п р и х о д и т с я  о к о л о  9 %  р ы н к а  С Ш А , 
х о т я  п о п у л я р н о с т ь  о т д е л ь н ы х  б р е н д о в ,  к а ж е т с я , ч а с т о  
м е н я е т с я : т о  з а м е т н о  п о в ы ш а е т с я , т о  с у щ е с т в е н н о  о с 
л а б е в а е т .  Н е к о т о р ы е  л о к а л ь н ы е  и л и  р е г и о н а л ь н ы е  
м и к р о п и в о в а р н и , т а к и е , к а к  S a m u e l  A d a m s  и P y r a m id ,  
к о т о р ы е  в а р я т  о с о б ы е  с о р т а  п и в а  и у с т а н а в л и в а ю т  н а  
н и х  п о в ы ш е н н у ю  ц е н у , у м е н ь ш а ю т  п р о д а ж и  к р у п н ы х  
п и в о в а р е н н ы х  к о м п а н и й . A -В и  M il le r  о б р а т и л и  в н и 
м а н и е  н а  это т  п р о ц е с с  и о т в е т и л и  в ы п у ск о м  с о б с т в е н 
ны х с п е ц и а л ь н ы х  б р е н д о в  (н а п р и м е р . R e d  W o l f ,  R e d  
D o g ,  K i l l a r n e y 's  и  Ic e  H o u s e ) ,  а  т а к ж е  п р и о б р е л и  а к 
ц и и  п и в о в а р е н  R e d h o o k  A l e  и C e l is . О д н а к о , н е с м о т р я  
н а  л о к а л ь н ы е  у с п е х и  м и к р о п и в о в а р е н , н а  и х  д о л ю  
п р и х о д и т с я  в с е г о  о к о л о  3 %  п и в а , п о т р е б л я е м о г о  в  С о 
е д и н е н н ы х  Ш т а т а х , и о н и  н е  п р е д с т а в л я ю т  с е р ь е з н о й  
у г р о з ы  д л я  к р у п н ы х  с т р у к т у р , д е й с т в у ю щ и х  н а  это м  
р ы н к е . Б о л е е  то го , л и д е р ы  о п а с а ю т с я  и х  д а ж е  м е н ь 
ш е , ч е м  м о д н ы х  и м п о р т и р у е м ы х  с о р т о в  п и в а .

Источник: п одготовлено  по роботом : K enneth G . Elzingo, 
«Веег», in W alter A dam s an d  Jam es Brock (eds.). The Structure 
o f  A m e r ic a n  In d u s try , 10 th  ed . (U p p er S a d d le  River, N .J.: 
Prentice-Hall, 2 0 0 1 ) , pp . 8 5 - 1 1 3 ;  an d  D ouglas F. G reer, «Beer: 
C auses o f Structural C hange» , in Larry Duelsch (ed .). Industry  
S tu d ies , 2 d  ed . (N ew  York: М . E. S harpe , 1 9 9 8 ), p p . 2 8 - 6 4 .  
Больш ая часть уточненны х данны х з а  последн и е годы и 
д р у г а я  и н ф о р м ац и я  взяты  и з  B eer M a rk e te r 's  Insights, 
w w w .beerinsights.com  и A ssociation o f Brewers, w w w .beertow n. 
com.

чие большого числа фирм, мошенничество че
рез тайны е неновые уступки, эконом ические 
спады и антитрестовские законы.

11. Менее формальным видом сговора является це
новое лидерство, при котором крупнейшая или 
наиболее эффективная фирма в отрасли первой 
идет на изменение цен, а другие участники это
го рынка следуют за ней.

12. Рыночные доли в олигополистических отраслях 
обычно определяются на базе неиеновой конку

ренции. Олигополисты придают особое значение 
неценовой конкуренции, потому что: а) конку
рентам достаточно сложно повторить рекламу и 
улучшения продукта; б) олигополисты часто име
ют вполне достаточные финансовые ресурсы для 
того, чтобы финансировать неценовую конку
ренцию.

13. Реклама может как позитивно, так и негативно 
воздействовать на уровень цен, а также на ха
рактер конкуренции и эффективность. Положи-

http://www.beerinsights.com
http://www.beertown
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тельное воздействие заключается в том, что рек
лама обеспечивает потребителей дешевой инфор
мацией о конкурирующих продуктах. Она помо
гает внедрять новые конкурентоспособные то
вары в отрасли с высокой концентрацией рынка 
и в общем сниж ает монопольную власть над 
рынком отдельных производителей и связанную 
с этим неэффективность. Отрицательное воздей
ствие рекламы проявляется в том, что, навязы
вая определенные взгляды и создавая барьеры 
для входа в отрасль, она может способствовать 
росту монопольной власти. Более того, когда к 
рекламе подключаются конкуренты, она может 
стать саморазрушительной. В этом случае рек

лама резко увеличивает затраты, становится эко
номически неэффективной и не достигает по
ставленных целей.

14. На олигополистических рынках не достигаются 
ни производственная эффективность, ни эффек
тивность распределения, однако олигополия в 
большей степени, чем совершенная конкурен
ция, склонна к исследованиям, разработкам и 
внедрению достижений технического прогресса.

15. В табл. 23.1 (см. гл. 23) приведен всесторонний 
обзор основных характеристик монополистичес
кой конкуренции и олигополии в сравнении с 
совершенной конкуренцией и абсолютной мо
нополией.

ТЕРМИНЫ И

М онополистическая конкуренция (m onopolistic  
competition)

Дифференциация продукта (product differentiation) 
Непеновая конкуренция (nonprice competition) 
Избыточные производственные мощности (excess  

capacity)
Олигополия (oligopoly)
Однородная олигополия (homogeneous oligopoly) 
Дифференцированная олигополия (d iffe ren tia ted  

oligopoly)
Стратегическое поведение (strategic behavior) 
Взаимозависимость (m utual interdependence)

ПОНЯТИЯ

Коэффициент концентрации (concentration ratio) 
Межотраслевая конкуренция (interindustry competition) 
Конкуренция со стороны импорта (import competition) 
Индекс Герфиндаля (H etfindahl index)
Модель теории игр (game-theory model)
Сговор (collusion)
Ломаная кривая спроса (kinked-dem and curve) 
Ценовая война (price war)
Картель (cartel)
Негласная договоренность (tacit understandings) 
Ценовое лидерство (price leadership)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Чем, по существу, монополистическая конкурен
ция отличается от совершенной конкуренции? 
От абсолютной монополии? Подробно объясни
те, что включается в понятие «дифференциация 
продукта». О бъясните, как вступление новых 
фирм на рынок воздействует на кривую спроса 
отдельной фирмы в условиях монополистичес
кой конкуренции и как это, в свою очередь, 
влияет на ее экономическую прибыль.

2. И т чевой  вопрос Сравните эластичность спроса 
фирмы в условиях монополистической конку
ренции с эластичностью спроса фирмы в усло
виях совершенной конкуренции и совершенной 
монополии. Предполагая идентичность долго
срочных кривых издержек, сравните графичес
ки цены и объемы производства долгосрочного 
периода фирм в условиях совершенной и моно
полистической конкуренции. Сравните эти две 
структуры рынка с позиции эффективности про

изводства и эф ф екти вн ости  распределения. 
Объясните следующее выражение: «В отраслях, 
для которых характерна монополистическая кон
куренция, действует слишком много фирм, каж
дая из которых производит слишком мало про
дукции».

3. «М онополистическая конкуренция представля
ет собой монополию до того момента, когда у 
потребителей появляется желание купить про
дукты, являющиеся близкими заменителями, и 
за пределами этой точки становится конкурент
ной». Поясните сущность данного утверждения.

4. «Конкуренция качества и услуг может быть столь 
же эффективна в предоставлении покупателю за 
его деньги большего количества благ и услуг, как 
и ценовая конкуренция». Вы согласны с этим ут
верждением? Объясните, почему в условиях мо
нополистической конкуренции ф ирмы  часто 
предпочитают неиеновую конкуренцию ценовой.
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5. Критически оцените и объясните следующие ут
верждения:
а. В отраслях с монополистической конкурен

цией экономические прибыли в долговремен
ном периоде исчезают в результате конкурен
ции; следовательно, нет веского основания 
для критики поведения и эффективности та
ких отраслей.

б. В долгосрочном периоде монополистическая 
конкуренция приводит к монополистической 
цене, а не к монополистическим прибылям.

6. Почему существуют олигополии? Перечислите 
пять или шесть олигополистов, продукты кото
рых вы регулярно покупаете. Что отличает оли
гополию от монополистической конкуренции?

7. Ключевой вопрос Ответьте на следующие вопро
сы, имеющие прямое отнош ение к измерению 
концентрации:
а. Что означает коэффициент концентрации по 

четырем фирмам в 60%? В 90%? Каковы не
достатки коэффициента концентрации как 
показателя рыночной власти?

б. Предположим, в отрасли А пять фирм имеют 
ежегодные продажи, составляющие 30, 30, 20, 
10 и 10% всех продаж по отрасли. Для пяти 
фирм в отрасли В эти цифры равны 60, 25, 5, 
5 и 5%. Вычислите индекс Герфиндаля для 
каждой отрасли и сравните их вероятную кон
курентоспособность.

8. Ключевой вопрос Объясните общий характер дан
ных в следующей матрице прибылей для олиго
полистов С и / ) .  Все цифры прибылей приведе
ны в тысячах долларов.

Возможные цены фирмы С
35 долл.40 долл.

57 долл. 59 долл.

60 долл. 55 долл.

50 долл. 55 долл.

69 долл. 58 долл.

а. Используйте эту матрицу платежей для объяс
нения взаимозависимости, которая характе
ризует олигополистические отрасли.

б. Если предполагать отсутствие сговора между 
фирмами С и / ) ,  каков будет наиболее веро
ятный результат?

в. С учетом вашего ответа на вопрос б, объяс
ните, почему ценовой сговор взаимовыгоден? 
Почему может возникнуть искушение нару
шить тайное соглашение?

9. К т ч ево й  вопрос Какие предположения относи
тельно реакции конкурентов на изменения цен 
какой-нибудь одной фирмой лежат в основе л о 
маной кривой спроса? Почему существует раз
рыв в кривой предельного дохода? Как ломаная 
кривая спроса помогает объяснить негибкость 
олигополистических цен? Каковы недостатки 
модели ломаной кривой спроса?

10. Почему в олигополистических отраслях может 
состояться сговор о цене предлагаемой на ры н
ке продукции? Определите экономическую це
лесообразность ценообразования на основе та
кого соглашения. Каковы основные препятствия 
для сговора? Выскажите свое мнение по поводу 
того, почему в СШ А ценовое лидерство закон 
разрешает, а установление единых цен — нет.

11. К т ч ево й  вопрос Почему при монополистической 
конкуренции и олигополии так много рекламы? 
Как такая реклама помогает потребителям и 
способствует повышению эффективности бизне
са? Почему время от времени реклама может 
быть избыточной?

М . Углубленный анализ Постройте матрицу теории 
игры для двух фирм и их реш ений, в которой 
рассмотрите высокие и низкие расходы на рек
ламу и влияние каждого варианта на прибыль. 
Покажите обстоятельства, в которых обе фирмы 
выбирают вариант больших рекламных расходов 
даже в том случае, если обеим будет более вы
годно тратить на рекламу небольшие средства. 
Почему они не могут в одностороннем порядке 
снизить свои рекламные расходы?

\Ъ .(П оследний штрих) Какие фирмы доминируют в 
пивоваренной отрасли? Какие факторы спроса 
и предложения привели к тому, что в пивова
ренной промышленности число участников ста
ло  небольшим?

14. И нт ернет -вопрос. Продаж а книг по И нт ерне
т у — как продавцы пытаются выделить свои книги  
из общей м ассы  аналогичной продукции?  Новая 
компания Amazon (www.amazon.com) начала про
давать книги через Интернет. Успех этой компа
нии подстегнул известного книготорговца Barnes 
and Noble ( www.barnesandnoble.com) также занять
ся электронной торговлей и открыть собствен
ный сайт. Найдите на обоих сайтах книгу в бу
мажной обложке Viktor Frankl (Виктора Ф ранк- 
ла) “M a n ’s Search fo r  Meaning» («Человек в поис
ках смысла»). По какой цене, включая расходы 
на доставку, предлагается эта книга на обоих сай

http://www.amazon.com
http://www.barnesandnoble.com
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тах? Покажите, какие элементы неиеновой кон
куренции заставляют вас заказывать товары у 
одной компании, а не у другой.

\5 . И нт ернет -вопрос . Рыночные доли: первые 
10 списков. На веб-сайте www.adage.com перечис
ляются первые 10 списков, составляемых жур
налом Adverising Age, в которых обобщаются ста
тистические данные о рыночных долях многих 
знакомых потребителям продуктов. Выйдите на 
заголовок «Data Center* («Центр данных») и най
дите там 100 ведущих национальных рекламода

телей. Затем из списка заголовков «M arketshares 
charts* («Диаграммы рыночных долей») выбери
те первые 10 списков по пяти разным продук
там. Если говорить в общем, отличаются ли са
мые ведущие продавцы в первых 10 списках по 
рекламе от продавцов, указанных в этих списках 
в нижних частях? Есть ли исключения из этой 
тенденции? Считаете ли вы, что первые 10 спис
ков можно перевернуть «вверх ногами», если бы 
поменять расходы участников на рекламу? По
чему да или почему нет?

http://www.adage.com


Технологии, 
исследования, разработки 
и эффективность

♦  «П росто сделай это!» В 1968 г. два предприним ателя из штата О регон придумали удоб
ную модель спортивной обуви и основали новую ком п анию , которую  они реш или на
звать N ike , а ее логотипом стал «swoosh» (значок, придуманны й студентом -дизайнером , 
получивш им за свою  работу 35 долл .) В настоящ ее время N ik e  продает свою  продукцию 
более чем на 10 млрд долл. в год.

♦  «С In te l внутри». В 1967 г. ещ е никто  не слы ш ал ни о самой этой ком п ании , ни о том, 
что о н а  производит. С егодня In te l -  ведущая ком пания в мире по производству м икро
процессоров для персональны х компью теров, объем продаж которой составляет почти 
27 млрд долл. в год.

♦  «Всегда низкие цены. Всегда». Н ачав с единственного магазина в 1962 г. и имея теперь 
более 2800 заведений, W al-M art получает более 245 млрд долл. в год, что превыш ает 
доходы General M otors или IBM .
Успех N ik e , In te l и W al-M art во многом объяснятся технологическим прогрессом, кото

ры й , если  определить его достаточно ш ироко, поним ается как появление новых и более 
соверш енны х товаров и услуг или новых и более соверш енны х способов их производства 
или дистрибью ции. N ike  и In te l стали пионерам и в разработке ин новаци онны х новых 
продуктов, a W at-M art создала креативны е способы управления запасам и и дистрибью ции 
товаров.

Эти примеры  -  всего ли ш ь небольш ая часть м ногочисленны х аналогичны х вариантов, 
предлагаемых в эконом ике! С трем ление к технологическому прогрессу — крупная конку
рентная сила, направляю щ ая деятельность ф ирм . В этой главе мы изучим некоторы е м ик
роэкон ом и чески е характеристики этого вида деятельности.

Изобретения, инновации 
и распространение нового
Для экономистов технологический прогресс проис
ходит в течение теоретически определяемого пери
ода времени, который они называют сверхдолгосроч- 
ным периодом, продолжительность которого может 
составлять от нескольких месяцев до многих лет. 
Вспомним, что в наших четырех моделях рынка 
(соверш енной конкуренции, монополистической 
конкуренции, олигополии и абсолютной монопо

лии) под краткосрочным периодом понимается про
должительность времени, в течение которого тех
нология, размеры предприятий и оборудование ос
таются постоянными. В долгосрочном периоде тех
нология остается постоянной, но фирмы могут из
менить размер своего предприятия, а также могут 
свободно входить в отрасль и покидать ее. И наобо
рот, сверхдолгосрочный период — это время, в тече
ние которого технология может измениться, а ф ир
мы могут разработать и предложить потребителям 
совершенно новые продукты.

В гл. 2 было показано, что технологический про
гресс сдвигает кривую производственных возмож
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ностей общества вправо и вверх. Это означает, что 
объем товаров и услуг в экономике возрастает. Тех
нологический проф есс, в свою очередь, состоит из 
трех ступеней или этапов: изобретения, инновации 
и распространения новинки.

Изобретение

Основой технологического прогресса является изоб
ретение -  открытие нового продукта шш метода про
изводства и  получение первых доказательств его ж из
неспособности. Изобретение -  это процесс, резуль
тат этого процесса также называется изобретением. 
К изобретениям относятся и прототипы (базовые 
рабочие модели), например телефона, автомобиля, 
микрочипа. В основе изобретения обычно лежат 
фундаментальные научные знания, а само оно явля
ется продуктом умственной деятельности отдельных 
людей, работающих либо самостоятельно, либо в 
специально созданных исследовательских лаборато
риях. В дальнейшем мы увидим, как государство 
поддерживает авторов изобретений с помощью па
тентов, дающих изобретателям исключительное пра
во продавать новый процесс, устройство или про
дукт в течение определенного периода времени. 
В 2002 г. в области получения патентов в США боль
ше других преуспели пять компаний: IBM  (3288 па
тентов), Canon (1893), Micron (1833), N E C  (1821) и 
Hitachi (1602). В настоящее время в соответствии с 
общемировым стандартом патенты действуют в тече
ние 20 лет с момента подачи заявки на их получение.

Инновация

Инновация -  это второй элемент технологического 
п роф есса, следующий непосредственно за изобре
тением. Если изобретение — это «открытие нового 
и доказательство возможности воплощения его в ре
альность», то под инновацией понимается первое у с 
пешное коммерческое внедрение нового продукта, но 
вого метода производства или создание новых форм 
организации бизнеса. Инновации бывают двух типов: 
инновация-продукт, т.е. появление на рынке новых 
и усовершенствованных товаров и услуг, и иннова
ция-процесс. т.е. появление новых и усовершенство
ванных методов организации производства или про
движения товара на рынок.

В отличие от изобретений инновации как тако
вые не могут быть запатентованы. Несмотря на это, 
инновации являются важнейшим фактором конку
ренции, так как позволяют фирмам обогнать кон
курентов, делая их продукты и производственный 
процесс устаревшими. Например, в последнее вре
мя инновации в области продаж скобяных товаров 
(огромные магазины-склады, например Ноте Depot) 
поставили под угрозу само существование неболь
ших традиционных магазинов скобяных изделий.

Но инновации не обязательно уничтожают или 
ослабляю т действую щие ком п ании . П онимание 
того, что появление новых продуктов и процессов 
может поставить их существование под угрозу, со
здает мощные стимулы для того, чтобы компании 
активно проводили исследования и разработки. 
Внедрение новых продуктов и процессов позволяет 
сохранить или увеличить размеры получаемой при
были. Яркими примерами инноваций являются алю
миниевые банки, внедренные компанией Reynolds, 
одноразовые контактные линзы компании Johnson 4  
Johnson и калькуляторы с большим набором вычис
лительных функций компании Hewlett-Packard. П о
этому инновации могут как пошатнуть, так и укре
пить положение фирм на рынке.

Распространение новинки

П роцесс, при котором другие фирмы  начинают 
имитировать и копировать наиболее удачные из 
инноваций, называется распространением (диффу
зией). Как только недавно начавшие действовать и 
старые компании видят новые возможности увели
чения прибыли или поддержания ее на прежнем 
уровне, они пытаются повторить успешные инно
вации других участников рынка. Много лет назад 
компания Alamo первой предложила клиентам арен
ду автомобилей с неограниченным пробегом. Такая 
услуга оказалась популярной у потребителей и по
зволила увеличить число арендуемых машин. Уви
дев это, компании Hertz, Avis, Budget и многие дру
гие аналогичные структуры последовали ее приме
ру. Компания DaimlerChrysler с выгодой для себя 
предложила покупателям новую версию своего джи
па Grand Cherokee класса «люкс». Эта модель быст
ро стала популярной. Другие производители авто
мобилей -  Ford, Acura  и Mercedes — не замедлили 
предложить свои версии спортивного автомобиля 
такого же класса. В 1996 г. Palm предложила Palm 
Pilot, персональный компьютер размером с ладонь. 
Microsoft, Handspring, O m niSky и другие фирмы вско
ре вышли на рынок с похожими продуктами. В каж
дом из этих случаев инновация в конечном счете 
привела к ш ироко распространенной имитации, 
т.е. к диффузии нового товара.

Расходы на исследования и разработки

Применительно к бизнесу термин «исследования и 
разработки» (R& D) обозначает целенаправленные 
усилия компаний, направленные на создание изоб
ретений, внедрение инноваций и их копирование. 
Однако органы власти  также принимают деятель
ное участие в исследованиях и разработках, особен
но в области национальной обороны. В 2002 г. сово
купные  расходы (т.е. расходы частных компаний и 
государства) на R&D в  СШ А достигли 292 млрд долл.
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Эти расходы составили примерно 2,79% ВВП США 
и являются хорошим показателем того, какое зна
чение страна придает технологическому прогрессу. 
Во вставке «Международный ракурс 26.1» показа
но, что по сравнению с другими странами США 
имеют достаточно высокий показатель совокупных 
расходов на эти цели.

В 2002 г. расходы бизнеса в СШ А на /?<$£) дос
тигли 211 млрд долл. На рис. 26.1 показано, на ка
кие цели были направлены эти средства. Отметим, 
что 72% средств американские компании направи
ли на «разработки» (инновации и копирование, 
т.е. на распространение); 22% средств были выделе
ны на прикладные исследования, т.е. на использо
вание уже известных инноваций. По причинам, 
которые мы рассмотрим ниже, лиш ь 6% обших ча
стных расходов на исследования и разработки от
носились к фундаментальным исследованиям  -  
поиску базовы х научных принципов. К онечно, 
структуры расходов на эти цели в отдельных отрас
лях экономики и конкретных компаниях в рамках 
тех или иных отраслей значительно различаются 
между собой.

народный ракурс 26.1

Прикладные
исследования
(изобретения)

22%

Ф у н д а м е н т а л ь н ы е  
и с с л е д о в а н и я  

6%

Рис. 26.1
Структура расходов на исследования и разработки в 
США в 2002 г. Основную часть своих средств на ис
следования и разработки фирмы направляют на инно
вации и копирование, поскольку они имеют непос
редственную коммерческую ценность. Меньшую часть 
фирмы расходуют на прикладные исследования, т.е. на 
создание изобретений, и совсем небольшая часть 
средств направляется на проведение фундаментальных 
исследований.

Источник: National Science Foundation, www.nsf.gov/; данные 
за 200 2  г.

Совокупные расходы 
на исследования и разработки 

в ряде стран (% к  ВВП)
О т н о с и т е л ь н ы е  р а с х о д ы  н а  R & D  в с е м и  в е д у щ и х  

п р о м ы ш л е н н о  р а з в и т ы х  с т р а н а х  н е  о д и н а к о в ы . В м и к 
р о э к о н о м и ч е с к о й  п е р с п е к т и в е  R & D  п о м о г а е т  д о б и в а т ь 
ся э к о н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и , в м а к р о э к о н о м и ч е с 
к о й  -  с п о с о б с т в у е т  э к о н о м и ч е с к о м у  р о сту .

С овокупны е расходы  на R&D 
как процент от ВВП, 2002  г.
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Я пония 

С о е д и н е н н ы е  Ш таты 

Г ерм ания 

Ф р а н ц и я  

К а н а д а  

В ели к о б р и тан и я  

И тали я

Источник: National Science Foundation, w w w.nsf.gov/.

Современный взгляд  на технологический 
прогресс

На протяжении десятилетий большинство экономи
стов рассматривали технологический прогресс как 
нечто внешнее по отнош ению к экономике, как 
некую случайно действующую силу, к которой эко 
номика должна приспосабливаться. Считалось, что 
время от времени в науке и технологии происходи
ли внезапные прорывы, прокладывающие путь но
вым продуктам (автомобили, самолеты) и новым 
производственным процессам (конвейеры). Различ
ные фирмы и отрасли экономики с разной скорос
тью внедряли эти новые продукты и процессы в про
изводство с целью сохранения или приумножения 
своих прибылей. После проведения определенной 
коррекции на отраслевых рынках устанавливались 
новые состояния долгосрочного равновесия. Хотя 
сам по себе технологический прогресс был чрезвы
чайно важен для развития экономики, экономисты 
считали, что его источник находился за пределами 
рыночной системы -  в автономном развитии науки.

http://www.nsf.gov/
http://www.nsf.gov/
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Большинство современных экономистов придер
живаются совершенно иного мнения в отношении 
технологического прогресса. Они полагают, что 
именно экономическая система капитализма явля
ется движущей силой технологического прогресса. 
С этой точки зрения изобретения, инновации и их 
распространение происходят благодаря действию 
определенных экономических стимулов, т.е. техно
логический прогресс является внутренним свойством 
капиталистической системы. В частности, техноло
гический прогресс возникает в результате острого 
соперничества между индивидами и фирмами, кото
рое заставляет их искать и использовать новые или 
расширять уже существующие возможности увели
чения прибыли. Соперничество существует как меж
ду действующими в отрасли фирмами, так и между 
старыми и новыми компаниями. Более того, многие 
достижения в области «чистой» науки в значитель
ной степени определяются возможностями ее ком
мерческого применения и получения прибыли. С о
гласно современным взглядам, именно предприни
матели и другие новаторы (рационализаторы) нахо
дятся на переднем крае технологического прогресса.

Родь предпринимателей 
и других новаторов
Прежде всего полезно провести разграничение меж
ду «предпринимателями» и «прочими новаторами».
♦  Предприниматели Мы уже знаем, что предприни

матель является инициатором, рационализатором 
и носителем риска, т.е. катапизатором, который 
по-новому, особенным образом объединяет зе
мельные, трудовые ресурсы и капитал, для того 
чтобы производить новые товары и услуги. В ис
торию вошли такие выдающиеся предпринима
тели, как Эндрю Карнеги (Andrew Carnegie) -  
в сталеплави льн ой  пром ы ш лен ности , Генри 
Ф орд (H enry Ford) -  в автомобильной промыш 
ленности, Леви Страусс (Levy Strauss) — в пош и
ве джинсов. Такие значительные технологичес
кие достижения, как кондиционирование возду
ха, шариковая ручка, целлофан, реактивный дви
гатель, инсулин, ксерокопия, вертолет, также 
связаны с действиями отдельных людей. Однако 
в мире, в котором мы живем сегодня, предпри
нимательство нередко принимает и командную 
форму. Эти команды могут состоять из двух-трех 
человек, получивших полную самостоятельность 
в работе над какой-то новой идеей, а могут на
считывать большое число предпринимателей, 
объединивших свои ресурсы.

♦  Прочие новаторы  К данной группе мы относим 
лиц, играющих важную роль в процессе иннова

ций, но которые, в отличие от предпринимате
лей. не несут при этом личной финансовой от
ветственности. К данной категории относятся 
управляющие компаний, ученые и другие сотруд
ники, получающие заработную плату и занятые 
коммерческой научно-исследовательской дея 
тельностью. (Часто в отличие от предпринима
телей (enterpreneurs) их называют интрапренера
ми (intrapreneurs), так как они создают дух пред
принимательства внутри компании.)

Создание пилотных фирм

Очень часто предприниматели основывают неболь
шие новые компании, называемые пилотными фир
мами. Они образуются в первую очередь для созда
ния и внедрения на рынок нового продукта или при
менения новых методов производства и маркетинга 
продукции. Подобную компанию, например, осно
вали два молодых человека, работавших у себя в 
гаражах в середине 1970-х гг. Ни одна из компаний, 
в которые они нанимались на работу, например 
Hewlett-Packard и Atari ( которая в свое время приду
мала первую видеоигру «Понг»), не заинтересова
лась их продуктом. А предлагали молодые люди 
прототип персонального компьютера. Поэтому они 
решили основать собственную компанию -  Apple 
Computers. Примерами наиболее удачных пилотных 
проектов за последние годы являются компания 
Amgen, занимающаяся биотехнологиями и разработ
кой новы х лекарствен ны х средств; ком пания 
Starbucks, осуществляющая продажи изысканных 
сортов кофе, и Am azon, специализирую щ аяся на 
розничной продаже через Интернет.

Внутрифирменные инновации
Рационализаторы работают и в уже сформировав
шихся компаниях, больших и малых. Хотя эти люди 
являются наемными работниками, многие фирмы 
прибавляют к их заработной плате бонусы или пре
доставляют им возможность получать часть прибы
ли фирмы. Своими талантливыми рационализатора
ми известны множество компаний, в частности, 
З М  Corporation — американский разработчик и про
изводитель скотча, клейкой бумаги Post-it и изоля
ционного материала Trinsulate или компания Canon — 
японский разработчик механизмов лазерной печати 
для ксероксов и принтеров. Исследования и разра
ботки в крупнейших корпорациях привели к значи
тельным техническим усовершенствованиям телеви
зоров, телефонов, бытовой техники, автомобилей, 
автомобильных шин и спортивного инвентаря.

Многие крупные компании осознали, что пре
пятствием на пути творческого мышления и техно
логического прогресса являются различные бюро
кратические препоны. Чтобы в значительной сте
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пени снизить эти преграды, некоторые компании 
выделяют часть своих научно-исследовательских и 
производственных подразделений в отдельные до
черние фирмы, деятельность которых отличает боль
шая гибкость и новаторский подход. Приведем три 
недавних и очень заметных примера этого рода: 
созданная компанией А Т & Т исследовательская ф ир
ма и производитель телекоммуникационного обо
рудования -  Lucent Technologies', новая высокотех
нологичная компания Im alion, выделившаяся из 
ЗМ  Corporation, и Paim, производитель «ручных» пер
сональны х ком пью теров, -  дочерняя структу
ра 3 C o m .

П редвидение будущего

П римерно 50 лет назад в журнале Popular M echanics 
появилась статья, автор которой уверенно заявлял, 
что «в будущем компьютеры, возможно, будут ве
сить всего не более полутора тонн». Сегодня име
ются переносные компьютеры, весящие не более 
1,3 кг.

Предвидеть будущее непросто, но именно этим 
и пытаются заниматься новаторы. Тем, кто делает 
это лучше и точнее других, и тем, кто достаточно 
последователен в достижении своих целей, удает
ся внедрить новые или усовершенствованные про
дукты и услуги в наиболее подходящее для этого 
время.

Оценка результатов их труда может быть выра
жена в денежной и неденежной формах. Разработка 
и внедрение новых продуктов -  это прежде всего 
личное достижение человека, приносящее ему чув
ство удовлетворения. Кроме того, многим людям 
просто интересно участвовать в интеллектуальном 
«соревновании». Однако, как утверждают многие, 
самым важным для «победителей» являются имен
но денежные награды в виде экономической при
были, роста стоимости акций или бонусов. Наибо
лее ярки й  пример: состояния Билла Гейтса (B ill 
Gates) и Пола Аллена (P aul Allen), основавших в 
1975 г. компанию Microsoft, сегодня оцениваются со
ответственно в 43 млрд и 21 млрд долл. и большей 
частью состоят из акций компании.

Прошлые успехи и достижения помогают нова
торам получить доступ к дополнительным денеж
ным средствам, требующимся для осуществления 
новых проектов, направленных на удовлетворение 
запросов потребителей. Смогут ли они преуспеть в 
этом или нет -  неизвестно, но в целом рынок преж
де всего доверяет тем компаниям, которые в про
шлом уже демонстрировали способность распозна
вать и удовлетворять потребности людей. При этом 
рынку все равно, где находятся «компании-победи
тели», будь это СШ А, Бразилия, Япония, Германия 
или Ш вейцария. Предпринимательство и иннова
ции по своей сути глобальны.

И с п о л ь з о в а н и е  н а у ч н ы х  д о ст и ж е н и й  
у н и в е р с и т е т с к и х  и  г о с у д а р с т в е н н ы х  
ст рукт ур

На рис. 26.1 показано, что лиш ь 6% всей суммы 
средств, направляемых в СШ А на исследования и 
разработки, идут на фундаментальные научные ис
следования. Эта величина столь мала прежде всего 
потому, что научные принципы сами по себе не 
могут быть запатентованы, и потому, что чаше все
го их нельзя непосредственно использовать в ком
мерческих целях. В то же время для технологичес
кого прогресса в целом новые научные знания чрез
вычайно важны. По этой причине предпринимате
ли и рационализаторы  пристально следят за 
результатами исследований государственных и уни
верситетских лабораторий, пытаясь своевременно 
обнаружить сделанные там открытия, которые мож
но успешно использовать в бизнесе.

Действительно, государственные и университет
ские лаборатории всегда были плодородной почвой 
для «выращивания» технологических достижений. 
В качестве примера успехов этого рода можно на
звать: гибридные семена кукурузы: способы исполь
зования ядерной энергии; спутниковые коммуни
кации, компьютерную «мышь», генную инженерию, 
Интернет. Эти прорывы стали основой для появле
ния ряда новых отраслей промышленности, в част
ности, компьютеров и биотехнологий. И наконец, 
следует отметить, что в странах, где имеются круп
ные научные сообщества, чаще всего действуют и 
наиболее развитые в техническом отношении отрас
ли и компании.

В последнее время в США фирмы все чаше под
ключаются к  финансированию тех университетских 
исследований, которые наиболее тесно связаны с 
их производством. Расходы на научные исследова
ния в университетах, финансируемые заинтересо
ванными компаниями, быстро растут и в 2002 г. 
достигли 2,3 млрд долл. В настоящее время граница 
между деятельностью университетских ученых и ра
ционализаторами все больше стирается: ученые все 
больше осознают, что их исследования могут иметь 
коммерческий успех, и начинают сотрудничать с но
ваторами фирм, чтобы в дальнейшем участвовать в 
распределении прибыли.

Конечно, существует ряд фирм, которые пришли 
к выводу, что им под силу самим осуществлять фун
даментальные исследования. Новые научные зна
ния могут дать им решающее преимущество перед 
конкурентами за счет изобретений и новых продук
тов. Это особенно наглядно видно на примере ф ар
мацевтической промышленности, где нередко ф ир
мы превращают знания, полученные в своих лабо
раториях, в новые патентованные лекарственные 
препараты.
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Краткое повторение 26.1

♦  В самом общем виде технологический прогресс 
можно определить как создание новых или усовер
шенствованных товаров и услуг, а также новых или 
усовершенствованных методов их производства и 
распространения.

♦  Изобретение представляет собой открытие нового 
продукта или метода производства; инновация — 
это успешное коммерческое применение изобретения; 
распространение -  это процесс широкомасштабно
го копирования инновации.

♦  Многие экономисты считают технологический про
гресс реакцией на возникающие в капиталистичес
кой системе возможности получения дополнитель
ной прибыли.

♦  Технологический прогресс во многом основан на 
усилиях предпринимателей и других новаторов, 
поддерживаемых научными исследованиями, кото
рые проводят университеты и лаборатории, финан
сируемые государством.

Оптимальные расходы ф и рм  
на R&D
Какой уровень расходов на исследования и разра
ботки фирма считает для себя оптимальным? Объем 
средств, который будет направлен на эти цели, зави
сит от предельных издержек и предельной выгоды 
проведения R&D. Правило для определения опти
мального объема затрат вытекает из базовых эконо
мических принципов: чтобы получить максимум 
прибыли, необходимо расширять деятельность до тех 
пор, пока предельная выгода от нее (MB) не сравня
ется с предельными издержками на ее осуществле
ние (M Q .  Та компания, для которой предельная 
выгода от проведения определенных работ, напри
мер внедрения инновации, превышает ее предель
ные издержки, должна активизировать деятельность 
в этом направлении. И наоборот, реализация проек
та, предельная выгода от которого ниже его предель
ных издержек, должна быть остановлена. Следует 
отметить, что решения по поводу проведения R&D 
довольно сложны, так как подразумевают определен
ные жертвы в настоящем в обмен на выгоду, ожида
емую в будущем. Иными словами, в то время как 
издержки по осуществлению проекта фирма несет 
уже сегодня, ожидаемая выгода будет получена толь
ко в будущем, и к тому же ее размер очень неопре- 
делен. С учетом сказанного, оценка выгоды от реа
лизации того или иного проекта -  это скорее искус
ство, чем точная наука. Несмотря на это, основное 
правило M B  =  М С  остается верным и для анализа 
решений в области исследований и разработок.

Стоимость финансирования R&D

У компаний есть несколько источников получения
средств на проведение R&D.
♦  Банковские ссуды  Некоторые компании могут 

получить ссуду в банке или другом финансовом 
учреждении. В этом случае стоимость привлече
ния финансовых ресурсов -  та процентная став
ка, которая указана в договоре о кредите. Пре
дельны е издержки представляю т собой сто
имость заимствования очередного доллара или, 
прощ е говоря, равны ры ночной процентной 
ставке для заемных средств.

♦  Облигации Известные и высокорентабельные ком
пании для финансирования М У  могут выпускать 
облигации и продавать их на открытом рынке 
ценных бумаг. В этом случае издержки равны про
центным платежам, предлагаемым кредиторам, 
в качестве которых выступают держатели облига
ций. Как и в предыдущем варианте, предельные 
издержки заимствования средств равны рыноч
ной процентной ставке. (Мы рассматривали об
лигации во вставке «Последний штрих» в гл. 5.)

♦  Нераспределенная прибьиь Крупные и известные 
корпорации могут черпать средства для финан
сирования R&D  из собственных фондов. Чаще 
всего фирмы не расходуют всю полученную при
быль на выплату дивидендов акционерам, а на
правляют оставшиеся средства в различные фон
ды. Часть этой нераспределенной прибыли может 
быть использована и для финансирования R&D. 
Предельными издержками здесь будет процент
ная ставка, которую могли бы приносить данные 
средства при размещении на депозите в банке.

♦  Венчурный (рисковый) капита . 1  Одним из доступ
ных способов финансирования исследовательских 
работ в новой небольшой компании является при
влечение венчурного капитала. Венчурный к а п и 
т а л  -  это не реальный, а финансовый капитал, т.е. 
денежные средства. Он состоит из сбережений до
машних хозяйств, которые направляются на ф и
нансирование высокорисковых проектов в обмен 
на участие в прибыли от этого проекта, если он 
окажется удачным. Предельные издержки привле
чения венчурного капитала -  доля ожидаемой 
прибыли, которой компания должна будет распла
чиваться с теми, кто предоставил деньги для осу
ществления проекта. Эту прибыль можно пред
ставить как процент от венчурного капитала, т.е. 
по своей сути это та же процентная ставка.

♦  Л ичны е сбережения Наконец, предприниматели, 
начинающие собственное дело, для финансиро
вания нового проекта R&D  могут воспользовать
ся своими собственными сбережениями. Пре
дельными издержками подобного вида ф инан
сирования также является упущенный банков
ский процент.
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Таким образом, вне зависимости от выбора ис
точника финансирования Лс?/) предельные издерж
ки привлечения денежных средств равны процент
ной ставке /'. Для простоты будем считать, что уро
вень ставки не зависит от объема привлеченных 
средств. Также предположим, что для некоторой 
фирмы MedTech, деятельность которой мы разберем 
в качестве примера, наиболее дешевым вариантом 
привлечения средств для финансирования проекта 
является ставка процента, равная 8% годовых. Тог
да предельные издержки привлечения любого объе
ма средств для этой фирмы будут отображаться го
ризонтальной линией, проведенной на уровне 8% 
годовых (рис. 26.2). Этот график называется кри-
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Рис. 26.2
Таблица и кривая стоимости применения финансовых 
ресурсов, основанная на процентной ставке. В таблице 
и на графике показана процентная ставка, которую 
должна заплатить фирма, чтобы привлечь средства для 
финансирования R& D. Кривая /' показывает, что сто
имость привлечения фирмой любого объема средств 
постоянная и находится на уровне 8% годовых.

вой стоимости привлечения финансовых ресурсов, 
основанной на процентной ставке. Д анная кривая 
показы вает, что M edTech может занять 10 долл., 
10 тыс. долл., 10 млн долл. и более по одной и той 
же ставке процента -  8% годовых. В таблице, при
веденной рядом с графиком, содержатся данные, 
которые были использованы для его построения, т.е. 
это разные формы представления одной и той же 
информации.

Опираясь на эти данные, руководство MedTech 
должно принять решение относительно расходов на 
R&D  на следующий год.

О ж и д а е м а я  н о р м а  п р и б ы л и

Предельная выгода ф ирмы  от проведения R&D  
представляет собой ожидаемую прибыль (или отда
чу) от последнего (предельного) доллара, затрачен
ного на R&D. Другими словами, компания ожидает, 
что R&D  в конечном счете приведут к созданию 
нового продукта или нового метода производства, 
которые увеличат доход фирмы, снизят се произ
водственные издержки или позволят добиться и того 
и другого (мы обсудим, как это происходит, чуть 
ниже). Принимая решения о расходах на R&D, ком
пания должна помнить, что отдача от них является 
не определенной, а ожидаемой, т.е. в таких реше
ниях всегда присутствует риск. Допустим, оценив 
возможный риск, M edTech предполагает, что расхо
ды на R&D  в размере 1 млн долл. приведут к созда
нию нового продукта, который в следующем году 
позволит получить единовременный прирост при
были в размере 1,2 млн долл. Ожидаемая норма 
прибыли (г) от вложений 1 млн долл. в /?($/) (после 
того как 1 млн долл. полностью окупится) составит 
20% (200 тыс. долл. /  1 млн долл.). Это не что иное, 
как предельная выгода от расходов первого милли
она долларов на R&D. (В тех случаях, когда отдача 
от проекта растягивается на несколько лет, рассчи
тать г  сложнее, но суть от этого не меняется.)

Чтобы рассчитать ожидаемую норму отдачи при 
уровне расходов на R& D  в 2 млн, 3 млн, 4 млн долл. 
и так далее, M edTech может воспользоваться тем же 
приемом. Предположим, значения предельной нор
мы прибыли соответствуют тем, что представлены 
в таблице к рис. 26.3. Они также показаны графи
чески в виде кривой ожидаемой нормы прибыли. Эта 
кривая графически показывает норму ожидаемой 
отдачи, т.е. предельную выгоду от затрат каждого 
последующего доллара на R&D. В силу закона убы
вающей предельной отдачи расходов на R&D  кри
вая имеет отрицательный наклон. Компания преж
де всего будет направлять средства на наиболее 
прибыльные проекты, или проекты с наибольшей 
ожидаемой отдачей на вложенные средства, а затем 
на проекты с меньшим уровнем отдачи. Таким об
разом, чем значительнее общий объем расходов на
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Рис. 26.3
Таблица и кривая ожидаемой нормы прибыли. В таблице и 
на графике показано, как с ростом вложений в R&D 
меняется уровень прибыльности этих втожений в про
центном отношении к величине расходов. Кривая г имеет 
отрицательный наклон, поскольку компания оценивает 
возможные проекты в порядке убывания ожидаемой 
нормы прибыли от вложений в эти проекты.

R&D, тем больше финансируется проектов с низ
ким уровнем прибыли.

Оптимальный объем расходов на R&D
На рис. 26.4 совмешены кривая стоимости привле
чения финансовых ресурсов (рис. 26.2) и кривая 
ожидаемой нормы прибыли (рис. 26.3). Эти кривые 
пересекаются в точке оптимального объема расходов 
на R&D. который для компании MedTech составля
ет 60 млн долл. Это значение может быть получено 
из таблицы. Отличительным будет такой объем рас
ходов, при котором ожидаемая норма прибыли рав

на стоимости привлечения финансовых ресурсов (в 
данном случае 8%).

И график, и таблица показывают, что при объеме 
расходов на R&D  в 60 млн долл. предельная выгода 
и предельные издержки последнего доллара, потра
ченного на R&D, будут равны между собой. Таким 
образом, компании целесообразно наращивать ф и
нансирование R&D  до тех пор, пока общий объем 
расходов на эти цели не превысит 60 млн долл.,
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Рис. 26.4
Оптимальный объем расходов фирмы на R&D. Расхо
ды компании на /?<$/) достигают оптимального уровня 
(60 млн долл.) тогда, когда ожидаемая норма прибыли 
равна стоимости привлечения финансовых ресурсов, 
что отражено в таблице и на графике. При оптималь
ном объеме расходов на R&D в 60 млн долл. фирма 
воспользовалась всеми имевшимися у нее возможно
стями осуществить те проекты, ожидаемая норма при
были от которых г превышает или равняется стоимо
сти привлечения финансовых ресурсов /', равной 8%.
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поскольку до этого момента предельная выгода от 
проведения R&D, или, иначе, ожидаемая норма при
были г, больше стоимости привлечения финансо
вых ресурсов /, или предельных издержек ф инанси
рования R&D, равных 8% годовых. Компания дол
жна отказаться от расходов на R& D  выше 60 млн 
долл., так как в этом случае г  (предельная выгода) 
будет меньше / (предельных издержек) проведения 
R&D. Только при объеме расходов в 60 млн долл. 
достигается равенство г  =  /, а это означает, что ком
пания Л/е</7есЛ достигла оптимального размера рас
ходов на R&D.

П роведенный нами анализ подтверждает три 
известных принципа.
♦  О пт им альны й вариант  проведения R& D  лучш е  

доступного И з опыта мы знаем, что «хорошего» 
может быть как слишком мало, так и слишком 
много. Это верно и в отнош ении R&D  и техно
логического прогресса. На рис. 26.4 показано, 
что расходы фирмы на R&D  оправданны лишь 
до тех пор, пока ожидаемая прибыль от произ
водимых затрат больше стоимости финансиро
вания проекта. Многие научно-исследователь
ские проекты компаниям доступны, но эти рас
ходы неоправданны, так как предельная выгода 
от них меньше предельных издержек.

♦  Прибыли от R& D  являю т ся ож идаемыми, а не 
гарантированными  Результаты финансирования 
проектов всегда только ожидаемы, но никем не 
гарантируются. Если бы была возможность за
глянуть в будущее, то всегда можно было бы уз
нать, будут ли оправданны вложения в тот или 
иной проект. Однако в момент принятия реше
ния такой возможности у фирм, конечно, нет. 
Когда принималось то или иное решение, рас
ходы, основанные на имевшейся информации и 
ож иданиях, казались оправданны ми. Многие 
решения, относящиеся к R&D, скорее похожи на 
азартную игру с расчетными вероятностями ус
пеха, чем на обычное деловое решение. Изобре
тения, и в особенности инновации, сопряжены 
с очень высоким уровнем риска. Нужно помнить, 
что на каждый успешный результат приходится 
несколько болезненных неудач.

♦  Корректировки Фирмы корректируют свои рас
ходы на R&D, когда ожидают изменения норм 
доходности по различным проектам (т.е. когда 
кривые, вроде г на рис. 26.4, смещаются). На
пример, война с терроризмом в СШ А повысила 
ожидаемую норму прибыли на R&D, связанные 
с более совершенными устройствами безопасно
сти, устанавливаемыми в аэропортах, железно
дорожных вокзалах, портах и других местах, где 
обычно собирается много людей. Это также по
высило ожидаемую доходность от новых мето
дов отыскания потенциальных угроз биотерро
ризма и реакции на них. Новая реальность за

ставила многие фирмы повысить свои расходы 
на R&D, так как без этого добиваться своих це
лей им стало сложно. (Ключевые вопросы 4 и 5.)

Инновации как механизм 
увеличения прибыли
Обсуждая процесс принятия фирмой решения об 
оптимальном объеме затрат на R&D. мы обошли 
стороной вопрос о том, как технологический про
гресс сказывается на прибыльности компании. Хотя 
ответ на этот вопрос кажется очевидным -  рост 
доходов и снижение издержек производства, полез
но изучить возможные последствия инновации бо
лее подробно.

Создание нового продукта как способ 
повыш ения общей выручки

За последние десятилетия фирмы ввели в наш оби
ход сотни совершенно новых продуктов. Примеров 
подобных инноваций можно привести множество: 
роликовые коньки, попкорн, приготовленный в 
микроволновых печах, беспроводные дрели, циф
ровые ф отоаппараты , копировальны е аппараты , 
проекционные телевизоры. К новым продуктам от
носятся и такие товары, как сноуборды, сотовые те
лефоны, пейджеры, подушки безопасности в авто
мобилях. Все это — примеры технологического про
гресса в форме инновационных продуктов.

Как новые продукты становятся популярными у 
потребителей? Из гл. 21 вы уже знаете, что макси
мальное удовлетворение потребители получают тог
да, когда приобретают продукты, обладающие наи
большей предельной полезностью на вложенный 
доллар. Потребители выбирают товары, которые они 
могут купить на имеющийся у них ограниченный 
доход, сравнивая отнош ение M U  и цены (M U  — 
максимальная полезность) для различных товаров. 
Первой будет приобретена единица того товара, 
который обладает наибольшим соотношением M U /  
цена, затем единица товара с наибольшим соотно
шением среди всех оставшихся единиц товаров и 
так далее, пока не будет использован весь доход.

Первые пять столбцов табл. 26.1 во многом по
вторяют информацию из табл. 21.1. До появления 
на рынке товара С потребитель распределял свой 
доход в 10 долл. следующим образом: приобрета
лись две единицы товара Л по цене 1 долл. за штуку 
и четыре единицы товара В по цене 2 долл. за шту
ку. Таким образом, весь бюджет, составляющ ий 
10 долл., уходил на товар А, расходы на приобрете
ние которого составляли 2 долл., и товар В, расхо
ды на приобретение которого составляли 8 долл. Как 
видно из столбцов (26) и (36), предельная полезность



596 ЧАСТЬ VI ♦  Микроэкономике рынков продукции

Таблица 26.1
М аксим изация  полезност и после появления  на  р ы н к е  нового продукт а  
(при  доходе пот ребит еля в  10 долл.)*

(1)
Единицы
продукта

(2)
Продукт А: цена 1 долл.

(3)
Продукт В: цена 2 долл.

(4)
Продукт С: цена 4 долл.

(а)
Предельная
полезность,

утилов

(б)
Предельная 
полезность 
на доллар 

{M U  /  цена)

(«)
Предельная
полезность,

утилов

(б)
Предельная 
полезность 
на доллар 

(M U  /  цена)

(а)
Предельная
полезность,

утилов

(б)
Предельная 
полезность 
на доллар 

(M U  /  цена)

Первая 10 10 24 12 52 13
Вторая 8 8 20 10 48 12
Третья 7 7 18 9 44 11
Четвертая 6 6 16 8 36 9
Пятая 5 5 12 6 32 8

* Здесь предполагается, что предельная полезность дополнительной единицы каж до
го из двух продуктов не зависит от количества другого продукта. Н априм ер, ш кала 
предельных полезностей  продукта С  не зависит от количества продуктов А и В, при
обретаем ы х потребителем .

последнего потраченного доллара была для обоих 
товарок одинаковой и составляла 8 (8 /  I долл. =  
=  1 6 /2  долл.). При этом, согласно данным столб
цов (2а) и (За), общ ая полезность составляла 
96 «утилов» (10 +  8 от первых двух единиц товара А 
плюс 24 +  20 + 18 +  16 от первых четырех единиц 
товара В). (Если эти рассуждения вам не в полной 
мере понятны, вернитесь еше раз к материалу гл. 21 
и прочитайте комментарии к табл. 21.1.)

Далее предположим, что фирма-новатор вышла 
на ры нок с новым товаром С (столбцы 4а и 46 
табл. 26.1), предложив его по цене 4 долл. за штуку. 
Сразу же отметим, что предельная полезность на 
вложенный доллар первой единицы товара С  выше 
соответствующих предельных полезностей товаров А 
и В. а предельная полезность на вложенный доллар 
второй единицы товара С равна соотношению M U /  
цена для первой единицы товара В и составляет 12. 
Максимизируя совокупную полезность, потребитель 
в данной ситуации примет решение приобрести две 
единицы товара С, одну единицу товара В и ноль 
единиц товара А. При этом наш потребитель истра
тит весь имеющийся у него доход в 10 долл. (из них 
8 долл. пойдет на товар С и 2 долл. на товар В), 
причем соотношения M U /  цена для последних еди
ниц товаров В  и Сбудут равными 12. В то же время, 
согласно данным столбцов (За) и (4а), совокупная 
полезность в этом случае составит 124 «утила» (24 от 
потребления первой единицы товара В плюс 52 + 48 
от потребления двух единиц товара С).

Совокупная полезность возросла на 28 «утилов» 
(124 -  96), и именно в этом заключается причина

роста спроса на товар С. Потребители станут поку
пать новый продукт только в  том случае, если он 
будет увеличивать их совокупную полезность при огра
ниченном доходе.

Для компании, внедрившей инновацию, такое 
«голосование долларом» является указанием на то, 
что на новый продукт существует спрос и, продавая 
этот продукт, можно увеличить свой совокупный 
доход. Когда выручка от единицы нового продукта 
превышает удельные издержки, это значит, что каж
дая единица продукта приносит определенную при
быль. Чем больше продается единиц нового товара, 
тем больше совокупная прибыль от его продажи. 
Дополнительная прибыль компании от продаж но
вого продукта, рассчитанная в процентах к расхо
дам на R&D, показывает отдачу от вложений в R&D. 
На основе этих данных и была построена кривая 
ожидаемой нормы прибыли г  на рис. 26.4.

При этом нужно не забывать о следующих трех 
моментах:
♦  Важ ность цены. То, насколько хорош о будет 

воспринят потребителями новый продукт, зави
сит как от его предельной полезности, так и от 
его цены. (Согласитесь, что если бы цена про
дукта С из табл. 26.1 была не 4 долл., а 8 долл., 
то ни одной единицы данного товара не было 
бы куплено.) Чтобы добиться успеха на рынке, 
новый продукт долж ен не только доставлять 
потребителям дополнительную полезность, но и 
быть для них доступным.

♦  Неудачные предлож ения на ры нке новых продук
тов На каждый успешный новый продукт при
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ходятся сотни таких, которые оказались невост
ребованными, из-за чего ожидания определен
ной отдачи от сделанных вложений не всегда 
становятся реальностью. Вот примеры колос
сальных неудач, понесенных в бизнесе: автомо
биль марки Edsel, разработанный компанией 
Ford\ трехмерные кинотеатры; квадрафонические 
акустические стереосистемы; напиток New Соке 
компании Соса-Со1а\ дисковые фотокамеры ком
пании Kodak-, футбольная лига XFL. К менее 
драматичным неудачам можно отнести сотни 
«доткомовских* фирм, которые недавно вышли 
из бизнеса. В каждом случае миллионы долла
ров, потраченных на R&D и  продвижение про
дукции, в конечном счете привели не к прибы
ли, а к убыткам.

♦  М одификации продуктов В основном новые про
дукты представляют собой не принципиально 
новые изобретения, а несколько усовершенство
ванные модификации существующих товаров. 
Примером этого являются более экономичные 
автомобильны е моторы, новые виды пиццы , 
более легкие ручки у клюшек для гольфа, жева
тельная резинка с новым вкусом, усовершенство

ванные тормоза для горных велосипедов, одеж
да из немнущейся ткани и т.д. (Ключевой воп
рос 6.)

Снижение издержек через инновацию  
процессов

Внедрение новых или усовершенствованных мето
дов производства, т.е. инноваций-процессов, так
же позволяет добиться увеличения прибыли и по
ложительной отдачи от средств, вложенных в R&D. 
Предположим, какая-то фирма начинает приме
нять новый и более эффективны й способ сборки, 
которая теперь ведется не на конвейере, а на ос
нове командной работы. В другом случае эта же 
фирма решает заменить устаревшее оборудование 
новым, воплотившим последние достижения тех
нического прогресса. Каждый раз вследствие вне
дрения инновации происходит сдвиг кривой вы
пуска вверх -  из положения ТР, в положение ТР2 
(рис. 26.5а). Теперь при каждом новом уровне за
трат производственны х ресурсов производится 
больший объем продукции. Из графика, например, 
видно, что фирма, используя 1000 ед. труда, полу-
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Затраты труда, ед.

(а) Сдвиг вверх кривой общего объема продукции

Рис. 26.5

Объем продукции, ед.
(б) Сдвиг вниз кривой средних общих издержек

Инновация процесса, общий объем продукции и средние общие издержки, (а) Инновация 
процесса сдвигает кривую общего объема продукции из положения ТР, в положение 
ТР2, т.е. при каждом заданном уровне затрат труда фирма сможет произвести больший 
объем продукции. Например, используя 1000 ед. труда, фирма сможет произвести уже 
2500 ед. продукции, а не 2000 ед., как раньше, (б) В результате сдвига кривой объема 
продукции фирмы вверх происходит сдвиг вниз кривой средних общих издержек фир
мы из положения АТС, в положение АТСг. Это значит, что каждая данная единица 
выпуска может быть произведена с меньшими, чем прежде, средними общими издерж
ками. Например, тот же объем выпуска в 2 тыс. ед. можно теперь произвести при уров
не издержек менее 4 долл. за единицу продукции в сравнении с прежними 5 долл. 
Теперь при единичных затратах в 4 долл. можно произвести 2500 ед. продукции.
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чила возможность вместо 2 тыс. ед. продукции вы
пускать 2500 ед. Благодаря этому средний продукт 
возрос с 2 (2000 ед. продукции /  1000 ед. труда) до 
2,5 (2500 ед. продукции /  1000 ед. труда).

Результатом этого становится сдвиг кривой сред
них обших издержек фирмы из положения АТС\ в 
положение А ТС г (рис. 26.56). Чтобы понять, поче
му это происходит, будем считать, что за пользова
ние капиталом фирма платит 1000 долл., а каждая 
единица труда обходится ей в 9  долл. Так как она 
нанимает 1000 ед. труда, то обшие расходы на вы
плату заработной платы составляют 9  тыс. долл. 
( 9  долл. х  1000); п остоянны е издерж ки равны 
1000 долл., таким образом, обшие издержки состав
ляют 10 тыс. долл. Хотя выпуск фирмы благодаря 
внедрению инновации в процесс производства уве
личился с 2 тыс. до 2,5 тыс. ед., обшие издержки 
остались прежними (10 тыс. долл.), однако средние 
обшие издержки на единицу продукции снизились 
с 5 долл. (10 тыс. долл. /  2000) до 4 долл. (10 тыс. 
долл. /  2500). Если же производить прежний объем 
продукции, то теперь для этого потребуется мень
шее количество труда. Средние обшие издержки 
также снизятся.

Снижение средних обших издержек благотвор
но сказывается на прибыли фирмы. Дополнитель
но полученная прибыль, выраженная в процентном 
отнош ении к породивш им ее расходам на R&D, 
представляет собой ожидаемую прибыль г, значе
ния которой легли в основу построения кривой 
нормы прибыли на инвестиции в R&D  на рис. 26.3. 
В данном случае ожидаемая норма прибыли от ин
вестиций связана со снижением производственных 
затрат в результате инновации.

Покажем сказанное на примере. Введение ком
пьютерных систем управления запасами, аналогич
ных тем, что впервые были внедрены в сети уни
вермагов Wal-Mart, позволили новаторам уменьшить 
численность персонала, в обязанности которого 
ранее входил учет запасов и составление заказов на 
новую продукцию по мере распродажи старых за
пасов. Это также позволило фирмам добиться того, 
что товары стали поступать на склады в варианте 
«точно в срок», благодаря чему сократились затра
ты на содержание запасов. И в итоге привело к 
значительному росту продаж в расчете на одного ра
ботника, сокраш ению средних обших издержек и 
увеличению прибыли. (Ключевой вопрос 8.)

Проблема копирования 
и стимулы для R&D
Проведенный нами анализ воздействия новых про
дуктов и методов производства на рост прибыли 
фирмы объясняет, за счет чего благодаря техноло

гическому прогрессу фирма получает дополнитель
ную прибыль. Кроме того, этот анализ указывает на 
существование проблемы копирования Она заклю
чается в том, что конкуренты могут копировать 
инновации фирмы, что резко снижает прибыль от 
инвестиций первооткрывателей в R&D. Вот лишь 
один из множества примеров этого: в 1980-е гг. аме
рикански е автомобильные фирмы  по винтикам 
разбирали японские автомобили Honda Accord, что
бы понять секрет высокого качества этой машины. 
Такая практика, называемая обратным инжинирин
гом, которая, кстати, впервые была использована 
японскими компаниями, позволила американским 
фирмам применить передовые разработки японцев 
в своих автомобилях. Этот тип копирования абсо
лютно законен и наиболее характерен, так как имен
но таким образом чаше всего и происходит распро
странение инноваций.

Фактически фирма, доминирующая в отрасли и 
получающая значительную прибыль от продажи 
своих продуктов, заинтересована в том, чтобы пе
реложить на фирмы поменьше высокие издержки 
по внедрению новых продуктов. Доминирующая 
фирма пристально следит за успехами и неудачами 
своих более мелких соперников и готова быстро 
скопировать продукт конкурента, если его продви
жение на рынке оказывается достаточно удачным. 
Таким образом, прибегая к так называемой страте
гии оперативного второго (быстрого) повторения, до
минирующая фирма рассчитывает прежде всего на 
свои, превосходящие конкурентов возможности по 
совершенствованию продукта, агрессивный марке
тинг или использование экономии от масштабов 
производства.

Вот некоторые из многочисленных примеров 
этого. Компания Royal Crown впервые вышла на 
рынок с диетической колой, но сегодня на этом 
рынке доминируют Diet Cola и Diet Pepsi, т.е. про
дукция компаний Coca-Cola и Pepsi. Низкокалорий
ное пиво было первоначально предложено компа
нией M eister-Brau, но по-настояшему продвинула 
этот продукт компания Miller, предложив на рынке 
свой бренд M iller Lite. Мировой лидер по производ
ству бритв из нержавеющей стали Gillette предло
жила покупателям данный продукт лиш ь после того, 
как эту инновацию внедрила Wilkinson, относитель
но небольшая фирма.

Преимущества первого

Проблемы копирования и бы строго повторения 
выдвигают на первый план следующий вопрос: что 
стимулирует фирму внедрять инновации и нести 
связанные с этим расходы и риски, если конкурен
ты смогут повторить новые или усовершенствован
ные продукты компании-новатора? Почему бы не 
предоставить другим нести расходы и риски, свя
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занные с инновациями, а самим лиш ь копировать 
наиболее удачные? Хотя, как мы уже знаем, в неко
торых случаях действительно существуют основания 
для такого поведения, в других ситуациях у тех, кто 
решается стать лидером, появляются определенные 
преимущества и средства зашиты.

Патенты  Определенные научные и технологи
ческие достиж ения, в особенности изобретения, 
могут быть запатентованы. В этом случае закон зап
рещает их копирование в течение 20 лет. В этом и 
заключается предназначение патентного права: пре
дотвратить процессы копирования и таким образом 
увеличить стимулы для проведения R&D. Например, 
патент, полученный компанией Polaroid на свою 
камеру, предназначенную для изготовления мгно
венных снимков, позволил ей в течение многих лет 
получать высокую экономическую прибыль. Когда 
компания Kodak «клонировала» эту фотокамеру, 
Polaroid в суде выиграла дело о нарушении своих 
патентных прав. Kodak пришлось не только прекра
тить производство камер такого типа, но и выку
пить те, которые были проданы, а также выплатить 
компании Polaroid в качестве возмещения ущерба 
многомиллионную сумму.

Существуют сотни примеров того, как фирмы, 
благодаря имеющимся у них патентам, имели воз
можность в течение длительного времени получать 
высокую экономическую  прибыль. Эти патенты 
касаются самых различных изделий, от лекарств, 
покупаемых по рецептам, до ножниц для декора
тивной стрижки растений. Как показано во вставке 
«Международный ракурс 26.2», такие патенты мо
гут получить не только американские граждане и 
компании, но и граждане и компании других стран.

А в т о р с к о е  п р а в о  и  т о р г о в ы е  м а р к и  Автор
ское право призвано защ ищ ать интеллектуальную 
собственность от незаконного копирования. Это 
касается издателей книг, создателей программного 
обеспечения, кинокартин и музыкальных произ
ведений. Торговые м арки  дают изобретателям но
вых продуктов эксклю зивное право собственности 
на определенное название своего продукта (M &M s, 
кукла Barbie, W heaties и т.д.). Вводя запрет на пря
мое копирование новых продуктов, эти законода
тельные меры увеличивают стимулы для создания 
и внедрения инноваций. Недавно они были допол
нительно усилены международными торговыми со
глашениями.

П р и з н а н и е  б р е н д а  Наряду с защитой торговой 
марки патентное законодательство помогает обес
печивать и более широкое признание бренда, что 
может дать лидеру оф ом ное маркетинговое преиму
щество на многие годы и даже десятилетия. Потре
бители часто олицетворяют новый продукт с той 
компанией, которая его впервые изобрела и выпу
стила на массовый рынок, например: голубые джин
сы компании L e v i’s, одноразовые салфетки компа-

еждународный ракурс 26.2

Распределение патентов США 
по странам

Г р а ж д а н е  и н о с т р а н н ы х  г о с у д а р с т в  и к о м п а н и и , в к о 
т о р ы х  о н и  р а б о т а ю т , в о б щ е й  с л о ж н о с т и  п о л у ч и л и  4 3 %  
а м е р и к а н с к и х  п а т е н т о в . Н и ж е п р и в е д е н  с п и с о к  и н о с т 
р а н н ы х  г о с у д а р с т в , г р а ж д а н е  к о т о р ы х  п о л у ч и л и  (п о  с о 
с то я н и ю  н а  2 0 0 1  г.) н а и б о л ь ш е е  ч и с л о  а м е р и к а н с к и х  
п а т е н т о в  (в с к о б к а х  у к а з а н о  ч и с л о  п а т е н т о в ).

Десять иностранных государств, 
лидирую щ их по числу патентов, 

полученны х в США

t g ?  Я пония ( 4 6 4  2 4 4 )

Г ерм ания (1 8 5  6 5 3 )

Ф р а н ц и я  (7 2  6 6 9 )

В е ли к о б р и т ан и я  (71  7 7 3 )

К а н а д а  (5 2  4 1 3 )

Т ай ван ь  ( 3 6  9 9 3 )

Ш в е й ц а р и я  ( 3 2  4 4 3 )

И тал и я  ( 3 0  9 5 3 )

Ш вец и я  ( 2 4  8 5 7 )

Н и д ер л ан д ы  (2 3  4 6 8 )

И с т о ч н и к ;  U.S. Patent an d  Tradem ark Office, w w w .usp lo .gov .

нии Kleenex, пластыри компании Band-Aid  компа
нии Johnson & Johnson, плейер Walkman компании 
Sony, кукурузные хлопья компании Kellogg.

Т о р г о в ы е  секрет ы  и  о б у ч е н и е  в  х о д е  дейст 
в и я  В основе многих инноваций лежат торговые 
секреты, не обладая которыми конкуренты не могут 
повторить продукт или производственный процесс. 
Например, компании Coca-Cola удалось сохранить 
рецепт своей колы в тайне от конкурентов. Многие 
другие фирмы офаботали определенные производ
ственные процессы до тонкостей, известных только 
им. Еще одним преимуществом лидера является то, 
что фирма, раньше других «выпустившая» новый 
продукт, может обучаться в ходе действия, т.е. во вре
мя работ совершенствовать методы изготовления это
го продукта и таким образом достичь значительного 
сокращения зафат. Более низкий уровень производ
ственных затрат позволяет компании продолжать

http://www.usplo.gov
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получать высокую прибыль даже после того, как на 
рынке начнется массовое копирование ее продукта.

В р е м е н н ы е  л а г и  Значительную экономичес
кую прибыль фирме часто позволяют получить вре
менные лаги, т.е. промежуток времени между вне
дрением инновации и ее распространением на рын
ке. Имитатору подчас не сразу удается разобраться 
во всех тонкостях изготовления нового продукта 
или нового производственного процесса. И даже 
овладев этими знаниями, он должен создать свой 
вариант продукта, переналадить производство и 
провести маркетинговую кампанию. Различные ба
рьеры для входа на рынок, такие, как, например, 
значительные финансовые вложения, экономия от 
масштабов производства и снижение цен, могут за
метно увеличить продолжительность лага между 
появлением инновации и началом процесса ее ко
пирования. На практике конкурентам могут потре
боваться годы и даже десятилетия, чтобы создать 
приемлемую и приносящую прибыль копию , а тем 
более потеснить на рынке компанию -новатора. Все 
это время фирма-лидер сможет получать высокую 
прибыль от продажи своего продукта.

В ы г о д н ы е  п о г л о щ е н и я  Последним из преиму
ществ лидерства является возможность поглощения, 
т.е. покупки фирмы-новатора более крупной ком
панией. В этом случае предприниматели, рискнув
шие внедрить инновацию, получают вознагражде
ние в виде денежных средств или акций скупившей 
их фирмы немедленно, а не ждут долгие годы не
определенной отдачи от своих вложений в произ
водство и продвижение нового продукта.

Приведем примеры подобных поглощений. Как 
только стало очевидно, что у сотовой связи прекрас
ные перспективы, компания /17<6 Г  просто поглоти
ла фирму M cCaw Communications, прежнего лидера в 
этой области. Как только мыло M innetonka цоЬнпосъ  
большого успеха на рынке, компания-производи
тель продала свой бизнес корп орации  Colgate- 
Palmolive. Можно привести и более свежие приме
ры такого рода. Так, Nestle, швейцарская структура 
конглом ератного типа, приобрела C h e f Am erica, 
очень успешного производителя замороженных сэн
двичей с мясом и сыром Hot Pocket. Эти поглоще
ния в рамках действующего антитрестовского зако
нодательства вполне легальны, за исключением тех 
случаев, когда они значительно снижаю т уровень 
конкуренции в отрасли. Чтобы это условие выпол
нялось, у компании-покупателя должны быть дос
таточно серьезные конкуренты в отрасли. Этого, од
нако, не наблюдалось, когда корпорация Microsoft 
попыталась купить компанию In tu it (производителя 
Quicken, наиболее популярной проф ам м ы  для пер
сонального финансового учета). Сделка была при
знана незаконной, так как эти две компании явля
лись двумя главными поставщиками финансовых 
программ для персональных компьютеров.

Рассмотрим 
следующую ситуацию... 

Торговые секреты
Т о р го в ы е  с е к р е т ы  у ж е  д а в н о  и г р а ю т  в а ж н у ю  р о л ь  в 

п о д д е р ж а н и и  д о х о д н о с т и  и с с л е д о в а н и й  и р а з р а б о т о к .  
З а д о л г о  д о  с е к р е т н о й  ф о р м у л ы  C o c a - C o l a  или  с е к р е т 
ны х т р а в  и с п е ц и й , п р е д л а г а е м ы х  к о м п а н и е й  C o lo n e l  
S a n d e r ,  гр а х ед ан и н  Д р е в н е г о  Р и м а  Э р а з м а  (ж и вш и й  п р и 
б л и з и т е л ь н о  в 1 3 0  г. д о  н .э .)  и с п о л ь з о в а л  с е к р е т н ы й  
и н г р е д и е н т  в п р о и з в о д с т в е  с тр у н  д л я  м у зы к а л ь н ы х  и н ст
р у м е н т о в * .

П о м е р е  т о г о  к а к  с п р о с  н а  е г о  н о вы й  п р о д у к т  р о с ,  о н  
п р е д н а м е р е н н о  н е п р а в и л ь н о  н а з ы в а л  и с п о л ь зу е м ы й  д л я  
эт о г о  м а т е р и а л ,  у т в е р ж д а я , ч т о  п о л ь зу е т с я  к е тгу то м  (н и 
тями и з  вы су ш ен н ы х  и с к р у ч е н н ы х  в н у т р е н н о с т е й  ко ш ек ), 
х о тя  н а  с а м о м  д е л е  о н и  и з г о т а в л и в а л и с ь  и з  в н у т р е н н о 
ст е й  о в е ц . К ч е м у  т а к и е  у х и щ р е н и я ?  В те  в р е м е н а  с ч и т а 
л о с ь , что  у б и т ь  к о ш к у  -  о ч е н ь  д у р н о е  п р е д з н а м е н о в а 
н и е . Н а з ы в а я  с в о и  стр у н ы  кетгу то м , о н  н а д е я л с я , ч т о  и з -  
з а  с т р а х а  н и к то  н е  с т а н е т  и м и т и р о в а т ь  п р о д у к т  и  п о э т о 
м у  н е  с о к р а т и т  е г о  м о н о п о л ь н у ю  п р и б ы л ь . Б о л е е  то го , 
н а з в а н и е  п р о д у к т а , п о л а г а л  Э р а з м а ,  п о м о ж е т  е м у  с о 
х р а н и т ь  с в о й  ц е н н ы й  т о р г о в ы й  с е к р е т .

* Мы ношли эту историю  в книге Dennis W. C orlelon  ond  Jeffrey 
P erloff, M o d e r n  I n d u s t r ia l  O r g a n i z a t i o n ,  2 d  e d . (N ew  York: 
H orperC ollins, 1 9 9 4 ) , p. 13 9 . В свою  очередь е е  оригиналом  
послуж ила статья I. Boyd, Son F r a n c isc o  C h r o n ik le , O c to b e r 2 7 , 
198 4 , p. 3 5 .

Подводя итоги, отметим, что, даже принимая во 
внимание угрозу копирования нововведений, у ли 
деров существует ряд преимуществ и средств защ и
ты, которые позволяю т им получать прибыль от 
своих вложений в R&D. Это также подтверждается 
тем фактом, что расходы фирм на R&D  год от года 
неуклонно растут. Как показано на рис. 26.6, расхо
ды частных компаний США на R&D  за последние 
25 лет не только остаются оф ом ны м и, но и ежегод
но увеличиваются. Если бы процессы копирования 
постоянно и значительно подрывали прибыль от 
вложений в R&D, такой уровень и темп расходов 
сохраниться бы не мог.

Краткое повторение 26.2

♦  Расходы фирмы на /?<60 являются оптимальными, 
если ожидаемая норма прибыли (предельная выго
да) от вложений в R&D равна процентной ставке 
(предельные затраты), по которой фирма может 
привлечь ресурсы для финансирования R&D.
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Рис. 2 6 .6
Рост расходов американских частных компаний 
на R&D, 1980-2002 гг. Расходы частных ком
паний на R&D  значительны и продолжают 
неуклонно расти, что подтверждает предполо
жение о том, что, несмотря на угрозу копиро
вания, расходы на R&D остаются для фирм 
весьма прибыльным вложением средств.

И ст о чн и к :  N otional Science Foundation, w w w .nsf.gov /.

♦  Новые продукты (инновации-продукты) привлека
ют покупателей и замещают старые продукты, по
скольку позволяют повысить общую полезность 
потребления, что, в свою очередь, увеличивает вы
ручку и прибыль фирмы-новатора.

♦  Внедрение новых методов производства (иннова
ций-процессов) позволяет фирме увеличивать 
объем выпуска и снижать средние общие издерж
ки, что благотворно сказывается и на прибыли 
фирмы.

♦  Прибыль компании от Rt&D значительно снижает
ся, если конкуренты начинают копировать ее но
вый продукт или новый метод производства. Тем 
не менее у лидера существуют определенные пре
имущества и способы защиты от конкурентов. 
К ним относятся патентное право, авторское пра
во и регистрация торговых марок. Кроме того, по
лучает признание бренд лидера; лидер хранит мно
гие секреты производства, недоступные конкурен
там; благодаря обучению в процессе производства 
(обучению действием) его издержки резко снижа
ются. Наконец, лидера защищают значительные 
временные лаги между внедрением инновации и 
моментом, когда конкуренты будут в состоянии его 
копировать.

Роль рыночных структур
В свете нашего обсуждения в последних трех главах 
различных рыночных структур логично задать воп
рос, какая рыночная структура и какой размер ф ир

мы наиболее благоприятны для технологического 
прогресса. Можно ли утверждать, что высококон
курентная отрасль, под которой традиционно по
нимается отрасль совершенной конкуренции, боль
ше способствует такому развитию, чем отрасль, в 
которой действуют лиш ь две-три крупные фирмы? 
А может быть, лучшим вариантом окажется струк
тура рынка, лежащая где-то посредине между дву
мя этими крайностями?

Р ы н о ч н а я  ст рукт ура и  т е х н о л о г и ч е с к и й  
п р о г р е с с

Прежде чем ответить на эти вопросы, давайте рас
см отрим  все четы ре известны е нам ры ночны е 
структуры и оценим их преимущества и недостат
ки с точки зрения развития технологического про
гресса.

С о в е р ш е н н а я  к о н к у р е н ц и я  Возможности и го
товность фирм, действующих в условиях совершен
ной конкуренции, осуществлять М О  являются весь
ма противоречивыми. С одной стороны, сильная кон
куренция заставляет фирмы быть достаточно откры
тыми новым веяниям: ведь они не могут позволить 
себе быть такими же самодовольными, как моно
полии. Если конкурентная фирма не возьмет ини
циативу в свои руки, то ее конкуренты, выйдя на 
рынок с новым продуктом или применив новый 
сберегающий ресурсы метод производства, попрос
ту вытеснят ее с рынка. Ф ирмы, действующие в 
условиях соверш енной конкуренции, постоянно 
ощущают необходимость обновлять выпускаемую 
продукцию и снижать издержки производства; для

http://www.nsf.gov/
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них это фактически вопрос получения хоть какой- 
то экономической прибыли в краткосрочном пери
оде и выживания в долгосрочном. Кроме того, в 
ситуации, когда на рынке находится множество 
компаний, вероятность того, что какая-то удачная 
идея улучшения продукта или метода производства 
будет замечена лиш ь одной из фирм, крайне неве
лика.

С другой стороны, можно ожидать, что при та
кой рыночной структуре отдача отдельной фирмы 
от инвестиций в R & D будет крайне низкой или даже 
вовсе отрицательной. Это связано с тем, что барье
ры для входа в отрасль новых фирм крайне низкие 
и вознаграждение фирмы за успешную инновацию 
может быть быстро сведено на нет существующими 
или вновь появляющимися фирмами, которые так
же станут производить новый продукт или приме
нять новые методы производства. Кроме того, не
большие размеры фирм и возможность в долгосроч
ном плане зарабатывать лишь нормальную прибыль, 
ставят под сомнение их способность финансировать 
масштабные исследовательские программы. Иссле
дователи отмечают, что технологический прогресс в 
сельском хозяйстве, отрасли с совершенной конку
ренцией, связан не с R&D  отдельных фермерских 
хозяйств, а является результатом работы спонсиру
емых государством лабораторий и олигополистичес
ких фирм. Именно их исследования привели к ис
пользованию  в сельском хозяйстве химических 
удобрений, гибридных семян и кормовых добавок.

М о н о п о л и с т и ч е с к а я  к о н к у р е н ц и я  Как совер
шенно конкурентные, так и монополистически кон
курентные фирмы не могут себе позволить успока
иваться и почивать на лаврах. Кроме того, в отли
чие от фирм, действующих в условиях совершен
ной кон куренц ии  и заним аю щ ихся продажей 
стандартизированных продуктов, для монополисти
ческих конкурентов существует множество побуди
тельных мотивов непрестанно модифицировать и 
соверш енствовать собственную продукцию. Этот 
стимул к дифференциации собственного продукта, 
т.е. приданию ему свойств, отличающих от продук
тов конкурентов, возникает из осознания того ф ак
та, что достаточно необычный продукт может со
здавать монопольную власть, а значит, и экономи
ческую прибыль. В СШ А существует множество 
прим еров ком п ан и й -н оваторов  (M cDonald's, 
Blockbuster Video, Krispy Creme Donuts), которые на
чинали как монополистические конкуренты на ло
кальных рынках, но в дальнейшем приобрели мо
нопольную власть в масштабах всей экономики, а 
также сопутствующую ей экономическую прибыль.

В то же время недостатки, связанные с техноло
гическим прогрессом, у монополистической кон
куренции те же, что и у совершенной конкуренции. 
Больш инство м онополистически конкурентны х 
компаний остаются небольшими по размеру, что

сильно ограничивает их возможности финансиро
вать R&D. Кроме того, им трудно извлечь из техно
логических достижений большие прибыли. Любая 
экономическая прибыль, возникающая вследствие 
инновации, является недолговечной, так как войти 
на рынок монополистической конкуренции доста
точно просто. В долгосрочной перспективе новые 
участники рынка, предлагающие сходные товары, 
способствуют сокращ ению  спроса на продукцию 
лидера и снижению его прибыли до нормального 
уровня. Поэтому ожидаемая отдача от вложений в 
R&D  для монополистически конкурентных компа
ний обычно невелика.

О л и г о п о л и я  Рыночные условия, создаваемые 
олигополией, во многом благоприятны для разви
тия технологического прогресса. Во-первых, круп
ные размеры компаний-олигополистов позволяют 
им финансировать даже чрезвычайно дорогостоя
щие проекты R& D. В особенности этому благопри
ятствует то обстоятельство, что олигополист вкла
дывает в эти проекты часть ранее полученной соб
ственной нераспределенной экономической прибы
ли. Эта нераспределенная прибы ль является 
легкодоступным и недорогим источником ф инан
сирования R&D. Следует учесть и то, что существо
вание высоких барьеров для входа на рынок гаран
тирует олигополисту дополнительные преимуще
ства: он сможет в полной мере воспользоваться 
плодами собственной инновации. Также важно, что 
благодаря очень большим объемам производства и 
продаж затраты на специализированное оборудова
ние и заработную плату ученых, занятых R&D, рас
пределяются на огромную массу продукции. Нако
нец, множество исследовательских проектов, кото
рые одновременно ведут крупные фирмы, позволя
ет им компенсировать неизбежные неудачи в одних 
проектах достижениями в других. Таким образом, у 
олигополистов есть и средства, и стимулы для вне
дрения инноваций.

Но у олигополии есть и отрицательные стороны. 
Во многих случаях мотивация к инновациям у оли
гополиста может быть гораздо слабее, чем мы пред
положили выше, так как его устойчивое рыночное 
положение порождает самодовольство и нежелание 
перемен. Олигополистическая фирма может решить, 
что внедрять дорогостоящие новые продукты и тех
нологии не нужно, коль скоро она и без того полу
чает значительную экономическую прибыль. Для 
олигополиста важно максимизировать прибыль, 
полностью используя свой основной капитал. За
чем стремиться разрабатывать новый продукт (на
пример, батареи для электромобиля), если его ус
пех приведет к устареванию и моральному износу 
существующих производственных мощностей, пред
назначенных для выпуска старой продукции (в том 
же примере моторов, работаю щих на бензине)? 
Несложно припомнить отрасли с олигополистичес
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кой структурой, где вклад крупнейших компаний в 
разработку новых технологий до последнего време
ни был более чем скромным. Среди таких отраслей 
оказались сталелитейная, табачная и алюминиевая 
промышленность.

А б со лю т н а я  м о н о п о л и я  В обшем случае у мо
нополиста мало стимулов заниматься научными ис
следованиями и разработками, так как его высокая 
прибыль теоретически защищена столь мошными 
барьерами, что выход на рынок конкурентов ф ак
тически заблокирован. Единственным стимулом за
ниматься R&D  у монополиста являются соображе
ния защитного характера: необходимость уменьшить 
риск появления какого-то нового продукта или 
метода производства, которые могут разруш ить 
монополию. Если появление такого продукта все же 
возможно, то монополисту важно самому сделать 
изобретение. Поступая таким образом, он может 
либо захватить монопольный контроль над новым 
продуктом или процессом и упрочить свое моно
польное положение уже на новой основе, либо за
держать появление инновации до тех пор, пока ему 
не удастся извлечь максимальную прибыль из име
ющегося основного капитала. Но в целом эконо
мисты сходятся во мнении, что среди всех структур 
рынка монополия наименее восприимчива к техно
логическому прогрессу.

Теория перевернутого U

Анализ рыночных структур, подобный приведенно
му выше, позволил ряду экономистов выдвинуть так 
называемую теорию перевернутого U, устанавливаю
щую взаимосвязь между типом структуры рынка и 
технологическим прогрессом. В графическом виде 
эта теория представлена на рис. 26.7 На вертикаль
ной оси показана доля расходов на R&D  в продажах 
отдельной фирмы (в процентах), на горизонталь
ной -  коэффициент концентрации продавцов на 
рынке (в данном случае -  доля четырех крупней
ших фирм в обшем объеме продаж в отрасли, в 
процентах). ГХ-образная форма соответствующей 
кривой свидетельствует, что деятельность фирм в 
сфере R&D  крайне слаба как в отраслях с очень 
низким коэффициентом концентрации (совершен
ная конкуренция), так и в отраслях с очень высо
ким коэффициентом (чистая монополия). По мере 
роста коэффициента концентрации от очень малых 
значений до примерно 50% расходы на /?<$Dотдель
ных фирм (доля в продажах этих фирм в процентах) 
возрастают. При данном коэффициенте концентра
ции, т.е. когда на долю четырех крупнейших фирм 
приходится около 50% общего выпуска отрасли, 
расходы фирм на R& D  достигают максимального 
значения. Начиная с этого момента дальнейш ий 
рост коэффициента концентрации приводит лишь 
к снижению расходов на R&D.

К оэф ф иц и ент концентрации, %

Рис. 26.7
Т е о р и я , о б ъ я с н я ю щ а я  р а з л и ч и я  в  у р о в н е  р а с х о д о в  н а  
R & D  о т д е л ь н ы х  ф и р м : т е о р и я  п е р е в е р н у т о г о  U. Теория 
перевернутого U предполагает, что расходы на R&D 
(как доля от объема продаж, в процентах) отдельных 
фирм растут вместе с ростом рыночной концентрации 
в отрасли примерно до тех пор, пока доля четырех 
крупнейших фирм не достигнет 50%. Дальнейший рост 
рыночной концентрации вызывает лишь снижение 
расходов фирм на R&D.

Логика построения данной теории основана на 
нашем предшествующем обсуждении. Фирмы в от
раслях с низким коэффициентом концентрации в 
обшей своей массе находятся в конкурентных отно
шениях друг с другом. Они невелики, что затрудняет 
им финансирование R&D. Более того, поскольку 
доступ других участников на рынок крайне простой, 
существующим фирмам при отсутствии патентного 
права трудно в течение длительного времени обес
печивать получение экономической прибыли от ин
новаций. В результате расходы фирм на R& 0 ( ч  срав
нении с объемами продаж) в этих отраслях остаются 
невысокими. На противоположном конце кривой 
(с правой стороны) находятся отрасли, в которых ры
ночная концентрация очень высока. Фирмы в них 
получают высокую монопольную экономическую 
прибыль, и в принципе инновация не приведет к 
заметному увеличению их прибыли. Кроме того, 
внедрение инновации потребует дорогостоящего пе
реоборудования крупных фабрик, что также отрица
тельно скажется на возможности получения допол
нительной прибыли. В итоге ожидаемая норма при
были от вложений в /?dО оказывается незначитель
ной, а следовательно, невелики будут и расходы фирм 
на R&D  в сравнении с объемами продаж. Наконец, 
отсутствие конкурентов также снижает заинтересо
ванность монополиста в R&D.
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ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ я
На пути к персональному компьютеру 

и Интернету

О д н и м  и з  п р и м е р о в  т е х н о л о г и ч е с к о г о  п р о 
г р е с с а  в  с о в р е м е н н о м  м и р е  я в л я е т с я  и з о б р е 
т е н и е  п е р с о н а л ь н о г о  к о м п ь ю т е р а  и  п о я в л е н и е  
И н т е р н е т а .  Н и ж е  к р а т к о  и з л о ж е н ы  о с н о в н ы е  
в е х и  э т о г о  п у т и .

1 9 4 5  Г р е й с  М ю р р е й  Х о п п е р  ( G r o c e  M u r r a y  
H o p p e r )  и з  H a r v a r d  U n iv e r s i ty  м е ж д у  к о н т а к т а м и  р е л е  
э к с п е р и м е н т а л ь н о г о  к о м п ь ю т е р а  M a r k  II о б н а р у ж и в а 
е т  м е р т в о г о  м о ты л ь к а . В д а л ь н е й ш е м  п р и  л ю б ы х  н е п о 
л а д к а х  и с б о я х  в к о м п ь ю т е р е  с о т р у д н и к и  у н и в е р с и т е 
т а  с н а ч а л а  п р и с т у п а л и  к  п о и с к у  и и с п р а в л е н и ю  т е х н и 
ч е с к и х  д е ф е к т о в  (п о -а н г л и й с к и  d e b u g ,  т .е .  п о и с к у  и 
л и к в и д а ц и и  ж у ч к о в  -  b u g ) .

1 9 4 6  П о я в л я е т с я  к о м п ь ю т е р  E N I A C .  Э т о т  п р е д о к  
с о в р е м е н н о г о  к о м п ь ю т е р а  р а б о т а л  н о  1 8  ты с. в а к у у м 
н ы х  э л е к т р о н н ы х  л а м п а х  и з а н и м а л  п р и м е р н о  3  тыс. 
к у б . ф у т о в .

1 9 4 7  У чен ы е к о м п а н и и  A T & T  и з о б р е л и  t r a n s f e r  
r e s i s ta n c e  d e v i c e  -  у с т р о й с т в о , в д а л ь н е й ш е м  и з в е с т 
н о е  к а к  т р а н з и с т о р .  Т р а н з и с т о р  з а м е н и л  в к о м п ь ю т е 
р а х  м е н е е  н а д е ж н у ю  в а к у у м н у ю  э л е к т р о н н у ю  л а м п у .

1 9 6 1  Б о б  Н о й с  (B o b  N o y c e )  (в п о с л е д с т в и и  о с н о 
в а в ш и й  к о р п о р а ц и ю  I n te l  C o r p o r a t i o n )  с о в м е с т н о  с  
Д ж е к о м  К и л б и  ( J a c k  K i lb y )  и з о б р е л  п е р в у ю  и н т е г р а л ь 
н у ю  с х е м у , к о т о р а я  п о з в о л и л а  м и н и а т ю р и з и р о в а т ь  
э л е к т р о н н у ю  с х е м у , о б ъ е д и н и в  е е  в к р е м н и е в о м  ч и п е .

1 9 6 4  IB M  п р е д л о ж и л а  н о вы й  к о м п ь ю т е р  S y s t e m /  
3 6 0 .  В п о л н о й  к о н ф и г у р а ц и и  о н  з а н и м а л  п л о щ а д ь  д в у х  
т е н н и с н ы х  к о р то в .

1 9 6 5  -К о р п о р а ц и я  D ig ita l  E q u i p m e n t  в ы ш л а  н а  р ы 
н о к  с о  с в о и м  P D P -8 , п е р в ы м  о т н о с и т е л ь н о  н е б о л ь ш и м  
к о м п ь ю т е р о м  (м и н и -к о м п ь ю т е р о м ).

1 9 6 9  П о я в и л а с ь  с е т е в а я  с и с т е м а  A R P A N E T ,  я в и в 
ш а я с я  п р о о б р а з о м  И н т е р н е т а .

1 9 7 1  К о м п а н и я  I n t e l  п р е д с т а в и л а  п р о ц е с с о р  
4 0 0 4  ( м и к р о п р о ц е с с о р ) .  Ч и п  с т о и м о с т ь ю  2 0 0  д о л л . и 
р а з м е р о м  с  н о го т ь  о б л а д а л  в ы ч и с л и т е л ьн о й  м о щ ь ю  
к о м п ь ю т е р а  E N I A C  п е р в ы х  м о д е л е й .

1 9 7 5  К о м п а н и я  X e r o x  в ы п у с т и л а  п е р в ы й  п е р с о 
н ал ьн ы й  к о м п ь ю т е р  A l t o  (м и к р о к о м п ь ю т е р ) . Б и лл  Гейтс 
и П о л  А л л е н  о с н о в а л и  к о м п а н и ю  M ic r o s o f t .  К о р п о р а 
ц и я  M I T S  в ы ш л а  н а  р ы н о к  с  к о м п ь ю т е р о м  A l ta ic  8 0 8 0 .  
О н  б ы л  п о с т р о е н  н а  п р о ц е с с о р е  I n te l  8 0 8 0 ,  р а з р а б о 
т а н н о м  к о р п о р а ц и е й  I n te l  г о д о м  р а н е е  д л я  у п р а в л е 
н и я  с в е т о ф о р а м и .

1 9 7 7  Н о  р ы н к е  п о я в и л о с ь  т р и  н о в ы х  п е р с о н а л ь 
н ы х  к о м п ь ю т е р а : A p p l e  II, C o m m o d o r e  PE T  и T a n d y  
R a d i o  S h a d e  T R S - 8 0 ,  что  з н а м е н о в а л о  с о б о й  н а с т у п 
л е н и е  р е в о л ю ц и о н н о й  э п о х и  п е р с о н а л ь н ы х  к о м п ь ю т е 
р о в .

1 9 8 1  К о м п а н и я  IB M  в ы п у сти л о  с о б с т в е н н ы й  п е р 
с о н а л ь н ы й  к о м п ь ю т е р  н а  б а з е  м и к р о ч и п а  I n te l  8 0 8 0  с 
о п е р а ц и о н н о й  с и с т е м о й  M i c r o s o f t  D is k  O p e r a t i n g  
S y s t e m  (M S -D O S ). К о м п а н и я  O s b o r n e  C o m p u te r  п р е д 
л о ж и л а  п ер вы й  н еза в и с и м ы й  м и к р о к о м п ью тер  O s b o r n  1, 
н о  ч е р е з  д в а  г о д а  б ы л а  в ы н у ж д е н а  о б ъ яв и т ь  о  с в о е м  
б а н к р о т с т в е . К о м п а н и я  L o g i t e c h  д о б и л а с ь  к о м м е р ч е с 
к о го  у с п е х а  с о  с в о и м  н о в ы м  п р о д у к т о м  Х-У P o s it io n  
I n d i c a t o r  (д в у х к о о р д и н а т н ы м  п о з и ц и о н н ы м  у к а з а т е 
л е м ) , п р е д н а з н а ч е н н ы м  д л я  д и с п л е й н ы х  си сте м , р а н е е  
и з о б р е т е н н ы х  Д у г л а с о м  Э н г е л ь б е р т о м  [ D o u g l a s  
E n g e lb a r t )  в  г о с у д а р с т в е н н о й  н а у ч н о -и с с л е д о в а т е л ь 
с к о й  л а б о р а т о р и и .  К о м у -то  п р и ш л о  в го л о в у  н а з в а т ь  
е г о  « к о м п ь ю т е р н о й  м ы ш ью » , т а к  к а к  э т о  н е б о л ь ш о е  
у с т р о й с т в о  с  п р о в о д о м  ч е м -т о  д е й с т в и т е л ь н о  п о х о д и 
л о  н а  м ы ш ь.

1 9 8 2  К о р п о р а ц и я  C o m p a q  C o m p u te r s  « к л о н и р о 
в а л а »  к о м п ью т е р ы  к о р п о р а ц и и  IB M ;  з а  н е й  п о с л е д о -

Оптимальной структурой рынка для проведения 
научных исследований и разработок является такая 
структура, при которой ожидаемая отдача от вло
жений в R&D  достаточно велика и в то же время 
имеется возможность легко привлечь под низкий 
процент средства для их проведения. Наше пред
шествующее обсуждение показывает, что наилучши
ми в этом смысле являются такие отрасли, в кото
рых активно действуют несколько крупных фирм- 
лидеров, но коэф ф ициент концентрации не на
столько вы сок, чтобы полностью  лиш ить более 
мелкие фирмы возможности конкурировать с лиде
рами. Соперничество между крупными фирмами.

а также между крупными и мелкими фирмами пред
ставляет собой хорош ий стимул для проведения 
R&D. Теория перевернутого U, графически показан
ная на рис. 26.7, также говорит в пользу «широкой» 
олигополии как наиболее подходящей для проведе
ния R&D  структуре рынка.

Структура рынка и технологический 
прогресс: результаты исследований

Проверке существования взаимосвязи между струк
турой рынка и интенсивностью технологического 
прогресса были посвящ ены десятки конкретных
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■ ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ ■
в а л и  и д р у г и е  ф и р м ы . В к о н ц е  к о н ц о в  C o m p a q  с т а л а  
в е д у щ и м  м и р о в ы м  п р о и з в о д и т е л е м  п е р с о н а л ь н ы х  к о м 
п ь ю т е р о в .

1 9 8 4  К о м п а н и я  A p p l e  в ы п у с т и л а  к о м п ь ю т е р  
M a c in to s h ,  а  в м е с т е  с  н и м  и « д р у ж е с т в е н н ы е  п о л ь з о 
в а т е л ю »  к а р т и н к и  [ ic o n s] , а  т а к ж е  в  к а ч е с т в е  о б я з а 
т е л ь н о г о  п р и л о ж е н и я  «м ы ш ь»  и з а р а н е е  в с т р о е н н ы е  
к о м п ь ю т е р н ы е  п р о г р а м м ы . С т у д ен т  к о л л е д ж а  М а й к л  
Д е л л  (M ic h a e l  D e ll)  о с н о в а л  к о м п а н и ю  D e l l  C o m p u te r s ,  
к о т о р а я  з а н и м а л а с ь  с б о р к о й  к о м п ь ю т е р о в  и и х  п р о 
д а ж е й  п о  п о ч т е . К о м п а н и и  IB M , S e a r s  R o e b u c k  и  C B S  
о б ъ е д и н и л и  у с и л и я  с  ц ел ь ю  с о з д а н и я  п е р в о й  с е т е в о й  
к о м п а н и и  P r o d ig y  S e r v i c e s ,  с п е ц и а л и з и р у ю щ е й с я  н а  
п р е д о с т а в л е н и и  у с л у г  в о н л а й н о в о м  р е ж и м е .

1 9 8 5  К о м п а н и я  M i c r o s o f t  в ы п у с т и л а  W in d o w s , 
о п е р а ц и о н н у ю  с и с т е м у  с г р а ф и ч е с к и м  и н т е р ф е й с о м , 
у с о в е р ш е н с т в о в а н н ы й  в а р и а н т  о п е р а ц и о н н о й  си стем ы  
M S - D O S .  Т ед  Вэйт [ T e d  W o i t t )  о с н о в а л  к о м п а н и ю , з а 
н и м а в ш у ю с я  п р о д а ж е й  к о м п ь ю т е р о в  п о  п о ч т е  
[ G a t e w a y  2 0 0 0 ) ;  в к а ч е с т в е  с к л а д а  о н  и с п о л ь з о в а л  
с о б с т в е н н ы й  с а р а й  в ш тате  Ю ж н ая  Д а к о т а .

1 9 9 0  К о м п ан и я  M ic r o s o f t  п р е д с т а в и л а  н о в у ю  о п е 
р а ц и о н н у ю  с и с т е м у  W in d o w s  3 .0 ,  к о т о р а я ,  п о д о б н о  
к о м п ь ю т е р а м  M a c in to s h ,  б ы л а  п о с т р о е н о  н а  о с н о в е  
о к о н , к а р т и н о к  и р а з в е р т ы в а ю щ и х с я  м е н ю . К о м п а н и я  
A p p l e  о б в и н и л а  к о м п а н и ю  M ic r o s o f t  в н а р у ш е н и и  с в о 
и х  а в т о р с к и х  п р а в .

1 9 9 1  И з о б р е т е н а  и н т е р н е т о в с к а я  с и с т е м а  W o r ld  
W i d e  W e b  (В с е м и р н а я  п а у т и н а ) .

1 9 9 3  К о м п а н и я  In te l  р а з р а б о т а л а  п е р в ы й  и з  с е 
р и и  п р о ц е с с о р о в  P e n tiu m ,  зн а ч и т е л ь н о  у с к о р и в ш и х  вы 
ч и с л и т е л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и  п е р с о н а л ь н ы х  к о м п ь ю т е 
р о в . С у д  о т к а з а л  к о м п а н и и  A p p l e  в и с к е  к к о м п а н и и  
M ic r o s o f t  о  н а р у ш е н и и  е е  а в т о р с к и х  п р а в ,  с в я з а н н ы х  
с  о п е р а ц и о н н о й  с и с т е м о й  M a c in to s h .

1 9 9 4  М а р к  А н д р е с с е н  (M a rc  A n d r e e s s e n )  о с н о 
в а л  к о м п а н и ю  N e t s c a p e  C o m m u n ic a t io n s  и  вы п у сти л  н а  
р ы н о к  п р о г р а м м у  N e t s c a p e  N a v i g a t o r ,  к о т о р а я  с р а з у

ж е  с т а л а  с т а н д а р т о м  д л я  п р о г р а м м , п р е д н а з н а ч е н н ы х  
д л я  п р о с м о т р а  и н ф о р м а ц и и  в с и с т е м е  И н т е р н е т . Д э 
в и д  Ф и л о  [ D a v id  F ilo )  и  Д ж е р р и  Янг [ J e r r y  Y a n g )  с о 
з д а л и  Y a h o o l  -  с и с т е м у  п о и с к а  о п р е д е л е н н о г о  м а т е 
р и а л а ,  х р а н я щ е г о с я  в  И н т е р н е т е .

1 9 9 5  К о м п а н и я  M i c r o s o f t  р а з р а б о т а л а  с и с т е м у  
W i n d o w s  9 5 ,  к о т о р а я  в с к о р е  с т а л а  д о м и н и р у ю щ е й  
о п е р а ц и о н н о й  с и с т е м о й  д л я  п е р с о н а л ь н ы х  к о м п ь ю т е 
р о в  (д о л я  р ы н к а  -  9 0 % ) .  К о м п а н и я  M ic r o s o f t  с т а л а  б е з 
о г о в о р о ч н ы м  л и д е р о м  с р е д и  м и р о в ы х  п р о и з в о д и т е л е й  
п р о г р а м м н ы х  п р о д у к т о в . К о м п а н и я  S u n  M ic r o s y s te m s  
в в е л а  в о б р а щ е н и е  я зы к  п р о г р а м м и р о в а н и я  в И н т е р 
н е т е , к о т о р ы й  н а з ы в а е т с я  J a v a .

1 9 9 6  С т р е м я с ь  д о г н а т ь  N e t s c a p e ,  к о м п а н и я  
M ic ro so ft р а з р а б а т ы в а е т  п р о г р а м м у  M ic r o s o f t  I n te r n e t  
E x p l o r e r  и  н а ч и н а е т  б е с п л а т н о  п р е д о с т а в л я т ь  е е  
п о л ь з о в а т е л я м .

1 9 9 9  Р ы н о ч н а я  д о л я  N e t s c a p e  с н и з и л а с ь , и о н а  
с л и л а с ь  с  A m e r i c a  O n l in e .  Т о льк о  в то м  го д у  п о  в с е м у  
м и р у  б ы л о  в ы п у щ е н о  б о л е е  1 0 0  м лн  п е р с о н а л ь н ы х  
к о м п ь ю т е р о в .

2000  6 0 %  а м е р и к а н с к и х  д о м о х о зя й с т в  и м ею т  д о 
ступ  к  И н т е р н е т у  л и б о  д о м а , л и б о  н о  р а б о т е ,  а  с а м  
И н т е р н е т  р а с п р о с т р а н и л с я  п о  в с е м у  з е м н о м у  ш а р у . И н 
т е р н е т о в с к а я  т о р г о в л я  в С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  вы ш ла 
н а  у р о в е н ь  3 0 0  м л р д  д о л л .,  п о  о ц е н к а м , о к о л о  1 ,2  м лн 
р а б о ч и х  м е с т  в С Ш А  н а п р я м у ю  с в я за н ы  с  И н те р н е т о м .

2 0 0 2  Ф е д е р а л ь н ы й  а п е л л я ц и о н н ы й  с у д  у с т а н о 
ви л , что  M ic ro s o f t  и м е е т  м о н о п о л и ю  н а  п р о г р а м м н о е  
о б е с п е ч е н и е  д л я  о п е р а ц и о н н ы х  с и сте м  д л я  п е р с о н а л ь 
н ы х  к о м п ь ю т е р о в , с о в м е с т и м ы х  с  In te l,  и с  ц е л ь ю  о т р а 
зи ть  у г р о з ы  с о п е р н и к о в  п о д д е р ж и в а е т  э т у  м о н о п о л и ю , 
п р и б е г а я  к н е з а к о н н ы м  д е й с т в и я м . С у д  у с т а н о в и л  р я д  
к о н к р е т н ы х  о г р а н и ч е н и й  н а  а н т и к о н к у р е н т н ы е  п р и ем ы  
в е д е н и я  б и з н е с а  M ic r o s o f t .

Источник: частично о сн о ван о  н а  статье: D iedtro H enderson. 
« M o o re 's  la w  Still Reigns», S e a tt le  Tim es, N ovem ber 2 4 , 1 9 9 6  
(изменено и дополнено).

отраслевых исследований. Поскольку эти работы 
относятся к разным отраслям и временным перио
дам, а также отличаются по методологии анализа, 
их трудно сравнивать и обобщать. Тем не менее 
обзор проведенных исследований позволяет утвер
ждать, что в целом теория перевернутого I /  находит 
свое подтверждение на практике1. При прочих рав
ных условиях оптимальной с точки зрения техноло
гического прогресса представляется такая структу
ра рынка, в которой одновременно существуют как

1 D ouglas F. G ree r, In d u s tr ia l O rg a n iza tio n  a n d  P ub lic  Policy, 
3d ed . (N ew  York: M acm illan , 1992), pp. 6 8 0 -6 8 7 .

крупные фирмы-олигополисты (концентрирующие 
в своих руках 40—60% отраслевых продаж), так и 
несколько небольших, но восприимчивых ко всему 
новому и быстро развивающихся компаний.

Следует отметить, однако, что замечание «при 
прочих равных условиях* в данном случае имеет 
очень важное значение. Порой степень активности 
в области /?($D больше зависит от технологических 
характеристик отрасли, чем от ее рыночной струк
туры. Если в некоторых отраслях с высоким коэф 
фициентом рыночной концентрации (электроника, 
авиастроение и неф тепереработка) выделяются 
очень значительные средства на R&D и уровень
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внедрения инноваций в них высок, в других отрас
лях (производство алюминия, сигарет и гипса) это
го не наблюдается. Если говорить об отрасли, в ней, 
как часто создается впечатление, уровень расходов 
компаний на R&D  примерно в равной степени за
висит от уровня «наукоемкости» и технологических 
характеристик и от рыночной структуры. В произ
водстве компьютеров и фармацевтической промыш
ленности может быть просто больше возможностей 
для внедрения инноваций, чем в угледобывающей 
промышленности и производстве кирпича.

Подытожим сказанное. Перевернутая (/-образ
ная кривая, изображенная на рис. 26.7, при прочих 
ранных условиях достаточно точно отражает взаи
мосвязь между уровнем расходов на R & D n  структу
рой рынка.

Технологический прогресс 
и эффективность
Ведущую роль в повышении экономической эффек
тивности играет технологический прогресс. Новые 
и усовершенствованные продукты и методы произ
водства позволяют обществу производить и больше 
по объему, и более ценный для потребителей ассор
тимент продуктов.

Производственная эффективность

Технологический прогресс, воплощенный в новых 
методах производства, т.е. инновациях-процессах, 
повышает производственную эффективность, так как, 
с одной стороны, увеличивает производительность 
факторов (рис. 26.5а), а с другой — снижает средние 
общие издержки (рис. 26.56). Другими словами, это 
означает, что общество может производить любой 
товар или услугу, используя меньший объем ограни
ченных ресурсов. Высвобожденные таким образом 
ресурсы могут быть использованы для выпуска дру
гих, необходимых людям, товаров и услуг. Внедре
ние новых методов производства, однако, означает, 
что общество может производить больший объем 
любого товара при прежнем уровне использования 
ресурсов. И с той и с другой точки зрения новые 
технологии повышают эффективность производства, 
поскольку при любом наборе товаров и услуг затра
ты общества на единицу продукции снижаются. Вне
дрение новых методов производства смещает кривую 
производственных возможностей общества вправо.

Эффективность распределения

Технологический проф есс, воплощенный в новых, 
инновационных т оварах (или услугах), повышает 
эффективность распределения, предоставляя общ е

ству более предпочтительный для него набор това
ров и услуг. Напомним, что потребители предпоч
тут новый продукт старому только в том случае, если 
его приобретение позволит им получить большую 
обшую полезность, которую они могут извлечь из 
своего ограниченного дохода. О чевидно, в этом 
случае новый продукт, а следовательно, и новый 
набор продуктов приносят обществу в целом более 
высокую общую полезность.

В рыночных терминах это означает, что спрос на 
новый продукт растет, а на существующий продукт 
снижается. Высокая экономическая прибыль, кото
рую получают производители нового товара, пере
мещает ресурсы из менее выгодных сфер их приме
нения в производство нового продукта. В теории 
такое перераспределение ресурсов продолжается до 
тех пор, пока цена нового продукта не станет рав
ной предельным издержкам его производства.

Здесь, однако, следует сделать одно важное пре
дупреждение, поскольку инновация (неважно, свя
зана ли она .с процессом или с продуктом) с помо
щью патентов или иных преимуществ, которые по
лучает лидер, создает определенную монопольную 
власть. В той мере, в какой инновации создают мо
нопольную власть, общество может потерять часть 
прироста эффективности, которого в противном слу
чае оно бы добилось. Причина этого состоит в том, 
что монополист, максимизирующий прибыль, оф а- 
ничивает выпуск таким уровнем, чтобы цена его то
вара оставалась выше предельных производственных 
затрат. Например, Windows — инновационный про
дукт, предложенный Microsoft, привел к доминиро
ванию на рынке операционных систем для персо
нальных компьютеров, совместимых с Intel. В такой 
ситуации Microsoft обладает рыночной мощью, по
зволяющей назначать цены на свою продукцию, в 
значительной степени превышающие предельные 
издержки и минимальные средние общие издержки.

Созидательное разрушение

Хотя инновация может создать монопольную мощь, 
она также может ее снизить или вообще устранить. 
Порождая конкуренцию на тех участках, где она 
раньше была слабой, инновация может подталкивать 
цены вниз, до уровня предельных издержек. Напри
мер, микропроцессор Intel позволил создавать пер
сона,! ьные компьютеры, а легкость их производства 
в конце концов ослабила монопольную мошь IBM, 
которую эта корпорация имела, продавая компью
терное оборудование. Более поздний пример: новая 
компьютерная операционная система Linux, как со
здается впечатление, может стать успешным конку
рентом продукта Windows, предлагаемого Microsoft.

В своем предельном выражении инновации мо
гут повлечь за собой процесс с о з и д а т е л ь н о г о  р а з р у 
ш е н и я .  при котором создание новых продуктов и
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производственных методов одновременно полнос
тью уничтожает монополию фирм, приверженных 
производству существующих продуктов или старым 
методам ведения бизнеса. Вот что написал по этому 
поводу много лет назад автор этой концепции Джо
зеф Ш умпетер (Joseph Schumpeter):

«В условиях капитализма... конкуренция со сто
роны нового товара, новой технологии, нового ис
точника поставок, нового типа организации биз
неса основана на решающем преимуществе в за
тратах или новом уровне качества; такая конкурен
ция подрывает не просто уровень прибыли 
существующих фирм, а сами основы их существо
вания. Данный тип конкуренции... настолько ва
жен, что по сравнению с ним становится практи
чески безразлично, достаточно ли развита конку
ренция в обычном ее понимании; этот мощный 
рычаг, который в (очень) долгосрочном периоде 
увеличивает выпуск и снижает цены, в любом слу
чае имеет кардинально другую природу»2.

Примеров созгшательного разруш ения множе
ство. В 1800-х гг. единственными доступными сред
ствами перевозки грузов были повозки, суда и бар
жи, и только появление железных дорог уничтожи
ло  их монополию. В свою очередь, доминирование 
железных дорог закончилось с появлением грузо
виков, а позднее — грузовых самолетов. Кинотеат
ры составили конкуренцию театрам с живыми ак
терами, в то время единственному доступному «раз
влечению горожан», но затем монопольное поло
ж ение сам их кинотеатров было подорвано 
телевидением. На смену первым граммофонным 
пластинкам со скоростью вращения 78 оборотов в 
минуту пришли долгоиграющие виниловые плас
тинки, затем их сменили аудиокассеты, которые, в 
свою очередь, теперь почти полностью вытеснены 
компакт-дисками. А в наши дни интернетовские 
технологии записи музыки, например MP3, стано
вятся угрозой и для CD-дисков. Алюминиевые бан
ки и пластиковые бутылки в настоящее время все 
больше используются там, где раньше применялась 
стеклянная тара. Электронная почта становится 
конкурентом  традиц ионн ой  почтовой службы.

Магазины, торгующие по низким ценам, вроде H'tiZ- 
M art или Costco, заполучают все большие рыночные 
доли, забирая их у прежних лидеров, таких, как Sears 
и Montgomery Ward, р  26.1 Creative destruction 

По мнению Ш умпетера, любой монополист, пе
рестаю щ ий действовать оптим ально, неизбеж но 
становится жертвой компании-новатора. Однако 
многие современные экономисты считают, что та
кое суждение отражает скорее желаемое положение 
вешей, чем действительность. По их мнению, идея 
неизбежности созидательного разрушения:

«... игнорирует возможность того, что старые, 
известные фирмы могут создать преграды волне 
созидательного разрушения или лоббировать в пра
вительстве возведение таких преград за счет обще
ства. Более того, при таком взгляде игнорируется 
существенная разница между формальной свобо
дой доступа на рынок других участников и реаль
ным положением вещей в отраслях с высокой ры
ночной концентрацией»3.

С учетом сказанного, некоторые фирмы, занима
ющие доминирующее положение на соответствую
щих рынках, чтобы воспрепятствовать конкуренции 
со стороны новых инновационных фирм и старых 
соперников, могут воспользоваться такими метода
ми борьбы, как демпинг, скупка акций конкурентов 
и широкомасштабная реклама. Более того, существу
ет практика сговора между ведущими фирмами, до
говаривающимися друг с другом об установлении 
одинаковых цен на рынке и о давлении на власть с 
целью получения различных налоговых льгот, субси
дий, особых импортных тарифов, позволяющих уп
рочить рыночное положение этих фирм.

Подводя итоги, отметим, что, хотя обычно инно
вации повышают экономическую эффективность, в 
ряде случаев они укрепляют монопольную власть 
отдельных фирм. Будущие инновации могут поло
жить этому конец, но не следует думать, что процесс 
созидательного разрушения является неизбежным и 
происходит автоматически. Из нашей дискуссии 
можно также сделать вывод, что быстрый техноло
гический прогресс, инновации и эффективность не 
обязательно несовместимы с монопольной властью.

РЕЗЮМЕ
1. Технологический прогресс -  это появление новых 

и усовершенствованных товаров и услуг, а также 
новых и усовершенствованных методов производ
ства или продвижения товара на рынок. В эконо
мических моделях предполагается, что говорить 
о технологическом прогрессе можно лишь при
менительно к сверхдолгосрочному периоду.

2 Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, am i Democracy,
3d ed. (N ew  York: Harper & Row, 1950), pp. 84 -85 .

2. Изобретение — открытие нового продукта или 
процесса как результат воображения, нестандарт
ного образа мышления и экспериментирования. 
И нновация — первое успешное коммерческое 
внедрение нового продукта, нового производ
ственного метода или новой формы организации

1 Walter Adams and Jam es Brock, The Structure o f American 
Industry, 10th ed. (U pper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall, 2001), 
pp. 363-364.
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бизнеса. Распространение (диффузия) -  процесс 
копирования инновации конкурирующими ф ир
мами. П одавляю щая часть расходов фирм на 
R&D  направляется не на фундаментальные на
учные исследования и изобретения, а на инно
вации и копирование продуктов других фирм.

3. Исторически сложилось, что экономисты рас
сматривали технологический прогресс как слу
чайно действующую внешнюю силу, к которой 
экономика может лиш ь приспосабливаться. Од
нако современные представления о технологи
ческом проф ессе исходят из того, что он явля
ется внутренним свойством капиталистической 
системы. Развитие технологического прогресса 
является реакцией экономики на появляющие
ся новые возможности получения прибыли.

4. Предприниматели и другие новаторы пытаются 
предугадать будущее и, следовательно, являются 
основной движущей силой технологического 
проф есса, стимулируя обновление продуктов и 
методов производства. Предприниматели чаше 
всего отрабатывают и реализуют свои идеи в 
новых, только созданных пилотных фирмах, за
дачей которых является разработка и внедрение 
в производство новых продуктов. Иногда нова
торы работают в исследовательских лаборатори
ях крупнейших корпораций. И предпринимате
ли, и инновационные фирмы часто и в значи
тельной степени зависят от результатов фунда
ментальны х исследован ий , проводимы х в 
университетах и государственных лабораториях.

5. Оптимальный уровень расходов фирмы на R&D  
устанавливается тогда, когда ожидаемая отдача 
от их проведения (предельная выгода) равна 
процентной ставке, по которой привлекаются ре
сурсы для финансирования M D (предельные из
держки). Для финансирования R& D предприни
матели и фирмы могут воспользоваться несколь
кими источниками: а) банковскими ссудами; 
б) доходами от выпуска и размещения облига
ций; в) венчурным капиталом (средствами, пре
доставленными кредиторами в обмен на участие 
в прибыли, если проект окажется успешным);
г) собственной нераспределенной прибылью;
д) личными сбережениями.

6. Инновации-продукты, т.е. новые товары и услу
ги, добиваются успеха на рынке только в том 
случае, если один доллар, израсходованный на 
эти товары, приносит потребителям больше по
лезности, чем доллар, израсходованный на уже 
существующие товары. В этом случае использо
вание нового продукта позволяет потребителям 
извлечь большую общую полезность из имею
щегося у них дохода. С точки зрения фирмы, 
внедрение новых продуктов увеличивает ее со 
вокупный доход и за вычетом производственных 
заф ат  обеспечивает положительную отдачу (при
быль) от инвестиций в R&D, результатом кото
рых и явились данные инновации.

7. Инновации-процессы снижают производствен
ные расходы фирмы, улучшая методы производ
ства. Это позволяет увеличить общий выпуск. 
Одновременно снижаются средние общие издерж
ки, а прибыль возрастает. Дополнительная при
быль обеспечивает положительную норму при
были от вложений в R&D, результатом которых 
явилось усовершенствование производственно
го процесса.

8. Копирование представляет потенциальную про
блему для инновационных структур и первопро
ходцев, поскольку ставит под у ф о зу  возмож
ность получить прибыль от расходов на R&D. 
И звестно, что многие крупные фирмы пользу
ются стратегией быстрого копирования, давая 
возможность небольшим фирмам внедрить но
вый продукт, а затем перехватывая инициативу 
производства аналогичных товаров. Тем не ме
нее лидеры пользуются определенными преиму
ществами и защитными механизмами, к кото
рым относятся: а) патентное законодательство; 
б) авторское право и регистрация торговых ма
рок; в) долгосрочное признание бренда потре
бителями; г) знание технологических тонкостей 
и секретов, а также совершенствование иннова
ций в процессе внедрения; д) получение высо
кой экономической прибыли в период между 
первым внедрением продукта и началом его мас
сового копирования; е) возможность получения 
выгодных предложений от других фирм об их 
приобретении.

9. У каждой из четырех основных рыночных струк
тур есть свои преимущества и недостатки в плане 
проведения R& D n  внедрения инноваций. Соглас
но теории перевернутого £/, расходы фирм на R&D  
(доля от объема продаж, в процентах) по мере 
роста рыночной концентрации в оф асли  также 
возрастают, но после того как доля четырех круп
нейших фирм в отраслевых продажах превысит 
50%, расходы фирм на R& D  по мере увеличения 
коэффициента конценфации начинают снижать
ся. Эмпирические данные разнородны, но в це
лом подтверждают данную теорию. В то же время 
для отдельных оф аслей технологические возмож
ности развития могут оказывать большее воздей
ствие на уровень внуфифирменных расходов на 
R& D  и внедрение инноваций, чем показатель 
рыночной конценфации.

10. В целом можно утверждать, что технологичес
кий проф есс повышает как производственную 
эффективность, так и эффективность распреде
ления. В то же время возможны ситуации, когда 
патентное право и преимущества лидерства в 
сфере инноваций увеличиваю т монопольную  
власть компаний. Хотя в некоторых случаях со 
зидательное разрушение может подорвать моно
полию, большинство экономистов сомневаются 
в том, что этот процесс является неизбежным и 
происходит автоматически.
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ТЕРМИНЫ

Технологический прогресс (technological advance) 
Сверхдолгосрочный период (very long run) 
Изобретение (invention)
Патент (patent)
Инновация (innovation)
Инновация-продукт (product innovation) 
Инновация-процесс (process innovation) 
Распространение (диффузия) (diffusion)
Пилотные фирмы (start-ups)
Венчурный капитал (venture capital)
Кривая стоимости привлечения финансовых ресурсов, 

основанная на процентной ставке (interest-rate cost- 
of-funds curve)

И п о н я т и я

Кривая ожидаемой нормы прибыли (expected-rate-of- 
return curve)

Оптимальный объем расходов на R& D  (optimal amount 
o f  R&D)

Проблема копирования (im itation problem)
Стратегия оперативного второго (быстрого) 

повторения (fast-second strategy)
Теория перевернутого И (применительно к R&D)

(inverted-U  theory o f  R&D)
Созидательное разрушение (creative destruction)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Что н самом широком смысле стоит за словами 

«технологический професс»? Как связаны между 
собой технологический професс и определение 
сверхдолгосрочного периода? Что представляет 
собой технологический прогресс: усовершенство
ванный производственный метод; вступление 
фирмы в прибыльную отрасль совершенной кон
куренции; копирование производственного про
цесса другой фирмой; увеличение расходов фир
мы на рекламу?

2. Ниже перечислены некоторые возможные дей
ствия компаний. Там, где речь идет об изобрете
нии, надпишите рядом И ЗБ; где об инновации — 
ИНН; где о распространении — РСП.
а. Производитель автомобилей, чтобы не отста

вать от своего основного конкурента, уже вне
дрившего эту новинку, решает оборудовать 
свои автомобили класса «люкс» «подогревае
мыми» сиденьями.

б. Телевизионная компания впервые в истории 
намеревается открыть телевизионный канал, 
полностью посвященный музыке.

в. Ф ирма разработала и получила патент на 
школьные доски, надписи на которых посте
пенно сами исчезают.

г. Производитель ламп накаливания первым на
чинает выпускать осветительные приборы с 
галогенными лампами.

д. Конкурент компании M attel, выпускающей 
куклу Барби, начинает производить и пред
лагать на рынке куклу Дженни.

3. Сравните прежний и современный взгляды на 
то, как связаны между собой технологический 
прогресс и экономика. Какова роль предприни
мателей и других новаторов в развитии техноло
гического професса? Как влияют на технологи
ческий прогресс и самих новаторов исследова
ния, проводимые в частных университетах и го
сударственных лабораториях? Как вы считаете.

почему многие университетские ученые стано
вятся все больше похожи на предпринимателей, 
а не «чистых ученых»?

4. К-чоненпй вопрос Компания предполагает, что ее 
расходы на R&D в размере 20 млн долл. приве
дут к созданию нового продукта, продажа кото
рого через год принесет ей дополнительный до
ход в 30 млн долл. Издержки производства но
вого продукта должны, по оценкам компании, 
составить 29 млн долл.
а. Какова ожидаемая норма прибыли от вложе

ний в этот исследовательский проект?
б. Предположим, у фирмы для финансирования 

исследовательского проекта стоимостью  
20 млн долл. есть возможность получить бан
ковский заем под 6% годовых. Станет ли 
фирма осуществлять данный проект? П ояс
ните, почему да или почему нет.

в. Теперь допустим, что, поскольку фирма для 
финансирования проекта решила использо
вать собственную  нераспределенную  при
быль, процентная ставка привлечения финан
совых ресурсов снизилась до 4%. Повлияет 
ли более низкая процентная ставка на отно
шение компании к данному проекту? П ояс
ните свой ответ.

5. Ключевой вопрос Используя данные, приведенные 
в таблице, ответьте на следующие вопросы.

Средства, выделяемые 
на R&D, млн долл.

Ожидаемая норма прибыли 
от вложений в R&D, %

10 16
20 14
30 12
40 10
50 8
60 6
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а. Каковы оптимальные расходы данной ф ир
мы на R&D  при ставке 8% годовых?

б. Объясните, почему уровень расходов на R&D  
в 20 млн долл. не является оптимальным.

в. Почему уровень расходов на R&D  в 60 млн 
долл. также не является оптимальным?

6. Ключевой вопрос Используйте данные табл. 26.1, 
предположив, что иена нового товара С равна 2 
(а не 4) долл. Повлияет ли это на оптимальный 
набор товаров А, В м С  человека, чья система 
предпочтений представлена в таблице? Объяс
ните следующее утверждение: «Успех нового 
продукта зависит не только от его предельной 
полезности, но и от иены».

7. Для обучения работе с различными программ
ными продуктами требуется время. Поэтому если 
потребители освоили какую-то конкретную про
грамму, то они скорее купят ее обновленную 
версию, чем другой продукт, пусть с теми же фун
кциями и возможностями. Как этот факт отра
зится на ожидаемой норме прибыли от вложе
ний в R&D аяя  фирм, занимающихся разработ
кой обновленных версий старых программ, в 
сравнении с фирмами, выпускающими принци
пиально новые профаммные продукты?

8. Ключевой вопрос Ответьте на следующие вопро
сы, учитывая основные показатели деятельнос
ти фирмы: общая стоимость основного капитала 
ф ирмы  — 1000 долл.; цена единицы  труда — 
12 долл.; цена единицы сырья — 4 долл.
а. Предположим, фирма может выпустить 5 тыс. 

ед. продукции, соединив свой основной ка
питал, 100 ед. труда и 450 ед. сырья. Каковы 
общие издержки и средние общие издержки 
производства 5 тыс. ед. продукции?

б. Теперь представим, что более совершенные 
технологии позволили фирме произвести при 
тех же затратах труда, капитала и сырья 6 тыс. 
ед. продукции. Каковы общие издержки и 
средние общие издержки на производство 
6 тыс. ед. продукции?

в. Принимая во внимание свои ответы на воп
росы а) и б), объясните, как новый метод про
изводства сказывается на экономической эф
фективности.

9. Зачем фирме, получающей значительную эконо
мическую прибыль от производства существую
щих товаров, применять стратегию быстрого ко
пирования новых или усовершенствованных то
варов? Какие риски она берет на себя, применяя 
данную стратегию? Что заставляет фирму прово
дить R & D h выпускать новые товары, зная, что ее 
конкуренты могут скопировать ее продукцию?

10. Как вы думаете, возрастет или упадет уровень 
расходов на R& D в течение ближайших 20-30  лет, 
если срок действия патентов будет увеличен с 
20 лет до «бесконечности»? А что произойдет, если 
срок действии патентов, наоборот, будет снижен, 
скажем, до трех лет?

11. Выскажите свое мнение о том, почему ни совер
шенная конкуренция, ни абсолютная монополия 
не являются самыми благоприятными средами 
для R&D  и внедрения инноваций? Почему оли
гополия более предпочтительна для проведения 
R&D, чем совершенная конкуренция и совер
шенная монополия? В чем заключается теория 
перевернутого U и как она соотносится с ваш и
ми ответами на вопросы?

12. Дайте оценку следующему утверждению: «Обще
ству не нужны антимонопольные законы. Конец 
любой монополии неизбежен, так как высокий 
уровень прибыли монополиста заставляет дру
гие фирмы или других предпринимателей разра
батывать товары -  заменители монопольного про
дукта».

13.(Последний штрих) Найдите во вставке «Послед
ний штрих» примеры следующих явлений: 
а) предпринимательства; б) изобретения; в) ин
новации; г)распространения.

\А. И нтернет-вопрос. Ст ат ист ика исследований и 
разработок (Н ациональный научный фонд): что 
происходит в настоящее врем я?  Посетите веб
сайт Отдела изучения ресурсной базы науки 
(www.nsf.gov/sbe/srs/stats.htm) и найдите там за
головок « Publications by Туре» («Публикации по те
мам»), затем перейдите к <• Detailed Starisiical Tables» 
(«Подробные статистические таблицы»), В отче
те, озаглавленном «National Patterns o f  Reserch and  
Development Resources» («Национальные образ
цы исследований и разработок в области ресур
сов»), изучите таблицу, где представлены срав
нительные показатели, позволяю щ ие опреде
лить. снижаются ли расходы на R&D  за послед
ние 5 лет, увеличиваю тся или остаю тся на 
прежнем уровне. Эти данные можно получить в 
следующем виде: а) общие расходы в США на 
R&D  в постоянных долларах; б) субсидии феде
рального правительства на R&D  в постоянных 
долларах; в) расходы на R& D в процентах от ВВП 
США; г) субсидии федерального правительства 
на R&D а процентах от ВВП. Как связаны эти 
показатели с уровнем технологического разви
тия США?

15. Интернет-вопрос. Национальная аэрокосмическая 
ассоциация (NASA): существуют ли коммерчески 
выгодные побочные эффекты от ее деятельности?
Посетите веб-сайт NASA Technolog Transfer Office 
(«Отдел вторичного использования технологий 
NASA») (www.sti.nasa.gov/tto) и определите, на
блюдался ли значительный коммерческий эф- 
(Jw k t  от вторичного использования технологий 
NASA  в экономике. Найдите базу данных и оты
щите пять коммерческих использований таких 
технологий. Проанализируйте, как Сеть коммер
ческих технологий N A SA  ( N A S A  C om m ercial 
Technology Network) (ncln.hq.nasa.gov/) способ
ствует продвижению на рынок технологических 
разработок лабораторий этого агентства?

http://www.nsf.gov/sbe/srs/stats.htm
http://www.sti.nasa.gov/tto
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Спрос 
на ресурсы

Теперь мы перейдем от  ценообразования и производства товаров и услуг к  цен ообразо
ванию  и использованию  ресурсов. Хотя ф ирм ы  очен ь сильно различаю тся по своим  раз
мерам и действую т в самом ш ироком  диапазоне ры ночны х условий, каждой из них требу
ются те или ины е ресурсы , без которых невозм ож но заним аться производством . О ни п о
лучаю т эти ресурсы от дом охозяйств, прямых или косвенны х владельцев зем ли, труда, 
капитала и предприним ательских талантов. Поэтому, если снова обратиться к диаграмме 
кругооборота (см. рис. 2.6 в гл. 2), мы теперь больш е вним ания уделим не ни ж ней петле 
диаграммы  (на которой показано, как виды бизнеса поставляю т продукты, запраш ивае
мые домаш ним и хозяйствам и), а верхней петле (где бизнес запраш ивает ресурсы , постав
ляемы е дом аш ним и хозяйствами).

В этой главе мы проанализируем  ф акторы , леж ащ ие в основе спроса  на эк о н о м и ч е
ски е ресурсы . Хотя этот ан ал и з будет проведен в показателях труда, п ри н ц и п ы , и сп оль
зуемые в ходе анализа , вполне прим еним ы  такж е к зем ле, капиталу и п редп ри н и м атель
ской  сп особности . В гл. 28 мы объединим  ан али з спроса на труд с анализом  предлож ения  
труда и узнаем , чем определяется уровень заработной платы . Затем , уже в гл. 29, спрос 
и предлож ение ресурсов будут использованы  для  ан али за  цен и доходов от других видов 
ресурсов.

З н а ч е н и е  ц е н о о б р а з о в а н и я  
н а  р е с у р с ы

Существует несколько важных причин, обусловли
вающих необходимость изучения ценообразования 
на ресурсы.
♦  Факторы, связанные с денежными доходами Зна

чимость цен ресурсов состоит в том, что они 
представляю т собой основной ф актор, влия
ющий на размер доходов, получаемых домохо
зяйствами. Расходы фирм на приобретение эко
номических ресурсов в общем виде выступают 
как доходы домохозяйств, предлагающих имею
щиеся в их распоряжении ресурсы, которые они 
получают в виде заработной платы, ренты, про
центов, прибыли.

♦  Распределение ресурсов Как и процесс ф орми
рования цен продукции, определяющих, как го
товые товары и услуги будут распределены сре
ди покупателей, так и цены ресурсов способству
ют распределению ресурсов среди различных от
раслей и фирм. Понимание механизма воздействия 
цен на распределение ресурсов особенно важно, 
поскольку в динамичной экономике, где быстро 
меняются технологии и вкусы, эффективное рас
пределение ресурсов требует их непрерывного 
перемещения между альтернативными пользова
телями. И главным фактором, влияющим на это 
перемещение, является определение цены ресур
сов -  ценообразование.

♦  М инимизация издержек С точки зрения фирмы, 
цены ресурсов входят в издержки производства. 
Поэтому, чтобы получить максимум прибыли, 
она должна производить наиболее выгодный по
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доходу объем продукции, которого можно до
биться при наиболее эффективном (минималь
но затратном) сочетании ресурсов. При задан
ном уровне технологии именно цены ресурсов 
определяют то количество земли, труда, капита
ла и предпринимательской способности, кото
рое можно использовать в производственном 
процессе (см. табл. 4.1).

♦  Вопросы экономической полит ики  Наконец, на 
рынках ресурсов следует учитывать множество 
политических аспектов, связанных с ними. На
пример, в какой степени правительство должно 
перераспределить получаемый доход, пользуясь 
для этого налогами и трансфертами? Следует ли 
органам власти что-то специально предприни
мать, чтобы ограничить «чрезмерную* оплату 
высш их руководителей корп ораций ? Может 
быть, государству необходимо устанавливать 
нижний предел заработной платы? Целесообраз
но ли предоставлять фермерам субсидии? Есть 
ли смысл ограничивать круг вопросов, в реше
нии которых участвуют профсоюзы? В основе 
этих и подобных им вопросов и их обсуждений 
в первую очередь лежат цены ресурсов.

С п р о с  н а  р е с у р с ы  
в  с в е т е  т е о р и и  п р е д е л ь н о й  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и

Чтобы упростить рассмотрение спроса на ресурсы, 
давайте сначала предположим, что фирма приобре
тает необходимый ей ресурс на совершенно конку
рентном рынке и продает свою продукцию на та
ком же соверш енно конкурентном рынке. Удобство 
такого варианта двойное. Во-первых, в условиях 
совершенной конкуренции фирма является «цено
вым последователем» и реализует такой объем сво
ей продукции, какой она считает необходимым 
продать по существующей рыночной цене. При этом 
фирма реализует на рынке столь незначительную 
долю от общего объема продукции, что ее решения, 
связанные с объемом выпускаемой продукции, не 
оказывают никакого влияния на рыночную цену 
товара. Во-вторых, конкуренция на таком рынке 
ресурсов означает и то, что фирма покупает настоль
ко небольшую долю в общем предложении ресурса, 
что приобретаемый фирмой объем этого ресурса не 
оказывает воздействия на его рыночную цену.

С п р о с  н а  р е с у р с ы  я в л я е т с я  п р о и з в о д н ы м

ресурсов. Ресурсы удовлетворяют потребительские 
запросы не прямо, а косвенно — через производ
ство потребляемых товаров и услуг. Так, никто не 
станет претендовать на непосредственное потреб
ление акра земли, трактора марки John Deere или 
труда фермера. Д омохозяйства хотят потреблять 
различные продовольственные товары или готовые 
ткани, иными словами, продукты, изготовленные из 
ресурсов, а не сами ресурсы. Следуя той же логике, 
спрос на самолеты порождает спрос на сборочные 
конвейеры, а спрос на такие услуги, как подготовка 
налоговых деклараций, стрижка волос и уход за 
детьми, создаст производный спрос на услуги бух
галтеров, парикмахеров и работников детских уч
реждений. Во вставке «Международный ракурс 27.1» 
наглядно показано, что глобальный спрос на труд 
является производной величиной.

Международный ракурс 27.1

Спрос на труд и распределение 
труда в развивающихся странах, 
промышленно развитых странах 

и США
П о н я т и е  п р о и з в о д н о г о  с п р о с а  п о д р а з у м е в а е т ,  что 

р а с п р е д е л е н и е  т р у д а  м е ж д у  п р о и з в о д с т в о м  с е л ь с к о х о 
зя й с т в е н н ы х , п р о м ы ш л е н н ы х  т о в а р о в  и у с л у г  в с т р а н е  
о п р е д е л я е т с я  с т р у к т у р о й  с п р о с а  н а  р ы н к е  п р о д у к ц и и . 
Т ак  к а к  б е д н ы е  с т р а н ы  д о л ж н ы  т р а т и т ь  б о л ь ш у ю  ч асть  
с в о е г о  д о х о д а  н а  е д у  и о д е ж д у , б о л ь ш а я  ч а с т ь  т р у д а  у 
н и х  н а п р а в л я е т с я  в  с е л ь с к о е  х о зя й с т в о . Б о гаты е  п р о м ы ш 
л е н н о  р а з в и т ы е  с т р а н ы  в ы д е л я ю т  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  т р у д а  
н а  п р о и з в о д с т в о  п р о м ы ш л е н н ы х  т о в а р о в  и  услуг.

Развивающиеся
страны

Промышленно
развитые

страны

Соединенные
Штаты

Распределение труда 
в процентном исчислении

О 25 50 75 100_______
; Сельское хозяйство

Промышленность !
■ Услуги I

Сельское хозяйство ; 
Промышленность 

Услуги •

Сельское хозяйство !
!! П р о м ы ш л е н н о с т ь  

УсЛуГИ;

g i

Спрос на ресурсы является п р о и з в о д н ы м  с п р о с о м .  Источник: сам ы е последние и з доступных донных М еж дународ-
т.е. ПРОИЗВОДНЫМ от спроса на готовые товары И ус- ной  о р га н и зац и и  тр у д а  (In te rn a tio n a l L abour O rg a n iz a tio n ,
дуги, которые изготавливаются из приобретаемых w w w .ilo .o rg /).

http://www.ilo.org/
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П р е д е л ь н а я  в ы р у ч к а  от п р о д ук т а

Производный характер спроса на ресурсы означает, 
что устойчивость спроса на любой ресурс зависит 
от нескольких факторов:
♦  производительности использования ресурса при 

производстве товара или предоставлении услуги;
♦  рыночной стоимости, или цены, товара или услуг, 

произведенного или предоставленного с исполь
зованием данного ресурса.
Другими словами, ресурс, который применяется 

наиболее эффективно в производстве товара, высо
ко оценивается обществом и пользуется большим 
спросом. И наоборот, спрос на относительно непро
дуктивный ресурс, из которого производится какой- 
то товар, не пользующийся большим спросом у 
домохозяйств, является вялым. И конечно, никако
го спроса не будет на ресурс, из которого произво
дится продукт, совершенно не пользующийся спро
сом, каким бы производительным сам по себе этот 
ресурс ни был.

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  Значение производи
тельности и цены продукта при определении спро
са на ресурсы в схематическом виде представлены в 
табл. 27.1. При ее составлении мы исходили из до
пущения, что для своей деятельности фирма при
обретает всего один переменный ресурс -  труд. 
Данные в столбцах (1) и (2) показывают число еди
ниц ресурсов, необходимых для производства, и 
общий объем выпущенной продукции. В столбце (3) 
показан размер предельного продукта (Л/Р), или до
полнительный объем продукции, от использования 
каждой дополнительной единицы ресурса. Данные

в столбцах ( I )—(3) напоминают о возможности при
менения в данной ситуации закона убывающей от
дачи. в соответствии с которым после прохождения 
определенной точки предельный продукт (МР)  тру
да начинает снижаться. Для упрощения предполага
ется, что сниж ение предельной отдачи, которое 
объясняется снижением величины предельного про
дукта, начинается после первого нанятого рабочего.

Ц ен а  продукт а  Как отмечалось выше, произ
водный спрос на ресурс зависит также и от цены 
производимого из данного ресурса продукта. Для 
рассматриваемого здесь примера информ ация о 
цене приводится в столбце (4) табл. 27.1. Обратите 
внимание, поскольку мы предполагаем существо
вание конкурентного рынка, цена продукта -  вели
чина постоянная; в данном случае она равна 2 долл.

Умножая данные столбца (2) на данные столбца (4), 
получаем совокупный доход — обшую выручку, по
казанную в столбце (5). Он представляет собой сум
му доходов фирмы при разных уровнях использова
ния ресурсов. На основе совокупного дохода легко 
вычислить предельную выручку от продукта ( M R P )  -  
прирост совокупного дохода в результате применения 
дополнительной единицы вводимого переменного ф ак
тора производства (в данном случае — труда). В фор
ме уравнения это можно записать так:

Предельная Изменение общей выручки
выручка =  -------------------------------------------- .
от продукта Изменение количества
(MRP)  используемых ресурсов

на одну единицу

Значения А//?Рв табл. 27.1 показаны в столбце (6).

Т аблица 27.1
Спрос на ресурс: реализация  продукт а в усло ви ях  соверш енной конкуренции

(1) 
Ресурс, ед.

(2)
Совокупный 

продукт 
(общий объем 

продукции), ед.

(3)
Предельный 

продукт (МР), 
ед.

(4)
Цена

продукта,
долл.

(5) 
Общая 

выручка, 
(2) х (4), 

долл.

(6)
Предельная 
выручка от 

продукта (MRP), 
долл.

0 0 , "7 2 0 , 11
1 7 , А 2

1
14 , 1 -1

2 13 ,
О
с 2 26 ,

1 Z
1П

3 18 .
V

4 2 36 ,
111
8

4 22 , 2 44 , 5
5 25 1 *) 2 50 , Л
6 27 ,

i.

1 2 54 ,
*т

7 28
I

2 56
£
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П р а в и л о  и с п о л ь з о в а н и я  р е с у р с о в :
MRP = MRC
Данные о предельной выручке от продукт а (MRP),  
приведенные в столбцах ( ! )  и (6),  показывают значе
ния спроса фирмы на труд. Чтобы объяснить, поче
му это так, вначале нужно уяснить правило, кото
рым руководствуется фирма для получения прибы
ли при использовании любого ресурса. Чтобы полу
чит ь м аксим альн ую  прибы ль, ф ирма долж на  
использовать дополнительные единицы любого вида  
ресурса до т ех пор, пока прирост совокупного дохода 
фирмы от использования каж дой последующей едини
цы ресурса превышает прирост связанных с этой еди
ницей общих издержек.

У экономистов существуют специальные терми
ны для обозначения как прироста общих издержек, 
так и прироста совокупного дохода в результате 
применения каждой дополнительной единицы тру
да или другого переменного ресурса. Мы уже отме
тили, что, исходя из определения, M R P  показывает 
прирост совокупного дохода в результате использо
вания каждой последующей единицы ресурса. Ве
личина, на которую каждая дополнительная едини
ца ресурса дает прирост издержек (издержек на ре
сурс), называется предельными издержками исполь
зования ресурса ( M R O -

В форме уравнения это имеет следующий вид: 
Изменение общих издержек 

(на ресурсы)
Предельные 
издержки 
использования 
ресурса ( M R Q

Изменение количества 
используемых ресурсов 

на одну единицу

С учетом сказанного можно изменить формули
ровку правила использования ресурсов следующим 
образом: фирма будет считать прибыльным приме
нение дополнительных единиц ресурса до той точки, 
в  которой М RP данного ресурса равен MRC. Если чис
ло работников, которых в текущий момент нанимает 
фирма, таково, что M RP  последнего нанятого работ
ника превышает Л//?С, то от найма еще большего 
числа работников фирма несомненно получит при
быль. Но если число нанятых таково, что M RC  по
следнего принятого работника превышает MRP. то 
фирма нанимает людей, которые «не компенсируют 
фирме своей заработной платы», и поэтому она мо
жет увеличить прибыль, только если уволит некото
рое число работников. Читатель согласится, что пра
вило равенства предельной выручки от продукта пре
дельным издержкам использования ресурса ( M R P  = 
=  M R C )  очень похоже на правило максимизации 
прибыли (Л/Д =  Л/С), использованное при определе
нии цен и объема продукции. Логическое обоснова
ние обоих правил одинаковое, но теперь акцент де
лается на затратах на используемые ресурсы, а не на 
объеме выпускаемой продукции.

M R P  к а к  ш к а л а  с п р о с а  н а  р е с у р с

На совершенно конкурентном рынке труда ставка 
заработной платы устанавливается исходя из соот
ношения совокупного, или рыночного, предложения 
труда и рыночного спроса на труд. Отдельная фирма 
не может влиять на ставку заработной платы, пото
му что она нанимает относительно небольшую долю 
работников из совокупного предложения труда на 
рынке, поэтому она соглашается с действующими 
ставкам заработной платы, а не устанавливает их. Эго 
означает, что совокупные издержки фирмы на ресурс 
возрастают точно на величину ставки заработной 
платы каждого дополнительно нанимаемого ею ра
ботника. Или, иными словами, постоянная рыноч
ная ставка заработной платы и M RC  равны. Таким 
образом, «цена» ресурса (в данном случае рыночная 
станка заработной платы) и «стоимость» ресурса (пре
дельная стоимость ресурса) для фирмы, нанимаю
щей работников на конкурентном рынке труда, рав
ны. Правило M RP  =  M RC  указывает, что на совер
шенно конкурентном рынке фирма будет нанимать 
работников до тех пор, пока ставка заработной пла
ты  (или Л/ДС) не сравняется с их M R Р.

Если воспользоваться данными столбцов (I) и (6) 
табл. 27.1, получим, что если ставка заработной пла
ты равна 13,95 долл., фирма будет нанимать только 
одного работника, потому что первый работник обес
печит прирост совокупного дохода на 14 долл.. и чуть 
меньше — 13,95 долл. — прирост общих издержек. 
Другими словами, поскольку для первого работника 
M RP  превышает MRC, его наем приносит прибыль. 
Однако для каждого последующего работника Л/ЛС 
(13,95 долл.) превышает Л/ДД(12 долл. или меньше), 
а это означает, что фирме становится невыгодно на
нимать этих работников. Если ставка заработной пла
ты составляла бы 11,95 долл., то, используя те же ар- 
гументы, мы бы увидели, что фирме выгодно нани
мать как первого, так и второго работника. Аналогич
но, если ставка заработной платы равна 9,95 долл., 
будут наняты три человека; при ставке 7,95 долл. — 
четыре; при 5,95 долл. — пять и тл . Очевидно, что 
шкала M RP отражает спрос фирмы на труд, поскольку 
каждая точка на этом графике (или кривой) показыва
ет число работников, которых наня.ш бы фирма при 
других возможных ставках заработной ш аты. Графи
чески это показано на рис. 27.1 в виде кривой 
D =  MRP, построенной на основании данных табл. 27.1

1 Обратите внимание, что мы нанесли точки на рис. 27.1 
посередине значений, соответствующих каждой следующей 
единице ресурса, так как MRP определяется на основе до
бавления еще одной единицы. Поэтому на рис. 27.1. напри
мер, мы нанесли значение Л/ЛЯ для второй единицы (12 долл.) 
не в точке, соответствующей 1 или 2, а в точке, соответству
ющей I'/j- Такое «выравнивание» позволяет построить не
прерывно снижающуюся кривую при добавлении каждой 
новой нанимаемой единицы труда, а не показывать измене
ния в виде дискретных шагов.
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Рис, 27.1
Спрос продавца на ресурс в условиях совершенной кон
куренции. Кривая МНР — это кривая спроса на ресурс. 
Каждая точка на ней отражает взаимосвязь конкрет
ной цены ресурса (равна MRP  в точке, где прибыль 
максимальна) и объема спроса на ресурс. В условиях 
совершенной конкуренции цена продукта является 
постоянной величиной, следовательно, кривая спроса 
на ресурс плавно понижается исключительно из-за 
убывающей предельной производительности (по зако
ну убывающей предельной отдачи).

Спрос на ресурс в  условиях несовершенной  
конкуренции рынка продукта

Наш анализ спроса на труд немного усложнится, 
если предположить, что фирма продает свою про
дукцию на рынке с несовершенной конкуренцией.

на котором ф ирма является ценовым лидером , 
т.е. сама устанавливает цену. Абсолютная монопо
лия, олигополия и монополистическая конкуренция 
на рынке продукции означают, что кривая спроса 
на продукцию фирмы является понижаю щ ейся, 
т.е. фирма вынуждена устанавливать более низкую 
цену продукта, чтобы увеличить объем его продаж.

Данные о производительности из табл. 27.1 со
хранены в столбцах (1 )-(3 )  табл. 27.2, но теперь мы 
видим в столбце (4), что цена продукции должна 
быть снижена; это позволит реализовать предель
ный продукт, произведенный каждым дополнитель
но нанятым работником. M RP  продавца, действу
ющего в условиях совершенной конкуренции, сни
жается по одной причине -  уменьшается предель
ный продукт. A M RP  продавца, действую щего в 
условиях несовершенной конкуренции (табл. 27.2), 
снижается по двум причинам: уменьшается предель
ный продукт и одновременно по мере увеличения 
объема продукции падает цена продукта.

Следует подчеркнуть, что понижение цены, сопут
ствующее каждому приросту выпуска продукции, от
носится в любом случае не только к предельному про
дукту каждого последующего работника, но и ко всем 
до этого произведенным единицам продукции, которые в 
противном случае могли бы быть проданы по более высо
кой цене. Проиллюстрируем это утверждение: предель
ный продукт второго работника равен шести едини
цам. Эти шесть единиц можно продать по 2,4 долл. 
за шгуку или все за 14,4 долл. Но это не будет MRP  
второго работника. Чтобы продать эти шесть единиц, 
фирма должна снизить цену на 20 центов тех семи 
единиц продукции, произведенных первым рабочим, 
которые могли бы быть проданы по 2,6 долл. за каж
дую. Итак, M RP  второго работника составляет лишь 
13 долл. (14,4 долл. -  (7 х 20 центов)).

Таблица 27.2
Спрос на  ресурс: реализация  продукт а в усло ви ях  несоверш енной конкуренции

(1) 
Ресурс, ед.

(2)
Совокупный 

продукт 
(общий объем 

продукции), ед.

(3)
Предельный 

продукт (МР), 
ед.

(4)
Цена

продукта,
долл.

(5) 
Общая 

выручка, 
(2) х (4), 

долл.

(6)
Предельная 
выручка от 

продукта (M RP), 
долл.

0 0 , ------------ 7 2,80 ° ь - ---------  18,20
1 7 , ------------ 6 2,60 18.20 13.00
2 13 , ------------ 5 2,40 31,20 j_ ---------  8.40
3 18 , 4 2,20 39,60 j_ ---------  4,40
4 22 , ------------ 3 2,00 44,00 ---------  2,25
5 25 . ------------ 2 1,85 46,25 | _ ---------  1,00
6 27 1 ------------ 1 1,75 47,25 у_ -------------1,05
7 28 1.65 46,20
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Аналогичным образом третий работник прибав
ляет пять единиц к совокупному продукту, которые 
стоят 2,20 долл. каждая, или 11 долл. все. Но продав 
эти пять единиц, фирма должна снизить на 20 цен
тов цену 13 ед., произведенных первыми двумя ра
ботниками. Поэтому Л//?/’третьего работника состав
ляет лишь 8,4 долл. (I I долл. -  (13 х 20 центов)). 
То же самое проделано для остальных значений из 
столбца (6).

На рис. 27.2 мы перенесли значения M RP  из 
табл. 27.2 и обозначили полученную кривую D = M RP  
(несоверш енная конкуренция). Пунктирная кри
вая спроса на ресурсы показывает деятельность со 
вершенно конкурентного продавца, аналогичную 
линии на рис. 27.1. Сравнение этих двух кривых 
свидетельствует, что при прочих равных условиях 
кривая спроса на ресурсы продавца, действую ще
го на несоверш енном конкурентном рынке, менее 
эластична, чем у соверш енно конкурентного про
давца. Рассмотрите на рис. 27.2 влияние одних и 
тех же процентных снижений ставки заработной 
платы (платы за один из ресурсов) с 11 до 6 долл.

Сравнение двух кривых показывает, что продавец 
на несоверш енно конкурентном  рынке (толстая 
кривая) не увеличивает количество труда столь же 
сильно в процентном исчислении, как это делает 
соверш енно конкурентный продавец (пунктирная 
кривая).

Неудивительно, что в условиях несовершенной 
конкуренции при найме работников производитель 
меньше реагирует на снижение заработной платы, 
чем в условиях совершенной конкуренции. Отно
сительное нежелание производителя в условиях 
несовершенной конкуренции использовать больше 
ресурса и, соответственно, производить больше про
дукции при снижении цен ресурса является простой 
реакцией рынка ресурсов на тенденцию к сокраще
нию объема продукции на рынке при несовершен
ной конкуренции. При прочих равных условиях 
предприниматель в условиях несовершенной кон
куренции будет производить меньше продукции 
любого вида, чем при совершенной конкуренции. 
Для производства этого меньшего количества про
дукции потребуется и меньше ресурса. (К л ю ч е в о й  
в о п р о с  2 .)

Р ы н о ч н ы й  с п р о с  н а  р е с у р с

2 § С ^
03 '

E-iЛ о
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; '  ’" (совершенная" 
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6
4 -D = M RP  - ; - Ч ц  

(несовершенная: 
кон куренц ия)^2

0

2

Спрос на ресурс, ед.

Рис. 27.2
С п р о с  п р о д а в ц а  н а  р е с у р с  в у с л о в и я х  н е с о в е р ш е н н о й  
к о н к у р е н ц и и . Кривая спроса на ресурс несовершенно 
конкурентного продавца снижается, поскольку пре
дельный продукт и цена продукта снижаются по мере 
роста объемов используемых ресурсов и выпуска про
дукции. Это снижение больше, чем у совершенно кон
курентного продавца (пунктирная кривая спроса на 
ресурс), так как совершенный конкурент может про
дать дополнительный объем продукции по фиксиро
ванной цене.

Теперь мы можем построить кривую рыночного 
спроса на ресурс для отдельной фирмы. Вспомни
те, что кривая общего, или рыночного, спроса на 
продукт  строится путем суммирования по горизон
тали кривых спроса на этот продукт отдельных по
купателей. Аналогичным способом можно постро
ить кривую рыночного спроса на какой-то опреде
ленный ресурс, т.е. суммируя кривые индивидуаль
ного спроса, или кривые M RP, для всех фирм, 
использующих данный ресурс.

Краткое повторение 27.1

Прибыль фирмы станет максимальной, когда ре
сурс будет использоваться в таком количестве, что 
предельная прибыль от продукта сравняется с пре
дельными издержками на ресурс (MRP = M RQ . 
Применение правила M RP  =  MRC к кривой MRP  
фирмы показывает, что кривая M RP -  это кривая 
спроса фирмы на ресурс. На совершенно конку
рентном рынке ресурсов цена ресурса (ставка за
работной платы) равна MRC.
Кривая спроса на ресурс совершенно конкурент
ного продавца снижается только потому, что пре
дельный продукт, произведенный с использовани
ем ресурса, уменьшается; кривая спроса на ресурс 
несовершенно конкурентного продавца снижается, 
потому что по мере увеличения объема продукции 
уменьшаются и предельный продукт, и цена про
дукта.
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Рассмотрим 
следующую ситуацию... 

Она -  единственная
Экономист Роберт Франк (Robert Frank) называет этот 

феномен так: «Победитель получает на рынке все». По
этому по сравнению со средними коллегами, действую
щим на том же рынке, несколько очень выдающихся 
исполнителей получают огромные доходы. Так как по
требители (в данном случае это зрители) и фирмы ста
раются заполучить «лучших» исполнителей, даже неболь
шая разница в таланте или популярности в итоге приво
дит к огромной разнице в оплате.

На этих рынках потребительские расходы фактичес
ки распределяются между относительно небольшим чис
лом исполнителей. К тому же медийные средства целе
направленно «раскручивают» этих людей, что еще боль
ше способствует тому, что общественность считает их 
талантливыми. В результате еще больше потребителей 
покупают продукцию немногочисленных звезд. Хотя 
оставаться на вершине в течение длительного времени 
трудно, некоторым суперзвездам это удается.

Огромные заработки суперзвезд -  это результат вы
соких доходов, получаемых в результате их работы. 
Давайте рассмотрим пример Шаньи Туайн (Shania 
Twain). Если бы она продала всего несколько тысяч 
CD-дисков и на каждый свой концерт привлекала бы 
только несколько сотен фанатов, предельная выручка от 
ее продукта была бы достаточно скромной. В результа
те такими же низкими были бы и ее личные доходы.

Однако зрители считают Шанью королевой кантри и 
попа. На данный момент «она -  единственная», и поэто
му спрос на ее CD-диски и концерты сверхвысокий. Она 
продает миллионы дисков (на сегодняшний день их чис
ло достигло почти 50 млн), о не тысячи и привлекает 
тысячи на свои концерты, а не сотни. Ее сверхвысокие 
чистые доходы определяются ее сверхвысоким показа
телем MR Р.

То же самое можно сказать и о других суперзвездах 
на рынках, где победитель получает все. Под влиянием 
средств массовой информации, хотя и без всякого коор
динирующего центра, потребители направляют свои 
расходы только на продукцию небольшого числа испол
нителей. В итоге появляется огромный спрос на продук
цию этих звезд и, следовательно, высокий показатель 
MRP. Так как большие таланты (по определению) -  это 
очень ограниченный ресурс, суперзвезды получают оше
ломляющие большие доходы.

Детерминанты спроса 
на ресурсы
Что приводит к изменению спроса на какой-либо 
ресурс, т.е. к сдвигу кривой спроса? Тот факт, что 
спрос на ресурс является производным и определя

ется спросом на продукт  и производительностью р е
сурса. позволяет предположить, что существуют два 
основных фактора, сдвигающих кривую спроса на 
ресурс. Кроме того, наш анализ того, как измене
ния цен на другие продукты могут сдвигать кривую 
спроса на продукт (гл. 3), приводит к предположе
нию о наличии еще одного такого же фактора -  
изменения иен других ресурсов.

И з м е н е н и я  с п р о с а  н а  п р о д у к т

При прочих равных условиях увеличение спроса на 
продукт повышает спрос на ресурсы, используемые для 
производства данного продукта, в  то время как сни
жение спроса на продукт приводит к понижению спро
са на требуемые для его производства ресурсы.

Давайте разберемся, почему это происходит. Во- 
первых, необходимо вспом нить, что изменение 
спроса на продукт также влечет за собой изменение 
его цены. Так, в табл. 27.1 мы предположили, что 
повышение спроса на продукт привело к повыше
нию цены продукта с 2 до 3 долл. Если вы вычисли
те новые значения спроса на ресурс (столбцы I и 6) 
и нанесете их на рис. 27.1, то увидите, что новая 
кривая будет расположена справа от первоначаль
ной. Аналогичным образом падение спроса на про
дукт и его цены вызовет смещение кривой спроса 
на ресурс влево. Такой результат -  изменение спро
са на ресурс в том же направлении, что и измене
ние спроса на продукт, показывает, что спрос на 
ресурс является производным от спроса на продукт.

Приведем пример. Предположим, никакого от
ветного изменения в предложении нет, и тогда по
вышение спроса на новые дома приведет к росту 
цен этого продукта. Эти более высокие цены повы
шают M RP  строителей, в результате чего спрос на 
труд строителей возрастает. Как результат, кривая 
спроса на ресурсы, вроде тех, которые показаны на 
рис. 27.1 или 27.2, смешается вправо.

И з м е н е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и

При прочих равных условиях изменение производитель
ности ресурсов также вызывает изменение спроса на 
ресурс, причем производное изменение идет в том же 
направлении, что и первоначальное, его вызывающее. 
Например, если мы удвоим значение М Р  в столб
це (3) табл. 27.1, то обнаружим, что показатели MRP  
в столбце (6) также удвоятся, что означает рост спроса 
на ресурс (и смешение кривой спроса вправо).

На производительность любого ресурса можно 
влиять различными путями.
♦  Количество других используемых ресурсов Данные 

о предельной производительности любого ресур
са зависят от количества других используемых 
наряду с ним ресурсов. Чем больше объем за
трат таких связанных с трудом ресурсов, как ка
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питал и земля, тем выше будут предельная про
изводительность труда и. соответственно, спрос 
на него.

♦  Технический прогресс Технологические усовер
шенствования, сопровождающиеся ростом объе
ма применения других ресурсов, например ка
питала, вызывают те же самые последствия. Чем 
выше качество капитала, тем выше производи
тельность труда, связанного с этим капиталом. 
Труд локеров, требуюший огромных сопровож
дающих затрат капитала в виде современных 
пофузочных устройств, является более произво
дительным. чем труд занятых на старых систе
мах конвейерного типа, в которые вложено та
кое же количество реального к а п та л а .

♦  Повышение качества ресурсов Усовершенствова
ние самого изменяемого ресурса, например тру
да, также приводит к повышению предельной 
производительности и, следовательно, спроса на 
труд. В результате мы получаем новую кривую 
спроса на другой, более квалифицированный вид 
труда.
Все эти соображения важны для объяснения 

того, почему средний уровень реальной заработной 
платы в промыш ленно развитых странах (СШ А, 
Германии, Японии, Франции и пр.) выше, чем в 
развивающихся странах (Индии, Эфиопии, Анголе, 
Камбодже и т.д.). Работники в промышленно раз
витых странах в целом здоровее и лучше подготов
лены, чем работники в развиваю щихся странах. 
Кроме того, в большинстве отраслей они трудятся с 
использованием более крупного и более эффектив
ного парка средств производства, а также богатых 
природных ресурсов. Это создает устойчиво высо
кий спрос на труд. Со стороны предложения труд 
является относительно редким ресурсом на рынке 
США по сравнению с большинством развивающих
ся стран. Устойчивый спрос и относительно огра
ниченное предложение порождают высокие ставки 
заработной платы в промышленно развитых стра
нах.

И зменения цен других ресурсов

На спрос на конкретный ресурс могут повлиять 
изменения цен других ресурсов. Например, изме
нение цены капитала может привести к изменению 
спроса на труд. Направление изменения спроса на 
труд зависит от того, является ли труд и капитал в 
ходе производства взаимодополняющими или вза
имозамена юши ми составляющими.

Замещающие друг друга ресурсы  Предпо
ложим, в некотором производственном процессе 
применяется такая технология, что труд и капитал 
могут замещать друг друга. Иными словами, фирма 
может производить какую-то продукцию при отно
сительно небольшом количестве труда и относитель

но большом количестве капитала, и наоборот. Те
перь допустим, что происходит падение цены ма
шин и оборудования (капитала). Соответствующее 
изменение спроса на труд будет результатом двух 
противоположных тенденций: эффекта замещения 
и эффекта объема продукции.
♦  Эффект зам ещ ения  Снижение цен машин и 

оборудования побуждает фирму замешать труд 
машинами и оборудованием, поскольку она стре
мится произвести любое заданное количество 
продукции с наименьшими затратами. При ф ик
сированной ставке заработной платы в этом слу
чае будет привлечено меньшее количество тру
да. Поэтому в данном случае эффект замещения 
снижает спрос на труд. Можно утверждать, что в 
целом эффект замещения указывает на то, что 
фирма будет приобретать больше тех ресурсов, 
относительны е цены на которые снизились,
и. соответственно, стараться применять меньше 
тех ресурсов, относительные цены на которые 
возросли.

♦  Эффект объема продукции При падении цен на 
машины и оборудование издержки производства 
различных объемов продукции также должны 
снижаться. При сокращ ении издержек фирме 
выгоднее производить и реализовывать больший 
объем продукции. Увеличение объема продукции 
приведет к росту спроса на все ресурсы, вклю
чая труд. В связи со снижением цен на машины 
и оборудование эффект объема продукции влечет 
за собой рост спроса на труд. В целом, эффект 
объема продукции означает, что фирма станет 
приобретать больше какого-то одного вида сы 
рья, когда цены других видов сырья будут сн и 
жаться, и наоборот, меньше этого вида ресурса, 
когда цены других видов ресурсов будут расти.

♦  Чистый эффект  И эффект замещения, и эф 
фект объема продукции возникают одновремен
но, когда изменяется цена ресурсов, но они дей
ствуют в противоположных направлениях. При 
падении цен на машины и оборудование эффект 
замещения снижает, а эффект объема продукции 
увеличивает спрос на труд. Чистое изменение 
спроса на труд будет зависеть от соотношения 
этих двух противоположных эффектов: если эф
фект замещ ения перевеш ивает  эффект объема 
продукции, то изменение цены ресурса вызывает  
такое же изменение спроса на замещающий ресурс. 
Если эффект объема продукции превышает эф
фект замещения, то изменение иены ресурса вы 
зывает противоположное изменение спроса на за
мещающий ресурс.
Лополняющие друг друга ресурсы Вспом

ним из гл. 3, что определенные продукты, такие, 
как фотоаппараты и пленки, компьютеры и про
граммное обеспечение, называются дополняющ и
ми товарами, т.е. спрос на них предъявляется одно-
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временно. Ресурсы также могут быть взаимодополня
ющими, что имеет место, если увеличение количества 
одного из них в некотором производственном про
цессе влечет за собой увеличение количества другого 
ресурса, и наоборот. Предположим, небольшая кон
структорская фирма, специализирующаяся на разра
ботках систем автоматизированного проектирования 
(CAD), в своей работе активно пользуется персональ
ными компьютерами, стоимость которых составляет 
значительную долю в ее общем капитальном обору
довании. За каждым таким компьютером работает 
один инженер-проектировшик; используемая в фир
ме техника является неавтоматизированной, т.е. без 
людей она не работает, и поэтому второму инженеру 
без отдельного компьютера делать нечего.

Теперь предположим, что значительные техно
логические инновации в производстве таких ком
пьютеров привели к существенному снижению их 
стоимости. Однако никакого эффекта замещения в 
этом случае не произойдет, так как труд и капитал 
должны здесь применяться в заданных пропорциях. 
один человек на один персональный компьютер. 
Капитал здесь не может заменить труд. Однако на
чинает действовать эффект объема продукции. При 
прочих равных условиях снижение цен средств про
изводства означает сокращение себестоимости про
дукции. Поэтому фирме становится выгодно про
изводить больше продукции. Поступая так, фирма 
будет использовать одновременно и больше капи
тала, и больше труда. Если труд и капитал являются  
взаимодополняющими факторами, то в  результате 
действия эффекта объема продукции снижение цены

Таблица 27.3
В лияние рост а цены  к а п и т а ла  на  спрос на  т руд, DL

маш ин и оборудования приведет к повышению спроса 
на труд.

До сих пор мы вели наш анализ замещающих и 
дополняющих друг друга ресурсов, в основном го
воря о снижении цены капитала. В табл. 27.3 в обоб
щенном виде показаны результаты противополож
ного процесса -  влияния повышения цены капитала 
на спрос на труд. Предлагаем вам самостоятельно и 
очень внимательно изучить данную таблицу.

Теперь, когда мы рассмотрели все ф акторы , 
определяющие спрос на труд, давайте еще раз по
вторим наши выводы. Спрос на труд растет (при 
этом кривая спроса на труд будет смещаться впра
во), когда:
♦  увеличивает ся спрос  (соответственно, и цена) на 

продукт, производимый этим трудом;
♦  растет  производительность труда (МР)\
♦  снижается цена заметаю щ его ресурса при усло

вии, что эффект объема продукции превышает 
эффект замещения;

♦  растет  цена замещающего ресурса при условии, 
что эффект замещения сильнее эффекта объема 
продукции;

♦  снижается цена дополняющего ресурса. 
Убедитесь в том. что вы можете «перевернуть»

эти обобщения и при помощи них объяснить, что 
будет в результате снижения спроса на труд.

В табл. 27.4 представлено несколько примеров 
детерминант, определяющих спрос на труд и сгруп
пированных по категориям, которые мы уже обсу
дили. Эту таблицу очень полезно изучить самым 
внимательным образом.

(1)
Соотношение

ресурсов (» )
Эффект

замещения

(2)
Повышение цены капитала

(б) 
Эффект 

объема продукции

(в)
Суммарный

эффект

Замещает в производстве Труд замещается 
капиталом

Дополняет в производстве Труд не замешается 
капиталом

П роизводствен н ые 
издержки растут, 
объем продукции 
снижается; потребляется 
меньше и капитала, 
и труда

Производственные 
издержки растут, объем 
продукции снижается; 
потребляется меньше 
и капитала, и труда

D, повышается, 
если эффект замещения 
сильнее эффекта 
объема продукции;
Dl снижается, если 
эффект объема 
продукции превышает 
эффект замещения
D, снижается
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Таблица 27.4
Д ет ерм ин ант ы  спроса на  труд: ф акт оры, см ещ аю щ ие кривую  спроса на труд  

Детерминанты Примеры

Изменение спроса на продукт Рост популярности азартных игр приводит к повышению спроса
на сотрудников казино.
Потребители снижают спрос на кожаные пиджаки, из-за чего 
снижается спрос на труд кожевников.
Федеральное правительство повышает расходы на обеспечение 
национальной безопасности, из-за чего растет спрос на воен
нослужащих.

Изменение производительности Повышение профессионального мастерства хирургов приводит
к росту спроса на их услуги.
Дизайнерские работы, выполняемые с помощью компьютеров, 
повышают производительность и спрос на художников 
с соответствующей компьютерной подготовкой.

Изменение цен других ресурсов Повышение цены электричества приводит к росту издержек
при производстве алюминия и сокращает спрос на труд работ
ников, занятых в производстве алюминия.
Цена оборудования, используемого для обеспечения безопас
ности в бизнесе для защиты от несанкционированного входа, 
снижается, что вызывает снижение спроса на ночных 
охранников.
Цена оборудования сотовой телефонии снижается, что приводит 
к снижению издержек на телефонные услуги, а это, в свою 
очередь, повышает спрос на специалистов по сборке сотовых 
телефонов.
Величина оплаты страхового полиса здоровья растет, из-за чего 
фирмы меняют работников с частичной занятостью на постоян
ных работников.

Тенденции в  сф ере трудовой занятости

Изменение спроса на труд является очень важным 
фактором, поскольку непосредственно влияет на 
ставки заработной платы и занятость в конкретных 
областях. Повышение спроса на труд для некото
рых профессиональных групп приводит к росту их 
занятости, а снижение спроса на труд, наоборот, к 
снижению их востребованности. Для примера да
вайте проанализируем профессии, спрос на кото
рые в настоящее время растет и снижается. (Ставки 
заработной платы мы обсудим в следующей главе.)

Наиболее динамично растущие профессии 
В табл. 27.5 перечисляются 10 самых динамично ра
стущих профессий в СШ А по состоянию с 2000 по 
2010 г., если измерять их рост процентным измене
нием и исходить из прогнозов Бюро по статистике 
труда. Вовсе не случайно, что в списке доминируют 
профессии сферы услуг. В целом, спрос на сервис
ных работников быстро опережает спрос на людей, 
занятых в производстве, строительстве и добыче по
лезных ископаемых.

Из десяти самых динамично растущих профес
сий в процентном исчислении первые семь непо
средственно связаны с компьютерами. Повышение 
спроса на разработчиков компьютерного программ
ного обеспечения, специалистов по компьютерной 
поддержке, системных администраторов, админис
траторов баз данных, аналитиков-системщ иков и 
специалистов по компьютерной поддержке опреде
ляется динамичным повышением спроса на компь
ютеры, компьютерные услуги и Интернет. Это так
же вызывается ростом производительности труда 
этих специалистов, учитывая все более высокое ка
чество компьютеров и коммуникационного обору
дования, на котором они работают. Более того, цены 
этого оборудования снижаются, что оказывает бо
лее сильный эффект объема продукции, чем эффект 
замещ ения, в результате чего спрос на эти виды 
работ растет.

Двумя другими наиболее динамично растущими 
профессиями являются личные помощ ники и ме
дицинские сестры, т.е. профессии, связанные со здо
ровьем. Растущий спрос на эти типы труда и произ
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Таблица 27.5
Д есят ь  сам ы х динам ично раст ущ их в  процент ном  исчислении проф ессий в  СШ А, 
2 0 0 0 -2 0 1 0  гг.

„  . Занятость, тыс. рабочих мест РостПрофессия     ,п,.
2 0 0 0  г. 2 0 1 0  г. y/D>

Разработчики компьютерного программного 
обеспечения (прикладные задачи) 380 760 100
Специалисты по компьютерной поддержке 506 996 97
Разработчики компьютерного программного 
обеспечения (системщики) 317 601 90
Администраторы компьютерных систем 229 416 82
Аналитики коммуникационных данных 119 211 77
Специалисты по настольным 
типографским системам 38 63 66
Администраторы баз данных 106 176 66
Личные помощники и помощники по дому 414 672 62
Аналитики компьютерных систем 431 689 60
Медицинские сестры 329 516 57

Источник: B ureau o f Labor Statistics, "Em ploym ent Projections", w w w .bls.gov.

водный от него также растущий спрос на услуги в 
сфере здравоохранения объясняется действием ряда 
факторов. Стареющее население в СШ А сталкива
ется со все большим числом медицинских проблем, 
а растущие стандарты доходов приводят к большим 
расходам на здравоохранение. Все более активное 
частное государственное страхование позволяет

людям покупать больше услуг в этой сфере, чем 
большинство людей смогло бы себе позволить са
мостоятельно.

П р о ф е с с и и ,  с п р о с  на  к о т о р ы е сокращ ает ся  
бы ст рее в с е г о  В табл. 27.6 перечисляются 10 про
фессий в СШ А, где за период с 2000 по 2010 г., по 
оценкам, снижение числа рабочих мест в процент

Т аб д и ц а  2 7 .6
Д е ся т ь  наиболее бы ст ро сокращ аю щ ихся в  процент ном  исчислении  
проф ессий в  СШ А, 2000—2010 гг.

Профессия Занятость, тыс. рабочих мест 

2000 г. 2010 г.

Рост
(%)

Операторы тормозных, сигнальных и переключающих 
систем на железной дороге 22 9 -59
Операторы оборудования для производства обуви 9 4 -56
Телефонные операторы 54 35 -35
Радиомеханики 7 5 -29
Оценщики кредитоспособности заявителей 
на получение займов 139 101 -27
Киномеханики 11 8 -27
Инспекторы, снимающие показания счетчиков 49 36 -27
Укладчики железнодорожных рельсов 12 9 -25
Фермеры и работники на ранчо 1294 965 -25
Обувщики и кожевенники 19 15 -21

И с т о ч н и к :  Bureau o f la b o r  Statistics, "Em ploym ent Projections,” w w w .bls.gov.

http://www.bls.gov
http://www.bls.gov
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ном исчислении будет самым большим. По своей 
природе эти профессии более разнообразны, чем 
предыдущая группа наиболее динамично востребо
ванных профессий, хотя четыре из десяти имеют 
отношение к железным дорогам и сельскому хозяй
ству. В некоторых случаях спад профессиональной 
востребованности (например, операторы оборудо
вания для производства обуви, радиомеханики и 
укладчики железнодорожных рельсов) отражают 
снижающийся спрос на их продукцию в националь
ном масштабе. Некоторые другие случаи (например, 
со специалистами по определению кредитоспособ
ности заявителей при выдаче займов, инспектора
ми, снимающими показания счетчиков, телефонны
ми операторами и киномеханиками) объясняются 
технологическим прогрессом, благодаря которому 
цена капитала в этих профессиях снизилась отно
сительно цены труда. Работодатели поняли, что им 
выгодно заменять работников автоматизированным 
или компьютеризированным оборудованием, позво
ляющим оценивать кредитоспособность заявителей, 
считывать показания счетчиков, обрабатывать те
лефонные звонки дальней связи, показывать ф иль
мы и т.д. В этих конкретных случаях снижение цены 
капитала привело к относительно незначительному 
эффекту объема продукции в сравнении с эф ф ек
том замещения, и поэтому спрос на эти типы труда 
снизился.

Эластичность спроса на ресурс
Изменения в сфере трудовой занятости, которые мы 
только что обсудили, являются прямым результа
том смещения кривых спроса на те или иные ре
сурсы. Такие изменения спроса следует четко отли
чать от изменения количества требуемого ресурса. 
Последнее, напомним, не вызывает смешения кри
вой спроса на ресурс, а приводит к перемещению 
спроса из одной точки в другую на одной и той же 
кривой, что происходит вследствие изменения цены 
конкретного ресурса. Приведем пример этого рода. 
На рис. 27.1 мы отмечали, что возрастание ставки 
заработной платы с 5 до 7 долл. приведет к сниж е
нию числа требуемых работников с пяти до четырех 
человек. Это означает изменение величины спроса на 
труд, что следует отличать от изменения спроса в 
целом.

Чувствительность производителей к изменению 
цены ресурса измеряется эластичностью спроса на 
ресурс (Erd). В виде уравнения это выглядит так;

Процентное изменение
___________ количества ресурсов_______

rd Процентное изменение цены ресурса

Когда Errfбольше I, спрос на ресурс эластичный, 
если меньше 1. неэластичный, когда равен 1, имеет 
единичную эластичность. Какие факторы опреде
ляют эластичность спроса на ресурсы? Таких фак
торов несколько. В  27.1 Elasticity of resource demand

Л егкост ь з а м е щ е н и я  р е с у р с а  Важным пока
зателем эластичности является степень, с которой 
одни ресурсы могут замешаться другими. Чем боль
ше у  ресурса имеется подходящих заменителей, тем  
выше эластичность спроса на этот ресурс. Если про
изводитель мебели считает, что для изготовления ко
фейных столиков в равной степени подходят пять 
или шесть различных пород дерева, повыш ение 
цены на одну из этих пород может вызвать резкое 
падение спроса на нее, так как производитель мо
жет легко заменить эту породу другой. В ином край
нем случае замещение может оказаться невозмож
ным: без бокситов нельзя производить алюминий. 
Это значит, что спрос на бокситы со стороны про
изводителей алюминия является неэластичным.

Особую роль в процессе замещения ресурсов 
может играть время. Например, водители ф узови- 
ков какой-нибудь фирмы могут добиться существен
ного повышения заработной платы при незначи
тельном или наступающем не сразу снижении за
нятости. Однако через некоторое время старые гру
зовики по мере их изнашивания заменяют новыми, 
фирма закупает, в том числе и учитывая предыду
щий рост заработной платы водителей, машины 
большей грузоподъемности и  тем самым обеспечи
вает доставку того же количества продукции с мень
шим числом водителей.

Э ласт ичност ь с п р о с а  на  п р о д ук т  Эластич
ность спроса на любой ресурс зависит от эластич
ности спроса на производимый с его помощью про
дукт. Чем выше эластичность спроса на продукт, тем  
выше эластичность спроса на требующийся для него 
ресурс. Подобной взаимозависимости можно впол
не обоснованно ожидать, учитывая производный ха
рактер спроса на ресурс. Небольшое повышение 
цены продукта с высокой эластичностью спроса 
вызывает резкое снижение объема продукции и, 
соответственно, достаточно большое сокращение 
объемов различных ресурсов, на которые предъяв
ляется спрос. Это означает, что спрос на данный 
ресурс является эластичным.

Вспомним, что кривая спроса на ресурс на рис. 27.1 
более эластична, чем кривая спроса на ресурс, пока
занная на рис. 27.2. Различие возникает из-за того, 
что на рис. 27.1 мы предполагаем наличие абсолют
но эластичной кривой спроса на продукцию, в то 
время как рис. 27.2 основан на нисходящей, или не 
вполне эластичной, кривой спроса на продукт.

С о о т но ш ен и е и зд е р ж е к  на  труд и  о б щ и х  и з 
д ерж ек  Чем выше в  общих производственных издерж 
ках доля какого-то ресурса, тем больше эластичность 
спроса на данный ресурс. В предельном случае, если
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затраты на труд были бы единственным видом про
изводственных издержек, то повышение ставки за
работной платы на 20% вызвало бы сдвиг вверх кри
вой издержек фирмы на 20%. При эластичности 
спроса на продукт такой существенный рост издер
жек привел бы к достаточно ощутимому снижению 
продаж и резкому сокращению количества требуе
мого труда. Спрос на труд был бы тогда высокоэла
стичным. Но если бы затраты на труд составили 50% 
издержек производства, то рост ставки заработной 
платы на 20% вызвал бы повышение общих издер
жек только на 10%. При той же самой эластичности 
спроса на продукт последовало бы относительно не
большое сокращ ение продаж и, соответственно, 
уменьшение количества труда. Спрос на труд был бы 
в таком случае неэластичным. (Ключевой вопрос 3.)

Краткое повторение 27.2

♦  При изменении спроса на продукцию, производи
тельности ресурса и цен других ресурсов кривая 
спроса на ресурс смещается.

♦  Если ресурсы А н  В являются взаимозаменяемыми, 
понижение цены ресурса А сокращает спрос на 
ресурс В, при условии, что эффект замещения силь
нее эффекта объема продукции. Но если эффект 
объема продукции сильнее эффекта замещения, 
спрос на ресурс В увеличится.

♦  Если ресурсы С и / )  являются дополняющими друг 
друга, снижение цены ресурса С вызовет увеличе
ние спроса на ресурс D.

♦  Эластичность спроса на ресурс является мерой того, 
насколько производители изменяют объем потреб
ления ресурса при изменении его цены.

♦  Эластичность спроса на ресурс тем меньше, чем 
быстрее происходит уменьшение предельного про
дукта, меньше число заменителей, ниже эластич
ность спроса на продукцию и меньше доля издер
жек на ресурсы в общих издержках.

Оптимальное соотношение 
ресурсов
До сих пор наши рассуждения относились только к 
одному переменному фактору производства, а имен
но к труду. Но известно, что в долгосрочном плане 
фирмы могут изменять количество любых приме
няемых ресурсов. Поэтому важно научиться пони
мать. какое сочетание ресурсов выберет фирма, если 
все ресурсы будут переменными. Хотя в последую
щем анализе мы рассматриваем случай только с 
двумя видами ресурсов, его выводы можно отнести 
к любому числу видов ресурсов.

Теперь мы рассмотрим два взаимосвязанных во
проса:
♦  Каким должно быть сочетание ресурсов для про

изводства любого заданного объема продукции 
с наименьшими издержками?

♦  Какое сочетание ресурсов обеспечивает фирме 
максимальную прибыль?

Правило наименьших издержек

Фирма производит любой заданный объем продук
ции при комбинации ресурсов, обеспечивающей наи
меньшие издержки, которая имеет место, когда по
следний доллар, затраченный на каждый ресурс, созда
ет одинаковый предельный продукт. Другими слова
ми, издержки на производство любого объема про
дукции минимизируются, если предельный продукт 
на доллар стоимости каждого применяемого ресурса 
будет одинаковым. На конкурентном рынке ресур
сов, как вы помните, предельная стоимость ресурса 
равна его рыночной цене; при этом фирма может 
использовать столько ресурсов, сколько она готова 
купить за эту цену. В случае использования только 
двух ресурсов — труда и капитала — конкурентная 
фирма минимизирует издержки тогда, когда

Предельный 
продукт 

труда (МР, )  
Цена труда 

(P i)

Предельный 
продукт 

капитала ( М Р С) 
Цена капитала

(Рс)

( 1)

В ходе анализа мы будем обозначать предельный 
продукт труда и капитала соответственно  МР,  
и МРС, цену труда -  Р, ,  а цену привлечения капи
тала — Рс.

Давайте на конкретном  примере посмотрим, 
почему выполнение условий уравнения (I) означа
ет минимизацию издержек производства. Предпо
ложим, что цена привлечения капитала и цена тру
да составляют одинаковую величину — I долл. на 
единицу. Но капитал и труд в настоящий момент 
используются в таком соотношении, что предель
ный продукт труда составляет 10 ед., а предельный 
продукт капитала -  5 ед. Из нашего уравнения ясно, 
что это не оптимальное соотношение, минимизи
рующее затраты:

М Р ,  = 10 МРС =  5

Р , =  1 долл. Рс  =  1 долл.

Предположим, если фирма (назовем ее Siam ) 
затратит на капитал на доллар меньше и израсходу
ет этот доллар на труд, она потеряет 5 ед. продук
ции, произведенных с помощью капитала стоимос
тью в один предельный доллар, но в результате най
ма труда на дополнительный доллар получит 10 ед.
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продукции. В этом случае чистый объем продукции 
при одних и тех же общих затратах увеличивается 
на 5 (10-5) ед. Заметим, что перевод 1 долл. из за
трат на капитал в затраты на труд приводит к тому, 
что для данной фирмы кривая М Р  труда смещается 
вниз, а кривая М Р  капитала — вверх, и фирма в 
большей степени перемещается к состоянию рав
новесия, где выполняются условия уравнения (1). 
В этой точке М Р  как труда, так и капитала может 
быть равно, например, семи единицам. Таким об
разом, при тех же издержках Siam  будет выпускать 
значительно больше продукции.

Так как при одинаковых суммарных затратах 
ресурса продукции производится больше, то, разу
меется, издержки на единицу, а соответственно, и 
общие издержки при любом данном уровне объема 
продукции сокращаются. Иначе говоря, произвес
ти больший объем продукции при заданной  величи
не общих издержек означает то же самое, что про
изводить заданный объем продукции при меньшей 
величине общих издержек. Посмотрим на это с 
несколько иной позиции: если Siam  покупает на 
I долл. меньше капитала, ее производство сократит
ся на 5 ед. Потратив дополнительно только 50 цен
тов на труд, фирма увеличит свое производство на 
недостающие 5 ед. ( ' / 2 от предельного продукта тру
да, стоящего I долл.). Таким образом, фирма может 
обеспечить такой же суммарный объем продукции 
с издержками на 50 центов меньше.

Затраты на производство любого объема про
дукции можно сокращ ать до тех пор, пока не вы
полняется условие уравнения (1). Но когда пере
распределение долларов между капиталом и тру
дом достигнет точки, в которой удовлетворяются 
требования уравнения ( I ) , никаких изменений в 
размерах применяемого капитала и труда, которые 
вызывали бы снижение издержек, больше не про
изойдет. Такому объему продукции соответствует 
сочетание капитала и труда, действительно обес
печивающее наименьшие издержки. И менно при 
такой комбинации труда и капитала в настоящее 
время и действует Siam .

При построении всех графиков издержек для дол
госрочного периода, описанных в  гл. 22  и использован
ны х в последующих главах, предполаго1юсь, что каж 
дый потенциально возможный уровень объема продук
ции достигается при т аком  сочет ании факторов  
производства, когда издерж ки минимальны. Любая 
ф ирм а, которая комбинирует ресурсы, нарушая 
правило ведения производства с наименьшими из
держками. при любом уровне производства будет 
иметь слишком высокие средние общие издержки. 
Кроме того, как показано на рис. 24.7, ей будет 
присуща Х-неэффективность.

Правило производства с наименьшими издерж
ками аналогично правилу максимизации полезнос
ти для потребителя, изложенному в гл. 21. Для до

стижения максимума полезности при выборе това
ров потребитель учитывает как свои предпочтения, 
отраженные в данных об убывающей предельной 
полезности, так и цены различных продуктов. П ро
изводитель поступает аналогично, когда старается 
м и н им изи ровать свои затраты . П ы таясь найти 
оптим альное соотнош ение ресурсов, он долж ен 
учитывать и информацию о  предельном продукте, 
и иены (издержки) различных ресурсов.

Правило максимизации прибыли

Чтобы максимизировать прибыль, недостаточно 
только минимизировать издержки. Существует мно
го различных объемов продукции, при которых 
фирма может производить продукт с наименьшими 
издержками (уравнение (1)). Но есть только один 
уровень производства, при котором прибыль будет 
действительно максимальной. Из предыдущего ана
лиза рынков продуктов следует, что производство 
продукции с максимальной прибылью достигается 
тогда, когда предельный доход равен предельным 
издержкам {M R  =  M Q .  В начале этой главы мы 
установили, что применительно к затратам ресур
сов условие максимизации прибыли можно запи
сать в виде M RP  =  MRC.

В условиях соверш енно конкурентного рынка 
ресурсов предельная стоимость ресурсов (M R Q  точ
но равна цене ресурсов Р. Поэтому для каждого кон
курентного рынка ресурса мы можем записать урав
нение максимизации прибыли в следующем виде:

M RP  (ресурса) =  Р  (ресурса).

Это условие должно относиться ко всем изменя
емым ресурсам, а в долгосрочном плане изменяе
мыми можно считать все ресурсы. В условиях кон
курентного рынка фирма добивается комбинации 
ресурсов, обеспечивающей максимальную прибыль, 
если каждый вводимый фактор производства ис
пользуется до точки, в которой предельная выручка 
от продукта равна цене этого ресурса. Для двух ре
сурсов -  труда и капитала -  нам необходимо со
блюдение обоих равенств:

Р, =  M RP, и Рс = M RPC.

Можно объединить эти два условия, разделив обе 
части каждого уравнения на цену соответствующе
го ресурса, и тогда наше уравнение примет вид:

Анализируя уравнение (2), обратите внимание на 
то, что добиться nponopauoHOjtbHocmu предельных 
выручек от продукта (M RP) и цен ресурсов еще не
достаточно; их M R P  также должны быть равны це
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нам, только тогда эти соотношения будут равны еди
нице. Например, если MRPL= 15 долл., Р, =  5 долл., 
MRPC = 9 долл. и Р( =  3 долл., это означает, что 
фирма S iam  недоиспользует и капитал, и труд, хотя 
соотношения MRP и цены ресурса одинаковы для 
обоих ресурсов. Из этого следует, что фирма могла 
бы увеличивать прибыль путем привлечения допол
нительного количества капитала и труда до тех пор, 
пока снижающиеся кривые MRP капитала и труда 
не достигнут точки, в которой M RPL не станет рав
ным 5 долл.. a MRPC — 3 долл. Теперь эти соотно
шения приняли бы такой вид: $/s  и 3/ 3, что в каждом 
случае равно единице.

Уравнение (2) о максимизации прибыли вклю
чает в себя условие уравнения (1) о производстве с 
наименьшими издержками. Иными словами, ф ир
ма. стремящаяся к максимизации прибыли, соглас
но уравнению (2). должна производить продукцию 
при таком соотношении затрат на ресурсы, которое 
обеспечивало бы и наименьшие издержки. Однако 
обратное положение недействительно: фирма, несу
щая наименьшие издержки, согласно уравнению (1), 
совершенно не обязательно будет производить та
кое количество продукции, чтобы оно приносило 
ей максимальную прибыль.

Числовой пример

Чтобы лучше разобраться в сущности правил наи
меньших затрат и обеспечения максимальной при
бы ли. мы воспользуемся числовы м прим ером . 
В столбцах (2), (3), (2'), (3') табл. 27.7 даны значения 
совокупного и предельного продуктов для различ
ных количеств труда и капитала, которые, как пред
полагается, являются единственными вводимыми 
факторами производства, требующимися для изго
товления некоего продукта, скажем, если вернуться 
к примеру с фирмой Siam, — мыла. Оба фактора про
изводства подчиняются закону убывающей отдачи.

Предполагается также, что труд и капитал про
даются на конкурентных рынках ресурсов по 8 и 
12 долл. соответственно, а мыло Siam  продается на 
конкурентном рынке по 2 долл. за штуку. Что каса
ется труда и капитала, то , умножив совокупный 
продукт на цену продукта -  2 долл. (см. столбцы 4 
и 4 '), можно определить обшую выручку, получае
мую за счет каждого фактора производства. Это 
позволяет вычислить предельную выручку от про
дукта для каждой последовательно вводимой еди
ницы труда и капитала, что соответственно показа
но в столбцах (5) и (5').

Т аблица 27.7
Данные для определения наи.1учшей комбинации труда и капит ала  
для производства мыла фирмой Siam*

Труд ( ц е н а  =  8  д о л л . ) Капитал (цена = 12 долл.)

(1) (2) (3) (4) (5) (Г ) <2') (З-) (4 )  (5 )

Ресурс, Совокуп Предель Общая Предельная Ресурс, Совокуп Предель Общая Предельная
ед. ный ный выручка. выручка ед. ный ный выручка, выручка

продукт продукт долл. от про продукт продукт долл. от про
(общий (М Л . дукта. (общий (М Л. дукта,
объем ед. долл. объем ед. долл.

продук продук
ции), ции),
ед. ел.

0 0
1 12
2 22
3 28
4 33
5 37
6 40
7 42

1 2

1 0

6
5
4
3
2

0
24
44
56
66
74
80
84

24 0 0

20 1 13

12 2 22

10 3 28

8 4 32

6 5 35

4 6 37
7 38

13
9
6
4
3
2

1

0
26
44
56
64
70
74
76

26
18
12
8
6
4
2

* Для упрощ ения в  этой таблице предположим, что производительность каж дой еди 
ницы р есу р са  не зависит от количества других ресурсов , наприм ер , совокупный и 
предельный продукты труда не суммируются с  продуктам и капитала.
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Производство при наименьших затратах 
Какое соотношение затрат труда и капитала обеспе
чивает Siam  наименьшие издержки при производстве, 
скажем, 50 ед. продукции? Мы можем получить ответ 
путем проб и ошибок: три единицы труда и две еди
ницы капитала. Столбцы (2) и (2') показывают, что в 
результате такого соотношения труда и капитала мы 
получим указанные 50 (28 +  22) ед. продукции. Обра
тите внимание, что, как видно из данных столбцов (3) 
и (3'), использование трех единиц труда дает соотно
шение MPL/  PL = 6/ 8 =  3/ 4. а использование двух еди
ниц капитала -  МРС/  Рс =  9/ |2 =  3/ 4, что удовлетворя
ет условию уравнения (1). Как можно проверить, что 
издержки действительно являются минимальными? 
Сначала отмстим, что обшие издержки использова
ния трех единиц труда и двух единиц капитала со
ставляют 48 долл. [(3 х 8 долл.) +  (2 х  12 долл.)).

Существуют и другие соотношения труда и капи
тала, которые также дают 50 ед. продукции, но при 
издержках больше 48 долл. Например, пять единиц 
труда и одна единица капитала позволят произвести 
50 (37 +  13) ед., но мы видим, что в этом варианте 
обшие издержки выше -  52 долл. |(5 х 8 долл.) + 
+  (1 х 12 долл.)]. Однако такое обстоятельство не 
должно удивлять, поскольку использование пяти еди
ниц труда и одной единицы капитала нарушает пра
вило наименьших издержек: MPL/  Р, =  4/g меньше, 
чем М РС/  Рс = |3/ 12. Только такое соотношение (три 
единицы труда и две единицы капитала), минимизи
рующее общие издержки, будет удовлетворять урав
нению (1). Все другие комбинации компонентов за
трат, от использования которых можно также полу
чить 50 ед. продукции, тем не менее нарушают пра
вило наименьших издержек, которые в результате 
превышают 48 долл.

Максимизация прибыли Принесут ли 50 ед. 
максимальную прибыль? Ответ: нет, так как при 
найме трех единиц труда и применении двух еди
ниц капитала, если обратиться к уравнению (2). 
правило максимизации прибыли не выполняется. 
Известно, что для максимизации прибыли необхо
димо использовать любой вводимый фактор произ
водства до тех пор, пока его цена не будет равна 
издержкам на продукт, приносящ ий предельный 
доход. Но из столбца (5) видно, что при найме трех 
единиц труда Л/Л/'труда равен 12 долл., а его цена 
равна только 8 долл. Это значит, что выгодно при
менять больше труда. Аналогично из столбца (5') 
видно, что при использовании двух единиц капита
ла Л/Л/5составляет 18 долл., а цена капитала -  лишь 
12 долл., что свидетельствует о необходимости ис
пользовать больше капитала. Ограничивая произ
водство 50 ед. (несмотря на то , что они произведе
ны при соблюдении условия наименьших издер
жек), фирма потребляет труд и капитал в меньших 
объемах, чем это необходимо для получения мак
симальной прибыли. Поэтому фирме нужно на

брать дополнительны х работников и увеличить 
затраты капитала, что позволит расширить произ
водство.

Данные табл. 27.7 показывают, что предельные 
продукты труда и капитала в денежной форме (M RP) 
равны их ценам; поэтому условия уравнения (2) вы
полняются, если фирма потребляет пять единиц труда 
и три единицы капитала. Следовательно, это и есть 
то соотношение ресурсов, которое обеспечивает вы
пуск продукции с максимальной прибылью2. Обшие 
затраты фирмы составят 76 долл., включая 40 долл. 
( 5 x 8  долл.) стоимости труда и 36 долл. (3 x 1 2  долл.) 
стоимости капитала. Совокупный доход в 130 долл. 
определяется путем умножения обшего объема про
дукции, равного 65 (37 + 28) ед., на цену продукта -  
2 долл., или, что то же самое, просто суммируя сово
купный доход от труда (74 долл.) и капитала 
(56 долл.). Разность между совокупным доходом и 
общими издержками составляет экономическая при
быль ф ирм ы , которая в данном  примере равна 
54 долл. (130 долл. -  76 долл.). Вы можете самосто
ятельно поэкспериментировать с другими соотноше
ниями труда и капитала, чтобы убедиться в том, что 
при ином сочетании ресурсов экономическая при
быль будет меньше 54 долл.

Обратите внимание, что максимизирующее при
быль соотношение пяти единиц труда и трех еди
ниц капитала также удовлетворяет условию мини
мизации издержек для производства такого коли
чества продукции. В данном случае видно, что пять 
единиц труда и три единицы капитала удовлетворя
ют условию уравнения (1): M PL /  Р, =  4/ 8 =  У2, 
а МРС/  Рс  =  / 12 =  ' / 2. (Ключевые вопросы 4 и 5.)

Теория распределения доходов 
на основе предельной 
производительности
Наше предыдущее обсуждение ценообразования на 
ресурсы выступает фундаментом следующего до
вольно противоречивого утверждения: результата
ми конкурентной капиталистической экономики 
являются справедливость и экономическая обосно
ванность. И з данных табл. 27.7 следует, что ф акти
чески работники получают заработную плату, рав
ную их предельному вкладу в продукцию фирмы и

2 Так как мы имеем дело с дискретным (прерывистым) 
приростом объема продукции, следует учесть, что примене
ние четырех единиц труда и двух единиц капитала также будет 
в  равной степени прибыльным. M RP  пятой единицы труда и 
ее цена (издержки) равна 8 долл., и поэтому пятая единица 
труда на увеличивает и не уменьшает прибыль фирмы. То же 
самое относится и  к третьей единице капитала, добавление 
которой не оказывает влияния на прибыль.
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П О С Л Е Д Н И М  Ш Т Р И Х

Замещение используемых ресурсов: пример банкоматов

Банки все бол ьш е использую т банком аты  
(ATM)  и все м ен ьш е -  кассиров.

И з  м а т е р и а л о в  э т о й  главы  вы  у з н а л и , что  ф и р м ы  
в ы б и р а ю т  к о м б и н а ц и и  р е с у р с о в , п р и  к о т о р ы х  о н а  м и 
н и м и з и р у е т  з а т р а т ы  т а к и м  о б р а з о м ,  что б ы  п о с л е д н и й  
д о л л а р ,  з а т р а ч е н н ы й  н а  к а ж д ы й  в и д  р е с у р с а ,  о б е с п е 
ч и в а л  о д и н а к о в о е  к о л и ч е с т в о  п р о д у к ц и и  в о б щ и й  
о б ъ е м  в ы п у с к а . В с в я зи  с  эти м  в  р е а л ь н о й  ж и з н и  в о з 
н и к а е т  о д и н  о ч е н ь  и н т е р е с н ы й  в о п р о с :  что  п р о и с х о 
д и т , к о г д а  н о в е й ш и е  т е х н о л о г и и  о т к р ы в а ю т  д о с т у п  к 
н о вы м , б о л е е  эф ф е к т и в н ы м  в и д а м  п р о и з в о д с т в е н н о г о  
к а п и т а л а , д л я  к о т о р ы х  с о о т н о ш е н и е  М Р /Р  б у д е т  вы ш е, 
ч е м  д л я  д р у г и х  в и д о в  р е с у р с о в , н а п р и м е р , д л я  н е к о 
т о р ы х  в и д о в  т р у д а ?  О т в е т  н а  н е го  б у д е т  т а к и м : с о о т 
н о ш е н и е  р е с у р с о в ,  м и н и м и з и р у ю щ е е  и з д е р ж к и , р е з 
к о  м е н я е т с я , и  ф и р м а  с о о т в е т с т в у ю щ и м  о б р а з о м  н а  
э т о  р е а г и р у е т .  Е сли  н о в ы е  с р е д с т в а  п р о и з в о д с т в а  
м о гу т  з а м е н и т ь  с о б о й  т р у д  л ю д е й  ( а  н е  п р о с т о  д о п о л 
нить е г о ), ф и р м ы  о б ы ч н о  п р о и з в о д я т  з а м е н у  т р у д а  н о 
вы м  о б о р у д о в а н и е м .  И м е н н о  т а к о й  п р о ц е с с  и п р о и с 
х о д и т , н а п р и м е р , в б а н к о в с к о й  о т р а с л и , гд е  б а н к о м а 
ты вы тесн яю т к а с с и р о в .

Б а н к о м а т ы  п о л у ч и л и  р а с п р о с т р а н е н и е  о к о л о  
3 0  л е т  н а з а д ,  к о г д а  а м е р и к а н с к а я  ф и р м а  D ie b o ld  вы 
п у с т и л а  п е р в о е  т а к о е  у с т р о й с т в о . С е го д н я  л и д е р а м и  
м и р о в ы х  п р о д а ж  б а н к о м а т о в  явл я ю тся  D i e b o l d  и  N C R  
(то ж е  а м е р и к а н с к а я  к о м п а н и я ) , с  б о л ь ш и м  о т р ы в о м  
н а  т р е т ь е м  м е с т е  и д е т  я п о н с к а я  к о м п а н и я  F u jitsu . Ч и с
л о  б а н к о м а т о в  и и х  ф у н к ц и и  б ы л и  с у щ е с т в е н н о  у в е 
л и ч е н ы , а  с а м и  о н и  с е р ь е з н о  у с о в е р ш е н с т в о в а н ы . 
В н а с т о я щ е е  в р е м я  т о л ь к о  в С Ш А  н а сч и ты в ается  б о л е е  
3 2 5  тыс. б а н к о м а т о в . Если в 1 9 7 5  г. ч е р е з  A T M  в С Ш А  
б ы л о  с о в е р ш е н о  1 0  м л н  п л а т е ж е й , т о  в 2 0 0 2  г. -  
б о л е е  11 м л р д  п л а т е ж е й . С е й ч а с  в м а с ш т а б а х  в с е г о  
м и р а  д е й с т в у ю т , п о  о ц е н к а м  с п е ц и а л и с т о в ,  о к о л о  
1 ,1 4  м лн  б а н к о м а т о в .

Б а н к о м а т ы  о ч е н ь  п р о и зв о д и т е л ь н ы  в р а б о т е .  О д и н  
б а н к о м а т  м о ж е т  п р о в о д и т ь  н е с к о л ь к о  с о т е н  п л а т е ж е й  
в д е н ь , н е с к о л ь к о  ты сяч в н е д е л ю  и м и л л и о н ы  з а  н е 
с к о л ь к о  л е т . Б а н к о м а т ы  м о гу т  н е  т о л ь к о  п р и н и м а т ь  д е 

н еж н ы е  п л а т е ж и , н о  и в к л а д ы , п р о и з в о д и т ь  п е р е в о д  
с р е д с т в  с  о д н о г о  с ч е т а  н а  д р у г о й . Х отя б а н к а м  эти  
у с т р о й с т в а  о б х о д я т с я  н е д е ш е в о  (о н и  н е  т о л ь к о  д о р о г о  
стоят , д о р о г о  с т о и т  и и х  о б с л у ж и в а н и е ) , н о  о н и  р а б о 
т а ю т  к р у г л о с у т о ч н о , в р е з у л ь т а т е  ч е г о  и з д е р ж к и  н а  
с о в е р ш е н и е  о д н о й  т р а н с а к ц и и  ч е р е з  а в т о м а т  с о с т а в 
л я ю т  т о л ь к о  ч е т в е р т ь  з а т р а т  н а  т а к у ю  ж е  о п е р а ц и ю , 
в ы п о л н я е м у ю  ч е р е з  к а с с и р а .  К т о м у  ж е  эти  а в т о м а т ы  
р е д к о  « о п а з д ы в а ю т  н а  р а б о т у »  и н е  м е н я ю т  п о  с в о е 
м у  ж е л а н и ю  м е с т а  р а б о т ы  (д л я  с р а в н е н и я :  тек у ч е с т ь  
к а д р о в  с р е д и  к а с с и р о в  д о с т и г а е т  5 0 %  и х  ч и с л е н н о с т и  
в го д ). Б о л е е  т о г о , б а н к о м а т ы  о ч е н ь  у д о б н ы : в о т л и ч и е  
о т  к а с с и р о в , к о т о р ы е  р а б о т а ю т  т о л ь к о  в  б а н к е ,  A T M  
м о гу т  р а з м е щ а т ь с я  гд е  у г о д н о : н а  л ю д н ы х  п е р е к р е с т 
к а х ,  к р у п н ы х  п р е д п р и я т и я х , в у н и в е р с и т е т а х  и  м а г а 
з и н а х .  О д н а  и т а  ж е  к а р т о ч к а  с е г о д н я  п о з в о л я е т  с н и 
м а т ь  н а л и ч н ы е  с р е д с т в а  с о  с ч е т о в  в ф у н т а х  с т е р л и н 
г о в  в Л о н д о н е , в и е н а х  -  в Т о ки о  и т е п е р ь  д а ж е  в 
р у б л я х , е с л и  вы  о к а з а л и с ь  в М о с к в е . (В се  это , к о н е ч 
н о , п р и  у с л о в и и , ч т о  у  в а с  н а  с ч е т е  е с т ь  с р е д с т в а .)

И с п о л ь зу я  т е р м и н о л о ги ю  э т о й  гл ав ы , м о ж н о  с д е 
л а т ь  т а к о й  в ы в о д : б о л е е  э ф ф е к т и в н ы е  и  б о л е е  д е ш е 
в ы е  а в т о м а т ы  з а м е с т и л и  д р у г о й  в и д  р е с у р с а  -  б а н 
к о в с к и х  к а с с и р о в . К а к  р е з у л ь т а т , в п е р и о д  м е ж д у  1 9 9 0  
и 2 0 0 0  г. р а б о т у  п о т е р я л и  8 0  ты с. б а н к о в с к и х  к а с с и 
р о в ;  т а к а я  ж е  у ч е с т ь  м о ж е т  о ж и д а т ь  в б л и ж а й ш и е  годы  
и м н о ги х  д р у г и х  л ю д е й , в с е  е щ е  в ы п о л н я ю щ и х  о б я 
з а н н о с т и  к а с с и р о в .  К у д а  о н и  п о й д у т ?  Б о л ь ш и н с т в о  
р а н о  и л и  п о з д н о  -  н а  д р у г и е  м е с т о  р а б о т ы . К о н е ч н о , 
х о тя  ж и зн ь  м н о ги х  о т д е л ь н ы х  л ю д е й  и з - з а  э т о г о  п р о 
ц е с с а  с е р ь е з н о  с т р а д а е т ,  о б щ е с т в о  в ц е л о м  о т  п о д о б 
н ы х  п е р е м е н  в ы и г р ы в а е т : б а н к о в с к о е  о б с л у ж и в а н и е  
с т а н о в и т с я  б о л е е  у д о б н ы м , а  в ы с в о б о ж д е н и е  р а б о т 
н и к о в  п о з в о л я е т  у в ел и ч и т ь  п р о и з в о д с т в о  д р у г и х  п р о 
д у к т о в  -  з а  сч ет  и х  п е р е м е щ е н и я  в и н ы е  о т р а с л и .

Источник: на основе работы : Ben Craig, "W h ere  H ave All Ihe 
Tellers G o n e?"  Economic C o m m e n ta r y  (Federal R eserve Bonk of 
C leveland), April 15 , 1 9 9 7  (статистические данны е п р ед о 
ставлены ассо ц и ац и ей  A m erican Bankers A ssocialion).

тем самым -  в ее доход. Другими словами, работ
нику выплачивают столько, сколько стоит его труд. 
Так же дело обстоит и с собственниками других ре
сурсов, получающими доход, пропорциональный 
стоимости предоставляемых ими ресурсов.

Теория распределения доходов на основе предель
ной производительности показывает, что получаемый 
доход распределяется в зависимости от вклада че

ловека в «общий пирог», создаваемый обществом. 
Поэтому, если вы разделяете этический принцип 
«каждому -  столько, сколько он создает», то рас
пределение доходов в соответствии с теорией пре
дельной производительности, по всей видимости, 
и дает честное и справедливое обоснование распре
деления дохода. 'Л  27.2 Marginal productivity theory 
of distribution
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Все это звучит справедливо, но в соответствии с 
теорией предельной производительности распреде
ление доходов подвергается серьезной критике.
♦  Неравенство  Критики этой теории утверждают, 

что распределение доходов согласно теории пре
дельной производительности характеризуется 
значительным неравенством, в первую очередь 
из-за неравенства в распределении производ
ственных ресурсов. Помимо того, что все ин
дивиды имеют разные унаследованные способ
ности, они сталкиваются с разными возможно
стями повы ш ения производительности через 
систему образования и переподготовки. Н еко
торые члены общества могут вообще оказаться 
неспособными участвовать в производстве из- 
за умственной и физической недееспособности 
и не получать никакого дохода через систему 
распределения, основанную исключительно на 
теории предельной производительности. Соб
ственность на ресурсы также характеризуется 
значительным неравенством. С кажем, многие 
землевладельцы и капиталисты  владеют соб
ственностью по наследству, а не в результате 
своих производственных усилий. Значит, доход 
от унаследованной собственности на ресурсы 
противоречит принципу «каждому -  столько, 
сколько он создаст». Подобная аргументация 
может подвести к утверждению, что необходи
мо изменить государственную политику распре

деления доходов и исходить только из теории 
предельной производительности.

♦  Несовершенство ры нка  Теория предельной про
изводительности основывается на предположе
нии, что рынки конкурентны. Однако, как будет 
показано в гл. 28, рынки труда, например, изо
билуют «несовершенствами». Так, некоторые ра
ботодатели при найме работников, пользуясь 
своим сильным положением, сами устанавлива
ют цены труда, т.е. ставки заработной платы. 
Можно привести и обратные примеры. Скажем, 
некоторые работники через профсоюзы, профес
сиональные ассоциации и принятие законов о 
лицензировании права заниматься отдельными 
видами деятельности получают монопольную 
власть на продажу своих услуг. Даже сам про
цесс заключения коллективных договоров о за
работной плате фактически является борьбой за 
контроль над распределением дохода. В этой 
борьбе рыночные силы -  и, соответственно, доля 
дохода от предельной производительности — 
порой отходят на задний план. Кроме того, до
полнительно влиять на доходы может дискри
минация, имеющая место на рынке труда. Если 
выразить эту идею более кратко, в силу несовер
шенной конкуренции на рынке ставки заработ
ной платы и цены на другие ресурсы зачастую 
не отражают реального вклада факторов произ
водства в производство всей продукции страны.

РЕЗЮМЕ

1. Цены на ресурсы являются основным фактором, 
определяющим денежные доходы; одновремен
но они выполняют функцию распределения ре
сурсов по различным отраслям и фирмам.

2. Спрос на любой ресурс является производным 
от спроса на выпускаемый с его помощью про
дукт. Это означает, что спрос на ресурс зависит 
от производительности и рыночной стоимости 
(цены) товара, который производится с помощью 
этого ресурса.

3. Предельная выручка от продукта (M RP) -  это 
дополнительный доход, который получит фирма 
от использования еще одной, дополнительной, 
единицы ресурса. Кривая предельной выручки 
от продукта для любого ресурса представляет 
собой график спроса на данны й ресурс. Это 
вытекает из правила, согласно которому для 
максимизации прибыли фирме следует приме
нять ресурс до такой точки, в которой цена на 
этот ресурс сравнивается с MRP. Таким образом, 
каждая точка на кривой Л/Л/’ показывает, сколь

ко единиц ресурсов может использовать фирма 
при данной цене ресурса.

4. Кривая спроса на ресурс понижается, поскольку 
предельный продукт, получаемый в результате 
дополнительно вводимой единицы любого ресур
са, в соответствии с законом убывающей отдачи 
понижается. Если фирма продает продукцию на 
рынке в условиях несовершенной конкуренции, 
кривая спроса на ресурс падает еще и по другой 
причине: чтобы фирма могла продать больше 
продукции, цена на ее продукт (в данном случае 
это ресурс) должна снижаться. Рыночный спрос 
на какой-то ресурс можно определить путем сум
мирования по горизонтали кривых спроса всех 
фирм, потребляющих данный ресурс.

5. Кривая спроса на ресурс смещается в результа
те: а) изменения спроса, а соответственно, и 
цены на продукт, который производится с помо
щью данного ресурса; б) изменения производи
тельности ресурса; в) изменений цен других ре
сурсов.
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6 .

7.

8.

9.

Если ресурсы А и S являются взаимозаменяемы
ми и эффект замещения действует сильнее эф 
фекта объема продукции, снижение цены ресур
са А  уменьшает спрос на ресурс В. Но если эф 
фект объема продукции сильнее эффекта заме
щ ен ия, сниж ение цены ресурса А вызовет 
увеличение спроса на ресурс В.
Если ресурсы С и £> являются дополняющими 
друг друга или требуются одновременно, наблю
дается только эффект объема продукции, и из
менение цены ресурса Сменяет спрос на ресурс D 
в противоположном направлении.
Большая часть десяти самых динамично расту
щих видов занятости в СШ А связана с компью
терами и здравоохранением (см. табл. 27.5); де
сять профессий, быстрее других перестающих 
быть востребованными, но своей природе более 
разнообразны (см. табл. 27.6).
Эластичность спроса на ресурс показывает чув
ствительность производителей к изменению цен 
ресурсов. Коэффициент эластичности спроса на 
ресурсы равен:

Процентное изменение количества
_____________ ресурсов_____________

Процентное изменение 
цены ресурса

Когда больше 1, спрос на ресурс эластичный, 
если меньше I — неэластичный, когда равен 1 — 
имеет единичную эластичность.

10. Эластичность спроса на ресурс будет тем выше, 
чем: а) больше хороших и доступных замените
лей ресурса; б) выше эластичность спроса на 
продукт; в) больше доля данного ресурса в об
щих издержках производства.

11.Любой данный объем продукции будет произво
диться при обеспечивающем наименьшие издерж

ки соотношении ресурсов, если предельный про
дукт на доллар стоимости каждого вводимого 
ф актора производства будет одинаковы м , 
т.е. когда выполняется равенство

Предельный 
продукт труда

(МР,)
Цена труда

(P L)

Предельный 
продукт капитала 

(МРС)
Цена капитала

(Рс)
12.Ф ирма добивается комбинации ресурсов, обес- 

печиваюшей максимальную прибыль, если каж
дый вводимый фактор производства использу
ется до точки, в которой предельная выручка от 
продукта равна цене этого ресурса, или в терми
нах труда и капитала, когда предельная выручка 
от труда равна цене труда и предельная выручка 
от капитала равна цене капитала:

Предельная 
выручка 
от труда 
(M R P ,)  

Цена труда
(Р,)

Предельная 
выручка 

от капитала 
(M R P C) 

Цена капитала 
(Рс)

13. В соответствии с теорией предельной произво
дительности, распределение дохода исходит из 
того, что плата за все ресурсы устанаативается 
на основе предельного вклада конкретного ре
сурса в общий объем продукции. Критики этой 
теории утверждают, что такое распределение 
дохода нельзя считать справедливым и что в ре
альной жизни несовершенства рынка могут при
вести к тому, что доходы будут выше или ниже 
предельного вклада ресурса в получаемый объем 
продукции.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Производный спрос (derived demand)
Предельный продукт (marginal product, МР) 
Предельная выручка от продукта (marginal revenue 

product, MRP)
Предельные издержки использования ресурса 

(marginal resource cost, M R Q  
Правило равенства предельной выручки от продукта 

предельным издержкам использования ресурса 
(M R P  =  M RC rule)

Эффект замещения (substitution effect)

Эффект объема продукции (output effect) 
Эластичность спроса на ресурс (elasticity o f  resourc 

demand)
Комбинация ресурсов, обеспечивающая наименьшие 

издержки (least-cost combination o f  resources) 
Комбинация ресурсов, обеспечивающая максимальную 

прибыль (profit-maximizing combination o f  resources) 
Теория распределения доходов на основе предельной 

производительности (marginal productivity theory o f  
income distribution)
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ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Каково значение ценообразования для ресурсов? 
Подробно объясните, чем отличаются факторы, 
определяющие спрос на ресурс, от факторов, 
определяю щ их спрос на продукт. О бъясните 
смысл и значение утверждения, что спрос на 
ресурс является производным. Почему кривые 
спроса на ресурс являются понижающимися?

2. К.1ючевой вопрос Заполните следующую таблицу 
спроса на труд для фирмы, нанимающей работ
ников в условиях конкуренции и реализующей 
свою продукцию на конкурентном рынке.

Труд, Сово Предель Цена Общая Предель
ед. купный ный продукта. выручка, ная

продукт, продукт, долл. долл. выручка
ед. ед. от

продукта,
долл.

0 0 — 2 _
1 17 — 2 — —

2 31 — 2 — —

3 43 — 2 — —
4 53 — 2 — —
5 60 — 2 — —

6 65 - 2 — -

а. Сколько работников будет нанимать фирма, 
если существующая ставка заработной платы 
равна 27,95 долл.; 19,95 долл.? П оясните, 
почему при каждой из этих ставок заработ
ной платы фирма не будет нанимать ни боль
ше и ни меньше работников?

б. Покажите в табличной форме и представьте 
графически кривую спроса на труд данной 
фирмы.

в. Еще раз постройте кривую спроса фирмы на 
труд, если она продает продукцию на рынке 
в условиях несовершенной конкуренции и, 
хотя может реализовать 17 ед. по 2,2 долл. за 
каждую, должна понизить цену на 5 центов, 
чтобы реализовать предельный продукт каж
дого последующего работника. Сравните по
лученную кривую спроса с кривой, постро
енной при ответе на вопрос б. Какая из двух 
кривых является более эластичной. Объясни
те разницу между ними.

3. Предположим, предельный продукт утроился, 
в то время как цена, показанная в табл. 27.1, сн и 
зилась наполовину. Какими будут новые значе
ния Л/ЛЛвтабл. 27.1? Каким будет итоговое воз
действие на положение кривой спроса на ресур
сы на рис. 27.1?

4. В 2002 г. компания Boeing сократила число своих 
работников на 33 тыс. человек. Что это решение 
говорит о ситуации, если ее рассматривать в 
параметрах предельной выручки от продукта 
(M RP) и предельных издержек на ресурс (M RC )! 
Почему Boeing не снизила число своего персона
ла более чем на 33 тыс. человек? Или менее чем 
на 33 тыс. человек?

5. К.1ючевой вопрос Какие факторы определяют эла
стичность спроса на ресурс? Какое влияние ока
жут приведенные ниже ситуации на эластичность 
ресурса С, использованного для производства то
вара X. Укажите причины неопределенности ре
зультата, если таковая возникнет:
а. Увеличение спроса на продукт X.
б. Рост цены заменяющего ресурса D.
в. Увеличение числа ресурсов, способных заме

нить ресурс С при производстве продукта X.
г. Вызванное техническим прогрессом обновле

ние основного капитала, с которым ресурс С 
взаимосвязан в производстве.
Снижение цены взаимодополняющего ресур
са Е.
Снижение эластичности спроса на продукт X  
из-за уменьшения конкуренции на рынке.

6. Ключевой вопрос Предположим, производитель
ность труда и капитала равны значениям, указан
ным в приведенной ниже таблице. Продукция, 
произведенная с помощью этих ресурсов, реали
зуется на рынке в условиях совершенной конку
ренции по 1 долл. за единицу. И груд и капитал 
приобретаются также в условиях совершенной 
конкуренции соответственно за 1 и 3 долл.

д.

е.

Капитал, М Р  капитала 
ед.

24
2 1
18
15
9
6
3
1

Труд,
ед.

0
1
2
3
4
5
6 
7

М Р  труда

11
9 
8 
7 
6 
4 
1 

' /  2

а.

б.

Каким будет соотношение груда и капитала, 
обеспечивающее наименьшие издержки при 
производстве 80 ед. продукции? Поясните 
свой ответ.
Какое соотношение труда и капитала обеспе
чивает ф ирм е м аксим альную  прибыль? 
Объясните, почему. Какой объем продукции
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будет получен при таком соотношении? Ка
ков размер экономической прибыли? Приво
дит ли такое соотношение ресурсов, обеспе
чивающее наименьшие издержки, к объему 
продукции с максимальной прибылью?

7. Ключевой вопрос Во всех приведенных ниже при
мерах M RP l и M RP c показывают величины пре
дельной выручки от продукта в зависимости от 
соответственно труда и капитала, a PL и  Рс  -  
цены этих ресурсов. Укажите, имеются ли в каж
дом случае условия для получения фирмой мак
симальной прибыли. Если нет, назовите, какой 
(какие) ресурс(ы) следует использовать в боль
ших количествах и какой (какие) ресурс(ы) сле
дует использовать в меньших количествах:
а) M RP, =  8 долл., Р, =  4 долл.. M RP C = 8 долл., 

/ ’< -= 4  долл.;
б) M RPl  =  10долл., PL =  12 долл., MRPC=  14 долл., 

Рс = 9 долл.;
в) Л/Л/5, =  6 долл., PL =  6 долл., M RPC = 12 долл., 

Рс  =  12 долл.;
г) M RPL = 22aoiu\., PL =  26 долл., M RPC= 16 долл., 

Рс  =  19 долл.
8. Ф ермеры, вырашиваюшие цитрусовые во Фло

риде, считают, что недавнее ужесточение зако
нодательства против нелегальных иммигрантов 
приведет к тому, что ставка оплаты работы по 
сбору апельсинов в этом штате увеличится. Из- 
за этого некоторые из фермеров купили механи
ческих сборщ иков типа «обхватил дерево-по- 
тряс-подхватил плоды» стоимостью от 100 тыс. 
до 300 тыс. долл. О днако эти устройства не 
очень-то нежно обходятся с деревьями. Если 
процесс механизации уборки будет применяться 
активно, как это скаж ется на услугах людей, 
собирающих фрукты? Какие выводы можно в 
отношении него сделать, если исходить из отно
сительных сильных сторон эффектов замещения 
и объема продукции?

9. (Последний штрих) Объясните экономическую 
сторону процесса замещения кассиров банкома
тами. Некоторые банки начали принимать пла
тежи от клиентов через банкоматы, а не через 
кассиров. Чего стремятся достичь таким обра
зом эти банки?

\9 . И нт ернет -вопрос. Отдельные профессии: како
вы их перспективы с точки зрения занятости? 
Выйдите на веб-сайт Bureau o f  Labor S ta tistic  
(Бюро статистики труда) www.bls.gov/oco, вос
пользуйтесь там алфавитным индексом, выбери
те заголовок «Occupational Outlook» («Обзор про
фессиональной занятости») и определите общие 
и отдельные перспективы занятости для: а) опе
раторов текстильного оборудования; б) ф инан
совых менеджеров; в) операторов компьютеров; 
г) специалистов по уходу за зубами. Почему пер
спективы занятости в этих профессиях столь 
различны?

\ \ .  Интернет-вопрос. Общий спрос на труд: в каких 
странах он возрос сильнее всего? В странах, где 
реальные ставки процентов являются устойчи
выми или повышающимися, увеличение общей 
занятости отражает повышение спроса на труд. 
Посетите веб-сайт Bureau o f  Labor Statistic (Бюро 
статистики труда) www.bls.gov/ns/ и выберите за
головок «Comparative Civilian Labor Force Statistics» 
(«Сравнительные и статистические данные по 
количеству занятых в гражданских отраслях»)? 
Н айдите процентное повыш ение занятости в 
этих отраслях в Соединенных Штатах, Японии, 
Германии, Ф ранции, Великобритании, Италии и 
Канаде за последние 10 лет. Какие три страны 
из перечисленных имели за это время самый 
высокий рост спроса на труд, если измерять его 
процентным изменением занятости? Какие три -  
самый низкий?

http://www.bls.gov/oco
http://www.bls.gov/ns/
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жОпределение величины 
заработной платы

Каждый ден ь в С Ш А  на работу отправляю тся почти 135 млн человек. О ни трудятся на 
разны х местах, порой необы чны х, в ты сячах разны х организаций и получают заработную 
плату, размеры которой  сущ ественно различаю тся. Что определяет часовую ставку или 
годовой размер заработной платы? П очему вознаграж дение, вы плачиваемое ведущему иг
року из вы сш ей бейсбольной л и ги , мож ет достигать 15 млн долл. в год и больш е, в то 
время как оплата начинаю щ его ш кольного учителя составляет всего 50 тыс. долл.? Почему 
даж е начальная заработная плата вы пускников колледж ей, специализирую щ ихся на инж е
нерном деле или бухгалтерии, нам ного вы ш е, чем у их сверстников, заканчиваю щ их ф а
культеты ж урналистики и социологии?

И зучив до этого основны е ф акторы , леж ащ ие в основе спроса на труд, теперь мы вве
дем в наш анализ предлож ение труда, без чего ответить на заданны е выш е вопросы нельзя. 
Говоря в общ ем, уровень часовой ставки или разм ер годовой оплаты  для каж дой проф ес
сии определяется ком бинацией  предложения труда и спроса на труд. В совокупности на 
всю  заработную плату и ж алованье в С Ш А  приходится 72% национального дохода.

Труд, заработная плата 
и доходы
Экономисты часто прим еняю т терм ин «труд» в 
широком смысле и включают в него оплату труда: 
1) работников и служащих самых разных профес
сий; 2) различных специалистов: юристов, врачей, 
стоматологов, преподавателей и т.д.; 3) владельцев 
(и одновременно работников) мелких предприятий, 
в частности, парикмахеров, водопроводчиков, мас
теров по ремонту телевизоров и множество рознич
ных торговцев, в процессе своей хозяйственной 
деятельности самих выполняю щ их те или иные 
операции, требующие затрат их труда.

Заработная плата, или ставка заработной пла
ты, -  это цена, выплачиваемая работодателем за 
труд. Заработная плата может выступать не только 
в форме часовой оплаты, годовых выплат, премий, 
комиссионных вознаграждений и роялти, но и в 
неявном денежном виде, например, как предостав

ление оплачиваемого отпуска, страхование здоро
вья и пенсии. Однако, если не указано иное, мы 
будем пользоваться термином «заработная плата», 
понимая под ним ставку заработной платы за еди
ницу отработанного времени -  за час. Такое обо
значение имеет одно важное преимущество: оно на
поминает нам, что ставка заработной платы -  это 
цена использования единицы ресурса, в данном 
случае часа труда. Такой подход также помогает 
четко разграничивать ставку заработной платы и 
величину заработной платы. Последняя определя
ется умножением часовой ставки заработной платы 
на количество отработанных часов.

Также следует различать номинальную и реаль
ную заработную плату. Номинальная заработная пла
та — это сумма денег, полученная за час, день, неде
лю и т.д. Реальная заработная плата — это количе
ство товаров и услуг, которые работник может при
обрести за свою номинальную заработную плату; 
реальная заработная плата — это покупательная 
способность номинальной заработной платы.
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Очевидно, реальная заработная плата зависит от 
номинальной заработной платы и цен приобретае
мых товаров и услуг. Так. повышение номинальной 
заработной платы на 8% при росте общего уровня 
цен на 5% свидетельствует об увеличении реальной 
заработной платы на 3% (8% — 5%). Наш анализ, 
если специально не оговаривается иное, будет ис
ходить из ставок реальной заработной платы и при 
допущ ении, что уровень цен остается постоянным.

Общий уровень заработной 
платы
Заработная плата различается по странам, регионам, 
различным видам деятельности и конкретным лю 
дям. Ставки заработной платы значительно выше в 
СШ А, чем в Китае или Индии; они в целом выше 
на севере и востоке США, чем на юге этой страны. 
Водопроводчики получают гораздо меньш е, чем 
игроки П рофессиональной футбольной лиги. За 
одно и то же количество часов работы врач Адам 
может заработать вдвое больше, чем врач Беннетт. 
Ставки заработной платы также дифференцируют
ся по полу, расовым и этническим признакам.

Общий уровень заработной платы, как и общий 
уровень цен, — сложное явление, отражающее боль
шой диапазон различных уровней и ставок оплаты. 
В него входит заработная плата пекарей, парикма
херов, каменщиков, хирургов, производящих опе
рации на мозге, и представителей многих других 
профессий. В этих условиях целесообразно пользо
ваться средней ставкой заработной платы, так как 
она -  важная отправная точка, полезная для срав
нения и объяснения межрегиональных и междуна
родных различий в уровне оплаты труда.

Как можно судить из данных, приведенных во 
вставке «Международный ракурс 28.1», общий уро
вень реальной заработной платы в Соединенных 
Штатах является относительно высоким, хотя и не 
самым высоким в мире.

Наиболее простое объяснение высокого уровня 
реальной заработной платы в СШ А и других про
мышленно развитых странах (которые также назы
вают развитыми экономиками) заключается в том, 
что спрос на труд в этих странах относительно выше 
предложения данного ресурса.

Роль производительности труда

Известно, что спрос на труд -  как и на любой дру
гой ресурс — зависит от производительности. В це
лом, чем выше производительность труда, тем выше 
спрос на труд. И при заданном совокупном предло
жении труда, чем больше спрос, тем выше средний 
уровень реальной заработной платы. Спрос на труд

Щ  Международный ракурс 28.1 

Почасовая оплата 
производственных работников 

в некоторых странах мира
З а р а б о т н а я  п л а т а  в р а з н ы х  с т р а н а х  р а з н а я .  П р и в е 

д е н н ы е  н и ж е  д а н н ы е  п о к а з ы в а ю т , что  п о ч а с о в а я  о п л а т а  
в С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  н е  т а к  в ы с о к а , к а к  в н е к о т о р ы х  
е в р о п е й с к и х  с т р а н а х .  О д н а к о  в а ж н о  о тм ети ть , что  ц ен ы  
н а  т о в а р ы  и у сл у ги  в р а з н ы х  с т р а н а х  си л ь н о  р а з л и ч а ю т 
ся, и п е р е в о д  и н о с т р а н н о й  вал ю ты  в д о л л а р ы  н е  п о л н о 
стью  о т р а ж а е т  эти  р а з л и ч и я .

П о ч асо вая  ставка 
о п л ат ы  в д о л л а р а х  США, 2001 г.

0  5  1 0  15  2 0  2 5

Г ерм ания 

Д а н и я  

Ш в е й ц а р и я  

С о е д и н е н н ы е  Ш таты 

Я пония 

Ш веция 

В е л и к о б р и т ан и я  

Ф р а н ц и я  

К а н а д а  

И тал и я  

А в стр ал и я  

К о р ея  

Т ай ван ь  

М е к с и к а

Источник: U .S. Bureau of Labor Statistics, w w w .b ls .gov /,  2 0 0 3 .

it США и других ведущих промышленно развитых 
странах выше потому, что труд там высокопроизво
дителен. Этому есть несколько причин.
♦  Избыток капит ала  Труд работников в развитых 

странах используется в сочетании с огромной 
массой основного капитала (в виде оборудова
ния и сооружений). Так, совокупный капитал в 
виде материальных активов, приходящийся на 
одного американского рабочего, составляет при
близительно 82 тыс. долл.

♦  Доступ к  богатым природным ресурсам  В сравне
нии с величиной совокупной рабочей силы раз
витые страны располагают огромными природ
ными ресурсами. Эти ресурсы либо имеются на 
территории самих этих стран, либо импортиру

http://www.bls.gov/
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ются. Скажем, Соединенные Штаты богаты па
хотными землями, минеральными ресурсами и 
обладают вполне достаточными источниками 
энергии.

♦  Передовые технологии  Технологический уровень 
производства в развитых странах в целом очень 
высокий. В этих странах работники во многих 
отраслях применяют не только больший объем 
основного капитала, чем в менее передовых в 
технических отнош ениях экономиках, но этот 
капитал и более соверш енен технологически. 
Более того, благодаря научным исследованиям 
и разработкам методы работы в промышленно 
развитых странах также постоянно совершен
ствуются.

♦  Качество труда Здоровье, общий настрой, обра
зование и профессиональная подготовка, а так
же отношение к труду у работников развитых 
стран, как правило, гораздо лучше, чем у людей 
в развивающихся странах. А это означает, что 
даже при одинаковы х количестве и качестве 
природных ресурсов и капитала работники раз
витых стран должны работать более эффектив
но, чем многие их зарубежные коллеги.

♦  Д ругие факторы  Менее очевидными, но важны
ми факторами обеспечения высокой производи
тельности труда американских работников явля
ются и другие особенности этой страны и ее об
щества. Н апример, в С оединенных Штатах к 
числу таких факторов относятся: а) эффектив
ность и гибкость американской системы управ
ления; б) деловой, социальный и политический 
климат, стимулирующий производство и произ
водительность; в) огромный размер внутреннего 
рынка, что позволяет компаниям реализовывать 
продукцию массового производства; г) более 
глубокая специализация производства, достига
емая за счет заключения соглашений о свобод
ной торговле с другими странами.

Реальная заработная плата 
и производительность

На рис. 28.1 показана очевидная зависимость меж
ду величиной реальной почасовой заработной пла
ты (помимо заработной платы, выплачиваемой ра
ботнику, сюда включаются и отчисления работода
теля в социальные фонды и фонды дополнитель

н о

120
Реальная почасовая I 

заработная плата ;

I Объем продукции, 
выпускаемый за час труда

1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005

Рис. 28.1
Объем продукции, выпускаемой за час, и реальная почасовая заработная 
плата в США. На протяжении многих лет между почасовой оплатой труда 
и объемом продукции в расчете на одного рабочего в час наблюдается 
тесная зависимость.

И с т о ч н и к :  Bureau of Labor Statistics, sta t.bls.gov.
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ных выплат работникам) и объемом продукции, вы
пускаемым за час труда. Как видно, эта зависимость 
наблюдается на протяжении длительного времени. 
Так как реальный доход и фактический объем -  это 
два способа описания одного и того же явления, 
реальный доход (общий заработок) в расчете на 
одного работника растет приблизительно такими же 
темпами, что и объем продукции на одного челове
ка, занятого в его производстве. Выпуск большего 
ф актического объема продукции в час означает 
больше реального дохода, получаемого за каждый 
отработанный час.

Однако в реальной жизни лю ди, предоставля
ющие землю, капитал и предпринимательский та
лант, также претендуют на получение своей доли 
дохода от производства. Из-за этого реальная зара
ботная плата в краткосрочном плане необязательно 
растет в том же темпе, что и производительность 
труда. Тем не менее общий вывод остается прежним: 
производительность труда и реальная заработная 
плата прямо пропорциональны друг другу.

Аолговременны й рост реальной 
заработной платы
Долгосрочную тенденцию изменения реальной зара
ботной платы в США позволяет объяснить простой 
анализ спроса и предложения. Несомненно, за по
следние десятилетия численность населения страны 
и рабочей силы значительно возросли. Однако под 
воздействием упомянутых выше факторов, благо
творно повлиявших на рост производительности тру
да, увеличение предложения труда намного перекры
вается ростом спроса на труд. На рис. 28.2 отмечено 
несколько таких скачков спроса на труд и предложе
ния труда. Результатом их соотношения является 
долговременная, практически вековая тенденция 
роста ставок заработной платы и уровня занятости.

Совершенно конкурентный 
рынок труда
Теперь давайте перейдем от общего уровня заработ
ной платы к ее конкретным ставкам. Что влияет на 
размер ставки заработной платы, выплачиваемой за 
определенный тип труда? Для ответа на этот вопрос 
мы в очередной раз воспользуемся анализом спроса 
и предложения и начнем его применительно к со
вершенно конкурентному рынку труда. Для такого 
рынка характерны следующие черты:
♦  При найме конкретного вида труда друг с дру

гом конкурируют большое число фирм.
♦  Данный вид труда независимо друг от друга пред

лагают многочисленные работники, имеющие 
одинаковую квалификацию.

♦  Ни фирмы, ни работники не осуществляют кон
троля над рыночной ставкой заработной платы, 
и поэтому ни те ни другие не могут задавать уро
вень заработной платы и соглашаются с тем, ко
торый складывается на рынке.

Рыночный спрос на труд
Предположим, на рынке есть 200 фирм, предъявля
ющих спрос на конкретный вид труда, например, 
труд столяра. Эти фирмы не обязательно относятся 
к одной и той же отрасли; к тому же отрасли опре
деляются по виду продукции, которую они произ
водят, а не по ресурсам, которые они используют. 
Из-за этого труд столяра требуется самым разным 
фирмам, в частности, производящим деревянную 
мебель, оконные и дверные рамы, жилые дома и 
квартиры. Общий, или рыночный, спрос изданны й 
вид труда можно определить, суммируя по горизон
тали кривые спроса на труд (кривые предельной 
выручки от продукта) отдельных фирм, как это по
казано на рис. 28.3 (Ключевой график). Кривую 
рыночного спроса на труд D на рис. 28.3а можно 
получить горизонтальным суммированием 200 кри
вых индивидуального спроса на труд d, одна из 
которых показана на рис. 28.36.

'2020

2Xе ‘2000

1950
'1900

'2000

1900

Q
Количество труда

Рис. 28.2
Долгосрочная тенденция роста реальной заработной пла
ты в США. На протяжении длительного времени в 
США отмечается значительный рост производитель
ности труда, сопровождающийся также опережающим 
ростом спроса на труд (кривая D) (из-за чего кривая 
спроса смещается вправо) в сравнении с кривой пред
ложения труда S. В результате реальная заработная 
плата выросла.
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Рыночное предложение труда

При анализе ситуации на соверш енно конкурент
ном рынке труда со стороны предложения мы ис
ходим из допущ ения, что профсоюзы не оказы ва
ют влияния на предложение труда и между работ
никами существует свободная конкуренция за име
ющиеся свободны е места. Кривая предложения 
конкретного вида труда плавно повыш ается, отра
жая тот факт, что при отсутствии безработицы для 
привлечения большего числа работников нанима
ю щ ие ф ирм ы  будут вы нуж дены  устанавливать 
более вы сокие ставки  заработн ой  платы . Это 
объясняется тем, что фирмы должны отвлечь этих 
работников из других отраслей и местностей, с 
других рабочих мест, иногда даже просто перема
нить к себе. В определенных границах у работни
ков имеются альтернативные возможности выби
рать место работы, т.е. они могут работать в других 
отраслях в той же самой местности или же могут 
работать по своей специальности, но в других го
родах и штатах; порой они могут освоить и иные 
специальности.

В условиях полной занятости фирмы, действую
щие на конкретном рынке труда, должны постоян
но повышать ставки заработной платы, чтобы при
влечь требуемый им вид работников (в нашем при
мере это столяр) с других рабочих мест. Более вы
сокая заработная плата такж е необходима для 
стимулирования поиска работы теми, кто пока не 
входит в состав рабочей силы и либо выполняет 
какие-то работы по дому (например, домохозяйки), 
либо вообще наслаждается отдыхом. Если выразить 
эту идею более кратко, предполагая, что заработная 
плата на остальных рынках труда не меняется, бо
лее высокий уровень заработной платы на отдель
ном рынке привлекает на него большее число ра
ботников. На рис. 28.3а этот процесс отражается в 
том, что кривая рыночного предложения труда 5  
является возрастающей.

Р а в н о в е с и е  н а  р ы н к е  т руда

Равновесная ставка заработной платы и равновесный 
уровень занятости у работников данного вида нахо
дятся на пересечении кривых предложения этого 
труда и спроса на него. На рис. 28.3а равновесная 
ставка заработной платы составляет И' (10 долл.), 
а количество труда -  £?с (1000 ед.). Для каждой фир
мы ставка заработной платы является заданной и рав
ной И'.. Каждая фирма нанимает столь малую долю 
из общего предложения данного вида труда, что она 
никак не может реально влиять на ставку заработ
ной платы. Иначе говоря, предложение труда для 
отдельной фирмы абсолютно эластично, что и отра
жает линия 5  на рис. 28.36, являющаяся горизон
тальной.

Каждой фирме выгодно нанимать работников до 
точки, в которой предельный продукт, выраженный 
в денежной форме, становится равен предельным 
издержкам на ресурс; в данном случае на труд. Это 
простое отражение правила M RP  =  M RC, рассмот
ренного в гл. 27.

В табл. 28.1 показано, что если для конкретной 
конкурирующей фирмы задана цена ресурса, то пре
дельные издержки на данный ресурс (M RC ) будут 
постоянными и равны цене ресурса. В данном слу
чае предельные издержки на ресурс постоянны и 
равны ставке заработной платы. Каждый дополни
тельно нанятый работник добавляет свою ставку 
заработной платы (в данном случае это 10 долл.) 
к общим издержкам фирмы на ресурсы. Поэтому 
на совершенно конкурентном рынке труда фирма 
максимизирует свою прибыль, нанимая работников 
до той точки, в которой ставка заработной платы 
становится равной предельному продукту в денеж
ной форме. На рис. 28.36 «типичная* фирма будет 
нанимать пять работников (qc) и платить каждому 
рыночную ставку заработной платы We (10 долл.). 
То же самое делают и остальные 199 фирм (не пока
занные на рисунке), когда нанимают работников на 
рынке труда.

Т абли ца 28.1
Предложение труда: совершенная конкуренция 
при найме работников

(1) (2) (3) (4)
Труд, ед. Ставка Совокупные Предельные

заработной издержки издержки
платы. на оплату на ресурс
долл. труда

(фонд
оплаты
труда),
долл.

(труд),
долл.

0 10 0 ,
1 10 10 Г
2 10 20 Г
3 10 30 Г
4 10 40 Г
5 10 50 [
6 10 60 г

10
10
10

1 0

10

1 0

Чтобы определить общий доход фирмы, получен
ный в результате найма конкретного числа работни
ков, надо просуммировать значения M RP  этих работ
ников. Например, если фирма использует три едини
цы труда, чьи предельные продукты в денежной фор
ме соответственно равны 14, 13 и 12 долл.. общая 
выручка фирмы составит 39 долл. (14 +  13 +  12). На 
рис. 28.36, где нет ограничения на использование
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К Л Ю Ч Е В О Й  г р а ф и к

(10 долл.)

D = MRP 
(1  mrp's)

Количество труда

(а) Рынок труда

о  2
я  3  (10 долл.)

1 1  ^Я  С

d = тгр

Количество труда

Рис. 28.3
Предложение труда и спрос на труд на (а) конкурент
ном рынке в целом и (6) отдельной конкурентной фир
мой. На совершенно конкурентном рынке труда 
(рис. а) равновесная заработная плата и число 
нанимаемых работников Qc определяются предло
жением труда S  и спросом на труд D. Поскольку 
ставка заработной платы для конкретной фирмы, 
нанимающей (рис. б) работников на рынке труда, 
выступает как заданная величина, кривая предло
жения труда для этой фирмы, j  =  MRC, является 
совершенно эластичной. В качестве ее кривой спро
са на труд здесь выступает кривая Л//?/1 (обозначен
ная тгр). Фирма получит максимальную прибыль, 
если наймет столько работников, когда M RP  =  MRC. 
Обший доход и обшие издержки фирмы представ
лены плошадью ОаЬс. Обшим издержкам на зара
ботную плату соответствует прямоугольник серого 
цвета (Oebc), а затратам на другие, помимо труда, 
ресурсы, предоставленные владельцами земли, ка
питала и предпринимателями, -  площадь треуголь
ника зеленого цвета — eab.

(б) Отдельная фирма

только целых единиц труда, обший доход эквива
лентен площади фигуры 0а*с, лежащей ниже кри
вой M R P  и слева от qc. А какая фигура на этом ри
сунке соответствует общ им издерж кам  ф ирм ы , 
включающим и ее нормальную прибыль? Ответ: при 
найме qc ед. труда -  та же самая область Qabc. С е
рый прямоугольник Оебс отражает общие издержки 
фирмы по оплате труда работников (0^. х ОИ^). Зе
леный треугольник eab -  прочие затраты фирмы 
(общая выручка минус обшие расходы на оплату 
труда), т.е. платежи фирмы за использование дру
гих факторов производства: земли, капитала и пред
принимательских способностей. Отсюда следует, что 
общие издержки (расходы на заработную плату и 
платежи за другие факторы) равняются общей вы
ручке. Таким образом, эта фирма, как и подобные 
ей структуры, зарабатывает только нормальную при

быль. На рис. 28.36 показано долгосрочное равно
весие фирмы, продающей свою продукцию на со 
вершенно конкурентном рынке и в среднем «поку
пающей» необходимый ей труд также на совершен
но конкурентном рынке труда. (Ключевые вопросы 3 
и 4.) 28.1 Competitive labor market

Модель монопсонии
На соверш енно конкурентном рынке труда, сущ
ность которого была описана в предыдущем пара
графе, каждый работодатель нанимает настолько 
небольшое число работников, что оно не влияет 
на ставку заработной платы в целом. Каждая ф и р 
ма «соглаш ается платить заданную  заработную
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КЛЮЧЕВОЙ г р а ф и к

Б ы с т р ы й  тест 2 8 3

1. Кривая предложения труда S  на рис. а явля
ется возрастающей, потому что:
а) действует закон убывающей предельной 

полезности;
б) действует закон убывающей отдачи;
в) при более высокой ставке оплаты труда 

работники могут позволить себе больше 
времени отдавать досугу;

г) чтобы привлечь работников с других рын
ков, отвлечь их от работы по дому или 
отдыха, нужно предложить им более вы
сокий уровень оплаты труда.

2. Кривая спроса на труд конкретной фирмы на
рис. б является убывающей, потому что:
а) действует закон убывающей предельной 

полезности;
б) действует закон убывающей отдачи;
в) ф ирм а, чтобы продать больш е, должна 

снизить цены на свою продукцию;
г) фирма не является монопсонией, а на

н и м ает  работн и ков  на кон курентном  
рынке.

б)

в)

3. При использовании труда пяти наемных ра
ботников фирма на рис. б:
а) выплачивает общую зарплату в размере 

6 тыс. долл.;
следует общему принципу: предпринимать 
любые действия, предельная выгода от ко
торых больше предельных издержек; 
привлекает меньшее количество труда, 
чем то, которое является оптимальным с 
общественной точки зрения;

г) испытывает эффект возрастающей пре
дельной отдачи.

4. Сдвиг вправо кривой предложения труда на 
рис. а сдвинет кривую:
а) d  =  mrp влево на рис. б;
б) </ =  mrp вправо на рис. б; 

s  =  M RC  вверх на рис. б; 
s  =  M RC  вниз на рис. а.

• j f  t g c  i g z  : j i  .пшэашо

В)

г)

плату» и может получить столько труда («мало» или 
«много»), сколько работников она может нанять 
по действующей на рынке ставке заработной пла
ты. Эта ситуация представлена горизонтальной 
кривой предложения труда. Но в случае с монопсо
нией, когда наним атель обладает значительным 
влиянием и может диктовать свои условия при 
покупке ресурсов, в нашем примере — при найме 
работн и ков , ситуация стан ови тся  соверш ен но  
иной. М онопсонии на рынке труда присущи сле
дующие черты:
♦  Существует единственный наниматель конкрет

ного вида труда.
♦ Данный вид труда является относительно немо

бильным: либо в силу географических факторов, 
либо потому, что альтернативный способ приме
нения труда требует другой квалификации.

♦  Ф ирма сама определяет размер заработной пла
ты, поскольку ставка заработной платы, которую 
фирма должна выплачивать, находится в прямой 
зависимости от числа нанимаемых работников. 
Как и в случае монополии, степень проявления 

силы монопсонии может быть разной. При чистой 
монопсонии она максимальна, так как на рынке тру
да есть только один работодатель. В реальной жиз
ни примером такого рода может служить экономи
ка некоторых мелких городков, которая почти пол
ностью зависит от одной крупной фирмы. Так, пред
приятие, добывающее серебро, может оказаться 
основным местом работы в городке, расположен
ном в отдаленном месте штатов Колорадо или Ай
дахо. Текстильная фабрика в Новой Англии, цел
люлозно-бумажная фабрика в штате Висконсин или 
перерабатывающее предприятие в сельскохозяй
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ственном районе часто обеспечиваю т основную 
долю занятости для людей, проживающих в этих 
местах. Скажем, в городе Ньютоне, штат Айова, 
основным работодателем является компания Maytag 
(производитель бытовой техники).

В других случаях может возникнуть ситуация, 
когда большую часть предлагаемого на конкретном 
рынке труда могут занимать всего три или четыре 
фирмы, каждая из которых в той или иной степени 
обладает силой монопсонии. Если они действуют 
на рынке труда согласованно (договорившись друг 
с другом или просто подстраиваясь друг под друга), 
сила их монопсонии может в значительной степени 
возрасти, р  28.1 Monopsony

В о с х о д я щ а я  к р и в а я  п р е д л о ж е н и я  т руда

Когда фирма нанимает большую часть из общего 
имеющегося предложения конкретного вида тру
да, ее решение о найме большего или меньшего 
числа работников влияет на ставку заработной пла
ты, устанавливаемую для этого вида труда. В част
ности, если фирма достаточно велика в сравнении 
с общим рынком труда, чтобы привлечь больше ра
ботников, ей придется платить им по более высо
кой ставке заработной платы. Предположим, в ка
ком-то географическом регионе есть только один 
наниматель конкретного вида труда. В этом пре
дельном случае кривая предложения труда данной 
фирмы и кривая совокупного предложения труда 
на всем рынке труда совпадают. Эта кривая пред
лож ения, в силу ранее выясненных причин, плав
но поднимается, указывая на то , что для привле
чения большего числа работников фирма должна 
платить более высокую ставку заработной платы. 
Кривая предложения труда S  на рис. 28.4 по сути 
является кривой средних издержек фирмы на труд: 
каждая точка на ней показывает ставку заработ
ной платы (издержки) одного рабочего, которую 
следует платить для привлечения соответствующе
го числа работников.

M R C  в ы ш е  с т а вк и  за р а б о т н о й  п ла т ы

Когда монопсонист платит более высокую заработ
ную плату, установленную для привлечения допол
нительных работников, он должен выплачивать ее 
всем рабочим, в том числе и нанятым ранее по бо
лее низким ставкам заработной платы. Если этого 
не происходит, моральный климат среди работни
ков, несомненно, ухудшится, и наниматель столк
нется с серьезными проблемами, вызванными не
довольством работников, имеющих разные ставки 
заработной платы за одну и ту же работу. Выплата 
одинаковой заработной платы всем работникам бу
дет означать, что издержки на дополнительного 
рабочего — предельные издержки на ресурс (труд),

M R C

M R P

О

Количество труда

Рис. 28.4
Ставка заработной платы и уровень занятости на моно- 
псоннческом рынке труда. На монопсоническом рынке 
труда кривая предельных издержек на ресурс нанима
теля {M RQ  расположена выше кривой предложения 
труда (5). Чтобы добиться равенства MRC  со спросом 
на труд MRP, которое наступает в точке Ь, монопсо
нист будет нанимать Qm работников (по сравнению 
с 0 Г в условиях конкуренции) и платить заработную 
плату по ставке W  (в отличие от конкурентной став
ки Wc).

т.е. M RC, будут превышать ставку заработной пла
ты на величину, необходимую для доведения ставки 
заработной платы всех ранее нанятых работников 
до нового уровня заработной платы.

Это положение показано в табл. 28.2. Один ра
ботник может быть нанят при ставке заработной 
платы 6 долл. Но наем второго рабочего означает, 
что фирме придется платить более высокую зара
ботную плату — 7 долл. Предельные издержки на 
ресурс (труд) составляют теперь уже 8 долл. (7 долл. 
выплачиваются второму работнику плюс повыше
ние ставки для первого работника на 1 долл.). Та
ким образом, общие издержки на труд теперь рав
ны 14 долл. ( 2 x 7  долл.), а при одном работнике 
они составляли 6 долл. Значит, M RC  второго работ
ника равна 8 долл. (14 долл. -  6 долл.), а не 7 долл. 
(ставка его заработной платы). Аналогично предель
ные издержки на оплату труда третьего работника 
составляют 10 долл., из которых 8 долл. должны 
выплачиваться, чтобы привлечь этого человека с 
другого места, плюс 1 долл. повышения ставок оп
латы первых двух работников с 7 до 8 долл.
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Таблица 28.2
П редлож ение т руда: проявление м онопсонии  
при найм е т руда

(1) (2) (3) (4)
Труд, ед. Ставка Совокупные Предельные

заработной издержки издержки
платы, на оплату на ресурс
долл. труда

(фонд
оплаты
труда),
долл.

(труд),
долл.

0 5 0 , ------- 6
8
10

1 6 6
2 7

14 h —-3 8 24 Г~ -------12
-------14

16
4 9 36 Г™
5 10 50 Г "
6 II 66 |—

Следует еще раз обратить внимание, что для мо- 
нопсониста предельные издержки на ресурс (труд) 
превышают ставку заработной платы. Графически это 
отражается в том, что кривая M RC  лежит выше кри
вой средних издержек на труд, или предложения 
труда (кривой 5), что и показано на рис. 28.4.

Равновесие между заработной платой 
и занятостью
Сколько работников будет нанимать фирма и какую 
ставку заработной платы им устанавливать? Чтобы 
максимизировать прибыль, фирма будет использо
вать количество труда в размере Qm (рис. 28.4), урав
нивая предельные издержки на ресурс (M RC) с пре
дельным продуктом в денежной форме (M RP) (в точ
ке Ь )\  Затем монопсонист определяет, какой уровень 
зарплаты необходимо установить, чтобы привлечь 
нужных ему Qm работников. Зная характер измене
ния кривой 5, ясно, что в точке с заработная плата 
должна равняться Wm. Очевидно, нанимателю нет 
нужды платить заработную плату в размере MRP, 
поскольку он может привлечь нужное число работ-

1 Ф акт, что  M R C  п ревы ш ает иену  ресурсов , когда ресур
сы н ан и м аю т (п о тр еб л яю т) или  при обретаю т в условиях н е 
со вер ш ен н о й  к о н к у р ен ц и и  (м о н о п со н и и ), требует со о тв е т 
ствую щ ей  ко р р ек ти р о вк и  п рави л , р ассм отрен н ы х  в  гл. 27, 
о беспечен и я  м акси м альн ой  прибы ли с  н аи м ен ьш и м и  издерж 
кам и н а  ресурсы . (С м . уравн ен и я (1 ) и (2 )  в параграф е «О п
ти м ал ьн о е  со о тн о ш ен и е  ресурсов» в гл. 27 .) В частн ости , в 
знам енателях  обоих у равн ен и й  необходим о зам ен и ть  и ен у  р е 
сурса  н а  M R C . Д руги м и  сло вам и , при  и сп о л ьзо ван и и  труда и 
кап и тала в у слови ях  н есо вер ш ен н о й  к о н к у р ен ц и и  у р авн е
ние ( I )  п р и н и м ае т  следую щ и й  вид:

ников (£>„) и при ставке Wm. Естественно, именно 
столько монопсонист и будет платить.

Сравните полученные здесь результаты с теми, 
которые, скорее всего, были бы получены в услови
ях конкурентного рынка труда. При найме труда в 
условиях конкуренции уровень занятости должен 
быть выше Qc, а ставка заработной платы — выше 
Wc. При прочих равных условиях монопсонист мак
симизирует свою прибыль нанимая меньшее коли
чество работников и устанавливая для них более 
низкую ставку заработной платы, чем в условиях 
конкуренции. В результате общество получает мень
ше продукции, а работники — более низкую зара
ботную плату (графически эта разница на рисунке 
представлена отрезком Ьс), чем их предельный про
дукт в денежном выражении. Точно так же как мо
нополист-продавец считает выгодным сократить 
производство, чтобы поднять цену на свои товары 
выше конкурентной, так и монопсонист -  нанима
тель ресурсов считает выгодным сокращать заня
тость, чтобы снижать ставки заработной платы и, как 
результат, издержки, т.е. устанавливать ставки зара
ботной платы ниже конкурентной цены. Q  28.2 Mo
nopsony

П римеры монопсонической мощи

Для экономики СШ А монопсонические рынки тру
да не характерны. Обычно в отношении больш ин
ства работников существует большое число потен
циальных нанимателей, особенно когда эти работ
ники достаточно мобильны, т.е. готовы поменять и 
свою специальность, и место жительства. Кроме 
того, как мы вскоре увидим, на рынках труда моно
псонии часто противостоят профсоюзы, проявляю
щие свою силу, в частности, во время переговоров 
по размеру ставок заработной платы. Тем не менее 
экономисты находят факты, подтверждающие суще
ствование монопсонии на столь разных рынках тру
да, как рынки труда медицинских сестер, профес
сиональных спортсменов, учителей государственных 
школ, сотрудников газет и работников некоторых 
строительных специальностей.

В большинстве регионов крупными нанимате
лями медицинских сестер является относительно

П родолж ение  сноски

M P L /  M R C ,  =  М Р С /  M R C 0  ( Г )

а  у р авн ен и е (2 ) соответственно:

M R P ,  /  M R C l =  M R P C /  M R C c  - , L  (2 ')

Д ей стви тел ьн о , у р ав н ен и я  ( ! )  и (2 ) м ож н о  рассм атри вать  
к ак  частны й  случай  у р авн ен и я  ( Г )  и  (2 ') ,  п р и м ен и м ы й  в тех 
случаях , когда ф и р м ам  п ри ходится п ри обретать  ресурсы  в 
условиях  со вер ш ен н о й  к о н к у р ен ц и и , и поэтом у  здесь цена 
ресурса р авн а  п редельн ы м  издерж кам  на это т  ресурс и в р а с 
четах м ож ет б ы ть  зам ен ен а  ими.
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небольшое число больниц. Более того, медицинских 
сестер с высоким уровнем специализации нелегко 
переместить на другие должности. Было установле
но, что при прочих равных условиях, чем меньше 
число больниц в городе или городке (т.е. чем выше 
уровень монопсонии), тем ниже начальное жалова
нье медицинских сестер -  точно в соответствии с 
моделью монопсонии.

Монопсония наблюдается и на рынке профессио
нальных спортсменов, особенно это сказывается на 
величине оплаты игроков-новичков, предлагающих 
здесь свои услуги впервые. Национальная футболь
ная лига. Национальная баскетбольная ассоциация, 
Американская баскетбольная ассоциация и Нацио
нальная бейсбольная лига выработали систему пра
вил. которые привязывают молодых и ф оков  к кон
кретной команде при помощи так называемой сис
темы «драфтов*. При этом варианте другим коман
дам запрещается конкурировать за такого и ф ока, по 
крайней мере в течение нескольких лет, пока он не 
получит статус «свободного агента». Действуя таким 
образом, лиги получают монопсоническую мощь, 
в результате чего могут устанавливать более низкие 
ставки заработной платы для игроков по сравнению 
с вариантом, в основе которого лежит свободная 
конкуренция. (Ключевой вопрос 6.)

Краткое повторение 28.1

На протяжении длительного исторического перио
да реальная заработная плата в Соединенных Шта
тах увеличивалась, так как рост спроса на ф уд 
опережал рост предложения.
В долгосрочном плане реальная заработная плата, 
приходящаяся на одного рабочего, увеличивается 
примерно в той же степени, что и производитель
ность труда.
Конкурентный наниматель действует в условиях 
заданной на рынке «цены труда», т.е. вынужден с 
ней соглашаться, и нанимает работников до тех 
пор, пока уровень заработной платы, или MRC, не 
сравняется с MRP.
Кривая предложения труда для монопсониста воз
растает, из-за чего M RC  превышает ставку заработ
ной платы для каждого работника. При прочих 
равных условиях, пользуясь правилом MRC = MRP, 
монопсонист будет нанимать меньше работников 
и платить им более низкую заработную плату, чем 
наниматель в условиях совершенной конкуренции.

Три модели, учитывающие 
действия профсою зов
До сих пор мы и с х о д и л и  из допущ ения, что р а б о т 

ники активно конкурирую т при продаже своих 
услуг ф уда . Однако на многих рынках они «прода

ют* фудовы е услуги коллективно -  через профсо
юз. Если же на конкретном рынке труда сформиро
ван профсоюз, переговоры с относительно большим 
числом нанимателей ведет он. Профсоюзы пресле
дуют много целей, но их основной экономической 
задачей является повыш ение заработной платы. 
Профсоюз может добиваться этой цели разными 
путями.

М о д е л ь  п о в ы ш е н и я  с п р о с а  н а  т руд

С точки зрения профсоюза, наиболее желательным 
способом увеличения заработной платы является 
повышение спроса на труд. Как показано на рис. 28.5, 
в результате увеличения спроса на ф у д  одновремен
но повышаются и ставки заработной платы, и число 
рабочих мест. Относительная величина такого повы
шения зависит от эластичности предложения фуда. 
Чем меньше эластичность предложения ф уда, тем 
выше будет увеличение заработной платы; чем боль
ше эластичность предложения труда, тем сильнее 
вырастет занятость.

Профсоюз может увеличить спрос на труд путем 
изменения одного или нескольких факторов, опре
деляющих спрос. В частности, профсою з может 
попытаться увеличить спрос на производимые про
дукты или услуги, повысить производительность 
труда или изменить цены на другие используемые 
факторы производства.

§
а
В

«х0 
в

1таQ.
п
2 Ш

5

Увеличение
спроса

О

Количество труда

Рис. 28.5
Профсоюзы и спрос на труд. Если профсоюзы смогут 
увеличить спрос на труд, например, с О, до D2, ставка 
заработной платы может возрасти с tVc до Wu, а число 
рабочих мест — с Qc до Qu.
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У в е л и ч е н и е  с п р о с а  на  пр о д ук т  Профсоюзы 
могут способствовать росту спроса на продукцию, 
которую они помогают производить, и, соответ
ственно, повышению производного спроса на труд 
своих членов, применяя для этого рекламу или ис
пользуя политическое лоббирование.

Время от времени профсоюзы используют теле
визионную рекламу, чтобы побудить потребителей 
покупать товары и услуги, произведенные компа
ниями, где есть профсоюзы. Так, в течение длитель
но времени ведутся кампании, призывающие лю 
дей приобретать в первую очередь продукцию с 
«профсоюзной этикеткой». Менее часто профсою
зы объединяются с работодателями для совместно
го финансирования рекламных кампаний, цель ко
торых -  увеличение спроса на производимые това
ры и услуги. Так, профсоюз работников американ
ских служб связи (Communication Workers o f  America, 
CWA) однажды оказал финансовую помощь в про
ведении кампании, цель которой состояла в том, 
чтобы убедить владельцев телефонов для дальних 
телефонных разговоров пользоваться услугами и 
оборудованием  ф ирм A T & T  и W estern Union 
Corporation, так как в этих структурах бизнеса тру
дятся тысячи членов CWA.

Не вызывает удивления и тот политический факт, 
что профсоюзы строителей используют лоббистов 
для получения контрактов на строительство новых 
шоссе, других элементов транспортной инфраструк
туры и стадионов. Аналогичным образом профсою
зы и ассоциации учителей выступают за увеличе
ние государственны х расходов на образование. 
П рофсою зы, связанны е с аэрокосмической про
мышленностью, могут прибегать к услугам лоббис
тов для увеличения расходов на оборону и освоение 
космоса. И совсем не случайно профсоюз сталели
тейщиков оказал существенную поддержку предпри
нимателям в их стремлении добиться введения в 
СШ А протекционистских тарифов или импортных 
квот для ослабления конкуренции со стороны зару
бежных поставщиков стали. Сталелитейщики пони
мают, что повышение цены на импортируемую сталь 
из-за тарифов или заключенных международных 
соглашений повышает спрос на сталь, произведен
ную в стране, у которой без защитных барьеров есть 
множество дродуктов-субститутов, а рост цены на 
сталь повышает и производный спрос на труд аме
риканских сталелитейщиков.

Рост п р о и зв о д и т е л ь н о с т и  труда Многие ре
ш ения, влияющ ие на производительность труда, 
например, решения о количестве и качестве реаль
ного капитала, которым пользуются работники, 
принимаются руководителями бизнеса в односто
роннем порядке. Однако у них все больше возрас
тает интерес к созданию совместных рабоче-адми- 
нистративных комитетов, одна из целей которых -  
добиваться повышения производительности труда.

И з м е н е н и е  ц е н  д р у г и х  р е с у р с о в  Профсою 
зы иногда могут повысить спрос на труд членов 
своих профсоюзов, способствуя повыш ению цен 
ресурсов-субститутов. П римером могут служить 
действия профсоюзов в поддержку повышения ми
нимального уровня заработной платы, хотя члены 
профсоюзов в целом получают больше, чем работ
ники, не входящие в них. Одна из причин, почему 
профсоюз занимает такую позицию, состоит в том, 
что профсоюзы хотят повысить цену потенциаль
но заменяемого, низкооплачиваемого труда, не ох
ваченного профсоюзами. Более высокий минимум 
заработной платы для не объединенных в союзы 
работников будет служить ограничением для пред
принимателей и затруднять им замещение такими 
работниками членов профсою за, в результате чего 
спрос на работников — членов профсоюза возрас
тет.

Аналогично профсоюзы могут также повысить 
спрос на труд путем поддержания общественных 
акций, направленных на снижение цен дополняю 
щих ресурсов. Например, профсоюзы в отраслях, где 
используется больше импортируемых ресурсов, мо
гут активно выступать за снижение тарифов на та
кой импорт. Там, где труд и иной ресурс являются 
дополняющими друг друга, снижение цены на иной 
ресурс может привести к увеличению спроса на труд, 
так как в этом случае действует эффект объема про
дукции, описанный в гл. 27.

Профсоюзы признают, что их возможности воз
действовать на спрос на труд являются очень огра
ниченными. Поэтому неудивительно, что усилия 
профсоюзов повысить заработную плату в первую 
очередь концентрируются на предложении труда, а 
не на его спросе.

М о д е л ь  з а к р ы т о г о , и л и  ц е х о в о г о ,  
п р о ф с о ю з а

Профсою зы могут повыш ать ставки заработной 
платы путем сокращения предложения труда. В те
чение многих лет профсоюзное движение СШ А, 
чтобы повысить общий уровень заработной платы, 
выступало за проведение политики, которая вела к 
уменьшению предложения труда в экономике в це
лом. Профсоюзы поддерживают законодательство, 
которое: 1) ограничивает иммиграцию; 2) сокращ а
ет применение детского труда; 3) предписывает обя
зательный уход на пенсию по достижении опреде- 
леннбго возраста; 4) ведет к сокращ ению рабочей 
недели.

Другим путем повы ш ения ставок заработной 
платы является сокращ ение численности членов 
профсоюза. Такая политика наиболее характерна для 
цеховы х профсоюзов, объединяю щ их работников 
определенной профессии, например, столяров, ка
менщ иков или водопроводчиков. Профсоюзы во
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многих случаях вынуждают предпринимателей на
нимать только работников — членов профсоюзов, 
тем самым обеспечивая полный контроль за пред
ложением труда. Кроме того, профсоюзы искусст
венно сокращают предложение труда через полити
ку сокращ ения членства в профсоюзе, для чего ис
пользуются самые разные приемы, в частности, дли
тельный срок обучения, непомерные вступительные 
взносы , ограничение или запрещ ение принятия 
новых членов. Как показано на рис. 28.6, это при
водит к увеличению ставок заработной платы. По 
очевидным причинам подобный профсоюз можно 
назвать закрытым, так как более высокая заработ
ная плата является результатом исключения части 
работников из союза и, соответственно, из предло
жения труда.

Эта модель цехового профсоюза также приме
нима ко многим другим профессиональным орга
низациям , таким, как Ассоциация американских 
м едицинских работни ков (A m erican M edica l 
Association), Ассоциация национального образования 
(N ational Education Association), Ассоциация амери
канских юристов (American Bar Association) и сотни 
других. Эти и им подобные группы стараются огра-

Снижение
предложенияI

■ W.

Количество труда

Рис. 28.6
Закрытый, или цеховой, профсоюз. Уменьшая предло
жение труда, например, с 5, до S2 путем ограничения 
членства в профсоюзах, закрытые профсоюзы добива
ются повышения ставок заработной платы с И' до )VU. 
Однако снижение предложения труда приводит к со
кращению числа нанятых работников с Qc до Qu.

ничить конкуренцию на их услуги со стороны ме
нее квалифицированных поставщиков труда. Одно 
широко используемое средство ограничения пред
ложения конкретных видов труда -  лицензирование 
работников. В этом случае группа работников опре
деленной профессии оказывает давление на власти 
штата или муниципалитета, побуждая их принять 
закон , в соответствии с которым представители 
какой-то профессиональной группы (например, па
рикмахеры. врачи, юристы, водопроводчики, кос
метологи, сортировщики яиц, контролеры пестици
дов и т.п.) могут заниматься своей деятельностью 
только в том случае, если их квалификация отвеча
ет определенны м  требованиям . Эти требования 
могут включать уровень образования, стаж работы 
по специальности, сдачу экзаменов и некоторые 
личны е характеристики («практикующий специа
лист должен иметь высокие моральные качества»), 
В Бюро лицензий, которое регулирует применение 
лицензионного законодательства, обычно преобла
даю т представители лицензируемы х профессий. 
В результате фактически реализуется политика са
морегулирования, в первую очередь отражающая 
цели заинтересованных лиц. Система лицензирова
ния предъявляет требования, которые ограничива
ют число лиц, получающих разрешение заниматься 
тем или иным видом деятельности.

Считается, что целью лицензирования является 
защита потребителей от некомпетентных специали
стов. т.е. декларируемые цели самые положитель
ные. Но в реальной жизни закон о лицензировании 
часто нарушается и число высококвалифицирован
ных работников искусственно и преднамеренно 
сокращается, в результате чего у тех, кто работает в 
этой защищенной области, заработная плата повы
шается выше конкурентной ставки, как это показа
но на рис. 28.6. Более того, при лицензировании 
зачастую специально оговаривается местожитель
ство, что сдерживает перемещение квалифициро
ванной рабочей силы между штатами. По имеющим
ся оценкам, в настоящее время в СШ А лицензиру
ются работники около 600 профессий.

М одель открытого, или отраслевого, 
профсоюза

Большинство профсоюзов, однако, не ограничива
ет число своих членов. Наоборот, они стремятся 
объединить всех имеющихся или потенциальных 
работников. Это характерно для так называемых 
отраслевых профсоюзов, таких, как профсоюзы ав
томобилестроителей и сталелитейщ иков, которые 
добиваются членства всех неквалифицированных, 
низкоквалифицированных и высококвалифициро
ванных работников отрасли. Профсоюз может быть 
и закрытым, если его члены являются квалифици
рованными специалистами, для которых нет в не
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обходимых количествах соответствующей замены. 
Но профсоюз, включающий главным образом не
квалифицированных и низкоквалифицированных 
работников, подорвет основу своего существования, 
если будет ограничивать число членов, поскольку в 
таком случае создастся значительное количество не 
объединенных профсоюзом работников, которыми 
при найме на работу легко можно заменять членов 
профсоюза.

Если отраслевому профсоюзу удается объеди
нить практически всех работников отрасли, ф ир
мы будут находиться под большим давлением со 
стороны профсою за при заключении договора о 
ставке заработной платы, потому что с помощью 
забастовки или се угрозы профсоюз может полно
стью лиш ить фирму необходимого ей важного ре
сурса -  труда.

Смысл деятельности открытого профсоюза графи
чески показан на рис. 28.7. Допустим, первоначаль
ная равновесная конкурентная ставка заработной

I"  VV,

О

Количество труда

Рис. 28.7
Открытый, или отраслевой, профсоюз. Организуя прак
тически всех работников в профсоюзы и тем самым 
контролируя предложение труда, открытые, или отрас
левые, профсоюзы могут навязывать работодателям 
ставку заработной платы, например И ', которая пре
вышает конкурентную ставку заработной платы И'. 
В результате этого кривая предложения труда переме
щается из положения S  в положение aeS. Но при став
ке заработной платы, равной наниматели сокра
щают занятость с Qc до Qu.

платы равна IVC, а равновесный уровень занятости -  
Qe. Теперь предположим, что создается отраслевой 
профсоюз, который навязывает работодателям иную, 
выше равновесной, ставку заработной платы, ска
жем, Wu. Как видно из рис. 28.7, ставка заработной 
платы Выделает кривую предложения труда на участ
ке ае  абсолютно эластичной. Если предприниматели 
нанимают любое количество работников в этом ди
апазоне, то вынуждены платить им заработную пла
ту, навязанную профсоюзом, и с такой ставкой они 
должны согласиться, так как в противном случае 
профсоюз не будет обеспечивать предложение тру
да, и предпринимателей ждет забастовка. Если пред
приниматели считают, что целесообразнее платить по 
такой повышенной ставке заработной платы, чем 
довести дело до забастовки, они одновременно со
кратят наем с Qc до Qu.

Соглашаясь на требуемую профсоюзом ставку 
заработной платы И ', отдельные предприниматели 
«принимают» эту ставку. Так как в диапазоне ае 
предложение труда абсолютно эластично, то в этом 
диапазоне предельные затраты труда равны ставке 
заработной платы Wu. Наниматели могут определить 
численность занятых Qu, пользуясь правилом мак
симизации прибыли и приравняв M RC  (которые в 
данном случае равны ставке заработной платы) к 
MRP.

Заметим, что в точке е на кривой предложения 
труда S  работники численностью Qc готовы рабо
тать при ставке заработной платы И '. Но такому 
уровню оплаты труда соответствует точка Ь. лежа
щая на кривой спроса на труд D, и, следовательно, 
может быть нанято лиш ь Qu работников. В резуль
тате этого образуется избыток рабочей силы в раз
мере Qc -  Qu (расстояние между точками е и Ь). При 
отсутствии профсоюзов, т.е. в условиях совершен
ной конкуренции на рынке труда, незанятые работ
ники будут способствовать снижению уровня опла
ты труда на рынке. В частности, заработная плата 
уменьшится до Wc, при которой спрос на труд и его 
предложение равны друг другу и равны 0 Г. Но это
го не происходит, поскольку работники предпри
нимают совместные действия через свой профсоюз. 
В такой ситуации ни работники не могут по оди
ночке соглашаться работать за заработную плату 
ниже Wu, ни предприниматели не могут платить 
меньше, чем установлено по контракту.

Повышение заработной платы 
и безработица

Преуспели ли американские профсоюзы в повыше
нии заработной платы своим членам? Факты сви
детельствуют, что члены профсоюза в среднем по
лучают зарплату на 15% выше, чем их коллеги, не 
являющиеся членами профсоюза.
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Как видно из рис. 28.6 и 28.7, действия откры
тых и закрытых профсоюзов, направленные на по
вышение заработной платы, приводят к снижению 
занятости. Успех любого профсоюза в установлении 
ставок заработной платы выше равновесной сопро
вождается последующим уменьшением числа заня
тых работников. Этот эффект безработицы может 
оказывать сдерживающее воздействие на требова
ния профсоюзов по повышению заработной платы. 
Профсоюз не может рассчитывать на поддержку 
своих членов, если пытается поднять ставку зара
ботной платы, в результате чего 20 или 30% его 
членов окажутся безработными.

Профсоюзы могут смягчать безработицу, появив
шуюся в результате повышения заработной платы, 
двумя путями.
♦  Увеличение спроса Нормальный рост экономики 

со временем вызывает повыш ение спроса на 
большинство видов труда. Так, сдвиг вправо кри
вой спроса на труд на рис. 28.6 и 28.7 может с 
избытком компенсировать любое воздействие 
безработицы, которое в противном случае работ
ники связывали бы с повышением заработной 
платы. На требования профсоюзов о повышении 
заработной платы по-прежнему будет оказывать 
сдерживающее воздействие фактор занятости, но 
уже в виде не абсолютного сокращ ения числа 
рабочих мест, а скорее снижения темпа прирос
та новых рабочих мест.

♦  Эластичность  Величина эффекта безработицы 
будет зависеть от эластичности спроса на труд. 
Чем менее эластичен спрос, тем меньше вели
чина безработицы, возникаю щая в результате 
конкретного увеличения ставки заработной пла
ты. Если профсоюзы достаточно сильны, они 
могут добиться в коллективных трудовых согла
шениях оговорок, в соответствии с которыми 
возможность замены труда другими факторами 
производства снижается и , следовательно, элас
тичность спроса на труд членов проф сою за 
уменьш ается. Н апример, профсою з способен 
вынудить предпринимателя принять правила, 
которые замедляют темпы обновления нового 
оборудования и станков. Профсоюз может ус
пешно договориться о выходном пособии или 
выплатах за приостановку производства, что 
повышает издержки фирмы по замещению тру
да капиталом, когда увеличиваются ставки зара
ботной платы. Кроме того, профсоюз может до
биться оговорок в трудовом соглашении о за
прещении фирме передавать заказы субподряд
чикам. где нет профсоюзов (там более низкая 
заработная плата), или переводить производство 
в другие страны (с более низкой оплатой труда), 
тем самым эффективно препятствуя замещению 
более дешевым трудом труда работников, объе
диненных в профсоюзы.

Модель двусторонней 
монополии

Теперь предположим, что на ры нке труда, кото
рый скорее является м онопсоническим , чем кон
курентны м, сф ормировался сильны й производ
ственны й профсою з. Другими словам и, давайте 
объединим монопсоническую  модель с моделью 
откры ты х проф сою зов. В результате возникнет 
двусторонняя монополия. П роф сою з является мо
нополистическим «продавцом» труда в том см ы с
ле, что он контролирует предлож ение труда и 
может оказывать влияние на ставки заработной 
платы; однако ему противостоит м онопсоничес- 
кий наниматель труда, который такж е может воз
действовать на заработную плату, изменяя коли
чество нанимаемых работников. Такое положение 
не является ни исклю чительным, ни особым слу
чаем, если говорить о его ф орм ах, которые не 
представляются идеальными, т.е. в полной мере 
соответствующ ими теории. К подобным не иде
альны м вариантам можно отнести комбинации, 
когда одному профсоюзу противостоят два, три 
или четыре крупных работодателя. П римерами 
этого рода можно считать сталелитейную , авто
мобильную , строительную  отрасли , проф ессио
нальны й спорт и коммерческую авиацию.

Промежуточная ситуация 
при двусторонней монополии

Эта ситуация показана на рис. 28.8, фактически 
объединившим рис. 28.7 и 28.4. М онопсонический 
наниматель стремится к установлению заработной 
платы которая ниже конкурентной равновес
ной ставки, а профсоюз настаивает на ставке зара
ботной платы Wu, которая выше формирующейся 
в условиях конкурентного равновесия. Что полу
чится в результате таких разнонаправленных уст
ремлений? Определенно сказать, какая из этих двух 
возможностей реализуется, нельзя. Логика подска
зывает, что результат будет каким -то промежуточ
ным. Это следует из того, что экономическая тео
рия не объясняет, какой будет в итоге переговоров 
сторон конечная ставка заработной платы. Но мож
но ожидать, что ставка заработной платы уста
нови тся  где-то  между кр ай н и м и  зн ач ен и ям и , 
т.е. между lVm и W u. Кроме того, вполне вероятно, 
что сторона, обладающая в ходе заключения тру
дового соглаш ения большей силой и использую
щая более эффективную стратегию, способна скло
нить оппонента принять ставку заработной платы, 
более близкую к той величине, на которой наста
ивает она.
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О

Количество труда

ководство соглашается с данной ставкой, у него 
исчезает стимул ограничивать занятость, в резуль
тате чего работодатель больше не станет снижать 
расходы на заработную плату, сокращ ая занятость. 
Вместо этого оно нанимает ресурсы (в данном слу
чае труд) в количестве, обеспечивающем макси
мальную рентабельность, т.е. руководство исходит 
из договорной ставки заработной платы iVc (кото
рая теперь составляет M RC  фирмы ), добивается ее 
равенства с МНР и считает, что в этих условиях наи
более прибыльно нанимать работников в количе
стве Qc. Таким образом, в условиях монополии на 
обеих сторонах рынка труда возможна ситуация, 
когда итоговая ставка заработной платы и уровень 
занятости подходят к конкурентным уровням ста
вок значительно ближе, чем в том случае, когда 
монополия существует только на одной стороне 
рынка. (Ключевой вопрос 7.)

Рис. 28.8
Двусторонняя монополия на рынке труда. Монопсонист 
стремится нанять Qm работников (когда M RC  = MRP) 
и установить заработную плату Wm, соответствующую 
числу работников Qm и лежащую на кривой предложе
ния S. Открытый профсоюз, действия которого рабо
тодатель должен учесть, старается добиться ставки 
заработной платы Wu, которая выше формирующейся 
в условиях конкурентного равновесия. С позиции эко
номической теории, конечный результат этих устрем
лений, направленных в противоположные стороны, 
определить нельзя.

Желательный исход двусторонней 
монополии
Возможно, в конце концов уровень заработной пла
ты и занятости окажутся более социально приемле
мыми, чем это можно предположить, исходя только 
из термина «двусторонняя монополия». Монополия 
на одной стороне рынка фактически может  компен
сировать монополию на другой его стороне, что спо
собствует установлению конкурентных или близких 
к конкурентным уровней ставок. Если бы на этом 
рынке доминировал профсоюз или руководство ком
пании, т.е. если бы фактическая ставка заработной 
платы устанавливалась либо на уровне Wu, либо на 
уровне Wm,  занятость ограничивалась бы уровнем Qm 
(где M RP  =  M RC), что ниже конкурентного уровня.

А теперь предположим, что монопольная сила 
профсоюза почти компенсирует монопсоническую 
силу топ-менеджеров и достигается договоренность 
о ставке заработной платы, равной приблизитель
но Wc , которая является конкурентной. Если ру

Краткое повторение 28.2

♦  В модели повышения спроса на труд одним из важ
нейших способов повышения заработной платы 
профсоюзы считают вариант увеличения спроса на 
труд. Спрос можно расширить, если увеличить 
спрос на готовую продукцию, повысить произво
дительность труда, изменить цены на другие, свя
занные с трудом факторы производства.

♦  В модели закрытого (цехового) профсоюза повыше
ние заработной платы осуществляется через искус
ственное ограничение предложения труда. Профсо
юзы могут добиваться этого такими средствами, как 
увеличение сроков обучения профессии, лицензи
рование работников и некоторыми другими.

♦  При использовании модели открытого (отраслево
го) профсоюза применяется еше один способ, 
с помошью которого профсоюзы могут повысить 
заработную плату, -  поставить иод свой контроль 
предложение труда для отдельной фирмы и угро
жать забастовками полностью лишить фирму од
ного ресурса -  труда, если она не согласится на 
условия профсоюза.

♦  Двусторонняя монополия возникает на таком рын
ке труда, где монопсонист ведет переговоры с от
крытым, или отраслевым, профсоюзом. Размер за
работной платы и уровень занятости в этой ситуа
ции зависят от конечных результатов переговоров 
по содержанию коллективного договора.

Противоречивые аспекты 
минимальной заработной платы
Со времени принятия в 1938 г. Закона о справедливых 
условиях труда (Fair Labor Standards Act) в Соединен
ных Штатах установлена федеральная минимальная
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заработная плата. Она колеблется в пределах от 35 до 
50% средней заработной платы, выплачиваемой рабо
чим обрабатывающей промышленности, и в настоя
щее время (2003 г.) он равен 5,15 долл. в час. Цель 
введения минимальной заработной платы — устано
вить такой уровень оплаты, ниже которого ставка быть 
не может, и тем самым помочь менее квалифициро
ванным работникам иметь достаточный доход и не 
оказаться ниже черты бедности.

Аргументы против минимальной 
заработной платы

Критики, обосновывающие свои доводы на основе 
данных рис. 28.7, полагают, что установление эф 
фективной (выше равновесной) минимальной став
ки заработной платы (например, W J  приводит лишь 
к тому, что работодатели, если описывать ситуацию 
в параметрах кривой спроса на труд, смещаются по 
ней вверх и влево, в результате чего наем работни
ков сокращается. Повышение издержек на заработ
ную плату может даже привести к закрытию отдель
ных фирм и выдавливанию их из бизнеса. Из-за 
этого бедные, низкооплачиваемые работники, для 
которых как раз и устанавливался минимум зара
ботной платы, оказываю тся вообще без работы. 
Разве не ясно, утверждают критики, что рабочему, 
который становится безработным  при минимуме 
заработной платы, равном 5,15 долл. в час, стало 
еще хуже, чем было бы в ситуации, когда его наняли  
бы по рыночной ставке заработной платы, равной, 
скажем, 4,85 долл. в час?

Другим основанием для критики является тот 
факт, что минимум заработной платы мало влияет 
на снижение уровня бедности семей, т.е. фактиче
ски не решает той задачи, для которой он в первую 
очередь предназначен. Противники минимальной 
заработной платы указывают, что большая часть 
выгод от этого предложения получают работники, 
в том числе многие тинейджеры, которые вовсе не 
живут в условиях бедности, так как являются пред
ставителями относительно обеспеченных семей.

Аргументы в  пользу минимальной 
заработной платы

Сторонники установления минимальной заработной 
платы считают, что критики этой теории анализи
руют воздействие минимума заработной платы в 
нереалистичном контексте. Рис. 28.7, согласно мне
нию сторонников минимума заработной платы, 
строится на предположении о существовании кон
курентного и статичного рынка. Однако более реа
лен вариант, при котором установление минимума 
заработной платы на монопсоническом рынке тру
да (рис. 28.8) может привести к  повышению ставок 
заработной платы, не вызывая безработицы. На са

мом деле при повыш ении минимума заработной 
платы может произойти даже увеличение рабочих 
мест -  благодаря тому, что у монопсонического 
нанимателя исчезает стимул ограничивать зан я
тость. Например, из-за  установления минимума 
ставки заработной платы в размере fVc (рис. 28.8) 
кривой предложения труда, применительно к от
дельной фирме, становится линия lVca S , что стиму
лирует руководство фирмы увеличить число нани
маемых работников с Qm до Qc.

Более того, установление эффективного мини
мума заработной платы может повлечь за собой 
повыш ение производительности труда, при этом 
кривая спроса на труд перемешается вправо, тем 
самым компенсируя любой эффект безработицы, 
который в противном случае может быть вызван 
установлением минимума заработной платы. К тому 
же более высокая ставка заработной платы может 
стимулировать фирмы отыскивать для своих работ
ников с невысокой квалификацией операции с бо
лее высокой производительностью, тем самым обес
печивая увеличение их производительности труда. 
Одновременно минимум заработной платы может 
снижать т екучку кадров, т.е. долю работников, ко
торые по своей инициативе прекращают работать 
на данной фирме. При сокращении общего числа 
людей с низкой производительностью показатель 
средней производительности у всего персонала ф ир
мы повышается. В любом случае более эффективно 
действующие работники оправдывают выплату ми
нимальной ставки заработной платы. С учетом ска
занного влияние безработицы, которого так опаса
ются противники введения минимальной ставки 
заработной платы, может вообше отсутствовать.

Факты и вы воды

Какая точка зрения является правильной? К сожа
лению , однозначного и четкого ответа на этот во
прос дать нельзя. Все экономисты соглашаются, что 
при каком-то значении минимальная ставка зара
ботной платы становится настолько высокой, что 
неизбежно и в значительной степени снижает чис
ло работающих. В качестве предельного, даже аб
сурдного примера, подтверждающего это, можно 
привести вариант установления минимальной став
ки, равной 20 долл. за час. Однако в настоящее 
время единого мнения в отнош ении влияния заня
тости на текущий уровень минимальной оплаты тру
да нет. Свидетельства за период 1980-х гг. позволяют 
высказать предположения, что всплески повыше
ния минимальной ставки заработной платы умень
шили занятость работников, получающих по таким 
ставкам, особенно подростков (16—19 лет). С пеци
алисты соглашаются, что повышение минимальной 
оплаты труда на 10% привело бы к снижению  за
нятости тинейдж еров приблизительно на 1-3% .
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Однако повышения ставки минимальной заработ
ной платы, произошедшие в 1991. 1996 и 1997 г., 
как создается впечатление, привели не к столь за
метным, а может быть, и нулевым снижениям заня
тости подростков, только начинающих свою трудо
вую жизнь2.

Таким образом, общее влияние введения мини
мальной ставки оплаты труда остается неопределен
ным. С одной стороны, эффекты занятости и без
работицы, вызываемые минимальной ставкой, ка
жется, не столь велики, как заявляют многие кри
тики этого подхода. С другой стороны, большая 
часть этого влияния приходится на семьи, которые 
не относятся к категории бедных, и поэтому мини
мальная ставка оплаты не может выступать настоль
ко мощным инструментом борьбы с бедностью, как 
надеются многие сторонники ее введения.

Тем не менее очевидно, что минимальная ставка 
имеет сильную политическую поддержку. Скорее 
всего это объясняется двумя реалиями жизни: 1) все 
большему числу работников минимальная ставка 
скорее помогает, чем вредит; 2) минимальная ставка 
предоставляет обществу определенную гарантию, что 
работодатели не будут устанавливать величину опла
ты труда работников с низкой квалификацией, ис
ходя только из собственных интересов.

Д иф ф еренциация заработной 
платы
Ставки почасовой заработной платы и размеры го
довых оплат труда в разных профессиональных ви
дах деятельности могут быть существенно разными. 
В табл. 28.3 перечисляются средние размеры годо
вой заработной платы для ряда профессий, что по
зволяет наглядно продемонстрировать дифференциа
цию заработной платы в отдельных профессиях. Н а
пример, обратите внимание, что хирурги в среднем 
получают в 7 раз больше, чем продавцы розничных 
магазинов. Но, хотя в таблице этого и не показано, 
даже в одних и тех же профессиональных областях 
существуют значительные различия ставок заработ
ной платы. Например, некоторые очень опытные 
хирурги получают в несколько раз больше, чем их 
молодые коллеги, только начинающие свою врачеб
ную карьеру. И наоборот, хотя средние ставки зара
ботной платы продавцов розничных магазинов от
носительно низкие, некоторые ведущие продавцы, 
работающие на комиссионных, в итоге зарабатыва
ют в несколько раз больше, чем множество их кол
лег, чья средняя заработная плата указана в таблице.

2 Alan Krueger, «Teaching the Minimum Wage in Econ 101 
in Light of the New Economics of the Minimum Wage», Journal 
of Economic Education, Summer 2001.

Таблица 28.3
С редние разм еры  годовой заработ ной плат ы  
по от дельны м  от раслям , 2001  г.

Профессия Срежий размер
годовой заработной платы,

долл.

Хирурги 137 050
Пилоты самолетов 99 400
Инженеры нефтедобывающей
отрасли 81 800
Профессора права 79 130
Финансовые менеджеры 75 430
Инженеры химической отрасли 72 780
Специалисты по гигиене зубов 56 770
Профессиональные медицинские
сестры 48 240
Электрики 43 160
Офицеры полиции 41 950
Агенты по организации поездок 27 230
Парикмахеры 21 190
Продавцы магазинов розничной
торговли 20 920
Сотрудники в отрасли
развлечений 20 270
Помощники преподавателей 19 430
Повара в ресторанах быстрого
питания 14 530

И с т о ч н и к :  U.S. Bureau o f Labor Statistics w w w .b ls .g o v /, 2 0 0 3 .

Что объясняет столь значительную дифференци
ацию величин заработной платы? Здесь в очеред
ной раз все определяется силами спроса и предло
жения. Как будет показано на рис. 28.9, разница за
работной платы может возникать либо из-за вели
чины предложения, либо спроса на рынках труда. 
На рис. 28.9а и 28.96 представлены рынки труда для 
двух профессиональных групп, имеющих идентич
ные кривые предложения труда. На рынке труда (а) 
равновесная ставка заработной платы (lVa) относи
тельно высокая, поскольку спрос на труд очень 
большой. На рынке труда (б) равновесная ставка за
работной платы (W b) относительно низкая, так как 
спрос на труд здесь слабый. Очевидно, разница ста
вок заработной платы между профессиями (а) и (б) 
целиком объясняется разницей спроса на труд.

Сравните эту ситуацию с рис. 28.9в и 28.9г, на 
которых кривые спроса на труд одинаковы. На рын
ке труда (рис. в) равновесная заработная плата ( И^)

http://www.bls.gov/
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относительно высокая, так как предложение труда 
достаточно сильно ограничено. На рынке труда 
(рис. г) предложение труда носит явно избыточный 
характер, и поэтому равновесная ставка ( Wd) уста
навливается на относительно низком уровне. В дан
ном случае разница ставок заработной платы на 
рынках (рис. в) и (рис. г) полностью объясняется 
разницей в предложении труда.

Хотя рис. 28.9 можно считать хорошей исходной 
точкой для понимании сущности дифференциации 
заработной платы, необходимо разобраться и в том, 
почему условия предложения и спроса на разных 
рынках труда столь различны. Этому есть ряд объяс
нений.

Предельный доход, получаемый за счет 
повыш ения производительности
Величина спроса на труд, определяющая, насколь
ко кривая спроса на труд далеко располагается впра
во, существенно различается в зависимости от про
ф ессий, что объясняется тем, какой вклад вносят 
различные профессиональные группы в доходы ра
ботодателя. Этот вклад в доходы, в свою очередь, 
зависит от производительности труда работников и 
величины спроса на продукты, в создании которых 
они принимают участие. Там, где труд является вы
сокопроизводительным, а спрос на продукт высо
ким, спрос на труд также высок, и при прочих рав-

0
Q

о

(а) (6)

О О

(в) (г)

Р ис. 2 8 .9
Спрос на труд, предложение труда и дифференциация заработной платы. Дифференциа
ция заработной платы между рынками труда (а) и (б) целиком объясняется различиями 
спроса на труд. На рынках труда (в) и (г) единственной причиной, вызывающей диф 
ференциацию заработной платы, является разница в предложении труда.
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ных условиях высока и оплата. Например, ведущие 
профессиональные спортсмены показывают высо
чайшие результаты на спортивных соревнованиях, 
и поэтому миллионы зрителей готовы платить мил
лиарды долларов в течение спортивного сезона. 
Предельный доход, получаемый за счет повышения 
производительности этих ведущ их спортсм енов, 
чрезвычайно высок, как и их заработная плата (что 
показано на рис. 28.9а). И наоборот, в большинстве 
профессий работники приносят работодателям от
носительно небольшие доходы, и поэтому оплата их 
труда достаточно низка (как на рис. 28.96).

Н е к о н к у р и р у ю щ и е  г р у п п ы

Если говорить о предложении труда, рабочая сила 
по своему составу является неоднородной: работ
ники в значительной степени различаются своими 
умственными и физическими способностями, а так
же уровнем образования и подготовки. В результате 
этого в любой период времени можно считать, что 
рабочая сила состоит из ряда неконкурирующих 
групп, каждая из которых может включать одну или 
несколько профессий, определяющих состав данной 
группы. В некоторых группах квалифицированных 
работников мало, в то время как в других нехватки 
нет. К тому же люди, обладающ ие необходимой 
подготовкой для работы в одной отрасли, далеко не 
всегда могут справиться с профессиональными за
даниями, характерными для других групп.

С п о со б н о ст и  Лишь относительно небольшое 
число людей может быть нейрохирургами, скрипа
чами, всемирно известными топ-моделями, хими- 
ками-исследователями или проф ессиональны ми 
спортсменами. Из-за этого предложение конкрет
ных видов труда очень небольшое в сравнении со 
спросом на них, и поэтому заработная плата у пред
ставителей таких профессий высокая (как это вид
но из рис. 28.9в). Члены этих и подобных групп не 
конкурируют ни друг с другом, ни с другими квали
фицированными или низкоквалифицированными 
работниками. Скрипач не соперничает за рабочее 
место с хирургом, а хирург не конкурент ни скри
пачу, ни топ-модели.

Понятие неконкурирующих групп является до
статочно гибким, его можно применять к различ
ным подгруппам и даже к отдельным лицам из од
ной группы. Н екоторы е особен н о  талантливы е 
скрипачи могут получать значительно больше сво
их коллег, играющих на таких же инструментах. 
Горстка высших управляющих ведущих корпораций 
зарабатывает в 10, а то и в 20 раз больше исполни
тельных директоров и даже президентов корпора
ций среднего размера. Почему? В каждом случае их 
менее талантливые коллеги явно не дотягивают до 
уровня лидеров и в случае необходимости не спо
собны их в полной мере заменить.

О б р а з о в а н и е  и  п о д го т о вка  Другой источник 
дифференциации заработной платы — необходимость 
учета различных вложений в человеческий капитал. 
Инвестиции в человеческий капитал — это затраты 
на образование и профессиональную подготовку, повы
шение квалиф икации, иными словами, все средства, 
связанные с повышением производительности труда 
работников. Расходы на повышение производитель
ности труда, как и затраты предпринимателя на при
обретение машин и оборудования, можно рассмат
ривать как инвестиции, поскольку предприниматель 
идет на нынешние расходы с расчетом, что это позво
лит ему в  будущем получать более высокие потоки 
доходов. Я  28.2 Human capital

На рис. 28.10 показано, что люди, потратившие 
больше средств на образование, на протяжении сво
ей карьеры действительно получают в совокупнос
ти более высокие доходы, чем те, кто вложил в об
разование меньше. Причина этого двоякая: 1) та
ких работников относительно немного, и поэтому 
их предложение по сравнению с менее профессио
нально подготовленными работниками ограничен
но; 2) более образованные работники, как правило, 
более производительны и за счет этого пользуются 
более высоким спросом. На рис. 28.10 также пока
зано, что заработки более образованных работни
ков повышаются быстрее, чем у их товарищей с ме
нее высоким образовательным уровнем. Основная 
причина заключается в том, что работодатели вкла
дывают больше средств в подготовку на рабочем 
месте более образованных работников и за счет это
го резко повышают предельный доход, получаемый 
за счет повышения производительности, и как ре
зультат — свои доходы.

Хотя образование способствует более высоким 
доходам, для его получения требуются значительные 
средства. Обучение в колледже включает не только 
прямые издержки (плату за обучение, учебники), но 
и косвенные, или альтернативные, издержки (упу
щенные заработки). Компенсирует ли более высо
кая оплата более образованного работника эти из
держки? Ответ на данный вопрос является положи
тельным. По имеющимся оценкам, средства, затра
ченные на получение среднего образования, дают 
прибыль от 10 до 13%, а высшего -  от 8 до 12%. 
По общепринятому мнению, каждый год обучения 
поднимает заработную плату работника примерно на 
8%. За период с 1980-х по 2000-е гг. разрыв в оплате 
труда между выпускниками средних школ и коллед
жей стал еше более широким. Если представить его 
в численном виде, он вырос с 37 до 66% у женщин и 
с 34 до 60% у мужчин.

К о м п е н с и р у ю щ и е  в ы п л а т ы

Если работники в определенной неконкурирующей 
группе могут в равной степени выполнять несколько
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Рис. 28.10
Уровень образования и индивидуальный годовой доход. 
Ежегодные доходы с возрастом быстрее увеличивают
ся у работников с более высоким образованием. Более 
значительные инвестиции в образование позволяют 
людям получать более высокие доходы в течение всего 
периода работы.

Источник: U.S. Bureau of the Census. Д онны е приведены no со
стоянию но 2 0 0 1  г.

различных видов работ, можно ожидать, что ставка 
заработной платы будет одинаковой для каждого из 
этих видов работ. Но в реальной жизни это далеко не 
так. Если исходить только из способностей, выпуск
ник школы может стать и торговым представителем, 
и неквалифицированным строительным рабочим. 
Однако за эти виды труда платят разную заработную 
плату. Практически везде строительные работники 
получают более высокую заработную плату, чем ра
ботники торговли. Подобные различия размеров за
работной платы называются компенсирующими вы
платами. так как они необходимы, чтобы учесть не
денежные аспекты различных видов работ.

Работа на строительстве предполагает грязные 
руки, боли в спине, несчастные случаи и нерегу
лярную занятость, объясняемую сезонностью и цик
личностью работ. Работа в сфере торговли протека
ет совершенно в другой атмосфере: чистая одежда, 
прохладный воздух, подаваемый кондиционером на 
рабочее место, незначительный риск несчастных 
случаев и увольнений. Легко понять, почему при 
прочих равных условиях люди предпочитают брать

ся за ручку и бланки финансовых документов, а не 
за лопату. И з-за этого предложение труда в строи
тельстве (рис. 28.9в) существенно ниже, чем в тор
говле (рис. 28.9г). Поэтому, чтобы компенсировать 
непривлекательность неденежных аспектов строи
тельных работ, подрядчики на стройках должны 
платить более высокую заработную плату, чем пла
тят магазины.

Компенсирующие выплаты играют важную роль и 
в распределении редких ресурсов труда в обществе. 
Если очень немногие люди готовы заниматься убор
кой мусора, то общество должно платить высокую 
заработную плату представителям этой профессии, так 
как в противном случае мусор никто убирать не будет. 
Если бы гораздо больше людей хотело работать про
давцами, то обществу не нужно было бы платить им 
столько же, сколько оно платит уборщикам мусора, 
чтобы получить требующиеся ему услуги.

Несовершенства рынка

Дифференциацию заработной платы в экономике 
помогают объяснить разница предельного дохода, 
получаемого за счет повышения производительно
сти, величины человеческого капитала и неденеж
ные аспекты профессиональной деятельности. Кро
ме того, дифференциация связана и с несоверш ен
ствами ры нка, препятствую щ ими перемещ ению  
работников на более высокооплачиваемую работу.

Недостаток инф ормации об имеющихся 
должностях Многие работники просто не распо
лагают сведениями о наличии вакансий и возмож
ностях получения более высокой заработной платы 
в других городах и на других должностях, для кото
рых они обладают всеми необходимыми данными. 
В силу этого перемещение рабочей силы на более 
высокооплачиваемые должности и, следовательно, 
изменения в структуре предложения рабочей силы 
могут оказаться недостаточными, чтобы уравнять 
оплату труда в различных видах деятельности.

Ограниченная географическая мобильность 
Работники геофаф ически привязываются к своим 
местам проживания. Многие люди неохотно идут 
на переезд, так как из-за этого приходится поки
нуть друзей, родственников, коллег, их детям -  по
менять школу, семье -  продать свой дом, нести 
расходы и неудобства, связанные с адаптацией к 
новым работе и окружению. Как заметил более двух 
веков тому назад Адам Смит: «Из всех видов бага
жа, оказывается, труднее всего транспортировать 
человека». Поэтому одной из причин сохранения 
географической дифференциации заработной пла
ты для одной и той же профессии становится неже
лание или отсутствие у работников возможности 
мигрировать.

Профсоюзы и ограничения мобильности со 
стороны органов власти К географическим ог-
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Рассмотрим 
дующую ситуацию...

Вся моя жизнь
Ч е л о в е ч е с к и й  к а п и т а л  -  э т о  с о в о к у п н о с т ь  р е з у л ь т а 

то в , п о л у ч е н н ы х  в и т о ге  п р е ж н и х  и н в е с т и ц и й  в о б р а з о 
в а н и е , п р о ф е с с и о н а л ь н у ю  п о д г о т о в к у  и  д р у г и е  ф а к т о 
ры , п о в ы ш а ю щ и е  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  р а б о т ы  ч е л о в е к а  
и е г о  д о х о д ы . И м е н н о  з а п а с  з н а н и й , н о у -х а у , н а в ы к о в  и 
у м е н и й  п о з в о л я е т  л ю д я м  п р о и з в о д и т е л ь н о  тр у д и т ьс я  и 
б о л ь ш е  з а р а б а т ы в а т ь .  П о л е зн ы й  з а п а с  ч е л о в е ч е с к о г о  к а 
п и т а л а  в с о ч е т а н и и  с си л ьн ы м  с п р о с о м  н а  ч ьи -то  услуги  
м о ж е т  в з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  у в е л и ч и т ь  п о л у ч а е м ы й  
д о х о д . Д л я  н е к о т о р ы х  л ю д е й  в ы с о к и е  д о х о д ы  о т н о с и 
т е л ь н о  м а л о  з а в и с я т  от  к о л и ч е с т в а  ф а к т и ч е с к и  о т р а б о 
т а н н ы х  ч а с о в  и в г о р а з д о  б о л ь ш е й  с т е п е н и  о т  и х  н а в ы 
к о в  и у м е н и й , з а  к о т о р ы м и  с то и т  н а к о п л е н н ы й  з а п а с  
ч е л о в е ч е с к о г о  к а п и т а л а .

Все с к а з а н н о е  м о ж н о  п р о д е м о н с т р и р о в а т ь  н а  п р и 
м е р е  с л е д у ю щ е й  и с т о р и и . Г о во р ят , что  о д н а ж д ы  в п а 
р и ж с к о м  к а ф е  к а к о й -т о  т у р и с т  у в и д е л  и з в е с т н о г о  и с п а н 
с к о го  х у д о ж н и к а  П а б л о  П и к а с с о  ( 1 8 8 1 - 1 9 7 3 ) .  Т урист 
с п р о с и л  П и к а с с о , н е  м о г  б ы  т о т  н а б р о с а т ь  э с к и з  п о р т р е 
т а  е г о  ж ен ы , а  о н  з а  это  з а п л а т и т . П и к а с с о  в ы п о л н и л  е г о  
п р о с ь б у  з а  н е с к о л ь к о  м и н у т  и с к а з а л :  « Э т о  о б о й д е т с я  
в а м  в 1 0  ООО ф р а н к о в  (п р и б л и з и т е л ь н о  2 0 0 0  д о л л .)» . 
У слы ш ав с т о л ь  вы со к у ю  ц е н у , т у р и с т  о ч е н ь  в о зм у т и л с я  и 
з а я в и л :  « Н о  в е д ь  в а м  п о т р е б о в а л о с ь  в с е г о  н е с к о л ь к о  
м и н у т  н а  эту  р а б о т у » .

« Н е т , -  о т в е т и л  П и к а с с о , -  д л я  э т о г о  п о т р е б о в а л а с ь  
вся  м о я  п р е д ы д у щ а я  ж и зн ь !»

раничениям мобильности могут добавляться искус
ственные препятствия, устанавливаемые профсою
зами и органами власти. В ч ас т о с т и , мы уже отме
чали. что цеховые профсоюзы в определенных це
лях ограничивают число своих членов. В конце кон
цов, если плотников и кам енщ иков становится 
много, их заработная плата снижается. Низкоопла
чиваемый, не охваченный профсоюзом плотник из 
города Браш, штат Колорадо, возможно, и хотел бы 
поехать в Чикаго на поиски более высокой заработ
ной платы. Но его шансы на успех в этом городе 
незначительны. Ему, возможно, трудно будет там 
получить профсоюзный билет, а раз нет билета, нет 
и работы. Кроме того, лицензия врача-офтальмо- 
лога или юриста на занятие определенной деятель
ностью и практикой в одном штате может не удов
летворять лицензионным требованиям других шта
тов, и поэтому географическая мобильность профес
сионалов также оф аничена. Существуют и другие

искусственные барьеры на пути перемещения ра
ботников, в частности, пенсионные выплаты, ме
дицинское страхование, льготы за выслугу лет на 
прежней работе, которые могут быть утрачены при 
переезде на новое место работы.

А и с к р и м и н а ц и я  Н есм отря на запрещ ение 
дискриминации законодательством, она часто про
является в том, что женщины и представители на
циональных меньш инств за одну и ту же работу 
получают меньш е, чем белые мужчины. К тому же 
женщ ины и представители национальных м ень
ш инств часто целенаправленн о вы тесняю тся в 
низкооплачиваемы е проф ессии, вследствие чего 
(из-за  повыш ения предложения труда) заработная 
плата в этих видах деятельности падает, хотя в эко
номике в целом она растет. До тех пор пока д и с
крим инация препятствует женщ инам и предста
вителям меньш инств, имею щим нужную подго
товку, занимать более высокооплачиваемые дол
ж ности, будут сохраняться и различия в оплате 
труда. (П одробнее вопросы дискрим инации об
суждаются в гл. 35.)

При объяснении фактической дифференциации 
заработной платы учитываются все четыре рассмот
ренных фактора -  различия в предельных доходах, 
получаемых за счет повыш ения производительно
сти, наличие неконкурирующ их групп, неденеж
ные особенности труда и несоверш енства рынка, 
каждый из которых играет свою роль в появлении 
такой дифференциации. Например, диф ф еренци
ация заработной платы врача и строительного ра
бочего в основном объясняется различиями в пре
дельных доходах, получаемых за счет повышения 
производительности, и наличием неконкурирую 
щих ф упп . Для деятельности врачей характерно ге
нерирование значительных доходов, обеспечивае
мых высокой производительностью их труда и явно 
выраженной готовностью потребителей услуг (па
циентов) оплачивать (через страховые полисы) свое 
лечение. Кроме того, представители этой профес
сии входят в неконкурирующую группу, куда слож
но попасть из-за необходимости соответствовать 
строгим требованиям к уровню профессиональной 
подготовки, которую получает оф аниченны й круг 
лиц. И з-за этого предложение труда здесь ниже 
спроса на него.

На строительных работах, где требования по 
профессиональной подготовке не столь серьезны, 
предложение труда превышает спрос на этот ресурс. 
Из-за этого заработная плата сф оителей намного 
ниже, чем у врачей. Однако, если бы и не суще
ствовало различий в оплате труда из-за непривле
кательности работы строителя и проведения соот
ветствующим профсоюзом политики ограничения 
членства, разница в оплате труда у представителей 
рассмотренных здесь профессий, т.е. дифференци
ация, вероятно, могла бы быть даже больше.
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Оплата по результатам труда
Модели определения заработной платы, представ
ленные в этой главе, строятся на допущении, что 
заработная плата работника -  стандартная почасо
вая оплата, например 15 долл. в час, выплачивае
мая всегда. На самом деле схемы оплаты обычно 
сложнее и по своему составу, и по целям. Кроме 
того, многие работники получают и дополнитель
ные льготы, напрямую не выраженные в денежном 
виде, в частности, медицинское страхование, стра
хование жизни, оплаченный отпуск, оплату боль
ничных, взносы работодателя в пенсионные фонды 
и т.д. Н аконец, определенные схемы оплаты труда 
разработаны таким образом, чтобы добиваться от 
работников максимальной эффективности труда. 
Данный вопрос требует специального и более под
робного обсуждения.

Еще раз вернемся к проблеме 
«принципал -  агент»
Определение проблемы «принципал -  агент», кото
рая заключается в том. что интересы акционеров 
корпорации (принципалов) и ее управляющих (аген
тов) могут различаться, в этой книге было дано в 
гл. 5. Эта проблема актуальна для всех без исключе
ния наемных работников. Фирмы нанимают работ
ников, потому что они помогают производить това
ры и услуги, которые фирмы продают для получе
ния прибыли. Работники могут рассматриваться как 
агенты -  люди, наняты е для достиж ения целей 
фирмы. Фирмы можно считать принципалами, т.е. 
теми, кто нанимает других людей (агентов) для по
мощи в достижении своих целей. Принципалы и их 
агенты имеют один общий интерес: и те и другие 
хотят продолжить свои действия в выбранной роли 
и добиваться более благоприятных для себя усло
вий. Так, целью принципала (фирмы) является по
лучение прибыли, а ее наличие, в свою очередь, по
могает фирме сохранять занятость работников и 
выплачивать им заработную плату, gg 28.3 Princi
pal — agent problem

Однако интересы фирм и работников не явля
ются в полной мере одинаковыми. И когда эти 
интересы расходятся, возникает уже знакомая нам 
проблема «принципал — агент». Скажем, работни
ки могут уклоняться от работы, т.е. прилагать мень
ше усилий к работе, чем они договорились с рабо
тодателем при найме, или устраивать несанкциони
рованные перерывы в работе. Работники могут улуч
шить свои условия труда, сокращая усилия в работе 
так, чтобы при этом их доход в виде размера опла
ты труда не снижался. Ночной сторож на складе 
может уходить с работы раньше времени или читать

на работе роман вместо того, чтобы обходить поме
щение столько раз, сколько предусмотрено по ин
струкции. Менеджер, получающий фиксированную 
ставку, может проводить много времени вне офиса, 
навещая приятелей, вместо того чтобы в это время 
заниматься делами компании.

Из сказанного понятно, что у фирм (принципа
лов) появляются вполне обоснованные основания 
прибегать к различным приемам, чтобы добиваться 
уменьшения уклонений от работы, а еше лучше во
обше их не допускать. Один из вариантов -  вести 
наблюдение за работниками, однако часто такой мо
ниторинг установить и вести трудно и дорого. Ко
нечно, можно нанять другого работника, чтобы он 
отслеживал работу ночного сторожа, но это удваи
вает издержки на обеспечение безопасности скла
да. Другой способ реш ения проблемы «принци
пал — агент» — разработать мотивирующую схему 
оплаты, более тесно связывающую оплату труда ра
ботника с его производительностью. К подобным 
мотивирующим схемам оплаты относятся варианты 
сдельной оплаты, комиссионных и гонораров, вы
платы премий и долей от полученной фирмой при
были, опционы на акции, доплата за более произ
водительный труд.

С д е л ь н а я  оплат а труда Сдельная оплата тру
да -  это плата, пропорциональная числу единиц 
продукции, произведенной работником. Если рабо
тодатель (принципал) платит сборщику фруктов за 
бушель или наборщику за страницу, ему не нужно 
беспокоиться, что работник будет отлынивать; от
падает и необходимость в мониторинге, чтобы от
слеживать, как этот человек работает.

К о м и с с и о н н ы е  и  г о н о р а р ы  В отличие от 
сдельной оплаты, которая связывает оплату с коли
чеством произведенной продукции, комиссионные 
и гонорары связывают оплату со стоимостью про
даж. Сотрудники, занятые продажами товаров или 
услуг, например агенты по продаже недвижимости 
(риэлтеры), страховые агенты, брокеры, продавцы 
в розничной торговле, обычно получают свое воз
награждение в виде комиссионных, которые рассчи
тываются как определенный процент стоимости 
продаж. Артисты, работающие в звукозаписываю
щих студиях, и авторы книг получают авторские го
норары в виде определенного процента отчислений 
с каждого проданного экземпляра книги, видео- или 
аудиокассеты. Такие формы оплаты позволяют луч
ше согласовать интересы лю дей, занимаю щ ихся 
продажами, а также интересы творческих работни
ков с интересами компаний, ориентированных на 
получение прибыли.

П р е м и и ,  а к ц и о н н ы е  о п ц и о н ы  и  д о л и  п р и 
б ы л и  Премии (часто их также называют бонуса
ми) -  это выплаты сверх установленной ф иксиро
ванной годовой зарплаты, размер которых опреде
ляется показателями работы конкретного работни
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ка, группы людей или всей фирмы. Профессиональ
ный игрок в бейсбол может получать премии за 
высокий процент успешных ударов, число резуль
тативных подач, с которых были забиты мячи, или 
число пробежек после того, как мяч отбит, и т.д. 
Менеджер может получать бонусы, основанные на 
прибыльности подразделения, которым он руково
дит. Опционы на акции -  это форма вознагражде
ния, когда работникам разрешается покупать акции 
фирмы, в которой они работают, по фиксирован
ной цене, более низкой, чем на фондовой бирже. 
Служащим может также выплачиваться определен
ный процент распределяемой фирмой прибыли. 
Такая практика известна как участ ие в прибылях. 
В последние годы реализация планов участия в при
были, например в автомобильной промышленнос
ти, привела к  тому, что работники многих автомо
бильных заводов СШ А стали ежегодно получать 
крупные дополнительные суммы, выплачиваемые по 
этой схеме.

Э ф ф е к т и в н а я  за р а б о т н а я  плата Логика, по
ложенная в основу эффективной заработной платы. 
исходит из того, что наниматели могут добиваться 
от своих работников больше трудовых усилий, если 
будут платить им более высокую, превышающую 
равновесную, заработную плату. Давайте снова вер
немся к рис. 28.3, на котором показан конкурент
ный рынок рабочей силы с равновесным уровнем 
оплаты в 10 долл. Как изменилась бы ситуация на 
этом рынке, если бы наниматель решил заплатить 
цену выше равновесной — 12 долл. в час? Оказыва
ется, вместо того чтобы поставить фирму в невы
годное положение по сравнению с фирмами-кон- 
курентами, платящ ими по 10 долл. в час, более 
высокая зарплата может увеличить усилия работни
ков и повысить производительность их труда на
столько, что издержки на единицу рабочей силы на 
самом деле снизятся. Например, если каждый ра
ботник при оплате 12 долл. производит 10 ед. про
дукции в час по сравнению с шестью единицами в 
час, оплачиваемыми за 10 долл., то затраты на еди
ницу рабочей силы в первом случае (у фирмы, вы
плачивающей высокую зарплату) составляют только 
1,20 долл. (12 долл. /  10 ед.), а во втором (у фирмы, 
выплачивающей равновесную зарплату) -  1,67 долл. 
(10 долл. /  6 ед.).

Оплата выше равновесной может увеличить эф 
фективность труда работника за счет появления не
скольких «рычагов». Более высокая зарплата позво
ляет фирме привлекать более квалифицированных 
работников. В результате использования этого под
хода в организации может в целом улучшиться ра
бочая атмосфера. Текучесть кадров также снижает
ся, благодаря чему работники становятся более 
опы тны ми, растет производительность их труда, 
снижаются издержки на наем и обучение новых ра
ботников. Так как альтернативные издержки от по

тери высокооплачиваемого труда повышаются, ра
ботники скорее всего в таких условиях будут прила
гать больше усилий, а масштабы контроля и объем 
мониторинга снижаются. Как показывает практи
ка, во многих случаях переход на эффективную за
работную плату для многих работодателей оказался 
выгодным вариантом. Р  28.4 Efficiency wages

Аополнение: отрицательные побочные 
эффекты при оплате по результатам
Когда заработная плата привязана к показателям 
эффективности труда, решать проблему «принци
пал -  агент» и повысить производительность труда 
работников становится значительно легче. Однако 
применение подобных планов оплаты труда требует 
осторожности, так как могут возникать и негатив
ные побочные эффекты. Вот несколько примеров 
такого рода.
♦  Увеличение темпов выпуска продукции, кото

рое часто наблюдается при введении сдельной 
оплаты труда, может приводить к ухудшению 
качества продукции. С этим также может быть 
связано и снижение безопасности труда работ
ников. В долгосрочном периоде подобные не
гативные эффекты  могут стать для компании 
дорогостоящими.

♦  Работа за комиссионные может привести к тому, 
что некоторые работники отдела продаж станут 
пользоваться спорными и даже мош еннически
ми приемами продаж. Например, они могут рас
сказывать покупателям о несуществующих свой
ствах продукта или убеждать потребителей отре
монтировать товар, когда в этом нет необходи
мости, а нужна, скажем, простая регулировка. 
Подобные действия могут серьезно навредить 
работодателю, особенно в случае возбуждения 
против него дела в суде или применения мер 
органами власти по пресечению подобной прак
тики.

♦  Бонусы, полагающиеся за индивидуальные дос
тижения, могут мешать сотрудничеству людей, 
столь необходимому для достижения максималь
ных результатов команды в целом. Например, 
профессиональный игрок в баскетбол, оплата 
труда которого зависит от того, сколько очков 
он наберет за сезон, будет чаще бросать по коль
цу и в тех ситуациях, когда правильней было бы 
передать мяч партнеру, находящемуся в более 
удобной позиции.

♦  Так как финансовые результаты участия в при
были зависят от итогов деятельности фирмы в 
целом, некоторые не столь энергичные сотруд
ники могут предпочесть «проехаться за чужой 
счет» и получить свою долю от прибыли фирмы 
за счет более интенсивного труда других работ
ников.
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К
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ПОСЛЕДНИЙ ШТРИХ ■
Не переплачивают ли компании 

своим главным исполнительным директорам?

О гром ная оп л ат а  т р у д а  -  м ного м иллионов  
д о л л а р о в  з а  год  -  главных исполнительны х д и 
р ек тор ов  к р уп н ей ш и х к ор п ор ац и й  вы зы вает  
м н ож ество сер ь езн ы х критических вы сказы ва
ний.

Р у к о в о д и т е л и  в ы сш его  з в е н а  к о р п о р а ц и й  в  С Ш А  
о б ы ч н о  п о л у ч а ю т  о б щ у ю  го д о в у ю  о п л а т у  ( з а р а б о т н а я  
п л а т о , б о н у с ы  и  о п ц и о н ы  н а  а к ц и и ) , д о с т и г а ю щ у ю  н е 
ск о л ь к и х  м и л л и о н о в  д о л л а р о в . К а к  п о к а з а н о  в т а б л . 1, 
к а ж д ы й  и з  п е р в ы х  пяти  р у к о в о д и т е л е й  эт о г о  у р о в н я  
в 2 0 0 2  г. з а р а б о т а л  б о л е е  6 0  м лн  д о л л .

О п л а т а  т р у д а  р у к о в о д и т е л е й  в ы сш его  з в е н а  в С о 
е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  н е  т о л ь к о  о ч е н ь  в ы с о к а я  в с р а в н е 
ни и  с о  с р е д н е й  о п л а т о й  т р у д о  а м е р и к а н с к и х  м е н е д 
ж е р о в  и  р а б о т н и к о в ,  н о  и п р и  е е  с о п о с т а в л е н и и  с 
о п л а т о й  т р у д а  и х  к о л л е г  в д р у г и х  п р о м ы ш л е н н о  р а з 
виты х с т р а н а х .  Н а п р и м е р , в 2 0 0 1  г. о п л а т а  т р у д а  гл а в 
н ы х  и с п о л н и т е л ь н ы х  д и р е к т о р о в  в ф и р м а х  с  го д о в о й  
в ы р у ч к о й  о к о л о  5 0 0  м лн  д о л л . в с р е д н е м  с о с т а в л я л а  
1 9 3 3  тыс. д о л л . в С о е д и н е н н ы х  Ш та та х , 7 7 7  ты с. д о л л . 
в К а н а д е ,  6 6 9  т ы с . д о л л .  в В е л и к о б р и т а н и и ,  
6 0 0  ты с. д о л л .  в И т а л и и , 5 1 9  ты с. д о л л . в о  Ф р а н ц и и , 
5 0 8  ты с. д о л л .  в Я п о н и и  и 4 5 5  ты с. д о л л . в  Г е р м а н и и * .

Я вл я ется  л и  в ы с о к а я  о п л а т а  т р у д а  гл а в н ы х  и с п о л 
н и тел ь н ы х  д и р е к т о р о в  в с е г о  л и ш ь  р е з у л ь т а т о м  п р е д 
л о ж е н и я  и х  т р у д а  и с п р о с а  н а  и х  т р у д , к а к  э т о  и м е е т  
м е с т о , с к а ж е м , в о т н о ш е н и и  з в е з д  с п о р т а  и л и  а р т и с 
т о в ?  О т р а ж а е т  л и  о н о  п р е д е л ь н ы й  д о х о д ,  п о л у ч а е м ы й  
з а  с ч е т  п о в ы ш е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  и х  т р у д а ,  
т .е . т о т  в к л а д , к о т о р ы й  эти  л ю д и  в н о с я т  в п р о д у к ц и ю  
к о м п а н и и , и п о л у ч а е м ы е  е ю  д о х о д ы ?

С п е ц и а л и с т ы , о т в е ч а ю щ и е  п о л о ж и т е л ь н о  н а  э т о т  
в о п р о с , п о д ч е р к и в а ю т , что  р е ш е н и я , п р и н и м а е м ы е  р у -

Таблица 1
П я т ь  с а м ы х  в ы с о к о о п л а ч и в а е м ы х  г л а в н ы х  
и с п о л н и т е л ь н ы х  д и р е к т о р о в  С Ш А ,  2 0 0 2  г .

Д иректор Компания О бщ ий  
р а зм ер  
оплаты , 

млн дол л .

1 . А л ь ф р е д  Л е р н е р  
{ A l f r e d  L e r n e r ) M B N A 1 9 5

2 . Д ж е ф ф р и  Б а р б а к о у  
{ J e f f r e y  B a r b a k o w )

T e n e t
H e a l th c a r e 1 1 7

3 . М и л л а р д  Д р е к с л е р  
{ M il la r d  D r e x le r ) G A P 91

4 . Д е н и с  К о з л о в с к и  
{ D e n n is  K o z lo w s k i )

T y c o
In te r n a t io n a l 71

5 .  И р в и н  Я к о б с  
{ Irw in  J a c o b s ) Q u a lc o m m 6 3

Источник: B usiness W e e k ,  A pr. 2 1 , 2 0 0 3 . Этот список еж егод
но уточняется е  ж урнале B usiness W e e k ,  выходящ ем в с е р е 
дине апреля.

к о в о д и т е л я м и  к р у п н ы х  к о р п о р а ц и й , вл и яю т н а  р а б о т у  
к а ж д о г о  с о т р у д н и к а  о р г а н и з а ц и и . П р о д у м а н н ы е  р е 
ш е н и я  п о в ы ш а ю т  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  в м а с ш т а б а х  
в с е й  о р г а н и з а ц и и , б л а г о д а р я  ч е м у  е е  д о х о д ы  в о з р а с 
т а ю т ; и н а о б о р о т ,  п л о х и е  р е ш е н и я  п р и в о д я т  к с н и ж е 
н и ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  и , к а к  р е з у л ь т а т , д о х о д о в .

♦  Акционные опционы могут побуждать некото
рых недобросовестных руководителей манипули
ровать потоками затрат и доходов фирм, в кото
рых они работают, чтобы создать ложное впечат
ление о  динамично растущей прибыли. Когда 
цены акций фирмы вырастают, такие руководи
тели реализуют свои акционные опционы по по
вышенной цене и получают за счет этого круг
ленькую сумму. В начале 2000 г., когда подобные 
махинации руководителей стали известны об

щественности, некоторые фирмы серьезно по
страдали.

♦  У снижения текучести рабочей силы, вызванно
го более высоким уровнем оплаты труда в ком
пании, существует и оборотная сторона. У фирм, 
которые платят своим сотрудникам эффектив
ную заработную плату, становится меньше воз
можностей для найма новых работников. А это 
также может иметь негативные последствия, так 
как часто именно «свежая кровь» вносит новое в 
деятельность компании.
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ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ

Т о льк о  р у к о в о д и т е л и , к о т о р ы е  п о с т о я н н о  п р и н и м а ю т  
в з в е ш е н н ы е  р е ш е н и я  в б и з н е с е ,  в к р у п н ы х  о р г а н и з а 
ц и я х  в т е ч е н и е  д л и т е л ь н о г о  в р е м е н и  о с т а ю т с я  н а  вы с
ш и х  п о з и ц и я х . П о с к о л ь к у  т а к и х  л ю д е й  о ч е н ь  н ем н о го , 
т .е .  и х  п р е д л о ж е н и е  о г р а н и ч е н н о , а  п р е д е л ь н ы й  д о 
х о д , п о л у ч а е м ы й  к о м п а н и е й  з а  с ч е т  п о в ы ш е н и я  п р о 
и зв о д и т е л ь н о с т и  и х  т р у д а ,  о ч е н ь  в ы с о к , о н и  з а п р а ш и 
в а ю т  о г р о м н у ю  з а р а б о т н у ю  п л а т у  и  б о н у с ы , р а з м е р  
к о т о р ы х  з а в и с и т  о т  п о к а з а т е л е й  ф у н к ц и о н и р о в а н и я  
р у к о в о д и м ы х  и м и  о р г а н и з а ц и й .

К р о м е  т о г о , н е к о т о р ы е  э к о н о м и с т ы  о т м е ч а ю т , что 
о п л а т а  т р у д а  гл ав н ы х  и с п о л н и т е л ь н ы х  д и р е к т о р о в  в 
С о е д и н е н н ы х  Ш т а т о в  п о х о ж а  н а  п р и зы , п о л у ч а е м ы е  
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и  и г р о к а м и  в  го л ь ф  и тен н и с  з а  свои  
п о б е д ы  в  т у р н и р а х .  Э ти  в ы с о к и е  п р и з ы  п р е д н а з н а ч е 
ны д л я  с т и м у л и р о в а н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  в с е х  тех , 
кто  п ы т а е т с я  д о б и т ь с я  у с п е х а .  В к о р п о р а ц и я х  о с н о в 
н ы е п р и зы  д о с т а ю т с я  е д и н и ц а м  п о б е д и т е л е й  « с о р е в 
н о в а н и й »  с р е д и  м е н е д ж е р о в ,  с т а р а ю щ и х с я  р а н о  или 
п о з д н о  д о б и т ь с я  п о з и ц и и  г л а в н о г о  и с п о л н и т е л ь н о г о  
д и р е к т о р а .  П о эт о м у  в ы с о к а я  о п л а т а  т р у д а  эти х  р у к о 
в о д и т е л е й  о б ъ я с н я е т с я  н е  т о л ь к о  в ы с о к о й  п р о и з в о д и 
т е л ь н о с т ь ю  и х  с о б с т в е н н о г о  т р у д а .  В о з м о ж н о , о н а  
в ы п л а ч и в а е т с я  и п о то м у , что  т а к а я  о п л а т а  с т и м у л и р у 
е т  п о в ы ш е н и е  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  у  д е с я т к о в  д р у г и х  
к о р п о р а т и в н ы х  р у к о в о д и т е л е й , с т р е м я щ и х с я  п о д н я т ь 
ся вы ш е п о  и е р а р х и ч е с к о й  л е с т н и ц е  в о р г а н и з а ц и и . 
С  э т о й  т о ч к и  з р е н и я  в ы с о к а я  о п л а т а  т р у д а  гл ав н ы х  
и с п о л н и т е л ь н ы х  д и р е к т о р о в  с т а н о в и т с я  в п о л н е  о п р а в 
д а н н о й , т а к  к а к  б л а г о д а р я  е й  о б щ а я  п р о и з в о д и т е л ь 
н о с т ь  у п р а в л е н ч е с к о г о  т р у д а  с у щ е с т в е н н о  п о в ы ш а 
е тся .

К р и ти к и  н ы н е ш н е й  в ы с о к о й  о п л а т ы  т р у д а  р у к о в о 
д и т е л е й  к о р п о р а ц и и  п р и з н а ю т , что  эти  л ю д и , р а з у м е 
е тся , з а с л у ж и в а ю т  н а м н о г о  б о л е е  в ы с о к о й  з а р а б о т 
н о й  п л аты , ч е м  о б ы к н о в е н н ы е  р а б о т н и к и  и л и  о б ы ч н ы е  
м е н е д ж е р ы , о д н а к о  с т а в я т  п о д  с о м н е н и е , что  в е л и ч и 

н а  з а р а б о т н о й  п л а т ы  д о л ж н а  с о с т а в л я т ь  м и л л и о н ы  
д о л л а р о в .  Э ти  с п е ц и а л и с т ы  о т в е р г а ю т  и д е ю  « ч е м п и 
о н с к о й  о п л а т ы » , с ч и т а я , что  к о р п о р а ц и я м  т р е б у ю т с я  
у с и л и я  в с е й  к о м а н д ы , с о с т о я щ е й  и з  м е н е д ж е р о в  и 
р у к о в о д и т е л е й , а  н е  в а р и а н т  к о н к у р е н ц и и  с  вы соки м и  
с т а в к а м и , в к о т о р о й  п о б е д и т е л ь  п о л у ч а е т  « б о л ь ш у ю  
ч а с т ь  п и р о г а » .  О н и  и с х о д я т  и з  т о г о , что  к о р п о р а ц и и , 
х о т я  и  п р и н а д л е ж а т  а к ц и о н е р а м , н а  с а м о м  д е л е  в з н а 
ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  к о н т р о л и р у ю т с я  с о в е т а м и  д и р е к т о 
р о в  и п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и  р у к о в о д и т е л я м и . Н о  т а к  к а к  
м н о ги е  чл ен ы  с о в е т а  д и р е к т о р о в  явл яю тся  д е й с т в у ю 
щ и м и  гл ав н ы м и  и с п о л н и те л ь н ы м и  д и р е к т о р а м и  (C E O ) 
д р у г и х  к о р п о р а ц и й  и л и  б ы л и  и м и  в п р о ш л о м , о н и  ч а с т о  
п р е у в е л и ч и в а ю т  в а ж н о с т ь  э т о й  д о л ж н о с т и  и  п о э т о м у  
п е р е п л а ч и в а ю т  с в о и м  гл ав н ы м  и с п о л н и те л ь н ы м  д и р е к 
т о р а м . Э ти  и з б ы т о ч н о  в ы с о к и е  о п л а т ы  и д у т  з а  сч ет  
а к ц и о н е р о в  ф и р м ы .

Е сли  о б о б щ и т ь  с к а з а н н о е ,  з а щ и т н и к и  в ы с о к о й  
о п л а т ы  т р у д а  г л а в н ы х  и с п о л н и т е л ь н ы х  д и р е к т о р о в  
с ч и т аю т , что  т а к а я  о п л а т а  о п р а в д а н а  п р ям ы м  и л и  к о с 
в е н н ы м  в ы с о к и м  в к л а д о м  э т и х  л ю д е й  в п р е д е л ь н у ю  
в ы р у ч к у  к о м п а н и и . Н р а в и т с я  л и  э т о  к о м у -т о  и л и  н ет , 
о п л а т а  т р у д а  к о р п о р а т и в н ы х  р у к о в о д и т е л е й  о п р е д е 
л я е т с я  з а к о н а м и  р ы н к а . И н а о б о р о т ,  к р и т и к и  у т в е р 
ж д а ю т , ч т о  м н о г о м и л л и о н н а я  о п л а т а  т р у д а  э т и х  р у 
к о в о д и т е л е й  и м е е т  о т н о с и т е л ь н о  н е б о л ь ш о е  о т н о ш е 
н и е  к п р е д е л ь н о м у  д о х о д у ,  п о л у ч а е м о м у  з а  с ч е т  п о 
в ы ш е н и я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а ,  и п о э т о м у , с 
то ч к и  з р е н и я  р я д о в ы х  а к ц и о н е р о в ,  н е с п р а в е д л и в а .  И з 
н а ш е г о  о б с у ж д е н и я  э т о г о  в о п р о с а  п о н я т н о  п о к а  л и ш ь  
о д н о , что  н а  с е г о д н я ш н и й  д е н ь  о н  о с т а е т с я  н е р е ш е н 
ным.

* W o r ld w id e  T o ta l R em uneration  (N ew  York: Tow ers Perrin, 
D ecem ber, 2 0 0 1 , p . 20).

Краткое повторение  28.3

♦  Сторонники введения минимальной ставки зара
ботной платы считают, что она помогает бороться 
с бедностью и ограничивает власть монопсонии, 
если та имеет место на рынке. Противники этого 
подхода утверждают, что такая ставка на самом деле 
мало влияет на снижение уровня бедности, но уве
личивает безработицу.

♦  Дифференциация заработной платы в основном свя
зана с действием сил спроса и предложения, на ко
торые, в свою очередь, оказывает влияние разница 
в предельном доходе, получаемом за счет повыше
ния производительности труда работников, уровень 
их образования, навыки и умения и неденежные 
аспекты разных видов труда. Определенную роль в 
этом играют и несовершенства рыночной системы.

♦  Проблема «принципал — агент» в трудовых отноше
ниях возникает тогда, когда работники преследуют
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собственные цели, наносящие ущерб работодателю, 
главная задача которого — получение прибыли.

♦  Чтобы повысить производительность труда и ре
шить проблему «принципал -  агент*, разработаны

рахтичные варианты оплаты по результатам труда 
(сдельная оплата, комиссионные, авторские гоно
рары, бонусы, опционы на акции, участие в при
были, эффективная заработная плата).

РЕЗЮМЕ

1. Понятие «труд» затрагивает всех людей, которые 
за свою работу получают заработную плату. Став
ка заработной платы — это цена, уплачиваемая 
за единицу времени использования трудовых 
услуг. Доходы, полученные как вознаграждение 
за труд, включают общую заработную плату и 
рассчитываются как произведение часовой став
ки зарплаты на число отработанных часов. Н о
минальная ставка заработной платы -  это коли
чество денег, получаемых работником за едини
цу времени использования его труда. Реальная 
ставка заработной платы -  это покупательная 
способность номинальной заработной платы.

2. Долгосрочный рост средней реальной заработ
ной платы примерно соответствует росту произ
водительности труда: оба показателя в долгосроч
ном плане возрастают.

3. Международные сравнения показывают, что ре
альная заработная плата в Соединенных Штатах 
относительно высока, хотя и не самая высокая в 
мире. Высокая заработная плата в промышлен
но развитых странах в значительной мере явля
ется результатом высокой производительности 
труда.

4. Конкретные ставки оплаты зависят от структу
ры рынка труда. На конкурентном рынке труда 
равновесная заработная плата и уровень занято
сти определяются точкой пересечения кривых 
спроса и предложения. Для отдельной фирмы 
рыночная ставка заработной платы выступает в 
виде горизонтальной прямой предложения тру
да. Это означает, что ставка заработной платы 
равна постоянным предельным издержкам фир
мы на труд. Ф ирма нанимает новых работников 
лиш ь до тех пор, пока ее предельная выручка от 
продукта (M RP) не сравняется с предельными из
держками на ресурс (M R Q ,  в данном случае на 
труд.

5. В условиях монопсонии кривая предельных из
держек на ресурс располагается выше кривой 
предложения ресурса, так как при найме допол
нительных работников монопсонист должен по
вышать ставки заработной платы и платить эту 
более высокую заработную плату всем работни
кам. М онопсонист будет нанимать меньше ра
ботников, чем в условиях конкуренции, чтобы 
добиться более низкой ставки заработной платы 
(более низких издержек на труд), чем конкурент

ная ставка, и за счет этого получить больше при
были.

6. Профсоюз может повышать конкурентные став
ки заработной платы путем: а) увеличения про
изводного спроса на труд; б) ограничения пред
ложения труда с помошью закрытых профсою
зов; в) непосредственного увеличения ставки 
заработной платы выше равновесной с помошью 
открытых профсоюзов.

7. Во многих отраслях рынок труда принимает фор
му двусторонней монополии, при которой силь
ный профсоюз «продает» труд монопсоническо- 
му нанимателю . Конечный результат данной 
модели рынка труда в виде цены, которая будет 
в конце концов установлена, определить, руко
водствуясь только логикой, нельзя.

8. В среднем работники, объединенные в профсо
юзы, получают заработную плату на 15% выше, 
чем люди, не являющиеся членами профсоюза.

9. Среди экономистов нет единодушного мнения о 
целесообразности установления минимума зара
ботной платы в качестве механизма предотвра
щения бедности. С одной стороны, она порож
дает безработицу среди некоторых низкооплачи
ваемых категорий работников, с другой -  при
водит к росту доходов тех, кто продолж ает 
работать.

10. Д иф ференциацию  заработной платы в целом 
можно объяснить: а) предельным доходом, по
лучаемым за счет повышения производительно
сти труда разных групп работников; б) наличи
ем неконкурирующих групп, появляющихся из- 
за разницы в способностях и уровне подготовки 
различных групп работников; в) компенсирую
щими оплатами труда, учитывающими неденеж
ные аспекты разных видов труда; г) несовершен
ствами рынка в виде отсутствия необходимой 
информации о работе, вялой географической 
мобильности, ограничений, вводимых профсо
юзами и органами власти, дискриминации.

11. Проблема «принципал -  агент» возникает, когда 
работники уклоняются от работы, т.е. прилага
ют меньше усилий, чем от них ожидалось. Ф ир
мы могут бороться с этим, устанавливая конт
роль над работниками или вводя мотивирующие 
схемы оплаты, связывающие размер получаемо
го работником вознаграждения с результатами 
его работы.
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ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Ставка заработной платы (wage rate)
Номинальная заработная плата (nominal wage) 
Реальная заработная плата (real wage)
Совершенно конкурентный рынок труда (purely compe

titive labor market)
Монопсония (monopsony)
Закрытый профсоюз (exclusive unionism) 
Лицензирование работников (occupational licensing) 
Открытый профсоюз (inclusive unionism) 
Двусторонняя монополия (bilateral monopoly)

Минимальная заработная плата (minimum wage) 
Дифференциация заработной платы (wage differentials) 
Предельный доход, получаемый за счет повышения 

производительности (marginal revenue productivity) 
Неконкурирующие группы (noncompeting groups) 
Инвестиции в человеческий капитал (investment in 

human capital)
Компенсирующие выплаты (compensating differences) 
Мотивирующие схемы оплаты (incentive pay plan)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ
1. Объясните, почему общий уровень заработной 

платы в Соединенных Штатах выше, чем в боль
шинстве других стран. Какой самый важный 
фактор определяет повышение ставок средней 
реальной заработной платы в СШ А на протяже
нии длительного периода?

2. Почему фирма на совершенно конкурентном рынке 
труда выступает организацией, вынужденной согла
шаться с действующими на этом рынке ставками? 
Что бы произошло, если бы она решила платить 
работникам по ставке ниже текущей рыночной?

3. /Сиочевой вопрос Объясните определение зара
ботной платы на рынке труда, на котором работ
ники не объединены в профсоюзы, а где за их 
труд активно конкурируют многие фирмы. Пред
ставьте эту ситуацию графически, используя 
для обозначения равновесной ставки заработной 
платы и 0 , — числа работников, которые нани
маются фирмой как группа. Сравните кривую 
предложения труда для отдельной фирмы с кри
вой предложения для всего рынка и объясните 
разницу. На графике обозначьте совокупный до
ход, совокупные издержки на заработную плату и 
выручку, идущую на оплату нетрудовых ресурсов.

4. И наче во и вопрос Заполните следующую таблицу 
предложения труда для фирмы , нанимающ ей 
работников в условиях конкуренции.

Труд, Ставка Совокупные Предельные
ед. заработной издержки издержки

платы, долл. на труд на ресурс
(фонд заработной (труд),

платы), долл. долл.

0  14
1 14
2  14
3  14
4  14
5  14
6  14

а. Представьте графически кривые предложения 
труда и предельных издержек на ресурс (труд) 
для данной фирмы. Объясните взаимосвязь 
этих кривых.

б. Сравните эти данные с данными спроса на 
труд в вопросе 2 в гл. 27. Какими будут равно
весная ставка заработной платы и равновес
ный уровень занятости? Объясните, почему.

5. Предположим, ранее конкурировавшие фирмы 
из вопроса 3 образуют ассоциацию работодате
лей, которая нанимает рабочую силу так, как это 
делал бы монопсонист. Опишите словами влия
ние этого события на заработную плату и заня
тость. Скорректируйте диаграмму из вопроса 3 
и покажите на ней монопсонический уровень за
работной платы и занятости, обозначив их IV, 
и Q2 соответственно. Используя модель монопсо
нии. объясните, почему администрация больни
цы иногда жалуется на «нехватку» медсестер. 
Есть ли у вас предложения, позволяющие лик
видировать эту нехватку?

6. Ключевой вопрос Предположим, фирма-монопсо- 
нист нанимает работников и может заплатить 
первому рабочему по ставке 6 долл., но для при
влечения каждого последующего рабочего ей 
придется повысить ставку заработной платы на 
3 долл. Представьте графически новые кривые 
предложения труда и предельных издержек на 
труд и объясните их соотношение. Сравните эти 
новые данны е с данными в вопросе 2 гл. 27. 
Какой теперь будет равновесная ставка заработ
ной платы и уровень занятости? Объясните, по
чему они отличаются от ваших ответов на во
прос 4?

7. Ключевой вопрос Предположим, монопсонист 
установил ставку заработной платы, равную IVm, 
и нанимает Qm работников, как показано на 
рис. 28.8. Теперь допустим, создан отраслевой 
профсоюз, который вынуждает предпринимате
ля согласиться на ставку заработной платы, рав
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ную И '. Объясните устно и используя график, 
почему в этом случае повышение ставки зара
ботной платы будет сопровождаться возрастани
ем числа нанимаемых работников.

8. Работали ли вы когда-либо в организации в ус
ловиях минимальной зарплаты труда? Если да, 
то как долго? Стали бы вы сторонником повы
шения минимальной ставки оплаты труда на дол
лар? На 2 долл.? На 5 долл.? Объясните ваши 
доводы.

9. «У многих низкооплачиваемых членов общества, 
например у поваров экспресс-кафе, как прави
ло, относительно плохие условия труда. Но ком
пенсирующие добавки за такой труд часто не 
выплачиваются, и поэтому такие добавки не 
объясняют дифференциацию  ставок заработной 
платы». Вы согласны с подобным утверждени
ем? Поясните вашу точку зрения.

10. Что подразумевается под инвестициями в чело
веческий капитал? Используйте данное понятие 
для объяснения: а) дифференциации заработной 
платы; б) роста реальной заработной платы в 
Соединенных Штатах за длительный период.

11. Что представляет собой проблема «принципал — 
агент»? Работали ли вы когда-нибудь в органи
зации, где была эта проблема? Если да, считаете 
ли вы. что усиленное наблюдение за работника
ми решило бы проблему? Почему фирмы не на
нимаю т больш его числа инспекторов, чтобы 
исключить уклонение от работы?

\1 . (Последний штрих) Считаете ли вы, что чрезвы
чайно высокая оплата труда главных исполни
тельных директоров экономически оправдана? 
Почему да или почему нет?

13. Интернет-вопрос. Реальная заработная плата и 
производительность труда. Отражает ли увеличе
ние оплаты труда эффективность труда работни
ков? В долгосрочном плане рост реальной зара
ботной платы коррелирует с ростом производи
тельности труда. Текущие данные о производи
тельности труда и затратах на оплату труда вы 
можете найти на сайте Бюро статистики труда 
(Bureau o f  Labor Statistics) (www.bls.gov/gov/lpc). 
Выберите разделы «Се/ Detailed Statistics» («Полу
чите более подробную статистику») и *Most Request 
Statistics» («Самые запрашиваемые статистичес
кие данные»), из которых можно получить са
мые последние данные об изменении выпуска 
продукции (в процентном исчислении) на час 
труда для всех занятых в бизнес-секторе (произ
водительность труда) и о процентном изменении 
реальной часовой оплаты. Были ли сопостави
мы темпы повышения реальной часовой оплаты 
с увеличением объема продукции, выпускаемой 
за час, за последние три года?

14. И нт ернет -вопрос. Доходы мужчин и женщин в 
профессиональном гольфе: почему разница между 
ними гак велика? Посетите веб-сайт cspn.go.com 
и выберите заголовок •Golf» («Гольф»), а затем 
•M oney Leaders» («Лидеры по заработанным день
гам»), Каковы на сегодняшний день годовые до
ходы ведущих десяти мужчин-гольфистов, уча
ствующих в турнирах Ассоциации профессио
нальных и ф оков  в гольф (РС/4)? Каковы доходы 
ведущих десяти женщин, играющих в гольф в 
турнирах LPGA1 Почему вообше существует раз
ница в заработках мужчин и женщин, занимаю
щихся гольфом?

http://www.bls.gov/gov/lpc


Рента, процент 
и прибыль

К ак устанавливаю тся иены на зем лю  ( и л и  арендная плата на землю) и  почему они 
столь различны ? Н априм ер, почему 20 акров земли в центре пустыни Н евада продаются 
за 5000 долл ., в то время как 20 акров в центре Л ас-В егаса стоят 100 млн долл. и больш е?

От чего зависит величина процентны х ставок и что заставляет их м еняться? Н апример, 
почему проц ентны е ставки на 3-м есячны е бан ковские депозитны е сертиф икаты  в июле 
2000 г. равнялись 6,7% , а в январе 2003 г. -  только  1,3%?

К аковы  источники прибыли и убы тков и почему они  столь различны ? Н априм ер, по
чему ком п ания W al-M art имела в 2001 г. прибы ль, равную 6,7 млрд долл., в то время как 
ее конкурент ком п ания K -M art понесла потери , составляю щ ие 95 млн долл.?

В гл. 28 основное вним ание мы уделили платежам за ресурсы, которые приним аю т вид 
заработной платы и жалованья и на которы е приходится приблизительно 72% нац иональ
ного дохода. В этой главе разбираю тся остальны е 28% национального дохода, а именно 
рентны е платеж и, проценты  и прибыль. Д авайте начнем  этот анализ с ренты.

Э к о н о м и ч е с к а я  р е н т а

Для большинства людей термин «рента» означает 
кажущуюся непомерно высокой сумму, которую они 
платят за снимаемую квартиру или комнату в сту
денческом общежитии. Для руководителя предпри
ятия «рента» означает выплаты за использование 
здания завода, оборудования или складского поме
щения. Однако подобные определения ренты, ос
новывающиеся на здравом смысле, являю тся не 
совсем четкими, а порой и вообще вводящими в 
заблуждение. Рента за комнату в общежитии, на
пример, может включать и другие платежи, в част
ности, проценты на денежный капитал, который 
университет занял у органов власти или частных лиц 
для финансирования строительства общежития, на 
заработную плату охранников и уборщиц, оплату 
коммунальных услуг и т.д.

Экономисты используют термин «рента» в более 
узком, но менее двусмысленном значении. Эконо
мическая рента -  это цена, уманиваемая за исполь
зование земли и других природных ресурсов, количе
ство которых (их запасы) строго ограничено. Как 
видно из этого определения, именно уникальные 
условия предложения земли и других природных 
ресурсов -  их фиксированное количество -  отли
чают рентные платежи от заработной платы, про
цента и прибыли.

Рассмотрим эту особенность и  выводы, следую
щие из нее, используя анализ спроса и предложе
ния. Для простоты будем исходить из допущения, 
что все участки земли имеют одно и то же качество, 
другими словами, что каждый имеющийся акр па
хотной земли одинаково производителен. Предпо
ложим также, что все участки земли используются 
для производства только одного продукта, скажем, 
пшеницы. И наконец, допустим, что участки арен
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дуются на конкурентном рынке, т.е. спрос на зем
лю предъявляют много фермеров, производящ их 
зерно, и одновременно землю на рынке предлагают 
много землевладельцев.

На рис. 29.1 кривая 5  показывает предложение 
пахотной земли, имеющейся в наличии, а кривая 
D2 -  спрос фермеров на эту землю. К ак и  на все 
другие эконом ические ресурсы, спрос на землю 
является производным от спроса на продукты, про
изведенные с ее использованием. Кривая спроса на 
землю является снижающейся, что объясняется за
коном убывающей отдачи, а также тем, что для 
фермеров как группы цена продукта должна умень
шаться, чтобы они могли продавать дополнитель
ные единицы продукции.

Совершенно неэластичное предложение

Уникальность данного анализа вытекает из особен
ностей предложения земли. Для каких бы целей ни 
использовалась земля, ее предложение всегда будет

О
Lo П л о щ ад ь  зем л и , а к р о в

Рис. 29.1
Определение величины земельной ренты. П о с к о л ь к у  
п р е д л о ж ен и е  зе м л и  S (к а к  и д р у ги х  п р и р о д н ы х  р е су р 
с о в ) с о в е р ш е н н о  н е э л а с т и ч н о , е д и н с т в е н н ы м  з н а ч и 
м ы м  ф а к т о р о м , о п р е д е л я ю щ и м  р а зм е р  зе м е л ь н о й  р е н 
т ы . я в л я е т с я  с п р о с  н а  зе м л ю . П о э т о м у  п о в ы ш е н и е  
с п р о с а  с  D, д о  Z), и л и  у м е н ь ш е н и е  с п р о с а  с  /) ,  д о  D3 
п р и в о д и т  к  зн а ч и т е л ь н ы м  и з м е н е н и я м  в ел и ч и н ы  з е 
м е л ь н о й  р е н ты : с Л2 д о  R, в п е р в о м  сл у ч ае  и  с  Л , д о  Л, 
во  в то р о м . П р и  это м  о б щ ее  п р е д л о ж ен и е  зе м л и  о с т а 
е тс я  н е и зм е н н ы м  — н а  у р о в н е  L0. Е сл и  с п р о с  н а  з е м 
л ю  о т н о с и т е л ь н о  е е  п р е д л о ж е н и я  я в л я е т с я  о ч е н ь  н е 
б о л ь ш и м  (£>4). з е м л я  с т а н о в и т с я  « сво б о д н ы м  б л а го м » , 
и л и  « б е с п л а т н ы м  т о в а р о м » , и п е р е с т а е т  п р и н о с и т ь  
р е н ту  е е  в л ад ел ьц ам .

абсолютно неэластичным (как в краткосрочной, так 
и в долгосрочной перспективе), что и отражается 
положением кривой S. Земля не имеет издержек 
производства: это «бесплатный и невоспроизводи
мый дар природы». М ожно только констатировать, 
что в хозяйственном обороте имеется определенное 
количество земли. Конечно, верно и то, что внутри 
существующих границ землю можно сделать более 
пригодной для хозяйственного использования, при
бегая для этого к очистке, дренажу и ирригации. 
Но все это приводит только к улучшению качества, 
но не к изменению количества земли как таковой. 
Более того, подобное изменение качества исполь
зуемой земли возможно только для незначительно
го в абсолютном измерении общего количества зем
ли в обороте и поэтому не противоречит основному 
аргументу, что предложение земли и иных природ
ных ресурсов фактически строго ограниченно.

И зменения спроса на землю

Так как предложение земли фиксировано, един
ственным серьезным фактором, определяющим ве
личину земельной ренты, выступает спрос; предло
жение в данном  случае играет пассивную роль. 
А чем определяется спрос на землю? Его детерми
нанты обсуждались в гл. 27: цена продукции, выра
щенной на этой земле, производительность земли 
(которая частично зависит от количества и качества 
ресурсов, в сочетании с которыми используется зем
ля) и цена на другие ресурсы, используемые вместе 
с землей.

Если на рис. 29.1 спрос на землю повысится с D2 
до /),, земельная рента увеличится с /?2 до /?,. Если 
же спрос на землю уменьшается, например, с D2 до 
0 3 земельная рента также уменьшается с Л, до /?3, 
причем количество предложенной земли остается 
неизменным -  L0. И зменения величины экономи
ческой ренты не будут оказывать никакого влияния 
на количество имеющейся земли; предложение зем
ли просто не может быть увеличено. Если бы спрос 
на землю установился на уровне DA, земельная рен
та равнялась бы нулю. Земля стала бы «свободным 
благом», или «бесплатным товаром», т.е. таким то
варом, спрос на который настолько мал по сравне
нию с предложением, что даже при нулевой цене] 
на рынке было бы избыточное предложение данно
го товара. На рис. 29.1 это избыточное предложе
ние представлено отрезком Ь—а, на всем протяже
нии которого рента равна нулю. В американской 
истории подобная ситуация наблюдалась в эпоху 
«освоения свободных земель».

Рисунок 29.1 объясняет и высокий уровень цен 
на землю, что помогает ответить на один из вопро
сов, заданных в начале этой главы. Цены на землю 
и арендные платежи за землю очень высоки в цен
тре Лас-Вегаса потому, что спрос на эти участки ог
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ромен. Они могут принести их владельцам чрезвы
чайно высокие доходы от азартных игр, прожива
ния гостей города и их развлечения. Для сравне
ния: спрос на изолированный участок в середине 
пустыни очень низкий, так как от использования 
этой земли доходы скорее всего будут очень незна
чительными. (Конечно, ситуация совершенно из
менится, если на этом участке обнаружится золото, 
что и произошло на отдельных территориях в штате 
Невада!)

Земельная рента как излишек

Абсолютную неэластичность предложения земли 
следует сравнить с относительной эластичностью 
таких материальных ресурсов, как строения, обору
дование, складские помещ ения. В долгосрочном 
периоде совокупное предложение этих ресурсов не 
является фиксированным. Скажем, повышение цен 
на них будет побуждать предпринимателей строить 
и предлагать большее количество таких ресурсов. 
И наоборот, падение цен на них приведет к тому, 
что предприниматели будут допускать изнашивание 
имеющихся зданий, оборудования и ухудшение их 
качества и не станут их заменять. Кривая предло
жения неземельных ресурсов плавно поднимается; 
из чего следует, что цены таких ресурсов выполня
ют функцию стимулирования. Высокая цена стиму
лирует увеличение предложения ресурсов, низкая 
цена — сокращение предложения.

Однако в отношении земли дело обстоит иначе. 
Рента не выполняет никакой побудительной ф унк
ции, поскольку совокупное предложение земли 
фиксировано. Если рента составляет 10 тыс. долл., 
500 долл., 1 долл. или 0 долл. за акр, то, независимо 
от цены, в распоряжении общества будет находить
ся одинаковое количество земли, пригодной для 
производства продукции. По этой причине эко 
номисты считаю т ренту своего рода излиш ком , 
т.е. платой, которая не является необходимой в том 
смысле, что она не обеспечивает появления допол
нительной земли в экономике.

Прикладной вопрос: единый налог 
на землю

Если исходить из того, что земля является бесплат
ным даром природы и на ее производство не требу
ется никаких затрат, почему вообше следует платить 
ренту тем, кто по воле случая, по наследству, а то и 
после какого-либо неправомерного действия оказал
ся собственником земли? Социалисты давно утвер
ждают, что всякая земельная рента — это не зарабо
танный доход. Поэтому, заявляют они, землю следу
ет национализировать -  передать в собственность го
сударству, чтобы любые платежи за ее пользование 
могли бы быть направлены органами власти на рост

благосостояния всего населения, а не только неболь
шой его доли -  нынешних собственников земли.

Предложение Генри Ажорджа в Соединен
ных Ш татах критика в адрес рентных платежей 
приняла форму движения за единый налог, которое 
получило значительную поддержку в конце XIX в. 
Порожденное нашумевшей в обществе книгой Ген
ри Джорджа (Henry George) «Прогресс и бедность» 
(Progress and  Poverty, 1879). реформистское движе
ние основной упор делало на то, что экономичес
кую ренту можно обложить полным налогом, не 
уменьшая при этом имеющегося предложения зем
ли и, соответственно, производственного потенци
ала экономики в целом.

Джордж отмечал, что поскольку население рас
тет, а географические границы не изменяются, зе
мельные собственники получают со своих земель
ных владений ренту, размер которой постоянно уве
личивается. Этот прирост ренты происходит в ре
зультате возрастания спроса на ресурс, предложение 
которого абсолютно неэластично. Некоторые соб
ственники земли получают баснословно высокие 
доходы, не затрачивая никаких производственных 
усилий, а только в результате владения выгодно 
расположенными участками земли. Генри Джордж 
придерживался мнения, что этот прирост размера 
земельной ренты должен принадлежать обществу в 
целом; он утверждал, что земельная рента должна 
облагаться налогом и использоваться на обществен
ные нужды. Чтобы добиться у общества поддержки 
своих идей о налогооблож ении земель, Джордж 
пошел еще дальше и предложил, чтобы налоги на 
рентный доход были единственным  налогом, взима
емым органами власти.

Идея Джорджа о налогообложении земли осно
вывалась не только на идее равенства и справедли
вости, но и на понятии эффективности. Его введе
ние означало бы, что налог на землю будет эф ф ек
тивным — в отличие от любого другого вида нало
гов, -  потому что выплаты по нему не влияют на 
объем используемых и налогооблагаемых ресурсов. 
Например, налог на заработную плату после его 
уплаты снижает величину получаемых на руки де
нег и поэтому ослабляет стимулы к труду. Человек, 
готовый работать при ставке заработной платы (до 
уплаты налога), равной 10 долл., может решить 
выйти из состава рабочей силы и перейти на систе
му социального обеспечения, если после уплаты 
налога реальная ставка его заработной платы сн и 
зится до 8 долл. Этот же недостаток характерен и 
для остальных вводимых налогов. Так, имуществен
ный налог на здания снижает доходы тех, кто вкла
дывает капитал в подобную недвижимость, побуж
дая некоторых из этих инвесторов перемешать свой 
денежный капитал в другие привлекательные для 
вложений объекты. Если же налогом облагается 
земля, подобного перемещения ресурсов не проис
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ходит. Земля будет использоваться в наиболее вы
годном варианте как до взимания налога, так и 
после. Конечно, если взимается налог, землевладе
лец вообще может вывести землю из производствен
ного оборота, но тогда он не будет получать ника
кого рентного дохода. Однако получать ренту -  
сколь бы малой она ни была -  все равно лучше, 
чем не получать ее совсем.

Критические вы сказы вания  В настоящее вре
мя сторонников введения единого налога на землю 
очень немного. Это предложение критикуют по сле
дующим пунктам:
♦  Текущий уровень расходов органов власти таков, 

что одного налога на землю явно не хватит для 
их покрытия; поэтому его нельзя реально рас
сматривать в качестве единственного налога.

♦  На практике значительная часть доходов состо
ит из процента, ренты, заработной платы и при
были. Плодородие земли обычно улучшается в 
результате определенной производственной дея
тельности, и в этом случае экономическую рен
ту нелегко отделить от вложений в улучшение 
капитала. Практически определить, какую имен
но часть данного дохода составляет экономиче
ская рента, очень трудно.

♦  Так называемые незаработанные доходы получа
ют не только землевладельцы, но и множество 
других людей. Это особенно характерно в пери
оды циклических подъемов экономики. Напри
мер, к  таким доходам относятся доходы с капи
тала или разница между покупной и  продажной 
стоимостью актива, которую может получить 
всякий, кто 20 или 25 лет назад приобрел (или 
унаследовал) акции быстрорастущей компании. 
М ожно ли этот вид дохода считать более «зара
ботанным», чем рентный доход землевладельца?

♦  Наконец, в течение какого-то времени -  и веро
ятно, много раз -  участок земли переходил из 
одних рук в другие, т.е. его владелец менялся. 
Поэтому в прошлом прежние владельцы полу
чали выгоду от возрастания стоимости земли 
(и размера земельной ренты). Но теперь вряд ли 
справедливо взимать налог в предлагаемом ва
рианте с нынешних втадельцев, которые к тому 
же уплатили конкурентную рыночную цену за 
землю.

Р а зли чи я  в  производит ельност и  звуи ель  
и  р а зм е р е  ренты

До сих пор мы исходили из предположения об оди
наковом качестве земель. На самом деле это совсем 
не так. Разные участки земли имеют совершенно 
разные показатели производительности. Эта разни
ца главным образом объясняется различиями в пло
дородии почвы и такими климатическими факто
рами, как осадки и температура. Именно из-за это

го почва в штате Канзас исключительно пригодна 
для производства зерна, долины Вайоминга менее 
пригодны для вы ращ ивания зерновы х культур, 
а пустынные земли штата Аризона для этого совсем 
не подходят. Различия в производительности земель 
отражаются на спросе на ресурс. Конкурентное 
назначение цен фермерами приведет к установле
нию высокой ренты на высокопродуктивную зем
лю в штате Канзас. Менее продуктивная земля в 
штате В айоминг дает нам ного меньш ую  ренту, 
а земля в штате Аризона, возможно, -  совсем ни
какой.

Важным фактором при объяснении разницы в 
размере земельной ренты также является местопо
ложение конкретного участка. При прочих равных 
условиях арендаторы будут платить больше за уча
сток земли, стратегически более выгодно располо
женный по отнош ению к материалам, труду и по
требителям, чем за участок, удаленный от этих ф ак
торов. В качестве примера такого рода можно при
вести чрезвычайно высокую земельную ренту на 
основных лыжных курортах страны и участках зем
ли с потенциально большими залежами нефти.

Различия в размере ренты, обусловленные каче
ственной неоднородностью зем ли, можно легко 
проследить на рис. 29 .1, но с несколько другой точ
ки зрения. Предположим, как и раньше, что произ
водится только один сельскохозяйственный продукт, 
например зерно, на четырех участках земли разного 
качества, причем размер каждого участка ф иксиро
ван и равен L0. В сочетании с адекватными разме
рами капитала, труда и предпринимательских уси
лий производительность или, точнее, предельная 
выручка с каждого участка земли показана кривы
ми спроса Z), D2, D3 и Ол. Участок земли I — наибо
лее производительный, что отражается положени
ем кривой /),, участок 4 -  наименее производитель
ный, о чем также свидетельствует положение кри
вой D4. Экономическая рента с участков 1, 2 и 3 
равна соответственно /?,, /?2 и Л3, при этом разница 
в размере ренты отражает качественное различие 
трех участков земли. Качество участка земли 4 на
столько низкое, что фермерам, с учетом имеющего
ся предложения земли, вообще невыгодно за него 
платить. Поэтому он является «бесплатным» ресур
сом. так как не представляет собой настолько ред
кий ресурс, чтобы на него был предъявлен спрос и 
могла быть назначена рента.

Альт ернат ивное и сп о л ь зо в а н и е  зе м л и

До сих пор мы исходили из допущ ения, что земля 
может использоваться единственны м способом. 
В действительности мы знаем, что землю можно ис
пользовать по-разному. На одном акре сельскохо
зяйственных угодий в штате Канзас можно выра
щивать не только кукурузу, но и пшеницу, овес.
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ячмень, крупный рогатый скот. Кроме того, на этом 
акре можно построить жилье, провести через него 
скоростную автостраду или возвести производствен
ное здание. Это свидетельствует о том, что выбор 
конкретного варианта использования земли пред
полагает оценку альтернативных издержек, числен
но равных непроизведенной продукции при наилуч
шем из отвергнутых вариантов использования ана
лизируемого ресурса. Там, где альтернативные воз
можности существуют, отдельные фирмы должны 
платить ренту, покрывающую альтернативные из
держки, если они хотят гарантировать себе право 
использовать землю по собственному усмотрению. 
Для отдельной фирмы рента, аналогично заработ
ной плате или процентам, представляет собой со
ставляющую их издержек производства.

Напомним, что, с точки зрения общества, эко
номическая рента не является составляющей издер
жек. Общество располагает неизменным объемом 
земли, независимо оттого, выплачивается экономи
ческая рента или нет. С общественной точки зре
ния, экономическая рента является дополнительным 
платежом, излишком сверх того, что действительно 
необходимо обществу, чтобы получить выгоду от ис
пользования данного ресурса. Но отдельные фирмы 
вынуждены платить ренту, чтобы обеспечить себе 
право привлекать земельные ресурсы, тем самым 
изымая их из других, альтернативных вариантов ис
пользования. Из-за этого для отдельных компаний 
рентные платежи представляют собой издержки. 
(Ключевой вопрос 2.)

Краткое повторение 29.1

♦  Экономическая рента -  это цена, уплачиваемая за 
ресурс, такой, как земля, спрос на который абсо
лютно неэластичен.

♦ Рента на землю — излишек, если понимать термин 
в том смысле, что эта земля была бы доступна об
ществу, даже если бы рента не выплачивалась.

♦  Избыточная природа земельной ренты стала осно
вой движения Генри Джорджа за единый налог.

♦ Дифференцирование ренты позволяет использовать 
землю одним из альтернативных способов.

Процентная ставка
Процентная ст авка  -  это цена, ум а н и ва е м а я  за  
использование денег. Это цена, которую заемщик 
должен заплатить кредитору за перенос части его 
покупательной способности из нынешнего време
ни в будущее. Ее можно также рассматривать как 
сумму денег, которую нужно заплатить за использо
вание 1 долл. в течение одного года.

♦  Цена использования денег задается в  виде процен
та Цена денег (процент) исчисляется в тех же 
единицах, что и сама ссуда, т.е. за денежную 
ссуду платят деньгами. Поэтому обычно цена 
денег выражается в виде процента, или доли, от 
суммы кредита, а не в абсолютном денежном 
исчислении. Лучше и понятнее сказать «12% 
годовых», чем «за использование 1000 долл. надо 
платить 120 долл. в год». Выражая плату за ис
пользование денег в виде процента, проще срав
нивать ставки за использование различных сумм 
денег. Выразив процентную ставку таким обра
зом, можно непосредственно сравнивать выпла
ты, скажем, 432 долл. в год с суммы в 2880 долл. 
и 1800 долл. в год с 12 тыс. долл. В обоих случа
ях процентная ставка составляет 15% — факт, 
который не столь очевиден, если оперировать аб
солютными величинами. Ставка в 15% представ
ляет собой процентную годовую ставку.

♦  Деньги не являю т ся ресурсом  Как таковые, день
ги не являют ся  экономическим ресурсом. М оне
ты, бумажные деньги или чековые счета, т.е. 
деньги в любой форме не являются сами по себе 
производительными, так как они не могут про
изводить товары или услуги. Однако предпри
ниматели «покупают» возможность использова
ния денег, потому что их можно истратить для 
приобретения средств производства: заводских 
зданий, оборудования, складских помещений 
и т.д. А эти средства, несомненно, вносят вклад 
в производство. Таким образом, используя де
нежный капитал, руководители предприятий в 
конечном счете покупают возможность пользо
ваться реальными средствами производства.

Т ео р и я  ссуд н ы х  ф о н д о в

В макроэкономике процентная ставка рассматри
вается через призму общего предложения денег и 
общего спроса на деньги. Но поскольку сейчас мы 
изучаем этот вопрос с позиции микроэкономике, 
полезно более подробно остановиться на микроэко
номической теории процента. С этой точки зрения 
теория ссудных фондов исследует процентную став
ку не в терминах совокупного спроса на деньги и 
совокупного предложения денег, а в параметрах 
спроса и предложения средств, доступных для кре
дитования («, соответственно, заимствования). Как 
показано на рис. 29.2, ставкой, при которой уста
навливается равенство спроса и предложения ссуд
ных фондов, является равновесная процентная став
ка (в данном случае, равная 8%). Q  29.1 Loanable 
funds

Давайте сначала рассмотрим теорию ссудных 
фондов в упрощенном виде. В частности, для про
стоты предположим, что единственными поставщи
ками этих фондов являются домаш ние хозяйства и
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частные покупатели, а их единственными потреби
телями — фирмы. Кроме того, будем исходить из 
допущения, что процесс кредитования происходит 
непосредственно между домашними хозяйствами и 
фирмами, иными словами, никаких финансовых 
посредников между ними не существует.

П р е д л о ж е н и е  с с у д н ы х  ф о н д о в  На рис. 29.2 
предложение ссудных фондов представлено кривой S. 
Возрастающий характер кривой свидетельствует о 
том, что при более высокой процентной ставке до
машние хозяйства предоставят для кредитования 
больше средств, чем при более низкой ставке. Боль
ш инство людей предпочитают использовать свой 
доход для покупки приносящих удовольствие това
ров и услуг сегодня, а не откладывать эти покупки 
на будущее. Чтобы люди захотели отложить потреб
ление «на потом» и за счет этого увеличили сбере
жения, их нужно «подкупить» или стимулировать, 
например, выплатой процента. Чем выше процент
ные платежи, тем большим становится объем отло
женного домохозяйствами потребления и, следова
тельно, объем ссудных фондов.

О

Объем ссудных фондов

Рис. 29.2
Рынок ссудных фондов. Восходящая кривая S  предло
жения ссудных фондов поясняет одну простую кон
цепцию: чем выше процентная ставка, тем больше 
средств для кредитования предоставят домашние хо
зяйства. тем самым решив отложить свои траты на 
будущее и сэкономить больше средств, в результате 
чего обшая сумма средств, предоставляемых для кре
дитования, возрастает. Нисходящая кривая спроса 
ссудных фондов D указывает на увеличение объема 
кредитования при более низкой процентной ставке. 
Равновесная процентная ставка (в данном случае 8%) 
определяется точкой пересечения спроса и предложе
ния (F0) ссудных фондов.

Экономисты расходятся по вопросу о том , на
сколько сильно объем ссудных фондов, которые 
можно занять, реагирует на изменения процент
ной ставки. Больш инство специалистов склоняю т
ся к тому, что сбережения относительно нечувстви
тельны к изменениям процентной ставки, так как 
люди откладывают деньги не только для того, что
бы получить за них процент. Например, их эконо
мия может объясняться сложивш ейся привычкой 
что-то отложить или желанием иметь резерв «на 
черный день». Порой люди временно стараются 
тратить как можно меньше денег, чтобы накопить 
на покупку какого-то дорогостоящего товара. Из- 
за этого кривая предложения ссудных фондов мо
жет быть менее эластичной, чем это показывает 
кривая S  на рис. 29.2.

С п р о с  на  с с у д н ы е  ф о н д ы  Ф ирмы заимствуют 
ссудные фонды прежде всего с целью увеличить свой 
основной капитал и поэтому направляют эти сред
ства на строительство новых заводов и складских 
помещений и покупку технических средств и обо
рудования. Допустим, фирма хочет купить станок, 
позволяющий увеличить объем выпуска и продаж, 
в результате чего совокупный доход фирмы возрас
тет на 110 долл. в год. Кроме того, предположим, 
этот станок стоит 100 долл. и срок его использова
ния -  один год. Сравнивая 10 долл. излишка, кото
рый останется у фирмы после покрытия затрат на 
покупку станка, с затратами на его приобретение 
(100 долл.), можно рассчитать, что в первый год 
ожидаемая норма прибыли от этих инвестиций со
ставит 10% (10 долл ./ 100 долл.) в год.

Чтобы определить, насколько прибыльны и це
лесообразны подобные инвестиции, фирма должна 
сравнить процентную ставку, или цену привлечения 
ссудных фондов, с ожидаемой нормой прибыли — 
10%. Если средства м ож но привлечь по ставке, 
меньшей, чем норма прибыли, например под 8%, 
как на рис. 29.2, тогда инвестиции прибыльны и 
целесообразны. Но если кредитные ресурсы можно 
привлечь только поставке выше 10%, например под 
14%, то подобные инвестиции прибыли не прине
сут и осуществлять их не стоит.

Почему спрос на кредитные ресурсы представ
лен убывающей кривой (рис. 29.2)? При более вы
соких процентных ставках прибыльных инвестици
онных проектов становится меньш е, из-за  чего 
фирмам требуется меньший общий объем ссудных 
фондов. При более низких ставках рентабельными 
оказываются большее число инвестиционных про
ектов и, следовательно, спрос на ссудные фонды 
возрастает. Действительно, как мы убедились на 
примере, покупка станка стоимостью 100 долл. яв
ляется вполне прибыльным делом, если можно по
лучить средства под 8%, но если ставка составит 
14%, то эта покупка экономически неоправданна. 
р  29.1 Interest rates
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Рассмотрим 
ледующую ситуацию... 

Это и есть процентные ставки
Если р а с с м а т р и в а т ь  р ы н о к  з а и м с т в о в а н н ы х  с р е д с т в  с 

то ч к и  з р е н и я  и х  п р е д л о ж е н и я , п р о ц е н т н ы е  ст а в к и  -  это  
п л а т а ,  н е о б х о д и м а я ,  ч то б ы  п о б у д и т ь  л ю д е й  п о ж е р т в о 
в а т ь  с в о и м  т е к у щ и м  п о т р е б л е н и е м , т .е . о т д а т ь  к о м у -т о  
св о и  д ен ь ги  н а  к а к о й -т о  с р о к . С л е д у ю щ а я  и с т о р и я , к о 
т о р у ю  в с в о е  в р е м я  р а с с к а з а л  э к о н о м и с т  И р в и н г  Ф и ш е р  
( I r v in g  F ish e r ,  1 8 6 7 - 1 9 4 7 ) ,  п о м о г а е т  л у ч ш е  р а з о б р а т ь 
ся в п о н я ти и  « в р е м е н н о й  с т о и м о с т и  д е н е г » .

К а к -т о  в о  в р е м я  м а с с а ж а  м а с с а ж и с т  з а я в и л  Ф и ш е р у , 
что  о н  с о ц и а л и с т  и с ч и т а е т , что  « в  о с н о в е  к а п и т а л и з м а  
л е ж а т  п р о ц е н т н ы е  с т а в к и  и , п о  е г о  м н е н и ю , т р е б о в а н и е  
и х  в ы п л аты  -  э т о  в о р о в с т в о » . П о с л е  м а с с а ж а  Ф и ш е р  
с п р о с и л : « С к о л ь к о  я в а м  д о л ж е н ? »

-  Т р и д ц а т ь  д о л л а р о в .
-  О ч е н ь  х о р о ш о , -  в о с к л и к н у л  Ф и ш е р . -  Я д а м  в ам  

в е к с е л ь , п о  к о т о р о м у  вы  с м о ж е т е  п о л у ч и т ь  н а л и ч н ы е  
ч е р е з  1 0 0  л ет . Я п о л а г а ю , вы н е  б у д е т е  в о з р а ж а т ь ,  е с л и  
в о з ь м е т е  э т о т  в е к с е л ь , х о тя  н и к а к о г о  п р о ц е н т а  о н  в ам  
н е  п р и н е с е т . Ч е р е з  у к а з а н н ы й  т а м  с р о к  вы  и ли , с к о р е е  
в сего , в а ш и  вн уки  с м о ж е т е  е г о  п о гас и ть .

-  Н о  я н е  м о гу  п о зв о л и т ь  с е б е  ж д а т ь  т а к  д о л г о , -  
о т в е т и л  м а с с а ж и с т .

-  Я п о л а г а ю , вы с к а з а л и ,  что  п р о ц е н т н а я  с т а в к а  -  
э т о  в о р о в с т в о . Если п р о ц е н т  -  в о р о в с т в о , вы  д о л ж н ы  бы ть 
готовы  ж д а т ь  д ен ь ги  б е с к о н е ч н о  д о л г о . Е сли  ж е  в а ш а  
го т о в н о с т ь  о г р а н и ч и в а е т с я  к а к и м -т о  с р о к о м , д о п у с т и м  
д е с я т ь ю  го д а м и , с к о л ь к о  вы х о т е л и  б ы  т о г д а  п о л у чи ть?

-  Ну, к о н е ч н о , э т а  с у м м а  д о л ж н а  п р е в ы ш а т ь  3 0  д о л 
л а р о в .

П о с л е  т о г о  к а к  м а с с а ж и с т  в ы р а з и л  с в о е  о т н о ш е н и е  к 
с о б с т в е н н ы м  д е н ь г а м , Ф и ш е р  у д о в л е т в о р е н н о  к о н с т а т и 
р о в а л :  « Н о  в е д ь  в э т о м  и з а к л ю ч а е т с я  с у щ н о с т ь  п р о ц е н т 
н ы х  с т а в о к » .

Источник: Irving Fisher, цитируется по р аб о те  Irving N orton Fisher, 
М у  F a th e r  I r v in g  F ish e r  (N ew  York: Com et, 1 9 5 6 ), p. 7 7 .

Р асш иренная м о д е л ь

Попробуем сделать нашу модель более реалистич
ной по нескольким направлениям.

Ф инансовы е институты Домохозяйства редко 
непосредственно и напрямую ссужают свои сбере
жения фирмам, привлекающим эти средства для 
инвестиций. Вместо этого домохозяйства размеща
ют свои сбережения в банках (и других финансовых 
институтах). Банки, чтобы привлечь средства, вы
плачивают вкладчикам проценты и, в свою очередь, 
предоставляют полученные средства фирмам. П о
следние берут кредит, т.е. занимают у банков, вы
плачивая тем проценты за пользование деньгами. 
Финансовые институты, выступающие посредника
ми между вкладчиками и бизнесом, получают при

быль в результате того, что проценты, по которым 
они выдают ссуды заемщикам, выше процентов, 
которые они выплачивают своим вкладчикам. Оба 
вида процентных ставок определяются на основе 
спроса и предложения ссудных фондов.

И зм енения предлож ения  Все, что вынуждает 
домохозяйства быть более бережливыми при каждой 
данной процентной ставке, ведет к росту их сбере
жений и, следовательно, сдвигает кривую прсдтоже- 
ния сбережений вправо. Например, если процент, 
который приносят сбережения, будет внезапно ос
вобожден от налогообложения, можно ожидать, что 
предложение ссудных фондов возрастет и равновес
ная процентная ставка понизится.

Н апротив, ум еньш ение береж ливости людей 
сдвигает кривую предложения ссудных фондов вле
во. из-за чего равновесная ставка возрастает. Так, 
если органы власти увеличат объем социального 
страхования, чтобы полнее покрывать затраты на 
лечение в больницах и выплату пенсий, стимулы 
домохозяйств к сбережению уменьшатся.

И зм енения спроса  Если рассматривать ситуа
цию со стороны спроса, все, что увеличивает норму 
прибыли в отнош ении потенциальных инвестиций, 
повышает и спрос на кредитные ресурсы. Вернемся 
к нашему предыдущему примеру, в котором фирма 
получает дополнительный доход в размере 110 долл. 
при покупке станка стоимостью 100 долл. и в ко
нечном итоге получает норму прибыли на свои 
инвестиции, равную 10%. Какие факторы могут 
способствовать повышению или понижению нор
мы прибыли? Предположим, за счет технологиче
ских усовершенствований производительность стан
ка повышается настолько, что совокупный доход 
фирмы, которая пользуется им, увеличивается не 
на 110, а на 120 долл., в результате чего норма при
были возрастает с 10 до 20%. До того как были вне
дрены технологические усовершенствования, ф ир
ма не предъявляла спрос на кредитные ресурсы, вы
даваемые под 14%. Но после их внедрения фирма 
привлечет ссудные фонды в размере 100 долл. и по 
такой ставке, а это означает, что кривая спроса на 
ссудные фонды сдвинулась вправо.

Аналогично росту цен продукции фирмы спо
собствует повышение потребительского спроса на 
эту продукцию. Поэтому, хотя производительность 
станка не изменилась, потенциальный доход, кото
рый он может принести, при повышении спроса 
возрастет, допустим, со 110 до 120 долл., в результа
те чего норма прибыли увеличится с 10 до 20%. 
В этом случае фирма также будет готова к большим 
заимствованиям средств при сложившейся на ры н
ке ставке, не ограничиваясь рассмотренными выше 
вариантами кредитования под 8 или 14%. Из этого 
следует, что кривая спроса на ссудные фонды сме
щается вправо, из-за чего равновесная процентная 
ставка повышается.
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И наоборот, снижение производительности или 
иены продукции фирмы сдвигает кривую спроса на 
ссудные фонды влево, и, как следствие, равновес
ная процентная ставка понижается.

А р у ги е  участники Мы должны учитывать тот 
факт, что существуют и другие участники рынка ссуд
ных фондов, действующие на стороне как спроса, 
так и предложения. Например, хотя поставщиками 
средств, доступных для кредитования, выступают 
домохозяйства, многие из них сами предъявляют 
спрос на эти ресурсы. Домохозяйства берут кредиты 
для финансирования дорогостоящих покупок, таких, 
как дома, автомобили, мебель, бытовая техника. Свой 
спрос на ссудные фонды предъявляют и органы вла
сти. Эти средства нужны им, скажем, для финанси
рования бюджетного дефицита. Свою роль на дан
ном рынке играют и компании, у которых доходы 
превышают текущие расходы. Они могут предложить 
часть избыточных доходов в качестве ссудных фон
дов. Таким образом, на рынке ссудных фондов ком
пании и домохозяйства участвуют в формировании 
как спроса, так и предложения.

Наконец, из курса макроэкономике вам уже из
вестно, что банки и другие финансовые институты 
не только аккумулируют разрозненные сбережения 
домашних хозяйств, а затем с их помощью кредиту
ют экономику, но и сами в процессе кредитования

создают средства или снижают общий объем креди
тования, когда выданные ранее займы погашаются, 
а новые не выдаются. В СШ А контроль за такой 
банковской деятельностью и тем самым за тем, как 
она влияет на величину процентных ставок, ведет 
Ф едеральная резервная система (выступающ ая в 
СШ А в качестве центрального банка страны).

Этот факт помогает ответить на один из вопро
сов, открывающих эту главу: почему 3-месячные бан
ковские процентные ставки упали с 6,7% в 2000 г. 
до всего 1,3% в начале 2003 г.? Это объясняется дву
мя причинами: I) спрос на ссудные фонды резко сни
зился, так как у структур бизнеса в значительной 
степени ослабло желание приобретать капитальные 
товары в больших количествах; 2) Федеральная ре
зервная система, стараясь ослабить экономический 
спад и бедность населения, прибегла к дополнитель
ным кредитно-денежным мерам, из-за которых пред
ложение ссудных фондов в стране в значительной 
степени возросло. (Ключевой вопрос 6.)

А и а п а зо н  процент ны х ставок

Хотя ради удобства экономисты часто пользуются 
одной процентной ставкой, фактически существует 
широкий диапазон процентных ставок. В табл. 29.1 
перечислены процентные ставки, которые употреб

Т аблица 29.1
Некоторые процентные ставки, май 2003 г.

Тип процентных ставок
Среднегодовая 

процентная 
ставка, %

Ставка по казначейским обязательствам со сроком погашения 20 лет (ценные бумаги 
федерального правительства, выпускаемые для финансирования 
государственного долга) 4,91

Ставки по казначейским векселям со сроком погашения 90 дней (ценные бумаги 
федерального правительства, выпускаемые для финансирования государственного 
долга) 1,13

Ставка по первоклассным денежным обязательствам (процентная ставка, используемая 
банком в качестве отсчетной при выдаче самых разных кредитов) 4,25

Ставка по закладным со сроком погашения 30 лет (фиксированная процентная ставка 
по закладным на дома) 5,10

Ставка по ссуде на 4 года, выдаваемая для покупки автомобиля (процентная ставка 
по ссудам, выдаваемым автомобильными финансовыми компаниями для покупки 
новых автомобилей) 5,40

Ставка по необлагаемым налогам муниципальным ценным бумагам (процентная ставка 
по ценным бумагам, выпускаемым властями штата или муниципалитета) 4,74

Ставка федеральных фондов (процентная ставка но однодневным межбанковским займам) 1,26
Ставка по кредитным карточкам потребителей (процентная ставка, взимаемая за покупки 

по кредитным карточкам) 13,72

И с т о ч н и к :  Federal Reserve, w w w .federo lreserve .gov , an d  B ankrate.com , w w w .bonkrate .com .

http://www.federolreserve.gov
http://www.bonkrate.com
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ляются наиболее часто. Как видно из анализа таб
лицы, ставки лежат в диапазоне от 1 до 14%. Поче
му возникает такая разница?
♦  Р иск  Кредиты, предоставляемые заемщ икам, 

связаны с разной величиной риска. Чем выше 
возможность того, что заемщик не вернет ссуду, 
тем больший процент будет взимать кредитор, 
чтобы компенсировать этот риск.

♦  Срочность На размер ставки также влияет срок, 
на который выдается ссуда, т.е. время до ее пога
шения. При прочих равных условиях долгосроч
ные ссуды обычно выдаются по более высоким 
ставкам, чем краткосрочные, потому что креди
торы долгосрочных ссуд испытывают большие 
неудобства и могут понести финансовый ущерб 
из-за отказа от альтернативного использования 
своих денег в течение длительного периода вре
мени.

♦  Размер ссуды Для двух ссуд равной срочности и 
уровня риска процентная ставка обычно устанав
ливается более высокой для ссуды меньшего раз
мера. Это происходит потому, что администра
тивные расходы на предоставление крупной и 
небольшой ссуды приблизительно одинаковые в 
абсолютном выражении, но не относительном, 
и поэтому выдача небольшой ссуды для креди
тора стоит дороже.

♦  Налогооблож ение Проценты по определенным 
видам облигаций штатов и муниципалитетов не 
облагаются федеральным подоходным налогом. 
Поскольку кредиторы заинтересованы в получе
нии процентной ставки с учетом выплаченных 
налогов, руководство штатов и местные власти 
могут привлечь кредиторов, хотя они и платят 
им более низкие ставки. Рассмотрим кредитора 
с высоким доходом, который платит налог на 
наиболее высокую часть своего дохода по самой 
высокой (по состоянию на 2003 г.) федеральной 
ставке в 35%? Такой кредитор может предпочесть 
муниципальную облигацию , приносящ ую  5% 
годовых, доходы по которой не подлежат нало
гообложению, облигации производственной кор
порации, даюшей 6% годовых, доходы по кото
рой облагаются налогом.

♦  Несовершенства ры нка  При объяснении некото
рой диф ференциации процентных ставок важ
ную роль также играют несовершенства рынка, 
в частности, ограничение конкуренции. Банк в 
небольшом городке, монополизирующий мест
ный денежный ры нок, может устанавливать вы
сокие ставки на ссуды потребителям, потому что 
домохозяйствам неудобно пользоваться услуга
ми других банков. При выпуске же своих новых 
облигаций крупная корпорация может изучить 
предлож ения конкурирую щ их кредиторов и 
выбрать вариант с самой низкой ставкой вы
плат.

Чистая процент ная ставка

Говоря о некой процентной ставке, экономисты и 
финансовые аналитики упрощают реальность, так 
как в действительности имеется множество ставок 
(см. табл. 29.1). Используя этот термин, они обычно 
имеют в виду так называемую чистую процентную 
ставку. Эта чистая ставка больше всего приближает
ся к проценту, выплачиваемому по долгосрочным, 
практически безрисковым облигациям правительства 
СШ А (например, по 20-летним государственным 
облигациям). Такую выплату процента можно рас
сматривать как плату исключительно за использова
ние денег в течение длительного периода, поскольку 
фактор риска и административные расходы незна
чительны и проценты по таким ценным бумагам не 
искажаются из-за несовершенств рынка. Так, весной 
2003 г. чистая процентная ставка в СШ А составляла 
приблизительно 4,9%.

Р оль процент ной ставки

Процентная ставка является исключительно важной 
ценой в том смысле, что она одновременно влияет 
как на уровень, так и на структуру производства 
инвестиционных товаров. Кроме того, она оказы 
вает воздействие на объем расходов, выделяемых на 
исследования и разработки.

Процент и общ ий объем продукции  Более 
низкая равновесная процентная ставка стимулиру
ет фирмы активнее использовать кредит для ф инан
сирования своих инвестиций. В результате этого 
объем совокупных расходов в эконом ике растет 
и, если в ней имеются неиспользованные производ
ственные ресурсы, выпуск продукции увеличивает
ся. И наоборот, более высокая процентная ставка 
снижает спрос компаний на заемные средства, пред
назначенные для финансирования инвестиций, из- 
за чего обший объем капиталовложений и совокуп
ные расходы уменьшаются. Однако в условиях раз
вития инфляции такое сокращение расходов может 
быть даже желательным.

Федеральная резервная система часто манипу
лирует процентной ставкой, пытаясь за счет нее 
либо увеличить инвестиции и масштабы производ
ства, либо сократить инвестиции и тем самым огра
ничить темпы роста инфляции. Рост предложения 
денег одновременно увеличивает предложение ссуд
ных фондов, что, в свою очередь, ведет к снижению 
равновесной процентной ставки. Это стимулирует 
инвестиционные расходы и рост экономики. Напро
тив, уменьшение предложения денег приводит к 
сокращению предложения ссудных фондов и росту 
равновесной процентной ставки. В результате ин
вестиции и выпуск продукции сокращаются.

Процентная ставка и  разм ещ ение капитала 
Вспомним, что цены выполняют распределительные
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функции. Процентная ставка не является исключе
нием: она выполняет функцию распределения де
нежного и, соответственно, реального капитала сре
ди различных фирм и инвестиционных проектов, 
у которых ожидаемая норма прибыли выше процент
ной ставки, по которой они заимствуют деньги.

Если ожидаемая норма чистой прибыли допол
нительного реального капитала, скажем, в компью
терной отрасли, равна 12%, а необходимые средства 
можно получить под 8%, этой отрасли целесообраз
но -  с точки зрения прибыли -  прибегать к займу 
и расширять свой основной капитал. Если же ожи
даемая норма чистой прибыли на дополнительный 
капитал, скажем, в сталелитейной промышленнос
ти составит только 6%, то для этой отрасли будет 
невыгодно накапливать больше средств производ
ства, оплачивая этот прирост по ставке 8%. Таким 
образом, процентная ставка способствует распреде
лению денег и в конечном счете реального капита
ла между теми отраслями, где они окажутся наибо
лее производительными и, соответственно, наибо
лее прибы льны ми. Такое распределение средств 
производства несомненно отвечает интересам об
щества в целом.

Однако процентная ставка не полностью выпол
няет задачу распределения капитала в целях его 
наиболее эффективного производительного приме
нения. Крупные заемщики -  олигополисты -  на
ходятся в более выгодном положении, чем конку
рирующие с ними заемщики, поскольку у них есть 
возможность перекладывать затраты на погашение 
процентов на потребителей, манипулируя ценами 
за счет изменения объема выпускаемой продукции. 
К тому же больш ой размер, высокий престиж и 
мощь монопсониста крупных промышленных кор
пораций также позволяет им часто получать денеж
ный капитал на более выгодных условиях, чем те, 
которые предлагаются небольшим фирмам, даже в 
том случае, если у них показатели рентабельности 
не ниже, чем у гигантов бизнеса.

Процентная ставка и расходы  на исследо
вания и  разработки  Как вы помните, в гл. 26 го
ворилось, что решения об объеме расходов на ис
следования и разработки, так же как и инвестици
онные реш ения, зависят от соотношения стоимос
ти привлечения кредита и ож идаем ой нормы 
прибыли от него. При прочих равных условиях, чем 
ниже процентная ставка, т.е. чем ниже стоимость 
привлечения кредита для исследований и разрабо
ток, тем больший объем расходов на исследования 
и разработки является прибыльным. И наоборот, 
чем выше процентная ставка, тем меньшим стано
вится объем средств, выделяемых на исследования 
и разработки.

Кроме того, уровень процентной ставки содейству
ет распределению средств, выделенных на НИОКР, 
между теми фирмами и отраслями, для которых ожи

даемая норма прибыли от исследования и разработки 
наибольшая. Скажем, у Асе Microcircuits ожидаемая 
норма прибыли от исследований и разработок может 
находиться на уровне 16%, а у Glow Paints -  всего на 
уровне 2%. В этом случае при ставке 8% ссудные 
фонды попадут не в компанию Glow Paints, а в компа
нию Асе Microcircuits. Общество выигрывает от того, 
что средства, предназначенные для исследований и 
разработок, расходуются на проекты с относительно 
высокой нормой прибыли, поскольку это оправдыва
ет использование офаниченных ресурсов на исследо
вательские, а не другие цели.

Номинальные и  реальны е процентные ставки 
Обсуждение вопроса о роли процента в принятии 
инвестиционных решений и решений о проведении 
Н И О КР основывалось на допущении, что инфля
ция отсутствует. Если же инфляция есть, необходи
мо различать номинальную и реальную процентные 
ставки, аналогично тому, как мы это делали в слу
чае номинальной и реальной заработной платы в 
гл. 28. Номинальная процентная ставка — это выпла
чиваемая по займу процентная ставка, выраженная 
в текущих ценах. Реальная процентная ставка -  вы
плачиваемая по займу процентная ставка, выражен
ная в постоянных ценах, т.е. в денежных единицах 
(например, долларах), скорректированных с учетом 
инфляции. (Сравнение номинальных процентных 
ставок по банковским займам в различных странах 
см. в «-Международном ракурсе 29.1».)

Рассмотрим пример, который позволит прояс
нить различие между двумя видами ставок. Пред
положим, номинальная процентная ставка и темп 
инфляции составляют 10%. Если сегодня взять ссу
ду в размере 100 долл., то в следующем году необ
ходимо будет вернуть 110 долл. Однако из-за того, 
что инфляция составляет 10%, каждый доллар из 
этой суммы через год будет стоить на 10% меньше. 
Следовательно, реальная стоимость, или покупа
тельная способность, этих 110 долл. в конце года 
составит только 100 долл., т.е. если вы занимаете 
деньги, скорректированные с учетом инфляции, и 
берете 100 долл., то в конце года вы отдаете таких 
же 100 долл. Другими словами, если номинальная 
ставка равна 10%, реальная ставка составляет 0%. 
Мы можем определить эту величину, если вычтем 
темп инфляции (10%) из номинальной процентной 
ставки (10%).

Именно реальная, а не номинальная процент
ная ставка оказывает влияние на принятие реше
ний, связанных с инвестициям и и проведением 
исследований и разработок. (Ключевой вопрос 8.)

Практика: за к о н ы  о  рост овщ ичест ве

Отдельные штаты в СШ А ввели законы о ростов
щичестве. определяющие максимальную процент
ную ставку, по которой могут выдаваться кредиты.
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ж дународны й ракурс  29.1

Номинальные процентные ставки 
банков по краткосрочным 

кредитам в ряде стран

П р и в е д е н н ы е  з д е с ь  д а н н ы е  п о к а з ы в а ю т  в е л и ч и 
н у  к р а т к о с р о ч н ы х  н о м и н а л ь н ы х  п р о ц е н т н ы х  с т а в о к  
(п р о ц е н т н ы е  с т а в к и  п о  3 -м е с я ч н ы м  з а й м а м )  в р а з н ы х  
с т р а н а х  в 2 0 0 2  г. П о с к о л ь к у  э т о  н о м и н а л ь н ы е  став к и , 
о т к л о н е н и я  в и х  р а з м е р а х  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  о т р а ж а ю т  
р а з л и ч и я  в т е м п а х  и н ф л я ц и и . О д н а к о  эти  р а з л и ч и я  
о б ъ я с н я ю тс я  т а к ж е  и к р е д и т н о -д е н е ж н ы м и  п о л и ти к ам и  
ц е н т р а л ь н ы х  б а н к о в  и в е л и ч и н о й  р и с к о в  д е ф о л т а .

Краткосрочные 
процентные ставки, 2002 г.

Венгрия 

Польша 

М ексика 

Австралия 

Ю жная Корея 

Швеция 

Великобритания 

Греция 

К анада 

Соединенные Штаты 

Япония

Источник: O r g a n iza tio n  fo r  E c o n o m ic  C o o p e r a tio n  a n d  D e ve lo p 
m en t, w w w .o e c d .o rg /.

Такие ставки -  это  разновидность так называемых 
ценовых пот олков, сущность которых мы обсужда
ли в гл. 3. Цель этих законов — сделать кредит более 
доступным, в частности для людей с низкими до
ходами. («Ростовщичество» в данном случае под
разумевает получение сверхвысоких процентов.) 
р  29.2 Usury

Рассмотреть влияние такого законодательства 
нам поможет рис. 29.2. Равновесная процентная 
ставка составляет 8%, но закон о ростовщичестве 
устанавливает, что брать больше 6% нельзя. Из 
этого рассогласования возникает несколько эф ф ек
тов.
♦  Нерыночное распределение При ставке 6% спрос 

на ссудные фонды превышает их предложение, 
из-за чего возникает недостаток кредитов. По
скольку рыночная процентная ставка больше не 
распределяет ссудные фонды среди заемщиков, 
этим вынуждены заниматься заимодавцы (бан
ки). Вполне обоснованно можно ожидать, что в 
первую очередь они будут предоставлять ссуды 
наиболее платежеспособным клиентам (прежде 
всего богатым людям с высокими доходами), что 
напрямую противоречит целям законов о рос
товщичестве. Люди с низкими доходами, вытол
кнутые с рынка, будут вынуждены обращаться к 
ростовщ икам , которые незаконно назначаю т 
процентные ставки, намного превышающие их 
рыночное значение.

♦  П обедители и проигравшие Платежеспособные 
клиенты выигрывают от введения законов о ро
стовщичестве, так как будут выплачивать про
центные ставки ниже рыночных. Заимодавцы 
(в конечном счете это акционеры банков) про
играют, получая с каждого предоставленного в 
кредит доллара 6%, а не 8%.

♦ Неэффективность Мы только что обсудили, ка
ким образом равновесная процентная ставка рас
пределяет деньги на те инвестиционные и науч
но-исследовательские проекты, где ожидаемая 
эффективность будет наибольшей. Однако при 
введении законов о ростовщичестве распределе
ние кредитных средств, скорее всего, не обеспе
чит ф инансирование наиболее эф ф ективны х 
проектов. Для понимания, почему это будет так, 
рассмотрим следующий пример. Предположим, 
у Мендос есть настолько многообещающий про
ект, что она готова платить 10% за кредит на его 
финансирование. У Чена тоже есть проект, прав
да, менее многообещающий, и он не хочет пла
тить более 7% за его финансирование. Если бы 
фонды распределял рынок, то на высокопродук
тивный проект Мендос деньги бы нашлись, а на 
проект Чена — нет. Такое распределение фондов 
в интересах как Мендос, так и всего общества. 
Но при установлении предела ставки в 6% день
ги получит Чен, а не Мендос, если Чен раньше, 
чем Мендос обратится в банк за кредитом. В этом 
случае денег для Мендос в банке уже не будет. 
Законодательное установление максимальной 
процентной ставки приводит к выделению де
нег для менее эффективного их использования 
на инвестиционные и научно-исследовательские 
проекты.

http://www.oecd.org/
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♦  Процентная ставка — это цена, уплачиваемая за 
пользование деньгами.

♦  В модели ссудных фондов равновесная процент
ная ставка определяется соотношением спроса и 
предложения ссудных фондов.

♦  Существует множество различных процентных ста
вок. Различия между ними связаны с действием 
таких факторов, как степень риска, сроки погаше
ния ссуд, размеры ссуд, налогообложение и несо
вершенства рынка.

♦  Равновесная процентная ставка влияет на совокуп
ный уровень инвестирования и. следовательно, 
уровень производства; она также позволяет распре
делять деньги и реальный капитал среди конкрет
ных отраслей и фирм. Подобным же образом став
ка влияет на объем и структуру расходов на науч
но-исследовательские проекты.

♦  Законы о ростовщичестве, устанавливающие пото
лок процентной ставки ниже рыночного уровня:
а) лишают людей с низкими доходами возможнос
ти получить кредит; б) субсидируют людей с высо
кими доходами в ущерб кредиторам; в) снижают 
эффективность использования инвестиций, в част
ности, на научно-исследовательские проекты.

Экономическая прибыль
Как вы помните из материала предыдущей главы, 
экономисты предпочитают трактовать прибыль в 
более узком смысле, чем бухгалтеры. Для бухгалте
ров «прибыль» -  это то, что остается у фирмы от 
общей выручки после выплат отдельным лицам и 
другим фирмам стоимости материалов, капитала и 
труда, которые были использованы данной фирмой. 
Для экономиста такая трактовка завышает величи
ну прибыли. Это объясняется тем, что при бухгал
терском подходе к прибыли учитываются только 
явные издержки, т.е. платежи фирмы внешним струк
турам. Но игнорируются скрытые издержки, т.е. тот 
денежный доход, которым фирма жертвует, когда 
использует имеющиеся у нее ресурсы сама, а не 
предлагает их для продажи на рынке. Экономист 
же рассматривает скрытые издержки как альтерна
тивные, которые следует учитывать при определе
нии величины прибыли. Экономическая, или чис
тая. прибыль — это то, что остается после вычита
ния всех издержек -  как явных затрат на заработ
ную плату, ренту и процент, так и нормальной 
прибыли -  из общего дохода фирмы. Экономичес
кая прибыль может быть либо положительной, либо 
отрицательной (в этом случае она называется убыт
ками).

Роль предпринимателя

Экономист рассматривает прибыль как отдачу от 
весьма специфического вида человеческого ресур
са -  предпринимательской способности. И з мате
риала предыдущих глав мы уже знаем, что предпри
ниматель: 1) комбинирует ресурсы для производства 
какого-либо товара или услуги; 2) принимает ос
новные неординарные решения, связанные с управ
лением фирмы; 3) внедряет инновации как в виде 
новых продуктов, так и применения новых произ
водственных процессов; 4) берет на себя ответствен
ность за экономический риск, связанный со всеми 
вышеуказанными функциями.

Часть предпринимательского дохода называется 
нормальной прибылью. Это -  минимальный доход, 
или плата, необходимая, чтобы предприниматель 
продолжал заниматься данным видом бизнеса. Как 
было показано в гл. 22, нормальная прибыль — это 
издержки, связанные с использованием предприни
мательских способностей в конкретном виде дея
тельности. Мы теперь знаем, что совокупный доход 
фирмы может превышать ее общие издержки, а пре
вышение дохода над всеми понесенными затратами 
и есть экономическая прибыль компании. Этот из
лиш ек  также достается предпринимателю. П редпри
ниматель получает доход по остаточному принципу, 
лиш ь то, что остается после оплаты всех его других 
расходов.

Почему должен существовать остаток дохода в 
виде экономической прибыли? Ниже мы рассмот
рим три возможные причины этого, две из которых 
связаны с риском ведения бизнеса, а одна -  с су
ществованием монополии.

Источники экономической прибыли

Давайте вначале сконструируем искусственную эко
номическую среду, в которой экономическая при
быль является нулевой. Затем, отметив, насколько 
реальный мир отличается от созданной нами моде
ли, мы увидим, где возникает экономическая при
быль.

Мы начнем с совершенно конкурентной, статич
ной экономики. Под статичной экономикой подра
зумевается экономика, в которой все основные па
раметры -  предложение ресурсов, технические зна
ния и вкусы потребителей -  постоянны и неизмен
ны. С татичная эконом ика -  это эконом ика, не 
подвергающаяся изменениям, в которой все пока
затели затрат и предложения ресурсов, с одной сто
роны, а спрос и доход -  с другой, также являются 
постоянными.

При заданном, неизменном характере этих па
раметров экономическое будущее вполне предска
зуемо, никакой неопределенности в экономике нет. 
Результаты политики в области цен и производства
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вполне очевидны. Более того, статичный характер 
такого общества препятствует любому инновацион
ному изменению и продуктов, и производственных 
процессов. В условиях чистой конкуренции любая 
чистая прибыль (положительная или отрицатель
ная), которая могла бы изначально существовать в 
отрасли, в долгосрочной перспективе будет исче
зать -  за счет появления в отрасли новых фирм или 
выхода из нее части прежних. Поэтому в долгосроч
ном периоде издержки — как явные, так и скры 
тые -  будут полностью возмещаться, и никакого ос
татка в виде экономической прибыли в статичной 
экономике нет.

Понятие нулевой экономической прибыли в ста
тичной  кон курентной  экон ом и ке способствует 
углублению нашего анализа прибыли. Из него сле
дует очевидное предположение, что получение при
были связано с динамичным характером реального 
капитализма и свойственной ему неопределенно
стью. Более того, это понятие показывает, что мо
жет существовать иной источник экономической 
прибыли, не связанный с управляющей, инноваци
онной и рисковой функциями предпринимателя. 
Оказывается, таким источником является наличие 
определенного уровня монопольной власти.

Р и ск  и  п р и б ы л ь  В реальной, динамичной эко
номике будущее всегда неопределенно и непредска
зуемо. Это значит, что предприниматель берет на себя 
риск. С учетом этого экономическую прибыль — всю 
или часть -  можно рассматривать как вознагражде
ние за готовность предпринимателя пойти на такой 
риск.

Связывая экономическую прибыль с неопреде
ленностью и риском, важно разграничивать страху
емый и нестрахуемый риски. Некоторые виды рис
ка -  например, пожара, наводнения, кражи, несча
стного случая, можно выразить в численном виде, 
т.е. страховые компании могут со значительной сте
пенью точности оценить среднее число подобных 
несчастных случаев. В результате эти риски являю т
ся страхуемыми. Фирмы могут избежать потерь из- 
за них, осуществляя известные затраты в виде еже
годных страховых взносов, или страховой премии, 
выплачиваемых страховым компаниям. Предприни
мателю брать на себя такие риски не нужно.

Совсем другое дело — нестрахуемые риски биз
неса, на которые предприниматель обязан идти, так 
как именно они -  потенциальный источник эконо
мической прибыли. Нестрахуемые риски — это преж
де всего неконтролируемые и непредсказуемые из
менения спроса и предложения, с которыми стал
кивается фирма, и, как результат, колебания ее из
держ ек и доходов. М ожно выделить три общих 
источника нестрахуемых рисков.
♦  И зменения общей экономической ситуации С ни

ж ение деловой  активн ости  (экон ом и чески й
спад), например, может привести к  значитель

ному понижению спроса, продаж и, следователь
но, к убыткам фирмы. Процветающая фирма 
может понести эти убытки, даже не совершая 
собственных ошибок по организации бизнеса.

♦  Структурные изменения в  экономике В реальной 
жизни вкусы потребителей, технологии, объем 
имеющихся в наличии ресурсов, цены товаров и 
услуг постоянно меняются, что, в свою очередь, 
приводит к изменению затрат и доходов отдель
ных фирм. Так, значительное повышение цен на 
топливо для реактивных самолетов может при
вести к резкому снижению экономической при
были авиакомпании, которая еще в прошлом 
году имела высокие показатели рентабельности.

♦  И зм енения государственной полит ики  Введение 
новых регулирующих актов, например отмена 
того или иного тарифа или изменение концеп
ции национальной безопасности, могут сущ е
ственно повлиять на затраты и доходы отдель
ных отраслей и компаний.
Независимо от изменения величин прибыли и 

затрат, существуют риски, которые и потребитель, 
и фирма должны нести, так как без этого они про
сто не смогут дальше заниматься бизнесом. В ре- 
а/ьной, динамичной экономике компенсацией за при
нят ие эт их рисков мож ет стать получение экономи
ческой прибыли.

И н н о в а ц и и  и  п р и б ы л ь  Рассмотренные виды 
нестрахуемых рисков неподконтрольны ни отдель
ной фирме, ни отрасли в целом и поэтому по отно
шению к ним являются внешними факторами. Од
нако имеется одна динамичная характеристика ка
питализма — инновации, использование которой 
определяется прежде всего самим предпринимате
лем. Ф ирмы-производители осознанно внедряют 
новые методы производства и распределения, что
бы снизить издержки, и осваивают новые виды 
продукции, чтобы увеличить свой доход. Предпри
ниматель целенаправленно стремится добиться из
менения существующего соотношения затрат и вы
ручки в надежде получить большую прибыль.

Но здесь мы снова сталкиваемся с неопределен
ностью. Несмотря на то что процветающие фирмы 
проводят специальные исследования рынка, произ
водство новых продуктов или модификация сущест
вующего продукта могут оказаться экономически 
неудачными. Это явление, впрочем, более широкое. 
Так, лиш ь незначительная часть из публикуемых 
новых романов, учебников, выпускаемых фильмов 
и музыкальных дисков, появляющихся каждый год 
на рынках, приносит большие прибыли. На этапе 
проектирования никогда нельзя с уверенностью 
сказать, обеспечит ли на самом деле новый станок 
планируемую экономию  на затратах. И з-за этого 
нововведения, осуществляемые предпринимателя
ми, не только создают возможности для увеличе
ния прибыли, но и порождают неопределенности и
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В ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ

Определение цены кредита

С ущ ествую т р азл и ч н ы е практики п р е д о 
ставления к реди та , что м ож ет  повлиять на в е
личину процентной  ставки, и з -за  чего эти став
ки бы ваю т сущ ествен н о разны м и.

П о л у ч е н и е  и п р е д о с т а в л е н и е  к р е д и т о в  -  о б ы ч н о е  
я в л е н и е  в ж и зн и  л ю д е й . Ч а с т н ы е  л и ц о  п о л у ч а ю т  к р е 
д и ты  в  р а з н ы х  в и д а х ,  в  ч а с т н о с т и , к а к  с су д ы  п о д  н е 
д в и ж и м о с т ь  и л и  и с п о л ь з о в а н и е  д л я  п о к у п о к  с в о и х  
к р е д и т н ы х  к а р т о ч е к . И  н а о б о р о т ,  ч а с т н ы е  л и ц а  ф а к 
ти ч еск и  п р е д о с т а в л я ю т  к о м у -т о  ссу д ы , к о г д а  о т к р ы в а 
ю т с ч е т  в к о м м е р ч е с к о м  б а н к е  и л и  с б е р е г а т е л ь н о м  
у ч р е ж д е н и и  и л и  п р и о б р е т а ю т  г о с у д а р с т в е н н у ю  о б л и 
га ц и ю .

И н о г д а  о п р е д е л и т ь , к а к о й  п р о ц е н т  н а д о  в ы п л а ч и 
в а т ь  и л и  в зи м а т ь  п р и  з а й м е  и , с о о т в е т с т в е н н о , п р и  к р е 
д и т о в а н и и , б ы в а е т  т р у д н о . Д л я  в ы я сн ен и я  э т о г о  в о 
п р о с а  п о л е з н о  р а с с м о т р е т ь  н е к о т о р ы е  п р и м е р ы . П р е д 
п о л о ж и м , вы б е р е т е  к р е д и т  в р а з м е р е  1 0  ты с. д о л л . и 
с о г л а ш а е т е с ь  в ы п л ати ть  е щ е  1 0 0 0  д о л л . в в и д е  п р о 
ц е н т о в  в к о н ц е  г о д а .  В э т о м  с л у ч а е  с т а в к а  р а в н а  1 0 % . 
Ч то б ы  о п р е д е л и т ь  с т а в к у  п р о ц е н т а  /, с р а в н и в а ю т  в е 
л и ч и н у  у п л а ч е н н ы х  п р о ц е н т о в  с  в е л и ч и н о й  п о л у ч е н 
н о й  в к р е д и т  сум м ы :

1 ООО д о л л .

'  =  1 0  0 0 0 0  д о л л . "  1 0 % -

Н о в  н е к о т о р ы х  с л у ч а я х  к р е д и т о р ы , н а п р и м е р  б а н 
ки , п о л у ч а ю т  п р о ц е н т ы  з а  в ы д а н н ы й  к р е д и т  а в а н с о м ,

т .е .  в м о м е н т  п р е д о с т а в л е н и я  ссу д ы . Т ак, в м е с т о  п р е 
д о с т а в л е н и я  з а е м щ и к у  1 0  ты с. д о л л .  б а н к  а в а н с о м  
с р а з у  ж е  у д е р ж и в а е т  с  н е го  1 0 0 0  д о л л . в в и д е  п р о 
ц е н т а  и  в ы д а е т  е м у  т о л ь к о  9  ты с. д о л л .  Э т о  у с л о в и е  
п о в ы ш а е т  став к у :

1 0 0 0  д о л л . _  , ,  о,
I =     = 11%.

9 0  0 0 0  д о л л .

Х отя а б с о л ю т н а я  в е л и ч и н а  п р о ц е н т а  в о б о и х  сл у 
ч а я х  о д н а  и т о  ж е, в о  в т о р о м  с л у ч а е  з а е м щ и к  р е а л ь н о  
п о л у ч а е т  н а  р у к и  т о л ь к о  9  ты с. д о л л . н а  год .

Есть е щ е  о д и н , б о л е е  то н ки й , м е т о д  и зм е н е н и я  с т а в 
ки  п р о ц е н т а .  Ч то б ы  у п р о с т и т ь  р а с ч е т ы , м н о г и е  ф и н а н 
с о в ы е  у ч р е ж д е н и я  с ч и т аю т , ч т о  в го д у  3 6 0  д н е й  (1 2  
м е с я ц е в  п о  3 0  д н е й ) . Э т о  о з н а ч а е т ,  что  з а е м щ и к у  п р е 
д о с т а в л я е т с я  в о з м о ж н о с т ь  и с п о л ь з о в а т ь  с р е д с т в а  н а  
пять д н е й  м е н ь ш е , ч е м  е с т ь  в  к а л е н д а р н о м  го д у . У ста
н о в л е н и е  « у к о р о ч е н н о г о »  г о д а  т а к ж е  п р и в о д и т  к р о с 
т у  п р о ц е н т н о й  с т а в к и , в ы п л а ч и в а е м о й  за е м щ и к о м .

Р е а л ь н а я  с т а в к а  м о ж е т  с у щ е с т в е н н о  и зм е н я т ь с я , 
е с л и  с с у д а  в ы п л а ч и в а е т с я  в р а с с р о ч к у . П р е д п о л о ж и м , 
б а н к  п р е д о с т а в л я е т  в а м  к р е д и т  в 1 0  ты с. д о л л . и  в з и 
м а е т  п р о ц е н т ы  в р а з м е р е  1 0 0 0  д о л л .,  к о т о р ы е  н а д о  
п о га с и т ь  в  к о н ц е  г о д а . П о  у с л о в и я м  к о н т р а к т а , сс у д у  
н е о б х о д и м о  в о з в р а щ а т ь  р а в н ы м и  ч а с т я м и  к а ж д ы й  
м е с я ц . В р е з у л ь т а т е  с р е д н я я  з а д о л ж е н н о с т ь  п о  с с у д е  
з а  го д  с о с т а в л я е т  т о л ь к о  5  ты с. д о л л . С л е д о в а т е л ь н о ,

чреваты убытками. Поэтому часть экономической  
прибыли в  системе, ориентированной на инновации, 
можно рассматривать ка к  вознаграж дение тем, кто  
не боится неопределенности, связанной с процессом 
нововведений.

М о н о п о л и я  и  п р и б ы л ь  Д о  сих пор мы подчер
кивали, что прибыль связана с неопределенностью, 
возникающей: 1) из-за обшей динамичности среды, 
в которой действует бизнес; 2) в силу динамичных 
процессов, которые бизнес использует по своей 
инициативе. Конечным источником экономической  
прибыли является существование монопольной мощи. 
Так как монополист может ограничить объем вы
пускаемой им продукции и воспрепятствовать по
явлению на рынке новых участников, он способен 
устанавливать на длительный срок цены, существен
но превышающие конкурентные, и получать эко 
номическую прибыль при условии, что спрос тесно 
связан с издержками.

Экономическая неопределенность и монополия 
тесно переплетаются и потому, что они являются 
источниками получения экономической прибыли. 
Ф ирма, обладающая определенной монополисти
ческой силой, может снижать риск ведения деятель
ности или, по крайней мере, может в достаточной 
степени управлять этим риском, уменьшая его не
гативные последствия и за счет этого увеличивая 
объем экономической прибыли и период ее полу
чения. Кроме того, такая компания может исполь
зовать инновации как дополнительный источник 
монопольной силы, как средство закрепления сво
их позиций и устойчивого получения экономиче
ской прибыли.

Заметные различия прибыли, получаемой в силу 
неопределенности и монопольной власти, связаны 
с тем, что эти два источника прибыли имеют раз
ную степень общественной необходимости. Взять на 
себя риск в условиях динамичной и неопределен-
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■ ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ я
10О О  д о л л . 

5 0 0 0  д о л л .
20% .

З д е с ь  п р о ц е н т  в ы п л а ч и в а е т с я  с о  в с е й  су м м ы  д о л г а  
( 1 0  ты с. д о л л .) ,  а  н е  с  н е у п л а ч е н н о г о  о с т а т к а  (к о т о 
ры й  в с р е д н е м  с о с т а в л я е т  5  ты с. д о л л .  в  го д ), что  р е з 
ко  п о в ы ш а е т  ст а в к у .

Н а  ф а к т и ч е с к и й  р а з м е р  ст а в к и  в л и я ет  т а к ж е  и то  
о б сто ятел ьство , к а к о й  исчисляется п р о ц ен т : слож ны й или  
п р о сто й . П р ед п о л о ж и м , вы в н есл и  1 0  тыс. д о л л . н а  с р о ч 
ны й  в к л а д , п о  к о т о р о м у  н а ч и с л я е т с я  1 0 %  го д о в ы х  от  
сум м ы , о п р е д е л я е м о й  к а ж д ы е  п о л го д а . Д р у ги м и  с л о в а 
м и, п р о ц е н т  п о  в а ш е й  с с у д е  в ы п л а ч и в а е т с я  б а н к о м  д в а  
р а з а  в го д . В к о н ц е  п е р в ы х  ш ести  м е с я ц е в  н а  в аш  счет  
д о б а в л я е т с я  5 0 0  д о л л . ( 1 0 %  о т  1 0  ты с. з а  п е р в о е  п о л у 
г о д и е ). В к о н ц е  г о д а  п р о ц е н т  н а ч и с л я е т с я  н а  су м м у  
1 0  5 0 0  д о л л ., т а к  что  в т о р а я  в ы п л а т а  п р о ц е н т а  с о с т а в 
л я е т  5 2 5  д о л л . ( 1 0 %  о т  1 0  5 0 0  д о л л . з а  в т о р о е  п о л у 
го д и е ). С  у ч е т о м  эт о г о  п р о ц е н т н а я  с т а в к а  з д е с ь  и н ая :

1 0 2 5  д о л л .

1 0  0 0 0  д о л л .
1 0 ,2 5 % .

Э то  зн а ч и т , что  б а н к , п р е д л а г а ю щ и й  став к у  в 1 0 % , 
и счи сляем у ю  з а  к а ж д о е  п о л у го д и е , ф ак ти ч е ск и  п лати т 
св о и м  к л и ен то м  б о л ьш и й  п р о ц е н т , ч е м  кон курен ты , вы п
л а ч и в а ю щ и е  п р о сту ю  с тав к у  в р а з м е р е  1 0 ,2 % .

Д л я у то ч н ен и я  п р ак ти к и  п р е д о с т а в л е н и я  к р е д и т о в  и 
у с т а н о в л е н и я  п р о ц е н т н о й  ст а в к и  б ы л и  п риняты  д в а  з а 
к о н а . З а к о н  о  д о с т о в е р н о с т и  и н ф о р м а ц и и  в к р е д и т о в а 

ни и  о т  1 9 6 8  г. (The T ru th  in  L e n d in g  A c t )  т р е б у е т , чтобы  
к р е д и т о р ы  т о ч н о  у с т а н а в л и в а л и  у р о в е н ь  п р о ц е н т а  и 
п р о ч и е  у с л о в и я  п о т р е б и т е л ь с к о го  к р е д и т а , о с о б е н н о  в 
ч а с ти , о т н о с я щ е й с я  к го д о в о й  п р о ц е н т н о й  с т а в к е  (A PR). 
Б о л е е  п о зд н и й  з а к о н  -  З а к о н  о  д о с т о в е р н о с т и  и н ф о р 
м а ц и и  о б  у с л о в и я х  с б е р е ж е н и й  (The T ru th  in  S a v in g  A c t) ,  
п р и н яты й  в 1 9 9 1  г., т р е б у е т , чтобы  в о  в с е х  в и д а х  р е к 
л ам ы  у с л о в и й  б а н к о в с к и х  д е п о з и т о в , с с у д  и  с б е р е ж е 
ни й  б ы л и  я с н о  у с т а н о в л е н ы  в с е  у с л о в и я  п л а т е ж е й , п р о 
ц ен тн ы е  став к и  п о  ним  и у р о в е н ь  г о д о в о г о  д о х о д а  по 
с б е р е га т е л ь н ы м  в к л а д а м . Тем н е  м е н е е  б ы л о  вы я вл ен о , 
что  н е к о т о р ы е  ф и р м ы , з а н и м а ю щ и е с я  о б н а л и ч и в а н и е м  
ч е к о в , т .е . тем , что  с с у ж а ю т  л ю д е й  н ал и чн ы м и  д е н ь г а м и  
в о б м е н  н а  л и ч н ы е  чеки  с  п о г а ш е н и е м  н о  к а к у ю -т о  д а т у  
в б у д у щ е м , п о л у ч а ю т  д о х о д , эк в и в а л е н т н ы й  п р о ц е н т 
н о м у  д о х о д у  в р а з м е р е  о т  2 6 1  д о  9 1 3 %  го д о в ы х . П о 
д о б н ы е  б а с н о с л о в н ы е  п р о ц е н тн ы е  ст а в к и  з а с т а в и л и  з а 
к о н о д а т е л ь н ы е  о р га н ы  м н о ги х  ш тато в  п р и н ять  б о л е е  с е 
р ь е з н ы е  м е р ы  п о  за щ и т е  п о т р е б и т е л е й  о т  « к р е д и т о р о в -  
х и щ н и к о в » . О т н о с и т е л ь н о  н е д а в н о  м н о г и е  б а н к и  
у с т а н о в и л и  з а щ и т у  о т  с к а ч к о в  о в е р д р а ф т а  п о  чеко вы м  
с ч е т а м . Б он к  с о г л а с е н  у стан о в и т ь  з а  к аж д ы й  о в е р д р а ф т  
е д и н у ю  став к у , р а в н у ю  о т  2 0  д о  3 5  д о л л . Э ти  п л а т е ж и  
п о  с в о е й  су ти  -  п р о ц е н т  н а  з а е м ,  в ы д а в а е м ы й  в р а з м е 
р е  о в е р д р а ф т а .  Хотя с у м м а  о в е р д р а ф т а  в а б с о л ю т н о м  
д е н е ж н о м  и сч и с л е н и и  н е з н а ч и т е л ь н а , го д о в о й  п р о ц е н т  
н а  т а к о й  з а е м  м о ж е т  л е гк о  п р е в ы ш а т ь  1 0 0 0 % . П о это 
м у  в  м и р е  к р е д и т а  д а в н я я  п о г о в о р к а  «П усть  за е м щ и к  
(и ли  вк л ад ч и к ) б у д е т  о с т о р о ж н ы м »  н е  у т р а т и л а  с в о е й  
а к т у а л ь н о с т и  и сего д н я .

ной экономической конъюнктуры и внедрить ин
новации — функции, крайне нужные для общества. 
Общественная же необходимость монопольной при
были очень сомнительна, так как монопольная при
быль обычно основана на сокращении объема вы
пуска, на установлении цен выше конкурентного 
уровня и на эконом ической  неэф ф ективности . 
(Ключевой вопрос 10.)

Функции прибыли

Основным двигателем капиталистической экономи
ки является экономическая прибыль. Как таковая 
она воздействует и на уровень использования ре
сурсов, и на их распределение среди альтернатив
ных пользователей.

Прибыль и общий объем продукции Имен
но ожидания получить в будущем экономическую 
прибыль заставляют фирмы осуществлять иннова

ции. Эти нововведения стимулируют новые инвес
тиции, увеличивают общ ий выпуск и занятость. 
Поэтому погоня за прибылью с помощью внедре
ния и использования инновации одновременно спо
собствует и экономическому росту.

Прибыль и распределение ресурсов Поми
мо прочего, прибыль выполняет задачу более эф 
фективного распределения ресурсов среди альтер
нативных видов производства, дистрибью ции и 
продаж. Предприниматели стремятся извлечь при
быль и избежать потерь. Наличие в отрасли устой
чивой прибыли — это сигнал о том, что общество 
хотело бы расширить данную отрасль, в результате 
чего в нее начинается переток ресурсов от фирм и 
отраслей, не являющихся рентабельными. Таким 
образом, вознаграждение в виде прибыли становит
ся не только стимулом к расширению отрасли, но и 
ф инансовы м и средствам и, с помощ ью которых 
фирмы в этих отраслях могут увеличивать свои про
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изводственные мощности. И наоборот, убытки яв
ляются наказанием тем фирмам, которые не смог
ли направить свои производственные усилия на 
создание товаров и услуг, более всего нужных по
требителю. Эти потери сигнализируют о том, что 
общество желало бы, чтобы масштабы не нужного 
ему производства сократились.

Поэтому, если снова вернуться к одному из воп
росов, заданных в начале этой главы, W al-M art по
лучила большую прибыль потому, что эта компания 
располагает свои магазины поблизости от потреби
телей и предоставляет тот ассортимент продуктов, 
которые большинство покупателей хотят приобрес
ти по очень низким ценам. Эта прибыль свидетель
ствует, что общество хочет, чтобы большая часть ее 
редких ресурсов направлялась в магазины Wal-Mart. 
И наоборот. К -M art не доставляла потребителям 
продукты таким образом, чтобы их польза соответ
ствовала затратам на ресурсы, и поэтому эта фирма 
понесла убытки. Убытки стали сигналом, что обще
ство выиграло бы от перераспределения всех этих 
ресурсов или их части на какой-то другой вариант 
использования. И действительно, в начале 2003 г. 
K-M art объявила, что она закрывает 326 магазинов 
в 44 штатах и в Пуэрто-Рико.

Краткое повторение 29.3

♦  Величину чистой, или экономической, прибыли 
определяют, вычитая все явные и неявные издерж
ки (включая нормальную прибыль) из суммарной 
выручки фирмы.

♦  Существует три источника возникновения эконо
мической прибыли: нестрахуемый риск, который 
берут на себя предприниматели, неопределенность 
результатов от внедрения инноваций и монополь
ная власть.

На уровень инвестирования, общие расходы, вало
вой внутренний продукт, а также на выделение 
ресурсов для альтернативных способов использо
вания влияют получаемая и ожидаемая прибыль.

Доли дохода
Проведенный в данной и предыдущих главах ана
лиз был бы неполным без краткого эмпирического 
повторного рассмотрения того, как национальный 
доход СШ А распределяется в виде заработной пла
ты, ренты, процентов и прибыли.

Здесь целесообразно снова вернуться к рис. 5.1. 
Хотя составляющие дохода, указанные на диаграм
ме, не совпадают с экономическими определения
ми заработной платы, ренты, процента и прибыли, 
они позволяю т лучше понять структуру доходов, 
сложившуюся в СШ А. Обратите внимание на до
минирующую роль такого производственного фак
тора, как труд и, соответственно, долю труда в до
ходах, получаемых в американской экономике. Даже 
при узком определении понятия трудовых доходов 
как «зарплаты» и «жалованья», на них приходится 
около 70% всего национального дохода, получаемо
го за обычный, типовой год. К тому же некоторые 
экономисты утверждают, что так называемые дохо
ды собственников в подавляющей части также яв 
ляются неявной заработной платой и потому при 
определении действительной доли трудового дохо
да должны быть добавлены к категории «заработ
ная плата* и «жалованье*. Если мы используем бо
лее широкое определение, доля труда возросла до 
80% национального дохода, и этот показатель яв 
лялся удивительно стабильным на протяжении все
го XX в. Капиталисты в форме ренты, процента и 
прибыли получают около 20% — сравнительно не
большую долю, учитывая тот факт, что экономика 
СШ А называется капиталистической.

РЕЗЮМЕ

1. Экономическая рента -  это цена, уплачиваемая 
за пользование землей и другими природными 
ресурсами, совокупное предложение которых 
фиксировано.

2. Рента — это излишек оплаты, если понимать его 
в том смысле, что земля была бы вовлечена в 
хозяйственный оборот даже при отсутствии всех 
видов рентных платежей. В конце XIX столетия 
понятие земельной ренты как излишка привело 
к возникновению движения за единый налог.

3. Различия в размере земельной ренты объясня
ются различиями в продуктивности земли, свя

занными с плодородием, климатическими усло
виями, а также разницей в местоположении кон
кретного участка.

4. Хотя для экономики в целом земельная рента не 
является необходимыми затратами, а лишь допол
нительным платежом, для отдельных фирм и от
раслей рентные платежи совершенно обоснованно 
рассматриваются как издержки. Эти расходы необ
ходимы для привлечения земли, которая в против
ном случае может использоваться для других целей.

5. Процент есть цена использования денег. Соглас
но теории кредитны х ресурсов, равновесная
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процентная ставка определяется соотнош ени
ем спроса и предложения ссудных фондов. При 
прочих равных условиях повыш ение предложе
ния ссудных фондов приводит к снижению рав
новесной процентной ставки , а увеличение 
предложения -  к ее повыш ению; повышение 
спроса на ссудные фонды ведет к увеличению 
процентной ставки, его понижение — к сниже
нию ставки. Таким образом, равновесная про
центная ставка меняется в направлении, обрат
ном изменению предложения ссудных фондов, 
и в том же направлении, что и спрос на ссуд
ные фонды.

6. Величины процентных ставок неодинаковы из- 
за того, что выдаваемые ссуды различаются по 
степени риска, срокам погашения, размерам, ха
рактеру налогообложения. Свой вклад в разброс 
процентных ставок вносят и несоверш енства 
рынка. Чистая процентная ставка — это процент
ная ставка, выплачиваемая по долгосрочным, 
практически безрисковым 20-летним казначей
ским облигациям США.

7. Уровень инвестиций во многом зависит от вели
чины равновесной процентной ставки. Она так
же способствует перераспределению финансово
го и реального капитала между конкретными фир
мами и отраслями и принятию решений по раз
меру и составу расходов на НИОКР. При выборе 
научно-исследовательских проектов и принятии 
инвестиционных решений за основу берется ре
альная, а не номинальная процентная ставка.

8. Хотя законы о ростовщичестве разрабатывались 
для того, чтобы сделать кредиты доступными для 
людей с низкими доходами, реально они облег
чают предоставление кредитов людям с вы соки
ми доходами, субсидируя их за счет кредиторов 
и снижая эффективность распределения ссудных 
фондов.

9. Экономическая, или чистая, прибыль -  это раз
ница между совокупным доходом фирмы и ее 
явны ми и скрытыми издержками; последние 
включают нормальную прибыль. Прибыль пред
принимателей может увеличиваться за счет не
страхуемого риска, связанного с организацией и 
управлением экономическими ресурсами и вне
дрением инноваций. Прибыль также получают в 
результате обладания монопольной мощью.

10. На внедрение инноваций и осуществление инве
стиций и, соответственно, на степень занятости 
людей в стране и темпы экономического роста 
влияет и ожидаемая прибыль. Основной функци
ей прибыли (и убытков) является стимулирование 
такого распределения ресурсов, которое в целом 
соответствует предпочтениям потребителей.

11. Наибольшая доля национального дохода (70%) 
приходится на оплату труда, под которой в узком 
смысле понимаются «заработная плата» и «жало
ванье». Если оплату труда рассматривать более 
широко, т.е. включать в нее доход собственни
ков, то эта доля дохода от труда в общенацио
нальном доходе достигает 80%, в результате чего 
на долю капиталистов остается всего около 20%.

ТЕРМИНЫ

Экономическая рента {economic rent)
Функция стимулирования {incentive function) 
Движение за единый налог {single-tax movement) 
Теория ссудных фондов {loanable fu n d s  theory o f  interest) 
Чистая процентная ставка {pure rate o f  interest) 
Номинальная процентная ставка {nominal interest rate) 
Реальная процентная ставка {real interest rate) 
Законы о ростовщичестве {usury laws)

ПОНЯТИЯ

Явные издержки (explicit costs)
Скрытые издержки (implicit costs)
Экономическая, или чистая, прибыль (economic or pure 

profit)
Нормальная прибыль (normal profit)
Статичная экономика (static economy)
Страхуемые риски (insurable risks)
Нестрахуемые риски (uninsurable risks)

И

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Чем отличается термин «рента», применяемый 
экономистами, от этого понятия, используемого 
в обычной жизни? Объясните следующее утвер
ждение: «Хотя общество не должно платить рен
ту, чтобы иметь землю, рентные платежи необ
ходимы, чтобы обеспечить более производитель
ное использование земли».

2. Ключевой вопрос Объясните, почему для эконо
мики в целом экономическая рента является из
лишним платежом, а для конкретных фирм и от
раслей она выступает как издержки производства. 
Объясните следующее утверждение: «С точки зре
ния экономики рента не выполняет никакой “сти
мулирующей функции”».
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3. В 1980-х гг., по мере того как надувался «спеку
лятивный пузырь», цены на землю в Японии 
резко повышались. Затем с 1990 по 2001 г., т.е. в 
течение II лет, цены на землю стабильно пада
ли. Что, как мы можем безусловно предполагать, 
случилось с земельной рентой в Японии за эти 
11 лет? Чтобы ответить на данный вопрос, вос
пользуйтесь графическим анализом.

4. Как предложение Генри Джорджа о введении 
единого налога на землю связано с эластичнос
тью предложения земли? Почему в настоящее 
время осталось относительно немного сторонни
ков этого предложения?

5. Если денежный капитал как таковой не являет
ся экономическим ресурсом, почему стороны 
платят и получают проценты за его использова
ние? Какие можно представить соображения для 
доказательства того, что процентные ставки су
щественно отличаются по разным видам креди
тов? Используйте эти соображения для объясне
ния соотношения размера процентных ставок, 
устанавливаемых на:
а) государственные облигации в 1000 долл. со 

сроком погашения 10 лет;
б) ссуду в 20 долл. под залог;
в) ссуду под жилой дом стоимостью 145 тыс. 

долл. сроком на 30 лет;
г) кредит коммерческого банка на 12 тыс. долл. 

сроком на 24 месяца, выданный для покупки 
автомобиля;

д) ссуду финансовой компании, предоставляю
щей мелкие ссуды частным лицам, в размере 
100 долл. сроком на 60 дней.

6. Клю чевой вопрос Почему кривая предложения 
ссудных фондов — восходящая, а кривая спроса 
на них -  нисходящая? Объясните, что такое рав
новесная процентная ставка. Укажите, какие 
факторы могут способствовать ее изменению.

7. Какие основные функции выполняет процент
ная ставка? Как тот факт, что все больше пред
принимателей финансируют свои инвестиции за 
счет собственных средств, может повлиять на эф 
фективность выполнения процентной ставкой 
своих функций?

8. Ключевой вопрос Покажите разницу между номи
нальной и реальной процентной ставкой. Какая 
из них в большей степени учитывается при при
нятии инвестиционных решений и решений по 
научно-исследовательским проектам? Если но
минальная процентная ставка равна 12%, а уро
вень инфляции — 8%, какой будет реальная про
центная ставка?

9. Как свидетельствует история, законы о ростовщи
честве, согласно которым устанавливались пре
дельные значения процентной ставки ниже рав
новесной, применялись многими штатами исходя 
из идеи, что такие законы предоставляют возмож

ность получать кредиты бедным людям, которые 
без них не могут занимать деньги. Критики этих 
законов утверждают, что подобные законы более 
всего бьют именно по бедным людям. Какая точка 
зрения, на ваш взгляд, правильная?

10. Клю чевой вопрос Чем различаются концепции 
бухгалтерской и экономической прибыли? П о
чему экономическая прибыль меньше бухгалтер
ской? Каковы три основных источника эконо
мической прибыли? Классифицируйте в соответ
ствии с этими источниками следующие виды 
прибыли:
а) прибыль, полученная фирмой от разработки 

нового медицинского средства, позволяюще
го в значительной степени снизить содержа
ние холестерина и тем самым понизить веро
ятность болей в сердце и инсульта;

б) прибыль ресторана, полученная в результате 
строительства нового шоссе, проходящего не
посредственно возле этого ресторана;

в) прибыль, полученная фирмой в результате не
предвиденного изменения потребительских 
вкусов.

И . Почему в теории прибыли важно разграничивать 
страхуемые и нестрахуемые риски? Дайте всесто
роннюю оценку следующему утверждению: «Вся
кую эконом ическую  прибыль м ож но связать 
либо с какой-то неопределенностью, либо с же
ланием избежать неопределенности». Каковы ос
новные функции экономической прибыли?

12. Объясните отсутствие экономической прибыли 
в статичной экономике в условиях совершенной 
конкуренции. Понимая, что основная функция 
прибыли заключается в распределении ресурсов 
в соответствии с потребительскими предпочте
ниями, объясните и дайте оценку распределению 
ресурсов в такой экономике.

13. Как изменится относительная доля прибыли, 
ссудного процента и ренты в национальном до
ходе за типовой год, если в оплату труда вклю
чить доход от собственности?

14. (Последний штрих) Предположим, вы берете ссу
ду в 5 тыс. долл., а в конце года выплачиваете 
5 тыс. долл. плюс 250 долл. в качестве процен
тов. Какова в данном случае реальная процент
ная ставка, если исходить из допущ ения, что ин
фляции нет? Какой бы стала процентная ставка, 
если бы процентные платежи в размере 250 долл. 
вычитались из ссуды в момент ее получения? 
Какова была бы процентная ставка, если бы вы 
должны были погашать ссуду ежемесячно — две
надцатью равными платежами?

15. И нт ернет -вопрос. Каковы текущие реальная и 
номинальная процентные ставки? Посетите веб
сайт wwu.fvderalreserve i’ov, заголовки «Research 
and  Data» («Исследования и полученные д ан 
ные»), «Statistics: Releases and  H istorical Data»
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(«Статистические данные: текущ ие релизы и 
прошлые данные»), «Selected Interest Rates» («От
дельны е процентны е ставки») и веб-сайт 
www.bankrate.com, пользуясь которыми вы мо
жете обновить цифры, приведенные в табл. 29.1 
и внести в нее самые последние данные. В ка
ком направлении изменились (если это вообще 
произошло) процентные ставки? Ыа веб-сайте 
www.bls.gov/cpi, разделы «Latest Numbers» («Пос
ледние цифры»); «CPI-U , U.S. City Average» («И н
декс потребительских цен в среднем по городам 
США»), «АН Items» («Данные по всем продуктам, 
где приводятся статистические данные за послед
ние 12 месяцев по состоянию на прошлый ме
сяц»), найдите текущие годовые темпы инфляции. 
Вычтите годовые темпы инфляции из величин 
последних процентных ставок, приведенных в 
уточненной табл. 29.1, и определите реальную 
процентную ставку для каждой категории.

16. Интернет-вопрос. В какой отрасли корпорации 
получают наибольшую прибыль? Бюро экономи

ческого анализа (Bureau o f  Economic Analysis) пуб
ликует данные о прибыли, получаемой в различ
ных отраслях экономики США. Посетите веб
сайт этого Бюро (www.bea.gov) и найдите на нем 
таблицу «National Income and Product Account Table
6.I6C »  («Данные по национальному доходу и 
продукции»), в которой показана корпоративная 
прибыль по отраслевым группам. Опираясь на те
кущие данные, определите, какие из отраслей по
лучают наибольшую прибыль: а) финансовые или 
нефинансовые; б) обрабатывающая промышлен
ность, транспорт, оптовая или розничная торгов
ля; в) производящая товары длительного пользо
вания или товары повседневного спроса? В ка
ком из секторов в прошлом году наблюдался наи
больший и наименьший прирост прибыли? Какие 
отрасли, если такие вообще были, понесли за 
прошлый год убытки? Что последовало в резуль
тате изменения прибыли с точки зрения расши
рения масштабов или, наоборот, свертывания 
деятельности отдельных отраслей?

http://www.bankrate.com
http://www.bls.gov/cpi
http://www.bea.gov




Часть VIII

Микроэкономические 
аспекты деятельности 

органов власти



Органы власти 
и несостоятельность 
рынка

Э кон ом ическая  деятельность органов власти влияет на ваше благосостояние каждый 
день. Если вы едете на автомобиле на работу или на занятия, то , скорее всего, используете 
для этого ш оссе или улицы, предоставляемы е вам как  общ ественны й товар. Если вы учи
тесь не в частном  колледже или университете, то за ваше образование платят налогопла
тельщ ики. Когда вам выдают заработную  плату за внеш татную работу или работу в тече
ние лета, вы видите, что получаете на руки неполную  сумму, так как из ваш ей оплаты 
сделаны  отчисления в качестве подоходного налога или платежа в систему социального 
обеспечения. Законы , принимаемы е в отнош ении недопущ ения загрязнения воздуха, влия
ют на воздух, которы м вы дыш ите. Законы , предусматриваю щ ие пользование рем ням и 
безопасности в автомобиле, ш лемами при поездке на м отоцикле и системами пож ароту
ш ения в общ еж итиях колледжа, такж е являю тся обязательны ми для исполнения.

В этой главе анализирую тся сбои ры нка  и действия органов власти, т.е. обстоятельства, 
при которы х частные ры нки не обеспечиваю т такого распределения ресурсов, которое 
наилучш им образом соответствует интересам общ ества. Когда частные ры нки не реш аю т 
этих задач, мож ет возникнуть необходимость, чтобы органы власти взяли на себя испол
нение тех или иных эконом ических ролей. Мы хотим изучить эту роль и то , как она свя
зана с трем я аспектам и ры ночны х сбоев: предоставлением общ ественны х благ, возн и кн о
вением побочны х эф ф ектов и появлением  инф орм ационной асим м етрии. В свою  очередь, 
обсуж дение побочны х эф ф ектов пом ож ет нам более масш табно обсудить вопросы  загряз
нен ия окруж аю щ ей среды и политику органов власти в борьбе с загрязнениям и .

В гл. 31 мы продолжим анализ м икроэкон ом ической  деятельности органов власти и 
вначале проанализируем их потенциальную  неэф ф ективность, так назы ваемую  несост оя
т ельност ь органов власт и, после чего разберем эконом ические аспекты  налогооблож ения.

Общественные товары
Вспомним из материала гл. 5, что для товара, пред
назначенного для индивидуального потребления, 
характерны соперничество и исключаемость. Сопер
ничество в данном случае означает, что когда чело
век покупает и потребляет какую-то единицу това
ра или услуги, она перестает быть доступной для 
покупки и потребления для другого. И ааю чаем ост ь  
же состоит в том, что только те, кто хочет и может 
заплатить рыночную цену за данный продукт, его 
получают; те же, кто не хочет или не может этого 
сделать, из числа его получателей исключаются. Из-

за этих характеристик спрос на продукт индивиду
ального потребления реализуется в условиях ры н
ка, т.е. его удовлетворяют поставщики, стремящ ие
ся к прибыли. И наоборот, у общественных благ 
указанные характеристики являются противополож
ными, т.е. свойств соперничества и исключаемости 
они не имеют. Поэтому, если такой товар попал на 
рынок, производитель не может исключить тех, кто 
за него не платит, из числа его потребителей и по
лучателей выгод от обладания им. И з-за появля
ющейся в этом случае проблемы «зайцев», т.е. лю 
дей, пользующихся выгодами продукта без их опла
ты, спрос на общественные блага на рынке оцени
вается неправильно. В результате у фирм, которые
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могли бы их предоставлять обществу, нет стимулов 
в виде прибыли для предложения этих благ на про
дажу. Поэтому такие продукты могут предложить 
только органы власти. Прояснить эту ситуацию нам 
помогут два очень простых примера.

Кривая рыночного спроса на товар индивидуаль
ного потребления — линия, в которой по горизон
тали суммируются кривые спроса, предъявляемого 
каждым отдельным покупателем (см. табл. 3.2 и 
рис. 3.2). Предположим, в обществе есть всего два 
покупателя, которые хотят купить хот-доги (булоч
ки с сосисками). Себестоимость их производства — 
0,80 долл. за штуку. Если покупатель Адамс хочет 
купить три хот-дога, продаваемых по I долл. за 
штуку, а Бенсон -  два хот-дога за ту же цену, ры
ночный спрос составляет пять хот-догов (3 + 2), за
прашиваемых по цене 1 долл. за штуку. Продавец, 
назначающий цену в I долл., получит выручку в 
размере 5 долл. и прибыль в размере 1 долл. 15 долл. 
обшей выручки минус 4 долл. (0,80 долл. х 5) из
держек производства].

Однако в отношении общественного товара под
ход будет иным. Предположим, скульптор создал 
произведение искусства, оценил его в 600 долл. и 
решил предложить установить его на площади в 
небольшом городке. Также допустим, что уже изве
стный нам Адамс получает удовольствие от лице
зрения произведения искусства и оценивает это удо
вольствие в 300 долл., а Бенсон -  в 400 долл. Узнав, 
что Адамс испытывает удовольствие от произведе
ния искусства, и надеясь получить прибыль, скуль
птор обращается к Адамсу за денежной помощью, 
равной стоимости, в которую этот человек оцени
вает свое удовольствие. Однако в общении со скуль
птором Адамс начинает, мягко говоря, лукавить, 
заявляя, что, к сожалению, это произведение ему 
не очень-то и нравится. Тогда незадачливый скуль
птор отправляется к Бенсону в надежде получить от 
него 400 долл. или около того. Но и здесь его ждет 
неудача: Бенсон также не хочет расставаться с день
гами и отказывает скульптору под предлогом, что 
его произведение не производит на него сильного 
впечатления. Таким образом, Адамс и Бенсон ста
новятся «зайцами». Хотя оба они чувствуют себя 
немного виноватыми, но тем не менее легко оправ
дывают свое поведение: зачем за что-то платить, 
если это что-то можно получить бесплатно. Скуль
птор быстро учится на своих ошибках и ничего «бес
платного» для общества больше не делает.

Вывод: из-за  отсутствия у общественных благ 
характеристик соперничества и исклю чаемости 
частные фирмы не могут заниматься их производ
ством, так как не получат от этого прибыли. Если 
общество хочет иметь такое благо, оно должно по
ручить его предоставление тем или иным органам 
власти. Например, правительство может ф инанси
ровать его производство через налогообложение.

Спрос на общественные товары
Если потребители не предъявляют спрос на обще
ственный товар на рынке, можно ли узнать, каким 
является оптимальное количество этого товара? 
Ответить на этот вопрос можно так: органы власти 
должны попытаться установить объем спроса на 
общественные товары, опираясь на данные обсле
дован ий  и опросов представителей общ ествен
ности. Для упрощения предположим, что всю эко
номику представляют только два человека, уже зна
комые нам Адамс и Бенсон, и что предельные пока
затели их готовности оплачивать конкретный обще
ственный товар, скажем, обеспечение национальной 
обороны, приведены и столбцах (I)  — (3) табл. 30.1. 
Экономисты , возможно, уже выявили масштабы 
этого спроса, в ходе анкетирования задавая респон
дентам вопросы о том, сколько каждый из них го
тов платить за различные виды и количества обще
ственных товаров, если считает, что такие блага 
необходимы.

Обратите внимание, что в табл. 30.1 представле
ны данные о количестве и цене товаров на том ос
новании, что на них предъявлен спрос. Вместо того 
чтобы представлять спрос обычным образом  — 
в виде количества товаров, которое каждый граж
данин готов купить по конкретной цене, в таблице 
приводится цена, которую он готов выложить за 
предельную единицу каждого возможного количе
ства товара. Так, Адамс готов заплатить 4 долл. 
за первую единицу общественного товара, 3 долл. -  
за вторую, 2 долл. -  за третью и т.д.

Предположим, государство решило произвести 
одну единицу данного общественного товара. По
скольку принцип исключения применить нельзя, 
Адамс не может помешать Бенсону отказаться от 
потребления, и наоборот. Из-за этого получается.

Таблица 30.1
Спрос двух л и ц  на  общ ест венны й т овар

(1) (2) (3) (4)
Количество Цена, Цена, Общая

общественного которую которую готовность
товара, ед. готов ютов общества

заплатить заплатить оплатить
Адамс, Бенсон, товар.
долл. долл. долл.

1 4 + 5 =  9
2 3 + 4 7
3 2 + 3 5
4 1 + 2 3
5 0 + 1 1
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что они оба потребляют товар, но никто из них не 
готов за него платить. Из табл. 30.1 можно найти 
общую сумму, которую готовы заплатить оба граж
данина, чтобы не отказаться от потребления этой 
первой единицы товара. Из столбцов (1) и (2) вид
но, что Адамс готов заплатить 4 долл. за первую 
единицу общественного товара; столбцы же (I)  и 
(3) показывают, что Бенсон готов заплатить за нее 
5 долл. Таким образом, за первую единицу они оба 
готовы отдать 9 долл. (4 долл. +  5 долл.).

За вторую единицу общественного товара они 
вместе готовы заплатить 7 долл. (Адамс -  3 долл. 
и Бенсон -  4 долл.); за третью единицу -  5 долл. 
(2 долл. +  3 долл.) и т.д. Принимая но внимание 
коллективную цену (столбец 4), которую общество 
в лице его двух граждан готово заплатить за каждую 
дополнительную единицу, можно построить график 
коллективного спроса (график готовности платить) 
на общественный товар. Вместо суммирования чис
ла товаров, на которые предъявлен спрос при лю 
бых ценах, как это делалось при определении спро
са на товар, предназначенный для индивидуально
го потребления, можно сложить цены, которые люди 
готовы заплатить за последнюю единицу обществен
ного т овара при лю бом  количест ве, на кот орое  
предъявлен спрос.

О писанная выше процедура сложения (на осно
ве данных табл. 30.1) показана на рис. 30.1. О бра
тите внимание на следующее: чтобы получить кри
вую коллективного спроса на общ ественны й то 
вар, мы складываем кривые спроса Адамса и Бен
сона, за который они готовы заплатить, т.е. здесь 
сложение идет по вертикали. Н апример, высота 
кривой коллективного спроса Dc на две единицы 
товара составляет 7 долл., т.е. является суммой, 
которую Адамс и Бенсон вместе готовы платить 
за вторую единицу (3 долл. + 4 долл.). А налогич
но высота кривой коллективного спроса на четы 
ре единицы  общ ественного товара соответствует 
3 долл. (1 долл. +  2 долл.).

Как надо понимать, анализируя рис. 30.1а, тот 
факт, что Адамс, например, готов заплатить 3 долл. 
за вторую единицу общественного товара? Из этого 
следует, что Адамс ожидает получить дополнитель
ную выгоду или пользу от этой единицы товара, 
равную 3 долл. Мы также знаем, что существует 
закон убывающей предельной полезности, который 
гласит, что последующие единицы общественного 
товара приносят все меньше и меньше дополнитель
ной пользы, чем предыдущие. Это положение спра
ведливо и в отношении общественных товаров и 
объясняет нисходящий характер кривой готовнос
ти Адамса и Бенсона платить за продукт, т.е. нисхо
дящий характер кривой коллективного спроса. Эти 
кривые, по сути, представляют собой кривые пре
дельной полезности. (Ключевой вопрос 1.)

Р, долл.

9
Оптимальное;
количество

7
/•Коллективная. 

L  готовность 
’ оплатить 

общественное" 
 U благо

5

3

1

0 2 3 5 Q4

Р, долл.
(в) Коллективный спрос 

и предложение
, .. . т .
! Готовность
^  Бенсона 
"  оплатить 
щественное -- 

благо

d 2
2 3 4

(б) Бенсон
Р, долл.

---------------------- 1-----------------------1--------

; Готовность
V Адамса

общественное
благо

I
^ d ,:

и 1 2 3 4 5 Q
(а) Адамс

Рис. 30.1
Оптимальное количество общественного товара. Кривая 
коллективного спроса Dt  на общественный товар, пока
занная графически на рис. в, образована путем сложения 
по вертикали кривых индивидуальной готовности платить 
(спроса) />, и Dv  приведенных на рис. а и рис. б. Всю 
экономику в данном случае представляют два человека -  
Адамс и Бенсон. Кривая предложения общественных то
варов, представленная на рис. в, является восходящей 
вправо, что отражает рост предельных издержек. Опти
мальный объем общественных товаров равен трем едини
цам, он находится в точке пересечения кривых Dc 
и S. При таком объеме продукции предельные выгоды 
(представленные кривой коллективного спроса Dc, равны 
предельным издержкам (которые отражает кривая S).
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Предложение общественного товара

Кривая предложения любого товара -  индивидуаль
ного или общественного — представляет собой кри
вую предельных издержек. С ростом объема про
дукции предельные издержки растут. Объяснить это 
явление помогает закон убывающей отдачи, кото
рый действует независимо от того, какого этот то
вар рода — ракеты (общественный товар) или ва
режки (товар индивидуального пользован ия). 
В краткосрочном плане правительство уже выдели
ло определенные ресурсы (общественный капитал) 
на «производство» общественного товара, например 
обороны страны. По мере того как оно добавляет к 
заданным постоянным затратам переменные (труд), 
количество совокупного продукта повышается на 
все меньшую величину. Это означает, что предель
ный продукт сокращается, а предельные издержки 
растут, что объясняет, почему на рис. 30.1 в кривая S  
является восходящей.

Оптимальное количество общественного 
товара

Теперь мы можем определить оптимальное количе
ство общественного товара. Кривая коллективного 
спроса Dc на рис. 30.1 в отражает предельную обще
ственную выгоду от каждой единицы данного това
ра, а кривая предложения S  -  предельные общ е
ственные издержки производства каждой единицы. 
Оптимальный объем выпуска общественного това
ра достигается в том случае, когда предельные вы
годы равны предельным издержкам, или в точке 
пересечения двух кривых. На рис. 30.1 в мы видим, 
что оптимальное количество общественного товара 
равно трем единицам: на это указывает пересечение 
кривых коллективного спроса Dc и предложения S. 
Оно достигается, когда общая готовность потреби
телей платить за дополнительную единицу -  общая 
выгода для двух потребителей -  как раз соответ
ствует предельным издержкам производства этой 
единицы (5 долл. =  5 долл.). Как мы видели в гл. 2, 
равенство предельной выгоды и предельных издер
жек означает, что общественные ресурсы распреде
лены оптимально. (Ключевой вопрос 2.)

Анализ издержек и вы год

Приведенный пример демонстрирует нам практи
ческую сторону анализа издержек и выгод. Такой 
анализ показывает, следует ли производить кон к
ретный общ ественный товар и сколько его нужно. 
Как и в нашем примере, в этом случае необходимо 
сравнивать предельные выгоды и предельные из
держки.

Концепция Предположим, федеральное прави
тельство рассматривает некий специальный проект,

например план строительства шоссе. Однако из-за 
того, что экономические ресурсы ограничены, лю 
бое решение вложить больше ресурсов в обществен
ный сектор означает сокращение поступлений ре
сурсов в частный сектор экономики. В этом есть и 
свои плюсы, и свои минусы. Выгоды заключаются 
в более полном удовлетворении потребностей, по
скольку увеличивается выпуск общественных това
ров, а издержки — в том, что удовлетворение по
требностей уменьшается в связи с сокращ ением 
производства товаров для индивидуального потреб
ления. Целесообразно ли с учетом сказанного пере
мещать ресурсы, о которых идет речь, из частного 
сектора в общественный? Ответ будет положитель
ным, если выгоды от дополнительного производ
ства общественных товаров превысят издержки, 
понесенные в результате уменьшения количества 
товаров для индивидуального пользования. И на
оборот, ответ будет отрицательным, если стоимость, 
или издержки, нехватки товаров для индивидуаль
ного пользования будут выше, чем выгоды, связан
ные с дополнительным количеством общественных 
товаров.

Но анализ издержек и выгод может не только 
указать, стоит ли реализовывать ту или иную госу
дарственную программу. Он также может помочь 
определить, в каких масштабах ее следует осуще
ствлять. На вопросы экономического характера вряд 
ли можно получить простые и однозначные ответы 
«да» или «нет», скорее, они будут представлены в 
другой форме: «насколько много» или «насколько 
мало».

Иллюстрация Хотя в СШ А имеется несколько 
(относительно немного) платных частных дорог, у 
шоссе, несомненно, имеются характеристики обще
ственного товара, так как выгоды от их примене
ния распространяются очень широко. К тому же 
введение платы за пользование шоссе может столк
нуться со значительными трудностями. Следует ли 
федеральным властям наращивать сеть шоссе феде,- 
рального значения? Если да, то в каких масштабах 
целесообразно реализовывать такой проект?

В табл. 30.2 перечисляется ряд все более слож
ных и, соответственно, более дорогостоящих про
ектов строительства шоссе, в частности, расшире
ние существующих двухполосных трасс; строитель
ство новых двухполосных ш оссе; строительство 
новых четырехполосных шоссе; строительство но
вых шестиполосных шоссе. Масштабы проекта, ре
ализацию которого может осуществить правитель
ство, определяются соотношением издержек и вы
год. В данном случае издержками, в первую оче
редь, будут затраты на строительство шоссе и их 
последующую эксплуатацию ; выгодами -  более 
мощный поток людей и товаров при их перемеще
нии по стране.
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Т аблица 30.2
Ана.1 из издерж ек и  выгод при реализации  проект а ст роит ельст ва  
шоссе ф едерального уровня, м л р д  до.ы.

(1)
План

(2)
Общая

стоимость
проекта

(3)
Предельные

издержки

(4)
Общие
выгоды

(5)
Предельные

выгоды

(6) 
Чистая 
выгода 

141 -  [21

Не осуществлять строительство
0 h - ------- 4 0 1 - ------  5 0

А. Расширение существующих двухполосных трасс 4 ь - ------- 6 5 ь - 8 1
В. Строительство новых двухполосных шоссе .0  > _ ------- 8 ■з t .... 10 3
С. Строительство новых четырехполосных шоссе " ь - -------10 23 1— 3 5
D. Строительство новых шестиполосных шоссе 28 26 - 2

В таблице показано, что обшая годовая выгода 
(столбец 4) превышает общие годовые издержки 
(столбец 2) в планах А, В  и С, т.е. в этих случаях 
строительство шоссе экономически оправдано. Мы 
видим это в столбце (6). где общие издержки (стол
бец 2) вычитаются из общих годовых выгод (стол
бец 4). Очевидно, что для планов А, В и  С  итоговые 
выгоды положительны. План D экономически не
целесообразен, поскольку его итоговые выгоды от
рицательны.

Но остается второй вопрос: каков оптимальный 
размер или объем проекта? Чтобы на него ответить, 
надо сравнить дополнительные, или предельные, 
выгоды с дополнительными, или предельными, из
держками каждого плана. Руководящий принцип 
здесь такой же, как и при определении оптималь
ного количества общественного товара: заниматься 
предпринимательской деятельностью или осущест
влять профамму лиш ь до тех пор, пока предельные 
выгоды (столбец 5) превышают предельные издерж
ки (столбец 3). Прекратить деятельность или при
остановить реализацию программы следует в тот 
момент или как можно ближе к тому моменту, ког
да предельные выгоды становятся равны предель
ным издержкам.

В данном случае оптимальным является план С 
(строительство новых четырехполосных шоссе). Пла
ны /1 и 5  слишком скромные; в обоих случаях пре
дельные выгоды превышают предельные издержки. 
В плане D предельные издержки (10 млрд долл.) 
больше, чем предельные выгоды (3 млрд долл.), 
т.е. ресурсы, выделяемые на него, оказываются из
лишне высокими. План С ближе всего к теоретичес
кому оптимуму, так как предельные выгоды от его 
реализации (10 млрд долл.) все еще превышают пре
дельные издержки (8 млрд долл.), но он ближе всего 
подходит к правилу M B = М С  (или М С  =  MB).

Соотношение предельных выгод и предельных из
держек на самом деле позволяет определить, при

реализации какого плана превышение общих выгод 
над общими издержками становится максимальным 
или, другими словами, какой план принесет обще
ству максимальную чистую прибыль, или выгоду. Из 
анализа таблицы, столбец (6), вы можете сразу же 
видеть, что максимальную чистую выгоду (5 млрд 
долл.) обеспечивает план С.

Анализ издержек и выгод также помогает развен
чать миф о тождественности понятий «экономия на 
государственных расходах» и «сокращение государ
ственных расходов». «Экономия» связана с эффек
тивностью использования редких ресурсов. Если 
предельные выгоды от государственной программы 
меньше тех. которые может принести альтернатив
ная частная программа, т.е. если издержки превы
шают выгоды, то предложенную государственную 
программу осуществлять не следует. Однако если 
ситуация другая и выгоды превышают издержки, то 
было бы неэкономично или «расточительно» не вло
жить средства в такую государственную программу. 
Экономия на государственных расходах не означает 
их минимизацию, скорее, она означает перераспре
деление ресурсов между государственным и частным 
секторами экономики, и этот процесс должен про
должаться до тех пор, пока чистой выгоды от даль
нейшего перераспределения больше не будет. (Клю
чевой вопрос 3.)

Краткое повторение 30.1

♦  Для общественных товаров характерно отсутствие 
таких свойств, как соперничество и исключаемость.

♦  Кривая спроса (предельной выгоды) на обществен
ный товар определяется путем сложения по верти
кали тех цен, которые все члены общества готовы 
платить за каждую единицу произведенного товара 
при разных уровнях выпуска.
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♦ Оптимальное количество общественного товара 
достигается в том случае, когда предельные выго
ды равны предельным издержкам.

♦ Анализ издержек и выгод — это метод оценки альтер
нативных проектов или стоимости проектов путем 
сопоставления предельных выгод с предельными из
держками и применение правила равенства предель
ных выгод предельным издержкам, т.е. MB = МС.

Экстерналии
При выполнении функции распределения органы 
власти не только производят общественные блага, 
но и корректируют имею щ иеся рыночные сбои, 
которые называются экстерналиями, или побочны
ми эффектами. Вспомним материал гл. 5, где объяс
нялось, что побочный эффект — это издержки или 
выгоды отдельных лиц или групп, т.е. третьей сто
роны, не участ вую щ их в рыночной сделке. Приме
ром побочных издержек, или негативного побочно
го эффекта, может служить загрязнение окружа
ющей среды, из-за чего мы дышим грязным возду
хом, а побочны х вы год, или полож ительного 
побочного эффекта, -  прививки всего населения 
против некоторых заболеваний. При побочных из
держках возникает перепроизводство товара и пе
рерасход ресурсов. При побочных выгодах общество

сталкивается с дефицитом некоторых товаров и 
оф аниченны м  вложением в них ресурсов. Проде
монстрируем и то и другое на графиках.

Побочные издержки
На рис. 30.2а показано, как побочные, или внешние, 
издержки, возникающие при экономическом процес
се, влияют на общее размещение ресурсов. Когда 
возникают побочные издержки, т.е. когда компании 
переносят часть своих издержек на общество, пре
дельные издержки производителей уменьшаются. Из- 
за этого их кривые предложения не включают все 
издержки, связанные с производством данного това
ра. Поэтому кривая предложения S  (на рис. 30.2а), 
построенная на основе данных производителя, за
нижает общие издержки производства; она лежит 
справа (или ниже) от кривой предложения Sr  вклю
чаю щей все издержки производства. Загрязняя 
окружающую среду, т.е. перенося часть своих расхо
дов на общество, фирма выходит на более низкие 
издержки производства, а ее кривой предложения 
становится кривая S.

В результате (как показано на рис. 30.2а) равно
весный объем выпуска Qc оказывается выше опти
м ального  объема Q0, что озн ачает  перерасход 
ресурсов, выделенных на производство данного то 
вара, а следовательно, и его перепроизводство. 
0  30.1 Externalities

Р
Побочные
издержки

Перерасход ресурсов
0 Q

(а) Побочные издержки

Р

Побочные
выгоды

Недостаточное 
выделение ресурсов

0 Q

(б) Побочные выгоды

Р и с. 3 0 .2
Побочные издержки и побочные выгоды, (а) Когда побочные издержки несет обще
ство, кривая S  располагается правее (и ниже) кривой 5,, отражающей все издержки. 
Из-за этого равновесный объем выпуска Qc превышает эффективный, или оптималь
ный, объем Q0. (б) Когда общество получает побочные выгоды, кривая рыночного 
спроса D располагается левее (и ниже) кривой D,. учитывающей все выгоды. В ре
зультате этого объем выпуска Qc меньше оптимального объема Q0.
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Побочные выгоды

На рис. 30.26 показано, какое влияние побочные 
выгоды оказывают на размещение ресурсов. Когда 
возникаю т побочные выгоды, кривая рыночного 
спроса D, демонстрирующая выгоды отдельных лиц 
или ф упп , занижает величину совокупных выгод, 
из-за чего она смещена влево (или вниз) относи
тельно кривой спроса, учитывающей все выгоды. 
Это означает, что кривая D не охватывает всех по
бочных выгод, получаемых от продукта, в то время 
как кривая У, их учитывает. Рассмотрим, какие 
выгоды извлекают отдельные липа, делая прививки 
от инфекционных болезней. Например, Уатсон и 
Вайнберг, каждый в отдельности, получают от вак
цинации личную выгоду, но от этого выигрывают и 
их коллеги Альварес и Андерсон: у них уменьшает
ся вероятность заражения от первых двух. Кривая 
рыночного спроса отражает только непосредствен
ную, или прямую, выгоду для Уатсона и Вайнберга. 
Однако она не отражает побочных выгод, получае
мых их коллегами Альваресом и Андерсоном, кото
рые учтены в положении кривой Dr

В результате равновесны й объем выпуска Qc 
меньше оптимального объема Q0. И з-за недовложе
ния ресурсов рынок «производит» недостаточное 
количество вакцинаций.

Для решения проблемы побочных издержек и 
побочных выгод экономисты  проанализировали 
различны е подходы. Д авайте сн ачала рассм от
рим такие ситуации, когда вмешательства орга
нов власти не требуется, а затем ситуации, в ко
торых им енно они принимаю т необходимые ре
ш ения. Щ  30.1 Externalities

Индивидуальное соглашение: 
теорема Коуза

Согласно теореме Коуза, названной по имени ее 
автора Рональда Коуза (Ronald Coase) из Чикагско
го университета, положительные и отрицательные 
побочные результаты не требуют вмешательства 
органов власти в следующих ситуациях: 1) права 
собственности четко определены; 2) вовлечено не
большое число людей; 3) стоимость сделки слиш 
ком мала. В таких обстоятельствах роль органов 
власти должна сводиться к  поощрению заключения 
соглашения между заинтересованными лицами или 
группами. Поскольку на карту поставлены эконо
мические интересы сторон, соглашение между ними 
дает возможность найти приемлемое решение про
блемы побочных результатов путем переговоров. 
Н  30.2 Coase theorem

Пример применения теоремы Коуза Пред
положим, владелец большого участка леса собира
ется заклю чить контракт с лесозаготовительной 
компанией на полную очистку тысячи акров земли

от старых хвойных деревьев. Сложность состоит в 
том, что в лесу есть озеро, на берегу которого нахо
дится известный всей стране курорт. Курорт распо
ложен на земле, принадлежащей его владельцу. Пер
возданная красота этого места привлекает туристов 
со всей страны. Должно ли правительство штата или 
муниципалитет каким-то образом вмешаться в эту 
ситуацию?

По теореме Коуза, владельцы леса и курорта 
могут решить эту проблему без вмешательства ор
ганов власти. Каким образом? Если одна из сторон 
имеет право на то, что является предметом спора, 
то у обеих сторон есть стимул договориться о при
емлемом для них решении. В нашем примере вла
делец лесного участка обладает правом собственно
сти на землю, которая должна быть расчищена от 
леса. Поэтому у владельца курорта есть стимул -  
достичь соглаш ени я с владельцем  леса, чтобы 
уменьшить последствия вырубки. Ясно, что из-за 
вырубки очень большого участка леса, окружающе
го курорт, наплыв туристов сократится, а в резуль
тате доходы владельца курорта уменьшатся.

Менее очевидны, но столь же сильны экономи
ческие стимулы, побуждающие владельца леса ис
кать возможность для заключения соглаш ения с 
владельцем курорта. Почему ему это выгодно? 
К ответу на данный вопрос нас подводит понятие 
альтернативных издержек. Одна из существенных 
потерь, которую понесет владелец лесного участка 
в случае вырубки, заключается в том, что он не по
лучит возмещения (на которое мог бы рассчитывать) 
от владельца курорта за согласие не вырубать хвой
ный лес. Владелец курорта, безусловно, готов за
платить единовременно или ежегодно выплачивать 
определенную сумму владельцу леса, чтобы не не
сти побочных издержек или хотя бы минимизиро
вать их. И ли, возможно, владелец курорта захотел 
бы выкупить лесной участок за сравнительно высо
кую цену, чтобы вообще помешать вырубке леса. 
С точки зрения владельца леса, плата за предотвра
щение вырубки или закупочная цена, превышающая 
стоимость земли вместе с лесом, составляют альтер
нативные издержки при вырубке леса.

Вполне вероятно, в этой ситуации обе стороны 
сочтут более целесообразным достичь соглашения, 
чем вырубать хвойный лес.

Ограничения К сожалению, многие негатив
ные побочные эффекты затрагивают значительное 
число заинтересованных сторон, требуют больших 
затрат на ведение переговоров с заинтересованны
ми сторонами или касаются обшей собственности, 
к  которой, в частности, можно отнести воздух и 
воду. В таких условиях частные соглашения нельзя 
рассматривать как средство, позволяющее решить 
проблему экстерналий. Одним из примеров такого 
рода может служить проблема глобального потеп
ления, затрагивающая жизни миллионов людей во
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многих странах мира. Однако нельзя ожидать, что 
огромное число заинтересованных лиц  каким-то 
образом могут самостоятельно участвовать в разра
ботке и заключении соглашения, в результате кото
рого этот побочный эффект уменьшится. В подоб
ных обстоятельствах следует полагаться главным 
образом на органы власти, отражающие интересы 
миллионов заинтересованных людей и добивающи
еся принятия приемлемых для всех сторон реше
ний.

Законы об ответственности 
и судебные иски

Хотя индивидуальные соглаш ения, возможно, не 
приводят к реальному решению большинства про
блем внешних эффектов, ясно сформулированные 
права собственности могут помочь по-другому. 
Органы власти задают правовые рамки, определя
ющие границы частной собственности и зашиша- 
юшие ее от ущерба, наносимого другими сторона
ми. Подобные законы, а также система возмеще
ния вреда, сформировавшаяся на основе этих зако
нов, позволяет тем, кто несет побочные издержки, 
возбуждать иски о возмещении ущерба.

Рассмотрим следующую ситуацию. Допустим, 
компания Ajax Degreaser регулярно сбрасывала ста
рые протекающие емкости с растворителями в близ
лежащий каньон, который принадлежит владельцу 
ранчо Bar Q. В конце концов хозяин Bar Q обнару
жил эту свалку и, найдя там упаковки с названием 
Ajax, тут же связался со своим адвокатом. Вскоре 
компании A jax  был предъявлен иск. В результате ей 
придется заплатить не только за очистку террито
рии ранчо Bar О, но и за имущественный ущерб, 
нанесенный владельцу Bar Q.

Четко сформулированные права собственности 
и установленные органами власти правовые нормы 
ответственности дают возможность минимизировать 
некоторые побочные эффекты. Этого можно до
стичь напрямую, заставив виновного в нанесении 
ущерба заплатить потерпевшей стороне. Этого мож
но добиться и косвенным путем, побуждая фирмы 
и отдельных лиц  воздерживаться от причинения 
вреда из-за страха перед судебным преследованием. 
Поэтому неудивительно, что многие побочные эф 
ф екты  затрагиваю т не частную  собственность, 
а скорее собственность, находящуюся в общем вла
дении. Ведь именно общественные водоемы, обще
ственны е земельные участки и «общественный» 
воздух, т.е. объекты, права собственности на кото
рые особенно размыты, часто несут основное бре
мя негативных побочных эффектов.

Предостережение: подобно индивидуальным со
глашениям, судебные иски частных лиц, которые 
подаются для разрешения споров, касающихся по
бочных эффектов, имеют свои недостатки. Большие

судебные издержки и длительное рассмотрение дел 
судебной системой — явления повсеместные. Кро
ме того, эффективность такого подхода уменьшает 
и неопределенность исхода судебного дела. Примет 
ли суд ваш иск о том, что эмфизема возникла у вас 
им енно от ды ма, выбрасываемого находящ ейся 
поблизости фабрикой, или решит, что ваше заболе
вание не связано с загрязнением воздуха? Можете 
ли вы доказать, что именно предприятие, располо
ж енное в вашем районе, является источником зара
жения вашего колодца? С чем столкнется владелец 
ранчо B ar Q. если компания Ajax Degreaser вообще 
прекратит свою деятельность, пока будет продол
жаться судебное разбирательство?

Вмешательство органов власти

Если побочные эффекты затрагивают большое чис
ло  людей или на карту поставлены общественные 
интересы, для достижения экономической эффектив
ности становится необходимым вмешательство ор
ганов власти. Для решения проблем побочных из
держек они могут использовать прямой контроль и 
налоги, а для решения проблем побочных выгод -  
субсидии и финансирование производства общест
венных благ.

Прямой контроль Прямой метод минимиза
ции негативных внешних эф ф ектов в результате 
некой деятельности -  принятие законов, ограни
чивающих определенные виды деятельности. Такой 
прямой контроль может заставить фирмы-наруш и
тели нести реальные расходы, связанные с проти
воправной деятельностью. В настоящее время в го
сударственной политике СШ А основным является 
именно такой подход. Например, исторически сло
жилось, что в политике американских властей по 
контролю за загрязнением воздуха в основном при
меняется прямой контроль в виде установления 
единых стандартов выброса вредных веществ и от
слеживания того, как они соблюдаются. Так, Закон 
о чистом воздухе (Clean A ir Act) от 1990 г.: 1) обязы
вает фабрики и другие производственные структу
ры бизнеса устанавливать «максимально возможные 
технологии контроля*, чтобы (одна из основных 
целей принятия этого закона) за период с 1990 по 
2000 г. сократить выброс 189 вредных веществ на 
90%; 2) обязывает производителей автомобилей 
добиться, чтобы к 2000 г. выбросы выхлопных газов 
из автомобиля снизились на 30—60%; 3) предписы
вает сокращение на 50% использования хлорфтор- 
углеродов -  фреонов (C F Q , разрушающих озоно
вый слой в атмосфере Земли (CFC  широко приме
няются в качестве охладителей в холодильниках, пе
нообразующих составах, а также растворителей в 
электронной отрасли); 4) обязывает предприятия 
коммунального хозяйства, работаю щ ие на угле, 
уменьш ить выбросы диоксида серы (сернистого



6 9 0 ЧАСТЬ VIII ♦  Микроэкономические аспекты деятельности органов власти

ангидрида) примерно на 50%, чтобы снизить нега
тивное воздействие кислотных дождей на озера и 
леса. Законы о чистой воде определяют содержание 
в ней тяжелых металлов, моющих средств и других 
загрязнителей, которые предприятия спускают в 
реки и заливы. Законы о токсичных отходах уста
навливают процедуры и места для сброса заражен
ной земли и растворителей. Нарушение этих зако
нов приводит к  правовым санкциям против винов
ных в виде наложения на них штрафов, а иногда и 
тюремных заключений.

В результате прямого контроля фирмы-наруш и
тели несут более высокие расходы, связанны е с 
охраной окружающей среды, поскольку вынужде
ны приобретать и эксплуатировать дорогостоящее 
очистное оборудование. Кривая предложения S  на 
рис. 30.36, которая не отражает побочные издерж
ки, смеш ена влево (и вверх) относительно кри
вой S,, в полной мере учитывающей издержки та
ких последствий. И з-за дополнительных расходов 
цена товара увеличивается, равновесны й объем 
выпуска снижается с Qc до Q0, а первоначальное 
выделение избыточных ресурсов, показанное на 
рис. 30.3а, за счет этого ликвидируется.

Специальные налоги Другой подход к пробле
ме побочных издержек заключается во введении 
специальных налогов или сборов с виновных в за
грязнении окружающей среды. Например, федераль
ное правительство уже ввело акцизны й налог на

производителей фрсонов, которые истощают атмос
ферный озоновый слой, защищающий землю от по
вышенной солнечной радиации. При таком налоге 
производителям приходится решать, платить ли его 
или для них выгоднее потратить дополнительные 
средства на покупку очистного оборудования либо 
разработку товаров-заменителей. В обоих случаях 
результатом введения такого налога становится уве
личение предельных издержек производства фрео- 
нов, из-за чего кривая предложения этой продук
ции смещается влево (или вверх).

Как видно из рис. 30.36, налог на единицу про
дукции, равный Г, приводит к повышению предель
ных издержек фирмы, смещая кривую предложения 
из положения S в положение Sr Из-за этого равно
весная цена растет, а равновесный объем выпуска 
падает с Qc до экономически оптимального уровня 
Q0. Первоначальный перерасход ресурсов благода
ря этому ликвидируется.

Субсидии и государственное снабжение Ког
да побочные выгоды, или положительные внешние 
эффекты, какого-то общественного блага велики и 
широко распространены (примером чего может слу
жить упомянутая выше вакцинация населения), 
у органов власти есть три возможности, позволя
ющие устранить нехватку ресурсов, выделяемых на 
данный продукт.
♦  Субсидии покупат елям  На рис. 30.4а еще раз по

казана ситуация с побочными выгодами, демон-

Р
Побочные
издержки

Перерасход ресурсов
0 Q

Р

о Q

(а) Побочные издержки (б) Корректировка перерасхода ресурсов
при помощи прямого контроля 

и введения налога

Рис. 30.3
Коррекция побочных издержек (негативных внешних эффектов), (а) Побочные издержки 
приводят к перерасходу ресурсов, (б) Органы власти способны скорректировать эту 
ситуацию, для чего могут воспользоваться двумя приемами: I) прямым контролем, бла
годаря которому происходит смешение кривой предложения из положения S в положе
ние S, и сокращение выпуска с Qcao Q0\ 2) введением специального налога 7, в резуль
тате чего предельные издержки фирмы повышаются, а кривая предложения смещается 
из положения S в положение Sr что помогает ликвидировать перерасход ресурсов.



Глава 30 ♦  Органы власти и несостоятельность рынка 6 9 1

стрируемая в параметрах спроса и предложения. 
Органы власти могут минимизировать нехватку 
ресурсов -  в разбираемом нами примере на при
вивки, субсидируя потребителей этого товара. 
Они могут, например, выдать каждой молодой 
матери в СШ А специальный купон, предъявляя 
который она сможет со скидкой сделать своему 
ребенку целый ряд прививок. Подобные купоны 
снижают для матери «цену» вакцинации пример
но на 50%. Из рис. 30.46 видно, что такая про
грамма помощи приводит к увеличению спроса 
на прививки с О до Dr  а количество вакцинаций 
возрастает с Qc до экономически оптимального 
уровня Q0. Недостаточное количество ресурсов, 
показанное на рис. 30.4а, при таком подходе 
ликвидируется.

♦  Субсидии производителям  Субсидия производи
телю -  это как бы налог наоборот. Если налоги 
требуют от производителя дополнительных рас
ходов, то субсидии их уменьшают. На рис. 30.4в 
показано, что субсидия U, которую получают 
врачи и клиники на каждую прививку, приводит 
к сокращ ению предельных издержек и смещ е
нию кривой предложения вправо, от S, до S '.  
Число вакцинаций увеличивается с Qc до опти
мального значения Q0. благодаря чему недовло
жение ресурсов, показанное на рис. 30.4а, лик
видируется.

♦  Государственное снабж ение Наконец, в тех слу
чаях. когда побочные выгоды чрезвычайно вели
ки, государство может взять на себя снабжение 
конкретны м  общ ественны м товаром. Власти 
СШ А в значительной мере искоренили полио
миелит, приводящий к инвалидности, осущест
вляя бесплатную вакцинацию всех детей. Индия 
покончила с оспой после того, как органы власти 
этой страны стали платить жителям сельских 
районов, если они обращались в государствен
ные клиники для вакцинации детей. (Ключевой 
вопрос 4.)

Рыночный подход к побочным издержкам

Один из самых последних методов, предложенных 
для ликвидации побочных издержек, включает ог
раниченное вмешательство органов власти. Суть его 
заключается в формировании рынка прав на вне
шние эффекты. Однако, прежде чем мы проанали
зируем этот подход, сначала необходимо познако
миться с понятием так называемой «трагедии обще
го пользования».

«Трагедия общего пользования»  Воздух, 
реки , озера, океаны и общ ественные земельные 
участки, такие, как парки и улицы, нередко явля
ются объектами загрязнения, поскольку права на ис
пользование этих ресурсов принадлежат всему об-

Р

Побочные
выгоды

Недовложение 
ресурсов I

О Q

(а) Побочные выгоды

Р

С убсидия

Q, Qo Q

(б) Корректировка недовложения 
ресурсов при помощи субсидии 

потребителям

Р

С убси д и я

0 Q

(в) Корректировка недовложения 
ресурсов при помощи субсидии 

производителям

Р ис. 3 0 .4
Коррекция побочных выгод (положительных внешних эффектов), (а) Побочные выгоды 
приводят к нехватке ресурсов, (б) Такое недовложение можно ликвидировать, предо
ставив субсидии потребителям, что вызовет увеличение рыночного спроса с Z) до О, и 
повысит уровень выпуска с Qc до Q0. (в) Недовложение ресурсов можно устранить и 
другим способом — предоставить субсидию U производителям, что приведет к смеще
нию кривой предложения из положения S, в положение S ',  в результате чего уровень 
выпуска повысится с Qc до Q0.
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шеству и часто не регулируются законом. В резуль
тате ни у частных лиц, ни у общественных институ
тов нет стимула ограничивать использование этих ре
сурсов, сохранять их чистоту или высокое качество.

Что касается принадлежащей нам собственнос
ти, мы поддерживаем ее в порядке, например, пе
риодически красим и ремонтируем свои дома, от
части и потому, что стоимость такого ремонта при 
возможной продаже дома будет учтена. Но до тех 
пор. пока «права» на воздух, воду и некоторые зе
мельные ресурсы принадлежат всем и ими можно 
пользоваться бесплатно, у людей не появляется 
никаких стимулов их беречь и использовать эконом
но и бережно. Из-за этого такие природные ресур
сы потребляются в чрезмерных количествах, загряз
няются или вообще приходят в негодность.

Например, общее пастбище, на которое каждый 
житель может отправлять свой скот, очень быстро 
потеряет всю траву, так как у каждого фермера есть 
стимул отправлять туда как можно больше своих 
животных. Аналогично общественные ресурсы, та
кие, как реки, озера, океаны и воздух, в настоящее 
время используются настолько интенсивно, что их 
способность поглощ ать загрязняю щ ие вещества 
скоро исчерпается. В таких условиях производите
ли выбирают комбинацию ресурсов с наименьши
ми издержками и несут только те затраты, которых 
они избежать не могут. Если можно «бесплатно* 
сбрасывать отходы химического производства в реки 
и озера, вместо того чтобы оплачивать их нормаль
ную переработку, некоторые виды бизнеса, несом
ненно, будут поступать таким образом. Ф ирмы ста
нут выбрасывать вредные вещества в воздух, если 
смогут это безнаказанно делать, вместо того чтобы 
приобретать дорогое оборудование для их очистки. 
Даже сами федеральные, региональные местные 
органы власти иногда устанавливают неадекватно 
низкие платежи на сброс отходов в реки, озера и 
океаны, чтобы избежать расходов на строительство 
дорогостоящих очистных сооружений. Многие люди 
стараются сократить свои расходы на сбор мусора и 
избавление от него, сжигая его на своем участке или 
выбрасывая в ближайший лес.

Рассматриваемая здесь проблема в основном 
касается стимулов. Другими словами, у компаний 
или отдельных людей нет никаких мотивов нести 
внутренние издержки, связанные с сокращением 
или вообще устранением загрязнения, если расхо
ды на это можно переложить на общество. Свою 
роль играет и ошибка, возникающая из-за частного 
мнения участников. Каждый человек и каждая ф ир
ма полагает, что их собственное потребление за
грязняющих веществ настолько мало, что не при
водит ни к каким вредным последствиями или, 
в крайнем случае, эти последствия очень малы. Од
нако подобные действия, совершаемые сотнями, ты 
сячами или миллионами участников, быстро исто

щают поглощающую способность окружающих нас 
ресурсов. В результате этого общество в конце кон
цов сталкивается с проблемой деградации окружа
ющей среды или ее загрязнения.

Р ы н о к  п р а в  на  п о б о ч н ы е  э ф ф е к т ы  П онима
ние складывающ ейся ситуации способствует все 
большему переходу на рыночные подходы в отно
ш ении издержек побочных эф ф ектов. О сновная 
идея здесь заключается в том, что органы власти 
могут создавать рынок прав на побочные эффекты. 
В данном случае мы ограничим наше обсуждение 
вопросами загрязнения воздуха, хотя тот же самый 
подход можно использовать в отнош ении любых 
других экстерналиев.

Работа р ы н к а  При таком подходе количество 
загрязняющих веществ, которое можно ежегодно 
выбрасывать в воду или воздух в данном районе и 
при этом сохранять их качество на приемлемом 
уровне, определяет соответствующ ее ведомство, 
осуществляющее контроль за загрязнением окружа
ющей среды. Например, это ведомство устанавли
вает, что в озеро Метрополитан каждый год можно 
сбрасывать 500 т загрязнителей, так как этот объем 
природа может «переработать». В таком случае еже
годно на продажу будет предлагаться 500 прав на 
загрязнение, каждое из которых позволит его вла
дельцу в течение года сбросить в озеро одну тонну 
загрязняющих веществ. Суммарное предложение 
прав на загрязнение из года в год не меняется, по
этому оно абсолютно неэластично, как это показа
но на рис. 30.5.

Кривая спроса на права на загрязнение -  в дан
ном случае О2004 -  является нисходящей, как и кри
вая спроса на любые другие ресурсы. При высоких 
ценах те, кто загрязняет окружающую среду, либо 
вообще перестанут это делать, либо уменьшат объем 
загрязнения, скаж ем, установив у себя очистное 
оборудование. На права на загрязнение устанавли
вается равновесная рыночная цена -  100 долл., по 
которой они продаются тем, кто загрязняет окру
жающую среду; количество этих прав, продаваемых 
заинтересованным лицам, определяется возможно
стями природы по переработке загрязняющих ве
ществ. Без такого рынка, как видно на рис. 30.5, 
т.е. если бы использование этого озера для сброса 
таких веществ было бесплатным, в него попало бы 
750 т, т.е. оно подверглось бы «чрезмерному потребле
нию», или излишнему загрязнению, в объеме 250 т.

Со временем по мере роста численности населе
ния и числа предприятий спрос увеличивается, на
пример, с 0 2ОО4 Д° 0 2О|2. Без рынка прав на загряз
нение в 2012 г. он составит уже 1000 т, что на 500 т 
превышает тот уровень, который может перерабо
тать природа. При наличии ры нка прав цена на 
единицу права на загрязнение повысится со 100 до 
200 долл., но объем загрязняющих веществ, сбра
сываемых в данный водоем, останется прежним.
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Рис. 30.5
Рынок прав на загрязнение окружающей среды. Пред
ложение прав на загрязнение S  устанавливаются орга
нами власти, которые определяют, что объем воды в 
данном озере за год, безусловно, может переработать 
500 т  отходов. В 2004 г. спрос на права на загрязнение 
представлен кривой О2004, а цена получения прав на 
1 т равна 100 долл. В результате объем загрязнения 
составляет 500 т, а не 750 т, которые могли быть сбро
шены в это озеро, если бы таких прав не было. Через 
какое-то время спрос на права на загрязнение вырас
тет, скажем, до DMn, а цена прав на 1 т  возрастет до 
200 долл. Однако объем загрязнения останется на уров
не 500 т, а не увеличится до 1000 т.

т.е. 500 т, так как только с таким количеством вы
бросов озеро может справиться «самостоятельно*.

Преимущества  По сравнению  с прямым конт
ролем рынок имеет ряд преимуществ. Самое важ
ное из них заключается в том, что сокращаются рас
ходы общества, затрачиваемые на решение пробле
мы, поскольку права на загрязнение можно поку
пать и продавать. Предположим, компании Acme 
Pulp M ill приходится ежегодно платить 20 долл., 
чтобы на одну тонну уменьш ить сброс ядовитых 
веществ в воду, а компания Zemo Chemicals, чтобы 
добиться такого же сокращ ения на одну тонну, тра
тит 8 тыс. долл. в год. Также допустим, что Zemo 
собирается расш ирить производство химических 
изделий, из-за чего ее сброс отходов увеличится на 
одну тонну.

Без рынка прав на загрязнение компании Zemo 
придется использовать редкие ресурсы общества на 
сумму 8 тыс. долл., чтобы не допустить увеличения

сброса отходов на одну тонну. Но у компании есть и 
другая возможность: она может купить права на одну 
тонну загрязняющих веществ за 100 долл., как пока
зано на рис. 30.5. Acme готова продать Zemo права на 
одну тонну загрязнителей за 100 долл., потому что 
эта сумма превыш ает расходы ком пании Acme 
(20 долл.), необходимые ей для уменьшения количе
ства загрязнителей на одну тонну. Zemo увеличит сброс 
на одну тонну, a Acme его уменьшит на ту же величи
ну. Выиграют все: компания Zemo на (8 тыс. долл. -  
-  100 долл.), компания Acme на (100 долл. -  20 долл.) 
и общество на (8 тыс. долл. -  20 долл.). Чтобы удержи
вать сброс на установленном уровне, общество исполь
зует ресурсы только на 20 долл., а не на 8 тыс. долл.

Подобные рыночные программы имеют и дру
гие преимущества. Потенциальные «загрязнители» 
получают явный материальный стимул для охраны 
окружающей среды, так как в противном случае они 
вынуждены покупать права на загрязнение. Приро
доохранные организации могут бороться с загряз
нениями, скупая и удерживая в своих руках права 
на загрязнение и тем самым уменьшая фактическое 
загрязнение ниже норм, установленных правитель
ством. По мере увеличения спроса на права на за
грязнение растущие доходы от продажи определен
ного количества прав можно потратить на приро
доохранные мероприятия. Кроме того, растущие с 
течением времени цены на права на загрязнение 
будут все больше стимулировать заинтересованных 
лиц  добиваться усовершенствования технических 
методов контроля за загрязнением.

П римеры реш ения проблем загрязнения окруж а
ющей среды в реальной жизни И з-за администра
тивных и политических проблем органы власти не 
отказались от прямого контроля (таких, как уста
новление и отслеживание единых норм выброса за
грязняющих веществ) в пользу полномасштабного 
рынка прав на загрязнение. Однако Агентство по 
защите окружающей среды (Environmental Protection 
Agency, ЕРА) в 1980-х гг. установило систему прав на 
загрязнения, или «покупаемые разрешения на выб
росы», сделав ее частью своего плана по снижению 
сернистого ангидрида, выбрасываемого обществен
ными коммунальными хозяйствами, которые рабо
тают на угле. Эти выбросы -  основной источник 
кислотных дождей. В 1990-е гг. законодательные 
органы в значительной степени расширили рынки 
подобных прав.

Закон о чистом воздухе от 1990 г. создал ограни
ченный рынок прав на загрязнение, похожий на тот, 
который представлен на рис. 30.5, позволив пред
приятиям коммунального хозяйства торговать раз
решениями на выброс, предоставляемыми им орга
нами власти. Предприятия могут получать такие раз
решения, сокращая выбросы сернистого ангидрида 
более чем на установленную величину. Они могут 
продавать эти разрешения на выброс другим пред
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приятиям коммунального хозяйства, которые счи
тают. что им дешевле покупать такие разрешения, 
чем устанавливать дополнительное оборудование по 
контролю за загрязнением окружающей среды.

Рынок разрешений на выброс сернистого ангид
рида дополняют другие приемы контроля за загряз
нением воздуха, которые также предусматривают 
обмен прав на загрязнение. В настоящ ее время 
Агентство ЕРА позволяет фирмам обмениваться 
правами на загрязнение не только в масштабах сво
их предприятий, но и друг с другом. Компаниям, 
загрязняю щ им окружающую среду, разреш ается 
перераспределять права на загрязнение воздуха сре
ди своих внутренних источников. Другими слова
ми. пока компания выполняет общие стандарты по 
загрязнению, предписанные ей, она может повы
шать выбросы из одного источника, сокращая выб
росы из другого.

ЕРА также позволяет внешние сделки по правам 
на загрязнения. Агентство установило цели по со
кращению загрязнения воздуха в регионах, где ми
нимальные стандарты чистоты не выполняю тся. 
В прошлом новые источники загрязнения не могли 
выходить на эти регионы до тех пор, пока существу
ющие компании, которые загрязняли окружающую 
среду, не прекращали там заниматься бизнесом. Од
нако после введения системы торговли правами на 
загрязнения ЕРА  разрешила фирмам, снизившим 
объем своих загрязнений ниже установленных стан
дартов, продавать свои права на загрязнение другим 
фирмам. Поэтому теперь новая фирма, которая хо
чет действовать в регионе, скажем, Лос-Анджелеса, 
может купить права на выброс 20 т закиси азота 
в год у действующей в этом регионе фирмы, которая

сократила свои выбросы ниже разрешенных ей пре
делов. Цена на права на выброс определяется спро
сом и предложением этих прав.

И наконец, в 2003 г. ЕРА  расширила подход к 
положениям Закона о чистой воде (Clean Water Act), 
переведя их реализацию на рыночную основу. Про
мышленность, сельское хозяйство и деятельность 
муниципалитетов в районе определенных водных 
источников может удовлетворять максимальным 
дневным объемам сбросов загрязнений, одобренных 
ЕРА, для чего используются сделки по приобрете
нию таких разрешений, так называемых «кредитов 
чистоты воды*. Предприятия, которые считают, что 
им очень дорого стоит уменьш ение загрязнения 
воды, могут покупать разрешения у других предпри
ятий, которые добились уменьшения загрязнения, 
за относительно небольшую цену. В результате та
ких действий общество несет более низкие общие 
издержки по повышению качества воды.

Обзор основных методов минимизации внешних 
эффектов приведен в табл. 30.3.

О п т и м а л ь н о е  д л я  о б щ е с т в а  с о к р а щ е н и е  
в н е ш н и х  э ф ф е к т о в

Отрицательные внешние эффекты, такие, как за
грязнение окруж аю щ ей среды, не увеличивают, 
а уменьшают полезность для лиц, на которых они 
влияют. Другими словами, они приносят обществу 
не экономическую пользу, а экономический вред. 
Но если они вредны, почему общество не ликвиди
рует их? Почему оно позволяет предприятиям или 
городам выбрасывать любые загрязняющие вещества 
в общественные водоемы или в воздух?

Т аблица 30.3
М ет оды  м иним изации  внеш них эф ф ект ов

Проблема

Издержки побочных 
эффектов (отрица
тельные экстерналии)

Побочные выгоды 
(положительные 
экстерналии)

Результат
распределения

ресурсов

Способы
корректировки

Перерасход 1. Индивидуальные соглашения
ресурсов 2. Правовые нормы ответст

венности и судебные иски
3. Налог на производителей
4. Прямой контроль
5. Рынок прав на внешние 

эффекты

Недовложение I. Индивидуальные соглашения
ресурсов 2. Субсидии потребителям

3. Субсидии производителям
4. Государственное снабжение
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Это связано с тем, что снижение негативного 
эффекта имеет свою «цену». Общество должно ре
шить, за какую долю уменьшения оно готово за
платить. П олностью  ликвидировать загрязнение 
экономически нецелесообразно, даже если это тех
нически возможно. По закону убывающей отдачи, 
очистка вторых 10% выбросов из труб промышлен
ных предприятий обычно стоит гораздо дороже, чем 
очистка первых 10%. А очистка третьих 10% доро
же, чем предыдущих 10%, и т.д. Поэтому самая боль
шая доля издержек на очистку приходится на по
следние 10%.

По мере уменьшения загрязнения предельные 
издержки (Л/С) фирмы, а следовательно, и общ е
ства -  альтернативные издержки использования 
дополнительных ресурсов -  повышаются. В какой- 
то момент М С  могут настолько подняться, что пре
высят предельные выгоды (M B) общества от даль
нейшего уменьшения загрязнения. В результате это
го дополнительные меры по уменьшению загрязне
ния приведут к  снижению уровня благосостояния 
общества, так как общие издержки превысят общие 
выгоды.

М С , M B  и  р а в н о в е с н о е  количест во  На рис. 30.6 
представлена восходящая кривая предельных издер
жек М С  и нисходящая кривая предельных выгод MB. 
Кривая M B  предельных выгод от уменьшения за
грязнения в соответствии с законом убывающей 
предельной полезности является снижающейся. На 
практике это означает, что чем больше мер, направ
ленных на сокращ ение загрязнения окружающей 
среды п редприн им ает общ ество, тем меньш ую  
пользу (или выгоду) несет следующая единица за
трат на сокращ ение загрязнения.

О птимальное ослабление внешнего эф ф екта 
достигается в том случае, когда предельные выгоды 
для общества и предельные издержки уменьшения 
дан ного  внеш него  эф ф екта равны  друг другу 
(M B  =  М С). На рис. 30.6 оптимальная величина 
уменьшения загрязнения составляет Qv Когда MB  
превышают М С, дальнейшее уменьшение загрязне
ния экономически обоснованно, т.е. дополнитель
ная выгода от более чистого воздуха и воды в дан
ном случае превышает выгоды от любого другого 
использования ресурсов, затрачиваемых на допол
нительное уменьшение загрязнения. Когда М С  пре
вышают M B, дальнейшее уменьшение загрязнения 
приводит к снижению экономической эффективно
сти; в таком случае выгоднее использовать ресурсы 
для каких-нибудь других целей, а не для дальней
шего уменьшения загрязнения окружающей среды.

Однако в реальной жизни предельные издержки 
и предельные выгоды от контроля за загрязнением 
определить трудно. Тем не менее, как убедительно 
показывает рис. 30.6, некоторая доля загрязнения 
может оказаться для общества полезной . Дело, 
конечно, не в том, что загрязнение желательно,

а в том. что за пределами определенного уровня его 
дальнейшее уменьшение может привести к сниже
нию общего итогового благосостояния общества.

И з м е н е н и я  м ест о п о ло ж е н и я  к р и в ы х  Поло
жение кривых предельных издержек и предельных 
выгод на рис. 30.6 не является постоянным; оно 
может меняться и скорее всего с течением времени 
меняется. Например, представим себе, что обору
дование для контроля за загрязнением окружающей 
среды стало гораздо совершеннее. В таком случае 
следует ожидать, что затраты на уменьшение за
грязнения снизятся, кривая М С  общества сместит
ся вправо, а оптимальный уровень уменьшения за
грязнения повы сится. Возьмем другой пример. 
Предположим, общество требует более чистого воз
духа и чистой воды, потому что поступила новая ин
формация о пагубных последствиях загрязнения для 
здоровья. В результате предпринимаемых усилий 
кривая M B  на рис. 30.6 смещается вправо, а опти
мальный уровень контроля за загрязнением повы
шается. выйдя за пределы Qt. Проверьте, насколько 
хорошо вы усвоили этот материал и на рис. 30.6 по
стройте новые кривые М С  и MB, показывающие из
менившееся положение дел. (Ключевой вопрос 7.)

МС

О птим альны й  
для общ ества объем  
уменьш ения 
загрязнения

MB

0

О бъем  ум еньш ения загрязнения

Рис. 30 .6
Оптимальный для общества объем сокращения загряз
нения. Оптимальное снижение внешнего эффекта — 
в данном случае загрязнения окружающей среды -  
достигается в точке Q,, где предельные издержки (МС) 
общества равны предельным выгодам (MB), получаемым 
от уменьшения отрицательного внешнего эффекта.
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Краткое повторение 30.2

♦  Д л я  ликвидации перерасхода ресурсов, вызванно
го побочными издержками, можно использовать: 
а) индивидуальные соглашения; б) правовые нор
мы ответственности и судебные иски; в) прямой 
контроль; г) специальные налоги; д) рынки прав 
на внешние эффекты.

♦  Для решения проблемы недовложения ресурсов, 
связанного с побочными выгодами, можно исполь
зовать: а) индивидуальные соглашения; б) субси
дии производителям; в) субсидии потребителям; 
г) государственное снабжение.

♦  Оптимальное уменьшение негативного внешнего 
эффекта достигается в том случае, когда предель
ные издержки общества и предельные выгоды от 
этого уменьшения становятся равными друг другу.

Переработка
Каждый год в Соединенных Штатах производство 
и потребление товаров и услуг приводит к  появле
нию миллионов тонн твердых отходов (мусора). 
Основным средством переработки твердых отходов 
остаются свалки и мусоросжигающие предприятия, 
однако такие методы часто порождают побочные 
издержки для расположенных поблизости поселе
ний. Поэтому сейчас все больше внимания уделя
ется переработке, т.е. повторному использованию 
материалов при изготовлении новых продуктов. По 
данным ЕРА, в настоящее время переработке под
вергаются 96% свинцовых батарей, 58% стальных 
банок, 47% алюминиевых банок, 45% упаковок из 
гофрированных материалов, 36% пластиковых бу
тылок от прохладительных напитков, 26% стеклян
ных бутылок и 26% шин. Должны ли органы власти 
поощрять переработку в больших масштабах? Если 
да, то каким образом и в каких масштабах?

Рынок утилизируемых ресурсов Стимулы для 
утилизации графически представлены на рис. 30.7а, 
где показаны кривые предложения и спроса на про
дукт, подлежащий переработке, например стекло.

Производители стекла предъявляют спрос на ути
лизируемое стекло, так как используют его в каче
стве ресурса при производстве нового стекла. Ни
сходящая кривая спроса на перерабатываемое стек
ло свидетельствует о том, что по мере снижения цен 
на это стекло объем его покупок увеличивается.

Положение кривой спроса на ресурс -  в данном 
случае это переработанное стекло (рис. 30.7а) -  от
части зависит от спроса на товар, для производства 
которого он используется (новое стекло). Чем боль
ше спрос на товар, тем больше спрос на утилизиру
емый ресурс. Положение кривой спроса также зави
сит от технологии, а следовательно, от стоимости

использования в производственном процессе исход
ного сырья по сравнению с переработанным стек
лом. Чем дороже использование исходного сырья по 
сравнению с переработанным стеклом, тем больше 
кривая спроса на такое стекло сдвигается вправо.

Кривая предложения перерабатываемого стекла 
является восходящей, потому что более высокие 
цены сильнее стимулируют домохозяйства отдавать 
стекло на переработку. Положение кривой предло
жения зависит и от таких факторов, как отношение 
домохозяйств к переработке и стоимость других 
способов ликвидации отходов.

Равновесная цена Р, и равновесный объем пере
работки 0 , на рис. 30.7а определяются точкой пе
ресечения кривых спроса и предложения. Равнове
сие на рынке устанавливается при цене Р,: в этом 
случае нет ни избытка, ни недостатка утилизируе
мого стекла.

Экономическая политика Предположим, орга
ны власти намерены поощрять переработку в каче
стве альтернативы свалкам и сжиганию отходов. 
Они могут делать это двумя способами.

Стимулирование спроса Органы власти могут 
увеличить объем переработки, стимулируя спрос на 
переработанные ресурсы. Если кривая спроса на 
рис. 30.76 сдвинется вправо, с Dt до D2, то равно
весные цена и количество перерабатываемого сы 
рья увеличатся до Р2 и Q2, т.е. объемы переработки 
возрастут. Чтобы добиться такого результата, мож
но ввести специальные налоги на ресурсы, которые 
можно заменить в производственном процессе пе
реработанным стеклом. Такие налоги будут способ
ствовать тому, что фирмы станут использовать боль
ше переработанного, не облагаемого налогом стек
ла и меньше исходных ресурсов, которые облагают
ся налогом. Органы власти могут также начать более 
активно покупать товары, изготовленные из пере
работанного стекла, и требовать того же от своих 
подрядчиков. Например, в 1993 г. федеральное пра
вительство заявило о своих новых требованиях: 
в каждом листе писчей и копировальной бумаги, ко
торую покупают федеральные ведомства, должно 
быть не менее 20% переработанных материалов.

Кроме того, способствовать сдвигу кривой спро
са на переработанные ресурсы вправо может и бо
лее высокая осведомленность населения о пробле
мах экологии. Многие крупные компании, произ
водящие товары, которые дают большое количество 
отходов, пришли к выводу, что в их собственных 
интересах поддержать переработку, так как в про
тивном случае они могут столкнуться с негативной 
реакцией потребителей. В результате такие компа
нии, как Procter <$ Gamble (одноразовые пеленки) и 
M cD onald 's (упаковки для еды категории «фаст
фуд»), проводят многомиллиардные мероприятия по 
переходу на переработанные материалы, в частно
сти пластмассу и бумагу.
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Рис. 30.7
Экономический аспект переработки, (а) Равновесные цена и объем перерабатываемых 
материалов определяются предложением S, и спросом Dr  (б) Меры, стимулирующие 
производителей покупать подлежащие переработке ресурсы, сдвигают кривую спроса 
вправо, например до D2, и повышают и равновесную цену, и равновесный объем пере
работки. (в) Меры, поощряющие домохозяйства отдавать отходы на переработку, при
водят к увеличению предложения и смещению кривой предложения вправо, например 
до S2, и увеличению равновесных объемов переработки. Однако такие подходы одно
временно снижают равновесную цену утилизируемых ресурсов.

Стимулирование предлож ения Как показано на 
рис. 30.7в, органы власти могут стимулировать уве
личение объемов переработки, сдвигая кривую 
предложения вправо, от S, до  S2. Равновесная цена 
при этом падает с P t до Р3, а равновесное количе
ство -  в данном случае подлежащее переработке 
стекло -  увеличивается с (?, до Qy  Это означает, 
что объем переработки возрастает. Многие местные 
власти целенаправленно проводят специальны е 
мероприятия такого рода. Например, они стимули
руют переработку, снижая помесячную плату за сбор 
предприятиями с улиц и прилегающих к ним тер
риторий таких утилизируемых товаров, как стекло, 
консервные банки и бумага, по сравнению с платой 
за сбор остального мусора.

В ряде случаев стимулирование предложения 
утилизируемых ресурсов оказалось настолько эф 
фективным, что цена на сбор некоторых перерабо
танных предметов упала до нуля. В этом можно

убедиться, если сдвигать кривую предложения на 
рис. 30.7в все дальше и дальше вправо. Некоторые 
города теперь предпочитают даже платить пользо
вателям перерабатываемых продуктов, таких, как 
бумажные отходы, за их вывоз, что фактически озна
чает установление на эти ресурсы «отрицательной 
цены». Если цена, которую платят фирмы за вывоз 
подлежащих утилизации товаров, оказывается ниже, 
чем издержки других способов их ликвидации, то 
оплата такой переработки экономически эффектив
на. Однако плата фирмам за вывоз подлежащих 
утилизации изделий не всегда экономически выгод
на. Иногда оказывается, что переработать продук
ты дороже, чем захоронить их или сжечь, даже если 
принять во внимание внешние эффекты. В таких 
случаях переработка понижает, а не увеличивает 
эффективность. Здесь мы снова сталкиваемся с тем, 
что «хорошего» может быть и слиш ком  много, 
и слишком мало.
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Определением оптимальных объемов переработ
ки по сравнению  с другими способами ликвида
ции отходов занимаются специальные структуры 
органов власти. Это можно сделать, подсчитав и 
сравнив предельную выгоду с предельными издерж
ками переработки. Между прочим, потребители в 
целом как группа могут сократить накопление от
ходов, покупая больше товаров с минимальной упа
ковкой.

Глобальное потепление

Соединенные Ш таты добились существенного про
гресса в очистке своего воздуха. П оданным ЕРА, за 
период с 1990 по 2000 г. законы о чистом воздухе и 
настойчивые усилия против загрязняющих процес
сов, предпринимаемы е фирмами и локальны м и 
органами власти, понизили концентрацию свинца 
на 60%, угарного газа и сернистого ангидрида на 
36% каждого, содержание твердых вешеств в возду
хе на 18%, двуокиси азота на 10% и смога на 4%.

Однако проблемы загрязнения воздуха по-пре
жнему остаются значительными, особенно проти
воречива проблема глобального потепления. Темпе
ратура поверхности земли за последнее столетие по
высилась на 1 градус по Фаренгейту (и по Цель
сию), причем темпы ее нагревания за последние два 
десятилетия увеличились. Возможно, это нагрева
ние поверхности в какой-то степени объясняется 
естественными отклонениями нагреваний и похо
лоданий, однако объем собранных научных данных 
позволяет высказать предположение, что существен
ным фактором, в значительной степени влияющим 
на этот процесс, является человеческая деятель
ность. П оданны м  ЕРА (2003 г.), выбросы сернисто
го ангидрида и других газов фабриками, электро
станциями и автомобилями и из других рукотвор
ных источников накапливаются в атмосфере Земли 
и порождают парниковый эффект.

Из-за парникового эффекта средние температу
ры, по прогнозам, в течение следующих 50 лет по
высятся на 1—4 градуса по Фаренгейту и на 2 ,2 -  
10 фадусов -  к 3000 г. Хотя степень потепления су
щественно меняется от региона к региону, ученые 
заявляют, что многие части земного шара в настоя
щее время претерпевают заметное изменение кли
мата. Уровень выпадения осадков возрастает, меня
ются прежние распределения дождей (по частоте и 
количеству осадков), а уровень океана постепенно 
повысился примерно на 2 фута (около 60 см). На
копление снегов в некоторых регионах может сни
жаться, в других повышаться. На отдельных терри
ториях теперь чаше возможны сильные штормовые 
явления, такие, как торнадо и ураганы. (Во вставке 
«Международный ракурс 30.1» перечисляются по
казатели выбросов сернистого ангидрида в расчете 
на душу населения для ряда стран.)

ждународный ракурс 30.1

Выбросы 
сернистого ангидрида в ряде стран, 

тонн на одного человека
В ы б росы  с е р н и с т о г о  а н г и д р и д а , о с н о в н о г о  в е щ е с т в а , 

с п о с о б с т в у ю щ е г о , к а к  с ч и т а е т с я , у с и л е н и ю  п а р н и к о в о г о  
э ф ф е к т а ,  в р а с ч е т е  н а  о д н о г о  ч е л о в е к а  в к а ж д о й  с т р а н е  
р а з н ы е , ч т о  о б ъ я с н я е т с я  р а з н о й  с т е п е н ь ю  п р о м ы ш л е н 
н о го  р а з в и т и я  г о с у д а р с т в  и р а з н ы м  о б ъ е м о м  эн е р г и и , 
в ы п у с к а е м о й  и з  и с к о п а е м о г о  т о п л и в а  (угля, н е ф т и  и п р и 
р о д н о г о  г а з а ) .  С ж и г а н и е  э т и х  в и д о в  т о п л и в о  явл яется  
о с н о в н ы м  ф а к т о р о м  г л о б а л ь н о г о  п о т е п л е н и я .

Выбросы сернистого ангидрида  
в 2001 г., тонн на одн ого  человека

О 5 10 15 20 25
С о е д и н е н н ы е  Ш таты  

А встралия  

К а н а д а  

Ч еш ск ая  Р есп у б л и к а  

Г ерм ания 

В ели к о б р и тан и я  

Япония 

И тали я  

И сп ан и я 

Ф р ан ц и я

И с т о ч н и к : д а н н ы е ,  с о б р а н н ы е  О р г а н и з а ц и е й  э к о н о м и ч е с к о г о  
с о т р у д н и ч е с т в о  и  р а з в и т и я  (O E C D ) , w w w .o e c d .o r g .

Страны мира отвечают на угрозу глобального 
потепления и индивидуально, и совместными дей
ствиями. Согласно К иотскому протоколу (Kyoto  
Protocol) от 1997 г., представители промышленно 
развитых стран согласились к 2012 г. сократить вы
бросы газов, стимулирующих парниковый эффект, 
на 6-8%  ниже своих уровней, имевшихся у них по 
состоянию на 1990 г. После 1997 г. все крупные стра
ны, кроме Соединенных Ш татов, ратифицировали 
Киотское соглашение, хотя только немногие из них 
на самом деле уже добились целей, выполнение 
которых запланировано к 2012 г. В 2001 г. Соеди
ненные Штаты вообще отказались от дальнейшего 
участия в Киотском соглашении, придя к выводу, 
что ограничение на выброс газов, способствующих 
парниковому эффекту, серьезно повредит американ
ской экономике. Через год Соединенные Штаты

http://www.oecd.org
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объявили об инициативе «Изменения глобального 
климата» (Global Climate Change), в которой ставка 
делается на вложения средств в «чистую» энергети
ку, благодаря чему выбросы газов, усиливающих 
парниковый эффект, к 2012 г. сократятся на 18% 
в расчете на доллар ВВП.

Экономисты утверждают, что политика борьбы 
с глобальным потеплением, в которой предусмат
ривается сокращение выбросов газов, способству
ющих парниковому эффекту, и тем самым замедле
ние или устранение глобального потепления при
ведет не только к выгодам, но и потребует значи
тельных расходов. Поэтому при принятии основных 
решений очень важно тщательно рассмотреть пре
дельные издержки и предельные выгоды. Ограни
чение выбросов газов не должно быть настолько 
жестким, чтобы заставлять общество тратить боль
ше, чем оно получит в результате этих действий. 
Одновременно ограничения не должны быть на
столько расплывчатыми, чтобы общество из-за это
го не смогло получить существенной выгоды, кото
рая потенциально возможна.

Также эконом исты  особо подчеркивают, что 
рыночный механизм через систему цен, прибылей 
и убытков позволит должным образом скорректи
ровать ситуацию  с учетом новых климатических 
реальностей. Возможно, из-за них продажа конди
ционеров воздуха повысится, а продажа лопат для 
очистки снега сократится. Вполне вероятно, неко
торые сельскохозяйственные земли превратятся в 
пустыни, зато можно будет культивировать отдель
ные территории, расположенные севернее, чем сей
час. Предприятия по производству кленового сиро
па, в настоящее время базирующиеся в штатах Н о
вой Англии, может быть, сместятся в Канаду. К о
нечно, издержки переходного характера, т.е. расходы, 
связанные с экономическими корректировками гло
бального потепления, будут высокими, особенно 
если сейчас никаких действий по ограничению вы
бросов газов, способствующих парниковому эффек
ту, предпринято не будет. Сокращение или устране
ние переходных издержек -  это часть выгод, кото
рые будут получены в результате замедления или 
устранения парникового эффекта. Все эти аспекты 
при анализе издержек и выгод необходимо учиты
вать в полной мере.

Краткое повторение 30.3

♦  Все большую общественную значимость проблеме 
окружающей среды придает увеличение объема 
загрязнения, происходящее вследствие роста по
требления на душу населения, некоторых измене
ний технологического характера и наличия так 
называемой «трагедии общего пользования».

♦  Органы власти могут стимулировать переработку, 
стимулируя спрос на отходы и их предложение; их 
задача — определить оптимальный уровень такой 
переработки.

♦  Промышленно развитые страны мира в настоящее 
время предпринимают большие усилия по сокра
щению выброса в атмосферу веществ, усиливаю
щих так называемый «парниковый эффект», кото
рый, по мнению большинства ученых, способству
ет глобальному потеплению.

И н ф о р м а ц и о н н ы е  с б о и

До сих пор мы добавляли к нашему анализу все но
вые подробности и соображения, касающиеся в ос
новном двух аспектов несостоятельности рынка — 
общественных товаров и внешних эффектов. Суще
ствует еще один сбой, хотя и менее очевидный. 
Неэффективность рынка проявляется и в тех случа
ях, когда либо у покупателей, либо у продавцов нет 
полной и точной информации, а чтобы ее получить, 
надо заплатить непомерно высокую цену. На языке 
специалистов такой вид несостоятельности рынка 
возникает из-за асимметричной информации, т.е. не
одинаковых сведений, которыми располагают сто
роны, участвующие в рыночной сделке. Это значит, 
что покупатели и  продавцы имеют разную инфор
мацию о цене, качестве или еще какой-нибудь ха
рактеристике товара или услуги.

Обычно рыночной информации хватает для того, 
чтобы товары и услуги производились и покупались 
в эффективных для эконом ики количествах. Но 
иногда из-за недостаточной информации трудно 
отличить продавцов, которым можно доверять, от 
тех, которые такого доверия не заслуживают. На 
рынках, где действуют последние, дорогие ресурсы 
общества используются неэффективно, а это зна
чит, что должны вмешаться органы власти, увели
чив объем сведений для участников рыночных опе
раций. В более редких случаях они сами должны 
снабдить рынок тем товаром, который невыгодно 
производить из-за недостатка информации. <$| 30.3 
Information failures

Недостаточная инф ормация о продавцах

Недостаточная информация о продавцах и их про
дукции может привести к несостоятельности рынка 
в виде неэффективного распределения ресурсов. Мы 
разберем этот вариант, рассмотрев рынки бензина 
и услуг хирургов.

П р и м е р :  р ы н о к  б е н з и н а  Представим себе та
кую абсурдную ситуацию: будто нет ни установлен
ной законом системы мер и весов, ни государствен
ного контроля за бензоколонками, ни законов, на-
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Рассмотрим 
следующую ситуацию...

«Лимоны»
П о ч е м у  с о в е р ш е н н о  н о в ы й  а в т о м о б и л ь  т е р я е т  з н а 

ч и т е л ь н у ю  ч а с т ь  с в о е й  р ы н о ч н о й  с т о и м о с т и  с р а з у  ж е  
п о с л е  п р о д а ж и , х о т я  с о х р а н я е т  е е  д а ж е  в т о м  с л у ч а е , 
е с л и  д о  э т о г о  д и л е р  в ы с т а в л я л  е г о  н а  п р о д а ж у  в т е ч е н и е  
н е с к о л ь к и х  н е д е л ь  и л и  д а ж е  м е с я ц е в ?  Н е к о т о р ы е  с п е ц и 
а л и с т ы  п о л а г а ю т , и д л я  эт о г о  у  н и х  есть  в с е  о с н о в а н и я , 
что  э т о  р е з у л ь т а т  д е й с т в и я  а с и м м е т р и ч н о й  и н ф о р м а ц и и  
и  н е б л а г о п р и я т н о г о  в ы б о р а * .

В л ад ел ьц ы  п о д е р ж а н н ы х  а в т о м о б и л е й  (п о т е н ц и а л ь 
н ы е п р о д а в ц ы )  о б л а д а ю т  н а м н о г о  б о л ь ш е й  и н ф о р м а ц и 
е й  о  м е х а н и ч е с к о м  с о с т о я н и и  с в о и х  м а ш и н , ч е м  п о т е н 
ц и а л ь н ы е  п о к у п а т е л и . И з - з а  э т о й  а с и м м е т р и ч н о с т и  ин
ф о р м а ц и и  в о з н и к а е т  п р о б л е м а  н е б л а г о п р и я т н о г о  в ы б о 
р а .  В л ад ел ьц ы  б р а к о в а н н ы х  п о д е р ж а н н ы х  а в т о м о б и л е й , 
т а к  н а з ы в а е м ы х  « л и м о н о в » , и м е ю т  сти м у л  п р о д а т ь  св о и  
м а ш и н ы  н и ч е го  н е  п о д о з р е в а ю щ и м  п о к у п а т е л я м , в то 
в р е м я  к а к  в л а д е л ь ц ы  п о л н о с т ь ю  р а б о т о с п о с о б н ы х  п о 
д е р ж а н н ы х  а в т о м о б и л е й  и м ею т  сти м у л  с о х р а н и т ь  эти  м а 
ш ины  и п о л ь з о в а т ь с я  и м и . Х отя д л я  п р о д а ж и  п р е д л а г а е т 
ся к о м б и н а ц и я  х о р о ш и х  и  п л о х и х  п о д е р ж а н н ы х  а в т о м о 
б и л е й , к а к  п р а в и л о , в  н е й  о т н о с и т е л ь н о  м н о го  м а ш и н  с 
о т н о с и т е л ь н о  н и зк и м  к а ч е с т в о м . П о э т о м у  с р е д н е е  к а ч е 
с т в о  п р о д а в а е м ы х  п о д е р ж а н н ы х  а в т о м о б и л е й  н и ж е  к а 
ч е с т в а  м а ш и н  а н а л о г и ч н ы х  м а р о к  и м о д е л е й , п р е д л а г а 
ем ы х  д л я  п р о д а ж и  н а  п е р в и ч н о м  р ы н к е .

О б ы ч н о м у  п о т р е б и т е л ю  т р у д н о  о п р е д е л и т ь  к а ч е с т в о  
у  п р е д л а г а е м ы х  к п р о д а ж е  п о д е р ж а н н ы х  а в т о м о б и л е й  
и п о н ять , н а с к о л ь к о  о н о  н и ж е  и л и  вы ш е с р е д н е г о  к а ч е 
с т в а  п о с л е  п р о с т о г о  о с м о т р а  м а ш и н ы  или  д а ж е  п р о б н о й  
п о е з д к и . П о это м у  и з н а ч а л ь н о  п р е д п о л а г а я ,  что  а в т о м о 
б и л ь  п о т р е б у е т  д о п о л н и т е л ь н ы х  р а с х о д о в  н а  р е м о н т , п о 
т р е б и т е л ь  го т о в  з а п л а т и т ь  з а  н е го  т о л ь к о  ц е н у , с о о т в е т 
с тв у ю щ у ю  б о л е е  н и з к о м у  к а ч е с т в у * * .

Н а  о с н о в е  с к а з а н н о г о  в о з н и к а е т  с л е д у ю щ е е  р е ш е 
н и е  п р и в е д е н н о г о  в ы ш е п а р а д о к с а :  п о с л е  п о к у п к и  р ы 
н о ч н ы е  с т о и м о с т и  н о в ы х  а в т о м о б и л е й  о ч е н ь  б ы с т р о  сн и 
ж а ю т с я  д о  с т о и м о с т и  п о д е р ж а н н ы х  м а р о к  и м о д е л е й  
с р е д н е г о  к а ч е с т в а  о д н о г о  и т о г о  ж е  г о д а  в ы п у с к а , п р е д 
л а г а е м ы х  н а  р ы н к е . Э то  с п р а в е д л и в о  д а ж е  в т о м  с л у ч а е , 
к о г д а  о т д е л ь н ы е  п о д е р ж а н н ы е  а в т о м о б и л и  м о гу т  бы ть в 
о т л и ч н о м  с о с т о я н и и . О д н а к о  н е б л а г о п р и я т н ы й  в ы б о р , 
а с и м м е т р и ч н а я  и н ф о р м а ц и я  и в и т о г е  р и с к  « п о к у п к и  
ч ь и х -то  п р о б л е м »  -  в с е  э т о  с н и ж а е т  с т о и м о с т ь  п о д е р 
ж ан н ы х  а в т о м о б и л е й  о т н о с и т е л ь н о  т а к и х  ж е  н о в ы х  м а 
ш и н , п р е д л а г а е м ы х  н а  п р о д а ж у  н а  п е р в и ч н о м  р ы н к е .

* В основе этого обьяснения леж ит р о б о та  экономиста Д ж орд
жо А керлоф а (G eo rg e  A k e r l o f ) .

** П олучаемые покупателями гарантии снижают, но до конца 
не устраняют потенциальные издерж ки н а  ремонт поддерж ан
ных автом обилей . К тому ж е потребители  теряю т врем я на 
ремонт своих автом обилей  и не могут ими пользоваться какое- 
то  время, пока выполняется ремонт.

правленных против рекламы, вводящей потребите
лей в заблуждение. При этом каждая бензоколонка 
устанавливает иену по своему усмотрению, т.е. на
значает цену галлона бензина такой, какой хочет. 
Она может объявить, в рекламе, что октановое чис
ло у ее бензина -  87, хотя на самом деле оно не 
выше 75. Она может переделать насос так, что таб
ло будет показывать большее количество отпущен
ного бензина, чем залито в бак автомобиля на са
мом деле.

Очевидно, при таких условиях цена получения 
надежной информации будет чрезвычайно высока, 
а некоторые показатели будут вообще недоступны 
для потребителей. Каждому потребителю придется 
приобретать образцы бензина на разных бензоко
лонках, отдавать их на проверку октанового числа, 
наливать бензин в контрольную ем кость, чтобы 
проверить калибровку бензонасоса. Кроме того, им 
придется пользоваться калькулятором, чтобы убе
диться, что автомат правильно умножает цену од
ного галлона на количество отпущенных галлонов. 
Причем эти действия надо будет регулярно повто
рять, поскольку владелец бензоколонки может по 
своему усмотрению в любое время изменять каче
ство бензина и точность бензонасоса.

И з-за высокой стоимости получения информа
ции о продавцах многие покупатели вообще отка
жутся иметь дело с таким хаотичным рынком. Од
ного бака бензина, смешанного пополам с водой, 
будет достаточно, чтобы люди перестали ездить на 
автомобилях. В конце концов ситуация, сложивша
яся на этом рынке, скорее всего, заставит потреби
телей голосовать за тех политических деятелей, ко
торые пообещают решить эту проблему на прави
тельственном уровне. Нефтяные компании и чест
ные поставщики бензина также не будут возражать 
против такого государственного вмешательства. Они 
понимают, что точная информация, способствую
щая работе этого рынка, в конечном счете, приве
дет к увеличению общего объема продаж и их при
были.

Органы власти на самом деле вмешивались в 
работу рынка бензина и других рынков, сталкива
ющихся с такими же проблемами информационно
го характера. Они установили систему мер и весов, 
наняли контролеров для проверки бензонасосов и 
приняли законы, направленные против мошенни
ческих действий и нечестной рекламы. Такие дей
ствия властных органов оказались для общества, 
несомненно, выгодными.

П р и м е р :  л и ц е н з и р о в а н и е  х и р у р г о в  Предста
вим, что любой человек может повесить объявле
ние об оказании хирургической помощи, так же как 
он может предложить услуги маляра. Конечно, рано 
или поздно рынок отсеет настоящих хирургов от тех, 
кто еще только учится оперировать, или «гастроле
ров», которые появляются, чтобы сделать операцию
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«как умеют», и тут же исчезают. Поскольку от не
удачных операций умирают люди, нозбуждение су
дебных исков о профессиональных ошибках врачей 
з конце концов приведет к ликвидации мош енни
ков от медицины. Люди, нуждающиеся в оператив
ном вмешательстве для себя или своих близких, 
могут почерпнуть нужную им информацию из га
зетных сообщ ений или от пациентов, которые под
вергались подобным операциям.

Но такой процесс сбора информации потребует 
эт нуждающихся в операции большого количества 
времени и непомерно больших эмоциональных и 
экономических затрат. Есть оф ом ная разница меж
ду окраской дома маляром-любителем и операцией 
на сердце, которую делает врач'-шарлатан. Предель
ные издержки отсутствия информации об услугах 
хирургов могут оказаться непомерно высокими. Риск 
из-за отсутствия надежной информации приведет к 
сокращению спроса на услуги хирургов, а следова
тельно, к недовложению ресурсов в хирургию.

Органы власти страны помогли ликвидировать 
эту несостоятельность рынка, введя систему квали
фикационных тестов и лицензирования. Это дало 
возм ож ность потребителям получать недорогую 
информацию  об услуге, которую к тому же они 
покупают редко. Такие же меры власти приняли и в 
ряде других сфер экономики. Например, правитель
ственные учреждения санкционируют выпуск новых 
лекарств, контролирую т ф ирм ы , занимаю щ иеся 
операциями с ценными бумагами, и требуют, чтобы 
на упаковки с потенциально опасными веществами 
было нанесено соответствующее предупреждение. 
Они также требуют наличия предупреждения об 
опасности курения для здоровья на пачках сигарет, 
распространяют информацию о заразных болезнях, 
сообщают о выявленных опасных игрушках и про
веряют рестораны, следя за тем, чтобы здоровье 
посетителей не подвергалось опасности.

Недостаточная информация  
о покупателях

Точно так же как недостаточная информация о про
давцах может привести к экономической неэффек
тивности рынка, к подобным результатам приводит 
и недостаточная информация о покупателях. Таки
ми покупателями могут быть потребители, покупа
ющие товары, и фирмы, приобретающие ресурсы.

М о р а л ь н ы й  аспект  п р о б л е м ы  р и с к а  Частные 
рынки иногда вкладывают недостаточное количе
ство ресурсов в определенный товар или услугу, 
в отнош ении их существует серьезный моральный 
аспект проблемы риска. Эта проблема заключается в 
том, что если одна из договаривающихся сторон 
после подписания контракта изменяет свое поведе
ние, то она может тем самым нанести большой ма
териальный ущерб другой стороне.

Чтобы было понятно, как это происходит, пред
положим, компания предлагает страховой полис, по 
которому разведенным супругам ежемесячно вы
плачивается определенная сумма. Этот полис при
влекателен тем, что он распределяет экономический 
риск развода среди тысяч людей и, в частности, 
снижает для супругов и их детей экономические 
трудности, которые влечет за собой развод. К сожа
лению, выгодно продавать такие контракты страхо
вым компаниям мешает моральный аспект пробле
мы риска. Поясним, в чем он проявляется.

Купив полис, некоторые люди изменяют свое 
поведение, что приводит к большим расходам стра
хователя. Например, у супружеских пар становится 
меньше побудительных мотивов для того, чтобы 
договориться и самостоятельно улаживать свои се
мейные проблемы. Возможны и такие крайние слу
чаи, когда супруги юридически разводятся, чтобы 
получить страховые выплаты, а сами по-прежнему 
продолжают жить вместе. Понятно, что такое стра
хование провоцирует увеличение числа разводов, 
т.е. на самом деле приводит к тому, от чего оно долж
но, как предполагалось, защищать. Моральный ас
пект проблемы риска вынуждает страховщиков на
значать такие высокие премии за этот вид страховых 
полисов, что их мало кто покупает. Если бы страхо
вая компания могла заранее получить сведения о тех 
людях, которые склонны изменить свое поведение, 
она могла бы исключить их из числа своих клиентов. 
Но предельные издержки компании на получение 
такой информации слишком высоки по сравнению 
с предельной выгодой. Следовательно, этот рынок 
оказывается несостоятельным.

Страхование от разводов нельзя купить на обык
новенном рынке. Но общество признает преимуще
ства страхования от трудностей, которые влечет за 
собой развод. Недовложение ресурсов в «страхова
ние от трудностей, возникающих при разводе», оно 
компенсирует законами, защищающими интересы 
детей. По этим законам супруг, с которым остались 
дети, получает определенные суммы, когда это оп 
равдано с экономической точки зрения. Свою роль 
здесь играют и законы об алиментах.

В отличие от частных фирм органы власти, за
нимаясь страхованием, не стремятся к получению 
прибыли, когда предоставляют свои услуги, напри
мер. государство обеспечивает «страхование от раз
водов» через программу «Временная помощь нуж
дающимся семьям» (Temporary Assistance to Needy 
Families, TANF). По этой программе, если в резуль
тате развода супруг с детьми имеет доход ниже уста- 
новленного уровня, такая семья имеет право на 
пособие по этой программе, выплачиваемое в тече
ние установленного времени. Государственное вме
шательство не ликвидирует моральный аспект проб
лемы риска, а только смягчает его отрицательные 
последствия.
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Мы сталкиваемся с моральным аспектом проб
лемы риска во многих случаях, например, в следу
ющих:
♦  Если автомобиль застрахован, водитель иногда 

ведет машину менее осторожно.
♦  Страхование медицинских работников от про

фессиональных ош ибок может привести к уве
личению числа таких ошибок.

♦  Контракты, гарантирующие определенное высо
кое вознаграждение профессиональным спорт
сменам, могут приводить к снижению показате
лей их спортивных достижений.

♦  Гарантированное пособие по безработице под
час влечет за собой увиливание некоторых лю 
дей от работы.

♦  Государственное страхование банковских депо
зитов может способствовать увеличению риско
ванных операций банка.
П р о б л е м а  н е б л а г о п р и я т н о го  в ы б о р а  Другой 

проблемой, связанной с недостаточной информа
цией о покупателях, является проблема неблагопри
ятного выбора. Она возникает в том случае, когда 
информация, известная одной из договаривающих
ся сторон, неизвестна другой, в результате чего 
основные затраты выпадают на долю последней. 
В отличие от проблемы риска, связанной с измене
нием поведения и возникающей после подписания 
контракта, эта проблема возникает в момент его 
подписания.

Когда проблема неблагоприятного выбора каса
ется страхования, она проявляется в том, что стра
ховые полюсы покупаюг самые вероятные получа
тели страховых выплат. Например, тот, у кого сла
бое здоровье, часто старается купить наиболее пол
ный полис страхования от болезней. Возможны даже 
предельные случаи. Например, у человека, который 
собирается нанять поджигателя, чтобы «спалить» 
свою находящуюся на грани краха фирму, появля
ется стимул для покупки страхового полиса от по
жара.

Наше гипотетическое страхование от разводов 
проливает дополнительный свет на проблему небла
гоприятного выбора. Если страховая ком пания 
устанавливает размер премии на основании средне
го уровня разводов, то такую страховку в первую 
очередь купят супружеские пары, почти готовые раз
вестись. Действительно, покупка такой страховки, 
основанной на средних вероятностях, имеет смысл 
прежде всего для тех, кто находится на грани раз
рыва. А прочным семьям такой вид страхования 
вряд ли нужен, и поэтому приобретать его они не 
будут.

Из-за проблемы неблагоприятного выбора обыч
но очень трудно объединять низкие и высокие рис
ки, без чего добиться выгодного для страхователей 
бизнеса сложно. Поэтому страховые взносы, необ
ходимые для компенсации выплат, в этой катего

рии настолько высоки, что только немногие захо
тят или будут иметь возможность купить такую стра
ховку.

В тех случаях, когда частные компании в недо
статочной мере обеспечивают страхование, это де
лают органы власти, учреждая ту или иную систему 
социальных гарантий. Например, они могут потре
бовать, чтобы каждый член определенной группы 
вступил в страховой пул, и тем самым разрешить 
проблему неблагоприятного выбора. Хотя система 
социальной защиты в СШ А частично основывается 
на страховании и частично на программах перерас
пределения доходов через трансф ерты , в самом 
широком смысле ее можно трактовать как систему 
страхования пожилых людей от бедности. Програм
ма социального обеспечения, благодаря участию в 
ней почти всего населения страны, исключает про
блему неблагоприятного выбора. В ней в обязатель
ном порядке участвуют те, кто больше всего нужда
ется в минимальной помощи, которую предостав
ляет система социального обеспечения. Но в ней 
принимают участие и люди, кому пособия в буду
щем вряд ли понадобятся. Благодаря этому пробле
ма неблагоприятного выбора в этом случае не воз
никает.

О б е с п е ч е н и е  б е зо п а с н о с т и  труда  Хорошим 
примером того, как недостаточная информация о 
покупателях (здесь в качестве них выступают нани
матели) может привести к  несостоятельности ры н
ка, также может служить рынок труда.

У нанимателей есть эконом ические стимулы 
обеспечения безопасности работников на своих 
предприятиях, что объясняется несколькими при
чинами. Прежде всего благодаря обеспечению бе
зопасности труда из-за снижения числа несчастных 
случаев реже нарушается производственный про
цесс. уменьшаются расходы на наем, отбор, обуче
ние и удержание работников. Кроме того, сокращ а
ются страховые премии, которые фирма выплачи
вает пострадавшим (по предусмотренному законом 
страхованию от производственных травм).

Однако обеспечение безопасности труда требует 
больших расходов. Безопасное оборудование, за
щитные приспособления и более медленные темпы 
работы -  все это дополнительные затраты. Чтобы 
решить вопрос о том, какой уровень охраны труда 
она может обеспечить, фирма должна сравнить свои 
предельные издержки с предельными выгодами от 
повышения безопасности на предприятии. Эффек
тивен ли выбранный ею уровень безопасности с 
социальной точки зрения и достаточен ли он для 
максимизации прибылей фирмы?

Ответ будет положительным, если рынки труда 
и товаров конкурентоспособны, а работники хоро
шо осведомлены о рисках, связанных с работой на 
различных предприятиях. Имея полную информа
цию, они не пойдут работать к тем нанимателям.
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которые не обеспечивают должную безопасность 
груда. Предложение рабочей силы таким предпри
нимателям будет крайне ограниченным и заставит 
их для привлечения работников повысить зарплату. 
В свою очередь, такая перспектива в конце концов 
приведет к тому, что наниматели будут вынуждены 
обеспечивать социально приемлемый уровень безо
пасности труда, чтобы не повышать расходы на зар
плату. И только те фирмы, которые считают, что 
обеспечение безопасности труда на предприятиях 
обойдется им слишком дорого, предпочтут выпла
чивать в качестве компенсации более высокую зар
плату, а не уменьшать риск получения работниками 
профессиональных травм.

Однако в том случае, когда работники не знают, 
что данный вид или место работы опасны для них, 
может возникнуть серьезная проблема. И з-за не
достаточной информации о покупателе их труда, 
т.е. о нанимателе и предприятии, фирма может не 
платить надбавку к зарплате для привлечения рабо
чей силы. В этом случае у нее не будет достаточно 
сильных побудительных мотивов, чтобы добивать
ся безопасных условий труда, а выбранный сю уро
вень безопасности, необходимый дтя максимизации 
прибыли, будет ниже социально приемлемой нор
мы. Если выразить эту идею более кратко, на ры н
ке труда из-за асимметричной информации проис
ходит сбой: в данном случае у продавцов услуги (ра
ботников, предлагающих свой труд) меньше инфор
мации, чем у покупателей (работодателей).

У органов власти есть несколько возможностей 
для решения этой проблемы:
♦  Они могут сами предоставлять работникам ин

формацию о количестве производственных травм 
на различных предприятиях, так же как они, на
пример, публикуют сведения о соблюдении рас
писания полетов различными авиалиниями.

♦  Они могут обязать фирмы предоставлять работ
никам информацию  об опасном характере работ 
на их предприятиях.

♦  Они могут установить нормы обеспечения безо
пасности труда и контролировать их соблюдение, 
используя д зя  этого проверки рабочих мест и 
налагая штрафы на виновных.
Хотя для повыш ения уровня безопасности на 

предприятиях федеральное правительство главным 
образом использует «нормы обеспечения безопас
ности труда и контроль за их соблюдением», неко
торые специалисты утверждают, что «информаци
онная» стратегия и менее дорогая, и более эф ф ек
тивная. (Ключевой вопрос 13.)

А р уги е  варианты

Уже найдено немало ориг инальных способов реше
ния информационных проблем и без вмешательства 
органов власти. Например, многие фирмы, компен

сируя недостаток информации о себе и своих това
рах, предлагают гарантию на свою продукцию. Дру
гим способов решения подобных проблем является 
франчайзинг. Когда вы идете перекусить в Wendy ’$ 
или собираетесь переночевать в гостинице Marriot, 
то, в отличие от ресторана B ob’s Hamburger Shop  или 
мотеля Bates Motel, точно знаете, что там получите, 
какими будут продукты и услуги.

Кроме того, некоторые частные фирмы и орга
низации специализируются на предоставлении ин
формации покупателям и продавцам. Так, надеж
ную информацию  о товарах можно получить из 
журналов Consumer Reports и M obil Travel Guide; сбо
ром и распространением информации о степени 
безопасности труда на различных предприятиях так
же занимаются профсоюзы, а страховые компании 
могут получить интересующие их сведения в кре
дитных бюро. Брокеры, фирмы, имеющие дело с 
закладными, и посредники также снабжают клиен
тов информацией.

Однако экономисты соглашаются, что частный 
сектор не может в полной мере самостоятельно 
справиться со всеми информационными проблема
ми. В некоторых случаях для эффективного распре
деления редких общественных ресурсов желательно 
вмешательство органов власти.

Краткое повторение 30.4

♦  Постоянным и с т о ч н и к о м  несостоятельности рын
ка является асимметричная информация, в резуль- 
татс чего редкие ресурсы общества распределяют
ся неэффективно.

♦  Недостаточная информация о продавцах и их про
дукции может привести к неправильному распре
делению ресурсов на эти продукты.

♦  В том случае, когда после подписания контракта 
одна из сторон изменяет свое поведение, в резуль
тате чего другая сторона несет материальный 
ущерб, проявляется моральный аспект проблемы 
риска: например, покупатель страхового полиса 
может сознательно подвергать страхователя допол
нительному риску.

♦  Проблема неблагоприятного выбора возникает 
тогда, когда одна сторона располагает меньшей 
информацией, чем другая сторона, поэтому из-за 
несимметричной информации она несет дополни
тельные издержки. Например, страховая компа
ния, предзагая страхователю медицинскую стра
ховку без проведения предварительного медицин
ского обследования, может привлекать людей, 
имеющих серьезные болезни, которые угрожают 
их жизни.
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Lojack: пример положительных экстерналий

Экономисты Йон А йрес (Ian Ayres)  и Стивен 
Левитт (S teven Levitt) установили , что устрой
ство Lojack, п р ед о т в р а щ а ю щ ее краж и ав том о
би л ей , п о р о ж д а е т  крупны е побочн ы е выгоды

Р а с х о д ы  ч а с т н ы х  л и ц  и  с т р у к т у р  п о  сн и ж е н и ю  н е 
з а к о н н о г о  (к р и м и н а л ь н о г о  х а р а к т е р а )  в о зд е й с т в и я , по 
о ц е н к а м , у ж е  д о с т и гл и  3 0 0  м л р д  д о л л . и п р о д о л ж а ю т  
р а с т и , п р и ч е м  т е м п а м и , п р е в ы ш а ю щ и м и  тем п ы  н а р а 
щ и в а н и я  р а с х о д о в  о б щ е с т в а  в ц е л о м  н а  п р е д о т в р а 
щ е н и е  п р е с т у п л е н и й . К с о ж а л е н и ю , н е к о т о р ы е  ф о р м ы  
ч а с т н о г о  п р е д о т в р а щ е н и я  п р е с т у п л е н и й  п р и в о д я т  н е  
с т о л ь к о  к  и х  п р е д о т в р а щ е н и ю , с к о л ь к о  к п е р е р а с п р е 
д е л е н и ю . Н а п р и м е р , а в т о м о б и л ь н ы е  п р о т и в о у г о н н ы е  
си сте м ы , у  к о т о р ы х  п р и  с р а б а т ы в а н и и  н а ч и н а ю т  м и 
гать  л а м п о ч к и  к р а с н о г о  ц в е т а , м о гу т  ли ш ь п е р е а д р е 
с о в а т ь  п р о ф е с с и о н а л ь н ы х  у го н щ и к о в  м а ш и н  н а  а в т о 
м о б и л и , н е  о б о р у д о в а н н ы е  п о д о б н ы м и  с и с т е м а м и . 
В э т о м  с л у ч а е  в л а д е л е ц  з а щ и щ е н н о й  т а к и м  о б р а з о м  
м а ш и н ы  в ы и г р ы в а е т : в е р о я т н о с т ь  е е  у г о н а  с у щ е с т в е н 
н о  с н и ж а е т с я , о д н а к о  е г о  вы игры ш  о б е с п е ч и в а е т с я  п о 
в ы ш е н и е м  р и с к а  у г о н а  д р у г и х  а в т о м о б и л е й , н е  и м е 
ю щ и х  п р о т и в о у г о н н ы х  с и с т е м . И м е н н о  т а к и е  м аш и н ы  
ст а н о в я т с я  о с н о в н ы м  о б ъ е к т о м  у го н щ и к о в .

О д н а к о  н е к о т о р ы е  ч а стн ы е  м е р ы , н а п р а в л е н н ы е  н а  
п р е д о т в р а щ е н и е  п р е с ту п л е н и й , д е й с т в и те л ь н о  вы полня

ю т эту  з а д а ч у ,  а  н е  к а н а л и з и р у ю т  п р е с т у п л е н и я  н а  д р у 
г и е  о б ъ е к т ы . П р и м е р о м  э т о г о  р о д а  м о ж н о  н а з в а т ь  
у с т а н о в к у  н а  а в т о м о б и л я х  си стем ы  п о и с к а  L o ja c k  (или  
д р у гу ю , а н а л о г и ч н у ю  е й ) . L o ja c k  -  э т о  м и н и ат ю р н ы й  
р а д и о п е р е д а т ч и к , к о то р ы й  м о ж н о  с п р я т а т ь  в  а в т о м о 
б и л е  в о д н о м  и з  м н о го ч и сл ен н ы х  у к р о м н ы х  м ест . К огд а 
в л а д е л е ц  с о о б щ а е т  п о л и ц и и  о  п р о п а ж е  е г о  а в т о м о б и 
л я , о н о  м о ж е т  в д и с т а н ц и о н н о м  р е ж и м е  а к т и в и з и р о в а т ь  
п е р е д а т ч и к . П о с л е  н а ч а л а  е г о  р а б о т ы , п о л и ц и я  о п е р а 
т и в н о  о б н а р у ж и в а е т  т е к у щ е е  м е с т о н а х о ж д е н и е  м а ш и 
ны, а  з а т е м  о т с л е ж и в а е т  е г о  п е р е м е щ е н и я .

В л а д е л е ц  а в т о м о б и л я , н е с о м н е н н о , в ы и г р ы в а е т  от  
у с т а н о в к и  L o ja c k ,  т а к  к а к  к о э ф ф и ц и е н т  в о з в р а т а  м а 
ш ин  с  т а к и м и  с и с т е м а м и  с о с т а в л я е т  9 5 % ,  в т о  в р е м я  
к а к  б е з  н и х  -  т о л ь к о  6 0 % . Н о, п о  д а н н ы м , п о л у ч е н 
н ы м  и с с л е д о в а т е л я м и  А й р е с о м  и  Л е в и т т о м , вы годы  
в л а д е л ь ц е в  а в т о м о б и л е й  с  в м о н т и р о в а н н ы м и  с и с т е м а 
м и  L o ja c k  с о с т а в л я ю т  в с е г о  1 0 %  о т  о б щ и х  вы год , п о 
л у ч а е м ы х  в  р е з у л ь т а т е  и х  у с т а н о в к и . Д р у г и м и  с л о в а 
м и , 9 0 %  вы го д  о тн о ся тся  к э к с т е р н а л и я м , т .е .  б о л ь ш у ю  
ч а с т ь  в ы го д  п о л у ч а ю т  в л а д е л ь ц ы  д р у г и х  м аш и н .

М о ж н о  в ы д е л и т ь  д в а  о с н о в н ы х  и с т о ч н и к а  т а к и х  
п о л о ж и т е л ьн ы х  э к с т е р н а л и й . В о -п ер в ы х , у с т а н о в к а  с и 
стем ы  L o ja c k  и н о г д а  п о з в о л я е т  п о л и ц и и  о б н а р у ж и т ь  п о 
х и т и т е л е й  в  то т  м о м ен т , к о гд а  те  е щ е  е д у т  н а  н ей  п о сл е

РЕЗЮМЕ

1. Графически кривую совокупного спроса на оп 
ределенный общественный товар можно полу
чить путем сложения по вертикали всех кривых 
индивидуального спроса на этот товар. Получив
шаяся в результате кривая спроса указывает на 
общую готовность платить за последнюю едини
цу любого количества общественного товара.

2. Оптимальное количество общественного блага 
достигается в том случае, когда общая готовность 
платить за последнюю единицу -  предельная вы
года от товара -  равна предельным издержкам 
производства данного товара.

3. Ориентиром при определении экономической 
целесообразности и оптимального объема выпус
ка общественных благ могут служить результаты 
анализа издержек и выгод.

4. Наличие побочных, или внеш них, эф ф ектов 
(экстерналий) приводит к тому, что равновесный 
объем выпуска определенных товаров отличает
ся от оптимального. Побочные издержки (отри
цательные экстерналии) вызывают перерасход 
ресурсов. Эту проблему можно решить, приняв 
соответствующие законы или введя специальные 
налоги. Побочные выгоды (положительные экс
терналии) приводят к нехватке ресурсов, выде
ляемых на данный продукт. Эту ситуацию мож
но исправить такими мерами, как предоставле
ние субсидий потребителям или производителям 
и государственное снабжение.

5. Согласно теореме Коуза, индивидуальные согла
шении могут решить проблемы потенциальных 
внешних эффектов в тех случаях, когда: а) четко
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т
у г о н а . Н а п р и м е р , в К а л и ф о р н и и  к о э ф ф и ц и е н т  з а д е р 
ж а н и я  у го н щ и к о в  м аш и н , о с н а щ е н н ы х  lo /o c k , в тр и  р а з а  
вы ш е, чем  п о  а в т о м о б и л я м  б е з  т а к и х  си сте м . Б л а г о д а р я  
а р е с т у  у го н щ и к о в  м а ш и н  в т е ч е н и е  с р о к а  и х  н а к а з а н и я  
о б щ е е  ч и сл о  у го н щ и к о в , д е й с т в у ю щ и х  н а  т е р р и т о р и и  
о б щ е с т в а , с н и ж а е т с я , и з - з а  ч е го  ч и сл о  у го н о в  та к ж е  
п а д а е т . В о -вто р ы х  (и  э т о  б о л е е  в а ж н о ) , L o ja c k  п о з в о л я 
ет  п о л и ц и и  д о в е с т и  у гн ан н у ю  м а ш и н у  д о  м е с т а , где в о 
р о в а н н ы е  а в т о м о б и л и  р а з б и р а ю т  н а  з а п ч а с т и , чтобы  
п о т о м  и х  п р о д а т ь . П ри  о б н а р у ж е н и и  т а к и х  м а с т е р с к и х  
и з  к р и м и н а л ь н о й  си стем ы  у д а л я е т с я  ц е л о е  з в е н о . Толь
ко  в о д н о м  Л о с -А н д ж е л е с е  з а  п е р в ы е  н е с к о л ь к о  л е т  
п о с л е  п о яв л ен и я  L o ja c k  п о л и ц и и  у д а л о с ь  л и к в и д и р о в а т ь  
4 5  м а с т е р с к и х , с п е ц и а л и з и р о в а в ш и х с я  н а  р а з б о р к е  
у гн ан н ы х  м а ш и н . П о с л е  это го  о б щ и й  п о к а з а т е л ь  у го н а  
а в т о м о б и л е й  в э т о м  г о р о д е  с у щ е с т в е н н о  п о н и зи л с я . 
Т аки м  о б р а з о м ,  в л а д е л ь ц ы  м а ш и н , н а  к о т о р ы х  н е  у с т а 
н о в л е н а  с и с т е м а  L o ja c k ,  вы и гр ы ваю т о т  п р и о б р е т е н и я  
э т и х  с и сте м  и х  к о л л е га м и . П о  о ц е н к а м  А й р е с а  и Л ев и т- 
т а , п р е д е л ь н ы е  с о ц и а л ь н ы е  вы годы  L o ja c k , т .е . п р е д е л ь 
ны е вы годы , п о л у ч а е м ы е  в л а д е л ь ц а м и  м аш и н , о с н а щ е н 
ны х э т о й  с и с т е м о й , п л ю с  п о б о ч н ы е  вы годы  д л я  в л а д е л ь 
ц ев  о с т а л ь н ы х  а в т о м о б и л е й , в 15  р а з  вы ш е п р е д е л ь н ы х  
и з д е р ж е к , с в я з а н н ы х  с  п о к у п к о й  L o ja c k .

О д н а к о ,  к а к  б ы л о  п о к а з а н о  н а  р и с . 3 0 . 4 а ,  н а л и 
ч и е  п о л о ж и т е л ь н ы х  э к с т е р н а л и й  п р и в о д и т  к  н е д о с т а 
то ч н о м у  к о л и ч е с т в у  п р о д у к т а , что, в св о ю  о ч е р е д ь , св и 
д е т е л ь с т в у е т  о  н е д о с т а т о ч н о м  в ы д е л е н и и  р е д к и х  р е 

с у р с о в  н а  е г о  п р о и з в о д с т в о .  С у щ ест в у ю т , к а к  мы у ж е  
з н а е м , д в а  о с н о в н ы х  с п о с о б а  с к о р р е к т и р о в а т ь  т а к о е  
п о л о ж е н и е  д е л :  в ы д а ч а  с у б с и д и й  п о т р е б и т е л я м  ( г р а 
ф и ч е с к и  эт о т  в а р и а н т  п о к а з а н  н а  р и с . 3 0 .4 6 )  и в ы д а 
ч а  с у б с и д и й  п р о и з в о д и т е л я м  (р и с . 3 0 . 4 в ) . В н а с т о я щ е е  
в р е м я  и с п о л ь зу е т с я  ли ш ь о д н а  ф о р м а  в м е ш а т е л ь с т в а  
о р г а н о в  в л а с т и  в р а с с м а т р и в а е м ы й  з д е с ь  п р и м е р : д л я  
т е х  в л а д е л ь ц е в  м а ш и н , к о т о р ы е  у с т а н о в и л и  н а  н и х  
с и с т е м у  L o ja c k ,  п о  п р е д п и с а н и ю  в л а с т е й  ш т а т а  с т р а 
х о в ы е  к о м п а н и и  у с т а н а в л и в а ю т  б о л е е  н и зк и й  р а з м е р  
с т р а х о в к и . П р е д о с т а в л е н и е  т а к и х  с к и д о к  ф а к т и ч е с к и  
я в л я е т с я  с в о е г о  р о д а  с у б с и д и е й  д л я  в л а д е л ь ц е в  а в т о 
м о б и л е й , т а к  к а к  с н и ж а е т  ц ен у , к о т о р у ю  о н и  п л атя т  з а  
с и с т е м у  L o ja c k .  А  б о л е е  н и з к а я  ц е н а ,  к а к  и зв е с т н о , 
с т и м у л и р у е т  у в е л и ч е н и е  п р о д а ж . О д н а к о , о с н о в ы в а 
ясь  н а  п о л у ч е н н ы х  и м и  д а н н ы х , А й р е с  и  Л ев и тт  у т в е р ж 
д а ю т , п р е д о с т а в л я е м ы е  с е й ч а с  с к и д к и  н а  с т р а х о в ы е  
п о л и с ы  сл и ш к о м  м а л ы , ч т о б ы  с к о р р е к т и р о в а т ь  н ы н еш 
н е е  н е д о с т а т о ч н о е  в ы д е л е н и е  с р е д с т в  н а  L o ja c k ,  и з - з а  
ч е г о  в о з м о ж н ы е  п о л о ж и т е л ь н ы е  э к с т е р н а л и и  п о к а  в 
п о л н о м  м а с ш т а б е  н е  р е а л и з у ю т с я .

И с т о ч н и к : н а  основе работы  Ion A yres a n d  S teven  Levitt, 
« M easu ring  Positive E xternalities from  U n o b serv ab le  Victim 
Precaution: An Empirical A nalysis o f Lojack», Q u a r te ly  Jo u rn a l 
o f  E conom ics, F ebruary  1 9 9 8 , p p . 4 3 - 7 7 .  Авторы о со б о  под
черкиваю т, что компания Lojack  никаким о б р азо м  не ф инан
си р о в ал а  их исследование, а  такж е что они не имеют н ика
ких личных ф инансовы х интересов, связанных с  Lojack.

определены права собственности: б) число за
интересованных лиц невелико; в) издержки на 
переговоры сторон незначительны.

6. Четко сформулированные права собственности 
и правовые нормы ответственности позволяют 
предотвратить некоторые побочные издержки 
или исправить положение с помощью индиви
дуальных судебных исков. Однако судебные раз
бирательства стоят дорого, отнимают много вре
мени, а их результаты могут быть очень неопре
деленными.

7. В тех случаях, когда внешние эффекты затраги
вают большое число людей и ресурсы всего об
щества, более эффективному размещению ресур
сов могут способствовать прямой контроль и спе
циальные налоги. И прямой контроль (например, 
установление норм выбросов), и специальные 
налоги (в частности, налоги на фирмы, произво
дящие токсичные химические продукты) увели
чивают производственные издержки, а следова

тельно, и повышают цену продукции. Вследствие 
повышения цен побочный эффект уменьшается, 
так как покупается и продается меньше товаров.

8. На рынке прав на загрязнение окружающей сре
ды, где можно покупать и продавать права на 
сброс определенного количества загрязняющих 
веществ, цена загрязнения устанавливается ры
ночным образом. Появление этой цены стиму
лирует фирмы  к ум еньш ению  загрязн ен и й , 
вплоть до полного.

9. Оптимальный для общества объем уменьшения 
загрязнения достигается в том случае, когда пре
дельные издержки и предельные выгоды от умень
шения внешнего эффекта равны друг другу. Такой 
оптимальный показатель скорее всего меньше 
100%. Технический прогресс и изменение отноше
ния общества к загрязнению могут повлиять на 
оптимальную величину уменьшения загрязнения.

1 0 . Идея переработки отходов возникла в связи с ра
стущей в последнее время проблемой ликвидации
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мусора. Равновесные цена и количество ресурсов, 
подлежащих переработке, зависят от спроса на них 
и их предложения. Органы власти могут способ
ствовать переработке отходов, принимая меры, 
стимулирующие спрос или предложение.

11. Значительное число научных фактов позволяет 
сделать предположение, что накопление серни
стого ангидрида и других газов, способствующих 
возникновению тепличного эффекта и собира
ющихся в атмосфере Земли, может вносить свой 
вклад в проблему глобального потепления. В ре
зультате подписания К иотского протокола от 
1997 г. представители промыш ленно развитых 
стран согласились сократить выбросы газов, сти
мулирующих парниковый эффект, на 6-8%  ниже 
своих уровней, которые у них были по состоя
нию на 1990 г. Однако Соединенные Штаты от
казались ратифицировать этот договор, предло

жив вместо него менее жесткую политику, в ко
торой ставка делается на вложения средств в «чи
стую» энергетику, благодаря чему выбросы газов, 
усиливающих парниковый эффект, к 2012 г. со
кратятся на 18% в расчете на доллар ВВП.

12. К несостоятельности рынков может привести 
асимметричность информ ации, имею щ ейся у 
продавцов и покупателей. В том случае, когда 
после подписания контракта одна из сторон из
меняет свое поведение, из-за чего другая сторо
на несет материальный ущерб, появляется мо
ральный аспект риска. Эта проблема возникает 
тогда, когда одна сторона, участвующая в сдел
ке, берет верх над другой стороной, так как та 
обладает недостаточной информацией. Конеч
ным результатом этого становятся непредвиден
ные убытки стороны, не обладающей полным 
объемом информации.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Анализ издержек и выгод (benefit-cost analysis) 
Соотношение предельных выгод и предельных 

издержек (marginal cost-marginal benefit rule) 
Экстерналии, или побочные эффекты (externalities) 
Теорема Коуза (Coase theorem)
«Трагедия общего пользования» (T ragedy o f  the  

commons)
Рынок прав на побочные эффекты (m a rke t fo r  

externality rights)

Оптимальное ослабление внешнего эффекта (optima!
reduction o f  an externality)

Асимметричная информация (asymmetric information) 
Моральный аспект проблемы риска (m oral hazard  

problem)
Проблема неблагоприятного выбора (adverse selection 

problem)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. К.почевой вопрос Основываясь на приведенных в 
таблице данных спроса трех индивидов на не
кий товар и исходя из того, что общество состо
ит только из этих трех человек, определите: 
а) величину рыночного спроса при условии, что

этот товар предназначен для индивидуального 
потребления: б) величину совокупного спроса 
при условии, что этот товар является обществен
ным благом. Объясните разницу между получен
ными вами величинами, если она будет.

Первый человек Второй человек Третий человек

Р, Q r Р, t i . Л  С?,.
долл. ед. долл. ед. долл. ед.

8 0 8 1 8 0
7 0 7 2 7 0
6 0 6 3 6 1
5 1 5 4 5 2
4 2 4 5 4 3
3 3 3 6 3 4
2 4 2 7 2 5
1 5 1 8 1 6
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2. Киочевой вопрос Используя полученную вами при 
выполнении первого задания величину спроса на 
общественный товар и приведенную ниже таб
лицу предложения, найдите оптимальный объем 
этого общ ественного товара. Почему данны й 
объем является оптимальным?

Р, долл. С?,, ед.

19 10
16 8
13 6
10 4
7 2
4 1

3. К лю чевой вопрос В приведенной ниже таблице 
показаны общие издержки и совокупные выго
ды (в млрд долл.) четырех программ борьбы с 
загрязнением  окружающ ей среды, каждая из 
которых масштабнее предыдущих. Какую из про
грамм следует реализовать? Почему?

Программа Совокупные
издержки,

долл.

Совокупные
выгоды,

долл.

А 3 7
В 7 12
С 12 16
D 18 19

4. Кпочевой вопрос Почему побочные издержки и 
побочные выгоды также называют отрицатель
ными и, соответственно, положительными вне
шними эффектами? Покажите на графике, как 
можно устранить побочные издержки с помощью 
налога, а побочные выгоды скорректировать с 
помощью субсидий производителям. С точки 
зрения проблем, порождаемых побочными вы
годами, чем субсидии потребителям отличаются 
от субсидий производителям?

5. Садовод, выращивающий яблоки, фактически 
снабжает нектаром пчел своего соседа, которые, 
в свою очередь, помогают опылять цветы яблонь. 
Используя рис. 30.26, объясните, почему эта си
туация может привести к недовложению ресур
сов в садоводство и пчеловодство. Как эту про
блему можно разреш ить с помощью теоремы 
Коуза?

6. Объясните следующее утверждение: «Без рынка 
прав на загрязнение окружающей среды можно 
бесплатно сбрасывать вредные вещества в воз
дух и воду; при наличии такого рынка сброс этих 
веществ создает альтернативные издержки для

предприятия, загрязняющего окружающую сре
ду». Каково значение этих альтернативных из
держек с точки зрения поисков новых техноло
гий. используемых для уменьшения загрязнения 
окружающей среды?

7. К лю чевой вопрос  И спользуя кривую M B  на 
рис. 30.6, объясните следующее утверждение: 
«В некоторых случаях, скажем, при очищении 
воды от мусора после шторма, оптимальный уро
вень уменьшения загрязнения очень низок, для 
других, например недопущения попадания циа
нида, этот уровень близок к 100%».

8. Объясните сущность трагедии общего пользова
ния применительно к проблемам загрязнения 
окружающей среды.

9. Поясните, в чем опасность глобального потеп
ления. Как человечество старается с ней бороть
ся? Помимо примеров, разбираемых в этой кни
ге, объясните, как глобальное потепление может 
отрицательно повлиять на одни промышленные 
отрасли, регионы и страны и положительно на 
другие.

10. Объясните, каким образом продажа разрешений 
на загрязнение окружающей среды повышает 
экономическую эффективность по сравнению с 
международными ограничениями загрязнения 
воздуха фирмами?

11. Объясните, почему переработка отходов может 
оказаться неэффективной, если во внимание не 
принимаются внешние эффекты, связанные со 
свалками и мусоросжигателями. Как органы вла
сти должны стимулировать спрос и предложе
ние. чтобы увеличить объемы переработки отхо
дов? Объясните, почему в некоторых ситуациях 
может возникнуть проблема избыточной пере
работки.

12. Почему интересам покупателей новых жилых 
домов и строителей домов отвечает принятие 
органами власти законов о строительстве и уч
реждение должностей специалистов, контроли
рующих качество такого строительства?

13. К почевой вопрос Поставьте букву М  рядом с теми 
пунктами в перечне, которые связаны с мораль
ным аспектом проблемы риска, а букву Н -  ря
дом с теми, которые характерны для проблемы 
неблагоприятного выбора.
а. Смертельно больной и знающий об этом че

ловек покупает по почте несколько полисов 
страхования жизни.

б. Водитель ездит неосторожно, поскольку его 
автомобиль застрахован.

в. Человек, который собирается сжечь свой 
склад, покупает страховой полис от пожара 
на большую сумму.

г. Профессиональный спортсмен, который име
ет гарантированный контракт, не поддержива
ет свою спортивную форму между сезонами.
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д. Ж енщина, ожидающая прибавления семейст
ва, поступает на работу в фирму, которая 
предлагает дополнительные пособия на детей.

\А. (П оследний штрих) Объясните, как противо
угонное устройство глобального позиционирова
ния, установленное на автомобиле одним вла
дельцем, может оказать положительное влияние 
на тысячи других людей в городе.

\5 .  Интернет-вопрос. Глобальное потепление: точка 
зрения ЕРА. П осетите веб-сай т  www.epa.gov 
и воспользуйтесь поисковой системой, чтобы 
найти раздел «Global Warming» («Глобальное по
тепление»), Какие основные газы приводят к 
парниковому эффекту? Сколько этих газов выб
расывается в Соединенных Штатах в расчете на 
одного человека? Какова тенденция выброса га
зов в расчете на одного человека? Какова тен
денция выброса этих газов в Соединенных Ш та
тах в расчете на 1 долл. ВВП? Воспользуйтесь 
результатами вашего анализа и объясните, как

общие выбросы могут повыситься даже в том 
случае, если выбросы в расчете на доллар ВВП 
существенно снижаются. К акой из указанных 
двух факторов в наибольшей степени способству
ет глобальному потеплению?

\Ь . И нт ернет -вопрос. Б езопасность на рабочем  
месте: роль Управления по технике безопасности 
и охране труда (OSHAi). П осетите веб-сайт 
www.osha.gov и сначала выберите подзаголовок 
« Workers» («Работники») в разделе «Audiences» 
(«Отдельные группы»). Содержит ли файл о ра
ботниках жалобы или отчеты о нарушениях? Где 
располагается ближайший к вам офис 0SH A1  
Еще раз посетите домашнюю страницу OSHA и 
выберите заголовок «News Releases» («Новостные 
релизы»). В виде одного или двух предложений 
обобщите содержание последних трех новостных 
релизов о том, как OSHA  реализует стандарты 
обеспечения безопасности работ и сохранения 
здоровья работников.

http://www.epa.gov
http://www.osha.gov


Теория общественного 
выбора и экономические 
аспекты налогообложения Ж

В гл. 30 мы увидели, что частны е ры нки время от времени сталкиваю тся со сбоям и , а 
это  сни ж ает эконом ическую  эф ф ективность их работы и оправды вает вмеш ательство ор
ганов власти в эконом ическую  деятельность участников. О днако реакц ия органов власти 
на ры ночны е сбои , в свою  очередь, порож дает собственны е проблемы и узкие места. 
Возм ож но, им енно поэтому приемы  и реш ения, приним аем ы е органам и власти, оказы ва
ются в центре вним ания в ходе сотен ток-ш оу, передаваемых по радио, телевизионны х 
дебатов и газетных статей, публикуемых каж дый день. В этой главе мы проанализируем 
ряд сбоев органов власти, из-за  которы х эконом ическая  эф ф ективность в общ ественном 
секторе резко сниж ается. Прежде всего мы разберем отдельные аспекты  теории обществен- 
ного выбора, т.е. эконом ического анализа того, как органы власти приним аю т реш ения, 
какие они  использую т для этого приемы  и как  вы бранны е варианты  реализую тся на п р ак
ти ке, после чего перейдем к эконом ическим  аспектам  налогооблож ения. ]Р  31.1 Public 
choice theory

Выявление предпочтений 
большинства с помощью 
голосования

Какие общественные блага следует производить и в 
каком количестве? При каких обстоятельствах и 
какими методами органы власти должны корректи
ровать побочные эффекты? Как следует распреде
лять налоги, за счет которых финансируется дея 
тельность органов власти?

Эти и многие другие решения, касающиеся го
сударственной политики, принимаются в США кол
лективно, демократическим путем, причем почти 
всегда процедура определения приоритетов сводит
ся к голосованию, при помощи которого выявляет
ся выбор большинства. На практике это происхо
дит так. Кандидаты на государственные должности

предлагают избирателям альтернативные пакеты 
программ, и граждане избираю т тех, кто, по их 
мнению, будет принимать лучшие решения в защ и
ту их интересов. И наоборот, избиратели «отзыва
ют» должностных лиц, которые в недостаточной 
степени выражали в прошлом их общие желания, 
не выбирая их повторно и предпочитая им людей, 
которые убеждают в том, что будут лучше защищать 
общие интересы. Кроме того, на уровне штатов и 
местных органов власти граждане периодически 
имеют возможность участвовать в прямых голосо
ваниях (референдумах) и, таким образом, решать 
вопросы, касающиеся расходов общества, или при
нимать новые законы.

Хотя обычно подобная демократическая проце
дура позволяет выявлять истинные предпочтения 
общества, она не лишена недостатков. Почему она 
порой несовершенна и противоречива, объясняет 
теория общественного выбора.
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Неэффективные результаты голосования

Мы знаем, что производство общественного това
ра, совокупная выгода от которого превышает со 
вокупные издержки, повышает благосостояние об
щества. К сожалению, при принятии реш ений с 
помощью голосования их результаты не всегда ока
зываются экономически эффективными.

Пример неэффективного голосования «про
тив» Предположим, совокупные издержки произ
водства общественного блага, скажем, обеспечение 
нац иональной  обороны , составляю т 900 долл. 
К тому же допустим, что общество состоит всего из 
трех граждан -  Адамса, Бенсона и Конрада и рас
ходы на налоги в сумме 900 долл. они делят поров
ну, т.е. каждый из них платит по 300 долл., после 
чего все они будут обеспечены этим благом. Будем 
также исходить из предположения, как показано на 
рис. 31.1а, что Адамс готов заплатить за этот товар 
700 долл., Бенсон — 250 долл., а Конрад -  200 долл.

Каким мог бы быть результат, если бы реш е
ние -  производить данный товар или нет -  прини
малось большинством голосов? Хотя люди не все
гда голосуют, исходя только из собственных эконо
мических интересов, Бенсон и Конрад скорее всего

проголосуют «против», потому что расходы каждо
го из них на налоги обходятся им в 300 долл., 
а получаемые выгоды стоят только 250 и 200 долл. 
соответственно. В данном случае большинство (Бен
сон и Конрад) провалит предложение об оплате обо
роны, даже несмотря на то, что совокупная выгода, 
составляющая 1150 долл. (700 долл. для Адамса + 
+  250 долл. для Бенсона + 200 долл. для Конрада), 
превышает совокупную стоимость, равную 900 долл. 
Из-за этого данный товар будет произведен в недо
статочном количестве.

Пример неэффективного голосования «за» 
Теперь давайте разберем пример, иллюстрирующий 
противоположную ситуацию, когда предлагаемый 
общ ественный товар одобряется больш инством, 
хотя совокупные издержки его производства пре
вышают совокупные выгоды от него. Такой вариант 
представлен на рис. 31.1. Здесь снова Адамс, Бен
сон и Конрад поровну делят между собой стоимость 
общественного товара в 900 долл., за который каж
дый из них платит 300 долл. Но на сей раз Адамс 
отказывается платить за этот общественный товар, 
так как он готов потратить на него только 100 долл., 
Бенсон и Конрад готовы заплатить по 350 долл. 
каждый. Поэтому они проголосуют за данный об-

А

h
03 X

Совокупная 
выгода =  1150 долл. 
Совокупные 
издержки = 900 долл.

700 долл.
Адамс

Налог

300

на каждого -  
300 долл.

/
250 долл 200 долл.
Бенсон К о н р а л

Отданные 
голоса 0

(Да) (Нет) ■

« 3

?! ы =

300

Совокупная 
выгода = 800 долл. 
Совокупные 
издержки = 900 долл.

Налог
на каждого -  
300 долл. 350 долл.
/ 350 долл.

100 долл. 
Адамс 
(Нет)

Бенсон

(Да)

(а) Неэффективное 
голосование «против»

(б) Неэффективное 
голосование «за»

Рис. 31.1
Результаты неэффективного голосования. Голосование может привести к неэффектив
ным решениям, (а) Голосование приводит к отказу от общественного товара, совокуп
ная выгода от которого превысила бы совокупные издержки, (б) В результате голосо
вания одобряется общественный товар, совокупные издержки производства которого 
выше совокупных выгод.
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шественный товар, а Адамс -  против. В результате 
голосования обшественный товар, который стоит 
900 долл.. принесет совокупную выгоду в  800 долл. 
(100 долл. Адамсу +  350 долл. Бенсону + 350 долл. 
Конраду). Как видно из соотношения затрат и вы
год, это обшественное благо будет произведено в 
избыточном количестве.

С л ед ст ви я  Таким образом, неэффективность 
может принять форму как перепроизводства, так и 
недопроизводства конкретного обшественного то
вара, а следовательно, привести к избыточному или 
недостаточному вложению в него ресурсов. В гл. 30 
было показано, что органы власти могут увеличить 
экономическую эффективность производства обще
ственных товаров, в частности, взять на себя снаб
жение обшества ими. Теперь, расширив рамки на
шего исследования, мы видим, что и органы власти 
не всегда справляются с обеспечением граждан не
кими общественными товарами, производство ко
торых экономически оправданно, зато обеспечива
ет нас другими товарами, выпуск которых эконо
мически нецелесообразен.

Разобранные выше примеры исходят из того, что 
каждый человек имеет только один голос, незави
симо от того, сколько он лично выигрывает или 
проигрывает от данного обш ественного товара. 
В первом примере (неэф ф ективное голосование 
«против») Адамс готов был бы купить голос у Бен
сона или у Конрада, если бы была разрешена тор
говля голосами. В этом случае Адамс добился бы, 
чтобы национальная оборона, за которую он так 
радеет, стране была бы обеспечена. Однако покуп
ка голосов — незаконная деятельность, и поэтому 
многие люди, считающие некоторые общественные 
блага необходимыми, вынуждены обходиться без 
них.

В некоторых супермаркетах наблюдается явное 
предпочтение их владельцев конкретных товаров 
индивидуального пользования, т.е. некоторые продук
ты там всегда в продаже, хотя большинство покупа
телей их явно игнорируют. В таких супермаркетах 
любители могут купить говяжьи языки, печень и 
моллюски, хотя эти и им подобные товары вряд ли 
бы там продавались, если бы вопрос о том, чем за
полнить полки магазина, решался большинством 
голосов. Но без такого голосования не самые ходо
вые продукты найти можно, пусть и не во всех ма
газинах. Однако «купить» какой-нибудь обшествен
ный товар (благо), например национальную оборо
ну, довольно трудно, а скорее, и вообще невозмож
но, если большинство решило, что обществу этот 
товар не нужен.

При этом потребитель в супермаркете может ре
шить не покупать какой-то конкретный товар, даже 
если все остальные его активно берут. Но если вы 
по каким-то причинам выступаете против нацио
нальной обороны, вы все равно должны ее поку

пать, поскольку продолжаете платить налоги, если 
за это общественное благо проголосовало больш ин
ство населения страны.

Вывод: принятие реш ений большинством голосов 
мож ет привест и к экономически неэффективным  
результатам, поскольку т акой механизм не позволя
ет учесть всю совокупность предпочтений каждого 
отдельного избирателя.

Г р у п п ы  о с о б ы х  и н т е р есо в  и  о б м е н  г о л о с а м и  
Следует отметить, что в реальной жизни существу
ют способы, блаю даря которым можно устранить 
или ослабить недостатки, связанные с принятием 
решений большинством голосов. 11риведем два при
мера этого рода.

Группы особых интересов Те, кто отдают явное 
предпочтение конкретному общественному товару, 
могут объединиться в группу и использовать рекла
му, почтовые отправления и тому подобные приемы, 
стараясь убедить других в достоинствах интересу
ющего их товара. В нашем примере Адамс мог бы 
приложить все усилия, чтобы убедить Бенсона и 
Конрада в том, что в их собственных интересах го
лосовать за национальную оборону, т.е. что нацио
нальная оборона на самом деле гораздо полезнее для 
них, чем те 250 и 200 долл., которые они готовы за 
нее заплатить. Такие обращения очень распростра
нены в демократической политике. Иногда с их 
помошью можно добиться успеха, иногда — нет.

П олитика обмена голосами (взаимной поддержки) 
Обмен голосами (взаимная поддерж ка), т.е. обмен 
голосами для обеспечения благоприятных резуль
татов при принятии реш ений, которые в против
ном случае были бы отрицательными, может пре
вратить неэффективный результат в эффективный. 
В нашем первом примере (рис. 31.1а) Бенсон отда
ет явное предпочтение другому общественному то
вару, скажем, новой дороге, которая, по мнению 
Адамса и Конрада, не оправдывает затрат на нало
ги. И вот у Адамса и Бенсона появляется возмож
ность обменять голоса и за счет этого обеспечить 
принятие обеих программ -  по национальной обо
роне и по новой дороге. В этом случае и Адамс, 
и Бенсон будут голосовать «за» по обоим проектам. 
Без взаимной поддержки (обмена голосами) каж
дое из желательных для них решений было бы от
вергнуто. Такая практика будет способствовать ро
сту благосостояния обшества, если, как и в случае с 
национальной обороной, строительство дороги при
несет положительную чистую выгоду, т.е. если вы
годы от дороги превысят расходы на ее строитель
ство.

Однако взаимная поддержка не всегда приводит 
к увеличению  экон ом и ческой  эф ф ективности . 
Вполне вероятны варианты, когда и национальная 
оборона, и дорога в отдельности стоят дороже со
вокупных выгод, приносимых каждой из них. но тем 
не менее обе программы благодаря объединению
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голосов будут приняты. Д л я  осуществления обеих 
программ -  по национальной обороне и строитель
ству дороги -  необходимо лиш ь, чтобы и Адамс, 
и Бенсон получали чистую выгоду от выбранного 
ими общественного товара, несмотря на то, что эти 
мероприятия будут фактически осуществлены за 
счет Конрада.

Обмен голосами широко практикуется в работе 
законодательных органов штатов, да и в Конгрессе 
СШ А это не редкость. Как было показано, он мо
жет и повысить, и понизить экономическую эф ф ек
тивность: все зависит от конкретных обстоятельств.

П а р а д о к с  г о л о с о в а н и я

Другая трудность, связанная с принятием решений 
большинством голосов, называется парадоксом го
лосования. Это ситуация, когда общество не мож ет  
четко определить приоритетность своих предпочте
нии путем голосования. Щ  31.2 Paradox of voting

П р е д п о ч т е н и я  Рассмотрим табл. 31.1, где снова 
предполагается, что общество состоит из трех изби
рателей: Адамса, Бенсона и Конрада. Допустим, 
общество имеет возможность выбирать из трех аль
тернативных общественных товаров: национальной 
обороны, дороги и системы предсказания погоды. 
Можно ожидать, что каждый член общества распо
ложит все эти три альтернативы в том порядке, 
который соответствует его предпочтениям, а потом 
сделает окончательный выбор. Например, один уча

стник голосования предпочитает национальную  
оборону дороге, а дорогу — системе предсказания 
погоды. Можно попытаться установить предпочте
ния большинства общества через голосование по 
всем возможным парам товаров. Для этого в ком
бинации двух общественных товаров необходимо 
показать, какой из них избиратель предпочитает 
больше, после чего товар-победитель при помощи 
такой же процедуры сопоставляется с оставшимся 
третьим товаром и определяется абсолютный лидер.

В верхней части табл. 31.1 перечислены три об
щественных товара и предполагаемые индивидуаль
ные предпочтения трех избирателей. Данные таб
лицы свидетельствуют, что Адамс предпочитает на
циональную оборону дороге, а дорогу — системе 
предсказания погоды. Из этого следует, что Адамс 
предпочитает национальную оборону системе пред
сказания погоды. Бенсон ценит дорогу больше, чем 
систему предсказания погоды, а систему предска
зания погоды больше, чем национальную оборону. 
У Конрада последовательность предпочтений своя: 
система предсказания погоды, национальная обо
рона, дорога.

Р езульт ат ы  г о л о с о в а н и я  В нижней части 
табл. 31.1 показаны результаты трех гипотетических 
выборов, когда реш ение принимается больш ин
ством голосов. Сначала давайте сравним положе
ние национальной обороны и дороги на выборах. 
В этом соперничестве национальная оборона одер
живает победу, потому что большинство избирате-

Т а б л и ц а  31.1 
П арадокс голосования

Обшественный товар Предпочтения

Адамса Бенсона Конрада

Национальная оборона На первом месте На третьем месте На втором месте
Дорога На втором месте На первом месте На третьем месте
Система предсказания

погоды На третьем месте На втором месте На первом месте

Выбор Результаты голосования: победитель

Национальная оборона Национальная оборона (предпочтение Аламса
или дорога и Конрада)

Дорога или система Дорога (предпочтение Адамса и Бенсона)
предсказания погоды 

Национальная оборона Система предсказания погоды
или система предсказания (предпочтение Бенсона и Конрада)
погоды
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лей -  Адамс и Конрад -  предпочитают ее дороге. 
На следующем этапе голосования мы выясняем, что 
предпочитает общество: дорогу или систему пред
сказания погоды, и видим, что большинство изби
рателей -  Адамс и Бенсон -  предпочитает дорогу.

Таким образом, было установлено, что в данном 
обществе большинство предпочитает национальную 
оборону дороге и дорогу -  системе предсказания 
погоды. Поэтому вывод, что общество предпочита
ет национальную оборону системе предсказания 
погоды, мог бы показаться логичным. Но на самом 
деле это не так!

Чтобы подтвердить это положение, рассмотрим 
прямой выбор между национальной обороной и 
системой предсказания погоды. В строке 3 мы ви
дим , что больш инство избирателей — Бенсон и 
Конрад — предпочитает систему предсказания по
годы национальной обороне. Принятие решения 
больш инством голосов, показанное в табл. 31.1, 
обманчиво свидетельствует о том, что в данном 
обществе царит иррациональный подход: оно пред
почитает национальную оборону дороге и одновре
менно дорогу системе предсказания погоды, но при 
этом хотело бы скорее иметь систему предсказания 
погоды, чем национальную оборону.

Однако дело не в иррациональности предпочте
ний, а скорее, в порочной процедуре определения 
этих предпочтений. Мы видим, что последователь
ный парный выбор большинством голосов может 
привести к противоположным результатам и зави
сит от того, в какой последовательности и каким 
образом организовано голосование по поводу госу
дарственных расходов или по другим вопросам го
сударственной важности. Из-за этого при некото
рых обстоятельствах процедура голосования путем 
определения большинства не позволяет сделать обо
снованный выбор, отражающий основные предпоч
тения в обшестве. Вследствие этого органы власти 
по результатам голосования испытывают трудности 
при определении того, какие общественные товары 
действительно нужны. Здесь необходимо сделать 
важное замечание: критика этих методов голосова
ния отнюдь не означает, что существует более со
вершенная система. В любом случае голосование 
путем выбора большинства лучше отражает пред
почтения обшества, чем, например, решения, вы
носимые диктаторами или группами лидеров, за
хвативших власть. (Ключевой вопрос 2.)

Модель избирателя-центриста

Одна особенность голосования заслуживает отдель
ного комментария, так как помогает глубже постиг
нуть сущ ность ф еном ена, присущего реальному 
миру. Модель медианного избирателя (избирателя- 
центриста) предполагает, что при принятии реше
ния больш инством голосов результаты выборов

в конечном счете определяются волей медианного 
избирателя (избирателя-центриста). М едианный 
избиратель -  это лицо, занимающее промежуточ
ную позицию по голосуемому вопросу: из всех участ
ников голосования одна половина выражает более 
явные предпочтения расходам на какой-то обше
ственный товар, величине налогов, степени госу
дарственного регулирования и т.д., а другая не име
ет по этим позициям явных предпочтений или ее 
мнение по ним является противоположным. И зби
ратели, стоящие на полярных позициях по какому- 
то вопросу, предпочитают промежуточный выбор, а 
не вариант противоположного фланга, и поэтому 
выбор медианного избирателя становится домини
рующим.

П р и м е р  Допустим, общ ество, состоящ ее из 
Адамса, Бенсона и Конрада, пришло к соглаш е
нию о необходимости создания системы предска
зания погоды. Каждый член обшества должен са
мостоятельно указать какую-то сумму денег, кото
рую, по его мнению, следует потратить на эту ме
теосистему при условии, что каждый из граждан 
оплатит равную (в данном случае третью) часть 
этих расходов, заплатив соответствующий налог. 
Затем будет проведено голосование, которое и 
определит фактический размер системы. Посколь
ку можно ожидать, что каждый будет голосовать за 
свое предложение, то, если все предложения будут 
поставлены на голосование одновременно, ника
кого больш инства не получится. Поэтому гражда
не принимают решение вначале голосовать за два 
предложения, а потом за предложения победителя 
и третьего избирателя.

Вот эти три предложения: Адамс хочет иметь 
систему за 400 долл., Бенсон -  за 800, а Конрад -  
за 300 долл. Чье предложение победит? Модель из
бирателя-центриста предполагает, что это будет 
предложение в 400 долл., внесенное медианным, или 
«промежуточным», избирателем, в качестве которо
го здесь выступает Адамс. Половина остальных из
бирателей предпочитает более дорогую систему, по
ловина -  более дешевую. Чтобы понять, почему по
беду одержит система стоимостью 400 долл., надо 
провести два тура голосования.

С начала предполож им , что на голосование 
ставятся две системы -  за 400 и 800 долл. Адамс, 
конечно, будет голосовать за свое предложение 
(400 долл.). А как проголосуют Бенсон и Конрад? 
Конрад, предлагающий потратить 300 долл. на си 
стему предсказания погоды, скорее будет голосовать 
за предложение Адамса (400 долл.), чем за предло
жение Бенсона (800 долл.). Предложение Адамса 
пройдет большинством в два голоса против одного.

Потом проводится голосование по двум предло
жениям -  400 и 300 долл. И снова предложение 
Адамса получит большинство: голос Адамса и голос 
Бенсона, который предлагал потратить 800 долл.



714 ЧАСТЬ VIII ♦  Микроэкономические аспекты деятельности органов власти

и по этой причине, безусловно, предпочтет систему 
за 400 долл., а не за 300 долл. Адамс, являю щийся в 
данном случае избирателем-иентристом, в каком- 
то смысле оказался тем человеком, который опре
делил подходящий для данного общества уровень 
расходов на метеосистему.

Практическое применение Хотя мы намерен
но привели упрошенный пример, демонстрируемая 
в нем идея может многое объяснить. Мы действи
тельно отмечаем тенденцию к тому, что выбор об
щества очень близок к промежуточной позиции. Как 
мы часто видим на практике, кандидаты на госу
дарственные посты, выставляя кандидатуру снача
ла внутри своей партии, фактически выдвигают оди
наковые программы, т.е. апеллируют к избирателю- 
центристу внутри партии, чтобы получить больше 
ш ансов на выдвижение в качестве кандидата от 
партии в целом. Потом, готовясь выступить против 
своего соперника из оппозиционной политической 
партии, они стараются сблизиться с политическим 
центром всего общества. Ф актически теперь они 
апеллируют к медианному избирателю среди всего 
населения. Конечно, при этом они стараются обви
нить своих оппонентов в излишнем либерализме, 
излишнем консерватизме, или в потере контакта с 
«простыми американцами». Для уточнения своей 
позиции, чтобы она лучше соответствовала програм
мам кандидатов, их штабы регулярно проводят оп 
росы избирателей.

Следствия Два интересных обстоятельства, свя
занных с моделью медианного избирателя, заслу
живают отдельного анализа.
♦  Многие люди недовольны степенью государст

венного вмешательства в экономику. Но мас
штабы этого вмешательства во многом опреде
ляются предпочтением именно избирателя-цент
риста, а пожелания множества людей, которые 
хотят иметь государственный сектор гораздо 
больших или гораздо меньших масштабов, оста
ются нереализованными. На рынке вы можете 
купить 2 кабачка или 200 кабачков либо вовсе 
их не покупать: все зависит от того, насколько 
этот овош вам нравится. В государственном же 
секторе мы имеем именно такое количество бом
бардировщиков Stealth и шоссейных дорог, ка
кому отдает предпочтение медианный избира
тель.

♦  Н екоторы е избиратели  «голосую т ногам и», 
т.е. переезжают в округ, где предпочтения ме
дианного избирателя ближе к их собственным 
предпочтениям. Например, можно переехать из 
города в пригород, где уровень услуг органов 
власти ниже; следовательно, ниже и величина 
налогов. Или можно переехать в район, знаме
нитый своей превосходной системой ш кольно
го образования, но за эту услугу, конечно, при
дется дорого платить.

По этим причинам, а также потому, что наше 
личное отношение к деятельности органов власти 
нередко со временем меняется, т.е. оно не статич
но, предпочтения медианного избирателя также 
могут меняться. Кроме того, информация о пред
почтениях людей недостаточна, что дает политичес
ким деятелям множество возможностей для непра
вильного толкования истинной позиции медианно
го избирателя. Правда, те политики, которые ак
тивно прибегают к такому манипулированию, на 
следующих выборах имеют большие шансы проиг
рать. (Ключевой вопрос 3.)

Несостоятельность 
государственного сектора
Как следует из нашего предыдущего обсуждения 
проблем, возникающих в ходе голосования, органы 
власти далеко не всегда способны выполнять воз
ложенные на них экономические функции произ
водительно и эффективно. И действительно, тео
рия обшественного выбора исходит из того, что 
значительные недостатки, изначально присущие 
общественному сектору экономики, могут привес
ти к неудовлетворительным результатам. Эти недо
статки становятся причиной того, что обычно на
зывают несостоятельностью государственного секто
ра -  неэффективного с экономической точки зре
ния ф ункц иони рования обш ественного сектора 
хозяйства. Давайте более подробно познакомимся с 
некоторыми характеристиками этого сектора и ре
зультатами, которые в нем достигаются.

Особые интересы и «погоня за рентой»
Даже без глубоких размышлений ясно, что между 
«здоровой экономикой» и «правильной политикой» 
может быть значительное расхождение. Рациональ
но мыслящие экономисты призывают власти реа
лизовывать в общественном секторе экономики те 
или иные программы до тех пор, пока получаемые 
от этих программ предельные выгоды превышают 
предельные издержки от их реализации. Однако 
обычная политика строится на допущении, что по
литики активнее всего поддерживают те програм
мы и приемы, которые делают их шансы на избра
ние или переизбрание максимальными. Такая на
правленность может стать причиной того, что власть 
будет проводить политику, отвечающую целям лишь 
отдельных групп избирателей, преследующих осо
бые интересы в ушерб обществу в целом. Такая дея
тельность может стать причиной экономической 
неэффективности.

Эффект особых интересов Эффективному 
принятию правительственных решений часто меша
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ет эффект особых интересов К особым интересам 
относятся такие цели, программы или политичес
кий курс власти, в результате реализации которых 
крупные выгоды получает лиш ь незначительная 
часть населения, при этом такой результат достига
ется за счет намного большего числа людей, каж
дый из которых понес некие, пусть и незначитель
ные убытки.

Малочисленная группа лиц, которым предстоит 
получить выгоду, обычно хорошо информирована, 
умеет отстоять свои позиции, оказать давление на 
политических деятелей, чтобы добиться от них под
держки нужного для себя варианта. Этому способ
ствует и то, что подавляющее большинство людей, 
которым грозят относительно небольшие потери, 
обычно плохо информированы и безразлично от
носятся к данной проблеме. Политические деятели 
понимают, что они, несомненно, потеряют поддерж
ку небольшой группы, заинтересованной в данной 
программе, если проголосуют против нее. Но со
всем не факт, что они лишатся поддержки большой 
группы неинформированных избирателей, посколь
ку в первую очередь те будут оценивать их позицию 
по другим вопросам, в решении которых эти изби
ратели больше заинтересованы.

Эффект особых интересов также очевиден в слу
чае применения так называемой полит ики общего 
копна, при которой политики ищут поддержку пра
вительственным проектам в основном для выгоды 
только узких групп в каком-то одном регионе и для 
узкой группы политических представителей. В та
ком случае группа особых интересов -  это местные 
круги, тогда как большие группы избирателей со 
стоят из плохо информированных налогоплатель
щиков, разбросанных по огромному географичес
кому региону. У таких политиков есть сильный сти
мул сохранить общественные выгоды, получаемые 
отдельной группой наиболее влиятельных избира
телей. Поэтому при обсуждении приоритетов дея
тельности органов власти некоторым программам и 
отдельным обшественным благам дается «зеленый 
свет». Здесь все понятно: важные для политиков 
избиратели этот выбор одобряют, а основные за
траты на его реализацию несет большинство плохо 
информированных налогоплательшиков. К тому же, 
чтобы сделать картину более полной, необходимо 
учесть нередко проводимый политиками обмен го
лосов. Чтобы добиться нужных результатов, актив
но идет политическая торговля: «Поддержи мой 
проект, а я -  твой».

И наконец, склонность политических деятелей 
поддерживать законы, отвечающие особым интере
сам некоторых групп, усиливается тем. что эти груп
пы обычно готовы оказывать помощь в ф инанси
ровании избирательных кампаний «здравомысля
щих» политических деятелей и политиков, которые 
правильно понимают, «куда надо тащить добычу

после охоты». Поэтому такой политик будет под
держивать программу, защищающую особые инте
ресы. даже если она нежелательна с экономической 
и социальной точек зрения в целом.

«Погоня за рентой» Обращение к органам вла
сти за получением особых материальных выгод за 
счет общества или отдельного налогоплательщика 
называется «погоней за ренюй». Для экономистов 
термин «рента» означает любой платеж поставщику 
ресурсов, фирме или другой организации, превы
шающий сумму, которая могла бы быть ими полу
чена в условиях рыночной конкуренции. Корпора
ции, торговые объединения, профсоюзы и профес
сиональные организации используют все средства, 
стараясь получить «ренту», прямо или косвенно рас
пределяемую  органам и власти. Такой «рентой» 
может быть что угодно, в частности, более высокая 
прибыль или доход по сравнению с тем, который 
был бы получен в условиях рыночной конкуренции. 
Избранные на свои должности лица могут предо
ставлять такую «ренту», прямо или косвенно, через 
законы, правила, отбор, назначение людей и закуп
ки. Более того, избранные политические деятели 
часто готовы предоставлять такую «ренту», так как 
хотят, чтобы ключевые группы избирателей счита
ли, что они «чутко» реагируют на их нужды и по
могли им остаться у власти и в будущем.

М ожно привести множество примеров такого 
«рентного» законодательства: введение тарифов на 
иностранные товары, которые ограничивают кон
куренцию и повышают цены для потребителей; уста
новление налоговых лазеек, которые приносят вы
году только отдельным корпорациям; осуществле
ние программ общественных работ, которые стоят 
больше, чем приносимые ими выгоды; выдача ли 
цензий представителям определенных профессий, 
число которых недостаточно с точки зрения инте
ресов потребителей; предоставление за счет нало
гоплательщиков крупных субсидий фермерам. Пе
речисленные законодательные меры, если исходить 
из соображ ений экономической эф ф ективности, 
никак не оправданы.

Я вны е вы го д ы  и  скрытые издерж ки

Некоторые критики утверждают, что политические 
деятели, стремящиеся заполучить голоса избирате
лей, не будут объективно, в соответствии с требова
ниями экономической рациональности, взвешивать 
все издержки и выгоды различных программ, ре
шая, какую из них поддержать, а каку ю отклонить. 
Поскольку людям, находящимся у власти, каждые 
несколько лет требуется поддержка избирателей, они 
будут охотно выступать за программы, которые по
влекут за собой немедленные ощутимые выгоды, 
с одной стороны, и неясные, с трудом определяемые 
или отложенные издержки -  с другой. И наоборот,
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политические деятели скорее всего отвергнут про- 
граммы, включающие немедленные, легко опреде
ляемые издержки, но выгоды от которых расплывча
ты и будут получены лишь в далеком будущем.

Подобные пристрастия могут проявляться в на
столько сильной степени, что некоторые политики 
отклоняют явно экономически оправданные про- 
граммы и принимают экономически нерациональ
ные. Например, предложение построить и расши
рить транспортную систему для массовых транзит
ных перевозок в зонах больших городов может быть, 
учитывая объективные результаты анализа издержек 
и выгод, экономически рациональным. Но если: 
1) программу надо финансировать за счет немед
ленного и для всех очевидного повышения налога с 
доходов и продаж; 2) выгоды начнут проявляться 
только через несколько лет после завершения про- 
граммы, то заинтересованный в поддержке избира
телей политический деятель может проголосовать 
против этой программы.

Можно привести и другой пример такого рода. 
Допустим, предложенная программа федеральной 
помощи местной полиции с точки зрения объек
тивного анализа издержек и выгод не оправданна. 
Но если ее издержки скрыты или отложены -  бла
годаря дефицитному финансированию  — «на по
том», а скромные выгоды от этой профаммы  пре
увеличиваются, то она будет одобрена.

Ограниченный или «пакетный» выбор

Согласно теории общественного выбора, политичес
кие процессы, по сравнению со свободой выбора 
товаров и услуг, предназначенных для индивидуаль
ного пользования, ограничивают свободу граждан в 
выборе общественных товаров и услуг.

На рынке гражданин как потребитель может 
очень точно выразить свои личные предпочтения, 
покупая одни товары и отказываясь от других. Од
нако в общественном секторе гражданин как изби
ратель сталкивается, скажем, с двумя или тремя 
кандидатами на определенную должность, каждый 
из которых представляет свой пакет программ (об
щественных товаров и услуг). Ни один из этих па
кетов общественных благ, похоже, в точности не 
отвечает предпочтениям хотя бы одного избирате
ля. Тем не менее избиратель должен сделать выбор 
в пользу только одного из них. Тот кандидат, кото
рый в большей степени будет отвечать интересам 
избирателя Смита, может выступить в пользу наци
ональной системы медицинского страхования, рос
та пособий по социальному страхованию, субсидий 
табачным фермерам и введению тарифов на импор
тируемые товары. И Смит скорее всего проголосует 
за такого кандидата, несмотря на то, что он реши
тельный противник субсидий фермерам, выращи
вающим табак.

Таким образом , избиратель, образно говоря, 
вынужден «покупать товар с нагрузкой»; другими 
словами, в общественном секторе человеку часто 
приходится «приобретать* товары и услуги, кото
рые ему не нужны. Это все равно, как если бы в 
магазине спортивной одежды вам приш лось поку
пать ненужную пару брю к, чтобы приобрести не
обходимую пару кроссовок. В общественном сек
торе создается именно такая ситуация, из-за чего 
ресурсы распределяются неэффективно, т.е. не луч
шим для удовлетворения нужд потребителя обра
зом. В этом смысле производству общественных то 
варов и услуг изначально присуща неэф ф ектив
ность.

К онф есс США также сталкивается с проблемой 
ограниченного выбора, который он должен делать 
из нескольких пакетов программ. Так, подготовлен
ный к принятию Закон об ассигнованиях объеди
няет сотни, даже тысячи расходных статей в еди
ный финансовый законопроект. Очень многие из 
перечисляемых в итоговом документе расходных 
статей не имеют никакого отношения к основной 
цели закона. Однако члены Конгресса должны при
нять или отвергнуть весь пакет, т.е. проголосовать 
«за» или «против» него. В отличие от потребителей 
на рынке у них нет возможности делать выбор по
штучно. I Ключевой вопрос 4.)

Бюрократия и неэффективность

Н екоторые эконом исты  утверждают, что общ е
ственный сектор по своей природе менее эф ф ек
тивен, чем частный. И это не потому, что в госу
дарственный сектор попадают ленивые и неком
петентные работники, тогда как в частные струк
туры устремляются целеустремленные и способные 
люди. Дело, скорее, в том, что рыночная система 
создает стимулы к повы ш ению  эф ф ективности, 
чего нет в общественном секторе. Точнее говоря, у 
менеджеров частных предприятий есть сильный 
личны й стимул, чтобы эф ф ективно работать, -  
увеличение собственного дохода. Независимо от 
того, работает ли частная фирма в условиях конку
ренции или м онополии, уменьш ение издержек, 
достигаемое благодаря эффективному управлению, 
способствует увеличению  прибылей. К тому же 
более высокая прибыль желанна не только для 
владельцев фирмы , но и для менеджера, так как 
повышает его перспективы продвижения по карь
ерной лестнице. Более того, часть оплаты трудг 
менеджера может быть прямо связана с уровнем 
прибыльности компании и реализуется в виде пла
нов распределения прибыли, бонусов и о п ц и о н о е  

на акции. Руководитель же государственного ве
домства или один из начальников среднего уров
ня, который добивается эффективности в работе 
своего учреждения или отдела, никаких ощутимы)
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материальных личных выгод не получает. Другими 
словами, мощного стимула для повышения эф ф ек
тивности, аналогичного прибыли в частном биз
несе, в общественном секторе нет.

В рыночной системе заложен четкий критерий 
эффективности функционирования частной фирмы — 
величина прибыли и убытков. Эффективно действу
ющая фирма рентабельна, поэтому она выживает в 
конкурентной борьбе, преуспевает и развивается. 
Неэффективное предприятие нерентабельно и не 
преуспевает, оно деградирует, через некоторое вре
мя терпит банкротство и перестает существовать. 
Ничего похожего, помогающего оценить эффектив
ность или неэффективность государственного ве
домства, нет. Как можно определить, эффективно 
ли работает энергетическое управление, универси
тет ш тата, м естная противопож арная ком анда, 
М инистерство сельского хозяйства или Бюро по 
делам индейцев?

Циники утверждают, что в действительности го
сударственное учреждение, неэффективно исполь
зующее свои ресурсы, может даже рассчитывать 
на увеличение штата и бюджетных ассигнований! 
В частном секторе неэффективность и материаль
ные потери ведут к прекращению производства оп 
ределенных видов товаров и услуг. Но органы вла
сти, утверждают критики, не склонны отказывать
ся от деятельности, в которой они потерпели не
удачу. Обычной реакцией органов власти на неудачу 
является увеличение ассигнований и штатов. Это 
означает, что неэффективность государственного 
сектора может воспроизводиться во все большем 
масштабе.

Более того, экономисты , рассуждая о группах 
особых интересов и группах, желающих получить 
«ренту», указывают, что государственные служащие 
часто имеют достаточную политическую поддержку 
и для того, чтобы заблокировать любые усилия, 
направленны е на сниж ение статуса или полную 
ликвидацию их ведомства. Поэтому политики, пы
тающиеся уменьш ить масштабы огромных феде
ральных ведомств, где царит бюрократический дух 
(особенно это относится к сельскому хозяйству, об
разованию, здравоохранению, социальному обеспе
чению и национальной обороне), каждый раз под
вергаются большому политическому риску, посколь
ку бюрократы и представители групп особых инте
ресов будут объединяться с целью нанесения по ним 
ответного удара.

И наконец, критики указывают на тенденцию 
государственных ведомств продолжать поддержи
вать свою занятость, находя все новые «проблемы», 
которые «требуют» решения. Поэтому неудивитель
но, что социальные «проблемы» в том виде, как их 
описывают органы власти, как правило, не только 
со временем не устраняются, а наоборот, разраста
ются.

В конце этой главы, во вставке «Последний 
штрих», приводится ряд примеров, о которых не
давно сообщали американские средства массовой 
информации. Эти примеры иллюстрируют эффект 
особых интересов, проблемы ограниченного выбо
ра и голосования за целый пакет программ, а также 
проблемы государственной бюрократии. Вероятно, 
имеет смысл обратиться к этим примерам прямо 
сейчас и соотнести каждый из них с теми сообра
жениями, которые мы только что высказали.

Н е с о в е р ш е н н ы е  институты

Возможно, кто-то посчитает, что приведенная здесь 
критика в адрес государственного сектора преуве
личена и слишком цинична. Может быть, это и так. 
Тем не менее такая критика достаточно убедитель
на, чтобы пошатнуть наивную веру в великодушное 
правительство, незамедлительно и эффективно от
кликающееся на нужды своих граждан. Рыночная 
система в'частном секторе ни в коем случае не яв 
ляется абсолютно эффективной; собственно, эко 
номические функции органов власти в том и состо
ят, чтобы исправлять пороки рыночной системы. 
Однако общественный сектор при выполнении сво
их экономических функций также страдает серьез
ными недостатками. «Нет никакого смысла срав
нивать совершенные рынки и несовершенные пра
вительства или негодные рынки и всезнающие, ра
зумны е и щ едрые правительства; сопоставлять 
следует лишь несовершенные по своей сути инсти
туты»1,

Поскольку и рыночная система, и государствен
ные ведомства являются несовершенными инсти
тутами, на практике порой чрезвычайно трудно 
определить, какой сектор, частный или обществен
ный, с большим успехом может выполнить ту или 
иную функцию. Конечно, в предельных вариантах 
затруднений не возникает: национальная оборона 
должна быть в ведении государства, а производство 
компьютеров дает более высокие результаты в част
ном секторе. Но как быть со страхованием от бо
лезней? Оборудованием парков и зон отдыха? П ро
тивопожарной охраной? Вывозом мусора? Ж илищ 
ным строительством? Образованием? Дело в том, 
что оценить каждый вид товара или услуги и ска
зать со всей определенностью, какой сектор дол
жен обеспечить его производство, общественный 
или частный, очень трудно. Доказательства? Об этом 
свидетельствует тот факт, что все вышеупомянутые 
товары и услуги производятся к а к  частными ф ир
мами, т ак и властными структурами.

1 O tto  E ckstein , P u b lic  F inance , 3d ed. (E nglew ood Cliffs, 
N .J .: P rc n tic e -H a ll, 1973), p. 17.
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Краткое повторение 31.1

♦  Принятие решений большинством голосов может 
привести к неэффективным результатам; профам
мы, совокупная выгода от которых превышает со
вокупные издержки, иногда отвергаются и, наобо
рот. одобряются проекты, совокупные издержки 
осушествлсния которых превышают обшие выгоды.

♦  Парадокс голосования возникает в том случае, ког
да принятие решения большинством голосов не 
дает возможности установить логически непроти
воречивую классификацию приоритетов в отноше
нии общественных товаров и услуг.

♦  Модель избирателя-центриста подразумевает, что 
при принятии решений большинством голосов 
исход голосования определяет избиратель, занима
ющий промежуточную позицию.

♦  Несостоятельность обшественного сектора объяс
няется «погоней за рентой», которой занимаются 
фуппы особых интересов, недальновидностью по
литических деятелей, ограниченным выбором и 
выбором программ, объединенных в один пакет, 
а также неэффективной работой чиновников.

Распределение налогового 
бремени
Теперь давайте отвлечемся от трудностей, связан
ных с принятием коллективных решений о видах и 
количестве общественных товаров, и обратимся к 
проблемам финансирования производства этих то
варов.

Из-за характера общественных товаров и услуг 
точно вычислить, как они распределяются между от
дельными фажданами и институтами, трудно. Прак
тически невозможно точно узнать, в какой мере 
именно гражданин СШ А Милдред Мур выигрывает 
от военных баз. сети автомагистралей, системы го
сударственных школ, национальной метеослужбы, 
местной полиции и  противопожарной охраны, име
ющихся в этой стране.

Эта же ситуация выглядит несколько иначе, если 
ее рассматривать с точки зрения налогообложения. 
И сследования достаточно ясно показывают, как 
распределяется общее налоговое бремя. (Под «бре
менем» в данном случае понимаются обшие расхо
ды, которые несет все общество.) Его распределе
ние касается каждого из нас. Хотя общий уровень 
налогов важен для любого из нас, обычного граж
данина скорее интересует, какая доля общего нало
гового бремени приходится на него.

П о луч а ем ы е б ла га  и ли  платеж еспособность

В экономике существуют два основных принципа 
распределения налогового бремени.

П ринцип налогооблож ения получаем ы х благ  
Налогообложение, основанное на принципе налого
обложения получаемых благ, исходит из того, что до
мохозяйства и фирмы должны приобретать товары 
и услуги, предоставляемые государством, точно так 
же, как они покупают другие товары. Те, кто полу
чает наибольшую выгоду от предлагаемых государ
ством товаров или услуг, должны и платить налоги, 
необходимые для их финансирования. Однако очень 
немногие общ ественны е товары финансируются 
таким образом. Но примеры этого есть. Так, налоги 
на бензин в первую очередь предназначены для 
финансирования строительства и эксплуатации до
рог. Поэтому те. кто получают выгоду от хороших 
дорог, оплачивают их стоимость. Но. когда рассмат
ривается широкое применение принципа налогооб
ложения получаемых благ, сразу же возникают труд
ности.
♦  Как может правительство определить размер 

выгод, которые получают отдельные домохозяй
ства и фирмы от национальной обороны, обра
зования. полицейской службы и противопожар
ной охраны? Вспомним, что к общественным 
благам неприменимы принципы соперничества 
и исклю чаемости. Поэтому выгоды от общ е
ственных благ распространяются особым обра
зом. Даже, казалось бы, в таком очевидном и 
поддающемся оценке случае, как ф инансирова
ние автодорог, точно измерить все выгоды до
вольно трудно. Владельцы собственных автомо
билей в разной степени выигрывают от хороших 
дорог. Но и те, у кого машин нет, также выигры
вают. Например, фирмы, безусловно, получают 
от этого большие выгоды, поскольку хорошие 
дороги способствуют расширению их рынков.

♦  П ринцип налогооблож ения получаемых благ 
нельзя применить в программах перераспреде
ления дохода, если строго исходить из заложен
ной в него идеи. Было бы абсурдно и бессмыс
ленно требовать, чтобы бедные семьи платили 
налоги, необходимые для финансирования по
собий по социальному обеспечению. Столь же 
нелепо было бы облагать налогом безработных, 
чтобы финансировать пособия по безработице, 
которые они получают.

П ринцип  платежеспособности Принцип пла
тежеспособности. также используемый при налого
обложении, принципиально отличается от принци
па налогообложения получаемых благ. Он основан 
на прямой зависимости размера налога от дохода и 
богатства налогоплательщика. В СШ А это означа
ет, что физические лица и фирмы с более высокими 
доходами должны платить больше налогов как в
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абсолютном, так и в относительном выражении, чем 
те, чьи доходы более низкие.

Какова идея налогообложения, основанного на 
принципе платежеспособности налогоплательщика? 
Сторонники этого принципа утверждают, что каж
дый дополнительный доллар дохода, полученного 
домохозяйством, приносит им все меньше и  мень
ше удовлетворения или предельной полезности. Это 
объясняется рациональным поведением потребите
лей: первые доллары полученного в любое время 
дохода они потратят на товары первой необходимо
сти, т.е. на товары с наибольшей предельной полез
ностью. Все последующие доллары из дохода пой
дут на менее необходимые товары и услуги, а потом 
на мелкие расходы. Значит, доллар, изъятый в виде 
налога у бедного человека, имеющего мало денег, 
является большей для него потерей, чем доллар, 
полученный через налоги у богатого человека, име
ющего много денег. Чтобы уравновесить потери 
получателей доходов из-за выплаты налогов, их надо 
распределять в соответствии с размерами дохода, 
получаемого налогоплательщиком.

Этот аргумент привлекателен, но его воплоще
ние в жизнь также связано с трудностями. Хотя 
можно согласиться с тем, что семья, зарабатыва
ющая 100 тыс. долл. в год, имеет больше возможно
стей платить налоги, чем семья, получающая 10 тыс. 
долл., неизвестно, насколько больше возможностей 
имеет первая семья по сравнению со второй? Дол
жен ли богатый платить в виде налогов одинаковый 
со всеми процент со своего более значительного 
дохода, а следовательно, и более крупную сумму? 
Или ему следует платить большую  долю своего до
хода? И насколько эта доля должна быть больше, 
чем у другах?

Указанная трудность возникает из-за того, что 
научного метода определения платежеспособности 
налогоплательщика нет. На практике решение ос
новывается на догадках, на взглядах правящ ей 
партии на проблему налогообложения, на субъек
тивном понимании того, насколько большим дол
жен быть такой налог, и от текущей потребности 
властей в средствах.

П рогрессивные, пропорциональные 
и регрессивны е налоги
Любые рассуждения по поводу принципа налогооб
ложения в конечном счете приводят к вопросу о 
налоговых ставках. Из гл. 5 мы помним, что средний 
уровень ст авки налога представляет собой суммар
ную величину налоговых поступлений, деленную на 
некоторую базу, с которой производится сравнение.

Определения Налоги делятся на прогрессив
ные, пропорциональные и регрессивные. Эта клас
сификация исходит из соотношения между налого
выми ставкам и  и доходом налогоплательщ ика.

Основное внимание здесь мы уделяем доходам, по
скольку все налоги, независимо от того, взимаются 
ли они с дохода, товара, здания или участка земли, 
в конечном счете изымаются из чьего-либо дохода.
♦  Налог называется прогрессивным, если по мере 

роста дохода его средняя ставка увеличивается. 
Такой налог не только возрастает в абсолютном 
выражении, но также представляет и большую 
долю или процент дохода по мере роста этого 
дохода.

♦  При регрессивном налоге по мере роста дохода 
средняя ставка уменьшается. Другими словами, 
когда доход увеличивается, все меньшая и мень
шая его доля взимается в виде налога. В некото
рых случаях регрессивный налог может привес
ти к увеличению абсолютной величины, изъя
той из дохода при его возрастании. ( Возможно, 
вы захотите предложить пример такого рода, под
тверждающий указанный вариант возрастания.)

♦  При пропорциональном налоге его средняя став
ка остается неизменной, независимо от размера 
дохода.
Эту классификацию налогов можно проиллюст

рировать на примере подоходного налога. Допус
тим, при заданных налоговых ставках домохозяй
ство отчисляет в виде налога 10%, независимо от 
размера дохода. Такой подоходный налог называет
ся пропорциональным. Теперь предположим, что при 
данной нагоговой станке домохозяйство с налого
облагаемым доходом, составляющим менее 10 тыс. 
долл., платит 5% подоходного налога: домохозяй
ство, имеющее доход от 10 тыс. до 20 тыс. долл., 
платит 10%. а с дохода от 20 тыс. до 30 тыс. долл. 
с него взимается 15% подоходного налога и т.д. Та
кой налог называется прогрессивным.

А теперь рассмотрим гипотетическую ситуацию, 
когда по мере роста налогооблагаемого дохода став
ки падают. При заработке менее 10 тыс. долл. вы 
платите налог, равный 15%; при заработке от 10 тыс. 
до 20 тыс. долл. -  10%, при заработке от 20 тыс. до 
30 тыс. долл. -  5% и т.д. Такой подоходный налог 
относится к категории регрессивного.

Вообще говоря, бремя профессивны х налогов 
больше всего давит на богатых, а реф ессивны х — 
на бедных. (Ключевой вопрос 7.)

Прикладные аспекты Давайте теперь проана
лизируем прогрессивный пропорциональный и ре
грессивный налоги применительно к США.

Подоходный налог с физических лиц  В гл. 5 мы 
уже отмечали, что федеральный подоходный налог 
с физических лиц в СШ А является прогрессивным: 
здесь предельные налоговые ставки (т.е. взимаемые 
с дополнительного дохода) по состоянию на 2003 г. 
составляли от 10 до 35%. Снижение процентных 
ставок по закладны м и налогов на имущ ество, 
а  также освобождение от налога на доход с облига
ций, выпускаемых штатами и муниципалитетами,
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несколько искажают систему профессивных нало
гов, так как применяемые ставки фактически ста
новятся менее профессивны ми, чем при варианте, 
реализуемом только на основе предельных ставок. 
Тем не менее с увеличением размеров доходов сред
ние ставки налогообложения в целом растут.

Налог с продаж На первый взгляд, обший налог 
с продаж, например в размере 5%, может показать
ся пропорциональным. Но фактически по отнош е
нию к доходу он оказывается регрессивным. Доля 
дохода, изымаемого в виде налога у бедного чело
века, превышает долю дохода богатого, который не 
платит налог со своих сбережений, так как у бедно
го нет возможности делать сбережения. Допустим, 
доход «бедняка» Смита составляет 15 тыс. долл., ко
торые он полностью расходует. «Богач» Джонс име
ет 300 тыс. долл. дохода, из которых тратит «толь
ко» 200 тыс. долл., а остальные сберегает. При усло
вии, что налог с продаж, равный 5%, взимается со 
всех видов расходов каждого отдельного человека, 
в виде налога с продаж Смит заплатит 750 долл. 
(5% от 15 тыс. долл.), а Д жонс — 10 тыс. долл. 
(5% от  200 ты с. долл .). Но если С м ит платит 
750 долл. /  15 тыс. долл., или 5% дохода, то Джонс -  
10 тыс. долл. /  300 тыс. долл., или 3,3% дохода. Поэто
му, по сути, налог с продаж является рефессивным.

Налог на прибыли корпораций Федеральный на
лог на прибыли корпораций является пропорцио
нальным налогом с единой ставкой, равной 35%. 
Но следует учитывать, что фактически этот налог 
платят владельцы корпораций, т.е. акционеры. Не
которые специалисты в области налогообложения 
утверждают, что, по крайней мере, часть этого на
лога перекладывается на плечи пофсбителей -  че
рез повышение цен на продукцию. В этом смысле 
налог с корпораций, так же как и налог с продаж, 
является рефессивны м.

На.юги на заработную шату Налоги, взимаемые 
с заработной платы, или налоги для обеспечения со
циального сфахования (в США профамм Social S e 
curity и Medicare), имеют регрессивный характер, пото
му что ими облагается фиксированная сумма дохо
да в абсолютном выражении. Например, в 2003 г. на
логовые ставки с заработной платы составляли 6,2%, 
но это относилось только к первым 87 000 долл. до
хода. Налог на M edicare был равен 1,45% всего дохо
да, получаемого в виде заработной платы. Поэтому 
человек, зарабатываюший ровно 87 000 долл., дол
жен был выплатить 6650,50 долл., или 7,65% своего 
дохода (6,2% +  1,45%); человек, получающий в два 
раза больше -  174 000 долл., платит 7917 долл. 
(6650,50 долл. с первых 87 000 долл. + 1261,50 долл. 
со вторых 87 000 долл.), т.е. в итоге только 4,55% 
своего дохода в виде заработка. Поэтому с увеличе
нием дохода средний налог на заработную плату 
падает, что подтверждает утверждение о регрессив
ности этого налога.

Более того, регрессивный характер этого вида 
налогов усиливается и потому, что им облагается 
только зарплата, а не все виды доходов (процент
ные платежи, дивиденды или рента). Если человек 
с заработной платой 174 000 долл. получает еше 
174 000 долл. в виде других доходов (дивиденды, 
проценты, рента), то его налог с общего дохода со
ставит 7917 долл., т.е. всего 2,23%.

Имущественные налоги Большинство экономис
тов считают имушественные налоги на здания ре
грессивными по той же причине, что и налоги с 
продаж. Во-первых, владельцы собственности вклю
чают этот налог в арендную  плату. Во-вторых, 
в процентном отношении к доходам имушествен
ные налоги для бедных семей оказываются выше, 
чем для богатых, потому что бедные платят за жи
лье более значительную часть своего дохода. Ре- 
грессивный характер имущественного налога может 
усугубляться и потому, что его ставки зависят от ме
стоположения собственности. В целом, налог на 
имущество будет относительно выше в бедном рай
оне, поскольку он должен компенсировать низкую 
стоимость имущества.

Распределение налогового 
бремени и потеря 
эф фективности
Определение, каким является налог — прогрессив
ным, рефессивным или пропорциональным, процесс 
фудны й, так как те, кто по закону должен платить 
налоги, не всегда это делают. Поэтому необходимо 
как можно точнее установить, кто же в конце кон
цов платит налоги, т.е. как в стране осуществляется 
распределение налогового бремени. Здесь нам помогут 
понятия эластичности спроса и предложения. Давай
те используем для этого гипотетический акцизный 
сбор с виноделов. Платят ли они данный налог сами 
или перекладывают его на потребителей?

Э ла ст и чн о ст ь н а л о г о в о г о  б р е м е н и  
и  е г о  р а с п р е д е л е н и е

Предположим, что общая ситуация на рынке опре
деленного сорта американского вина до налогооб
ложения показана на рис. 31.2 прямыми 5  и Z) и 
равновесная цена без учета налога составляет 8 долл. 
за бутылку, а равновесное количество -  15 млн бу
тылок. Если правительство вводит акцизный сбор, 
равный 2 долл. за бутылку такого вина, кто в дей
ствительности выплачивает этот налог?

Р а с п р е д е л е н и е  н а л о г о в о г о  б р е м е н и  Допус
тим, органы власти облагают налогом продавцов 
(поставщиков), тогда этот налог можно рассматри-



Глава 31 ♦  Теория общественного выбора и экономические аспекты налогообложения 721

Р

12

Налог, 
равный 
2 долл.

10

8

6

4

2

0 Q5 1 0 15 20 25
Количество бутылок, млн шт. за месяц

Р ис. 31 .2
Распределение акцизного сбора. Введение акцизного 
сбора, равного, например, 2 долл., смешает кривую 
предложения вверх на величину такого налога; графи
чески величина этого смешения равна вертикальному 
расстоянию между линиями S  и Sr Это приводит к 
повышению цены для потребителя (здесь до 9 долл.) и 
снижению цены после вычета налогов для производи
теля (до 7 долл.). В данном случае налоговое бремя 
распределяется между потребителями и производите
лем поровну, т.е. каждый платит по 1 долл.

вать как надбавку к предельным издержкам предла
гаемого продукта. Теперь продавцы должны зара
ботать на 2 долл. больше на каждой поставляемой 
единице товара, чтобы получить ту же прибыль, 
какую они получали до введения налога. Таким 
образом, если продавцы хотели предложить на рын
ке 5 млн бутылок не облагаемого налогом вина по
4 долл. за бутылку, то теперь они должны получить 
по 6 долл. с бутылки (4 долл. плюс 2 долл. налога) 
за те же самые 5 млн бутылок. Налог сдвигает кри
вую предложения вверх (или влево), как показано 
на рис. 31.2, где кривая предложения «после введе
ния налога» обозначена 5,.

Если цена до введения налога была равна 8 долл. 
за бутылку, то новая равновесная цена вырастает 
до 9 долл. В данном случае половину налога платят

потребители — в виде более высокой цены, другую 
половину — производители в виде более низких 
доходов, получаемых после уплаты налога. Други
ми словами, после выплаты властям по 2 долл. с 
бутылки производители вина получают с бутылки 
не 8 долл., а 7, т.е. на 1 долл. меньше, чем в услови
ях без уплаты акцизного сбора. Таким образом, 
потребители и производители делят налоговое бре
мя поровну: производители переносят половину 
налога на потребителей в виде более высокой цены, 
а вторую половину налогового бремени несут сами. 
Q  31.1 Tax incidence

Обратите внимание, что в результате такого на
логообложения равновесное количество продукции 
снижается, а цена, уплачиваемая потребителями, 
возрастает. На рис. 31.2 видно, что это снижение 
составляет 2,5 млн бутылок в месяц, с 15 млн до
12,5 млн бутылок.

Э ласт ичност ь  Если бы эластичность спроса и 
предложения отличалась от той, что показана на 
рис. 31.2, то и распределение налогового бремени 
было бы иным. Здесь действуют два правила.

При заданном предложении чем менее эластичен 
спрос на товар, тем большая часть налога лож ится 
на плечи потребителей. Легче всего это можно про
верить, составив график экстремальных случаев, 
когда спрос либо абсолютно эластичен, либо абсо
лютно неэластичен. В первом случае налог полно
стью выплачивается продавцами, во втором — по
требителями.

На рис. 31.3 сравниваются более вероятные слу
чаи, когда в соответствующем диапазоне цен спрос 
относительно эластичен и относительно неэласти
чен. В случае, показанном на рис. 31.3а, когда спрос 
эластичен, на потребителя переносится небольшая 
часть налога (Pr -  Р,), а большую его часть (Р, -  Ра) 
платит производитель. В случае, показанном на 
рис. 31.36, когда спрос неэластичен, большую часть 
налога (Р, -  Р,) оплачивает потребитель и только 
оставшуюся, небольшую, часть (Р, -  Ph) -  произ
водитель. На обоих графиках налог на бутылку по
казан в виде вертикального расстояния между гра
фиками S, и S.

Обратите также внимание, что уменьшение рав
новесного количества (Q, — Q2) будет тем меньше, 
чем более неэластичным является спрос. Это утверж
дение основано на одном из высказанных нами 
ранее положений концепции эластичности: законо
дательные органы штатов для увеличения доходов 
вводят акцизные сборы на спиртные напитки, си 
гареты, автомобильные ш ины, телефонные услуги 
и другие продукты, спрос на которые является не
эластичным. Поскольку спрос на эти продукты от
носительно неэластичен, то введение налогов не 
слишком сокращает объем продаж, поэтому и до
ход от налогов на эти виды продукции остается 
достаточно высоким.
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Налог

О Q

Р

Налог

Р,

О Q
(а) Распределение налогового (б) Распределение налогового
бремени и эластичный спрос бремени и неэластичный спрос

Рис. 31.3
Эластичность спроса и распределение акцизного сбора, (а) Если спрос в соответствую
щем диапазоне цен эластичен, то при введении акцизного сбора цена поднимется не
значительно (с Р, до Р^). Поэтому большую часть налогового бремени будет нести про
изводитель. (б) Если спрос неэластичен, то цена для покупателя существенно повысится 
(с Р, до Р,), т.е. большая часть налогового бремени будет перенесена на потребителей.

Второе обобщение таково: при заданном спросе чем 
менее эластично предложение, тем  большую часть нало
га платят производители. На рис. 31.4а предложение 
аласгично, и  поэтому большая часть налога (Ре -  Р,) 
выплачивается потребителями и только незначитель
ная часть (Р, -  Ра) -  продавцами. Но если спрос не

эластичен (рис. 31.46). наблюдается обратная карти
на. Тогда основная часть налогов (Р, — Рь) приходит
ся на продавцов, а на покупателей перекладывается 
относительно меньшая доля (Р .-  Р,). Кроме того, при 
неэластичном предложении равновесное количество 
товара сокращается меньше, чем при эластичном.

Р

Налог

О Q

Р

Налог

Р,
Pi

Рь

О Q
(а) Распределение налогового (б) Распределение налогового

бремени и эластичное предложение бремени и неэластичное предложение

Рис. 31.4
Эластичность предложения и распределение акцизного сбора, (а) При эластичном пред
ложении введение акцизною сбора приводит к большому повышению цен (их росту с 
Р, до Р.). и поэтому налог оплачивается главным образом потребителями, (б) Но если 
предложение неэластично, цена повышается незначительно (с Р, до Р.), и большая часть 
налога ложится на продавца.
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Примером товара с неэластичным предложени
ем служит золото, поэтому бремя акцизного сбора 
(например, налог на его добычу), установленного 
на него, главным образом несут производители. 
И наоборот, предложение бейсбольных мячей элас
тично, в результате чего большую часть акцизного 
сбора на них производители перекладывают на по
купателей.

П о т е р я  э ф ф е к т и в н о с т и  и з - з а  н а л о г о в

Как мы только что видели, бремя акцизного налога 
частично несут сами производители, а частично по
требители. Давайте более внимательно рассмотрим 
общие экономические последствия введения акциз
ного сбора и для этого воспользуемся рис. 31.5, ко
торый идентичен рис. 31.2, но содержит дополни
тельную деталь, важную для нашего исследования.

Р
Налог, уплачиваемый 
потребителем

12

10 j  Налог,
: равный 
i 2 долл.

8

6 : Налог, \  N . 
j уплачиваемый '  
: производителем4

Снижение | 
эффективности

2

0 Q5 10 2015 25
Количество бутылок, млн шт. за месяц

Рис. 31.5
Снижение эффективности из-за налогов. Введение ак
цизного налога в 2 долл. на каждую бутылку вина уве
личивает цену одной бутылки с 8 долл. до 9 долл. и 
сокращает равновесное количество бутылок с 15 млн 
до 12,5 млн. Налоговые поступления в государствен
ный бюджет составляют 25 млн долл. (прямоугольник 
efac). Снижение эффективности из-за введения нало
га выражается в снижении числа продаваемых буты
лок на 2.5 млн штук: графически эта потеря представ
лена треугольником abc.

Н а л о г о в ы е  п о ст у п лен и я  В нашем примере ак
цизный налог на бутылку вина в 2 долл. повышает 
рыночную цену этой бутылки с 8 до 9 долл. и умень
шает равновесное количество бутылок с 15 млн до
12.5 млн. Налоговые поступления в государствен
ный бюджет составляют 25 млн долл. (2 долл. х 12,5 
млн бутылок). Эта величина на рис. 31.5 показана 
прямоугольником efac. В данном случае эластично
сти предложения и спроса таковы, что потребители 
и производители делят эту общую сумму пополам, 
т.е. платят по 12,5 млн долл. (1 долл. х 12,5 млн 
бутылок). Разумеется, органы власти используют эти 
налоговые поступления для производства общ е
ственных товаров и услуг. Поэтому общество в це
лом ничего не теряет от того, что потребители и 
производители передают средства государству.

С н и ж ен и е  эф ф е к т и вн о с т и  Взимаемый налог 
с вина, 2 долл. с бутылки, приводит не только к 
тому, что потребители и производители в обшем за
платили сумму налога в 25 млн долл. Он также на
2.5 млн бутылок уменьшает равновесное количество 
производимого и потребляемого вина. Тот факт, что 
до введения налога спрос и предложение были на
2.5 млн бутылок вина больше, означает, что выгода 
от них превышала издержки производства. Это мож
но увидеть из следующего простого анализа.

Отрезок ab кривой спроса D на рис. 31.5 дем он
стрирует готовность платить -  предельную выруч
ку -  за каждую из этих 2,5 млн бутылок, куплен
ных до (но не после) введения налога. Отрезок cb 
кривой предложения ^отраж ает предельные издер
жки на каждую бутылку вина. Мы видим, что для 
всех 2,5 млн бутылок, за исключением самой после
дней, предельная выручка (показанная отрезком ab) 
превышает предельные издержки (представленные 
отрезком cb). Ухудшение благосостояния, связан
ное с недопроизводством этих 2,5 млн бутылок, 
представлено треугольником abc. Этот треугольник 
указывает на снижение эффективности из-за нало
гов (его также называю т избыточным налоговым  
бременем). Избыточное бремя акцизного сбора -  
это потеря в конечном счете обществом части сво
их выгод из-за  того, что потребление и производ
ство облагаемого налогом товара падают ниже их 
оптимальных уровней, при которых обеспечивает
ся эконом ическая эф ф ективность, выполняемая 
при условии, что предельные выгоды равны пре
дельным издержкам.

Ро л ь  эласт ичн ост и  Больш инство налогов в 
той или иной степени приводят к снижению эф 
фективности, но конкретная величина этого сн и 
жения зависит от эластичностей предложения и 
спроса. Еше раз обратившись к рис. 31.3, мы убеж
даемся в том, что на рис. 31.3а, где спрос относи
тельно эластичен, треугольник abc, обозначающий 
избыточное налоговое бремя, значительно больше 
такого же треугольника на рис. 31.36. где спрос



724 ЧАСТЬ VIII ♦  Микроэкономические аспекты деятельности органов власти

относительно неэластичен. Сопоставление рис. 31.4а 
и 31.46 также показывает, что избыточное налого
вое бремя (площадь abc) больше в том случае, ког
да предложение более эластично. При прочих р а в
ны х условиях чем выш е эластичность предложения 
и спроса, тем более велики  потери эффективности  
(избыточное налоговое бремя) при введении конкрет 
ного налога.

Два налога, приносящие одинаковые поступле
ния, не обязательно влекут за собой одинаковые 
издержки для общ ества. Органы власти должны 
обязательно принимать во внимание это обстоятель
ство при разработке оптимальной системы налого
обложения, вводимой для финансирования произ
водства общественных товаров и услуг. Кроме того, 
они должны стремиться минимизировать потери 
эффективности, возникающие из-за дополнитель
ного налогообложения, вводимого для получения 
определенных налоговых поступлений.

Ограничения Мы должны знать, что у налого
обложения могут быть и другие задачи, подчас бо
лее важные, чем минимизация потерь эффективно
сти вследствие введения налога. Приведем два при
мера этого рода.
♦  Задачи перераспределения дохода Органы власти 

могут использовать прогрессивные налоги для 
перераспределения дохода. Примером может слу
жить акцизный сбор на некоторые предметы рос
коши (равный 10% от их стоимости), введенный 
федеральным правительством в 1990 г. Посколь
ку спрос на предметы роскоши эластичен, поте
ря эффективности вследствие введения этого 
налога оказалась весьма существенной. Однако 
Конгресс СШ А, очевидно, пришел к выводу, что 
выгоды от результатов перераспределения дохо
да в связи с этим налогом превысят снижение 
эффективности.
Тем не менее в 1993 г. Конгресс отменил повы

шенные налоги на некоторые предметы роскоши, 
в том числе на личные самолеты и яхты, главным 
образом потому, что из-за этих налогов спрос упал 
настолько, что в соответствующих отраслях нача
лись повальные увольнения. Но 10%-й налог на 
дорогие автомобили сохранялся до 2003 г.
♦  Уменьшение негативных внешних эффектов Воз

можно, правительство собиралось ввести налог на 
вино в размере 2 долл. за бутылку (см. рис. 31.5), 
чтобы специально уменьшить его потребление на
2,5 млн бутылок. Может быть, оно решило, что 
потребление алкогольных напитков приводит к 
некоторым негативны м внеш ним эф ф ектам . 
Поэтому, вероятно, оно ввело этот налог, чтобы 
добиться желательного для себя смещения кри
вой рыночного предложения так, чтобы цена вина 
повысилась, а количество ресурсов, выделяемых 
на этот продукт, понизилось (см. рис. 31.36). 
(Ключевой вопрос 9.)

Распределение налогового бремени  
в  США

Теперь рассмотрим распределение налогового бре
мени в СШ А и все главные источники налоговых 
поступлений в этой стране.

Подоходный налог с физических лиц  Подо
ходный налог обычно взимается с отдельных лиц, 
потому что его почти невозможно переложить на 
кого-нибудь еше. Но бывают и исключения. Отдель
ные лица или группы, которые держат под контро
лем цены на предлагаемые ими услуги, имеют воз
можность переложить часть своего налогового бре
мени. Врачи, дантисты, адвокаты и другие специа
листы подчас увеличивают свои гонорары так, чтобы 
компенсировать расходы на налоги. Профсоюзы 
могут считать налог с физических лиц частью про
житочного минимума и поэтому вести переговоры 
с работодателями о повышении зарплаты. Если им 
удается об этом договориться, часть налогов можно 
переложить с работников на нанимателей, которые, 
в свою очередь, повысят цены на продукцию и тем 
самым перенесут повышение зарплаты на потреби
телей. Но обычно человек, личные доходы которо
го подлежат налогообложению, сам несет бремя 
подоходного налога. То же самое можно сказать о 
налогах на зарплату и наследство.

Налог на прибыли корпораций Вопрос о рас
пределении этого налога менее ясен. В отношении 
него традиционная точка зрения сводится к тому, 
что у компании, которая назначает цену, обеспечи
вающую максимальную прибыль, и производит мак
симизирующий прибыль объем продукции, нет вес
ких оснований для изменения цены или объема 
продукции, когда она облагается налогом на при
быль. Комбинация цены и объема продукции, при
носящ ая наибольшую прибыль до выплат налогов, 
оказывается самой выгодной и тогда, когда органы 
власти изымают определенный процент из прибы
лей компании в форме подоходного налога. В соот
ветствии с этой точкой зрения налоговое бремя 
должны нести акционеры компании (ее владельцы), 
получая в результате этого более низкие дивиденды 
или имея меньшую сумму нераспределенной при
были.

Однако экономисты признают, что там, где ры
нок могут контролировать всего несколько фирм, 
производители с самого начала могут переклады
вать часть налога на прибыль корпораций на потре
бителей, назначая более высокие цены, и на постав
щиков ресурсов, устанавливая соответственно бо
лее низкие закупочные цены и заработную плату. 
Таким образом, ф ирмы -монополисты  могут зло
употреблять своим положением на рынке и в каче
стве продавцов, и в качестве покупателей, чтобы со
кращать реальный объем налогов, которые должны 
выплачивать их акционеры.
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Пока, однако, между специалистами нет согла
сия относительно того, как следует распределять 
налог на доходы корпораций. Это бремя налога на 
прибыль можно распределить между акционерами, 
потребителями и поставщиками ресурсов, но доли 
этого распределения на сегодняш ний день оконча
тельно не установлены.

Налог с  продаж и акцизные сборы Налог с 
продаж устанавливается в виде общего акциза на 
все виды товаров и услуг, но существуют также спе
циальные акцизные сборы, которые обычно устанав
ливаются только на какой-то конкретный вид про
дукции. В американской экономике налоге продаж 
и акцизный сбор -  это обычно налоги, «скрытые» 
в ценах. Они скрыты потому, что продавцы в боль
шей или меньшей степени перекладывают их на по
купателей, повышая цены на свои товары. Однако 
существуют некоторые различия в перенесении на
лога с продаж и акцизов. Так как налог с продаж 
охватывает более ш ирокий ассортимент товаров, 
чем акциз, у потребителей почти нет шансов про
тивостоять повышению цен, которое влечет за со
бой введение этого налога. В этом случае они не 
могут переориентировать свои расходы на необла
гаемые налогом товары, продаваемые по более низ
ким ценам. Из-за этого налоге продаж целиком пе
рекладывается на потребителей.

Акцизами, или акцизными сборами, напротив, 
облагается небольшой перечень товаров. Поэтому у 
потребителей больше возможностей обратиться к 
товарам-заменителям или альтернативным услугам. 
Акцизный сбор на театральные билеты, который не 
распространяется на другие виды развлечений, до
вольно трудно переложить на потребителей через 
повыш ение цен. Почему? Ответ представлен на 
рис. 31.3а, где показан эластичный спрос. Повыше

ние цен на театральные билеты может привести к 
тому, что потребители (в данном случае это зрите
ли) станут широко пользоваться альтернативными 
видами развлечений. Более высокая цена повлечет 
за собой такое уменьш ение объема продаж, что 
продавец предпочтет сам платить акцизный сбор 
полностью или его значительную часть, чем допус
тить резкое падение объема продаж.

Что касается других акцизов, то умеренный рост 
цен оказывает незначительное влияние на объем 
продаж. Примерами могут служить акцизы  на бен
зин, сигареты и алкогольные напитки. У этих то 
варов мало хороших заменителей, к  которым по
требители могут обратиться в случае повышения 
цен. Продавцу этих товаров легче переложить на
лог на покупателей. Например, цены на сигареты 
в последние годы существенно выросли, причем 
величина этого повыш ения почти полностью со 
ответствует величине акциза, введенного на этот 
товар.

Как показано в разделе «Международный ра
курс 31.1», СШ А в меньшей степени используют 
налоги на товары и услуги, чем некоторые другие 
промышленные страны.

Налоги на имущество Многие виды налогов 
на имущество выплачиваются владельцем собствен
ности, потому что такие налоги ему не на кого пе
реложить. Это обычно относится к владельцам зем
ли, личного имущества и жилых домов. Даже при 
продаже земли налог на нее, как правило, не пере
носится на другое лицо. Покупатель постарается за
низить стоимость земли, принимая во внимание 
будущие налоги, которые придется платить за нее, 
и эти ожидаемые налоги отражаются на той макси
мальной цене, которую покупатель готов предло
жить за землю.

Таблица 31.2
П от енциальное распределение налогов

Вид налога Потенциальные налогоплательщики

Подоходный налог с физических лиц Домохозяйство или лицо, с которого он взимается
Налог на прибыль корпораций Некоторые экономисты считают, что данное налоговое бремя 

несет фирма, подлежащая налогообложению; другие полагают, 
что этот налог полностью или частично перекладывается 

на потребителей и поставщиков ресурсов
Налог с продаж Потребители, покупающие облагаемые этим налогом товары
Специальные акцизные сборы Потребители, производители или те и другие, в зависимости 

от эластичности спроса и предложения
Имущественные налоги Владельцы земельных участков и домов; арендаторы, если 

собственность арендуется; потребители, если собственность 
принадлежит фирме



726 ЧАСТЬ VIII ♦  Микроэкономические аспекты деятельности органов власти

С арендуемой или предпринимательской собст
венностью дело обстоит иначе. Налоги на арендуе
мую собственность могут перекладываться полнос
тью или частично с владельца на арендатора через 
повышение арендной платы. Налоги на имущество 
предприятий включаются в их издержки и поэтому 
учитываются при назначении цены на продукцию; 
таким образом, эти налоги в конечном счете пере
кладываются на потребителей.

Итоги обсуждаемой темы -  перенесение и рас
пределение налогового бремени — в обобщенном 
виде показаны в табл. 31.2.

Н а л о г о в а я  с и с т е м а  в  С Ш А

К какой категории — прогрессивной, пропорцио
нальной или регрессивной — относится американ
ская налоговая система в целом, если учесть феде
ральные налоги, налоги штатов и муниципалитетов? 
На этот вопрос трудно ответить, так как оценки 
распределения общего налогового бремени в зна
чительной степени зависят от точки зрения на эту 
проблему. В какой степени различные налоги пере
кладываются на чужие плечи и кто же в конечном 
счете несет на себе всю тяжесть налогов — вопрос 
для обсуждения. Мы уже. в частности, говорили о 
разногласиях среди специалистов по поводу распре
деления налога на прибыль корпорации.

Большинство специалистов пришли к следующе
му выводу по этому вопросу.
♦  Федеральная налоговая сист ема в СШ А являет ся  

прогрессивной В 1999 г. средний уровень налогов 
для 20% семей с самым низким доходом в феде
ральной системе налогооблож ения составлял 
всего 4.6%. Для 20% богатых налогоплательши
ков средняя ставка подоходного налога равня
лась 29,1%, для 10% очень богатых налогопла
тельщиков -  30,6% и для 1% самых богатых на
логоплательшиков — 34.4%2.
В 2000 г. первые 5% всех налогоплательшиков 

заплатили 56% общего федерального собранного 
налога на доходы (в данном случае из него исклю
чены акцизные сборы и налоги на заработную пла
ту). а последние 50% заплатили только 4%.

(Поскольку богатые американцы получают не
пропорционально высокую долю доходов, они так
же вносят и непропорционально высокую долю в 
налоговые поступления. Это положение остается 
справедливым также и для пропорциональной сис
темы налогообложения.)
♦  Налоги штатов и муниципалит етов в основном 

являю т ся регрессивными  По мере роста дохода

H en ry  J . A aro n . W illiam  G a le , a n d  Ja m e s  Sly, S e l l in g  
N a t io n a l  P r io r it ie s :  T h e  2 0 0 0  E le c t io n  a n d  B e y o n d  (W ashington, 
D .C .: Brookings In stitu tio n . 1999), p. 224. П о д а н н ы м  Б ю дж ет
н о го  ком итета К онгресса.

2  Международный ракурс 31.1 

Доля налогов на товары и услуги 
в общих налоговых поступлениях 

некоторых стран
Н е к о т о р ы е  п р о м ы ш л ен н ы е с т р а н ы  в б о л ь ш е й  степ е н и  

и с п о л ь зу ю т  н а л о ги  н а  т о в а р ы  и у сл у ги  (н а л о г  с  п р о д а ж , 
н а л о г  н а  д о б а в л е н н у ю  сто и м о сть  и а к ц и з н ы е  н а л о г и ) , чем  
С Ш А . (Н а л о г  н а  д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь  п р и м е н я е т с я  
то л ь к о  к р а з н и ц е  м е ж д у  п р о д а ж н о й  ц е н о й  т о в а р а  и с т о 
и м о сть ю  п о к у п о к  ф и р м о й -п р о и з в о д и т е л е м  р е с у р с о в  и 
ч а с т е й , н е о б х о д и м ы х  д л я  п р о и з в о д с т в а  эт о г о  т о в а р а .)

Налога на товары и услуга 
(в процентах от всех налоговых 

поступлений)

0  5  1 0  15  2 0  2 5  3 0  3 5

Великобритания 

Нидерланды 

Германия 
Италия 

Ф ранция 

К анада 

Швеция 

Япония 

Соединенные Штаты

И сточник: O rg a n iz a tio n  fo r  E conom ic C o o p e ra tio n  a n d  
D evelopm ent, w w w .o e c d .o rg /. Данны е приведены  no  состоянию 
н а  2 0 0 3  г.

имушественные налоги и налоги с продаж в про
центном исчислении уменьшаются. Кроме того, 
подоходные налоги штатов обычно менее про
грессивны, чем федеральный подоходный налог.

♦  Американская налоговая система являет ся в целом  
прогрессивной Это означает, что сама по себе сис
тема только в небольшой мере перераспределяет 
доход от богатых к бедным. Предупреждение: хотя 
американская налоговая система не играет суще
ственной роли в перераспределении доходов, эта 
задача в стране решается при помощи системы 
трансфертных платежей, которая действительно 
сглаживает неравенство доходов. Трансферты, 
выплачиваемые беднейшей пятой части получа
телей доходов, почти в четыре раза превышают их 
совокупный доход. Американская система, объе
диняющая налоги и трансферты, гораздо более 
прогрессивна, чем просто налоговая система.

http://www.oecd.org/
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■ П О С Л Е Д Н И М  Ш Т Р И Х

Средства массовой информации о несостоятельности органов власти

В средствах массовой информации периодически 
появляются сообщения об эффекте особых интере
сов, ограниченности выбора, пакетных вариантах и 
неэффективности действий бюрократии.

П р и м ер ы
♦  Н е с к о л ь к о  л е т  н а з а д ,  ч то б ы  о р г а н и з а ц и я  м о г л а  ку 

пить п е р е н о с н ы е  к о м п ью тер ы  з а  3 5 0 0  д о л л . е й  т р е 
б о в а л о с ь  п о л у ч и ть  о д о б р е н и е  в с р е д н е м  2 3  ф е д е 
р а л ь н ы х  ч и н о в н и к о в . В т о  в р е м я  эти  к о м п ью тер ы  
п р о д а в а л и с ь  в м естн ы х  м а г а з и н а х  р о з н и ч н о й  т о р 
го в л и  п о  1 5 0 0  д о л л . (N e w sw e e k )

♦  К а к  ч а с т ь  п р о е к т а  п о  с н и ж е н и ю  р а д и а ц и о н н о й  
н а г р у з к и  н а  н а с е л е н и е , о с у щ е с т в л я е м о г о  в к о н ц е  
19 9 0 - х  гг. в П ен си л ь в ан и и , Е Р А  в с р е д н е м  п о т р а т и 
л а  6 5 1  7 0 0  д о л л . н а  о д и н  д о м  п р и  стр о и тельстве  
д е с я т и  н о в ы х  д о м о в  д л я  и х  в л а д е л ь ц е в . И э т о  н е  
с ч и тая  п рям ы х  з а т р а т  н а  о ч и ст к у  т е р р и т о р и и . П р е 
ж н и е д о м а  бы ли  в с р е д н е м  о ц ен ен ы  п о  1 4 7  0 0 0  д олл . 
к аж д ы й . (G o n n e f  N e w s  S e r v ic e s )

♦  П р а в и т е л ь с т в е н н ы е  д е п а р т а м е н т ы  и и х  п о д р я д ч и к и  
д о л ж н ы  п о к у п а т ь  в с е  у с т р о й с т в а  о б е с п е ч е н и я  б е 
з о п а с н о с т и  з д а н и й , п р и н а д л е ж а щ и х  о р г а н а м  в л а 
сти , у  е д и н с т в е н н о й  ф и р м ы , к о т о р а я  р а с п о л а г а е т 
с я  в ш та те , о т  к о т о р о г о  и з б р а н  вл и ятельн ы й  в К о н 
г р е с с е  с е н а т о р .  ( В е б - с а й т  с е н а т о р а  М а к к е й н а  
[M c C a in ]  m c c a i n . s e n a l e . g o v )

♦  Ч р е з в ы ч а й н ы й  з а к о н ,  п р и н я т ы й  в 1 9 9 9  г., д л я  ф и 
н а н с и р о в а н и я  б о м б а р д и р о в о к  С Ш А  в Ю г о с л а в и и  
и п о м о щ и  л ю д я м  в р е м о н т е  и л и  в о с с т а н о в л е н и и  
д о м о в , р а з р у ш е н н ы х  у р а г а н о м  М итч, с о д е р ж а л  
н е с к о л ь к о  н е  и м е ю щ и х  к эти м  н а п р а в л е н и я м  « з а й 
ц е в » ,  в т о м  ч и с л е  о д о б р е н и е  н а  о т к р ы т и е  ш ах ты  
п о  д о б ы ч е  з о л о т а  о тк р ы ты м  с п о с о б о м  в  в о с т о ч 
н о й  ч а с т и  ш т а т а  В а ш и н гто н . С т р о к а  о  ф и н а н с и р о 
в а н и и  з о л о т о д о б ы в а ю щ е й  ш а х т ы  п р о т и в о р е ч и л а  
р е ш е н и я м  д в у х  ф е д е р а л ь н ы х  аген тств . (W a sh in g to n  
P o st)

♦  В з а к о н о п р о е к т е  о  р а с п р е д е л е н и и  ср ед ств  н а  2 0 0 0  г. 
с о д е р ж а л и с ь  п о л о ж е н и я , к о т о р ы е : а )  б ы л и  н а п р а в 
л ен ы  н а  то , чтобы  р у к о в о д с т в о  Б е р е г о в о й  о х р а н ы  
С Ш А  н е  с п и с а л о  и з  с в о е г о  с о с т а в а  11 б у к си р н ы х  
с у д о в , о к а з ы в а ю щ и х  у сл у ги  п о  л о м к е  л ь д а  д л я  п о р 
то в , р а с п л о ж е н н ы х  в ш т а т а х  С р е д н е й  А тлан ти ки  и 
Н о в о й  А нглии ; б )  з а п р е щ а л и  с о з д а н и е  о х р а н н о й  
т е р р и т о р и и  д л я  с о х р а н е н и я  д и к о й  п р и р о д ы  в а к в а 
т о р и и  р е к и  К а н к а к и  в ш т а т а х  И н д и а н а  и И л л и н о й с; 
в) в ы д е л я л и  с р е д с т в а  н а  п е р е п и с ь  в 2 0 0 0  г. п о  с т а 
тье « ч р е з в ы ч а й н ы е  р а с х о д ы » , что  п о з в о л я л о  о б о й 
ти  о г р а н и ч е н и я ,  у с т а н а в л и в а е м ы е  К о н г р е с с о м . 
(В е б -с а й т  с е н а т о р а  М а к к е й н а  m c c a i n . s e n a l e . g o v )

♦  В 2 0 0 1  г. К о н г р е с с  в ы д е л и л  3 5 0  ты с. д о л л . д л я  п р о 
г р а м м  C h ic a g o  W i l d e r n e s s  P r o g r a m  (П р о г р а м м а  о с 
в о е н и я  д и к и х  м е с т  в о к р е с т н о с т я х  Ч и к а го ) , 2 7 3  тыс. 
д о л л . Y o u th  O u t r e a c h  U n it ( о т д е л е н и е  п о м о щ и  н е 
и м у щ е й  м о л о д е ж и  и з  г о р о д а  Б л у  С п р и н гс , ш тат  
М и с с у р и )  н а  о б р а з о в а т е л ь н у ю  п р о г р а м м у  п о  п р о 
т и в о д е й с т в и ю  у л и ч н о й  к у л ь т у р е  и 4 0 0  ты с. д о л л . 
д л я  M o n ta n a  S h e e p  In s t i tu te  (И н сти ту та  о в ц е в о д с т в а  
М о н т а н ы ). (П о  д а н н ы м  о р г а н и з а ц и и  S i t i z e n s  A g a i n s t  
W a s te  [Г р а ж д а н е  п р о ти в  о т х о д о в ] , о п у б л и к о в а н н ы м  
в L in c o ln  J o u r n a l  S ta r .)

♦  В 2 0 0 1  г. К о н г р е с с  в ы д е л и л  1 м л н  ф е д е р а л ь н ы х  
с р е д с т в  н а  о р г а н и з а ц и ю  м у з е я  в И н сти ту т е  и с т о 
р и и  а т о м н ы х  и с п ы т а н и й  (A to m ic  T e s t in g  H is to r y  
In s t i tu te )  в Л а с -В е г а с е ,  3 0 0  0 0 0  д о л л . н а  о ч и с т к у  от  
в о д о р о с л е й  д н а  р е к  Л а в о к а  и Н а в и д а д  в Т е х а с е  и 
3 5 0  0 0 0  д о л л . н а  и з у ч е н и е  п р о ц е с с а  э р о з и и  п л я 
ж а  В а й к и к и  н а  Г а в а й я х . (W a sh in g to n  P ost) А л я с к а  
п о л у ч и л а  4 0 0  0 0 0  д о л л . д л я  с т р о и т е л ь с т в а  п а р к о в 
ки  в м е с т е ч к е  Т а л к и т н а  (с  н а с е л е н и е м  3 0 0  ч е л о 
в е к ) , 1 7 6  0 0 0  д о л л . б ы л о  в ы д е л е н о  A l a s k a  R e in d e r  
H e r d e r s  A s s o c ia t io n  (А с с о ц и а ц и я  п а с т у х о в  с е в е р н ы х  
о л е н е й  н а  А л я с к е ) .  (П о  д а н н ы м  о р г а н и з а ц и и  
S i t i z e n s  A g a i n s t  W a s te ,  о п у б л и к о в а н н ы м  в N e w s 
w e e k )

♦  В 2 0 0 1  г. з а к о н о п р о е к т  о б  « эк о н о м и ч е с к и х  сти м у
л а х » , п од готовлен н ы й  с е н а т о м , с о д е р ж а л  статью  о  
су б с и д и и  в 2 2 0  млн д о л л . п р о и зв о д и т е л я м  м я со  б и 
зо н о в  и ф е р м е р а м , вы р ащ и в аю щ и м  б а к л а ж а н ы , цвет
н ую  к ап у сту  и тыкву, что  о б ъ я с н я л о  н и зк и е  цены  на 
эти виды продукции  в 2 0 0 0  и  2 0 0 1  г. [Los A n g e ls  Times)

♦  З а к о н о п р о е к т  о  р а с п р е д е л е н и и  ф и н а н с о в  н а  2 0 0 3  г. 
п р е д у с м а т р и в а л  в ы д е л е н и е  А г е н т с т в у  С Ш А  п о  
м е ж д у н а р о д н о м у  р а з в и т и ю  (U .S . A g e n c y  f o r  I n te r 
n a t i o n a l  D e v e lo p m e n t )  2 ,5  м лн  д о л л . в O r a n g u t a n  
F o u n d a t io n  (Ф о н д  о р а н г у т а н г о в ) , р а с п о л а г а ю щ и й 
ся в И н д о н е з и и , и 1 ,5  м л н  д о л л . в D io n  F o s s e y  
G o r i l la  F u n d  (Ф о н д  г о р и л л , с о з д а н н ы й  Д о й а н о й  
Ф о с с и ) . С е н а т о р  М а к к е й н  с п р о с и л  п р и  о б с у ж д е 
ни и : « П о ч е м у  с п е ц и а л ь н ы е  п р е д п о ч т е н и я  о к а з а н ы  
эти м  д в у м  в и д а м  п р и м а т о в ?  К а к  с  о с т а л ь н ы м и  ч л е 
н а м и  ж и в о т н о го  ц а р с т в а ? »  М а к к е й н  т а к ж е  о т м е 
ти л , что  в р а з д е л е  э т о г о  з а к о н о п р о е к т а ,  п о с в я щ е н 
н о го  п о с о б и я м  п р и  ч р е з в ы ч а й н ы х  с и т у а ц и я х , с о 
д е р ж и т с я  п р е д л о ж е н и е  вк л ю ч и ть  ф е р м е р о в ,  р а з в о 
д я щ и х  с о м о в , в п р о г р а м м у  в ы п л а т  к о м п е н с а ц и й  
в л а д е л ь ц а м  к р у п н о г о  р о г а т о г о  с к о т а . М а к к е й н  з а 
д а л  в о п р о с о м : « С  к а к и х  э т о  п о р  со м ы  с т а л и  столь  
ж е  в е с о м ы м и , к а к  и к о р о в ы ? »  (В е б -с а й т  с е н а т о р а  
М а к к е й н а  m c c a i n . s e n a l e . g o v )
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РЕЗЮМЕ
1. Теория общественного выбора изучает экономи

ческие аспекты принятия решений органами вла
сти, используемые ими приемы и характер вы
боров.

2. Принятие решений большинством голосов созда
ет вероятность: а) недовложения или избыточно
го вложения ресурсов в отдельный общественный 
товар; б) появления противоречий в результатах 
голосования. Модель избирателя-центриста под
разумевает, что при соблюдении правила выявле
ния победителя большинством голосов исход вы
боров в значительной степени определяет чело
век, занимающий промежуточную позицию.

3. Сторонники теории общественного выбора при
водят ряд причин, объясняющих, почему орга
ны власти подчас не способны обеспечить граж
дан общественными товарами и услугами. О с
новные из них следующие: а) у политических 
деятелей есть сильные стимулы для поддержки 
законов, защищающих особые интересы отдель
ных групп; б) политики могут оказывать пред
почтения програм м ам , даю щ им нем едленно 
ощутимые выгоды и имеющим с трудом опреде
ляемые издержки, но выступать против про
грамм, которые приведут к немедленным, легко 
определяемым издержкам и к отдаленным или 
не очень ясным выгодам; в) граждане, выступа
ющие в качестве избирателей, и члены законо
дательных органов имеют меньше возможностей 
при выборе общественных товаров и услуг, чем в 
частном секторе, выступая там в качестве потре
бителей; г) у чиновников органов власти мень
ше стимулов работать эффективно, чем у тех, кто 
работает в частных фирмах.

4. Принцип налогообложения получаемых благ оз
начает, что те. кто получает выгоды от товаров и 
услуг, предоставляемых государством, должны 
платить налоги, необходимые для их ф инанси
ровани я. Н алогооблож ение, осн ован н ое на 
принципе платежеспособности налогоплатель

щика, означает, что получатели больших дохо
дов должны платить больше налогов и в абсо
лютном, и относительном выражении, чем по
лучатели менее значительных доходов.

5. Федеральный подоходный налог с физических 
лиц является прогрессивным. Налог на прибыли 
корпораций в основном пропорционален. К ка
тегории регрессивных налогов относятся налоги 
с продаж, акцизы, налоги на зарплату и имуще
ство.

6. Акцизные сборы оказывают влияние на предло
жение и, следовательно, на равновесную цену и 
равновесное количество продукции. Чем менее 
эластичен спрос на товар, тем большая часть 
налога перекладывается на потребителя. Чем 
менее эластично предлож ение, тем больш ая 
часть налога приходится на продавца.

7. Налогообложение приводит к снижению  объема 
продукции на какую-то часть, предельная выго
да которой превыш ает предельные издержки. 
Чем более эластичны кривые спроса и предло
жения, тем больше потеря эффективности, свя
занная с данным налогом.

8. Налоги с продаж обычно переносятся на других 
лиц, чего нельзя сказать о подоходном налоге. 
Акцизные сборы иногда, но не всегда, перено
сятся на потребителя; доля этого перенесенного 
налога зависит от эластичности спроса и пред
ложения. По вопросу возможности перенесения 
налога на прибыль корпораций у специалистов 
единого мнения нет. Имущественные налоги на 
владельцев домов выплачивают сами владельцы, 
а налоги на арендуемую собственность платят 
арендаторы.

9. Федеральная налоговая система в СШ А по сво
ей структуре прогрессивна, налоговая система 
штатов и муниципалитетов регрессивна. Что ка
сается системы налогообложения в СШ А в це
лом, можно сказать, что она в некоторой степе
ни прогрессивна.

ТЕРМИНЫ
Теория общественного выбора {public choice theory) 
Обмен голосами (logrolling)
Парадокс голосования (paradox o f  voting)
Модель медианного избирателя (избирателя-центри

ста) (median-voter model)
Несостоятельность государственного сектора (govern

m ent failure)
Эффект особых интересов (special-interest effect) 
«Погоня за рентой» (rent-seeking behavior)

И понятия
Принцип налогообложения получаемых благ (benefits- 

received principle)
Принцип платежеспособности (ability-to-pay principle) 
Прогрессивный налог (progressive tax)
Регрессивный налог (regressive tax) 
Пропорциональный налог (proportional tax) 
Распределение налогового бремени (tax incidence) 
Снижение эффективности из-за налогов (efficiency loss 

o f  a  tax)
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ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Объясните, как принятие положительного или 
отрицательного решения большинством голосов 
иногда приводит к неэффективному вложению 
ресурсов в общественные товары. При какой на
логовой системе эта проблема более острая: при 
той, которая основана на принципе получения 
благ, или при другой, основанной на принципе 
платеж еспособности? И спользуйте данны е, 
представленные на рис. 31.1а и 31.16, и покажи
те, насколько бы выиграло общество, если бы 
Адамсу разрешили купить голоса.

2. Игюченой вопрос Объясните парадокс голосова
ния, обратившись к приведенной ниже таблице, 
которая показывает приоритетность трех обще
ственных товаров для избирателей Джея, Дэйва 
и Конана.

Общественный
товар

Предпочтения

Джея Дэйва Конана

Здание суда На втором На первом На третьем
месте месте месте

Школа На третьем На втором На первом
месте месте месте

Парк На первом На третьем На втором
месте месте месте

3. Ключевой вопрос Предположим, общество состо
ит всего из пяти человек и каждый из них выби
рает одну из пяти программ строительства шоссе, 
показанных в табл. 30.2 (включая вариант «ниче
го не строить», как один из возможных выборов). 
Объясните, какая из программ будет выбрана при 
соблюдении принципа большинства. Будет ли 
этот выбор соответствовать оптимальной с эко
номической точки зрения величине проекта?

4. Ключевой вопрос Какова взаимосвязь между су
ществующей в общественном секторе проблемой 
ограниченного выбора и выбором программ, 
объединенных в один пакет, и экономической 
эффективностью? Почему считается, что ведом
ства органов власти работают менее эффектив
но, чем частные фирмы?

5. Объясните следующее положение: «Политичес
кие деятели смогут принимать более обоснован
ные экономические решения, если их не будут 
переизбирать раз в несколько лет».

6. Объясните разницу между принципом налогооб
ложения получаемых благ и принципом плате
жеспособности. Какой из них превалирует в аме
риканской налоговой системе. Какой принцип 
налогообложения выбрали бы вы? Почему?

7. К /ю чевой вопрос. Предположим, налоговая став
ка такова, что человек, зарабатывающий 10 тыс. 
долл., платит 2 тыс. долл. налога; человек, име
ющий доход в 20 тыс. долл., платит 3 тыс. долл. 
налога; тот, чей доход составляет 30 тыс. долл., 
платит 4 тыс. долл. налога, и т.д. Какова средняя 
налоговая ставка для каждого из них? К какой 
категории -  регрессивной, пропорциональной 
или прогрессивной -  относится этот налог?

8. Что понимается под прогрессивным, регрессив
ным и пропорциональным налогами? Проком
ментируйте прогрессивность или регрессивность 
следующих налогов, указав в каждом случае, что 
вы думаете о распределении налогового бреме
ни: а) федеральный налог с физических лиц; 
б) налог штата с продаж по ставке 4%; в) феде
ральный акцизный сбор при продажах автомо
бильных шин; г) муниципальный имуществен
ный налог на недвижимость; д) федеральный 
налог на прибыли корпораций.

9. Ключевой вопрос Как распределяется бремя ак 
цизного сбора при очень неэластичном спросе? 
А при эластичном? Какое влияние оказывает 
эластичность предложения на распределение 
акцизного сбора? Что означает снижение эф ф ек
тивности вследствие введения налога и как оно 
связано с эластичностью спроса и предложения?

\й .З а д а н и е  повышенной слож ности Предположим, 
уравнение для кривой спроса на товар X  имеет 
вид: Р  =  8 -  0 ,6 0 , а уравнение для кривой пред
ложения — Р  =  2 +  0 ,4 0 . Определите равновес
ную цену и равновесное количество этого това
ра. Теперь предположим, что на товар X введен 
акцизны й сбор, в результате чего уравнение 
предложения изменится и будет иметь следую
щий вид: Р  =  4 +  0 ,4 0 . Какой доход получит 
правительство от этого акцизного сбора? П ока
жите графически указанные кривые и обозначь
те область, которая представляет собой собран
ные налоги, и область избыточного налогового 
бремени. Кратко объясните, почему область из
быточного налогового бремени указывает на 
снижение эффективности, а область собранных 
налогов этого не указывает.

\\.(П о с лед н и й  штрих) Как концепции «политики 
общего пакета» и «взаимной поддержки» связа
ны с теми выдержками из газет, которые приве
дены во вставке «Последний штрих»?

\1 . И нт ернет -вопрос. Бюрократия и неэффектив
ность. Дело Почтового управления против UPS. 
Некоторые экономисты утверждают, что общ е
ственные организации в целом гораздо менее 
эффективны, чем частные предприятия. Компа
ния United Slates Parcel Service (UPS) непосред
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ственно конкурирует с Почтовым ведомством 
СШ А за клиентов экспресс-почты  (письма и 
посылки). Предположим, вам необходимо сроч
но отправить письмо и посылку весом примерно 
1,3 кг из вашего дома в Н ью -Йорк или в Лос- 
Анджелес. Какую службу вы предпочтете, учи
тывая стоимость доставки, скорость и прочие 
услуги (все вычисления можно сделать, пользу
ясь информацией, представленной на веб-сай
тах www.ups.com и www.usps.com)? Какая служба 
представляется вам более конкурентоспособной 
с учетом стоимости и скорости доставки? Мож
но ли считать, что более низкая цена, но более 
длительные сроки доставки свидетельствуют о 
более высокой эффективности? Почему да или 
почему нет?

13. Интернет-вопрос. Вычисление величины налога и 
определение средних налоговых ставок. Налоговое 
управление СШ А (Internal Revenue Service) при
водит в онлайновом варианте на своем сайте 
www.irs.gov таблицы с текущ ими налоговыми 
ставками. Найдите в окне поиска для форм и 
публикаций раздел * Tax Tables» («Налоговые таб

лицы») и заголовок »Instructions 1040» («Инструк
ции 1040») за последний налоговый гол. Опреде
лите размер налоговых платежей, которые вы 
должны были бы заплатить, если бы были одино
ким налогоплательшиком с доходом, облагаемым 
налогом и равным: I) 23 360 долл.; 2) 46 200 долл.; 
3) 85 010 долл. за год. Сравните ставки средних 
налогов (доход, подлежащий обложению /  нало
говые выплаты) для трех уровней доходов. За
тем, предположим, вы живете в штатах, где уста
новлен налог на продажи, равный 7%, и что вы 
истратили 90% за год нашего дохода, подлежа
щего налогообложению. Какую общую сумму 
налога на продажи вы заплатите при каждом 
уровне доходов? Добавьте общий размер нало
гов на продажи к подоходному налогу при каж 
дом уровне доходов и вычислите еще раз ставки 
средних налогов, исходя из общих подоходных 
налогов и налогов на продажи как процентных 
долей вашего дохода, подлежащего налогообло
жению. Сравните новые проценты с предыдущи
ми. Какой вывод вы можете сделать на основе 
этого сравнения?

http://www.ups.com
http://www.usps.com
http://www.irs.gov
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Теперь мы мож ем п р и м ен и ть  эк о н о м и ч еск и е  х ар актер и сти ки  р ы н к о в  продуктов 
(часть V I), ресурсны х ры нков (часть V II) и  органов власти (часть V III) для отдельных 
м икроэконом ических аспектов и приемов.

В этой главе мы разберем три направления политики органов власти в отнош ении 
бизнеса: антитрестовскую  политику, отраслевое регулирование и социальное регулирова
ние. Антитрестовская политика -  это  совокупность законов и действий  властей, направ
л ен н ая  на п р ед о твр ащ ен и е  п о явл ен и я  м о н о п о ли й  и сп особствую щ ая ко н ку р ен ц и и . 
Отраслевое регулирование состоит из регулирующ их предписаний действий органов власти 
в отнош ении цен (или тариф ов) ф ирм  в отдельных отраслях. К социальному регулированию 
относится регулирование органам и власти условий производства товаров, ф изические 
характеристики , влияние продукции и ее потребления на общ ество.

Затем , в оставш ихся четырех главах в части IX, мы обсудим аспекты  и прием ы , связан 
ные с сельским хозяйством , неравенством  доходов, ры нкам и труда (проф сою зы , д и скр и 
минация и эм играция) и здравоохранением.

Антитрестовские законы
Основное предназначение антитрестовской (анти
монопольной) политики — недопущение монополи
зации, стимулирование конкуренции и достижение 
эффективного распределения. Хотя все экономис
ты соглашаются, что указанные цели желательны 
для общества, существует резкий конфликт мнений 
по поводу того, в какой степени антитрестовская 
политика в США эффективна и насколько хорошо 
она реализуется. Как будет показано ниже, анти
трестовская политика за все годы ее проведения в 
стране никогда не была четко сформулированной и 
последовател ьной.

Исторические корни

Сразу же после Гражданской войны в СШ А (1861- 
1865 гг.) местные рынки трансформировались в об
щенациональные, чему способствовали улучшение

транспортной инфраструктуры, появление механи
зированных приемов производства и создание со 
временных корпоративных структур. В 1870-е и 
1880-е гг. в ряде отраслей сф орм ировалось н е
сколько доминирую щ их в них ф ирм , в частности, 
это  прои зош ло  в н еф тян ой  пром ы ш лен н ости , 
производстве консервированного мяса, на желез
ных дорогах, в производстве сахара, свинца, угля, 
виски и табачны х изделий. Н екоторы е из этих 
олигополистов, почти монополистов и монополи
стов, были известны как тресты, т.е. объедине
ния структур бизнеса, в которых контроль и при
нятие реш ений сосредоточены в руках небольшой 
группы лиц — попечителей, или доверительных соб
ст венников. П оскольку эти тресты «монополизи
ровали» отрасль, в повседневном разговоре слово 
«трест» ф актически стало синоним ом  слова «мо
нополия». О бщ ественность, органы власти и ис
торики стали понимать под монопольным би зн е
сом крупномасштабного, доминирую щ его на ры н
ке продавца, хотя этот продавец не всегда был
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единственны м, как это предполагается в модели 
абсолю тной м онополии.

Эти доминирующие фирмы часто использовали 
в своей практике сомнительные приемы, позволя
ющие им консолидировать отрасль, а затем устанав
ливать высокие иены для потребителей и, в свою 
очередь, добиваться низких цен от поставщиков ре
сурсов. Первыми среди критиков такого подхода к 
ведению бизнеса стали фермеры и небольшие пред
приятия, особенно уязвимые из-за действий гигант
ских корпоративных монополий. Свое неодобрение 
монопольной властью также решительно выражали 
потребители и профсоюзы.

Основные экономические аспекты, связанные с 
м онополией, известны вам из материала гл. 24. 
Монополисты, как правило, производят меньший 
объем продукции, назначают более высокие цены, 
чем в ситуациях, когда отрасль является конкурент
ной. При совершенной конкуренции производство 
осуществляется при условии Р =  МС. Эго равенство 
отражает эффективное распределение ресурсов, по
скольку / ’ измеряет предельную выгоду для общества 
дополнительной единицы выпускаемой продукции, 
а предельные издержки (А/С) -  расходы на выпуск 
этой дополнительной единицы. Когда Р = МС, об
щество не может выиграть за счет производства про
дукции на единицу больше или меньше. И наоборот, 
монополист добивается максимальной прибыли при 
условии равенства предельного дохода (цены) пре
дельным издержкам. При достиж ении условия 
Р =  А/Сцена превышает предельные издержки, т.е. в 
этом случае общество получило бы больше выгод, 
чем понесло бы издержек при производстве допол
нительных единиц. Таким образом, на монопольно 
производимый продукт ресурсов выделяется недоста
точно, и поэтому экономическое благосостояние об
щества меньше того, каким оно могло бы быть в усло
виях более сильной конкуренции.

В конце 1800-х и начале 1900-х гг. органы власти 
СШ А пришли к выводу, что рыночные силы в мо
нополизированных отраслях не обеспечивают дос
таточного контроля, способного защ итить инте
ресы потребителей, добиваться справедливой кон
куренции и обеспечивать эффективность распреде
ления ресурсов. Поэтому они воспользовались 
двумя альтернативными способами контроля, помо
гающими заменить или дополнить рыночные силы.
♦  Регулирующие агент ст ва  На тех немногих ры н

ках, где природа продукта или технологии со 
здает ситуацию естественной монополии, органы 
власти для контроля за экономическим поведе
нием таких структур создали регулирую щ ие 
агентства.

♦  Ант ит рест овское законодат ельст во  На боль
шинстве других рынков, где благодаря экономи
ческим и техническим условиям монополия не 
является неотъемлемым элементом, обществен

ный контроль принял форму антимонопольного 
(антитрестовского) законодательства, предназна
ченного для сдерживания или предотвращения 
развития монополий.
Основную законодательную базу, относящуюся 

к деятельности монопольных структур и монополь
ному поведению, составляют четыре федеральных 
закона, уточненные и дополненные в ходе последу
ющих поправок.

Закон Шермана от 1 8 9 0  г .

Наивысшей точкой острого общественного возмуще
ния трестами в 1870-е и 1880-е гг. стало принятие в 
1890 г. антитрестовского закона Шермана. Этот кра
еугольный кам ень антитрестовского закон ода
тельства сформулирован на удивление кратко и на 
первый взгляд прямо касается существа дела. Суть 
закона воплощена в двух основных параграфах.
♦  Параграф I: «Любое соглашение, объединение в 

форме треста или в иной форме либо тайный 
сговор, имеющие целью ограничение производ
ства или торговли между несколькими штатами 
либо с иностранными государствами, настоящим 
объявляются незаконными».

♦  Параграф 2: «Любое лицо, которое попытается 
или монополизировать, или объединиться, или 
сговориться с каким-либо лицом либо лицами, 
чтобы м онополизировать какую-нибудь часть 
производства или торговли между несколькими 
штатами либо с иностранными государствами, 
будет считаться виновным в совершении уголов
ного преступления (позже, после принятия со
ответствующ ей поправки, просто преступле
ния)».
Тем самым закон Ш ермана сделал незаконными 

как ограничения торговли (например, сговоры в об
ласти ценообразования или раздел рынков между 
конкурентами), так и монополизацию  бизнеса в це
лом. В настоящее время М инистерство юстиции 
СШ А, Федеральная торговая комиссия, прокуроры 
штатов, а также стороны, пострадавшие от монопо
лий и неконкурентного поведения, могут подавать 
иски против нарушителей этого закона. Ф ирмы, 
признанные нарушающими закон, по решению суда 
могут получить судебные предписания, запрещ а
ющие им виды деятельности, противоречащие ан 
титрестовскому законодательству, или, если суд по
считает это необходимым, монопольные структуры 
могут быть разделены на отдельные, конкуриру
ющие друг с другом компании. По таким искам суды 
также могут назначать штрафы и приговаривать 
виновных к тюремным заключениям. Более того, 
стороны, пострадавшие от незаконных объединений 
или тайных сговоров, могли предъявить иск о воз
мещении в троекратном размере от причиненного им 
ущерба.
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Казалось, что закон Ш ермана предоставляет 
органам власти широкие возможности для действий 
против монополий. О днако первые же судебные 
истолкования закона Ш ермана вызвали серьезные 
сомнения в его эффективности, и стало ясно, что 
нужна более точная формулировка антитрестовских 
законов. Кроме того, деловому сообществу требо
вались более четкие формулировки того, какие дей
ствия являются законными, а какие незаконными.

Закон Клейтона от 1914 г.

Необходимое уточнение закона Ш ермана приняло 
форму закона Клейтона от 1914 г. Усилить и уточ
нить смысл закона Ш ермана в первую очередь были 
призваны  следую щ ие четы ре параграфа закона 
Клейтона:
♦  Параграф 2 объявляет вне закона ценовую дискри

минацию  покупателей, если такая дискримина
ция не оправдана разницей в издержках.

♦  Параграф 3 запрещает исключительные, или при
нудительные, контракты, в соответствии с кото
рыми производитель продаст какой-то товар по
купателю только при условии, что последний 
приобретает другие товары у того же самого про
изводителя, а не у его конкурентов.

♦  Параграф 7 запрещает приобретение акций кон
курирующих корпораций, если это может при
вести к ослаблению конкуренции.

♦  Параграф 8 запрещает руководству крупных кор
пораций участие в «переплетающихся» советах 
директоров, когда руководитель одной фирмы од
новременно является членом правления конку
рирующей фирмы, результатом чего может стать 
ослабление конкуренции.
Фактически закон Клейтона -  это просто по

пытка более четко сформулировать и пояснить об
шие положения закона Ш ермана. Кроме того, за
кон Клейтона пытался объявить вне закона спосо
бы, при помощи которых компания может стать 
монопольной структурой, и в этом смысле данный 
закон позволял действовать превентивно. Закон 
Ш ермана (параграф 2), напротив, в большей степе
ни был нацелен на раздел уже действующих моно
полий.

Закон о Федеральной комиссии  
по торговле от 1914 г.

По Закону о Федеральной комиссии но торговле была 
создана специальная комиссия из пяти членов, и 
на нес, совместное Министерством юстиции США. 
была возложена ответственность за проведение в 
жизнь антитрестовских законов. Комиссия была 
наделена властью расследовать нечестные конкурент
ные действия по собственной инициативе или по 
требованию понесших ущерб фирм. Комиссия мо

жет устраивать публичные слушания но таким ис
кам и при необходимости в тех случаях, когда рас
крыты «нечестные методы конкуренции в коммер
ческой деятельности», издавать запретительные пред
писания.

Закон Уилера-Ли от 1938 г. возложил на Феде
ральную комиссию по торговле дополнительную 
ответственность за осущ ествление контроля над 
«вводящими в заблуждение поступками или дей
ствиями в торговле». После этого Комиссия также 
взяла на себя задачу зашиты общественности от 
ложной или вводящей в заблуждение рекламы и 
предоставления искаженной информации о качестве 
продуктов. Таким образом, Закон о Федеральной 
комиссии по торговле с учетом поправок, начавших 
действовать после принятия закона Уилера—Ли: 
I) учредил независимый антитрестовский орган — 
Федеральную комиссию по торговле; 2) сделал не
законными приемы продаж, вводящие потребите
лей в заблуждение, или несправедливые по своей 
сути.

Закон Селлера-Кефовера от 1950 г.

Закон С еддера-К ефовера внес поправку в параг
раф 7 закона Клейтона, который запрещает фирме 
приобретать акции конкурентов и тем самым ос
лаблять конкуренцию. Однако фирмы могли обхо
дить параграф 7, приобретая не акции конкуриру
ющих фирм, а их материальные активы (здания и 
оборудование). Закон Седпера-Ксфовера закрыл эту 
лазейку, запретив одной фирме приобретать мате
риальные активы другой фирмы, если результатом 
данной операции будет ослабление конкуренции. 
Параграф 7 закона Клейтона в новой редакции те
перь запрещает антитрестовские слияния независи
мо от того, в какой форме они осуществляются 
(Ключевой вопрос 2.)

Антитрестовская политика: 
проблемы и влияния
Действенность любого закона зависит от решитель
ности, с которой органы власти проводят его в 
жизнь, и от того, как этот закон интерпретируется 
судами. Оказывается, суды проявляют непоследо
вательность в толковании антимонопольных зако
нов. В одних случаях суды решительно применяли 
их, придерж иваясь духа и целей этих законов. 
В других случаях их толкование полностью выхола- 
шивало содержание законов и делало невозможным 
применение законов на практике. Готовность феде
рального правительства применять эти законы в 
разные периоды времени также была различной. 
В тех случаях, когда у м асти  находились люди, ко-
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торыс в своей деятельности руководствуются фило
софией невмешательства государства в процессы 
монополизации, они иногда либо вообще игнори
ровали антитрестовские законы, либо сокращали 
бюджетные ассигнования органам, отвечающим за 
их исполнение.

П р о б л е м ы  т о л к о в а н и я

Разные юридические интерпретации приводят к за
метным различиям в применении антимонопольных 
законов. В частности, возникло два серьезных спор
ных вопроса: 1) что должно находиться в центре 
антитрестовской политики: поведение монополиста 
или структура монополизированной отрасли; 2) на
сколько широко при применении антитрестовского 
законодательства должны определяться рынки?

М о н о п о л ь н о е  п о в е д е н и е  и л и  м о н о п о л ь н а я  
ст рукт ура  Сравнение трех важных решений Вер
ховного суда СШ А показывает существование двух 
различных интерпретаций параграфа 2 закона Ш ер
мана, относящегося к поведению монополий и мо
нополистической структуре отрасли.

В «Деле Standard ОН» от 1911 г. Верховный суд 
признал компанию Standard ОН виновной в моно
полизации нефтяной отрасли, реализуемой через 
ряд злоупотреблений и антиконкурентных действий. 
Суд решил разделить Standard ОН на несколько кон
курирующих фирм. Однако дело Standard ОН оста
вило открытым один важный вопрос: любая ли 
монополия нарушает параграф 2 закона Ш ермана 
или это делают только те структуры, которые со
зданы в результате антиконкурентных действий либо 
прибегают к ним впоследствии?

В 1920 г. в «Деле U.S. Steel» суды применили 
правило разумного подхода, которое в сущности про
возглашало незаконной отнюдь не каждую моно
полию. Антитрестовскому преследованию по суду в 
этом толковании подлежат только те из них. кото
рые «необоснованно», с точки зрения параграфа 2 
закона Ш ермана, ограничивают торговлю и поэто
му подлежат антитрестовскому преследованию. Суд 
посчитал, что сам по себе размер бизнеса не явля
ется правонаруш ением. И хотя корпорация U.S. 
Steel, безусловно, обладала монопольной властью, 
она была признана невиновной, так как, добиваясь 
этой власти, не прибегала к незаконным действи
ям . направленным против конкурентов, и не ис
пользовала свою монопольную власть необоснован
но. В отличие от корпорации Standard ОН, признан
ной «вредным трестом», U.S. Steel посчитали «хоро
шим трестом », не наруш аю щ им полож ений 
антитрестовского законодательства.

В «Деле Alcoa» в 1945 г. суд резко изменил свою 
позицию по сравнению с подходом, продемонстри
рованным за 20 лет до этого. Верховный суд отпра
вил это дело в апелляционный суд СШ А в Нью-

Йорке, поскольку четыре судьи Верховного суда так 
или иначе занимались этим делом до их назначе
ния на его рассмотрение. Под председательством 
судьи Хенда (Hand) апелляционный суд решил, что 
хотя поведение фирмы, возможно, и не нарушало 
правовых норм, само наличие монопольной моши 
(Alcoa обладала 90% рынка алюминиевых болванок) 
недопустимо. Поэтому Alcoa была признана нару
шителем закона Ш ермана.

Эти дна последних дела свидетельствуют о про
должающихся разногласиях в антитрестовской по
литике. Следует ли судить об отрасли по ее поведе
нию (как в «Деле U.S. Steel») или по ее структуре 
(как в «Деле Alcoa»)!

«Структуралисты» утверждают, что отрасль, име
ющая высокую степень концентрации, будет вести 
себя как монополист. Следовательно, экономичес
кие действия таких отраслей с точки зрения обще
ства обязательно будут нежелательными. А сами 
такие отрасли являются законными мишенями для 
подачи против них антитрестовского иска. И змене
ние структуры такой отрасли, говорят они, путем 
разделения монополиста на несколько относитель
но небольших фирм приведет к улучшению поведе
ния участников в отрасли и улучшению показате
лей ее функционирования.

«Бихевиористы» же подчеркивают, что связь 
между структурой и действием является очень тон
кой и неявной. Они считают, что отрасль с высокой 
степенью концентрации может быть технологичес
ки прогрессивной и иметь завидную репутацию, 
предоставляя потребителям продукты, качество ко
торых растет, по приемлемым ценам. Поэтому если 
отрасль хорошо служит обществу и не занимается 
антиконкурентной деятельностью, ее не следовало 
бы обвинять в нарушении антитрестовского зако
нодательства лиш ь на том основании, что ее ры
ночная доля очень высока. Такая доля может быть 
результатом применения самых современных тех
нологий, выпуска новейших продуктов и экономии 
на масштабах деятельности. «Зачем применять ан
титрестовское законодательство для наказания эф 
фективных, ведущих технологически и хорошо уп
равляемых фирм?» -  спрашивают они.

В течение последних 20 лет суды снова начали 
активно пользоваться правилом разумного подхо
да, а больш инство современных эконом истов и 
чиновников, занимающихся претворением анти
трестовских законов в жизнь, отвергают строгий 
структурализм. Например, в 1982 г. правительство 
отозвало свой иск, поданный за 13 лет до этого, 
против IB M  на том основании, что IB M  не прибе
гала к необоснованным ограничениям торговли. 
М ожно привести и более свежий случай. П рави
тельство даже не пыталось разделить монопольную 
структуру Intel, специализирующуюся на продаже 
печатных плат для персональны х компьютеров.
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А в своем обвинении в деле против Microsoft (более 
подробно оно рассматривается во вставке «Послед
ний штрих») федеральное правительство дало по
нять, что именно поведение Microsoft по поддержа
нию и наращиванию своей монополии, а не нали
чие крупной рыночной доли, нарушает закон Ш ер
мана. Другими словами, правительство фактически 
объявило Microsoft «плохой монополией».

О п р е д е л е н и е  г р а н и ц  р ы н к а  Судебные реше
ния, связанные с вопросами рыночной мощи, час
то вращаются вокруг вопроса о размере доли гос
подствующей на рынке фирмы. Если рынок опре
деляется широко и включает ш ирокий круг близ
ких и подобных продуктов, рыночная доля фирмы 
в этом случае оказывается небольшой. Наоборот, 
если рынок трактуется в узком смысле, т.е. если по
хожие продукты из него исключаются, то рыночная 
доля на нем кажется большой. Определение разме
ров соответствующего рынка для конкретного про
дукта -  задача, решаемая Верховным судом США, 
причем далеко не всегда он это делает последова
тельно.

В «Деле Alcoa» Верховный суд использовал су
женную трактовку рынка алюминиевых болванок. 
Но в «Целлофановом деле Du Pont» в 1956 г. суд 
применил расширенное толкование рынка. Органы 
власти утверждали, что группа Du Pont вместе с 
лицензиатом владеет 100% ры нка целлофана. Но 
Верховный суд определил рынок ш ироко, что по
зволило добавить к целлофану все «эластичные упа
ковочные материалы», т.е. вощеную бумагу, алюми
ниевую фольгу и другие аналогичные материалы. 
Следовательно, несмотря на полное господство ком
пании Du Pont на «целлофановом рынке», она кон
тролировала только около 20% рынка «эластичных 
упаковочных материалов», что, по постановлению 
суда, не является монополией.

А с п е к т ы  п р а в о п р и м е н е н и я

Некоторые администрации СШ А под руководством 
президентов претворяли антитрестовские законы в 
жизнь более строго, чем другие. Степень настойчи
вости федеральных антитрестовских органов во 
многом определяла на каждом этапе и общий объем 
антитрестовских действий в эконом ике. Следует 
отмстить, что отдельные фирмы могут подавать иски 
против других фирм на основе антитрестовских за
конов, но крупные антитрестовские дела часто про
должаются долгие годы и требуют больших расхо
дов. Поэтому стороны, потерпевшие ущерб, часто 
обращаются к федеральному правительству, чтобы 
оно инициировало подобные дела и само занима
лось ими. Если федеральное правительство добива
ется осуждения ответчика, сторонам, потерпевшим 
ущерб, не требуется самим доказывать виновность 
ответчика, и они могут получить с него сумму в

тройном размере ущерба. Поэтому во многих слу
чаях отсутствие федеральных антитрестовских дей
ствий означает сокращ ение масштабов правовых 
действий, осуществляемых отдельными фирмами.

Почему одна администрация может более жест
ко претворять антитрестовские законы в жизнь, чем 
другая? Основная причина -  разница в политичес
кой философии в отношении рыночной экономи
ки, а также практическая мудрость, исходя из кото
рой представители органов власти вмешиваются в 
бизнес. Можно представить две противоположные 
общие перспективы ведения антитрестовской поли
тики.

Акт ивная антитрестовская перспектива  заклю
чается в том. что в некоторых обстоятельствах од
ной конкуренции недостаточно, чтобы добиться 
эф ф ективности  распределения и гарантировать 
справедливые условия для потребителей и конку
рирующих фирм. Фирмы время от времени исполь
зуют незаконные приемы, чтобы добиться домини
рования на рынках или сохранять его в дальней
шем. В других случаях конкуренты договариваются 
о фиксировании цен или осуществляют слияние, 
чтобы повысить свою монопольную мощь. Актив
ное и строгое претворение в жизнь антитрестовских 
законов необходимо, чтобы прекратить незаконные 
приемы бизнеса, не допустить антиконкурентных 
слияний и устранить негативные последствия мо
нополий. Такой тип правительственного вмешатель
ства поддерживает жизнеспособность и динамизм 
рыночной системы и тем самым позволяет обще
ству в полной мере добиваться выгод. С этой точки 
зрения антитрестовским структурам необходимо 
действовать скорее как судьям во время футбольно
го матча, т.е. они должны наблюдать действия иг
роков, выявлять нарушения и судить виновных по 
установленным правилам.

И наоборот, философия laissez-faire (от. франц. 
«невмешательство») исходит из того, что антитрес
товское вмешательство преимущественно не нуж
но, особенно если это касается монополий. Эконо
мисты, придерживающиеся этой точки зрения, рас
сматривают конкуренцию как долгосрочный эконо
м ический процесс, в ходе которого фирмы 
сражаются друг с другом за достижение доминиру
ющей роли на рынках. На некоторых рынках фир
ма с успехом его монополизирует чаше всего пото
му, что пользуется более совершенными инноваци
ями или имеет более профессионально подготов
лен н ы й  персонал . О днако, используя свою 
монопольную мощь для повышения цен, такие фир
мы вольно или невольно создают привлекательные 
стимулы и возможности для получения прибыли 
другими предпринимателями и фирмами, побуждая 
их активнее заниматься разработкой альтернатив
ных технологий и новых продуктов для более каче
ственного обслуживания потребителей. В результа
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те возникает процесс творческого разрушении (о его 
сущности см. гл. 26), под действием которого ны
нешние монополии ослабевают и в конечном счете 
разрушаются вследствие воздействия новых техно
логий и продуктов. Поэтому органам власти не сле
дует пытаться разделять монополии на отдельные 
структуры. Вместо этого они должны оставаться в 
стороне и позволять долгосрочному конкурентно
му процессу выполнять свою функцию. Н  32.1 Cre
ative destruction

Степень, в которой конкретная администрация 
СШ А придерживается той или другой антитрестов
ской перспективы, обычно отражается в назначе
ниях ею своих представителей в агентства, отвеча
ющие за антитрестовскую политику. Эти чиновни
ки помогают на практике определять степень жест
кости при реализации указанных законов.

Эффективность антитрестовских законов

Доказали ли антитрестовские законы свою эффек
тивность? Хотя ответить на данный вопрос трудно, 
можно кое-что понять, если разобраться в том, как 
эти законы применялись к существующим рыноч
ным структурам, слияниям , фиксации цен и при
нудительным контрактам.

М о н о п о л и я  Действуя на основе правила разум
ного подхода, органы власти обычно проявляют 
снисходительность при применении антитрестов
ских законов к монополиям, которые образовались 
естественным образом. Обычно федеральное пра
вительство преследует фирму в судебном порядке 
только в том случае, если у нее высокая рыночная 
доля и при этом есть свилетельства ее злоупотреб
лений для достижения, поддержания или расшире
ния своего доминирующего положения на рынке.

С 1980-х гг. можно выделить два особенно изве
стных дела против монополий, в которых встал во
прос о средствах судебной защиты. Первым из них 
было дело A T & T  (American Telephone and  Telegraph), 
когда правительство обвинило эту корпорацию в 
нарушении закона Ш ермана — использовании ан
тиконкурентных приемов для поддержания своего 
монопольного положения на рынке местных теле
фонных услуг. Частично как пакет внесудебного 
соглашения, достигнутого между правительством и 
A T & T , в 1982 г. компания согласилась разделиться 
на 22 региональные телефонные компании.

Вторым известным делом против монополии 
было «Дело Microsoft». В 2000 г. Microsoft была при
знана виновной в нарушении закона Ш ермана, так 
как осуществила несколько незаконных действий с 
целью сохранения своего монопольного положения 
на рынке операционных систем для персональных 
компьютеров. Суд низшей инстанции решил, что 
Microsoft должна быть разделена на две конкуриру
ющие фирмы. Однако апелляционный суд, хотя и

согласился, что Microsoft злоупотребляла своим мо
нопольным полож ением, отменил реш ение о ее 
разделении. Вместо структурного воздействия на 
корпорацию конечным решением стали меры пове
денческого характера: M icrosoft было запрещ ено 
прибегать к ряду конкретных приемов бизнеса, пре
пятствующих конкуренции.

С л и я н и я  Толкование понятия «слияние», или 
объединения действующих компаний, меняется в 
зависимости от типа слияний и его влияния на уро
вень концентрации в промышленности.

Типы слияний  Как показано на рис. 32.1, сущест
вуют три основных типа слияний. На этом рисунке 
отражено два состояния производства (стадия исход
ного сырья и стадия окончательной продукции) для 
двух различных отраслей -  производства автомоби
лей и  джинсов. Каждый прямоугольник на этом ри
сунке (А, В, С, .... X, Y, Z ) представляет отдельную 
фирму.

Горизонтальное слияние — это слияние двух кон
курентов, продающих сходную продукцию на одном и 
том ж е рынке. На рис. 32.1 этот тип слияния пока
зан как объединение производителей стекла Т я  С. 
Среди примеров горизонтальных слияний можно 
назвать слияния компании Chase M anhattan  с бан
ком Chemical Bank, компаний Boeing и McDonnell 
Douglas, компаний Exxon и M obil

Вертикальное слияние — это слияние фирм, нахо
дящихся на разных стадиях производственного про
цесса в одной и т ой ж е от расли, что показано 
на рис. 32.1 в виде слияния фирмы Z, производите
ля материала, и фирмы F, занимающейся пошивом 
джинсовой одежды. Вертикальные слияния относят
ся к фирмам, связанным отнош ениями «покупа
тель -  продавец». Примерами слияний такого типа 
являются слияния компании PepsiCo и Pizza Hut, 
Тасо Bell и Kentucky Fried Chicken. Компания PepsiCo 
поставляет безалкогольные напитки всем рестора
нам быстрого обслуживания, принадлежащим этим 
фирмам. (В 1997 г. PepsiCo выделила эти фирмы в 
одну, самостоятельно действующую компанию, ко
торая в настоящее время называется Y u m ! Brands.)

Конгломератное слияние -  это, согласно оф ици
альному определению, лю бое слияние, которое не 
являет ся горизонтальным или вертикальным; а в  ц е 
лом — это слияние фирмы из одной отрасли с фирмой 
из другой, не связанной с ней отрасли, или фирм, 
действующ их в различных географических регионах. 
Конгломератные слияния могут приводить к рас
ш ирению ассортимента продуктов, расш ирению 
территорий, на которых продается продукция, или 
объединению совершенно не связанных друг с дру
гом компаний. На рис. 32.1 к категории конгломе
ратного слияния относится объединение фирмы С, 
производящей автомобили, и фирмы D, производя
щей джинсовую одежду. Примеры слияний такого 
рода в реальном мире -  компания Walt Disney (филь



738 ЧАСТЬ IX ♦  Макроэкономические аспекты политики

Автомобили Джинсы

Конгломератное слияние

А вто м о б и л и Джинсы

С текло Грубая
хлопчато
бумажная

ткань
Г о р и зо н тал ьн о е  с ли ян и е Вертикальное слияние

Рис. 32.1
Типы с л и я н и й . Горизонтальные слияния ( Т  + U) объединяют фирмы, продающие оди
наковые продукты: вертикальные слияния (F  + Z) связывают фирмы, ранее выступав
шие в ролях покупателя и продавца; конгломератные слияния (С  + D) объединяют не 
связанные друг с другом отдельные фирмы или фирмы, действующие на географичес
ки разных территориях.

мы) и компания American Broadcasting (радио и те
левидение) или компания America Online (провай
дер интернетовских услуг) и компания Time Warner 
(коммуникации).

Руководства по слиянию: индекс Герфиндаля Ф е
деральное правительство установило правила слия
ния, основанные на индексе Герфиндаля (гл. 25), 
определяемом как сумма квадратов рыночных до
лей участников отрасли. Отрасль, состоящая из че
тырех фирм, каждая из которых владеет рыночной 
долей в 25%, имеет индекс Герфиндаля 2500 (252 + 
+  252 +  252 +  252). При совершенной конкуренции, 
когда рыночная доля каждой фирмы очень мала, 
этот индекс стремится к нулю (О2 +  О2 + ... + О2). 
При совершенной монополии индекс единственной 
фирмы, действующей в отрасли, равен 10 ООО ( I002).

Чтобы заблокировать горизонтальные слияния, 
которые значительно ослабляют конкуренцию, пра
вительство СШ А прибегает к параграфу 7 закона 
Клейтона. Скорее всего, органы власти будут воз
ражать против горизонтального слияния, если ин
декс Герфиндаля после него заметно увеличится (на 
100 или более пунктов) и будет достаточно высо
ким (свыше 1800). Однако при принятии решения 
по этому слиянию  принимаю тся во вним ание и 
другие факторы, например, экономия на масшта

бах, степень иностранной конкуренции и легкость 
вхождения в отрасль других фирм. Кроме того, го
ризонтальные слияния обычно разрешаются в том 
случае, если одна из сливающихся компаний тер
пит значительные и длительные убытки. (Это было 
одной из причин того, почему в 1996 г. компании 
Boeing  бы ло разреш ен о поглотить ком панию  
McDonnell Douglas, которая при производстве само
летов коммерческого назначения долгое время тер
пела убытки.)

В последние годы федеральное правительство 
заблокировало несколько намечавшихся горизон- 
тальных слияний. Н апример, оно  не разреш ило 
слияние между Staples и Office Depot -  основных ком
паний, занятых розничной продажей канцелярских 
принадлежностей, а также между WorldCom и Sprint — 
двух конкурирующих друг с другом телекоммуни
кационных компаний.

Большинство вертикальных слияний  не подпада
ет под действие антитрестовского законодательства, 
потому что они мало снижаю т конкуренцию  на 
обоих рынках. (На рис. 32.1 при вертикальном сли
янии фирм /  и F  индекс Герфиндаля не меняется 
ни в производстве джинсов, ни в производстве тка
ни.) Однако вертикальное слияние крупных фирм в 
высококонцентрированных отраслях может ветре-
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тить противодействие. Так. в 1999 г. угроза ответ
ных действий со стороны Федеральной торговой 
комиссии побудила компанию Barnes a n d  Nobles 
отказаться от слияния с группой Ingram Book — са
мого крупного оптового продавца книг в США. Это 
слияние позволило бы Barnes and Nobles устанавли
вать оптовые цены на книги, которые она продает 
своим прямым соперникам на рынке розничной 
торговли, таким, как Borders и Amazon.com.

Конгломератные слияния  в целом разреш ены. 
Если производитель автомобилей приобретает ф аб
рику по пошиву джинсов, антитрестовские законы 
обычно не применяются, так как в результате ни 
одна из фирм не увеличивает долю на своем рынке, 
т.е. индекс Герфиндаля в обеих отраслях не изме
нится. (Ключевой вопрос 5.)

Ф и к с а ц и я  ц е н  К фиксации цен органы власти 
относятся строго. Факты фиксации цен даже срав
нительно небольшой фирмой вызовут подачу судеб
ного иска о нарушении антитрестовских законов. 
К этому же приведут и другие действия, основан
ные на тайном сговоре, например, планы поделить 
рынок продаж или прибегнуть к тем или иным ма
хинациям , чтобы заполучить правительственный 
контракт. На языке антитрестовского закона эти 
действия определяются в качестве нарушений как 
таковых, и в этом смысле к ним правило разумного 
подхода не применяется, т.е. они изначально счита
ются нарушениями закона. Чтобы добиться выне
сения приговора в отношении структур, прибегаю
щих к таким действиям, органу власти или другой 
стороне, выдвигающей обвинение, нужно лиш ь по
казать, что тайный сговор с целью установления цен 
или раздела продаж имел место, а не то, что тайное 
соглашение достигло цели или причинило серьез
ный ущерб другим сторонам.

Расследование случаев фиксации цен и судеб
ные разбирательства по этому поводу достаточно 
часты. Пример этого рода приведен во вставке «Рас
смотрим следующую ситуацию...»

Ц е н о в а я  д и с к р и м и н а ц и я  Ценовая дискрими
нация -  это общая для бизнеса практика, редко 
реально приводящая к снижению конкуренции, и 
поэтому органы власти столь же редко ее преследу
ют. И склю чения возникаю т в том случае, когда 
фирма прибегает к ценовой дискриминации как 
части своей общ ей стратегии по блокированию  
выхода на рынок новых участников или выдавлива
нию с рынка своих конкурентов.

П р и н у д и т е л ь н ы е  конт ракт ы  Ф едеральное 
правительство строго проводит в жизнь антитрес
товский закон, запрещающий использование при
нудительных контрактов, особенно когда этим за
нимаются фирмы, доминирующие на рынке. Напри
мер, правительство успешно остановило действия 
дистрибьюторов кинофильмов, пытавшихся в каче
стве условия показа блокбастера заставить кино-

Рассмотрим 
следующую ситуацию... 

О сомах и сникерсах 
(а такж е других самых 
обыкновенных вещах)

М о ж н о  п р и в е с т и  м н о ж е с т в о  п р и м е р о в  п о с л е д н е г о
в р е м е н и , с в я зо н н ы х  с  ф и к с и р о в а н и е м  ц е н . В от н е с к о л ь 
ко  и з  н и х :
♦  К о м п а н и я  A r c h e r  D a n ie l  M i d l a n d  (A D M ) и д р у г и е  

ф и р м ы , п о с т а в л я ю щ и е  т о в а р ы  д л я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т 
в а , б ы л и  о б в и н е н ы  в ф и к с и р о в а н и и  ц е н  о д н о й  п и щ е 
в о й  д о б а в к и  д л я  с к о т а  -  п о д с л а с т и т е л я , и з г о т о в л е н 
н о го  и з  к у к у р у зы  и  л и м о н н о й  ки слоты .

♦  К о м п а н и и  C o n A g r a  и Н о г т е /  с о г л а с и л и с ь  з а п л а т и т ь  
б о л е е  21  м лн  д о л л . в к а ч е с т в е  к о м п е н с а ц и и  у щ е р б а ,  
н а н е с е н н о г о  и х  п о л и т и к о й  ф и к с и р о в а н и я  ц е н  н о  к а м 
б а л у  в м а с ш т а б а х  в с е й  стр ан ы .

♦  К о м п а н и я  R eebofc с о г л а с и л а с ь  к о м п е н с и р о в а т ь  у щ е р б  
в р а з м е р е  о к о л о  1 0  м лн  д о л л . в с о о т в е т с т в и и  с  р е 
ш е н и е м  с у д а , о б в и н и в ш е г о  е е  в ф и к с а ц и и  м и н и м а л ь 
н о й  ц ен ы , п о  к о т о р о й  м а г а з и н а м  р а з р е ш а л о с ь  п р о 
д а в а т ь  ф у т б о л ь н у ю  ф о р м у .

♦  М и н и с т е р с т в о  ю с т и ц и и  С Ш А  н а л о ж и л о  ш т р а ф  н а  
U C A R  I n te r n a t io n a l  в р а з м е р е  1 1 0  м лн  д о л л . з а  с г о 
в о р  с  к о н к у р е н т а м и  п о  ф и к с и р о в а н и ю  ц е н  и р а з д е 
л е н и ю  м и р о в о г о  р ы н к а  г р а ф и т о в ы х  э л е к т р о д о в , п р и 
м е н я е м ы х  в с т а л е л и т е й н ы х  п р е д п р и я т и я х .

♦  А у к ц и о н н ы е  д о м а  S o t h e b y ' s  и C h r i s t y 's  б ы л и  п р и з н а 
ны ви н о в н ы м и , т а к  к а к  в т е ч е н и е  6  л е т  о н и  с о г л а с о 
в ы в а л и  с в о и  д е й с т в и я  п о  у с т а н о в л е н и ю  о д и н а к о в ы х  
с т а в о к  к о м и с с и о н н ы х  д л я  п р о д а в ц о в  т о в а р о в ,  в ы с т а в 
л я е м ы х  н а  и х  а у к ц и о н а х .

♦  М у з ы к а л ь н а я  и н д у с т р и я  с о г л а с и л а с ь  з а п л а т и т ь  
1 4 3  м лн  д о л л .,  ч т о б ы  у л а д и т ь  д е л о  п о  ф и к с и р о в а 
н и ю  ц е н , в  то м  ч и с л е  п о  у с т а н о в л е н и ю  м и н и м а л ь н ы х  
ц ен  н а  р е к л а м у  н а  к о м п а к т -д и с к и .

театры покупать права проката на весь пакет пред
лагаемых вместе с блокбастером кинофильмов. С о
всем недавно федеральные власти предприняли дей
ствия против компании Kodak — ведущего произво
дителя фотопленки, которая попыталась требовать 
от своих заказчиков, чтобы проявкой этой ф ото
пленки занималась только эта компания.

Что можно сказать в заключение об общей эф 
фективности антитрестовских законов? Антимоно
польная политика не является достаточно эф ф ек
тивной в ограничении роста, происходящего в ре
зультате законного собственного развития фирм, 
монополий или олигополий, или разделении таких 
структур в случае их появления на конкурирующие 
структуры. Однако большинство экономистов счи
тает, что это вовсе не недостаток законодательства. 
Более эффективно антитрестовские законы исполь
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зовались против хищнических действий монополий 
или их злоупотреблений, однако степень эффектив
ности и здесь была ослаблена из-за общей медли
тельности юридического процесса и, как следствие, 
длительного периода времени между подачей иска 
с обвинениями и реализацией принятых решений, 
предназначенны х для устранения наруш ений. 
И напротив, антимонопольная политика была до
статочно эффективной при блокировании слияний, 
угрожавших конкуренции, а также при обнаруже
нии фактов фиксирования цен и навязывания свя
зывающих контрактов и при наказании за них.

Большинство экономистов сходятся во мнении, 
что антитрестовская политика в целом достигла 
средних результатов в стимулировании конкурен
ции и роста эффективности. В значительной степе
ни успех антитрестовской политики объясняется ее 
влиянием на фиксирование цен и слияния, нега
тивно влияющие на конкуренцию. Однако некото
рые экономисты полагают, что реализация антитре
стовских законов в ж изнь проводится слишком 
вяло. Другие считают, что отдельные части антитре
стовской политики СШ А стали анахронизмом в 
эпоху быстрых технологических перемен, благода
ря которым существующая монопольная мощь по
стоянно ослабевает.

Краткое повторение 32.2

♦  Закон Шермана от 1890 г. признает незаконными 
ограничения торговли и монополизацию; закон 
Клейтона от 1914 г. с поправками закона Селлера- 
Кефовера от 1950 г. признает незаконными цено
вую дискриминацию, принудительные контракты, 
слияния, ослабляющие конкуренцию, и создание 
«переплетающихся» советов директоров.

♦  Закон о Федеральной комиссии по торговле от 1914 г. 
и закон Уилера—Ли от 1938 г. стали основой для 
учреждения Федерачьной торговой комиссии и 
предоставили ей ачасть для расследования нечест
ных приемов конкуренции и коммерческих дейст
вий, вводящих других участников рынка в заблуж
дение.

♦  «Структуралисты» утверждают, что отрасли с вы
сокой степенью концентрации будут вести себя как 
монополисты; «бихевиористы» считают, что явно 
выраженной связи между структурой отрасли и 
поведением фирмы не существует.

♦  Степень строгости реализации на практике анти
трестовского законодательства в США зависит от 
общей антитрестовской философии лиц, стоящих 
у власти в этой стране, а также от конкретных чи
новников, представляющих органы власти.

♦  В настоящее время государство достаточно сни
сходительно относится к существующему уровню 
концентрации в промышленности, но оно блоки

рует большинство горизонтальных слияний круп
ных прибыльных фирм в отраслях с высоким уров
нем концентрации и решительно наказывает за 
фиксирование цен и принудительные контракты 
фирмы любых размеров.

О траслевое регулирование
А нтитрестовское законодательство основано на 
предполож ен ии , что общ ество будет получать 
пользу, препятствуя развитию монополии или пре
кращая деятельность монополии там, где она уже 
существует. Здесь мы рассматриваем особый случай, 
когда монополистическая организация отрасли эко
номически обоснована.

Естественная монополия

Естественная монополия возникает тогда, когда эф 
фект масштаба настолько велик, что одна фирма 
может снабжать весь рынок, имея более низкие 
издержки в расчете на единицу продукции, чем у 
ряда конкурирующих фирм. В явном виде сформу
лировать условия, при которых складывается такая 
ситуация, довольно трудно, но в целом они харак
терны для многих предприятий коммунального обслу
ж ивания, к которым, в частности, относятся пред
приятия электро-, водо- и газоснабжения, телефон
ная служба и т.д. Как уже обсуждалось в гл. 24, 
в этих случаях, чтобы проявился эффект масштаба в 
производстве и распределении продукта, т.е. для 
получения низких издержек на единицу продукции 
и низкой цены, необходима крупномасштабная дея
тельность. Здесь конкуренция является просто не
рентабельной. Если бы рынок был поделен между 
многими производителями, эффект масштаба не был 
бы достигнут, издержки на единицу продукции за
метно повысились бы и потребовалось бы устанав
ливать высокие цены, чтобы эти издержки покрыть.

В качестве возможных средств обеспечения об
щественно приемлемого поведения со стороны ес
тественной монополии власти могут прибегнуть к 
двум альтернативным вариантам. Одним является 
наличие такой «монопольной» собственности у ор
ганов власти, другим -  государственное регулиро
вание.

В некоторых случаях используется вариант пол
ной собственности органов власт и  или некоторых 
ее форм, приближающихся к ней. Так, на нацио
нальном уровне можно вспомнить Почтовую служ
бу, Управление долины реки Теннеси и компанию 
Am irak, занимающуюся междугородними пассажир
скими перевозками. Типичными направлениями 
деятельности такого типа на местном уровне, кото
рыми занимаю тся организации, контролируемые
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органами власти (муниципалитетами), можно на
звать общественный транспорт, системы водоснаб
жения и уборка мусора.

Однако гораздо чаше для этого в США использу
ется государственное регулирование, или то, что эко
номисты называют отраслевым регулированием. При 
этом варианте регулирования правительственные 
комиссии определяют цены (вводя так называемые 
«тарифы»), которые могут назначать естественные 
монополии. Список основных федеральных комис
сий приводится в табл. 32.1, там же перечисляются 
области их юрисдикции. В таблице также содержит
ся информации о том, что все 50 штатов по-прежне
му имеют собственные комиссии по регулированию 
совместной деятельности отдельных штатов, а также 
тарифов оставш ихся естественных монополий -  
предприятий коммунального обслуживания.

Экономическую цель отраслевого регулирования 
выражает т е о р и я  р е г у л и р о в а н и я  в  и н т е р е с а х  о б щ е с т в а .  
Согласно этой теории, отраслевое регулирование 
необходимо, так как оно позволяет удерживать мо
нополии от установления монопольно высоких цен 
и тем самым не допускает ухудшения положения как 
отдельных потребителей, так и общества в целом. 
Цель подобного регулирования -  в наибольшей 
степени сократить издержки общества, связанные с 
регулированием деятельности естественной моно
полии, и одновременно избежать установления ог
раничений на объем продукции и появления высо
ких цен у нерегулируемых монополий. Если конку
ренция экономически нецелесообразна или на прак
тике затруднена, общество должно разрешить или 
даже поощрять монополию, но регулировать через 
органы власти ее цены. Регулирование должно га
рантировать, что потребители получат выгоду от 
экономии, обусловленной масштабами производ

ства, т.е. от снижения издержек на единицу продук
ции (эта экономия достигается предприятиями ком
мунального обслуживания благодаря их деятельно
сти в условиях естественной монополии).

На практике регулирующие органы стремятся 
установить такие тарифы, которые будут возмещать 
издержки производства и приносить монополисту 
«справедливый», или «обоснованный», доход. Цель 
в данном случае заключается в том, чтобы устанав
ливать цены, равные средним общим издержкам. 
Необходимость этого равенства обосновывается в 
параграфе «Регулируемая монополия» гл. 24. Чтобы 
разобраться в нем, следует еще раз внимательно 
изучить рис. 24.9

Проблемы, возникающие при отраслевом 
регул иро ван и и

По поводу того, насколько эффективным регули
рование оказывается на практике, у специалистов 
существуют заметные разногласия. Давайте рассмот
рим два таких критических соображения.

Издержки и неэффективность Фирма, дея
тельность которой нс регулируется, имеет значитель
ные стимулы для снижения своих производственных 
издержек, поскольку это позволяет ей увеличить 
прибыль. И наоборот, компания, действия которой 
регулируются, гарантированно получает нормальную 
прибыль, или «справедливую отдачу», на вложенные 
активы. Если регулируемая фирма уменьшает свои 
операционные издержки и ее прибыль увеличивает
ся, регулирующая комиссия в конце концов потре
бует. чтобы фирма снизила свои тарифы, с тем что
бы она могла получать только нормальную прибыль. 
Из-за этого регулируемая фирма практически не за
интересована в снижении издержек.

Таблица 32.1
О сновны е ф едеральны е ком иссии  по от раслевом у регулированию

К о м и с с и я  ( г о д  с о з д а н и я ) Сфера полномочий

Федеральная комиссия по управлению 
энергетикой (1930 г.)*

Федеральная комиссия по связи (1934 г.)

Мсжштатныс комиссии по установлению 
тарифов на предприятиях коммунального 
обслуживания (50 штатов)

Электроэнергия, газ, газовые трубо
проводы, нефтепроводы, гидро
энергетические сооружения

Телефонные услуги, телевидение, 
кабельное телевидение, радио, 
телеграф, радиотелефон, зарегист
рированные радиолюбители и т.д.

Электроэнергия, газ, телефон

* П е р в о н а ч а л ь н о  н а з ы в а л о с ь  ф е д е р а л ь н о й  э н е р г е т и ч е с к о й  к о м и с с и е й , п е р е и м е н о в а н а  в  1 9 7 7  г.
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Но что еше хуже, повышение затрат никак не 
отражается на получаемой фирмой прибыли. По
скольку регулирующие комиссии должны согласить
ся на получение компанией коммунального обслу
ж ивания справедливой прибыли, более высокие 
производственные издержки в форме более высо
ких тарифов будут просто переноситься на потре
бителя. Регулируемая фирма может также настаи
вать на том. что ее работники должны получать 
достаточно высокую заработную плату, а менедже
ры иметь хорошие условия для работы и выдвигать 
другие подобные условия, поскольку «прибыль» 
такой фирмы не зависит от уровня издержек. Таким 
образом, хотя в условиях естественной монополии 
экономия от масштаба приводит к снижению из
держек, отраслевое регулирование способствует воз
никновению значительной Л'-неэффективности (его 
сущность показана на рис. 24.7). Из-за отсутствия 
конкуренции потенциальная экономия, которую 
естественная монополия способна получить благо
даря снижению издержек, на самом деле на прак
тике может и не материализоваться.

С о х р а н е н и е  м о н о п о л и и  Второй обшей пробле
мой, возникающей при отраслевом регулировании, 
является тот факт, что иногда такой подход консер
вирует сохранение монополии даже в том случае, 
когда условия, оправдывающие наличие естествен
ной монополии, исчезают.

Технологический прогресс часто порождает потен
циал для возникновения конкуренции, по крайней 
мере в некоторых, а порой и во всех сферах регули
руемой отрасли. Приведем несколько примеров этого 
рода. Грузовики начинают конкурировать с железны
ми дорогами. Передача голоса и данных по линиям 
микроволновой связи и через спутники начинает кон
курировать с их передачей по телефонным проводам; 
спутниковое телевидение начинает соперничать с ка
бельным, а сотовые телефоны — с обычными.

Однако под воздействием фирм, деятельность 
которых они регулируют, компании часто защища
ют положение регулируемых фирм от новых конку
рентов, из-за чего либо блокируют вход новых участ
ников на их рынки, либо распространяют на них 
регулирование. Поэтому отраслевое регулирование 
может способствовать сохранению монополии, ко
торая больше не является естественной и без тако
го регулирования уже перестдта бы быть монопо
лией. Обыкновенная монополия, действующая под 
зашитой органов власти, может даже вытеснить ес
тественную монополию. В этом случае регулиру
емые цены могут превышать те, которые установи
лись бы на конкурентном рынке. Выгоды от такого 
уже не нужного обществу регулирования получают 
только  регулируемые фирмы  и их работники . 
И наоборот, потребители и потенциальные компа
нии, которые могли бы войти на этот рынок, ока
зываются в проигрыше.

Так. регулирование деятельности железных до
рог Комитетом по межштатному транспорту и тор
говле (Interstate Commerce Commission, ICC) в конце 
1800-х и начале 1900-х гг. было вполне оправдано. 
Однако к 1930-м гг. с появлением сети шоссе от
расль автомобильных грузовых перевозок в значи
тельной степени подорвала монопольную  мошь 
железных дорог. Как результат, в области перевозки 
многих товаров по большому числу маршрутов же
лезнодорожные услуги перестали выступать в каче
стве естественной монополии. Таким образом, к это
му времени было бы желательно распустить IC C  и 
позволить железным дорогам и автомобильным гру
зовым перевозчикам, наряду с баржами и авиаком
паниями. конкурировать друг с другом. Но вместо 
этого в 1930-х гг. IC C  расширил масштабы регули
рования и стал контролировать тарифы автомобиль
ных грузовых перевозчиков на маршрутах между 
отдельными штатами. Комитет продолжал действо
вать в новых условиях до 1996 г., когда его наконец- 
то ликвидировали.

Также до последнего времени телефонным ком
паниям. таким, как /17<£ Т и M CI, деятельность услуг 
которых на рынке дальней связи не регулировалась, 
было запрещено предлагать местные телефонные 
услуги и конкурировать с регулируемыми местными 
и региональными телефонными компаниями. Одна
ко сам факт, что эти и другие фирмы хотели бы со
перничать наравне с регулируемыми монополиями, 
породил серьезный вопрос, действительно ли мест
ные провайдеры телефонных услуг являются есте
ственными монополиями или в настоящее время они 
скорее монополии, защищенные органами власти. 
(Ключевой вопрос 10.)

Т е о р и я  р е г у л и р о в а н и я  с  п о м о щ ь ю  
л е г а л ь н о г о  к а р т е ля

Регулирование потенциально конкурентных отрас
лей породило теорию регулирования с помощью 
легального картеля. Вместо чиновников, руковод
ствующихся интересами общества и навязывающих 
регулирование естественным монополиям, чтобы 
защитить интересы потребителей, эта концепция на 
их место ставит практических политиков, занима
ющихся регулированием деятельности местных, 
региональных и общенациональных фирм, руковод
ство которых опасается, что влияние конкуренции 
негативно скажется на величине их прибыли или 
даже в долгосрочном плане поставит под сомнение 
их выживание в своем бизнесе. Такие фирмы очень 
хотят регулирования, так как оно предоставляет им 
возможность сохранять монопольное положение, 
благодаря которому они гарантированно получают 
прибыль. В частности, регулирующ ая комиссия 
выполняет такую функцию, как блокирование вы
хода на ры нок новых участников (например, на
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рынок местных телефонных услуг). В тех же ситуа
циях, когда на рынке действует несколько фирм, 
комиссия фактически сама занимается разделом 
рынка, т.е. поступает так же, как действовал бы 
незаконно созданный картель |так, в период, пред
шествовавший дерегулированию. Управление граж
данской авиации (C ivil Aeronautics Board) устанав
ливало маршруты для определенных авиакомпаний]. 
Комиссия также может ограничить потенциальную 
конкуренцию через расширение состава «картеля» 
(например, включение грузового автомобильного 
транспорта в сферу регулирования IC Q .

В то время как частные картели по своей приро
де изначально незаконны, нестабильны и часто рас
падаются. особая привлекательность картеля, под
держиваемого государством, состоит в том. что его 
положение довольно прочно. Теория регулирования 
с помошью легального картеля предполагает, что 
регулирование является следствием погони фирм за 
рентой, а также желания политиков «реагировать на 
запросы избирателей» (см. гл. 31).

Сторонники теории регулирования с помошью 
легального картеля отмечают, что железнодорожные 
компании поддерживали сохранение Комитета по 
межштатному транспорту' и торговле, а автотранс
портные компании, как и авиалинии, даже привет
ствовали распространение регулирования /СС на их 
отрасли, так как нерегулируемая конкуренция в 
сферах их деятельности была сильной и разруши
тельной.

Применением теории регулирования с помошью 
легального картеля на рынке труда является лицен
зирование профессий. Определенные профессио
нальные группы — парикмахеры, дантисты, стили
сты, дизайнеры по интерьеру, диетологи, юристы и 
некоторые другие -  требуют строгого лицензирова
ния на том основании, что необходимо защищать 
общество от шарлатанов и мошенников. Однако, 
как считают скептики, действительной причиной, 
скорее всего, является стрем ление ограничить 
вступление новых лиц в их профессию, чтобы уже 
практикующие специалисты могли получать моно
польные доходы. По мнению этих скептиков, не
удивительно, что недавно проведенное исследова
ние установило, помимо прочего, что ставки дан
тистов примерно на 15% выше, а доход дантистов 
на 10% выше в тех штатах, где действуют более 
жесткие ограничения на лицензирование по срав
нению со штатами, где такие ограничения являю т
ся менее строгими. К тому же оказалось, что каче
ство услуг дантистов в обоих случаях было пример
но одинаковым1.

1 M orris K leiner a n d  R obert K udrle. -D o e s  R egu la tion  Affect 
E conom ic  O u tcom es?  T h e  Case o f  D entistry» , J o u r n a l  o f  L a w  a n i l  

E c o n o m ic s .  O c to b er 2000. p p . 5 4 7 -5 8 2 .

Дерегулирование
Теория регулирования с помошью легального карте
ля, возрастающее число фактов расточительства и 
неэффективности в регулируемых отраслях и утверж
дения, что правительство на самом деле регулирует 
потенциально конкурентные отрасли, — все это 
породило начиная с 1970-х гг. движение в поддерж
ку дерегулирования. В последующем Конгресс при
нял законы о дерегулировании авиалиний, грузовых 
перевозок, банковского дела, железнодорожного 
транспорта, телевизионного вешания, природного 
газа и постадок электричества. Более того, дерегули
рование произошло и в телекоммуникационной от
расли, где власти ликвидировали регулируемую мо
нополию . известную под названием  Bell System  
(AT& T). Дерегулирование в 1970-х и 1980-х гг. стало 
одним из наиболее масштабных экспериментов в 
экономической политике нашего времени за после
дние 50 лет.

Хотя определенное критическое отнош ение к 
дерегулированию сохраняется и сегодня, больш ин
ство экономистов сходятся во м нении, что оно, 
безусловно, стало благом как для потребителей, так 
и для экономики в целом. Как показывают резуль
таты исследований, дерегулирование в прошлом 
регулируемых отраслей ежегодно приносит общ е
ству порядка 50 млрд долл. в виде снижения цен, 
издержек и роста выпуска экономики2. Большин
ство выгод от дерегулирования приходится на три 
отрасли: авиаперевозки, железные дороги и автопе
ревозки. Тарифы на авиаперевозки с учетом ин
фляции упали примерно на треть, и при этом безо
пасность авиаперевозок продолжает возрастать. Та
рифы на авто- и железнодорожные перевозки с уче
том инфляции сократились примерно наполовину.

Значительный рост эффективности наблюдает
ся в услугах междугородной и международной теле
фонной связи. Прирост эффективности, хотя и не
сколько меньш ий, демонстрируют структуры ка
бельного телевидения, брокерских услуг, газовой 
промышленности. Более того, дерегулирование под
стегнуло волну технологических нововведений, что 
привело к созданию таких новых и усовершенство
ванных товаров и услуг, как факсимильные аппара
ты, сотовые телефоны, оптоволоконны е кабели, 
микроволновые системы в средствах связи и И н
тернет.

До недавнего времени в наибольш ей степени 
дерегулированию  подвергалась отрасль электро

2 C lif fo rd  W in s to n , « E c o n o m ic  D e re g u la tio n :  D ay s  o f  
R eckoning fo r M icroeconom ists» , J o u r n a l  o f  E c o n o m ic  L i te r a tu r e .  
S ep tem ber 1993. p. 1284; and  R obert C randall an d  Je rry  Ellig, 
• E co n o m ic  D ereg u la tio n  an d  C o n su m e r C h o ice » . C e n te r  fo r 
M arket P rocesses. Fairfax. Virginia.
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энергетики. Здесь же, возможно, выявились и са 
мые большие противоречия этого процесса. Дере
гулирование оказалось наиболее сильным на уров
не оптовых продаж, где фирмы могут покупать и 
продавать электричество по рыночным ценам. У них 
теперь также развязаны руки по строительству ге
нерирующих мощностей и продажи электричества 
местным провайдерам электричества по нерегули
руемым ценам. Кроме того, некоторые штаты дере
гулировали розничные цены и поощряют домаш 
ние хозяйства и компании выбирать среди имею
щихся поставщиков электричества. Такая конкурен
ция обы чно  приводит к сни ж ению  ставок на 
электричество для потребителей и повышает степень 
эффективности распределения ресурсов.

Однако в Калифорнии дерегулирование оптовых 
цен на электричество, а не розничных привело к 
возникновению проблем. В 2001 г. оптовые цены на 
электричество резко возросли, из-за чего в этом 
штате стали возникать дефициты электроэнергии. 
Поскольку электрические коммунальные хозяйства 
Калифорнии не могли переложить повысившиеся оп
товые цены на потребителей, они понесли значитель
ные финансовые убытки. Недавно Калифорния по
дала несколько исков против компаний, торгующих 
электроэнергией, считая, что они преднамеренно ма
нипулировали поставками электричества, чтобы по
высить оптовые цены на этот продукт во времена ка
лифорнийского энергетического кризиса. Один из 
продавцов электроэнергии, многомиллиардная ком
пания Enron, в 2002 г. прекратила свою деятельность, 
когда федеральные чиновники обнаружили, что в 
ходе своей деятельности она прибегала к сомнитель
ным приемам и допускала злоупотребления.

Калифорнийский хаос, связанный с дерегулиро
ванием, и прекращение деятельности Enron пока не 
позволяю т дать обшую оценку того , насколько 
успешно осуществляется дерегулирование рынка 
электроэнергии в Соединенных Штатах. Еще слиш
ком рано заявлять, что дерегулирование оказалось 
успешным или неудачным.

Краткое повторение 32.2

♦  Естественная монополия возникает в том случае, 
когда масштабная экономия настолько велика, что 
только одна фирма может производить продукцию 
с минимальными средними общими издержками.

♦  Теория регулирования в интересах общества исхо
дит из того, что для предотвращения неэффектив
ного размещения ресурсов, связанного с властью 
монополий, органы власти должны регулировать 
бизнес. Однако фирмы, деятельность которых ре
гулируется. имеют меньше стимулов для снижения 
издержек, чем конкурентные компании. Из-за это
го для регулируемых фирм, как правило, характер
но наличие ^-неэффективности.

♦  Теория регулирования с помощью легального кар
теля строится на допущении, что для уменьшения 
ценовой конкуренции и получения стабильной 
прибыли фирмы стремятся к государственному 
регулированию.

♦  Дерегулирование, начатое органами власти и про
водимое в последние 30 лет. теперь дает обществу 
ежегодный заметный выигрыш за счет повышения 
эффективности.

Таблица 32.2
О сновны е ф едеральны е ком иссии по социальном у регулированию

К о м и с с и я  ( г о д  с о з д а н и я ) Сфера п о л н о м о ч и й

Администрация по контролю Обеспечение безопасности и качества продуктов
за продуктами питания питания, медикаментов и косметики
и лекарствами (1906 г.)

Комиссия по соблюдению Зашита работников при их найме, продвижении
равноправия при трудо по службе и увольнении
устройстве (1964 г.)

Управление по технике Зашита работников от профессиональных травм
безопасности и охране и заболеваний
труда (1971 г.)

Агентство по охране Зашита от загрязнений воздуха и воды и защита
окружающей среды (1972 г.) от повышенных шумов

Комиссия по безопасности Обеспечение безопасности продуктов
товаров широкого потребления
потребления (1972 г.)
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Социальное регулирование
В центре внимания отраслевого регулирования, рас
смотренного выше, находились цены (тарифы) есте
ственных монополий. Однако в начале 1960-х гг. 
появился и стал развиваться новый тип регулирова
ния. Он называется социальным регулированием  и в 
основном связан с условиями производства товаров 
и услуг, влияниями этого производства на общество, 
а также с физическим объемом производства това
ров и услуг.

Социальное регулирование, как правило, осуще
ствляется федеральным правительством, хотя опре
деленную роль в этом процессе играют и органы 
власти штатов. Основные федеральные комиссии, 
занимающиеся социальным регулированием, пере
числены в табл. 32.2.

Отличительные черты

Социальное регулирование отличается от экономи
ческого регулирования несколькими чертами.

Во-первых, социальное регулирование затраги
вает намного больше компаний, чем отраслевое 
регулирование. О но примерно в равной степени 
применяется во всех отраслях и таким образом пря
мо влияет на деятельность намного большего числа 
компаний, чем отраслевое регулирование. Н апри
мер, если регулирование цен Федеральной комис
сией по управлению энергетикой (F E R Q  затраги
вает сравнительно небольшое число компаний, то 
правила и инструкции Управления по технике бе
зопасности и охране труда (O SH A) касаются каждо
го работодателя.

Во-вторых, природа социального регулирования 
требует повседневного и большего вмешательства в 
детали производственного процесса, чем при отрас
левом регулировании. Если отраслевое регулирова
ние в основном сосредоточено на тарифах, издерж
ках, прибыли, то социальное регулирование часто 
определяет саму конструкцию товаров, условия най
ма и труда работников, характер производственно
го процесса. Например, Комиссия по безопасности 
товаров широкого потребления (CPSC) определяет 
устройство и дизайн потенциально опасных това
ров, а Агентство по охране окружающей среды (ЕРА) 
устанавливает допустимый объем загрязнения при 
том или ином производстве.

И наконец, отличительной чертой социального 
регулирования является его быстрое наращивание, 
что происходит параллельно со снижением масш
табов отраслевого регулирования. За период с 1970 
по 1980 г. было создано 20 новых федеральных 
агентств, занимающихся социальным регулировани
ем. А совсем недавно Конгресс установил новые 
правила, касающиеся социальных аспектов, вне

дрением которых в жизнь должны заниматься уже су
ществующие регулирующие агентства. Например, 
Комиссия по соблюдению равноправия при трудо
устройстве, первоначально ответственная лишь за вы
полнение национальных законов, принятых для не
допущения дискриминации на рабочих местах на ос
нове расы, происхождения, возраста или религии, 
теперь следит и за соблюдением на практике положе
ний Закона об американцах с физическими ограни
чениями, принятого в 1990 г. В соответствии с этим 
законом фирмы должны организовать соответству
ющим образом рабочие места для квалифицирован
ных работников с физическими ограничениями. Кро
ме того, по этому закону продавцы должны обеспечи
вать клиентам-инвалидам удобный доступ к товарам.

Н азвания наиболее известных регулирующих 
ведомств, перечисленных в табл. 32.2, сами объяс
няют причины их возникновения и расш ирение 
масштабов деятельности: когда в 1960-х гг. большая 
часть американского общества достигла высокого 
уровня жизни, внимание общественности переклю
чилось на улучшение материальных аспектов жиз
ни. Это улучшение подразумевало более качествен
ную и безопасную продукцию, уменьшение загряз
нения, лучшие условия труда и большее равенство 
экономических возможностей.

Оптимальный уровень социального  
регулирования

Хотя экономисты признают необходимость соци
ального регулирования, они расходятся во мнении, 
является ли текущий уровень такого регулирования 
оптимальным. Н апомним, что ни один из видов 
деятельности нс должен расш иряться сверх того 
уровня, за которым его предельные издержки (M Q  
превышают предельный выигрыш (M B). Если MB  
социального регулирования превышают связанные 
с ним МС, масштабы социального регулирования 
слишком малы. Если же М С  превышают MB, тако
го регулирования слишком много. К сожалению, 
предельные издержки и выгоды социального регу
лирования определить не всегда легко, из-за чего 
имеющиеся у органов власти цифры могут оказать
ся совершенно неточными. Поэтому обшая ф ило
софия, определяющая правильный размер и роли 
органов власти, часто объясняет и дебаты, связан
ные с масштабами социального регулирования, и 
обсуждения (может быть, еще более острые) резуль
татов экономического анализа издержек и выгод 
этого подхода.

Поддержка социального регулирования  
Сторонники социального регулирования утвержда
ют, что она добилась больших успехов и в значи
тельной степени способствовала повышению бла
госостояния общества. Они указывают, что пробле
мы, с которыми сталкивается социальное регули
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рование, являются масштабными и серьезными. По 
заявлению представителей Совета по национальной 
безопасности (N ational Safety Council), каждый год 
из-за несчастных случаев на работе умирает 5000 ра
ботников, а 3,8 млн работников получают травмы, 
из-за которых они вынуждены кақ минимум один 
день не выходить на работу. Загрязнение воздуха по- 
прежнему приводит к тому, что в небе над основ
ными городами СШ А висит смог, а это приводит к 
большим издержкам, если их измерять в парамет
рах снижения стоимости имущества и высоких рас
ходов на здравоохранение. Каждый год из-за плохо 
спроектированных или произведенных продуктов 
(например, автомобильных шин) или испорченных 
продуктов питания (например, зараженной говяди
ны) умирает большое число детей и взрослых. Об
щество несет большие издержки и потому, что дис
криминация этнических или расовых меньшинств 
и пожилых работников снижает их доходы.

По мнению сторонников социального регулиро
вания, эта деятельность обходится обществу доро
го. Однако они правильно указывают, что высокая 
«цена» на что-то не обязательно означает, что этот 
продукт не нужно покупать. Они считают, что эко
номический тест должен показывать не то. являют
ся ли издержки социального регулирования высо 
кими или низкими, а то, превышают ли выгоды 
социального регулирования издержки на него. Пос
ле десятилетий игнорирования экологических ас
пектов специалисты этого направления особо под
черкивают, что общество не может сделать окружа
ющую среду более чистой, повысить безопасность 
работ и стимулировать экономические возможнос
ти для всех так, чтобы не нести при этом значи
тельных дополнительных расходов. Поэтому утверж
дения об огромных издержках социального регули
рования являются малозначащими, настаивают за
щ итники этого подхода, так как выгоды от него 
становятся все более высокими. Однако обществен
ность порой недооценивает эти выгоды, поскольку 
их труднее измерить, чем издержки, и часто они ста
новятся очевидными лиш ь после какого-то време
ни (например, выгоды от снижения глобального 
потепления).

Сторонники социального регулирования выде
ляют и многие отдельные выигрыши, получаемые 
от такого подхода. Приведем лишь несколько при
меров этого рода. По оценкам, смертность от ава
рий на автомобильных дорогах была бы за год на 
40% больше, если бы на них не были установлены 
специальные защитные устройства, обязательные по 
требованиям  регулирующих органов. Н еобходи
мость использования в автомобилях специальных 
сидений и ремней безопасности для маленьких де
тей в значительной степени снизила коэффициент 
смертей маленьких детей из-за аварий на дорогах. 
Н ациональны е стандарты  по качеству воздуха.

установленные законом, привели к тому, что почти 
на всех территориях страны эти стандарты по сер
нистому ангидриду, двуокиси азота и свинцу уже 
достигнуты. Более того, недавние исследования, 
несомненно, показывают, что при прочих равных 
условиях более чистый воздух в регионе приводит к 
повышению стоимости жилых домов. Регулирующие 
действия в рамках так называемой программы пози
тивных действий повысили спрос на труд расовых и 
этнических меньшинств и женщин. Обязательное 
введение крышек специальной конструкции на ле
карствах привело к тому, что смертность детей из-за 
случайного проглатывания вредных для них веществ 
сократилась на 90%.

Тем не менее отдельные защ итники социально
го регулирования не успокаиваются на достигнутом 
и заявляю т, что осталось м нож ество областей, 
в которых больший объем регулирования привел бы 
к повышению чистых выгод общества. Например, 
некоторые из них заявляю т о целесообразности 
большего объема регулирования в отраслях, произ
водящих мясо, птицу и морепродукты, так как это 
позволит повысить безопасность этих продуктов. 
Другие на первое место ставят большее регулирова
ние организаций здравоохранения и страховых ком
паний, чтобы гарантировать права пациентов и кли
ентов, являющихся потребителями услуг этих учреж
дений. Есть и те, кто считает, что больший объем 
регулирования необходим для того, чтобы на ры н
ке детям не продавались определенные категории 
кинофильмов, CD-дисков и видеоигр.

Защитники социального регулирования настаи
вают, что перечисленные и прочие выгоды переве
шивают издержки социального регулирования. Эти 
издержки — лиш ь «цена», которую общество должно 
заплатить за создание гостеприимного, надежного и 
справедливого общества. (Ключевой вопрос 12.)

Крит ика с о ц и а л ь н о г о  р е г у л и р о в а н и я  Крити
ки социального регулирования полагают, что во 
многих случаях оно является избыточным и что пре
дельные издержки на него превышают предельные 
выгоды. С этой точки зрения общество добилось бы 
больше выгод, сократив социальное регулирование 
там. где оно стало слишком масштабным. Они за
являют, что многие законы о социальном регулиро
вании плохо сформулированы, из-за чего регулиру
ющие цели и стандарты трудно понимаемы. Из-за 
этого регулирующие органы порой стараются до
биться целей, которые выходят за пределы перво
начальных намерений законодателей. Бизнес со 
своей стороны жалуется, что регулирующие органы 
часто требуют дополнительных усовершенствова
ний, не задумываясь о том. во сколько это обойдет
ся компании.

К тому же нередко реш ения приним аю тся, 
а правила формулируются на основе неполной ин
ф ормации. Вот несколько примеров этого рода.
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Члены Комиссии по безопасности товаров ш иро
кого потребления (C P S Q  могут принимать реше
ния о некоторых ингредиентах продуктов, повыша- 
юших риск развития рака, на основе ограниченных 
лабораторных экспериментов с животными. В дру
гих случаях правительственные агентства могут уста
навливать дорогостоящие стандарты по загрязнению 
окружающей среды, исходя из задач решения про
блемы глобального потепления, не зная наверняка, 
является ли загрязнение основной причиной дан
ной проблемы. Подобные усилия, считают критики 
социального регулирования, ведут к избыточному 
регулированию бизнеса.

Кроме того, критики считают, что социальное 
регулирование порождает множество непреднаме
ренных и дорогостояших побочных эффектов. Н а
пример, серьезной критике подвергается федераль
ный стандарт по выбросу газа в атмосферу на милю 
пути для автомобилей, поскольку, но опенкам, он 
приводит к 2000-3900 смертей на дорогах в год, так 
как производители автомобилей вынуждены снизить 
их вес, согласно стандарту, требующему, чтобы ав
томобиль мог проехать на галлоне бензина установ
ленное число миль. При прочих равных условиях 
водители более легких автомобилей имеют более вы
сокий коэффициент смертности, чем водители бо
лее тяжелых транспортных средств.

И наконец, противники социального регулиро
вания полагают, что регулирующие агентства могут 
привлекать чрезмерно усердных сотрудников, кото
рые к тому же негативно относятся к рыночной 
системе и полагают, что регулирование может ре
шить все проблемы. Например, считается, что пер
сонал агентства ЕРА изначально рассматривает все 
загрязнения окружающей среды предельно негатив
но, а всех загрязнителей как «плохих парней». Из- 
за этого представителей агентства обвиняют в том, 
что они даже нс пытаются установить оптимальный 
уровень загрязнения на основе тщательного анали
за предельных издержек и предельных выгод.

Д в а  напоминания

Дебаты по поводу правильного объема социального 
регулирования, несомненно, продолжатся и в буду
щем. Со своей стороны мы хотели бы напомнить и 
сторонникам социального регулирования, и их оп 
понентам о двух экономических реалиях.

Бесплатных обедов не бывает С одной сто
роны, самым активным сторонником социального 
регулирования следует напомнить, что такой веши, 
как «бесплатные обеды», не бывает. Поэтому соци
альное регулирование может привести к более вы
соким ценам, затруднить внедрение инноваций и 
понизить степень конкуренции.

Социальное регулирование повышает цены про
дуктов двумя путями. О но делает это напрямую.

поскольку издержки, связанные с ним, как прави
ло, перекладываются на потребителей, и косвенным 
образом — снижая производительность труда. Ре
сурсы. вкладываемые в то, чтобы сделать рабочие 
места доступными для инвалидов, например, ста
новятся недоступными для инвестиций в новое обо
рудование, позволяющее повысить объем продук
ции в расчете на одного работника. Там, где ставка 
заработной платы фиксируется, снижение произво
дительности труда повышает предельные и средние 
общие издержки производства. В результате этого 
кривая предложения продукта смещается влево, из- 
за чего цена на продукт растет.

Такое социальное регулирование может оказы
вать отрицательное воздействие и на темпы инно
ваций. Например, из-за страха, что новое предпри
ятие не отвечает рекомендациям ЕРА или новое ле
карственное средство потребует долгих лет тести
рования, прежде чем Управление по контролю за 
продуктами и лекарствами его одобрит, техничес
кий прогресс может существенно замедляться.

Социальное регулирование может ослаблять и 
конкуренцию, поскольку оно обычно накладывает 
относительно более тяжелое бремя на небольшие 
фирмы чем на крупные структуры бизнеса. Издерж
ки выполнения требований социального регулиро
вания фактически относятся к категории ф иксиро
ванных. Так как небольш ие фирмы производят 
меньший объем продукции, на который могут пе
рераспределить эти издержки, их расходы на вы
полнение требований социального обеспечения в 
расчете на единицу выпускаемой продукции ставят 
их в невыгодное положение по сравнению с более 
крупными компаниями, с которыми они конкури
руют. Социальное регулирование с большей веро
ятностью заставит небольшие фирмы выйти из биз
неса, из-за чего степень концентрации в отрасли 
возрастет.

Незначительное вмешательство органов  
власти не всегда лучше, чем большое Ярым
оппонентам  социального регулирования следует 
напомнить, что меньший обьем вмешательства вла
стей не всегда лучше, чем большой. Хотя ры ноч
ная система -  это мощный механизм по производ
ству товаров и услуг и генерированию доходов, у 
него есть свои недостатки. Через социальное регу
лирование органы власти, несомненно, могут по
высить экономическую  эффективность и тем са
мым благосостояние всего общества. Хотя это зву
чит несколько иронично, но, «устраняя острые 
углы кап итали зм а» , соци альн ое регулирование 
может стать мош ной силой, способствующей ка
питализму. П равильно спроектированное и реали
зованное социальное регулирование помогает п о
литически поддерживать рыночную систему. Од
нако такая поддержка может быстро пойти на спад, 
если на первое место выходят лиш ь отчеты об опас-
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Ж
П О С Л Е Д Н И М  Ш Т Р И Х

Соединенные Штаты против корпорации Microsoft
Н е д а в н е е  ан ти тр естовск ое д е л о  M icrosoft 

является н а и б о л е е  важ ны м  ср ед и  су д еб н ы х  
р азбирател ьств  м он оп ольн ы х действий б и зн е
са п осл е р а зд е л а  AT&T, п р о и зо ш ед ш его  в н а 
ч а л е 198 0 -х  гг.

О б в и н е н и е  В м а е  1 9 9 8  г. М и н и с т е р с т в о  ю сти ц и и  
С Ш А  (в э т о  в р е м я  п р е з и д е н т о м  С Ш А  б ы л  К ли н тон ), 
1 9  о т д е л ь н ы х  ш т а т о в  и  о к р у г  К о л у м б и я  (в п о с л е д с т в и и  
н а з ы в а е м ы е  з д е с ь  « о р г а н а м и  в л а с т и » )  н а  о с н о в а н и и  
а н т и т р е с т о в с к о г о  з а к о н а  Ш е р м а н а  п о д а л и  в с у д  а н т и 
т р е с т о в с к и е  и ск и  п р о т и в  M i c r o s o f t .  О р г а н ы  в л а с т и  з а 
я в и л и , ч т о  M i c r o s o f t  н а р у ш и л а  п а р а г р а ф  2  у к а з а н н о 
го  з а к о н а ,  т а к  к а к  п р и б е г а л а  к р я д у  н е з а к о н н ы х  д е й с т 
ви й , п р е д н а з н а ч е н н ы х  д л я  п о д д е р ж а н и я  м о н о п о л и и  е е  
п р о д у к ц и и  W i n d o w s .  О н и  т а к ж е  о б в и н и л и  к о м п а н и ю , 
что  н е к о т о р ы е  е е  д е й с т в и я  н а р у ш а ю т  и п а р а г р а ф  1 
з а к о н а  Ш е р м а н а .

К о р п о р а ц и я  M ic ro s o f t  о т в е р г л а  эти  о б в и н е н и я , ут
в е р ж д а я ,  что  о н а  д о б и л а с ь  у с п е х а  в б и з н е с е  з а  сч ет  
и н н о в а ц и й  п р о д у к т а  и з а к о н н ы х  п р и е м о в  в е д е н и я  б и з 
н е с а .  M i c r o s o f t  с ч и т а л о , ч т о  е е  н е  с л е д у е т  н а к а з ы в а т ь  
з а  у с п е ш н о е  п р о г н о з и р о в а н и е ,  у м е л о е  в е д е н и е  б и з 
н е с а  и  т е х н о л о г и ч е с к о е  л и д е р с т в о . Е е п р е д с т а в и т е л и  
т а к ж е  у к а з а л и ,  что  и з - з а  д и н а м и ч н о г о  т е х н и ч е с к о г о  
п р о г р е с с а  м о н о п о л ь н ы й  х а р а к т е р  е е  д е я т е л ь н о с т и  
н о с и т  я в н о  п р е х о д я щ и й  х а р а к т е р .

Р е ш е н и е  о к р у ж н о г о  с у д а  В и ю н е  2 0 0 0  г. о к р у ж н о й  
с у д  р е ш и л , ч т о  р е л е в а н т н ы м  р ы н к о м  в р а с с м а т р и в а е 
м о м  д е л е  яв л я ется  п р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е ,  п р и м е 
н я е м о е  д л я  п е р с о н а л ь н ы х  к о м п ь ю т е р о в , со в м е с ти м ы х  
с  п р о д у к ц и е й  In te l .  9 5 %  д о л и  э т о г о  р ы н к а , п р и н а д л е 

ж а щ и е  M i c r o s o f t ,  н е с о м н е н н о , п р е д о с т а в л я е т  к о м п а 
н и и  м о н о п о л ь н у ю  м о щ ь . В м есте  с т е м  с у д  у к а з а л ,  что 
м о н о п о л ь н о е  п о л о ж е н и е  M i c r o s o f t  н е  я в л я е т с я  н е з а 
к о н н ы м , о д н а к о  н а р у ш е н и е  п о л о ж е н и й  з а к о н а  Ш е р 
м а н а  п р о и з о ш л о  п о т о м у , ч т о  M i c r o s o f t  и с п о л ь з о в а л а  
а н т и к о н к у р е н т н ы е  п р и е м ы  д л я  п о д д е р ж а н и я  с в о е й  
м о н о п о л ь н о й  м о щ и .

П о  м н е н и ю  с у д а ,  M i c r o s o f t  б о я л а с ь , что  у с п е х  п р о 
д у к т а  N a v i g a t o r ,  п р е д л а г а е м о г о  н о  р ы н к е  к о м п а н и е й  
N e t s c a p e ,  п о з в о л я ю щ е г о  п о л ь з о в а т е л я м  о с у щ е с тв л я ть  
п о и с к  н у ж н о й  и н ф о р м а ц и и  в И н т е р н е т е , м о ж е т  п о з в о 
л и ть  N e t s c a p e  р а с ш и р и т ь  с в о е  п р о г р а м м н о е  о б е с п е 
ч е н и е  т а к ,  что  о н о  с т а н е т  в х о д и т ь  в с о с т а в  к о н к у р и р у 
ю щ и х  о п е р а ц и о н н ы х  с и с т е м  д л я  п е р с о н а л ь н о г о  к о м 
п ь ю т е р а , т .е . э т о  п р о г р а м м н о е  о б е с п е ч е н и е  м о г л о  бы  
у гр о ж а т ь  м о н о п о л и и  W i n d o w s .  M i c r o s o f t  о п а с а л а с ь ,  что 
и и н т е р н е т о в с к и е  п р и л о ж е н и я  S u n  н а  о с н о в е  я з ы к а  
п р о г р а м м и р о в а н и я  J a v a  т а к ж е  см о гу т  ч е р е з  к а к о е -т о  
в р е м я  у г р о ж а т ь  м о н о п о л и и  е е  W i n d o w s .

Ч т о б ы  п р о т и в о с т о я т ь  эти м  и и м  п о д о б н ы м  у г р о з а м , 
M i c r o s o f t  н е з а к о н н ы м  о б р а з о м  з а к л ю ч и л а  к о н т р а к т ы  
с  п р о и з в о д и т е л я м и  п е р с о н а л ь н ы х  к о м п ь ю т е р о в , в  к о 
т о р ы х  т р е б о в а л а  о т  н и х  у с т а н а в л и в а т ь  в н а с т о л ь н ы х  
к о м п ь ю т е р а х  е е  I n t e r n e t  E x p l o r e r  и  у г р о ж а л а  с а н к ц и я 
м и  к о м п а н и я м , к о т о р ы е  п р о д в и г а ю т  п р о г р а м м н ы е  п р о 
д у кты , к о н к у р и р у ю щ и е  с  п р о д у к ц и е й  M i c r o s o f t .  Б о л е е  
т о г о , о н а  п р е д о с т а в л я л а  д р у ж е с т в е н н ы м  к о м п а н и я м  
к о д ы , с т ы к у ю щ и е  W i n d o w s  с  д р у г и м и  п р и к л а д н ы м и  
п р о г р а м м а м и , и н е  в ы д а в а л а  т а к и е  к о д ы  к о м п а н и я м , 
у с т а н а в л и в а ю щ и м  в с в о е й  п р о д у к ц и и  N a v i g a t o r ,  вы 
п у с к а е м ы й  N e t s c a p e .  И  н а к о н е ц , п о  л и ц е н з и и , п о л у 
ч е н н о й  о т  S u n , M i c r o s o f t  р а з р а б о т а л а  п р о г р а м м н о е

ных рабочих местах, опасных продуктах, дискри
минационной политике найма работников, силь
ном загрязнении окружающей среды, плохо обслу
живаемых в медицинских учреждениях пациентах 
и тому подобных негативных явлениях. И наобо
рот, по-н астоящ ем у социальное регулирование 
помогает рыночной системе предоставлять потре
бителям не только товары и услуги, но и обеспе
чивает создание «хорошего общества».

Краткое повторение 32.3

♦  Социальное регулирование занимается условиями, 
в которых производятся товары и услуги, влияни

ем производства на общество и физическими ха
рактеристиками самих товаров.

♦  Сторонники социального регулирования указыва
ют на крупные выгоды, вытекающие из политики, 
позволяющей не допускать на рынок опасные про
дукты. уменьшать количество несчастных случаев 
и смертей на рабочем месте, способствовать очи
щению воды и воздуха и снижать дискриминацию 
при найме на работу.

♦  Критики социального регулирования заявляют, что 
неэкономические цели, неадекватная информация, 
непреднамеренные побочные эффекты и чрезмер
но усердный персонал приводят к большим издерж
кам регулирования, превышающим выгоды регу
лирования.
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Ш
П О С Л Е Д Н И М  Ш Т Р И Х

о б е с п е ч е н и е  д л я  W i n d o w s  н а  о с н о в е  я з ы к а  J a v a ,  д е 
л а ю щ е е  с о б с т в е н н у ю  п р о г р а м м у  S u n  н е с о в м е с т и м о й  с 
W i n d o w s .

Р е ш е н и е  о к р у ж н о г о  с у д а  О к р у ж н о й  с у д  о б я з а л  
M i c r o s o f t  р а з д е л и т ь с я  н а  д в е  к о н к у р и р у ю щ и е  к о м п а 
н и и , о д н а  и з  к о т о р ы х  д о л ж н а  з а н и м а т ь с я  п р о д а ж а м и  
о п е р а ц и о н н ы х  с и с т е м  W i n d o w s ,  а  д р у г а я  п р о д а в а т ь  
п р и к л а д н ы е  п р о д у к т ы  M i c r o s o f t  ( т а к и е ,  к а к  W o r d ,  
H o t m a i l ,  M S N ,  P o w e r P o i n t  и  I n t e r n e t  E x p l o r e r ) .  О б е  
к о м п а н и и  д о л ж н ы  и м е ть  с в о б о д у  д е й с т в и я  в р а з р а б о т 
к е  н о вы х  п р о д у к т о в  и к о н к у р и р о в а т ь  д р у г  с  д р у г о м . 
О б е  м о гу т  с о з д а в а т ь  эти  п р о д у к ты  н а  о с н о в е  и н т е л 
л е к т у а л ь н о й  с о б с т в е н н о с т и , в о п л о щ е н н о й  в о б щ и е  
п р о д у к ты , и м е ю щ и е с я  н а  м о м е н т  р а з д е л а .

Р е ш е н и е  а п е л л я ц и о н н о г о  с у д а  В к о н ц е  2 0 0 0  г. 
M i c r o s o f t  п о д а л а  а п е л л я ц и ю  н а  р е ш е н и е  о к р у ж н о г о  
с у д а  в а п е л л я ц и о н н ы й  с у д  С Ш А . В 2 0 0 1  г. с у д  вы сш ей  
и н с та н ц и и  п о д т в е р д и л , ч т о  M i c r o s o f t  н е з а к о н н о  п о д 
д е р ж и в а л а  с в о е  м о н о п о л ь н о е  п о л о ж е н и е , н о  о тм ен и л  
р е ш е н и е  о к р у ж н о г о  с у д а  о  р а з д е л е  M i c r o s o f t .  О н  с о 
гл а с и л с я  с  д о в о д а м и  M i c r o s o f t ,  что  в о  в р е м я  р а с с м о т 
р е н и я  и с к о в  п р о т и в  н е е  н а р у ш а л с я  у с т а н о в л е н н ы й  
п о р я д о к , и п р и ш е л  к в ы в о д у , ч т о  в эт о т  п е р и о д  суд ья  
о к р у ж н о г о  с у д а  в х о д е  с в о и х  о б ш и р н ы х  и н т е р в ь ю  с 
п р е д с т а в и т е л я м и  п р е с с ы  п р о д е м о н с т р и р о в а л  п р е д у 
б е ж д е н и е  в о т н о ш е н и и  M i c r o s o f t .  А п е л л я ц и о н н ы й  су д  
п е р е д а л  р а с с м о т р е н и е  д е л а  (в ч а сти  о п р е д е л е н и я  н а 
к а з а н и я  M i c r o s o f t )  д р у г о м у  с у д ь е  о к р у ж н о го  с у д а  д л я  
о п р е д е л е н и я  н а к а з а н и я .  А п е л л я ц и о н н ы й  с у д  т а к ж е  
р а с с м о т р е л  в о п р о с ы , с в я з а н н ы е  с  ц е л е с о о б р а з н о с т ь ю  
т а к о г о  н а к а з а н и я .

О к о н ч а т е л ь н о е  р е ш е н и е  П о  т р е б о в а н и ю  н о в о го  с у 
д ь и  о к р у ж н о г о  с у д а  ф е д е р а л ь н о е  п р а в и т е л ь с т в о  
(к то м у  в р е м е н и  п р е зи д е н т о м  С Ш А  с тал  Буш ) и M ic ro so ft 
п р о в е л и  п е р е г о в о р ы  о  п р е д л а г а е м о м  в а р и а н т е  р е ш е 
ния п р о б л е м ы . С н е б о л ь ш и м и  м о д и ф и к а ц и я м и  эт о т  в а 
р и а н т  с тал  о с н о в о й  д л я  о к о н ч а т е л ь н о г о  р е ш е н и я  су д а , 
п р и н ято го  в 2 0 0 2  г. Р а з д е л  к о м п а н и и  бы л о т м е н е н  и 
з а м е н е н  м е р а м и  п о в е д е н ч е с к о г о  х а р а к т е р а .  Р е ш е н и е  
п р е д у с м а т р и в а л о :  1) н е д о п у щ е н и е  д е й с т в и й  M i c r o s o f t  
п р о т и в  л ю б о й  ф и р м ы , к о т о р а я  з а н и м а е т с я  р а з р а б о т 
к о й , п р о д а ж е й  и л и  и с п о л ь з о в а н и е м  п р о г р а м м н о г о  
о б е с п е ч е н и я ,  к о н к у р и р у ю щ е г о  с  е е  W i n d o w s  и л и  
I n t e r n e t  E x p l o r e r ,  и м о ж е т  в ы п у с к а т ь  п е р с о н а л ь н ы й  
к о м п ью т е р , в к о т о р о м  у с т а н о в л е н ы  и W i n d o w s ,  и о п е 
р а ц и о н н а я  с и с т е м а , р а з р а б о т а н н а я  н е  M i c r o s o f t ;  2 )  п о 
т р е б о в а л а  о т  M i c r o s o f t  у с т а н о в и т ь  е д и н ы е  с т а в к и  р о 
ялти  и п р и м е н я ть  ед и н ы е  л и ц е н з и о н н ы е  п а р а м е т р ы  д л я  
в с е х  п р о и з в о д и т е л е й  к о м п ь ю т е р о в , к о т о р ы е  х о т я т  и с
п о л ь з о в а т ь  в с в о и х  м о д е л я х  W i n d o w s ;  3 )  п о т р е б о в а 
л а ,  ч т о б ы  п р о и з в о д и т е л я м  б ы л о  р а з р е ш е н о  у д а л я т ь  
и к о н к и  M i c r o s o f t  и з а м е н я т ь  и х  л ю б ы м и  д р у г и м и  и к о н 
к а м и  н а  р а б о ч е м  с т о л е  W i n d o w s ;  4 )  о б я з а л  M i c r o s o f t  
п р е д о с т а в л я т ь  т е х н и ч е с к у ю  и н ф о р м а ц и ю  д р у г и м  к о м 
п а н и я м , ч т о б ы  о н и  см о гл и  р а з р а б а т ы в а т ь  с в о и  п р о 
г р а м м ы  т а к , что б ы  т е  б ы л и  с п о с о б н ы  р а б о т а т ь  к а к  с 
W i n d o w s ,  т а к  и с  д р у г о й  п р о д у к ц и е й  M i c r o s o f t .

Источник: U nited  S ta te s  v.  M ic r o so f t  (District Court Conclusions 
o f  Low), A pril 2 0 0 0 ;  U n i te d  S t a t e s  v.  M i c r o s o f t  (C ourt o f 
A p p e a ls ) , Ju n e  2 0 0 1 ;  U S.  v. M ic ro so ft (F inal Ju d g m e n t) , 
N ovem ber 2 0 0 2 ; Reuters an d  A ssociated  Press N ew s Services.

РЕЗЮМЕ

1. Краеугольным камнем антитрестовской полити
ки являются закон Ш ермана от 1890 г. и закон 
Клейтона от 1914 г. Закон Ш ермана устанавли
вает, что «любое соглашение, объединение... или 
тайный сговор, имею щие целью ограничение 
торговли между несколькими штатами... объяв
ляются... незаконными» и что любое лицо, ко
торое монополизирует или пытается монополи
зировать торговлю между отдельными штатами, 
является нарушителем.

2. Закон Клейтона был призван усилить и сделать 
более определенными положения закона Ш ер

мана. Закон Клейтона установил, что ценовая 
дискриминация, принудительные соглаш ения, 
межкорпорационное участие в капиталах посред
ством владения акциями друг друга и «перепле
тающиеся» советы директоров являются незакон
ными, когда вследствие этих действий конкурен
ция ослабляется.

3. По Закону о Федеральной комиссии по торговле 
от 1914 г. была создана комиссия для расследо
вания нарушений антитрестовского законода
тельства и предотвращения применения «нечест
ных методов конкуренции». Уполномоченная
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издавать запретительные предписания комиссия 
также выступает как контролирующий орган в 
отношении предоставления ложной и вводящей 
в заблуждение информации о продуктах.

4. Закон С сллсра-К сф овера, принятый в 1950 г., 
запрещает одной фирме приобретать активы дру
гой фирмы, если результатом является ослабле
ние конкуренции.

5. Вопросы применения антитрестовских законов 
включают в себя: а) определение того, следует 
ли судить об отрасли по се структуре или пове
дению: б) определение границ и размера рынка 
доминирующей фирмы; в) определение того, на
сколько полно и решительно антитрестовские за
коны реализуются на практике.

6. Чиновники, следящие за соблюдением антитре
стовского законодательства, скорее будут бороть
ся с фиксированием цен и горизонтальным сли
янием крупных фирм, чем дробить существу
ющие рыночные структуры. Тем нс менее иск, 
поданный в начале 1980-х гг. федеральным пра
вительством на основе антитрестовских законов, 
против монопольного положения A T & T  привел 
к разделению этой корпорации на несколько 
более мелких структур.

7. Цель отраслевого регулирования состоит в том. 
чтобы защитить общество от рыночной власти 
естественных монополий путем регулирования 
цен и качества обслуживания.

8. Критики утверждают, что отраслевое регули
рование может благоприятствовать н еэф ф ек
тивности и росту издержек и во многих случа
ях оно ф актически создает легальны й картель 
из ф ирм , деятельность которых регулирует. За

коны, приняты е в конце 1970-х и в 1980-е гг., 
привели к дерегулированию  в той или иной 
степени авиалин ий , грузовых автоперевозок, 
банковского дела, железных дорог, телевизи
онного вещ ания.

9. Исследования показывают, что дерегулирование 
авиалиний, железных дорог, грузовых автопере
возок и телекоммуникации приносит обществу 
значительный выигрыш из-за более низких цен, 
меньших издержек и увеличения объема выпус
каемой продукции. В электроэнергетике эф ф ек
ты дерегулирования пока менее очевидны.

10.Социальное регулирование занимается обеспе
чением безопасности продукции и условий тру
да. борьбой с загрязнением и обеспечением эко
номических возможностей. Если отраслевое ре
гулирование идет на спад, масштабы социаль
ного регулирования продолжают наращиваться. 
Эти масштабы будут оптимальными при усло
вии, что предельные выгоды от социального ре
гулирования сравняются с предельными издерж
ками на него.

11.Сторонники социального регулирования указы
вают на многочисленные положительные резуль
таты. достигнутые при его помощи, и утвержда
ют. что благодаря нему общий уровень благосо
стояния в стране заметно вырос. Критики этого 
подхода утверждают, что бизнес оказался излиш
не зарегулированны м, из-за чего предельные 
издержки социального регулирования стали пре
вышать его предельные выгоды. Они также за
являют, что социальное регулирование часто 
порождает непланировавшиеся и дорогостояшие 
для общества побочные эффекты.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Антитрестовская политика (antitrust policy) 
Отраслевое регулирование (industrial regulation) 
Социальное регулирование (social regulation)
Закон Шермана (Sherm an Act)
Закон Клейтона (Clayton Act)
Принудительные контракты (tying contracts) 
«Переплетающиеся» советы директоров (interlocking 

directorates)
Закон о Федеральной комиссии но торговле (Federal 

Trade Commission Act)
Запретительное предпк. ание (cease-and-desist order) 
Закон Уилера—Ли (W heeler-Lea Act)
Закон Селлера—Кефовера (Celler-Kefauver Act)
«Дело Standard ОН» (Standard Oil case)

«Дело U.S. Steel» (U .S . Steel case)
Правило разумного подхода (rule o f  reason)
«Дело Alcoa» (Alcoa case)
«Целлофановое дело Du Pont» (Du Pont cellophane case) 
«Дело Microsoft» (Microsoft case)
Горизонтальное слияние (horizontal merger) 
Вертикальное слияние (vertical merger) 
Конгломератное слияние (conglomerate merger) 
Нарушения как таковые (per se violations) 
Естественная монополия (natural monopoly)
Теория регулирования в интересах общества (public 

interest theory o f  regulation)
Теория регулирования с помощью легального картеля 

(legal carte! theory o f  regulation)
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ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Как антитрестовская политика, так и отраслевое 
регулирование предназначены для противодей
ствия монополиям. Что отличает эти два подхо
да? Как органы власти решают, какую форму 
корректировки использовать в каждом конкрет
ном случае?

2. К.иочений вопрос Опишите основные положения 
законов Ш ермана и Клейтона. Какие властные 
структуры ответственны за проведение этих за
конов в жизнь? Разрешается ли фирмам по сво
ей инициативе подавать антитрестовские иски 
против других структур бизнеса?

3. Сравните результаты судебных дел Standard Oil и 
U.S. Steel. Каким был основной антитрестовский 
аспект «Целлофанового дела Du Pont»? В каком 
отнош ении судебные преследования M icrosoft 
и Standard Oil отличаются друг от друга?

4. Почему одна администрация интерпретирует ан
титрестовские законы и проводит их в жизнь 
более последовательно и строго, чем другая? Как 
смена администрации может повлиять на иск 
против крупной монополии, по которому судеб
ное решение еще не вынесено?

5. Кпочевой вопрос Как, по вашему мнению, анти
трестовские агентства отреагируют на следующие 
ситуации:
а. Предполагаемое слияние Ford и General M o

tors.
б. Свидетельство о  секретной встрече подряд

чиков для получения заказа на строительство 
шоссе.

в. Предполагаемое слияние крупного произво
дителя обуви и сети розничных обувных ма
газинов.

г. Предполагаемое слияние небольшой компа
нии, страхующей жизни своих клиентов, и ре
гионального производителя кондитерских 
изделий.

д. Ф ирма, занимающаяся прокатом автомоби
лей, устанавливает более высокие расценки 
на машины, которые берутся в аренду в по
следнюю минуту, чем на машины, брониру
емые за несколько недель.

6. Предположим, намечаемое слияние фирм при
ведет одновременно к ослаблению конкуренции 
и уменьшению издержек на единицу продукции, 
достигаемому за счет реализации эффекта мас
штаба. Считаете ли вы, что такое слияние сле
довало бы разрешить?

7. В 1980-х гг. компания PepsiCo Inc., которая в то 
время владела 28% рынка безалкогольных напит
ков, вынаш ивала планы приобрести компанию 
Seven-Up. Вскоре после этого компания Coca- 
Cola, имевшая 39% рынка, лродемонстрироваза

готовность приобрести ком панию  Dr. Pepper. 
Компании Seven-Up \\ Dr. Pepper контролировали 
около 1% рынка каждая. Было ли, по вашему 
мнению, уместным решение правительства вос
препятствовать этим слияниям?

8. Почему возможно, что фирма, обвиняемая в на
рушении закона Клейтона, параграф 7, попыта
ется его отвергнуть на том основании, что про
дукты. продаваемые объединяющимися ф ирм а
ми, реализуются на разных рынках? Почему воз
можно, что ф ирм а, обвиняемая в нарушении 
параграфа 2 закона Ш ермана, попытается убе
дить суд, что ее поведение ни в коей мере не 
направлено на достижение и поддержание мо
нополии и не является незаконным?

9. «О желательности для общества любого данного 
делового предприятия следует судить не на ос
новании структуры отрасли, в которой оно дей
ствует, а скорее на основании рыночного ф унк
ционирования и поведения». Приведите контр
аргументы, исходя в своем заявлении из модели 
монополии.

10. Ключевой вопрос Какие тины отраслей следует 
подвергать отраслевому регулированию? Какие 
специфические проблемы оно порождает?

11.1$ свете проблем регулирования естественных 
монополий сравните оптимальное с социальной 
точки зрения (по предельным издерж кам) и 
справедливое с точки зрения прибыли ценооб
разование, вернувшись к рис. 24.9. Предполо
жив, что для покрытия убытков, связанных с 
ценообразованием по предельным издержкам, 
может быть использована государственная суб
сидия, какую политику ценообразования вы бы 
избрали? П оясните, почему. Какие проблемы 
могли бы повлечь за собой эти субсидии?

12. Кшчевой вопрос Чем социальное регулирование 
отличается от отраслевого регулирования? К а
кие типы издержек и выгод связаны с соци
альным регулированием?

13. В оспользуйтесь эконом ическим  анализом  и 
объясните, почему оптимальный объем безопас
ности продуктов может быть ниже объема, при 
котором полностью устраняются риски несчаст
ных случаев и смертей. В качестве примера вос
пользуйтесь автомобилями.

14. (Последний штрих) По какому закону и на каком 
основании федерапьный окружной суд признал 
Microsoft виновной в нарушении антитрестов
ского закона? Каким было первоначальное ре
шение окружного суда? На чем основывалось за
явление Microsoft в апелляционный суд? Было ли 
окончательное решение суда по данному делу по 
своей сути структурным или поведенческим?
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\5 . Интернет-вопрос. Федеральная торговая комис
сия (F T Q  и разделение на основе антитрестовских 
законов: недавние примеры. Посетите веб-сайт 
А7Г( WWW ftc.gov/ft c /an t it rust, him) и отыщите там 
последние пресс-релизы. Кратко сформулируй
те сущность двух последних действий правового 
характера, предпринятых /Т С . После этого по
сетите веб-сайт М инистерства юстиции США, 
его антитрестовский отдел (www.usdoj.gov/atr/ 
index.html) и выберите заголовки «W hat's New» 
(«Последние новости») и «АН Press Releases» («Все 
пресс-релизы»). Кратко обобщите два последних 
правовых действия, предпринятых этим отделом.

16. Интернет-вопрос. Комиссия по безопасности то
варов широкого потребления (C P S Q :  для чего она 
предназначена и чем занимается? Каковы основ
ные функции Комиссии по безопасности това
ров широкого потребления(www.cpsc.gov) ? Какие 
продукты обсуждаются в последнем пресс-релизе 
CPSC1 Выявите две категории продукции, кото
рые вам интересны, после чего обратитесь к заго
ловку «Recoils by Product» («Отзыв продуктов про
изводителями»). Перечислите три конкретных от
зыва с рынка по каждой из этих двух продукто
вых категорий. Какими продуктами занимаются 
другие правительственные агентства, а не C PSC !

http://www.usdoj.gov/atr/
http://www.cpsc.gov


Сельское хозяйство: 
экономические 
и политические аспекты

Если вы едите, то уже вследствие только этого вы становитесь частью  сельского хозяй
ства.

В условиях С Ш А  сельское хозяйство является эконом ически  важным направлением 
бизнеса, что объясняется рядом причин.
♦  С ельское хозяйство является одной из крупнейш их отраслей национальной эконом ики 

и реальным примером модели соверш енной кон куренц ии, опи сан ной  в гл. 23.
♦  С ельское хозяйство убедительно демонстрирует, к чему приводит прим енение полити

ки , проводимой органам и власти, когда эта политика не согласуется со спросом и пред
лож ением .

♦  Его деятельность убедительно свидетельствует об эф ф ектах особых интересов, опи сан
ных в гл. 31, и следствиях погони за рентой.

♦  С ельское хозяйство наглядно показы вает возрастаю щ ую степень глобализации на ее 
рынках.
В дан ной главе мы проанализируем  проблемы, связанны е с сельским  хозяйством , воз

никаю щ ие в результате вмеш ательства органов власти; ф орм ы , которы е приним ает такое 
вмеш ательство, и  некоторы е результаты, а такж е перемены , произош едш ие в этой области 
за последнее время.

Экономика сельского хозяйства
Частично из-за крупных правительственных субси
дий сельское хозяйство в Соединенных Штатах в 
целом остается рентабельной отраслью. Американ
ские потребители тратят 14% своих расходов на 
продукты питания, а фермеры ежегодно в виде по
ступлений получают 250 млрд долл. Однако амери
канские фермеры периодически сталкиваю тся с 
серьезными колебаниями цен и низкими доходами. 
Сельское хозяйство всегда было и остается риско
ванным и трудным бизнесом. Фактически в нем 
можно выделить две отдельные фермерские пробле
мы. Здесь различают краткосрочную  фермерскую  
проблему, связанную с годовыми колебаниями цен 
на сельскохозяйственную  продукцию и доходов 
фермеров, и долгосрочную фермерскую  проблему, 
сущность которой определяется тем, что сельское 
хозяйство в настоящее время представляет собой 
сокращающуюся отрасль и из-за этого требуется

перераспределять ресурсы, ранее направлявшиеся в 
эту отрасль, на другие варианты их использования.

Краткосрочная проблема: нестабильность 
цен и доходов

Краткосрочная проблема является результатом; I) не
эластичного спроса на сельскохозяйственную про
дукцию; 2) колебаний объема продукции, выпуска
емой фермерами; 3) сдвигов кривой спроса на сель
скохозяйственную продукцию.

Неэластичный спрос на сельскохозяйствен
ную продукцию  В промышленно развитых стра
нах ценовая эластичность спроса на сельскохозяй
ственную продукцию  довольно низка. Для этой 
продукции в целом коэффициент эластичности на
ходится в диапазоне 0 ,20-0 ,25. Исходя из этих зна
чений можно предположить, что цены на сельско
хозяйственную продукцию должны снизиться, по 
крайней мере, на 40-50% , чтобы потребители уве
личили закупки хотя бы на 10%. Очевидно, что по
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требители слишком низкооиениваю г дополнитель
ную сельскохозяйственную продукцию по сравне
нию с альтернативными товарами.

Почему? Вспомним, что основным фактором, 
снижающим эластичность спроса, является заменя
емость продукции, т.е. наличие субститутов. Когда 
иена продукта падает, потребитель стремится заме
нить этим продуктом другие товары и услуги, цена 
на которые осталась прежней. Но в относительно 
богатых странах масштаб «эффекта замены» продо
вольственных товаров весьма невелик. Люди, конеч
но, могут начать есть больше, но вряд ли перейдут с 
трехразового питания в день на пятиразовое и боль
ше только потому, что относительная цена сельско
хозяйственной продукции снизилась. Помимо эко
номических факторов здесь важны и физиологичес
кие, т.е. организм способен потреблять продукты 
только в некотором, ограниченном количестве.

Неэластичность спроса на сельскохозяйственную 
продукцию можно также объяснить с позиций тео
рии снижения предельной полезности. В богатом 
обществе население в целом сыто и хорошо одето, 
т.е. текущее насыщение сельскохозяйственной про
дукцией уже является достаточно высоким. Поэто
му здесь дополнительное производство сельскохо
зяйственной продукции стремительно снижает его 
предельную полезность. В этих условиях, чтобы 
добиться даже незначительного увеличения потреб
ления, иены необходимо снизить очень сильно.

К о л е б а н и я  о б ъ е м а  п р о д у к ц и и  И зменение 
объема фермерского производства происходит прак
тически ежегодно и в основном потому, что сами 
фермеры могут контролировать объем выпускаемой 
ими продукции. Способствуют этому и внешние яв
ления. Наводнения, засухи, неожиданные замороз
ки, вредители и прочие бедствия могут стать при
чиной плохого урожая, и наоборот, при хороших по
годных условиях урожай, скорее всего, будет очень 
высоким. Хотя фермеры, естественно, не могут кон
тролировать погодные условия, тем не менее они 
могут заметно влиять на объем своей продукции.

П омимо воздействия природных явлений на 
сельское хозяйство сильное влияние оказывает и 
характер его рынков. Так. из-за высококонкурент
ной природы сельского хозяйства фермеры не мо
гут создавать крупных объединений, позволяющих 
в больших масштабах контролировать объем про
дукции. Если бы тысячи разбросанных по стране 
независимых производителей засеяли лишь необыч
но малую или, наоборот, необычно большую часть 
своей земли, то даже при нормальных погодных 
условиях это привело бы, соответственно, к необыч
но малому или необычно большому объему выпус
ка, даже если бы сам урожай оказался просто нор
мальным.

Неэластичный рыночный спрос на сельскохозяй
ственную продукцию отражает кривая D на рис. 33.1.

С оединив неэластичны й спрос с нестабильным 
фермерским производством, можно понять, поче
му цены и доходы фермеров нестабильны. Даже если 
рыночный спрос на сельскохозяйственную продук
цию остается фиксированным на уровне D. неэла
стичность иен трансформирует небольшие колеба
ния объема продукции в относительно значитель
ные изменения цен и доходов. Например, предпо
ложим, что при «нормальном» урожае Qn на него 
будет установлена «нормальная» цена Рп\ в этом 
случае «нормальный» доход фермера на графике 
равен прямоугольнику 0PnnQ n. Но очень высокий 
или очень низкий урожай вызовет заметные откло
нения от этих «нормальных» цен и доходов. Такой 
вывод вытекает из неэластичности спроса на сель
скохозяйственную продукцию.

Если погодные условия благоприятны, а полу
ченный урожай достаточно высок (.Qh), доходы ф ер
меров сократятся с 0PniiQn до 0PhbQh. При неэлас
тичном спросе увеличение проданного количества 
продукции будет сопровождаться непропорциональ
но большим снижением цены. В результате суммар
ные поступления (т.е. суммарный доход) фермеров 
также сократятся на непропорционально большую 
величину.

Р

Рь

О

Р ис. 33.1
Влияние изменений объема продукции на цены и доходы 
фермеров. Из-за неэластичности спроса на сельскохо
зяйственную продукцию относительно небольшие из
менения объема продукции (от (?„ до Qp или Qb) вызо
вет достаточно ощутимые изменения цен (от Р„ до Рр 
или до Рь). Доходы фермеров также изменятся (до 
OPpPOp или 0Р„6О6)-
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И наоборот, плохой урожай в стране, вызванный, 
например, засухой, может заметно увеличить ф ер
мерские доходы, которые графически показывает 
площадь прямоугольника При неэластичном
спросе уменьш ение объема продукции вызывает 
непропорциональный рост цен и доходов. Как ни 
странно, для фермеров в целом плохой урожай мо
жет быть выгодным, а хороший может создать до
полнительные трудности.

Выводы: при стабильном рыночном спросе на 
сельскохозяйственную продукцию неэластичность 
спроса превращает относительно небольшие изме
нения объема ее производства в достаточно замет
ные изменения цен и доходов.

К о л е б а н и я  с п р о с а  Третий ф актор кратко
срочной нестабильности доходов фермеров связан 
с изменением положения кривой спроса на сель
скохозяйственную продукцию. Предположим, ка
ким-то образом объем продукции стабилизировал
ся на некотором «нормальном» уровне Qn (рис. 33.2). 
Из-за неэластичности спроса его краткосрочные ко
лебания, вызываемые, допустим, циклическими из
менениями в экономике, приведут к тому, что при 
этом фиксированном объеме продукции ему будут 
соответствовать совсем другие цены и доходы.

Р

D2 D,
О

Рис. 33 .2
Влияние изменения спроса на цены и доходы фермеров.
Из-за весьма неэластичного спроса на сельскохозяй
ственные продукты даже небольшое изменение спро
са (с £>, до /),) вызовет резкое изменение цены (с Р, до 
Р2) и значительное снижение доходов фермеров 
(с 0Р,а(2„ до 0P2bQ„), получаемых при данном объеме 
продукции.

Даже небольшое изменение спроса (с D, до D2) 
вызовет значительное снижение доходов фермеров 
(с О Р,а0п до 0P2bQn), получаемых при данном объе
ме продукции. Поэтому относительно небольшой 
спад спроса приводит к тому, что фермеры получа
ют гораздо меньший доход при одном и том же 
объеме сельскохозяйственной продукции. И наобо
рот, даже небольшое повышение спроса, скажем, 
с Д2до /),, приводит к существенному росту дохода 
фермера при одном и том же объеме продукции. Из- 
за того что спрос является неэластичным, измене
ния цен и доходов могут быть сушественными.

Возможно, после этой информации у некоторых 
читателей появится желание утверждать, что резкие 
снижения цен на фермерскую продукцию, сопро
вождающие снижение спроса, заставляют многих 
фермеров закрываться в краткосрочной перспекти
ве, в результате чего обший объем сельскохозяй
ственной продукции снижается, а ситуация с цена
ми и доходами становится менее напряж енной. 
Однако на самом деле фермерское производство в 
краткосрочной перспективе является относительно 
нечувствительным к колебаниям цен, так как по
стоянные издержки фермеров высоки, особенно по 
сравнению с их переменной составляюшей.

Процентные платежи, арендная плата, налоги и 
выплаты по закладным на землю, зданиям и обору
дованию — все это основные статьи расходов, кото
рые должен оплачивать фермер. Они относятся к 
категории постоянных издержек. Более того, пред
ложение труда фермеров и их семей также можно 
отнести к этой категории. Пока эти люди продол
жают оставаться на своих фермах, они не могут сни
зить расходы, уволив самих себя. К их переменным 
издержкам относятся расходы на относительно не
большое число работников, которых они могут на
нять, а также затраты на семена, удобрение и топ
ливо. В результате большой доли постоянных из
держек фермерам обычно лучше обрабатывать свою 
землю даже в тех случаях, когда они теряют деньги, 
поскольку их потери будут еще выше, если они 
прекратят свои операции вообще на какой-то год. 
Только в долгосрочной перспективе некоторым из 
них оказывается целесообразным вообще выйти из 
отрасли.

Однако почему спрос на сельскохозяйственную 
продукцию нестабилен? Основной источник вола
тильности спроса в американском сельском хозяй
стве — его зависимость от мировых рынков. Как 
видно из рис. 33.3, эта зависимость после 1950 г. 
возросла. Из графика также видно, что как процент
ная доля общего объема сельскохозяйственной про
дукции в СШ А, так и экспорт фермерской продук
ции являются нестабильными.

Доходы американских фермеров сильно зависят 
от погоды и урожая зерновых в других странах: бо
лее высокий урожай за границей означает пониже



7 5 6 ЧАСТЬ IX ♦  Макроэкономические аспекты политики

30

25

20

15

10
Экспорт сельскохозяйственной продукции 

как доля всей фермерской продукции, 
производимой в Соединенных Штатах5
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Рис. 33.3
Экспорт фермерской продукции из США как доля общего объема сельскохозяйственной 
продукции в этой стране, 1950-2001 гг. Экспорт сельскохозяйственной продукции в про
центном исчислении от общей фермерской продукции в Соединенных Штатах в целом 
повышается. Однако этот процент меняется в достаточно широких пределах, из-за чего 
в США в значительной степени повышается нестабильность спроса на продукцию фер
мерских хозяйств.

Источник: U.S. D epartm ent o f A griculture a n d  Federal Reserve Bank of St. Louis.

ние спроса иностранцев на сельскохозяйственную 
продукцию, произведенную в США. Аналогично 
цикличные колебания доходов иностранцев, напри
мер в Европе и Ю го-Восточной Азии, могут изме
нить спрос на американскую фермерскую продук
цию. Свой вклад в колебание спроса оказывают и 
изменения экономической политики в других стра
нах. Так, если страны Восточной Европы решают 
обеспечить своим фермерам большую степень за
щиты от иностранных конкурентов, у ам ерикан
ских фермеров становится меньше возможностей 
выходить на эти рынки, из-за чего спрос на амери
канский сельскохозяйственный экспорт снизится.

Свой вклад в нестабильность спроса вносит и 
международная политика. Меняющиеся политичес
кие взаимоотношения между Соединенными Ш та
тами и Китаем и Соединенными Штатами и Росси
ей приводили к резкому увеличению экспорта в эти 
страны в одни периоды и их сокращению в другие. 
В этом отнош ении также критичными могут быть 
изменения стоимости доллара относительно других 
валют. Обесценивание доллара повышает спрос на 
американские сельскохозяйственные продукты (ко
торые становятся для иностранцев более деш евы

ми), в то время как подорожание доллара приводит 
к  тому, что этот спрос снижается.

Подведем итоги. Увеличение относительной важ
ности экспорта способствует повыш ению  неста
бильности спроса на американскую сельскохозяй
ственную продукцию. На объем ее экспорта влияют 
не только погода, колебания доходов и экономи
ческая политика за границей, но и международная 
политика и колебания курса доллара. (Ключевой 
вопрос 1.)

На рис. 33.4 показаны цены, скорректированные 
на величину инфляции, на крупный рогатый скот, 
свинину, пшеницу и кукурузу в течение периода с 
1950 по 1998 г. На графике хорошо видна кратко
срочная проблема -  нестабильность цен. Наблюда
ется и долгосрочная проблема -  обшее снижение 
цен на сельскохозяйственную продукцию.

Аолгосрочная проблема: сокращающаяся 
отрасль

К ценовой неэластичности спроса должны быть 
добавлены еше две характеристики рынков сель
скохозяйственной продукции:
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Цены, скорректированные с учетом инфляции, на некоторые сельскохозяйственные про
дукты, производимые фермерами, 1950-1998 гг. Скорректированные с учетом инфля
ции, цены (в долларах 1998 г.) на крупный рогатый скот, свинину, пшеницу и кукурузу 
в течение второй половины XX в. наглядно демонстрировали как нестабильность, так 
и общее снижение.

♦  С течением времени в связи с техническим про- 
грессом предлож ение сельскохозяйственной про
дукции резко возросло.

♦  Спрос на сельскохозяйственную  продукцию с 
течением времени возрастал относительно мед
ленно, так как он неэластичен по доходам. 
Чтобы разобраться в этих процессах, давайте

более детально проанализируем силы спроса и пред
ложения, действующие на этом рынке.

Т е х н о л о г и я  и  р ост  п р е д л о ж е н и я  Высокие 
темпы технического прогресса привели к значитель
ному увеличению предложения сельскохозяйствен
ной продукции. Технический прогресс имеет раз
личные проявления: электрификация и механиза
ция ферм, улучшение технологии обработки земли 
и сохранения почв; ирригация, получение гибрид
ных сельскохозяйственны х культур, доступность 
хороших удобрений и инсектицидов; семена с за
щитной оболочкой; улучшение селекции и ухода за

домаш ними животными. Объем капитала, приходя
щегося на одного работника, за период с 1930 по 
1980 г. увеличился в 15 раз, что привело к пятикрат
ному увеличению площади земли, обрабатываемой 
одним фермером. Самым простым общим показа
телем является все увеличивающееся число людей, 
которых может прокормить один фермер. В 1820 г. 
один работник производил объем продукции, доста
точный для того, чтобы прокормить и одеть четырех 
человек; к 1947 г. это число выросло до 13 человек. 
В 2002 г. каждый фермер производил продукцию, до
статочную для обеспечения 106 человек! Несомнен
но, производительность сельского хозяйства в рас
чете на одного работника значительно выросла. Бо
лее того, за последние 50 лет она росла вдвое быст
рее, чем в остальных отраслях экономики.

Следует отметить, что в значительной степени 
технический прогресс происходит не  по инициати
ве фермеров, а является результатом финансируемых
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органами власти исследовательских и образователь
ных программ и усилий производителей сельскохо
зяйственной техники. В качестве основных двига
телей технического прогресса в американском сель
ском хозяйстве выступают сельскохозяйственные 
колледжи, опытные станции, представители Служ
бы развития сельского хозяйства в графствах. М и
нистерство сельского хозяйства, исследовательские 
отделы фирм, производители сельскохозяйственных 
машин, пестицидов и удобрений.

О т ст аю щ ий с п р о с  Рост спроса на сельскохо
зяйственную продукцию оказался значительно ниже 
роста ее предлож ения, вызванного техническим 
прогрессом. Это отставание объясняется двумя ос
новными детерминантами, определяющими спрос 
на сельскохозяйственную продукцию, -  доходами 
и ростом численности населения.

Неэластичный спрос по доходу В развивающих
ся странах потребители, чтобы поддерживать свою 
жизнь, должны выделять большую часть скудных 
доходов на приобретение продуктов сельского хо
зяйства и одежду. Но по мере того как доход подни
мается над уровнем  прож иточного м иним ум а, 
а проблема голода в конце концов оказывается ре
шенной, снижаются и темпы роста расходов потре
бителей на питание. Как только желудок потреби
теля наполнен, его мысли обращаются к другим 
«удовольствиям жизни», которыми обеспечивает 
промышленность, а не сельское хозяйство. Эконо
мический рост в Соединенных Штатах способство
вал значительному увеличению среднего дохода на 
душу населения по сравнению с прожиточным ми
нимумом. В результате рост доходов американских 
потребителей сопровождается меньшим, в пропор
циональном исчислении, увеличением расходов на 
сельскохозяйственную продукцию.

Спрос на сельскохозяйственную продукцию яв
ляется неэластичным по доходу, т.е. спрос на боль
шинство видов продукции совершенно нечувстви
телен к увеличению доходов. По оценкам, повыше
ние реального дохода на душу населения на 10% 
(после уплаты налогов) приводит к увеличению 
потребления сельскохозяйственной продукции при
близительно на 2%. Это означает, что коэффициент 
эластичности по доходу равен 0,2 (0,02 /  0.10). По
этому с ростом доходов американцев спрос на сель
скохозяйственные продукты растет медленнее, чем 
на товары и услуги в целом.

Рост численности населения Как только мини
мальный уровень дохода достигается, потребление 
продовольствия и тканей отдельным потребителем 
становится относительно постоянной величиной. 
Поэтому последующий рост спроса на эти продук
ты прямо зависит от увеличения числа потребите
лей. В большинстве промышленно развитых стран, 
в том числе в СШ А. спрос на сельскохозяйствен
ную продукцию растет темпами, приблизительно

равными темпам прироста населения. Но посколь
ку прирост населения СШ А является относительно 
невысоким, увеличение объема покупок сельскохо
зяйственной продукции в этой стране также отно
сительно небольшое и не может компенсировать 
более динамичное наращивание производства сель
скохозяйственной продукции.

Г р а ф и ч е с к о е  п р е д с т а в л е н и е  си т уа ц и и  Соче
тание неэластичного и медленно растущего спроса 
на сельскохозяйственную продукцию с быстрорас
тущим предложением оказывает сильное влияние на 
этот бизнес и способствует снижению цен и фермер
ских доходов. Эта ситуация показана на рис. 33.5, 
где отражены значительный рост предложения и 
сравнительно умеренный прирост спроса. Из-за не
эластичности спроса на сельскохозяйственную про
дукцию даже небольшие изменения приводят к рез
кому падению цен на продукцию фермеров, сопро
вождающемуся относительно небольшим приростом 
объема продаж. Поэтому доходы фермеров в целом 
снижаются. На рисунке размер дохода до прирос
та предложения и спроса (показан прямоуголь
ником O/^aQ,) превышает фермерский доход после

Р

Рг

0 Q

Рис. 33.5
Графическая д е м о н с т р а ц и я  д о л г о с р о ч н о й  ф е р м е р с к о й  
п р о б л е м ы . В долгосрочном периоде рост спроса на 
сельскохозяйственную продукцию в США (с О, до D2) 
отстает от роста ее предложения (с 5, до S 2), обуслов
ленного техническим прогрессом. Поскольку спрос на 
сельскохозяйственную продукцию неэластичен, изме
нения соотношения спроса и предложения еще более 
снижают иены (с Р, до Р2) и доходы (с O P ^Q , до 
0P2bQ2), причем объем продукции при этом растет 
весьма незначительно (с 0 , до 0,).
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прироста предложения (4P2bQ2). Из-за неэластично
сти спроса на сельскохозяйственную продукцию уве
личение ее предложения относительно спроса при
водит к устойчивому падению доходов фермеров.

П о след ст ви я  Реальные последствия такого раз
вития со временем были именно такими, как мож
но было предсказать исходя из модели совершен
ной конкуренции. Ситуация со спросом и предло
жением в сельском хозяйстве, которую мы только 
что разобрали, привела к повышению в нем м ин и
мального эф фективного размера (m inim um  efficient 
scale, M ES) и к снижению цен на зерновые. Из-за 
этого многие фермерские хозяйства оказываются 
слиш ком малы, чтобы получать выгоды от мас
штабного производства или прироста производи
тельности, и столкнулись с тем, что их средние 
общие издержки превышают цены (к тому же сн и 
жающиеся) на их продукцию. В этих новых услови
ях они не могут обеспечивать рентабельности. 
В долгосрочном плане финансовые потери в сель
ском хозяйстве вызвали массовый отток рабочей 
силы из сельского хозяйства и переход ее в другие 
отрасли экономики, что показано в табл. 33.1. Этот 
процесс также вызвал к жизни массовую консоли
дацию мелких ферм в крупные. 30 лет назад фермер 
самостоятельно выращивал зерновые в среднем на 
240 акрах земли, теперь этот же фермер, скорее 
всего, обрабатывает в два-три раза больше земли. 
В таких отраслях фермерского хозяйства, как произ
водство картофеля, фруктов, овощей, говядины и 
птицы, появились огромные корпоративные фермы.

Таблица 33.1
Занят ост ь в сельском  хозяйст ве СШ А  
и число ф ирм, 1 9 5 0 -2 0 0 0  гг.

Год Млн
человек

Занятость 
в сельском 
хозяйстве*

Доля в обшей 
занятости, %

Количество 
ферм, 

тыс. ед.

1950 9,9 17 5388
1960 7,1 11 3962
1970 4,5 6 2954
1980 3,7 4 2440
1990 2.9 2 2146
2000 3,0 2 2172

* В том числе ф ерм еры , не использую щ ие труд  наемных р а б о т 
ников, работники-добровольцы  н а  ф ер м а х  (работаю щ ие б ез  
оплаты), наемные работники.

Источник: U.S. D epartm en t o f A griculture, Economic R esearch 
Service, w w w .u sd a .g o v /n ass , an d  U.S. D epartm ent o f Com m erce, 
C ensus Bureau, w w w .cen su s .g o v /.

Международный ракурс 33.1 

Доля рабочей силы, занятой 
в сельском хозяйстве

В с е л ь с к о м  х о з я й с т в е  б о го т ы х  с т р а н  з а н я т а  м е н ь ш а я  
д о л я  р а б о ч е й  силы , ч е м  в б е д н ы х . П о с к о л ь к у  р а б о ч а я  
с и л а  б е д н ы х  с т р а н  з а н я т а  в о с н о в н о м  п р о и з в о д с т в о м  
п и щ и  и сы р ь я  д л я  н а с е л е н и я , р а б о ч е й  си лы  д л я  с т р о и 
т е л ь с т в а  ж и л ья , ш к о л , а в т о м о б и л е й  и с о з д а н и я  д р у г и х  
т о в а р о в  и у с л у г , с о о т в е т с т в у ю щ и х  в ы с о к о м у  у р о в н ю  
ж и зн и , о с т а е т с я  о т н о с и т е л ь н о  м а л о .

Доля рабочей силы, 
занятой в сельском хозяйстве, %
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Источник: International Labour Office, w w w .ilo .o rg /. Самые по
следние данные.

которые теперь называю! а г р о п р о м ы ш л е н н ы м и  к о м п 
л е к с а м и . В настоящее время и США имеется при
близительно 2 млн ферм, в то время как в 1960 г. 
их было 4 млн, а доля фермерского труда составля
ет сейчас 2% от общего количества затрачиваемого 
в этой стране труда по сравнению с 11% в 1960 г. 
(Во вставке «Международный ракурс 33.1» сравни
ваются самые последние данные по числу занятых 
в процентном исчислении в сельском хозяйстве в 
ряде стран.)

Доход фермерских домохозяйств традиционно 
был намного ниже, чем домохозяйств, не относя
щихся к сельскому хозяйству. Однако сейчас этого 
дисбаланса нет. В 2001 г. средний доход фермерских 
домохозяйств составил 64 117 долл. по сравнению с 
58 208 долл. у остальных американских домохо
зяйств. Уход части структур из сельскохозяйствен
ного бизнеса и консолидация ферм повысили до
ход в расчете на фермерское домохозяйство (кото
рых сейчас стало меньше, чем в прошлом). Что еше

http://www.usda.gov/nass
http://www.census.gov/
http://www.ilo.org/
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более важно, члены фермерских домохозяйств все 
чаше стали работать в ближайших городках и по
селках. В среднем только 10% дохода фермерских 
домохозяйств они получают за счет фермерской де
ятельности. (Ключевой вопрос 3.)

Краткое повторение 33.1
♦  Цены и доходы в сельском хозяйстве испытывают 

серьезные колебания на протяжении короткого 
времени, поскольку неэластичный спрос трансфор
мирует даже небольшие изменения объема сель
скохозяйственного производства и спроса в гораз
до более крупные изменения цен и доходов.

♦  Технический прогресс с течением времени привел 
к резкому росту предложения сельскохозяйствен
ной продукции.

♦  Рост спроса на сельскохозяйственную продукцию 
в США относительно умерен, поскольку этот спрос 
неэластичен по доходам, а прирост населения от
носительно невысок.

♦  Сочетание значительного роста предложения с не
значительным увеличением спроса делает сельское 
хозяйство США сокрашаюшейся отраслью.

Экономические аспекты 
сельскохозяйственной политики
Начиная с 1930-х гг. американское сельское хозяй
ство стало получать субсидии от властей. «Фермер
ская программа» включает: 1) поддержку цен на 
сельскохозяйственную продукцию, доходов и объе
ма продукции; 2) сохранение воды и почвы; 3) про
ведение исследований в области сельского хозяй
ства; 4) выдачу кредитов фермерам; 5) страхование 
урожая; 6) субсидирование продажи сельскохозяй
ственной продукции на мировых рынках.

Сейчас основное внимание мы уделим основно
му элементу фермерской политики — программам, 
разработанным для повышения цен на сельскохо
зяйственную продукцию и доходов фермеров. Эта 
тема в настоящее время особенно важна, поскольку 
в последние годы (прежде всего в 1996 и 2002 гг.) 
К онф есс принял новые законы о фермерстве, за
менившие традиционные формы субсидий ферме
рам на новые. Чтобы понять сущность новой поли
тики, необходимо разобраться в новых приемах, 
заменивших прежние, а также в целях фермерских 
субсидий и результатах, к  которым они привели. За 
период с 1999 по 2002 г. американские фермеры в 
виде субсидий каждый год в среднем получали по 
20 млрд долл. (К ак показано во вставке «Междуна
родный ракурс 33.2», к фермерским субсидиям при
бегают во многих странах.)

ждународный ракурс 33.2 

Субсидии сельскому хозяйству 
в некоторых странах

З н а ч и т е л ь н у ю  д о л ю  (в п р о ц е н т н о м  и с ч и с л е н и и )  ф е р 
м е р ы  в о  м н о ги х  с т р а н а х  п о л у ч а ю т  в в и д е  с у б с и д и й .

Субсидии органов власти 
сельском у хозяйству  

как дол я  в д о х о д а х  ф ер м ер ов , %
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И сточник: O rg a n iz a t io n  fo r  E conom ic C o o p e ra tio n  an d  
D evelopm ent, w w w .o ecd .o rg .

Обоснование необходимости 
предоставления субсидий

На протяжении нескольких десятилетий в пользу 
предоставления субсидий фермерам приводятся са
мые разные аргументы.
♦  Фермеры принадлежат к относительно бедным 

слоям населения, несмоф я на то, что продукты 
их труда пользуются всеобщим спросом, и поэто
му они могут повышать цены и получать более 
высокие доходы за счет государственной помощи.

♦  «Семейные фермы» -  это фундамент американ
ского общества, и их следует поддерживать как 
«образ жизни».

♦  Фермеры постоянно подвергаются воздействию 
природных катаклизмов; наводнений, засух, вре
дителей, которым не подвергаются другие о ф а с- 
ли и от которых, по большей части, нельзя пол
ностью застраховаться.

♦  Продавая свою продукцию, фермеры сталкива
ются с соверш енно конкурентными рынками, 
а покупать им приходится у отраслей, обладаю
щих заметной рыночной мощью. Большая часть 
фирм, у которых фермеры покупают удобрения, 
сельскохозяйственную технику и бензин, имеют

http://www.oecd.org
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возм ож ности , позволяю щ ие контролировать 
свои цены. В противоположность этому ферме
ры, продавая свою продукцию, находятся пол
ностью во власти рынка. Сторонники субсидий 
утверждают, что сельскому хозяйству требуется 
государственная помощь, чтобы противостоять 
неблагоприятным условиям торговли, с которы
ми сталкиваются фермеры.

Предыстория: концепция паритета

Закон о регулировании сельского хозяйства (Agricultural 
Adjustment Act) от 1933 г. в качестве краеугольного 
камня сельскохозяйственной политики использует 
концепцию паритета. Логическое обоснование кон
цепции паритета можно представить как в абсолют
ных, так и относительных параметрах. В абсолют
ных параметрах паритет означает, что каждый год в 
обмен на фиксированный объем сельскохозяйствен

ных продуктов фермер должен иметь возможность 
получить некоторое фиксированное количество то
варов и услуг. Другими словами, данный объем про
дукции должен всегда обеспечивать определенный 
реальный доход. «Если в 1912 г. фермер мог отвезти 
в город бушель зерна, продать его и купить себе ру
башку, то и сегодня он должен быть в состоянии 
отвезти в город бушель зерна и купить рубашку». 
В относительных параметрах концепция паритета 
предполагает, что соотношение цен на продукцию 
фермеров и цен на товары и услуги, которые потреб
ляют фермеры, должно оставаться постоянным. Кон
цепция паритета подразумевает, что, если цена руба
шек за последнее время утроилась, цена зерна также 
должна утроиться. Это означает 100%-й паритет.

Анализ данных на рис. 33.6 показывает, почему 
фермерам выгодно, чтобы цены на их продукцию 
были основаны на 100%-м паритете. На этом ри
сунке показана динамика цен покупок и продаж за

sи
о

_  '5

* S 
s  g
I \© 

О  та
2  а
*  5

* I
J O  Q  

X U
я  у 
и 5 ж 2 
£  -6- 
х  — 5  Си S  « с 

о  
=: 
о

2000

1 5 0 0

1000
9 0 0
8 0 0
7 0 0
6 0 0

5 0 0

4 0 0

 !—  Цены на товары, i ........
'приобретаемые фермерами'

3 0 0

200  1 « . . .  ___
Цены на продукцию фермеров

100

Индекс паритета ;
5 0

25
1 9 1 0  1 9 2 0  1 9 3 0  1 9 4 0  1 9 5 0  1 9 6 0  1 9 7 0  1 9 8 0  1 9 9 0  2 0 0 0

Годы

Рис. 33.6
Цены на продукцию фермеров и товаров, приобретаемых ими, в 1910-2002 гг. В послед
ние 50 лет рост цен на товары, приобретаемые фермерами, опережает рост цен на 
продукцию фермеров. В результате этого паритет, т.е. соотношение полученных и вы
плаченных сумм, стал существенно ниже 100%.

Источник: U.S. D epartm ent o f Agriculture, N ational A gricultural Statistics Service, w w w .u sd a .g o v /n o ss .
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период с 1910 по 2002 г. в процентах к базовому уров
ню 1910-1914 гг. Из рисунка видно, что к 2002 г. 
цены, по которым фермеры покупали товары, по
высились почти в 16 раз, а цены, по которым ф ер
меры продавали свою продукцию, возросли пример
но в 7 раз по сравнению с базовым периодом.

Индекс паритета, показанный на рис. 33.6, равен 
отношению цен на продукцию фермеров к ценам 
на товары, приобретаемые фермерами, т.е.

Цены на продукцию 
фермеров

Индекс паритета =   п-------------------------------Цены на товары,
приобретаемые фермерами

В 2002 г. индекс паритета составлял примерно 
38%, т.е. соотношение цен, по которым фермеры 
продавали свою продукцию, и цен. по которым они 
приобретали товары, в 2002 г. было таковым, что 
фермер мог купить всего 38% от того, что он мог бы 
приобрести в базовом периоде, т.е. в 1910—1914 гг. 
Фермерская политика, требующая 100%-го парите
та, привела бы к установлению значительно более 
высоких цен на продукцию фермеров.

Э к о н о м и ч е с к и е  а с п е к т ы  ц е н о в о й  
п о д д е р ж к и

Практическая значимость паритетных цен заклю
чается в том, что они дают основу для установления 
органами власти минимальных цен. Применитель
но к сельскому хозяйству такая политика называет
ся ценовой поддержкой. Как уже было показано, 
в долгосрочной перспективе рыночны е цены на 
продукцию фермеров, как правило, отстают от цен 
на приобретаемые ими товары. Для достижения па
ритета или хотя бы приближения к нему органы 
власти в качестве одной из таких мер могут устано
вить на сельскохозяйственные продукты цены выше 
равновесных и тем самым оказать фермерам цено
вую поддержку.

В СШ А было разработано и опробовано на прак
тике множество разнообразных специальных про
грамм ценовой поддержки, но все они имели почти 
одинаковый результат, хотя были и такие, которые 
дали незначительны й или негативны й эффект. 
Предположим, на рис. 33.7 поддерживаемой ценой 
является Ps, а равновесной ценой -  Рг. Посмотрим, 
какими в этом случае будут последствия ценовой 
политики.

И з л и ш е к  п р о д у к ц и и  Наиболее очевидным 
следствием такой политики является образование 
излишков продуктов. Потребители захотят купить 
только Qc единиц продукции, продаваемой по под
держиваемой цене, в то время как фермеры на ры н
ке предлагают Qs ед. Что будет происходить с обра
зовавшимся излишком (0,. -  Qc)? Его должны ку
пить органы власти, чтобы реально поддерживать

цены выше равновесного уровня. Как будет пока
зано ниже, это избыточное производство является 
признаком выделения избыточных ресурсов на сель
ское хозяйство.

В ы и г р ы ш  ф е р м е р о в  Фермеры, очевидно, вы
игрывают от ценовой поддержки. На рис. 33.7 ва
ловые доходы повышаются с уровня, характерного 
для свободного рынка, 0PtbQt  до поддерживаемого 
уровня 0P^aQs.

Убытки пот реб ит елей  Потребители сельско
хозяйственной продукции несут убытки, так как вы
нуждены покупать сельскохозяйственную продук
цию по более высокой цене (Ps, а не Рг) и потреб
лять меньше продуктов (Qc, а не Qr). В некоторых 
случаях разница между рыночной и поддерживае
мой ценой может быть существенной. Например, 
в США поддерживаемая цена фунта сахара в два раза 
превышает цену мирового рынка; подсчитано при
близительно, что кварта натурального молока стоит 
в два раза больше, чем она стоила бы, если бы го
сударственных программ не было. Следует отметить.

Излишек

Налоговое бремя, 
возникающее 
из-за излишка

Q

Рис. 33.7
Эффективно реализуемая ценовая поддержка приводит 
к образованию излишков сельскохозяйственной продук
ции Рыночные спрос D и предложение 5  сельскохо
зяйственной продукции позволяют установить равно
весную цену Ре и добиться равновесного количества 
продукции Qc. При цене выше равновесной (Р )  объем 
продукции возрастает до Qs, а излишек составляет 
Qs -  Qc. Объем средств, переданных от налогоплатель
щиков фермерам, представлен зеленым прямоуголь
ником.
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что высокие иены на продукты питания гораздо 
сильнее затрагивают бедные слои населения, чем бо
гатые, так как они тратят на них большую часть сво
его дохода.

Избыточное выделение ресурсов Общество 
в целом терпит убытки, поскольку ценовая поддерж
ка способствует неэффективному выделению избы
точных ресурсов на сельское хозяйство. М инималь
ная, или поддерживаемая, цена (P J  приатекает за
выш енное количество ресурсов в сельскохозяй
ственный сектор, чего бы не было при свободном 
рынке (Ре). При использовании модели совершен
ной конкуренции кривая рыночного предложения 
на рис. 33.7 представляет собой совокупность кри
вых предельных затрат всех фермеров, производящих 
этот продукт при всех возможных объемах продук
ции. 'Эффективное распределение ресурсов проис
ходит там, где рыночная цена Ре равна предельным 
издержкам, что на графике соответствует точке Ь. 
При эффективном распределении ресурсов обще
ство получит равновесный объем продукции Qf .

И наоборот, объем продукции Qt, предлагаемый 
на рынке при поддерживаемой цене Ps, безусловно, 
означает выделение излишних ресурсов; для всех 
единиц продукции, выпущенных в диапазоне QeQ3, 
предельные издержки (измеряемые относительно 
кривой 5) превышают цены, которые люди пожела
ли бы заплатить за эти единицы продукции (изме
ряемые относительно кривой D). Проше говоря, 
предельные издержки этого излишка продукции для 
всего общества превышают предельные выгоды от 
него. Поэтому при наличии ценовой поддержки об
щество теряет часть эффективности.

Лругие социальные потери Общество в це
лом несет убытки еще по трем направлениям.

Во-первых, налогоплательщ ики платят более 
высокие налоги, чтобы ф инансировать государ
ственные закупки излишка сельскохозяйственной 
продукции. На рис. 33.7 это добавочное налоговое 
бремя равно объему избыточной продукции Qs — Qc. 
умноженному на ее цену Р5. Графически размер это
го бремени представлен затененным прямоугольни
ком. Вспомним также, что сбор налогов как таковой 
вызывает снижение эффективности (см. рис. 31.5). 
К тому же к налоговому бремени добавляются из
держки хранения этой избыточной продукции.

Во-вторых, вмешательство органов власти в сель
ское хозяйство влечет за собой дополнительные 
административные расходы. СШ А для осуществле
ния ценовой поддержки и реализации других сель
скохозяйственных программ требуются тысячи чи
новников.

В-третьих, политика «погони за рентой», т.е. 
поиск политических сторонников того, чтобы зако
нодательство обеспечивало сохранение и увеличе
ние богатства у группы лиц, разорительна для об
щества в целом. Н о фермеры тратят значительные

суммы на сохранение ценовой поддержки и других 
программ, увеличивающих их доходы.

Издержки на охрану окружающей среды  
Из данных рис. 33.7 видно, что ценовая поддержка 
стимулирует дополнительное производство. Хотя 
часть дополнительной продукции может потребо
вать дополнительных земельных угодий, большая 
часть этой продукции результат большего коли
чества удобрений и пестицидов. К несчастью, пес
тициды и удобрения представляют собой яды, ко
торые могут загрязнять окружающую среду (напри
мер, грунтовые воды) и угрожать здоровью сель
скохозяйственны х работников и потребителей, 
попадая в пищу. Исследования показывают н а ж -  
чие корреляции между размером субсидий и исполь
зованием химикатов.

Сельскохозяйственная политика может создавать 
и менее очевидные проблемы в области охраны 
окружающей среды. Во-первых, фермеры получают 
ценовую поддержку только там. где земля постоян
но используется для производства конкурентной 
продукции, например пшеницы или кукурузы. 'Это 
приводит к отказу от ротации культур, помогающей 
бороться с заболеваниями растений без примене
ния химических методов. Таким образом, сельско
хозяйственная политика способствует борьбе с вре
дителями преимущественно химическими метода
ми в ущерб нехимическим средствам борьбы.

Во-вторых, из анализа производного спроса из
вестно, что рост цены продукции стимулирует спрос 
на требующиеся для нее факторы производства. 
В данном случае политика ценовой поддержки уве
личивает спрос на землю. В результате в сельском 
хозяйстве используется больше земли, и часто это 
низкокачественная земля, расположенная на кру
тых склонах, подвергшаяся эрозии или заболочен
ная. Ценовая поддержка также стимулирует исполь
зование большего количества воды для орош ения, 
из-за чего в конечном счете усиливается эрозия 
почв.

Международные издержки Издержки на ока
зание ценовой поддерж ки нам ного превыш аю т 
скрытые издержки, показанные на рис. 33.7. П оли
тика поддержания цен порождает серьезные эконо
мические диспропорции, не ограничивающиеся на
циональными границами отдельных государств. На
пример. установление цен выше равновесных на 
американском рынке сельскохозяйственной продук
ции делает его привлекательным для иностранных 
производителей. Но приток импортной сельскохо
зяйственной продукции повышает предложение в 
стране, что усиливает пагубную ситуацию, склады 
вающуюся в СШ А, приводя к другой проблеме — 
избытку продукции. Чтобы не допустить такого по
ложения, СШ А, как правило, устанавливают тариф
ные барьеры или квоты на импорт. Эти преграды 
часто ограничивают объем импортной продукции
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более эффективных зарубежных компаний и одно
временно стимулируют рост производства у менее 
эффективных американских производителей. В ре
зультате складывается система низкоэффективного 
использования мировых сельскохозяйственных ре
сурсов. Во вставке «Последний штрих» к этой главе 
рассказано о таком положении на примере произ
водства сахара.

Так как СШ А и другие промышленно развитые 
страны мира со сходными программами поддержки 
сельского хозяйства вывозят излишки своей про
дукции на мировые рынки, цены на нее подверга
ются серьезному давлению. И з-за этого развиваю
щиеся страны, испытывающие сильную зависимость 
от ситуации на мировых товарных рынках, несут 
убытки в результате резкого сокращ ения своей экс
портной выручки. Так, субсидирование цен на рис 
в СШ А вызвало значительные потери для Таилан
да — основного мирового экспортера риса. А про
грамма ценовой поддержки хлопка в США пагубно 
отразилась на положении фермеров в Египте, М ек
сике и ряде других экспортирующих хлопок стран. 
(Ключевой вопрос 8.)

С о к р а щ е н и е  и з л и ш к о в

Из графика на рис. 33.7 ясно, что проф ам м ы , име
ющие целью сократить рыночное предложение (сме
щение кривой S  влево) или повысить рыночное 
предложение (смещение кривой D  вправо), будут 
способствовать повы ш ению  ры ночной цены до 
уровня поддерживаемой цены Р,. Более того, такие 
программы будут также сниж ать или сокращ ать 
излишки фермерской продукции. Власти СШ А для 
сокращ ения или вообще ликвидац ии  излиш ков 
пытались использовать приемы, влияющие как на 
спрос, так и на предложение.

О г р а н и ч е н и е  п р е д л о ж е н и я  До недавнего вре
мени государственная политика была в основном 
нацелена на ограничение производства сельскохо
зяйственной продукции. В частности, ценовая под
держка сопровождалась программами перераспреде
ления посевных площадей. В ответ на гарантирован
ные цены на зерновые фермеры должны были со
гласиться ограничить площади засеваемых земель. 
П ы таясь сбалансировать объем предлож ения и 
спроса. М инистерство сельского хозяйства США 
сначала приблизительно подсчитывает объем каж
дого продукта, который частные потребители купят 
по поддерживаемой цене. Затем рассчитывается пло
щадь посевных земель, на которых эта продукция 
должна быть произведена. Общая посевная площадь 
в акрах делится между штатами, в штатах -  между 
графствами, а в графствах — между отдельными 
фермерами.

П рофаммы  по ограничению предложения ока
зались лиш ь отчасти успешными. При их помощи

не удалось полностью ликвидировать излишки сель
скохозяйственной продукции, в основном потому, 
что сокращ ение посевной площади неизменно ве
дет к непропорциональному падению объема про
дукции. Ведь фермеры выводят из оборота худшую 
землю и сохраняют в производстве лучшую. К тому 
же возделываемые земли обрабаты ваю тся более 
интенсивно. В результате использования лучших 
семян, большего количества и лучших по качеству 
удобрений и инсектицидов и большей численности 
рабочей силы выход продукции с каждого акра воз
растает. А не участвующие в программе фермеры 
могут даже расширять посевные площади в ожида
нии более высоких цен. Однако нет сомнения, что 
указанное распределение площадей привело к сн и 
жению излишков, накапливающихся у ферм, и свя
занных с ними заф ат  налогоплательщиков.

П о д д ер ж к а  с п р о с а  Стремясь повысить спрос 
на сельскохозяйственную продукцию, американское 
правительство прибегает к нескольким способам.

Новые применения  И органы власти, и частная 
промышленность заф атили значительные суммы на 
научные исследования, цель которых -  найти но
вые способы применения сельскохозяйственной про
дукции. Одним из таких примеров, правда, доста
точно противоречивым, является производство газо
лина — смеси бензина и спирта, изготовленного из 
зерна, чтобы за счет этого повысить спрос на сель
скохозяйственную продукцию. Другим примером та
кого рода, хотя и менее масштабным, можно назвать 
попытки использовать соевые бобы вместо воска при 
производстве цветных карандашей. Больш инство 
экспертов приходят к заключению, что успехи в этом 
направлении пока более чем скромны.

Внутренний и внешний спрос Специалисты орга
нов власти также разработали ряд проф амм, направ
ленных на увеличение потребления сельскохозяй
ственной продукции на внутреннем рынке. Н апри
мер, программа продовольственных талонов пред
назначена для того, чтобы поддержать спрос на 
продукты питания семей с низкими доходами. П о
добным же образом программа «Продовольствие во 
имя мира» позволила развивающимся странам по
купать излишки американской сельскохозяйствен
ной продукции за национальные валюты, а не за 
доллары. Федеральное правительство ежегодно тра
тит миллионы долларов на рекламу и продвижение 
на мировой ры нок ам ериканской сельскохозяй
ственной продукции. Более того, при заключении 
международных торговых сделок американские уча
стники переговоров упорно стремятся убедить пред
ставителей зарубежных стран снимать или ослаб
лять торговые оф аничения на импорт сельскохо
зяйственной продукции. Усилия органов власти, 
направленные на ограничение предложения и по
выш ение спроса, без сом нения, способствовали 
уменьшению объема излишков сельскохозяйствен
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ной продукции, но ликвидировать их полностью они
не позволили.

Краткое повторение 33.2

♦  Концепция паритета исходит из допущения, что 
фермеры должны поддерживать постоянную про
порцию между уровнем цен своей сельскохозяйст
венной продукции и ценами, которые они платят 
за товары и услуги в целом.

♦  Поддерживаемые правительством цены — это ми
нимальный уровень цен, установленных на неко
торые виды сельскохозяйственной продукции.

♦  Ценовая поддержка приводит к производству из
лишков сельскохозяйственной продукции, которые 
органы власти обязаны скупить и хранить для под
держания высоких доходов фермеров, а это приво
дит к росту потребительских цен и выделению из
быточных ресурсов на сельское хозяйство.

♦  Поддержка высоких цен внутри страны побуждает 
и другие страны возводить торговые барьеры на 
ввозимые сельскохозяйственные продукты и вы
брасывать их излишки на мировые рынки.

Критика политики
После нескольких десятилетий проведения государ
ственной политики поддержания цен в 1990-х гг. 
стало очевидно, что сельскохозяйственная полити
ка работает не так, как задумывалось. Поэтому в ее 
адрес стало раздаваться все больше критических 
высказываний, а анализ приемов, применяемых при 
выдаче субсидий, приводил ко все более резким 
выводам.

Критика системы поддерж иваемых цен

Давайте сначала познакомимся с критическими 
вы сказы ваниям и по поводу политики субсидий 
сельскому хозяйству. Как вы увидите, они довольно 
серьезны.

Симптомы, а не причины Государственная по
литика в отношении сельского хозяйства направле
на на ликвидацию  симптомов, а не причин «забо
левания». О сновная причина проблемы — непра
вильное распределение ресурсов между сельским хо
зяйством  и остальны м и отраслям и эконом ики . 
Исторически эта проблема возникла из-за слишком 
большого числа фермеров. Результатом нерацио
нального использования ресурсов являются низкие 
доходы фермеров. Государственная политика в об
ласти сельского  хозяйства была ориентирована 
главным образом на поддержку фермерских цен и 
доходов, а не на смягчение проблемы распределе

ния ресурсов, т.е. основной причины снижения 
доходов. Другими словами, ориентация на цены и 
доходы замедляла перераспределение ресурсов и не 
способствовала решению долговременной пробле
мы, существующей в фермерском деле.

Неправильное распределение субсидий Про- 
граммы поддержки цен и доходов приносили боль
ше всего пользу тем фермерам, которые меньше 
всего нуждались в государственной помощи. Если 
исходить из того, что основной целью американ
ской фермерской программы является повышение 
низких фермерских доходов, логически следует, что 
любая программа государственной помощи должна 
быть ориентирована на фермеров с самыми низки
ми доходами. Но бедный фермер с небольшим хо
зяйством не производит и не продает на рынке 
объем продукции, позволяющий ему получить зна
чительную помощь на основе ценовой поддержки. 
Только крупная корпоративная ферма может из
влечь из этого выгоды, благодаря большому объему 
продукции.

Если рассмотреть эту ситуацию с точки зрения 
справедливости, то прямые выплаты нуждающимся 
фермерам гораздо предпочтительнее косвенны х 
платежей в виде ценовой поддержки, которую в 
первую очередь получает небольшая группа преуспе
вающих фермеров с высокими доходами. Еще бо
лее полезным вариантом, утверждают многие эко 
номисты, была бы поддержка фермеров, готовых 
круто изменить свою жизнь, на время их перехода 
от занятий сельским хозяйством к иным професси
ональным обязанностям, на которые спрос высок, 
и их переобучение, чтобы этот переход оказался для 
них менее безболезненным.

Аналогично следует подходить и к ценам на зем
лю. Выгоды от соотношения цен и доходов, кото
рые обеспечиваются различными фермерскими про
граммами, в конечном счете капитализируются в 
более высоких ценах сельскохозяйственных угодий. 
Делая зерновые более дорогостоящими, политика 
ценовой поддержки привела к удорожанию и самой 
земли. Это выгодно для фермеров, владеющих зем
лей, но больно ударяет фермеров, арендующих уча
стки. В США фермеры арендуют около 40% сель
скохозяйственных угодий, в основном у состоятель
ных землевладельцев, которые сами не являются 
фермерами. Поэтому ценовая поддержка фактичес
ки превращается в субсидию людям, которые не 
занимаются земледелием.

Противоречия политики В силу сложности 
сельскохозяйственной политики и многочисленно
сти ее целей она неизбежно ведет к ряду конфлик
тов и противоречий. Если субсидии на научные ис
следования преимущественно направлены на повы
шение производительности фермерских хозяйств и 
увеличение предлож ения сельскохозяйственной 
продукции, то программы резервирования посевных
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площадей и вывода земель из оборота предназначе
ны для сокращ ения ее предложения. Ценовая под
держка зерновых означает возрастание затрат на 
корма для скота и повышение цен продукции жи
вотноводства для потребителей. Фермеры, произ
водящие табак, получали субсидии в то время, ког
да было повсеместно признано, что потребление 
табака плохо действует на здоровье. Американские 
производители сахара повысили цены на свой про
дукт на внутреннем рынке после введения (по спе
циальной «сахарной» программе) импортных квот, 
что противоречит политике свободной торговли. 
Если программы ограничения площади сельскохо
зяйственных земель направлены на выведение из 
оборота низкокачественных участков, то политика 
ценовой поддержки создает стимулы для вовлече
ния таких земель в оборот.

Все эти критические высказывания в конце кон
цов помогли провести общую реформу политики, 
проводимой в этом направлении. Тем не менее, как 
мы увидим ниже, эта реформа на практике оказа
лась менее масштабной, чем первоначально задумы
валось. Почти все критические высказывания в от
ношении программы поддержки цен остаются спра
ведливыми и для текущей фермерской политики.

Политические аспекты 
сельскохозяйственных программ

В свете указанных критических высказываний спра
ведливо задать вопрос, почему США в течение 60 лет 
проводили столь обширную и дорогостоящую сель
скохозяйственную программу по поддержанию цен? 
Почему подобные сельскохозяйственные програм
мы продолжают действовать и сегодня в отнош е
нии таких продуктов, как сахар, молоко и табак? 
Почему и в настоящее время фермеры получают 
многомиллиардные субсидии?

Е щ е р а з  в е р н е м с я  к  т еории  о б щ ес т ве н н о го  
в ы б о р а  Ответить на эти вопросы нам поможет те
ория общественного выбора, изложенная в гл. 31. 
Вспомним, что «погоня за рентой» предполагает 
наличие заинтересованны х групп (профсою зов, 
фирм в определенной отрасли или фермеров, про
изводящих некоторую продукцию), использующих 
политические методы для перераспределения дохо
дов или богатства в их пользу за счет интересов 
других групп или общества в целом. Также вспом
ним, что существует эффект особых интересов, по
являю щ ийся в результате реализации некоторых 
программ или политики, когда небольшая группа 
людей получает значительную выгоду за счет боль
шой группы людей, индивидуальные члены кото
рой несут незначительные убытки. Объяснить по
литику, лежащую в основе субсидий фермерам, по
могают концепции «погони за рентой» и эффекта 
особых интересов.

Предположим, создается группа фермеров, на
пример производителей арахиса или сахарной свек
лы. в которой формируется щедро финансируемый 
комитет для оказания политического влияния. За
дача такого комитета -  продвижение и проведение 
в ж изнь государственных программ, которые будут 
перераспределять доход в пользу данной группы 
(«погоня за рентой»). Комитет будет энергично лоб
бировать сенаторов и представителей органов влас
ти, чтобы те сохраняли ценовую поддержку и уста
новили квоты на импорт арахиса или сахарной свек
лы. Комитет осуществляет лоббирование, внося 
денеж ны е средства в избирательные или другие 
фонды сочувствующих им законодателей. Хотя про
изводство арахиса сконцентрировано всего в не
скольких штатах, таких, как.Джорджия, Алабама и 
Техас, комитет будет также делать взносы в фонды 
законодателей из других штатов, чтобы заручиться 
и их поддержкой.

Однако как может группа с такими ограниченны
ми интересами -  производители сахара или арахи
са -  так успешно лоббировать законодателей, чтобы 
получать более высокий доход за счет общества в це
лом? Хотя общие издержки выполнения групповой 
программы могут быть значительными, издержки, 
приходящиеся на каждого индивидуального налого
плательщика, малы (действует эффект особых инте
ресов). Граждане-налогоплательщики, скорее всего, 
не информированы и относятся достаточно безраз
лично к подобным вопросам, поскольку теряют здесь 
очень немного. Если вы не выращиваете сахарную 
свеклу или арахис, у вас, вероятно, нет никаких пред
ставлений относительно того, во сколько эти про- 
граммы обходятся вам как индивидуальному налого
плательщику и потребителю, и вы не станете подни
мать шум, если ваши законодатели проголосуют за 
программу поддержки цены на сахар. Поэтому дея
тельность таких комитетов почти не встречает про- 
тиводействия со стороны общественности.

Существует и уже известный вам вариант взаим
ных политических услуг, используемый для получе
ния требуемого результата, — обмен голосами в 
пользу определенных направлений политики и про
грамм. Например, сенатор Фогхорн голосует за про
грамму, приносящую пользу избирателям сенатора 
Морибунда, а Морибунд отвечает услугой на услугу. 
Так, многие члены Конгресса, представляющие го
родские районы с низкими доходами, голосуют за 
предоставление сельскохозяйственных субсидий. 
В свою очередь, представители сельскохозяйствен
ных районов поддерживают программы выдачи та
лонов на продукты для бедных. В результате этого 
появляется сельско-городская коалиция, благодаря 
чему представители обоих районов обеспечивают 
выгоды избирателям и повышают свои шансы на 
переизбрание. Такие коалиции помогают объяснить, 
почему по-прежнему выплачиваются субсидии ф ер
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мерам и почему программа раздачи талонов на про
дукты работает уже многие годы.

Крупные агропромышленные комплексы, вкла
дывающие значительные средства в сельское хозяй
ство. также обеспечивают политическую поддерж
ку субсидий фермерам, поскольку эти программы 
увеличивают количество химикатов и сельскохозяй
ственной техники, которую фермеры способны ку
пить. Не нужно даже и говорить, что подобные 
программы защ ищ ают и многие тысячи государ
ственных чиновников, чья работа прямо связана 
с реализацией сельскохозяйственны х программ. 
К числу сторонников этой политики относятся и 
владельцы сельскохозяйственных земель.

Теория общественного выбора объясняет, почему 
политики, скорее всего, будут поддерживать програм
мы, имеющие скрытые издержки. Как мы уже виде
ли, это в полной мере справедливо и в отношении 
сельскохозяйственны х программ. При анализе 
рис. 33.7 мы обнаружили, что ценовая поддержка 
приводит не только к явному перераспределению 
средств от налогоплательщиков к фермерам, но и к 
скрытым издержкам в виде более высоких цен про
дуктов, издержек на хранение дополнительной про
дукции, административных издержек управления 
сельскохозяйственными программами и затрат, свя
занных с неправильным распределением ресурсов 
внутри страны и на международном рынке. Посколь
ку такие расходы в основном являются косвенными 
и скрытыми, фермерские программы считаются на
много более приемлемыми для политиков и населе
ния, чем профаммы с явными издержками.

И з м е н е н и е  п о ли т и к и  Несмотря на политику 
«погони за рентой», особые интересы и политичес
кие услуги, в области политики субсидирования 
сельского хозяйства происходят изменения, чему 
способствует ряд факторов.

Сокращение политической поддержки С сокра
щением численности фермерского населения отме
чается и уменьшение его политического влияния. 
В 1930-е гг. фермерское население СШ А составля
ло около 25%, и именно в этот период была разра
ботана большая часть фермерских программ; се 
годня же число фермеров сократилось до 2% насе
ления. В настоящее время соотношение представи
телей городского и сельского населения в Конгрессе 
составляет 9 к I. Все больше и больше законодате
лей критически относятся к сельскохозяйственным 
программам, поскольку они в основном увеличива
ют счета, оплачиваемые покупателями сельскохо
зяйственной продукции, а также доходы фермеров. 
Кроме того, все больше фермеров склоняются к  идее 
прекращения вмешательства федерального прави
тельства в их хозяйственны е реш ения. Поэтому 
многие представители сельскохозяйственных шта
тов в Конгрессе СШ А сегодня поддерживают поли
тику свободного рынка.

Аспекты мировой торговли Соединенные Штаты 
являлись и являются лидерами, настаивающими на 
снижении барьеров, которые препятствуют миро
вой торговле сельскохозяйственными продуктами. 
Такая политика также способствовала возникнове
нию более критического отнош ения к субсидиям 
фермеров, особенно в поддержке цен. Страны Ев
ропейского союза и многие другие государства ока
зывают ценовую поддержку сельскохозяйственной 
продукции. Чтобы поддерживать цены на внутрен
них рынках высокими, они ограничивают импорт 
иностранной сельскохозяйственной продукции, ис
пользуя для этого тарифы и квоты. Чтобы избавить
ся от сельскохозяйственных излишков, эти страны 
предоставляют субсидии для экспорта сельскохозяй
ственной продукции на мировые рынки.

Влияние этой политики на Соединенные Ш та
ты состоит в том ,что: I )у  американских фермеров 
имеются большие сложности при продаже продук
ции странам ЕС, возникающие из-за высоких тор
говых барьеров; 2) субсидированный экспорт из ЕС 
снижает мировые цены на сельскохозяйственную 
продукцию, делая рынки менее привлекательными 
для американских фермеров.

Возможно, наиболее важно, что сельскохозяй
ственные программы ЕС и СШ А искажают миро
вую сельскохозяйственную торговлю и, как след
ствие, международное распределение ресурсов для 
сельского хозяйства. Побуждаемые искусственно 
завыш енными ценами фермеры в промыш ленно 
развитых странах производят больше сельскохозяй
ственной продукции, чем делали бы это в против
ном случае. Возникающие в результате излишки 
попадают на мировые рынки, где происходит сни
жение цен. Это означает, что фермеры из стран, не 
имеющих сельскохозяйственных программ (часто 
это развивающиеся страны), сталкиваются с искус
ственно заниженными ценами на свой экспорт, что 
побуждает их сокращать внутреннее производство. 
Конечным результатом такой политики является 
изъятие средств из тех отраслей производства, кото
рые могли бы развиваться на основе конкурентных 
преимуществ. Примером здесь может служить цено
вая поддержка, в результате которой сельскохозяй
ственные ресурсы США продолжают направляться 
производителям сахара, несмотря на то, что сахар 
можно производить при вдвое меньших издержках в 
странах Карибского бассейна и Австралии.

Понимая, к чему приводят подобные искажения, 
в 1994 г. 128 стран, членов Всемирной торговой орга
низации (ВТО), договорились к 2000 г. сократить про
фаммы поддержки фермерского хозяйства на 20% и 
снизить тарифы и квоты на импортируемые продукты 
на 15%. На этих переговорах США выступили ярыми 
противниками политики поддержания цен, поэтому 
не остается сомнений в том. что и внутренняя поли
тика в этой области также подвергнется переменам.
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Недавние реф орм ы
В середине !990-х гг. экономисты и политические 
лидеры разделяли мнение, что цели и приемы ф ер
мерской политики необходимо еще раз изучить и 
пересмотреть. Более того, цены на зерновые в это 
время были относительно высокими, а Конгресс 
хотел снизить крупные дефициты  федерального 
бюджета.

З а к о н  о  с в о б о д е  ф е р м е р с к о й  д е я т е л ь н о с т и  
от 1 9 9 6  г .

В 1996 г. Конгресс США радикально изменил про
водившуюся на протяжении 60 лет политику в от
ношении фермеров и принял новый закон, извест
ный под названием Закон о свободе фермерской де
ятельности (Freedom to Farm Act). Согласно этому 
закону, немедленно прекрашалась любая поддерж
ка цен и практика целевого распределения земель 
под пшеницу, кукурузу, ячмень, овес, сорго, рожь, 
хлопок и рис. Фермерам разрешили ответить на эти 
изменения цен. Теперь они могут планировать объем 
продукции по своему усмотрению. Более того, они 
могут выращивать и другие культуры. Если, пред
положим, спрос на овес на мировых рынках вырос, 
американские фермеры могут переключиться с про
изводства ячменя на выращивание овса. Считается, 
что рынки, а не государственные программы долж
ны определять, какие именно сельскохозяйствен
ные продукты и в каком количестве должны выра
щивать фермеры.

Чтобы облегчить переход от субсидий, ферме
рам гарантируется до 2002 г. получение так называ
емых «переходных пособий», величина которых с 
каждым годом сокращается. Эти выплаты, обшей 
суммой (на конец 2002 г.) 37 млрд долл., рассчита
ны на основе объемов продукции, которые каждый 
фермер производил при прежней системе ценовой 
поддержки. Н апример, фермер, выращ иваю щ ий 
пшеницу, будет ежегодно получать некоторую со 
кращающуюся сумму денег на протяжении 7 лет, 
независимо от текущей цены на пшеницу или раз
мера урожая.

Однако этот амбициозный план, направленный 
на прекращ ение субсидирования ам ериканского 
сельского хозяйства, в 1998 и 1999 гг. сработал не в 
полной мере, когда резко сократился спрос на экс
порт и большой объем производства зерновых в С о
единенных Ш татах оказал негативное воздействие 
на цены многих сельскохозяйственных продуктов. 
Конгресс ответил на это выделением прямых пла
тежей и крупными выплатами по программе «чрез
вычайной помощи» фермерам. Сельскохозяйствен
ные субсидии в период с 1999 по 2002 г. в среднем 
составляли 20 млрд долл. в год, т.е. были даже боль

ше, чем до принятия Закона о свободе фермерской 
деятельности.

З а к о н  о  ф е р м е р с к о й  д е я т е л ь н о с т и  
от 2 0 0 2  г .

В 2002 г. Конгресс принял Закон о фермерской дея
тельности (Farm  Act), которы й, как предполага
лось, продолжил движ ение в сторону положений 
«свободы выращивания» и «прямых платежей» За
кона о свободе фермерской деятельности от I996 г. 
и дополнил их автоматически действую щей си с
темой «чрезвычайной помощи». Этот закон , рас
считанны й на 6 лет и предусматривающий выде
ление 118 млрд долл., такж е расш ирил систему 
прямы х выплат, предусм отренны х в законе от 
1996 г. на арахис, соевые бобы и другие маслич
ные культуры. Однако фактически этот закон стал 
сущ ественны м отходом от закона 1996 г. с его 
явн ой  н ап равленн остью  на свободны й ры нок. 
В нем предусматривается три основные формы то 
варных субсидий.

П р я м ы е  платеж и  Прямые платежи похожи на 
платежи переходного периода, выплачиваемые по 
Закону о свободе фермерской деятельности. Денеж
ные платежи являются фиксированными по каж
дой культуре, определяю тся размером прежнего 
производства фермера и не зависят от текущих цен 
на зерновые или на текущий объем производства. 
Фермерам позволяется выращивать столько конк
ретной зерновой культуры, сколько они хотят, и тем 
не менее они получают установленные по закону 
платежи. В отличие от закона 1996 г. прямые плате
жи не являются снижающимися каждый год. Они 
составляют крупную долю в общей программе суб
сидий.

В ы плат ы  д л я  в ы р а в н и в а н и я  ц и к л и ч е с к и х  к о 
л е б а н и й  Новый компонент фермерской политики 
привязывает отдельный набор субсидий к разнице 
между рыночными ценами на конкретные фермер
ские продукты и целевыми ценами, установленны
ми по каждой культуре. Как и прямые платежи, 
выплаты для выравнивания циклических колебаний 
(ССР) определяются на основе предыдущих уро
жаев и не зависят от того, какие культуры фермер 
выращивает в настоящее время. Например, целе
вая цена на кукурузу на период с 2004 по 2007 г. 
составляет 2,63 долл. за бушель. Если в один из 
этих годов кукуруза будет стоить 2,63 долл. за бу
шель или дороже, фермер, подпадающий под усло
вия закона, не получит ССР. Н о если цена будет 
ниже 2,63 долл., фермер получит выплату, размер 
которой будет определен на основе разницы цен. 
Система ССР  похожа на поддержку цен и играет 
важную роль в фермерской политике, однако в 
основе этой поддержки лежат не текущие урожаи, 
а выращенные в прошлом.
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М а р к е т и н го в ы е  з а й м ы  И наконец, Закон о 
фермерской деятельности от 2002 г. содержит про
грамму маркетинговых займов, согласно которой 
фермеры могут получить кредит (на основе объема 
продукции в расчете на единицу) у правительствен
ных структур. Если цена на зерновые при урожае 
выше цены, установленной при получении займа 
(цены займа), фермеры могут погасить свои займы 
с прибылью для себя. Если же цена зерновых ниже 
цены при займе, фермеры могут расплатиться с кре
дитором и тем самым погасить свои займы. Во вто
ром случае фермеры фактически получают субси
дию, поскольку доходы от займа превышают дохо
ды от продажи урожая на рынке.

Закон о фермерской деятельности от 2002 г. на
глядно показывает, что политическое влияние ф ер
мерского лобби, хотя и более слабое, чем в про
шлые годы, по-прежнему действует. Все три состав
ляющие Закона о фермерской деятельности от 2002 г. 
помогают снизить ценовой риск и нестабильность 
доходов фермеров и повысить их прибыль. Однако 
этот закон не предназначен для решения фунда
ментальной проблемы субсидий. Как бы они не 
были структурированы, крупные субсидии замед
ляют изъятие ресурсов из сельскохозяйственного 
сектора и поддерживают высокие уровни произ
водства. Это означает низкие цены на урожай и 
низкие рыночные доходы, получаемые фермерами.

Н изкие доходы, в свою очередь, становятся обо
снованием для продолжающихся субсидий, выпла
чиваемых властями!

Краткое повторение 33.3

♦  Сельскохозяйственную политику США жестко кри
тикуют за задержку изъятия избыточных ресурсов 
из сельского хозяйства, выделение большей части 
субсидий наиболее богатым фермерам, обшую про
тиворечивость.

♦  Продолжение действия сельскохозяйственных про
грамм легко объяснить с точки зрения таких поня
тий, как «погоня за рентой», эффект особых инте
ресов, взаимные политические услуги и другие ас
пекты теории общественного выбора.

♦  Закон о свободе фермерской деятельности от 1996 г. 
ликвидировал ценовую поддержку и политику со
кращения посевных площадей под многими куль
турами, но на 7 лет сохранил прямые субсидии 
фермерам.

♦  Срок деятельности Закона о фермерской деятель
ности от 2002 г. заканчивается в 2007 г. В нем пре
дусматриваются три основных типа субсидий: пря
мые выплаты, выплаты для выравнивания цикли
ческих колебаний и маркетинговые займы.

РЕЗЮМЕ

1. В краткосрочном плане чрезвычайно неэластич
ный характер спроса на сельскохозяйственную 
продукцию трансформирует даже небольшие из
менения объемов производства и спроса на внут
реннем и внешнем рынках в большие колебания 
цен и доходов.

2. В долгосрочном плане быстрый технический 
прогресс в соединении с чрезвычайно неэластич
ным и относительно постоянным спросом на 
сельскохозяйственную продукцию явился при
чиной того, что сельское хозяйство в Соединен
ных Штатах превращается в сокращающуюся от
расль, из-за чего ресурсы из нее стали уходить.

3. Исторически сельскохозяйственная политика в 
СШ А ориентировалась на цены и была основа
на на концепции паритета. Эта концепция пред
полагает, что соотношение цен, по которым фер
меры продают свою продукцию, и цен, по кото
рым они покупают другие товары, должно оста
ваться постоянным.

4. Политика минимальных, или поддерживаемых, 
цен приводит к ряду экономических послед
ствий: а) появляется избыточная продукция;

б) доходы фермеров увеличиваются; в) потреби
тели платят более высокие цены за сельскохо
зяйственные продукты; г) общество несет допол
нительные издержки, связанные с выделением 
избыточных ресурсов в сельское хозяйство; д) об
щество несет издержки, связанные с более вы
соким и налогами, которые направляю тся на 
финансирование покупки и хранение излишков 
сельскохозяйственной продукции; е) в результа
те более широкого использования пестицидов и 
худших земель растет загрязнение окружающей 
среды; ж) другие страны несут расходы, связан
ные с импортными барьерами и низкими миро
выми ценами на сельскохозяйственную продук
цию.

5. Федеральное правительство реализовало -  с огра
ниченным успехом -  ряд программ, направлен
ных на сокращение предложения сельскохозяй
ственной продукции и увеличение спроса, что
бы уменьшить излишки, образующиеся в резуль
тате политики ценовой поддержки.

6. Специалисты критиковали сельскохозяйствен
ную политику, проводившуюся в США: а) за сме-
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ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ

Сахарная программа: «сладкое дельце»

С ахарная п рогр ам м а -  очень вы годна для  
отечественны х п р ои зв оди тел ей  с а х а р а , но он а  
приводит к больш и м  р а с х о д а м  отечественны х  
п отр еби тел ей  и иностранны х п р ои зв оди тел ей .

П р о д о л ж а ю щ а я с я  и в н а с т о я щ е е  в р е м я  в С Ш А  с а 
х а р н а я  п р о г р а м м а  с о х р а н я е т  ц е н о в у ю  п о д д е р ж к у  и 
квоты  н а  и м п о р т , ч т о б ы  г а р а н т и р о в а т ь  м и н и м а л ь н у ю  
ц е н у  с а х а р а  д л я  п р о и з в о д и т е л е й  с а х а р а .  Э т а  п р о г р а м 
м а  п о р о ж д а е т  з н а ч и т е л ь н о е  д а в л е н и е  н а  у ч а с т н и к о в  
к а к  н а ц и о н а л ь н о г о , т а к  и м е ж д у н а р о д н о г о  р ы н к о в .

В н у т р е н н и е  и з д е р ж к и  О с у щ е с т в л я е м а я  ц е н о в а я  
п о д д е р ж к а  а м е р и к а н с к и х  п р о и з в о д и т е л е й  с а х а р а  п р и 
в е л а  к т о м у , что  в н у т р е н н и е  ц е н ы  н а  с а х а р  с о х р а н я 
ю тся н о  у р о в н е , в д в о е  п р е в ы ш а ю щ е м  м и р о в у ю  ц ен у . 
П о  о ц е н к а м , с о в о к у п н ы е  и з д е р ж к и  в н у т р е н н и х  п о т р е 
б и т е л е й  с о с т а в л я ю т  о к о л о  1 ,9  м л р д  д о л л . в  го д . Б о л е е  
т о г о , в л и я н и е  и с к у с с т в е н н о  з а в ы ш е н н ы х  ц е н  н а  с а х а р  
о к а з ы в а е т с я  « р е г р е с с и в н ы м » , п о с к о л ь к у  б е д н ы е  д о м о 
х о з я й с т в а  р а с х о д у ю т  б о л ь ш у ю  ч а с т ь  с в о и х  д о х о д о в  
н а  е д у , ч е м  д о м о х о з я й с т в а  с  в ы с о к и м  у р о в н е м  д о х о 
д а .  П р и  э т о м  к а ж д ы й  п р о и з в о д и т е л ь  с а х а р а  п о л у ч а е т  
т о л ь к о  в в и д е  с у б с и д и й  су м м у , в д в о е  п р е в ы ш а ю щ у ю  
с р е д н и й  д о х о д  а м е р и к а н с к о й  с е м ь и . З а  п о с л е д н и й  го д  
о д и н  и з  п р о и з в о д и т е л е й  п о л у ч и л  с у б с и д и и  н а  су м м у

3 0  м лн  д о л л .!  М н о ги е  п р о и з в о д и т е л и  с а х а р а  б л а г о 
д а р я  э т о й  п р о г р а м м е  д о п о л н и т е л ь н о  п о л у ч а ю т  б о л е е  
1 м л н  д о л л . з а  год.

К воты  н а  и м п о р т  В р е з у л ь т а т е  ц е л е н а п р а в л е н н о г о  
с о х р а н е н и я  в ы со к и х  ц ен  н а  с а х а р  и н о с т р а н н ы е  п р о 
и з в о д и т е л и  с т р е м я т с я  п р о д а в а т ь  с в о ю  п р о д у к ц и ю  в 
С Ш А . Н о п р и то к  б о л е е  д е ш е в о г о  и н о с т р а н н о г о  с а х а 
р а  н а  а м е р и к а н с к и й  в н у т р е н н и й  р ы н о к  п о д о р в а л  бы 
в н у т р е н н ю ю  ц е н о в у ю  п о д д е р ж к у . П о э т о м у  а м е р и к а н 
с к о е  п р а в и т е л ь с т в о  в в е л о  квоты  н а  и м п о р т  и н о с т р а н 
н о го  с а х а р а .  П о  м е р е  р о с т а  р а з р ы в а  м е ж д у  п о д д е р 
ж и в а е м ы м и  С Ш А  ц е н а м и  и м и р о в ы м и  ц е н а м и  д о л я  
и м п о р т н о г о  с а х а р а  в с е  в р е м я  с н и ж а л а с ь . В 1 9 7 5  г. 
о к о л о  3 0 %  с а х а р а  б ы л о  и м п о р т н ы м ; в  н а с т о я щ е е  в р е 
м я  в в о з и т с я  т о л ь к о  1 6 % . В н у т р е н н я я  с е л ь с к о х о з я й 
с т в е н н а я  п о л и т и к а  в п р о и з в о д с т в е  с а х а р а  в зн а ч и т е л ь 
н о й  с т е п е н и  о п р е д е л я е т  и  м е ж д у н а р о д н у ю  то р г о в у ю  
п о л и ти к у  С Ш А  в о т н о ш е н и и  эт о го  п р о д у к т а .

Р а з в и в а ю щ и е с я  с т р а н ы  П о т е р я  а м е р и к а н с к о г о  ры н 
к а  и м е л а  м н о ж е с т в о  о т р и ц а т е л ь н ы х  п о с л е д с т в и й  д л я  
м е н е е  р а з в и т ы х  с т р а н , э к с п о р т и р у ю щ и х  с а х а р ,  т а к и х , 
к о к  Ф и л и п п и н ы , Б р а з и л и я  и с т р а н ы  Ц е н т р а л ь н о й  А м е 
ри ки .

ш ивание симптомов болезни (низкие доходы 
фермеров) и ее причин (избыточные мощности); 
б) предоставление огромных субсидий богатым 
фермерам; в) противоречия, возникающие меж
ду сельскохозяйственными программами.

7. Продолжение субсидирования сельского хозяй
ства можно объяснить с позиции теории обще
ственного выбора и, в частности, в терминах «по
гони за рентой», эффекта особых интересов и 
взаимных политических услуг.

8. Политика поддержания цен и распределения зе
мель под выращивание тех или иных культур 
провалилась по ряду причин: а) число фермеров 
и поддерживающих их политиков значительно 
сократилось в сравнении с числом городских 
потребителей сельскохозяйственной продукции;
б) успешные попытки СШ А по убеждению дру
гих стран сократить субсидирование своих ф ер
мерских хозяйств оказали влияние и на дебаты в 
стране по поводу необходимости субсидирова
ния американских фермеров.

9. Закон о свободе фермерской деятельности от 
1996 г. отменил ценовую поддержку и програм
му ограничения посевных земель под пшеницу, 
кукурузу, ячмень, овес, сорго, рожь, хлопок и 
рис. По этому закону правительство ежегодно 
выплачивало американским фермерам постоян
но сокращающуюся сумму денег на время пере
ходного периода до 2002 г., но размеры этих 
выплат не были привязаны к ценам или размеру 
урожая.

1 0 . Когда в 1998 и 1999 гг. пены на зерновые резко 
упали, Конгресс дополнил платежи переходного 
периода, выплачиваемые по Закону о свободе 
фермерской деятельности, крупными выплата
ми по программе чрезвычайной помощи. Общие 
субсидии сельскому хозяйству в период с 1999 
по 2002 г. в среднем составили 20 млрд долл. 
в год.

11. Срок деятельности Закона о фермерской дея
тельности от 2002 г. заканчивается в 2007 г., этот 
закон стал некоторым отступлением от Закона о



Глава 33 ♦  Сельское хозяйство: экономические и политические аспекты 771

■ ПОСЛЕДНИЙ ш т р и х

В о -п ер в ы х , п о т е р я  а м е р и к а н с к о г о  р ы н к а  зн а ч и т е л ь 
н о  с о к р а т и л а  д о х о д ы  э т и х  с т р а н  о т  э к с п о р т а ;  п о  о ц е н 
к а м , э т о  с то и т  им  н е с к о л ь к о  м и л л и а р д о в  д о л л а р о в  е ж е 
г о д н о . С н и ж е н и е  п о с т у п л е н и й  о т  э к с п о р т а  яв л я ется  
в а ж н ы м  о б с т о я т е л ь с т в о м , т а к  к а к  м н о ги е  п р о и з в о д я 
щ и е  с а х а р  с т р а н ы  с и л ь н о  з а в и с я т  от  т а к и х  п о с т у п л е 
н и й  п р и  в ы п л а т е  п р о ц е н т о в  и о с н о в н ы х  с у м м  о г р о м н о 
го  в н е ш н е г о  д о л г о  С Ш А  и д р у г и м  п р о м ы ш л е н н о  р а з 
виты м  с т р а н а м .

В о -в то р ы х , л и ш е н н ы е  в о з м о ж н о с т и  п р о д а в а т ь  н а  
а м е р и к а н с к о м  р ы н к е  и з - з а  у с т а н о в л е н н ы х  к в о т  р а з 
в и в а ю щ и е с я  с т р а н ы  в ы в е з л и  с в о й  с а х а р  н а  м и р о в ы е  
р ы н к и , гд е  у в е л и ч е н и е  п р е д л о ж е н и я  п р и в е л о  к с н и ж е 
н и ю  м и р о в ы х  ц е н  н о  с а х а р .

В -тр етьи х , п о д  в л и я н и е м  в н у т р е н н е й  ц е н о в о й  п о д 
д е р ж к и  а м е р и к а н с к о е  п р о и з в о д с т в о  с а х а р а  у в е л и ч и 
л о с ь  в т а к о й  с т е п е н и , что  С Ш А  с к о р о  м о гу т  п р е в р а 
титься и з  с т р а н ы , и м п о р т и р у ю щ е й  с а х а р ,  в с т р а н у , э к с 
п о р т и р у ю щ у ю  с а х а р .  Т ак и м  о б р а з о м ,  с а х а р н а я  п р о 
г р а м м а  С Ш А  с к о р о  м о ж е т  с т а т ь  и с т о ч н и к о м  н о в о й  
к о н к у р е н ц и и  д л я  п р о и з в о д и т е л е й  с а х а р а  и з  м е н е е  
р а з в и т ы х  с т р а н . Ц е н о в а я  п о д д е р ж к а  п р о и з в о д и т е л е й  
с а х а р а  в Е в р о п е й с к о м  с о ю з е  у ж е  п р е в р а т и л о  эту  гр у п 
п у  с т р а н  в э к с п о р т е р о в  с а х а р а .

С н и ж е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  в  С Ш А  П о  о ц е н к а м  о т 
д е л а  п р а в и т е л ь с т в е н н о г о  у ч е т а  (G o v e rn m e n f  A c c o u n t i n g

O f f i c e ) ,  п р о и з в о д и т е л и  с а х а р а  к а ж д ы й  г о д  п о л у ч а ю т  
о т  с а х а р н о й  п р о г р а м м ы  вы годы  с т о и м о с т ь ю  п р и м е р н о  
1 м л р д  д о л л .,  н о  у б ы тк и , к о т о р ы е  н е с у т  з а  э т о  ж е  в р е 
м я  а м е р и к а н с к и е  п о т р е б и т е л и , с о с т а в л я ю т  о к о л о  1 ,9  
м л р д  д о л л . П р е в ы ш е н и е  у б ы тк о в  н а д  д о х о д а м и ,  т а к и м  
о б р а з о м ,  с о с т а в л я е т  9 0 0  м л н  д о л л .  е ж е г о д н о . Э то  
с н и ж е н и е  э ф ф е к т и в н о с т и  п р о и с х о д и т  и з - з а  и зб ы т о ч 
н о г о  в ы д е л е н и я  р е с у р с о в  в С Ш А  н а  в ы р а щ и в а н и е  
с а х а р н о й  св ек л ы  и с а х а р н о г о  т р о с т н и к а  и и х  п е р е р а 
б о т к у .

Н е э ф ф е к т и в н о е  р а с п р е д е л е н и е  м и р о в ы х  р е с у р с о в  
К а к  с  в н у т р е н н е й , т а к  и с  м е ж д у н а р о д н о й  т о ч е к  з р е 
н ия, п р о г р а м м ы  ц е н о в о й  п о д д е р ж к и  п р о и з в о д и т е л е й  
с а х а р а  в С Ш А  и д р у г и х  п р о м ы ш л е н н о  р а з в и т ы х  с т р а 
н а х  с н и з и л и  э ф ф е к т и в н о с т ь  р а с п р е д е л е н и я  р е с у р с о в  
в  с е л ь с к о е  х о з я й с т в о  п о  в с е м у  м и р у . Ц е н о в а я  п о д д е р ж 
к а  п р и в е л а  к  и з б ы т о ч н о м у  в ы д е л е н и ю  р е с у р с о в  д л я  
п р о и з в о д с т в а  с а х а р а  м е н е е  эф ф е к т и в н ы м и  а м е р и к а н 
ск и м и  п р о и з в о д и т е л я м и . В в е д е н и е  а м е р и к а н с к и х  к в о т  
н а  и м п о р т  и с н и ж е н и е  м и р о в ы х  ц ен  н а  с а х а р  п р и в е л и  
к то м у , что  б о л е е  э ф ф е к т и в н ы е  и н о с т р а н н ы е  п р о и з в о 
д и т е л и  с о к р а т и л и  о б ь е м  п р о и з в о д с т в а .  Ф и р м ы  с  в ы со 
ки м и  и з д е р ж к а м и  п р о и з в о д я т  б о л ь ш е , а  с  н и зк и м и  и з 
д е р ж к а м и  м е н ь ш е  с а х а р а ,  что  в п р и в о д и т  к н е э ф ф е к 
т и в н о м у  р а с п р е д е л е н и ю  м и р о в ы х  с е л ь с к о х о з я й с т в е н 
н ы х  р е с у р с о в .

свободе фермерской деятельности от 1996 г., пре
дусматривающего достижение свободного ры н
ка в области сельскохозяйственной продукции. 
В нем предусматриваются три основных типа 
субсидий: прямые выплаты  (размер которых оп 
ределяется объемом ранее производимой продук
ции), выплаты для выравнивания циклических к о 

лебаний  (их размер устанавливается в зависимо
сти от разницы между рыночными и целевыми 
ценами) и маркетинговые займы  (их условия за
висят от цены на конкретный вид зерна и воз
можности выбора погашения кредита деньгами 
от проданного урожая или сдачей кредитору са
мого урожая).

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ
Краткосрочная фермерская проблема (short-run farm  

problem)
Долгосрочная фермерская проблема (long-run fa rm  

problem)
Агропромышленный комплекс (agribusiness) 
Концепция паритета (parity concept)
Индекс паритета (parity ratio)
Ценовая поддержка (price supports)
Программы перераспределения посевных площадей 

(acreage allotment programs)

Закон о свободе фермерской деятельности (Freedom  
to Farm Act)

Закон о фермерской деятельности от 2002 г. ( Farm Act
o f  2002)

Прямые платежи (direct payments)
Выплаты для выравнивания циклических колебаний

(countercyclical payments, ССР)
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ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. К.1 ючевой вопрос. Внимательно изучите следу
ющее высказывание: «Предложение сельскохо
зяйственной продукции и спрос на нее таковы, 
что даже небольшие изменения в предложении 
приведут к значительным изменениям цен. Од
нако эти крупные изменения цен почти не вли
яют на объем сельскохозяйственного производ
ства». (Подсказка: вам поможет краткий анализ 
различия между предлож ением и величиной 
предложения.) Влияет ли экспорт на нестабиль
ность спроса на сельскохозяйственную продук
цию? Поясните свою точку зрения.

2. Какую связь, если она вообще есть, вы можете 
установить между значительной величиной по
стоянны х издержек производства фермеров и 
тем, что предложение большинства сельскохо
зяйственных продуктов, как правило, неэластич
но? В своем ответе будьте предельно точны.

3. Ключевой вопрос Объясните, какой вклад вно
сит каждый из следующих факторов в фермер
скую проблему:
а) неэластичность спроса на сельскохозяйствен

ную продукцию;
б) высокие темпы технического прогресса в 

сельском хозяйстве;
в) умеренный долговременный рост спроса на 

сельскохозяйственную продукцию;
г) волатильность (динамичность) спроса на экс

портную продукцию.
4. Ключом к эффективному распределению ресур

сов служит перемещение ресурсов из отраслей с 
низкой производительностью в высокопроизво
дительные отрасли. Учитывая высокую и расту
щую производительность сельскохозяйственных 
ресурсов, объясните, почему многие экономис
ты требуют изъять избыточные ресурсы из аграр
ной сферы, чтобы добиться повышения эф ф ек
тивности их распределения.

5. Объясните и оцените следующее утверждение: 
«Промышленники выражают недовольство более 
высокими налогами, которые они должны пла
тить, чтобы финансировать субсидии сельскому 
хозяйству. Но в то время как сельскохозяйствен
ные цены в целом стабильно снижались, про
мышленные цены росли, т.е. в конечном счете 
сельское хозяйство фактически субсидирует про
мышленность».

6. «Так как все потребители в целом должны опла
чивать валовые доходы фермеров, не имеет ре
ального значения, как это происходит: через 
свободны е сельскохозяйственны е ры нки или 
посредством ценовой поддержки, дополненной 
субсидиями, которые финансируются из нало

говых поступлений». Вы согласны  с таким  
утверждением?

7. Если в данном году индекс цен на товары, куп
ленные и проданные фермерами, соответствен
но составил 120 и 165, каким будет индекс пари
тета? Объясните значение этого индекса.

8. Ключевой вопрос Объясните экономические по
следствия ценовой поддержки. При ответе учти
те влияние мировой торговли и интересы охра
ны окружающей среды. На каком основании эко
номисты утверждают, что поддерживаемые цены 
вызывают нерациональное распределение ресур
сов?

9. Используйте кривую спроса и предложения для 
описания равновесных цены и объема продук
ции на конкурентных рынках для некоторых 
видов фермерской продукции. Затем графичес
ки покаж ите, как цена, установленная выше 
конкурентного уровня (ценовая поддерж ка), 
приводит к излишкам продуктов на рынке. П о
кажите на графике, как органы власти могут 
сократить излишки путем проведения полити
ки, которая направлена на: а) изменение пред
ложения; б) изменение спроса. Определите, на 
что направлена конкретная государственная по
литика -  на изменение предложения или спроса 
на конкретный вид сельскохозяйственной про
дукции, когда проводится сокращение посевных 
угодий, принимаются программа выдачи тало
нов на продовольствие, программа «Продоволь
ствие во имя мира», органы власти выкупают 
молочный скот, стимулируют экспорт продук
ции.

10. Согласны ли вы с приведенными ниже утверж
дениями? В каждом случае объясните, почему 
«да» или почему «нет».
а. Проблема сельского хозяйства СШ А состоит 

в том, что в стране слишком много ферме
ров. Это не ошибка фермеров, а недостаток 
государственных программ.

б. Федеральное правительство обязано выкупать 
излишки сельскохозяйственной продукции у 
фермеров и передавать эти излишки в разви
вающиеся страны.

в. Все страны стремятся ввести у себя по воз
можности правительственную поддержку цен; 
сельское хозяйство получает такую помощь 
только потому, что у фермеров есть сильная 
политическая поддержка.

11. Какое влияние оказывают сельскохозяйственные 
программы СШ А и Европейского Союза: а) на 
внутренние цены на сельскохозяйственную про
дукцию; б) мировые цены на сельскохозяйствен
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ную продукцию; в) международное распределе
ние сельскохозяйственных ресурсов?

12. И спользуя теор ию  обш еств ен н ого  выбора, 
объясните, почему политика субсидий фермерам 
продержалась так долго, несмотря на ее всеоб
щую критику. Если эффект особы х интересов 
настолько силен, какие факторы в 1996 г. заста
вили правительство отказаться от политики под
держания цен и распределения посевных пло
щадей на некоторые виды зерновых?

13. В чем состояла главная цель Закона о  свободе 
фермерской деятельности от 1996 г.? Согласны 
ли вы с целями этого закона? Почему «да» или 
почему «нет»? Удалось ли этому закону добиться 
общ его объема субсидий фермерам? Почему «да» 
или почему «нет»?

14. Чем отличаются друг от друга прямые субсидии, 
выплаты для выравнивания циклических коле
баний и маркетинговые займы, предусмотренные 
по Закону о  фермерской деятельности от 2002 г.? 
Каким образом выплаты для выравнивания цик
лических колебаний и маркетинговые займы по
могают решить краткосрочную фермерскую про
блему? Каким образом прямые субсидии рабо
тают на сохранение долгосрочной фермерской 
проблемы — слишком больш ого числа ресурсов, 
выделяемых на сельское хозяйство?

\5.(Последний штрих) Кто несет убытки, а кто по
лучает выигрыш от американской сахарной про
фаммы?

\Ь. Интернет-вопрос. Сельскохозяйственные цены: 
идут ли они вверх или вниз? На веб-сайте USDA
(www.usda.gov/nass/aggraphs/iigrpriccs.hlm) можно 
найти самые последние цветные диаграммы те
кущих данных по сельскохозяйственным ценам 
на ф ермерскую  продукцию. Изучите текущие 
цены на крупный рогатый скот, кукурузу, хло
пок, свинину, молоко, соевые бобы и пш еницу и 
покажите, какой в целом является ценовая тен
денция по каждому этому продукту за период, 
представленный на диаф аммс. Почему в данном  
случае важно знать уровни объема продукции, 
а также цены при определении того, с  чем от
дельные фермеры сталкивались на рынке за этот 
период?

17. Интернет-вопрос. Размер ферм и доходы ферм от 
продаж. П осетите веб-сайт www.usda.gov/nass/
aggraphs/landinlarms.htm, на котором представ
лена информация о  размере ферм и их доходах. 
Какие штаты имеют три самых низких и три 
самых высоких средних размера ферм: Калифор
ния, Флорида или Техас? Каким был общ енаци
ональный средний размер ферм с  доходами от 
продаж менее 10 ООО долл. за последний год? 
Более 100 000 долл.? Какая доля ферм в процент
ном исчислении получала 100 000 долл. от про
даж и больше? Какая доля земель в процентном  
исчислении приходится на фермы, получающие 
от продаж 100 000 долл. и больше?

http://www.usda.gov/nass/aggraphs/iigrpriccs.hlm
http://www.usda.gov/nass/


Неравенство 
в распределении дохода 
и бедность

Ж

И мею щ иеся свидетельства позволяю т вы сказать предполож ение, что в С оединенны х 
Ш татах диапазон  получаемых доходов очен ь ш ирок. Так, в 2001 г. продюсер киноф ильм ов 
Д жордж Л укас ( George Lucas) заработал 200 млн долл., телеви зионн ая ведущая О пра У инф 
ри (O prah W infrey) -  150 млн долл., а автор книг Том Кленси ( Тот Clancy) -  48 млн долл. 
Для сравнения: заработная плата президента С оединенны х Ш татов составляет 400 000 долл. 
в год, а обычный ш кольны й учитель за это время зарабатывает 45 000 долл. Человек, рабо
таю щ ий полный рабочий день по минимальной ставке заработной платы в ресторане бы с
трого обслуж ивания, получает около 10 000 долл. Выплаты денеж ных средств по программе 
социального обеспечения матери с двумя детьми в среднем не превыш аю т 5000 долл.

В 2001 г. около 32,9 млн ам ериканцев, или 11,7% всего населения, жили в бедности. 
П о оценкам , в том же году у 500 тыс. человек не бы ло кры ш и над головой. В целом , за 
2001 г. пятая часть самы х богатых ам ериканских семей получила приблизительно 48% 
общ его дохода страны , а пятая часть самых бедных -  только 4%.

Каковы причины  неравенства дохода? С ниж ается ли это неравенство со временем или 
оно, наоборот, растет? Удается ли  С оединенн ы м  Ш татам сниж ать уровень бедности? 
К ако вы  о сн о в н ы е  п р о гр ам м ы  в С о ед и н ен н ы х  Ш татах  п о  п о д дер ж ан и ю  доходов? 
В какой мере реф орма в области социального обеспечения оказалась успеш ной? Ответы 
на эти вопросы вы получите, изучив материал дан н ой  главы.

Неравенство в распределении 
дохода: несколько фактов
Доход средней семьи в Соединенных Штатах -  один 
из самых высоких в мире; в 2001 г. он составил 
66 863 долл. на семью. Однако средние цифры ни
чего не говорят нам о фактическом распределении 
доходов. Чтобы больше узнать об этом, мы должны 
изучить, как доход на самом деле распределяется 
относительно среднего значения.

Р а с п р е д е л е н и е  л и ч н о г о  д о х о д а  
п о  к а т е г о р и я м

Один из способов измерения неравенства доходов — 
проанализировать процентные доли семей, по раз
меру дохода отнесенных к той или иной катего
рии. Из табл. 34.1 видно, что в 2001 г. до  уплаты 
налогов примерно 21% всех семей имели годовой 
доход ниже 25 000 долл., в то время как 18% -  
100 000 долл. и больше. Данные из этой таблицы 
позволяют предположить о наличии в Соединен-
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ных Штатах значительного неравенства доходов в 
расчете на семью 1.

Таблица 34.1
Распределение личного дохода среди семей 
в США, 2001 г.

(1) 
Категории 

личного дохода, 
долл.

(2)
Доли семей 

в данной категории,
%

Ниже 10 ООО 5,3
10 000-14 999 4,3
15 000-24 999 11,3
25 000-34 999 11,9
35 000-49 999 15,7
50 000-74 999 20,8
75 000-99 000 13,1
100 000-199 999 14,6
200 000 и больше 3,0

100,0

И с т о ч н и к :  Bureau o f  the  Census, w w w .census.gov /.

Распределение личного дохода 
по квантилям (пятым частям)

Второй способ измерить неравенство доходов -  раз
делить обшее число получателей доходов на пять 
численно равных групп, или квантилей, и изучить 
процентную долю общего личного (до выплаты на
логов) дохода каждого квантиля. Полученные таким 
образом результаты представлены в табл. 34.2. в ко
торую мы также включили верхний предел доходов 
для каждого квантиля. Любая величина доходов, 
превышающая значения, указанные в столбце (3), пе
реводит семью в следующий, более высокий по до
ходам квантиль.

Кривая Лоренца и коэффициент Ажини

Мы можем изобразить распределение личных дохо
дов по квантилям при помощи кривой Лоренца. На 
рис. 34.1 нанесены кумулятивные процентные дан
ные семей -  по горизонтальной оси и процент до
хода. который они получают, — по вертикальной.

1 Бюро по проведению переписей под «семьей» понимает 
группу из двух и более человек, связанных по рождению, 
браку или усыновлению и проживающих вместе. Бюро также 
собирает данные о «домохозяйствах», под которыми пони
мают одного или большее число людей, проживающих со
вместно. Распределение личного дохода среди домашних 
хозяйств отличается немного большей неравномерностью, 
чем его распределение среди семей.

Таблица 34.2
Распределение личного дохода среди американских 
семей по квантилям, 2001 г.

(1) (2) (3)
Квантиль Доля Верхний

общего предел
дохода, по доходу,

% долл.

Самые нижние 20% 4,2 24 000
Вторые 20% 9,7 41 127
Третьи 20% 15,4 62 500
Четвертые 20% 22,9 94 150
Самые верхние 20% 47,7 Предел 

не установлен
Итого 100,0

И с т о ч н и к : Bureau o f the Census, w w w .cen su s .g o v /. Цифры и з-зо  
округления в сумме могут не равняться 100 ,0% .

100
! Кривая Лоренца 
; (фактическое 
1 . распределение)80

60
Абсолютное

равенство
40

20
Абсолютное
неравенство

0
20 40  60  80  100

Доля семей, %

Рис. 34.1
Кривая Лоренца и коэффициент Джини. Кривая Лорен
ца -  это удобный способ графически показать степень 
неравенства доходов. Площадь, лежащая между диаго
налью (линии полного равенства) и кривой Лоренца, 
показывает степень неравенства распределения всех 
доходов в США. Это неравенство, демонстрируемое гра
фически, можно измерить и численно — при помощи 
коэффициента Джини, который определяется делени
ем плошали А (показанной зеленым цветом) на пло
щадь А + В (показанных зеленым и серым цветами).

http://www.census.gov/
http://www.census.gov/
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Диагональная линия Ое отражает совершенно рав
ное распределение доходов, поскольку каждая точ
ка на этой линии свидетельствует, что данная про
центная доля семей получает одну и ту же процент
ную долю дохода. Другими словами, точки, соот
ветствующие 2 0 *  всех семей, получают 20% всего 
дохода, 40% всех семей получают 40% дохода, 60% 
семей -  60% дохода и т.д., и все они лежат на этой 
диагональной линии.

Нанеся на этот рисунок данные по квантилям из 
табл. 34.2, мы получим кривую Лоренца за 2001 г. 
Анализируя ее, обратите внимание, что точка а, 
соответствующая нижним 20% всех семей, показы
вает, что их доля доходов составляет 4,2%; нижние 
40% семей получали 13,9% (4,2 + 9,7), что пред
ставлено точкой Ь, и т.д. Размер площади, окраш ен
ной в зеленый цвет и располагающейся между диа
гональной линией и кривой Лоренца, зависит от 
того, насколько кривая Лоренца отходит от диаго
нали, и свидетельствует о степени неравенства до
ходов. Если фактическое распределение доходов 
было бы абсолютно совершенным, кривая Лоренца 
и диагональ совпадали бы, и тогда площадь, окра
шенная в зеленый цвет, исчезла бы.

На противоположном конце общего диапазона 
распределений располагается совершенное неравен
ство, при котором все семьи, кроме одной, получа
ют нулевой доход. В этом случае кривая Лоренца до 
точки /  совпадала бы с горизонтальной осью от 0, 
а  затем вдоль вертикальной оси резко шла бы вверх 
до точки е  (свидетельствуя, что всего одна семья 
получает 100% всего дохода). Этому предельному 
варианту неравенства соответствует вся площадь 
ниже диагональной линии (0/ё). Поэтому чем даль
ше кривая Лоренца отстоит от диагональной линии, 
тем выше в обществе неравенство доходов.

Визуальное измерение доходов, представленное 
кривой Лоренца, можно легко трансформировать в 
коэффициент Джини -  численный параметр общего 
распределения доходов:

К оэффициент Площадь между кривой Лоренца
Джини =  и диагональной линией 

Общая площадь ниже 
диагональной линии 

А  (площадь зеленого цвета)
А + В (площадь зеленого 

и серого цветов)

В отнош ении распределения дохода семей, по
казанного на рис. 34.1, коэффициент Джини равен 
0,435. По мере того как площ адь между кривой 
Лоренца и диагональной линией становится боль
ше, коэффициент Джини возрастает, свидетельствуя 
о повыш ении неравенства (проверьте, насколько 
хорошо вы усвоили эту концепцию, и подтвердите, 
что коэффициент Джини для совершенного нера

венства доходов является нулевым, а для полного 
неравенства равен единице).

Поскольку коэффициенты Джини -  это число
вые параметры, их легче использовать, чем кривые 
Лоренца для сравнения распределения доходов по 
разным этническим группам и странам. Например, 
в 2001 г. коэффициент Джини для дохода американ
ской семьи был следующим: у чернокожих -  0,447; 
для испаноязычных -  0,432; для белых -  0,426. Ко
эффициенты Джини по доходу домохозяйств в раз
ных странах варьируются от 0,707 до 0,025. Вот не
сколько примеров этого рода: в Никарагуа он равен 
0,603; Мексике -  0,519; Франции -  0,327; Швеции — 
0,250; Японии -  0,249. (Ключевой вопрос 2.)

Аинамичность доходов: временной 
параметр

Основным ограничением данных о доходах, исполь
зуемых нами до сих пор, был слишком короткий 
период их исчисления — всего один год. Поскольку 
Бюро по проведению переписей показывает данные 
о распределении дохода за один год, это может 
искажать картину распределения доходов за н е
сколько лет, например за десять, и тем более дохода 
за всю жизнь, который может распределяться более 
равном ерно. П редполож им , Брэд заработал 
1000 долл. в первый год и 100 тыс. долл. во второй 
год, а Дженни заработала 100 тыс. долл. в первый 
год и только 1000 долл. во второй. Действительно 
ли можно считать, что эти люди получали неодина
ковые доходы? Ответ зависит от того, какой период 
берется для измерения. Ежегодные данные укажут 
на огромное неравенство дохода, а двухлетние дан
ные обнаружат полное совпадение.

Это обстоятельство оказывается важным, по
скольку есть свидетельства, что на протяж ении 
жизни человека его доходы распределяются очень 
неравномерно. В самом деле, большинство получа
телей доходов вписываются в общую возрастную 
схему, согласно которой сначала они получают срав
нительно низкие доходы, в среднем возрасте выхо
дят на пик доходов, а затем доходы снижаются. Из 
этого следует, что даже если бы на протяжении 
жизни все получали одинаковые суммарные дохо
ды, то каждый отдельный год наблюдалось бы зна
чительное их неравенство, объясняемое возрастны
ми различиями. В любой конкретный год молодые 
и пожилые люди имели бы низкие доходы, а люди 
среднего возраста -  высокие.

Однако если мы перейдем от «моментального 
снимка», фиксирую щ его распределение дохода в 
течение одного года, к «общей временной» карти
не, то обнаружим масштабные перемещения людей 
из одной категории доходов в другую. Из этого 
можно вполне обоснованно предположить, что на 
протяжении периода в 5, 10 или 20 лет доходы се
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мей распределяются более равномерно, чем в тече
ние только одного года. Такое перемещение конк
ретных людей или семей из одной группы доходов 
в другую на протяжении длительного периода вре
мени объясняется динамичностью доходов.

В недавнем исследовании Далласского федераль
ного резервного банка было прослежено перемеще
ние частных лиц  из группы доходов (в качестве 
которых были выбраны квантили), в которой они 
были в 1975 г., в группу доходов, в которой они 
оказались в 1991 г. Почти 30% людей из группы с 
наиболее низкими доходами за это время перемес
тились в группу с самыми высокими доходами. 
Несомненно, в эту группу вошли также многие из 
тех, кто в 1975 г. учились в колледже; к 1991 г. они 
стали высокооплачиваемыми врачами, адвокатами 
и бухгалтерами. За это время также изменился ста
тус двух третей семей из средней категории дохо
дов — они оказались в другой категории. Примерно 
37% тех, кто в 1975 г. состоял в категории наиболее 
богатых людей, к 1991 г. перешли в категорию с 
более низкими доходами. Хотя данные, полученные 
в ходе этого исследования, впоследствии не уточ
нялись, экономисты не сомневаются, что за про
шедшее время динамичность доходов в стране су
щественно изменилась.

Если выразить эту идею более кратко, доход част
ных лиц  и домохозяйств с течением времени в зна
чительной степени меняется. Многие из тех, кто 
получал низкие и высокие доходы, не остались в 
своей группе. Также понятно, чем более продолжи
тельный период времени принимается для расчета, 
тем более равномерно распределяются доходы.

Последствия перераспределения доходов  
органами власти

Данные в табл. 34.1 и 34.2 включают доходы се
мей, получаемые в виде заработной платы, диви
дендов и  процентных платежей. Сюда также вхо
дят все трансфертные платежи наличных средств, 
в том числе выплаты по социальному страхованию, 
пособия по безработице и выплаты нуждающимся 
семьям. Д анны е относятся к доналоговому уровню 
и не учитывают индивидуальные подоходные на
логи и налоги на заработную плату (по социально
му страхованию ), которые выплачиваются непо
средственными получателями дохода. В эти суммы 
не включаются и пособия, получаемые в натураль
ной форме, или безналичные трансфертные плате
жи, когда людям предоставляют конкретные това
ры и услуги, а не наличные деньги. Безналичные 
трансфертные платежи включают пособия по про- 
грамме Medicare и Medicaid, субсидии на квартир
ную плату, школьные завтраки и талоны на продо
вольственны е товары . Эти виды трансф ертны х 
платежей рассматриваются в качестве «доходов»,

поскольку они дают возможность «купить» отдель
ные товары и услуги.

Одной из функций органов власти является пе
рераспределение доходов, если общество в этом 
заинтересовано. Как показано на рис. 34.2 и в со
провождающей его таблице2, органы власти суще
ственно перераспределяют доходы от семей с высо
кими доходами в пользу семей с низкими доходами, 
используя для этого систему налогов и трансферт
ных платежей. Обратите внимание, что распределе
ние доходов в США до вычета налогов и учета транс
фертных платежей (темная кривая Лоренца) являет
ся гораздо менее равномерным, чем доходов после 
вычета налогов с учетом трансфертных платежей 
(светлая кривая Лоренца). Без перераспределения 
доходов органами власти 20% беднейших домохо
зяйств получили бы в 2001 г. только 0,9% совокупно
го дохода. При наличии перераспределения они полу
чили 4,5%, т.е. почти в 5 раз больше.

Что в большей степени способствует перерасп
ределению доходов: налоги или трансфертные пла
тежи? Трансфертные платежи. Поскольку налого
вая система США прогрессивная, посленалоговый 
доход дает уменьшение неравенства доходов только 
на 20%. Уменьшение неравенства доходов пример
но на 80% обусловлено трансфертными платежами, 
которые составляют 75% доходов группы людей с 
самыми низкими доходами. Вместе с расширением 
возможностей выбора работы трансфертные плате
жи являются очень важным средством смягчения 
проблемы бедности в Соединенных Штатах.

Причины неравенства доходов
Есть несколько причин, объясняющих, почему в 
СШ А существует такое значительное неравенство 
д о х о д о в . В целом, рыночная система — это бесстра
стный механизм. Другими словами, она не имеет 
совести и не приспосабливается к моральным нор
мам, определяющим, какое распределение дохода 
является «приемлемым» или «справедливым», а ка
кое нет. Другими словами, она «спокойно относит
ся» к высокой степени неравенства доходов, а воз- 
награждение людей в ней определяется на основе 
того, сколько ресурсов они вносят в общественное 
производство.

Но есть и более специфические факторы, спо
собствующие неравенству.

2 Д анны е по доналоговым суммам в этой таблице отли
чаются от аналогичных данных, приведенных в табл. 34.2, 
поскольку в  последнюю включены денежные трансферты. 
Кроме того, данны е в табл. 34.2 приведены по сем ьям , в то 
время как на рис. 34.2 -  по домохозяйствам. И наконец, 
данные на рис. 34.2 основываю тся на более ш ирокой кон
цепции доходов, чем данны е, указанные в табл. 34.2.
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Влияние налогов и трансфертных платежей, используе
мых органами власти, на неравенство доходов. Личный 
доход после вычета налогов и выплат трансфертных 
платежей распределяется гораздо более равномерно, 
чем до вычета налогов и учета трансфертных плате
жей. Трансфертные платежи способствуют уменьше
нию неравенства и составляют значительную часть 
доходов семей в группе с самыми низкими доходами.

Кривая Лоренца после 
вычета налогов и учета 

трансфертных платежей /  1

Кривая Лоренц 
до вычета надо 
и учета \  
трансфертных 
платежей
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Доля всех доходов, 
полученная в 2001 г., %

Квантиль (1)
До выплаты 

налогов и учета 
трансфертных 

платежей

(2) 
После 

выплаты 
налогов 
и учета 

трансфертных 
платежей

Самые нижние 20% 0,9 4,5
Вторые 20% 6,9 10,3
Третьи 20% 13,7 15,6
Четвертые 20% 22,8 22,6
Самые верхние 20% 55,6 47,0

Источник: Bureau of the Census, w w w .ce n su s .g o v /. В данные 
включены все денеж ны е доходы  из частных источников, в том 
числе доходы  от прироста капитала и страхован и я здоровья 
р аб отодателем . В данны е «До выплаты налогов и учета транс
фертны х платеж ей» входит стоимость денеж ны х и неденежных 
тран сф ертов . И з-за  округления сумма по столбцам  может не 
равняться 100 ,0% .

Различия в  способностях

У людей разные интеллектуальные, физические и 
эстетические способности. Одни унаследовали ис
ключительные интеллектуальные способности, не
обходимые для того, чтобы получить достаточно 
высокооплачиваемую работу на поприще медици
ны, корпоративного руководства или права. Другие 
наделены исключительными физическими качества
ми и могут стать высокооплачиваемыми професси
ональными спортсменами. Только немногие из нас 
обладают талантом и становятся великими артиста
ми или музыкантами, столь же немногие по-насто
ящему красивы и поэтому получают признание как 
топ-модели. Остальные же относятся к категории 
«обычных» людей и обречены заниматься низкооп
лачиваемыми видами деятельности или вообще не 
могут работать. В целом, способности, навыки и 
умения большинства людей находятся где-то посе
редине.

О бразование и обучение

Следует отметить, что только одни природные спо
собности редко приносят большой доход, и поэто

му мы должны их совершенствовать, получать об
разование и профессиональную подготовку. Люди 
резко отличаются тем, какое образование и подго
товку они смогли получить, а ведь именно это час
то определяет, кто из них будет иметь высокие до
ходы. Различия могут возникнуть и в результате соб
ственного выбора людей: скажем, Чин начинает 
работать сразу же после окончания средней школы, 
а Родригес — только после окончания колледжа. 
Следует, конечно, помнить, что различия такого 
рода могут быть и вынужденными, если, например, 
родители Чин и она сама просто не могут оплатить 
ее обучение в колледже.

Люди также отличаются тем, какую профессио
нальную подготовку они получили на рабочем мес
те, что также способствует неравенству доходов. Так, 
некоторые работники каждый год осваивают новые 
ценные специальности прямо на рабочем месте, и 
за счет этого их доход все время растет, их же кол
леги проходят лиш ь очень короткий курс обучения 
или вообще не получают никакой дополнительной 
подготовки и поэтому в 50 лет зарабатывают столько 
же, сколько в 30. Более того, фирмы, как правило, 
отбирают работников для повышения квалифика
ции на рабочем месте и обычно приглашают тех,

http://www.census.gov/
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у кого уже есть самое лучшее формальное образова
ние. Эта дополнительная подготовка увеличивает 
различие в уровне доходов на основе обучения меж
ду теми, у кого образование лучше, и теми, у кого 
оно хуже.

Аискриминация

Дискриминация в образовании, найме на работу, 
профессиональной подготовке и продвижении по 
карьерной лестнице, несомненно, является допол
нительным источником неравенства доходов в С о
единенных Штатах, хотя величина этого влияния 
пока не до конца ясна. Если дискриминация ог
раничивает доступ по расовому и этническому прин
ципу (или половому), в результате чего дискрими
нируемые люди получают доступ только к низко
оплачиваемым профессиям, предложение рабочей 
силы там по сравнению со спросом будет настолько 
большим, что зарплата и доходы этих людей будут 
низкими. И наоборот, дискриминация понижает 
степень конкуренции в тех профессиональных об
ластях, где доминируют белые (или мужчины). А это 
приводит к искусственному ограничению предло
жения по сравнению со спросом на эти профессии, 
в результате чего заработная плата и доходы этой 
группы повышаются.

Предпочтения и риски

Доходы различаются и из-за разного желания участ
вовать в работе, котирующейся на рынке, или во
обще не участвовать в ней, а также из-за професси
ональных пристрастий. У тех, кто выбирает вари
ант остаться дома и заниматься, скажем, воспита
нием детей, предпочитает сокращ енный рабочий 
день или рано выходит на пенсию, обычно бывают 
и более низкие доходы, чем у тех, кто действует 
иначе. Люди, готовые заниматься изнурительной, 
неприятной работой, например добывать уголь или 
собирать автомобили, и очень интенсивно работать 
в течение многих часов, в том числе и на несколь
ких работах, обычно зарабатывают больше тех, кто 
трудится не так напряженно.

Люди также отличаются друг от друга и готовно
стью рисковать. Здесь мы имеем в виду не только 
профессиональных гонщиков и боксеров, но и пред
принимателей. Хотя многие люди в предпринима
тельской сфере терпят неудачу, немногие счастлив
чики, сделавшие ставку на внедрение нового това
ра или услуги и добившиеся в этом успеха, могут 
получить очень высокий доход. Это вносит свой 
вклад в неравенство дохода.

Н еравное распределение богатства

Доход -  это поток средств, который складывается 
из заработной платы и окладов, а также ренты, про

центных платежей и прибыли, как было показано в 
гл. 2 на схеме кругооборота доходов. Богатство 
же -  это запас, показывающий в какой-то момент 
времени количество финансовых и реальных акти
вов, которые накоплены человеком за предыдущую 
жизнь. У пенсионера могут быть очень маленькие 
доходы, но его дом, сберегательные счета и пенси
онное обеспечение — существенный вклад в его 
богатство. Выпускник колледжа, работая бухгалте
ром, менеджером среднего звена или инженером, 
может получать достаточно высокие доходы, но ему 
еще предстоит накопить средства, чтобы они стали 
его богатством.

Как вы узнаете из вставки «Последний штрих» 
в этой главе, богатство в СШ А распределено еще 
более неравномерно, чем доходы. Это неравенство 
приводит к неравенству арендных платежей, про
центных платежей и дивидендов, что, в свою оче
редь, вносит свой вклад в неравенство доходов. По
этому те, кто владеют большим числом оборудова
ния, недвижимости, сельскохозяйственными земля
ми, акциям и и о бли гац и ям и , сберегательны м и 
счетами, несомненно, получают больший доход от 
этой собственности, чем люди, обладающие мень
шим богатством или вовсе его не имеющие.

Рыночная мощь

Безусловно, на степень неравенства доходов также 
влияет способность «искусственно вздувать цены на 
рынке» в своих интересах. Например, на рынках 
некоторых ресурсов профсоюзы и профессиональ
ные группы прибегают к таким мерам, которые ог
раничивают предложение оказываемых ими произ
водственных услуг и тем самым повышают доходы 
своих членов. Законодательство, предусматриваю
щее выдачу профессиональных лицензий парикма
херам, косметологам, водителям такси, также мо
жет стать основой для завоевания господства на 
рынке группами лиц, получивших лицензии. То же 
самое относится и к товарному рынку: те, кто полу
чают прибыль, борются и завоевывают монополь
ную власть на рынке, за которой следуют более 
высокие прибыли и еше больший доход владельцев 
компании.

Удача, связи и несчастные случаи

Есть и другие важные факторы, которыми объясня
ется неравенство доходов. Удача, случай и умение 
«оказаться в нужном месте в нужный момент» — все 
это также помогает разбогатеть. Иногда высокие 
доходы объясняются открытием месторождения не
фти на фермерском участке, необходимостью про
кладки автомобильной развязки на частной земле или 
наймом умелого газетного репортера. Нельзя сбра
сывать со счетов и роль личных контактов или поли
тического влияния в получении высоких доходов.
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И наоборот, множество несчастий, влияющих 
на экономическое положение семьи, таких, как 
длительная болезнь, несчастны й случай, смерть 
кормильца и безработица, могут довести даже бла
гополучную в эконом ическом  смысле семью до 
бедности. Бремя таких несчастий распределяется 
среди населения крайне неравномерно, что также 
способствует неравенству доходов. (Ключевой воп
рос 5.)

Краткое повторение 34.1

♦  Имеющиеся данные свидетельствуют о наличии 
значительного неравенства доходов в Соединенных 
Штатах; в 2001 г. самая богатая пятая часть (верх
ний квантиль) семей получает 47,7% доходов (если 
учитывать их до вычета налогов и трансфертных 
платежей), а на 20% получателей доходов, входя
щих в низшую категорию (нижний квантиль), при
ходится лишь 4,2% всех доходов.

♦  Графически неравенства доходов иллюстрирует 
кривая Лоренца, сравнивающая процентные пока
затели общего числа семей и общего дохода. Об
щее распределение доходов в численном виде по
казывает коэффициент Джини, для определения 
которого надо поделить площадь между биссек
трисой и кривой Лоренца на общую площадь под 
биссектрисой.

♦  Распределение доходов на протяжении длительных 
периодов времени становится менее неравным.

♦  Налоги, вводимые органами власти, и трансферт
ные платежи в значительной степени сокращают 
неравенство доходов. Это достигается путем пере
распределения доходов от семей из групп с высо
кими доходами к семьям из групп с низкими дохо
дами. Основная доля перераспределяемого дохода 
приходится на трансфертные платежи.

♦  Объяснить неравенство доходов помогают различия 
в способностях, уровнях образования и профессио
нальной подготовки, предпочтения в выборе места 
работы на рынка труда, а не вне его, наличие соб
ственности и степень господства на рынке, а также 
такие факторы, как дискриминация и удача.

Общие тенденции, связанные 
с неравенством доходов
За период экономического роста продолжительно
стью в несколько лет доходы в США выросли; если 
говорить в целом, в абсолютном денежном исчис
лении, в долларах, распределение доходов смести
лось вверх. Однако хотя доходы, возможно, в абсо

лютном исчислении и повысились, их относитель
ное распределение может при этом стать менее рав
номерным, более равномерным или остаться неиз
менным. В табл. 34.3 относительное распределение 
личных доходов показано во временной динамике. 
Вспомним, что личный доход определяется до вы
платы налога и включает денежные трансферты, но 
не учитывает неденежных трансфертов. Давайте 
посмотрим, каким было такое распределение дохо
дов в Соединенных Штатах и как оно менялось 
в течени е трех периодов: с 1929 по 1947 г., 
с 1947 по 1969 г. и с 1969 по 2001 г.

П е р и о д  с  1929 п о  19 4 7  г .  Сравнение данных 
по распределению доходов за 1929 и 1947 г. позво
ляет высказать допущение о существенном сниж е
нии неравенства доходов, произошедшем за ан а
лизируемые годы. Процентная доля личного дохо
да, получаемого верхним квантилем, снизилась, а 
процентны е доли остальных четырех квантилей 
возросли. Этому снижению неравенства во мно
гом способствовал ряд факторов, действующих в 
период Второй мировой войны. Военное процве
тание устранило многие низкие доходы, характер
ные для эпохи жестокой безработицы в 1930-х гг., 
уменьш ило разницу в оплате труда и благодаря 
резкому повышению цен на сельскохозяйственную 
продукцию  увеличило доходы  ф ерм ерски х  хо
зяйств. Эти факторы также врем енно ослабили 
дискриминацию  при приеме лю дей на работу; к 
тому же все эти процессы сопровож дались сниж е
нием доходов от собственности в общей совокуп
ности доходов в стране.

П е р и о д  с  1947 п о  1969 г .  Многие из факто
ров, способствующих усилению равенства в период 
Второй м ировой войны , после ее заверш ения 
ослабли. За период с 1947 по 1969 г. в распределе
нии доходов тенденция к уменьшению неравенства 
в целом сохранилась, но темпы этого уменьшения в 
значительной степени понизились. За этот период 
доля доходов людей из группы с самыми низкими 
доходами повысилась на 0,6 процентных пункта, 
в то время как доля людей из квантиля с самыми 
высокими доходами сократилась на 2,4 процентных 
пункта.

П е р и о д  с  1969 п о  2001  г .  Распределение дохо
дов по квантилям после 1969 г. стало более нерав
номерным. В 2001 г. самые нижние 20% семей по
лучили только 4,2% всех доходов до выплаты нало
гов; для сравнения: в 1969 г. она равнялась 5,6%. 
В это же время доля доходов, полученных самими 
верхними 20%, возросла с 40,6 до 47,7%.

Во вставке «Международный ракурс 34.1» срав
нивается степень неравенства доходов в Соединен
ных Штатах (в данном случае измеряемая в расчете 
на отдельного человека, а не семью) с рядом других 
стран. Самое большое неравенство доходов суще
ствует, как правило, в развивающихся странах.
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Таблица 34.3
Распределение общих доходов до уплаты налога,
полученное каждым квантилем и верхними пятью процентами
семей в отдельные годы, %

Квантиль 1929 1935-1936 1947 1955 1969 1985 2001

Самые нижние 20% 1 4,1 5,0 4,8 5,6 4,8 4,2
Вторые 20% J

1
9,2 11,8 12,2 12,4 10,9 9,7

Третьи 20% 13,8 14,1 17,0 17,7 17,7 16,9 15,4
Четвертые 20% 19,3 20,9 23,1 23,7 23,7 24,3 22,9
Самые верхние 20% 54,4 51.7 43,0 41,6 40,6 43,1 47,7

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Верхние 5% 30,0 25,6 17,2 16,8 15,6 16,1 21,0

И с т о ч н и к :  Bureau of the Census, w w w .cen su s .g o v /. И з-за  округления сумма может не равняться 100 ,0% .

Причины увеличения неравенства

Э коном исты  предлагаю т несколько  основны х 
объяснений роста неравенства доходов СШ А. про
исходящего в течение последних трех десятилетий.

Повыш ение спроса на профессионально  
подготовленных работников Возможно, наибо
лее существенным фактором, влияющим на усиле
ние неравенства доходов, является возрастающий 
спрос многих фирм на работников, имеющих отлич
ное образование и хорошую профессиональную под
готовку. Более того, некоторые отрасли, требующие 
таких работников, либо недавно возникли, либо 
очень динамично развиваются в последнее время. 
К таким отраслям относятся компьютерное про
граммное обеспечение, бизнес-консультирование, 
биотехнология, здравоохранение и интернетовские 
отрасли. Поскольку высококвалифицированные со
трудники остаются относительно редким ресурсом, 
их заработная плата существенно растет. В результате 
возрастает разрыв в величине заработной платы меж
ду ними и менее подготовленными работниками.

За период с 1980 по 2001 г. разница в заработной 
плате между выпускниками колледжей и средней шко
лы выросла с 28 до 48% для женщин и с 22 до 43% для 
мужчин. А если воспользоваться так называемым со
отношением 90-10, т.е. заработками 90 проиентилей по 
сравнению с заработками остальных 10 проиентилей, 
то разница повысилась с 3,6 в 1980 г. до 4,3 в 2001 г.3

3 Economic Policy Institute, www.epinet.org. Надбавка зара
ботной платы преподавателей и других работников коллед
жей скорректирована с учетом различий в доходах, объясня
емых расовыми и этническими причинами, семейным поло
жением и особенностями регионального характера.

Повышающийся спрос на навыки и умения так
же проявляется и в быстрорастущей оплате главных 
исполнительных директоров (CEO), существенном 
повышении доходов от опционов на акции, значи
тельном росте доходов у профессиональных спорт
сменов и участников шоу-бизнеса, а также огром
ном богатстве, накопленном успешными предпри
нимателями. Свой вклад в увеличивавшееся нера
венство доходов внес и рост оплаты «суперзвезд».

Лемографические изменения Переход значи
тельной части менее опытных и менее профессиональ
но подготовленных представителей поколения «беби- 
бума» в ряды рабочей силы в 1970-х и в 1980-х гг., 
возможно, в значительной степени повлиял на боль
шее неравенство доходов, наблюдавшееся в течение 
этих двух десятилетий. Поскольку более молодые 
работники, как правило, зарабатывают меньше, чем 
их старшие коллеги, растущее число молодых ра
ботников внесло свой вклад в усиление неравенства 
по доходам. Кроме того, наблюдалась все более за
метная тенденция у мужчин и женщин с высокими 
доходами вступать в брак в первую очередь друг с 
другом и тем самым повышать семейный доход у 
квантиля с самым высоким доходом. И наконец, в 
стране сильно выросло число семей, во главе кото
рых стоят одинокие или разведенные женщины. Эта 
тенденция также повысила неравенство доходов, 
поскольку в таких семьях отсутствует второй источ
ник заработка, из-за чего коэффициент бедности у 
них очень высок.

Международная торговля, эмиграция и ос
лабление профсоюзной деятельности Существу
ют и другие факторы, внесшие скорее всего тот или 
иной вклад в рассматриваемые здесь вопросы. Уси
ливш аяся международная конкуренция со стороны

http://www.census.gov/
http://www.epinet.org
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дународный ракурс 34.1

Д о л я  совокупного дохода 
в процентном исчислении, 
приходящаяся на высшую 
категорию получателей, 

составляющих десятую часть 
всего населения, в ряде стран

Д о л я  д о х о д о в ,  к о т о р о я  п р и х о д и т с я  н о  с о м у ю  б о г а 
ту ю  д е с я т у ю  ч а с т ь  н а с е л е н и я  в р а з н ы х  с т р а н а х ,  с у щ е 
с т в е н н о  в а р ь и р у е т с я .

Доля совокупного дохода 
в процентном исчислении, получаемая 

самой богатой десятой частью населения

О 10 20 30 40 50
Б р а зи л и я  

Г в ате м ал а  

Ю ж н а я  А ф р и к а  

М е к си к а  

С о е д и н е н н ы е  Ш таты  

Ф р а н ц и я  

И тали я  

Ш вец и я

Источник: W o r ld  D e v e l o p m e n t  R e p o r t ,  2 0 0 3 . pp. 2 3 6 - 2 3 7 .

импортеров снизила спрос на труд менее квалифи
цированных (но высокооплачиваемых в США) ра
ботников в таких отраслях, как автомобильная и ста
лелитейная промышленность. Снижение числа ра
бочих мест привело к снижению заработной платы 
менее квалифицированных работников. Оно также 
резко повысило число работников в уже существу
ющих отраслях с низкими ставками оплаты труда, 
что вызвало дополнительное давление на размер за
работной платы.

Аналогично перевод рабочих мест в развиваю
щиеся страны, где ставки оплаты труда ниже, также 
оказал существенное влияние на величину заработ
ной платы квалифицированных работников в С о
единенных Штатах. А увеличение числа эмигран
тов в Соединенные Штаты, в том числе и неквали
фицированных работников, повысило число семей 
с низкими доходами в этой стране. И наконец, на 
повышении неравенства заработной платы, несом
ненно, сказалось ослабление профсоюзной деятель
ности в СШ А. поскольку профсоюзы, как правило.

стремятся выровнять величину оплаты в разных 
фирмах и разных отраслях.

Сделаем два замечания. Во-первых, когда мы об
ращаем внимание на растущее неравенство доходов 
и утверждаем, что «богатые становятся богаче, а бед
ные -  беднее», мы говорим об абсолютном денеж
ном измерении доходов. Реальные доходы растут и 
у богатых, и у бедных. Дело в другом: хотя доходы 
повысились во всех квантилях, быстрее всего они 
росли в верхнем квантиле. Во-вторых, повышенное 
неравенство доходов — это феномен, характерный 
не только д;1я Соединенных Ш татов. Усиление не
равенства в последние годы происходит и в ряде 
других промышленно развитых стран.

Для сравнения распределения доходов в разные 
временные промежутки можно воспользоваться кри
вой Лоренца. Если мы нанесем данные из табл. 34.3 
за 1947 и 1969 г. в виде кривых Лоренца на рис. 34.1, 
то обнаружим, что положение этой кривой за пери
од с 1947 по 1969 г. сместилось ближе к диагональ
ной линии, а затем снова, если судить по данным за 
период с 1969 по 2001 г., от этой линии отодвину
лось. Это означает, что сначала коэффициент Джи
ни понизился, а затем вырос.

Р а в е н с т в о  и л и  э ф ф е к т и в н о с т ь

С политической точки зрения критически важным 
является вопрос о том, какой может быть оптималь
ная степень неравенства, в какой мере она необхо
дима и оправдана. Поскольку общепринятого отве
та на этот вопрос нет, лучше разобраться в этом нам 
поможет изучение нескольких аргументов, свиде
тельствующих как в пользу усиления равенства до
ходов, так и против него.

А ргум ент  в  п о л ь з у  равенст ва: 
м а к с и м и за ц и я  со в о к уп н о й  полезност и

Основной аргумент в пользу равного распределения 
доходов состоит в том, что равенство доходов необ
ходимо для максимизации удовлетворения нужд 
потребителя, или повышения предельной полезно
сти. Обоснование этого аргумента можно найти на 
рис. 34.3, где показано, что предельная полезность 
денежных доходов двух человек, Андерсона и Брук
са. уменьшается. В любой период времени получа
тели доходов тратят первые полученные ими долла
ры на те товары, которые они ценят выше всего, 
т.е. на товары с высокой предельной полезностью. 
Когда они удовлетворят свои самые насущные по
требности, то станут тратить оставшуюся часть до
ходов на менее важные товары, т.е. на товары с более 
низкой или меньшей предельной полезностью. Кри
вые, показывающие одинаковое уменьшение прс-
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доходов Андерсона
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Р и с . 3 4 .3
Распределение доходов, обеспечивающее максимальную полезность. При одинаковых 
кривых предельной полезности доходов MUA и MUB у Андерсона и Брукса общая по
лезность их доходов будет максимальной, если данные доходы (например, 10 тыс. долл.) 
будут распределяться поровну. Если доходы будут распределяться другим образом (ска
жем, 2500 долл. Андерсону и 7500 долл. Бруксу), предельная полезность последнего 
доллара для Андерсона будет больше, чем для Брукса, и, следовательно, более равное 
распределение доходов приведет к чистому увеличению общей полезности. Полезность, 
получаемая при равенстве доходов у обоих (по 5 тыс. долл.), показанная в виде области G. 
лежащей ниже кривой MUA на рис. (а), превышает площадь области L, лежащей ниже 
кривой Л/t/д на рис. (б) и отражающей потерю полезности.

дельной полезности доходов (на рисунке это MUA 
и Л/t/д), отражают следующее допущение: у Андер
сона и Брукса одинаковая возможность извлекать 
полезность из своих доходов.

Теперь предполож им, что надо распределить 
доходы (продукцию) в размере 10 тыс. долл. между 
Андерсоном и Бруксом. Самым лучшим, или опти
мальным, будет распределение поровну, в результа
те чего предельная полезность последнего доллара 
будет одинаковой и у одного, и у другого. Мы мо
жем доказать, что при первоначально неравном 
распределении доходов можно увеличить общую для 
двух лиц полезность, если двигаться в направлении 
большего равенства.

Например, предположим, что сначала доходы в 
10 тыс. долл. распределяются не поровну: Андерсон 
получает только 2500 долл., а Брукс -  7500 долл. 
Мы видим, что предельная полезность последнего 
доллара, полученного Андерсоном, будет высокой (а).

а предельная полезность последнего доллара из до
ходов Брукса -  низкой (б). Если из дохода Брукса 
перераспределить хотя бы один доллар в пользу Ан
дерсона. т.е. в сторону большего равенства, то полез
ность для Андерсона возрастет на величину а, полез
ность же Брукса снизится на величину Ь. Суммарная 
обшая полезность доходов двух потребителей увели
чится на величину (а -  Ь) (больший выигрыш Андер
сона за вычетом небольшого проигрыша Брукса). 
Передача еше одного доллара от Брукса в пользу 
Андерсона снова повысит совокупную полезность, 
и так будет продолжаться до тех пор, пока доходы не 
будут распределены поровну и  каждый не получит по 
5 тыс. долл. Когда это произойдет, предельная полез
ность последнего доллара станет для Андерсона и 
Брукса одинаковой (o ' =  b'), в результате чего даль
нейшее перераспределение суммы свыше уже пере
данных 2500 долл. начнет снижать их общую полез
ность, что будет способствовать росту неравенства.
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Графически совокупную полезность этого дохо
да представляет плошадь под кривой MU, идущая 
влево до точки конкретного дохода. Таким образом, 
в результате перераспределения 2500 долл. Андер
сон получил дополнительную полезность, обозна
ченную на рисунке областью G, лежащей ниже кри
вой MUA, а Брукс потерял некоторую полезность, 
представленную областью L. лежащей ниже кривой 
М ив. Очевидно, площадь фигуры С  превышает пло
щадь фигуры L, поэтому равенство доходов дает 
большую совокупную полезность, чем неравенство 
доходов.

Аргументы в  пользу неравенства: стимулы 
и эффективность

Хотя логика аргументации в пользу равенства вы
глядит безупречной, некоторые ученые критикуют 
ее основное допущение, в соответствии с которым 
объем распределяемого дохода остается неизмен
ным. Критики равенства доходов утверждают, что 
важным фактором, определяющим обьем производи
мых и распределяемых доходов, является способ рас
пределения доходов.

Снова вернемся к рис. 34.3 и предположим, что 
Андерсон зарабатывает 2500 долл., а Брукс -  7500 
долл. Чтобы достичь равенства, общество (в лице 
органов власти) должно изъять часть доходов Брук
са в виде налогов и передать ее Андерсону. Процесс 
передачи налоговых сумм уменьшит доходы высо
кооплачиваемого Брукса и повысит доходы низко
оплачиваемого Андерсона и тем самым уменьшит 
стремление обоих много зарабатывать. Зачем Брук
су много работать, делать сбережения, вкладывать 
капитал или пускаться в рискованные предприятия, 
если его прибыль от такой деятельности в результа
те вычета налогов уменьшится? И  зачем Андерсону 
стремиться увеличивать свои доходы, занимаясь 
хозяйственной деятельностью, если органы власти 
готовы повысить его доход и без этого? Налоги 
уменьшают вознаграждение за повышение произ
водительности труда, а перераспределение доходов 
через трансфертные платежи фактически вознаграж
дает за незначительное усердие.

Представьте себе, предлагают защ итники нера
венства доходов, крайнюю ситуацию; органы влас
ти обложили доходы налогом со ставкой 100% и 
распределили выручку поровну между всеми граж
данами. Зачем много работать? Да и зачем вообще 
работать? Зачем пускаться в рискованные предпри
ятия? Зачем делать сбережения, т.е. жертвовать те
кущим потреблением ради будущих инвестиций? 
Экономические стимулы, побуждающие «вырвать
ся вперед», в этом случае устраняются, из-за чего 
можно предположить, что эффективность экономи
ки, а следовательно, и объем распределяемых дохо
дов уменьшатся. Таким образом, мы видим, что

Рассмотрим 
следующую ситуацию... 

Как разрезать пиццу
К о м п р о м и с с  м е ж д у  р а в е н с т в о м  и э ф ф е к т и в н о с т ь ю  
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к аж д ы й  год , р а з м е р  к у с к о в  к о т о р о й , в ы д е л я е м ы х  о т д е л ь 
н ы м  л ю д ям , о п р е д е л я е т с я  н а  о с н о в е  и х  в к л а д а  в е е  п р и 
г о т о в л е н и е . Т еп ер ь  т а к ж е  п р е д п о л о ж и м , что  и с х о д я  и з 
п р и н ц и п а  с п р а в е д л и в о с т и  о б щ е с т в о  р е ш а е т :  н е к о т о р ы е  
л ю д и  п о л у ч а ю т  сл и ш к о м  б о л ь ш и е  куски , а  д р у г и е  -  сл и ш 
к о м  м а л е н ь к и е . Н о  к о г д а  о б щ е с т в о  п е р е р а с п р е д е л я е т  
к у ск и  п иццы , ч т о б ы  с д е л а т ь  и х  б о л е е  р а в н ы м и , о н о  о б 
н а р у ж и в а е т ,  что  в р е з у л ь т а т е  э т о г о  о б щ и й  р а з м е р  пи ц 
цы у м е н ь ш а е т с я . З а ч е м  у ч а с т в о в а т ь  в п р и г о т о в л е н и и  пи ц 
цы , е с л и  вы  п о л у ч и т е  п р и л и ч н ы й  к у с о к  и б е з  э т о г о ?  
У м е н ь ш е н и е  п и ц ц ы  о т р а ж а е т  п о т е р и  ч а с т и  э ф ф е к т и в н о 
сти, п р о д у к ц и и  и д о х о д о в ,  в ы зв а н н ы е  о т р и ц а т е л ь н ы м и  
вл и ян и я м и  п е р е р а с п р е д е л е н и я  н о  сти м у л ы  к р а б о т е ,  э к о 
н о м и и  и и н в е с т и р о в а н и ю , а  т а к ж е  к п р е д п р и н и м а т е л ь 
с к о м у  р и с к у . Э т о  с н и ж е н и е  т а к ж е  с в и д е т е л ь с т в у е т  о  том , 
н а с к о л ь к о  в е л и к и  р е с у р с ы , к о т о р ы е  о б щ е с т в о  д о л ж н о  
в ы д е ля ть  н а  ч и н о в н и к о в , к о т о р ы е  з а н и м а ю т с я  у п р а в л е 
н и е м  си сте м ы  п е р е р а с п р е д е л е н и я .

В к а к о й  с т е п е н и  о б щ е с т в о  с о г л а с н о  и д ти  н а  у м е н ь 
ш е н и е  р а з м е р о в  пиццы  и п р и  э т о м  п р о д о л ж а т ь  н а с т а и 
в а т ь  н а  п е р е р а с п р е д е л е н и и ?  Е сли  п и ц ц а , к у с к и  к о т о р о й  
в ы р а в н и в а ю т с я , с о к р а щ а е т с я ,  к а к о е  « у с ы х а н и е »  пиццы  
с о г л а с и т с я  т е р п е т ь  о б щ е с т в о ?  Б у д е т  л и  п р и е м л е м ы м  п о 
т е р я  1 0 % ?  А , м о ж е т  бы ть , 2 5 % ?  И л и  7 5 % ?  В д е б а т а х  п о  
п о в о д у  и д е а л ь н о г о  р а з м е р а  л ю б о й  п р о гр а м м ы  п е р е р а с 
п р е д е л е н и я  н а ц и о н а л ь н о г о  д о х о д а  э т о  о с н о в н о й  в о п р о с .

способ распределения «пирога» доходов очень силь
но влияет на размер самого «пирога»! Основной 
аргумент в пользу неравенства доходов состоит в 
том, что необходимо сохранять стимулы для произ
водства и получения доходов, т.е., если снова вос
пользоваться прежней аллегорией, чтобы вообще 
была возможность из года в год «печь этот пирог».

Компромисс между равенством доходов  
и эффективностью

В основе полемики о равенстве доходов лежит су
ществование фундаментального компромисса равен
ства доходов и эффективности. При наличии такого 
компромисса более высокое равенство доходов (че
рез перераспределение доходов) достигается за счет 
альтернативных издержек сокращающегося произ
водства и доходов. А более высокие объем произ
водства и доходы (обеспечиваемые через менее мас
штабное перераспределение) достигаются за счет
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меньшего равенства доходов. Компромисс обязы
вает общество выбирать, в каком масштабе (с уче
том всех издержек) оно хочет заниматься перерас
пределением. Если общество решает, что оно поло
жительно относится к перераспределению доходов, 
ему необходимо определить и методы, позволяющие 
минимизировать отрицательное воздействие этого 
перераспределения на экономическую эф ф ектив
ность.

Экономика бедности
Теперь давайте перейдем от крупного вопроса рас
пределения дохода к более частному -  очень низ
ким доходам, т.е. «бедности». Общество с высокой 
степенью неравенства доходов может иметь высо
кий, средний или низкий уровни бедности. Нам 
необходимо узнать больше о степени бедности в 
Соединенных Штатах, характеристиках бедных и 
профаммах, предназначенных для уменьшения бед
ности.

Определение бедности

Бедность -  это состояние, когда отдельный чело
век или семья не имеет средств для удовлетворения 
основных потребностей в пише, одежде, жилье и

транспорте. Эти средства могут состоять из текуще
го дохода, трансфертных платежей, прошлых сбе
режений и собственности. Базовые потребности 
семьи определяются многими факторами, в том 
числе размером, состоянием здоровья и возрастом 
ее членов.

Федеральное правительство установило мини
мальный уровень дохода, ниже которого отдельный 
человек или семья считаются «бедными». В 2001 г. 
бедным считался одинокий человек, получающий 
менее 9039 долл. в год. Для семьи из четырех чело
век черта бедности составляла 18 104 долл., для се
мьи из шести человек — 24 195 долл. Воспользовав
шись этим определением для анализа данных о до
ходах в Соединенных Штатах, мы обнаружим, что в 
2001 г. в бедности жило около 11,7% всего населе
ния, т.е. примерно 32,9 млн человек.

Уровень бедности

Определение целей государственной политики в 
области бедности существенно осложняет тот факт, 
что состав группы лю дей, живущих в бедности, 
неоднороден: эти люди встречаются во всех реги
онах как среди белого, так и цветного населения, 
среди сельских и городских жителей, среди моло
дых и старых. Тем не менее, как видно из рис. 34.4, 
бедность распределяется отню дь не случайным 
образом. Так, например, уровень бедности (процент-

40
Чернокожее население

о 30

Испаноязычное население
5 20

Все население ;

I Белое население

1959 1963 1967 1971 1975 1979 1983 1987 1991 1995 2000

Годы

Рис. 34.4
Уровни бедности для всего населения, а так
же в зависимости от расового и этнического 
происхождения, 1959-2001 гг. В период с 
1959 по 2001 г. уровень бедности среди чер
нокожего и испаноязычного населения 
США был гораздо выше среднего, а среди 
белых -  ниже среднего. С 1959 по 1969 г. 
общий уровень бедности резко снизился, 
в 1970-е гг. стабилизировался, а в начале 
1980-х гг. снова значительно возрос.

Источник: Bureau o f the  Census, w w w .census.gov /

http://www.census.gov/
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мая доля бедного населения в обшей численности) 
чернокожего и испаноязычного населения гораздо 
выше средненационального уровня, чем уровень 
бедности белых. В 2001 г. уровни бедности среди 
чернокожего и испаноязычного населения состав
ляли соответственно 22,7 и 21,4%, тогда как среди 
белых — только 9,9%.

Из рис. 34.5 видно, что уровень бедности чрезвы
чайно высок среди семей, которые содержат женщи
ны, среди лиц, родившихся за рубежом (неграждан), 
и среди детей, не достигших 18 лет. Замужество обыч
но ассоциируется с повышением уровня дохода; бла
годаря системе довольно щедрого социального обес
печения процент пожилых людей, живущих в бедно
сти. также ниже общенационального.

Особенно беспокоит высокий уровень беднос
ти среди детей, потому что бедность обычно дей
ствительно порождает бедность. Бедные дети на
ходятся в больш ей опасности с точки зрения ряда 
долгосрочны х проблем, в том числе таких, как 
слабое здоровье, недостаточное образование, пре
ступления, наркотики и подростковая берем ен
ность. Многие дети, живущие сегодня в бедности, 
достигнут зрелости больными, безграмотными и 
непригодными к какой-либо хорошо оплачиваемой 
работе.

Несмотря на обшее стремление людей и общ е
ства к избавлению от бедности, она довольно проч
но и долго удерживается, особенно в некоторых 
группах населения. В частности, это характерно в 
первую очередь для чернокожего и испаноязычного 
населения, семей, которые содержат женщины, лю
дей с низким уровнем образовании, недостаточны
ми трудовыми навыками в условиях рыночных от
нош ений. а также людей, утративших социальную 
активность в результате приема наркотиков, алко
голизма или умственных расстройств; такие группы

населения с больш ей вероятностью, чем другие, 
будут оставаться в бедности.

Л и нам и ка изменения уровня бедности

Из рис. 34.4 видно, что между 1959 и 1969 г. общий 
уровень бедности резко упал, в следующее десяти
летие он стабилизировался на уровне 11—13%, а в 
начале 1980-х гг. снова возрос. В 1993 г. уровень 
бедности достиг 15,1%: это был самый высокий по
казатель с 1983 г. С 1993 по 1999 г. уровень бедности 
снова стал снижаться и в 2000 г. сократился до 11,3%. 
Однако затем из-за экономического спада он снова 
начал расти и в 2001 г. составил 11,7%.

«Невидимые» бедные
С фактами и цифрами, свидетельствующими о сте
пени и характере бедности, довольно трудно при
мириться. В конце концов, СШ А считаются обще
ством изобилия. Поэтому угнетающая статистика 
бедности сочетается с тем изобилием, которое мы 
видим ежедневно, но бедность в Америке в основ
ном «невидима».

Это обстоятельство объясняется тремя причина
ми. Во-первых, исследования показали, что поло
вина живущих в бедности принадлежит к  данной 
категории всего лиш ь в течение 1 -2  лет, а потом 
они благополучно выбираются из этого состояния. 
Поэтому многие из этих людей остаются «невиди
мыми» бедными, поскольку мы не считаем их по
стоянно нуждающимися. Во-вторых, «постоянно 
бедные» живут все более и более изолированно. Бед
ность концентрируется на заброшенных окраинах 
больших городов и ее едва ли можно заметить, когда 
проезжаешь по скоростному шоссе. Беднота из сель
скохозяйственных и хронически отсталых районов 
Аппалачей, юга и индейских резерваций на юго-за-

Группа Доля ж ивущ их в бедности,
населения 2001 г., %

О 1 0  2 0  3 0
П олн ы е сем ьи

П ож и лы е л ю д и  ( 6 5  л е т  и с тар ш е)

Белы е

В се н а с е л е н и е

Л ю д и  д о  1 8  л е т  
Л ю ди , р о д и в ш и е с я  з а  р у б е ж о м  

(н е гр а ж д а н е )
И с п а н о я зы ч н о е  н а с е л е н и е

Ч е р н о к о ж е е  н а с е л е н и е

С ем ьи , к о т о р ы е  с о д е р ж а т  ж енщ ины

Рис. 34.5
Распределение уровня бедности по группам 
населения, 2001 г. Непропорционально 
большое бремя бедности несут нацио
нальные меньшинства, дети, люди с низ
ким уровнем образования и семьи, кото
рые содержат женщины. У семейных лю
дей, людей, работающих полный день, 
людей с дипломом высшего учебного за
ведения вероятность оказаться среди бед
ных намного ниже.

И с т о ч н и к : B u re a u  o f  th e  C e n s u s , w w w .c e n s u s .g o v / .

http://www.census.gov/
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паде также находится вдали от «основных магистра
лей». В-третьих, бедняки остаются «невидимыми» и 
в политическом отношении. Они в основной массе 
не принадлежат ни к группам интересов, таким, как 
группа бизнесменов (чьи интересы представляет 
Торговая палата), группа рабочих (профсоюзы), ни 
к группе людей пожилого возраста (Ассоциация 
американских пенсионеров).

Система поддержания уровня 
доходов

Снижение бедности -  явно приоритетная цель об
щества, о чем свидетельствует наличие значитель
ного числа программ по поддержанию уровня до
ходов. Несколько наиболее важных программ пере
числены в табл. 34.4. Несмотря на недавние попыт
ки замедлить рост расходов на такие программы, 
они предусматривают привлечение крупных сумм 
денежных средств и охватывают большое число по
лучателей пособий.

Американская система поддержания уровня до
ходов состоит из программ двух видов: 1) программ 
социального страхования и 2) программ государст
венной помощи, или программ социального обес
печения. Оба вида программ известны как именные 
программы, поскольку все люди, имеющие право по
лучать пособия по этим профаммам, внесены в обя
зательные списки получателей пособий.

П р о г р а м м ы  с о ц и а л ь н о г о  ст р а хо ва н и я

Программы социального страхования частично воз
мещают потерю заработка из-за ухода на пенсию, 
снижения трудоспособности и временной безрабо
тицы, а также обеспечивают пожилых людей стра
хованием на случай болезни. Основные профаммы 
социального страхования включают профамму со 
циального обеспечения (а именно страхование по 
старости, нетрудоспособности и по случаю потери 
кормильца), пособия по безработице и медицинс
кую помощь по программе Medicare. Пособия счи
таются заработанным правом и не несут на себе 
отпечатка государственной благотворительности, 
так как главным образом финансируются из нало
гов на заработную плату. По таким программам стра
хуется риск потери дохода в связи с уходом на пен
сию, безработицей, нетрудоспособностью или бо
лезнью. Работники (а также наниматели) вносят 
часть зарплаты в государственный фонд, пока ра
ботают, а потом, когда уходят на пенсию или с ними 
случаются несчастья, перечисленные в программе, 
они получают право на пособия.

П р о гр а м м ы  O A SD H I и  M ed ica re  Страхова
ние по старости, нетрудоспособности и по случаю 
потери кормильца (OASDHI) — это очень масштаб
ная программа социального страхования, ф инан
сируемая за счет обязательных налогов, взимаемых 
с заработков как нанимателей, так и лиц наемного 
ф уда. Она также известна как программа социаль
ного обеспечения и направлена на то, чтобы возме
стить работнику потерю заработка в связи с уходом 
на пенсию или снижением трудоспособности, а так
же оказать помощь семье в связи со смертью кор
мильца. Работник может уйти на пенсию в 65 лет и 
получать пособие в полном размере или в 62 года и 
получать неполное пособие. В случае смерти работ
ника пособие получают пережившие его иждивен
цы. П особия для нетрудоспособных работников 
предусматриваются специальными статьями про
ф аммы .

В настоящ ее время социальное страхование 
охватывает почти 90% всех работающих в США, око
ло  46 млн человек получают чеки OASDHI примерно 
по 874 долл. в месяц. Эти пособия финансируются 
из налога на заработную  плату, равного 15,3%. 
И работники, и работодатели вносят (данные на 
2003 г.) по 7,65% с первых 87 ООО долл., получаемых 
работником, с каждого вида зарабатываемого дохода. 
В эти 7,65% входят 6,2% выплат в фонд социального 
сфахования и 1,45% в программу Medicare. Лица, са
мостоятельно обеспечивающие свою занятость, пла
тят налог в размере 15,3% от трудовых доходов.

В 1965 г. к OASDHI добавили Программу меди
цинского страхования (Medicare). По этой програм
ме страхования содержание в больницах престаре
лых и нетрудоспособных финансируется за счет 
налогов с заработка. Этот налог, равный 2,9%, н а
числяется на все виды зарабатываемого дохода. 
Medicare предоставляет также возможность добро
вольного страхования со скидкой, предназначенно
го для оплаты медицинской помощи.

П о со б и я  п о  безработ ице  Все 50 штатов стра
ны спонсируют программы страхования по безра
ботице. Пособия но безработице финансируются за 
счет невысокого налога на зарплату, размер которо
го зависит от штата и фонда зарплаты в каждой 
фирме. Любой застрахованный работник, потеряв
ший работу, после короткого периода ожидания 
(продолжающегося обычно неделю) получает право 
на пособие. Эта программа охватывает почти всех 
рабочих и служащих. Размеры платежей и число 
недель, в течение которых выплачиваются пособия, 
различаются по штатам. В целом, пособия не пре
вышают определенной максимальной суммы, рав
ной примерно 33% зарплаты работника. В 2001 г. 
еженедельный размер пособия в среднем равнялся 
238 долл. Число получателей пособий и общий уро
вень расходов в значительной степени зависят от 
экономических условий.
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Таблица 34.4
Характеристика основных программ по поддержанию уровня доходов

Программа Основание Источник Формы Расходы, Получатели
для получения финансирования помощи млрд долл.* льгот.

льгот млн человек

Программы социального страхования

Страхование Старость, Федеральные Выплаты 432 46
по старости. нефудоспособность. налоги на зара наличными
нетрудоспособности смерть родителя ботную плату, деньгами
и по случаю потери или супруга, выплачиваемые
кормильца (OASDHI) величина заработка работодателями 

и работниками
Medicare Старость или 

нетрудоспособность
Федеральные 
налоги на зара
ботную плату, 
выплачиваемые 
работодателями 
и работниками

Субсиди
рованное 
страхование 
от болезней

219 40

Пособия Безработица Федеральные Выплаты 32 10
по безработице налоги и налоги 

штата с работо
дателей

наличными
деньгами

Программы государственной помощи

Дополнительные Старость или Доходы федераль Выплаты 35 7
пособия малоимущим нетрудоспособность, ного правительства наличными
(SSI) величина доходов деньгами
Профамма временной Некоторые семьи Доходы федераль Выплаты 14 5
помощи нуждающимся с детьми; размер ных, региональных наличными
семьям (TANF) дохода и местных властей деньгами 

и предостав
ление бес
платных услуг

Продовольственные Доход Доходы феде Талоны 20 18
талоны ральных властей
Medicaid Лица, имеющие 

право на получение 
пособия по програм
мам SSI и TANF 
и нуждающиеся 
в медицинской 
помощи

Доходы федераль
ных, региональных 
и местных властей

Субсиди
рованная
медицинская
помощь

207 42

Профамма налоговых Семьи с низкими Доходы Возмещение 55 26
льгот на зарабо зарплатами федеральных части сумм.
танный доход (E IT Q работающих

членов
властей выплаченных 

как налог, в
виде наличных

* Расходы ф едеральны х региональны х и местных властен, исклю чая адм инистратив
ные расходы .

И с т о ч н и к : S ta t is t ic a l  A b s t r a c t  o f  th e  U n ite d  S to le s ,  2 0 0 2 , w w w .cen su s .g o v /; другие ис
точники, связанные с ор ган ам и  власти; последние данные.

http://www.census.gov/
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П рограммы государственной помощи
Программы государственной помощи обеспечивают 
пособиями тех, кто сам не может заработать из-за 
постоянных проблем, с которыми он сталкивается, 
а также тех, кто имеет маленьких детей. Эти про
граммы финансируются из общих налоговых по
ступлений и считаются государственной системой 
социального обеспечения. Для получения помощи 
по этим программам требуется «проверка на нужда
емость», т.е. отдельные лица или семьи должны про
демонстрировать чиновникам, что их доходы явля
ются действительно низкими. Около двух третей 
расходов на программы государственной помощи 
финансируются за счет федерального правительства.

Многие нуждающиеся, обстоятельства жизни ко
торых не соответствуют условиям программ по со
циальному страхованию, получают помощь по дру
гим программам, например по Программе дополни
тельных пособий малоимущим (5 5 /). Цель этой про
граммы — установить единый общенациональный 
минимальный уровень дохода для категорий людей, 
которые не могут работать. Более половины штатов 
предоставляют дополнительные средства престаре
лым, слепым и нетрудоспособным, которые по тем 
и л и  иным критериям не могут получать помощь по 
программе OASDHI.

Программа временной помощи нуждающимся се 
мьям (TANF) финансируется в основном штатами, 
но частично субсидируется и федеральным прави
тельством. Цель этой проф ам м ы  — помочь семьям 
с детьми, а также сократить зависимость от соци
альных программ за счет профессиональной подго
товки и предоставления работы. 7/1/V/"стала преем
ником программы «Помощь семьям с детьми-иж- 
дивенцами» (Aid to Families with Dependent Children, 
AFDQ. Но в отличие от профаммы  AFDC в TANF 
установлены требования по работе и введены огра
ничения по продолжительности времени, в течение 
которого семья может получать помощь. В 2001 г. 
по этой программе помощ ь была оказана 5 млн 
людей (в том числе и детям).

Программа обеспечения продовольственными та
лонами направлена на то , чтобы обеспечить всех 
американцев, имеющих низкие доходы, достаточ
ным количеством продовольствия. По этой про- 
ф ам м е определенные семьи ежемесячно получают 
талоны, подлежащие обмену на продовольствие. Ко
личество получаемых продовольственных талонов 
обратно пропорционально доходу семьи.

Программа медицинской помощи (Medicaid) ока
зывает помощь в финансировании расходов на ме
дицинское обслуживание тех лиц, которые прини
мают участие в программах 5 5 /  и TANF.

Программа налоговых льгот на заработанный до
ход (Е /ТС ) П о этой профамме работающим, но низ
кооплачиваемым семьям с детьми возмещаются сум

мы, равные налоговым скидкам. В соответствии с 
этой программой для таких семей размер федераль
ного подоходного налога сокращается или они по
лучаю т наличны е средства, если  вы плаченны е 
ими налоги превышают их налоговую задолжен
ность, рассчитываемую с учетом льгот. Цель про
граммы — компенсировать налоги на социальные 
пособия, выплачиваемые работникам с низкой за
работной платой, и тем самым не допустить, чтобы 
федеральное правительство через взимание налогов 
способствовало сохранению  бедности семей. По 
своей сущности EITC  — это субсидия части зара
ботной платы со стороны федерального правитель
ства, размер которой составляет 2 долл. в час для 
низкооплачиваемых работников, имеющих семью. 
По этой программе многие люди не платят подо
ходные налоги и раз в год получают компенсацион
ные чеки непосредственно от федерального прави
тельства. По состоянию на 2001 г., получателями 
льгот по этой профамме были 26 млн человек, а об
щие расходы на реализацию этой программы соста
вили приблизительно 55 млрд долл.

В табл. 34.3 не упомянуто множество других бла
готворительных программ (предоставляющих по
мощь главным образом в форме безналичных транс
фертов). Так, программа Head Start обеспечивает 
образование, питание и социальные услуги ущем
ленным в экономическом отнош ении детям в воз
расте 3 -4  лет. Семьи с низкими доходами получают 
помощь в виде субсидий на аренду жилья и строи
тельство домов. Ф инансирование образования и 
профессионального обучения для бедных регулиру
ется законом  о проф ессиональной подготовке, 
а проф ам м а Pell Grants оказывает помощь студен
там-старшекурсникам из бедных семей.

Краткое повторение 34.2

♦  Основной аргумент в пользу равенства доходов 
состоит в том, что в таком случае потребитель из
влекает максимальную пользу из доходов путем 
уравнивания предельной полезности последнего 
доллара дохода, который получают все категории 
фаждан.

♦  Основной аргумент в пользу неравенства доходов 
состоит в том, что оно является экономическим 
стимулом производства.

♦  По данным правительства, более 32,9 млн человек, 
т.е. 11,7% населения США, в 2001 г. жили в бедно
сти.

♦  Американская система поддержания уровня дохо
дов состоит из профамм социального страхования 
и государственной помощи (благотворительных 
программ).
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Система государственной 
помощи: цели и конфликты

В идеале программа государственной помощи (бла
готворительные программы) должна решать одновре
менно три задачи. Во-первых, программа должна 
помочь конкретным людям и семьям выбраться из 
бедности. Во-вторых, она должна создавать стимулы 
к тому, чтобы здоровые люди и те, кто еше не достиг 
пенсионного возраста, имели стимулы к возвраще
нию к трудовой деятельности. В-третьих, стоимость 
такой профаммы должна быть «разумной». К сожа
лению, эти три цели противоречат друг другу, поэто
му сохраняется необходимость в отыскании тех или 
иных компромиссов. Чтобы понять, почему это про
исходит, рассмотрим три гипотетических плана го
сударственной помощи, показанных в табл. 34.5.

Общие характеристики

Давайте сначала рассмотрим два самых важных эле
мента в каждом плане (в реальной жизни -  это пла
ны государственной помощи). Во-первых, план пре
дусматривает гарантированный минимальный ежегод
ный доход, который будет предоставляться семьям, 
у которых нет дохода. Во-вторых, этот план предус
матривает сокращение пособий в процентном исчисле
нии, т.е. указывает, на какую величину уменьшается 
или «утрачивается» пособие при получении заработка.

Рассмотрим план 1. По этому плану гипотети
ческий гарантированный минимальный ежегодный 
доход равен 8 тыс. долл., а процент сокращ ения

пособий составляет 50%. Следовательно, если у се
мьи нет никаких доходов, она будет получать на
личные трансфертные платежи (субсидию) в раз
мере 8 тыс. долл. Если семье удалось заработать 
4 тыс. долл., она потеряет 2 тыс. долл. субсидии 
(т.е. 50% заработка в 4 тыс. долл.) и ее общий доход 
составит 10 тыс. долл. (заработок в 4 тыс. долл. + 
+  6 тыс. долл. в виде трансфертных платежей). Если 
ей удалось заработать 8 тыс. долл., платежи сокра
тятся до 4 тыс. долл., и т.д. Обратите внимание, 
что при заработке в 16 тыс. долл. трансфертные 
платежи сводятся к нулю. Когда заработанны й 
доход достигает уровня, при котором трансферт
ные платежи не вы плачиваю тся, он называется 
доходом безубыточности.

Но план 1 имеет слабое место: снижение посо
бия на 50% — это слишком много, и поэтому план 
не обеспечивает достаточных стимулов к труду. По 
мере того как доля заработанного дохода возраста
ет, снижение трансфертного платежа все больше ста
новится своего рода «налогом» на заработок. В та
ких условиях некоторые решают, что лучше вообще 
не работать и не терять 50 центов с каждого зарабо
танного ими доллара. Поэтому в плане 2 гаранти
рованный доход в 8 тыс. долл. сохраняется, а про
цент сокращения пособий составляет 25%. Здесь мы 
видим, что уровень равновесного дохода повыша
ется до 32 тыс. долл., и по такой программе транс
фертных платежей гораздо большее число семей 
получает право на субсидии. Более того, семья бу
дет теперь получать субсидии в большем размере 
при любых заработках до 32 тыс. долл. По этим двум 
причинам снижение соотношения выгод и потерь, 
нацеленное на усиление стимулов к работе, приве

Таблица 34.5
Компромисс целей: три плана государственной помощи, долл.

План 1 (8000 долл. 
гарантированного дохода 

и сокращение пособий на 50%)

План 2 (8000 долл. 
гарантированного дохода 

и сокращение пособий на 25%)

План 3 (12 000 долл. 
гарантированного дохода 

и сокращение пособий на 50%)

Зарабо
танный
доход

Транс
фертные
платежи

Общий
доход

Зарабо
танный
доход

Транс
фертные
платежи

Общий
доход

Зарабо
танный
доход

Транс- Общий 
фертные доход 
платежи

0 8000 8000 0 8000 8000 0 12 000 12 000
4000 6000 10 000 8000 6000 14 000 8000 8000 16 000
8000 4000 12 000 16 000 4000 20 000 16 000 4000 20 000

12 000 2000 14 000 24 000 2000 26 000 24 000* 0 24 000
16 000* 0 16 000 32 000* 0 32 000

* П оказы вает величину безубы точного д о х о д а . О пределяется делен и ем  минимально
го д о х о д а  на процент сокращ ения пособия.
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дет к повышению расходов на такой план поддер
жания доходов.

Изучив планы I и 2, можно сказать, что гаранти
рованный ежегодный доход в 8 тыс. долл. слишком 
низок, чтобы вытащить семью из бедности. Поэтому 
в плане 3 гарантированный ежегодный доход увели
чивается до 12 тыс. долл., а процент сокращения 
пособий сохраняется таким же, как в плане 1, т.е. в 
размере 50%. Хотя план 3, безусловно, лучше подхо
дит для решения задачи повышения дохода бедных, 
он в то же время приводит к повышению уровня 
равновесного дохода, из-за чего расходы на реализа
цию этого плана возрастают. Если же пойти еше даль
ше и взять гарантированный доход в 12 тыс. долл. из 
плана 3 и сохранить 25%-е сокращение пособий из 
плана 2, то для того, чтобы повысить стимулы к тру
довой деятельности, уровень равновесного дохода 
должен быть увеличен до 48 тыс. долл., что приведет 
к еше большему увеличению расходов на профамму 
государственной помоши.

Конфликт целей

Из предыдущего обсуждения ясно видно, что суще
ствует конфликт целей, связанный с преодолением 
бедности, поддержанием стимулов к ф уду и сокра
щением расходов на претворение программы в жизнь.

План 1 с минимальным гарантированным дохо
дом и высоким процентом сокращ ения пособий 
стоит относительно недорого. Но низкий гаранти
рованный доход означает, что он не очень эффек
тивен для ликвидации бедности, а высокое соотно
шение выгод и потерь при снижении пособий ослаб
ляет стимулы к труду.

По сравнению с планом 1 в плане 2 предусмот
рена более низкая динамика снижения пособий и, 
следовательно, более сильными становятся стиму
лы к труду. Но этот план обходится дороже, так как 
уровень равновесного дохода по нему выше, поэто
му большее число семей получит пособия.

По сравнению с планом 1 в плане 3 установлен 
более высокий гарантированный доход, и он, без
условно, более эффективен для ликвидации бедно
сти. Хотя стимулы к труду те же, что и в плане I, 
более высокий гарантированный доход делает план 3 
более дорогостоящим. (Ключевой вопрос 11.)

Реформирование системы 
государственной помощи
Компромиссы, о которых мы только что рассказали, 
показывают, какой была относительно недавно про
веденная реформа системы социального обеспече
ния. Закон о личной ответственности от 1996 г. был 
принят на основе все более широкого понимания

того, что расходы на социальное обеспечение не 
приводят к устранению бедности. Хотя число людей, 
получающих пособие по программе AFDC, суще
ственно выросло за 1980-е и в начале 1990-х гг., чис
ло бедных людей, вместо того чтобы понизиться, на 
самом деле повысилось. В обществе возникли опа
сения, что профамма AFDC порождает зависимость 
от властей и тем самым не стимулирует ни отдель
ных людей, ни членов семей работать и к тому же 
заставляет их терять уважение к себе.

Программа иременной помощи  
нуждающимся семьям

Реформа системы социального обеспечения, про
веденная в 1996 г., покончила с прежним подходом 
федерального правительства, который в течение 
60 лет гарантировал выделение денежной помоши 
бедным семьям. Вместо этого теперь федеральное 
правительство ежегодно выплачивает каждому штату 
единовременно определенную сумму денег из ф е
дерального бюджета, пользуясь которыми власти 
штата могут реализовывать собственные социальные 
и трудовые программы. Эти единовременные вы
платы называются фондами TANF. Однако реформа 
TANF не  оф аничивается этим. Она также:
♦  устанавливает предел в 5 лет, в течение которых 

человек может получать выплаты по программе 
TAN F h требует от здоровых взрослых людей ра
ботать после получения помоши в течение 2 лет;

♦  прекращает практику предоставления талонов на 
питание здоровым людям в возрасте от 18 до 
50 лет (не имеющим иждивенцев), которые не 
работают или не участвуют в профаммах про
фессиональной подготовки;

♦  более строго подходит к определению «дети-ин
валиды» с точки зрения выделения помоши се
мьям с низкими доходами по программе Д опол
нительные пособия малоимущим (SSI)',

♦  устанавливает пятилетний период ожидания в 
получении общ ественной помош и для вновь 
прибывших законным образом эмигрантов, ко
торые не стали ф аж данами США.

Оценка результатов программы TANF

Сторонники 7/1/VFполагают, что эта программа уже 
сыграла важную роль в том, чтобы покончить с 
«культурой социального обеспечения», в которой 
прекращение учебы, появление ребенка и переход 
на социальное обеспечение становились нормаль
ным способом жизни для части населения страны. 
Они указывают на крупное снижение выплат по 
программам социального обеспечения как свиде
тельство эффективности этого закона. В 1996 г. было
12,6 млн получателей пособий по профаммам со 
циального обеспечения, в том числе детей, или 4,8% 
всего населения США. К концу 2002 г. эти цифры
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ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ

Насколько богаты американские семьи 
и как распределено богатство страны

В 2 0 0 3  г. Ф ед ер а л ь н а я  р езер в н а я  система  
со о б щ и л а  о  своих п осл едн и х  р езул ьтатах  а н а 
л и за  богатства сем ей  (в в и д е  чистого богатства, 
р а в н о г о  ак ти в ам  з а  вы четом  обя зат ел ь ств )  
в С оеди н ен ны х Ш татах. За п е р и о д  с 1989  по  
2001 г. богатство сем ей  в значи тельн ой  степ е
ни вы росло и стало р а с п р е д е л е н о  е щ е  б о л е е  
н ер а в н о м ер н о .

Ф е д е р а л ь н а я  р е з е р в н а я  с и с т е м а  п р о в о д и т  о б з о р  
п о т р е б и т е л ь с к и х  ф и н а н с о в  в С о е д и н е н н ы х  Ш т а т а х  
к а ж д ы е  3  г о д а ,  п о  р е з у л ь т а т а м  к о т о р ы х  о н а  о п р е д е 
л я е т  б о г а т с т в о  м е д и а н н о й  с е м ь и , с р е д н е е  б о г а т с т в о  
с е м ь и  и р а с п р е д е л е н и е  б о г а т с т в а . Б огат ст во  м е д и а н 
н о й  с е м ь и  -  э т о  б о г а т с т в о , п о л у ч а е м о е  с е м ь е й , р а с п о 
л а г а ю щ е й с я  п о с е р е д и н е  о б щ е г о  с п е к т р а  р а с п р е д е л е 
ния; с р е д н е е  б о га т ст во  с е м ь и  -  э т о  о б щ е е  б о г а т с т в о , 
р а з д е л е н н о е  н а  ч и с л о  с е м е й . К а к  п о к а з а н о  в т а б л .  I ,  
б о г а т с т в о  м е д и а н н о й  с е м ь и  и  с р е д н е е  б о г а т с т в о  сем ьи  
с п о п р а в к о й  н а  и н ф л я ц и ю  в 2 0 0 1  г. б ы л и  с у щ е с т в е н н о  
б о л е е  в ы с о к и м и , ч е м  в 1 9 8 9  г. Д р у г и м и  с л о в а м и , ст о и 
м о сть  с е м е й н ы х  а к т и в о в  р о с л а  н а м н о г о  б ы с т р е е , чем  
с т о и м о с т ь  е е  о б я з а т е л ь с т в , в р е з у л ь т а т е  ч е г о  п о в ы си 
л а с ь  и т о г о в а я  с то и м о с ть , и л и  б о г а т с т в о . З а  п е р и о д  с  
1 9 8 9  п о  2 0 0 1  г. б о г а т с т в о  м е д и а н н о й  с ем ь и  и  с р е д 
н е е  б о г а т с т в о  с е м ь и  с о о т в е т с т в е н н о  в ы р о с л и  н а  3 3  и

Таблица 1
Богатство медианной семьи 
и среднее богатство семьи, данные обзоров 
за 1989—2001 гг. (в  долларах 2001 г.)

Год Медианное
значение,

долл.

Среднее
значение*,

долл.

1989 64 600 255 400
1992 61 300 230 500
1995 66 400 244 800
1998 78 000 307 400
2001 86 100 395 500

* С редние значения нам ного превышают медианные, потому 
что средние значения завы ш аю тся з а  счет м ногом иллиард
ного богатства относительно небольш ого числа семей.

5 5 % .  Е сли  г о в о р и т ь  в ц е л о м , в н а с т о я щ е е  в р е м я  а м е 
р и к а н с к и е  с е м ь и  б о г а ч е ,  ч е м  о н и  бы ли  в п р о ш л о м .

В т а б л . 2  п о к а з а н о  р а с п р е д е л е н и е  б о г а т с т в а  с е 
м е й  д л я  р а з л и ч н ы х  п р о ц е н т и л ь н ы х  гр у п п , и з  к о т о р о й  
я с н о , ч т о  р а с п р е д е л е н и е  б о г а т с т в а  в з н а ч и т е л ь н о й

сократились до 5,2 млн, или 2%. Экономисты счи
тают, что половина этого снижения объясняется 
реформой социального обеспечения, а другая по
ловина — повышенным спросом на труд и низкой 
безработицей , сопровож даю щ ей эконом ический 
рост второй половины 1990-х гг.

Экономический спад 2001 г. и вялый ры нок тру
да в 2002 г. замедлили снижение числа получателей 
льгот по системе социального обеспечения, но не 
повернули складываю щ ую ся тенденцию  вспять. 
Насколько замедление экономики в конце концов

приведет к  существенному увеличению числа полу
чателей льгот, пока не ясно. Однако, если временно 
оставить в стороне эту неопределенность, экономи
сты полагают, что положительные результаты рефор
мы в сфере социального обеспечения, проведенной 
в 1996 г., в полной мере подтверждают два экон о
мических принципа: экономический рост и высо
кий уровень занятости — это мощные силы борьбы 
с бедностью; несомненно, свой вклад в этот про
цесс вносят и стимулы программ социального обес
печения (как и дестимулирующие факторы).

РЕЗЮМЕ
1. Для Соединенных Штатов характерно значитель

ное неравенство в распределении личного дохо
да. 20% наиболее обеспеченных семей получают 
47,2% совокупного дохода, тогда как 20% мало
обеспеченных семей — только 4,2%.

2. Кривая Лоренца графически показывает долю 
совокупного дохода, который приходится на кон
кретную долю семей. Степень неравенства дохо
дов можно оценить по расстоянию между кри
вой Лоренца и линией равных доходов.
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я
Таблица 2
Процентные показатели общего богатства 
семей по различны м процентильным группам, 
данные обзоров за 1989-2001  гг.

Год Проиентильное распределение
богатства

Нижние Верхние Верхний
9 0 %  10%  1%

1989 32,6 67,4 30.3
1992 32,8 67,2 30,2
1995 32.2 67,8 34.6
1998 31,4 68,6 33,9
2001 30.2 69.8 32,7

с т е п е н и  н е р а в н о м е р н о .  В 2 0 0 1  г. 1 0 %  с а м ы х  б о г а т ы х  
с е м е й  в л а д е л и  7 0 %  о б щ е г о  б о г а т с т в а , а  1 %  с а м ы х  
б о г а т ы х  -  3 3 %  б о г а т с т в а . Н и ж н и е  9 0 %  с е м е й  в л а д е 
л и  т о л ь к о  3 0 %  в с е г о  б о г а т с т в а  в с т р а н е .

Б о л е е  т о г о , о б щ а я  т е н д е н ц и я  с в и д е т е л ь с т в у е т  о б  
у с и л е н и и  н е р а в е н с т в а  в р а с п р е д е л е н и и  б о г а т с т в а .  
В 1 9 8 9  г. в С Ш А  н и ж н и е  9 0 %  с е м е й  в л а д е л и  3 3 %  о б 
щ е го  б о г а т с т в а , х о т я  в 2 0 0 1  г. и х  д о л я  в п р о ц е н т н о м  
и с ч и с л е н и и  с н и з и л а с ь  д о  3 0 % . Д о л я  б о г а т с т в а , п р и 
н а д л е ж а щ а я  в е р х н е м у  1 %  а м е р и к а н с к и х  с е м е й , н а о б о 
р о т , п о в ы с и л а с ь : с  3 0 %  в 1 9 8 9  г. д о  3 3 %  в 2 0 0 1  г.

(х о тя  э т а  ц и ф р а  н и ж е  м а к с и м а л ь н о й  ц и ф р ы , р а в н о й  
3 5 %  в 1 9 9 5  г.).

Т аки м  о б р а з о м ,  е с л и  и сх о д и ть  и з  н о р м а т и в н о й  т о ч 
ки зр е н и я , т а б л . 1 и 2  п р е д с т а в л я ю т  к о м б и н а ц и ю  « с м е 
ш ан н ы х  н о в о с т е й » . П о л о ж и те л ь н а я  н о во сть  зак л ю ч ае тся  
в то м , что  м е д и а н н о е  и с р е д н е е  б о г а т с т в о  в С о е д и н е н 
ны х Ш т а т а х  з а  п е р и о д  с  1 9 8 9  п о  2 0 0 1  гг. су щ еств ен н о  
в ы р о с л о . П л о х а я  н о в о сть  -  з а  у к а з а н н ы й  п е р и о д  б о 
га тс тв о  р о с л о  м е д л е н н е е  у  ти п и чн о й  а м е р и к а н с к о й  с е 
м ьи , ч е м  у  в е р х н и х  1 0 %  а м е р и к а н с к и х  сем ей .

А н а л и з  т а б л . 1 и  2  п р и в о д и т  к о  м н о ги м  и н тер есн ы м  
в о п р о с а м . П р о д о л ж и тся  л и  у в е л и ч е н и е  н е р а в е н с т в а  б о 
га т с т в а ?  Если д а ,  к а к о в ы  б у д у т  п о с л е д с т в и я  это го  для 
б у д у щ е г о  со с т о я н и я  а м е р и к а н с к о г о  о б щ е с т в а ?  Д олж н ы  
л и  о р га н ы  в л а с ти  д е л а т ь  б о л ь ш е  и л и  м е н ь ш е  в б у д у 
щ ем , чтобы  п о с т а р а т ь с я  а к т и в н е е  п е р е р а с п р е д е л я т ь  б о 
га тств о ?  В к а к о й  м е р е  н о в а я  п о л и т и к а  в л а с т е й  п о  р а с 
п р е д е л е н и ю  б о г а т с т в а  з а м е д л я е т  ф о р м и р о в а н и е  б о г а т 
с т в а  или  р о с т  д о х о д а  у  с р е д н и х  а м е р и к а н ц е в  л и б о  
в о о б щ е  п р е п я т с т в у е т  э т о м у ?  Ф е д е р а л ь н ы й  н а л о г  н а  
н а с л е д с т в о  в н а с т о я щ е е  в р е м я  з а п л а н и р о в а н  н а  п о э т а п 
н о е  с н и ж е н и е  д о  2 0 1 2  г., а  з а т е м  в е р н е т с я  к вы соким  
у р о в н я м . Н е с л е д у е т  л и  с д е л а т ь  т а к о е  р а з д е л е н и е  и з 
м е н е н и я  п о  о тд е л ьн ы м  э т а п а м  п о сто ян н ы м ?

Источник: А ла М. A izcorbe, Arthur В. Kennickell, an d  Kevin В. 
M oore, «R ecent C hanges in U.S. Family Finances: Evidence from 
the 1 9 9 8  an d  2 0 0 1  Surveys o f C onsum er Finances», F e d e r a l  
R e s e r v e  B u lle tin , Ja n u a ry  2 0 0 3 , pp . 1 -3 2 ;  A rthur B. Kennickell, 
«А Rolling Tide: C hanges in the  Distribution o f W ealth in the 
U nited S ta tes, 1 9 8 9 - 2 0 0 1 » ,  S urvey  o f  C onsum er Finances 
w orking p ap e r, M arch 2 0 0 3 .

3 .  К оэф ф ициент Дж ини показывает обшее рас
пределение доходов и определяется делением 
площади между биссектрисой и кривой Лоренца 
на общую площадь под биссектрисой. Чем боль
ше коэффициент Джини, тем выше неравенство 
доходов.

4 .  Если учесть тот факт, что распределение инди
видуального дохода со временем меняется, а так
же учитывая эффект безналичных трансфертных 
платежей и налогов, неравенство доходов стано
вится не таким значительным, как это показы
вают данные статистики Бюро по проведению 
переписей. Государственные программы транс
фертов (в виде наличных и безналичных средств) 
в значительной мере сокращ аю т неравенство 
доходов, налоги также сокращают это неравен
ство, но не в такой мере, как трансфертные пла
тежи.

5. В число причин, вызывающих неравенство до
ходов, входят различия в способностях, уровне

образования и профессиональной подготовке, 
предпочтения в выборе места работы, а также 
дискриминация и неравенство в распределении 
богатства и степень доминирования на рынке.

6. Данные переписи показывают, что неравенство 
доходов существенно снизилось в период с 1929 г. 
по конец Второй мировой войны, но после 1969 г. 
снова усилилось. Главная причина этого возраста
ния неравенства доходов — повысившийся спрос 
на высококвалифицированных работников, в ре
зультате чего их доходы сильно выросли.

7. Основной аргумент в пользу равенства доходов 
состоит в том, что в таком случае потребитель из
влекает максимальную пользу из данного дохода. 
Главный контраргумент заключается в том, что ра
венство доходов подрывает стимулы к трудовой 
деятельности, инвестициям, риску и тем самым 
уменьшает объем распределяемого дохода.

8. Данные текущего учета показывают, что 11,7% 
американцев живут в бедности. Чаще всего к бед
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ным относятся семьи, в которых кормильцем яв
ляется ж енщ ина, дети, чернокожие и испано
язычные.

9. Действующая в настоящее время система поддер
жания доходов включает программу социального 
страхования (Страхование по старости, нетрудо
способности и по случаю потери кормильца, 
OASDHI), П рофамму медицинского страхования 
(Medicare), а также программы государственной 
помощи (Программу дополнительных пособий 
малоимущим (SSI). Программу временной помо
ши нуждающимся семьям (TANF), Программы 
обеспечения продовольственными талонами и ме
дицинской помощи (Medicaid). Профамму нало
говых льгот на заработанный доход (Е1ТС)).

10. П рограммы государственной помощи трудно 
разрабатывать, поскольку их цели — сокращение

бедности, поддержание стимулов к ф удовой  де
ятельности и сокращ ение затрат по програм
мам -  часто противоречат друг другу.

11. В 1969 г. К онф есс принял программу Времен
ной помош и нуж даю щ имся сем ьям  (TANF), 
в которой переложил ответственность за соци
альные вопросы с федерального правительства 
на региональные. Среди ее положений — требо
вание о работе взрослых лю дей, получающих 
пособия, и введение оф аничения на общий срок 
получения этого пособия в течение жизни чело
века — 5 лет.

12. За период с 1996 по 2002 г. сильная экономика и 
программа 7 4 yVFсократили в СШ А долю расхо
дов на социальное обеспечение более чем напо
ловину.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Неравенство доходов (income inequality)
Кривая Лоренца (Lorenz curve)
Коэффициент Джини (Gini rate)
Динамичность доходов (income mobility)
Безналичные трансфертные платежи (noncash transfers) 
Компромисс равенства доходов и эффективности 

(equality -  efficiency tradeoff)
Уровень бедности (poverty rate)
Именные программы (entitlement programs) 
Программы социального страхования (social insurance 

programs)
Страхование по старости, нетрудоспособности и по 

случаю потери кормильца (Old Age. Survivors, and 
Disability Health Insurance, OASDHI)

Программа медицинского страхования (Medicare) 
Пособие no безработице (unemployment compensation) 
Программы государственной помощи (public assistance 

programs)
Программа дополнительных пособий малоимущим

(Supplemental Security Income, SSI)
Программа временной помощи нуждающимся семьям 

(Temporary Assistance fo r  Needy Families, TANF) 
Программа обеспечения продовольственными талонами 

(food-stamp program)
Программа медицинской помощи (Medicaid) 
Программа налоговых льгот на заработанный доход 

(earned income tax credit, E IT Q

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЦЕДИ

1. Воспользуйтесь квантилями и кратко обобщите 
степень неравенства доходов в С оединенны х 
Штатах. Каким образом и в какой степени пра
вительству удается снизить степень этого нера
венства?

2. Кпочевой вопрос Предположим, Эл, Бэт, Кэрол, 
Д эвид и Эд получают доходы в размере 500, 
250, 125, 75 и 50 долл. соответственно. П ост
ройте кривую Лоренца для эконом ики, состо
ящ ей из пяти человек, и дайте необходимые 
пояснения. Какую долю общих доходов полу
чаю т самые бедные и самые богатые в этом 
обществе?

3. Как коэффициент Джини связан с кривой Л о
ренца? Почему этот коэффициент не может быть 
выше 1? Что можно сказать о направлении из

менения неравенства доходов, если коэффици
ент Джини снижается с 0,42 до 0,35? Как можно 
показать это изменение неравенства при помо
щи диаграммы Лоренца?

4. Почему данные о распределении доходов за весь 
период жизни свидетельствуют о меньшем нера
венстве в его распределении, чем данные о лю 
бом годовом доходе?

5. К.1ючевой вопрос Кратко обсудите главные при
чины неравенства доходов. Объясните, есть ли с 
точки зрения неравенства доходов какая-нибудь 
разница между унаследованной собственностью 
и унаследованным высоким коэффициентом IQ  
(интеллекта)? Объясните, почему.

6. Какие факторы способствовали увеличению не
равенства доходов после 1969 г.?
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7. Следует ли распределять национальный доход 
между членами общества: в соответствии с их 
вкладом в производство этого дохода или в за
висимости от их потребностей? Должно ли об
щество пытаться уравнять доходы или экономи
ческие возможности? Тождественны ли понятия 
«справедливость» и «равенство» при распределе
нии дохода? В какой степени справедливо нера
венство доходов, если оно вообще может быть 
справедливым?

8. Проведите подробный анализ следующего утвер
ждения: «Между равенством и эффективностью 
нет никакого компромисса. Так называемая “эф 
фективная" экономика с распределением дохо
да, которое многие считают несправедливым, 
может привести к тому, что те, кто получает 
низкие доходы, потеряют всякие стимулы и пе
рестанут к чему-либо стремиться. Следователь
но, эффективность экономики будет подорвана. 
Поэтому более справедливое распределение до
ходов может привести к более высокому уровню 
средней производительности и тем самым уве
личить эффективность экономики. Если люди 
знают, что они играют в честную экономичес
кую и ф у  и эта уверенность побуждает их лучше 
работать, то экономика со справедливым распре
делением доходов может быть одновременно и 
эффективной»4.

9. Прокомментируйте или объясните следующие 
утверждения:
а. Если всех наделить одинаковыми доходами, 

это, конечно, вызовет у людей вовсе не оди
наковые чувства радости и удовлетворения.

б. Равенство — это высшее благо: чем богаче мы 
становимся, тем больше равенства мы можем 
себе позволить.

в. Толпа бросается за хлебом и, чтобы получить 
его, обычно разрушает пекарни.

г. В долгосрочной перспективе некоторые сво
боды могут быть важнее, чем свобода каждо
го человека от нужды.

д. Капитализм и демократия действительно об
разуют самое невероятное сочетание. Может 
быть, поэтому они нуждаются друг в друге, 
чтобы внести некое рациональное зерно в 
понятие равенства и некую человечность в 
понятие эффективности.

е. Попытки добиться более равного распреде
ления доходов создают мотивы, которые всту
пают в противоречие с факторами, стимули
рующими увеличение самого дохода.

10. В чем заключаются существенные различия меж
ду программами социального страхования и го
сударственной помощи? Каковы основные кри-

4 П ер еф р ази р о в ан о  из работы  A ndrew  Schotter, Free M a rke t  
E conom ics  (N ew  York: S t. M artin ’s  Press, 1985), pp. 3 0 -3 1 .

тические высказывания по поводу нашей ны 
нешней системы поддержания уровня доходов? 

11. К.1ючевой вопрос В приведенной ниже таблице
показаны три гипотетических плана государ-
ственнои помощи.

План 1

Заработанный Трансфертные Общий доход,
доход, долл. платежи, долл. долл.

0 4000 4000
2000 3000 5000
4000 2000 6000
6000 1000 7000

План 2

Заработанный Трансфертные Общий доход,
доход, долл. платежи, долл. долл.

0 4000 4000
4000 3000 7000
8000 2000 10 000

12 000 1000 13 000

Заработанный 
доход, долл.

План 3

Трансфертные 
платежи, долл.

Общий доход, 
долл.

0 8000 8000
4000 6000 10 000
8000 4000 12 000

12 000 2000 14 000

а. Определите для каждого плана размер основ
ного пособия, процент сокращ ения пособий 
и доход, целиком используемый на покрытие 
потребительских нужд.

б. Какой план для общества самый дорогосто
ящий? Самый дешевый? Какой план больше 
всего способствует уменьш ению бедности? 
Какой меньше всего? Какой план больше 
всего ослабляет стимулы к трудовой деятель
ности? Какой меньше всего?

в. Используйте свои ответы на вопрос б) и про
комментируйте следующее утверждение: «Ди
лемма государственной помощи состоит в 
следующем: с одной стороны, нельзя поднять 
доходы семьи выше уровня бедности, а с дру
гой -  одновременно сохранить стимулы к 
трудовой деятельности и свести к минимуму 
стоимость профаммы».
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12. Какая критика американской системы государ
ственной помоши привела к реформе системы в 
1996 г. (принятию Закона о личной ответствен
ности от 1996 г.)? Как в ходе реформы ее разра
ботчики попытались учесть критические выска
зывания? Согласны ли вы с общим направлени
ем реформы и с ее ставкой на то, что в ней вве
дено требование об обязательности выполнения 
общественно полезных работ и ограничение на 
срок получения пособий?

13. (Последний штрих) Вернитесь снова к табл. 1 во 
вставке «Последний штрих» и вычислите соот
ношение средних показателей богатства и богат
ства медианной семьи по каждому году из пяти 
приведенных в таблице лет. Какой тренд вы по
лучите? Как бы вы объяснили суть этого тренда? 
Федеральный налог на наследство перераспре
деляет богатство двумя способами: поощряя от
числения на благотворительность, в результате 
чего снижается налогооблагаемая собственность, 
облагая налогом по высокой ставке очень боль
шие состояния и используя поступления от это
го для ф инансирования государственных про- 
грамм. Считаете ли вы полезным отмену налога 
на наследство? Поясните свою точку зрения.

\4 . Интернет-вопрос. Какой должен быть доход у 
семьи, чтобы она попала в список 5% самых бога
тых? Посетите www.census.gov, веб-сайт U.S. Cen
sus Bureau (Бюро по проведению переписей) и вы
берите заголовки •Income» («Доход»), подразделы

•People* («Люди»), •Historical Income Tables, CPS* 
(«Таблицы данных о прошлых доходах») и •Income 
Inequality» («Неравенство по доходам»). Какова 
нижняя ф аница у 5% самых богатых семей США 
за последний приведенный в таблице год? Мож
но ли утверждать на основании прежних статис
тических данных, что бедные в СШ А становятся 
еще беднее, а богатые еще богаче, если измерять 
богатство людей в абсолютных значениях? Снова 
вернитесь к таблицам неравенства и определите, 
стал ли относительный доход 5% самых богатых 
семей еше выше за последние десять лет?

15. Интернет-вопрос. Бедность растет или ослабева
ет? Посетите www.census.gov, веб-сайт U.S. Census 
Bureau (Бюро по проведению переписей) и вы
берите заголовок •P overty  («Бедность»), подраз
дел «People» («Люди»), Используйте данные это
го сайта и ответьте на следующие вопросы:
а. Стало ли число живущих за чертой бедности 

в СШ А в последний год больше или меньше, 
чем в предыдущий? Сравните общую ситуа
цию по этому показателю с той, которая была 
в стране 10 лет назад.

б. Стал ли уровень бедности (в процентах) за 
прошедший год выше или ниже предыдуще
го в отношении всего населения, детей моло
же 18 лет, чернокожих, уроженцев Азии, ост
ровов Атлантического океана, белых?

в. В скольких штатах уровень бедности повы
сился в сравнении с прошедшим годом?

http://www.census.gov
http://www.census.gov


Институты и проблемы 
рынка труда: профсоюзы, 
дискриминация, 
иммиграция

В этой главе мы рассмотрим по отдельности три важ нейш ие характеристики ры нка 
труда: проф сою зное движ ение, ди скри м и наци ю  и иммиграцию . Хотя все они  являю тся 
очен ь зам етны м и чертами одного ры нка, в иных отнош ениях они  друг с другом связаны  
относительно слабо.
♦  В первой части этой главы мы проанализируем  проф сою зное движ ение. П режде всего 

мы разберем ся, кого приним аю т в проф сою зы , что такое коллективны й договор и ка 
ковы причины  упадка проф сою зного движ ения в последнее время. Затем мы изучим 
влияни е проф сою зов на уровень заработной платы , эф ф ективность и производитель
ность труда в эконом ике.

♦  Затем мы обратимся к проблеме ди скри м и наци и  на ры нке труда и обсудим типы  д и с
кри м инац ии  и связанны е с ней издерж ки, а такж е познаком им ся с эконом ическим и 
теориям и  дискри м и наци и и  некоторы м и приемами соврем енной антидискри м инац и- 
онн ой  политики.

♦  П оследняя часть главы посвящ ена им м играции, т.е. притоку в С оединенны е Ш таты 
лю дей из-за  рубежа. Здесь мы преж де всего остановим ся на масштабах легальной и 
нелегальной им м играции и ее эконом ических последствиях.

П рофсою зное движение 
в Америке
По состоянию на 2002 г. в профсоюзах состояли око
ло  16 млн работников, т.е. приблизительно 13,2% 
всех людей, получающих за свой труд заработную 
плату или жалованье. (Во вставке «Международный 
ракурс 35.1» сравнивается процентная доля членов 
профсоюза в СШ А и других странах.) Около 13 млн 
из 16 млн членов профсоюзов состоят в одном из 
множества профсоюзов, добровольно входящих в 
Американскую федерацию труда и Конгресс производ

ственных профсоюзов (AFL-CIO). В данную ассоциа
цию профсоюзов, например, входят такие проф 
сою зы , как П роф сою з водителей грузовиков 
(Teamsters), Объединенный профсоюз работников 
автомобильной промышленности, коммуникацион
ных отраслей и плотников (U nited Autoworkers, 
Communication Workers, and Carpenters). Оставшиеся 
3 млн членов состоят в независимых профсоюзах, не 
связанных с AFL-CIO. В их число входят, напри
мер, Национальная образовательная ассоциация ра
ботников просвещения (National Education Associa
tion), Объединение сиделок (Nurses’ Union), а также 
Объединенный профсоюз шахтеров Америки (United 
Mine Workers).
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; М еж дународны й р акурс  35.1 

Доля членов проф сою зов 
среди  работаю щ их 

в некоторы х странах
С р а в н е н и е  ч и с л а  ч л е н о в  п р о ф с о ю з о в  в б о л ь ш и н с т в е  

п р о м ы ш л е н н ы х  с т р а н  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  в С Ш А  и х  д о л я  
д о в о л ь н о  н е в е л и к а .

Доля членов п роф сою зов , %

О 20 40 60 80 100
Д а н и я  

Ш веция 

И тали я 

А в стр ал и я  

Герм ания 

В ели к о б р и тан и я  

Венгрия 

С о е д и н е н н ы е  Ш таты  

Ю ж н ая  К о р ея  

Ф р а н ц и я

Источник: органы  статистики в каж дой стране; последние д а н 
ные.

Экономический тред-юнионизм

В Соединенных Ш татах профсоюзы исторически 
придерж ивались и придерж иваю тся до сих пор 
принципов так называемого экономического тред- 
юнионизма. который предполагает достижение прак
тических краткосрочных экономических целей, та
ких, как повышение заработной платы, сокращ е
ние продолжительности рабочего дня. улучшение 
условий труда. В то же время американские проф
союзы не оказывали и не оказываю т поддержку 
долгосрочным теоретическим планам коренной пе
рестройки капиталистической системы или отказа 
от нее как таковой. Члены профсоюзов в СШ А так
же никогда не пытались сформировать политичес
кие партии, наподобие партий «трудящихся», кото
рые действуют в некоторых европейских странах. 
Политическая философия тред-ю нионизма заклю
чается в поддержке на выборах тех, кто сочувствует 
профсоюзам, и голосовании против тех, кто высту
пает против профсоюзов, независимо от политичес
ких партий, к которым принадлежат и те и другие 
представители.

Членство в  профсоюзе

Вероятность того, что отдельно взятый работник 
окажется членом профсоюза, прежде всего зависит 
от отрасли, в которой он работает, и от его профес
сии. Как показано на рис. 35.1а, уровень юниони
зации (процентной доли работников, состоящих в 
профсоюзах) наиболее высок среди государствен
ных служащих, на транспорте, в строительстве и 
обрабатывающей промышленности. В то же время 
в сельском хозяйстве, финансовой и страховой от
раслях, торговле недвижимостью, оптовой и рознич
ной торговле, сфере услуг уровень юнионизации 
очень низок. Из рис. 35.16 видно, что членство в 
профсоюзах также во многом зависит от профес
сии. Охранники, транспортные рабочие, ремеслен
ные рабочие и операторы промышленного обору
дования широко участвуют в деятельности профсо
юзов, и, напротив, среди лю дей, занимающихся 
продажами, и менеджеров доля членов профсоюза 
очень низка.

Так как в структуре занятых в отраслях и профес
сиях с высокой степенью юнионизации преоблада
ют мужчины, именно мужчина скорее окажется чле
ном профсоюза, чем женщина. Статистические дан
ные свидетельствуют, что 15% мужчин, работающих 
по найму и сдельно, состоят в профсоюзах, в то вре
мя как для женщин этот показатель составляет 12%. 
По тем же причинам доля членов профсоюзов среди 
чернокожих (17%) выше, чем среди белых (13%). 
У испаноязычных американцев эта доля еще ниже -  
всего 11%. В Соединенных Ш татах юнионизм — 
явление прежде всего городское. Примерно поло
вина всех членов профсоюзов в СШ А живет и рабо
тает в шести наиболее урбанизированных и разви
тых в промышленном отнош ении штатах -  Нью- 
Йорке, К алифорнии, Пенсильвании, Иллинойсе, 
Огайо и Мичигане.

Спад профсоюзного движения

Начиная с середины 1950-х гг. рост числа членов 
профсоюзов начал отставать от роста численности 
рабочей силы в целом. Так, если в середине 1950-х гг. 
в профсоюзы входило 25% всех наемных и сдель
ных работни ков, то сегодня всего 13,2%. 
В последние годы значительно сократилось даже аб
солютное число членов профсоюзов. Если в 1980 г. 
в профсоюзах состояли более 22 млн работников, 
то в 2002 г. — лишь 16 млн человек.

Чем объясняется как абсолютное, так и относи
тельное падение значения тред-юнионизма?

С т рукт урны е и з м е н е н и я  Если исходить из 
гипотезы структурных изменений, неблагоприятное 
влияние на членство в профсоюзах оказали как 
сдвиги в экономике в целом, так и изменения в 
составе рабочей силы.
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по профессиям, %

Р и с . 35.1
Доля членов профсоюзов среди занятых и работающих по найму в ряде выбранных отрас
лей и профессий по состоянию на 2002 г. В процентном исчислении доля работников, 
состоящих в профсоюзах, во многом зависит от отрасли (рис. а) и от профессии (рис. б).

Источник: Bureau of Labor Statistics, w w w .bls.gov.

Сегодня в тех отраслях промыш ленности, где 
традиционно были сильны и популярны профсою
зы, численность занятых работников сокращается. 
Вообще говоря, в отраслевой структуре и, следова
тельно, в структуре занятости СШ А происходит 
переход от производства товаров (где профсоюзы 
имели сильные позиции) в сторону отраслей услуг 
(где позиции профсоюзов всегда были слабы). Так
же налицо сдвиг спроса от продукции ряда «проф
союзных» отраслей США к ее заменителям, импор
тируемым из-за рубежа. Усиление конкуренции со 
стороны импортных товаров в отраслях с высокой 
степенью участия рабочих в профсоюзах, таких, как 
автомобильная и сталелитейная промышленность, 
привело к сокращ ению занятости в них, а значит, и 
численности членов профсоюзов в целом. Без про
изводства бизнес сместился от «старой экономики» 
с активными профсоюзами к отраслям компьютер
ных программ, компьютерного «железа» и другим 
высокотехнологичным направлениям, где профсо
юзная деятельность фактически отсутствует.

Другим фактором, оказавшим свое влияние на 
спад профсоюзного движения, стал тот факт, что в 
последние годы занятость прежде всего росла за счет 
таких категорий наемных работников, как женщ и
ны, подростки и частично занятые или занятые 
неполный рабочий день. Считается, что такие кате
гории работников труднее привлечь к профсоюзно
му движению , потому что они слабее связаны с 
остальной рабочей силой. Кроме того, долгосроч

ная тенденция к  перемещению промышленности с 
северо-востока и Среднего Запада СШ А, где член
ство в профсоюзе всегда было частью образа жиз
ни, в южные и юго-западные районы, где люди в 
профсоюзы вступают неохотно, также замедлила 
рост профсоюзных рядов.

Парадоксальное объяснение современного со 
стояния профсоюзов состоит в том, что относи
тельны й спад  проф сою зного движ ени я отчасти 
связан с теми успехами, которых добились проф 
союзы, получив существенные преимущества в зар
плате своих членов по сравнению с другими рабо
чими. Возможно, столкнувш ись с высокими став
ками оплаты труда членов проф сою зов, многие 
предприниматели решили активнее заменять ра
ботн и ков  м аш и нам и, заклю чать субподрядны е 
кон тракты  с п оставщ и кам и , не связан н ы м и  с 
профсою зным движ ением , откры вать новы е, не 
охваченные профсою зами предприятия в менее 
промыш ленно развитых районах или же вообще 
перемещать производство комплектующих деталей 
в страны с более низкой зарплатой. Все эти меры 
способствовали сокращ ению занятости среди чле
нов профсоюзов, а значит, и уменьш ению числен
ности профсоюзов как таковых.

Успехи профсоюзов в повышении ставок опла
ты труда, возможно, также привели к относитель
ному удорожанию товаров, изготовленных профсо
юзными рабочими, по сравнению с товарами, про
изведенными работниками, не охваченными проф 
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союзным движением. Если это действительно так, 
можно ожидать, что объем выпуска и занятость в 
«непрофсоюзных» фирмах и отраслях, имеющих 
более низкие издержки производства, будут увели
чиваться при одновременном сокращении объема 
продукции и занятости в «профсоюзных* фирмах и 
отраслях, где издержки более высокие.

П р о т и во д ей ст ви е  а д м и н и с т р а ц и и  Другая 
гипотеза о причинах спада профсоюзного движения 
исходит из того, что главным препятствием разви
тия профсоюзов явилась возросшая оппозиция со 
стороны руководства (администрации) компаний. 
Д анная гипотеза, получившая название гипотезы 
противодействия администрации, утверждает, что из- 
за более высокой оплаты труда работников, состо
ящих в профсоюзных организациях, предприятия, 
где профсоюзное движение хорошо развито, явля
ются менее прибыльными, чем предприятия, где это 
движение слабо выражено. В ответ на это управля
ющие и тех и других компаний оказывают противо
действие «своим» профсоюзам. Одна из агрессив
ных стратегий такого противодействия заключается 
в том, что менеджеры нанимают консультантов по 
вопросам трудового законодательства, в задачу ко
торых входит организация мощных антипрофсою з
ных кампаний. Цель этих кампаний -  убедить ра
бочих не вступать в профсоюзы, а тех, кто уже всту
пил, — аннулировать полномочия их профсоюза. 
Кроме того, сталкиваясь с забастовками, организу
емыми профсоюзом, администрации все чаще ста
ли нанимать на постоянную работу штрейкбрехе
ров, в прошлом заменявших рабочих только вре
менно. Это делается в расчете на то, что новые ра
ботники, не являющиеся членами профсоюза, позже 
проголосуют за то, чтобы распустить на предприя
тии этот союз. Для решения поставленной задачи 
администрация прибегает не только к «кнуту», но и 
к «прянику» — улучшению условий труда и предо
ставлению работникам определенных социальных 
гарантий. В том случае, когда к работникам менед
жеры всех уровней относятся с уважением и пони
манием, поводов вступать в профсоюз у них стано
вится меньше.

Заключение коллективных 
договоров
Несмотря на спад профсоюзного движения, важным 
элементом отнош ений между работниками и адми
нистрацией остается заключение коллективных до
говоров (переговоры об условиях трудовых контрак
тов). Цель коллективных договоров установить 
«рабочие соглашения» между компанией и проф
союзом.

Т р у д о в о е  с о г л а ш е н и е

Коллективные договоры (контракты) имеют много 
самых разных форм. Некоторые из них бывают уди
вительно краткими, занимают всего две-три стра
ницы; другие — чрезвычайно подробны и состоят 
из 200-300 страниц, напечатанных мелким ш риф
том. Одни соглашения касаются только местного 
профсоюза и одного предприятия; другие устанав
ливают размер заработной платы, продолжитель
ность рабочего дня, условия работы для целых от
раслей промышленности.

Чаше всего коллективные договоры охватывают 
несколько основных тем, связанных с трудом.

Статус п р о ф со ю за  и  прер о га т и вы  а д м и н и 
ст рации  С точки зрения статуса профсоюза, наи
более предпочтительным является предприятие, где 
могут работать только члены профсоюза. Такое по
ложение вещей обеспечивает профсоюзу наибольшие 
гарантии. На предприягии с «закрытым» профсоюзом, 
где, согласно коллективному договору, могут рабо
тать только члены профсоюза, работник должен быть 
(или стать) членом соответствующего союза еше до 
приема на работу. По федеральному законодатель
ству СШ А по трудовым отношениям такой статус 
профсоюзов запрещен во всех отраслях экономики, 
за исключением транспорта и строительства.

В отличие от этого на предприятии с цеховым 
профсоюзом наниматель может брать на работу лю 
дей, не состоящих в соответствующем профсоюзе. 
Эти работники должны в течение определенного 
времени, например в течение 30 дней со дня начала 
работы, вступить в профсоюз или отказаться от за
нимаемой должности. На предприятии с «предста
вительским» профсоюзом коллективный договор обя
зывает работников платить профсоюзные взносы 
(или делать единовременные взносы на благотво
рительные цели в том же объеме), даже если они не 
состоят в профсоюзе. Цеховые и «представитель
ские* профсоюзы разрешены законом везде, кроме 
22 штатов, где подобная практика запрещена так 
называемыми законами о праве на труд.

На предприятии с открытым профсоюзом нани
матель может без всяких ограничений брать на ра
боту как членов, так и нечленов профсоюза. Те, кто 
на момент найма не состоял в профсоюзе, не обя
заны вступать в него или платить профсоюзные 
взносы. Они могут занимать ту же должность, на 
которую были наняты, сколь угодно долго, не явля
ясь членами профсоюза. Тем не менее условия опла
ты труда, продолжительность и условия труда, за
фиксированные в коллективном договоре, относят
ся ко всем работникам вне зависимости от их при
надлежности к профсоюзу.

Другой стороной вопроса о статусе профсоюза 
является проблема прерогатив администрации. Мно
гие коллективные договоры между администраци
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ей и работниками содержат статьи, в которых ука
зано, что определенные решения принимаются ис
клю чительно адм инистрацией предприятия или 
компании. Прерогативы администрации обычно 
охватывают такие проблемы, как размер и место
расположение предприятий, номенклатура товаров, 
виды оборудования и материалов, используемых в 
производстве, и производственные календарные 
планы.

Р азм ер  заработ ной платы и  продолж ит ель
ность р а б о ч е г о  д н я  Основным пунктом почти 
каждого трудового договора является размер зара
ботной платы и продолжительность рабочего дня. 
На переговорах по поводу заработной платы обе 
стороны, т.е. и представители работников, и руко
водства, стараются прийти к варианту, в первую оче
редь пригодному для них. Работники, требуя повы
шения зарплаты, а администрация, сопротивляясь 
этому, чаще всего прибегают к следующим доводам, 
аргументируя предлагаемые ставки заработной пла
ты: 1) какую зарплату получают другие работники; 
2) есть ли у работодателя возможность платить на 
основе производительности труда; 3) с какой скоро
стью повышается стоимость жизни; 4) с какой ско
ростью повышается производительность труда. В от
дельных случаях профсоюзы добиваются значитель
ных успехов в установлении соответствия между 
уровнем заработной платы и стоимостью жизни, 
используя для этого так называемые поправки на рост 
стоимости жизни (COLA), оговариваемые в специаль
ных пунктах коллективного соглашения.

К другим важным экономическим проблемам, 
которые обсуждаются в процессе переговоров, от
носятся продолжительность рабочего дня, добро
вольность или обязательность сверхурочной рабо
ты, условия предоставления праздничных дней и 
отпусков, программы участия в прибыли, планы 
страхования здоровья и пенсионное обеспечение.

Т р уд о во й  стаж и  гарантии занятости Отсут
ствие гарантий занятости в капиталистической эко
номике, а также страх перед дискриминацией чле
нов профсоюза со стороны работодателей вызывают 
озабоченность у рабочих и руководства профсоюзов. 
Точно сформулированные и детально разработанные 
положения, касающиеся гарантий занятости, кото
рые содержатся в большинстве трудовых соглашений, 
как раз и отражают эту озабоченность. Профсоюзы 
настаивают на том, чтобы повышение в должности, 
увольнение и восстановление на работе определялись 
трудовым стажем работника. Работник с самым боль
шим непрерывным стажем должен при первой воз
можности получать повышение, быть уволенным в 
последнюю очередь, а восстанавливаться на работе 
после увольнения первым.

В последние годы профсоюзы все более болез
ненно реагируют на то, что американцы  теряют 
работу, уступая свои места иностранным рабочим.

Иногда, чтобы не допустить этого, профсоюзы стре
мятся оф аничить возможности фирмы импортиро
вать запчасти или размеш ать производственные 
мощности за границей.

П р о ц е д у р ы  у р е гу л и р о в а н и я  т рудовы х с п о 
р о в  Даже в самом детально разработанном и ис
черпывающем трудовом соглашении нельзя преду
смотреть все аспекты и проблемы, которые могут 
возникнуть на протяж ении срока его действия. 
Например, представим, что Нельсона решают пе
ревести на менее удобное или менее комфортное 
место работы. Было ли это решение обусловлено 
законными соображениями бизнеса, или, как по
дозревает Нельсон, стало следствием его натянутых 
отношений с одним из менеджеров? Коллективные 
договоры обычно предусматривают определенные 
процедуры урегулировании спорных вопросов.

Процедура ведения переговоров

Дата начала коллективных переговоров по поводу 
заключения нового контракта обычно указывается 
в действующем контракте. Чаше всего переговоры 
начинаются за 60 дней до окончания срока действия 
текущ его контракта. О бычно первый шаг делает 
профсоюз, формулируя свои требования к уровню 
заработной платы, дополнительны м выплатам и 
внося другие поправки в текущий трудовой дого
вор. На эти требования компания отвечает встреч
ными предложениями, касающимися этих и других 
статей договора. Чаще всего первоначальные тре
бования профсоюза и встречные предложения ком
пании сильно различаются, и не только потому, что 
у сторон, участвующих в переговорах, объективно 
существует конфликт интересов, но и потому, что 
закон обязывает стороны вести переговоры добро
совестно. Первоначальная ситуация «завышенных 
требований — заниженного предложения» оставля
ет большие возможности для маневра и достиже
ния компромисса на переговорах.

Затем стороны берутся за детальное обсуждение 
спорных вопросов. Надо помнить, что над сторона
ми висит дамоклов меч предельного срока оконча
ния переговоров, который наступает, когда закан
чивается период действия старого договора. В это 
время повышается опасность проведения забастов
ки, т.е. остановки работы профсоюзом, если он по
считает, что работодатель не желает считаться с его 
требованиями. Но одновременно существует и ве
роятность массовых увольнений (локаута), когда 
фирма до заключения нового договора может за
претить рабочим приходить на свои рабочие места. 
В обстановке неопределенности, возникающей не
задолго до окончания предельного срока, обе сто
роны чувствуют необходимость идти на уступки друг 
другу, т.е. готовы заключить приемлемое для обеих 
сторон соглашение.
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Хотя во время переговоров возникают споры и 
столкновения, работники и администрация прояв
ляют незаурядные способности к компромиссам и 
согласию. Обычно они достигают компромиссного 
решения, которое отражается в новом коллектив
ном договоре. В то же время иногда случаются за
бастовки и локауты. В эти периоды фирмы теряют 
прибыль, а рабочие — свои заработки. Не желая 
терпеть убытки, стороны ищут и, в конце концов, 
находят пути достижения соглашения и возобнов
ления работы.

Переговорный процесс, забастовки и локауты 
происходят в рамках федерального законодательства 
по трудовым отнош ениям , в основном в рамках 
Национального закона о трудовых отношениях 
(NI.RA).  Этот закон первоначально, в 1935 г., был 
принят как закон Вагнера (WagnerAct), в 1947 г. был 
дополнен законом Тафта-Х артли {Taft-Hanley Act), 
а в 1959 г. -  законом Ландрума-Гриффина (Land- 
rum-Griffin Act). В Национальном законе о трудовых 
отношениях определено все, что допустимо и  что 
недопустимо во взаимоотношениях между профсо
юзами и администрацией. Например, хотя члены 
профсоюзов могут пикетировать здания компании, 
они не могут препятствовать доступу в эти здания 
клиентов, других сотрудников компании и штрейк
брехеров, нанятых компанией. В то же время ком
пания не может отказаться от встречи с выборными 
представителями профсоюза.

Как профсоюзы, так и компании могут подавать 
в суд по фактам несправедливой практики трудо
вых отношений, противоречащим законодательству 
о трудовых отношениях. Расследование таких слу
чаев возложено на Национальное управление по тру
довым отношениям (NLRB) .  Если это управление 
выявляет, что законодательство нарушается, оно мо
жет выпускать предписания о прекращении и даль
нейшем запрещении незаконных действий. (Управ'- 
ленис также может проводить голосование среди ра
ботников, чтобы решить, хотят ли они быть пред
ставлены профсоюзом и каким именно.)

Краткое повторение 35.1

♦  Примерно 13 млн из 16 млн охваченных профсою
зами рабочих состоят в Американской федерации 
труда и Конгрессе производственных профсоюзов. 
Остальные участвуют в независимых профсоюзах. 
В настоящее время в США членами профсоюзов 
являются 13,2% всех людей, получающих за свой 
труд заработную плату или жалованье.

♦  Степень юнионизации сильно различается и в пер
вую очередь зависит от отрасли и рода занятий.

♦  Спад профсоюзного движения в последние деся
тилетия в основном объясняется: а) изменениями 
в структуре экономики и рабочей силы; б) расту
щей антипрофсоюзной деятельностью администра
ции.

♦  Коллективные договоры определяют: а) статус 
профсоюза и прерогативы администрации; б) раз- 
меры заработной платы, продолжительность рабо
чею дня и условия труда; в) гарантии занятости; 
г) процедуру урегулирования трудовых споров.

Экономические аспекты 
деятельности профсою зов
Оказывают л и  профсоюзы влияние на экономику и 
если да, то каким образом? Влияют ли профсоюзы 
на повышение зарплаты? Повышает или снижает 
экономическую эффективность деятельность проф
союзов?

Преимущество в  заработной плате у  членов 
профсоюза

Все три модели, приведенные в гл. 28 (см. рис. 28.5,
28.6 и 28.7 и сопровождающие их разъяснения), 
показывают, что профсоюзы действительно могут 
способствовать повышению заработной платы. Но 
повысились ли ставки заработной платы на самом 
деле благодаря лиш ь профсоюзам?

Практические исследования вполне однозначно 
подтверждают, что профсоюзы на самом деле доби
ваются повышения зарплаты своих членов в срав
нении с зарплатой нечленов профсоюза, хотя раз
мер этой надбавки различается в зависимости от 
профессии, отрасли промышленности, расовой при
надлежности и пола. По разным, но в целом не 
противоречащим друг другу оценкам средняя раз
ница в зарплате членов и нечленов профсоюза со
ставляет около 15%. При этом влияние профсоюзов 
на средний уровень реальной зарплаты по стране в 
целом является незначительным.

Эти два вывода (более высокие заработки чле
нов профсоюзов и незначительное влияние проф
союзов на средний уровень зарплаты всех занятых) 
могут показаться несовместимыми. Однако на са
мом деле они вполне точно описывают экономи
ческую ситуацию, поскольку повышенные заработ
ки получает лиш ь относительно небольшая часть 
работников. Более того, преимущества в зарплате 
членов профсоюза могут достигаться за счет работ
ников, не являющихся членами этой организации. 
Как мы увидим ниже (рис. 35.2), в отраслях, где 
профсоюзы особенно сильны, установление более 
высокой зарплаты их членам может приводить к 
уменьшению спроса на рабочую силу со стороны
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предпринимателей. Оставшись незанятыми, рабо
чие будут искать работу на других рынках труда, где 
профсоюзы не играют такой важной роли. В резуль
тате предложение рабочей силы на этих рынках 
увеличивается, что приводит к снижению их зара
ботной платы. Чистый результат может свестись к 
тому, что средний уровень заработной платы в стра
не практически не изменится.

Долгосрочное соотношение производительнос
ти и среднего уровня реальной заработной платы, 
показанное на рис. 28.1, позволяет высказать пред
ложение, что профсоюзы действительно располага
ют небольшими возможностями, позволяющими им 
повысить реальную зарплату трудящихся в целом. 
К тому же на рис. 28.1 представлено усредненное 
соотношение, и его параметры вполне совместимы 
с тем, что определенные группы работников (чле
ны профсоюза) получают относительно более вы
сокую заработную плату, в то время как другие (не- 
члены профсоюза) — более низкую.

Э ф ф ек т и вн о ст ь  и  п р о и зво д и т ель н о ст ь

Какое влияние оказывают профсоюзы на эффектив
ность и производительность? Поскольку по этому 
поводу существуют большие разногласия, полезно 
рассмотреть методы, благодаря которым профсоюзы 
могут оказывать как положительное, так и отрица
тельное воздействие на эффективность экономики.

О т рицат ельное воздейст вие  Существуют три 
основных метода, пользуясь которыми профсоюзы 
оказывают негативное влияние на экономическую 
эффективность.

Потери из-за вымогательства и требований ра
боты по правилам  Некоторые профсоюзы, без со 
мнения, способствуют снижению производительно
сти труда из-за того, что прибегают к мерам по уве
личению числа рабочих мест {make-v/ork) или прак
тике сохранени я численности рабочей силы 
независимо от потребности в ней (featherbedding), 
а также препятствуют внедрению нового оборудо
вания и процессов, способствующих росту объемов 
производства. Такая практика ограничении произ
водительности труда часто принимает форму про
теста против технологических нововведений. На
пример, в 2002 г. Ш ГТ/(профсою з докеров) добил
ся включения в коллективное соглашение пункта, 
гарантирующего продолжительность рабочей неде
ли в 40 ч для канцелярских служащих этого проф
союза на все оставшиеся годы их службы в портах 
восточного побережья США. Многие из этих лю 
дей очень скоро будут вообще не нужны, так как 
порты быстро переходят на компьютеризированные 
системы отслеживания обрабатываемых грузов. Но
вые сканирую щ ие системы потребуют меньшего 
числа работников по сравнению с прежними «бу
мажными» вариантами этой работы.

О бобщ ая сказан н ое, мож но утверждать, что 
профсоюзы могут снижать эффективность произ
водства, устанавливая некоторые правила ведения 
работ и рабочих приемов. Например, согласно пра
вилу повышения в должности на основе выслуги лет, 
человека после многих лет работы в организации 
могут повысить в должности практически без учета 
того, что кто-то другой может реально выполнять 
его задания более эффективно. Кроме того, проф
союз может внести в соглашение пункт, устанавли
вающий. какие именно виды работ могут выпол
нять его члены. Так, по условиям договора метал
лургам и каменщикам может быть запрещено де
лать даже простейшие плотницкие операции, часто 
возникающие при выполнении их работ. Это озна
чает, что на таких производствах должны быть не 
участвующие постоянно в производственном про
цессе плотники. И наконец, часто критики проф
союзов указывают, что профсоюзы через условия 
коллективных договоров вмешиваются в прерога
тивы руководства и стремятся участвовать в уста
новлении рабочих см ен, определении основных 
целей производства, внедрении новых технологий 
и принятии других решений, направленных на по
вышение эффективности производства.

Потери от забастовок Другим средством проф
союзов, которое может оказывать отрицательное 
влияние на эффективность, являются забастовки. 
Если переговоры профсоюза и администрации за
ходят в тупик, начинается забастовка, и производ
ство на данном предприятии останавливается. Пред
приятию нечего продавать, оно теряет прибыль, а в 
экономике в целом, если масштабы забастовочного 
движения значительны, общий объем производства 
может сократиться.

Статистические данные о забастовках в США 
показывают, что они случаются относительно ред
ко, а связанные с ними совокупные экономические 
потери сравнительно малы. В 2002 г. произошло 
всего 19 забастовок, в которых участвовало не ме
нее 1000 работников. Для сравнения: годом раньше 
таких забастовок было 29. Более того, многие заба
стовки продолжались всего несколько дней. За пе
риод с 1995 по 2002 г. среднее время, теряемое каж
дый год из-за забастовок, составляло 0,02% общего 
планируемого рабочего времени. Эта потеря равна 
4 ч на каждого американского рабочего в год. т.е. 
менее 5 мин на каждого рабочего в неделю.

Следует добавить, что фактический экономичес
кий ушерб, связанный с забастовками, может быть 
как больше, так и меньше тех издержек, которые 
обусловлены потерей рабочего времени. Издержки 
могут быть больше, если нарушается производство 
и в небастуюших фирмах, которые как-то связаны 
с забастовавшим предприятием, например, постав
ляют ему ресурсы или, наоборот, получают от него 
какие-то товары и услуги. Например, продолжитель
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ная забастовка в автомобильной промышленности 
окажет серьезное негативное влияние на производ
ство и занятость во многих других отраслях и сек
торах экономики, в том числе на компании, произ
водящие стекло, ш ины, краски и обивку, т.е. мате
риалы и комплектующие, используемые при произ
водстве автомобиля. Такая забастовка может также 
вызвать снижение продаж у автомобильных диле
ров, а в самых тяжелых случаях привести к  их мас
совому увольнению.

При этом издержки могут быть меньше тех, ко
торые обусловлены лиш ь потерей рабочего време
ни, потому что небастующие фирмы могут увели
чить выпуск продукции и тем самым компенсиро
вать производственные потери бастующих фирм. 
Например, если из-за забастовки объем продукции 
General Motors уменьшается, покупатели автомоби
лей могут обратиться к фирмам Ford, Honda или 
Toyota, которые ответят на повышение спроса на их 
товары увеличением занятости и повышением объе
ма продукции. В результате этого, хотя забастовка 
может нанести вред General Motors и ее работникам,

общество в целом почти ее не заметит или вовсе не 
ощутит уменьшения занятости, реального объема 
производства и доходов.

Потери от нерационального размещения трудовых 
ресурсов Следующий, более тонки й  инструмент, 
с помощью которого профсоюзы могут отрицатель
но влиять на эффективность, -  получение преиму
ществ членов профсоюза в зарплате. На рис. 35.2 
показаны одинаковые (для простоты) кривые спро
са на труд для объединенного и не объединенного в 
профсоюз секторов рынка труда. Здесь мы предпо
лагаем наличие совершенной конкуренции на рын
ках товаров и ресурсов.

Если бы изначально профсоюза не существова
ло, ставка заработной платы зависела бы от числа 
рабочей силы, нанятой на конкурентной основе, 
и была бы равна, скажем, Wn, а в каждый сектор 
наняли бы по /V, работников. Теперь предположим, 
что в секторе I создан профсоюз. Ему удалось до
биться повышения зарплаты с И/л до УУи. Вследствие 
этого ряд работников ( N lN1) в этом секторе потеря
ет работу. Предположим, все они ушли в сектор 2,

с
-X0
Е
1 
I
3

5

I

Сектор 1 -  
профсоюзный

О
N,

3с
=хоX
о

"О

S.
ята

U

Сектор 2 -  
непрофсоюзный

О

Занятость Занятость

Рис. 35.2
Влияние преимуществ в зарплате членов профсоюза на распределение труда. Чем выше 
уровень заработной платы IVU, которую получает член профсоюза в секторе 1, тем 
быстрее произойдет вытеснение из него части работников УЎ,УУ2. Переход этих работни
ков в сектор 2 повышает там занятость с N t до N2 и снижает уровень заработной платы 
с lVuno Ws. Связанная с этим потеря объема производства в отрасли, где имеется проф
союз, составляет А + В + С, тогда как прирост производства в неохваченном профсо
юзом секторе — D + Е. Реальные потери для общества равны площади В. Это означает, 
что преимущества в заработной плате членов профсоюза отрицательно отражаются на 
распределении труда и приводят к снижению эффективности производства.
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где им предоставили работу. Это увеличение пред
ложения рабочей силы в секторе (на рисунке не 
показано), где работают нечлены профсоюза, с 
до N2 приведет к снижению заработной платы с 1гя 
до IVS.

Следует помнить, что кривые спроса на труд 
отражают предельный продукт ресурса (в данном 
случае труда) в денежной форме (MRP),  или, други
ми словами, вклад каждого дополнительного работ
ника в национальный продукт. Это значит, что об
щую величину MRP, т.е. общий вклад в объем наци
онального продукта работников, вытесненных по
вышением зарплаты, которого добился профсоюз, 
в «профсою зном» секторе представляет область 
Л + 5  + С. После того как эти люди снова устроятся 
на работу в «непрофсоюзном» секторе 2, это приве
дет к увеличению объема национального продукта 
на величину, эквивалентную области D + Е .Н о  так 
как область А + В + С  больше области D + Е, это 
означает, что произошла потеря части националь
ного продукта. Точнее говоря, поскольку А = D, 
■а С = Е, чистая потеря из-за увеличения зарплаты 
членам профсоюза равна области В. Поскольку те
перь то же число рабочих производит меньш ий 
объем продукции, ясно, что трудовые ресурсы рас
пределяются нерационально и используются неэф 
фективно.

Если это рассматривать с несколько иной точки 
зрения, можно сказать, что после перемешения ра
ботника jV,yV2 из сектора, объединенного в профсо
юз, в сектор, не имеющий профсоюза, работники 
будут получать заработную плату, равную их MRP  в 
обоих секторах. Но после перемешения работники 
попадут на рабочие места с более низким MRP.  Мы 
уже знаем, что экономика всегда получает больший 
объем национального продукта, когда любые тру
довые ресурсы перемешаются из сектора с относи
тельно низким уровнем Л//?Р в сектор с более высо
ким уровнем MRP.  Однако здесь происходит прямо 
противоположное. При наличии профсоюза и при 
его способности сохранять зарплату в своем секто
ре на уровне Wu этого перераспределения из секто
ра 2 в сектор I никогда не произойдет.

Оценки экономистов, подсчитавших потери про
дукции из-за неэффективного размещения трудо
вых ресурсов, связанного с повышением заработ
ной платы членам профсоюза, свидетельствуют о 
том, что они сравнительно невелики и составляют 
от 0,2 до 0,4% (или от одной пятой до двух пятых 
процента) ВВП. В денежном исчислении в 2002 г. 
это стоило обществу от 21 млрд до 42 млрд долл., 
или от 72 до 144 долл. на человека. (Ключевой во
прос 4.)

П олож ит ельное во зд ей ст ви е  Есть, впрочем, 
эконом исты , считаю щ ие, что в конечном счете 
профсоюзы вносят позитивный вклад в повышение 
производительности и эффективности.

Долгосрочное положительное воздействие: эффект 
шока Эффект шока заключается в том, что повы
шение заработной платы, которого в данном случае 
добился профсоюз, может в долгосрочном плане за
ставить фирмы, на которые это оказало прямое воз
действие, вводить более современные методы про
изводства и организации труда и за счет этого по
вышать эффективность. Это значит, что, столкнув
ш ись с ростом издержек в связи с повышением 
заработной платы членам профсоюза, у работодате
лей появляется дополнительный стимул к сокращ е
нию затрат, чего они могут добиться используя боль
ше оборудования и отыскивая более совершенные 
методы производства, которые требуют меньше тру
довых ресурсов и капитала на единицу продукции. 
И действительно, если рынок продуктов обоснован
но является конкурентным, компания, в которой 
действует профсоюз, чьи расходы на рабочую силу, 
скаж ем, на 10-15%  выш е, чем у не входящих в 
профсоюз конкурентов, просто не выживет, если не 
сумеет повысить свою производительность. Таким 
образом, более высокая зарплата членов профсою
за может невольно заставить администрацию пред
принять такие шаги, которые приведут к увеличе
нию производительности труда и позволят оправ
дать эту надбавку. При таком развитии событий 
экономика в целом только выиграет.

Сокращение текучести рабочей силы Профсою
зы также могут способствовать повышению произ
водительности фирм благодаря своему воздействию 
на текучесть рабочей силы и гарантии занятости. 
Помимо прочего, профсоюзы выполняют и функ
цию коллективного голоса, выступая от имени своих 
членов при разрешении трудовых споров, обсужде
нии улучшения условий работы и т.д.

Это значит, что, если группа рабочих не удов
летворена условиями найма, у нее есть два возмож
ных средства для выражения своего несогласия: 
увольнение по собственному желанию -  образно 
говоря, вариант «ноги» и обсуждение — вариант 
«язык и уши». М еханизм добровольного увольнения 
предполагает в качестве средства против «плохих» 
нанимателей и «плохих» условий работы использо
вание рынка рабочей силы -  уход с настоящего 
места работы в поисках лучшего. Использование 
этого механизма очевидным образом повышает те
кучесть рабочей силы. Текучесть отражает частоту 
увольнений и необходимость замены работника 
другим на том же рабочем месте.

В отличие от этого метода механизм устных кон
тактов включает переговоры рабочих с работодате
лями по поводу улучшения условий труда и разре
шения трудовых споров. Работникам по отдельно
сти, скорее всего, сложно выражать свое недоволь
ство работодателям, потому что резко повышается 
риск их увольнения «как бунтовщиков». Профсою
зы же при обсуждении проблем и претензий к ад
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министрации выступают как коллективный голос ра
ботников и настаивают, чтобы их требования были 
удовлетворены.

Таким образом, профсоюзы могут способствовать 
уменьшению текучести рабочей силы двумя путями:
♦  Профсоюзы используют механизм устных контак

тов вместо механизма добровольного увольнения 
с работы. Они эффективно регулируют производ
ственные конфликты, которые в противном слу
чае «разрешались» бы путем добровольного уволь
нения и изменения места работы.

♦  Преимущ ество в зарплате членов профсоюза 
удерживает их от перехода на другую работу. 
Более высокая зарплата превращает фирмы, где 
есть профсоюзы, в более привлекательное место 
работы.
К оэф ф и ц и ен т текучести рабочей силы  (quit 

rale), или к о эф ф и ц и ен т  уходов работн и ков  
(resignation rale) в компаниях, где есть профсоюзы, 
на 31-65%  ниже, чем в компаниях, где профсою 
зов нет. К онкретно эта разница зависит от отрас
ли. Сокращ ение текучести рабочей силы способ
ствует росту опыта рабочих, а следовательно, и их 
производительности. Также уменьшаются расходы 
фирмы на приглашение новых рабочих, отбор пре
тендентов и наем рабочей силы. И наконец, со
кращ ение текучести побуждает нанимателей более 
охотно вкладывать капитал в обучение (а следова
тельно, и в повыш ение производительности) сво 
их работников. Если, например, рабочий уходит с 
работы после года обучения, работодатель не по
лучит никакой прибыли от повыш ения произво
дительности его труда, достигнутой в результате 
обучения. С окращ ение текучести увеличивает воз
можность того, что работодатели будут получать 
прибыли от любого вида обучения, и поэтому они 
охотнее вкладывают средства в повыш ение квали
ф икации своих рабочих.

Улучшение неформа.1ьного обучения Во многих 
случаях подготовка работников, повышающая их 
производительность, осуществляется неформально. 
Более квалифицированные работники могут объяс
нять менее квалифицированным коллегам, как они 
выполняют свои функции, делая это прямо на ра
бочем месте, во время обеденного перерыва или 
перерыва на кофе. Однако более квалифицирован
ный и опытный рабочий может и не захотеть де
литься своими знаниями с менее квалифицирован
ным и неопытным, если последний способен впо
следствии составить ему конкуренцию. Благодаря 
тому, что по настоянию профсоюзов при решении 
вопросов о повышении в должности или увольне
нии первостепенное значение придается трудовому 
стажу, эта опасность в значительной степени осла
бевает. Будучи защищ енными, опытные работники 
с большей готовностью передают свои знания и 
опыт новичкам или вспомогательным рабочим. Та

кое неформальное обучение повышает качество и 
производительность рабочей силы в данной фирме.

Р асхож дения  в  результ ат ах и с с ле д о в а н и й  
Для определения влияния профсоюзов на произво
дительность было проведено довольно много иссле
дований. К сожалению, на основании этих работ 
однозначного вывода сделать нельзя, так как одни 
авторы утверждают, что профсоюзы оказывают по
ложительное влияние на производительность, а дру
гие, использующие иную методологию или свои 
данные, приходят к выводу, что это влияние отри
цательное. Следовательно, мы можем лиш ь утверж
дать, что в настоящее время общепринятого мне
ния по поводу всестороннего воздействия профсою
зов на производительность труда нет.

Краткое повторение 35.2

♦  Средняя зарплата членов профсоюза на 15% выше 
зарплаты работников, не состоящих в профсоюзах 
и выполняющих такую же работу.

♦  Профсоюзы могут снизить эффективность произ
водства, прибегая к таким способам, как работа 
строго по правилам, забастовки и нерациональное 
размещение трудовых ресурсов, связанное с пре
имуществами в зарплате для членов профсоюза.

♦  Профсоюзы могут способствовать повышению про
изводительности благодаря эффекту шока, умень
шению текучести рабочей силы и обеспечению га
рантий занятости, которые создают предпосылки 
для передачи опыта менее квалифицированным 
работникам в ходе неформальной подготовки на 
рабочем месте.

Дискриминация на рынке труда
Если к  этому понятию п о д х о д и т ь  предельно ш иро
ко, дискриминация на рынке труда возникает тогда, 
когда одинаковые трудовые ресурсы оплачиваются 
по-разному, хотя их вклады в производство одина
ковы. В табл. 36.1 представлены данные, демонст
рирующие экономическое неравенство в зависимо
сти от расы, этнического происхождения и пола. 
Разброс статистических данных по группам населе
ния является следствием как дискриминации, так и 
факторов, с ней не связанных. Например, как по
казывают исследования, разница в доходах между 
черными и белыми, а также мужчинами и женщи
нами наполовину объясняется такими недискрими
национными факторами, как различия в образова
нии, возрасте, уровне профессиональной подготов
ки, отраслях деятельности, профессии, участии в



Глава 35 ♦  Институты и проблемы рынка труда: профсоюзы, дискриминация, иммиграция 807

Т а б л и ц а  36.1
Выборочные данные за 2001 г. о дискриминации и неравенстве возможностей

Показатели Чернокожие Иснаноязычные Белые

Поступления и доходы
Средненедельный доход, долл.: 

Мужчины 518 438 694
Женщины 451 385 521

Медианный доход семей 33 598 34 490 61 647
Доля бедных семей, % 21,4 22,7 9.9

Участие в рабочей силе и занятость
Участие в рабочей силе:

Мужчины 68,5 79,8 75,1
Женщины 62,9 56,8 59,7

Доля безработных, %: 
Мужчины 9,3 6,0 4,3
Женщины 8,1 7,4 4,1

Образование
Доля людей, окончивших 
не менее 4 классов средней 
школы, %:

Мужчины 79,5 55,5 88,6
Женщины 78,8 58,0 88,6

Доля людей, имеющих, 
по крайней мере, 4 года 
обучения в колледже: 

Мужчины 16,0 8,2 30,4
Женщины 18,2 13,3 36,9

Распределение по профессиям 
(доля в общей занятости, %)
Управленческая деятельность 
и профессиональные занятия: 

Мужчины и женщины 22,6 14,6 31,9
Работа в сфере услуг: 

Мужчины и женщины 21,5 20,4 12,4

* В возрасте  25  лет и л и  старш е.

И с т о ч н и к :  B ureau o f  Labor Statistics, w w w .bls.gov; C ensus Bureau, w w w .cen su s .g o v /.

профсоюзной организации, местоположении, опы 
те работы, непрерывности трудового стажа, здоро
вье. (Хотя, конечно, некоторые из этих факторов 
сами могут являться следствием дискриминации.) 
Другую половину составляют не объясняемые эти
ми факторами различия, которые, как полагают 
экономисты, в основном являются следствием дис
криминации.

Д искрим инация на рынке труда проявляется, 
в частности, в том, что к отдельным группам населе
ния при найме на работу, предоставлении опреде
ленных рабочих мест, обеспечении возможностей для 
образования и повышения квалификации, а также

при повышении в должности, увеличении заработ
ной платы или улучшении условий работы относят
ся как к людям низшего сорта, хотя они имеют такие 
же способности, образование и квалификацию, как 
и группы, которым отдается предпочтение. Также 
считается, что те, кто прибегают к дискриминаци
онным приемам, имеют предубеждения и предвзя
тость в отношении тех, на кого они направлены.

Виды дискриминации
Дискриминация на рынке труда может принимать 
разные формы.

http://www.bls.gov
http://www.census.gov/
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♦  Дискриминация в оплате труда означает, что жен
щинам или рабочим, принадлежащим к тем или 
иным меньшинствам, платят меньше, чем белым 
мужчинам, выполняющим ту же самую работу. 
Этот вид дискрим инации в последнее время 
встречается все реже, поскольку бросается в глаза 
и явно нарушает федеральное законодательство. 
Однако дискриминация в оплате труда может 
принимать скрытые формы, которые бывает до
вольно трудно распознать. Например, женщины 
и представители меньшинств могут работать на 
иных, ниже оплачиваемых должностях, чем бе
лые мужчины, в то время как обязанности и тех 
и других, по сути, идентичны.

♦  Дискриминация при найме на работу наблюдается 
в тех случаях, когда к женщинам и представите
лям меньшинств при найме на работу, продви
жении по службе, предоставлении возможностей 
отличиться по службе, временном увольнении 
или сокращ ении ш татов относятся заведомо 
хуже. Этот вид дискриминации также включает 
случаи сексуального или расового преследования 
и унижения на службе со стороны коллег или 
администрации.

♦  Дискриминация в выборе профессии означает, что 
женщинам и представителям меньшинств про
извольно ограничивают или запрещают доступ к 
более престижным и высокооплачиваемым ви
дам деятельности. Деловым женщинам всегда 
сложно идти вверх по иерархической лестнице и 
подняться выше так называемого «стеклянного 
потолка», не позволяю щ его непосредственно 
участвовать в управлении компанией. Среди ад
министраторов и продавцов редко можно встре
тить чернокожих и испаноязычных людей. От
метим, что среди таких высококвалифицирован
ных, охваченных профсоюзами профессий, как 
электрики, каменщики и водопроводчики, пред
ставителей национальных меньш инств также 
крайне мало.

♦  Дискриминация в сфере человеческого капитала 
имеет место в тех случаях, когда объем инвести
ций в образование и обучение женщин или пред
ставителей меньшинств ниже аналогичного пока
зателя для белых мужчин. Пример: более низкий 
образовательный уровень (см. табл. 35.1) черно
кожих и испаноязычных людей предоставляет им 
меньше возможностей на рынке труда.

Издержки дискриминации
Дискриминация налагает издержки на тех, против 
кого она направлена. Группы же, участвующие в 
дискриминации, добиваются лучших рабочих мест 
и более высокой оплаты своего труда, во многом за 
счет тех, кого они дискриминируют. Но дискрими
нация не является простым перераспределением

благ от женщин, чернокожих и испаноязычных ра
ботников в пользу белых мужчин. Там, где она су
ществует, подобно любому искусственному барьеру, 
специально возводимому на пути свободной конку
ренции, она оказывает негативное воздействие на 
общий объем продукции в экономике и нацио
нальный доход, так как снижает экономическую эф 
фективность. Произвольным образом отстраняя не
которые группы квалифицированных работников от 
производительной (а значит, и высокооплачивае
мой) работы, дискриминация тем самым мешает 
этим людям внести свой максимально возможный 
вклад в общий выпуск, доходы и благосостояние 
общества.

Последствия дискриминации можно проиллюс
трировать в виде точки D, лежащей левее кривой 
предельных производственных возможностей, как 
это показано на рис. 35.3. Если экономика соответ
ствует данной точке, это свидетельствует, что в ней 
выпускается такая комбинация инвестиционных и 
потребительских товаров (здесь они соответствен
но обозначены Kd 4 Cd), которая менее предпочти
тельна, чем комбинации товаров, представленные

О
Q

Потребительские товары

Рис. 35.3
Дискриминация и производственные возможности. Дис
криминация в конечном счете приводит к потере про
изводственной эффективности. Издержки дискрими
нации для общества равны недополученному выпуску, 
который отражает точка D, лежащая внутри кривой 
производственных возможностей страны, по сравне
нию с максимально возможным объемом выпуска, 
соответствующим точкам X, Қ Z, лежащим на самой 
кривой.
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точками X, Y или Z, лежащими на самой кривой. 
Препятствуя достижению экономической системой 
производственной эффективности, дискриминация 
сокращает реальный выпуск в экономике и нацио
нальный доход страны в целом.

Экономический анализ 
дискриминации
В основе предрассудков лежат сложные, многогран
ные и глубокие убеждения и представления людей. 
Поэтому, хотя экономический анализ и может как- 
то объяснить дискриминацию, глубинные причины 
ее возникновения лежат все-таки вне сферы такого 
анализа. Помня об этом ограничении, рассмотрим 
основные подходы к экономическому анализу дис
криминации.

М о д е л ь  п р е д п о ч т е н и я  д и с к р и м и н а ц и и

Модель предпочтения дискриминации описывает пре
дубеждения лиш енны м  эм оциональной окраски 
языком теории спроса. Последняя рассматривает 
дискриминацию как следствие имеющегося у по
требителя предпочтения или склонности (к диск
риминации), за удовлетворение которых он готов 
платить. Эта модель исходит из допущ ения, что 
предубежденные люди несут субъективные или пси
хические издержки (и получают отрицательную  
полезность) от общения с теми, против кого они 
предубеждены. Вследствие этого они готовы запла
тить некую «цену» за то, чтобы избежать взаимо
действия с отторгаемой ими группой людей. Чем 
сильнее их предубеждения, тем выше цена, кото
рую они готовы заплатить. 35.1 Taste for discri
mination model

Модель предпочтения дискриминации удобна 
тем, что она является весьма общей и приложима к 
самым различным типам дискриминации, связан
ным с расой, полом, возрастом и религиозными 
убеждениями. Нас здесь прежде всего интересует 
дискриминация, к которой прибегает работодатель, 
проявляя неодинаковое отношение к разным груп
пам работников. Например, рассмотрим белого ра
ботодателя, дискриминирующ его чернокожих ра
ботников.

К о эф ф ициен т  д и с к р и м и н а ц и и  Белый нани
матель, имеющий подобные предубеждения, ведет 
себя так, как если бы прием на работу чернокожих 
работников увеличивал его издержки. Размер этих из
держек, т.е. размер отрицательной полезности, отра
жает коэффициент дискриминации (</), вычисляемый 
в денежных единицах. Так как наниматель не испы
тывает предубеждения по отношению к белым работ
никам, издержки, которые он несет при найме бело

го, равны ставке заработной платы белых работни
ков И'в,. В то же время, поскольку он испытывает дис- 
комфорт от того, что нанимает на работу чернокоже
го, его издержки в этом случае равны ставке заработ
ной платы чернокожих работников ( fVb) плюс d  — за
траты. связанные с его предубеждениями, т.е. УУЬ + d.

Для нанимателя нет разницы, кого брать на ра
боту, если общие издержки найма белого и черно
кожего равны, т.е. когда = Wb + d. Предполо
жим, что рыночная ставка заработной платы для 
белых равна 10 долл., а отрицательная полезность, 
которая сопутствует найму чернокожего, оценива
ется нанимателем в 2 долл. {d = 7 долл.). Для рабо
тодателя будет все равно, кого брать на работу, лишь 
в том случае, если ставка заработной платы черно
кожего работника равна 8 долл.. так как в этом слу
чае итоговые издержки найма и чернокожего, и 
белого равны 10 долл.:

10 долл. (ставка белого работника) =
=  8 долл. (ставка чернокожего работника) +

+ 2 долл. (коэффициент дискриминации).

Из этого следует, что предубежденный против 
чернокожих работников предприниматель будет на
нимать их только в  том случае, если ставка зара
ботной платы чернокожего значительно ниже став
ки белого работника. Под словом «значительно» по
нимается сумма не меньше, чем коэффициент дис
криминации.

Чем больше предубежденность работодателя про
тив чернокожих работников, и значит, чем выше ко
эффициент d, тем более значительной будет разни
ца в оплате труда между чернокожими и белыми ра
ботниками. Безразличный к цвету кожи предпри
ниматель, для которого этот коэффициент равен 
нулю, будет без каких-либо предпочтений прини
мать на работу и белых, и чернокожих работников, 
если при одинаковой квалификации их заработная 
плата будет одинаковой. Откровенно предвзятый ра
ботодатель, </которого стремится к бесконечности, 
не возьмет на работу чернокожего, даже если став
ка его заработной платы равнялась бы нулю.

В действительности больш инство даже самых 
предвзятых белых нанимателей не станут при любых 
условиях отказываться от найма чернокожих работ
ников. Более того, если разница в уровне заработ
ной платы чернокожих и белых работников станет 
больше d, такие предприниматели даже предпочтут 
брать на работу чернокожих. В нашем примере, ес
ли при одинаковой квалификации работников бе
лым нужно платить 10 долл., а чернокожим -  лишь 
7,5 долл., даже предвзятые белые работодатели ста
нут нанимать чернокожих работников. Такие пред
приниматели готовы доплачивать за свои пристрас
тия к белому цвету кожи до 2 долл., но не более. При 
разнице в уровне оплаты в 2,5 долл. работодатель уже 
предпочтет взять чернокожего работника.
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Е с л и  же уровень заработной платы белых работ
ников составляет 10 долл., а черных — 8,5 долл., то 
предпочтение будет отдаваться белым. Вновь сле
дует отметить, что, хотя разница в оплате и состав
ляет 1,5 долл., предвзятые наниматели, которые 
изначально готовы доплачивать 2 долл. за работу, 
выполняемую белыми, в этой ситуации, нанимая 
белых, все равно «выигрывают».

П р е д р а с с у д к и  и  с о о т н о ш е н и е  р ы н о ч н о й  
заработ ной платы чернокож их и  б елы х  работ 
н и к о в  При заданном уровне предложения труда 
чернокожих работников фактическое отношение за
работной платы чернокожих и белых работников 
зависит от совокупного уровня предрассудков белых 
работодателей. Чтобы понять, как устанавливается 
такое соотношение, рассмотрим рис. 35.4, который 
иллюстрирует состояние рынка труда чернокожих 
работников. Предположим, что первоначально спрос 
на труд чернокожих работников задан кривой /),. 
На рынке установилось равновесие, при котором уро
вень заработной платы чернокожих составляет поряд
ка 8 долл., а количество занятых -  16 млн человек! 
Если предположить, что уровень заработной платы 
белых равен 10 долл., то отношение заработной пла
ты чернокожих и белых работников составляет 0,8 
(8 долл. /  10 долл.).

Теперь допустим, что в дальнейшем коллектив
ное предубеждение белых нанимателей против чер
нокожих усиливается, т.е. коэффициент d  возраста
ет. Увеличение d  означает, что теперь издержки ра
ботодателей, которые они связывают с применени
ем труда чернокожих, для каждого данного уровня 
заработной платы чернокожих также возрастают, что 
сокращает спрос на труд чернокожих, т.е. кривая 
спроса смешается из положения D, в положение D2. 
Уровень заработной платы чернокожих падает с 8 до 
6 долл., а число занятых снижается с 16 млн до 12 млн 
человек. Чем сильнее предрассудки у белых предпри
нимателей, тем ниже уровень оплаты труда черноко
жих и тем меньше соотношение заработной платы чер
нокожих и белых работников. Если заработная плата 
белых осталась на прежнем уровне -  10 долл., то но
вое соотношение будет равно 0,6 (6 долл. /  10 долл.).

Представим себе противоположную ситуацию, 
когда расовая неприязнь в обществе снижается, в том 
числе и среди белых предпринимателей. В этой си
туации коэффициент дискриминации понижается, 
что, в свою очередь, уменьшает воспринимаемые из
держки использования труда чернокожих при задан
ном уровне его оплаты, так что спрос на труд черно
кожих работников возрастает от D, до /),. В такой 
ситуации заработная плата чернокожих увеличива
ется до 9 долл., а занятость -  до 18 млн. В результате 
ослабления предрассудков у белых работодателей за
работная плата чернокожих возрастает, а значит, уве
личивается и реальное соотношение заработной пла
ты чернокожих и белых работников. Если в нашем

9
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Рис. 35.4
Уровень заработной платы и занятости чернокожих ра
ботников в модели предпочтения дискриминации. Рост 
предубеждения у белых работодателей против черно
кожих работников вызывает снижение спроса на труд 
последних с Z), до 0 2, а значит, вызывает уменьшение 
их заработной платы и числа занятых. Хотя на графи
ке это не показано, снижение спроса вызывает и со
кращение соотношения заработной платы чернокожих 
и белых работников. Напротив, чем больше белых на
нимателей избавляется от своих предрассудков, тем 
больше спрос на труд чернокожих. В данном случае 
наблюдается рост спроса от Z), до D}, в результате чего 
растет уровень заработной млаты чернокожих и коли
чество занятых. Отношение заработной платы черно
кожих и белых работников также возрастает.

случае заработная плата белых осталась на уровне 
10 долл., то отношение заработной платы черноко
жих работников к заработной плате белых возросло 
до 0,9 (9 долл. /  10 долл.).

К о н к у р е н ц и я  и д и с к р и м и н а ц и я  В модели 
предпочтения дискриминации предполагается, что в 
долгосрочном периоде конкуренция уменьшает дис
криминацию, что происходит следующим образом. 
Разница в оплате труда белых и чернокожих работ
ников одинаковой квалификации составляет, напри
мер. 2 долл., что позволяет предпринимателям, не 
имеющим предрассудков, нанимать чернокожих ра
ботников за меньшие деньги, чем белых. Фирмы, ко
торые будут использовать преимущественно черно
кожих работников, добьются меньших расходов на за
работную плату в расчете на единицу продукции, 
а значит, и меньшего уровня совокупных средних из
держек, чем фирмы, отказывающиеся от использова
ния чернокожих работников. Более низкие издержки
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производства позволят фирмам, использующим чер
нокожих, снизить иены ниже уровня своих конку
рентов и заставить «дискриминаторов» уйти с рынка.

Однако критики этого следствия модели пред
почтения дискриминации утверждают, что в ней не 
учитываются барьеры входа в отрасль для новых 
фирм и указывают, что прогресс в устранении расо
вой дискриминации до сих пор остается невелик. 
Расовая дискриминация в США и других странах 
существует не первое десятилетие, и, чтобы объяс
нить устойчивость данного явления, экономисты 
предложили и другие модели. ( К л ю ч е в о й  в о п р о с  7 .)

Статистическая дискриминация
Вторая теория дискриминации обращает главное 
внимание на концепцию с т а т и с т и ч е с к о й  д и с к р и м и 
н а ц и и . согласно которой людей оценивают на основе 
средних характеристик группы, к которой они при
надлежат, а не на основе их личных качеств и инди- 
видуалыюй квалификации. Например, ставки стра
хования для белых подростков выше, чем для деву
шек такого же возраста. Разница объясняется боль
шим количеством фактов, свидетельствующих, что 
в среднем молодые люди чаще оказываются жерт
вами несчастных случаев, чем девушки. Однако на 
самом деле многие молодые люди в большей степе
ни защищены от попадания в несчастные случаи, 
чем молодые девушки в среднем, а это означает 
дискриминацию против них, так как им приходит
ся оплачивать страховку по более высоким ставкам. 
Уникальная особенность данной теории состоит в 
том, что в соответствии с ней дискриминация воз
можна даже в том случае, когда расовые и прочие 
предубеждения отсутствуют.

Пример статистической дискриминации на 
рынке труда Как можно использовать модель ста
тистической дискриминации применительно к рын
ку труда? Работодатели, у которых появляются ва
кансии, хотели бы взять на работу наиболее произ
водительных работников. Отделы кадров собирают 
данные о претендентах на получение работы: их 
возрасте, образовании и опыте работы. К этой ин
формации часто добавляются тесты, которые могут 
служить хорошими показателями потенциальных 
способностей кандидатов к данной работе. Однако 
процесс сбора детальной информации о возможном 
сотруднике является весьма дорогостоящим. К тому 
же выводы о возможностях человека, сделанные на 
основе ограниченных данных, легко могут оказаться 
ошибочными. Вследствие этого многие работодате
ли перед принятием решения о найме конкретного 
человека предпочитают анализировать не слишком 
дорогостоящую информацию о  средних характерис
тиках работающих женщин и членов меньшинств. 
В случае статистической дискриминации речь не идет 
о предрассудках и склонности работодателей к дис

криминации. Они лишь используют показатели пола, 
расы или этнической группы в качестве довольно 
приблизительного индикатора способностей людей 
выполнять те или иные производственные обязан
ности. Причины использования таких показателей 
состоят в том, что индивидуальные способности 
людей в принципе сложно распознать.

Приведем пример. Предположим, наниматель 
планирует провести интенсивную программу про
фессиональной подготовки сотрудников; он пола
гает, что в среднем женщины менее склонны «де
лать» карьеру, чем мужчины. Кроме тою , он пола
гает, что женщины с большей вероятностью поки
нут работу для воспитания детей и скорее откажутся 
переехать в другой город в случае производствен
ной необходимости, чем мужчины. Поэтому отдача 
от инвестиций в профессиональную  подготовку 
женщин будет в среднем ниже, чем мужчин. Если 
работодатель будет поставлен перед выбором, кого 
брать на работу -  мужчину или женщину, он при 
прочих равных условиях предпочтет мужчину.

Обратите внимание на то, что происходит в этом 
случае. К отделеньем представителям той или иной 
группы применяются средние показатели для груп
пы. Наниматель опирается на неверное предположе
ние, что каждая женшина будет проявлять себя на 
работе так же, как и средняя женшина. Существова
ние подобных стереотипов означает, что женщины, 
которые ориентированы на продвижение по карьер
ной лестнице, готовы продолжать работать даже тог
да, когда у них появится семья, и в случае производ
ственной необходимости будут согласны на переезд 
в другой город, подвергнутся дискриминации.

Статистическая д и с к р и м и н а ц и я  п р и б ы льн а  
д л я  ко м п а н и и , неж елательна, хотя и н е  о с н о 
вана  на зло м  ум ы сле  Ф ирма, которая при при
еме на работу осуществляет статистическую диск
риминацию , не обязательно действует злонамерен
но (хотя, возможно, и нарушает антидискримина- 
ционное законодательство). Решения, принимаемые 
компанией на основе средних характеристик отдель
ных групп работников, являются вполне рациональ
ными и выгодными для нее, так как в среднем они 
правильны. Тем не менее статистическая дискри
минация оказывается для многих дополнительным 
барьером, так как препятствует профессионально
му росту и повышению благосостояния способных 
людей. Но поскольку статистическая дискримина
ция приносит прибыль, она продолжает применять
ся на практике.

Профессиональная сегрегация: модель 
вытеснения
В экономике СШ А до сих пор сохраняется такая 
форма дискриминации, как п р о ф е с с и о н а л ь н а я  c e ip e -
г а ц и я .  т.е. вытеснение женщин, чернокожих и некото
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рых этнических групп в  менее престижные и ниже оп
лачиваемые профессии. Статистические данные пока
зывают, что непропорционально большое число жен
щин занято в ограниченном круге видов деятель
ности: учителя, медицинские сестры, секретари, 
канцелярские работники. Чернокожие и испано
язычные вытесняются в такие низкооплачиваемые 
профессии, как работники прачечных, дворники, 
горничные, домработницы, санитары, сельскохозяй
ственные рабочие и другие разнорабочие.

Давайте рассмотрим модель профессиональной 
сегрегации на примере ситуации с занятостью муж
чин и женщин.

М о д ель  Влияние профессиональной дискрими
нации на статус работника и его доходы можно 
показать на модели предложения и спроса. Примем 
следующие упрощающие допущения:
♦  Рабочая сила состоит из равного числа мужчин 

и женщин (или белых и чернокожих), допустим, 
6 млн мужчин и 6 млн женщин.

♦  В экономике имеется три вида деятельности, X, 
У и Z, имеющих одинаковые кривые спроса на 
труд, как показано на рис. 35.5.

♦  Мужчины и женщины находятся в одинаковом 
положении с точки зрения их профессиональ
ного потенциала; они в равной степени могут за
ниматься любым из трех видов деятельности. 
Э ф ф ект ы  вы т еснения  Теперь предположим,

что в результате дискриминации 6 млн женщин 
вытеснены из профессий X  и Y н сосредоточились в 
профессии Z, где они получают заработную плату W. 
Мужчины распределились поровну между профес
сиям и X  и Y, т.е. в каждой из них работает по 
3 млн мужчин, получающих там одинаковую зара
ботную плату, равную М. (Если ввести допущение, 
что препятствия для перелива рабочей силы отсут
ствуют, любое другое распределение мужчин между 
профессиями Х и  Y привело бы к расхождению в за
работной плате, что вызвало бы перемещение рабо
чей силы из низкооплачиваемой в высокооплачива
емую сферу деятельности, пока снова не установи
лось бы равенство в зарплате.)

Поскольку женщины сконцентрировались в про
фессии Z, предложение труда (на рисунке не пока
зано) здесь повысилось, а ставка заработной платы 
(IV) намного ниже, чем у мужчин (М). Из-за диск
риминации возникает равновесная ситуация, кото
рая будет сохраняться до тех пор, пока действует 
эф ф ект вытеснения. Наличие дискри м и наци и в 
выборе профессии означает, что ж енщ ины, стремя
щиеся к более высокой зарплате, не могут перейти 
в профессии X  и Y.

В результате общество несет убытки. Чтобы по
нять, почему они возникают, давайте еще раз вспом
ним, что спрос на труд отражает предельный про
дукт труда в денежной форме, т.е. является вкладом 
труда в ВВП. Таким образом, затененная трапеция

на рис. 35.5 для профессий Х к  Y показывает умень
шение ВВП — рыночной стоимости предельного 
выпуска, возникающего в результате исключения по 
I млн женщин из профессий X  и Y. Аналогично 
затененная трапеция на рис. 35.5в для профессии Z  
показывает увеличение ВВП вследствие привлече
ния 2 млн женщ ин в профессию Z. Хотя общество 
выигрывает за счет увеличения ВВП, выпускаемой 
в профессии Z, в целом оно теряет. Величина этой 
потери эквивалентна сумме двух затененных пло
щадей на рис. 35.5а и 35.56. В конечном счете эти 
потери превышают выигрыш, т.е. общество несет 
чистые потери.

Уст ранение п р о ф е с си о н а ль н о й  с е г р е г а ц и и  
Теперь предположим, что благодаря законодательству 
или коренным изменениям в общественном клима
те дискриминация исчезла. Ж енщины, привлечен
ные более высокой зарплатой, перейдут из профес
сии Z  в профессии X  и Y. Точнее, 1 млн женщин 
перейдет в профессию X  и еше I млн женщин — 
в профессию Қ а 4 млн женщин останутся в профес
сии Z. Тогда в каждой профессии будет занято по 
4 млн работников, а заработная плата будет у всех 
одинаковой -  В. Равная зарплата сводит на нет сти
мулы для дальнейшего перераспределения рабочей 
силы.

Это новое недискрим инационное равновесие 
складывается явно в пользу женщин, которые те
перь получают более высокую зарплату, и в ущерб 
мужчинам, получающим в новых условиях более 
низкую зарплату. Если вначале благодаря дискри
минации мужчины выигрывали от эксплуатации 
женщин, то прекращение дискриминации это по
ложение исправляет.

Общество в такой ситуации также выигрывает. 
Устранение профессиональной сегрегации приводит 
к устранению чистой потери выпуска. При переходе 
по I млн женщин в профессии X  w Y  (см. рис. 35.5) 
ВВП возрастет на величину, равную сумме двух зате
ненных трапеций на рис. 35.15а и 35.56. В то же вре
мя из-за того, что 2 млн женщин покинут профес
сию Z, ВВП сократится на величину, равную площа
ди затененной трапеции на рис. 35.1 в. Прирост вы
пуска за счет увеличения занятости в профессиях X  
и Y  будет больше сокращения выпуска в результате 
снижения занятости в профессии Z. Женщины по
кинут профессию Z, где их вклад в прирост ВВП 
(их MRP) достаточно низок, и перейдут в профес
сии X  и Y. где их вклад в прирост ВВП становится 
более высоким. После того как барьер между про
фессиями, связанный с дискриминацией, устраня
ется, общество достигает более эффективного рас
пределения ресурсов. (Н а рис. 35.3 это выглядит так: 
общество переходит из точки, находящейся внутри 
кривой производственных возможностей, в точку, 
более близкую к ней, или в точку, находящуюся на 
самой кривой.)
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Э к о н о м и ч е с к и е  о с н о в ы  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  с е г р е г а ц и и . Вытесняя женщин в определен
ные вилы деятельности, мужчины получают повышенную заработную плату М в про
фессиях А" и У, в то время как женщины в профессии Z  получают лишь заработную 
плату Ж  Устранение этой дискриминации уравняло бы заработную плату мужчин и 
женщин на уровне В и привело бы к чистому приращению национального продукта.

Приведем пример. Ослабление барьеров, огра
ничивающих доступ к определенным сферам дея
тельности, привело к появлению большого числа 
женщин, ставших специалистами в престижных и 
высокооплачиваемых профессиях. В настоящее вре
мя доля женщ ин, получивших высшее образование 
в областях юриспруденции и медицины, составляет 
40% от общего числа выпускников по этим специ
альностям в сравнении с 10% в 1970 г. ( К л ю ч е в о й  
в о п р о с  9 .)

Краткое повторение 35.3

♦  Дискриминация сокращает объем национального 
продукта в экономике. Она возникает тогда, когда 
к работникам с теми же способностями, уровнем 
образования, профессиональной подготовкой, опы
том работы, что и у других, при найме на работу, 
доступе к определенным профессиям, продвиже
нии по службе относятся хуже. Эти группы работ
ников могут рассчитывать лишь на более низкую 
оплату труда.

♦  Около половины разницы в уровне заработной 
платы мужчин и женщин, белых и цветных никак 
не связаны с дискриминацией. Вторая половина 
этой разницы в основном объясняется наличием 
дискриминации.

♦  В модели предпочтения дискриминации она рас
сматривается как следствие определенной системы 
предпочтений или «вкусов» людей. За удовлетво
рение своих предрассудков (например, за желание 
работать только с белыми) предубежденный нани
матель готов платить.

♦  Теория статистической дискриминации утвержда
ет, что работодатели часто ошибочно судят о спо
собностях отдельного человека не по его индиви
дуальным качествам, а по средним характеристи
кам группы, к которой он принадлежит, и таким 
образом наносят ему вред.

♦  Модель дискриминации, в которой происходит 
вытеснение женщин и представителей меньшинств 
из высокооплачиваемых профессий, означает, что 
они вынуждены довольствоваться низкооплачива
емыми видами деятельности. В результате их уро
вень заработной платы и валовой внутренний про
дукт страны оказываются заниженными.

С о в р е м е н н ы е  с п о с о б ы  
п р о т и в о д е й с т в и я  
д и с к р и м и н а ц и и

Для противодействия дискриминации органы влас
ти могут воспользоваться несколькими вариантами. 
Одним из косвенных методов борьбы с ней являет
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ся обеспечение устойчивого экономического роста. 
Расширение спроса на продукцию приводит к уве
личению спроса на услуги всех групп работников. 
Когда экономика находится в состоянии, близком 
к уровню полной занятости, работодатели с пред
рассудками вынуждены платить все больше и боль
ше за то, чтобы привлечь на работу представителей 
предпочитаемых ими групп. Многие, а пожалуй, и 
больш инство предпринимателей, посчитают, что 
удовлетворение их склонности к дискриминации 
будет стоить им слишком дорого. Во многом пере
смотреть стереотипы помогает и снижение предло
жения на рынке труда. Добившись хорошей работы 
в условиях острой нехватки рабочих рук у компа
ний, женщины и члены этнических меньшинств 
могут на деле доказать, что они способны работать 
не хуже белых мужчин.

Вторым косвенным методом борьбы с дискри
минацией является улучшение условий для получе
ния образования и профессиональной подготовки 
женшин и членов меньшинств. Например, увели
чение количества часов занятий и повышение ка
чества среднего образования чернокожей и испано
язычной молодежи помогает им конкурировать с бе
лыми за более высокооплачиваемые должности.

Третьим способом борьбы с дискриминацией 
является непосредственное государственное вмеша
тельство. С этой целью, как видно из табл. 35.2, 
правительство СШ А объявило некоторые действия 
частных компаний, касающиеся найма на работу,

продвижения по службе, выплат заработной платы, 
незаконными.

П р о т и во р еч и во ст ь  п о зи т и в н ы х  д ей ст ви й

Давайте разберем последний пункт табл. 35.2. По
зитивные действия подразумевают определенные 
усилия со стороны работодателей, направленные на 
увеличение занятости и расширение возможностей 
дтя продвижения по службе представителей тех 
групп населения, которые в прошлом страдали от 
дискриминации и продолжают испытывать ее на 
себе и в настоящее время. Сказать, что последствия 
позитивных действий противоречивы, значит, ни
чего не сказать, поскольку существуют сильные до
воды как «за», так и «против» использования такого 
подхода к борьбе с дискриминацией.

В защ ит у позит ивны х дейст вий  Сторонники 
позитивных действий утверждают, что женщины и 
представители меньшинств, пытаясь достичь эко
номического успеха, постоянно сталкивались с раз
личными формами дискриминации на протяжении 
очень длительного времени. Поэтому сейчас они 
намного отстают от белых мужчин, которые всегда 
находились в привилегированном положении. Про
стое устранение дискриминационного барьера не 
может сократить сложившийся между ними соци
ально-экономический разрыв. Для реального сокра
щения отставания женшин и представителей мень
шинств от белых мужчин нужно не только предо-

Т аблица 35.2
Основные законы и виды государственной политики, направленные на борьбу 
с дискриминацией в США

Закон о равной оплате труда от 1963 г. Объявляет незаконной неравную оплату 
труда мужчин и женшин, если они «на своих должностях выполняют одинаковую 
работу и если их должностные обязанности требуют одинаковой квалификации, 
усилий и ответственности и выполняются в сходных условиях».

Раздел VII Закона о гражданских правах от 1964 г. Запрещает предпринимателям 
«не принимать на работу или увольнять любого гражданина или осуществлять иные 
дискриминационные действия в отношении данного лица, касающиеся условий 
оплаты труда, трудового договора, условий труда или привилегий в процессе рабо
ты в зависимости от его расы, цвета кожи, религиозных убеждений, пола или на
циональности».

Требование позитивных действий Указы президента, выпушенные в 1965 и 1968 г., 
потребовали от компаний и других организаций, связанных контрактными обяза
тельствами с государством (контрактеров), отказа от любых дискриминационных 
действий. Так. Указ от 1968 г. гласит: «Контрактер должен прибегать к  позитивным 
действиям, гарантирующим, что отношение к кандидатам при найме на работу и во 
время работы не будет зависеть от их расы, цвета кожи, религиозных убеждений, 
пола или национального происхождения». Эти действия надчежало применять во 
время работы, при переводе на более высокооплачиваемую работу, понижении в 
должности и переводе на другую работу, сокращении штатов и прекращении дея
тельности, установлении ставок оплаты труда и других форм вознаграждения, отбо
ре кандидатов для участия в курсах профессиональной подготовки, в том числе и по 
программе профессионально-технического обучения.
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ставление им равных возможностей при принятии 
на работу, но и создание для этих категорий приви
легированных условий.

Сторонники позитивных действий также утверж
дают, что дискриминация в сфере занятости на
столько укоренилась, что будет сохраняться еше в 
течение многих десятилетий, если общество в этой 
области ограничится лиш ь частичными изменени
ями антидискриминационного характера. К тому же 
даже эти перемены будут затруднены для реализа
ции, так как белые мужчины, как более опытные и 
находящиеся на более высоких должностях работ
ники, надежнее защищены от сокращ ений. Вслед
ствие этого основное бремя безработицы вынужде
ны нести женщины и представители меньшинств. 
Помимо этого, женщины и члены меньшинств под
вергаются дискриминации и при накоплении чело
веческого капитала, т.е. при получении образова
ния и прохождении профессиональной подготовки, 
из-за чего с самого начала оказываются в неравных 
условиях с белыми мужчинами. Сторонники пози
тивных действий считают, что дискриминация при
обрела даже институциональный характер, и поэто
му для исправления ситуации потребуются экстра
ординарные меры.

Те, кто поддерживает подобную логику рассужде
ний, считают, что наиболее эффективными средства
ми быстрейшего искоренения дискриминации явля
ются позитивные действия и создание привилегиро
ванных условий для угнетенных групп населения. По 
мнению сторонников данного подхода, позитивные 
действия не только позволяют добиться большего 
социального равенства, но и в целом являются ра
зумной макроэкономической стратегией повышения 
эффективности и ускорения экономического роста, 
поскольку позволяют тем группам, которые прежде 
не были допущены к определенным видам деятель
ности, более плодотворно трудиться.

П рот ивополож ная точка з р е н и я  Те, кто вы
ступает против применения программы позитивных 
действий, уверены, что привилегии отдельным груп
пам населения в действительности лиш ь уменьша
ют экономическую эффективность, так как вынуж
дают работодателей принимать на работу менее ква
лифицированных работников из числа женщин и 
представителей меньшинств. Критикуя позитивные 
действия, они обращают внимание на то, что квоты 
и привилегии являются своего рода обратной диск
риминацией. Привилегии и дискриминация, по их 
мнению, это фактически одно и то же, так как пре
доставлять какие-то привилегии и преимущества А 
означает подвергать дискриминации В.

Некоторые противники позитивных действий не 
останавливаются на этом и утверждают, что преиму
щества, предоставленные определенным группам 
населения, уже нанесли обществу, если исходить из 
долгосрочной перспективы , сущ ественный вред.

В результате такой политики многие люди оказа
лись на должностях, для которых у них нет доста
точной компетенции, что очень скоро стало очевид
ным и для нанимателей, и для коллег. Можно выде
лить два последствия этого, и оба они носят нега
тивный характер. Во-первых, те работники, которые 
обладают нужной квалификацией, но не смогли по
лучить данную работу лиш ь из-за действия рассмат
риваемой здесь программы, будут относиться к 
лю дям, воспользовавш имся особыми преимуще
ствами, с ненавистью. Во-вторых, те женщины и 
представители меньшинств, которые обладают не
обходимыми знаниями и квалификацией и не нуж
даются в предоставлении особых преимуществ, все 
равно будут чувствовать снисходительное отноше
ние к себе, поскольку их успехи будут приписывать 
«политике позитивных действий», а не их личным 
качествам. Приверженцы этой точки зрения счита
ют, что сохраняющиеся напряженные межрасовые 
отношения являются следствием не только прежней 
дискриминации, но и современной плохо продуман
ной политики, направленной на борьбу с ней.

С о в р е м е н н о е  со ст о ян и е  д е л

Политика позитивных действий недавно подверг
лась широкомасштабной критике юристов и поли
тиков. Важные решения Верховного суда от 1986 и 
1987 гг. подтвердили конституционность программ 
позитивных действий по борьбе с дискриминацией. 
В то же время некоторые более поздние судебные 
решения серьезно подорвали доверие к отдельным 
программам такого рода. Например, в 1989 г. Вер
ховный суд объявил незаконной программу, пред
ложенную администрацией г. Ричмонд (штат Вир
гиния). Она предусматривала предоставление опре
деленной части городских заказов на строительство 
фирмам, находящимся в собственности людей, при
надлежащих к национальным меньшинствам. Суд 
постановил, что данное решение городской адми
нистрации создает основу для обратной дискрими
нации. Аналогичным образом решение суда в 1989 г. 
позволило белым пож арникам  из г. Бирмингем 
(штат Алабама) оспорить программу позитивных 
действий, в результате которой повышали по служ
бе в основном менее квалифицированных черноко
жих. Решение суда в Бирмингеме послужило пово
дом для возбуждения серии судебных дел об обрат
ной дискриминации по всей стране. В результате 
этого при слушаниях судьи стали требовать от пред
ставителей национальных меньшинств не просто 
ссылок на дискриминацию в экономике или отрас
ли в целом, а предоставления доказательств, что 
дискриминация существует в конкретной компании.

В середине 1995 г. Верховный суд вынес реше
ние, согласно которому установление каких-либо 
преимуществ для национальных меньшинств в ф е
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деральных программах допускается исключительно 
тогда, когда эти программы «узко специализирова
ны» и направлены на устранение достоверно выяв
ленной дискриминации в конкретной компании или 
государственной организации. В том же году феде
ральный окружной апелляционный суд постановил, 
что применение государственными университетами 
штатов Техас, М иссисипи и Луизиана позитивных 
действий лиш ь с целью обеспечения расового раз
нообразия студентов не является оправданны м. 
В том же году Верховный суд подтвердил решение 
федерального суда.

В 1996 г. дискуссии по поводу ограничения по
зитивных действий на политической сцене разгоре
лись с новой силой, а администрация Клинтона 
заморозила несколько федеральных программ, в 
которых предусматривалось, что представители 
меньшинств получат преимущества при распреде
лении государственных контрактов. В конце 1996 г. 
в штате Калифорния была принята поправка к К он
ституции штата, положившая конец всем програм
мам штата, в которых женщины и представители 
меньшинств только на этом основании получали 
преимущ ества при прием е на государственную  
службу, заклю чении контрактов с государством, 
а также в сфере государственного образования. 
А через год законодатели штата Вашингтон приня
ли закон, прекративший использование программ 
позитивных действий в общественном секторе.

Краткое повторение 35.4

сдународный ракурс 35.2

Распределение иммигрантов 
в США по странам, 2001 г.

Б о л е е  п о л о в и н ы  и з  1 0 6 4  3 1  8  л е г а л ь н ы х  и м м и гр а н 
то в , п р и е х а в ш и х  в С Ш А  в 2 0 0 1  г., р о д и л и с ь  в п е р е ч и с 
л е н н ы х  н и ж е  д е с я т и  с т р а н а х .

Число иммгрантов, 
тыс. человек

0  3 0  6 0  9 0  1 2 0  1 5 0  1 8 0  2 1 0

М екси ка

И ндия

Китай

Ф илиппины

Вьетнам

С а л ь в а д о р

К уба

Гаити

Босния -  Г ерцеговина 

К а н а д а

И с т о ч н и к : Im m ig ra t io n  a n d  N a tu r a l i z a t i o n  S e rv ic e  ( С л у ж б а  и м 
м и г р а ц и и  и  н а т у р а л и з а ц и и ) ,  w w w .im m ig r a l io n .g o v / .

♦  Закон о равной оплате труда от 1963 г. и Раздел VII 
Закона о гражданских правах 1964 г. объявили дис
криминацию при найме на работу и оплате труда в 
зависимости от расы, цвета кожи, религиозных 
убеждений, пола или национального происхожде
ния незаконной.

♦  Программы позитивных действий разрабатывались 
как средство искоренения прошлой и настоящей 
дискриминации на основе предоставления опреде
ленных преимуществ женщинам и представителям 
национальных меньшинств. Последствия этих про
грамм крайне неоднозначны, а в последние годы 
они подверглись атаке со стороны тех, кто считает 
их разновидностью обратной дискриминации.

Иммиграция
Проблема иммиграции долгое время была центром 
самых острых противоречий. Большему или мень
шему количеству людей следует разрешать пересе

ляться в США? Как разрешить проблему нелегаль
ных мигрантов?

Количество иммигрантов
Ежегодный приток легальных иммигрантов, т.е. лю 
дей. имеющих право на получение вида на житель
ство в СШ А, составлял примерно 250 тыс. человек 
в 1950-е гг., 320 тыс. -  в 1960-е гг., от 500 тыс. до 
600 тыс. -  в 1970-е и 1980-е гг. В 1990-е гг. иммиг
рация в среднем достигла 850 тыс. человек в год. 
Около трети среднего ежегодного прироста населе
ния СШ А за последний период приходится на долю 
иммигрантов. (Во вставке «М еждународный ра
курс 35.2» показано, из каких стран прибывали им
мигранты в СШ А в 2001 г.)

Эти данные, однако, неточны, поскольку не учи
тывают нелегальных иммигрантов, т.е. людей, при
ехавших в СШ А без разрешения. По оценкам Бюро 
по проведению переписей, в настоящее время чис
тый приток нелегальных иммигрантов (нелегальных 
иностранцев) ежегодно составляет около 100 тыс.

http://www.immigralion.gov/
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человек, больш инство из которых прибывают из 
М ексики, стран Карибского бассейна и Латинской 
Америки.

Э к о н о м и ч е с к и е  аспект ы  и м м и г р а ц и и

Некоторое представление о последствиях иммигра
ции можно получить, если проанализировать рис. 35.6. 
На рис. 35.6а обозначает спрос на труд в США, 
а кривая спроса на труд в М ексике, обозначенная 
Dm, представлена на рис. 35.66. В США спрос на 
труд выше, скорее всего благодаря большему объе
му капитала и более передовым технологиям, спо
собствующим повышению производительности тру
да. (Вспомним из гл. 27, что кривая спроса на труд 
основана на данных о предельном продукте труда в 
денежной форме.) И наоборот, поскольку, предпо
ложим, в М ексике не хватает машин и оборудова
ния и технологии не самые современные, спрос на 
труд остается низким. Будем также исходить из до
пущ ения, что до миграции численность рабочей 
силы в СШ А и Мексике составляла с и С соответ
ственно и что в обеих странах занятость является 
полной.

Ставки заработ ной платы и  м и р о в о й  о б ьем  
произво д ст ва  Если мы также допустим, что: 1) ми
грация не влечет за собой никаких издержек; 2) един
ственной причиной миграции является разница в за
работной плате; 3) ни в той, ни в другой стране за
коны не препятствуют миграции, то работники из 
Мексики будут эмигрировать в СШ А до тех пор, 
пока заработная плата в двух странах не установит
ся на одинаковом уровне И '. В этом случае до того, 
как установится равновесие, из Мексики в США 
эмифирую т F C (=  с/) работников. Заметим, что хотя 
в СШ А средний уровень заработной платы упадет 
с И 'д о  И-',, объем ВВП (сумма объемов предельно
го продукта в денежной форме, созданного рабочей 
силой) увеличится с Oabc до Oadf. В Мексике сред
ний уровень зарплаты повысится с до И ', но 
объем ВВП уменьшится с О А ВС ao 0ADF. Учитывая, 
что прирост ВВП cbdf в СШ А превышает потери 
FDBC в М ексике, можно сделать вывод, что реаль
ный объем производства во всем мире благодаря 
иммиграции увеличивается.

Мы также можем сделать вывод, что устранение 
барьеров для международного перелива рабочей 
силы, как правило, повышает эффективность эко
номики во всем мире. Весь мир выигрывает просто 
потому, что свобода миграции позволяет людям 
переехать в ту страну, где они могут внести более 
весомый вклад в мировое производство. М иф ация 
дает прирост экономики за счет эффективности. 
Она позволяет всему миру произвести больш ий 
объем продукции при прежнем объеме трудовых 
ресурсов.

А о л и  д охода  Наша модель также предполагает, 
что приток им м игрантов увеличивает доходы 
предприятий или капиталистов в США и уменьшает 
их в Мексике. Мы только что отмечали, что объем 
ВВП США до иммифаиии был равен Qabc. Обший 
фонд заработной платы (ставки заработной платы, ум
ноженные на число работников) составлял 0 Wubc. 
Оставшийся треугольник Wuab представляет собой 
доход бизнеса, или капиталистов. Такие же рассужде
ния применимы и к Мексике, где доиммифацион- 
ный уровень дохода представлен треугольником W^AB.

Как показывает проведенный анализ, беспрепят
ственная иммиграция увеличивает доходы бизнеса 
в СШ А с Wuab до Wfad, а в Мексике уменьшает их 
с WmA В до W'AD. Таким образом, бизнес в СШ А от 
и мм и ф ац и и  выигрывает, а для мексиканского биз
неса эмиграция вредна. Мы интуитивно этого и 
ожидали: СШ А получают «дешевую» рабочую силу, 
а М ексика ее теряет. Данный вывод совпадает с ис
торическим фактом: американские предпринимате
ли часто очень активно нанимали им м иф антов. 
Q  35.1 Immigration

У слож нения  и  м о д и ф и к а ц и и

Наша модель содержит ряд упрощающих допущений 
и в то же время не учитывает некоторые важные 
детали. Поэтому давайте освободимся от некоторых 
допущений, введем дополнительные факторы и по
смотрим, как они повлияют на наши выводы.

И здерж ки м и г р а ц и и  Мы ввели предположе
ние, что при международном перемещении рабочей 
силы сами работники не несут никаких издержек, 
но, очевидно, что в реальной жизни это не так. 
В данные издержки входят издержки явные, т.е. из
держки перемещения работника и его вешей, и из
держки скрытые, прелставляюшие собой альтерна
тивные издержки неполученного дохода, потерян
ного во время переезда и устройства в новой стра
не. Сущ ествую т и менее зам етны е издержки: 
приспособление к новой культуре, языку, климату 
и т.д. Потенциальный им м иф ант должен оценить 
все эти издержки и сравнить их с вы ифы ш ем от 
более высокой заработной платы в новой стране. 
Тот человек, для которого выигрыш превышает из
держки, отправляется в другую страну. Если же из
держки этого шага превосходят выгоды, человек 
остается на прежнем месте.

Если представить эту ситуацию в параметрах 
рис. 35.6, наличие издержек миграции означает, что 
приток рабочей силы из М ексики в СШ А остано
вится на уровне, близком к тому, который полно
стью учитывает разницу в заработной плате в обеих 
странах. Даже если уровень заработной платы в 
СШ А будет несколько выше, чем в М ексике, пре
вышение заработной платы может быть недостаточ
ным. чтобы покрыть миграционные издержки, и в
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Рис. 35.6
Простая экономическая схема иммиграции. Миграция рабочей силы в США. страну 
с высокими доходами (рис. а), из Мексики, где доходы находятся на низком уровне 
(рис. б), увеличивает объем ВВП и доходы предпринимателей, а также снижает средний 
уровень заработной платы в США. В Мексике это приводит к противоположным резуль
татам. Прирост объема американского ВВП, графически показанный площадью cbdf, 
превышает потери объема мексиканского ВВП (FDBC), в результате чего чистый при
рост мирового объема производства увеличивается.

этом случае стимулы для миграции будут отсутство
вать. Прирост мирового производства, связанный с 
миграцией, сократится и не будет увеличиваться 
вновь, пока разрыв в уровнях оплаты труда опять 
не станет значительным.

А е н е ж н ы е  п е р е в о д ы  и об р а т ны е пот оки  
В большинстве случаев миграция — явление посто
янное. Люди, приехавшие в более богатую страну и 
овладевшие там новыми навыками и умениями, как 
правило, не настроены возвращаться обратно. Од
нако некоторые мигранты считают свою поездку 
временной. Они приезжают в другую страну и, усерд
но трудясь и экономя на всем, накапливают там 
какие-то средства или получают образование, а за
тем возвращаются домой, чтобы открыть на родине 
собственное дело. Находясь в принимающей стра
не, они часто делают крупные денежные переводы 
своим семьям, оставшимся на родине. Это приво
дит к частичному перераспределению чистой выго
ды от миграции между принимающей и отправля
ющей странами. В результате денежных переводов 
мексиканцев, работающих в США. прирост объема

американского ВВП и потери мексиканского ВВП 
будут меньше, чем показано на рис. 35.6.

Ф актические обратные потоки, т.е. возвращение 
мигрантов на родину, в конечном счете также могут 
изменить первоначальное соотнош ение выгод и 
потерь двух стран. Например, если мексиканские 
работники, эмигрировавш ие в СШ А, приобретут 
высокую квалификацию или опыт в области управ
ления, а потом возвратятся домой, их возросший 
человеческий капитал может внести существенный 
вклад в экономическое развитие М ексики.

П о лн а я  занятость и л и  б езр а б о т и ц а  Наша 
модель предполагает полную занятость как в при
нимающей, так и в отправляющей стране. М екси
канские работники бросаю т низкооплачиваемую 
работу и почти сразу получают более высокоопла
чиваемую работу в США. Однако во многих случа
ях мигрантов с родины «выталкивает» не столько 
низкая зарплата, сколько хроническая безработица 
или неполная занятость. Для многих развивающих
ся стран характерны перенаселение и избыток ра
бочей силы: люди либо остаются без работы, либо
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заняты настолько мало, что объем их предельного 
продукта в денежной форме равен нулю.

Если принять это обстоятельство во внимание, 
оказывается, что М ексика выиграет (а не проигра
ет!) от эмиграции своих безработных, потому что 
эти люди не вносят никакого  вклада в нац и о
нальный продукт Мексики и живут на трансферт
ные платежи за счет других работников. Если без
работные эм иф ирую т в СШ А, благосостояние ос
тальных мексиканских работников даже увеличит
ся  -  на сум м у сн и зи вш и х ся  трансф ертны х 
платежей. И наоборот, если мексиканские работ
ники-иммигранты  не смогут найти работу в США 
и будут получать средства к существованию в виде 
трансфертных платежей за счет работающих аме
риканцев, снизятся реальные доходы коренных 
жителей СШ А.

Ф и ска льн ы е  аспекты  Какое влияние оказы
вают им м иф анты  на налоговые поступления и го
сударственные расходы принимающей страны? П о
лучают ли они государственную помощь и истоща
ют национальную казну? Или, напротив, они вно
сят в нее чистый вклад?

До начала 1970-х гг. им м иф анты  реже получали 
государственную помощь, чем коренное население. 
Как правило, в СШ А приезжают молодые холостые 
мужчины, уже получившие довольно хорошее об
щее и специальное образование. Поэтому они сра
зу могут начать работать. А нелегальные иммигран
ты вообще стараются не прибегать к государствен
ной помощи, опасаясь, что их обнаружат и депор
тируют.

Однако примерно с 1970-х гг. ситуация измени
лась, и теперь иммигранты пользуются системой 
государственного социального страхования в про
центном отнош ении даже больше, чем коренное 
население. Главным фактором в таком повороте со
бытий было изменение структуры иммиграции, в 
которой стато меньше квалифицированных и боль
ше неквалифицированных рабочих. До 1996 г., ког
да было проведено серьезное изучение этого воп
роса, критики государственного социального стра
хования СШ А утверждали, что именно щедрая бла
готвори тельн ая  си стем а при влекает  в страну 
неквалифицированных (часто нелегальных) иммиг
рантов из некоторых беднейших стран мира. Д ей
ствительно, по состоянию на 1998 г. на долю им
мигрантов приходилось более 10% от общего объе
ма пособий по Дополнительной программе соци
ального обеспечения (SSI). За десять лет до этого 
их доля не превышала 3,3%. Чтобы изменить дан
ную тенденцию , в 1996 г. была проведена реформа 
системы социального страхования (был принят За
кон о личной ответственности), в результате чего 
были отменены государственные пособия новым 
иммигрантам в течение первых пяти лет пребыва
ния в стране. (Ключевой вопрос 12.)

Д е е  точки зрения на иммиграцию

Как уже отмечалось выше, в традиционном пред
ставлении иммигранты — это молодые, честолюби
вые работники, которые собираются в своих инте
ресах использовать благоприятные возможности 
США. Они «обречены» на успех, потому что облада
ют мужеством и решительностью, которые прояви
лись уже в их готовности порвать с прошлым и улуч
шить жизнь. Своим трудом эти энергичные работ
ники увеличивают предложение товаров и услуг, од
новременно и повышая спрос на товары и услуги, 
так как тратят на них свои доходы. Если выразить 
данную идею более кратко, иммиграция — это дви
гатель прогресса.

Противоположная точка зрения сводится к  тому, 
что для принимающей страны иммиграция являет
ся обузой. Иммигранты конкурируют с коренными 
жителями на рынке редких видов работ; снижают 
средний уровень реальной заработной платы и по
полняю т списки на получение государственных 
пособий за счет налогоплательщиков.

Однако обе эти точки зрения чересчур упроща
ют действительность. И м м иф ация может как на
вредить, так и помочь экономике принимающей 
страны. Результат зависит от действия таких факто
ров, как численность иммигрантов, уровень их об
разования, профессиональные навыки и особенно
сти трудовой этики, скорость, с которой экономика 
страны может без особых сложностей абсорбиро
вать вновь прибывш их. С чисто экономической 
точки зрения для принимающей страны иммигра
ция оправдана до тех пор, пока ее предельные из
держки не сравняются с предельными выгодами от 
нее. Исходя из концептуальной идеи достижения 
равенства MB  =  МС, иммигрантов может быть как 
слишком много, так и слишком мало. Кроме того, 
согласно данной идее, с экономической точки зре
ния не все иммигранты одинаковы. Например, эко
номический эффект иммиграции высокообразован
ного ученого совершенно иной, чем эффект приез
да в страну человека, длительное время получа
ющего социальное пособие.

Краткое повторение 35.5

♦  При прочих равных условиях иммиграции приво
дит к увеличению ВВП, снижению среднего уров
ня заработной платы и увеличению доходов ком
паний в принимающей стране. Для отправляющей 
страны последствия имеют противоположный ха
рактер.

♦  Оценивание влияния иммиграции осложняется 
такими факторами, как издержки миграции, денеж
ные переводы, обратные потоки иммигрантов и 
фискальные проблемы.
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ПОСЛЕДНИМ ШТРИХ I
К ак м ож но добиться справедливости: 

на п ри м ере  сим ф он ического  о р к естр а

Если провести «сл еп ое»  тестирование и дать  
ауди тор и и  возм ож ность прослуш ать выступле
н и е м узы кантов, скрыв испол нителей  за  ш ир
м ой , н е  п о м о ж ет  ли теплы й п рием  слуш ател ей  
получать ж ен щ и н ам  б о л ь ш е мест в в едущ и х  
сим ф онических ор кестрах?

У ж е д а в н о  и зв е с т н о , что  п р и  п р и е м е  н а  р а б о т у  ж ен 
щ и н а м  м н о ги х  п р о ф е с с и й  п р и х о д и т с я  с т а л к и в а т ь с я  с  
д и с к р и м и н а ц и е й . О д н а к о  д о к а з а т ь  е е  н а л и ч и е  ч а с т о  
о ч е н ь  н е п р о с т о . Э к о н о м и с ты  К л а у д и я  Г олдин ( C la u d ia  
G o ld in )  и  С е с и л и я  Р о у з  ( C e c i l ia  R o u se ) о б н а р у ж и л и  
у н и к а л ь н у ю  в о зм о ж н о с т ь  и зу ч и т ь  д а н н о е  я в л е н и е  н а  
п р и м е р е  к р у п н е й ш и х  с и м ф о н и ч е с к и х  о р к е с т р о в .  
В п р о ш л о м  п р и г л а ш е н и е м  м у зы к а н т о в , и х  п р о с л у ш и в а 
н и е м  и о т б о р о м  з а н и м а л и с ь  м у зы к а л ь н ы е  д и р е к т о р а  
о р к е с т р о в . В 19 7 0 - х  и 19 8 0 - х  гг., ч то б ы  и з б е ж а т ь  п р е д 
в зя т о с т и  д и р е к т о р о в ,  п р о ц е д у р а  б ы л а  и з м е н е н а  по 
д в у м  п а р а м е т р а м .  В о -п е р в ы х , в к о м и с с и ю  п о  о т б о р у  
к а н д и д а т о в  в о ш л и  и  чл ен ы  о р к е с т р о в ;  в о -в т о р ы х , п р о 
с л у ш и в а н и е  с т а л о  п р о х о д и т ь  в в и д е  к о н к у р с о в ,  
п р и ч е м  « в  с л е п о м »  в а р и а н т е ,  к о гд а  л и ч н о с т ь  к а н д и 
д а т о в  с к р ы т а  з а  э к р а н о м  ( ч а щ е  в с е г о  з а  о б ы ч н о й

ш и р м о й ) . (О т м е т и м , о д н а к о ,  что  в б о л ь ш и н с т в е  о р к е 
с т р о в  в ф и н а л ь н ы х  т у р а х  к о н к у р с о в  п р о с л у ш и в а н и е  
« в с л е п у ю »  н е  п р а к т и к о в а л о с ь .)  У в е л и ч и л а с ь  л и  в е р о 
ятн о сть  о т б о р а  ж е н щ и н -м у зы к а н т о в  в р е з у л ь т а т е  в в е 
д е н и я  н о в о й  п р о ц е д у р ы ?

Д л я о т в е т а  н а  э т о т  в о п р о с  Голдин и Р о у з  о б р а т и 
л и с ь  к к а р т о т е к а м  в о с ь м и  в е д у щ и х  о р к е с т р о в  с т р а н ы  
и п р о а н а л и з и р о в а л и  р е з у л ь т а т ы  п р о с л у ш и в а н и я .  
В э т и х  з а п и с я х  с о д е р ж а л и с ь  и м е н а  в с е х  к а н д и д а т о в , 
п р и н и м а в ш и х  у ч а с т и е  в к о н к у р с е , а  т а к ж е  д а н н ы е  о  
том , д о  к а к о г о  т у р а  им  у д а л о с ь  д о й т и . И с с л е д о в а т е 
л е й  о с о б е н н о  и н т е р е с о в а л и  р е з у л ь т а т ы  ж ен щ и н , п р и 
н и м а в ш и х  у ч а с т и е  в о т б о р а х ,  п р о в о д и в ш и х с я  п о  с т а 
р о й  м е т о д и к е  и  п о с л е  в в е д е н и я  п р о ц е д у р ы  п р о с л у ш и 
в а н и я  « в с л е п у ю » .

П р о в е д е н н ы й  а н а л и з  п о д т в е р д и л  п о д о з р е н и я  в  том , 
ч т о  п р и  о т б о р е  в л у ч ш и е  о р к е с т р ы  с т р а н ы  н а  с а м о м  
д е л е  н а б л ю д а л и с ь  с е р ь е з н ы е  п р е д у б е ж д е н и я  п р о т и в  
ж ен щ и н . Р а б о т а т ь  в т а к о м  о р к е с т р е  н е  т о л ь к о  о ч е н ь  
п р е с т и ж н о , н о  э т о  в е с ь м а  в ы с о к о о п л а ч и в а е м а я  д о л ж 
н о сть  (ч а с т о  з а р п л а т а  с о с т а в л я е т  б о л е е  7 5  ты с. д о л л . 
в го д ). В 1 9 7 0  г. л и ш ь  5 %  о б щ е й  ч и с л е н н о с т и  м у зы -

РЕЗЮМЕ
1. В настоящее время численность членов профсою

зов в США составляет около 16 млн человек, боль
шая часть которых состоит в конфедерации проф
союзов AFL-CIO. Начиная с середины 1950-х гг. 
профсоюзное движение в Соединенных Штатах 
испытывает относительный спад. Некоторые эко
номисты объясняют этот спад изменениями в 
составе выпускаемой продукции и структуре рабо
чей силы. Другие исследователи полагают, что его 
причина — противодействие администрации: осо
знав отрицательное влияние профсоюзов на при
быльность предприятий, работодатели прилагают 
значительные усилия, чтобы отвлечь работников 
от участия в профсоюзах.

2. Работники и администрация «сосуществуют» в 
соответствии с условиями коллективных догово
ров. Такие договоры определяют: а) статус проф
союза и прерогативы администраций; б) размер 
заработной платы, продолжительность рабоче

го дня и условия труда; в) учет трудового стажа 
при продвижении но службе и гарантии заня
тости; г) процедуру урегулирования трудовых 
споров.

3. Существуют разногласия по поводу того, пози
тивным или негативным является воздействие 
профсоюзов на эффективность размещения тру
да и производительность. Те, кто считает влия
ние профсоюзов отрицательным, ссылаются на: 
а) неэффективность, связанную с практикой со
хранения численности рабочей силы независи
мо от потребности в ней и с установленными 
профсоюзами правилами работы; б) потерю ча
сти продукции из-за забастовок; в) нерациональ
ное размещение труда вследствие получения чле
нами профсоюза преимуществ в зарплате. Сто
ронники противоположной точки зрения счита
ют, что: а) через эф ф ект ш ока требования 
профсоюзов увеличить зарплату ускоряют техни-
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к а н т о в  в пяти  в е д у щ и х  о р к е с т р а х  с т р а н ы  б ы л и  ж е н щ и 
ны. К т о м у  ж е  м н о г и е  м у зы к а л ь н ы е  д и р е к т о р а  о р к е с т 
р о в  о т к р ы т о  з а я в л я л и  о  то м , что  т а л а н т л и в ы е  и с п о л н и 
т е л и  с р е д и  ж е н щ и н  в ц е л о м  в с т р е ч а ю т с я  г о р а з д о  р е ж е , 
ч е м  с р е д и  м у ж ч и н .

П р и м е н е н и е  э к р а н о в  д а л о  в е с о м ы е  д о к а з а т е л ь с т в а  
д и с к р и м и н а ц и и  ж е н щ и н -м у зы к а н т о в  в п р о ш л о м . И х  и с
п о л ь з о в а н и е  у в е л и ч и л о  в е р о я т н о с т ь  п р о х о ж д е н и я  ж е н 
щ и н а м и  н а ч а л ь н о г о  т у р а  и  п о п а д а н и я  и х  в п о с л е д у ю 
щ и е  ту р ы  н а  5 0 % . П о д о б н а я  п р о ц е д у р а  п р о с л у ш и в а 
ния т а к ж е  р е з к о  у в е л и ч и л а  в ер о я тн о сть  то го , что ж ен щ и 
ны о д е р ж а т  п о б е д у  в ф и н а л ь н о м  т у р е . Д о  и с п о л ь зо в а н и я  
э к р а н о в  д о л я  ж ен щ и н  в о б щ е й  ч и сл ен н о ст и  п р и н и м а е 
м ы х  н а  р а б о т у  м у зы к а н т о в  с о с т а в л я л а  ли ш ь 1 0 % , а  с  
в в е д е н и е м  п р о с л у ш и в а н и я  « в с л е п у ю »  и х  д о л я  в о з р о с 
л а  д о  3 5 % . С е го д н я , п о  с р а в н е н и ю  с  1 9 7 0  г., к о гд а  
с р е д и  м у зы к а н т о в  в е д у щ и х  о р к е с т р о в  б ы л о  л и ш ь  5 %  
ж ен щ и н , и х  д о л я  в о з р о с л а  д о  2 5 % . И с с л е д о в а н и я  п о 
к а з а л и , что  о к о л о  2 5 - 4 5 %  п р и р о с т а  д о л и  ж ен щ и н  в 
ч и с л е н н о с т и  в е д у щ и х  о р к е с т р о в  о б ъ я с н я е т с я  и м е н н о  
и с п о л ь з о в а н и е м  э к р а н о в .

Я вл я ется  л и  н а б л ю д а в ш а я с я  в п р о ш л о м  д и с к р и м и 
н а ц и я  п р и  о т б о р е  м у з ы к а н т о в  п р и м е р о м  с т а т и с т и ч е с 
к о й  д и с к р и м и н а ц и и ?  П о с л е д н я я  м о г л а  бы ть о с н о в а н а  
л и б о  н а  п р е д п о с ы л к е  о  б о л ь ш е й  т е к у ч е с т и  ж е н щ и н  к ак

р а б о т н и к о в , л и б о  н а  п р е д п о л о ж е н и и  о  б о л ь ш е м  к о 
л и ч е с т в е  о т п у с к о в  п о  зд о р о в ь ю  (в то м  ч и сл е  п р и  р о ж 
д е н и и  р е б е н к а )  и и н ы м  п р и ч и н а м  у  ж е н щ и н ?  Ч тобы  о т 
ветить  н о  это т  в о п р о с , Голдин и Р о у з  и зу ч и л и  д а н н ы е  о  
т е к у ч ести  р а б о ч е й  силы , у в о л ь н е н и я х  и о т п у с к а х  с р е д и  
м у зы к а н т о в  о р к е с т р о в  в п е р и о д  с  1 9 6 0  п о  1 9 9 6  г. О к а 
з а л о с ь ,  что  ни  то , ни  д р у г о е  н е  з а в и с е л о  от  п о л а  м у 
з ы к а н т а , т а к  что  с о о б р а ж е н и я  о  б о л ь ш е й  т е к у ч е с т и  или  
б о л ь ш е м  к о л и ч е с т в е  о т п у с к о в  с р е д и  ж ен щ и н  н е  д о л ж 
ны вли ять  н а  п р и н я т и е  р е ш е н и й  о  п р и е м е  в о р к е с т р .

С к о р е е  в сего , п р е д в з я т о с т ь  п р и  о т б о р е  в о р к е с т р  -  
с л е д с т в и е  д и с к р и м и н а ц и о н н ы х  в зг л я д о в  м у зы к а л ь н ы х  
д и р е к т о р о в .  О ч е в и д н о , ч т о  д л я  м у зы к а л ь н ы х  д и р е к т о -  
р о в -м у ж ч и н  к о э ф ф и ц и е н т  d  (и з  м о д е л и  п р е д п о ч т е н и я  
д и с к р и м и н а ц и и )  яв л я е т с я  п о л о ж и т е л ь н ы м . П р и  ф и к с и 
р о в а н н о й  с т а в к е  з а р а б о т н о й  п л аты  (к о т о р а я  о п р е д е 
л я е т с я  п р о ф с о ю з о м )  о н и  п р о с т о  о т д а в а л и  п р е д п о ч т е 
н и е  м у зы к о н т о м -м у ж ч и н а м , и з - з а  ч е го  с т р а д а л и  ж е н 
щ ины .

Источник: C laudio  G oldin  a n d  C ecilia Rouse, «O rchestrating  
Impartiality: The Im pact o f Blind' Auditions on  Female Musicians», 
A m e r ic a n  Economic R e v ie w ,  S ep tem b er 2 0 0 0 , p. 7 1 5 - 7 4 1 .

ческий проф есс и механизацию производствен
ных процессов; б) в качестве коллективного го
лоса профсоюзы способствуют повышению про
изводительности, уменьшая текучесть рабочей 
силы; в) серьезные гарантии занятости, предо
ставляемые членам профсоюза, усиливают их го
товность передать свои профессиональные на
выки менее опытным работникам.

4 . Дискриминация на рынке труда проявляется в 
тех случаях, когда к женщинам или представи
телям национальных меньшинств относятся хуже 
при найме на работу, выборе профессии, полу
чении образования или прохождении професси
ональной подготовки, продвижении по службе, 
оплате труда, чем к мужчинам или белым работ
никам, имеющим такие же способности, уровень 
образования, уровень профессиональной подго
товки и опыт работы. Формами дискриминации 
являются дискриминация в оплате труда, при 
найме на работу, при выборе профессии, при 
накоплении человеческого капитала. Д искрими
нация способствует перераспределению нацио

нального дохода, понижает эффективность эко
номической системы и, следовательно, уменьша
ет национальный доход.

5. Модель предпочтения дискриминации основана 
на предпосылке, что некоторые белые работода
тели склонны  к дискри м и наци и , степень их 
предпочтения дискриминации измеряется коэф
фициентом  d. Наниматели с предрассудками 
согласятся взять на работу чернокожего лишь 
тогда, когда его заработная плата будет, по край
ней мере, на d  долларов ниже, чем у белого ра
ботника. Модель показывает, что если у белых 
работодателей коэф ф и ц и ен т дискрим инации 
уменьшится, спрос на труд чернокожих вырас
тет, а значит, увеличатся оплата труда черноко
жих и соотношение заработной платы черных и 
белых работников. Согласно данной модели, в 
долгосрочной перспективе конкуренция может 
искоренить дискриминацию.

6. Статистическая дискриминация имеет место, ког
да наниматели принимаю т реш ение по кон
кретному работнику, основываясь на средних ха
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рактеристиках группы, к которой он принадлежит. 
В этом случае дискриминация возникает даже без 
какой-либо предвзятости со стороны работодате
лей по отношению к конкретному человеку.

7. Модель вытеснения, описывающая профессио
нальную сегрегацию, объясняет, почему белые 
мужчины получают повышенную зарплату за 
счет женщ ин и представителей национальных 
меньшинств, которые вытесняются воф ан и чен - 
ное количество сфер деятельности. Данная мо
дель показывает, что в конечном счете дискри
минация приводит к сокращению ВВП.

8. Правовую базу государственной антидискрими- 
национной политики, предполагающей прямое 
вмешательство государства в экономику, состав
ляют Закон о равной оплате труда 1963 г., Раз
дел VII Закона о гражданских правах 1964 г., 
а также распоряжения исполнительной власти 
компаниям, работающим с федеральным прави
тельством по контрактам. Органы власти требу
ют от этих компаний принятия действенных мер, 
направленных на улучшение положения женшин 
и представителей национальных меньшинств.

9. Сторонники позитивных действий указывают на 
то, что только кардинальные меры могут помочь 
ж енщ инам  и представителям  национальны х

меньшинств справиться с последствиями мно
голетней дискрим инации. П ротивники этого 
подхода утверждают, что позитивные действия 
порождают экономическую неэффективность и 
обратную дискриминацию. Последние решения 
Верховного суда ограничили применение пози
тивных действий сферами, где налицо все при
знаки имевшей место в прошлом дискримина
ции.

10.Анализ предложения и спроса показывает, что 
миграция из бедной страны в богатую: а) увели
чивает ВВП в богатой стране; б) снижает сред
ний уровень заработной платы в богатой сф ан е;
в) увеличивает доходы бизнеса в принимающей 
стране. Для отправляющей страны последствия 
будут противоположными, но можно предполо
жить, что в мире в целом обший выпуск продук
ции увеличивается.

11. П оследствия им м играции нельзя определить 
лиш ь с помощью простого анализа спроса и 
предложения, так как необходимо принять во 
внимание: а) издержки переезда в другую стра
ну; б) возможность обратной м иф ации ; в) уров
ни безработицы в каждой из стран; г) фискаль
ную нагрузку на налогоплательщиков каждой из 
стран.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Американская федерация труда и Конгресс производ
ственных профсоюзов {.American Federation o f Labor 
and Congress o f Industrial Organizations, AFL-CIO) 

Независимые профсоюзы {independent unions) 
Экономический тред-юнионизм {business unionism) 
Гипотеза структурных изменений (structural-change 

hypothesis)
Гипотеза противодействия администрации {managerial- 

opposition hypothesis)
Коллективный договор {collective bargaining) 
Предприятие с «закрытым» профсоюзом (closed shop) 
Предприятие с цеховым профсоюзом (union shop) 
Предприятие с «представительским» профсоюзом 

(agency shop)
Законы о праве на труд (right-to-work laws) 
Предприятие с открытым профсоюзом (open shop) 
Поправка на рост стоимости жизни (cost-of-living 

adjustment, COLA)
Забастовка (strike)
Массовое увольнение (lockout)
Национальный закон о трудовых отношениях (National 

Labor Relations Act, NLRA)
Национальное управление по трудовым отношениям

(National Labor Relations Board, NLRB)

Механизм добровольного увольнения (exit mechanism) 
Механизм устных контактов (voice mechanism) 
Дискриминация на рынке труда (labor market discrimi

nation)
Дискриминация в оплате труда (wage discrimination) 
Дискриминация при найме на работу (employment 

discrimination)
Дискриминация в выборе профессии (occupational 

discrimination)
Дискриминация в сфере человеческого капитала 

(human capita! discrimination)
Модель предпочтения дискриминации (taste-for-dis- 

crimination model)
Коэффициент дискриминации (discrimination coeffici

ent)
Статистическая дискриминация (statistical discrimi

nation)
Профессиональная сегрегация (occupational segrega

tion)
Позитивные действия (affirmative action)
Обратная дискриминация (reverse discrimination) 
Легальные иммигранты (legal immigrants) 
Нелегальные иммигранты (illegal immigrants)
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ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Кто при прочих равных условиях окажется чле
ном профсоюза: Стивен, работающий продавцом 
в мебельном магазине, или Сюзан, работающая 
оператором в компании, производящей самоле
ты? Объясните, почему.

2. Сравните два подхода к объяснению спада проф
союзного движения: гипотезу структурных изме
нений и гипотезу оппозиции администрации. 
Какая точка зрения, по вашему мнению, более 
убедительна?

3. Давайте предположим, что вас назначили руко
водителем недавно организованного местного 
профсоюза. Вы впервые будете вести перегово
ры с работодателем от лица коллектива. Опреде
лите основные пункты, которые вы хотите обя
зательно включить в трудовое соглашение. По
чему вам стоит начать переговоры с более высо
кого уровня заработной платы , чем тот, на 
который вы действительно готовы согласиться?

4. Ключевой вопрос Как оценивается размер надбав
ки к зарплате членов проф сою зов? Почему 
«профсою зная надбавка» сниж ает эф ф екти в
ность распределения трудового ресурса?

5. Объясните, на чем основаны следующие утверж
дения:
а. Ограничивая администрацию в принятии ре

ш ений, профсоюзы сдерживают рост эф ф ек
тивности и производительности труда.

б. Как «коллективный голос» профсоюзы спо
собствуют росту производительности, так как 
сокращают текучесть рабочей силы, воздей
ствуют на эффективность управления и уве
личивают гарантии для работников.

6. Объясните, каким образом дискриминация со
кращает объем ВВП и национального дохода. 
Покажите масштабы этих потерь, воспользовав
шись кривой производственных возможностей.

7. Ключевой вопрос Данные о спросе и предложении 
труда, приведенные в таблице, относятся к опре
деленной профессии. Пользуясь этой таблицей, 
выполните следующие задания. Отвечая, исполь
зуйте модель предпочтения дискриминации.

Спрос на труд Ставка Предложение
испаноязычных заработной труда испано

работников, платы язычных
тыс. человек испаноязычных работников.

работников, долл. тыс. человек

24 16 52
30 14 44
35 12 35
42 10 28
48 8 20

а. Начертите кривые спроса и предложения тру
да испаноязычных работников данной про
фессии.

б. Определите равновесный уровень занятости 
и заработной платы испаноязычны.х работни
ков.

в. Предположим, почасовая ставка заработной 
платы белых работников данной профессии 
составляет 16 долл. Каково соотношение за
работной платы у испаноязычных и белых 
работников?

г. Предположим, коэффициент d  работодателя 
составляет 5 долл. Если соотношение зара
ботной платы испаноязычных и белых работ
ников соответствует уровню данного показа
теля из пункта «в», кого возьмет на работу 
такой наниматель: испаноязычного или бе
лого работника? Объясните, почему.

д. Предположим, предубеждения нанимателей в 
отношении испаноязычных работников в це
лом ослабели и при заданном уровне зара
ботной платы спрос на их труд увеличился на 
14 ед. Каковы будут новые равновесные по
казатели занятости и уровня заработной пла
ты испаноязычных работников? Упадет или 
поднимется соотношение оплаты труда испа
ноязычных и белых работников? Объясните, 
почему.

е. Предположим, предложение труда испано
язычных работников увеличилось на 14 ед. 
для каждого уровня их заработной платы. Не 
учитывая изменений, приведенных в пунк
те «д», найдите новые равновесные значения 
уровня занятости и заработной платы испа
ноязычных работников. Вырастет или снизит
ся соотношение уровней оплаты труда испа
ноязычных и белых работников?

8. Мужчины моложе 25 лет должны платить намно
го большую премию при страховании автомоби
ля, чем женщины тою  же возраста. Как этот факт 
связан  со статистической  дискри м и наци ей? 
Статистическая дискриминация предполагает, 
что дискриминация может сохраняться неопре
деленно долго, в то время как модель предпоч
тения дискриминации предполагает, что конку
ренция в долгосрочном периоде может умень
шить дискриминацию. Объясните эти различия.

9. Ключевой вопрос С помощью модели спроса и 
предложения объясните, как воздействует про
фессиональная сегрегация, или процесс «вытес
нения», на относительный уровень заработной 
платы (доходов) мужчин и женщин. Кто выиг
рает, а кто проиграет, если профессиональная 
сегрегация будет устранена? Выиграет ли от это
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го общество в целом? Поясните свою точку зре
ния.

10. «Современные программы позитивных действий 
основаны на представлении о том, что для лик
видации дискриминации мы должны практико
вать встречную дискриминацию. Эта извращен
ная логика породила систему, низвергающую 
фундаментальные принципы, которые она была 
призвана защищать*. Согласны ли вы с этим 
утверждением? Объясните, почему да или нет.

11. Предположим. Энн и Бекки решают поступить 
в университет и при поступлении показывают аб
солютно одинаковые результаты (экзаменацион
ный балл, средний балл в школе и т.д.). Энн -  
чернокожая девушка, живущая в государствен
ном многоквартирном доме, а Бекки — белая 
девушка, живущая в пригороде в обеспеченной 
семье. П ринять в университет вы можете лиш ь 
одну. Кого из них вы выберете? Теперь предпо
ложим при неизменности прочих условий, что 
Энн -  белая, а Бекки -  чернокожая девушка. 
Изменится ли от этого ваш ответ? Почему?

12. К/ночевой вопрос С  помощью графического ана
лиза покажите выгоды и убытки от миграции лю
дей из более бедной страны в более богатую. 
Объясните, как на ваш анализ повлияют данные о: 
а) безработице; б) денежных переводах на роди
ну; в) возвращ ении иммигрантов на родину;
г) личных качествах иммигрантов. Если иммиг
ранты являю тся вы сококвалифицированными 
работниками, оправдан ли тот факт, что страна, 
из которой происходит отток, взимает за это с 
иммигрантов налог «за утечку мозгов»?

13. Если какой-то человек полагает, что движение 
рабочей силы в пределах Соединенных Штатов 
должно осуществляться без ограничений, совме
стимо ли это с утверждением, что международ
ное перемещ ение рабочей силы долж но быть 
ограничено? Почему да или нет?

14. Что вы можете сказать о следующем заявлении: 
«Если депортировать из СШ А, скажем, 1 млн 
незаконных иммифантов, то безработица в с ф а - 
не также сократится на 1 млн человек».

\5 . (Последний штрих) Какие два типа дискримина
ции описываются в разделе «Последний штрих» 
этой главы?

16. Интернет-вопрос. Число членов профсоюза сни
жается или растет? Посетите www.bls.gov, веб-сайт 
Bureau o f  Labor Statistics (Бюро статистики труда) 
и выберите разделы •A -Z  Index» («Общий ин
декс») и «Workstoppages» («Прекращ ение рабо
ты»), где можно получить прошлые данные по 
забастовкам. Каким является ф е н а , показываю
щий число забастовок с количеством участни
ков более 1000 работников за последние 20 лет? 
Воспользуйтесь индексом A -Z  Index, чтобы об
новить данные, приведенные в тексте по член
ству в профсоюзах. За последний год определи
те: а) общую долю членов профсоюза для работ
ников, получающих заработную плату и жалова
нье; б) долю членов профсоюза для мужчин и 
женщин, получающих заработную плату и жало
ванье; в) долю членов профсоюза для черноко
жих, испаноговорящих и белых работников, по
лучающих заработную плату и жалованье. Рас
тет ли доля членов профсоюза, снижается или 
остается неизменной при сравнении с данными, 
приведенными в этой главе?

\1 . Интернет-вопрос. ЕЕОС: что это такое и чем за
нимается данная организация? Посетите wwweeoc. 
gov, веб-сайт Equal Employment Opportunity Com
mission, EEOC  (Комиссия по обеспечению рав
ной занятости) и определите, какова ее роль в 
применении антидискриминационных законов 
на практике. Какими именно законами она за
нимается? Перечислите пять ее самых последних 
действий.

http://www.bls.gov


Экономика 
здравоохранения

Редко м ож но прочитать газету или посмотреть телевизионны е новости и не увидеть 
статьи или репортажа о том , что ам ерикан ские затраты на здравоохранение стремительно 
растут, не узнать о серьезно больных лю дях или инвалидах, не имею щ их м едицинской 
страховки , о государственных программах страхования, истощ аю щ их ф едеральны й и ре
гиональны й бюджеты. В новостях рассказы вается и о  спорах между наним ателям и и ра
ботн икам и  по поводу того, как они  долж ны  делить затраты по страхованию  здоровья или 
отвечать на требования страховых ком паний , диктую щ их условия предоставления м еди
цинской пом ощ и. Мы порой узнаем и о том , как ком пании наруш аю т обещ ания обесп е
чить м едицинское страхование пен си онерам , и о судебных делах, где рассматриваю тся 
такие наруш ения. Более того, возникли слож ны е этические проблем ы , касаю щ иеся «осо
бой» заботы  о тяж ело и неизлечим о больных.

На здравоохранение в С Ш А  приходится 14% ВВП, т.е. это  очень крупное направление, 
заслуживаю щ ее сам ого пристального вним ания. Более того, инструменты м акроэкон ом и 
ческого ан али за  очен ь хорош о пом огаю т пон ять, как работает система здравоохранения в 
С Ш А , каковы  ее основны е проблем ы , как  реализую тся в этой области реф ормы  и какие 
новые изм ен ен ия планирую тся.

Отрасль здравоохранения
Поскольку границы отрасли здравоохранения до
статочно расплывчаты, дать строгое определение 
этой отрасли не так-то просто. В целом, понятно, 
что здравоохранение включает услуги, предоставля
емые больницами, домами престарелых, лаборато
риями, терапевтами, дантистами и рядом других 
специалистов. Сюда также относятся препараты, 
отпускаемые по рецептам и без рецепта, изготовле
ние протезов и искусственных конечностей, подбор 
очков. Обратите внимание, что в этот список не 
включены многие товары и услуги, которые также 
влияют на здоровье населения, например, диетиче
ские продукты с пониженным содержанием жира, 
витамины и услуги клубов здоровья.

Американское здравоохранение -  одна из круп
нейших отраслей экономики, в ней занято около

9 млн человек, в том числе более 700 тыс. практи
кующих врачей, или 255 докторов на 100 тыс. чело
век. Больничны е услуги предоставляю т около 
5800 больниц, имеющих 984 000 коек. Каждый год 
американцы обращаются к врачам более 824 млн раз.

Двойная проблема: издержки 
и доступность
В отнош ении американского здравоохранения в 
СМ И часто обсуждаются две основные проблемы: 
♦  Расходы на здравоохранение высоки и продол

жают быстро расти. Высокие цены на услуги 
здравоохранения в сочетании с ростом количе
ства таких услуг привели к росту суммарных рас
ходов. (В расходы на здравоохранение включа
ются «цены» и «количество» услуг -  эти два па-
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раметра часто объединяются как «издержки на 
здравоохранение».) Цена медицинского обслу
живания повышается быстрее роста общего уров
ня цен. Например, в 1990 г. она выросла на 3,5%, 
в 2000 г. -  на 4,1%, в 2001 г. -  на 4,6% и в 2002 г. -  
на 4,7%. Общие расходы на здравоохранение 
в 2001 г. увеличились на 8,7%. По оценкам, в следу
ющем десятилетии они будут расти со средней ско
ростью 7,3% в год.

♦  41 млн американцев не имеют страховки на слу
чай болезни, и поэтому многие из них или вооб
ще не имеют доступа к системе здравоохране
ния. или он у них весьма ограниченный. 
Усилия, направленные на реформирование здра

воохранения. в первую очередь предназначены для 
контроля за издержками и для того, чтобы сделать 
его более доступным для каждого жителя страны. 
Эти две проблемы взаимосвязаны: высокие и расту
щие затраты на лечение приводят к тому, что значи
тельной части населения США сохранение здоровья 
становится не по карману. Существуют доказатель
ства, что в США фактически развивается двойная 
система здравоохранения. Те, кто имеет страховку 
или другие финансовые ресурсы, получают самое 
лучшее в мире медицинское обслуживание. Но все 
большее число людей не получают даже основного 
лечения из-за неспособности его оплатить.

Высокие 
и продолжающие расти 
расходы на здравоохранение
Рассмотрим некоторые основные виды расходов 
американского здравоохранения и их показатели.

Статьи р а с х о д о в  на  з д р а в о о х р а н е н и е

Расходы на здравоохранение в СШ А уже очень вы
соки и продолжают расти и в абсолютном выраже
нии, и как процентная доля валового внутреннего 
продукта и расходов на душу населения.

С о в о к у п н ы е  р а с х о д ы  на зд р а в о о х р а н е н и е .  
Общая картина и основные направления расходов 
на здравоохранение в СШ А (в 2001 г. они составили 
1,42 трлн долл.) представлены на рис. 36.1а. Мы 
видим, что из каждого доллара, потраченного на 
здравоохранение, 33 цента приходится на больни
цы, а на услуги врачей и другие услуги (лечение 
зубов, глаз и посещения на дому) идет по 22 цента.

Источники финансирования этих расходов по
казаны на рис. 36.16. Как видно, почти четыре пя
тых всех расходов на здравоохранение финансиру
ются за счет страхования. Государственное страхо
вание [Medicaid, Medicare и страхование, которое го

сударство предоставляет ветеранам, военным и 
граж данским государственны м служащ им) даст 
43 цента из каждого потраченного доллара. Частное 
страхование приносит 35 центов, т.е. на государ
ственное и частное страхование вместе приходится 
78 центов из каждого потраченного доллара. Осталь
ные 22 цента идут непосредственно из карманов 
потребителей. Эти суммы поступают в основном в 
форме вычетов (имеется в виду вычетов из страхо
вого покрытия, т.е. до того, как начнет действовать 
страховка, застрахованный ежегодно вносит на ле
чение первые 250 или 500 долл., требующихся для 
получения этих услуг) или в форме совместных пла
тежей (когда застрахованный вносит, скажем, 20% 
всех расходов на лечение, а страховая компания 
оплачивает остальные 80%).

Вспомним, что M edicare -  это федеральная про
грамма страхования расходов на здравоохранение. 
Она доступна инвалидам и лицам, получающим по
собия социального страхования. В нее входит и про
грамма больничного страхования, которая после 
вычетов по системе страхования в размере 840 долл. 
(в 2003 г.) покрывает все разумные издержки за пер
вые 60 дней больничного обслуживания -  за «пери
од действия пособия» и меньшую часть издержек (на 
основе совместных платежей) — за остальные дни. 
Обеспечивается также покрытие издержек на после- 
больничный или домашний уход и уход в доме для 
престарелых за неизлечимо больными. Участие во 
второй части программы Medicare, собственно ме
дицинском страховании (услуги врача, лаборатор
ные и другие диагностические анализы, услуги для 
приходящих пациентов), является добровольным, 
хотя эта часть программы щедро субсидируется орга
нами власти. Ежемесячные выплаты участвующих в 
профамме составляют 58,70 долл. (2003 г.) и покры
вают только около четверти всех издержек на пре
доставляемые услуги.

Программа M edicaid  обеспечивает оплату меди
цинских услуг определенной категории лиц с низ
кими доходами, включая пожилых, слепых, инва
лидов, детей и взрослых с детьми на иждивении. 
Те, кто пользуется медицинским страхованием по 
программам временной помощи нуждающимся се
мьям (TANF)  и дополнительных пособий малоиму
щим (557), автоматически получают помощь и по 
профамме Medicaid. И даже с учетом этого програм
ма M edicaid  оплачивает расходы на медицинское 
обслуживание менее чем половине граждан США, 
живущих за чертой бедности. Издержки по проф ам 
ме M edicaid  берут на себя федеральное правитель
ство и органы штатов. В среднем штаты ф инанси
руют 43%, а федеральное правительство — 57% из 
каждого доллара, затрачиваемого по программе 
Medicaid.

В целом, непосредственно из кармана налого
плательщиков идет только около 22% из каждого
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Рис. 36.1
Расходы и финансирование здравоохранения, (а) Большая часть расходов на здравоохра
нение направляется на нужды больниц и оплату услуг врачей и других специалистов,
(б) Государственное и частное страхование покрывает приблизительно четыре пятых 
расходов на здравоохранение.

Источник: Centers for Medicare and Medicaid Services, cms.hhs.gov/. Данные за 2001 г.

доллара, потраченного на здравоохранение. Важным 
фактором повышения расходов на здравоохранение 
является и тот факт, что большая часть расходов на 
него оплачивается третьими лицами — частными 
страховыми компаниями или государством.

Л о л я  ВВП  На рис. 36.2 показано, как выросли 
расходы на здравоохранение, выраженные в долях 
ВВП. Если в 1960 г. эти расходы составляли 5,1% 
ВВП, то к  2001 г. они увеличились до 14,1%. Расче
ты спец и али зи рован н ы х правительственны х 
агентств показывают, что, если текущая тенденция 
в этой области и государственная политика оста
нутся прежними, к 2008 г. расходы на здравоохра
нение достигнут 16,4% ВВП.

Сопост авление с  д р у г и м и  странами  Как вид
но из вставки «Международный ракурс 36.1», среди 
наиболее развитых стран в СШ А самые высокие 
расходы на душу населения. Вполне обоснованно 
можно предположить, что расходы на здравоохра
нение прямо пропорциональны общему объему про
дукции в стране и ее доходам, однако применитель
но к СШ А эта зависимость проявляется не в пол
ной мере. По каким-то причинам СШ А, если гово

рить о расходах на здравоохранение в расчете на 
одного жителя страны и учитывая объем продук
ци и , вы деляемы й на это н ап равлени е, играю т 
«в своей лиге», т.е. не следуют типовым распределе
ниям. В СШ А эти расходы заметно выше средних 
показателей.

Качество медицинского обслуживания: 
действительно ли  население США здоровее  
остальных людей?

На практике трудно сравнивать качество здравоох
ранения в разных странах. И все-таки существует 
общее мнение, что медицинское обслуживание (но 
не здоровье!) в СШ А. вероятно, самое лучшее в 
мире. Средняя продолжительность жизни в СШ А 
после 1970 г. увеличилась на шесть лет, а американ
ские врачи и больницы применяют самое совершен
ное медицинское оборудование и технологии. Бо
лее того, больше половины финансирования миро
вых медицинских исследований осуществляется в 
США. В результате вероятность заболевания людей 
в этой стране уменьшается, а качество лечения улуч-
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Рис. 36.2
Расходы на национальное здравоохранение в США как 
доля ВВП. Суммарные расходы на национальное здра
воохранение (в долях ВВП) с 1960 г. существенно воз
росли. По оценкам, рост расходов на здравоохранение 
продолжится и в будущем.
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шается. Полиомиелит практически искоренен, рак 
успешно лечится без хирургического вмешательства, 
ангиопластика и коронарное шунтирование спаса
ют пациентов, страдающих болезнями сердца, спе
циальные сканирующие устройства становятся бо
лее доступными диагностическими инструментами, 
все чаше применяются трансплантация органов и 
замена суставов.

Все это хорошие новости. Есть, увы, и другие. 
Несмотря на новые диагностические и лечебные тех
нологии, уровень смертности пациенток от рака гру
ди мало изменился. Снова появился туберкулез, ка
кое-то время назад практически забытая болезнь. 
Эпидемия СПИДа уже унесла более 486 тыс. жизней 
американцев. Еше хуже, как утверждают некоторые 
эксперты, что высокий уровень расходов на здраво
охранение в целом не приводит к значительному 
улучшению состояния здоровья. Хотя расходы США 
на здравоохранение самые высокие в мире — и в аб
солютном выражении, и как доля ВВП, и на душу 
населения — по продолжительности ж изни, смерт
ности беременных и детской смертности СШ А на
ходятся далеко не в лидерах.

Экономическое значение растущих 
издержек

На повседневном уровне основными экономически
ми следствиями повышения расходов на здравоох
ранение становятся все более высокие отчисления 
работодателей на медицинское страхование своих 
работников и все большие выплаты людей «из свое
го кармана» на получение медицинских услуг. Но это 
не единственные экономические результаты роста.

Сниж ение доступности  В связи с возрастани
ем расходов на здравоохранение все меньше нани
мателей предлагают своим работникам программы 
страхования здоровья. Число работников, не имею
щих страховки, достаточно велико и продолжает 
расти. Из-за его важности мы рассмотрим этот воп
рос более подробно.

В ли ян и е  на р ы н о к  р а б о чей  си лы  Стремитель
но растущие издержки на здравоохранение воздей
ствуют на рынок рабочей силы в двух основных на
правлениях.
♦  Более медленный рост зарплаты В целом, рост

суммарных доходов работника (заработная пла-

4
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та плюс льготы, включая медицинскую страхов
ку, оплаченную нанимателем) обычно соответ
ствуют росту его производительности. Даже с 
учетом этого, если издержки на здравоохране
ние (и из-за этого стоимость страхования) рас
тут быстрее производительности, ком пании, 
стремящиеся сохранить для своих работников су
ществующий уровень льгот по медицинскому 
страхованию, должны снижать прирост заработ
ной платы в общ ей сумме вознаграж дений. 
В результате в долгосрочном плане именно ра
ботники несут бремя роста расходов на здраво
охранение, проявляющееся в виде более медлен
ного роста заработной платы.

♦  Временные работники и работники на неполной 
ставке Высокие издержки на оплачиваемую на
нимателем медицинскую страховку привели к 
тому, что часть работодателей изменили структу
ру своей рабочей силы. Работающих на полной 
ставке и получающих страховку теперь нанимают 
меньше, компенсируя сокращение значительным 
увеличением найма незастрахованных работни
ков, работающих временно или на неполной став
ке. Аналогичным образом рассуждает и крупный 
преуспевающий наниматель, предоставляющий 
дорогую медицинскую страховку: он может со
кратить издержки на медицинское страхование, 
если уволит низкооплачиваемых работников -  
дворников, садовников, работников кафетерия -  
и возьмет на эту работу людей, работающих по 
контракту, которым он уже не должен предостав
лять никакой медицинской страховки. 
В о зд ей ст ви е  на бюдж еты о р г а н о в  власти 

р а зн ы х  у р о вн е й  При общем возрастании расхо
дов на здравоохранение бюджетные проблемы фе
деральных, региональных и местных органов влас
ти усложняются. На протяжении последних двух де
сятилетий расходы на здравоохранение по програм
мам Medicaid и Medicare были и остаются наиболее 
динамично растущим компонентом федерального 
бюджета. Для их покрытия необходимы либо более 
высокие налоги, либо сокращение других компо
нентов бюджетных расходов, таких, как расходы на 
оборону, образование, программы по охране окру
жающей среды.

Отдельным штатам также все труднее ф инанси
ровать свою часть расходов по программе Medicaid. 
Поэтому большинство из них было вынуждено по
высить ставки региональных налогов и заняться 
поиском новых источников налоговых поступлений. 
И з-за этого некоторые штаты были даже вынужде
ны сократить расходы на прочие программы, такие, 
как развитие инфраструктуры, социальное обеспе
чение и образование. С такими же трудностями в 
попытке финансировать растущие общественные 
медицинские услуги, больницы и клиники сталки
ваются и местные органы власти.

Основная проблема
Растущие расходы на покупку компьютеров или до
мов можно было бы скорее считать признаком про
цветания, а не поводом для тревоги. Чем же в этом 
плане отличаются расходы на лечение? Может быть, 
ничем, говорят некоторые экономисты. Например, 
Уильям Нордхауз (William Nordhous) из университе
та Yaie недавно привел оценки, показывающие, что 
экономическая стоимость в увеличении срока жиз
ни за последние 100 лет почти эквивалентна общей 
стоимости дополнительного ВВП, произведенного 
за этот период. Однако, признавая огромные выго
ды здравоохранения, большинство экономистов со
глашаются, что расходы на него в значительной сте
пени тратятся неэффективно, так как во многом они 
растут из-за особенностей, существующих на этом 
рынке. Как будет показано ниже, это различие воз
никает из способа финансирования расходов, асим
метричности информации у потребителя и постав
щика услуг, а также нерационального соотношения 
расходов на медицинское страхование и на исполь
зование продуктов технического прогресса в этой 
отрасли.

«Производство» в здравоохранении требует ред
ких ресурсов: капитала в виде больниц и диагнос
тического оборудования, а также высококвалифи
цированной рабочей силы -  врачей различных спе
циальностей, профильных специалистов и медицин
ских сестер. Некоторые специалисты считают, что 
масштабы здравоохранения и расходы на него уже 
настолько велики, что, если говорить о наращива
нии здравоохранения, то прибавки здесь стоят мень
ше альтернативных товаров и услуг, которые можно 
произвести из тех же ресурсов. Иными словами, 
американцы потребляют в системе здравоохранения 
значительно больше возможной предельной полез
ности полученных благ, т.е. ситуация в стране в этой 
области вышла за пределы, характеризую щ иеся 
уравнением MB  =  МС, описывающим достижение 
эф ф ективного уровня. Если на здравоохранение 
выделяется избыточное количество ресурсов, это 
означает, что общество на самом деле несет эконо
мические потери. Ресурсы, потраченные на систе
му здравоохранения, могли бы быть использованы 
более эффективно: на строительство новых пред
приятий, поддержку научных исследований и раз
работок, строительство новых мостов и дорог, раз
витие системы образования, улучшение состояния 
окружающ ей среды или производство больш его 
количества потребительских товаров.

Ограниченный доступ
Еще о д н о й  большой проблемой здравоохранения 
является оф аниченны й к нему доступ. Хотя в це
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лом на здравоохранение выделяется избыточное 
количество ресурсов, далеко не все американцы 
могут получить требуемое им медицинское обслу
живание. В 2001 г. почти 41 млн американцев, или 
около 15% населения, в течение всего года не име
ли медицинской страховки. В 2001 и 2002 гг. в то 
или иное время года не имели медицинской стра
ховки приблизительно 75 млн американцев. По
скольку издержки на здравоохранение (и , следова
тельно, страховые взносы) продолжают расти, мож
но ожидать, что число незастрахованных будет уве
личиваться.

Кто же не имеет м едицинской страховки? По 
мере роста личны х доходов растет вероятность 
того, что такая страховка у человека есть. П оэто
му неудивительно, что незастрахованными оказы 
ваются в основном  бедные. Программа Medicaid 
предназначена для медицинского обслуж ивания 
бедных слоев населения, получающих пособия по 
социальному обеспечению. Многие бедные все же 
имеют работу, хотя они получают низкую или ми
ни м альн ую  оплату, но зарабаты ваю т они  по 
американским меркам «слишком много», чтобы их 
можно было включить в программу Medicaid, и в 
то же время недостаточно, чтобы они могли по
зволить себе частное медицинское страхование. 
Примерно у половины незастрахованных ам ери
кан ц ев  глава сем ьи работает полны й рабочий 
день. Также нередко незастрахованными оказы 
ваются семьи с одним родителем, чернокож ие и 
испаноязы чны е, так как они обычно подпадают 
под категорию  бедных.

Интересно отмстить, что отсутствие медицин
ского страхования наблюдается у людей либо с 
очень хорош им, либо с очень плохим здоровьем. 
Многие молодые люди с отменным здоровьем уве
рены, что им покупать медицинскую страховку не
целесообразно. Хронические же больные считают, 
что приобретать страховку очень сложно и дорого 
из-за значительных затрат на последующее меди
цинское обслуживание. Так как частную медицин
скую страховку обычно получают через нанимате
ля, у безработных страховки, как правило, не бы
вает. Когда кто-то теряет работу, он теряет и стра
ховку.

Работающие в мелких фирмах обычно страховку 
не получают. Одной из причин этого являются высо
кие административные издержки страхования, кото
рые в маленькой фирме могут «съедать» 30—40% стра
ховых взносов, в то время как в крупной фирме — 
только 10%. Кроме того, корпорации могут вычи
тать из прибыли расходы на оплату медицинского 
страхования и получать значительную экономию на 
налогах. Мелкие фирмы, не входящие в корпорации, 
таких налоговых льгот не имеют.

Работники с низкой заработной платой чаше 
всего тоже не застрахованы. Выше уже объяснялось.

что, если рассматривать длительный промежуток 
времени, издержки на медицинское страхование 
перекладываются нанимателями на работников в 
виде более низкой заработной платы. Этот прием 
недоступен работодателям, которые платят мини
мальную ставку заработной платы. По мере роста 
расходов на страхование наниматели исключают эту 
льготу из оплаты труда низкооплачиваемых работ
ников. В результате такие работники обычно ока
зываются незастрахованными.

Хотя многие из незастрахованных работников 
все же имеют какой-то  доступ к медицинскому 
обслуж иванию , некоторые его не получают со 
всем. И лиш ь немногие работники имеют возмож
ность оплачивать медицинские услуги сам остоя
тельно. Некоторые люди просто дожидаются, пока 
их болезнь достигнет критической стадии, а за 
тем обращ аю тся в больницу или скорую помощь. 
В целом, методы лечения часто являю тся непод
ходящим и и избыточно дорогими. По некоторым 
о ц ен кам , больн ицы  о казы ваю т неоп лаченны х 
(«бесплатных») услуг на сумму от 20 млрд до 25 
млрд долл. в год. Поэтому они пытаются перело
жить расходы на тех, кто имеет страховку или м о
жет платить за лечение самостоятельно. (Ключе
вой вопрос 2.)

Краткое повторение 36.1

♦  Расходы на здравоохранение в Соединенных Шта
тах увеличиваются в абсолютном выражении, при
чем и как доля внутреннего валового продукта 
(ВВП), и в расчете на душу населения.

♦  Рост расходов на здравоохранение привел к тому, 
что: а) все больше людей оказываются в ситуации, 
когда они не могут позволить себе медицинской 
страховки; б) возникли факторы, неблагоприятно 
влияющие на рынок рабочей силы, в частности, 
более медленный рост реальной заработной пла
ты и увеличение использования временных ра
ботников и работников с неполной ставкой; 
в) органы власти на всех уровнях вынуждены ог
раничивать расходы, не связанные со здравоох
ранением.

♦  Основная проблема, связанная с ростом расходов 
на здравоохранение, состоит в том, что этот про
цесс приводит к направлению в эту отрасль избы
точных ресурсов.

♦  Примерно 15% всех американцев не застрахованы 
от болезней и поэтому не имеют доступа (или же 
этот доступ у них ограничен) к медицинскому об
служиванию.
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Из-за чего расходы растут 
так быстро?
Рост расходов и цен на услуги здравоохранения 
мож но объясн ить простой ры ночной моделью, 
в которой рост спроса опережает рост предложения. 
Мы разберем причины этого роста более подробно. 
Но сначала давайте познакомимся с некоторыми 
свойства этого рынка.

Особенности рынка здравоохранения
Мы знаем, что достичь эффективного производства 
и распределения ресурсов позволяют рынки с со 
вершенной конкуренцией, поскольку наиболее не
обходимые для общества продукты на них произво
дятся с наименьшими затратами. Мы также выяс
нили, что и многие рынки с несовершенной конку
ренцией обеспечивают (с помощью регулирования 
или под угрозой применения антитрестовских дей
ствий) результат, который в целом можно считать 
приемлемым с точки зрения эффективности. Како
вы в таком случае специфические черты рынка здра
воохранения, которые приводят к возрастанию из
держек у покупателей?
♦  Этические соображения и проблема справедливо

сти Когда решения о покупке и продаже вклю
чают качество человеческой жизни, и даже во
просы жизни и смерти, неизбежно встают эти
ческие вопросы. Хотя мы обычно не считаем 
аморальным или несправедливым, если человек 
не может купить себе автомобиль Mercedes или 
персональный компьютер, общество полагает не
честным и несправедливым положение дел, ког
да люди не имеют доступа к базовой медицин
ской помощи, а порой и к помощи более высо
кого уровня. В целом, общество рассматривает 
охрану здоровья как «привилегию» или «право» 
и не хочет здесь заниматься распределением его 
благ только на основе цен и доходов.

♦  Асимметричная информация Покупатели меди
цинских услуг обычно мало что по-настоящему 
понимают в сложных диагностических и лечеб
ных процедурах, в то время как продавцы этих 
процедур -  врачи -  обладают всей информаци
ей. Это создает необычную ситуацию, когда врач 
(поставщик) как представитель пациента (потре
бителя) говорит пациенту, какие медицинские 
услуги ему следует потребить. Ниже мы рассмот
рим эту ситуацию более подробно.

♦  Выгоды перелива Рынок медицинского обслужи
вания часто создает выгоды перелива, т.е. пре
имущества, получаемые третьей стороной. На
пример, вакцинация против полиомиелита, вет
рянки или кори в первую очередь выгодна не

посредственным потребителям этих услуг. Но она 
выгодна и для общества в целом, так как сниж а
ет риск заражения членов общества инфекцион
ной болезнью. К тому же здоровые работники 
обладают более высокой производительностью и 
делают больший вклад в процветание и благосо
стояние общества.

♦  Оплата за счет третьей стороны: страхование 
Так как около */ь всех расходов на здравоохране
ние покрывается за счет общественного или част
ного страховании, потребители здравоохранения 
платят непосредственно по гораздо более низ
ким «ценам», чем без наличия такой системы. 
Эти более низкие цены являются искажением 
действительности, что приводит к  «избыточно
му» потреблению медицинских услуг.

Увеличивающийся спрос на услуги 
здравоохранения
Имея в виду эти четыре особенности, давайте рас
смотрим ряд факторов, которые с течением време
ни способствовали росту спроса на услуги здраво
охранения.

Рост д о х о д о в : р о л ь  эластичности Так как ме
дицинские услуги -  это обычный, нормальный то
вар, увеличение национального дохода приводит к 
увеличению спроса на услуги здравоохранения. Хотя 
имеются разногласия по поводу точного определе
ния степени эластичности спроса на здравоохране
ние по доходу, некоторые исследования, проведен
ные в промышленно развитых странах, позволяют 
высказать предположение, что их коэф ф ициент 
эластичности по доходу составляет около +1,0. Это 
означает, что расходы на здравоохранение на душу 
населения растут примерно пропорционально уве
личению дохода на душу населения. Поэтому уве
личение доходов на 3% должно привести к росту 
расходов на здравоохранение на те же 3%. Суще
ствуют некоторые факты, свидетельствующие, что 
в США коэффициент эластичности по доходу даже 
выше и достигает 1,5.

Оценки ценовой эластичности спроса на здра
воохранение предполагают, что он относительно 
неэластичен: коэффициент составляет около 0,2. 
Эго означает, что с увеличением цены объем по
требленного медицинского обслуживания уменьша
ется сравнительно мало. Н апример, увеличение 
цены на 10% при таком коэффициенте приводит к 
уменьш ению спроса на услуги здравоохранения 
только на 2%. Это определяет важное следствие: при 
росте стоимости медицинского обслуживания сум
марные расходы на здравоохранение возрастают.

Относительная нечувствительность расходов на 
здравоохранение к изменениям цен связана с че
тырьмя факторами. Во-первых, люди считают здра
воохранение «необходимостью», а не «роскошью».
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При лечении травм, инфекций и облегчении раз
личных болей существует относительно немного 
хороших заменителей медицинского обслуживания, 
а  часто их нет вообще. Во-вторых, медицинское 
обслуживание часто необходимо при несчастных 
случаях, когда соображения по поводу цены стано
вятся второстепенными или вообще не принима
ются во внимание. В-третьих, большинство потре
бителей предпочитают долгосрочные взаимоотно
шения со своими врачами и поэтому не начинают 
искать других, когда растут цены на их услуги. 
В-четвертых, большинство пациентов имеют стра
ховку, из-за чего цена медицинских услуг их не осо
бенно интересует. Если застрахованные пациенты 
оплачивают, например, 20% расходов на свое меди
цинское обслуживание, их меньше затрагивает по
вышение цен или различие в ценах в разных боль
ницах и у разных врачей, чем если бы они сами 
оплачивали все 100% расходов. (Ключевой вопрос 7.)

Старение на селен и я  Население США стареет. 
В 1960 г. люди в возрасте 65 лет и старше составля
ли 9% населения, а в 2000 г. -  почти 12,4%. По не
которым прогнозам, предполагается, что к 2030 г. 
доля людей старше 65 лет вырастет почти до 20% 
населения страны.

Поскольку пожилые люди болеют чаше и доль
ш е, процесс старения населения заметно влияет на 
величину спроса на медицинские услуги. В частно
сти, люди старше 65 лет потребляют в три с поло
виной раза больший объем медицинского обслужи
вания, чем люди в возрасте от 19 до 64 лет. В свою 
очередь, люди старше 84 лет потребляют в два с 
половиной раза больше медицинского обслужива
ния, чем люди в возрасте от 65 до 69 лет. Особенно 
высокими расходы этого рода становятся в послед
ний год жизни человека.

Если попытаться заглянуть вперед, то в 2011 г. 
переходить рубеж 65 лет начнут представители 
«беби-бума», т.е. около 76 млн человек, родивших
ся между 1946 и 1964 г. М ожно ожидать, что это 
вызовет значительный рост спроса на медицинское 
обслуживание.

Н е зд о р о в ы й  о б р а з  ж изни  Важным источни
ком роста расходов на услуги здравоохранения яв
ляется злоупотребление людей некоторыми веще
ствами, прежде всего алкоголем, табаком и нарко
тиками, наносящими серьезный ушерб здоровью и 
являющимися важным компонентом спроса на ус
луги здравоохранения. Алкоголь — основная при
чина дорожных происшествий и болезней печени. 
Употребление табака заметно увеличивает вероят
ность возникновения рака, болезней сердца, брон
хита и эмфиземы легких. Наркотики -  основная 
причина совершения насильственных преступле
ний, проблем со здоровьем у подростков и распро
странения СПИДа. К тому же наркоманы в течение 
года в совокупности сотни тысяч раз ежегодно об

ращаются в пункты оказания неотложной помощи, 
что обходится им очень дорого. А порой даже не 
надо никаких вредных веществ. Скажем, возникно
вению и развитию болезней сердца, диабета и мно
гих других заболеваний способствуют переедание и 
недостаточность физических упражнений.

Р оль в р а ч е й  Врачи могут увеличивать спрос на 
здравоохранение несколькими способами.

Спрос, инициированный поставщиком Выше мы 
уже отмечали, что врачи, будучи поставщиками ме
дицинских услуг, обладают значительно большей 
информацией, чем потребители, предъявляющие на 
них спрос. Вы можете прекрасно разбираться в про
дуктах питания или более сложных товарах, вроде 
современных фотоаппаратов, но, скорее всего, вы 
мало осведомлены об эффективности некоторых ди
агностических исследований и целях магнитно-ре
зонансной диагностики или замены суставов. Такая 
асимметричность информации, т.е. ее несбаланси
рованное распределение, приводит к тому, что по
ставщ ик, а не покупатель решает, сколько и какого 
типа медицинского обслуживания следует приобре
сти. Такая ситуация приводит к возникновению  
спроса, «инициированного поставщиком».

Такое положение становится особенно замет
ным, когда врачи получают оплату на основании 
счета за услуги, когда каждая услуга оплачивается 
отдельно. В свете асимметричности информации у 
врачей возникает не только возможность, но и силь
ное побуждение к избыточному предложению ме
дицинских услуг (эту ситуацию можно сравнить с 
услугами в авторемонтной мастерской — там тоже 
есть возможность и стимул рекомендовать заменить 
детали, которые хотя и частично износились, но 
находятся во вполне рабочем состоянии).

В СШ А, где хирург получает плату за каждую 
операцию, производится больше операций, чем в 
других странах, где врачи получают заработную 
плату, не зависящую от числа проведенных опера
ций. Более того, как следует из недавних исследо
ваний, врачи, имеющие собственную рентгеновскую 
или ультразвуковую установку, проводят в 4 -4 ,5  раза 
больше обследований, чем врачи, которые должны 
для этого направлять своих пациентов к другим 
специалистам. В целом, из этих исследований вы
текает, что до трети обычных медицинских обсле
дований и процедур либо не соответствуют болез
ни, либо их ценность весьма сомнительна.

Контроль за решением о потреблении со сторо
ны продавца имеет еще один результат: он в значи
тельной мере ослабляет контроль со стороны поку
пателя за уровнем и ростом цен и расходов на здра
воохранение.

•Защитная» медицина «Стань врачом — и помо
жешь юристу», -  гласит расхожий лозунг, который 
американцы часто клеят на бамперы своих автомо
билей. Число судебных разбирательств по поводу не-
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пранильного лечения увеличивается с каждым го
дом. В настоящее время каждый пациент не только 
ожидает оказания медицинской помощи, но и пред
полагает возможность судебного разбирательства из- 
за нее в будущем. В результате врачи все чаще при
бегают к так называемой «защитной» медицине. Это 
означает, что они рекомендуют проводить больше 
обследований и процедур, чем необходимо конкрет
ному пациенту с медицинской или экономической 
точки зрения, тем самым стараясь снизить вероят
ность возникновения судебного дела и иметь воз
можность успешно защищаться от обвинений в не
правильном лечении.

Медицинская этика М едицинская этика может 
влиять на спрос на медицинские услуги двумя спо
собами. Во-первых, по этическим соображениям 
врачи обязаны использовать самый лучший способ 
обслуживания своих пациентов. Это часто влечет за 
собой интенсивное применение дорогих медицин
ских процедур, хотя дополнительная польза для па
циента от них очень незначительна.

Во-вторых, в обществе существует мнение, что 
жизнь человека следует поддерживать так долго, как 
только это возможно. В связи с этим трудно проти
востоять мнению, что в медицинском обслужива
нии используются редкие ресурсы, которые долж
ны применяться рационально, как и все прочие то
вары. Может ли общество платить по 5 тыс. долл. 
в день за интенсивное лечение пациента, находя
щегося в коматозном состоянии и, скорее всего, не
излечимого? Тем не менее большинство людей от
вечает на этот вопрос положительно, и это тоже уве
личивает спрос на медицинское обслуживание.

Р о ль  м е д и ц и н с к о г о  ст р а хо ва н и я

Как было показано на рис. 36.1, 78% расходов на 
здравоохранение покрываются не платежами непо
средственных потребителей медицинского обслужи
вания, а оплачиваются частными страховыми ком
паниями или государством по программам Medicare 
и  Medicaid.

И з-за множества опасностей, сопровождающих 
современную жизнь, и отдельные люди, и целые 
семьи могут оказаться в ситуациях, приводящих к 
оф ом ны м  денежным потерям. Ваш дом может сго
реть, вы можете попасть в автомобильную аварию, 
вы можете серьезно заболеть. Программа страхова
ния — это система зашиты против огромных денеж
ных потерь, возможных в подобных опасных ситу
ациях. М ногие люди соглашаются периодически 
выплачивать определенное количество денег (делать 
страховые взносы) в обмен на гарантию, что они 
получат компенсацию в случае наступления опре
деленного события или несчастья. Поэтому страхо
вание -  это способ защиты от неопределенности и 
гораздо больших расходов, для чего надо заплатить

небольшую сумму. Хотя такая возможность состав
ляет суть той положительной роли, которую иф ает 
медицинское страхование, мы должны понимать, 
что она также вносит свой вклад в повышение рас
ходов и избыточное потребление услуг здравоохра
нения.

М о р а льн ы й  аспект риска  Моральный аспект 
проблемы риска состоит в вероятности изменений 
условий соглашения одной из сторон, что может 
привести к увеличению расходов другой стороны. 
Страхование здоровья может изменять поведение 
двумя способами. Во-первых, застрахованные люди 
могут быть менее внимательными к своему здоро
вью и не предпринимать необходимых мер для пре
дотвращения несчастного случая или болезни. Во- 
вторых, застрахованные лица, несомненно, имеют 
побудительные мотивы использовать медицинское 
обслуживание более интенсивно, чем если бы они 
этой сф аховки не имели. Давайте рассмотрим две 
стороны морального аспекта проблемы риска.

Меньшая предосторожность Страхование здо
ровья может увеличивать спрос на медицинские 
услуги, провоцируя поведение, при котором требу
ется больший объем медицинского обслуживания. 
Хотя мы можем ожидать, что большинство людей, 
имеющих медицинскую страховку, будет относить
ся к своему здоровью так же внимательно, как и 
лю ди, не имеющие страховки, некоторые будут 
больше курить, не заниматься физкультурой и есть 
нездоровую пищу, зная, что у них есть страховка. 
Аналогичным образом часть людей могут впадать в 
другую крайность и заниматься опасными видами 
спорта — фристайлом или родео, если у них есть 
страховка, покрывающая стоимость хирургических 
операций. А если в страховку включены программы 
реабилитации, ряд людей могут начать принимать 
алкоголь или наркотики.

Избыточное потребление Застрахованные люди 
ходят к врачам чаще и требуют больше диагности
ческих обследований и более сложного лечения, чем 
незастрахованные. Это происходит потому, что при 
наличии страховки цена, или альтернативные из
держки, потребления медицинского обслуживания 
для потребителя минимальны. Например, многие 
люди с частной медицинской страховкой платят 
фиксированные взносы, и после умеренных выче
тов по страхованию их медицинское обслуживание 
становится для них «бесплатным». В этом состоит 
отличие рынка медицинских услуг от большинства 
рынков, где покупатель имеет дело с ценой, отра
жающей полные альтернативные издержки товара 
или услуги. На всех рынках цена создает прямое 
экономическое побуждение оф аничивать исполь
зование продуктов. Но с помощью системы страхо
вания медицинское обслуживание стоит непосред
ственному потребителю крайне мало и побуждает 
его к избыточному использованию. Конечно, «на
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казание» за избыточное потребление последует — 
в виде более высоких последующих страховых взно
сов (но это относится ко всем владельцам страхо
вых полисов), хотя у индивидуального потребителя 
медицинского обслуживания такой рост издержек 
является относительно незначительным.

Доступность страхования также снимает бюджет
ные ограничения, когда человек принимает реше
ние о потреблении медицинского обслуживания. 
Вспомним из гл. 21. что приобретение большинства 
продуктов сдерживается бюджетными ограничени
ями. Но у застрахованных пациентов в момент при
обретения медицинского обслуживания вообще нет 
никаких издержек или они минимальны, так как по 
счетам платит страховая компания. Поскольку о 
«доступности» здесь говорить не приходится, про
исходит «избыточное потребление» здравоохране
ния.

Н а ло го в ы е  льгот ы  с о  ст ороны п равит ель
ства Федеральная налоговая политика по отноше
нию к предоставляемому нанимателем м едицин
скому страхованию сводится к налоговым льготам, 
которые также поддерживают спрос на медицинские 
услуги. Так, государство исклю чает оплаченную 
нанимателем частную медицинскую страховку из 
оплаты как федеральных налогов, так и налога на 
заработную  плату (источн ика ф инан си рования 
социального обеспечения). Благодаря этому работ
ники требуют и получают большую часть медицин
ской помощи через медицинское страхование, ко
торое не облагается налогом, и лишь незначитель
ную часть услуг здравоохранения -  через заработ
ную плату, из которой вычтен налог.

Логика подобной политики исходит из того, что 
в результате такого подхода к налогообложению ме
дицинского страхования появляются побочные по
ложительные выгоды — в виде здоровой и высоко
производительной рабочей силы. Поэтому целесо
образно сделать медицинское страхование доступ
ным для работни ков. Выведение м едицинской 
страховки из-под налогообложения делает медицин
ские услуги доступными для большей части населе
ния, но эта же политика стимулирует рост потреб
ления медицинских услуг. В сочетании с другими 
факторами это приводит к совокупному избыточ
ному потреблению медицинских услуг.

Приведем пример. Если предельная налоговая 
ставка составляет, скажем, 28%, то работник смо
жет получить медицинских услуг на 1 долл. вместо 
72 центов, которые остались бы у него после упла
ты налогов. Поскольку работники будут покупать 
больше медицинских услуг по цепе 72 цента вместо 
I долл., вычеты медицинского страхования из на
логооблагаемой суммы увеличивают спрос на ме
дицинское обслуживание и число приобретаемых 
страховок. Таким образом , разница в 28 центов 
представляет собой государственную субсидию здра

воохранению. Из недавних оценок следует, что эти 
налоговые льготы обходятся федеральному прави
тельству в 120 млрд долл. в год в виде неполучен
ных поступлений и увеличивают расходы на част
ное медицинское страхование примерно на треть. 
Реальные расходы на само медицинское обслужи
вание становятся на 10—20% выше, чем они были 
бы без налоговых льгот.

Г р а ф и ческо е  предст авление  Влияние страхо
вания на рынок здравоохранения можно показать 
при помощи простой модели спроса и предложения. 
На рис. 36.3а графически изображен конкурентный 
рынок услуг здравоохранения, где кривая спроса D 
отражает спрос на услуги здравоохранения в том 
случае, когда все потребители не застрахованы, а 
кривая S  представляет спрос на услуги здравоохра
нения. При рыночной цене Ри равновесный объем 
услуг здравоохранения будет составлять Qu.

Вспомним из теории конкурентных рынков, что 
производство в объеме Qu приводит к эффективно
му распределению ресурсов. Это означает, что при 
данном уровне производства лучшей альтернативы 
использования ресурсов, выделенных для производ
ства услуг в здравоохранении, не существует. Чтобы 
понять, что означают слова «лучшей альтернативы 
не существует», мы должны понимать следующее:
♦  При перемещении вниз по кривой спроса D каж

дая следующая единица показывает (через цену, 
которая ей соответствует) предельную полез
ность, которую потребители получают от нее.

♦  Кривая предложения одновременно является 
кривой предельных издержек производителя. 
При перемещении вверх по этой кривой каждая 
следую щая, более высокая точка показывает 
предельные издержки этой дополнительной еди
ницы услуг здравоохранения.

♦  Для каждой последующей произведенной еди
ницы, вплоть до равновесного количества Qu, 
предельные выгоды превышают предельные из
держки (графически это объясняется тем, что 
точки на кривой D располагаются выше точек 
на кривой 5). В точке Qu предельная выгода срав
нивается с предельными издержками, т.е. дости
гается уровень эффективного распределения ре
сурсов. Независимо от того, что еще можно было 
бы произвести с помощью этих ресурсов, наи
большая чистая выгода для общества возникнет 
от использования этих ресурсов для производ
ства Qu единиц услуг здравоохранения.
Но эффективное распределение ресурсов про

исходит только тогда, когда мы полностью опла
чиваем продукцию, как в нашем анализе рис. 36.3а. 
Что происходит при введении медицинского стра
хования, которое покрывает, скаж ем, половину 
расходов на здравоохранение? На рис. 36.36 при 
оплате половины цены за счет страховки потреби
тель сталкивается с ценой Pj С /гРи)- Потребитель
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Рис. 36.3
Страхование и выделение избыточных ресурсов на здравоохранение, (а) Без медицинско
го страхования оптимальный объем потребленных услуг здравоохранения был бы ра
вен Qu. При этом предельные затраты на медицинское обслуживание равны предель
ным выгодам от этого обслуживания, (б) Доступность частного и государственного 
страхования снижает непосредственную цену медицинского обслуживания с Ри до Рр 
что приводит к избыточному потреблению (С?, вместо Q J  и выделению избыточных 
ресурсов на здравоохранение. Потере эффективности в результате выделения избыточ
ных ресурсов соответствует площадь abc.

реагирует на это, приобретая £),, единиц, а не Qu. 
Это экономически неэффективно, так как предель
ные издержки для общества на каждую единицу 
продукции между Qu и (?, (на кривой S) превыш а
ют предельную выгоду (на кривой D). Каждая еди
ница здравоохранения в диапазоне от Quao  ^ с в и 
детельствует о выделении избыточных ресурсов на 
эту отрасль. Суммарные потери эффективности эк 
вивалентны площ ади abc. Поскольку медицинская 
страховка обычно покрывает 80%, а не 50% всех 
издержек здравоохранения, потери эф ф ективнос
ти на рис. 36.36 даже занижены. Однако благодаря 
положительным побочным выгодам, связанным со 
здравоохранением, данны е потери могут быть не 
настолько больш ими, как это следует из графика, 
соответствующего страховому покрытию расходов 
на 80%'.

Из рис. 36.36 следует, что между эффективно
стью и справедливостью существует компромисс.

1 Т ехн и ческо е  п р и м еч а н и е . Н а рис. 36.36 н и како го  д е ф и 
цита при цене / ’. нет. С трахован и е со к р ащ ает  п рям ы е издер 
ж ки  на зд равоохран ен и е д л я  застрахован н ы х  так , что  к р и вая  
зд р аво о х р ан ен и я  н а  сам ом  деле см еш ается вп раво  (н е  п о к а 
за н о ), при  этом  он а  п ересекает  кривую  сп р о са  в точке с.

Представления о справедливости в СШ А предпола
гают, что все граждане должны иметь доступ к ос
новным медицинским услугам. Вот почему государ
ство разработало программы социального страхова
нии Medicare и M edicaid. Федеральное правитель
ство такж е обеспечивает налоговые льготы  для 
частного страхования, исключая расходы нанима
теля на страхование из сумм подоходного налога и 
налога на заработную плату. Это делает здравоохра
нение более доступным. Но при этом появляется 
проблема, как показывает рис. 36.36, состоящая в 
том, что чем более развито страхование (и чем боль
ше налоговые льготы обеспечивающим медицин
ское обслуживание учреждениям и шире доступ к 
здравоохранению на основе справедливости), тем 
больше будет выделяться избыточных ресурсов на 
здравоохранение. Избыточных ресурсов было бы 
еще больше, если бы здравоохранение обеспечива
лось полностью «бесплатно» по программе нацио
нального медицинского страхования. Потребители 
приобретали бы услуги здравоохранения до тех пор, 
пока предельная полезность или выгода для них как 
индивидов была бы положительной, независимо от 
фактических издержек, которые несло бы общество 
в целом. (Ключевой вопрос 10.)
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Роль факторов предложения в  повыш ении  
цен на медицинские услуги

Факторы предложения также сыграли свою роль в 
повыш ении цен на услуги здравоохранения. Так, 
хотя предложение медицинских услуг росло, спрос 
на эти услуги рос еще быстрее. Есть ряд факторов, 
которые, действуя совместно, привели к относитель
но медленному росту предложения.

Предложение врачей За последние годы число 
врачей в США увеличилось; в 1975 г. на 100 тыс. 
человек приходилось 169 врачей, в 2001 г. их стало 
255. Такой рост предложения не поспевал, однако, 
за ростом спроса на услуги врачей. В результате 
гонорары и доходы докторов росли быстрее роста 
среднего уровня цен и доходов в экономике страны 
в целом.

Согласно расхожему мнению , группы врачей, 
например Американская медицинская ассоциация 
(American Medical Association), сознательно контро
лировали прием студентов в медицинские школы 
и таким образом сохраняли предложение врачей на 
искусственно низком уровне. Но, скорее всего, та
кое объяснение слиш ком  упрош ено. О сновной 
причиной относительно более медленного роста 
предложения врачей стал, вполне вероятно, стре
мительный рост стоимости медицинского обуче
ния. Чтобы в СШ А стать врачом, необходимо 4 года 
учиться в медицинском колледже, 4 года — в меди
цинской ш коле, затем в ординатуре и еше 3—4 года 
проходить практику по выбранной медицинской 
специальности. Альтернативные издержки такого 
обучения значительно возросли, поскольку зара
ботная плата лю дей, получивших аналогичное об
разование по другим специальностям, также стре
мительно росла. Прямые расходы на обучение тоже 
увеличились, причем в большей степени в резуль
тате существенного повышения технического уров
ня медицинского обслуживания и, следовательно, 
соответствующей медицинской и технической под
готовки.

Высокие и продолжающие расти затраты на об
разование и подготовку врачей требуют не менее 
высоких гонораров за лечение, поскольку врачи 
должны возместить инвестиции в свой человеческий 
капитал. Поэтому их гонорары неизбежно становят
ся высокими; в 2001 г. они составляли в среднем 
200 тыс. долл. в год, но не следует забывать, что 
расходы на необходимое врачу образование также 
высоки. Данные за недавний период показывают, 
что хотя на протяжении всей своей трудовой жизни 
врачи ежегодно получают высокий доход на свои 
инвестиции в образование, эти показатели оказы
ваются значительно более низкими, чем доходы 
юристов и менеджеров, окончивших школы бизне
са и получивших степень магистра делового адми
нистрирования.

Медленный рост производительности Рост 
производительности в промыш ленности обычно 
приводит к снижению затрат и увеличению предло
жения. В области здравоохранения рост произво
дительности был невысоким. Одна из возможных 
причин этого состоит в том, что медицинская по
мощь является услугой, а повышать производитель
ность при предоставлении услуг гораздо труднее, 
чем при производстве товаров. Так, в машиностро
ительных отраслях можно относительно легко по
высить производительность, механизировав тот или 
иной процесс. Имея больший и более совершенный 
станочный парк, можно выпускать больший объем 
продукции при прежнем числе рабочих. Однако в 
сфере услуг ситуация совсем иная. Скажем, не так- 
то легко механизировать работу парикмахера, уход 
за детьми или доставку пиццы. То же самое спра
ведливо и в отношении труда людей, работающих в 
сфере здравоохранения и родственных с ним отрас
лях — врачей, сестер или сиделок.

Также следует отметить, что у многих провайде
ров медицинских услуг нет достаточно острой кон
куренции за пациентов и, следовательно, нет сти
мулов снижать стоимость услуг через повышение 
производительности. Как правило, в отнош ении 
большей части обычных товаров покупатели стре
мятся найти самую низкую иену. Такой способ тор
говли требует от продавцов достаточно низких цен 
и стремления повысить производительность труда, 
чтобы сохранить или увеличить прибыли. Но, об
ращаясь за медицинской помощью, пациенты ред
ко будут целенаправленно тратить время на поиски 
самых низких цен. Более того, пациент вряд ли 
охотно воспользуется услугами хирурга, который 
почему-то назначает самые низкие цены за свои 
операции. Даже если ему придется обратиться к та
кому специалисту, пациент, скорее всего, будет 
чувствовать себя некомфортно. К тому же не надо 
забывать, что если за операцию заплатит страховая 
компания, то на стоимость операции вообще не 
следует обращать особого внимания. Суть пробле
мы состоит в том, что необычные свойства рынка 
медицинских услуг ограничивают ценовую конку
ренцию и за счет этого ослабляют стимулы к эко
номии затрат, в частности, путем повышения про
изводительности труда.

Изменения в  медицинской технике Техни
ческий прогресс привел к снижению  некоторых 
затрат и в медицине. Например, разработка вакцин 
против полиомиелита, ветрянки и кори существен
но снизила расходы на лечение этих инфекцион
ных болезней. Снижению затрат на медицинское об
служивание способствует и сокращ ение времени 
пребывания больных в стационарах.

Но существует и противоположная тенденция. 
Многие новые медицинские технологии, получив
шие распространение после Второй мировой вой
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ны, значительно увеличили затраты на медицинское 
обслуживание: либо из-за прямого повышения цен, 
либо в результате предоставления медицинских ус
луг значительно более широкому кругу людей. Так, 
например, стали применяться более сложные при
боры для сканирования, поскольку они дают более 
точные результаты обследования. Такая процедура 
может стоить до 1000 долл., но тем не менее в на
стоящее время сканирование все чаше применяется 
вместо рентгеновского обследования, стоящего ме
нее 100 долл. Стараясь предлагать пациентам самое 
высокое качество услуг, больницы хотят иметь н о 
вейшее оборудование и применять самые современ
ные методы. Это новое и более дорогое лечение, 
без сом нения, оказывается гораздо эффективнее 
старых методов. Но врачи и администраторы боль
ниц понимают, что для того, чтобы такое дорогое 
оборудование окупилось, его надо широко исполь
зовать, а для этого надо снижать расходы на его 
применение в расчете на одного пациента.

Еше один пример такого рода -  пересадка орга
нов, исключительно дорогая операция. До разработ
ки этой технологии человек с серьезными наруше
ниями функций печени умирал. Теперь пересадка 
печени может стоить 200 тыс. долл. и более, а по
следующее медицинское наблюдение и лечение для 
предотвращения отторжения органа стоят от 10 тыс. 
до 20 тыс. долл. в год на протяжении всей остав
шейся жизни пациента.

И наконец, рассмотрим новые лекарственные 
препараты, продаваемые по рецепту. Ф армацевти
ческие компании разрабатывают очень дорогие ле
карства, которые часто заменяют более дешевые, 
предназначенные для более широкого круга болез
ней как физического, так и  умственного характера. 
Хотя эти новые средства в значительной степени 
способствуют сохранению здоровья, они настолько 
же влияют и на рост расходов, связанных со здра
воохранением.

Исторически сложившаяся готовность частного 
и государственного страхования оплачивать новые 
виды лечения, невзирая на издержки и число паци
ентов, усиливает стимулы для разработки и исполь
зования новых технологий. Страховые компании 
фактически побуждают сектор здравоохранения, за
нимающийся разработкой и внедрением новых тех
нологий и оборудования, создавать новые техноло
гии, не учитывая величину расходов. Недавно, ког
да страховые компании отказались оплачивать но
вые дорогостоящ и е виды лечен и я, такие, как 
пересадка костного мозга, энергичные протесты об
щественности быстро заставили их изменить реше
ние. Таким образом, расширение масштабов стра
хования неизбежно влечет за собой применение 
новых, часто более дорогих и технически более со 
вершенных методов лечения, а эти новые методы, 
в свою очередь, влекут за собой расширение переч-

Рассмотрим 
следующую ситуацию...

Устарел ли стетоскоп 
или, может быть, он вызывает 
слишком сильные негативные 

ощущения у пациентов?
М е д и ц и н с к а я  т е х н о л о г и я  ч а с т о  п о м о г а е т  у л у ч ш а т ь  

п р е д о с т а в л я е м ы е  м е д и ц и н с к и е  у с л у ги , о д н а к о  з а  э т о  
н а д о  п л ати ть . В T h e  W a l l  S t r e e t  J o u r n a l  с о о б щ а е т с я ,  что  
э р а  с т е т о с к о п а  м е д л е н н о , н о  н е у к л о н н о  у х о д и т  в п р о 
ш л о е , о с в о б о ж д а я  м е с т о  д л я  н о в ы х  у л ь т р а з в у к о в ы х  п е 
р е н о с н ы х  а п п а р а т о в ,  п о з в о л я ю щ и х  в р а ч а м  н а  м е с т е  
с е р ь е з н о  о б с л е д о в а т ь  с е р д ц е  и  л е г к и е  п а ц и е н т а .  Эти 
н о в ы е  п р и б о р ы , в ы п у с к а е м ы е  S o n o S i t e  и  G e n e r a l  E lec tr ic ,  
п о з в о л я ю т  д е м о н с т р и р о в а т ь  ж и з н е н н о  в а ж н ы е  о р га н ы  и 
п р о в о д и т ь  б о л е е  у гл у б л е н н ы е , х о т я  и  б о л е е  д о р о г о с т о 
я щ и е  ф и з и ч е с к и е  о б с л е д о в а н и я .  Н о  е с л и  д а ж е  л у ч ш и е  
с т е т о с к о п ы  с т о и л и  о т  5 0  д о  2 0 0  д о л л .,  ц е н а  п е р е н о с н ы х  
у л ь т р а з в у к о в ы х  п р и б о р о в  н а х о д и т с я  в д и а п а з о н е  от  
1 2  5 0 0  д о  5 5  0 0 0  д о л л . Р а з у м е е т с я , п р о в е р к и  т а к о г о  
р о д а  о б ы ч н о  п о л н о с т ь ю  о п л а ч и в а ю т с я  ч а стн ы м и  и г о с у 
д а р с т в е н н ы м и  с т р а х о в к а м и . П о э т о м у  д о б р о  п о ж а л о в а т ь  
в м и р  с о в р е м е н н ы х  т е х н о л о г и й , у л у ч ш е н н о г о  з д р а в о о х 
р а н е н и я  и р а с т у щ и х  н а  н его  р а с х о д о в !

Источник: Amy Dockser M arcus, « W h a t's  C old, Clammy, an d  O ut 
o f D ate?» The W a ll  S t r e e t  J o u r n a l  (On-Line), Dec. 4, 2 0 0 2 .

ня видов лечения, которые будут покрываться стра
ховкой.

Относительная важность

По мнению большинства аналитиков, рассмотрен
ные выше факторы спроса и предложения значи
тельно отличаются по степени влияния на расту
щие расходы на здравоохранение. Как уже отмеча
лось, эластичность спроса на медицинские услуги 
по доходу оценивается при м ерн о в диапазоне 
от +1,0 до +1,5, т.е. рост личного дохода влечет за 
собой пропорциональное, а порой более чем про
порциональное увеличение расходов на здравоох
ранение. Что касается «старения» населения, то, по 
оценкам правительственных структур, оно объясня
ет не более 10% роста расходов на здравоохранение 
в расчете на душу населения.

Многие эксперты полагают, что основными при
чинами роста расходов на здравоохранение являют
ся (1) прогресс медицинской технологии в сочета
нии (2) с традиц ионн ой  м еди цин ской  этикой , 
согласно которой пациенту должно быть предостав
лено «самое лучшее лечение», (3) государственное 
и частное страхование м едицинских расходов
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и (4) оплата медицинского обслуживания «по счету 
за услуги», которую производят страховые компа
нии. С помощью технического прогресса были до
стигнуты большие успехи в диагностике, лечении и 
предотвращении болезней. Но система оплаты тре
тьей стороной (страховой компанией) не побужда
ет к оф аничению  использования и развития новых 
технологий, так как в нее не встроен механизм урав
новешивания предельных затрат и предельных вы
год. Этика же предоставления «наилучшего лечения» 
в сочетании с системой оплаты «по счетам» означа
ет, что будет применяться любая новая технология 
лечения с положительными предельными выгода
ми и за нее будут платить независимо от размера 
предельных издержек, которые несет все общество.

Краткое повторение 36.2

♦  Особыми характеристиками рынка здравоохране
ния являются: а) широко распространенный взгляд 
на здравоохранение как на «право»: б) асимметрич
ное распределение информации между потребите
лями и поставщиками; в) наличие выгод от пере
лива средств; г) оплата расходов в основном за счет 
средств страховой компании.

♦  Спрос на услуги здравоохранения увеличился по 
многим причинам, включая рост доходов, старе
ние населения, нездоровый образ жизни, асиммет
ричное распределение информации, «защитную* 
медицину и систему оплаты на основании счета за 
услуги, выставляемого страховой компании.

♦  Предложение медицинских услуг росло относитель
но более медленными темпами по следующим при
чинам: а) относительно медленного роста произ
водительности труда в области здравоохранения;
б) увеличения затрат на получение медицинского 
образования и подготовки; в) расширения исполь
зования дорогостоящих медицинских технологий.

Реф орм а системы 
здравоохранения
Можно ли хоть что-нибудь сделать, чтобы система 
здравоохранения стала доступнее для большего чис
ла американцев? И как хотя бы удерживать расходы 
на здравоохранение на одном уровне? Реформиро
вать американскую систему здравоохранения для 
достижения этих двух целей будет трудно. Во-пер
вых, изначально существует необходимость комп
ромисса при достижении этих целей: увеличение 
доступности означает повышение расходов. Во-вто
рых, реформа здравоохранения сложна, потому что

ей препятствуют различные ожидания (например, 
доступ к «самому лучшему» медицинскому обслу
живанию), традиции («право» выбирать своего вра
ча) и цели различных групп (частных страховых 
компаний, фармацевтических компаний, врачей и 
больниц).

Последнее может иметь наибольшее значение. 
Возможное перераспределение затрат и выгод в от
расли, на которую приходится около седьмой части 
всех расходов в стране, не может, разумеется, оста
вить в стороне многочисленные группы заинтере
сованных лиц. Врачи, больницы, страховые и ф ар
мацевтические компании пытаются предотвратить 
ценовой контроль за своими продуктами и услуга
ми. Пожилые люди, интересы которых представля
ет Американская ассоциация пенсионеров (AARP), 
хотят, чтобы государство оплачивало большую долю 
долгосрочного лечения (или проживания людей в 
домах для престарелых). Страховые компании на
деются, что в связи с реформами их бизнес не со
кратится. Профсоюзы выступают за более шедрый 
набор основных пособий, одновременно возражая 
против налогообложения оплачиваемого нанимате
лем медицинского страхования. Фармацевтические 
компании стараются добиться покрытия програм
мой Medicare стоимости лекарств, продаваемых по 
рецепту. Психоаналитики, мануальные терапевты, 
иглотерапевты и хиропрактики мечтают, чтобы их 
услуги также были включены в новые программы. 
Юристы хотят, чтобы не изменяли существующих 
законов, даже имеющих недостатки, по которым 
можно подавать иски за неправильное лечение. 
Малый бизнес энергично возражает против пред
ложения, чтобы все компании обеспечивали своих 
работников медицинскими страховками. Произво
дители спиртных напитков, пива и табака опасают
ся, что их обложат дополнительными налогами — за 
выпуск «вводящих в грех» продуктов, так как для 
финансирования реформы здравоохранения потре
буются дополнительные средства.

Аостижение всеобщей доступности

Как может медицинское страхование, а через него 
и здравоохранение, стать доступным для всех аме
риканских фаждан? Давайте кратко рассмотрим три 
основные концепции предлагаемой реформы.

«У част вуй и л и  плати»  Так как большая часть 
медицинского страхования оплачивается работода
телями, одним из способов увеличить покрытие ме
дицинских расходов будет подход «участвуй или 
плати». Предполагается, что все работодатели дол
жны либо обеспечивать базовую программу страхо
вания для своих работников и членов их семей 
(«участвуй»), либо платить специальный налог на 
заработную плату, необходимый для финансирова
ния страховки для незастрахованных работников
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(«плати»). Людям, не имеющим страховки, потому 
что они нигде не работают, медицинские услуги 
предполагается оплачивать за счет государства.

Однако такие предложения, скорее всего, могут 
привести к снижению реальной заработной платы. 
Кроме того, в ряде фирм, выплачивающих зарплату 
в размере минимальной или близкой к  этому, без
работица может повыситься.

Н а л о г о в ы е  к р ед и т ы  и  в а у ч е р ы  Другой под
ход, опирающийся на налоговые кредиты и вауче
ры, обеспечивает медицинское страхование для бед
ных. Налоговый кредит должен предоставляться част
ным лицам и семьям с низкими доходами, напри
мер, в размере 1500 долл. на одного человека и 
4 тыс. долл. на семью из четырех человек, для при
обретения медицинской страховки. С ростом дохо
дов получателя размер налогового кредита предпо
лагается снижать. Те, у кого доход настолько низ
кий, что и сейчас не облагается налогом, для при
обретения м едицинской  страховки получат 
специальный ваучер. По своей сути это предложе
ние — налоговые льготы, делающие страхование 
более доступным для людей с низкими доходами.

Н а ц и о н а л ь н о е  м е д и ц и н с к о е  с т р а х о в а н и е  
Наиболее ш ирокомасш табное и противоречивое 
предложение — создать Систему национального ме
дицинского страхования (N111), аналогичную уже 
действующей в Канаде. В этом случае федеральное 
правительство обеспечивало бы предоставление ба
зового набора медицинских услуг каждому гражда
нину бесплатно или за небольшую плату. Такая си
стема может финансироваться за счет налоговых 
поступлений, а не страховых взносов.

Национальное медицинское страхование -  не то 
же самое, что государственная медицина. При ва
рианте N111 государство не владеет больницами, 
клиниками и домами для престарелых. М едицин
ские работники -  врачи, медицинские сестры и тех
ники -  не являются государственными служащи
ми. Государство выступает всего лиш ь в роли спон
сора программы N H I  и финансирует базовое меди
цинское обслуживание для всех граждан. Хотя роль 
частных страховых компаний при этом ограничена, 
они смогут предоставлять медицинскую страховку 
любых медицинских процедур, не включенных в ба
зовый набор NHI.

Аргументы в  пользу системы национального м е 
дицинского ст рахования Сторонники N H I  утверж
дают, что этот вариант является самым простым и 
наиболее прямым способом обеспечения всеобще
го доступа к медицинскому обслуживанию:
♦  позволяет пациентам самим выбирать врачей;
♦  позволяет сократить административные издерж

ки. По их мнению, нынешняя система -  хао
тичная и дорогая, потому что она включает сот
ни частных страховых компаний, каждая из ко
торых имеет свои процедуры и формы обслужи

вания. Административные издержки канадской 
системы составляют менее 5% всех расходов на 
здравоохранение, в то время как в СШ А они 
достигают почти 17%;

♦  разделяет концепции доступности медицинской 
помощи и занятости и, следовательно, увеличи
вает мобильность рабочей силы и сокращает тен
денцию найма временных работников и работ
ников на неполную ставку, поскольку это спо
соб, к которому сейчас прибегают работодатели, 
чтобы уклониться от медицинского страхования 
работников;

♦  позволяет правительству использовать рыночную 
власть единственной страховой компании для 
сдерживания роста расходов. Оно могло бы ис
пользовать эту власть для ведения переговоров 
или установления размера оплаты различных 
медицинских процедур и тем самым контроли
ровать расходы врачей и больниц. Больницы 
работали бы на основе согласованного с органа
ми власти бюджета.
Аргументы против сист емы национа.1ьного м еди

цинского ст рахования  Противники введения N H I
выдвигают следующие контраргументы:
♦  устанавливаемый правительством потолок цен на 

услуги врачей вряд ли повлияет на расходы. Вра
чи могут обеспечить рост своих доходов и при 
фиксированных ставках оплаты, манипулируя 
количеством услуг, которые они предоставляют 
пациенту. Предположим, максимальный гонорар 
за посещение врача -  30 долл. Врач может рас
пределить определенное количество диагности
ческих тестов на три-четырс посещения, хотя все 
они могли бы быть сделаны за один визит. Врач 
может потребовать, чтобы больной явился на 
прием и получил результаты анализов, хотя мог 
бы сообщить их по телефону. Аналогичные со
ображения применимы и к государственному 
регулированию цен в больницах;

♦  в канадской системе здравоохранения пациенты 
могут довольно долго ждать некоторых диагно
стических процедур и хирургических операций. 
Это является результатом усилий канадского пра
вительства по контролю за расходами и ограни
чению бюджетов больниц. Например, в Канаде 
в пять раз меньше больниц располагают установ
ками для обследования с использованием маг
нитного резонанса в расчете на миллион чело
век населения по сравнению с СШ А, в результа
те чего в Канаде существует длинная очередь на 
такое обследование. Поэтому система N111 мог
ла бы вступить в противоречие с ожиданием аме
риканцев получать медицинское обслуживание 
«по первому требованию»;

♦  врачи могут прибегать к своего рода «забастов
кам», протестуя таким образом против недоста
точного количества средств, выделяемых органа
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ми власти, как это происходило в некоторых ре
гионах Канады. В прошлом в США подобных сбо
ев в работе системы здравоохранения не было;

♦  федеральное правительство, как свидетельствует 
прошлый опыт, не способно сдерживать рост 
расходов. Так, М инистерство обороны, несмот
ря на казалось бы большую мошь как закупщи
ка, имеет длинную историю перерасходов и не
правильного расходования средств. Как уже было 
показано выше, после введения государственных 
профамм M edicaid к  Medicare расходы на них все 
время растут. Вспомните также (см. рис. 36.36), 
что критичным фактором избыточного потреб
ления услуг здравоохранения является страхова
ние. При действии системы N H I  полностью «бес
платный» базовый набор медицинских услуг бу
дет подталкивать потребителей «приобретать» 
эти медицинские услуги до тех пор, пока пре
дельная выгода будет для них положительной, 
независимо от реальных расходов общества;

♦  при системе N H I  могут возникнуть малозамет
ные, но, скорее всего, нежелательные процессы 
перераспределения средств. При частном меди
цинском страховании определенный набор ме
дицинских услуг стоит одинаково, независимо от 
дохода владельца сф аховки . Это делает страхо
вые издержки похожими на рефессивны й налог, 
так как работники с низкими доходами платят 
за страховку большую долю своего дохода, чем 
работники с высокими доходами. Если бы сис
тема N H I  финансировалась из поступлений от 
личных подоходных налогов, финансирование 
было бы прогрессивным. При системе А Я /лиц а 
с низкими доходами получали бы медицинскую 
страховку и платили бы за нее мало или не пла
тили бы ничего. Одна часть населения может 
признать эту идею правильной, другая посчита
ет, что в СШ А было произведено избыточное 
перераспределение дохода и дальнейшее пере
распределение через систему N H I  было бы не
справедливым. В зависимости от типа и размера 
налога работодатели и работники в таких отрас
лях, как автомобильная и сталелитейная, могли 
бы получить более высокую прибыль и зарплату, 
когда их программы медицинского страхования 
были бы заменены на систему NHI. Наниматели 
и работники в мелких розничных фирмах и ре
сторанах быстрого обслуживания, где медицин
ское страхование, как правило, отсутствует, мог
ли бы не получить такого выигрыша вообще.

С д е р ж и в а н и е  зат рат : с м е н а  с т и м у л о в

Могут ли Соединенные Штаты контролировать рост
издержек на здравоохранение, цены и расходы, ос
лабляя побудительные мотивы к избыточному по
треблению здравоохранения?

В ы чет ы  и  со в м е с т н ы е  плат еж и  Страховые 
компании отреагировали на повышение расходов на 
здравоохранение и увеличили размер вычетов из оп 
лачиваемых страхованием сумм и совместных вы
плат для тех, кого они страхуют. Вместо того чтобы 
покрывать все медицинские затраты сфахуемого, 
в полисе теперь может быть указано, что он должен 
сам оплачивать первые 250 или 500 долл. ежегод
ных медицинских услуг или совместно со страхо
вой компанией оплатить 15-20% всех дополнитель
ных расходов. Вычеты и совместные платежи пред
назначены для смягчения проблемы избыточного 
пользования услугами здравоохранения путем уве
личения альтернативных издержек потребителя ме
дицинских услуг. Вычеты имеют и дополнительное 
преимущество -  они помогают сокращать админи
стративные расходы страховых компаний на обра
ботку множества мелких требований.

У п р а в л я е м а я  м е д и ц и н с к а я  п о м о щ ь  Управ
ляемые организации (или система) здравоохране
ния -  это организации, в которых предоставление 
медицинских услуг находится под контролем или 
управлением страховых компаний либо специаль
ных организаций здравоохранения с целью сокра
щения медицинских расходов. В 2001 г. почти 65% 
всех работников в США получали медицинское об
служивание через сеть таких «управляемых» меди
цинских учреждений. Существует два типа подоб
ных организаций.

Отдельные страховые компании создали органи
зации приоритетного провайдера (РРО), которые тре
буют от больниц и врачей предоставлять скидки на 
свои услуги, без чего эти учреждения и врачи не 
включаются в список тех, чьи услуги оплачивают 
страховые компании. Держатели полисов получают 
список больниц и врачей, являющихся приоритет
ными провайдерами по предоставлению услуг, и им 
возмещается от 80 до 100% расходов на медицин
ские услуги, если они получают их в больницах и у 
врачей, входящих в список РРО. Если же пациент 
выбирает врача или больницу, не входящие в спи
сок РРО, страховые компании возмещают только 
60—70% его затрат на лечение. В обмен на включе
ние в список доктора и больницы соглашаются на 
ставки на медицинские услуги, установленные стра
ховыми компаниями на каждый вид лечения. Но 
поскольку эти ставки меньше обычных, приоритет
ные провайдеры услуг сокращают и страховые пла
тежи, и расходы на лечение.

Многие американцы сегодня получают медицин
скую помощь от организаций по поддержанию здоро
вья (Н М О ), которые предоставляют медицинские 
услуги специальной группе участников в обмен на 
фиксированную годовую плату за членство. Такие 
организации нанимают собственных врачей и за
ключают контракты на специализированное обслу
живание с другими врачами и организациями. НМ О
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заключают контракты с работодателями или органа
ми пласти по медицинскому обслуживанию работ
ников в их организациях, которые становятся члена
ми НМО. Поскольку //Л/О предлагает предваритель
но фиксированную  годовую оплату медицинских 
услуг, они могут оказаться в убытке, если предоста
вят «слишком много» медицинской помоши. Поэто
му они стараются сокращать свои затраты. У таких 
организаций есть и другой стимул -  заниматься про
филактикой поддержания здоровья, чтобы снизить 
значительно большие расходы на лечение.

И система организаций приоритетных провай
деров (РРО), и система организаций по поддержа
нию здоровья (Н М О ) относятся к категории «управ
ляемой помоши», так как в них «управление» рас
ходами происходит путем установления контроля за 
поведением врачей и направлено на исключение 
ненужных диагностических процедур и лекарств в 
ходе лечения. Врачи в такой «управляемой систе
ме» не будут без необходимости применять компью
терную томографию или ультразвуковое обследова
ние, потому что они состоят в организации, где за их 
работой наблюдают специально выделенные для это
го сотрудники, а сами организации имеют фиксиро
ванный бюджет. Врач же, не входящий в эти систе
мы и получающий гонорар, не подвергается контро
лю и имеет очень сильные финансовые стимулы 
проводить дополнительные исследования или делать 
не самые нужные операции. Контроль над издерж
ками часто приводит к созданию фонда стимулиро
вания, в котором участвуют врачи и больницы, со
стоящие в списке «управляемых» организаций.

Свои преимущества от таких систем получают и 
потребители: «управляемые» организации предо
ставляют медицинские услуги по более низким це
нам. чем обычные частные страховые компании, 
поскольку основной упор они делают на профилак
тике. Но у такого подхода есть и свои недостатки, 
в частности, пациенты должны пользоваться услу
гами лиш ь тех врачей и организаций, которые вхо
дят в категорию «управляемых» или работают в тес
ном контакте с ними. К тому же некоторые крити
ки считают, что чрезмерная приверженность идее 
сокращения затрат может зайти слишком далеко, и 
может случиться так, что только на этом основании 
пациенту откажут в дорогостоящем, но единствен
но эффективном для него лечении, из-за чего ему 
будет предоставлена не «самая лучшая» медицин
ская помощь. Это вы звало требования принять 
«билль о правах пациентов», в котором регулирова
лись бы приемы провайдеров «управляемой помо
щи» и определялся процесс принятия решений в 
организациях НМ О. Ввиду ее важности мы еще раз 
вернемся к этой теме.

M e d ic a r e  и  D R G  В 1983 г. федеральное прави
тельство изменило способ оплаты услуг больниц для 
пациентов по программе Medicare. Вместо того что

бы просто оплачивать все затраты, связанные с ле
чением пациента и его пребыванием в больнице, 
программа Medicare заменила их на систему оплаты 
по группам, связанным с диагностикой (DRG). По си
стем е D RG  больница получает ф иксированную  
оплату на основе одной из нескольких сотен диаг
ностических категорий, лучше всего характеризу
ющей состояние и потребности пациента.

Оплата по системе DRG, очевидно, побуждает 
больницы оф аничивать количество ресурсов, ис
пользуемых для лечения каждого пациента. Неуди
вительно, что длительность пребывания в больнице 
при системе DRG  резко сократилась, а многие па
циенты вообще стали лечиться амбулаторно. Кри
тики, однако, утверждают, что это свидетельствует 
о снижении качества медицинского обслуживания.

П о с л е д н и е  з а к о н ы  и  п р е д л о ж е н и я  
в  о б л а ст и  з д р а в о о х р а н е н и я

Хотя К онф есс отверг вариант проведения крупных 
реформ системы здравоохранения, он пошел на 
некоторые крупные изменения и в настоящее вре
мя обсуждает ряд реформ.
♦  Возможность переноса страховки и отчетность

Закон от 1996 г. гарантирует, что работники, име
ющие фупповую медицинскую страховку, могут 
продолжать покупать страхование при смене ра
боты или переходе на вариант обеспечения соб
ственной занятости, даже если у них большие 
проблемы со здоровьем. Он также запрещает не 
включать в профамму группового страхования 
больного работника или компанию, в которой 
есть больной работник.

♦ Счета медицинского сбережения Закон от 1996 г. 
также вводит в варианте апробирования счета ме
дицинского сбережения (medical savings accounts, 
M SA) для малого бизнеса, людей, самостоятель
но обеспечивающих себя работой, и для неза
страхованных. Пациенты могут делать вклады на 
эти счета, которые не облагаются налогом и 
включаются в план страхования здоровья в слу
чае наступления катастроф, требующих больших 
медицинских расходов. Доходы по средствам, ак
кумулируемым на счете, не подлежат налогооб
ложению , а деньги с этого счета можно исполь
зовать для оплаты обычных медицинских расхо
дов. Н еиспользованные средства продолжают 
каждый год расти. Изъятие средств на немеди
цинские цели разрешено, но в этом случае эти 
деньги облагаются налогом как доход.

♦  Ьи.иь о правах пациентов В 2000 г. сенат и пала
та представителей Конгресса СШ А рассмотрели 
две версии «билля о правах пациентов», кото
рый регулировал бы деятельность организаций 
Н М О  и обеспечивал защиту пациентов. Обе вер
сии включали гарантированный доступ к услу-
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П О С Л Е Д Н И М  Ш Т Р И Х я
Нужен ли рынок человеческих органов?

Рынок м ож ет  пом очь п р еод ол еть  сущ еству
ю щ ий деф и ц и т ор ган ов  ч ел ов ек а  дл я  тр ан с
плантации. О дн ак о  о д н о в р е м ен н о  вы сказы ва
ется м ного в озр аж ен и й  против того, чтобы п р е
вращ ать части т ел а  в объ ек т  торговли.

П р о г р е с с  в м е д и ц и н с к о й  т е х н о л о г и и  с д е л а л  в о з 
м о ж н ы м  п р о в о д и т ь  о п е р а ц и и  п о  п е р е с а д к е  н е к о т о р ы х  
ч а с т е й  и  о р г а н о в  ч е л о в е ч е с к о г о  т е л а  и з а м е н е  и х  
д о н о р с к и м и ,  « б ы в ш и м и  в 
у п о т р е б л е н и и » ,  ч т о  п о х о ж е  
н а  то , к а к  м е х а н и к  н а  а в т о 
с т а н ц и и  м о ж е т  з а м е н и т ь  и з н о 
ш ен н ы й  п е р е к л ю ч а т е л ь  б о л е е  
н о вы м , в зя ты м  и з  с т а р о г о  а в 
т о м о б и л я . С т а н о в и т с я  в с е  б о 
л е е  о б ы д е н н о й  о п е р а ц и я  
т р а н с п л а н т а ц и и  п о ч е к ,  л е г 
к и х , п е ч е н и , р о г о в и ц ы  г л а з а ,  
п о д ж ел у д о ч н о й  ж е л е зы  и с е р д 
ц а  о т  у м и р а ю щ и х  л ю д е й  тем , 
у  к о го  эти  о р г а н ы  п о л н о стью  
о т к а з а л и  и л и  в о т -в о т  о тк аж у т .
Н о п е р е д  х и р у р г а м и  и и х  м н о 
г о ч и с л е н н ы м и  п а ц и е н т а м и  
в о з н и к а е т  в с е  б о л е е  о с т р а я  
п р о б л е м а :  о щ у щ а е т с я  явны й 
н е д о с т а т о к  н е о б х о д и м ы х  д о 
н о р с к и х  о р г а н о в  д л я  т р а н с 
п л а н т а ц и и . Н е  в се , к о м у  н у ж ен  т р а н с п л а н т а т , м о гу т  
е г о  п о л у ч и ть . В 2 0 0 3  г. в с п и с к е  о ж и д а н и я  н а  п е р е 
с а д к у  т е х  и л и  и н ы х  о р г а н о в  с т о я л о  81  ООО а м е р и к а н 
ц е в . И  д е й с т в и т е л ь н о , н е д о с т а т о ч н о е  п р е д л о ж е н и е  о р 
г а н о в  д л я  п е р е с а д к и  в С Ш А  к а ж д ы й  г о д  п р и в о д и т , по 
о ц е н к а м , к 4 0 0 0  с м е р т я м .

Р

Р.

QQi

П о ч е м у  в о з н и к  д е ф и ц и т ?  Р е д к о , н о  в с е  ж е  и н о г д а  
мы м о ж е м  у сл ы ш а ть  о  н е х в а т к е  н е к о т о р ы х  з а п а с н ы х  
ч а с т е й  д л я  а в т о м о б и л я :  п е р е к л ю ч а т е л е й ,  б а т а р е й ,  
т р а н с м и с с и й , в о д я н ы х  н а с о с о в .  Ч е м  ж е  р ы н о к  т р а н с 
п л а н т а т о в  ч е л о в е ч е с к и х  о р г а н о в  о т л и ч а е т с я  от  д р у г и х  
р ы н к о в , в ч а с т н о с т и  з а п а с н ы х  ч а с т е й ?  О д н о  и з  о т л и 
чий  с о с т о и т  в то м , что  р ы н о к  з а п ч а с т е й  д л я  а в т о м о б и 
л е й  у ж е  с у щ е с т в у е т , а  о р г а н о в  ч е л о в е ч е с к о г о  т е л а  -  

н ет . Ч т о б ы  п он ять  эту  с и т у а 
ц и ю , п о с м о т р и м  н а  к р и в у ю  
с п р о с а  D , и  к р и в у ю  п р е д л о 
ж е н и я  S ,  н а  п р и в е д е н н о м  
з д е с ь  р и с у н к е . Н и с х о д я щ а я  
к р и в а я  с п р о с а  с в и д е т е л ь 
с т в у е т  о  то м , что  е с л и  бы  с у 
щ е с т в о в а л  р ы н о к  ч е л о в е ч е с 
к и х  о р г а н о в ,  с п р о с  н а  н и х  
п р и  б о л е е  н и з к о й  ц е н е  бы л 
б ы  з н а ч и т е л ь н о  вы ш е. К р и 
в а я  с о в е р ш е н н о  н е э л а с т и ч 
н о г о  п р е д л о ж е н и я  S ,  п о к а 
з ы в а е т  ф и к с и р о в а н н о е  к о л и 
ч е с т в о  о р г а н о в , к о т о р ы е  с е 
го д н я  п о п а д а ю т  в к а т е г о р и ю  
д о н о р с к и х  п о  з а в е щ а н и ю  п е 
р е д  с м е р т ь ю . П о с к о л ь к у  
ц е н а  т а к и х  о р г а н о в  р а в н а  
н у л ю , с п р о с  Q 3 п р е в ы ш а е т  

п р е д л о ж е н и е  Q , .  Д е ф и ц и т , г р а ф и ч е с к и  п р е д с т а в л е н 
ный о т р е з к о м  Q 3Q V р е г у л и р у е т  о ч е р е д ь , в к о т о р о й  
« сто я т»  т е , к о м у  эти  о р г а н ы  нуж ны .

И с п о л ь з о в а н и е  р ы н к а  Н а л и ч и е  р ы н к а  о р г а н о в  ч е 
л о в е ч е с к о г о  т е л а  с т и м у л и р о в а л о  б ы  п р е д о с т а в л е н и е

гам скорой и специальной помощи, определяли 
порядок быстрого принятия решений в случае 
отказа от предоставления медицинских услуг и 
позволяли пациентам или членам их семей по
давать иски на организации НМО, ош ибки ко
торых привели к смерти или несчастным случа
ям людей.
Однако по состоянию на конец 2003 г. компро

мисса между вариантами сената и палаты предста
вителей по этому законопроекту достигнуто еще не 
бы ло. Все еше требуется реш ить ряд вопросов, 
в частности, каким должен быть размер возмеще
ния по иску за «боль и страдания» (отличающегося

от экономических потерь), должен ли он быть не
ограниченным и оставляться на усмотрение судей, 
как предлагается в законопроекте сената, или иметь 
ограничения в 500 000 долл., как предусмотрено в 
проекте палаты представителей.
♦  Ограничения по возмещении) врачебны х ошибок 

Близко с рассмотренной выше темой связаны и 
последние усилия Конгресса по ограничению 
возмещения за «боль и страдания» в результате 
любых медицинских ош ибок по искам, подан
ным против врачей (этот уровень может быть 
установлен, например, в размере 250 000 долл. 
или 500 000 долл.). Те, кто поддерживает уста-
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о р г а н о в  д л я  п е р е с а д к и . Т акой  р ы н о к  м о г  б ы  р а б о т а т ь  
с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :  и н д и в и д  у к а з ы в а е т  в с в о е м  з а 
в е щ а н и и  ж е л а н и е  п е р е д а т ь  (п у те м  и х  к у п л и -п р о д а ж и )  
с в о и  о р г а н ы  д л я  п е р е с а д к и  п о с л е  е г о  с м е р т и  или  п е 
р е д  с а м о й  с м е р т ь ю . И н д и в и д  м о г  б ы  т а к ж е  р а с п о р я 
д и ться  те м , к у д а  и к о м у  п о й д у т  с р е д с т в а  о т  и х  п р о д а 
ж и , н а п р и м е р , ч л е н а м  се м ь и , ц е р к в и , н а  п о д д е р ж а н и е  
у ч е б н о г о  з а в е д е н и я  и л и  б л а г о т в о р и т е л ь н ы е  ц ел и . В р е 
з у л ь т а т е  н а ч н у т  о б р а з о в ы в а т ь с я  ф и р м ы , з а н и м а ю щ и 
е с я  п о к у п к о й  о р г а н о в  и  п о с л е д у ю щ е й  и х  п е р е п р о д а 
ж е й  с  ц ел ь ю  п о л у ч е н и я  п р и б ы л и . П р и  т а к о й  о р г а н и з а 
ц и и  к р и в а я  п р е д л о ж е н и я  д о н о р с к и х  о р г а н о в  п р и м е т  
н о р м а л ь н о е  п о л о ж е н и е : о н а  с т а н е т  о б ы ч н о й  в о с х о д я 
щ е й  к р и в о й  п р е д л о ж е н и я . Ч е м  вы ш е о ж и д а е м а я  ц е н а  
о р г а н о в ,  т е м  б о л ь ш е  б у д е т  ч и с л о  л ю д е й , ж е л а ю щ и х  
з а в е щ а т ь  с в о и  о р г а н ы  д л я  п р о д а ж и  п о с л е  с м е р т и . 
П р е д п о л о ж и м , к р и в а я  п р е д л о ж е н и я  н а  р и с у н к е  т е п е р ь  
п р и м е т  п о л о ж е н и е  S 2. П р и  р а в н о в е с н о й  ц е н е  Р, ч и сл о  
о р г а н о в ,  д о с т у п н ы х  д л я  п е р е с а д к и  (<Э2), с р а в н я е т с я  с 
ч и с л о м  о р г а н о в ,  к у п л е н н ы х  с  э т о й  ц ел ь ю  (т а к ж е  (Э2). 
В о б щ е м  с л у ч а е  д е ф и ц и т  о р г а н о в  б у д е т  п р е о д о л е н  и, 
ч т о  о с о б е н н о  в а ж н о , ч и с л о  о р г а н о в ,  д о с т у п н ы х  д л я  
т р а н с п л а н т а ц и и , у в е л и ч и т с я  с  О ,  д о  <Э2. Э т о  о з н а ч а е т ,  
ч т о  б у д е т  с п а с е н о  б о л ь ш е  ж и з н е й , ч е м  п р и  н ы н еш н ей  
д о н о р с к о й  с и с т е м е .

В о з р а ж е н и я  Е сли  в с е  т а к  х о р о ш о , п о ч е м у  ж е  т а к о 
го  р ы н к а  д о  с и х  п о р  н е т ?  К р и ти к и  р ы н о ч н о г о  п о д х о д а  
к р а с с м а т р и в а е м о й  з д е с ь  п р о б л е м е  в ы с к а з ы в а ю т  д в а  
о с н о в н ы х  в о з р а ж е н и я . П е р в о е  -  м о р а л ь н ы й  а с п е к т . 
М н о г и е  с ч и т а ю т , что  п р е в р а щ е н и е  ч е л о в е ч е с к и х  о р 
г а н о в  в п р о с т о й  т о в а р  д е л а е т  и  с а м о г о  ч е л о в е к а  т о в а 
р о м  и п р и н и ж а е т  о с о б у ю  п р и р о д у  е г о  ж и з н и . О н и  
у т в е р ж д а ю т , ч т о  п р о д а ж а  о р г а н о в  -  э т о  н е ч т о  н е п р и 
с т о й н о е , т а к  к а к  ч а сти  т е л а  н е л ь з я  с р а в н и в а т ь  с  б у ш е 
л я м и  п ш ен и ц ы  или  у н ц и ям и  з о л о т а .  (Н о  в е д ь  с у щ е с т в у 

е т  ж е  р ы н о к  ч е л о в е ч е с к о й  к р о в и !)  Б о л е е  т о г о , эти  к р и 
ти к и  п о д ч е р к и в а ю т , ч т о  р ы н о к  б у д е т  о г р а н и ч и в а т ь  
д о с т у п н о с т ь  о р г а н о в  (ч то  н а  р и с у н к е  п р е д с т а в л е н о  
у р о в н е м  Q 2) т о л ь к о  д л я  т е х , кто  м о ж е т  п о зв о л и т ь  с е б е  
и х  п р и о б р е с т и  (п о  ц е н е  Р ,)  и л и  п о л у ч и ть  с т р а х о в к у , 
п о к р ы в а ю щ у ю  с т о и м о с т ь  п е р е с а д к и  о р г а н о в .

Д р у г о е  в о з р а ж е н и е  о с н о в а н о  н а  том , что  р ы н о к  
ч е л о в е ч е с к и х  о р г а н о в  в з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  п о в ы 
с и т  з а т р а т ы  н а  з д р а в о о х р а н е н и е .  П а ц и е н ты  и л и  с т р а 
х о в ы е  к о м п а н и и , к о т о р ы е  с е г о д н я  п о л у ч а ю т  эти  о р г а 
ны о т  д о н о р о в  б е с п л а т н о  (п усть  э т о  и « е д и н и ч н ы е »  
с л у ч а и ) , д о л ж н ы  б у д у т  п л а т и т ь  з а  н и х  р ы н о ч н ы е  ц ен ы , 
что  д о п о л н и т е л ь н о  п о в ы си т  с т о и м о с т ь  м е д и ц и н с к о г о  
о б с л у ж и в а н и я . К р о м е  т о г о , п р о ц е д у р ы  т р а н с п л а н т а 
ци и  п р о д о л ж а ю т  у с о в е р ш е н с т в о в а т ь с я , и о ж и д а е м ы й  
с п р о с  н а  т р а н с п л а н т а т ы  р е з к о  в о з р а с т е т . Б ы стры й р о с т  
с п р о с а  п р и  о т с т а ю щ е м  п р и р о с т е  п р е д л о ж е н и я  р е з к о  
п о в ы ш а е т  ц ен ы  н а  ч е л о в е ч е с к и е  о р г а н ы  и  в з в и н ч и в а е т  
р а с х о д ы  н а  м е д и ц и н с к о е  о б с л у ж и в а н и е .

С т о р о н н и к и  р ы н о ч н о г о  р е ш е н и я  п р о б л е м ы  д е ф и 
ц и т а  о р г а н о в  у к а з ы в а ю т , что  з а к о н ы , н а п р а в л е н н ы е  
п р о т и в  п р о д а ж и  о р г а н о в ,  н е  р е ш а ю т  п р о б л е м у , а  лиш ь 
д е л а ю т  е е  р ы н о к  п о д п о л ь н ы м . П о  о ц е н к а м , в м а с ш т а 
б а х  в с е го  з е м н о г о  ш а р а  с у щ е с т в у е т  н е з а к о н н ы й  р ы 
н о к  ч е л о в е ч е с к и х  о р г а н о в  о б щ е й  с то и м о сть ю  1 м л р д  
д о л л . в го д . К а к  и н а  д р у г и х  н е з а к о н н ы х  р ы н к а х , это  
п р и в о д и т  к то м у , что  з д е с ь  н а ч и н а ю т  ц а р и т ь  с а м ы е  б е с 
п р и н ц и п н ы е  п о д х о д ы . Те, кто  п о д д е р ж и в а ю т  л е г а л и з а 
ц и ю  эт о го  р ы н к а , у т в е р ж д а ю т , ч т о  л у ч ш е  б ы л о  бы  у з а 
ко н и ть  р ы н о к  ч е л о в е ч е с к и х  о р г а н о в  д л я  и х  т р а н с п л а н 
т а ц и и  и о т р е г у л и р о в а т ь  п о р я д о к  е г о  р а б о т ы .

новление такого предела, заявляют, что пациен
ты должны получать полную компенсацию за 
экономические потери, но не должны богатеть 
благодаря огромным суммам, назначаемым им 
судьями. Сторонники этого подхода утвержда
ют, что ограничение размера возмещения сн и 
зит надбавки врачей, вводимые в расчете на 
оплату будущих штрафов, и тем самым понизит 
обшие расходы на здравоохранение. Противни
ки введения такого  ограничения выдвигают 
контрдоводы: крупные возмещения за «боль и 
страдания» будут способствовать снижению слу
чаев врачебных ошибок. Если это действитель

но так, подобное возмещение улучшит общее 
качество системы здравоохранения.

♦  О плат а лека р ст в , вы писы ваем ы х по рец еп т у  
В настоящее время (2003 г.) программа Medicare 
не предусматривает оплату лекарств, покупаемых 
по рецепту, хотя предложение такой оплаты по
лучает все большую популярность в Конгрессе. 
Такие лекарства становятся интегральной частью 
здравоохранения, и расходы на них составляют 
все большую часть в доходах пожилых американ
цев. Кроме того, политики хорошо знают о рас
тущем числе пожилых американцев и о  том, что 
и взрослые, и дети положительно отнеслись бы
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к тому, чтобы программа Medicare распростра
нялась и на лекарства, покупаемые по рецепту. 
Дебаты по этому вопросу в основном ведутся о 

том, как лучше всего обеспечивать покрытие этих 
расходов. Следует ли его распространять на всех 
людей независимо от их доходов? Если поступить так, 
то, по оценкам экспертов, расходы на программу 
Medicare придется повышать с 2,3% ВВП в 2000 г. до 
6,5% ВВП в 2030 г. вместо 4,4% при нынешнем ва
рианте. Следует ли органам власти оплачивать по
купку таких лекарств в полном или почти полном 
объеме только для людей с низкими доходами, под
падаю щ ими под действие программы M edicare, 
заставив их сверстников с большими доходами по
купать их самостоятельно?
♦  Реформа M edicare В 2003 г. администрация Буша 

выступила с предложением, чтобы оплата ле

карств, выписываемых по рецепту, осуществля
лась с учетом реформы программы M edicare. 
Такой подход позволил бы получить доступ к 
профамме Medicare и выбирать либо план уп
равляемого базового м едицинского лечения, 
либо другие, более дорогостоящие планы, при 
которых участники оплачивали бы дополнитель
ную надбавку за более полное покрытие расхо
дов. Это предложение вызвало оживленные де
баты, но пока не ясно, будет ли оплата лекарств, 
покупаемых по рецепту, связана с реформой 
Medicare.
(Мы рекомендуем посмотреть, каково нынешнее 

состояние обсуждаемых здесь вопросов, для чего вы 
можете найти нужную информацию в Интернете.)

РЕЗЮМЕ

1. В здравоохранении СШ А занято 9 млн работни
ков, из них более 700 тыс. -  практикующие вра
чи, а также персонал 5800 больниц.

2. Расходы на здравоохранение растут и в абсолют
ном выражении, и как процентная доля ВВП.

3. Растущие расходы на здравоохранение: а) сокра
тили доступ к системе медицинского обслужи
вания; б) внесли вклад в замедление роста ре
альной заработной платы, снижение мобильно
сти рабочей силы, более частое использование 
временных работников и работников на непол
ной ставке; в) привели к тому, что государство 
оф аничило расходы на проф аммы , не относя
щиеся к здравоохранению, и повысило налоги.

4. Суть проблемы здравоохранения — выделение 
избыточных ресурсов для этой отрасли.

5. Около 41 млн американцев, примерно 16% всего 
населения, не имеют медицинской страховки. 
В основном к незастрахованным относятся бед
ные, хронически больные, безработные, моло
дежь, работники небольших фирм и работники 
с низкими доходами.

6. Особые характеристики рынка здравоохранения 
включают: а) убеждение, что медицинское об
служивание является «правом»; б) асимметрич
ное распределение информации между поф еби - 
телями и поставщиками; в) наличие положитель
ных экстерналий; г) оплату большей части рас
ходов на здравоохранение частны м и или 
государственными страховыми компаниями.

7. Хотя заметный вклад в рост спроса на услуги 
здравоохранения внесли повыш ение доходов, 
старение населения и злоупотребление алкого
лем, табаком и наркотиками, роль врачей в этом

процессе по-прежнему остается большой. Из-за 
асимметричности информации именно врачи 
определяют спрос на свои услуги. Система опла
ты за услугу в сочетании с «защитной» медици
ной, позволяющей избежать возбуждения дела 
по поводу неправильного лечения, также увели
чивают спрос на медицинские услуги.

8. Моральный аспект проблемы риска, связанный 
с медицинским страхованием, проявляется дво
яким образом: а) люди могут меньше заботиться 
о своем здоровье; б) у людей появляется мощ
ный стимул к потреблению избыточных меди
цинских услуг.

9. Исключение оплаченной работодателем меди
цинской страховки из суммы, облагаемой феде
ральным подоходным налогом , стимулирует 
спрос на медицинское обслуживание.

10. Медленный рост производительности в области 
здравоохранения и, что еше важнее, растущие из
держ ки на развитие медицинской технологии 
ограничивают предложение медицинского обслу
живания и способствуют росту цен.

11. Реформы, предназначенные для расширения до
ступа к системе медицинского обслуживания, 
включают: а) предложения «участвуй или пла
ти», предназначенные для увеличения ф инанси
руемого работодателем медицинского страхова
ния; б) налоговые кредиты и ваучеры для обес
печения медицинского обслуживания семьям с 
низкими доходами; в) систему национального 
страхования здоровья.

12.Страховые компании, пытаясь сдержать рост цен 
и расходов на здравоохранение, ввели систему 
вычетов из сф ахового покрытия, систему совме
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стных платежей и списки приоритетных провай
деров медицинских услуг (РРО).

13.Организации управляемого здравоохранения, к 
которым относятся организации приоритетного 
провайдера и организации по поддержанию здо
ровья (Н М О ). контролируют медицинские рас
ходы своих членов и таким образом стремятся 
сократить издержки на медицинское обслужи
вание.

14. Изменения в системе здравоохранения, прове
денные в 1996 г.: а) гарантировали оплачиваемый 
доступ к последующему страхованию здоровья 
тем работникам, которые сменили место рабо
ты или стали обеспечивать ее самостоятельно;
б) запретили страховым фирмам не предостав

лять покрытие для отдельных работников с серь
езными медицинскими проблемами или компа
ниям с такими работниками; в) ввели практику 
медицинских сберегательных счетов (которые 
сейчас проходят апробирование).

15. Современная (2003 г.) политика рассматривает в 
основном следующие вопросы: а) принятие за
кона о «билле о правах пациентов»; б) ограниче
ния по размеру возмещения за «боль и страда
ния» по искам по врачебным ошибкам; в) опла
ту лекарств, покупаемых по рецепту, по програм
ме Medicare-, г) реформу программы Medicare, 
чтобы она позволяла делать выбор из различных 
типов страхового покрытия.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Вычеты (deductibles)
Совместные платежи (copayments)
Счет за услуги (fee fo r  service)
«Защитная» медицина (defensive medicine)
Н алоговая льгота (tax subsidy)
«Участвуй или плати» («piay or pay»)
Система национального медицинского страхования 

(N ational Health Insurance, NH I)

О рганизация приоритетного провайдера (preferred  
provider organization, РРО)

О рганизации  по поддерж анию  здоровья (hea lth  
maintenance organization, НМО)

Группы, связанные с диагностикой (diagnosis-related- 
group, DRG)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Почему увеличение расходов в виде процентной 
доли ВВП, скажем, на бытовые приборы или об
разование, считалось бы положительным процес
сом с экономической точки зрения? Почему же 
тогда увеличение расходов на здравоохранение 
вызывает такое беспокойство?

2. Ключевой вопрос В чем состоит «двойственность 
проблемы» здравоохранения с точки зрения об
щества в целом? Как обе стороны этой пробле
мы связаны между собой?

3. К ратко опи ш и те основн ы е черты программ 
Medicare и M edicaid  и укажите, каким способом 
финансируется каждая из них.

4. Каково влияние быстрорастущих расходов на 
здравоохранение на: а) рост реальной заработ
ной платы; б) государственный бюджет. Пояс
ните вашу точку зрения.

5. Какие группы населения не имеют медицинской 
страховки?

6. Перечислите особые свойства рынка медицин
ских услуг и покажите, как каждое из них влияет 
на проблемы здравоохранения.

7. Ключевой вопрос Какова, по оценкам, эластич
ность спроса на медицинские услуги по доходу и 
по цене? Как каждый вид эластичности связан с 
ростом издержек на здравоохранение?

8. Кратко обсудите факторы спроса и предложения, 
приводящие к повышению расходов на здраво
охранение. Укажите, какие из нижеперечислен
ных факторов могут привести к росту расходов 
на здравоохранение: а) асимметричная инфор
мация; б) оплата за услугу; в) «защитная» меди
цина; г) медицинская этика.

9. «Расходы на здравоохранение растут в основном 
из-за изменений технического характера в ме
дицинском обслуживании». Вы согласны с та
ким утверждением? Поясните свой ответ.

\й . Ключевой вопрос Используя понятие «поведение 
потребителя» из гл. 21, объясните, каким обра
зом страхование здоровья приводит к выделению 
избыточных ресурсов на здравоохранение. На 
графике спроса и предложения покажите поте
рю эффективности в результате такого распре
деления средств.
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11. Как моральный аспект проблемы риска прояп- 
ляется на рынке медицинских услуг?

12. Что лежит в основе вычета средств, которые ра
ботодатель потратил на страхование здоровья 
своих работников, из его налогооблагаемых до
ходов? Каково влияние этой налоговой льготы 
на эффективность вложения ресурсов в здраво
охранение?

13. П рокомментируйте или объясните следующие 
утверждения:
а. Предоставление медицинской страховки в це

лях обеспечения равенства способствует эф 
фективному вложению ресурсов в здравоох
ранение.

б. Здоровый образ жизни — желаемое, но не обя
зательное условие снижения расходов на здра
воохранение. Например, смерть многих ку
рильщиков наступает из-за внезапного сер
дечного приступа и не вызывает больших 
расходов на медицинское обслуживание.

в. Если бы правительство потребовало предо
ставления оплаченной работодателем меди
цинской страховки всем работникам, наибо
лее вероятным результатом такого требования 
было бы увеличение безработицы среди низ
кооплачиваемых работников.

14. Кратко опишите системы: а) «участвуй или пла
ти»: б) налоговых кредитов и ваучеров; в) наци
онального медицинского страхования как спо
соба увеличения доступности медицинского об
служивания. Каковы основные поводы для кри
тики системы нац ионального  м едицинского 
страхования?

15. Что представляют собой: а) список организаций 
приоритетных провайдеров услуг; б) организа
ций по поддержанию здоровья? Объясните, ка
ким образом они могут предотвращать потреб
ление избыточных медицинских услуг.

16. Считаете ли вы. что лекарства, покупаемые по 
рецепту, должны оплачиваться по программе 
Medicare полностью? Готовы ли вы платить бо
лее высокий налог на социальное обеспечение /  
Medicare, чтобы финансировать эти дополнитель
ные выгоды? Считаете ли вы, что покрытие рас
ходов на лекарства, продаваемые по рецепту, 
должны предоставляться всем участникам про
ф ам м ы  Medicare, в том числе и тем. кто мог бы

без труда оплатить такие лекарства из своего 
кармана?

17. Какие из следующих ф упп . по вашему мнению, 
выступят в защиту введения оф аничений по раз
меру возмещений за «боль и страдания» по ис
кам, подаваемым против организаций Н М О  и 
врачей: компании, занимающиеся страхованием 
здоровья, адвокаты, защищающие права паци
ентов, врачи, работники судов? Поясните свою 
точку зрения.

18. (Последний штрих) Интернет-вопрос. Насколько 
длинным в настоящее время является список ожи
дания на трансплантаты? На www.unos.org, веб
сайте United Network fo r  Organ Sharing  (Объеди
ненная сеть по обмену органами) предоставля
ется обновляемая ежедневно информация о чис
ле людей, ожидающих трансплантаты. Каково их 
общее число на сегодня? Выберите раздел «Со to 
Data» («Получите данные») и в подзаголовке «At а 
Glance» («Быстрая справка») найдите обобщ ен
ные данные по листам ожидания по отдельным 
органам. По какому трансплантату лист ожида
ния самый длинный? Самый короткий? Считае
те ли вы. что эти листы ожидания станут короче 
или длиннее, если возникнет законный рынок 
трансплантатов? Поясните свою точку зрения. 
Считаете ли вы, что такой рынок должен быть? 
Почему да или почему нет?

19. Интернет-вопрос. Расходы на здравоохранение в 
расчете на душу населения: они растут или снижа
ются? Посетите www.cms.hhs.gov, веб-сайт Centers 
fo r  M edicare a n d  M edicaid  (Центры M edicare  и 
Medicaid) и воспользуйтесь поисковым устрой
ством для отыскания информации о расходах на 
здравоохранение в расчете на душу населения в 
Соединенных Штатах. Каким был уровень этих 
расходов в 1990 г.? В 2000 г.? За последние годы, 
по которым представлены данные? Если рас
смотреть последние пять лет, как меняется уро
вень расходов на душу населения: повышается 
или понижается? Отыщите информацию о рас
ходах на здравоохранение как процентной доли 
ВВП. Сопоставьте данные в процентах за послед
ний год с процентными оценками по самому 
последнему из будущих годов из всех показан
ных на сайте. Как вы считаете, становится ли 
проблема здравоохранения менее острой?

http://www.unos.org
http://www.cms.hhs.gov
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В сем ирная торговая организация (ВТО), торговы й дефицит, демпинг, курсы обмена 
валют, Е вропейский сою з, страны  «Больш ой восьмерки», М ВФ , оф ици альн ы е резервы, 
валю тная интервенция -  это  ли ш ь несколько терм инов, часто используемых в междуна
родной экон ом и ке , в теме, которой мы займ ем ся в части X. Чтобы разобраться во все 
более переплетаю щ ейся, как  часто говорят, интегрированной, м ировой экон ом и ке , необ
ходимо хорош о овладеть и этим язы ком , и идеям и, которы е на нем обсуждаю тся.

Эта глава основана на материале гл. 6 , но здесь выгоды меж дународной торговли и 
аргументы в защ иту протекционизм а и против него анализирую тся более подробно. Затем 
в гл. 38 будут исследованы обм ен ны е курсы и платежный баланс. А в двух дополнительны х 
интернет-главах, с которы ми вы мож ете познаком иться на веб-сайте m cconnclll6 .com , 
разбираю тся на английском  язы ке специальны е проблемы развиваю щ ихся стран и стран 
с переходной эконом икой — России и Китая.

Н екоторые основные ф акты
В гл. 6 мы рассматривали отдельные положения, 
касающиеся международной торговли. Давайте сде
лаем их обзор и добавим несколько новых.
♦  Американский экспорт товаров и услуг состав

ляет около 11% ВВП. Этот процент намного 
ниже, чем у ряда других стран: у Нидерландов 
он достигает 62%, у Канады -  41, у Новой Зе
ландии -  33, у Великобритании -  26%.

♦  В то же время ведущая страна мира по объему 
экспорта и импорта, если его измерять в долла
рах, — Соединенные Штаты. В настоящее время 
на экспорт этой страны приходится около од
ной восьмой всего мирового экспорта. В списке 
пяти крупнейших по объему экспортеров това
ров за СШ А следуют Германия, Япония, Ф ран
ция и Великобритания.

♦  С 1975 г. экспорт и импорт США удвоились, если 
считать их доли в ВВП.

♦  В 2002 г. в СШ А импорт товаров на 484 млрд 
долл. превышал экспорт. Но в том же году аме
риканский экспорт услуг превышал их импорт 
на 49 млрд долл. Таким образом, торговый де
фицит товаров и услуг равнялся 435 млрд долл.

♦  Основной экспорт американских товаров состав
ляю т химические вещества, полупроводники, 
потребительские товары длительного пользова
ния и компьютеры. Важнейшие статьи импор
та -  автомобили, нефть, компьютеры и бытовые 
приборы.

♦  Как и другие промыш ленно развитые страны, 
СШ А нередко импортируют те же категории 
товаров, что и экспортируют, например: автомо
били, компьютеры, химические вещества, полу
проводники и телекоммуникационное оборудо
вание.
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еж д ународный ракурс 37.1

Доля некоторы х стран  
в м ировом  экспорте

Н а и б о л ь ш у ю  д о л ю  м и р о в о г о  э к с п о р т а  и м е ю т  С о е д и 
н е н н ы е  Ш та ты , з а  н и м и  с л е д у ю т  Г е р м а н и я  и Я п о н и я . 
О к о л о  5 0 %  м и р о в о г о  э к с п о р т а  п р и х о д и т с я  н а  с ем ь  к р у п 
н е й ш и х  э к с п о р т е р о в  м и р а .

П роц ен тн ая  д о л я  
в м и р о в о м  эк сп орте , 2001 г.

0  2  4  6  8  1 0  12

С о е д и н е н н ы е  Ш таты  

Г ерм ания 

Я пония 
Ф р а н ц и я  

В е л и к о б р и т ан и я  

К итай  

К а н а д а  

И тали я

Источник: World Trade

♦  Большая часть экспорта и импорта СШ А прихо
дится на торговлю с другими промышленно раз
витыми странами, в частности, с Канадой, стра
нами Западной Европы и Японией.

♦  Хотя в международной торговле все еще преобла
дают СШ А, Япония и западно-европейские стра
ны, несколько новых «игроков» значительно ак
тивизировали здесь свою деятельность (см. встав
ку «М еждународный ракурс 37.1»), В 2002 г. 
в число основных участников международного 
рынка вышел Китай со своими 266 млрд долл. 
экспорта. Другие государства Азии, в частности 
Южная Корея, Тайвань и Сингапур, также про
являют повышенную активность на международ
ном рынке. Их общий экспорт превышает экс
порт таких стран, как Ф ранция, Великобрита
ния или Италия. Североамериканское соглаше
ние о свободной торговле (НАФТА) увеличило 
масштабы международной торговли между Ка
надой, М ексикой и США.

♦  Международная торговля и финансы объединя
ют экономики разных стран (чтобы увидеть это 
наглядно, еще раз вернитесь к рис. 6.1). Посред
ством торговли изменение экономических усло
вий в одной точке мира может быстро повлиять 
на другие регионы мира. Пример: в 1998 г. эко
номические проблемы в странах Юго-Восточной

Organization, www.wto.org.

Азии, прежде всего в Южной Корее, И ндоне
зии, Малайзии и на Ф илиппинах, снизили спрос 
на японский импорт, что отрицательно повлияло 
на экономику Японии в целом. В начале 2003 г. 
скачки цен нефти стали серьезно угрожать эко
номическому росту стран Европы и Соединен
ных Штатов.

♦  Международная торговля и финансы часто ока
зываются в центре экономической политики. 
Например, Конгресс СШ А часто вынужден за
ниматься самыми различными аспектами меж
дународной торговли, такими, как торговые от
ношения с Китаем. Представители Всемирной 
торговой организации и Международного валют
ного фонда (М ВФ) регулярно встречаются друг 
с другом и согласованно устанавливают прави
ла, определяющие порядок международной тор
говли и финансов.
Постоянно помня об этих и им подобных ф ак

тах, теперь мы более подробно рассмотрим эконо
мические аспекты международной торговли.

Экономический фундамент 
торговли
В г л .  6  было показано, что международная торговля 
является средством, с помощью которого страны 
могут развивать специализацию, повышать эф ф ек
тивность использования своих ресурсов и приобре
тать больше товаров и услуг. Суверенные государст
ва, как и отдельные лица и регионы страны, могут 
выиграть за счет специализации на изделиях, кото
рые они могут производить с наибольшей относи
тельной эффективностью, и последующего их об
мена на товары, которые они не в состоянии сами 
эффективно производить. Подобные объяснения 
причин торговли вполне корректны, но необходи
мо некоторые вопросы рассмотреть более детально. 
В основе углубленного исследования вопроса «По
чему страны торгуют друг с другом?» лежат три об
стоятельства:
♦  Экономические ресурсы -  природные, челове

ческие, инвестиционные -  распределяются меж
ду странами мира крайне неравномерно; страны 
существенно различаются по своей обеспечен
ности экономическими ресурсами.

♦  Эффективное производство различных товаров 
требует различных технологий или комбинации 
ресурсов.

♦  Продукты дифференцируются как по качеству, 
так и другим неценовым характеристикам. От
дельные люди (их может быть много или мало) 
могут предпочитать иностранные товары нацио
нальным, хотя по своим показателям они явля
ются идентичными.

http://www.wto.org
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Чтобы хорошо понять характер этих трех обсто
ятельств и то. как они взаимосвязаны, вспомните 
историю Японии, которая обладает многочислен
ной и хорошо образованной рабочей силой; квали
фицированный труд в этой стране стоит дешево, 
поскольку он имеется в изобилии. В связи с этим 
Япония способна эффективно производить (с низ
кими издержками) разнообразные товары, для из
готовления которых требуется большое количество 
квалифицированного труда, так называемые т р у д о 
е м к и е  т о в а р ы .  К ним. в частности, относятся циф
ровые ф отоаппараты , переносны е СВ-плейеры. 
игровые видеоприставки и ВИВ-плейеры, для про
ектирования и производства которых требуется 
много квалифицированного труда.

Напротив, Австралия обладает обширными зе
мельными угодьями, но недостаточными людскими 
ресурсами и капиталом, и поэтому может дешево 
производить такие « з е м л е е м к и е »  т о в а р ы ,  как пше
ница. шерсть, мясо. Бразилия имеет плодородные 
почвы, тропический климат, там выпадает большое 
количество осадков, в изобилии имеется неквали
фицированный труд. т.е. существует все необходи
мое для производства дешевого кофе.

Промышленно развитые страны с их относитель
но офомны ми запасами капитала могут дешево про
изводить продукты, требующие больших капиталь
ных затрат, т.е. такие к а п и т а л о е м к и е  т о в а р ы ,  как ав
том обили. сельскохозяйственное оборудование, 
станки и химические вещества.

Все страны, независимо от интенсивности ис
пользования в них труда, земли и капитала, могут 
отыскать особые ниши для отдельных видов своей 
продукции, которые будут пользоваться спросом по 
всему миру благодаря особым их качествам, напри
мер, модная одежда из Италии, роскошные автомо
били из Германии, программное обеспечение из 
Соединенных Штатов и часы из Ш вейцарии.

Распределение ресурсов и технологий между 
странами мира не остается раз и навсегда данным. 
Когда это распределение меняется, относительная 
эф ф ективность производства товаров странами 
такж е изм еняется. Н апример, за последние не
сколько десятков лет в Южной Корее существен
но повысилось качество рабочей силы и значитель
но увеличился совокупный объем основных ф он
дов. Поэтому Ю жная К орея, экспортировавш ая 
пол века назад преи м ущ ествен но сельскохозяй
ственные товары и сырье, теперь вывозит в боль
шом количестве изделия обрабатываю щ ей про
мыш ленности. Точно так же новые технологии, 
которые способствовали развитию производства 
синтетических волокон и искусственного каучука, 
радикально изменили структуру ресурсов, необхо
димых для изготовления этих товаров, и таким 
образом повысили относительную эффективность 
их производства.

В ходе эволюции национальных экономик мо
гут изменяться количество и качество рабочей силы, 
объем и состав капитала, возникать новые техноло
гии. Могут претерпеть изменения даже масштабы и 
качество земельных и природных ресурсов. По мере 
того как происходят эти изменения, относительная 
эффективность, с которой страны производят раз
личные товары, также изменяется.

С р а в н и т е л ь н о е  п р е и м у щ е с т в о :  
г р а ф и ч е с к и й  а н а л и з

То, что мы сейчас обсудили, подразумевает приме
нение принципа сравнительного преимущ ества, 
обсуждавшегося в гл. 6 и представленного там в виде 
таблиц производственных возможностей. Давайте 
снова рассмотрим этот принцип, используя графи
ческий анализ. Q  37.1 Comparative advantage

Л е е  изолированны е страны

П редполож им, вся мировая эконом ика состоит 
только из двух стран, например США и Бразилии. 
Допустим, каждая из них способна производить как 
пшеницу, так и кофе, но с различной степенью эко
номической эффективности. Допустим также, что 
кривые внутренних производственных возможностей 
СШ А и Бразилии в производстве кофе и пшеницы 
соответствуют вариантам, показанным на рис. 37.1. 
Выделим две характерные черты этих кривых.
♦  Постоянные издержки «Кривые» преднамерен

но показаны в виде прямых линий, в отличие от 
кривых вогнутого типа, соответствующих грани
цам производственных возможностей (см. гл. 2). 
Это означает, что в действительности мы подме
нили закон возрастающих издержек предполо
жением о постоянных издержках. Такое упроще
ние облегчит обсуждение вопроса, но при этом 
принципиально не повлияет на качество анали
за и выводов. Позже мы снимем это допущение 
и рассмотрим влияние более реалистичного 
предположения о растущих издержках.

♦  Различия в издерж ках Кривые производствен
ных возможностей СШ А и Бразилии не совпа
дают. что связано с различиями в структуре ре
сурсов и уровнях технологического прогресса. 
Другими словами, издержки производства пше
ницы и кофе в двух странах разные. 
Соединенные Штаты На рис. 37.1а показано,

что при полной занятости С оединенны е Штаты 
действуют на границе кривой производственных 
возможностей. В этом случае СШ А могут увели
чить выпуск пш еницы  на 30 т, отказавш ись от 
выпуска 30 т кофе. Это означает, что наклон пря
мой производственных возможностей составляет
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Пшеница, т 
(а) Соединенные Штаты

Пшеница, т 
(6) Бразилия

Рис. 37.1
Производственные возможности США и Бразилии. Кривые производственных возмож
ностей показывают объемы кофе и зерна, которые могут быть произведены в США (а) 
и Бразилии (б). Производственные возможности обеих стран представлены в виде пря
мых, поскольку предполагается, что альтернативные издержки производства постоян
ны. Различия в соотношении издержек производства, I ед. кофе = I ед. пшеницы для 
США и 2 ед. кофе = I ед. пшеницы для Бразилии, проявляются в различных углах 
наклона двух прямых.

— I (—30 т кофе /  30 т пш еницы); из чего следует, 
что за каждую «приносимую в жертву» тонну кофе 
можно получить одну дополнительную тонну пше
ницы. Другими словами, в СШ А соотнош ение об
мена внутри страны, или с о о т н о ш е н и е  и з д е р ж е к ,  
для данных двух продуктов составляет 1 т  пш ени
цы за 1 т  кофе (или при переходе к формульному 
виду I И/ =  1C). Другими словами, в СШ А можно 
«обменять» тонну пшеницы на тонну кофе. Наше 
предположение о постоянных издержках означает, 
что этот коэффициент обмена справедлив при всех 
возможных сдвигах в пределах приведенного гра
ф ика производственных возможностей США.

Б р а з и л и я  Кривая производственных возмож
ностей Бразилии, представленная на рис. 37.16, де
монстрирует другое соотношение обмена, или из
держек. Чтобы получить 10 т пш еницы, Бразилия 
должна пожертвовать 20 т кофе. Поэтому здесь на
клон прямой производственных возможностей со
ставляет —2 (—20 т кофе /  +10 т пшеницы). Это оз
начает, что в Бразилии соотношение внутренних из
держек для двух товаров составляет 1 т пшеницы 
к 2 т кофе, или 1 =  2С.

С а м о о б е с п е ч е н н о с т ь  в с е м  ассо р т и м ен т о м  
п р о д у к ц и и  Если бы экономики СШ А и Бразилии 
были закрытыми и самостоятельно удовлетворяли свои 
потребности во всем ассортименте необходимых това
ров. то каждая из стран должна была бы выбрать 
определенную структуру производства в соответствии 
с графиком своих производственных возможностей. 
Предположим, что оптимальному ассортименту выпус
ка продукции в США на рис. 37.1а соответствует точ
ка А. Оптимальная структура выпуска - 1 8  т пшеницы 
и 12 т кофе -  означает, что в США общество предпо
читает именно эту комбинацию двух товаров любой 
другой, лежащей на кривой производственных возмож
ностей. Предположим также, что для Бразилии опти
мальной структурой продукции являются 8 т  пшени
цы и 4 т кофе, что показано точкой В на рис. 37.16. 
Этот выбор также отражен в столбце (1) табл. 37.1.

С пециализация на основе сравнительного  
преимущества

Мы можем определить продукты, в производстве 
которых должны специализироваться СШ А и Бра
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Т абли ца 37.1
Международная специализация в соответствии с принципом сравнительного 
преимущества и выигрыша от торговли

Страна
(1) 

Объем 
выпуска 

до специали
зации

(2)
Объем
выпуска
после

специализации

(3)
Объем 

экспорта (—) 
или импорта (+)

(4) 
Объем 

выпуска 
с учетом 
торговли

(5)
Выигрыш 

от специали
зации 

и торговли, 
( 4 ) -  (1)

Соединенные 18 т пшеницы 30 т пшеницы -1 0  т пшеницы 20 т пшеницы 2 т пшеницы
Штаты 12 т кофе 0 т кофе + 15 т кофе 15т кофе 3 т кофе

Бразилия 8 т пшеницы 0 т пшеницы + 10 т пшеницы 10 т пшеницы 2 т пшеницы
4 т кофе 20 т кофе -1 5  т кофе 5 т кофе 1 т кофе

з и л и я , исходя из того, что п р и н ц и п  с р а в н и т е л ь н о г о  
п р е и м у щ е с т в а  гласит: совокупный объем выпуска 
продукции будет наибольшим тогда, когда каждый 
товар будет производиться той страной, в которой 
ниже альтернативные издержки. Проиллюстрируем 
это на примере. В США издержки ниже для пше
ницы, т.е. СШ А должны отказаться лиш ь от 1 т 
кофе, чтобы произвести 1 т  пш еницы, в то время 
как Бразилия, чтобы произвести 1 т  пшеницы, долж
на отказаться от производства 2 т кофе. Поэтому 
Соединенные Штаты обладают сравнительным (сто
имостным) преимуществом в производстве пшени
цы и должны специализироваться именно на этом 
продукте. Мировая экономика (СШ А и Бразилия) 
явно неэкономично расходует свои ресурсы, если 
определенный продукт (пшеница) изготавливается 
производителем с высокими издержками (Бразили
ей), тогда как он мог бы выпускаться производите
лем с низкими издержками (СШ А). Если Бразилия 
станет выращивать пшеницу, то это означает, что 
мировая эконом ика долж на будет отказаться от 
большего количества кофе, чем необходимо для по
лучения тонны пшеницы.

Внутренние альтернативные издержки производ
ства кофе ниже у Бразилии, т.е. Бразилия должна 
пожертвовать только ' / 2 т  пшеницы для производ
ства 1 т  кофе, в то время как СШ А должны отка
заться от 1 т пш еницы, чтобы произвести 1 т  кофе. 
Бразилия обладает сравнительным преимуществом 
в производстве кофе, и поэтому ей следует специа
лизироваться на нем. И снова мировые ресурсы не 
будут рационально использованы, если кофе станет 
изготавливать производитель с высокими издерж
ками (СШ А), а не производитель с низкими издерж
ками (Бразилия). Если бы СШ А производили кофе, 
то мировой экономике пришлось бы отказаться от 
большего количества пш еницы, чем это необходи

мо для получения каждой тонны кофе. Рациональ
ное ведение хозяйства -  использование определен
ного количества ограниченных ресурсов для полу
чения наибольшего совокупного объема выпуска -  
требует, чтобы любой конкретный товар произво
дился той страной, у которой ниже альтернативные 
издержки или, другими словами, которая распола
гает сравнительными преимуществами. В нашем 
примере СШ А следует производить пшеницу, а Бра
зилии -  кофе.

Данные, представленные в столбце (2) табл. 37.1, 
показывают, что при шданных объемах ресурсов 
специализация производства в соответствии с прин
ципом сравнительного преимущества в действитель
ности позволяет всему миру получить больш ий 
объем выпуска продукции. Специализируясь цели
ком на пшенице, СШ А могут выращивать 30 т пше
ницы и вообше не заниматься производством кофе. 
Точно так же, специализируясь полностью на кофе, 
Бразилия может произвести 20 т кофе и не выращи
вать пшеницу. Отметим, что мир в этом случае полу
чит больше пшеницы (30 т по сравнению с 26 т) 
и одновременно на 4 т больше кофе (20 т по срав
нению с 16 т), чем в условиях самообеспечения или 
неспециализированного производства.

У словия торговли

Однако потребители в обеих странах захотят иметь 
и кофе, и пшеницу. Специализация порождает по
требность в торговле или обмене этими двумя про
дуктами. Каковы будут условия торговли? В каком 
меновом отнош ении США и Бразилия станут тор
говать пшеницей и кофе?

Поскольку для США справедливо соотношение 
1 Ж =  1C, то они должны получить больше 1 т  кофе 
за каждую тонну экспортируемой пш еницы. В про-
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тинном случае СШ А не выиграют от экспорта пше
ницы при ее обмене на бразильский кофе, т.е. США 
долж ны получить более высокую  цену (больше 
кофе) за свою пшеницу на мировых рынках, по 
сравнению с тем, что они получили бы внутри стра
ны, или же торговля будет для них невыгодной.

А налогично этому, поскольку для Бразилии 
1 ^  =  2 С, она должна получать I т  пш еницы, экс
портируя менее 1 т кофе, т.е. платить более низкую 
цену за пшеницу на мировых рынках, чем внутри 
страны. В противном случае у нее нет никакого 
резона участвовать в международной торговле. Та
ким образом, можно быть уверенным, что коэффи
циент международного обмена, или условия торгов
ли, будет находиться где-то между:

\ W  = 1C (для США)
и

I И'' =  2С (для Бразилии).

Но каким именно будет фактический коэфф и
циент мирового обмена? СШ А. скорее всего, отда
дут предпочтение уровню, близкому к 11^=  2С, на
пример I W  = 13/ 4С. Американцы хотят получить 
больше кофе за каждую тонну пш еницы, которую 
они экспортируют. Точно так же для Бразилии бу
дет желательным уровень, близкий к 1 Ж =  1C, на
пример 1 W  = IУ4С. Бразилия стремится отдать как 
можно меньше кофе за каждую тонну пш еницы, 
которую она получает в обмен. Конечный курс об
мена, или условия торговли, определяют, как выго
ды от международной специализации и торговли 
делятся между двумя странами.

Фактический коэффициент обмена зависит от 
соотношения мирового спроса на эти два товара и 
их предложения. Если совокупный мировой спрос 
на кофе ниже его предложения, а спрос на пшени
цу значительно выше предложения, то цена на кофе 
будет низкой, а цена на пшеницу — высокой. К оэф
ф ициент обмена в этом случае устанавливается 
близким к 1 И' =  2С, которому отдают предпочтение 
США. При обратном соотношении мирового спро
са и предложения коэффициент установится близ
ко к  уровню I И/  =  1 С, наиболее благоприятному для 
Бразилии. (Мы рассмотрим равновесие мировых 
цен в этой главе ниже.)

В ы и г р ы ш  от т о р г о в л и

Допустим, международный обменный коэффициент, 
или условия торговли, в действительности равны 
I И/ =  I '/jC . Торговля на таких условиях позволяет 
ввести в анализ (дополнительно к кривой производ
ственных возможностей) прямую торговых возмож
ностей. Графически она представлена на рис. 37.2 
(Ключевой график). Так же как кривая производ
ственных возможностей является совокупностью 
всех вариантов выбора, которыми в условиях пол

ной занятости располагает экономика при наращи
вании производства одного продукта за счет пере
броски ресурсов, использовавшихся в производстве 
другого продукта, прямая торговых возможностей по
казывает все варианты выбора, которые имеются у 
страны при специализации на одном продукте и его 
обмене для получения другого продукта. На рис. 37.2 
показаны прямые торговых возможностей; при этом 
предполагается, что обе страны специализируются 
в соответствии со своими сравнительными преиму
ществами, и поэтому СШ А производят только пше
ницу (точка W  на рис. 37.2а), а Бразилия -  только 
кофе (точка с на рис. 37.26).

У л у ч ш е н н ы е  ва риант ы  Теперь СШ А не ско
ваны кривой внутренних производственных воз
можностей и не должны жертвовать производством 
1 т  пшеницы за каждую тонну кофе, как это случи
лось бы, если бы они продвигались вверх по кри
вой производственных возможностей от точки W. 
Отныне, торгуя с Бразилией, США могут, пока Бра
зилия будет экспортировать кофе, получать по 1 / 2 т 
кофе за каждую тонну пшеницы, экспортируемую 
ими в Бразилию. Кривая (ҒС 'показывает, что в этом 
случае торговый коэффициент равен I W/ =  1 ' / 2С.

Точно так же Бразилия, вместо того чтобы дви
гаться от точки с вниз по кривой своих внутренних 
производственных возможностей и жертвовать про
изводством 2 т кофе за каждую тонну пш еницы, 
теперь может экспортировать лиш ь 1 ' / 2 т  кофе за 
каждую тонну пшеницы, двигаясь вниз по прямой 
своих торговых возможностей cw'.

Специализация и торговля привели к появлению 
нового соотношения обмена пшеницы и кофе, ко
торое представлено прямой торговых возможностей 
страны. Это новое соотношение является более со 
вершенным для обеих стран по сравнению с соот
нош ением  обмена в условиях сам ообеспечения, 
показанного кривыми производственных возможно
стей каждой из стран. Специализируясь на пш ени
це и обменивая ее на бразильский кофе, СШ А мо
гут получить более 1 т кофе за 1 т  пшеницы. Таким 
же образом, специализируясь на кофе и обменивая 
его на американскую  пшеницу, Бразилия может 
получить 1 т  пшеницы менее чем за 2 т  кофе.

П р и р а щ е н и е  о б ъ е м а  в ы п у с к а е м о й  п р о д у к 
ц и и  Специализируясь в соответствии со сравни
тельными преимуществами и обменивая результа
ты своей специализации на продукты, самообеспе
чение которыми менее эффективно, и СШ А, и Бра
зилия могут добиться такого  уровня выпуска 
пшеницы и кофе, который превосходит их произ
водственные возможности. Отсюда следует, что спе
циализация, основанная на использовании принципа  
сравнит ельны х преим ущ ест в, способст вует  более 
эффективному размещению мировых ресурсов и у в е 
личению выпуска ка к  пшеницы, т ак и кофе, а потому 
выгодна обеим странам  — и США, и Бразилии.



Ко
фе

, 
т

854 ЧАСТЬ X ♦  Международная экономике и мировая экономика

К Л Ю Ч Е В О Й  г р а ф и к ■
45

40
Прямая торговых 
возможностей

35

30

25

20

15

10

5

30

25

20 торговых
возможностей

15

10

5

w

Рис. 37.2
П р я м ы е  т о р г о в ы х  в о з м о ж н о с т е й  н вы и гр ы ш  
о т  т о р г о в л и . Используя преимущества меж
дународной специализации и торговли, 
США и Бразилия могут превзойти объе
мы выпуска, определяемые кривыми их 
внутренних производственных возможно
стей. Например, США (рис. а) могут пе
редвинуться из точки А на прямой внут
ренних производственных возможностей в 
точку -4 'на прямой торговых возможнос
тей. Точно так же Бразилия (рис. 6) может 
переместиться из точки В в точку В'.

5 10 15 20 25 30 0 5 10 15 20
Пшеница, т Пшеница, т

(а) Соединенные Штаты (б) Бразилия

Быстрый тест 37.2

1. Кривые производственных возможностей на 
рис. (а) и (б) отражают:
а) увеличение внутренних альтернативных 

издержек;
б) уменьшение внутренних альтернативных 

издержек;
в) постоянство внутренних альтернативных 

издержек;
г) сначала уменьшение, а затем увеличение 

внутренних альтернативных издержек.
2. До введения специализации внутренние аль

тернативные издержки производства одной 
единицы пшеницы равны издержкам произ
водства:
а) одной единицы кофе и в СШ А. и в Брази- 
~ лии;
б) одной единицы кофе в СШ А и двух еди

ниц кофе в Бразилии;
в) двух единиц кофе в СШ А и одной едини

цы кофе в Бразилии;

г) одной единицы кофе в СШ А и У2 едини
цы кофе в Бразилии.

3. После введения специализации и обмена ми
ровой объем производства равен:
а) 20 т пшеницы и 20 т кофе;
б) 45 т пшеницы и 15 т кофе;
в) 30 т пшеницы и 20 т кофе;
г) 10 т пшеницы и 30 т кофе.

4 .  После введения специализации и междуна
родной торговли:
а) СШ А  могут получать единицу коф е с 

меньшими издержками, чем до введения 
торговли;

б) Бразилия может получить более 20 т кофе, 
если выберет этот вариант;

в) СШ А больше не будут иметь сравнительно
го преимущества в производстве пшеницы;

г) Бразилия может выиграть, введя запрет на 
импорт кофе из США.

Btr :я£ ;дг ;я[ учшэашо
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Предположим, при условии торговли 1 И/ =  \ ' / 2С 
СШ А экспортирую т 10 т пш еницы в Бразилию, 
а Бразилия, в свою очередь, вывозит 15 т кофе в 
США. Каким образом соотносятся новые объемы 
пшеницы и кофе, которыми теперь располагают две 
страны, с оптимальной структурой продукции, ко
торая существовала до специализации и торговли? 
Точка А на рис. 37.2а напоминает, что США перво
начально остановили свой выбор на 18 т пшеницы 
и 12 т кофе. Теперь, производя только пшеницу в 
объеме 30 т и совсем не производя кофе, а только 
обменивая 10 т пшеницы на 15 т кофе, США полу
чают в распоряжение 20 т пшеницы и 15 т кофе. 
Новое, лучшее сочетание пшеницы и кофе показа
но на рис. 37.2а точкой А ’. По сравнению с показа
телями, имевшимися до введения в анализ торгов
ли, а именно 18 т пшеницы и 12 т кофе, в ы и г р ы ш  о т  
т о р г о в л и  для СШ А составит 2 т пшеницы и 3 т кофе.

Также предположим, что оптимальная структура 
выпуска продукции в Бразилии до специализации 
и торговли — 4 т  кофе и 8 т  пшеницы (точка В). 
Теперь, специачизируясь на кофе, т.е., производя 
только кофе в объеме 20 т и не выращивая пшени
цу, Бразилия может достичь сочетания 5 т кофе и 
10 т пшеницы за счет экспорта 15 т своего кофе в 
обмен на 10 т американской пшеницы. Эта новая 
ситуация на рис. 37.26 показана точкой В'. Для 
Бразилии выигрыш от торговли составляет 1 т  кофе 
и 2 т  пшеницы.

В результате специализации и торговли обе стра
ны имеют большее количество каждого вида продук
тов. В табл. 37.1 эти операции и результаты показа
ны отдельно; и действительно они заслуживают 
самого внимательного изучения.

Тот факт, что точки А ' и В ' отражают более со
вершенную ситуацию по сравнению с точками А 
и В. необычайно важен. Мы уже знаем, что любая 
страна может выйти за пределы своих производ
ственных возможностей лиш ь за счет: 1) увеличе
ния количества своих ресурсов и повышения их 
качества; 2) использования результатов техническо
го прогресса. Здесь же показан третий способ — 
международная торговля, с помощью которой стра
на в состоянии преодолеть узкие масштабы произ
водства, ограниченные кривой производственных 
возможностей. Международная специализация и 
торговля по своему влиянию сопоставимы с обла
данием больш ими объемами лучших по качеству 
ресурсов или с внедрением усовершенствованной 
техники и технологии.

Торговля в  условиях роста издержек

Стараясь как можно яснее сформулировать прин
ципы, лежащие в основе международной торговли, 
мы прибегли к ряду упрощ ений. Н апример, мы 
намеренно ограничились двумя продуктами и дву

мя странами. Однако примеры, включающие боль
шее количество стран и продуктов, приводят к ана
логичным выводам. Мы также предположили, что 
альтернативные издержки (на линейной кривой 
производственных возможностей) постоянны, а это 
является более существенным допущением. Поэто
му давайте снимем это упрощение и разберем важ
ное влияние растущих альтернативных издержек 
(приводящих к вогнутой форме кривой производ
ственных возможностей) в рамках нашего предыду
щего анализа.

Предположим, что. как и в предыдущем приме
ре с постоянными издержками, СШ А и Бразилия 
занимают такие положения на кривых своих произ
водственных возможностей, что соотношения внут
ренних альтернативных издержек первоначально 
составляют соответственно I И/ =  1Си \ W  = 2C. Это 
положение они занимали в нашем анализе и при 
допущении, что издержки постоянны. Как и преж
де, принцип сравнительного преимущества указы
вает на то. что СШ А должны специализироваться 
на производстве пшеницы, а Бразилия — на произ
водстве кофе. Но теперь, по мере расширения в 
СШ А производства пшеницы, первоначальные за
траты на пшеницу начнут расти, т.е. им понадобит
ся пожертвовать более чем I т  кофе для получения 
дополнительно 1 т пшеницы. Ресурсы теперь пол
ностью не взаимозаменяемы для альтернативного 
использования, как это подразумевалось в случае с 
постоянными издержками, т.е. для расширения про
изводства пшеницы в СШ А приходится использо
вать все менее и менее подходящие ресурсы. А это 
ведет к росту издержек -  отказу от выпуска все 
большего количества кофе за каждую дополнитель
ную тонну пшеницы.

То же самое справедливо и в отношении Брази
лии, когда она, начиная с равенства I И-' =  2С, рас
ширяет выпуск кофе. Однако постепенно обнару
живается, что 1 И' =  2С, первоначальное соотноше
ние издержек — начинает расти. Это означает, что 
отказ от выпуска тонны пш еницы высвобождает 
ресурсы, достаточные для производства менее 1 т 
кофе, так как перераспределенные ресурсы меньше 
подходят для выпуска кофе.

Отсюда следует, что по мере того как соотнош е
ние издержек для СШ А будет падать с I И/  =  1C, 
а для Бразилии увеличиваться с 1 И/ =  2 С, в какой- 
то момент будет достигнута точка, при которой со
отнош ение издержек в двух странах сравняется, 
к примеру на уровне 1 И/  =  13/ 4С. В этой ситуации 
базовое основание для углубления специализации 
и торговли — различие в соотношении издержек — 
исчерпают себя, после чего дальнейшая специали
зация становится экономически нецелесообразной. 
И. что самое важное, эта точка выравнивания соот
нош ений издержек может быть достигнута, если 
США наряду с пшеницей продолжают производить



856 ЧАСТЬ X ♦  Международная экономике и мировая экономика

небольшое количество кофе, а Бразилия помимо 
кофе продолжает выращивать немного пшеницы. 
Первостепенный по важности эф ф ект растущих 
альтернативных издержек заключается в том, что из- 
за них специализация не является полной. По этой 
причине нередко продукция, произведенная внут
ри страны, напрямую конкурирует с аналогичной 
или точно такой же импортной продукцией (Клю
чевой вопрос 4.)

Еще раз о  свободной торговле
Давний вопрос о свободной торговле можно свести 
к следующему убедительному выводу. Благодаря сво
бодной торговле, базирующейся на принципе сравни
тельных издерж ек, мировая экономика мож ет до
стичь более эффективного размещения ресурсов и бо
лее высокого уровня материального благосостояния.

Поскольку структура ресурсов и уровень техно
логических знаний у каждой страны различны, каж
дая из них может производить определенные това
ры с разными реальными издержками. Каждая стра
на должна производить те товары, издержки произ
водства которых относительно ниже издержек в 
других странах, и обменивать товары, на которых она 
специализируется, на продукты, издержки производ
ства которых в стране выше относительно других 
стран. Если каждая страна будет поступать таким 
образом, мир сможет в полной степени использовать 
преимущества географической и человеческой спе
циализации. Т.е. мир и каждая свободно торгующая 
страна могут получить больший реальный доход от 
использования того объема ресурсов, которыми они 
располагают. Барьеры, устанавливаемые органами 
власти на пути свободной торговли, уменьшают или 
вообще сводят на нет выгоды специализации. Если 
страны не могут свободно торговать, то для удовлет
ворения своих разнообразных потребностей они 
должны перебросить ресурсы с эффективного (с низ
кими издержками) их использования на неэффек
тивное (с высокими издержками).

Односторонняя побочная выгода от свободной 
торговли заключается в том, что последняя стиму
лирует конкуренцию и ограничивает монополию. 
Возросшая конкуренция иностранных фирм застав
ляет местные фирмы переходить к производствен
ным технологиям с наиболее низкими издержками. 
Соперничество также вынуждает их вводить новше
ства и внедрять достижения технического прогрес
са, повышая качество продукции и используя но
вые методы производства, и таким образом содей
ствовать экономическому росту. Свободная торгов
ля предоставляет потребителям возможность выбора 
из более широкого ассортимента продукции. П ри
чины, по которым следует отдать предпочтение сво
бодной торговле, в сущности, те же, по которым 
необходимо стимулировать конкуренцию.

Вторая выгода от свободной торговли состоит в 
том, что она объединяет различные страны и позво
ляет преодолевать межнациональную вражду. Вмес
то политической конфронтации и войны торговые 
партнеры стремятся к развитию взаимоотношений.

Краткое повторение 37.1

♦  Международная торговля становится все более важ
ной для США и других стран мира. Со времен 
Второй мировой войны доля совокупного мирово
го продукта, пересекающего национальные грани
цы, резко возросла.

♦  Международная торговля позволяет странам специа
лизироваться, увеличивать производительность сво
их ресурсов и получать больший объем продукции.

♦  Сравнительное преимущество означает, что сум
марное мировое производство будет наибольшим, 
когда каждый товар будет производиться той стра
ной, которая имеет наименьшие внутренние аль
тернативные издержки.

♦  Специализация стран будет не полной, поскольку 
по мере увеличения производства определенного 
продукта внутренние альтернативные издержки все 
сильнее возрастают.

Анализ спроса и предложения 
экспорта и импорта
Анализ спроса и предложения помогает понять, как 
устанавливаются равновесные цены и объемы экс
порта и импорта. Количество товара или услуги, 
которые страна собирается экспортировать или им
портировать, зависит от разницы между равновес
ной мировой ценой и внутренней ценой. Равновес
ная мировая цена является результатом взаимодей
ствия мирового спроса и предложения; это цена, ко
торая соответствует равновесном у глобальному 
спросу и предложению. Равновесная внутренняя цена 
определяется внутренним  спросом и предложением; 
это цена, которая установилась бы в закрытой эко
номике, не ведущей международной торговли. При 
этой цене предложение товаров и услуг и спрос на 
них в стране сравниваются.

Без торговли внутренние цены в закрытой эко 
номике могут быть равными мировым, а могут от 
них и отличаться. Когда страны открыты для меж
дународной торговли, различия между мировыми и 
внутренними ценами стимулируют экспорт или 
импорт. Чтобы понять, как это происходит, рассмот
рите влияние международных цен на линии в про
стой упрошенной модели мира, состоящей всего из
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двух стран — Соединенных Штатов и Канады, ко
торые обе производят алюминий. Мы будем исхо
дить из допущ ения, что никаких торговых барье
ров, вроде тарифов или квот, а также международ
ных транспортных издержек, не существует.

Спрос и предложение 
в  Соединенных Штатах

На рис. 37.3а показаны кривые внутреннего спроса 
Dd и внутреннего предложения 5,,алюминия в США, 
которые пока мы будем считать закрытой экономи
кой. Пересечение кривых 5^ и Dd определяет равно
весную внутреннюю цену -  1 долл. за фунт и рав
новесное внутреннее количество — 100 млн фунтов. 
Внутренние производители выпускают 100 млн фун
тов алюминия и продают его по 1 долл., поэтому в 
стране нет ни избытка, ни недостатка алюминия.

Но что происходит в случае, когда экономика 
СШ А открыта для торговли и мировая цена на алю
миний устанавливается выше или ниже внутренней 
цены в 1 долл.?

П р е д л о ж е н и е  экспорт а С Ш А  Если мировая 
цена на алюминий превышает 1 долл., американ
ские фирмы будут производить более 100 млн фун
тов и экспортировать избыток внутренней продук
ции. Сначала рассмотрим мировую цену в 1,25 долл. 
Кривая предложения Sd показывает, что американ
ские алю миниевые фирмы будут при этой цене 
производить 125 млн фунтов алю миния. Кривая 
спроса Dd показывает, что по цене 1,25 долл. амери
канцы будут покупать только 75 млн фунтов. В ре
зультате образуется внутренний излишек, или из
быточное предложение, в 50 млн фунтов. Амери
канские производители будут экспортировать эти 
50 млн фунтов по мировой цене 1,25 долл.
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Рис. 37.3
Предложение экспорта и спрос на импорт в США. Соотношение внутреннего предложе
ния Sd и спроса Dd (рис. а) устанавливает равновесную цену на алюминий на уровне 
I долл. за фунт. Если мировая цена будет выше 1 долл., то в США образуется избыток 
алюминия; если цена установится ниже 1 долл., в стране возникнет дефицит этого 
металла. Излишки алюминия (рис. б) экспортируются (верхняя часть графика), а если 
возникает дефицит, алюминий импортируется (нижняя часть графика). Кривая пред
ложения экспорта отражает прямую связь между мировыми ценами и американским 
экспортом; кривая спроса на импорт отражает обратную связь между мировыми цена
ми и американским импортом.
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А что будет, если мировая цена повысится до 
1,50 долл.? Кривая предложения показывает, что 
американские фирмы произведут 150 млн футов алю
миния, а кривая спроса — что американские потре
бители купят только 50 млн фунтов. Внутренний из
лиш ек, или избыточное предложение, в 100 млн 
фунтов будут экспортированы.

На рис. 37.36 на горизонтальной оси мы откла
дываем внутренние излишки -  американский экс
порт. возникающие при мировых ценах выше внут
ренней равновесной цены в 1 долл. Когда мировые 
и внутренние цены равны 1 долл., объем экспорта 
равен нулю (точка а), т.е. излишка внутренней про
дукции для экспорта нет. Но когда мировая цена со
ставляет 1,25 долл.. американские фирмы экспорти
руют 50 млн фунтов излишков алюминия (точка Ь). 
При мировой цене в 1,50 долл. экспортируются 
внутренние излишки в 100 млн фунтов (точка с).

Имеющая наклон вверх к р и в а я  п р е д л о ж е н и я  э к с 
п о р т а .  найденная путем соединения точек а, 6 и с, 
показывает количество алюминия, которое амери
канские производители будут экспортировать при 
каждом из значений мировой цены, превышающем 
1 долл. Подъем кривой вверх указывает на прямую 
или положительную связь между мировой ценой и 
величиной американского экспорта. Когда мировые 
цены по отношению к внутренним растут, американ
ский экспорт увеличивается.

С п р о с  на  и м п о р т  в  С Ш А  Падение мировых 
цен ниже 1 долл. приводит к прекращению импор
та в США. Посмотрим, что будет, если мировая цена 
снизится до 0,75 долл. Из кривой предложения на 
рис. 37.3а следует, что американские фирмы могут 
с прибылью производить и продавать внутри стра
ны 75 млн фунтов алюминия. Но, судя по кривой 
спроса, видно, что американцы хотят покупать по 
такой цене 125 млн фунтов. В результате образуется 
внутренняя неудовлетворенная потребность в 50 млн 
фунтов. Чтобы удовлетворить эту потребность, в 
СШ А будет ввезено 50 млн фунтов импортного алю
миния.

При более низкой мировой цене в 0,50 долл. 
американские производители поставят на внутрен
ний рынок только 50 млн фунтов. Поскольку аме
риканские потребители захотят купить 150 млн 
фунтов, возникнет внутренний дефицит в 100 млн 
фунтов. Для восполнения недостающего количества 
в Америку будет импортировано 100 млн фунтов. 
Таким образом, при мировой цене 0,50 долл. аме
рикански е ф ирм ы  поставляю т 50 млн фунтов, 
а иностранные -  100 млн фунтов.

На рис. 37.36 изображена к р и в а я  с п р о с а  н а  и м 
п о р т  для США. Эта наклоненная вниз  кривая пока
зывает объем алюминия, импортируемого при ми
ровых ценах ниже американской внутренней цены 
в 1 долл. Соотношение между мировыми ценами и 
объемом импорта здесь обратное, или отрицатель

ное. Внутреннее производство удовлетворит амери
канский спрос при мировой цене в 1 долл.; импорт 
будет равен нулю (точка а). Но при цене 0,75 долл. 
американцы будут импортировать 50 млн фунтов 
алю м иния (точка х ), а при цене 0,50 долл. — 
100 млн фунтов (точка у). Соединение точек а, х  
и у  приводит к образованию наклоненной вниз кри
вой американского спроса на импорт. Когда миро
вые цены по отношению к американским внутренним  
ценам падают, американский импорт увеличивается.

С п р о с  и  п р е д л о ж е н и е  в  К а н а д е

На рис. 37.4 тот же анализ повторен для Канады. 
(Через обменный курс мы конвертировали цены в 
канадских долларах в цены в американских долла
рах.) Для начала отметим, что внутренние кривые 
спроса Dj и предложения Sd на алюминий в Канаде 
дают внутреннюю цену в 0,75 долл., что на 0,25 долл. 
ниже внутренней цены в 1 долл. в Америке.

Ход анализа в этом случае будет точно таким же, 
как и для ситуации в СШ А. Если мировая цена 
составляет 0,75 долл., канадцы не экспортируют и 
не импортируют алюминий (на рис. 37,46 эта ситу
ация показана точкой q). При мировой цене выше 
0,75 долл. канадские фирмы будут производить боль
ше алюминия, чем купят канадские потребители. 
Излишек, или избыточное предложение, дпюминия 
будет экспортирован. При мировой цене в I долл. 
Канада будет экспортировать внутренний излишек и 
50 млн фунтов (точка г). При цене 1,25 долл. у нее 
будет возникать внутренний излишек в 100 млн фун
тов (точка s), который она будет экспортировать. 
Соединение этих точек образует поднимающуюся 
вверх кривую предложения экспорта Канады, которая 
отражает внутренние излишки (и, соответственно, 
экспорт), возникающие, когда мировая цена превы
шает внутреннюю канадскую цену и 0,75 долл.

Внутренний недостаток алюминия наблюдается 
в Канаде при мировых ценах ниже 0,75 долл. При 
мировой цене 0,50 долл. из рис. 37.4а видно, что 
канадские потребители хотят купить 125 млн фун
тов алюминия, а канадские фирмы могут прибыль
но производить только 75 млн фунтов. Недостаток 
привлекает в Канаду 50 млн фунтов импортного 
алюминия (точка I на рис. 37.46). Кривая спроса на 
импорт в Канаде показывает канадский импорт, 
который возникает при мировых ценах на алюми
ний ниже внутренней канадской цены 0,75 долл.

Р а в н о в е с н а я  м и р о в а я  ц е н а ,  э к с п о р т  
и  и м п о р т

Теперь мы обладаем инструментами для опреде
ления р а в н о в е с н о й  м и р о в о й  п е н ы  алюминия и рав
новесных мировых уровней экспорта и импорта при 
условии свободной торговли. На рис. 37.5 объеди-
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Рис. 37.4
Предложение экспорта и спрос на импорт в Канаде, (а) Внутреннее производство алюми
ния в Канаде превышает внутреннее потребление при всех мировых ценах выше внут
ренней цены в 0,75 долл. Если мировая цена падает ниже 0,75 долл., в стране возникает 
дефицит, (б) Избыток приводит к увеличению экспорта, а дефицит — к увеличению 
импорта. Кривые предложения экспорта и спроса на импорт алюминия в Канаде отра
жают соотношения мировых цен и объема экспорта или импорта.

немы кривые американского предложения экспор
та и спроса на импорт из рис. 37.36 и кривые ка
надского предложения экспорта и спроса на импорт 
из рис. 37.46. Две кривые, относящиеся к США, 
направлены вправо от американской внутренней 
цены в 1 долл.; две кривые, относящиеся к Канаде, 
направлены вправо от канадской внутренней цены 
в 0,75 долл.

Международное равновесие для модели с двумя 
странами находится в точке, в которой кривая спро
са на импорт одной страны пересекается с кривой 
предложения экспорта другой. В этом случае кривая 
спроса на импорт США пересекается с кривой пред
ложения экспорта Канады в точке е. В этой точке 
мировая цена на алюминий составляет 0,88 долл. 
Кривая канадского предложения экспорта показы
вает, что при такой цене Канада будет экспортиро
вать 25 млн фунтов алюминия. Это означает, что 
СШ А будут импортировать 25 млн фунтов из Кана
ды, что и показано на кривой американского спроса 
на импорт. Мировая цена в 0,88 долл. уравнивает 
величину спроса на импорт и величину предложе

ния экспорта (25 млн фунтов). Таким образом, объем 
мировой торговли алюминием составит 25 млн фун
тов по цене 0,88 долл. за фунт.

Обратите внимание, что после соверш ения об
мена единая мировая цена в 0,88 долл. установит
ся и в Канаде, и в СШ А. На высококонкурентном 
ры нке у стандартизованного товара может быть 
только одна цена. При наличии международной 
торговли все потребители могут купить фунт алю
миния по цене 0,88 долл., а все производители мо
гут продать его по этой цене. Такая мировая цена 
означает, что канадцы будут платить за алюминий 
больше при наличии обмена (0,88 долл.), чем при 
его отсутствии (0,75 долл.). Увеличение канадско 
го выпуска, вызванное обменом, поднимает канад
ски е п рои зводствен н ы е издерж ки и. сл едо ва
тельно, цену алю м иния в Канаде. А мериканцы 
платят за алюминий меньше при наличии обмена 
(0,88 долл.), чем при его отсутствии (1 долл.). Аме
риканский выигрыш проистекает из канадского 
сравнительного преимущества при производстве 
алюминия.
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Рис. 37.5
Равновесная мировая цена, объем экспорта и импорта.
В мире, состоящем из двух стран, равновесная миро
вая цена (0,88 долл.) определяется точкой пересече
ния кривой предложения экспорта одной страны и 
кривой спроса на импорт другой. Эта точка пересече
ния также определяет равновесный объем экспорта и 
импорта. В данном случае Канада экспортирует в США 
25 млн фунтов алюминия.

П очему К анада д обровольн о  продаст СШ А 
50 млн фунтов произведенного алюминия? Ведь при 
производстве этой продукции в конце концов 
используются редкие канадские ресурсы, что повы
шает цену алюминия для канадцев. Канадцы гото
вы экспортировать алюминий в СШ А потому, что 
они хотят получить возможность, заработав долла
ры СШ А, импортировать из СШ А другие товары, 
например компьютерные программы. Канадский 
экспорт позволяет канадцам приобретать импорт, 
имеющий для них большую ценность, чем экспор
тируемый алюминий. Поэтому канадский экспорт 
в Америку ф инансирует ам ерикан ский экспорт 
в Канаду. ( Ключевой вопрос 6.)

Торговые барьеры
Какими бы убедительными ни были рассуждения 
в пользу свободной торговли, торговые барьеры все 
же устанавливаются и действуют. Поэтому сейчас

мы еше раз вернемся к обсуждению торговых ба
рьеров из гл. 6 и проведем его на более глубоком 
уровне.

Д ля получения доходов или заш иты  нац и о
нальных компаний внутри страны могут вводиться 
пош лины на импортные товары, которые в этом 
случае называю тся пошлинами (тарифами). Ф ис
кальные пошлины, как правило, применяются в от
нош ении изделий, которые не производятся внут
ри страны, например, для СШ А -  это олово, кофе 
и бананы. Ставки фискальных пошлин в основном 
невелики; в первую очередь они предназначены для 
обеспечения федерального бюджета налоговыми 
поступлениями. Протекционистские пошлины вво
дятся для другой цели -  зашиты местных произво
дителей от иностранной конкуренции. Хотя про
текционистские пош лины обы чно недостаточно 
высоки для прекращения импорта иностранных то
варов, они все же ставят иностранного производи
теля в невыгодное конкурентное положение при 
торговле на иностранном рынке.

С помощ ью импортных квот устанавливаются 
максимальные объемы товаров, которые могут быть 
импортированы за какой-то период времени. Часто 
импортные квоты выступают более эффективным 
средством сдерживания международной торговли, 
чем пош лины . Несмотря на высокие пош лины , 
определенное изделие может импортироваться в от
носительно больших количествах. Низкие же им
портные квоты полностью запрещают импорт това
ра сверх определенного количества.

Под нетарифными барьерами (N T B )  понимается 
система лицензирования, создания неоправданных 
стандартов качества продукции и его безопасности 
или просто бюрократические препоны и сложные 
таможенные процедуры. Так, Япония и европей
ские страны часто требуют от импортеров получе
ния лицензий. О фаничивая выдачу лицензий, мож
но эффективно офаничивать импорт. Такими барье
рами. скажем, пользуется Великобритания для Офа- 
ничения импорта угля.

Добровольные экспортные ограничения (VER) — 
это форма торговых барьеров, когда иностранные 
фирмы «добровольно» офаничиваю т объем своего 
экспорта в определенные страны. Экспортеры дают 
согласие на добровольные экспортные оф аничения, 
действие которых аналогично импортным квотам, 
в надежде избежать введения более жестких торго
вых барьеров. В конце 1990-х гг., например, канад
ские производители мягкой древесины (ели, сосны, 
другие хвойные деревья, кедры) согласились на ус
ловия VER в отношении своего экспорта в Соеди
ненные Ш таты, оказавшись перед угрозой введения 
в СШ А более высоких постоянно действующих та
рифов. Ниже в этой главе мы рассмотрим конкрет
ные аргументы и факты, оправдывающие протек
ционизм. р  37.1 Mercantilism
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Экономическое влияние тарифов

Мы снова используем анализ спроса и предложе
ния, чтобы исследовать экономическое влияние 
защитных тарифов. Кривые Dd и Sd на рис. 37.6 
показывают внутренние спрос и предложение для 
продукта, по которому СШ А не имеют относитель
ного преимущества, например /ЖО-плейеров. (Пока 
на кривую Sd + Q не обращайте внимание.) При 
отсутствии мировой торговли внутренняя цена и 
объем выпуска будут равны Pd н q соответственно.

Предположим теперь, что внутренняя экономи
ка открыта для мировой торговли, и поэтому япон
цы, имеющие сравнительное преимущество по DVD- 
плейерам, начинают свободно продавать их в США. 
Мы здесь исходим из допущ ения, что при наличии 
свободной торговли внутренняя цена не может от
личаться от мировой цены, в данном случае рав
ной Pw. При цене Pw внутреннее потребление со
ставляет </, а внутреннее производство равно а.

Pd

Р,

a b q с dО

Количество

Рис. 37.6
Экономическое влияние протекционистских тарифов и 
квот на импорт. Тариф, повышающий цену товара с Pw 
до Рг  сокращает внутреннее потребление с </ до с. 
Внутренние производители при его введении смогут 
продать больше продукции (6 вместо а) и по более 
высокой цене (Р, вместо Pw). Иностранные экспорте
ры пострадают, потому что продадут в США меньше 
своей продукции (Ьс вместо ad). Затененный участок 
показывает сумму тарифов, выплаченных американ
скими потребителями. Квота на импорт в Ьс единиц 
оказывает то же влияние, что и тарифы, за одним 
исключением: сумма, эквивалентная затененному 
участку, перейдет иностранным производителям, а не 
правительству США.

Расстояние по горизонтали между кривыми внутрен
него спроса и предложения на уровне Pw отражает 
величину импорта ad. До этого момента наш анализ 
был аналогичен анализу мировых цен на рис. 37.3.

П р я м ы е  п о с л е д с т в и я  Предположим теперь, 
что СШ А вводят пошлину на каждую единицу им
портируемых ОИД-плейеров. Это введение приве
дет к росту внутренней цены с Рк ао  Р, и будет иметь 
ряд (здесь мы рассмотрим четыре) последствий.
♦  Снижение потребления Потребление ЛИД-плейе

ров в СШ А уменьшится с d  л о  с, так как увели
чение цены приведет к движению вверх вдоль 
кривой спроса. Тарифы вынудят потребителей 
покупать меньше ОКД-плейеров; они переведут 
часть их расходов на менее востребуемые това
ры-заменители. Американские потребители явно 
пострадают от введения тарифов, так как они 
платят на PWP, больше за каждую из с единиц, 
которые они покупают по цене Рг

♦  Увеличение внутреннего выпуска  Американские 
производители, на которых пошлина не распро
страняется. получат более высокую цену Р, за 
единицу товара. Поскольку эта новая цена выше 
соответствующей цены до введения пошлин, или 
мировой цены Pw, местная промыш ленность, 
производящая D ИД-плейеры, поднимется вверх 
по своей кривой предложения Sd, расширив мас
штабы отечественного производства с а л о  Ь. 
Местные производители получат и более высо
кую цену, и увеличившийся объем продаж. Это в 
полной мере объясняет повыш енный интерес 
местных производителей к лоббистской деятель
ности в поддержку протекционистских пошлин. 
Однако, с точки зрения общества, расширение 
внутреннего выпуска от д до 6 отражает тот факт, 
что пошлина позволила американским произво
дителям ДИД-плейеров перетянуть ресурсы из 
других, более эффективных отраслей.

♦  Уменьшение импорт а  От уменьшения импорта 
пострадают японские производители. Хотя цены 
на ДИД-плейеры стали выше на величину PWP,, 
эта разница идет органам власти СШ А, а не 
японским производителям. М ировая цена после 
установления пошлины и, следовательно, доход 
японских производителей на единицу продукции 
сохраняются на уровне Pw, в то время как объе
мы американского импорта (японского экспор
та) падают с ad  до Ьс.

♦  Доходы от поиыин Отметим, что затененный пря
моугольник в центре рис. 37.6 показывает дохо
ды, которые приносит пошлина. В частности, со
вокупные доходы от пошлины определяются пу
тем умножения приходящейся на единицу товара 
пошлины (.P,PW) на количество импортированных 
ДИД-плейеров (be).  Эти доходы от пош лины, 
в сущности, являются перераспределением дохо
да от потребителя в пользу государства и не ока-
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зывают влияния на общее экономическое благо
состояние страны; в результате государство вы
игрывает лиш ь то, что теряет потребитель, упла
чивая за DKD-плейеры более высокие цены. 
К о с в е н н о е  в л и я н и е  Существуют и другие, хотя 

и менее заметные последствия введения пошлин, 
которые выходят за рамки нашей простой модели 
спроса и предложения. И з-за сократившихся про
даж /Ж /)-плейеров в СШ А Япония теперь получит 
меньше долларов, которые можно направить на за
купку американских товаров. В результате в амери
канских экспортных отраслях -  отраслях, дающих 
СШ А сравнительны е преимущ ества, сократится 
производство и высвободятся ресурсы. А ведь речь 
идет о высокоэффективных отраслях, о чем свиде
тельствуют их сравнительные преимущества и спо
собность продавать товары на мировых рынках.

Таким образом, пошлины прямо способствуют 
экспансии относительно неэффективных отраслей, 
которые не обладают сравнительными преимуще
ствами, и косвенно вызывают свертывание относи
тельно эффективных отраслей, имеющих сравни
тельные преимущества. Это означает, что пошлины 
становятся причиной перераспределения ресурсов 
в неверном направлении. Это неудивительно. И з
вестно, что специализация и не скованная ничем 
мировая торговля, базирующаяся на сравнительных 
преимуществах, ведут к эффективному использова
нию мировых ресурсов и расширению реального 
объема мирового производства. И наоборот, уста
новление протекционистских пошлин приводит к 
сокращению мировой торговли. Отсюда следует, что 
пошлины снижают эффективность производства и 
объем реального мирового выпуска.

Экономическое влияние квот

Как было показано выше, квоты на импорт — это 
правовое ограничение количества' определенной 
продукции, которая может быть импортирована в 
течение года. Квоты имеют то же экономическое 
влияние, что и тарифы, с одним заметным разли
чием: в то время как тарифы приносят прибыль для 
органов власти СШ А, квоты фактически передают 
эту прибыль иностранным производителям.

Предположим, возвращаясь снова к рис. 37.6, что 
вместо введения тарифа СШ А вообще запретили 
импорт японских ОИО-плейеров, превышающий 
Ьс единиц. Иными словами, на японские товары 
установлена квота в размере Ьс. Мы намеренно здесь 
выбрали размер квоты таким, чтобы он соответство
вал импорту при тарифе PwPr  и поэтому мы можем 
сравнивать «эквивалентные» ситуации. В результа
те введения квоты предложение /)И 0-плейеров в 
СШ А составляет Sd + Q. Эта величина состоит из 
внутреннего предложения плюс постоянное коли
чество Ьс (равное Q), которое импортеры предло

жат при любой внутренней цене. Кривая предложе
ния +  С? не опускается ниже цены Pw, поскольку 
при ценах ниже Pw японские производители не бу
дут экспортировать ТЖ/)-плейеры в СШ А, так как 
могут продать их другим странам по мировой ры
ночной цене Pw.

Большая часть конечных экономических резуль
татов такая же, как и в случае применения тарифов. 
Цены на видеомагнитофоны выше (Р, вместо P J  
потому, что импорт сокращен с ad  до  Ьс. Внутреннее 
потребление /)К7)-плейеров уменьшилось с d  до  с. 
А мериканские производители получили и более 
высокие цены (Р, вместо Р„), и увеличение продаж 
(6 вместо а).

Разница состоит в том, что увеличение цены PwPp 
выплачиваемой американскими потребителями за 
импорт Ьс (затененный участок), не попадает в Каз
начейство СШ А в виде тарифных (налоговых) по
ступлений, а уходит к японским фирмам, которые 
приобрели права продавать ОИО-плейеры в США. 
Поэтому при прочих равных условиях для амери
канских потребителей в конечном счете тарифы 
дают лучший экономический результат, чем квоты. 
Тарифы приносят государственные поступления, 
которые могут быть использованы для снижения 
других налогов или финансирования производства 
общественных товаров и услуг, которые пойдут на 
пользу американцам. В противоположность этому 
более высокие цены, создаваемые квотами на им
порт, приводят к дополнительным поступлениям в 
пользу иностранных производителей. (Ключевой 
вопрос 7.)

Чистые издержки в  результате введения  
тарифов и квот

На рис. 37.6 показано, что тарифы и квоты добав
ляют издержки внутренним потребителям, однако 
обеспечивают выигрыш для внутренних производи
телей, а при варианте тарифов дают и доходы в 
федеральный бюджет. Потребительские расходы из- 
за торговых О фаничений определяются из расчета 
того, в какой степени эти барьеры сказываются на 
потребительских ценах. Защитные меры повышают 
цену продукта тремя способами: 1) цена на импорт
ный продукт возрастает; 2) более высокая цена 
импорта побуждает некоторых потребителей заме
шать их более дорогими аналогичными продукта
ми, производимыми в стране; 3) цена производи
мых в стране продуктов повышается, так как кон
куренция с импортерами ослабевает.

В последовательно проводимых исследованиях 
обнаруживается, что издержки потребителей намно
го превосходят выигрыш производителей и органов 
власти. Значительные чистые издержки или потери 
эффективности для общества в целом возникают из- 
за торгового протекционизма. Более того, отрасли
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используют значительные экономические ресурсы, 
чтобы повлиять на Конгресс для принятия или со
хранения протекционистских законов. Из-за этих 
усилий, направленных на поиск ренты, происходит 
отвлечение ресурсов от более жизненно важных для 
общества целей, а общество из-за торговых ограни
чений получает дополнительные издержки.

Теперь мы можем сделать вывод, что выигрыш, 
который торговые барьеры в СШ А создают для за
щищаемых отраслей и для их работников, обеспе
чивается за счет гораздо больших потерь для эко 
номики в целом. Итогом становится снижение эко 
номической эффективности.

Влияние на распределение дохода

Тарифы и квоты влияют на семьи с низким дохо
дом сильнее, чем на семьи с высоким доходом. 
Поскольку их действия напоминают налог на прода
жи или наследство, эти торговые ограничения по 
своей сути являются очень регрессивными. Другими 
словами, дополнительный платеж, связанный с тор
говым протекционизмом, в процентном исчислении 
с увеличением дохода снижается. Покажем это на 
примере. Из-за торговых ограничений при покупках 
одежды семья с годовым доходом в 10 ООО долл., 
скорее всего, заплатит дополнительно 100 долл. в год, 
в то время как семья с доходом в 100 000 заплатит 
эту надбавку в размере 500 долл. В процентном от
ношении к доходу семья с более низким доходом 
заплатит 1% (100 долл. дополнительных расходов /  
10 000 долл. дохода); а семья с более высоким дохо
дом -  только 0,5% (500 долл. /  100 000 долл.).

Доводы в пользу 
протекционизма: 
критический обзор
Несмотря на логическое обоснование выгод, полу
чаемых благодаря специализации и торговле, пред
ставители различных групп в США по-прежнему 
высказываются в пользу протекционизма: подобные 
заявления звучат и в Конгрессе, и в корпорациях, 
и в профсоюзах. Какие аргументы приводят про
текционисты для оправдания торговых барьеров? 
Насколько весомы эти аргументы?

Необходимость самообеспечения обороны

Аргумент этот скорее имеет военно-политический, 
чем экономический, характер: протекционистские 
пошлины (тарифы) нужны для сохранения и усиле
ния отраслей, выпускающих стратегические товары 
и материалы, которые необходимы для обороны или

ведения войны. Утверждается, что в нестабильном 
мире военно-политические цели (самообеспечен
ность) иногда должны брать верх над экономиче
скими (эффективность использования мировых ре
сурсов).

К сожалению, объективный критерий для оцен
ки относительных издержек и выгод этого процесса 
найти довольно трудно. Экономист может только 
привлечь внимание к тому факту, что введение по
шлин, исходя из интересов усиления обороноспо
собности, связано с некоторыми экономическими 
издержками.

Конечно, все американцы, скорее всего, согла
сятся с тем, что полагаться на импорт вооружения 
из недружественных к СШ А стран -  не самая ум
ная стратегия, тем не менее стремление к самообес
печению может приводить к серьезным злоупотреб
лениям. Практически любая отрасль может заявить, 
что она вносит прямой или косвенный вклад в на
циональную безопасность страны и на этом осно
вании потребовать защиты от импорта.

Неужели нет более совершенных, чем пошлины, 
средств для обеспечения необходимой моши стра
тегических отраслей? Достижение самообеспечен
ности с помощью пошлин порождает издержки в 
форме более высоких внутренних цен на продук
цию защищенных отраслей. Издержки возросшей 
обороноспособности распределяются в обязатель
ном порядке между теми потребителями, которые 
покупают продукцию этих отраслей и тем самым их 
поддерживают. Прямые субсидии стратегическим 
отраслям, финансируемые из общих налоговых по
ступлений, повлекли бы за собой более равномер
ное распределение этих издержек.

Увеличение внутренней занятости

О бычно, по мере того как экономика СШ А все 
больше приближается к спаду, все более модным 
становится лозунг «Спасайте американские рабочие 
места!», активно используемый в защиту пошлин. 
Если страна ведет мировую торговлю, то в ее экс
порт включаются расходы на внутреннее производ
ство, а импорт отражает расходы, необходимые для 
получения части национального продукта другой 
страны. Поэтому аргумент в пользу сокращ ения 
импорта подразумевает перераспределение расходов 
на продукт другой страны в пользу производства 
внутреннего продукта. За счет этого будут расти 
внутреннее производство и занятость. Но такая 
политика имеет серьезные недостатки.
♦  Создание рабочих м ест  на основе импорта Уве

личение импорта приводит к сокращению неко
торого числа рабочих мест в Америке, но в то же 
время создает рабочие места в других странах. 
Импорт способствовал ликвидации в последние 
годы части рабочих мест в американской стале
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литейной и текстильной промышленности. Но 
возникли другие виды деятельности, связанные, 
например, с обслуживанием океанских судов, 
с торговлей импортными автомобилями и элек
тронным оборудованием. Таким образом, хотя 
импортные ограничения изменяют структуру за
нятости, в действительности они могут лиш ь не
значительно влиять на уровень занятости, а по
рой вообше никак на нем не сказываться.

♦  Ошибка переноса частного на общее Очевидно, 
что все страны не могут одновременно добиться 
успеха при введении импортных ограничений и 
расширении своего экспорта, и то, что правиль
но в отношении одной страны, неверно в отно
шении сразу всех государств. Экспорт одной 
страны является импортом другой. В той же сте
пени, в какой превышение экспорта над импор
том, достигнутое одной страной, может стиму
лировать ее экономику, избыток импорта над 
экспортом в экономике другой страны обостря
ет проблему безработицы. Поэтому нет ничего 
удивительного в том, что введение пошлин и 
импортных квот в целях достижения полной за
нятости в стране называется политикой «разори 
соседа». С ее помощью внутренние краткосроч
ные проблемы страны решаются за счет допол
нительных трудностей у торговых партнеров.

♦  Возможность от вет ных действий  Страны, по
страдавшие от пошлин и квот, вполне вероятно, 
предпримут ответные действия, что может при
вести к возникновению «торговых войн» и по
вышению торговых барьеров, которые в конце 
концов задушат торговлю до такой степени, что 
всем странам станет хуже. Неудивительно, что 
Закон о пошлинах Смута-Х оули (Smooth-H awley 
Act) от 1930 г., который установил наиболее вы
сокие пош лины, когда-либо действовавш ие в 
СШ А, больно ударил по самой стране. Этот за
кон о пошлинах, вместо того чтобы стимулиро
вать американскую экономику, только спрово
цировал серию ответных ограничений со сторо
ны пострадавших государств. Начавшаяся «тор
говая война» вызвала дальнейшее сокращение 
международной торговли и снизила доходы и 
уровень занятости во всех странах.

♦  Долгосрочная обратная связь В долгосрочном 
плане ставка на превышение экспорта над им
портом в качестве средства стим улирования 
внутренней занятости обречена на неудачу. Сле
дует помнить, что именно благодаря американ
скому импорту иностранные государства зараба
тывают доллары, на которые они покупают то 
вары американского экспорта. В долгосрочной 
перспективе, для того чтобы экспортировать, 
страна долж на импортировать. Следовательно, 
долгосрочная цель применения защитных мер 
заключается совсем не в том, чтобы увеличить

внутреннюю занятость, а в том, чтобы в лучшем 
случае переместить работников из экспортных 
отраслей в защ ищ енные отрасли, ориентиру
ющиеся на внутренний рынок. Но это переме
щение приводит к менее эффективному разме
щению ресурсов.

А иверсиф икация ради стабильности

Высокоспециализированные экономики, например 
доходы ориентированной на нефть экономики Сау
довской Аравии или ориентированного на произ
водство сахара народного хозяйства Кубы, сильно 
зависят от международных рынков. Такие страны 
очень сильно страдают от войн, резкого изменения 
международной политики, спадов и подъемов конъ
юнктуры в зарубежных странах, случайных колеба
ний мирового спроса и предложения на один или 
два отдельных продукта, так как все это может вы
звать глубокий спад их доходов от экспорта, а из-за 
этого и снижение всего национального дохода. От
сюда следует, что в этих странах пошлины и квоты 
необходимы для стимулирования диверсификации 
промыш ленности и, как следствие, уменьшения 
зависимости от конъюнктуры на мировых рынках 
одного или двух видов продукции. Это поможет 
оградить внутреннюю экономику таких стран от 
колебаний экспорта одного или двух конкретных 
товаров и зависимости от импорта всех остальных 
необходимых им товаров. Эти товары будут произ
водиться внутри страны, что обеспечит внутреннюю 
стабильность ее экономики.

В этом аргументе, объясняющем необходимость 
диверсификации, есть доля истины. Но в нем име
ются и серьезные недостатки:
♦  Этот аргумент мало или вообще не относится к 

СШ А и другим развитым странам.
♦  Экономические издержки диверсификации мо

гут быть значительными; например, в монокуль
турных экономиках обрабатывающая промыш 
ленность может оказаться крайне неэффектив
ной.

Защита новы х отраслей

Часто считают, что защитные пошлины необходи
мы для того, чтобы дать возможность утвердиться 
новым отраслям отечественной промышленности. 
Временная зашита новых национальных фирм от 
жесткой конкуренции более зрелых и поэтому на 
текущий момент более эффективных иностранных 
фирм позволяет зарождающимся фирмам окрепнуть 
и стать эффективными производителями.

Этот аргумент в пользу протекционизма зиждет
ся на сомнительном возражении против свободной 
торговли. Возражение заключается в том, что при 
наличии зрелой ин остранн ой  кон куренц ии ни
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Рассмотрим 
следующую ситуацию...

Не стреляйте так, 
чтобы пуля срикошетила 

в вас самих
Во в р е м е н о  п о к о р е н и я  Д и к о г о  З а п а д а  п е р в о п р о х о д 

цы н е р е д к о  с л у ч а й н о  н а ж и м а л и  н о  с п у с к о в о й  к р ю ч о к  
с в о е г о  п и с т о л е т а , к о г д а  т о р о п л и в о  в ы та с к и в а л и  е г о  и з 
к о б у р ы , и з - з а  ч е г о  н е о ж и д а н н о  п р о и с х о д и л  в ы с т р е л , 
и пуля п о п а д а л а  с а м о м у  б е д о л а г е  в ногу. С  т е х  п о р  ф р а з а  
«стрелять  с е б е  п о  н о га м »  п р е д п о л а г а е т  н а н е с е н и е  в р е д а  
с е б е , а  н е  том у , д л я  к о го  п р е д н а з н а ч а л о с ь  д ей стви е .

И м е н н о  т а к  э к о н о м и с т  П ол  К р у г м а н  (Р о и / К г и д т а п )  
р а с с м а т р и в а е т  л ю б у ю  т о р г о в у ю  в о й н у :

«Торговая война, при которой  страны ограничиваю т экс
порт друг друга , рассчиты вая получить иллю зорное п р е
имущ ество, во многом  не п о х о ж а н а  настоящ ую  войну. 
С  одной стороны, н а  ней никого не убиваю т. Но с  другой, 
в отличие от  настоящ ей войны, здесь практически сложно 
кому-то добиться победы, так кок основными проигравш и
ми, когда стр ан а  вводит барьеры  но торговлю, являются не 
иностранны е экспортеры , о  граж дане собственной страны. 
Торговая вой н а -  это  н а  сам ом  д ел е  конфликт, в котором  
каж дая стран а использует больш ую  часть своих патронов, 
чтобы стрелять с е б е  по ногам »* .

Тот ж е  с а м ы й  а н а л и з  в п о л н о й  м е р е  п р и м е н и м  и к 
т о р го в ы м  б о й к о т а м , сл у ч а ю щ и м с я  м е ж д у  о с н о в н ы м и  т о р 
говы м и  п а р т н е р а м и . Н а п р и м е р , к т а к о м у  б о й к о т у  п р о 
тив ф р а н ц у з с к о г о  и м п о р т а  п р и з ы в а л и  н е к о т о р ы е  а м е 
р и к а н с к и е  к о м м е н т а т о р ы  и з - з а  т о г о , ч т о  Ф р а н ц и я  н е  
п о д д е р ж а л а  в о е н н ы х  д е й с т в и й  С Ш А  и В е л и к о б р и т а н и и  
в И р а к е .  О д н а к о  с н и ж е н и е  э к с п о р т а  в С о е д и н е н н ы е  
Ш таты  п р и в е д е т  л и ш ь  к т о м у , что Ф р а н ц и я  п о л у ч и т  м е н ь 
ш е а м е р и к а н с к и х  д о л л а р о в ,  н е о б х о д и м ы х  е й  д л я  п о к у п 
к и  а м е р и к а н с к о г о  э к с п о р т а .  П о эт о м у  н е о ж и д а н н ы м  д л я  
с т о р о н н и к о в  б о й к о т а  е г о  с л е д с т в и е м  с т а н е т  с п а д  э к с п о р 
т а  С Ш А  во  Ф р а н ц и ю  и с н и з и в ш а я с я  за н я т о с т ь  в а м е р и 
к а н с к и х  э к с п о р т н ы х  о т р а с л я х .  Б о л е е  т о г о , п о д о б н ы й  
т о р г о в ы й  б о й к о т , е с л и  о н  о к а ж е т с я  э ф ф е к т и в н ы м , м о ж е т  
п о б у д и т ь  ф р а н ц у з с к и х  п о т р е б и т е л е й  вы ступ и ть  в з а щ и 
ту  а н а л о г и ч н ы х  м е р  п р о т и в  а м е р и к а н с к о г о  и м п о р т а . К ак  
и в  с л у ч а е  с  т а р и ф н о й  в о й н о й , в о й н а  в в и д е  б о й к о т о в , 
к а к  п р а в и л о , в  т о й  ж е  с т е п е н и  в р е д н а  д л я  о д н о й  стр ан ы , 
к а к  и  д л я  д р у г о й .

* Paul Krugman, P e d d lin g  P r o s p e r i ty  (NewYork: N orton , 1994), 
p. 2 8 7 .

у одной отрасли не было, да никогда и не будет, 
возможности для осуществления долгосрочных мер, 
направленных на расширение производства и по
вышение эффективности. Зашита новых отраслей с

помощью пошлин поможет скорректировать непра
вильное размещ ение мировых ресурсов, которое 
исторически сформировалось из-за различий в уров
нях экономического развития отечественной и ино
странной промышленности.

К онт раргум ент ы  Хотя такая позиция логиче
ски верна, необходимо сделать ряд оговорок.
♦  В развивающихся странах очень сложно опреде

лить, какую отрасль считать тем самым «ново
рожденным», который способен со временем до
стичь экономической зрелости и поэтому заслу
живает дополнительной опеки.

♦  Протекционистские пошлины, как показывает 
опыт, склонны сохраняться и тогда, когда ста
дия экономической зрелости уже достигнута.

♦  Больш инство экономистов считают, что если 
нарождающимся отраслям требуется помощь, то 
для этого существуют более приемлемые спосо
бы, чем пошлины. Прямые субсидии, например, 
обладают тем преимущ еством, что они более 
открыто демонстрируют, какой отрасли оказы 
вается помощь и в какой степени. 
С т рат егическая т орговая  полит ика  В послед

ние годы аргумент, касающийся отрасли, только ста
новящейся на ноги, в развитых экономиках моди
фицировался в другую форму. Теперь сторонники 
протекционизма утверждают, что правительству сле
дует использовать торговые барьеры для снижения 
риска при разработке новой продукции отечествен
ными ф ирмами, особенно продукции, использу
ющей новейшую технологию. Ф ирмы, защ ищ ен
ные от иностранной конкуренции, могут расти бо
лее быстро и достигать большего эффекта масш та
ба, чем незащ ищ енные иностранные конкуренты. 
Благодаря более низким издержкам защ ищ енные 
фирмы могут постепенно начать доминировать на 
мировых рынках. Предполагается, что получение 
ведущих ролей на мировых рынках позволит оте
чественным фирмам обеспечить высокие прибыли 
для своей страны. Эти прибыли будут превосхо
дить убытки, связанные с торговыми барьерами. 
Кроме того, специализация в высокотехнологич
ной отрасли может оказаться полезной, так как тех
нический п роф есс , достигнутый в одной из отече
ственных отраслей, часто может быть применен и 
в других отраслях.

В частности, в использовании этой формы стра
тегической торговой политики обвиняли Японию и 
Южную Корею. Проблема с такими стратегией и 
аргументом в пользу тарифов состоит в том, что 
страны, оказавшиеся в невыгодном положении в ре
зультате стратегической торговой политики, имеют 
тенденцию отвечать введением собственных тари
фов. Результатом может быть повышение тарифов 
по всему миру, сокращение мировой торговли и в 
конечном счете потеря вы иф ы ш а от технологиче
ских преимуществ.
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Защита от демпинга
Считается, что тарифы необходимы также для за
щиты американских фирм от иностранных произ
водителей, которые сбывают на американском ры н
ке избыток продукции, продавая ее по ценам ниже 
себестоимости, т.е. прибегают к так называемому 
демпингу. Экономисты указывают на две причины, 
объясняющ ие, почему иностранные фирмы могут 
быть заинтересованы в продаже своих товаров по 
ценам ниже себестоимости. Во-первых, такие ф ир
мы могут использовать демпинг для подавления 
американских конкурентов, захвата монопольного 
положения, установления монопольных цен и по
лучения прибылей импортирую щ ими ф ирмами. 
Долгосрочные экономические прибыли, получен
ные в результате применения этой стратегии, могут 
более чем превысить потери от демпинга.

Во-вторых, демпинг может являться сложной 
формой неценовой дискриминации -  назначения 
разных цен разным клиентам, несмотря на одина
ковые издержки. В целях максимизации своих при
былей иностранный продавец может принять реше
ние реализовать продукцию по высоким ценам на 
своем монополизированном внутреннем рынке и 
сбросить избыточную продукцию по низким ценам 
в СШ А. Избыточные объемы выпуска могут быть 
необходимы для сниж ения издержек на единицу 
продукции за счет организации крупномасштабно
го производства. А высокие прибыли на внутрен
нем рынке более чем компенсируют потери от про
даж за рубежом.

В связи с тем, что демпинг вызывает обоснован
ную озабоченность национальных производителей, 
американским торговым законодательством он зап
рещен. В тех случаях, когда демпинг имеет место и 
наносит ущерб американским фирмам, федераль
ное правительство вводит «антидемпинговые по
шлины» на соответствующие товары. Однако в срав
нении с общим объемом импортируемых в США 
товаров зарегистрированных случаев применения 
демпинга сравнительно немного. Поэтому демпинг 
не может являться оправданием для существования 
широко распространенных, постоянно действующих 
пошлин.

Иностранные предприниматели часто утвержда
ют, что голословные обвинения в демпинге и анти
демпинговые пошлины нередко используются аме
риканцами лиш ь как предлог для ограничения за
конной торговли. Некоторые иностранные фирмы 
порой на самом деле производят определенные то
вары с более низкими издержками, чем их амери
канские конкуренты. Следовательно, то, что на 
первый взгляд может быть расценено как демпинг, 
на деле зачастую является результатом действия 
принципа сравнительных преимуществ. Злоупотреб
ление антидемпинговым законодательством может

увеличить цену импорта и ограничить конкуренцию 
на американском рынке. Ослабление конкуренции 
позволяет американским фирмам поднимать цены 
за счет потребителей. Но даже тогда, когда демпинг 
действительно имеет место, американские потреби
тели выигрывают от низких цен на товары в такой 
же степени -  по крайней мере в краткосрочном 
плане, в какой они выигрывают от войны цен меж
ду американскими производителями.

Барьер на пути деш евой иностранной 
рабочей силы
Утверждают такж е, что отечественные фирмы и 
работники должны быть ограждены от разрушитель
ной конкуренции со стороны тех стран, где зара
ботная плата низка. Если им не будет обеспечена 
защита, то дешевый импорт заполонит американ
ские рынки, цены на американские товары -  наря
ду с заработной платой ам ериканских работни
ков -  снизятся, а уровень жизни в СШ А упадет.

Этот аргумент может быть опровергнут на не
скольких уровнях. Его логика исходит из того, что 
торговля между богатым и бедным не является вза
имовыгодной. Однако это не так. Сельскохозяй
ственный рабочий с низким уровнем доходов мо
жет собирать салат или помидоры для богатого зем
левладельца, и от этой операции выиграют оба. 
Аналогично американские потребители выигрыва
ют. когда они покупают произведенный на Тайване 
карманный радиоприемник по цене 12 долл. вместо 
такого же по качеству, но американского за 20 долл.

Кроме того, вспомним, что доходы от торговли 
зависят от сравнительных преимуществ. Вернемся 
к рис. 37.1. Предположим, СШ А и Бразилия обла
дают примерно одинаковой по численности рабо
чей силой, но, как свидетельствует положение кри
вых производственных возможностей, видно, что 
американская рабочая сила в абсолютном выраже
нии более производительна, так как она может про
извести больше товаров обоих видов. Исходя из бо
лее высокой производительности, можно ожидать, 
что заработная плата и уровень жизни американ
ских работников выше. Конечно, менее произво
дительная рабочая сила Бразилии будет получать бо
лее низкую заработную плату.

Если следовать доводам сторонников защиты от 
дешевой иностранной рабочей силы, для поддер
жания высоких жизненных стандартов СШ А не 
должны торговать с Бразилией. Предположим, США 
действительно не будут торговать с этой страной. 
Поднимутся ли в результате этого заработки и жиз
ненный уровень в США? Ответом является реши
тельное «нет». Для получения кофе СШ А теперь 
потребуется перевести часть своей рабочей силы из 
относительно эффективного производства пшени
цы в относительно менее эффективную отрасль по



Глава 37 ♦  Международная торговля 867

производству кофе. В результате средняя произво
дительность американской рабочей силы упадет, так 
же как и заработная плата, и жизненный уровень. 
В действительности снизится уровень жизни рабо
чей силы обеих стран, потому что без специализа
ции и торговли они просто будут располагать мень
шим объемом продукции. Сравните столбец (4) со 
столбцом (1) в табл. 37.1 или точки А 'и  В 'с  точка
ми /4 и S  на рис. 37.2 для подтверждения этого по
ложения.

Обобщим сказанное
Многие аргументы в пользу протекционизма безос
новательны. Конечно, при некоторых условиях ар
гумент о необходимости зашиты молодых отраслей 
промышленности выступает как обоснованное ис
клю чение, имеющее экономическое оправдание. 
Аргумент в пользу самообеспеченности может ис
пользоваться для обоснования протекционизма с 
военно-политических позиций. Однако оба эти ар
гумента заслуживают серьезнейшей критики. Оба они 
игнорируют возможность использования альтерна
тивных средств для поощрения промышленного раз
вития и военной самообеспеченности. Большинство 
других аргументов во многом являются эмоциональ
ными призывами, основанными на полуправде и 
явных вымыслах. Эти аргументы отмечают только 
непосредственные и прямые последствия протекци
онистских пош лин. Но они игнорируют простую 
истину, что в конечном счете страна должна импор
тировать для того, чтобы экспортировать.

Существуют также убедительные исторические 
доказательства, которые подтверждают, что свобод
ная торговля ведет к процветанию и росту, а про
текционизм  -  к противоположным результатам. 
Приведем несколько примеров:
♦  Конституция США запрещает отдельным шта

там взимать пошлины, превращая тем самым всю 
страну в о ф ом н ую  зону свободной торговли. 
Специалисты по экономической истории при
знают, что это важнейший позитивный фактор, 
во многом способствую щ ий экономическому 
развитию США.

♦  Создание Общего рынка в Европе после Второй 
мировой войны привело к устранению пошлин 
между странами-членами. Экономисты сходят
ся во м нении, что создание такой зоны свобод
ной торговли явилось важным фактором, обес
печившим процветание Западной Европы в по
следние десятилетия.

♦  В целом, тенденция к снижению пош лин, на
блюдаемая с середины 1930-х гг., явилась мощ
ным стимулом для роста послевоенной мировой 
экономики.

♦  Высокие пош лины, введенные в соответствии с 
Законом Смута—Хоули в 1930 г., и порожденные

им ответные меры усугубили Великую депрес
сию 1930-х гг.

♦  В целом, менее развитые страны, которые для 
зашиты своих национальных отраслей полагают
ся на импортные оф аничения, имеют более мед
ленные темпы роста по сравнению со странами, 
проводящими более открытую экономическую 
политику.

Краткое повторение 37.2

♦  Страна будет экспортировать определенную про
дукцию, если мировая цена превышает внутреннюю 
цену; она будет импортировать продукцию, если 
мировая цена ниже внутренней.

♦  В модели мира, состоящего всего из двух стран, 
равновесные мировые цены и объемы экспорта и 
импорта соответствуют точке, в которой кривая 
предложения экспорта одной страны пересекается 
с кривой спроса на импорт другой.

♦  К торговым барьерам относятся тарифы, квоты на 
импорт, нетарифные барьеры и добровольные ог
раничения экспорта.

♦  Тариф на продукцию повышает цену, сокращает 
потребление, увеличивает внутреннее производ
ство, сокращает импорт и создает тарифные по
ступления для государства; квоты на импорт дела
ют то же самое, но создают поступления для ино
странных производителей, а не для государства, 
которое ввело квоты.

♦  Большинство аргументов в пользу торгового про
текционизма отражают выгоды заинтересованных 
сторон, которые, если им следовать, создадут вы
игрыш для защищаемых отраслей и их работников 
за счет больших потерь для экономики в целом.

Всемирная торговая 
организация
Как было показано в гл. 6, неэффективность, воз
никающая из-за торгового протекционизма, застав
ляет страны искать различные способы, позволяю
щие снижать тарифы и квоты. В ходе работы над 
соглаш ением, принятом на Уругвайском раунде 
(1994 г.), 120 стран мира создали Всемирную торго
вую организацию (ВТО) и согласились провести мас
штабную торговую либерализацию, которая в пол
ной мере будет реализована к 2005 г. Эта либерали
зация предусматривает: 1) сниж ение тарифов по 
всему миру; 2) введение новых правил для продви
жения торговли в сфере услуг; 3) сокращение сель
скохозяйственных субсидий, искажающих торгов-
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Протесты против ВТО

Р азл и ч н ы е группы  п р о т есту ю щ и х  р еш и 
тельно вы ступают против В сем ирной торговой  
ор ган и зац и и  (ВТО). И з-за  чего весь этот ш ум  
и акты неп ови н овен и я  властям?

Ш и р о к а я  о б щ е с т в е н н о с т ь  у з н а л а  о  ВТО в н о я б р е  
1 9 9 9  г., к о г д а  д е с я т к и  ты сяч л ю д е й  п р и н я л и  у ч а с т и е  в 
д е м о н с т р а ц и я х ,  с о п р о в о ж д а ю щ и х с я  б е с п о р я д к а м и ,  
в С и эт л е . С  т е х  п о р  м е ж д у н а р о д н ы е  в с т р е ч и  ч л е н о в  
ВТО п о с т о я н н о  п р и в л е к а ю т  в н и м а н и е  з н а ч и т е л ь н о е  
ч и с л о  я р ы х  п р о т и в н и к о в  э т о й  о р г а н и з а ц и и . В груп п ы  
п р о т и в н и к о в  в х о д я т  п р е д с т а в и т е л и  н е к о т о р ы х  п р о ф 
с о ю з о в  (к о т о р ы е  б о я т с я  п о т е р я т ь  р а б о т у  и  вы год ы  от  
т о р г о в о г о  п р о т е к ц и о н и з м а ) , о р г а н и з а ц и й  э к о л о г и ч е 
с к о й  н а п р а в л е н н о с т и  (в ы с т у п а ю щ и х  п р о т и в  у х у д ш е 
н и я  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы ), с о ц и а л и с т о в  (к о т о р ы м  в о о б 
щ е  н е  н р ав я тся  к а п и т а л и з м  и м у л ь т и н а ц и о н а л ь н ы е  к о р 
п о р а ц и и ) , а  т а к ж е  н е с к о л ь к и х  а н а р х и с т с к и х  о р г а н и 
з а ц и й  (в ы с т у п а ю щ и х  п р о т и в  о р г а н о в  в л а с т и  в ц е л о м  и 
и х  д е й с т в и й  в л ю б о м  в и д е ) . П о м и м о  э т и х  к р у п н ы х  с о 
с т а в л я ю щ и х  в  т о л п е  п р о т е с т у ю щ и х  есть  и п р е д с т а в и 
т е л и  д р у г и х  н а п р а в л е н и й , м е н ь ш и х  п о  с в о и м  м а с ш т а 
б а м , н а п р и м е р , е в р о п е й с к и е  ф е р м е р ы , о п а с а ю щ и е с я , 
ч т о  ВТО н е с е т  у г р о з у  и х  б л а г о п о л у ч и ю  и з - з а  с н и ж е 
н и я  т а р и ф о в  н а  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н у ю  п р о д у к ц и ю  и 
о тм ен ы  с у б с и д и й .

В ч и с л о  н а и б о л е е  с е р ь е з н ы х  в о п р о с о в , к о то р ы м и  
з а н и м а е т с я  ВТО, в х о д я т  з а щ и т а  т р у д а  и э к о л о г и ч е с 
к и е  с т а н д а р т ы . П р о ф с о ю з ы  в п р о м ы ш л е н н о  р а з в и т ы х  
с т р а н а х  ( in d u s tr ia l ly  a d v a n c e d  c o u n tr ie s ,  IA C )  х о т е л и  бы , 
ч т о б ы  м е ж д у н а р о д н ы е  п р а в и л а  т о р г о в л и  в к л ю ч а л и  
т а к и е  с т а н д а р т ы  т р у д а , к а к  п р а в о  н а  з а к л ю ч е н и е  к о л 
л е к т и в н о г о  д о г о в о р а ,  у с т а н о в л е н и е  м и н и м а л ь н о й  з а 

р а б о т н о й  п л аты , у с т а н о в л е н и е  с т а н д а р т о в  б е з о п а с н о 
сти  р а б о ч е г о  м е с т а  и з а п р е щ е н и е  д е т с к о г о  т р у д а .  Эти 
п р а в и л а  в п о л н о й  м е р е  со в м е с т и м ы  с  о с н о в н ы м и  ц е н 
н о стя м и  и ц ел я м и  п р о ф с о ю з о в .  О д н а к о  з д е с ь  с у щ е 
с т в у е т  о д н а  к р у п н а я  п о м е х а .  В в е д е н и е  с т а н д а р т о в  
т р у д а  д л я  р а з в и в а ю щ и х с я  с т р а н  с  н и зк и м и  д о х о д а м и  
( d e v e l o p i n g  c o u n tr i e s ,  D V C ) п р и в е д е т  к  п о в ы ш е н и ю  
и з д е р ж е к  н а  т р у д  и п р о и з в о д с т в о  в э т и х  с т р а н а х . Б о 
л е е  в ы с о к и е  и з д е р ж к и  в р а з в и в а ю щ и х с я  с т р а н а х  п о 
вы сят о т н о с и т е л ь н у ю  ц е н у  п р о д у к ц и и , п р о и з в о д и м о й  
т а м , и с д е л а е т  и х  м е н е е  к о н к у р е н т о с п о с о б н ы м и  с  т о 
в а р а м и , в ы п у с к а е м ы м и  р а з в и т ы м и  с т р а н а м и  (гд е  с т а н 
д а р т ы  н а  т р у д  у ж е  д о ст и гн у ты ). П о э т о м у  п р а в и л а  т о р 
го в л и  п о в ы ся т  с п р о с  н а  п р о д у к т ы  и р а б о т н и к о в  и з  р а з 
виты х и с н и зя т  и х  в р а з в и в а ю щ и х с я  с т р а н а х .  Ч лены  
п р о ф с о ю з о в  в р а зв и т ы х  с т р а н а х  в ы и гр а ю т ; с р е д и  п р о 
и г р а в ш и х  ж е  о к а ж у т с я  п о т р е б и т е л и  в р а з в и т ы х  и  р а 
б о т н и к и  в р а з в и в а ю щ и х с я  с т р а н а х .  В к о н е ч н о м  с ч е т е , 
с ч и т а ю т  п р о т и в н и к и , с т а н д а р т ы  т о р г о в л и  у с и л я т  б е д 
н о сть  в  с а м ы х  н и щ и х  с т р а н а х  м и р а .

Н е у д и в и т е л ьн о , что  р а з в и в а ю щ и е с я  с т р а н ы  го в о 
р я т  « с п а с и б о , н о  н о м  э т о г о  н е  н а д о »  н а  з а я в л е н и я  о  
н е о б х о д и м о с т и  в в е д е н и я  с т а н д а р т о в  т р у д а .  В м есто  
э т о г о  о н и  хотят , ч то б ы  р а з в и т ы е  с т р а н ы  с н и з и л и  или  
в о о б щ е  сн ял и  т а р и ф ы  н а  т о в а р ы , и м п о р т и р у е м ы е  и з 
р а з в и в а ю щ и х с я  с т р а н . Э т о  п о в ы с и л о  бы  с п р о с  н а  п р о 
д у к ц и ю  и р а б о т н и к о в  р а з в и в а ю щ и х с я  с т р а н , б л а г о д а 
р я  ч е м у  с т а в к и  з а р а б о т н о й  п л аты  в э т и х  с т р а н а х  вы 
р о с л и  б ы . П о м е р е  р о с т а  с т а н д а р т о в  ж и з н и  в р а з в и 
ты х с т р а н а х  о н и  см о гл и  бы  е ж е г о д н о  у д е л я т ь  б о л ь ш е  
в н и м а н и я  п о вы ш ен и ю  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  и у л у ч ш е 
н и ю  у с л о в и й  т р у д а .

лю сельскохозяйственными товарами в масштабах 
всего земного шара; 4) дополнительные средства за
щиты интеллектуальной собственности (копирай
тов, патентов, торговых марок); 5) поэтапное сн я
тие квот на текстиль и одежду с замещением их 
постепенно снижаемыми тарифами. По оценкам 
ВТО, благодаря торговой либерализации совокуп
ный ВВП всего мира в 2005 г. будет на 6 трлн боль
ше (или на 8% выше).

Соглашение от 1994 г. учредило ВТО для конт
роля за соблюдением положений этого соглашения, 
разрешения любых споров, возникающих при при
менении торговых правил, и проведения периоди
ческих встреч его участников для выработки мер по 
последующей либерализации торговли. В конце

2001 г. часть стран, входящих в ВТО (обшее число 
которых на сегодняш ний ден ь составляет 145), 
встретились в г. Доха, Катар, чтобы начать следую
щий раунд переговоров по либерализации торговли 
и инвестиций. Дохийский раунд, как он теперь на
зывается, запланировано проводить в различных го
родах земного шара. Как ожидается, он продлится 
несколько лет.

Как символ торговой либерализации и глобаль
ного капитализма ВТО стало мишенью для самых 
разных групп недовольных людей. Во вставке «Пос
ледний штрих» к этой главе разбирается несколько 
причин, выдвигаемых противниками данной орга
низации. Мы настоятельно рекомендуем вам вни
мательно прочитать материал этой вставки.
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ВТО, ч л е н а м и  к о т о р о й  явл я ю тся  с е й ч а с  1 4 5  с т р а н , 

у к а з ы в а е т ,  ч т о  э т а  о р г а н и з а ц и я  в п е р в у ю  о ч е р е д ь  
п р е д н а з н а ч е н а  д л я  л и б е р а л и з а ц и и  т о р г о в л и  п р и  п о 
м о щ и  м н о го с т о р о н н и х  п е р е г о в о р о в ,  а  н е  з а  сч ет  у с т а 
н о в л е н и я  с т а н д а р т о в  т р у д а  д л я  к а ж д о й  с т р а н ы . Э тим  
к а ж д о е  г о с у д а р с т в о  д о л ж н о  з а н и м а т ь с я  с а м о с т о я т е л ь 
н о . Э к о н о м и сты  в ы с к а з ы в а ю т  п р е д п о л о ж е н и е , что  п р о 
т е с т у ю щ и е  н а п р а в л я ю т  с в о и  у с и л и я  н а  п о д д е р ж к у  д е я 
те л ь н о с т и  М е ж д у н а р о д н о й  о р г а н и з а ц и и  т р у д а  ( I n te r 
n a t io n a l  L a b o u r  O r g a n i z a t i o n ,  IL O ),  ц е л ь  к о т о р о й  -  п о 
вы сить с та в к и  з а р а б о т н о й  п л аты  и у л у ч ш и ть  у с л о в и я  
т р у д а  в м а с ш т а б а х  в с е г о  м и р а .  Д е м о н с т р а н т ы , в о з 
м о ж н о , т а к ж е  п о м о га ю т  м естн ы м  г р у п п а м  о к а з ы в а т ь  
п о л и т и ч е с к о е  д а в л е н и е  н а  р у к о в о д с т в о  о т д е л ь н ы х  
с т р а н  с  ц ел ь ю  у с и л е н и я  з а щ и щ е н н о с т и  р а б о т н и к о в  и 
п о в ы ш ен и я  с т а н д а р т о в  ж и зн и . Е сли  в с т р а н а х  с  м и н и 
м а л ь н о й  з а щ и т о й  р а б о т н и к о в  п р а в я т  д и к т а т о р ы , то  д е 
м о н стр ан ты , в о зм о ж н о , х о тя т  п о д д е р ж а т ь  м е ж д у н а р о д 
н ы е и в н у т р е н н и е  у си л и я , н а п р а в л е н н ы е  н а  р е ф о р м и 
р о в а н и е  т а к и х  п о л и т и ч е с к и х  с и с т е м .

В торы м  в аж н ы м  н е га ти в н ы м  п о с л е д с т в и е м  д е я т е л ь 
н о сти  ВТО явл я ю тся  э к о л о г и ч е с к и е  с т а н д а р т ы . К р и ти 
ки  о з а б о ч е н ы  те м , что  л и б е р а л и з а ц и я  т о р г о в л и  б у д е т  
с п о с о б с т в о в а т ь  н а р а щ и в а н и ю  в и д о в  д е я т е л ь н о с т и , и з -  
з а  к о т о р ы х  п о с т р а д а ю т  л е с а ,  р ы б н ы е  у го д ь я  и у ч а стк и  
с  п о л е зн ы м и  и с к о п а е м ы м и , и что  э т о  н е г а т и в н о  с к а 
ж е т с я  н а  к а ч е с т в е  в о з д у х а ,  в о д ы  и п о чвы , к о т о р ы е  
п о д в е р г а ю т с я  в с е  б о л ь ш е м у  з а р а ж е н и ю . К р и ти к и  х о 
т е л и  бы , чтобы  ВТО у с т а н о в и л о  т о р г о в ы е  п р а в и л а ,  п р е 
д у с м а т р и в а ю щ и е  м и н и м ал ь н ы е  э к о л о ги ч е с к и е  с т а н д а р 
ты д л я  с т р а н  -  ч л е н о в  о р г а н и з а ц и и . С т р а н ы  о т в е ч а ю т  
н а  э т о  т р е б о в а н и е ,  з а я в л я я , что  э к о л о г и ч е с к и е  с т а н 
д а р т ы  в ы х о д я т  з а  с ф е р у  д е я т е л ь н о с т и  ВТО и д о л ж н ы  
в во д и тьс я  о тд е л ь н ы м и  с т р а н а м и  п у т е м  п р и н яти я  вн ут
р е н н и х  п о л и т и ч е с к и х  р е ш е н и й .

Б о л е е  т о г о , в в е д е н и е  т а к и х  с т а н д а р т о в  в р а з в и в а 
ю щ и х ся  с т р а н а х  м о ж е т  п р и в ести  к п р е д о с т а в л е н и ю  д о 
п о л н и тел ьн ы х  к о н к у р е н тн ы х  сто и м о стн ы х  п р е и м у щ е с т в  
к о м п а н и я м  и з  р а з в и т ы х  с т р а н . К а к  и в с л у ч а е  с о  с т а н 
д а р т а м и  т р у д а ,  э т о  п р и в е д е т  л и ш ь  к з а м е д л е н и ю  э к о 
н о м и ч е с к о г о  р о с т а  и с о х р а н е н и ю  б е д н о с т и  в р а з в и в а 
ю щ и х ся  с т р а н а х .  П р о в е д е н н ы е  и с с л е д о в а н и я  п о к а з ы 
в а ю т , что  э к о н о м и ч е с к и й  р о с т  и п о в ы ш а ю щ и е с я  с т а н 
д а р т ы  ж и з н и  п р и в о д я т  к  б о л е е  т щ а т е л ь н о й  з а щ и т е  
о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы . Н а  п е р в ы х  э т а п а х  с в о е г о  р а з в и 
ти я  с т р а н ы  с  н и зк и м  у р о в н е м  д о х о д а  о б ы ч н о  в ы б и р а 
ю т в а р и а н т  п р и н е с е н и я  в ж е р т в у  н е к о т о р ы х  э к о л о г и 
ч е с к и х  п о к а з а т е л е й ,  ч то б ы  з а  с ч е т  э т о г о  д о б и т ь с я  б о 
л е е  в ы с о к и х  р е а л ь н ы х  с т а в о к  з а р а б о т н о й  п л аты . В м е
с т е  с  т е м  эти  и с с л е д о в а н и я  с в и д е т е л ь с т в у ю т , ч т о  п о с л е  
т о г о  к а к  с т а н д а р т ы  ж и зн и  п о в ы ш аю тся  вы ш е к а к о г о -т о  
п о р о г о в о г о  у р о в н я , п р е ж н и й  п е р е к о с  о б ы ч н о  в з н а ч и 
т е л ь н о й  с т е п е н и  у м е н ь ш а е т с я .

Р а з у м е е т с я , с т а н д а р т ы  т р у д а  и з а щ и т а  о к р у ж а ю 
щ е й  с р е д ы  -  ц е л и , д о с т о й н ы е  у в а ж е н и я . О д н а к о  в о з 
в е д е н и е  б а р ь е р о в ,  п р е п я т с т в у ю щ и х  л и б е р а л и з а ц и и  
т о р г о в л и , м о гу т  о к а з а т ь с я  н е э ф ф е к т и в н ы м  с п о с о б о м  и х  
д о с т и ж е н и я , а  м о ж е т  бы ть, и с в о е г о  р о д а  т о р м о з о м . 
С н и ж е н и е  т а р и ф о в  и в в е д е н и е  п р е п я т с тв и й  д л я  и н в е с 
ти ц и й  п о в ы ш а е т  п р о и зв о д и т е л ь н о с т ь , о б ъ е м  п р о д у к ц и и  
и д о х о д ы  п о  в с е м у  м и р у . Б о л е е  в ы с о к и е  с т а н д а р т ы  
ж и зн и  п о з в о л я ю т  р а з в и в а ю щ и м с я  и р а з в и т ы м  с т р а н а м  
« п о к у п а т ь »  б о л ь ш у ю  ст е п е н ь  за щ и т ы  т р у д а  и о к р у ж а 
ю щ е й  с р е д ы . У сто й ч и вы й  и си л ьн ы й  э к о н о м и ч е с к и й  
р о с т  п р и в о д и т  к в ы п у ск у  н е  т о л ь к о  б о л ь ш е г о  ч и с л а  
т о в а р о в  и у сл у г, н о  и к  п р и м е н е н и ю  б о л е е  с о ц и а л ь н о  
п р и е м л е м ы х  и  п о л е з н ы х  с  то ч к и  з р е н и я  э к о л о ги и  п р о 
и з в о д с т в е н н ы х  м е т о д о в .

РЕЗЮМЕ
1. Наибольший объем международной торговли 

имеют США. С 1975 г. объем экспорта и импор
та этой страны как процентная доля ВВП более 
чем удвоились. К другим странам, активно за
нимающимся международной торговлей, отно
сятся Германия. Япония, страны Западной Ев
ропы и ряд азиатских государств, в частности 
Китай, Ю жная Корея, Тайвань и Сингапур.

2. В основе мировой торговли в конечном счете 
лежат три обстоятельства: а) экономические ре
сурсы распределяются между странами неравно
мерно; б) эффективное производство различных

товаров требует определенных технологий или 
комбинаций ресурсов; в) разные страны выпус
кают дифференцированную продукцию.

3. Взаимовыгодная специализация и торговля меж
ду любыми двумя странами возможны до тех пор, 
пока внутренние соотнош ения издержек для 
любых двух продуктов различаются. Специали
зируясь в соответствии со сравнительными пре
имуществами, страны могут получать большие 
реальные доходы при фиксированных объемах 
ресурсов. Каким именно образом этот прирост 
мирового производства делится между торгу-
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юшими странами, определяется условиями тор
говли. Растущие (в отличие от постоянных) из
держки в конце концов ограничивают выгоды от 
специализации и торговли.

4. Кривая предложения экспорта страны показы
вает ее объем экспорта, при котором мировые 
цены превышают внутреннюю цену -  цену в за
крытой экономике, не участвующей в мировой 
торговле. Ее кривая спроса на импорт показы
вает объем импорта, на который есть спрос при 
мировых ценах ниже внутренней цены.

5. В модели из двух стран равновесная мировая 
цена и равновесные объемы экспорта и импорта 
устанавливаются там, где кривая предложения 
экспорта одной страны пересекается с кривой 
спроса на импорт другой.

6. Торговые барьеры могут принимать формы про
текционистских пошлин, квот, нетарифных ба
рьеров и добровольных ограничений экспорта. 
Анализ спроса и предложения показывает, что 
протекционистские пошлины и квоты приводят 
к повышению цен и снижению объемов товаров, 
на которые эти пош лины распространяю тся. 
Иностранные экспортеры сталкиваются с тем, 
что объем продаж их продукции сокращается. 
Однако национальные производители от роста 
цен и увеличения объема продаж выигрывают. 
Убытки потребителей от ограничения торговли 
в значительной степени перекрывают суммарный 
выигрыш производителей и органов власти, из- 
за чего общество в целом по показателю эффек
тивности проигрывает.

7. Наиболее сильными аргументами в пользу за
щитных мер выступают ссылки на защиту толь
ко становящихся на ноги некоторых отраслей 
промышленности и необходимость самообеспе

чения в оборонных отраслях. Больш инство дру
гих аргументов в пользу протекционизма явля
ются полуправдой, эмоциональными призы ва
ми либо вообше неверными утверждениями, ко
торые, как правило, подчеркивают лиш ь немед
ленный эф ф ект от введения торговых барьеров 
и игнорируют долгосрочные последствия. М ож
но привести много исторических примеров, убе
дительно демонстрирующих, что. в то  время как 
свободная торговля стимулирует эконом ичес
кий рост, протекционизм этому процессу пре
пятствует.

8. В 2003 г. Всемирная торговая организация (ВТО) 
насчитывала 145 государств-членов. Целями ВТО 
являются: контроль за соблюдением торговых 
соглаш ений, заключаемых между его членами, 
разрешение споров по поводу применяемых пра
вил и проведение периодических встреч для об
суждения последующих шагов по либерализации 
торговли. В 2001 г. ВТО начала новый раунд тор
говых переговоров в г. Доха, Катар. Дохийский 
раунд (названный так по месту, где он начался) 
продлится в течение нескольких лет.

9. Как символ глобального капитализма ВТО стала 
объектом мощ ных протестов. П ротиворечия, 
сопровождающие деятельность ВТО, рассматри
ваются во вставке «Последний штрих» к  этой гла
ве. Больш инство экономистов озабочены тем, 
что связывание вопросов либерализации торгов
ли с большим числом других аспектов, таких, как 
экологические и трудовые стандарты, в значи
тельной степени замедлят или вообще заблоки
руют последующую торговую либерализацию . 
А подобная либерализация является одним из ос
новных источников дальнейш его повыш ения 
стандартов жизни во всем мире.

ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ

Трудоемкие товары (labor-intensive goods) 
«Землеемкие» товары (land-intensive goods) 
Капиталоемкие товары (capital-intensive goods) 
Соотношение издержек (cost ratio)
Принцип сравнительного преимушества (principle o f  

comparative advantage)
Условия торговли (terms o f  trade)
Прямая торговых возможностей (tradingpossibilities line) 
Выигрыш от торговли (gains fro m  trade)
Мировая цена (worldprice)
Внутренняя цена (domestic price)
Кривая предложения экспорта (export supply curve) 
Кривая спроса на импорт (import dem and curve)

Равновесная мировая цена (equilibrium world price) 
Пошлины (тарифы) (tariffs)
Фискальные пошлины (revenue tariffs) 
Прозекционистские пошлины (protective tariffs) 
Импортные квоты (import quotas)
Нетарифные барьеры (nontariff barriers, N TB) 
Добровольные экспортные ограничения (voluntary ex

port restrictions, VER)
Стратегическая торговая политика (strategic trade po 

licy)
Демпинг (dumping)
Всемирная торговая организация, ВТО (W orld Trade 

Organization)
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ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Насколько важна в количественном отношении 
международная торговля для СШ А по сравнению 
с другими странами?

2. Покажите разницу между земле-, трудо- и капи
талоемкими товарами; приведите примеры каж
дого из них помимо тех, которые даны в этой 
книге. Какую роль играют эти различия при 
объяснении международной торговли? Какую 
роль играют различные продукты, если не учи
тывать стоимостных преимуществ, в междуна
родной торговле?

3. Предположим, страна А может произвести 80 ед. 
продукта X, если направит все свои ресурсы на 
производство продукта X, и 60 ед. продукта Қ 
если выделит все ресурсы для производства про
дукта Y. Аналогичные данные для страны В со
ставляют 60 ед. продукта Л- и 60 ед. продукта У. 
При предположении о постоянных издержках на 
производстве, на какой продукции следует спе
циализироваться каждой стране? Почему? Ука
жите пределы условий торговли.

4. Ключевой вопрос Ниже приведены таблицы ги
потетических производственных возможностей 
для Новой Зеландии и Испании, каждая из ко
торых выращивает яблоки и сливы.

Таблица производст венны х возм ож ност ей  
Н овой Зеландии , м л н  буш елей

Альтернативные комбинации 
продуктов

Продукт А В С D

Яблоки 0 20 40 60
Сливы 15 10 5 0

Таблица производст венны х возм ож ност ей  
И спании, м л н  буш елей

Альтернативные комбинации 
продуктов

Продукт R S Г и

Яблоки 0 20 40 60
Сливы 60 40 20 0

Используя данные о производственных возмож
ностях каждой из двух стран, представьте их в 
виде графика. Пользуясь этим графиком, ответь
те на следующие вопросы:

а. Каковы альтернативные издержки каждой 
страны при производстве яблок и слив?

б. На каком продукте следует специализировать
ся каждой стране?

в. Каковы линии торговых возможностей у каж
дой страны, если фактические условия обме
на -  одна слива за два яблока (начертите эти 
линии на вашем графике)?

г. Каким будет выигрыш от специализации и об
мена, если оптимальный производственный 
набор до специализации и обмена в Новой 
Зеландии составлял 5. а в Испании -  А?

5. «Соединенные Штаты могут производить про
дукт X  более эффективно, чем Великобритания. 
Тем не менее Америка импортирует продукт X  
из Великобритании». О бъясните, почему это 
происходит.

6. Кгючевой вопрос Обратитесь к рис. 3.5. Предпо
ложим, на графике представлен американский 
внутренний рынок кукурузы. Сколько бушелей 
кукурузы СШ А будут экспортировать или импор
тировать при мировой цене 1, 2, 3, 4 и 5 долл.? 
Используйте эту информацию для построения 
кривой предложения экспорта и кривой спроса на 
импорт кукурузы для Америки. Предположим, 
другой страной, производящей кукурузу, является 
Франция, где внутренняя цена на нее составляет 
4 долл. Кто будет экспортировать кукурузу при та
кой мировой цене, кто ее будет импортировать?

7. Ключевой вопрос Нарисуйте диаграмму внутрен
него спроса и предложения для продукта, в про
изводстве которого США не располагают срав
нительными преимуществами. Покажите влия
ние иностранного импорта на внутренние цены 
и количественные параметры. Далее определите 
протекционистские пошлины, которые снизят 
(примерно наполовину) предполагаемый импорт. 
Укажите количественные ценовые последствия 
данного тарифа для: а) местных потребителей;
б) местных производителей; в) иностранных экс
портеров. Чем отличаются от них последствия 
введения квот при таком же объеме импорта?

8. «Наиболее весомые аргументы в пользу протек
ционистских пошлин являются в то же время и 
наиболее уязвимыми». Каковы эти аргументы? 
Почему они уязвимы? Дайте подробную оценку 
искусственным торговым барьерам, таким, как 
пошлины и импортные квоты, используемым в 
качестве средств достиж ения и поддержания 
полной занятости.

9. Оцените следующие высказывания:
а. Протекционистские пошлины ограничивают 

как импорт, так и экспорт страны, вводящей 
пошлины.



872 ЧАСТЬ X ♦  Международная экономике и мировая экономика

б. Ш ирокое применение протекционистских 
пошлин подрывает способность системы ми
рового рынка эффективно размешать ресур
сы.

в. Безработица в некоторых отраслях нередко 
может быть снижена с помошью протекцио
нистских пош лин, но при этом экономичес
кая эф ф ективность в целом, как правило, 
снижается.

г. Иностранные фирмы, которые сбывают свою 
продукцию на американском рынке по дем
пинговым ценам, на самом деле преподносят 
американцам подарок.

д. Учитывая быстроту, с которой технический 
прогресс распространяется по всему миру, 
свободная торговля неизбеж но породит 
структурные диспропорции, безработицу и 
проблему платежных балансов в промышлен
но развитых странах.

е. Свободная торговля может улучшить струк
туру и эффективность местного производства. 
Конкуренция с компаниями Volkswagen, Toyo
ta  и Honda заставила автомобильные компа
нии Д етройта выпустить малолитражку, и 
лишь иностранные импортеры бутилирован- 
ной воды побудили американские фирмы на
чать предлагать этот продукт на националь
ном рынке.

ж. В долгосрочной перспективе внешняя торгов
ля не оказывает влияния на обший уровень 
занятости.

10. Предположим, Япония согласилась на добро
вольные экспортные ограничения, которые при
вели к сокращ ению  ам ерикан ского  импорта 
японских автомобилей примерно на 10%. Каки
ми, по вашему предположению, были кратко
срочные последствия для американской и япон
ской автомобильной промышленности? Если эти

ограничения станут постоянными, каковы будут 
долгосрочные последствия для: а) размещения 
ресурсов; б) уровня занятости; в) уровня цен; 
г) уровня жизни в обеих странах?

11. Что такое ВТО и какое отношение эта организа
ция имеет к международной торговле? Сколько 
стран входят в ВТО? (Вы можете уточнить чис
ло, приведенное в этой книге, если обратитесь к 
ее веб-сайту www.wto.org.) Какие задачи решил 
Уругвайский раунд (1994 г.) торговых перегово
ров ВТО? Как называется текущий раунд ВТО, 
проводимый по вопросам торговли?

\1 .(П оследний штрих) Каковы основные причины 
беспокойства людей и групп, протестующих про
тив ВТО? Какие проблемы, если таковые есть, 
возникают, когда слишком много дополнитель
ных вопросов увязываются с действиями, на
правленными на либерализацию торговли?

13. Интернет-вопрос. Торговая либерализация: ВТО 
Посетите www.wto.org/, веб-сайт Всемирной тор
говой организации, и найдите там самые после
дние новости, касающиеся ее деятельности. Пе
речислите и обобщите три последних события, 
связанных с ВТО.

14. Интернет-вопрос. Комиссия по международной 
торговле США: что это такое и чем она занимает
ся. Посетите веб-сайт www.usitc.gov и выясните, 
каковы основные обязанности International Trade 
Commission, U SITC  (Комиссии по международ
ной торговле СШ А). Чем эта организация отли
чается от Всемирной торговой организации (во
прос 13)? Посетите раздел «Information Center» 
(«И нформационный центр») и найдите там за
головок «News Releases» («Новостные релизы»). 
Выясните, а затем кратко опиш ите три цели 
USITC, связанные с несправедливыми междуна
родными приемами торговли, негативно воздей
ствующими на производителей США.

http://www.wto.org
http://www.wto.org/
http://www.usitc.gov
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Если вы принесете в банк ам ерикан ский доллар и попросите обм ен ять его на валюту 
С Ш А , на вас посмотрят в лучш ем случае странно. Если вы будете настаивать, то сможете 
получить в обмен другой доллар. За один ам ерикан ский доллар можно купить ровно один 
ам ерикан ский  доллар. В то же время 5 ию ня 2003 г. на один доллар С Ш А  можно было 
купить 1 428 571 турецкую лиру, 1,50 австралийских долларов, 0,60 ф унтов стерлингов, 
1,34 канадских доллара, 0,84 европейских евро, 117,61 японскую  иену или 10,56 м екси кан 
ских песо. Что объясняет этот на первый взгляд случайны й набор обменны х курсов?

В гл. 37 мы рассмотрели сравнительное преимущ ество как основу м ировой торговли и 
обсудили влияние барьеров на свободную  торговлю . В этой главе мы прежде всего хотим 
подробно познаком ить читателя с валю тны ми, или ф инан совы м и , аспектам и междуна
родной торговли, с тем, каким  образом  валюты разны х стран обмениваю тся при эксп о р 
тно-им портны х операциях. Что поним ается под «благоприятным» или «неблагоприятным» 
платеж ны м  балансом страны ? Что подразумевается, наприм ер, под «благоприятным» и 
«неблагоприятны м» торговы м балансом ? Чем отличаю тся друг от друга свободно плаваю 
щ ий и ф икси рованны й обм енны е курсы валют? Каковы причины  огром ного деф ицита 
торгового баланса С оединенны х Ш татов и  к чему он может привести?

Финансирование 
международной торговли
Основной чертой, отличающей международные пла
тежи от внутренних, является использование двух 
разных национальных валют. Например, когда аме
риканская фирма экспортирует товары мексикан
ской компании, она хочет получить оплату в аме
риканских долларах. Но мексиканский импортер 
располагает только песо. Чтобы сделка состоялась, 
он должен обменять свои песо на доллары.

Проблема решается на рынках иностранных ва
лют, где на американские доллары можно купить 
мексиканские песо, южнокорейские воны, британ
ские фунты, японские иены и любую другую валю
ту, и наоборот, за каждую из них получить какое-то 
количество долларов. Тем самым валютные рынки, 
поддерживаемые ведущими банками Н ью -Й орка,

Лондона, Цюриха. Токио и других городов, содей
ствуют мировому экспорту и импорту.

Экспортные операции США

Предположим, американский экспортер согласен 
продать британской фирме компьютеры на сумму 
300 тыс. долл. Допустим для простоты, что обмен
ный курс, т.е. курс, или цена, по которой фунт об
менивается на (или конвертируется в) доллары и об
ратно, составляет 2 долл. за 1 ф . ст. (фактический 
обменный курс между этими двумя валютами на мо
мент написания этой книги составлял 1,50 долл. = 
=  1 ф . ст.). Это означает, что британский импортер 
должен заплатить 150 тыс. ф . ст. американскому 
экспортеру, чтобы получить компьютеры на сумму 
в 300 тыс. долл. Также предположим, что все поку
патели британских фунтов и американских долла
ров находятся только в этих двух странах, Велико
британии и США. Давайте посмотрим, какими бу
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дут основные составляющие этой сделки, или, как 
ее еще называют, трансакции.
♦  Для оплаты американских компьютеров британ

ский покупатель снимает со своего текущего 
счета в лондонском банке 150 тыс. ф. ст. и от
правляет их американскому экспортеру.

♦  Американская экспортная фирма должна платить 
по своим счетам в долларах, а не фунтах. Поэто
му экспортер продает чек на 150 тыс. ф. ст. како
му-либо крупному американскому банку, скажем, 
расположенному в Нью-Йорке, который являет
ся дилером по иностранной валюте. Банк зачис
ляет 300 тыс. долл. на расчетный счет американ
ской компании, что эквивалентно 150 тыс. ф. ст., 
указанным в чеке.

♦  Нью -йоркский банк депонирует 150 тыс. ф . ст. 
в лондонский банк-корреспондент для последу
ющей продажи какому-нибудь американскому 
покупателю, которому потребуются фунты. 
Обратите внимание на следующий важный мо

мент — американский экспорт порождает спрос на 
доллары за рубежом, а необходимость удовлетворе
ния этого спроса, в  свою очередь, вызывает предло
ж ение иностранной валюты (в  данном случае фунтов 
стерлингов), находящейся в  распоряж ении американс
ких банков и предоставляемой американским покупа
телям.

Но остается вопрос: почему нью-йоркский банк 
изъявил готовность уступить доллары за фунты стер
лингов? Как видно из приведенного выше приме
ра, нью-йоркский банк является дилером по опера
циям с иностранной валютой, т.е. занимается по
купкой (за комиссионные) и, наоборот, продажей 
(также за комиссионные) фунтов за доллары.

Импортные операции США

Мы только что показали, что нью-йоркский банк 
купит фунты за доллары для осуществления амери
канских импортных (британских экспортных) опе
раций. П редполож им , ам ериканская ком пания, 
занимающаяся розничной торговлей, хочет импор
тировать компакт-диски новой популярной бри
танской музыкальной группы на общую стоимость 
150 тыс. ф. ст. Покажем снова последовательность 
шагов, которые надо выполнить в ходе совершения 
этой сделки:
♦  Американский импортер должен купить 150 тыс. 

ф. ст. по курсу 2 долл. =  1 ф. ст., для чего он 
выписывает чек в свой нью-йоркский банк на 
300 тыс. долл. Так как британский экспортер хо
чет, чтобы ему платили не в долларах, а в ф ун
тах, американский импортер должен обменять 
доллары на фунты, для чего он должен пойти в 
нью -йоркский банк и купить 150 тыс. ф. ст. за 
300 тыс. долл. (Возможно, американский импор
тер купит те же самые 150 тыс. долл., которые

нью-йоркский банк приобрел в ходе предыду
щей американской экспортной операции.)

♦  Американский импортер отправляет только что 
полученный чек на 150 тыс. ф . ст. британской 
фирме, которая депонирует его в лондонском 
банке.
Таким образом, как мы видим, ам ериканский  

импорт создает внутренний спрос на иностранную  
валю т у (в  данном случае на ф унт ы  ст ерлингов), 
а  удовлетворение этого спроса сниж ает запасы ино
странной валюты в  американских банках, которыми 
могут при необходимости воспользоваться американ
ские потребители.

Анализируя рассматриваемую здесь комбинацию 
экспорта и импорта следует обратить внимание на 
одну особенность. Американский экспорт (в дан
ном случае компьютеров) предоставляет в распоря
жение американских банков, т.е. «зарабатывает* для 
них, запас иностранной валюты, а американский 
импорт (например, компакт-дисков) создает спрос 
на эти деньги. То есть в широком смысле экспорт 
любой страны финансирует, или «оплачивает», ее 
импорт. Экспорт позволяет увеличить запас долла
ров, которые затем используются для удовлетворе
ния спроса на доллары, связанного с импортом.

Постскриптум, хотя наши примеры ограничива
ются экспортом и импортом товаров, спрос на фун
ты стерлингов и их предложение возникает и от опе
раций, связанных с услугами и выплатой процен
тов и дивидендов по иностранным инвестициям. 
Таким образом, американцам требуются фунты не 
только для финансирования импорта, но и для по
купки страховых и транспортных услуг у британ
ских компаний, проведения отпусков в Лондоне, 
выплаты дивидендов и процентов по британским 
инвестициям в СШ А и осуществления новых ф и
нансовых инвестиций и капиталовложений в Вели
кобритании. (Ключевой вопрос 2.)

Платежный баланс страны
Платежный баланс страны -  это сумма всех трансак
ций, которые имеют место между резидентами стра
ны и резидентами всех остальных стран. Эти трансак
ции включают товарный экспорт и импорт, расходы 
туристов, проценты и дивиденды, полученные или 
выплаченные за рубежом, покупку и продажу ф и
нансовых или реальных зарубежных активов. Бюро 
экономического анализа при Министерстве торгов
ли США каждый год готовит отчет о состоянии пла
тежного баланса страны. Платежный баланс показы
вает все платежи, которые США получают от других 
стран, и все выплаты США этим странам.

Упрощенный вариант платежного баланса США 
на 2002 г. показан в табл. 38.1. Проанализируем ее и
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посмотрим, что она говорит о состоянии междуна
родной торговли и финансов США. Чтобы дать циф
рам правильное объяснение, мы разделили торго
вый платежный баланс на три составляющие: т еку
щий счет, счет движ ения капит алов  и счет оф ици
альных резервов.

Счет текущих операций

Верхняя часть табл. 38.1 дает общее представление 
о торговле СШ А произведенными за текущий пе
риод товарами и услугами и поэтому получила на
звание счет текущих операций. Строки (1) и (2) по
казывают соответственно товарный экспорт и им
порт СШ А за 2002 г. Обратите внимание, что мы 
пометили американский экспорт знаком плю с (+), 
поскольку он выступает как кредит, т.е. создает (или 
зарабатывает) иностранную валюту для СШ А. Как 
мы уже узнали, когда исследовали вопрос о ф инан
сировании международной торговли, любые подоб
ные экспорту операции, обязывающие иностранцев 
осуществлять платежи СШ А, создают запасы иност
ранной валюты в американских банках.

И наоборот, ам ериканский импорт считается 
дебетом, поскольку в результате иностранная валюта 
расходуется, и поэтому он дан со знаком минус (—). 
Мы уже отмечали, что американский импорт обя
зывает американцев производить «выплаты» всему 
миру, которые сокращают имеющиеся в распоря
жении американских банков запасы иностранной 
валюты.

Т о р г о в ы й  б а л а н с  Строки (1) и (2) табл. 38.1 
показывают, что в 2002 г. товарный экспорт, равный 
683 млрд долл., не «заработал» СШ А достаточно 
иностранной валюты для финансирования товарно
го импорта, достигшего 1167 млрд долл. Разницу 
между товарным экспортом страны и ее товарным 
импортом показывает баланс товарной торговли. 
Если экспорт превышает импорт, то образуется по
ложительное сальдо торгового баланса. Если импорт 
превышает экспорт, возникает внешнеторговый де
фицит, или отрицательное сальдо торгового балан
са. Как видно из строки (3), в 2002 г. в СШ А внеш 
неторговый дефицит составил 484 млрд долл.

Б а ла н с  у с л у г  Строка (4) показывает, что США 
не только экспортируют товары, например самоле-

Т аблица 38.1
Платежный ба.1анс США в 2002 г., м-ipd до и .

Счет текущих операций
(1 ) Товарный экспорт из С Ш А .............................................................  + 683

(2 )  Товарный импорт в СШ А ...................................................... —1167

(3 )  Сальдо баланса внешней торговли......................................... - 4 8 4

(4 ) Экспорт услуг из С Ш А ....................................................................... + 2 8 9

(5 )  Импорт услуг в С Ш А ..........................................................................  —240

(6 )  Сальдо баланса услуг................................................................. + 4 9

(7) Сальдо баланса товаров и услуг ............................................  - 4 3 6

(8 )  Чистые доходы от инвестиций............................................. - 1 2

(9 ) Чистые трансферты ................................................................. - 5 6

(10) Сальдо баланса счета текущих операций —504 
Счет движения капиталов

(11) Покупки иностранцами активов в СШ А .............................  +645*

(12) Покупки США активов за рубежом.................................  -1 4 5 *

(13) Баланс счета движения капитала +500 
Счет официальных резервов

(14) Официальные резервы +4

0 долл.

* Включает половину от 2 9  м лрд долл. статистических отклонений, которые проявля
ются при составлении счета движ ения капиталов.

Источник: U.S. D epartm ent of Com m erce, Bureau of Economic Analysis, w w w .b eo .g o v /. 
П редварительны е данны е за  2 0 0 2  г.

http://www.beo.gov/
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ты и компьютеры, но и предоставляют различные 
услуги, в частности страховые, консалтинговые, 
транспортны е и брокерские, резидентам иност
ранных государств. Согласно строке (4) в табл. 38.1, 
в 2002 г. общий сервисный «экспорт» достиг 289 млрд 
долл.; он показан со знаком «плюс* как кредит. 
Строка (5) свидетельствует, что американцы поку
пают, или «импортируют», аналогичные услуги у 
иностранцев. Импорт таких услуг в 2002 г. достиг 
240 млрд долл. и показан со знаком «минус» как 
дебет. Таким образом , балан с услуг (строка 6) 
за 2002 г. составил 49 млрд долл.

Баланс товаров и услуг, представленный в стро
ке (7), -  это разница между американским экспор
том товаров и услуг (строки I и 4) и американским 
импортом товаров и услуг (строки 2 и 5). В 2002 г. 
импорт товаров и услуг в СШ А превысил экспорт 
товаров и услуг из СШ А на 438 млрд долл. Поэтому 
имеет место торговый дефицит или, как его еще на
зывают, неблагоприятный торговый баланс. И на
оборот, торговый излишек, или благоприятный тор
говый баланс, появляется в том случае, когда экс
порт товаров и услуг превосходит импорт товаров и 
услуг. (Во вставке «Международный ракурс 38.1» по
казаны торговые дефициты и излиш ки СШ А по 
сделкам с отдельными странами.)

Б а л а н с  счета т екущ их о п е р а ц и й  В строке (8) 
показаны чистые доходы от инвестиций, представ
ляю щ ие разни цу между (1) проц ентны м и и 
дивидендными платежами, осуществленных иност
ранцами на вложенный за рубежом американский 
капитал, и (2) процентными и дивидендными пла
тежами, которые американцы выплатили за иност
ранный капитал, инвестированный в США. Обра
тите вним ание, что в 2002 г. чистые доходы от 
инвестиций оказались отрицательными и состави
ли 12 млрд долл.

Строка (9) показы вает чисты е переводы как 
частных, так и государственных средств из СШ А 
в другие страны мира. Сю да входит ам ери кан 
ская иностранная пом ощ ь, пенсии ам ериканских 
граждан, прож иваю щ их за рубеж ом, денежны е 
переводы эм игрантов родственн икам , прож ива
ющим за границей; 56 млрд долл. переводов я в 
ляю тся «внеш ними платежами» и сниж аю т им е
ю щ и й ся  у СШ А  зап ас  и н о стр ан н о й  валю ты . 
В каком -то  смы сле мож но сказать, что СШ А э к 
спортирую т добрую  волю , а импортирую т благо
дарности .

Суммируя все операции по текущему счету, мы 
получаем баланс счета текущих операций (строка 10). 
В 2002 г. СШ А имели дефицит текущего баланса в 
504 млрд долл. Это означает, что американские им
портные операции по текущему счету (строки 2, 5, 
8 и 9) создали спрос на больший объем иностран
ной валюты, чем смогли обеспечить экспортные 
операции этой страны.

еж дународны й р акурс  38.1

Американский торговый баланс 
по товарам и услугам 
по ряду стран, 2001 г.
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С чет  д в и ж е н и я  к а п и т а л о в

Вторым счетом в общем торговом балансе является 
счет движения капиталов, в котором отражаются 
потоки платежей (движение денежного капитала), 
связанные с куплей или продажей материальных и 
финансовых активов. К примеру, иностранная ком
пания может приобрести в Соединенных Штатах как 
физические активы, например, офисное здание, так 
и финансовые, например ценные бумаги правитель
ства США. В любой из этих сделок присутствует 
факт «экспорта» прав собственности на американс
кие активы за пределы СШ А в обмен на поступле
ния иностранной валюты (приток денежного капи
тала). «Экспорт» прав собственности отражается в 
строке (11) как приток капит алов в  США. Покупка 
иностранцами американских активов учитывается 
со знаком «плюс», так как, подобно экспорту аме
риканских товаров и услуг, она отражает приток 
иностранной валюты в США.

http://www.bea.gov/
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И наоборот, американская компания может при
обрести, скажем, гостиничную сеть (материальный 
актив) в другой стране или обыкновенные акции 
иностранной фирмы (финансовый актив). Общим 
в этих сделках является «импорт» прав собственно
сти на иностранные реальные или финансовые ак
тивы в СШ А и одновременно отток иностранной 
валюты (отток денежного капитала) из СШ А. Этот 
«импорт» (или покупка американцами иностранных 
активов) отражается в платежном балансе в стро
ке ( 12) со знаком «минус», поскольку, так же как и 
импорт товаров и услуг, он сопряжен с оттоком 
иностранной валюты из США.

Полученный в результате сложения строк ( I I )  
и (12) баланс счета движения капиталов США в 2002 г. 
составил 500 млрд долл. (строка 12). В 2002 г. США 
«экспортировали» прав собственности на свои ма
териальные и финансовые активы на сумму 645 млрд 
долл., а «импортировали» прав собственности на 
иностранные активы на сумму 145 млрд долл. П о
ложительное сальдо баланса по счету движения ка
питалов принесло СШ А иностранной валюты на 
сумму, эквивалентную 500 млрд долл.

Счет оф ициальны х резервов

Третьим счетом платежного баланса является счет 
официальных резервов. Центральные банки различ
ных стран держат большое количество иностранной 
валюты, которая проходит под названием официаль
ные резервы. Эти резервы используются для пога
шения чистого суммарного дефицита по счетам те
кущих операций и движения капиталов (аналогич
но тому, как простые граждане используют свои сбе
режения для какой-то крупной покупки). В 2002 г. 
суммарный дефицит по счетам текущих операций и 
движения капиталов в СШ А равнялся 4 млрд долл. 
(сумма строк 10 и 13). Состояние платежного ба
ланса заставило правительство СШ А сократить свои 
резервы иностранной валюты на 4 млрд долл. (стро
ка 14). Знак «плюс» в данном случае показывает, 
что исход резервов рассматривается как кредит, 
в результате которого происходит приток валюты 
(из официальных резервов) на сумму, необходимую 
для достижения общего баланса.

В отдельные годы суммарное сальдо счетов те
кущих операций и движения капиталов может быть 
положительным. Это говорит о том, что за отчет
ный период Соединенные Штаты заработали боль
ше иностранной валюты, чем ее истратили. Данный 
избыток представляет собой выплаты, которые идут 
не в другие страны, а на счет официальных резер
вов. В этом случае в строке (14) будет стоять знак 
«минус», поскольку речь идет о расходе валюты, 
т.е. операция является дебетовой.

Сумма всех трех составных частей платежного 
баланса -  счета текущих операций, счета движения

капиталов и счета официальных резервов -  с уче
том их знаков должна равняться нулю. Каждая ис
пользованная единица иностранной валюты (статьи 
баланса со знаком «минус», отражающие расход 
валюты или дебетовые операции) долж на иметь 
источник (статьи баланса со знаком «плюс», отра
жающие поступления валюты или кредитовые опе
рации).

Лефициты и профициты платежных 
балансов

Хотя платежные балансы должны всегда сводиться 
к пулю, экономисты и политики часто говорят о 
дефиците и профиците платежного баланса. При этом 
они имеют в виду несбалансированность счета те
кущих операций и счета движения капиталов (стро
ка 10 минус строка 13), которая вызывает сокращ е
ние или увеличение запасов иностранной валюты. 
Сокращ ение официальных резервов иностранной 
валюты (создание положительных официальных ре
зервов в табл. 38.1) измеряет дефицит платежного 
баланса страны, а увеличение официальных резер
вов (показываемое со знаком «минус» в строке 13) 
измеряет излишек платежного баланса.

Д ефицит платежного баланса далеко не всегда 
можно расценивать как негативное явление, но и 
активное сальдо платежного баланса не следует од
нозначно рассматривать как позитивное явление. 
Оба результата просто отражают существующие ре
алии. Вместе с тем официальные резервы любой 
страны ограничены. Постоянный дефицит платеж
ного баланса, который должен финансироваться из 
этих резервов, неизбежно приведет к их истоще
нию. В этом случае стране придется разработать 
специальные меры для корректировки платежного 
баланса. Эти меры могут повлечь за собой болез
ненную перестройку на макроэкономическом уров
не, использование торговых барьеров и аналогич
ных ограничений либо значительное обесценение 
национальной валюты. Поскольку столь крайние 
меры нежелательны, правительства больш инства 
стран стремятся к достижению сбалансированнос
ти счетов и ее сохранению хотя бы в течение не
скольких лет.

В 2002 г. Соединенные Штаты имели официаль
ные резервы в 80 млрд долл., поэтому сокращение 
этих резервов за тот год на 4 млрд долл. не следует 
воспринимать слишком тревожно. Однако Соеди
ненные Штаты в течение многих лет имеют деф и
циты по счетам текущих операций. Эти дефициты 
требуется финансировать столь же крупными из
лиш ками на счете движения капиталов. Нам необ
ходимо понять причины появления устойчивого 
торгового дефицита и его последствия, и поэтому в 
данной главе ниже мы рассмотрим данную пробле
му более подробно. ( Ключевой вопрос 3.)
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Краткое повторение 38.1

♦  Американский экспорт создает спрос на доллары 
за пределами США, что, в свою очередь, увеличи
вает предложение иностранных валют. Американ
ский импорт порождает спрос на иностранную ва
люту в самих США, а это приводит к тому, что ее 
запасы в американских банках снижаются.

♦  Баланс счета текущих операций — это стоимость 
экспортируемых из страны товаров и услуг минус 
стоимость импортируемых товаров и услуг плюс 
чистый инвестиционный доход страны плюс чис
тые трансферты.

♦  Баланс счета движения капиталов представляет 
собой разницу между стоимостью проданных 
иностранцам материальных и финансовых активов 
страны и стоимостью купленных у них материаль
ных и финансовых активов.

♦  Дефицит платежного баланса возникает тогда, ког
да суммарное сальдо по счетам текущих операций 
и движения капиталов отрицательное; профицит 
платежного баланса имеет место в тех случаях, 
когда суммарное сальдо по счетам текущих опера
ций и движения капиталов положительное.

Гибкие валютные курсы
Как масштабы, так и устойчивость дефицита иди 
излишка платежного баланса, а также характер мер, 
предпринимаемых страной для преодоления несба
лансированности, зависят от применяемой систе
мы валютных курсов. Существуют два «чистых» типа 
систем валютных курсов.
♦  Система гибких, или плавающих, валютных кур

сов, при которой курсы обмена национальных 
валют определяются под воздействием спроса и 
предложения, без вмешательства государства.

♦  Система фиксированных валютных курсов, при 
которой государство определяет курсы обмена 
валют и для поддержания этих курсов проводит 
соответствующую экономическую политику. 
Сначала рассмотрим плавающий валютный курс.

Попробуем определить курс, или цену, по которой 
может происходить обмен американских долларов 
на фунты стерлингов на рынке. На рис. 38.3 (Клю
чевой график) показана кривая спроса на фунты 
стерлингов О, и кривая предложении фунтов стер
лингов 5, на валютном рынке. Ц  38.1 Flexible ex
change rales

Кривая спроса на фунты стерлингов имеет отри
цательный наклон, поскольку если эти фунты ста
нут для американцев более дешевыми, то и британ
ские товары и услуги станут для них дешевле. Та

ким образом, при более низкой долларовой цене 
фунтов стерлингов С оединенны е Ш таты смогут 
купить большее количество британской валюты и, 
следовательно, приобрести больше британских то
варов и услуг в расчете на один доллар. Чтобы по
лучить эти, ставшие относительно более дешевыми 
товары, граждане СШ А увеличат свой спрос на 
фунты стерлингов.

Кривая предлож ения ф унт ов стерлингов  имеет 
положительный наклон, поскольку, когда долларо
вая стоимость фунта стерлингов растет (или, иначе, 
стоимость доллара, выраженная в фунтах стерлин
гов, падает), граждане Великобритании станут по
купать больш е ам ериканских товаров. Покупая 
больше американских товаров, они поставляют на 
валютный рынок больше фунтов стерлингов. Ины
ми словами.чтобы  покупать американские товары, 
британцы должны обменивать свои фунты стерлин
гов на доллары.

Пену фунтов стерлингов в долларах определяет 
точка пересечения кривых спроса и предложения. 
В данном случае эта цена (или валютный курс) со
ставляет 2 долл. за I ф. ст.

Обесценение и удорожание валюты

Валютный курс, устанавливаемый свободными ры
ночными силами, может изменяться и действитель
но часто изменяется. Когда цена фунта в долларах 
увеличивается, например поднимается с 2 долл. 
за I ф. ст. до 3 долл. за I ф. ст., говорят, что сто
имость доллара понизилась, или доллар обесценился 
по отношению к фунту. В более общем виде обес
ценение валюты означает, что для покупки одной 
единицы какой-либо иностранной валюты (фунтов) 
потребуется больше единиц национальной валюты 
(долларов).

Когда цена фунта в долларах сниж ается, напри
мер падает с 2 долл. за I ф. ст. до 1 долл. за 1 ф. ст., 
стоимость доллара повышается, или доллар дорожа
ет  по отнош ению к фунту. В общем виде удорожа
ние валюты означает, что на покупку единицы ка
кой-либо иностранной валюты (фунтов) потребует
ся затратить меньше единиц национальной валюты 
(долларов).

Обратите внимание на то, что в нашем примере 
с США и Великобританией, когда доллар обесце
нивается, фунт обязательно дорожает, и наоборот. 
Когда валютный курс доллара и фунта меняется с 
2 долл. за I ф. ст. до 3 долл. за I ф. ст., в этом случае 
требуется больше долларов для покупки I ф. ст., 
и поэтому доллар обесценивается. Но теперь, что
бы купить доллар, необходимо потратить меньше 
фунтов. Если при первоначальном курсе, чтобы 
купить 1 долл., требовалось '/з  Ф- ст - т0 ПРИ новом 
курсе для приобретения I долл. необходимо всего 
Уз ф. ст. В результате фунт стал дороже относительно
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КЛЮЧЕВОЙ г р а ф и к

У S,

\  О бм енны й курс: /

♦  Доллар \ долл- = ф . ст. /
1  обесце-
1  нивается \
■ (ф унт \
1  дорож ает) \

■  Доллар /
1  дорож ает /
1  (ф унт /
I  обесце- /

-S- н и в а е т с я ) /

Х  о,

Q.
К оличество ф унтов стерлингов

Р ис. 38.1
Рынок иностранной валюты (британских 
фунтов стерлингов). Равновесную  долларо
вую цену ф унта стерлин гов  (в дан н ом  слу
чае 2 долл .) определяет пересечение к р и 
вой  с п р о с а  н а  ф у н ты  с т е р л и н г о в  О, 
и кривой  предлож ения ф унтов  стерлингов 
S ,. Э то  означает, что установится о б м ен 
ны й курс 2 долл. =  I ф . ст. Н аправленная 
вверх стрелка показы вает, что при более 
в ы со к о й  д о л л а р о в о й  ц ен е  (н а п р и м е р , 
3 долл. =  I ф . ст.) д оллар  обесценивается 
(а  ф ун т стерлин гов дорож ает). Н аправлен 
ная вни з стрелка говорит о том , что чем 
н иж е долларовая цена ф унта (наприм ер, 
I ф . ст. =  1 дол л .), тем  дорож е становится 
доллар  (тем  больш е обесценивается  ф унт 
стерлингов).

Быстрый тест 38.1

1. Какие из данных утверждений верны:
а) по мере удорож ания доллара спрос на 

фунты стерлингов растет;
б) по мере роста долларовой цены фунта 

стерлингов предложение фунтов убывает;
в) в точке достижения равновесного обмен

ного курса цена доллара равна ' / 2 фунта 
стерлингов;

г) если спрос на фунты стерлингов возрас
тает, доллар дорожает.

2. При цене 2 долл. за 1 ф . ст.:
а) курс обмена долларов на фунты стерлин

гов нестабилен;
б) величина предложения фунтов равна ве

личине спроса на фунты стерлингов;
в) долларовая цена 1 ф. ст. равна цене 1 долл.. 

выраженной в фунтах;
г) американский товарный экспорт в Вели

кобританию должен равняться американ
скому товарному импорту из Великобри
тании.

3. При прочих равных условиях сдвиг влево кри
вой спроса на рис. 38.3:
а) приводит к  обесценению доллара;

б) приводит к нехватке фунтов стерлингов на 
рынке по старой цене 2 долл. за 1 ф. ст.;

в) может быть вызван глубоким экономичес
ким спадом в США;

г) может быть вызван значительным ростом 
ставок реального процента в Великобри
тании.

4. При прочих равных условиях сдвиг кривой
предложения вправо на рис. 38.3:
а) приведет к обесценению доллара и может 

быть вызван значительным ростом ставок 
реального процента в Великобритании;

б) приведет к обесценению доллара и может 
быть вызван значительным падением ста
вок реального процента в Великобрита
нии;

в) приведет к удорожанию доллара и может 
быть вызван значительным ростом ставок 
реального процента в США;

г) приведет к удорожанию доллара и может 
быть вызван значительным падением ста
вок реального процента в США.

•я*- :я£ '.QZ ;н| .пш эвш о
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доллара. Если доллар обесценивается по отнош е
нию к фунту, фунт относительно доллара дорожа
ет. Если доллар становится дороже по отнош ению 
к фунту, фунт относительно доллара обесценива
ется.

Аетерминанты валютного курса

Какие же факторы определяю т удорожание или 
обесценение национальной валюты? Мы можем 
сделать три основных обобщения:
♦  Если спрос на национальную валюту растет, то 

при прочих равных условиях валюта дорожает. 
Если спрос на валюту снижается, валюта обес
ценивается.

♦  Если предложение национальной валюты возра
стает, валюта обесценивается. Если ее предло
жение сокращается, валюта дорожает.

♦  Если одна из валют дорожает, другие валюты по 
отнош ению к ней обесцениваются.
Помня об этих обобщениях, попробуем разоб

раться в параметрах, определяющих уровень обмен
ных курсов, т.е. с теми факторами, которые влияют 
на изменение либо спроса, либо предложения на
циональной валюты.

Изменения вкусов потребителей Любые из
менения вкусов или предпочтений потребителей в 
отнош ении товаров из другой страны изменяют 
спрос или предложение на валюту этой страны, 
а также изменяют ее валютный курс. Например, 
если технологические достижения американцев в 
производстве сотовых телефонов делают их техни
ку более привлекательной для британских потреби
телей и промышленности, то они, покупая больше 
американских сотовых телефонов, поставят больше 
фунтов на валютные рынки, и курс доллара повы
сится.

И наоборот, если английский твид станет более 
популярным в СШ А, кривая спроса на фунты в 
СШ А сместится вправо, а стоимость доллара отно
сительно фунта снизится.

Относительные изменения доходов Если 
рост национального дохода одной страны обгоняет 
рост этого показателя в других странах, курс ее ва
люты, по всей видимости, снизится. Давайте разбе
ремся, почему это происходит. Импорт страны на
ходится в прямой зависимости от уровня ее дохода. 
Например, по мере повышения доходов в США аме
риканские потребители станут покупать больше оте
чественных и иностранных товаров. Если экономи
ка СШ А быстро расширяется, а британская эконо
мика стагнирует, то американский импорт британ
ских товаров и, следовательно, спрос в СШ А на 
фунты будет расти. Цена фунта в долларах будет 
повышаться, что означает обесценение доллара.

Относительное изменение цен Изменение 
уровней цен в двух странах сдвигает кривые спроса

и предю ж ения валют и сказывается на обменном 
курсе этих валют.

Существует теория паритета покупательной спо
собности. сущность которой заключается в том, что 
обменные курсы уравнивают покупательную спо
собность различных валют. Иными словами, курсы 
обмена валют корректируются таким образом, что
бы соответствовать соотношению уровней цен, сло
жившихся в разных странах. Если рыночная потре
бительская корзина стоит 10 тыс. долл. в СШ А и 
точно такая же рыночная корзина стоит 5000 ф. ст. 
в Великобритании, то обменный курс этих валют 
должен составлять 2 долл. за 1 ф. ст. Согласно этой 
теории, покупательная способность доллара, потра
ченного на товары в Великобритании, Японии, Тур
ции и других странах, будет одинаковой.

На практике, однако, обменные курсы порой 
сильно отклоняются от паритета покупательной спо
собности даже в долгосрочном периоде. Тем не ме
нее колебания относительных уровней цен являются 
одним из параметров, определяющих соотношение 
валютных курсов. Например, в ситуации, когда уро
вень цен на внутреннюю продукцию в США резко 
растет, а в Великобритании остается на прежнем 
уровне, американские потребители частично пере
ключатся на недорогие британские товары, и спрос 
на фунты стерлингов возрастет. В то же время англи
чане сокращают импорт из Соединенных Штатов, 
а значит, спрос на доллары снижается. Такие изме
нения в спросе и предложении вызовут удорожание 
фунта стерлингов и обесценение доллара.

Относительные процентные ставки Измене
ние валютного курса двух стран может быть также 
вызвано изменениями относительных процентных 
ставок. Предположим, в США реальные процент
ные ставки растут, в то время как в Великобрита
нии они не меняются. Британские граждане не
ожиданно обнаруживают, что финансовые вложения 
в СШ А стали для них необычайно выгодными. Что
бы осуществить эти инвестиции, они будут вынуж
дены продавать свои фунты стерлингов и покупать 
доллары. Рост предложения фунтов вызовет сниже
ние курса фунта стерлингов относительно доллара.

Спекуляции Валютные спекулянты занимают
ся покупкой и продажей валюты с целью ее даль
нейшей перепродажи или выкупа с выгодой для 
себя. П редполож им , спекулянты  ожидают, что: 
1) темпы роста экономики США будут выше, чем в 
Великобритании; 2) темпы роста цен в СШ А также 
будут выше, чем в Великобритании. На основе этих 
ожиданий спекулянты приходят к мнению, что курс 
фунта стерлингов будет расти, а курс доллара па
дать. Поэтому спекулянты начнут конвертировать 
имеющиеся у них доллары в фунты. Эти действия 
повлекут за собой увеличение спроса на фунты стер
лингов, удорожание фунта и обесценение доллара. 
Наблю дается эф ф ект сам ореализации прогноза:
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Рассмотрим 
следующую ситуацию... 

Индекс на основе биг-мака
Т е о р и я  п а р и т е т а  п о к у п а т е л ь н о й  с п о с о б н о с т и  (РРР) 

у т в е р ж д а е т , ч т о  о б м е н н ы е  к у р сы  у с т а н а в л и в а ю т с я  т а к и 
м и, что  в о  в с е х  с т р а н а х  к о р з и н а  о с н о в н ы х  т о в а р о в  и 
у с л у г  с т о и т  п р и б л и з и т е л ь н о  о д и н а к о в о . Если, с к а ж е м , 
т а к а я  р ы н о ч н а я  к о р з и н а  с т о и т  1 0 0 0  д о л л . в С Ш А  и 
1 0 0  ты с. и е н  в Я п о н и и , т о  о б м е н н ы й  к у р с  б у д е т  р а в е н  
1 д о л л . = 1 0 0  и е н  (1 0 0 0  /  1 0 0  0 0 0 ) .  Е сли  ж е  о б м е н н ы й  
к у р с  и зм е н и т с я  и с т а н е т  1 д о л л . =  1 1 0  и е н , м о ж н о  с ч и 
т а т ь ,  ч т о  д о л л а р  о т н о с и т е л ь н о  и е н ы  п о д е ш е в е л ,  
а  и е н а ,  н а о б о р о т ,  п о д о р о ж а л а .  П ри  о б м е н н о м  к у р с е  
1 д о л л . =  9 0  и е н  с и т у а ц и я  и з м е н и л а с ь  в д р у г о м  н а п р а в 
л е н и и : д о л л а р  о т н о с и т е л ь н о  и ен ы  п о д о р о ж а л , а  и е н а  п о 
д е ш е в е л а .

В м есто  и с п о л ь з о в а н и я  р ы н о ч н о й  к о р з и н ы  т о в а р о в  и 
усл у г ж у р н а л  T h e  E c o n o m is t  п р е д л а г а е т  д о в о л ь н о  л е г к о 
м ы сл ен н ы й  н а  п е р в ы й  в згл я д  те с т  т е о р и и  п а р и т е т а  п о к у 
п а т е л ь н о й  с п о с о б н о с т и  н а  о с н о в е  и н д е к с а  б и г -м а к а .  
В н е м  и с п о л ь зу ю т с я  о б м е н н ы е  ку р сы  в а л ю т  1 0 0  с т р а н  
д л я  к о н в е р т и р о в а н и я  ц ен ы  б и г -м а к а , п о  к о т о р о й  о н  п р о 
д а е т с я  в к а ж д о й  с т р а н е ,  в д о л л а р ы  С Ш А . Е сли  к о н в е р 
т и р о в а н н а я  д о л л а р о в а я  ц е н а  эт о г о  б у р г е р а ,  с к а ж е м , в 
В е л и к о б р и т а н и и  п р е в ы ш а е т  д о л л а р о в у ю  ц е н у  б и г -м а к а  
в С Ш А , п о  м н е н и ю  с п е ц и а л и с т о в  T h e  E c o n o m is t  ( к о н е ч 
но , п р и  э т о м  о н и  г о в о р я т  н е  с о в с е м  с е р ь е з н о ) ,  с т о и м о с т ь  
б р и т а н с к о г о  ф у н т а  о т н о с и т е л ь н о  д о л л а р а  С Ш А  з а в ы ш е 
н а . И н а о б о р о т ,  е с л и  п р и  п е р е с ч е т е  ц ен ы  б и г -м а к а , п о  
к о т о р о й  о н  п р о д а е т с я  в В е л и к о б р и т а н и и , в д о л л а р ы , о н а  
о к а з ы в а е т с я  н и ж е  д о л л а р о в о й  ц е н ы  э т о г о  б у р г е р а  в 
С Ш А , т о  ф у н т  о т н о с и т е л ь н о  д о л л а р а  з а н и ж е н .

T h e  E c o n o m is t  н а ш е л  з н а ч и т е л ь н ы е  о т к л о н е н и я  в ф а к 
т и ч е с к и х  о б м е н н ы х  к у р с а х  д о л л а р а  в о  м н о ги х  с т р а н а х  
м и р а ,  и з  ч е го  с д е л а л  в ы во д , ч т о  п о л у ч е н н ы е  ц и ф р ы  не 
о ч е н ь -т о  с о о т в е т с т в у ю т  т е о р и и  п а р и т е т а  п о к у п а т е л ь н о й  
с п о с о б н о с т и . О д н а к о  о н  с  д о л е й  ю м о р а  за я в л я е т , что 
м о ж е т  п р е д о с т а в и т ь  р я д  п р и м е р о в , с в и д е т е л ь с т в у ю щ и х  
о б  у с п е х е  е г о  п о д х о д а ,  х о т я  о н  и  с  « п е р ч и н к о й » .

«Некоторые читатели столкнулись с  тем, что им трудно понять 
сущность индекса биг-мако. Когда в начале года в о б р ащ е
ние был запущ ен евро, большинство аналитиков ожидали, что 
его курс будет расти. О днако индекс биг-мака позволял вы
сказать предложение, что евр о  изначально был завышен от
носительно доллара, и действительно через какое-то время 
он упал (на 13% )... Нашим корреспондентам по всему миру 
мы ещ е р а з  поручили собрать первичные данные (в прямом 
смысле через свой желудок), но их опыт скорее всего свиде
тельствует, что инвесторы игнорируют бургерномику»*. 

М о ж е т  бы ть, п р е д л о ж е н н ы й  в а р и а н т  -  э т о  ли ш ь н е  
с а м а я  у д а ч н а я  ш у т к а . Т ем  н е  м е н е е  э к о н о м и с т  Р о б е р т  
К а м б и  (R o b e r t  С и т Ь у )  и з у ч а л  и н д е к с  б и г -м а к а  в 1 4  с т р а 
н а х  н а  п р о т я ж е н и и  1 0  л е т *  * . В от ли ш ь н е к о т о р ы е  и з  е г о  
в ы в о д о в .
♦  З а н и ж е н и е  ст о и м о с т и  к а к о й -т о  в ал ю ты  н а  1 0 %  п о  

и н д е к с у  б и г -м а к а  з а  го д  о б ы ч н о  с о п р о в о ж д а е т с я  е е  
п о д о р о ж а н и е м  н а  3 ,5 %  в с л е д у ю щ е м  го д у .

♦  К о гд а  ц е н а  б и г -м а к а  в к а к о й -т о  с т р а н е , п е р есч и тан н ая  
в д о л л а р ы  С Ш А , в ы со к ая , ц е н а  это го  б у р г е р а  в н а ц и 
о н а л ь н о й  в а л ю те  в с л е д у ю щ е м  го д у  о б ы ч н о  сн и ж ается . 
Д а -а 1  Э тот и н д е к с  н е  т а к -т о  п л о х .

* «Big M acC urrencies», T h e  E c o n o m is t ,  A pr. 3 , 1 9 9 9 ; «M cparity», 
T h e  E c o n o m is t , Dec. 11, 1 9 9 9 .

* * Robert Cumby, «Forecasting E xchange Rales an d  Relative Prices 
with the H am burger S tan d ard : Is W h a t You W ant W hat You G et 
with M cparity?» N o t i o n a l  B u r e a u  o f  E c o n o m ic  R e s e a r c h ,  Jan u ary  
199 7 .

курс фунта стерлингов растет, а курс доллара сн и 
жается именно потому, что спекулянты ожидают 
этого и в своих действиях исходят из того, что из
менения стоимости валют действительно произой
дут. И менно таким образом спекуляция влияет на 
курсы валют. (Более подробно мы остановимся на 
деятельности валютных спекулянтов во вставке 
«Последний штрих» в этой главе.)

Действие факторов, определяющих валютные 
курсы, в совокупности показано в табл. 38.2. Сове
туем вам с ней внимательно ознакомиться.

Гибкие валютные курсы и платежный 
баланс

Сторонники системы гибких валютных курсов счи
тают, что она обладает несомненным достоинством: 
гибкие валютные курсы автоматически корректи
руются таким образом, что дефициты и излишки 
платежных балансов в конечном счете исчезают.

Это можно пояснить с помощью прямых 5, и Z), на 
рис. 38.2, которые соответствуют кривым спроса и 
предложения на рис. 38.1. Равновесный валютный 
курс 2 долл. =  1 ф . ст. предполагает, что отрица
тельного и положительного сальдо платежного ба
ланса нет. При валютном курсе 2 долл. =  1 ф. ст. 
количество фунтов, требующихся американцам для 
импорта британских товаров, оплаты британских 
транспортных и страховых услуг, выплаты процен
тов и дивидендов на британские инвестиции в 
СШ А, равно количеству фунтов, предоставленных 
британцами в счет оплаты американского экспорта 
товаров и услуг, выплаченных процентов и диви
дендов по американским инвестициям в Великоб
ритании. Другими словами, никаких изменений в 
официальных резервах СШ А для уравновешивания 
дефицита или профицита платежного баланса про
изводить не потребуется.

Предположим теперь, что либо потребительские 
вкусы американцев изменились и они решили по-
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Таблица 38.2
Д ет ер м и н а н т ы  обм енны х курсов: ф акт оры , изм еняю щ ие спрос 
или предлож ение конкрет ной валю т ы , и обм енны й курс

Детерминанта Пример

Изменение вкусов 
потребителей

Относительное изменение 
доходов

Относительное 
изменение пен

Изменение относительных 
реальных процентных ставок

Спекуляция

Уменьшение популярности японских автомобилей 
в США (снижение курса японской иены, повышение 
курса американского доллара); наплыв немецких ту
ристов в США (повышение курса американского 
доллара, снижение курса евро).

Великобритания, оказавшись в состоянии экономи
ческого спада, сокращает импорт, в то время как 
в США производство и реальные доходы возрастают, 
что увеличивает американский импорт (курс фунта 
стерлингов повышается, курс американского доллара 
снижается).

В Швейцарии уровень инфляции составляет 3% 
по сравнению с темпами инфляции в 10% в Канаде 
(курс швейцарского франка увеличивается, курс ка
надского доллара снижается).

Федеральная резервная система повышает процентные 
ставки в США, в то время как Bank o f  England таких 
действий не предпринимает (повышение курса дол
лара США, снижение курса фунта стерлингов).

Валютные трейдеры считают, что уровень инфляции 
в Южной Корее будет заметно выше, чем в Тайване 
(снижение курса южнокорейского вона, повышение 
курса тайваньского доллара); валютные трейдеры 
также полагают, что процентные ставки в Финлян
дии будут снижаться по сравнению с Данией (сни
жение курса финской марки, повышение курса 
датской кроны).

купать больше британских автомобилей, либо уро
вень цен в СШ А по сравнению с Великобританией 
повысился, либо процентные ставки в США отно
сительно Великобритании упали. Любое из этих 
событий или все они вместе порождают рост спро
са американцев на британский фунт с Dt, скажем, 
до D2 (рис. 38.2).

Видно, что при первоначальном валютном кур
се 2 долл. =  1 ф. ст. дефицит американского пла
тежного баланса составлял ab. То есть при курсе
2 долл. =  1 ф. ст. спрос американцев на фунты с о 
ответствовал точке Ь, однако из Великобритании 
фунты поступали лиш ь в количестве, соответству
ющем точке а. И з-за этого в СШ А наблюдается 
нехватка фунтов стерлингов. Но так как мы имеем 
дело с рынком, где действует свободная конкурен
ция, эта нехватка изменяет валютный курс (цену 
фунта в долларах) с 2 долл. =  I ф. ст. до, скажем,
3 долл. =  1 ф . ст., т.е. курс доллара снизится, а спрос 
на фунты и их предложение снова выровняются.

Чтобы объяснить, почему это произошло, стоит 
подчеркнуть еще раз, что обменны й курс -  это 
определенная цена, связывающая все внутренние 
(американские) цены со всеми иностранными (бри
танскими) ценами. Цена в долларах иностранного 
товара определяется путем умножения цены про
дукта в иностранной валюте на обменный курс в 
долларах за единицу иностранной валюты. При об
менном курсе 2 долл. =  1 ф. ст. британский автомо
биль ценой в 15 тыс. ф. ст. будет стоить 30 тыс. долл. 
(15 тыс. ф. ст. х 2 долл.).

Изменение обменного курса приводит к изме
нению цен на все британские товары для амери
канцев и на все американские товары для потенци
альных британских покупателей. Изменение обмен
ного курса с 2 долл. =  1 ф . ст. на 3 долл. =  1 ф. ст. 
изменит относительную привлекательность амери
канского импорта и экспорта и восстановит равно
весие платежного баланса СШ А (и Великобрита
нии). С точки зрения СШ А, когда цена фунта ме-
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Рис. 38.2
Корректировка платежного баланса в условиях гибких и 
фиксированных валютных курсов. В условиях гибких 
валютных курсов сдвиг кривой спроса на фунты от D, 
к О, при прочих равных условиях вызовет дефицит 
платежного баланса США в размере а/>; этот дефицит 
может быть устранен, если курс вырастет с 2 долл. за 
1 ф. ст. до 3 долл. за I ф. ст. В условиях фиксирован
ных валютных курсов правительство США будет бо
роться с недостатком фунтов стерлингов в размере 
ab либо путем использования резервов иностранной 
валюты, введения торговых ограничений и контро
ля за конвертацией валюты, либо проводя стабили
зационную политику, ограничивающую экономичес
кий рост.

няется с 2 до 3 долл., английский автомобиль це
ной 15 тыс. ф. ст., который раньше стоил для аме
риканцев 30 тыс. долл., теперь будет стоить для них 
45 тыс. долл. (15 тыс. ф. ст. х 3 долл.). Другие бри
танские товары также будут стоить для американцев 
дороже, в результате чего импорт в СШ А британских 
товаров и услуг снизится. На рис. 38.2 графически 
это показано перемещением из точки b в точку с.

С точки зрения Великобритании, валютный курс 
(иена доллара в фунтах стерлингов) упал (с ' / 2 
до '/з  Ф- ст. за I долл.). Ценность фунта на меж
дународном рынке возросла. Британцы, получавшие 
прежде 2 долл. за 1 ф. ст., теперь получают 3 долл. за 
1 ф . ст. Следовательно, товары, произведенные в 
СШ А, стали для англичан дешевле, и американский 
экспорт в Великобританию возрастет. На рис. 38.2 
это показано перемещением из точки а в точку с.

Эти два изменения -  сокращение импорта из 
Великобритании в СШ А и увеличение американ
ского экспорта в Великобританию -  являются как 
раз именно тем, что необходимо для устранения де
фицита платежного баланса США. Процесс коррек
тировки прекращается тогда, когда спрос и предло
ж ение фунтов стерлингов уравновеш иваю тся, 
т.е. когда новый валютный курс станет соответство
вать точке с. (Ключевые вопросы 6 и 9.)

Н едост ат ки  г и б к и х  о б м е н н ы х  к у р с о в

Хотя система гибких валютных курсов автоматичес
ки устраняет несбалансированность платежей, она 
может вызвать некоторые серьезные проблемы.

Н е о п р е д е л е н н о с т ь  и  с о к р а щ е н и е  т о р го вли  
Риск и неопределенность, связанные с использова
нием гибких валютных курсов, могут внести нару
шения в торговые потоки. Приведем пример. Пред
положим, американский дилер заключает контракт 
на покупку 10 британских автомобилей на сумму 
150 тыс. ф. ст. По текущему валютному курсу, ска
жем 2 долл. за I ф. ст., американский импортер рас
считывает заплатить за эти автомобили 300 тыс. долл. 
Но если в течение трехмесячного срока поставки ва
лютный курс изменится до 3 долл. за I ф. ст., то ого
воренные контрактом платежи в размере 150 тыс. 
ф. ст. вырастут до 450 тыс. долл.

Это непредвиденное увеличение цены фунта в 
долларах может запросто превратить прибыль, на 
которую  рассчиты вал ам ери кан ски й  импортер, 
в существенные убытки. Отдавая с самого начала 
отчет о возможных неблагоприятных изменениях 
валютного курса, американский импортер может 
просто не захотеть принять на себя риск, связан
ный с этим делом. Поэтому американская фирма 
ограничивается продажей автомобилей только оте
чественных марок, и в результате определенный вид 
товаров не становится объектом международной 
торговли.

То же самое рассуждение в полной мере приме
нимо и к инвестициям. Допустим, при валютном 
курсе 3 долл. за 1 ф. ст. американская фирма инве
стирует в британское предприятие 30 тыс. долл. (или 
10 тыс. ф. ст.). Она рассчитывает на доход в 10%, 
т.е. ожидает прибыль в размере 3 тыс. долл. или
1 тыс. ф. ст. Предположим, эти ожидания оказыва
ются верными в том смысле, что британская фирма 
получает в первый год I тыс. ф . ст. на инвестиро
ванные 10 тыс. ф. ст. Но затем, допустим, в течение 
года стоимость доллара повышается до 2 долл. = 
=  1 ф. ст. Абсолютный доход теперь составляет только
2 тыс. долл. (а не 3 тыс. долл.), и норма прибыли падает 
с ожидаемых 10% до 62/ 3% (2 тыс. долл. /  30 тыс. долл.). 
По своей природе инвестиции -  дело рискованное. 
А дополнительный риск, связанный с неблагопри
ятными изменениями в валютных курсах, может
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отвадить потенциального американского инвестора 
от рискованных заграничных проектов1.

И з м е н е н и я  у с л о в и й  т о р го вли  Условия тор
говли страны при падении международной стоимо
сти ее валюты будут ухудшаться. Например, увели
чение цены фунта в долларах будет означать, что 
для финансирования одного и того же уровня им
порта из Великобритании США должны экспорти
ровать больший объем товаров и услуг.

Н ест абильност ь  Свободное колебание валют
ных курсов также может оказывать дестабилизиру
ющее влияние на внутреннюю экономику. Значи
тельные колебания курсов вначале стимулируют, 
а затем оказывают депрессивное воздействие на от
расли, производящие товары на экспорт. Если аме
риканская экономика функционирует в условиях 
полной занятости и международная стоимость ее 
валюты снижается, как в нашем примере, то про
явятся инфляционные тенденции. Это объясняется 
двумя причинами: 1) повышается спрос на амери
канские товары, т.е. увеличивается доля чистого 
экспорта в совокупных расходах, что вызовет по
рожденную спросом инфляцию , а цены на весь 
американский импорт поднимутся; 2) напротив, 
удорожание доллара сокращает экспорт и увеличи
вает импорт, что может вызвать безработицу.

Гибкие или плавающие обменные курсы также 
могут ослож нить реализацию  стабилизационной 
политики в стране, направленной на достижение 
полной занятости и стабильности цен. Это особен
но относится к государствам, чьи доли экспорта и 
импорта относительно высоки по отнош ению  к 
общему объему внутренней продукции.

Фиксированные валютные 
курсы
Пытаясь преодолеть недостатки, присущие системе 
гибких курсов, время от времени многие страны 
фиксировали или, как еще говорится, «закрепляли» 
свои валютные курсы. Чтобы проанализировать 
последствия и проблемы, связанны е с системой 
фиксированных курсов, предположим, СШ А и Ве
ликобритания решили поддерживать валютный курс 
2 долл. =  1 ф. ст.

Основная проблема заключается в том, что пра
вительство, объявляя доллар приравненным по сто
имости к стольким-то фунтам, не гарантирует ста
бильность в отношении спроса и предложения фун

1 Как вы увидите во вставке «Последний штрих» к этой 
главе, при некоторых издержках и неудобствах трейдер мо
жет частично уменьшить риск неблагоприятных колебаний 
валютного курса, если воспользуется хеджированием на фью
черсном или форвардном рынке иностранной валюты.

та. Поскольку спрос и предложение со временем 
изменяются, государство для стабилизации валют
ного курса должно прямо или косвенно вмешивать
ся в функционирование валютного рынка.

Еще раздавайте вернемся к рис. 38.2. Предполо
жим, спрос в США на фунты поднялся с О, до 0 2, 
а дефицит платежного баланса США ab вырос. Эго 
означает, что теперь американское правительство под
держивает валютный курс (2 долл. =  I ф. ст.), кото
рый ниже равновесного курса (3 долл. =  1 ф. ст.). Как 
могут США компенсировать нехватку фунтов, кото
рая отражает дефицит платежного баланса США? 
Подталкивать валютный курс вверх до уровня рав
новесия? Ответ очевиден: необходимо изменить ры
ночный спрос или предложение либо и то и другое 
таким образом, чтобы графики по-прежнему пере
секались в точке, соответствующей зафиксирован
ному курсу 2 долл. =  1 ф. ст. Существует несколько 
способов решения этой задачи.

И с п о л ь з о в а н и е  р е з е р в о в

Один из способов поддержания заданного обмен
ного курса -  манипулирование рынком с помощью 
официальных резервов. Такой способ называется 
в а л ю т н о й  и н т е р в е н ц и е й . Продавая часть своего за
паса фунтов стерлингов, правительство СШ А уве
личивает предложение британской валюты, т.е. кри
вая предложения S , будет сдвигаться вправо до 
тех пор, пока не пересечет кривую D2 в точке b 
(рис. 38.2), в результате чего обменный курс сохра
нится на уровне 2 долл. =  I ф. ст.

Как образуются резервы? Можно предположить, 
что в прош лом преобладала обратная рыночная 
ситуация, когда имелся скорее избыток, чем недо
статок фунтов стерлингов, и в то время правитель
ство смогло получить этот избыток. То есть ранее 
правительство, потратив доллары, скупило излишек 
фунтов стерлингов, который угрожал понизить ва
лютный курс с 2 долл. =  1 ф. ст. до уровня, скажем, 
1 долл. =  1 ф. ст. В этих условиях у СШ А и могли 
появиться официальные резервы фунтов стерлингов.

Исторически в качестве «мировых денег», или 
резервов, обычно используется золото. Следователь
но, в нашем примере правительство США может 
получить фунты, продав Великобритании некото
рое количество золота, которым оно владеет. Куп
ленные таким образом фунты могут быть использо
ваны для наращ ивания запасов, накопленных бла
годаря американской торговле и финансовым опе
рациям , т.е. для см ещ ения линии предложения 
фунта вправо в целях поддержания валютного кур
са 2 долл. =  1 ф . ст.

Крайне важно, чтобы величина резервов была 
достаточной для достижения необходимого увели
чения предложения фунтов. Если отрицательные и 
положительные сальдо платежных балансов возни
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кают более или менее случайно и являются пример
но одинаковыми, никаких проблем не возникает. 
То есть прошлогодний актив платежного баланса с 
Великобританией увеличит резерв фунтов, которы
ми располагают СШ А, и этот резерв может быть ис
пользован для «финансирования» дефицита этого 
года. Однако, если СШ А сталкиваются с устойчи
вым и масштабным дефицитом в течение длитель
ного периода времени, проблема резервов может 
стать крайне серьезной и привести к необходимос
ти отказа от системы фиксированных валютных 
курсов. Если же страна, не обладающая достаточ
ными резервами, надеется сохранить стабильность 
валютных курсов, то она, по крайней мере, должна 
согласиться на менее привлекательные альтернатив
ные варианты. Давайте проанализируем некоторые 
из них.

Торговая политика

Один из наборов политических альтернатив вклю
чает меры, связанные с поддержанием фиксирован
ного обменного курса. В условиях нехватки фунтов 
стерлингов СШ А могут пойти на поддержание ва
лютного курса на уровне 2 долл. =  1 ф. ст. за счет 
сдерживания импорта (тем самым снижая спрос на 
фунты) и поощрения экспорта (благодаря чему уве
личивается предложение ф унтов). В частности, 
импорт можно сократить путем введения пошлин 
или импортных квот. Точно так же можно взимать 
специальные налоги с процентов и дивидендов, 
получаемых американцами от зарубежных капита
ловлож ений. О днако правительство СШ А может 
субсидировать некоторые американские экспортные 
товары и таким образом увеличивать предложение 
фунтов стерлингов.

Главная проблема, возникающая при использо
вании этих мер, заключается в том, что они сокра
щают объем мировой торговли, деформируют ее 
структуру и торговые связи, внося наруш ения в 
экономическую целесообразность. Иными словами, 
пошлины, квоты и тому подобные меры могут быть 
введены только за счет некоторой доли экономи
ческих прибылей или выгод, получаемых от свобод
ной мировой торговли, базирующейся на принципе 
сравнительных преимуществ. Эти последствия не 
должны недооцениваться. Напомним, что введение 
валютных или торговых ограничений может повлечь 
за собой ответные меры со стороны других стран, 
которые окажутся задетыми ими, что только умно
жает общие потери.

Валютный контроль и рационирование

Другой альтернативой является валютный контроль 
и рационирование. В условиях в а л ю т н о г о  к о н т р о л я  
правительство СШ А попытается справиться с про

блемой нехватки фунтов, выдвигая требование о 
продаже ему всех фунтов, полученных американ
скими экспортерами. Затем правительство распре
деляет, или рационирует, этот небольшой запас фун
тов (на рис. 38.2 представленный отрезком ха)  меж
ду различными американскими импортерами, ко
торым требуются фунты стерлингов в количестве xb. 
Таким способом американское правительство огра
ничит американский импорт только тем количе
ством иностранной валюты, которое удалось выру
чить от американского экспорта. Государство уст
раняет дефицит платежного баланса за счет о ф а 
ничения импорта пределами стоимости экспорта. 
Спрос в СШ А на фунты стерлингов, а следователь
но, и спрос на британский импорт в размере ab 
просто останется неудовлетворенным.

Система валютного контроля имеет много недо
статков:
♦  И скаж ение т орговли  Как и пош лины , квоты, 

экспортные субсидии (торговые оф аничения), 
валютный контроль нарушает сложившиеся свя
зи международной торговли, базирующиеся на 
сравнительных преимуществах.

♦  Фаворитизм  Процесс рационирования скудных 
валютных ресурсов неизбежно связан с выделе
нием отдельных импортеров (например, тех, кто 
внес крупные пож ертвования на проведение 
компаний по перевыборам).

♦  Ограничение выбора Меры контроля Офаничи- 
вают свободу потребительского выбора: американ
цы. предпочитающие машины компании Volks
wagen. могут быть вынуждены покупать машины 
компании Chevrolet. Деловым возмож ностям, 
открывающимся перед некоторыми американ
скими импортерами, неизбежно будет нанесен 
ущерб в связи с ограничением импорта со сто
роны государства.

♦  «Черный» ры нок  Возможны и проблемы с про
ведением всех этих мероприятий в ж изнь на 
практическом уровне. Рыночные силы, такие, 
как спрос и предложение, могут заставить остро 
нуждающихся в валюте американских импорте
ров платить за нее больше, чем предусмотрено 
официальным курсом 2 долл. =  I ф. ст.; это соз
дает условия для нелегальных операций между 
импортерами и торговцами иностранной валю
той на «черном» рынке.

Внутреннее макроэкономическое 
регулирование

Последним средством поддержания стабильного 
валютного курса является такое использование внут
ренней стабилизационной политики (мер кредит
но-денежного и фискального характера), при кото
ром устраняется нехватка иностранной валюты. 
В частности, политика высоких налогов, ограниче
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ния расходов органов власти и высоких процент
ных ставок, скорее всего, приведет к  снижению об
щих расходов в экономике США и, как следствие, 
внутренних доходов. Поскольку масштабы импорта 
напрямую зависят от уровня национального дохо
да, это приведет к ограничению спроса на британ
ские изделия и в итоге на фунты стерлингов.

В той степени, в какой эти сдерживающие меры 
приводят к снижению уровня цен на американском 
рынке относительно британского, американские 
покупатели потребительских и инвестиционны х 
товаров переключат свой спрос с британских това
ров на американские, что также ограничит спрос 
на фунты. Н аконец, ограничительная денеж ная 
политика, или политика «дорогих» денег, приведет 
к повышению процентных ставок в США по срав
нению с Великобританией.

Для Великобритании более низкие цены на аме
риканские товары и более высокие процентные 
ставки в СШ А увеличат британский импорт амери
канских товаров и будут стимулировать британские 
финансовые инвестиции в США. И то и другое уве
личит предложение фунта стерлингов. Сочетание 
падения спроса на фунты и роста их предложения, 
очевидно, приведет к устранению первоначального 
дефицита платежного баланса США. По условиям, 
заданным на рис. 38.2, это означает, что новые кри
вые спроса и предложения пересекутся в какой-то 
новой точке равновесия на линии об, в которой ва
лютный курс сохраняется на уровне 2 долл. =  I ф. ст.

Это средство поддержания фиксированного ва
лютного курса вряд ли представляется привлека
тельным. Для СШ А «ценой» стабильности валют
ного курса являются падение объемов производства, 
безработица и потолки цен, другими словами, спад. 
Достижение сбалансированности платежного балан
са и реализация внутренней стабильности — две 
важные экономические задачи, но жертвовать по
следней ради первой, значит, позволить, как гласит 
американская поговорка, «хвосту вилять собакой».

Краткое повторение 38.2

♦  В системе, где обменные курсы могут свободно 
колебаться, они определяются спросом и предло
жением отдельных национальных валют на валют
ном рынке.

♦  К основным детерминантам свободно колеблющих
ся обменных курсов, т.е. факторам, смещающим 
кривые спроса и предложения валюты, относятся:
а) изменения вкусов потребителей; б) относитель
ные изменения доходов; в) относительное измене
ние цен; г) относительные уровни реальных про
центных ставок; д) спекуляции.

♦  При системе фиксированных обменных курсов 
страны устанавливают обменные курсы и затем 
поддерживают их, продавая или покупая резервы 
иностранной валюты, устанавливая торговые барье
ры, контролируя величину обменных курсов и вы
зывая инфляцию либо экономический спад.

Международные системы 
валютных курсов
В последние десятилетия по всему миру применя
лись три разные системы валютных курсов: система 
фиксированных валютных курсов, модифицирован
ная система фиксированных валютных курсов и мо
дифицированная система гибких валютных курсов.

Золотой стандарт: фиксированные 
валютные курсы

В период с 1879 по 1934 г. ведущие страны мира 
пользовапись системой фиксированных курсов, из
вестной как з о л о т о й  с т а н д а р т .  В рамках этой систе
мы каждая страна должна была:
♦  устанавливать определенное золотое содержание 

своей денежной единицы;
♦  поддерживать фиксированное соотношение меж

ду своими запасами золота и внутренним пред
ложением денег;

♦  не препятствовать свободному экспорту и им
порту золота.
Если каждая страна устанавливает золотое содер

жание своей денежной единицы, то различные на
циональные валюты будут иметь фиксированные 
соотношения между собой. Например, США при
равнивают стоимость доллара, скажем, к 25 гранам 
золота, а Великобритания приравнивает стоимость 
фунта стерлингов к 50 гранам золота. Это означает, 
что британский фунт стоит 2 х 25 гран, или 2 долл. 
Такой обменный курс является фиксированным; 
иными словами, при изменении спроса и предло
жения валюты он не меняется.

А в и ж е н и е  золот а  Теперь, если не учитывать 
стоимости упаковки, страховки и транспортировки 
золота между странами, валютный курс при золо
том стандарте будет таким же -  2 долл. =  1 ф. ст. 
Причина такого курса ясна: никто в США не запла
тит больше, чем 2 долл. за 1 ф. ст., поскольку всегда 
можно купить 50 гран золота за 2 долл. в США, пере
править его в Великобританию и продать за 1 ф. ст. 
Британцы также не заплатят больше 1 ф. ст. за 2 долл. 
А зачем, когда можно купить 50 ф ан золота в Вели
кобритании за 1 ф. ст., отправить его в США и про
дать за 2 долл.?

Таким образом, в условиях золотого стандарта 
возможность перелива золота между странами при
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ведет к установлению ф иксированны х валютных 
курсов для любых операций.

Корректировки внутренних макроэкономи
ческих показателей При изменении спроса или 
предложения валюты поддержание ф иксированно
го валютного курса в условиях золотого стандарта 
требует корректировки важнейших макроэкономи
ческих показателей. Проиллюстрируем это на сле
дующем примере. Предположим, по какой-либо 
причине американцы стали отдавать предпочтение 
британским товарам. Вследствие этого в СШ А воз
растет спрос на фунты стерлингов, образуется их 
нехватка (рис. 38.2), а значит, и дефицит платежно
го баланса страны.

Что произойдет дальше? Вспомните: правила 
игры, установленные системой золотою  стандарта, 
не позволяют валютному курсу отклоняться от ф ик
сированного соотношения 2 долл. =  1 ф. ст.; из-за 
этого валютный курс не может подняться до нового 
паритета 3 долл. =  1 ф. ст., соответствующего точ
ке с, как это случилось бы при плавающем курсе. 
Вместо этого для исправления платежного дисба
ланса из СШ А в Великобританию перетечет часть 
золота.

Однако не надо забывать, что золотой стандарт 
требует от участников поддержания ф иксирован
ного соотнош ения между количеством денег в об
ращении и имеющимся золотым запасом. Поэто
му отток золота из СШ А в Великобританию при
ведет к сокращ ению  предложения денег в Америке 
и экспансии денежной массы в Великобритании. 
При прочих равных условиях это приведет к сн и 
жению совокупного спроса и. следовательно, ре
альных объемов национального производства, за
нятости, дохода и уровня цен в СШ А. Уменьше
ние предложения денег вызовет также взлет про
центных ставок.

В Великобритании будет иметь место противо
положная ситуация. Приток золота увеличит пред
ложение денег, что явится причиной роста совокуп
ного спроса, национального дохода, занятости и 
уровня цен. Возросшее предложение денег снизит 
процентные ставки в Великобритании.

Падение доходов и цен весьма уменьшит спрос 
на британские товары и услуги и. следовательно, 
ослабит американский спрос на фунты. Относитель
но более низкие процентные ставки в Великобри
тании сделают эту страну менее привлекательной 
для американских инвестиций, что также сократит 
спрос на фунты. Повышение доходов, цен и про
центных ставок в Великобритании повлечет за со 
бой рост импорта товаров из СШ А и расширение 
финансовых вложений в самих США. Покупая боль
ше импортных товаров и вкладывая больше ф инан
совых средств в проекты в СШ А, граждане Вели
кобритании увеличат предложение фунтов стерлин
гов на валютном рынке.

Если вы разить эту идею более кратко, м акро
экономические сдвиги в СШ А и Великобритании, 
вызванные международным перемещ ением золо
та, создадут новые условия спроса и предложения 
(т.е. новые кривые спроса и предложения) ф ун
тов стерлингов, которые позволят сохранить пре
жний курс 2 долл. =  I ф. ст. После этих преобра
зований исчезнут и деф ицит платежного баланса 
в СШ А, и проф ицит платежного баланса в Вели
кобритании.

Отсюда становятся очевидными преимущества 
золотого стандарта: стабильный валютный курс и 
автоматическая корректировка платежного балан
са. Однако его важнейший недостаток состоит в том, 
что для достижения этих целей правительства вы
нуждены идти на достаточно болезненные эконо
мические преобразования, связанные с падением 
доходов и безработицей, с одной стороны, и инф
ляцией — с другой. При золотом стандарте предло
жение денег внутри страны зависит от изменений 
конъюнктуры на валютных рынках. Поэтому стра
ны в этом случае не могут самостоятельно опреде
лять предложение денег на внутреннем рынке в 
объеме, максимально выгодном для национальной 
экономики. Например, если в СШ А наблюдается 
спад производства и снижение доходов, то умень
шение золотого запаса, связанное с системой золо
того стандарта, вызовет сокращение предложения 
денег на внутреннем рынке США, а значит, и рост 
процентных ставок, снижение объема заимствова
ний и расходов, и, в результате, дальнейшее паде
ние выпуска и доходов.

Крах системы золотого стандарта К краху 
системы золотого стандарта привела Великая де
прессия 1930-х гг., охватившая весь мир. После рез
кого падения показателей национального производ
ства и занятости по всему миру важнейшей целью 
пострадавших стран стало восстановление уровня 
благосостояния. В целях сокращения импорта эти 
страны  прибегли к протекц иони стским  мерам. 
Смысл этих мер -  увеличить потребление товаров 
национального производства и тем самым стиму
лировать свою экономику. Чтобы увеличить объем 
экспорта, сделав его более дешевым для иностран
цев, эти страны решили девальвировать свою валю
ту по отнош ению  к золоту. Н апример, страна, 
в которой прежде валюта оценивалась на уровне 
I ден. ед. =  25 унций золота, могла понизить сто
имость валюты до уровня 1 ден. ед. =  10 унций зо
лота. Такая переоценка называется девальвацией -  
преднамеренными действиями правительства стра
ны, направленными на снижение курса собствен
ной валюты. Проведение серии таких девальваций 
в 1930-е гг. означало, что валютные курсы переста
ли быть фиксированными, а значит, был нарушен 
один из основных принципов золотого стандарта, в 
результате чего вся система рухнула.
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Бреттон-Вудсская система

После Великой депрессии и Второй мировой вой
ны мировая торговля и денежная система превра
тились в руины. В целях разработки основ новой 
мировой валютной системы в 1944 г. в местечке 
Бреттон-Вудсе, штат Нью-Хэмпш ир (СШ А), была 
созвана международная конференция союзнических 
стран. По итогам конференции была достигнута 
договоренность о  создании системы привязанных 
валют ных курсов, или, как ее еше называют, Брет- 
тон-Вудсской системы. Новая система должна была 
сохранить преимушества прежней системы золото
го стандарта (фиксированных валютных курсов), ус
траняя при этом ее недостатки (сложные процессы 
внутренних макроэкономических преобразований).

Кроме того, на конференции был создан М еж
дународный валютный фонд (М ВФ), призванный сде
лать новую валютную систему реально работающей. 
Эта мировая валютная система, базирующаяся на 
относительно фиксированных валютных курсах и 
управляемая через МВФ, просуществовала с неко
торыми модификациями вплоть до 1971 г. (МВФ 
продолжает и сейчас занимать важнейшее место в 
международных ф инансах. В последние годы он 
сыграл главную роль в уменьшении проблемы за
долженности развивающихся стран и стран, совер
шающих переход к капитализму.)

МВФ и привязанные валютные курсы Как 
работает система фиксированных или. точнее, ре
гулируемых привязанных друг к другу валютных 
курсов? Сначала, так же как и в случае золотого 
стандарта, каждый участник МВФ должен был оп
ределить курс своей валюты по отнош ению к золо
ту (или доллару), в результате чего сформировалась 
система обменных курсов между валютой данного 
государства и валю тами всех остальны х членов 
МВФ. Кроме того, каждая страна взяла на себя обя
зательства поддерживать стабильный курс своей 
валюты по отнош ению к валютам других ст р ан - 
членов МВФ. Для выполнения обязательств страны 
должны были проводить интервенции на валютном 
рынке, используя свои официальные валютные ре
зервы.

Допустим, например, доллар был «привязан» к 
британском у фунту стерли нгов в соотнош ении 
2 долл. = I ф. ст. Теперь предположим, американ
ский спрос на фунт временно увеличивается, в ре
зультате чего при привязанном курсе образуется 
нехватка фунтов. Каким образом могут СШ А вы
полнить свое обязательство  поддерж ивать курс 
2 долл. =  1 ф. ст., если новый равновесный курс 
равен 3 долл. =  1 ф. ст.? СШ А могут выбросить д о 
полнительные фунты на валютный рынок, увели
чивая тем самым предложение фунтов стерлингов, 
и таким образом сохранить валютный курс на уров
не 2 долл. =  1 ф. ст.

Где же СШ А достанут необходимые им фунты? 
В условиях Бреттон-Вудсской системы для этого 
существовало три основных источника:
♦  Официальные резервы  У США в тот момент мог

ли быть фунты в «стабилизационном фонде», 
образовавшемся в результате возникшей в про
шлом противоположной ситуации на валютном 
рынке (положительный баланс).

♦  Продажа золота Правительство СШ А могло бы 
продать некоторое количество своего золота Ве
ликобритании за фунты. Денежная выручка от 
сделки затем поступила бы на валютный рынок 
для расширения предложения фунтов.

♦  Займ ы  у  МВФ Необходимое количество ф ун
тов может быть получено в качестве займа у 
МВФ. Страны, входящие в Бреттон-Вудсскую 
систему, обязаны вносить вклады в МВФ в зави
симости от размеров их национального дохода, 
численности населения и объема торговли. П о
этому при необходимости СШ А могли бы взять 
краткосрочный заем в МВФ. возместив эту сум
му своей валютой.
Фундаментальные дисбалансы: проведение 

корректировок Бреттон-Вудсская система столк
нулась с тем, что время от времени страна -  член 
МВФ может столкнуться с устойчиво сохраняющ и
мися и значительными по масштабам проблемами 
платежного баланса, с которыми она не может спра
виться только при помощи мер, перечисленных 
выше. В таких случаях страна, оказавш аяся в тяже
лом положении и исчерпавшая свои официальные 
резервы, окажется не в состоянии дальше поддер
живать фиксированный валютный курс. Решение, 
которое предлагала Бреттон-Вудсская система, со
стояло в девальвации валюты, т.е. в «организован
ном» снижении фиксированного валютного курса 
страны. Кроме того, МВФ позволял каждой стра- 
не-участнице без особого разрешения фонда изме
нять курс валюты в пределах 10% с целью коррек
тировки фундаментального (длительного и масш
табного) дефицита платежного баланса. Более круп
ные изменения валютных курсов требовали санкции 
Совета директоров фонда.

Требуя получения разрешения на осуществление 
крупных изменений вапютного курса, фонд пытал
ся поставить преграду произвольным девальвациям 
валют странами, которые хотели использовать их 
как быстрый стимул для развития своей экономи
ки. В нашем примере девальвация доллара увели
чила бы американский экспорт и снизила амери
канский импорт, тем самым способствуя выравни
ванию постоянного дефицита платежного баланса.

Крушение Бреттон-Вудсской системы Брет
тон-Вудсская система предусматривала использова
ние золота и доллара в качестве международных ре
зервов. Признание золота как международного сред
ства обмена вытекало из его роли в системе золото
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го стандарта в более ранний период времени. Дол
лар же был признан в качестве мировых денег по
тому, что СШ А аккумулировали большое количе
ство золота и в период с 1934 по 1971 г. проводили 
политику купли-продажи золота иностранным го
сударствам по фиксированной иене 35 долл. за трой
скую униию. Таким образом, доллар переводился в 
золото по предъявлению; поэтому доллар стал рас
сматриваться как заменитель золота и считаться 
«таким же хорошим, как золото». А поскольку от
крытие новых месторождений и рост золотых запа
сов были ограничены, в растущей мировой торгов
ле рост долларовых платежей позволил превратить 
доллар в средство обращения.

О днако дан н ая  ситуация создала серьезную  
проблему. Дело в том, что в 1950-е и 1960-е гг. США 
испытывали постоянный дефицит платежного ба
ланса. Этот дефицит частично финансировался из 
золотых резервов СШ А, но в большей степени оп 
лачивался американскими долларами. По мере того 
как количество долларов, находящихся на руках у 
иностранцев, стремительно росло, а золотые резер
вы СШ А истощались, другие страны все чаше ста
ли задавать вопрос: действительно ли доллар «так 
же хорош, как золото»? Возможности CLIJA сохра
нить конвертируемость долларов в золото по цене 
35 долл. за тройскую унцию становились все более 
сомнительными, а потому сомнительной станови
лась и роль доллара в качестве международной ре
зервной валюты. Дилемма состояла в следующем: 
для того чтобы доллар оставался резервной валю
той. нужно было ликвидировать дефицит платеж
ного баланса СШ А. Но ликвидация дефицита озна
чала, что приток долларов в мировой финансовый 
оборот сократится и дальнейш ий рост международ
ной торговли и финансов будет затруднен.

Проблема обострилась в 1971 г., когда СШ А от
казались от своей 37-летней политики обмена дол
ларов на золото по цене 35 долл. за тройскую ун
цию. Тем самым была разорвана связь между золо
том и международно признанной стоимостью дол
лара. Доллар стал «плавающим», т.е. его стоимость 
стала определяться рыночными силами. Свободное 
плавание доллара фактически означало выход США 
из Бреттон-Вудсской системы фиксированных об
менных курсов, что и привело к ее краху.

Аействующ/1Я система: управляемые  
колебания

Существующая система обменных курсов (с 1971 г.) -  
это почти гибкая система, называемая обменными 
курсами с управляемыми колебаниями. В сущности, 
это гибкие обменные курсы, время от время сопро
вождающиеся валютной интервенцией центральных 
банков стран, проводимой для стабилизации или из
менения курса.

Обычно основные торгующие страны позволя
ют своим обменным курсам изменяться до равно
весных уровней, основанных на спросе и предложе
нии на валютных биржах. Они понимают, что изме
нение экономических условий в странах-членах тре
бует проведения постоянных изменений валютных 
курсов, чтобы избежать дефицита или профицита 
платежных балансов. Поэтому страны для проведе
ния необходимых корректировок используют конку
рентные валютные рынки. В результате наблюдается 
заметно большая изменчивость обменных курсов, 
чем в эпоху Бреттон-Вудсской системы.

Но страны также признают, что краткосрочные 
изменения обменных курсов, возможно, усиленные 
покупками и продажами спекулянтов, могут умень
шить потоки товаров и финансов, что противоре
чит национальным и международным интересам. 
Поэтому время от времени центральные банки раз
личных стран вмешиваются в действие рынков ино
странной валюты, покупая или продавая крупные 
суммы определенной валюты. Тем самым они «уп
равляют» курсами или стабилизируют их, влияя на 
спрос и предложение валюты.

Лидеры стран «Большой восьмерки» (Канада, 
Ф ранция, Германия, Италия, Япония. Россия, Ве
ликобритания и Соединенные Штаты) регулярно 
встречаются для обсуждения экономических вопро
сов и стараются координировать свои экономичес
кие шаги. Порой они прибегают к совместным ин
тервенциям , пы таясь стабилизировать обменные 
курсы своих валют. Например, в 2000 г. они прода
ли доллары и купили евро, стараясь стабилизиро
вать снижающуюся стоимость евро относительно 
доллара. За год евро существенно обесценился, упав 
с уровня 1 евро = 1 ,1 7  долл. до 1 евро =  0,87 долл.

Следовательно, система валютных курсов, дейст
вующая сегодня, является «почти» такой же, как и 
система гибких валютных курсов. Слово «почти» 
означает, что правительства периодически проводят 
интервенции на валютном рынке, а также то, что 
система на самом деле сложнее, чем описано выше. 
Тогда как основные мировые валюты -  доллары, 
евро, фунты, иены и т.д. -  свободно «плавают» в 
ответ на изменения спроса и предложения, некото
рые из европейских государств попытались «привя
зать» свои валюты друг к другу. Кроме того, многие 
развивающиеся страны привязывают свои валюты 
к доллару, позволяя им колебаться вместе с долла
ром относительно других валют. Наконец, существу
ют страны, которые привязали стоимость своих 
валют к определенной корзине или группе валют.

Насколько эффективной оказалась система об
менных курсов с управляемыми колебаниями? Нуж
но отметить, что у нее есть как сторонники, так и 
противники.

Сторонники системы управляемых колеба
ний Сторонники такой системы утверждают, что
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система функционирует хорошо, намного лучше, 
чем ожидалось. Скептики, например, предрекали, 
что колебания обменных курсов сократят объемы 
международной торговли и финансовых потоков. 
В действительности физический объем мировой тор
говли в условиях системы управляемых курсов за не
сколько последних десятилетий во много раз вырос. 
Далее, сторонники действующей системы указыва
ют на то, что валютные кризисы в Мексике и Юго- 
Восточной Азии во второй половине 1990-х гг. не 
являются порождением собственно системы плава
ющих валютных курсов. Произошедшая в этих стра
нах девальвация и резкое обесценение их националь
ной валюты явились скорее следствием внутренних 
проблем этих стран, к тому же усиленных их попыт
ками привязать свою вачюту к доллару или к корзи
не других валют. В некоторых случаях использова
ние системы гибких валютных курсов позволило бы 
осуществить постепенную корректировку обменных 
курсов пострадавших от кризиса стран.

Сторонники также доказывают, что система управ
ляемого плавания все-таки пережила суровые эконо
мические потрясения, которые сломали бы режим 
фиксированных курсов. В частности, такие драмати
ческие события, как беспрецедентный рост цен на 
нефть в 1973-1974 гг. и 1981-1983 гг., охватившая 
многие страны стагфляция в середине 1970-х гг., глу
бокие экономические спады начала 1980-х гг., огром
ные дефициты государственного бюджета США в 
1980-х -  первой половине 1990-х гг., породили серь
езную несбалансированность международной торгов
ли и финансов. Тем не менее гибкие валютные курсы 
облегчили процесс приспособления к этим сдвигам в 
международном масштабе, в то время как аналогич
ные события оказали бы очень сильное давление на 
систему фиксированных курсов.

Критика системы управляемых колебаний 
Тем не менее по-прежнему высказывается много за
явлений в пользу обеспечения большей стабильно
сти обменных курсов. Сторонники такого подхода 
считают, что проблемы в этой сфере во многом 
объясняются нынешней системой. Они утвержда
ют, что повышенная динамичность обменных кур
сов при варианте управляемых колебаний угрожает 
процветанию стран, которые в значительной степе
ни зависят от экспорта. Ряд финансовых кризисов 
в отдельных странах (например, М ексике, Южной 
Корее, Индонезии, Таиланде, России и Бразилии) 
произошел именно из-за резких скачков обменных 
курсов. Эти кризисы вызвали необходимость пре
доставления им масштабной помощи, для чего был 
использован механизм займов МФВ. Помошь МФВ, 
в свою очередь, может поощрять страны предпри
нимать рискованные и не соответствующие реали
ям экономические шаги, так как они знают, что в 
случае необходимости МФВ придет им на выручку. 
Более того, в какой-то мере повышенная динамич

ность обменных курсов происходит даже тогда, ког
да базовые экономические и финансовые условия 
являются относительно стабильными, что позволя
ет высказать предположение о том. что при опреде
лении обменных курсов большую роль играют спе
кулятивные мотивы.

Еше более важным оказалось, по мнению кри
тиков. другое обстоятельство: управляемое «плава
ние» не сумело справиться с несбалансированно
стью платежного баланса, как это предположитель
но удалось бы сделать фиксированным валютным 
курсам. Поэтому СШ А в последние годы постоян
но испытывают дефицит торгового баланса, в то 
время как Япония имеет устойчивое положитель
ное сальдо. Изменение соотношения между долла
ром и иеной не выправило сложившегося дисбалан
са, что, как предполагается, можно было бы сде
лать с помощью системы гибких обменных курсов.

Скептики считают, что управляемое плавание — 
это, по существу, «не система». То есть правила и 
руководящие принципы, определяющие поведение 
каждой страны в отношении к своему валютному 
курсу, являются недостаточно четкими или обяза
тельными, чтобы сделать систему жизнеспособной 
в долгосрочном плане. Отдельным странам просто 
не удастся избежать соблазна вмешательства в фун
кционирование валютных рынков, причем даже не 
в целях сглаживания краткосрочных или спекуля
тивных колебаний стоимости их валют, а для оказа
ния серьезной поддержки своей хронически слабой 
валюты или целенаправленного манипулирования 
стоимостью своей валюты для достижения внутрен
ней стабилизации.

К каким же выводам можно в итоге прийти? 
Колеблющиеся обменные курсы никогда не приво
дили ни к блестящим результатам, ни к полному 
провалу. Но одно можно сказать в их пользу: они 
смогли пережить очень тяжелые времена и, без сом
нения, смягчили несколько ударов, потрясших меж
дународную систему торговли. При этом «управ
ляемая» часть колебаний способствовала появлению 
некоторого контроля за процессом достижения об
шей экономической цели. Поэтому сегодня боль
шинство экономистов поддерживают действующую 
систему «почти» гибких валютных курсов.

Краткое повторение 38.3

♦  При золотом стандарте (1879-1934 гг.) страны фик
сировали обменные курсы, оценивая свои валюты 
по отношению к золоту, привязывая свои денеж
ные запасы к золоту и позволяя золоту перемешать
ся из страны в страну, когда возникал дефицит или 
излишек платежного баланса.
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♦  Б р е т г о н - В у д сская  с и с т е м а  о б м е н н ы х  к у р со в , или  
с и с т е м а  п р и в я з а н н ы х  в а л ю т н ы х  к у р с о в  ( 1 9 4 4 -  
1971 гг.), ф и к с и р о в а л а  к р а т к о с р о ч н ы е  о б м е н н ы е  
к у р сы , н о  р а зр е ш а л а  у п о р я д о ч е н н ы е  д о л го с р о ч н ы е  
и з м е н е н и я  у р о в н е й  э т о г о  ф и к с и р о в а н и я .

♦  С и с те м а  у п р а в л я е м ы х  к о л е б а н и й  о б м е н н ы х  к у р со в  
(с  1971 г. п о  н а с т о я щ е е  в р е м я )  о с н о в а н а  н а  у с та 
н о в л е н и и  р а в н о в е с н ы х  о б м е н н ы х  к у р со в  на  в ал ю т
н ы х  б и р ж а х . О н а  т а к ж е  п о з в о л я е т  ц е н т р а л ь н ы м  
б а н к а м  п р о д а в а т ь  и  п о к у п а т ь  и н о с т р а н н у ю  валю ту, 
чтобы  с т а б и л и з и р о в а т ь  к р ат к о ср о ч н ы е  с п е к у л я т и в 
н ы е  и з м е н е н и я  о б м е н н ы х  к у р со в  и л и  и с п р а в л я т ь  
д и с б а л а н с  к у р с о в , к о т о р ы й  м о ж ет  о т р и ц а т е л ь н о  
п о в л и я т ь  н а  м и р о в у ю  эк о н о м и к у .

Торговые деф ициты  США 
в последние годы
Как показано на рис. 38.3а, торговый дефицит США 
в последние годы остается постоянным и заметным 
явлением в жизни этой страны. Эти дефициты рез
ко выросли за период с 1995 по 2000 г., немножко 
сократились в 2001 г. -  год экономического спада и 
снова поднялись в 2002 г. В 2002 г. торговый деф и
цит по товарам составил 484 млрд долл., а торговый 
дефицит по товарам и услугам — 436 млрд долл. 
Д еф и цит по текущ им операциям  (рис. 38.36) 
в 2002 г. вышел на рекордный уровень -  504 млрд 
долл. Ожидается, что в течение многих последую
щих лет торговые дефициты сохранятся и будут 
очень крупными.

Причины торгового дефицита

Существует несколько факторов, объясняющих на
личие у СШ А постоянного торгового дефицита. Во- 
первых, в период с 1995 по 2002 г. темпы роста эко 
номики СШ А превосходили темпы роста других 
стран, основных торговых партнеров СШ А. Рост 
доходов стимулировал американцев активно поку
пать товары за рубежом, в результате чего амери
канский импорт рос. И наоборот. Япония, Канада 
и ряд европейских стран в эти годы столкнулись с 
экономическим спадом и имели низкие темпы ро
ста доходов. Поэтому закупки этими странами аме
риканских товаров (американский экспорт) отста
вали от роста импорта СШ А. Особо стоит в этой 
связи отметить постоянный дефицит торгового ба
ланса СШ А в торговле с Японией.

Во-вторых, в 2002 г. появился крупный торго
вый дефицит по сделкам с Китаем, который достиг 
83 млрд долл. Это даже больше, чем торговый дис
баланс СШ А с Японией (58 млрд долл. в 2002 г.). 
Соединенные Ш таты являю тся крупнейшим для 
Китая экспортным рынком, и хотя Китай в послед-
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(б ) Б аланс  с ч е та  т ек у щ и х  о п ер ац и й

Рис. 38.3
Дефицит торгового баланса США в последние годы.
(а )  Р азм ер ы  д е ф и ц и т а  т о р го в о го  б а л а н с а  С Ш А  п о  то
варам п товарам и услугам  за  п е р и о д  с  1994 п о  20 0 0  г.
(б )  С ч е т  тек у щ и х  о п е р а ц и й  С Ш А , в  цел о м  у ч и ты в аю 
щ и й  с о с т о я н и е  т о р го в л и  т о в а р а м и  и  у слу гам и , такж е  
я в л я е т с я  д е ф и н и т н ы м . К а к  в и д н о , т о р го в ы е  д е ф и ц и 
ты  у С Ш А  н а б л ю д а ю т ся  на  п р о т я ж е н и и  всего  т е к у щ е 
го д е ся т и л е ти я .
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Спекуляция на валютных рынках

К акую  роль спекулянты  играют на валю т
ных ры нках и в м е ж д у н а р о д н о й  торговле: п о 
лож и тельн ую  или отрицательную ?

Б о л ь ш и н ств о  л ю д е й  п о к у п а е т  и н о с т р а н н у ю  в а л ю 
ту, ч то б ы  о б л е г ч и т ь  п о к у п к у  т о в а р о в  и у с л у г  д р у г о й  
с т р а н ы . А м е р и к а н с к и й  и м п о р т е р  п о к у п а е т  я п о н с к и е  
и ен ы  д л я  п р и о б р е т е н и я  с д е л а н н ы х  в Я п он и и  а в т о м о 
б и л е й . Г он кон гски й  и н в е с т о р  п о к у п а е т  а в с т р а л и й с к и е  
д о л л а р ы , ч т о б ы  ку п и ть  а к ц и и  н а  а в с т р а л и й с к о м  р ы н к е  
ц е н н ы х  б у м а г . Н о  е с т ь  и д р у г а я  гр у п п а  у ч а с т н и к о в  
в а л ю т н о го  р ы н к а  -  сп ек у л ян т ы , п р и о б р е т а ю щ и е  и н о 
с т р а н н у ю  в а л ю т у  и с к л ю ч и т е л ь н о  д л я  т о г о , ч то б ы  п е р е 
п р о д а т ь  е е  и п о л у ч и ть  п р и б ы л ь .

В ли яни е с п е к у л я ц и и  н а  к о л е б а н и я  о б м е н н о г о  к у р с а  
в а л ю т  Р е п о р т а ж и  о  вал ю тн ы х  с п е к у л я н т а х  в о ч е р е д 
н о й  р а з  а к т и в н о  п о я в и л и с ь  в н о в о с тя х  в к о н ц е  1 9 9 7  и 
в  1 9 9 8  г., к о г д а  и х  с т а л и  о б в и н я ть  в с н и ж ен и и  к у р со в  
ю ж н о к о р е й с к и х  в о н о в , т а и л а н д с к и х  б а т о в , м а л а з и й с 
ких р и н гги то в  и и н д о н е з и й с к и х  р у п и й . З а  о д и н  м есяц  
с т о и м о с т ь  э т и х  в а л ю т  у п а л а  н а  5 0 % ; б е з  с о м н е н и я , 
д ея тел ь н о сть  в а л ю т н ы х  с п ек у л ян т о в  в н е с л а  в  это т  п р о 
ц е с с  с в о ю  л е п ту . О ж и д а н и я  п а д е н и я  (или  р о с т а )  к у р с а  
вал ю ты  в п о л н е  м о гу т  стат ь  с а м о р е а л и з у ю щ и м и с я . Если, 
н а п р и м е р , сп екулян ты  о ж и д а ю т  сн и ж ен и я  сто и м о сти  ин
д о н е з и й с к о й  р у п и и , о н и  н а ч и н а ю т  б ы с т р о  п р о д а в а т ь  
р у п и и  и ск у п а т ь  д р у г и е  в ал ю ты , в р е з у л ь т а т е  ч е го  их 
с т о и м о с т ь , с о о т в е т с т в е н н о , в о з р а с т а е т .  Р е з к и й  р о с т  
п р е д л о ж е н и я  р у п и й  п о н и ж а е т  и х  стои м ость ; с н и ж е н и е  
сто и м о сти  с а м о  п о  с е б е  с т и м у л и р у е т  п р о д а ж у  р у п и й  в 
о т в е т  н а  о ж и д а н и е  и х  д а л ь н е й ш е г о  о б е с ц е н е н и я .

О д н а к о  ф а к т и ч е с к и м и , гл у б и н н ы м и  п р и ч и н а м и  п а 
д е н и я  с т о и м о с т и  вал ю ты  явл я ю тся  и з м е н е н и я  э к о н о м и 
ч е с к о й  р е а л ь н о с т и , а  н е  д е я т е л ь н о с т ь  с п е к у л я н т о в . Э то 
в  п о л н о й  м е р е  о т н о с и т с я  к с и т у а ц и и  в с т р а н а х  Ю го- 
В о с то ч н о й  А зи и , гд е  б а н к р о т с т в а  и у г р о з ы  б а н к р о т 
с т в а  в п р о м ы ш л е н н о м  и ф и н а н с о в о м  с е к т о р а х  п о д о 
р в а л и  д о в е р и е  к в а л ю т а м  э т и х  с т р а н . О ж и д а я  н е м е д 
л е н н о г о  с н и ж ен и я  в а л ю т н ы х  к у р с о в , сп ек у л ян ты  п р о 
с т о  у с к о р и л и  и х  п а д е н и е . Э т о  о з н а ч а е т ,  ч т о  с н и ж е н и е  
к у р с о в  э т и х  в а л ю т  п р о и з о ш л о  б ы  н е з а в и с и м о  о т  д е й 
стви й  с п е к у л я н т о в .

Б о л е е  то го , е ж е д н е в н а я  д е я т е л ь н о с т ь  с п е к у л я н т о в  
с д е л а л а  эт о т  п р о ц е с с  б о л е е  п л ав н ы м .

С г л а ж и в а н и е  к р а т к о с р о ч н ы х  к о л е б а н и й  в ц е н е  в а 
лю ты  К о г д а  в р е м е н н ы й  с л а б ы й  с п р о с  и л и  и зб ы т о ч 
н о е  п р е д л о ж е н и е  с н и ж а ю т  с т о и м о с т ь  в а л ю ты , с п е к у 
лянты  б ы с т р о  с к у п а ю т  е е ,  у в е л и ч и в а я  с п р о с  и  п о в ы 
ш ая  ст о и м о с т ь . К о г д а  б о л ь ш о й  с п р о с  и л и  м а л о е  п р е д 
л о ж е н и е  у в е л и ч и в а ю т  с т о и м о с т ь  в а л ю ты , сп екулян ты  
е е  п р о д а ю т . П р о д а ж а  у в е л и ч и в а е т  п р е д л о ж е н и е  в а 
лю ты  и  с н и ж а е т  е е  с то и м о с ть . З а  с ч е т  э т о г о  с п е к у л я н 
ты с г л а ж и в а ю т  с п р о с  и п р е д л о ж е н и е  -  и т е м  са м ы м  
о б м е н н ы е  к у р сы  -  о т  о д н о г о  п е р и о д а  в р е м е н и  к д р у 
го м у . М ы  з н а е м , что  с т а б и л ь н о с т ь  к у р с о в  о б л е г ч а е т  
м е ж д у н а р о д н у ю  т о р г о в л ю .

П о г л о щ е н и е  р и с к а  С п ек у л я н ты  б е р у т  н а  с е б я  р и ск , 
к о т о р ы й  м н о ги е  д р у г и е  у ч а с т н и к и  б р а т ь  н е  хотят . И з- 
з а  в о зм о ж н ы х  н е б л а г о п р и я т н ы х  и з м е н е н и й  о б м е н н о 
го  к у р с а  м е ж д у н а р о д н ы е  с д е л к и  б о л е е  р и с к о в а н н ы .

нес время увеличил свой импорт из Соединенных 
Штатов, стандарты жизни в этой стране еше недо
статочно повы сились, чтобы ее граждане могли 
позволить себе приобретать товары и услуги из США 
в больших объемах.

В-третьих, важную роль в поддержании торго
вого дефицита сыграло снижение уровня сбереже
ний в СШ А. Норма сбережений (сбережения /  об
щий доход) в СШ А в 1990-е гг. сокращалась, в то 
время как норма инвестиций (инвестиции /  общий 
доход) оставалась на прежнем уровне и даже росла. 
Этот разрыв был восполнен иностранными закуп
ками материальных и финансовых активов США, 
в результате чего был получен значительный про

фицит на счете движения капитала. Так как иност
ранцы взяли на себя значительную долю ф инанси
рования инвестиционных проектов в СШ А, граж
дане СШ А получили возможность меньше сбере
гать и больше тратить на потребление, в том числе 
на потребление импортных товаров. Таким образом, 
профицит счета движения капиталов является ско
рее одной из причин торгового дефицита, чем его 
следствием.

Экономический спад в СШ А в 2001 г. временно 
понизил доходы и сократил американский импорт 
и торговый дефицит этой страны. Однако обшая 
тенденция увеличения торговых дефицитов сохра
нилась и в 2002 г. в полной мере проявила себя.
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ч е м  с д е л к и  в н у т р и  стр о н ы . П р е д п о л о ж и м , ги п о т е т и ч е с 
к а я  р о з н и ч н а я  ф и р м а  A n y T i m e  п о д п и с ы в а е т  к о н т р а к т  
с  н е м е ц к и м  п р о и з в о д и т е л е м  о  п о к у п к е  1 0  ты с. ш в е й 
ц а р с к и х  ч а с о в ,  к о т о р ы е  б у д у т  д о с т а в л е н ы  ч е р е з  тр и  
м е с я ц а . Д о г о в о р н а я  ц е н а  р а в н а  7 5  ш в е й ц а р с к и х  ф р а н 
к о в  з а  ч а с ы , ч т о  п р и  т е п е р е ш н е м  о б м е н н о м  к у р с е  
1 д о л л . =  1 ,5  ф р а н к а  р а в н о  5 0  д о л л . В сего  ф и р м а  
A n y T i m e  д о л ж н а  б у д е т  з а п л а т и т ь  5 0 0  т ы с . д о л л .  
( 7 5 0  ты с. ф р а н к о в ) .

Н о е с л и  к у р с  ш в е й ц а р с к о г о  ф р а н к а  п о вы си тся , с к а 
ж е м , д о  у р о в н я  1 д о л л . = 1 ф р а н к , ц е н а  ч а с о в  в д о л 
л а р а х  п о д н и м е т с я  с  5 0  д о  7 5  д о л л . з а  ш туку , и ф и р м е  
A n y T i m e  п р и д е т с я  з а п л а т и т ь  з а  ч а сы  7 5 0  ты с. д о л л . 
( 7 5 0  ты с. ф р а н к о в ) .  Ф и р м а  A n y T i m e  м о ж е т  у м ен ьш и ть  
р и с к  у с т а н о в л е н и я  н е б л а г о п р и я т н ы х  к о л е б а н и й  о б м е н 
н о го  к у р с а  с  п о м о щ ь ю  х е д ж и р о в а н и я  н а  р ы н к е  ф ь ю 
ч е р с о в . Х е д ж и р о в а н и е  -  э т о  д е й с т в и я  п о к у п а т е л я  или 
п р о д а в ц а ,  н а п р а в л е н н ы е  н а  з а щ и т у  о т  и з м е н е н и й  в 
б у д у щ е м . Р ы н ок  ф ь ю ч е р с о в  -  э т о  р ы н о к , гд е  т о в а р ы  
п о к у п а ю т с я  и п р о д а ю т с я  п о  ц е н а м , з а ф и к с и р о в а н н ы м  
в н а с т о я щ и й  м о м е н т , а  д о с т а в л я ю т с я  в у к а з а н н ы й  д е н ь  
в б у д у щ е м .

Ф и р м а  A n y T i m e  м о ж е т  п р и б р е с т и  т р е б у е м ы е  
7 5 0  т ы с . ф р а н к о в  п о  т е к у щ е м у  р ы н о ч н о м у  к у р с у  
1 д о л л .  =  1 ,5  ф р а н к а  и и с п о л ь з о в а т ь  и х  ч е р е з  т р и  м е 
с я ц а , к о г д а  б у д у т  о т п р а в л е н ы  ч асы  и з  Ш в е й ц а р и и . 
И  з д е с ь  н а  с ц е н у  в с т у п а ю т  сп ек у л я н т ы . П о  ц е н е , о п р е 
д е л я е м о й  н а  р ы н к е  ф ь ю ч е р с о в , о н и  с о г л а ш а ю т с я  п о 
с т а в и т ь  7 5 0  ты с. ф р а н к о в  ф и р м е  A n y T i m e  ч е р е з  тр и  
м е с я ц а  п о  к у р с у  1 д о л л . = 1 ,5  ф р а н к а ,  н е з а в и с и м о  от  
т о г о , к а к о й  к у р с  б у д е т  в  т о т  м о м ен т . П р о д а в ц у  ф ь ю 
ч е р с н о г о  к о н т р а к т а  н е  н у ж н о  и м еть  ф р а н к и  в м о м е н т  
з а к л ю ч е н и я  к о н т р а к т а . Е сли  к у р с  ш в е й ц а р с к о г о  ф р а н 

к а  з а  э т о т  п е р и о д  с н и зи т с я , н а п р и м е р  д о  1 д о л л . = 
=  2  ф р а н к а ,  с п е к у л я н т  п о л у ч и т  п р и б ы л ь . О н  м о ж е т  ку 
п и ть  7 5 0  ты с. ф р а н к о в ,  о г о в о р е н н ы х  в к о н т р а к т е , з а  
3 7 5  ты с . д о л л .,  п р и с в о и в  с е б е  р а з н и ц у  м е ж д у  это й  
с у м м о й  и 5 0 0  ты с. д о л л .,  к о т о р ы е  ф и р м а  A n y T i m e  с о 
г л а с и л а с ь  у п л а ти ть  з а  7 5 0  ты с. ф р а н к о в .  Е сли  ж е  к у р с  
ш в е й ц а р с к о г о  ф р а н к а  п о вы си тся , у бы тки  п о т е р п и т  с п е 
кулян т, н о  н е  ф и р м а  A n y T im e .

С у м м а , к о т о р у ю  ф и р м а  A n y T i m e  з а п л а т и т  з а  ф ь ю 
ч е р с н ы й  к о н т р а к т , б у д е т  з а в и с е т ь  о т  в е р о я т н о с т и  того , 
ч т о  к у р с  ф р а н к а  п о в ы си тся , п о н и зи т с я  и л и  о с т а н е т с я  
п о с т о я н н ы м  в т е ч е н и е  т р е х  м е с я ц е в . К а к  и н а  в с е х  вы 
с о к о к о н к у р е н т н ы х  р ы н к а х , ц е н а  ф ь ю ч е р с н о г о  к о н т р а к 
т а  о п р е д е л я е т с я  с п р о с о м  и п р е д л о ж е н и е м .

Т ем  н е  м е н е е  р ы н о к  ф ь ю ч е р с о в  и с к л ю ч а е т  з н а ч и 
т е л ь н у ю  ч а с т ь  р и с к а , с в я з а н н у ю  с  п о к у п к о й  и н о с т р а н 
н ы х  т о в а р о в  с  у с л о в и е м  п о с т а в к и  и х  ч е р е з  н е к о т о р о е  
в р е м я . П ри  н е о б х о д и м о с т и  в зя ть  н а  с е б я  п о л н ы й  р и ск , 
с в я з а н н ы й  с  и з м е н е н и е м  о б м е н н о г о  к у р с а ,  ф и р м а  
A n y T i m e  м о г л а  бы  п р и н ять  р е ш е н и е  о т к а з а т ь с я  о т  им 
п о р т а  ч а с о в  и з  Ш в е й ц а р и и . Р ы н ок  ф ь ю ч е р с о в  и в а 
л ю т н ы е  с п е к у л ян т ы  з н а ч и т е л ь н о  с н и ж а ю т  э т о т  р и ск , 
у в е л и ч и в а я  в е р о я т н о с т ь  т о г о , ч т о  с д е л к а  с о с т о и т с я . 
Т аки м  о б р а з о м ,  д е й с т в у я  н а  р ы н к е  ф ь ю ч е р с о в , с п е к у 
лянты  с п о с о б с т в у ю т  м е ж д у н а р о д н о й  т о р г о в л е .

Е сли  в ы р а з и т ь  э т у  и д е ю  б о л е е  к р а т к о , д е я т е л ь н о с т ь  
в а л ю т н ы х  с п е к у л я н т о в  и г р а е т  п о л о ж и т е л ь н у ю  р о л ь  н а  
р ы н к е  в ал ю т , х о т я  э т а  ж е  д е я т е л ь н о с т ь  в н о с и т  в к л а д  в 
к о л е б а н и я  в а л ю т н ы х  к у р с о в .

Последствия американского торгового 
дефицита
Должен ли крупный торговый дефицит вызывать 
беспокойство? По этому поводу нет согласия, хотя 
большинство экономистов видят как выгоды, так и 
издержки торгового дефицита.

У в е л и ч е н и е  т ек ущ его  п о т р е б л е н и я  В те вре
мена, когда в стране наблюдается торговый деф и
цит или дефицит счета текущих операции, амери
канские потребители выигрывают. Торговый деф и
цит означает, что американцы получают больше 
товаров и услуг в качестве импорта из-за границы, 
чем они отправляют в качестве экспорта. Сам по

себе торговый деф ицит позволяет действовать в 
сфере выше линии производственных возможнос
тей, т.е. он увеличивает внутренний жизненный уро
вень. Но в этом заключается и ловушка: выигрыш в 
текущем потреблении происходит за счет сокраще
ния потребления в будущем.

Рост задолж енн ост и  С Ш А  Торговый дефицит 
считается нежелательным, потому что для его по
крытия приходится занимать деньги у остального 
мира, распродавать собственные активы или тратить 
официальные валютные резервы. Вспомним, что 
дефицит счета текущих операций финансируется в 
основном из притока иностранной валюты в США. 
Если экспорт США оказывается недостаточным для
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оплаты импорта, то увеличиваются долг СШ А пе
ред остальным миром, а также стоимость американ
ских активов, принадлежащих иностранцам. Ф и
нансирование больших торговых дефицитов США 
вылилось в то. что стоимостная оценка прав соб
ственности иностранцев на американские активы 
превысила стоимостную оценку прав собственнос
ти американцев на их активы за рубежом. На сегод
няшний день СШ А являются крупнейшим мировым 
должником.. В 2001 г. иностранные ф аж дане владе
ли в СШ А собственностью (корпорациями, землей, 
акциями, облигациями, долговыми обязательства
ми), в стоимостном выражении на 2,3 млрд долл. 
превышающими владения американцев иностран
ными активами.

Если Соединенные Штаты хотят остаться соб
ственниками этих национальных активов, в ближай
шем будущем им придется экспортировать больше, 
чем они импортируют. Из-за этого потребление в 
стране снизится, поскольку Соединенным Штатам 
придется отправлять больше своей продукции в 
другие страны, чем она получает от них в качестве

импорта. Поэтому доходы по текущему потребле
нию, показываемые в счете текущих операций, мо
гут означать наличие постоянного долга, постоян
ного иностранного владения активами или прине
сения в будущем огромных жертв в сфере потреб
ления.

Мы говорим «могут означать», потому что ино
странные кредиты фирмам СШ А и иностранные ин
вестиции в Соединенные Штаты повышают запас 
капитала в США. Поэтому производственные мощ
ности США могут увеличиться более быстро, чем 
без этого варианта действий, так как на счете дви
жения капиталов могут появится большие излиш
ки. Болес быстрое увеличение производственных 
мощностей и реального ВВП повышает способность 
экономики обслуживать иностранный долг и выку
пать реальный капитал, если в этом возникает не
обходимость.

Если выразить эту идею более кратко, торговые 
дефициты в США -  это явления противоречивого 
характера. Их долгосрочное воздействие до сих пор 
до конца не понято.

РЕЗЮМЕ
1. А мериканский экспорт создает иностранны й 

спрос на доллары и формирует предложение ино
странной валюты, предоставляемой в распоря
жение американцев. Напротив, американский 
импорт одновременно создает спрос на иност
ранную валюту и формирует предложение дол
ларов для иностранцев. В целом экспорт страны 
позволяет зарабатывать иностранную  валюту, 
необходимую для оплаты импорта.

2. В платежном балансе фиксируются все между
народны е торговы е и ф инансовы е операции 
между дан н ой  страной и остальны м миром. 
В торговом балансе сопоставляются товарный 
экспорт и импорт. С помощью баланса товаров 
и услуг сопоставляются экспорт и импорт как 
товаров, так и услуг. В баланс счета текущих опе
раций включаются не только операции по тор
говле товарами и услугами, но и чистый доход 
от инвестиций и чистые переводы.

3. Дефицит счета текущих операций в значитель
ной степени компенсируется излишком счета 
движения капиталов. И наоборот, излишек сче
та текущих операций покрывает дефицит счета 
движения капиталов. Дефицит платежного ба
ланса может финансироваться за счет официаль
ных резервов. При увеличении оф ициальны х 
резервов возникает излишек платежного балан
са. Приемлемость дефицита или излишка пла
тежного баланса зависит от их причин и про
должительности.

4. Гибкие, или плавающие, валютные курсы опре
деляются спросом и предложением иностранной 
валюты. При плавающих курсах валюта будет 
обесцениваться или дорожать в результате изме
нений во вкусах, относительных доходов, цен и 
реальных процентных ставок, а также в резуль
тате спекуляций.

5. Поддержание фиксированных валютных курсов 
требует соответствующих резервов для покрытия 
периодически возникающего дефицита платеж
ного баланса. Если резервы недостаточны, стра
ны должны предпринимать протекционистские 
торговые меры, вводить валютный контроль, 
идти на нежелательные процессы внутренней 
макроэкономической корректировки.

6. Золотой стандарт, одна из разновидностей систе
мы фиксированных курсов, обеспечивал стабиль
ность валютных курсов вплоть до его падения 
в 1930-е гг. При этой системе перелив золота меж
ду странами, осуществляемый в целях достиже
ния международного равновесия, в некоторых 
случаях ускорял неблагоприятные изменения в 
уровнях цен, доходов и занятости.

7. По условиям Бретгон-Вудсской системы валют
ные курсы были привязаны друг к другу и оста
вались стабильными. Страны-участницы были 
обязаны поддерживать эти валютные курсы за 
счет стабилизационных фондов, золота или зай
мов, полученных от МВФ. Длительные или мас
штабные дефициты платежных балансов могли
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быть устранены за счет санкционированны х  
МВФ девальваций валют.

8. С 1971 г. действует система управляемых плава
ющих валютных курсов. Валютные курсы, как 
правило, определяются рыночными силами, хотя 
правительства с различной периодичностью вме
шиваются в этот процесс для изменения своих 
валютных курсов.

9. За период с  1994 по 2002 г. Соединенные Штаты 
имели крупные и все увеличивающиеся торго
вые дефициты, которые, по оценкам, скорее все
го, сохранятся и в будущем. К причинам торго
вого дефицита относятся: а) более быстрый рост 
доходов в Соединенных Штатах, чем в Японии, 
Канаде и некоторых европейских государствах.

в результате чего импорт в США растет быстрее 
их экспорта: б) появление значительного торго
вого дефицита с  Китаем; в) крупный излишек 
на счете движения капиталов, что позволяет аме
риканцам сокращать свои накопления и поку
пать больше импорта.

10.Торговый дефицит СШ А вызвал временное по
вышение уровня жизни американских потреби
телей. Однако этот дефицит также увеличил аме
риканский долг остальному миру и привел к 
росту объемов американских активов в руках 
иностранцев. Более масштабные инвестиции в 
Соединенные Штаты, однако, привели к увели
чению производственны х возм ож ностей этой  
страны.

ТЕРМИНЫ И

Платежный баланс (balance o f payments)
Счет текущих операций (current account)
Баланс товаров и услуг (balance on goods and services) 
Торговый дефицит (trade deficit)
Торговый излишек (trade surplus)
Баланс счета текущих операций (balance on current 

account)
Счет движения капиталов (capital account)
Баланс счета движения капиталов (balance on capital 

account)
Официальные резервы (official reserves)
Дефицит и профицит платежного баланса (balance o f 

payments deficits and surpluses)
Система гибких, или плавающих, валютных курсов

(flexible or floating exchange-rate system)

ПОНЯТИЯ

Система фиксированных валютных курсов (fixed  
exchange-rate system)

Теория паритета покупательной способности (purchas
ing power parity theory)

Валютные интервенции (currency interventions) 
Валютный контроль (exchange controls)
Золотой стандарт (gold standard)
Девальвация (devaluation)
Бреттон-Вудсская система (Bretton Woods system) 
Международный валютный фонд (МВФ) (International 

Monetary Fund, IMF)
Обменные курсы с управляемыми колебаниями (mana

ged floating exchange rates)

ВОПРОСЫ И УЧЕБНЫЕ ЗАДАНИЯ

1. Объясните, каким образом американский импор
тер автомобилей может финансировать поставку 
машин компании Toyota из Японии. Покажите, 
как может финансироваться американский экс
порт оборудования в Италию. Объясните данное 
утверждение: «Американский экспорт “зараба
тывает” валюту, которую американцы могут ис
пользовать для финансирования импорта».

2. Ключевой вопрос Укажите, создают ли действия, 
описанны е в каждом из перечисленных ниже 
примеров, спрос на европейские евро или их 
предложение на валютных рынках:
а) американская авиационная фирма покупает 

несколько самолетов марки Airbus, собранных 
во Франции;

б) немецкая автомобильная фирма принимает 
реш ение построить сборочный завод в штате 
Южная Каролина, США;

в) американский студент решает провести учеб
ный год во французской Сорбонне;

г) итальянский предприниматель экспортирует 
оборудование из одного итальянского порта 
в другой на либерийском грузовом судне;

д) экономика США растет быстрее, чем эконо
мика Франции;

е) при наступлении установленного срока госу
дарственная облигация СШ А, принадлежа
щая испанскому гражданину, погашается с 
выплатой денег этому человеку;

ж) многие полагают, что в ближайшем будущем  
относительная стоимость евро снизится.

3. Ключевой вопрос Дайте ответы на следующие воп
росы, базируясь на данных платежного баланса 
условной страны Альфа за 2003 г., содержащихся 
в представленной ниже таблице (все показатели 
в млрд долл.).
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а. Какова величина торгового баланса?
б. Каков баланс товаров и услуг?
в. Каков баланс счета текущих операций?
г. Каков баланс счета движения капиталов?
д . Является ли сальдо платежного баланса стра

ны Альфа положительным или отрицатель
ным? Поясните каждый свой ответ.

Товарный экспорт +40
Товарный импорт -3 0
Экспорт услуг +  15
Импорт услуг -1 0
Чистые доходы от инвестиций - 5
Чистые трансферты + 10
Покупки иностранцами 

активов в США +  10
Покупки американцами 

активов за рубежом -4 0
Официальные резервы + 10

4. «Повышение цены иены в долларах обязательно 
означает падение цены доллара в иенах». Вы 
согласны с  этим утверждением? Прокомменти
руйте его и попробуйте развить следующее по
ложение: «Важнейшей чертой валютных курсов 
является то, что они обеспечивают прямую связь 
между ценами на товары и услуги, произведен
ные во всех странах мира». Объясните теорию  
паритета покупательной способности на основе 
обменных курсов.

5. Предположим, производитель швейцарских ча
сов импортирует компоненты, необходимые для 
производства этого продукта из Ш веции, и экс
портирует свои часы в С оединенны е Штаты. 
Также предположим, что стоимость доллара от
носительно швейцарского франка упала, а швед
ской кроны повысилась. Выскажите свои пред
положения о  том ,как  динамика изменения этих 
обменных курсов может негативно сказаться на 
работе швейцарского производителя часов.

6. Игючевой вопрос Объясните, почему кривая аме
риканского спроса на мексиканские песо явля
ется снижающейся, а кривая предложения песо  
американцам -  возрастающей. Предполагая, что 
между Мексикой и СШ А действует система пла
вающих валютных курсов, укажите, вызовет ли 
каждая из приведенных ниже ситуаций повыше
ние или понижение курса мексиканского песо:
а) СШ А в одностороннем порядке снижают та

рифы на мексиканские изделия;
б) Мексика столкнулась с сильной инфляцией;
в) ухудшающиеся политические отнош ения с о 

кращ ают поток ам ериканских туристов в 
Мексику;

г) экономика СШ А входит в период серьезного  
спада производства;

д) в СШ А проводится политика «дорогих денег»;
е) мексиканские товары становятся более попу

лярными у американцев;
ж) мексиканское правительство поощряет аме

риканские фирмы инвестировать капиталы в 
мексиканские нефтяные месторождения;

з) темпы роста производительности труда в 
СШ А резко падают.

7. Согласны вы или нет со  следующими утвержде
ниями:
а. Страна, экономический рост которой обго

няет рост ведущих торговых партнеров, м о
жет ожидать, что международная ценность ее 
валюты снизится.

б. Страна, в которой процентные ставки растут 
быстрее, чем в других странах, может рассчи
тывать на то, что международная ценность ее 
валюты повысится.

в. Валюта страны подорожает, если темпы и н 
фляции в ней ниж е, чем в других странах 
мира.

8. «Экспорт оплачивает импорт». Однако в 2002 г. 
весь мир экспортировал в США товаров и услуг 
примерно на 436 млрд долл. больше, чем импор
тировал из СШ А. Разрешите очевидную несов
местимость этих двух утверждений.

9. Ключевой вопрос Постройте график, отражаю
щий ситуацию на рынке, на котором равновес
ная цена условной валюты зет (Z) составляет 
5 долл. (обменный курс: 5 долл. =  1 зет), Затем 
покажите на графике, что произойдет, если спрос 
на валюту зет упадет.
а. С помощью графика проанализируйте, какие 

инструменты имеются у США для поддержа
ния обменного курса на уровне 5 долл. =  1 зет 
в условиях фиксированных валютных курсов.

б. Как будет устранен появившийся (вследствие 
сокращ ения спроса) профицит платежного 
баланса СШ А при системе плавающих валют
ных курсов?

10. Сравните и покажите наиболее яркие отличия 
Бретгон-Вудсской системы валютных курсов от 
системы золотого стандарта. С чем был связан 
отказ от золотого стандарта? С  чем был связан 
отказ от Бретгон-Вудсской системы?

11. Опишите, что понимается под термином «управ
ляемые колебания». Какая система использова
лась раньше -  система управляемых колебаний 
курсов или система привязки валют друг к дру
гу? Объясните, почему.

12. С чем связаны значительные размеры дефицита  
торгового баланса СШ А начиная с 1995 г.? Ка
ковы основны е выгоды и издержки, вызванные 
дефицитом торгового баланса? Объясните смысл
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следующего утверждения: «Торговый дефицит о з
начает, что страна получает из-за рубежа това
ров и услуг больше, чем поставляет за рубеж». 
Почему такое положение считается неблагопри
ятным и нежелательным для экономики?

\Ъ. (Последний штрих) Предположим, Winter Sports— 
гипотетическая французская розничная фирма, 
торгующая спортивным оборудованием. -  хочет 
заказать 5 тыс. сноубордов, сделанных в США. 
Цена каждого сноуборда -  200 долл.. текущий 
курс обмена I евро =  1 долл., платить надо будет 
в долларах, когда сноуборды прибудут во Фран
цию через три месяца. Используйте числовой  
пример, чтобы объяснить, почему из-за возмож
ных изменений обм енного курса французская 
розничная фирма колеблется, делать ли ей заказ 
на сноуборды. Как могут спекулянты взять на 
себя часть риска фирмы Winter Sports!

14. Интернет-вопрос. Международная торговля США 
товарами и услугами: последние данные. Бюро по 
проведению переписей в США на своем веб-сай

те (w w w.census.gov/indicator/w w w/ustrade.htm l) 
предоставляет последние данны е по торговле 
СШ А товарами и услугами. Улучшился ли (со
кратился дефицит или возросло положительное 
сальдо) или ухудшился торговый баланс США  
за последний месяц? Где у СШ А наиболее силь
ные позиции: в торговле товарами или услуга
ми? Экспорт каких продуктов увеличивался бы
стрее всего за последнее время? Импорт каких 
продуктов рос максимальными темпами?

15. Интернет-вопрос. Обменный курс иены к долла
ру. На веб-сайте Совета управляющих Федераль
ной резервной системы (www.federalreservc.gov/ 
releases) в разделах «Foreign Exchange» («О бмен
ные валютные курсы») и «Historical bilateral rates» 
(«Д вусторонние валютные курсы в прошлые 
годы») мож но найти данные об обменных кур
сах за последние 10 лет. Выросла ли стоимость 
доллара СШ А относительно канадского долла
ра, иены, евро и шведской кроны, понизилась  
или не изменилась после 2000 г.

http://www.census.gov/indicator/www/ustrade.html
http://www.federalreservc.gov/
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Абсолютная монополия — см. Чистая монополия.
Абстракция (abstraction) -  исключение из экономичес
кого анализа не относящихся к делу или неэкономи
ческих фактов, чтобы в конечном счете выделить толь
ко экономические принципы.
Авторское право (copyright) — законодательная защита 
разработчиков, издателей книг, создателей компьютер
ных программ и музыкальных произведений от несан
кционированного копирования их работ.

Агрегирование (aggregation) -  соединение отдельных 
единиц или данных в единый показатель или число. 
Например, все цены конкретных товаров и услуг об 
разуют общий уровень иен. а все единицы продукции 
агрегируются в реальный валовой внутренний продукт.
.Аккордный налог (lump-sum tax) — налог, который пред
ставляет собой единую сумму (например, подоходный 
налог, уплачиваемый государству) при любом уровне 
ВВП.

Актив (asset) — все, что имеет денежную стоимость и 
является собственностью фирмы или отдельного липа.

Активное сальдо платежного баланса (balance of payments 
surplus) -  активное сальдо (положительная сумма) ба
ланса счета текущих операций и баланса счета движе
ния капиталов.
.Активное сальдо торгового баланса (trade surplus) — пре
вышение товарного (или товаров и услуг) экспорта стра
ны над ее товарным (или товаров и услуг) импортом.
Акциз (excise tax) — налог, взимаемый с производите
лей конкретного товара или с покупателей определен
ного количества этого товара.

Акция корпорации (stock) — доля собственности в кор
порации.

Альтернативные издержки (opportunity costs) -  количе
ство других продуктов, от которого приходится отка
заться (пожертвовать), чтобы получить единицу лю
бого данного продукта.

.Амортизация (depreciation) — см. Потребление основного 
капитала.
Анализ затрат и результатов (cost-beneftt analysis) -  со
поставление предельных издержек проекта или про
граммы, планируемой для реализации органам влас
ти, с предельными выгодами, которые будут получе
ны, чтобы решить, целесообразно ли использовать 
ресурсы на выполнение этого проекта или програм
мы. и если да, то в каких масштабах.

Антитрестовская политика (antitrust policy) -  примене
ние антитрестовских законов для развития конкурен
ции и достижения экономической эффективности.

Антитрестовские законы (antitrust laws) — законы (вклю
чая закон Шермана и закон Клейтона), запрещающие 
деятельность, направленную против конкуренции в 
бизнесе, например запрет установления фиксированных 
цен, мошенничества, монополизации и использования 
связывающих контрактов.
Асимметричная информация (asymmetric information) — 
ситуация на рынке, когда продавец (покупатель) об 
ладает значительно большей информацией о продукте 
или услуге, чем покупатель (продавец), в результате 
чего происходит неэффективное перераспределение 
ресурсов.

Базовая процентная ставка (prime interest rate) — эталон
ная процентная ставка, от которой отталкиваются 
банки при выдаче самых разных кредитов юридичес
ким и физическим лицам.

Базовый год (base year) — год, принимаемый при пост
роении индекса цен за основу для сравнения с иенами, 
действовавшими в другие голы.

Баланс счета движения капиталов (balance on capital 
account) -  приток капитала в страну за вычетом выво
за капитала из нее.

Баланс счета текущих операций (balance on current 
account) — экспорт товаров и услуг страны за вычетом 
импорта товаров и услуг плюс чистый инвестиционный 
доход и плюс сальдо трансфертных платежей за год.

* Все толкования, приведенные в этом глоссарии, даны Баланс товаров и услуг (balance on goods and services) —
в узком смысле, отражающем лишь тематику данной книги. -  экспорт товаров и услуг страны за вычетом импорта
Примеч. пер. товаров и услуг за год.
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Балансовый отчет (balance sheet) -  сводный отчет об 
а кт и в а х , п а с си в а х  и чист ой ст оим ост и собст венного  
к а п и т а л а  фирмы или индивида на определенную дату.

Банк банков (bankers' bank) — банк, принимающий 
вклады деп о зи т н ы х инст и т ут о в  США и предоставля
ющий им ссуды; ф едеральны е резервны е ба н ки .

Банк штата (state bank) — ко м м ерческий  б а н к ,  получив
ший разрешение правительства штата на ведение бан
ковских операций.

Банкноты Федеральной резервной системы (Federal 
Reserve Notes) — бумажные деньги, выпускаемые ф ед е
ральны м и резервны м и банкам и.

Банковские депозиты (bank deposits) -  банковские депо
зиты частных лиц и компаний, которые хранятся в бан
ках (или в сберегательных учреждениях), или которые 
сами банки хранят в ф едеральны х резервны х банках.

Банковские резервы (bank reserves) -  депозиты банков 
и сберегательных учреждений, которые хранятся в 
ф едеральны х р езер вны х  ба н ка х ,  плюс кассовы е средст ва  
(банковская наличность) банков и сберегательных уч
реждений.

Бартер, бартерная торговля (barter) — натуральный об
мен одного товара или услуги на другой товар или 
услугу.

Барьер для вхождения в отрасль (barrier to entry) -  лю
бые действия, которые искусственно препятствуют 
проникновению в отрасль новых фирм.

Бегство капитала -  см. О т т ок к а п и т а ла .

Бедность (poverty) — состояние, при котором основные 
потребности индивида или семьи превышают имею
щиеся средства для их удовлетворения.

Безграничные потребности (unlimited wants) — неутоли
мое желание потребителей иметь товары и услуги, 
которые удовлетворяют их потребности или доставля
ют полезност ь.

Безналичные трансфертные платежи (noncash transfer) — 
т рансф ерт ны е п ла т еж и  органов вла ст и  в виде товаров 
и услуг, а не в денежной форме, например, помощь в 
ведении домашнего хозяйства, получение специально
сти; также называются трансфертами в натуральной 
форме.

Безработица (unemployment) — неспособность экономи
ки использовать все имеющиеся э ко н о м и чески е  р есур 
сы  для производства товаров и услуг; неспособность 
полностью использовать рабочую  силу.

Бизнес-цикл -  см. Э коном ический  (д ело во й ) ц и кл .

Богатство (wealth) -  все, что имеет ценность, так как 
производит доход или может произвести доход. Богат
ство — это запас; доход — это поток; активы минус 
обязательства, или чистое богатство.

Бреттон-Вудсская система (Bretton Woods system) — со 
зданная после Второй мировой войны международная 
валютная система, в рамках которой осуществлялись 
меры регулирования валютных курсов. Стабилизации 
курсов иностранных валют способствовало создание 
Международного валютного фонда', в качестве между
народных валютных резервов использовались золото и 
доллар.

Бумажные деньги (paper money) -  отдельные листы осо
бой бумаги, используемые в качестве средства обра
щения', в США в этом качестве используются банкно
ты Федеральной резервной системы.

Бюджетный избыток (budget surplus) -  превышение до
ходов федерального правительства над его расходами.

Бюджет при полной занятости (full-employment budget) — 
соотношение государственных расходов и налоговых 
поступлений, которые сложилось бы, если бы эконо
мика в течение года функционировала в условиях пол
ной занятости.

Бюджетная прямая (budget line) -  линия, показываю
щая различные комбинации количеств двух товаров, 
которые потребитель может купить при данном уров
не своего денежного дохода и текущих ценах товаров.

Бюджетный дефицит (budget deficit) — сумма превыше
ния расходов федерального правительства над его до
ходами в каждый данный год.

Бюро экономического анализа (Bureau o f Economic 
Analysis, ВЕЛ) -  агентство министерства торговли 
США, составляющее отчеты о  цифрах национального 
дохода и продукции.

Валовое предложение (total supply) — таблица или кри
вая предложения товаров или услуг всеми продавцами; 
также называется рыночным предложением.

Валовой внутренний продукт (gross domestic product, 
GDP) -  общая рыночная стоимость всех произведен
ных за год готовых товаров и услуг в США, независи
мо от источника получения ресурсов, иностранных или 
внутренних.

Валовой внутренний продукт на душу населения (per 
capita GDP) -  валовой внутренний продукт (ВВП), при
ходящийся на каждого гражданина страны; средний 
размер ВВП, деленный на численность населения.

Валовой спрос (total demand) -  таблица или график спро
са, которые могут предъявить все покупатели товаров 
и услуг; также называется рыночным спросом.

Валовые расходы, совокупные расходы (total spending) -  
суммарный объем расходов, которые несут или гото
вы понести покупатели товаров и услуг; также назы
вается совокупными расходами.

Валовые частные внутренние инвестиции (gross private 
domestic investment) — затраты на производство новых
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средств производства: машин, оборудования, инстру
ментов и зданий, а также на пополнение товарно-ма
териальных запасов.

Валюта (currency) -  бумажные и металлические деньги.

Валютная интервенция (currency intervention) — покупка 
и продажа правительством собственной или иностран
ной валюты, чтобы изменить международные обмен
ные курсы.

Валютный контроль (foreign exchange control, exchange 
control) — контроль, который может установить прави
тельство над спросом граждан и фирм данной страны 
на иностранную валюту и над валютными курсами с 
целью ограничить превышение внешних платежей над 
поступлениями (устранить дефицит платежного балан
са): см. Контроль обменного курса.

Валютный курс (foreign exchange rate) — см. Обменный курс.

ВВП — см. Валовой внутренний продукт.

Величина предложения (quantify supplied) — количество 
конкретного товара или услуги, которое продавец (или 
продавцы) предлагает к продаже по конкретной цене 
в течение определенного периода.

Величина спроса (quantity demanded) — количество кон
кретного товара или услуги, которое покупатель (или 
покупатели) желает купить по определенной цене в 
течение определенного периода.

Вертикальная интеграция (vertical integration) -  группа 
предприятий, осушествляюших разные стадии произ
водства готового продукта и являющихся собственно
стью одной фирмы.

Вертикальное слияние (vertical merger) -  слияние двух 
или более фирм, осуществляющих разные стадии про
изводства конечного продукта, в единую структуру.

Взаимная поддержка (logrolling) — торговля законода
телей своими голосами, объединение усилий, чтобы 
добиться благоприятного для себя решения вопросов 
об обеспечении общественными товарами и услугами 
и квазиобщественными товарами.

Взаимные (инвестиционные) фонды денежного рынка
(money market mutual funds, MMMF) — счета, принося
щие процентный доход, который предлагают инвес
тиционные компании, собирающие средства вкладчи
ков для приобретения краткосрочных инструментов 
денежного рынка; вкладчики могут выписывать чеки 
на суммы не меньше установленной величины.

Взаимодополняющие товары (complementary'goods) — та
кие товары (или услуги), которые потребляются вме
сте и для которых существует обратное соотношение: 
когда цена на один из них падает, спрос на другой 
растет (и наоборот).

Взаимозависимость (mutual interdependence) -  ситуация, 
при которой изменение ценовой стратегии (или како

го-либо другого параметра) одной фирмой сказывает
ся на объеме продаж и прибыли другой фирмы (или 
других фирм); причем любая фирма, производящая 
такое изменение, может ожидать на нее реакцию со  
стороны другой фирмы или других фирм.

«Вливание» (injection) — дополнительные средства, вли
ваемые в поток «доходов — расходов»; инвестиции, за
купки товаров и услуг органами власти, чистый экспорт.

Внезапные колебания уровня цен (price level surprises) — 
неожиданные изменения уровня цен.

Внепроизводственные операции (nonproduction transac
tions) — закупки и продажи любого товара (услуги), 
не являющегося продуктом текущего производства или 
услуги.

Внерыночные операции (nonmarket transactions) — про
изводство товаров и услуг, не включаемых в ВВП, по
скольку они не покупаются и не продаются.

Внешнеторговый дефицит (trade deficit) — превышение 
товарного (или товаров и услуг) импорта страны над 
ее товарным (или товаров и услуг) экспортом.

Внешние платежи (outpayments) — расходование валю
ты (собственной или иностранной) отдельными лица
ми, фирмами и правительством одной страны на по
купку товаров и услуг в других странах; денежные пе
реводы за границу; помещение инвестиционного до
хода в других странах и вывоз капитала.

Внешние платежные поступления (inpayments) -  поступ
ления собственной или иностранной валюты отдель
ным лицам, фирмам и правительству одной страны из 
других стран в качестве платы за проданные ими за 
рубежом товары и услуги, или доходы от инвестиций, 
различного рода денежных переводов и приток капи
тала из-за границы.

Внешний долг (external debt) — частный или государ
ственный долг иностранным гражданам, фирмам и 
учреждениям.

Внутренний государственный долг (internally held public 
debt) -  задолженность государства гражданам, фирмам 
и учреждениям данной страны, т.е. держателям цен
ных бумаг правительства данной страны.

Внутренняя цена (domestic price) -  цены на товары или 
услуги, сложившиеся внутри страны; определяются 
соотношением спроса и предложения.

Вознаграждение труда работников и служащих (compen
sation to employees) -  выплачиваемые наемным работ
никам заработная плата и жалованье плюс дополни
тельные выплаты, выплачиваемые работодателями 
работникам.

Возрастающая отдача (increasing returns) -  увеличение 
объема продукции фирмы на большую процентную 
долю, чем процентное повышение исходных ресурсов.
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Возрастающая предельная отдача (increasing marginal 
returns) -  увеличение предельного продукта за счет од
ного из применяемых ресурсов по мере последователь
ного введения в производство дополнительных еди
ниц этого ресурса.

Война цен (price war) -  повторяющееся и долговремен
ное снижение цен на продукцию фирм олигополисти
ческой отрасли, посредством которого каждая фирма 
устанавливает цены ниже уровня конкурентов, рассчи
тывая увеличить объемы своих продаж и доходов за их 
счет.

«Воля к развитию» (•will to develop») (материал интер
нет-главы) -  сильное стремление обеспечить эконо
мический рост, которое побуждает заменять старые 
способы ведения хозяйства новыми.

«Впрыскивание» — см. «Вливание».

Временная помощь нуждающимся семьям (Temporary 
Assistance to Needy Families, TANF) — программа, фи
нансируемая в основном региональными (штатами) и 
частично федеральными органами власти в Соединен
ных Штатах, предусматривающая предоставление фи
нансовой помощи семьям с низкими доходами; огра
ничивает время получения этого пособия и определя
ет требования по необходимости поиска работы.

Всемирная торговая организация (World Trade Organiza
tion, WTO) -  организация, насчитывающая 145 госу
дарств-членов (по состоянию на 2003 г.), которая от
слеживает выполнение заключенных торговых согла
шений, разрешает возникающие по поводу этих со
глашений споры и проводит форумы по различным 
аспектам мировой торговли.

Всемирный банк (World bank) (материал интернет-гла
вы) — банк, который предоставляет (и гарантирует) 
займы развивающимся странам для увеличения их 
капитальных активов и обеспечения экономического 
роста, ранее назывался Международный банк рекон
струкции и развития.

Встроенный стабилизатор (built-in stabilizer) -  механизм, 
способствующий увеличению дефицита государствен
ного бюджета (или сокращению его чистых налоговых 
поступлений) в период рецессии и росту его чистых 
налоговых поступлений (или сокращению его дефи
цита) в период инфляции без того, чтобы в это вме- 
шивались регулирующие (экономическую) политику 
механизмы; одним из таких механизмов является на
логовая система.

ВТО — см. Всемирной торговая организация.

Выгода перелива (spillover benefit) — выгода, получаемая 
безвозмездно не людьми, участвующими в производ
стве и потреблении продукта, а третьей стороной (об
ществом в целом). Например, пчеловод получает вы
году такого рода оттого, что фермер, живущий по со
седству, засевает свои поля клевером.

Выгоды от торговли (gains from trade) — дополнитель
ный выпуск продукции, который получают торгующие 
стороны от специализации производства и обмена 
своих товаров и услуг.

Выплата государственного долга (retiring the public debt) — 
сокращение размера государственного долга путем вы
платы денег владельцам государственных ценных бу
маг при наступлении срока их погашения.

Выплаты для выравнивания циклических колебаний
(countercyclicalpayments) — денежные субсидии, выпла
чиваемые фермерам, когда рыночная цена на отдель
ные виды зерновых падает ниже целевых показателей. 
Размер платежей определяется на основе предыдущих 
объемов производства; эти деньги фермеры получают 
независимо от размеров текущего урожая.

Выравнивающие различия в оплате труда (compensating 
differences) — различия в размерах заработной платы, 
которые устанавливаются работникам разных профес
сий для компенсации неденежных различий в услови
ях труда.

Вычет (deductible) - сумма покрытия, которую вносит 
застрахованное лицо (например, расходы на медицин
ское обслуживание) до того, как ее начнет выплачи
вать страховая компания.

Генеральное соглашение о тарифах и торговле (General 
Agreement on Tariffs and Trade. GATT) -  заключенное в 
1947 г. соглашение между 23 государствами, в соответ
ствии с которым каждое из них предоставило другим 
равный и недискриминационный режим торговли, 
сократило на основе многосторонних договореннос
тей тарифы и со временем устранило импортные кво
ты. Сегодня это соглашение подписало большинство 
стран мира; теперь называется Всемирной торговой 
организацией (ВТО).

Гибкий валютный курс (flexible exchange rate) -  курс ва
люты, который определяется спросом и предложением 
иностранных денег на мировом рынке и который мо
жет свободно повышаться или понижаться (плавать).

Гиперинфляция (hyperinflation) -  очень быстрый рост 
уровня цен.

Гипотеза (hypothesis) -  возможное объяснение причин
но-следственной связи, требующее экспериментальной 
проверки.

Пшотеза естественного уровня безработицы (natural rate 
hypothesis) — гипотеза долговременной стабильности 
экономики при естественном уровне безработицы-, уро
вень безработицы в условиях отсутствия циклической 
безработицы, когда в экономике производится объем 
продукции, равный потенциальному; уровень безра
ботицы, при котором фактическая инфляция равна 
ожидаемой.

Пшотеза противодействия администрации (managerial- 
opposition hypothesis) -  объяснение относительного
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упадка профсоюзного движения в США возросшим и 
более агрессивным сопротивлением, оказываемым ему 
администрацией компаний.

Гипотеза структурных изменений (siruciural-change 
hypothesis) -  гипотеза, объясняющая относительный 
спад профсоюзного движения в США структурными 
изменениями в экономике и в составе рабочей силы.

Голосование долларом (dollar votes) — «голоса» (в виде 
расходов), которые фактически отдают потребители и 
предприниматели за производство различных видов 
потребительских товаров и товаров производственно
го назначения, когда они покупают их на рынках со
ответствующих товаров и ресурсов.

Гомогенная олигополия (homogeneous oligopoly) — олиго
полия, в которой фирмы производят стандартизиро
ванные товары.

Горизонтальное слияние (horizontal merger) — слияние в 
одну структуру двух фирм, производящих и продаю
щих в одном географическом регионе одинаковую  
продукцию.

Городские и сельские предприятия (townshop and village 
enterprises) (материал интернет-главы) -  частные про
изводственные фирмы сельскохозяйственного назна
чения в Китае.

Городские коллективные хозяйства (urban collectives) 
(материал интернет-главы) — предприятия, находящи
еся в совместном владении менеджеров и работников 
в Китае; расположены в городах.

Государственные закупки (government purchases) — денеж
ные платежи органов власти, за которые оно получает 
товары или услуги текущего производства; расходы 
всех государств на конечные товары и услуги.

Государственные предприятия (state-owned enterprises) 
(материал интернет-главы) — предприятия, находящи
еся в собственности правительства; основной вид пред
приятий в России и Китае до перехода этих стран к 
рыночной экономике.

Государственный долг (public debt) — общий размер за
долженности федерального правительства владельцам 
государственных ценных бумаг, равный сумме про
шлых бюджетных дефицитов минус бюджетные дохо
ды (профициты).

Государственный сектор (public sector) -  часть экономики 
страны, полностью контролируемая органами власти.

Граница потребительского бюджета (budget constraint) — 
предел, который ограничивает способность потребите
ля приобретать товары и услуги размером дохода по
требителя (а также уровнем цен на товары и услуги).

График инвестиций (investment schedule) — кривая или 
график, показывающие объем планируемых фирмами 
инвестиций при различных уровнях реального ВВП.

График потребления (consumption schedule) — график, 
показывающий динамику расходов до м о хо зяй ст в  на 
пот ребит ельские  т овары  при разных уровнях р а с п о ла 
гаем ого  дохода  (дохода после уплаты налогов).

График сбережений (saving schedule) -  график, показы
вающий объем планируемых дом охозяйст вам и  сбереже
ний (т.е. средств, не предназначенных для расходов на 
покупку пот ребит ельских т оваров) при разных уровнях 
располагаем ого  дохода  (дохода после уплаты налогов).

График совокупных расходов (aggregate expenditures 
schedule) -  график или кривая, показывающие общий 
объем расходов на производство конечных товаров и 
услуг при разных у р о в н я х  ВВП.

ГАТТ -  см. Генеральное со гла ш ен и е  о  т а р и ф а х  и  т о р 
го вле .

Двойное налогообложение (double taxation) — обложение 
налогом как чистого дохода (прибыли) корпораций, 
так и выплачиваемых из него дивидендов, когда они 
превращаются в личный доход домохозяйств.

Двусторонняя монополия (bilateral monopoly) -  рынок, 
на котором единственному продавцу (м о но п о ли и )  про
тивостоит единственный покупатель (м онопсония).

Дебет (debit) -  запись на бухгалтерском счете, свиде
тельствующая о том, что стоимость актива (например, 
иностранной валюты, являющейся собственностью  
гражданина данной страны) снизилась.

Девальвация (devaluation) — уменьшение законодатель
но установленной стоимости валюты.

Дезинфляция (disinflation) -  снижение темпов роста 
инф ляции.

Действительная (внут ренняя) стоимость (intrinsic value) — 
рыночная стоимость металла в монете.

«Дело Alcoa» (Alcoa case) — рассмотренное в 1945  г. в 
федеральных судах дело фирмы Alcoa, по которому 
суды постановили, что обладание монопольной влас
тью, независимо от того, насколько рационально эта 
власть используется, является нарушением антитрес
товских законов; суды тем самым отвергли т р а в и л о  
разум но го  подхода», примененное в деле  U.S. Steel.

«Дело Microsoft» (Microsoft case) -  антитрестовский иск 
от 2002 г., в ходе которого Microsoft была признана 
виновной в нарушении положений закона Шермана, 
так как прибегла к ряду незаконных действий, пред
назначенных для сохранения ее монополии в области 
информационных систем для персональных компью
теров; в качестве наказания компании было запреще
но использовать в своей практике ряд конкретных 
действий.

«Дело Standard ОН» (Standard Oil case) — антитрестов
ское дело, закончившееся в 1911 г., в котором компа
ния Standard ОН была признана виновной в наруше
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нии закона Шермана, так как незаконно монополизи- 
ровала нефтяную отрасль. В качестве наказания ком
пания была разделена на несколько конкурирующих 
друг с другом фирм.

•Дело U.S. Steel» (U.S. Steel case) — возбужденное 
федеральным правительством против корпорации 
U.S. 5/ее/антитрестовское дело, по которому суд в 1920 г. 
постановил, что закону противоречат лишь необосно
ванные ограничения торговли, а размеры фирмы и 
обладание монопольной властью само по себе не яв
ляются нарушением антитрестовских законов.

Деловая фирма (business firm) — см. Фирма.

Демпинг (dumping) — продажа товаров ниже их себе
стоимости в другой стране или ниже внутренних цен, 
установившихся в этой стране.

Денежный доход (money income) см. Номинальный до
ход.

Денежный капитал (money capital) — имеющиеся в рас
поряжении деньги для закупки инвестиционных това
ров (капитала).

Денежный мультипликатор (monetary multiplier) -  увели
чение избыточных резервов, на которые банковская 
система может увеличивать объем чековых депозитов и 
тем самым расширяя предложение денег через предо
ставление новых займов (или покупку ценных бумаг); 
численно равен единице, деленной на размер резерв
ных требований.

Денежный рынок (money market) — рынок, на котором 
процентную ставку (или уровень процентных ставок) 
в данной стране определяют спрос на деньги и пред
ложение денег.

Деньги (money) — любой предмет, который продавцы 
обычно принимают в обмен на свои товары и услуги.

Депозитные учреждения (depository institutions) -  фирмы, 
принимающие денежные вклады (деньги) от предпри
ятий и отдельных лиц: коммерческие банки, ссудосбере
гательные ассоциации, взаимно-сберегательные банки и 
кредитные союзы.

Депозитный счет денежного рынка (money market deposit 
account, MMDA) -  счет в банке и в сберегательном 
учреждении, на который начислены проценты и со 
бираются средства вкладчиков для приобретения  
различных краткосрочных инструментов денежного  
рынка.

Детерминанта валютного курса (exchange rate determi
nant) — любой фактор, помимо валютного курса, опре
деляющий спрос и предложение на рынке иностранной 
валюты.

Детерминанты предложения (determinants o f supply) -  
факторы, помимо цены, влияющие на предложение 
товаров или услуг.

Детерминанты совокупного предложения (determinants o f 
aggregate supply) — такие факторы, как цены производ
ственных ресурсов, производительность и законода
тельно-правовая среда, способные повлиять на распо
ложение кривой совокупного предложения, если их 
параметры изменятся.

Детерминанты совокупного спроса (determinants o f aggre
gate demand) — такие факторы, как потребление, инве
стиции, расходы органов власти и чистый экспорт, 
способные повлиять на расположение кривой совокуп
ного спроса, если их параметры изменятся.

Детерминанты спроса (determinants o f demand) -  факто
ры, помимо цены, влияющие на спрос на товары или 
услуги.

Дефицит международного платежного баланса
(international balance o f payments deficit) — см. Дефицит 
платежного баланса.

Дефицит, нехватка (shortage) — сумма, на которую объем 
спроса на продукт превышает обьем предложения этого 
продукта при определенной (ниже равновесной) цене.

Дефицит платежного баланса (balance o f payments defi
cit) — пассивное сальдо (отрицательная сумма) баланса 
счета текущих операций и баланса счета движения 
капитала за год.

Дефицит счета движения капиталов (capita! account defi
cit) — негативное сальдо по балансу счета движения 
капитала.

Дефлирование (deflating) — расчет реального валового 
внутреннего продукта путем уменьшения стоимости 
ВВП, произведенного в году, когда уровень цен был 
выше, чем в базовом году.

Дефляция (deflation) -  снижение общего (среднего) уров
ня цен в экономике страны.

Дивиденды (dividends) — выплаты корпорацией всей или 
части прибыли владельцам акций (или корпорации).

Дилемма регулирования (dilemma o f regulation) -  пробле
ма, с которой сталкивается регулирующее ведомство, 
устанавливая монополисту допустимую законом мак
симальную цену. С одной стороны, если общественно 
оптимальная цена окажется ниже средних совокупных 
затрат (то это либо приведет фирму к банкротству, 
либо потребует ее субсидирования); с другой стороны, 
цена, обеспечивающая фирме справедливую норму при
были, не позволяет в полной мерс добиваться эффек
тивного распределения ресурсов.

Дискреционная фискальная политика (discretionary fiscal 
policy) -  осуществляемое Конгрессом США преднаме
ренное изменение налогов (налоговых ставок) и объе
ма правительственных расходов с целью обеспечить 
полную занятость, стабильность цен и экономический 
рост.
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Дискриминация (discrimination) — практика более жест
кого обращения с отдельными людьми и группами при 
найме на работу, ограниченного предоставления до
ступа к конкретным рабочим местам, обучении и по
вышении квалификации, продвижении но службе, 
установлении уровня оплаты или условий труда, не
смотря на то. что они имеют равную квалификацию, 
уровень образования, трудовые навыки и опыт, как и 
остальные работники.

Дискриминация в выборе профессии (occupational discri
mination) — произвольные ограничения, преграждаю
щие конкретным группам работников доступ к более 
желательным для них и более высокооплачиваемым 
рабочим местам.

Дискриминация в оплате труда (wage discrimination) — 
установление более низкой заработной платы предста
вителям определенных групп в сравнении с привиле
гированными работниками за одинаковую работу.

Дискриминация в сфере человеческого капитала (human- 
capital discrimination) -  лишение представителей опре
деленных групп возможности получения образования 
и квалификации, повышения производительности их 
труда.

Дифференциация заработной платы (wage differential) — 
разница между заработной платой, получаемой одним 
работником или группой работников, и заработной 
платой, получаемой другим работником или другой 
группой работников.

Дискриминация при найме па работу (employment discrimi
nation) — предпочтение определенных групп работни
ков при найме на работу, продвижении по службе, 
назначении на должности.

Дифференциация продукта (product differentiation) — стра
тегия фирмы, согласно которой продукт одной из фирм 
отличается от конкурирующего продукта дизайном, 
сопутствующим обслуживанием, качеством, размеще
нием или другим свойствами (кроме цены).

Дифференцированная олигополия (differentiated oligo
poly) — олигополия, в которой фирмы производят диф
ференцированный товар.

Дифференцированный товар (differentiateproduct) -  про
дукт, который по физическим или иным параметрам 
отличается от аналогичных продуктов, производимых 
другими фирмами; продукт, который покупатели пред
почитают приобрести у одного продавца, несмотря на 
то, что цены у всех продавцов одинаковые.

Диффузия (diffusion) -  распространение инновации 
путем широкомасштабной имитации.

Добавленная стоимость (value added) -  стоимость про
данного фирмой продукта минус стоимость изделий 
(материалов), купленных и использованных фирмой 
для его производства.

Добавочное пособие малоимущим (Supplement Security 
Income, SSI) -  финансируемая из федеральною бюд
жета США и организованная федеральным правитель
ством профамма, предоставляющая одинаковый ми
нимальный доход для престарелых, слепых и инвали
дов, которые не получают пособий по программе стра
хования по старости, по случаю потери кормильца и 
нетрудоспособности, а также по программе страхова
ния от безработицы.

Добровольные экспортные ограничения (voluntary export 
restrictions) — добровольное ограничение странами или 
фирмами объема своего экспорта в определенные стра
ны с целью предотвращения введения этими страна
ми торговых барьеров.

Долговременное конкурентное равновесие (long-run com
petitive equilibrium) — цена, при которой фирма, дей
ствующая в условиях совершенной конкуренции, в дол
говременном периоде не получает экономическую при
быль и не несет убытки, а общ ие объемы спроса и 
предложения равны при определенном уровне цен; 
цена, равная минимальным долговременным средним 
совокупным издержкам производства продукта.

Долговременный тренд (secular trend) -  долгосрочная 
тенденция; изменение некоторых переменных в тече
ние многолетнего периода.

Долгосрочная фермерская проблема (long-run farm  
problem) — тенденция превращения сельского хозяйства 
в сужающуюся отрасль с ростом технологического 
професса и расширение в связи с этим предложения 
в сравнении с неэластичным и медленным ростом 
спроса.

Долгосрочный период (long run) — (1) в микроэкономике 
период, достаточно длительный, чтобы позволить про
изводителям товара изменить количество всех исполь
зуемых ими ресурсов; период, в котором все ресурсы 
и издержки являются переменными, т.е. никакие ре
сурсы и издержки не являются постоянными; (2) в мак
роэкономике достаточно длительный период времени, 
в течение которого номинальная заработная плата и 
цены других ресурсов изменяются в ответ на измене
ние уровня цен в стране.

Домохозяйство (household) -  экономическая единица, 
состоящая из одного или более лиц, которая снабжает 
экономику ресурсами и использует полученные за них 
доходы для приобретения товаров и услуг, удовлетво
ряющих материальные потребности человека.

Дополнительные выплаты (fringe benefits) — вознаграж
дение, помимо заработной платы, которое получают 
работники от своих работодателей, включающее пен
сии, пособия по медицинскому и стоматологическому 
страхованию, оплату очередных отпусков и оплату 
отпусков по болезни.

Дополнительные платежи (surplus payments) -  платежи 
владельцам ресурсов, которые не обоснованы необхо
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дим остью  гарантировать получение ресурсов, н ап ри 
м ер, зем ельная  рента.

Д о п у щ е н и е  «при  п р о ч и х  р а в н ы х  у с л о в и я х »  («o ther things 
equal» assum ption) — доп ущ ен и е, что все другие пере
м ен н ы е, за и склю чен ием  рассм атриваем ы х, остаю тся 
неизм енн ы м и.

Д о п у щ е н и е  c e t e r i s  p a r ib u s  (ceteris p a rib u s  assum ption) -  
см. Д о п ущ ени е  «при п р очих  р а вн ы х  условиях» .

Д о х и й с к и й  р а у н д  (D o h a  R ound) — сам ы е п оследние и 
по состояни ю  на 2003 г. н езаверш енн ы е торговы е пе
реговоры  член ов  В семирной торговой  органи зац ии ; 
назван ы  по г. Д оха, Катар, где этот раунд переговоров 
начался.

Д о х о д  (incom e) -  поступление ден ег (или  увеличение 
п окуп ательной  сп особн ости ) н а  еди н и ц у  врем ени в 
результате и спользования человеческих ресурсов или 
собствен ности .

Д о х о д  в в и д е  п р о ц е н т о в  (in terest incom e) — доход, полу
чаем ы й тем и , кто  обеспечивает эко н о м и к у  капит алом .

Д о х о д  н а  д у ш у  н а с е л е н и я  (p e r  cap ita  incom e)  — совокуп 
н ы й  доход страны , приходящ ийся на одного человека; 
средн яя  величина дохода у н аселени я страны .

Д о х о д  с о б с т в е н н и к а  (proprie tor's incom e) -  чисты й д о 
ход владельцев  ф и рм  не и н к о р п о р и р о в ан н о го  ти па 
(индивидуальны х собствен ни ков  и партнерств).

Д о х о д н ы й  м е т о д  о п р е д е л е н и я  В В П  (in co m e  approach) -  
м етод и зм ерен и я  валового  вн ут р енн его  пр о д укт а  п о 
средством  сум м ировани я всех доходов, созданн ы х в 
производстве ко нечны х т оваров и  услуг .

Е в р о  (euro) — общ ая денеж ная еди н и ц а , используемая 
в 12 европей ских  странах (п о  состоян и ю  на 2003 г.) в 
зон е  евро, в которую  входят А встрия. Б ельгия, Ф и н 
л ян д и я , Ф р ан ц и я , Германия, Греция, И рлан ди я , И та
л и я , Люксембург, Н идерланды , П ортугалия и И спания.

Е в р о п е й с к и й  с о ю з  (E uropean  Union, E U ) -  ассоциация 
европей ских  государств (25 по состояни ю  на 2004 г.). 
со зд ан н ая  для  л и к в и д ац и и  ран ее  введ ен н ы х  между 
ним и там ож енны х тари ф ов  и им портны х квот  и уста
н овл ен и я  общ их там ож енны х тари ф ов  на ввоз товаров 
и з  зоны  н еобъ еди нен н ы х государств. Ц ель сою за — 
добиться  свободн ого  дви ж ен ия рабочей  си лы  и  к ап и 
тала меж ду стра нами -участи и ц ам и , а такж е вы рабо
тать  общ ую  экон ом и ческую  политику.

Е д и н и ц а  у ч е т а  (u n it  o f  account) -  стан дартн ая  единица, 
с  пом ощ ью  которой  может бы ть установлена ц ена и 
сравни ваться  стои м ость  товаров и  услуг; одн а из трех 
ф ункц ий  денег.

Е д и н и ч н ая  э л а с т и ч н о с т ь  (un it elasticity) — состояние сп ро
са или предлож ения, когда коэф ф ициент  эласт ичност и  
равен  еди н иц е; процент и зм енения величины  спроса 
или предтож ения равен проценту и зм ен ени я цены.

Е с т е с т в е н н а я  м о н о п о л и я  (n a tu ra l m onopo ly) — отрасль, 
в которой  эф ф ект  м а сш т а ба  столь вели к , что п ро 
дукт  м ож ет бы ть  прои зведен одн ой  ф и рм ой  при  б о 
л ее  н и зк и х  средн и х совокуп н ы х издерж ках , чем  если  
бы его производством  заним алась не одн а, а  н еск о л ь 
ко ф ирм .

Е с т е с т в е н н ы й  у р о в е н ь  б е з р а б о т и ц ы  (n a tu r a l  r u le  o f  
un em ploym en t)  — ур о вен ь  безработ ицы  при  п олной  за н я 
т ост и: такой  уровень безработицы , которы й устанав
ливается  при отсутствии  ц и к ли ческ о й  безработ ицы  и 
когда э к о н о м и к а  дости гает  уровня п о тен ц и ал ьн о го  
вы пуска; уровень безработицы , при котором  реальная 
и н ф л яц и я  равна ож идаем ой.

Ж а л о в а н ь е  (w ages) -  доход лю дей, поставляю щ их э к о 
ном и ке свой  труд.

З а б а с т о в к а  (s tr ike) -  приостан овка работы  ор ган и зо 
ванн ой  группой работн и ков  (проф сою зом ).

З а в и с и м а я  п е р е м е н н а я  (dep en d en t variable) — п ерем ен 
н ая , изм еняю щ аяся в результате и зм ен ени я какой -ли бо  
другой (н езави си м ой ) п ерем енной ; эф ф ек т  или  след
ствие.

З а к о н  в о з р а с т а ю щ и х  а л ь т е р н а т и в н ы х  и з д е р ж е к  (la w  o f  
increasing  opportun ity  costs) -  зависи м ость , п оказы ваю 
щ ая, что по мере увеличения производства продукта 
альт ер на т и вн ы е  издерж ки  производства каж дой новой 
единицы  продукта возрастают.

З а к о н  К л е й т о н а  (C layton  Act) — ф едеральны й ан титрес
товски й  закон  1914 г., усиливаю щ ий полож ения за к о 
н а  Ш ерм ана  путем объявления н езакон н ы м и  н екото
ры х сп еци ф ически х  м етодов деятельности  ф ирм .

З а к о н  о  г р а ж д а н с к и х  п р а в а х  1 9 6 4  г. (C iv il R ights A c t o f  
1964) -  его  Раздел V II запрещ ает ди скри м и н ац и ю  при 
найм е, продвиж ении  по службе и н азначен ии  ком п ен 
сац и и  (заработной  п латы ) раб отн и кам  по п ризн аку  
расы , цвета кож и , религиозны х убеж дений, пола или 
н аци он альн ой  принадлеж ности .

З а к о н  о  з а н я т о с т и  1 9 4 6  г. (E m p lo ym en t A ct o f  1 9 4 6 ) -  
ф едеральн ы й  зак о н , обязавш и й  ф едеральн ое п рави 
тельство  поддерж ивать экон ом и ческую  стабильность 
(вы соки й  уровень зан ятости , стабззльные и ен ы , э к о 
н ом и ческий  рост); этим  закон ом  учреж дены  Э коном и
ческий  совет  при  п резидент е  и  О бъединенный эконом и
чески й  ко м и т ет  К онгресса СШ А. а такж е введена п рак 
ти ка представленззя президентом  еж егодны х экон ом и - 
чеекззх докладов  Конгрессу.

З а к о н  о  л и ч н о й  о т в е т с т в е н н о с т и  (P ersonal R esponsibility  
A ct) — Закон  от 1996 г., согласно  котором у бы ли отм е
нены  действовавш ие д о  этого в течение 60 лет гаран 
ти и  ден еж ной  п ом ощ и бедны м сем ьям , н езави си м о  от 
того , работаю т или нет взрослы е члены  сем ьи ; закон 
установил возрастное ограничение в 5 лет на получе
н ие п особи й  по програм м е «В рем енная пом ощ ь н уж д а 
ю щ им ся сем ьям » (T A N F )  и  потребовал, чтобы  трудо
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сп особн ы е взрослы е в такой  сем ье работали  не менее 
двух л ет  для получения п рава на продолж ение госу
дарствен н ой  помощ и.

З а к о н  о  п р а в е  н а  т р у д  (Right-to-work law) — прин ятое в 
22 штатах С Ш А  законодательство, запрещ аю щ ее в этих 
штатах требовать от работн и ка вступления в п роф со
юз в качестве условия сохран ени я  и м  рабочего места 
на дан н ом  предприятии ; объ являет  вне закон а «цехо
вые профсою зы ».

З а к о н  о  р а в н о й  о п л а т е  т р у д а  1 9 6 3  г. (Equal Pay Ad of 
1963) -  ф едеральны й закон  С Ш А , запрещ аю щ ий п р и 
м ен ять  разную  оплату труда в отн ош ен и и  муж чин и 
ж ен щ и н , если  они  делаю т оди н аковую  работу и если 
эта  работа требует одинаковы х н авы ков , усилий и о т 
ветственности  и вы полняется в оди н аковы х  условиях.

З а к о н  о  с в о б о д е  ф е р м е р с к о й  д е я т е л ь н о с т и  (Freedom of 
Farm Act) -  закон , п риняты й  в 1996 г. с  целью  полного 
п ересм отра сельскохозяй ственн ой  п оли ти ки  С Ш А  за 
п оследн ие 60 лет, отм енил ценовую поддержку и рас
пределение земли под пшеницу, зерн овы е, ячм ен ь , овес, 
сорго , рож ь, хлопчатн ик  и  рис.

З а к о н  о  с о г л а ш е н и я х  о  в з а и м н о й  т о р г о в л е  1 9 3 4  г. (Recip
rocal Trade Agreements Act of 1934) -  ф едеральны й за
к он , предоставивш ий президенту право  заклю чать с 
другим и  странам и соглаш ения и сн и ж ать  там ож енны е 
п ош лин ы  С Ш А  на величину до  50% при  условии, что 
эти страны  сниж аю т там ож енны е п ош лин ы  на ам ери 
к ан ски е товары ; закон  такж е предусм атривал вклю че
н ие в эти соглаш ения статьи  о режиме наибольшего 
благоприятствования.
З а к о н  о  т а р и ф а х  С м у т а -Х о л и  (Smoot-Hawley Tariff Act) — 
зак о н , п риняты й  в 1930 г., установил очен ь  вы сокие 
там ож ен н ы е п ош лин ы ; преследовал  ц ел ь  сократить  
и м п орт и стимулировать рост внутрен ней  экон ом и к и , 
одн ак о  в ответ на это другие страны  такж е установили 
тариф ы .

З а к о н  о  Ф е д е р а л ь н о й  к о м и с с и и  п о  т о р г о в л е  (Federal 
Trade Commission Act) — ф едеральн ы й  закон  от 1914 г., 
согласно  котором у бы ла учреж дена Ф едеральная к о 
м и сси и  по торговле.

З а к о н  о  ф е р м е р с к о й  д е я т е л ь н о с т и  о т  2 0 0 2  г. (Farm Act of 
2002) -  закон  о сельском  хозяйстве, которы й  продол
ж ает политику «свободы вы бора растений» и прямы х 
субсидий, залож енны х в закон е о свободе сельского 
хозяйства от 1996 г., одн ак о  добави л  автом атически  
действую щ ую  систем у к он трц и кли чески х  м ер, п озво 
ляю щ ую  оказы вать пом ощ ь ф ерм ерам  в чрезвы чайны х 
ситуациях.

З а к о н  О у к е н а  (Okun's law) -  обоб щ ен и е , гласящ ее, что 
превы ш ен ие текущ его уровня безработицы на 1% над 
уровнем  безработицы при полной занятости ресурсов 
увеличивает отставание реального ВВП от потенциа.1ь- 
ного ВВП страны  на 2,0%.

З а к о н  п р е д л о ж е н и я  (law of supply) — п р и н ц и п , согласно 
котором у при  прочих равны х условиях рост  цены  п р о 
д укц ии  влечет за  собой  рост п редлож ен и я, и наоборот.

З а к о н  С е л л с р а —К е ф о в е р а  (Celler-Kefauver Act) -  ф ед е
ральны й закон  от 1950 г., внесш ий  п оправку  к  закону 
Клейтона, запрещ аю щ ую  ф ирм е приобретать активы  
другой  ф и р м ы , если  это  приводит к  ослаблен ию  к о н 
куренции.

З а к о н  с п р о с а  (law of demand) -  п р и н ц и п , согласно  к о 
тором у при  прочих равны х условиях повы ш ен ие цен 
на товары  сокращ ает сп рос на них и , наоборот, с н и 
ж ение цен  повы ш ает спрос.

З а к о н  С э я  (Say's Law) — м акроэкон ом и чески й  п р и н 
цип (н е  наш едш ий подтверж дения), согласно  к оторо 
му производство  товаров  и услуг (п редлож ени е) созд а
ет равны й  спрос на них.

З а к о н  у б ы в а ю щ е й  о т д а ч и  (law of diminishing returns) — 
си туаци я, когда последовательно к  п остоян ны м  ресур
сам добавляется  одн о  и то  же количество  п ерем ен ного  
ресурса и сверх  к ако го -то  оп ределен ного  уровня пре- 
дельный продукт, полученны й и з  п ерем ен ного  ресур
са , н ачи нает  все больш е сокращ аться.

З а к о н  у б ы в а ю щ е й  п р е д е л ь н о й  п о л е з н о с т и  (law of dimini
shing marginal utility) — по  мере того  как  потребитель 
увеличивает п отребление товара или услуги, предель
ная полезность каж дой доп олн ительн ой  единицы  т о 
вара или  услуги сокращ ается.

З а к о н  У и л е р а - Л и  ( Wheeler-Lea Act) — ф едеральны й за 
кон  1938 г., внесш и й  в Закон о Федеральной комиссии 
по торговле поправку, которая зап рещ ает  нечестны е и 
о бм анн ы е дей ствия или практику в торговле (н едобро
совестную  рекламу, и скаж ение сведений  о  товарах), и 
предоставил К ом и ссии  по торговле право  проводить 
соответствую щ ее расследование.

З а к о н  Ш е р м а н а  (Sherman Act) -  ф едеральны й ан ти тре
стовски й  закон  1890 г., которы й провозгласил  уголов
ны м и преступлениям и  м онополию  и вступление в сго 
вор с целью  ограни чен и я торговли.

З а к о н н о е  с р е д с т в о  п л а т е ж а  (legal tender) — ю ридически  
у закон ен н ая  валю та (банкноты  и  м онеты ) стран ы ; все 
средства, которы е долж ны  п рин и м аться  в уплату за 
долг, хотя кредиторы  могут устан ови ть конкретн ую  
ф орм у оплаты , напри м ер , только  «наличны м и» либо 
только  «по чеку или кредитной карте».

З а к р ы т а я  э к о н о м и к а  (dosed economy) — стран а, не э к с 
портирую щ ая и  не им портирую щ ая товары  и услуги.

З а п л а н и р о в а н н ы е  и н в е с т и ц и и  (planned investment) — 
средства, которы е фирмы п ланирую т или нам ереваю т
ся инвестировать.

З а п р е т и т е л ь н о е  п р е д п и с а н и е  (cease-and-desist order) — 
расп оряж ени е суда или правительственного  ведомства 
(ком и сси и  или м и н истерства), обязы ваю щ ее корп ора
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цию  или кон кретн ое л и ц о  прекратить сп ец и ф и ч ески й  
вид хозяйствен ной  деятельности .

З а р а б о т н а я  п л а т а  ( w a g e )  — ц ена за  труд ( и с п о л ь з о в а 
н и е  т р у д о в ы х  услуг)  з а  е д и н и ц у  в р е м е н и  (час ,  д е н ь  
и  Т.Д.).

З а р а б о т о к  (earnings) -  ден еж ны й  доход, получаемы й 
работником ; равен ставке заработной платы, ум нож ен
ной  на количество  отработан н ого  времени.

З а т р а т н ы й  м е т о д  о п р е д е л е н и я  В В П  (expenditures appro
ach) -  метод и зм ерен и я  внутреннего валового продукта 
посредством  сум м ировани я всех затрат на производ
ство конечных товаров ы услуг.
З а щ и т н а я  п о ш л и н а  (protective tariff) — п ош лина (тариф), 
установленная с целью  заш иты  внутренних п роизво
дителей  товара (и ли  услуг) от конкурен ци и  и н остран 
ны х производителей.

« З е м л е е м к и й »  т о в а р  (land-intensive commodity) -  продукт, 
на п р о и зв о д ств о  к о то р о го  требуется  о тн о си тел ьн о  
больш ое количество  земли (естественны х ресурсов).

З е м л я  (land) — п ри род н ы е ресурсы  («даровы е блага 
п ри род ы »), к о то р ы е  м огут бы ть  и сп ол ьзован ы  для 
производства товаров и  услуг.

З о л о т о й  с т а н д а р т  (gold standard) — историческая м еж 
дународная валю тная си стем а, в соответствии  с  кото 
рой  каждая стран а вы раж ала стоим ость своих д ен еж 
ны х еди н иц  в определен ном  количестве золота, п од
держ ивала н еи зм ен н ое  соотн ош ен и е своего золотого 
запаса и массы  ден ег в обращ ени и  и допускала св о 
бодны й ввоз и вы воз золота.

И з б ы т о к  — см . Излишек.
И з б ы т о ч н а я  п р о и з в о д с т в е н н а я  м о щ н о с т ь  (excess capa
city) -  часть  заводски х  ресурсов, которы е не исполь
зую тся, когда на ры н к е  несоверш ен н ой  конкуренции  
ф ирм ы  п рои зводят  м еньш е, чем могли бы при м и н и 
м альны х совокупны х средних затратах.

И з б ы т о ч н ы е  р е з е р в ы  (excess reserves) — сум м а, на к о 
торую  фактические резервы бан ка или сберегател ьн о 
го учреж дения п ревы ш аю т его обязательные резервы', 
ф акти ческ и е  резервы  за вы четом  обязательн ы х резер 
вов.

И з д е р ж к и  н а  р аб о ч у ю  си л у  в  е д и н и ц е  п р о д у кц и и  (unit labor 
cost) -  затраты  на рабочую  силу в расчете на единицу 
продукции; равны  ставке номинальной заработной пла
ты, делен н ой  на среднюю выработку работника.

И з д е р ж к и  п е р е л и в а  (spillover costs) -  издерж ки п р о и з
водства продукта, которы е несут не производители  и 
потребители , а третья  сторон а  без всякого их возм е
щ ения. Н апри м ер , производи тель ядохим икатов  слил 
часть их в реку, в результате погибла ры ба и, следова
тельно , пострадали  лю ди, зан им аю щ и еся  спортивной  
ры балкой.

И з л и ш е к  (surp lus) — с у м м а ,  н а  к о т о р у ю  обьем  п редло
ж ения  п р о д у к т а  п р е в ы ш а е т  обьем  спроса  н а  н е г о  п р и  
о п р е д е л е н н о й  ( в ы ш е  р а в н о в е с н о й )  ц е н е .

И з л и ш е к  м е ж д у н а р о д н о го  п л а т е ж н о г о  б а л а н с а  ( in te rn a ti
o n a l ba lan ce-o f-p a ym en is  surplus) — с м .  А кт и вн о е  сальдо  
плат еж ного  баланса.

И з л и ш е к  п р о и з в о д и т е л я  (p ro d u cer su rp lu s )  ( м а т е р и а л  
и н т е р н е т - г л а в ы )  — р а з н и ц а  м е ж д у  ф а к т и ч е с к о й  ц е н о й , 
к о т о р у ю  п о л у ч а е т  п р о и з в о д и т е л ь  и л и  п р о и з в о д и т е л и  
и  м и н и м а л ь н о й  п р и е м л е м о й  ц е н о й ;  э к в и в а л е н т е н  п л о 
щ а д и  т р е у г о л ь н и к а ,  р а с п о л а г а ю щ е г о с я  в ы ш е  к р и в о й  
п р е д л о ж е н и я  и  н и ж е  р ы н о ч н о й  ц е н ы .

И зм е н е н и е  п р е д л о ж е н и я  (change in  supp ly) — и з м е н е н и е  
ко ли чест ва  предлож ения  т о в а р о в  и л и  у с л у г  п р и  л ю б о м  
у р о в н е  ц е н ;  с м е ш е н и е  кр и во й  предлож ения  в л е в о  и л и  
в п р а в о .

И зм е н е н и е  с п р о с а  (change in  d em a n d )  — и з м е н е н и е  к о 
ли ч ест ва  спроса  н а  т о в а р ы  и л и  у с л у ги  п р и  л ю б о м  у р о в 
н е  ц е н ;  с м е щ е н и е  к р и во й  спроса  в л е в о  и л и  в п р а в о .

И з о б р е т е н и е  ( in ven tio n ) — о т к р ы т и е  н о в о г о  п р о д у к т а  
и л и  п р о ц е с с а  б л а г о д а р я  в о о б р а ж е н и ю , н е с т а н д а р т н о 
м у  м ы ш л е н и ю  и  э к с п е р и м е н т и р о в а н и ю ,  а  т а к ж е  п е р 
в о е  д о к а з а т е л ь с т в о  т о г о ,  ч т о  э т а  н о в и н к а  р а б о т о с п о 
с о б н а .

И з ъ я т и е ,  у т е ч к а  (leakage) — ( I )  п о т е н ц и а л ь н ы е  р а с х о д ы , 
и з ъ я т ы е  и з  п о т о к а  « д о х о д ы  — р а с х о д ы » : сбереж ения, 
н а л о г о в ы е  п л а т е ж и  и импорт ', ( 2 )  и з ъ я т и е  с р е д с т в ,  
с о к р а щ а ю щ е е  к р е д и т н ы е  в о з м о ж н о с т и  с и с т е м ы  к о м 
м е р ч е с к и х  б а н к о в .

И м м о б и л ь н о с т ь  — с м .  О т сут ст вие м обильност и.

И м п о р т  (im ports) — р а с х о д ы  ч а с т н ы х  л и ц ,  ф и р м  и  о р г а 
н о в  в л а с т и  д а н н о й  с т р а н ы  н а  п р и о б р е т е н и е  т о в а р о в  и 
у сл у г , п р о и з в е д е н н ы х  в  д р у г и х  с т р а н а х .

И м п о р т н а я  к в о т а  ( im p o rt q u o ta ) -  в в о д и м о е  с т р а н о й  
о г р а н и ч е н и е  о б ъ е м а  (и л и  о б щ е й  с т о и м о с т и )  в в о з и м о 
г о  и з  д р у г и х  с т р а н  т о в а р а  в  т е ч е н и е  о п р е д е л е н н о г о  
п е р и о д а .

И м п о р т н а я  к о н к у р е н ц и я  (im port com petition) -  к о н к у р е н 
ц и я ,  с  к о т о р о й  с т а л к и в а ю т с я  ф и р м ы  о д н о й  с т р а н ы , 
к о г д а  е й  п р о т и в о с т о я т  т о в а р ы  и  у с л у г и  п р о и з в о д и т е 
л е й  и з  д р у г и х  с т р а н .

И м п о р т н а я  с д е л к а  (im port transaction) —  з а к у п к а  т о в а 
р о в  и л и  услуг, с о к р а щ а ю щ а я  к о л и ч е с т в о  и н о с т р а н н о й  
в а л ю т ы  у  о т д е л ь н ы х  л и ц ,  ф и р м  и  п р а в и т е л ь с т в а  д а н 
н о й  с т р а н ы .

И м у щ е с т в е н н ы й  н а л о г  -  с м .  Н а ло г н а  им ущ ест во.

И н в е с т и ц и и  в  ч е л о в е ч е с к и й  к а п и т а л  (h u m a n -c a p ita l  
investm en t) — л ю б ы е  з а т р а т ы , п р е д п р и н я т ы е  д л я  п о в ы 
ш е н и я  о б р а з о в а н и я ,  к в а л и ф и к а ц и и ,  у л у ч ш е н и я  з д о 
р о в ь я  р а б о т н и к о в  и л и  у с и л е н и я  м о б и л ь н о с т и  р а б о ч е й
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силы  и , таким  образом , увеличения дохода от и н в ес
тиций.

И н в е с т и ц и и , и н в е с т и р о в а н и е  (in vestm en t)  — затраты  на 
производство  и н акоп л ен и е  средст в про и зво д ст ва  и 
увеличение материальны х запасов.

И н в е с т и ц и о н н ы е  т о в а р ы , с р е д с т в а  п р о и з в о д с т в а  (ca p ita l  
goods) — см . К апит ал.

И н д е к с  Г е р ф и н д а л я  (H e r ftn d u h le  in d ex ) — п оказатель  
уровня кон ц ен трац и и  и конкурен ци и  в отрасли; р ас
считы вается  как  сумм а квадратов долей  ры н к а  отдел ь
ных ф ирм .

И н д е к с  п а р и т е т а  (p a rity  ra tio) — о тн ош ени е цен  на п ро 
дукц ию  ф ерм еров  к ценам , по которым о н и  п ри об ре
таю т н есельскохозяй ствен ную  продукцию ; служ ит о с 
новой д л я  п оли ти ки  поддерж ании цен; изм еряется  в 
процентах.

И н д е к с  п о т р е б и т е л ь с к и х  цен  (consum erprice  index, C P I)  — 
индекс для  и зм ерен ия уровня цен н екоторой  оп реде
л ен н о й  потребительской  корзи ны , состоящ ей  и з 300 
осн овн ы х потребительских товаров и услуг, которы е 
покупает средн и й  статистический  потребитель.

И н д е к с  ц ен  (price  index) -  индекс, п оказы ваю щ и й  д и 
нам ику и зм ен ен и я  цены  потребительской  корзи н ы  во 
времени.

И н д и в и д у а л ь н а я  ч а с т н а я  ф и р м а  (so leproprie torsh ip )  — не 
инкорп ори рован н ая  ф ирм а, которой владеет и управ
ляет  о д н о  лицо.

И н д и в и д у а л ь н о е  п р е д л о ж е н и е  ( in d iv id u a l supply) -  к р и 
вая п редлож ен и я или граф и к предлож ения отдельного 
продавца.

И н д и в и д у а л ь н ы й  с п р о с  ( in d iv id u a l  d e m a n d ) -  кри вая  
сп роса  или граф и к спроса одного покупателя.

И н н о в а ц и о н н ы й  п р о д у к т  (product innova tion ) -  развити е 
и продаж а нового  или усоверш енствованного  п родук
та (и ли  услуги).

И н н о в а ц и о н н ы й  п р о ц е с с  (process innovation) -  разработка 
и п рим енен ие нового  или усоверш енствованного  сп о 
соба производства или метода расп ределен ия продук
ции (и ли  услуг).

И н о с т р а н н а я  к о н к у р ен ц и я  (foreign com petition) -  см. И м 
порт ная конкуренции .

И н ф л и р о в а н и е  (in fla ting) — и счи слени е реального ВВП 
путем увели чени я ден еж ной  стоим ости  ном инального  
ВВП. п рои зведен н ого  в году, когда цены  бы ли  ниж е, 
чем в базовом .

И н ф л я ц и о н н а я  п р е м и я  (in fla tion  prem ium )  — часть  но м и 
нальной  процент ной  с т а вки , отраж аю щ ая ож идаем ы й 
уровень и н ф л яц и и .

И н ф л я ц и о н н ы е  о ж и д а н и я  ( in fla tio n a r y  e xp ec ta tio n s)  — 
п редп олож ен ия работн и ков , ф ирм  и п отребителей  о

том , что в будущем в о зн и к н ет  значительная  и н ф л я
ция.

И н ф л я ц и о н н ы й  р а з р ы в  ( in fla tio n a ryg a p )  -  величина, на 
которую  к р и ва я  со во куп н ы х  р а схо д о в  дол ж н а см естить
ся вни з, чтобы  ном инальны й  ВВП соответствовал уров
ню  н еи н ф ляц и он н ого  ВВП . п рои зведен н ого  при  нол- 
ноЙ занятости  ресурсов.

И н ф л я ц и я  (in fla tio n ) -  п овы ш ен ие общ его  уровня цен 
в экон ом и ке.

И н ф л я ц и я  и з д е р ж е к  (cost-push  in fla tion )  — повы ш ение 
уровня цен  (и н ф л я ц и я ) , возн и каю щ ее в результате 
роста затрат, заработной платы  и цен на сы рье (и , со 
ответственно, роста единичны х за т р а т ),  сопровож дае
мое сокращ ен ием  совокупного  (ва ло во го ) продукт а.

И н ф л я ц и я  с п р о с а  (d e m a n d -p u ll in fla tio n ) -  повы ш ение 
уровня ц ен  (и н ф л я ц и я ) , вы зы ваем ое превы ш ен ием  
спроса над предлож ением  при д ан н ом  у р о в н е  ц ен , вы 
званн ое увеличением  сово куп н о го  спроса.

И н ф о р м а ц и о н н ы е  т е х н о л о г и и  (in form ation  technology) — 
новы е и более эф ф екти вн ы е методы  доставки  и  полу
чен и я и н ф орм ац и и  при  п ом ощ и ком пью теров, ф акс- 
аппаратов , беспроводны х тел еф он ов  и И нтернета.

И н ф р а с т р у к т у р а  (in frastructure) — капитальны е соору
ж ени я, используем ы е граж данам и и  ф ирм ам и , обы ч
но предоставляемы е органам и  власти (автом агистра
л и , мосты , городские транспортны е си стем ы , водоочи
стны е сооруж ения, м униципальны е системы  водоснаб
ж ения и аэропорты ).

И с т о щ а ю щ и е  р а с х о д ы  (exh a u stive  expend itures) -  п рави 
тельственны е расходы , приводящ ие к н епосредствен 
ному и спользовани ю  эко н о м и чески х  ресурсов  и п огло
щ ению  правительством  товаров и услуг, произведен 
ных из этих ресурсов; за к уп к и , осущ ест вляем ы е ор га 
на м и  власт и.

К а п и т а л  (ca p ita l) — ресурсы , со зд ан н ы е в результате 
производствен ной  деятельн ости  и  используем ы е для 
производства товаров и услуг; товары , которы е н еп о 
средственно не удовлетворяю т потребностей  челове
ка: и нвестиц и онн ы е товары , средства производства.

К а п и т а л и з м  (capitalism ) -  экон ом и ческая  систем а, в ко
торой  м атериальны е ресурсы  являю тся частной  соб
ственностью . а ры нки и цены использую тся для  н аправ
лени я и координации  экон ом и ческой  деятельности.

К а п и т а л и з м  с в о б о д н о й  к о н к у р е н ц и и  (la is se z -fa ir  ca p ita 
lism ) -  см. К апит ализм .

К а п и т а л о е м к и й  т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с  (c a p ita l-u s in g  
technological advance)  (м атериал  и н тер н е i -главы ) -  со 
верш енствование техн и ки  и техн ологи и , требующее 
прим енен ия больш его объем а капитала.

К а п и т а л о е м к и й  т о в а р  (ca p ita l-in tensive  com m odity) -  п ро 
дукт, в производстве которого  прим еняется  о т н о си 
тельно больш ое количество  ка п и т а ла .
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К а п и т а л о с б е р е г а ю щ и й  т е х н и ч е с к и й  п р о г р е с с  (capital- 
saving technological advance) (м атери ал  и н тер н ет-гл а 
вы) -  соверш енствован и е техники  и технологии , п о 
зволяю щ ее п роизводи ть больш ее количество  продукта 
при преж нем  объеме капитала (или  такое же количе
ство  продукта при  меньш ем объем е капитала).

К а п и т а л ь н ы е  а к т и в ы  (capital stock) — весь капитал д а н 
н ой  страны .

К а р т а  к р и в ы х  б е з р а з л и ч и я  (indiffrence тар) — со во ку п 
ность кривых безразличия, каждая и з  которы х представ
ляет  разную  степ ень полезности-, все эти  кривы е вм е
сте характеризую т предпочтения потребителя.

К а р т е л ь  (cartel) — ф орм альное, соверш ен н ое в п и сь
м енном  виде и л и  устное соглаш ение меж ду ф ирм ам и  
отрасли  об  установлении цен на продукт, об объеме 
п роизводства  этих  ф ирм  либо  о  географ ическом  раз
деле ры н к а  для  продаж  продукции.

К а с с о в а я  н а л и ч н о с т ь  (vault cash: till money) -  ден ьги , 
которы е бан к  держ и т в своих сей ф ах  и кассах.

К в а з и г о с у д а р с т в е н н ы й  б а н к  (quasi-public bank) — бан к , 
явл яю щ и й ся  частной  собственностью , н о  кон трол и 
руемы й правительством  (общ еством ); федера.1ьные ре
зервные банки.
К в а з и о б щ е с т в е н н о е , к в а з и г о с у д а р с т в е н н о е  б л а г о  (quasi
public good) -  товар  или  услуга, на которы е мож ет р ас
п ространяться прин ц ип  и склю чения, но  которы е обес
печиваю т так и е  больш ие выгоды перелива, что п рави 
тельство  п оош ряст  их производство  д л я  предотвращ е
н ия н еэф ф екти вн ости  распределения ресурсов.

К е й н с и а н с к а я  э к о н о м и ч е с к а я  т е о р и я  (Keynesian econo
mics) — м ак р о эко н о м и ч еск и е  к о н н сп н и и , в соответ
ствии  с  которы м и капиталистическую  экон ом и ку  ха
рактеризует м акроэконом ическая нестабильность и для 
дости ж ени я  полной занятости ресурсов, стабильного 
уровня цен и экономического роста м ож но п рим енять  
фискальную и  кредитно-денежную политику.
К е й н с и а н с т в о  (Keynesianism) — ф и л ософ ск и е , и деоло
гические взгляды  и ан алити чески е подходы , представ
л ен н ы е в кейнсианской экономической теории.
К л а с с и ч е с к а я  э к о н о м и ч е с к а я  т е о р и я  (classical econo
mics) — м акроэкон ом и ческая  теори я, п рин ятая  м н оги 
ми эко н о м и стам и  д о  начала 1930-х гг., согласно  кото
рой к ап и тали сти ческая  экон ом и к а  является сам орегу
лирую щ ейся и полностью  использует свои ресурсы .

К о л л е к т и в н ы й  го л о с  (collective voice) — ф у н к ц и я , вы пол
н яем ая  профсоюзом от им ен и  своих  член ов , когда он 
заявл яет  о своих  проблемах ад м и н и страц и и , предъяв
л яет  ж алобы  и добивается  надлеж ащ его реш ен ия  этих 
проблем  и удовлетворения ж алоб.

К о м а н д н а я  с и с т е м а  (command system) -  м етод о р ган и 
зац ии  эк о н о м и к и , при которой  собствен ность  на ре

сурсы является общ ественной, а  органы  власти исполь
зую т ц ентрали зован н ое экон ом и ческое  планирование 
для  руководства и  коорди н и рован и я  экон ом и чески х  
видов деятельности ; ком ан дн ая  экон ом и ка.

К о м б и н а ц и я  р е с у р с о в , о б е с п е ч и в а ю щ а я  м а к с и м а л ь н у ю  
п р и б ы л ь  (profit-maximizing combination of resources) — 
количество каж дого ресурса, которое ф ирм а долж на 
использовать, чтобы  ее прибы ль бы ла м аксим альной  
или убытки м иним альны м и; ком бинация ресурсов, при 
которой  предельны й продукт в ден еж ной  ф орм е к аж 
дого ресурса равен  предельны м  издерж кам  на ресурс 
(его  цене, если ресурс используется на конкурентном  
ры нке).

К о м б и н а ц и я  р е с у р с о в , о б е с п е ч и в а ю щ а я  н а и м е н ь ш и е  и з 
д е р ж к и  (least-cost combination of resources) — оп ределен 
ное количество  каж дого ресурса, которое ф ирм а д о л 
ж на и спользовать для  производства какого-ли бо  объе
ма продукции с н аим еньш и м и  издерж кам и; к ом би н а
ция ресурсов, при которой  отн ош ен и е  между предель
ным продуктом ресурса и предельными издержками на 
ресурс (его  ценой, если  ресурс используется на кон ку 
рентном  ры нке) од и н ако в о  для  последнего  доллара, 
затраченного  на каж ды й прим еняем ы й  ресурс.

К о м м е р ч е с к и й  б а н к  (commercial bank) — ф ирм а, занятая 
в бан ковском  деле (п ри ни м ает  вклады , чековы е в кл а
ды и предоставляет ссуды ).

К о м м у н и зм  (communism) — см. Командная система.
К о м п а н и я  с  о г р а н и ч е н н о й  о т в е т с т в е н н о с т ь ю  (limited- 
liability company) -  к ом п ан и я , чьи  владельцы  заш иш е- 
ны  тем , что несут л и ш ь ограниченную ответственность.
К о м п р о м и с с  (tradeoff) — о тк аз  (ж ертва) от нескольких 
или даж е о т  всех целей , товаров или услуг для  д о сти 
ж ения других ц елей , получения других товаров или
услуг.

К о м п р о м и с с  м е ж д у  р а в е н с т в о м  и э ф ф е к т и в н о с т ь ю  (equa
lity versus efficiency tradeoff) — сн иж ени е экономической 
эффективности, которое мож ет сопровож дать суж ение 
неравенства доходов: предубеж дение, согласно  которо
му д л я  д о сти ж ен и я  эк о н о м и ч еск о й  эф ф ек ти в н о сти  
необходим о н екоторое н еравен ство  доходов.

К о н гл о м е р а т н о е  с л и я н и е  (conglomerate merger) — слияние 
фирмы одной  отрасли с  ф ирм ой  другой отрасли  (н е  я в 
ляю щ ей ся  н и  п оставщ и ком , ни  клиен том , ни кон ку 
рентом ) или региона.

К о н г л о м е р а т ы  (conglomerates) — ф и рм ы , производящ ие 
товары  и услуги в двух или  более независим ы х отрас
лях.

К о н е ч н ы е  п р о д у к т ы  и у сл у ги  (final goods and services) — 
товары  и услуги, куплен ны е с целью  их конечного  
использования, а не для  перепродаж и, переработки или 
дальн ей ш его  и спользования в производственном  п ро 
цессе.
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К о н к у р е н т н ы й  р ы н о к  т р у д а  (com petitive  labor m a rke t) -  
р ы н о к , на котором  бол ьш о е кол и ч ество  ф и р м  (без 
сговора между собой ) п редъявляю т спрос на больш ое 
число работн и ков , не являю щ ихся членами п роф сою 
за конкретны х п роф есси й .

К о н к у р ен ц и я  (com petition) — присутствие на ры нке боль
ш ого числа н езави си м ы х покупателей  и продавцов и 
возм ож ность для  покупателей  и продавцов свободно 
выходить на ры н ок  и п оки дать  его.

К о н т р о л ь  о б м е н н о г о  к у р с а  (foreign  exchange  control) — 
см. В алю т ны й конт роль.

К о н ц е п ц и я  п а р и т е т а  (p a rity  concep t) — кон ц еп ц и я, пред
полагаю щ ая, что  д ан н ы й  реальны й  объем сельскохо
зяйствен ной  продукции  дол ж ен  позволи ть ф ерм еру из 
года в год приобретать одн о  и то  же количество не
сельскохозяйственны х товаров  и услуг.

К о р п о р а ц и я  (corporation) -  ю ридическое лиц о , получив
ш ее ли ц ен зи ю  властей ш тата или ф едерального пра
вительства и обособленн ое о т  и ндивидов, чьей соб 
ственностью  корпорац и я является.

К о р р е л я ц и я  (correla tion) -  си стем атическая  и обуслов
ленн ая  связь  между двум я рядам и  данны х (двумя ви 
дам и явл ен и й ); наличие корреляции  сам о по себе не 
указы вает на наличие п ри ч и н н ой  связи.

« К о с в е н н о е »  п р о и з в о д с т в о  (ro u n d a b o u t p ro d u c tio n )  — 
строительство и и спользовани е сооруж ений и  к а п и 
т ального оборудовании  с целью  поддерж ания производ
ства nompe6umejibCKux т оваров.

К о с в е н н ы е  н а л о г и  н а  б и з н е с  ( in d ir e c t b u sin ess ta xe s)  — 
н ало г  с  пр о д а ж , а к ц и з н ы й  сбор , н а л о г  на  и м ущ ест во , 
о п л ата  л и ц ен зи й  на веден и е х о зя й ств ен н о й  и п р о 
и звод ствен н ой  д е я те л ь н о с ти , а  такж е р азл и ч н ы е т а 
риф ы , к о торы е ф и р м ы  вкл ю чаю т в и здерж ки  п р о и з
водства п родукта и п ер екл ад ы в аю т (ц ел и к о м  и ли  ч а 
сти ч н о ) на п о ку п ател я  путем  п овы ш ен и я  ц ены  п р о 
дукта.

К о э ф ф и ц и е н т  д и с к р и м и н а ц и и  (d iscrim ination  coefficient) — 
мера стоим ости  или  убы тки и з-за  предубеж дения; д е 
неж ное вы раж ение стоим ости  реш ения работодателя, 
которую  он  готов заплатить, когда наним ает того, кого 
предпочитает, а  не другого работника.

К о э ф ф и ц и е н т  э л а с т и ч н о с т и  (elasticity coefficient) — резуль
тат деления процента изм ен ени я в е т ч и н ы  спроса  (или 
предлож ения) на процент изм енения цены  товара.

К р а т к о с р о ч н а я  ф е р м е р с к а я  п р о б л е м а  (sh o r t-ru n  fa rm  
problem ) — резкие годовы е колебан ия  цен на п родук
цию  и , соответствен но , доходов ф ермеров.

К р а т к о с р о ч н о е  к о н к у р е н т н о е  р а в н о в е с и е  ( sh o r t-r u n  
com petitive  equ ilibrium ) -  ц ен а , по которой  общ ее к о л и 
чество  п родукта ч и сто  (со в ер ш ен н о ) к онкурен тной  
отрасли, п редлагаем ого в пределах крат коврем енного

периода , равно общ ему количеству п родукци и , на ко
торую  предъявляется  сп рос, при одн оврем енн ом  ра
венстве этой цены средним  перем енны м  издерж кам  про
изводства продукта или превы ш ении  их.

К р а т к о с р о ч н ы й  п е р и о д  (short r u n ) -  ( I )  в м и кр о эко н о 
м и к е  период , в течен и е которого производители  п ро 
дукта в состояни и  изм енить (и сп ользовать) какую -то  
часть прим еняем ы х ресурсов, н о  не все; п ериод , в те
чение которого  часть ресурсов (обы чно  предприятия) 
представляет собой основны е средства, а другая часть -  
оборотн ы е средства; (2) в  м а кр о эко н о м и ке  период, в 
теч ен и е  которого  н о м и н ал ьн ая  зар аб о тн ая  плата и 
цены  на другие ресурсы не м еняю тся в ответ на и зм е
н ен и е  уровня цен.

К р е д и т  (cred it) — зап ись  на бухгалтерском  счете , св и 
детельствую щ ая о том , что  стои м ость ак ти ва  (н а п р и 
м ер, и н остран н ой  валю ты , являю щ ейся собствен н ос
тью  граж данина дан н ой  стран ы ) возросла.

К р е д и т н о -д е н е ж н а я  п о л и т и к а  (m o n e ta ry  p o licy) -  и зм е
н ени е предлож ения денег, производим ое центральны м  
б ан к ом  с ц елью  воздей стви я на ставку  п роц ен та  и 
д ости ж ен и я  н еи н ф л яц и о н н о го  объем а производства 
совокуп н ого  продукта при условии п олн ой  занятости .

К р е д и т н ы й  п о т е н ц и а л  б а н к о в с к о й  с и с т е м ы  ( le n d in g  
p o ten tia l o f  th e  b a n k in g  system )  — сум м а, на которую  си 
стема ком м ерческих бан ков  м ож ет увеличить п редло
ж ение денег  в обращ ении  путем п редоставления но
вых зай м ов  граж данам  и ф ирм ам  (или  приобретени я у 
них ц енн ы х бум аг); сум м а, равная избы т очны м  р езер 
ва м  сист ем ы  ком м ерческих б ан к о в , п ом н ож ен ном у  на 
величину денеж ного м ульгп ш и и ка т о р а .

К р е д и т н ы й  п о т е н ц и а л  о т д е л ь н о г о  к о м м е р ч е с к о г о  б а н к а
(len d in g  p o ten tia l o f  an  in d iv id u a l com m erc ia l b a n k )  -  сум 
ма. на которую  отдельн ы й  к ом м ерч ески й  б ан к  мож ет 
без р и ск а  увели чить п р едлож ение д ен ег  в обращ ени и  
путем  п р ед о став л ен и я  н овы х за й м о в  граж данам  и 
ф и р м ам  (и л и  п р и о б р етен и я  у них  ц ен н ы х  бум аг); 
сум м а, равная  и збы точном у резерву этого  к ом м ерч ес
кого  бан ка.

К р е д и т н ы й  с о ю з  (cred it un ion)  -  ассоц и ац и я  л и ц , объе
ди н ен н ы х  общ им и интересам и (н ап ри м ер , работники  
и служ ащ ие одн ой  ф ирм ы  или члены  одн ого  п роф со
ю за), которая  п родает своим членам  ак ц и и  (п р и н и м а
ет от них вклады ) и предоставляет им ссуды.

К р и в а я  б е з р а з л и ч и я  (ind ifference  curve) — кривая , п ока
зы ваю щ ая  р азл и ч н ы е к о м б и н ац и и  двух п родуктов , 
им ею щ их оди н аковое потребительское зн ачен и е  или 
ту ж е полезност ь  для потребителя.

К р и в а я  д о л г о с р о ч н о го  с о в о к у п н о г о  п р е д л о ж е н и я  (long- 
ru n  aggregate supply  curve) -  кривая совокуп н ого  пред
лож ен и я  в периоде, в течение которого  цены  на ре
сурсы (особ ен н о  ном инальная  зарабо т н а я  п ла т а )  п ря
м о реагирую т на и зм енение общ его у р о в н я  иен.
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К р и в а я  к р а т к о с р о ч н о г о  п р е д л о ж е н и я  (sh o r t-ru n  su p p ly  
curve) — кривая п редлож ен и я, показы ваю щ ая количе
ство  продукта ф ирм ы  из чисто конкурен тной  отрасли, 
п редлагаем ого для  продаж и по разн ы м  иенам  в к р а т 
косрочном  периоде', часть кривой  краткосрочны х пре
дельны х издерж ек ф и рм ы , которая л еж и т выш е к р и 
вой ср ед ни х  перем енны х издерж ек.

К р и в а я  к р а т к о с р о ч н о г о  п р е д л о ж е н и я  к о н к у р е н т н о й  о т 
р а с л и  (com petitive  ind u stry 's  sh o rt-ru n  su p p ly  с и п е )  — го
ри зонтальн ое см ещ ени е кривы х краткосрочн ого  пред
лож ения ф ирм  в условиях отрасли  с соверш енной  к о н 
куренцией', кривая , показы ваю щ ая общ ее количество  
п родукци и , которое ф ирм ы  одн ой  отрасли  предлож ат 
на ры нках  по разн ы м  ценам  в течен и е краткосрочного 
периода.

К р и в а я  к р а т к о с р о ч н о го  с о в о к у п н о г о  п р е д л о ж е н и я  (short- 
run  aggregate supply  curve) -  кривая совокупного предло
ж ения в периоде, в течение которого цены на ресурсы 
(в  частности , ном инальная заработ ная плат а) остаются 
п остоян ны м и , а общ ий  уровень цен  изменяется.

К р и в а я  Л а ф ф е р а  (L a ffe r  curve) -  кривая , п оказы ваю 
щ ая св я зь  меж ду н алоговы м и  став кам и  и объем ом  
н алоговы х п оступлен ий , вы являю щ ая такую  н алого
вую  ставку  (о т  нулевой до  100%), при которой  н алого 
вые п оступления достигаю т максимума.

К р и в а я  Л о р е н ц а  (L o ren z  curve) -  кривая , которую  м ож 
но и спользовать  для  иллю страции распределения д о 
хода в эк о н о м и к е ; когда дан н ую  кривую  использую т с 
этой  целью , сум м арны й п р о ц ен т  семей (получателей 
д ох о д о в) и зм ер яется  по о си  аб сц и сс , а  сум м арны й 
п роцен т доходов — п о  оси  ординат.

К р и в а я  п р е д л о ж е н и я  (supp ly  curve) — кривая , п оказы ва
ю щ ая обьем  предлож ения  товаров  или услуг.

К р и в а я  п р е д л о ж е н и я  э к с п о р т а  (exp o rt su p p ly  cu rve) -  
сн и ж аю щ аяся  кривая , показы ваю щ ая объем  продук
та, которы й будут эксп орти ровать  наци он альн ы е ф и р 
мы при  определен ном  у р о вн е  м ир о вы х  ц ен , п ревы ш аю 
щ ем уровень вн ут р енн ей  цены  продукт а.

К р и в а я  п р о и з в о д с т в е н н ы х  в о з м о ж н о с т е й  (p ro d u c tio n  
possib ilities curve) — кривая , показы ваю щ ая различны е 
ком би н ац и и  двух товаров или услуг, которы е могут 
бы ть произведены  в условиях п олной  занят ост и  и п о л 
н о го  объем а п р о д ук ц и и  в э к о н о м и к е  с п остоян н ы м и  
запасам и  ресурсов и н еи зм ен н ой  технологией.

К р и в а я  с п р о с а  (d e m a n d  curve) — кривая (граф и к), п ока
зы ваю щ ая, какое количество определенного товара или 
услуги покупатели  готовы приобрести, т.е. каков  спрос.

К р и в а я  с п р о с а  н а  и м п о р т  (im p o rt d em a n d  curve) — с н и 
ж аю щ аяся к р и в ая , где отраж ается объем  продукции, 
которы й будет и м портироваться  при конкретн ом  у р о в 
не м ир о вы х  ц ен , есл и  они  ниж е в н ут р енн и х  цен  на о п 
ределенны й вид продукта.

К р и в а я  с п р о с а  н а  и н в е с т и ц и и  (in vestm en t-d em a n d  curve) — 
к р и в а я  ( г р а ф и к ) ,  п о к а з ы в а ю щ а я  д и н а м и к у  п р о ц е н т 
н о й  с т а в к и  ( п о  о си  о р д и н а т )  и о б ъ ем  и нвест иций  при 
р а з н ы х  р еальны х процент ны х с т а в к а х  ( п о  о с и  а б с ц и с с ) .

К р и в а я  Ф и л и п с а  (P h ilip s  curve) -  кривая , п оказы ваю 
щ ая связь  между у р о внем  безработ ицы  (п о  оси  абсцисс) 
и годовым тем пом  роста у р о вн я  ц ен  (п о  оси  ординат).

К урс о б м е н а  в а л ю т ы  (ra te  o f  exchange)  — цена, уп лачи 
ваемая в собствен ной  валю те за единицу иностранной  
валю ты; курс, по  котором у валю та одн ой  страны  об 
м енивается на валю ту другой страны .

Л е г а л ь н ы й  и м м и г р а н т  (lega l im m igrant) — л и ц о , легаль
н о  п рибы ваю щ ее в  стран у  с целью  п рож и ван и я.

Л и к в и д н о с т ь  (liq u id ity ) — активы , которы е м ож но б ы с
тро  и л егк о  превратить в наличны е деньги без потери 
или при небольш ой потере их п окупательной  сп о со б 
ности . С амы м вы соколиквидны м  активом  являю тся 
деньги.

Л и н и я  с  н а к л о н о м  в  4 5 ° , б и с с е к т р и с а  (45 -degree  line) — 
прям ая, указы ваю щ ая на равенство стоим ости  ВВП (по 
о си  абсц и сс) и со во куп н ы х  расходов  (по  оси ординат).

Л и ц е н з и р о в а н и е  р а б о т н и к о в  (o c cu p a tio n a l lic en su re )  — 
закон ы  п р ави тел ьств  или  м естн ы х о р ган о в  власти , 
требую щ ие, чтобы работник соответствовал определен
ны м  требован и ям  и получал от сп ец и ал ьн ого  бю ро 
разреш ение на определенную  проф ессию .

Л и ч н о е  р а с п р е д е л е н и е  д о х о д а  (p e rso n a l d is tr ib u tio n  o f  
incom e) -  сп особ расп ределен ия получаем ого в стране 
ли ч но го  или р а сп олагаем ого  дохода  (после уплаты  н ал о 
гов) меж ду разли чн ы м и  категориям и  доходополучате- 
лей  или дом охозяйств.

Л и ч н ы е  п о т р е б и т е л ь с к и е  р а с х о д ы  (persona l consum ption  
expend itures) -  расходы дом охозяйст в  на п от ребит ель
с к и е  т овары , т овары  длит ельного  и крат коврем енного  
по льзо ва н и я  и услуги .

Л и ч н ы е  с б е р е ж е н и я  (p e rso n a l sa v in g )  — л и ч н ы й  доход  
дом охозяйств  минус н алог на него и минус расходы  на  
ли ч н о е  пот ребление: часть  р а сп олагаем ого  дохода  (после 
уплаты  н алогов), которая не и зрасходована на п о тр е
би тельские товары .

Л и ч н ы й  д о х о д  (persona l incom e, PL) — доход, часть к о 
торого  заработана, а другая часть не заработана, нахо
д ящ и й ся  в расп оряж ени и  граж дан д о  уплаты  ли ч н ого  
подоходного налога.

Л и ч н ы й  п о д о х о д н ы й  н а л о г  (persona l incom e ta x )  -  налог, 
которы м  облагается  п одлеж ащ ий  н алогооб лож ен ию  
доход отдельны х л и ц , дом охозяй ств  и н еи н к о р п о р и 
рованн ы х ф ирм .

Л о к а у т  — см . М ассовы е уво льн ен и я.

Л о м а н а я  к р и в а я  с п р о с а  ( k in k e d  d e m a n d  curve) — кривая 
сп роса , которы й бы л бы ж елателен  для  олигоп олиста.
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не участвую щ его в сговоре; так ая  кривая спроса о сн о 
вана на доп ущ ен и и , что соп ерни чаю щ и е ф ирм ы  п р и 
соеди н ятся  к  реш ен ию  о сн иж ени и  цен , но не п осле
дую т реш ению  о  п овы ш ен и и  цен.

М а к р о э к о н о м и к е  (macroeconomics) — раздел э к о н о м и 
ч еской  н ауки , и сследую щ ий  эк о н о м и к у  как  ц елое , 
а такж е ее важ н ейш ие составляю щ ие: дом охозяйство, 
ком п ани и  и государственны й сектор, использую щ ие 
для  этого общ ие (совокупн ы е) экон ом и ческ и е  п ока
затели.

М а р ж и н а л ь н ы й  а н а л и з  (marginal analysis) -  подход, при 
котором  для  прин яти я реш ен и й  производители  п ро 
водят сравн ен и е предельны х («дополнительны х») д о 
ходов и предельны х издерж ек.

М а с с о в ы е  у в о л ь н е н и я  (lockout) — дей ствия ф ирм ы , зап - 
рещ аю ш и е раб о тн и к ам  верн уться  на св о и  рабочие 
места д о  п одп исан и и  нового  коллекти вн ого  договора; 
средство переноса расходов (утраченной  заработной 
платы ) на п роф сою зы  в переговорах по поводу заклю 
чен и я коллекти вн ого  договора.

М В Ф  (IMF) — см . Международный валютный фонд.
М е ж д у н а р о д н а я  с т о и м о с т ь  д о л л а р а  (international value 
of the dollar) -  ц ен а , которую  надо зап латить в и н о ст 
ран ной  валю те дл я  п олучен ия  ам ери кан ского  доллара.

М е ж д у н а р о д н ы е  в а л ю т н ы е  р е зе р в ы  (international mone
tary reserves) — иностран ны е валю ты и другие активы , 
н апри м ер  золото , которы е стран а мож ет и спользовать 
для  п окры тия дефицита платежного баланса.
М е ж д у н а р о д н ы й  в а л ю т н ы й  р ы н о к  (foreign exchange 
market) -  р ы н о к , на котором  валю та одн ой  страны  
мож ет бы ть  и спользована л л я  приобретения (обм ена) 
на валюту другой  страны .

М е ж д у н а р о д н ы й  в а л ю т н ы й  ф о н д  (International Monetary 
Fund. IMF) — м еж дународная ассоц иац и я  государств, 
о б р азо вав ш ая ся  п осле В торой  м и р о во й  войн ы  для  
п редоставления зай м ов в иностран ной  валю те странам  
с врем енны м  дефицитом платежного баланса и (это  
п ракти ковалось л и ш ь  д о  начала 1970-х гг.) д л я  осуш е- 
ствлен и и  мер по поддержанию валютных курсов. С егод
ня М ВФ  в осн овн ом  предоставляет займ ы  странам , 
которы м угрож ает деф ол т п о  государственны м  и ч ас
тн ы м  займ ам .

М е ж о т р а с л е в а я  к о н к у р е н ц и я  (interindustry competition) — 
конкурен ци я  между п родукцией , производим ой  ф и р 
м ам и одн ой  отр асл и , и п родукц и ей , п роизводи м ой  
ф ирм ам и  другой отрасли  (и ли  других отраслей).

М е т о д  с о п о с т а в л е н и я  р а с х о д о в  и о б ъ е м а  п р о и зв о д с т в а
(expenditures-output approach) — см . Метод сопоставле
ния совокупных расходов и внутреннего продукта.
М е т о д  с о п о с т а в л е н и я  с о в о к у п н ы х  р а с х о д о в  и в н у т р е н 
н е го  п р о д у к т а  (aggregate expenditures — domestic output 
approach) -  вы явление равновесного  ВВП путем о п р е

деления объема реального ВВП , при котором  совокуп 
ные расходы  равны  внутреннем у продукту.

М е х а н и з м  д о б р о в о л ь н о г о  у в о л ь н е н и я  (exit mechanism) — 
уход р аб о тн и ка  с од н о го  м еста работы  и п ои ск  им 
другого с  целью  улучш ения условий найм а.

М е х а н и з м  у с т н ы х  к о н т а к т о в  (voice mechanism) — ф орм а 
общ ени я работн и ков  с предприним ателем  через п о 
средн и чество  проф сою за с целью  улучш ения условий 
труда и удовлетворения жалоб.

М и к р о э к о н о м и к е  (microeconomics) — раздел экон ом и чес
кой науки, исследую щ ий такие обособленн ы е э к о н о 
м ические ед и н и ц ы , как  отрасли, фирмы, домохозяй
ства. а такж е отдельны е ры н к и , конкретн ы е цены и 
конкретн ы е товары  и услуги.

М и н и м а л ь н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  (minimum wage) -  сам ая 
н и зк ая  заработная плата (ее ставка), которую  п ред
приним атели  на законны х осн ован иях  вы плачиваю т за 
час работы .

М и р о в а я  ц е н а  (world price) -  п ена м и рового  ры нка на 
товар  или услугу, определяем ая на осн ове со о тн о ш е
ния м и рового  спроса  и  предлож ения.

М н о г о н а ц и о н а л ь н а я  к о р п о р а ц и я  (multinational 
corporation) -  ф ирм а, которая владеет производствен 
ны м и подразделениям и  в других странах, производит 
и п родает свою  продукцию  за границей .

М о д е л ь  в ы т е с н е н и я  п р и  в ы б о р е  п р о ф е с с и и  (crowding 
model of occupational discrimination) — м одель ры нков  
рабочей  си лы , согласно  которой  и з-за  дискриминации 
в выборе профессии ж енщ и н ы  и чернокож ие не доп ус
каю тся к некоторы м  п роф есси ям  и  вы нуж дены  к о н 
ц ентрироваться  в ограни чен н ом  числе других п роф ес
си й , в результате чего в них  образуется чрезм ерное 
предлож ение рабочей  силы  (п о  сравнен ию  со сп р о 
сом ), обусловливаю щ ее там  низкую  заработную  плату 
и н и зки е  доходы.

М о д е л ь  и з б и р а т е л я - п е н т р и с т а  (median-voter model) — 
к о н ц е п ц и я , со гл а сн о  которой  в услови ях  дей стви я  
п рин ц ип а больш инства изби ратель-ц ентри ст (м еди ан 
н ы й ) обладает реш аю щ ей возм ож ностью  определять 
исход вы боров.

М о д е л ь  к р у г о о б о р о т а  (circular flow mode!) — движ ение 
(п оток) ресурсов от домохозяйств в н аправлени и  фирм 
и п родуктов -  о т  ф и рм  в н аправлении  дом аш н их  хо
зяй ств . Эти п отоки  соп ровож даю тся перем ещ ен ием  
д ен ег  в обратн ом  н аправлени и  — о т  ф и рм  к дом охо
зяйствам  и от дом охозяй ств  к ф ирм ам .

М о д е л ь  п р е д п о ч т е н и я  д и с к р и м и н а ц и и  (taste-for- 
discimination model) -  теори я д и ск р и м и н ац и и , соглас
но которой  д и ск ри м и н ац и я  п редставляет соб ой  пред
почтен ие, за которое работодатель готов заплатить.

М о л ч а л и в ы й  с г о в о р  (tacit collusion) — п р и м ен я ем ы й  
оли гоп оли ей , осн ован н ой  на тай ном  сговоре, метод
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установления ц ен , объема продукции для  каж дой ф и р 
м ы , не вступивш ей в прям ой  (откры ты й) сговор; рас
пространен ны м  прим ером  м олчаливого сговора слу
ж ит ценовое  лидерст во.

М о н е т а р и з м  (m onetarism ) -  м акроэкон ом и чески е воз
зрен и я . в соответствии  с которы м и и зм ен ен и я  с о в о 
купного объема продукта и уровень цен и зм еняю тся  в 
зависи м ости  от изм ен ени й  предлож ения денег', о п и р а
ется на м онет арное  правило.

М о н е т а р н о е  п р а в и л о  (m o netary  rule) — правило , с ф о р 
м ули рован н ое сторон н и кам и  м онет аризма', масса д е 
нег в обращ ени и  долж на еж егодно увеличиваться тем 
п ам и . равны м и п отенц иальн ом у тем пу роста р е ш ьн о го  
В В П , и у сто й ч и в о  в о зр астать  тем п о м  о т  3 д о  5%. 
С м . такж е П ра ви ло  Тейлора.

М о н о п о л и с т и ч е с к а я  к о н к у р е н ц и я  (m onopolistic  co m p eti
t io n )  -  р ы н о к , на котором  м н огие ф и р м ы  продаю т 
диф ф еренцированны й про д ук т ,  ры н ок , доступ  на кото 
ры й  отн оси тел ьн о  свободен ; ры н ок , на котором  ф и р 
ма обладает известны м  контролем  над ценой  продаж и 
п р о и зв о д и м о ю  ею  товара и действует зн ачи тельная  
неценовая  конкуренция .

М о н о п о л и я  (m onopoly) — ры н ок , на котором  чи сло  п ро 
давц ов  столь н езначи тельн о , что каж ды й из них с п о 
собен  п овл и ять  на общ и й  объем  предлож ения и цену 
товара или  услуги. С м . такж е Чистая м онополия.

М о н о п с о н и я  (m onopsony) — ры нок, на котором  вы ступа
ет л и ш ь один покупатель товара, услуги или ресурса.

М о р а л ь н ы й  а с п е к т  п р о б л е м ы  р и с к а  (m o ra l h a za rd  p ro b 
lem ) — вероятность  того , что  индивиды  или  о р ган и за
ции могут и зм ен и ть  свое поведение так , что он о  пере
станет соответствовать условиям  контракта  или  согла
ш ения. Н апри м ер , б ан к , чьи депозиты  застрахованы  
от убы тков, м ож ет осущ ествлять ри скован н ы е инвес
ти ци и  и вы давать ри скован ны е кредиты.

М о т и в а ц и о н н ы е  с х е м ы  о п л а т ы  (incen tive  p a y  p la n )  — схе
ма к о м п ен сац и и , согласно  которой  оплата труда ра
ботн и ка н епосредствен но  св язан а  с выпуском продук
ции . Т акие схемы  обы чн о вклю чаю т тари ф н ы е ставки , 
прем ии, опционы  на  а к ц и и , ком иссионны е и  долю  в  п р и 
бы ли.

М у л ь т и п л и к а т о р  (m u ltip lier) -  о тн о ш ен и е  и зм ен ен и я  
рав н о в есн о го  ВВП к  и зм ен ен и ю  объем а и н в ест и ц и й  
или л ю б ого  д ругого  к о м п о н ен та  кри вой  со во куп н ы х  
р а схо д о в  или  со во куп н о го  спроса: чи сло , на которое 
следует ум н ож и ть  и зм ен ен и е  лю бого  к о м п о н ен та  с о 
вокуп н ы х расходов или  совокуп н ого  сп р о са , чтобы  
получ и ть  результи рую щ ее и зм ен ен и е  рав н о в есн о го  
ВВП.

М у л ь т и п л и к а т о р  ч е к о в о г о  д е п о з и т а  (c h ec ka h le -d e p o s it  
m ultip lier) -  см . Д енеж ны й м ульт и п ли ка т о р .

М В Ф  — см . М еж дународны й валю т ны й фонд.

M l ( M l )  -  узкое определение предлож ения денег', м е
таллические и бум аж ны е ден ьги , а такж е чековы е д е 
пози т ы . не являю щ и еся  собственностью  ф едеральн о
го правительства, ф едеральны х резервны х бан ков  или 
деп ози тны х  учреж дений.

М 2 (М 2 ) -  более ш ирокое определение предлож ения  
денег: равно  M l  плю с нечековы е сберегат ельны е деп о 
зит ы , депозит ы  денеж ного р ы нка  и небольш ие срочные  
вк ла д ы  (м енее 100 ты с. долл .) и остатки на счетах в з а 
им ны х ф ондов денеж ного ры нка.

М 3 (М 3 )  -  ещ е более ш ирокое определение п редло
ж ения  денег: равн о  М 2  плю с крупны е срочны е вкла д ы  
(100 ты с. долл . и более).

Н а д б а в к а ,  у ч и т ы в а ю щ а я  и зм е н е н и е  п р о ж и т о ч н о г о  м и н и 
м у м а  (co st-o f-liv in g  a d justm en t, C O L A )  -  автом атическое 
увеличение доходов (заработной  платы ) работн и ков  в 
условиях, когда экон ом и к а  находится в состоян и и  и н 
ф л яц и и . гаранти рован н ое соответствую щ ей статьей  в 
коллективном  договоре с предприним ателем .

Н а к л о н  п р я м о й  (slope o f  a line)  — отн ош ени е и зм енения 
по вертикали (п овы ш ен ия или п он и ж ен и я) к и зм ен е
нию  по горизонтали  (отрезка) при передвиж ении м еж 
ду двумя точкам и  на л и н и и ; восходящ ий наклон  л и 
нии  полож ителен  и отраж ает прям ую  св язь  между дву
мя п ерем ен н ы м и ; н исходящ и й  наклон  л и н и и  о тр и ц а
телен  и отраж ает обратную  св язь  между двумя п ере
м енны м и.

Н а к о п л е н и е  к а п и т а л а  в н у т р и  с т р а н ы  (dom estic  ca p ita l  
fo rm a tio n )  — п оп ол н ен и е запасов  ка п и т а л а  страны  пу
тем н акоп лен и я  и и н вести рован и я  части п рои зведен 
ной  в ней продукции.

Н а л о г  ( ta x )  — принудительная вы плата правительству 
дом охозяйст вом  или  ф ирм ой  денег (и ли  передача то ва 
ров  и  услуг), в обм ен  на которую  дом охозяй ство  или 
ф и р м а н епосредствен но  не получаю т н и каки е  товары  
или  услуги.

Н а л о г  н а  д о б а в л е н н у ю  с т о и м о с т ь  ( v a lu e - a d d e d  ta x ,  
VAT) -  н алог на разн и ц у  меж ду стои м остью  п р о д ан 
ны х ф ирм ой  товаров  и стои м остью  то вар о в , к у п л ен 
ны х ф и р м о й  у других ф и рм  для  производства  п р о 
дукта.

Н а л о г  н а  и м у щ е с т в о  (prorerty  tax)  — н алог на собствен 
ность (к а п и т а л , зем ля , а к ц и и , о блигации  и другие а к 
т и вы ), которой  владею т фирмы  и дом охозяйст ва.

Н а л о г  н а  п р и б ы л ь  к о р п о р а ц и й  (corporate incom e ta x )  — 
налог на чисты й доход (п ри бы ль) корпорац и й.

Н а л о г  н а  ф о н д  з а р а б о т н о й  п л а т ы  (payro ll ta x )  — налог 
на нани м ателей  рабочей  силы , составляю щ ий оп реде
л ен н ы й  п роцен т всей или части суммы  вы плаченны х 
и м и  заработной  платы  и ж алованья, а такж е налог на 
р аб о тн и к о в , со став ляю щ и й  оп р ед ел ен н ы й  п р о ц ен т  
всей или части сум м ы  получаем ы х и м и  заработной  
платы  и ж алованья.
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Н а л о г  с  п р о д а ж  (sa les lax) -  налог, которы м  облагаю т
ся п окупки  (в розн ичн ой  торговле) больш ой группы 
товаров.

Н а л о г и  и т р а н с ф е р т н ы е  п л а т е ж и  к а к  а н т и с т и м у л ы  ( la x -  
tra n sfer  d isincen tives) -  осл абл ен и е  стим улов к труду, 
сбереж ен иям , инвестирован ию , и нн овац и ям  и риску, 
которое, как  утверждаю т, является следствием  вы со
ких предельны х налоговы х ст а во к  и програм м т ра н с
ф ерт ны х плат еж ей.

Н а л о г о в а я  л ь г о т а  ( ta x  su b sid y ) — субси ди рован и е пу
тем устан овлен ия бл аго п р и ятн ы х  условий н алогооб
л о ж ен и я ; н а п р и м е р , п латеж и  н ан и м ател я  рабочей  
си лы  на страховани е здоровья  раб о тн и ко в  вы читаю т
ся и з ф едеральн ы х н алогов  н а  доходы  и заработную  
плату.

Н а л о г о в а я  л ь г о т а  н а  з а р а б о т а н н ы й  д о х о д  (e a rn ed  incom e  
ta x  cred it) -  ф едеральная  л ьгота  в виде возврата части 
налога, предоставляем ы й низкооп лачи ваем ы м  семьям 
с целью  привлечения их к  участию  в рабочей  силе.

Н а р и ц а т е л ь н а я  (н о м и н а л ь н а я )  с т о и м о с т ь  ( fa ce  va lue) — 
обозначенн ая  на м онете или  бум аж ны х деньгах сто 
имость, вы раж енная в долларах или центах.

Н а р у ш е н и я  (с б о и , н е с о в е р ш е н с т в а )  р ы н о ч н о го  м е х а н и зм а
(m a rke t fa ilu re ) — неспособность ры ночного механизма 
обеспечить такое распределение ресурсов, которое в 
наилучш ей степени соответствовало бы потребностям 
общ ества. Э то вы раж ается, в частности , в недостаточ
ном или избы точном влож ении ресурсов в производ
ство тех или иных товаров и услуг под воздействием 
эф ф ектов перелива  или проблем доступа к инф ормации, 
а такж е в трудностях, связанны х с обеспечением  ресур
сами производства общ ест венны х товаров.

Н а у ч н ы й  м е т о д  (sc ien tific  m eth o d ) — процедура систем а
тического  поиска зн ан и я , вклю чаю щ его наблю дение 
ф актов  и ф орм улирован ие и тести рован ие г ипотез с 
целью  получить теори и , п ри н ц и п ы  и законы .

Н а ц и о н а л ь н а я  а д м и н и с т р а ц и я  к р е д и т н ы х  с о ю зо в  (N ational 
C redit Union A dm in iistra tion , N C U A )  — агентство ф еде
рального уровня, страхую щ ее деп ози тны е обязатель
ства (до 100 ООО долл. на один счет) кредит ны х союзов.

Н а ц и о н а л ь н о е  у п р а в л е н и е  н о  т р у д о в ы м  о т н о ш е н и я м
(N a tio n a l L a b o r R ela tions B oard , N L R B )  -  управление, 
учреж денное на осн ове  Н ационального  за к о н а  о  т руд о 
вы х  от нош ениях  от 1935 г. и уп олн ом оченн ое рассле
довать нечестную  практику  в трудовых отнош ениях, 
издавать п р едп и са ни я  о  п р екр а щ ени и  неза ко нн ы х  д ей 
ст ви й  и проводить голосован ие среди  работн и ков  и 
служ ащ их для  определения того , ж елаю т ли  он и , что 
бы их интересы  представлял проф сою з.

Н а ц и о н а л ь н ы й  б а н к  (N a tio n a l  b a n k )  — ком м ерч ески й  
б ан к , им ею щ ий ли ц ен зи ю  п равительства СШ А.

Н а ц и о н а л ь н ы й  д о х о д  (n a tio n a l incom e)  — общ ий доход, 
п олуч ен н ы й  п о ставщ и к ам и  ресурсов  за их вкл ад  в

п рои зводство  ва ло во го  вн ут р ен н его  продукт а', равен 
ВВП за вычетом п лат еж ей , не  связа н н ы х  с доходом , и 
чист ого дохода , заработ анного  в С Ш А  иност ранцам и.

Н а ц и о н а л ь н ы й  з а к о н  о  т р у д о в ы х  о т н о ш е н и я х  ( З а к о н  
В а гн е р а )  о т  1 9 3 5  г. (N a tio n a l L a b o r R ela tions A ct, W agner 
A ct, 1935) — о сн овн ой  ф едеральны й  закон  (с учетом 
корректи ровок), регулирую щ ий трудовы е отнош ения 
и С Ш А ; определил осн овн ы е права п роф сою зов  и ад 
м и н истрац ии ; определил и запретил  н ечестны е д е й 
ствия п роф сою зов  и адм ин и страци и  в трудовы х о тн о 
ш ениях; учредил Н ациональное у п р а в ле н и е  п о  т рудовы м  
от нош ениям .

Н Д С  — см. Н а ло г на  добавленную  ст оим ост ь.

Н е  с в я з а н н ы е  с  д о х о д о м  ф а к т о р ы  п о т р е б л е н и я  и с б е р е 
ж е н и й  (n o n in c o m e  d e te rm in a n ts  o f  c o n su m p tio n  a n d  
sav ing )  — все ф акторы , кром е уровня В В П , влияю щ ие 
на объем  потребительских расходов и сбереж ений .

•  Н е в и д и м а я  р у к а »  (invisib le  h a n d )  — стрем ление ф и рм  и 
п оставщ и ков  ресурсов получить наибольш ую  выгоду 
на конкурентны х ры нках с  целью  н аилучш его обесп е
чен и я интересов  общ ества в целом.

Н е в о з в р а т н ы е  и з д е р ж к и  (su n k  cost) — п он есен н ы е за 
траты , которы е не могут бы ть возвращ ены .

Н е д и с к р е ц и о н н а я  ф и с к а л ь н а я  п о л и т и к а  (nondiscretionary  
f i s c a l  p o licy)  — см . Вст роенны й ст абилизат ор.

Н е з а в и с и м а я  п е р е м е н н а я  (in d ep en d en t variab le) — пере
м ен н ая , вы зы ваю щ ая и зм ен ени е к ак о й -л и б о  другой 
(зави си м ой ) перем енной .

Н е з а в и с и м ы е  п р о ф с о ю з ы  (in d ep en d en t un ions)  — п р о ф 
сою зы  С Ш А , органи зац ион н о  не связан н ы е с  A F L -C IO .

Н е з а в и с и м ы е  т о в а р ы  (in d ep en d en t goods) -  товары  или 
услуги, между ц енам и  и сп росом  на которы е нет св я 
зи , напри м ер , когда ц ена на оди н  товар  повы ш ается 
или сн и ж ается , а спрос на другой товар  остается н еи з
м енны м.

Н е з а н я т о с т ь  р е с у р с о в  — см. Безработ ица.

Н е з а п л а н и р о в а н н о е  и зм ен ен и е  з а п а с о в  (unp la n n ed  changes  
in inventories) -  изм ен ени я запасов, которы е ф и рм ы  не 
п ланировали ; и зм ен ени я зап асов , п роизош едш и е и з- 
за  неож иданны х п овы ш ен ий  или  сн иж ени й  совокуп 
ных расходов.

Н е з а п л а н и р о в а н н ы е  и н в е с т и ц и и  (u n p la n n ed in ve s tm e n t)  — 
ф акти чески й  объем инвестиц и й  м инус за п ла н и р о ва н 
ны е инвест иции', увеличение или сокращ ен ие т оварно
м а т ер и а льн ы х  за п а со в  ф ирм , являю щ ееся  следствием  
п ревы ш ен ия  объем а производства над объем ом  п ро 
даж.

Н е и н в е с т и ц и о н н а я  с д е л к а  (n o n in vestm en t transac tion)  -  
расходы на п риобретение ак ц и й , обли гаци й  или п о 
держ ан ны х средст в производст ва.



Глоссарий 917

Н е и с к л ю ч а е м о с т ь  (nonexc ludab ility ) — н еспособность  не 
доп усти ть  н еп л ател ьщ и ко в  («зайц ев») к получению  
выгод о т  некоторых товаров; свойство, характерное для 
общ ествен ного  товара.

Н е и с т о щ а ю щ и е  р а с х о д ы  (n o n e x h a u s tiv e  exp en d itu re ) — 
расходы органов власти, н епосредствен но не влекущ ие 
за собой  и спользовани е экон ом и чески х  ресурсов или 
п рои зводство  товаров  или  услуг. С м . Трансф ерт ны е  
пла т еж и  органов власт и.

Н е к о н к у р и р у ю щ и е  гр у п п ы  (noncom peting  groups) — груп
пы работн и ков , не борю щ иеся друг с  другом  за место 
работы  внутри страны  в силу того , что  м астерство и 
квали ф и кац и я  работн и ков  одн ой  группы  сущ ествен
но отличаю тся от мастерства и квал и ф и кац и и  работ
н и к о в  других групп.

Н е л е г а л ь н ы й  и м м и гр а н т  (illega l im m igran t)  — л и ц о , не
зак он н о  въезжаю щ ее в страну с целью  прож ивания в 
ней.

Н е о г р а н и ч е н н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  (u n lim ite d  l ia b i l i ty ) -  
отсутствие какого-ли бо  предела убы тков, которы е о т 
дельное ли ц о  (обы чно  владелец к ом п ан и и ) мож ет по
нести и которы е он о  по закон у  дол ж н о  взять  на себя.

Н е о к л а с с и ч е с к а я  э к о н о м и ч е с к а я  т е о р и я  (n e w  c lassica l 
econom ics) -  теори я, согласно которой непредвиденны е 
изм ен ени я уровня цен способны  породить м ак роэко 
ном ическую  нестабильность в кратковрем енном  пери
оде; в долговрем енном  периоде э к о н о м и к а  сохраняет 
стаби льность  при производстве внутреннего  продук
та, обеспечиваю щ ем  полную  зан ятость  ресурсов бла
годаря тому, что  цены и заработная плата автом ати 
чески корректирую т отклонен ия  от п олн ой  занятости 
ресурсов; н еи н ф ляи и он н ое  производство.

Н е п о л н а я  з а н я т о с т ь  — см . Н еполное  исп о льзо ва ни е  р е 
сурсов.

Н е п о л н о е  и с п о л ь з о в а н и е  р е с у р с о в  (u nderem ploym en t) — 
( I )  н есп особ н ость  экон ом и ки  п роизвести  м акси м аль
ное количество  товаров  и услуг и з используем ы х р е 
сурсов; н еспособность  эк о н о м и к и  обесп еч и ть  полны й 
объем производст ва '. (2) си ту ац и я , когда работн и ки  
заняты  на таких работах, где требуется более низкий 
уровень образован ия и п роф есси он альн ой  подготов
ки . чем у них им еется.

Н е п р е д в и д е н н а я  и н ф л я ц и я  (u n a n tic ip a te d in fla tio n ) — п о 
вы ш ен и е уровня цен (и н ф ля ц и я )  вы ш е, чем  ож и д а
лось.

Н е п р о ц е н т н ы е  п а р а м е т р ы  и н в е с т и ц и й  (n o n in te re s t  
determ in a n ts  o f  investm ent) — все п арам етры , влияю щ ие 
на уровень инвестиц и онн ы х расходов, к ром е ст а вки  
процент а.

Н е р а в е н с т в о  д о х о д о в  (incom e inequa lity ) — неравное рас
пределение совокупного  произведен н ого  в стране д о 
хода между отдельны м и л и ц ам и  или сем ьям и.

Н е р а з м е н н ы е  б у м а ж н ы е  д ен ь ги  ( f ia t m oney) -  все, что 
государство  зак о н о д ател ьн о  устан о ви л о  в качестве 
средства платеж а, или денег.

Н е р а с п р е д е л е н н ы е  п р и б ы л и  к о р п о р а ц и й  (u n d is tr ib u te d  
corporate profits) — прибы ли корпорац и й  после уплаты  
н алогов , не распределенны е в ф орм е ди видендов меж 
д у  ак ц и о н ер ам и ; сб ереж ен и я  к орп орац и й  и других 
частны х ф и рм ; такж е назы ваю тся н ераспределенны м и 
доходам и.

Н е с о в е р ш е н н а я  к о н к у р е н ц и я  (im p erfec tcom petition ) -  все 
ры н к и , за исклю чением  тех, на которы х действует со 
верш енная конкуренция', вклю чая м онополии , м о н о п о ли 
ст и ческую  к о н кур ен ц и ю  и олигополию .

Н е с о с т о я т е л ь н о с т ь  в к о о р д и н а ц и и  (coord ina tion  fa ilu re )  — 
си туац и я, в которой  лю ди не могут достигнуть взаи 
м овы годны х целей , поскольку не в состоян и и  каки м - 
л и б о  образом  скоординировать свои действия; возм ож 
ная причина м акроэкон ом и ческой  нестабильности .

Н е с т р а х у е м ы й  р и с к  (un insurab le  risk ) — некон тролируе
мое и н епредсказуем ое собы тие, которое мож ет п о 
влечь за собой  убы тки; страховы е ком п ани и  не хотят 
страховать такие убытки.

Н е т а р и ф н ы е  б а р ь е р ы  (n o n ta r iff  barriers) — все виды б а 
рьеров (за исклю чением  прот екц и о ни ст ски х  т ариф ов), 
которы е вводят государства с  целью  воспрепятствовать 
торговле между стран ам и: им порт ны е кво т ы ,  сп е ц и 
альны е л и ц ен зи и , н еобосн ован н ы е стандарты  на к а 
чество  товаров , бю рократическая  волокита при осу 
щ ествлении  там ож енны х процедур.

Н е н е н о в а я  к о н к у р е н ц и я  (nonprice  com petition) -  п р и м е
няем ы е ф ирм ам и  сп особы  выделения своего  п родук
та; к этим  способам  относятся конкурен ци я  в области 
диф ф еренциации  п р од укт ов  и  р ек ла м а  этого  продукта 
потребителям .

Н е э л а с т и ч н о е  п р е д л о ж е н и е  (inelastic  supply) — к о эф ф и 
ци ент  эласт ичност и  предлож ения такого  продукта или 
ресурса меньш е еди н иц ы ; процентное и зм енение цены 
больш е п роц ен тн ого  изм енения объема предлож ения.

Н е э л а с т и ч н ы й  с п р о с  (inelastic  d em a n d ) -  коэф ф ициент  
э л а ст и ч н о ст и  сп р о са  на такой  п родукт или  ресурс 
м еньш е еди н и ц ы ; процен тное и зм енение цены  больш е 
п роцентного  и зм ен ени я спроса.

Н и зш и й  п р е д е л  ц е н ы  (price flo o r) — м и н им альн ая  цена, 
установленная правительством  и п ревы ш аю щ ая р а в 
новесную  цену.

Н И О К Р  (R&D)— н аучно-исследовательские и о п ы т 
н о -кон структорски е  разработки  с целью  п родвиж ения 
т ехн и ческо го  прогресса.

Н о в а я  э к о н о м и к а  (N ew  E conom y) — н азван и е, и сп ол ь
зуемое н екоторы м и экон ом и стам и  и в массовой  п рес
се для  о п и сан и я  эк о н о м и к и , сл ож и вш ей ся  в С Ш А  
после 1995 г. К  ее осн овн ы м  характеристикам  отн о 
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сятся: ускоренны й рост производительности и эконо
мический рост, достигнуты е благодаря динам ичном у 
техн ическом у прогрессу и возн и к н овен и ю  глобальной 
экон ом и к и .

Н о в о в в е д е н и е  (innovation) -  запуск в производство  но
вого продукта, внедрение нового  п роизводственного  
метода или  п рим енен ие н овой  ф орм ы  орган и зац и и  
би зн еса.

Н о в о е  п р е д п р и я т и е  (startup (firm)) -  н овая ф и рм а, н а 
ц еленная на создани е и внедрение на ры н ок  нового 
продукта либо  разрабаты ваю щ ая новое производство 
или  м етод распределения (торгоати ).

Н о м и н а л ь н а я  з а р а б о т н а я  п л а т а  (nominal wage) — кол и 
чество  денег, получаемое работн и кам  за еди н иц у  ра
бочего врем ени (час, ден ь и т.д.).

Н о м и н а л ь н а я  п р о ц е н т н а я  с т а в к а  (nominal interest rate) — 
ставка п роцен та, вы раж енная в долларах по текущ ему 
курсу, вклю чая и н ф ляц и он н ую  прем ию .

Н о м и н а л ь н ы й  в а л о в о й  в н у тр ен н и й  п р о д у к т  (nominalgross 
domestic output) -  ВВП, вы раж енны й в текущ их ценах 
на м ом ент и зм ерения (без п оправок  на инфляцию).
Н о м и н а л ь н ы й  д о х о д  (nominal income) -  количество  д е 
нег, полученны х отдельными лицам и  или группами лиц  
в течение оп ределен ного  периода.

Н о р м а  в ы р у ч к и  (rate of return) -  п ри ток  чистого  дохо
да , делен н ы й  на стои м ость и н вести ц и й  или затраты 
на R& D\ вы раж ается в виде процента.

Н о р м а л ь н а я  п р и б ы л ь  (normal profit) -  п латеж и , к о т о 
ры е дол ж н а осущ ествлять  ф и р м а , чтобы  приобрести  
и удерж ать человека, обладаю щ его  предприниматель
ской способностью; м и н и м а л ь н а я  п лата  (д оход) за 
предп рин и м ательскую  сп о со б н о сть , стим улирую щ ая 
ее п ри м ен ен и е  в п ред п ри н и м ател ьской  деятельности  
ф ирм ы .

Н о р м а л ь н ы й  т о в а р  (normal good) — товар  или услуга, 
которы е потребитель готов покуп ать в больш ем  (м ен ь
ш ем) количестве при  п остоян ной  ц ен е , когда его д о 
ход увеличивается (сокращ ается).

Н о р м а т и в н а я  э к о н о м и к е  (normative economics) — н аправ
л ен и е  экон ом и ческой  науки, о сн о ван н о е  на о ц ен оч
ны х суж дениях лю дей  отн осительн о  того , какой  долж 
на бы ть экон ом и ка: трактует п роблем ы  эко н о м и ч ес
ких целей и  их дости ж ени я  средствам и  эко н о м и ч ес
кой  п олитики .

О б е с ц е н е н и е  в а л ю т ы  (currency depreciation) см . Повы
шение обменного курса.
О б е с ц е н е н и е  д о л л а р а  (depreciation of the dollar) -  п о н и 
ж ение курса доллара по отн ош ен и ю  к  другой  валю те, 
когда за доллар  даю т м еньш ее количество  и н остран 
ной  валю ты и, следовательно, иностран ны х товаров.

О б л и г а ц и я  (bond) — ф и н ан совы й  инструмент, при  по
м ощ и к оторого  заем щ и к  (ф и рм а или  орган  власти) 
обязуется вы платить основную  сумм у долга и п р о ц ен 
ты  по кредиту к оп ределен н ой  дате в будущем.

О б м е н н ы й  к у р с  (rate of exchange) -  см. Курс обмена ва
люты.
О б м е н н ы й  к у р с  с у п р а в л я е м ы м и  к о л е б а н и я м и  (managed 
floating exchange rate) — обм енны й курс валю ты , к о то 
рому разреш ается  м еняться  («плавать») в результате 
изм енения предлож ения валюты и спроса на нее, и ног
да он  контролируется (регулируется) правительством  
путем п окупки  и продаж и конкретн ой  валю ты.

О б о б щ е н и е  (generalization) — утверж дение о  характере 
связи  между двум я или более совокуп н остям и  ф актов .

О б р а т н а я  д и с к р и м и н а ц и я  (reverse discrimination) -  к о н 
цепц и я, сп ец и ал ьн ы е п реф ерен ц ии , сопровож даю щ ие 
програм му позитивных действий, представляю т собой 
д и ск р и м и н ац и о н н ы е  дей стви я  в отн о ш ен и и  других 
лю дей.

О б р а т н а я  з а в и с и м о с т ь  (inverse relationship) -  два ряда 
перем енны х, и зм еняю щ ихся в  п ротивополож ны х н а 
п р ав л ен и я х ; н а п р и м е р , ц ен а  п родукта  и в ел и ч и н а  
спроса.

О б р а т н ы й  п о т о к  (backflow) -  возвращ ени е р аб отн и ков  
в стр ан ы , и з  которы х о н и  п ервон ачальн о  эм и гр и р о 
вали.

О б у ч е н и е  в х о д е  д е й с т в и я  (learning by doing) -  п овы ш е
н ие производи тельности  и сн иж ени е общ их средних 
издерж ек благодаря приобретению  зн ан и й , н авы ков  и 
ум ений за счет  н еодн ократн ого  вы п олнен ия  одн ой  и 
той же задачи ; и сточн ик  получения экономии за счет 
масштаба.
О б щ е с т в е н н о е  (с о ц и а л ь н о е )  б л а г о  ( т о в а р )  (publicgood) — 
неделим ы й товар  или  услуга, котором у присущ и свой 
ства неисключаемости и отсутствия соперничества, 
производство  которого  обеспечивается государством.

О б щ е с т в е н н ы е  и н в е с т и ц и и  (public investments) -  расхо
ды орган ов  власти  на общ ествен ны й  капитал (такой , 
как  дороги , ш оссе, м осты , систем ы  массовой  п еревоз
ки  лю дей  и п редп ри яти я , связан н ы е с  ген ери рован и 
ем и п оставкам и  электри чества) и человеческий  к ап и 
тал (таки е , как  образован ие, п роф есси он альн ая  п од
готовка и здравоохранение).

О б ъ е д и н е н н ы й  э к о н о м и ч е с к и й  к о м и т е т  (Joint Economic 
Committee. JEQ) — комитет, состоящ ий  и з сен аторов  и 
членов палаты  представителей , зан им аю щ и й ся  и ссле
д о в ан и я м и  эк о н о м и ч еск и х  п роблем  н ац и о н альн о го  
масш таба.

О б ъ е м  п р о д у к ц и и  с т р а н ы  (domestic output) -  валовой  
(или чи сты й) внутрен ни й  продукт; общ ий  объем  гото
вых товаров  и услуг, вы пущ енны х в стране.



Глоссарий 919

О б я з а т е л ь н ы е  р е з е р в ы  {required  reserves) -  установлен
ный законом  резерв, которы й долж ны  иметь банки  или 
сберегательны е учреж дения на счетах в ф едеральном  
резервном  ба нке  (или  в виде кассо во й  на личност и), что 
бы  отвечать резервны м  т ребованиям ', устанавливается в 
виде процента к  объему их чековы х депозитов.

О г р а н и ч е н н а я  о т в е т с т в е н н о с т ь  (lim ited  liab ility) — огра
ничение м аксим ального  разм ера потерь заранее уста
н овленны м  пределом , которы е могут понести  владель
цы  (ак ц и о н ер ы ) к о р п о р а ц и и ; м ак си м ал ьн ая  сумм а 
потерь равна сум м е, уп лачен ной  ими за свой пакет 
акц и й .

О д н о р о д н а я  о л и г о п о л и я  — см . Гомогенная олигополия.

О ж и д а е м а я  и н ф л я ц и я  (a n tic ip a ted  in fla tion ) -  п овы ш е
н ие уровня ц ен , равного ож идавш ем уся темпу п риро
ста инф ляции.

О ж и д а е м а я  н о р м а  ч и с т о й  п р и б ы л и  ( e x p e c te d  ra te  o f  
return) — п рирост годовой  п рибы ли , которую  ф ирм а 
рассчиты вает получить путем приобретения капитала 
(или  участия в научно-исследовательских разработках), 
вы раж ается в процентном  отн ош ени и  к затратам на 
инвестиционную  деятельность  (и ли  научные исследо
вания и разработки).

О ж и д а н и я  (expecta tions) -  п редставления потребителей 
и ф ирм  о  том . каки е условия слож атся в будущем.

О л и го п о л и я  (oligopoly) -  р ы н о к , на котором  несколько 
ф ирм  продаю т ст а нд арт изованны е  или диф ф еренциро
ванны е продукт ы : ры н ок , доступ  на которы й другим 
ф ирм ам затруднен и на котором  кон троль  нал ценами 
на продукцию  ограничен  взаим озависим ост ью  ф ирм  (за 
исклю чением  тех случаев, когда имеется сговор) и на 
котором обы чн о действует си льн ая  неценовая  к о н к у 
ренция.

О л и г о п о л и я , н е  б а з и р у ю щ а я с я  н а  с го в о р е  (noncollusive  
oligopoly) -  о ли гополия , в  которой  ф ирм ы  не действую т 
совм естно  и в сговоре с целью  установления цен и 
объема производства каж дой ф ирм ы .

О П Е К  (О Р Е С ) — см. О рганизация  ст ран — экспорт еров  
неф т и.

О п е р а ц и и  н а  о т к р ы т о м  р ы н к е  (o p en -m a rke t operations) — 
скупка и продаж а ц енн ы х бум аг п равительства СШ А 
федера.1ьны м и резервны м и б а н ка м и  с  целью  проведения 
кредит но-денеж ной п о ли т и ки .

О р г а н и з а ц и я  п о  п о д д е р ж а н и ю  з д о р о в ь я  (hea lth  m a in te 
n a n ce  organization , Н М О ) — о рган и зац и я , осущ ествля
ю щ ая контакты  с работодателям и , страховы м и ком па
н и я м и . п р о ф есси о н ал ьн ы м и  сою зам и  и п рави тел ь
ствен н ы м и  сою зам и  для об есп еч ен и я  возм ож ности  
поддерж ания здоровья их работн и ков  или ины х заст
рахованны х пользователей .

О р г а н и за ц и я  п р и о р и т е т н о г о  п р о в а й д е р а  (preferredprovider  
organization. Р РО ) — врачи и больн и ц ы , согласивш иеся

предоставлять м едицинскую  пом ощ ь тем . кто  приоб
рел страховку на условиях, урегулированны х со стра
ховщ иком .

О р г а н и з а ц и я  с т р а н  — э к с п о р т е р о в  н е ф т и  (O rganiza tion  o f  
P etroleum  E xporting C ountries, O P E C ) -  картель, состоя
щ ий в настоящ ее время из 11 стран  — п роизводителей  
неф ти  (А лж ир. И ндонези я . И ран . И рак. Кувейт, Л и 
в и я . Н и гери я , К атар, С аудовская А равия. В енесуэла и 
О бъ еди нен н ы е А рабские Э м ираты ) с целью  контроля 
за ц ен ам и , по которы м  о н и  продаю т сы рую  н еф ть ее 
и м п о р тер ам , и объ ем ом  о су щ еств л яем о го  член ам и  
О П Е К  эксп орта  н еф ти ; картель стран , на долю  кото 
рых приходится около  60% м ирового эксп о р та  неф ти.

О с н о в н о й  к а п и т а л  — см . К апит альны е а кт ивы .

О т к р ы т а я  э к о н о м и к а  (open econom y) -  эк о н о м и к а  стра
н ы . которая  осущ ествляет эксп о р т  и и м п орт товаров  и
услуг.

« О т к р ы т о е »  п р е д п р и я т и е  (open  shop) — п р ед п р и яти е , 
которое п рин и м ает на работу к ак  членов проф сою за, 
так  и работн и ков , не являю щ ихся членам и  проф сою за 
(и не обязанны х вступать в него).

О т р а с л е в о е  р е г у л и р о в а н и е  ( in d u str ia l regu la tion) — уста
ревш ий  или более тради ц и он н ы й  вид регулирования, 
осн ован н ы й  на том. что правительство  контролирует 
цены  н а  продукцию  и услуги отдельны х отраслей , о к а 
зы ваем ы е этим и  отраслям и; вид регули ровани я, п р о 
ти воп ол ож н ы й  социальном у регулированию .

О т р а с л е в о й  п р о ф с о ю з  ( industria l un ion) — проф сою з, п р и 
н им аю щ и й  в свои ряды всех работн и ков , зан яты х  в 
определен ной  отрасли  (или  в определен ной  ф ирм е).

О т р а с л ь  ( in d u stry ) — i руппа ф ирм  (од н а или более), 
п роизводящ и х  идентичны е или схож ие продукты.

О т р а с л ь  с  в о з р а с т а ю щ и м и  и з д е р ж к а м и  (increasing-cost  
industry)  — от расль , расш ирение производства в кото
рой  обусл овл ен о  вступ лен ием  в нее н овы х ф и р м  и 
п овы ш ен ием  в связи  с этим  цен на п отребляем ы е р е 
сурсы , а  следовательно , и ростом  издерж ек п рои звод
ства ком п ани й  этой отрасли.

О т р а с л ь  с  п о с т о я н н ы м и  и з д е р ж к а м и  (c o n s ta n t-c o s t  
industry)  — отрасль, в которой  расш и рен ие п рои звод
ства вследствие п оявлени я в ней новы х ф и рм  не о к а 
зы вает  вли ян и я  на цены  потребляем ы х ресурсов , а 
следовательно, и на кривую  и здерж ек  производства.

О т р а с л ь  с  с о к р а щ а ю щ и м и с я  и з д е р ж к а м и  (decreasing-cost  
industry) — отрасль, расш ирение производства в кото 
рой  обусловлено  вступ лен ием  в нее новы х ф и р м  и 
сн иж ени ем  в связи  с этим  цен на потребляем ы е р е 
сурсы , а следовательно, и сн и ж ен и ем  издерж ек п ро 
и зводства к ом п ан и й  этой отрасли.

О т р и ц а т е л ь н а я  з а в и с и м о с т ь  (n e g a tiv e  re la tio n sh ip )  — 
см . О б рат ная зависим ост ь.
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О т р и ц а т е л ь н ы й  р а з р ы в  В В П  (negative  G D P  g a p ) — ситу
ац и я , при которой  ф акти чески й  валовой внутренний  
продукт меньш е потенциального.

О т р и ц а т е л ь н ы й  э ф ф е к т  м а с ш т а б а  (d is e c o n o m ie s  o f  
sca le)  — ф акторы , которые в долгосрочной п ер сп ект и ве  
увеличиваю т средние совокупны е издерж ки  прои звод
ства  по м ерс того , как ф ирм а  расш и ряет разм еры  св о 
его  п р едп р и ят и я  (объем производства).

О т с у т с т в и е  м о б и л ь н о с т и  (im m obility )  — неспособность  
или  неж елание работн и ка перем ен ить оди н  географ и 
ческий  район  на другой, одну п роф ессию  на другую 
л и б о  н изкооп лачи ваем ую  работу на работу  с  более 
вы сокой  оплатой.

О т с у т с т в и е  с о п е р н и ч е с т в а  (nonriva lry)  -  кон ц еп ц и я, что 
вы годы  од н о го  человека о т  к о н к р етн о го  товара не 
сн иж аю т выгоды о т  этого товара , доступ н ы е другим 
лю дям ; свойство , характерное для  общ ествен ного  то 
вара.

О т т о к  к а п и т а л а  (ca p ita !flig h t)  (м атериал и н терн ет-гл а
вы) — перевод капитала и з  р а зви ва ю щ и хся  ст р а н  в п р о 
м ы ш лен н о  развиты е страны  с целью  и збеж ать его  э к с 
п роп ри ац и и , вы сокого  н алогооблож ен ия , инф ляц и и  
или с целью  обеспечить более вы годны е условия его 
инвестирован ия.

О т ч а я в ш и е с я  р а б о т н и к и  (d iscouraged  w orkers) — работ
н и к и , которы е вы ш ли из состава рабочей  си лы , пото
му что не см огли  найти  работу.

О ф и ц и а л ь н ы е  р е зе р в ы  (o ffic ia l reserves) -  и ностран ная  
валю та во владении центрального бан ка страны .

О ц е н к а  н о  п о к а з а т е л ю  о б ш е й  ( с о в о к у п н о й )  в ы р у ч к и
(to ta l-re ve n u e  test) — ан ализ, имею щ ий целью  оп реде
л и ть , обладает  л и  спрос  эл асти ч н остью  в интервале 
меж ду двум я лю бы м и ц енам и; сп рос обладает эласти ч
ностью , если  общ ий доход  продавцов товара двигается 
в н а п р а в л е н и и , п р о ти в о п о л о ж н о м  д в и ж ен и ю  цен; 
сп рос будет н еэластичны м , когда он  дви ж ется  в том 
же н ап равл ен и и , что и и зм ен ени е цен; сп р о с  будет 
обладать еди н ой  эластичностью , если он  не будет м е
няться  при  и зм ен ени и  цен.

О ш и б к а  к а т е г о р и и  p o s t h o c , e rg o  p r o p te r  h o c  (post hoc, 
ergo propter hoc fallacy) -  неверное утверж дение, что 
если о д н о  собы тие предш ествует другому, то  первое 
собы тие вы зы вает второе.

О ш и б к а  п е р е н о с а  ч а с т н о г о  н а  о б щ е е  (fa lla c y  o f  com p o 
sitio n )  — н екорректн ы й  ход рассуж ден ия, согласно  к о 
тором у то, что справедливо  для  одной си туаци и , вер
но и для  всех остальных.

П а р а д о к с  г о л о с о в а н и я  (p a ra d o x  o f  voting) — си туаци я, 
при  которой  голосование на основе п р и н ц и п а  б ол ь
ш и нства  не обеспечивает вы явлен ие действительной  
структуры  предпочтений общ ества отн осительн о  пред
лож ен и я  общ ест венны х т о ва р о в  или услуг .

П а р и т е т  п о к у п а т е л ь н о й  с п о с о б н о с т и  (purchasing  pow er  
p a rity)  -  к о н ц еп ц и я , согласно  которой  обм енн ы е кур
сы национальны х валю т равны  их покупательной с п о 
собности ; обм енн ы е курсы лю бых двух валю т отраж а
ют разницу уровня цен конкретны х двух стран .

П а р т н е р с т в о  (partnersh ip) — н еи н корп ори рован н ая  (не- 
ак ц и он и рован н ая ) ф и рм а, которой владею т и управ
ляю т два л и ц а  или более.

П а с с и в  (liab ility) — обязательство, выраж енное в ден еж 
ных единицах; задолж енность ф ирм ы  или отдельного 
лица.

П а т е н т  (patent)  -  исклю чительное право изобретателя 
производить и продавать новы й продукт или устрой
ство в течение установленного периода времени (20 лет) 
после подачи заявки на выдачу патента.

П е р е г о в о р ы  о  з а к л ю ч е н и и  к о л л е к т и в н о ю  д о г о в о р а  (co l
lective  bargaining) -  переговоры  о заклю чении  догово 
ра между проф сою зам и  и ф ирм ам и  или п редставителя
ми органа власти.

П е р е к р е с т н а я  э л а с т и ч н о с т ь  с п р о с а  (cross e la s tic ity  o f  
dem and) -  отн ош ен и е  п роцентного  и зм ен ени я спроса  
на один товар  к п роц ен тн ом у  и зм ен ени ю  цены  на 
к ак о й -л и б о  другой  товар . П олож и тельн ое зн ачен и е 
величины  означает, что эти  товары  являю тся вза и м о 
зам еняем ы м и  (субститугам и), отрицательное значение 
показы вает, что о н и  взаим одополняю щ ие.

П е р е м е н н ы е  и з д е р ж к и  (va ria b le  costs) -  и здерж ки, об 
щ ая величина которы х возрастает, когда ф ирм а увели
чи вает объем  св о его  п рои зводства , и  со к р ащ ается , 
когда он а  сокращ ает выпуск.

« П е р е п л е т а ю щ и е с я »  д и р е к т о р а т ы  (in terlo ck in g  d irec to 
rate) -  ситуация, когда член или члены совета ди ректо
ров одной корпорации  одноврем енно являю тся членами 
совета директоров другой конкурирую щ ей корпорации; 
такая ситуация противоречит закону  Клейтона.

П е р е р а с п р е д е л е н и е  н а л о г о в о г о  б р е м е н и  ( ta x  in c idence) — 
ситуация, при которой  отдельны й человек или группа 
л и ц  прекращ аю т вы плачивать налог.

П л а в а ю щ и й  в а л ю т н ы й  к у р с  ( flo a tin g  e xch a n g e  ra te ) — 
см. Гибкий ва лю т ны й  курс.

П л а н  р а з д е л е н и я  п р и б ы л е й  (pro fit sharing  p lan ) — к о м 
п ен сац и он н ы е м еры , благодаря которы м  работн и ки  
получаю т часть  своей  оплаты  в ф орм е доли  прибы ли 
(если таковая им еется) своих работодателей.

П л а т е ж и , н е  с в я з а н н ы е  с  доходом (non incom e charges), — 
пот ребление сред ст в производст ва  и косвенны е налоги  
н а  предприят ия: сум м ы , вы читаем ы е из ВВП (наряду  с 
чист ы м доходом  от  зарубеж ны х ф акт оров производст ва) 
при расчете на ц и онального  дохода.

П л а т е ж н ы й  б а л а н с  (b a la n ce  o f  p a ym en ts) — см. П лат еж 
ны й баланс ст раны .
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П л а т е ж н ы й  б а л а н с  с т р а н ы  {in terna tional ba lance  o f  p a y 
m ents) — сводн ы й  балан с сделок, заклю ченны х в тече
ние д ан н о го  года между отдельны м и лиц ам и , ф и р м а
ми и правительственны м и ведомствами одн ой  страны  
с таким и  же представителям и  других стран.

П л а т е ж н ы й  д е ф и ц и т  {paym en ts defic it) -  см . Д еф и ц и т  
плат еж ного  баланса.

П о в т о р н ы й  с ч е т  { m u ltip le  c o u n tin g ) -  н еп р ав и л ь н о е  
в кл ю ч ен и е  сто и м о сти  п р о м еж ут о чн ы х  п р о д у к т о в  в 
расчет ва ло во го  внут реннего  продукт а: учет одн ого  и 
того же товара или  услуги более одного раза.

П о в ы ш е н и е  в а л ю т н о г о  к у р с а  {cu rrency  a p p rec ia tion ) — 
см. П овы ш ение обм енного курса .

П о в ы ш е н и е  к у р с а  д о л л а р а  {appreciation o f  th e  do llar)  — 
увеличение стои м ости  доллара по отн ош ени ю  к валю 
те другой стран ы , п озволяю щ ее приобрести  за доллар  
больш ее кол и ч ество  иностран ной  валю ты  и за счет 
этого больш ее количество  иностранны х товаров.

П о в ы ш е н и е  о б м е н н о го  к у р са  {exchange ra te  appreciation) — 
увеличение стои м ости  н аци он альн ой  валю ты на ры н
ках и н остран н ы х  валю т; сн и ж ен и е  обм енн ы х  кур со в  
иностранны х валют.

П о в ы ш е н и е  п р е д л о ж е н и я  {increase in  supply) -  рост п ред 
лож ения  товара или услуг при лю бой цене; сдвиг к р и 
во й  предлож ения  вправо.

П о в ы ш е н и е  с п р о с а  {increase  in  d em and) -  рост  спроса  
на товар  или услугу при лю бой цене; сдвиг к р и во й  спро
са  вправо.

« П о г о н я  з а  р е н т о й  (п р и б ы л ью )»  {ren t-seek ing  behavior) — 
стрем ление добиться  с пом ощ ью  органа власти п ере
дачи  дохода (или  богатства) поставщ ику ресурса, част
ному предп риятию  или потребителю , получаем ого за 
чужой счет или за счет общ ества.

П о д т е р ж а н и е  в а л ю т н ы х  к у р с о в  {adjustablepegs) — прим е
нявш ийся в рам ках Б рет т он-В удсской  сист ем ы  меха
низм упорядоченного и зм енения курсов валю т  с целью  
исклю чить систем атически  повторяю щ иеся пассивны е 
и активны е сальдо  платеж ных балансов: каждая страна 
приравнивала (привязы вала) свою  национальную  валю 
ту к  золоту или доллару, в краткосрочном плане п од
держ ивала стабильность ее обменного курса , а в долго
срочном  и зм ен яла (корректировала) курс, когда стал
кивалась с наруш ением  меж дународного равновесия.

П о з и т и в н а я  с в я з ь  {positive  rela tionship) — прям ая связь  
между двумя п ерем енны м и.

П о з и т и в н а я  э к о н о м и к е  {p o sitiv e  eco n o m ics) -  ан ал и з  
ф актов  или дан н ы х с целью  вы ведения научных об об 
щ ений эко н о м и ч еск о го  поведения субъектов э к о н о 
мики.

П о з и т и в н ы е  д е й с т в и я  (a ffirm a tive  actions) — поли ти чес
кие м ероп ри яти я и п рограм м ы , цель которы х -  уве

личи ть зан ятость  ж енщ и н  и обеспечить им и предста
вителям  м ен ьш и н ств  возм ож ность  п родвигаться  по 
службе.

П о з и т и в н ы й  р а зр ы в  В В П  (p ositive  G D P  g a p ) -  ситуация, 
при которой  ф акти чески й  ва ло во й  вн ут ренний  продукт  
п ревосходит пот енциальны й.

П о к а з а т е л ь  к о н ц е н т р а ц и и  (concentra tion  ratio) -  п роцен 
тн ая  доля четы рех (или и ного  числа) крупнейш их п ро 
давцов в обш ем объем е продаж  дан н ой  отрасли.

П о к у п а т е л ь н а я  с п о с о б н о с т ь  (purchasing  pow er) -  к о л и 
чество  товаров  и услуг, которы е м ож ет п риобрести  
человек в объеме своего ден еж ного  дохода.

П о л е з н о с т ь  (u tility ) -  сп особн ость  товара или услуги 
удовлетворять потребности; удовлетворение или удо
вольствие, получаемое потребителем  от потребления 
товара или услуги (или от потребления набора товаров 
и услуг).

П о л и т и к а  « д е ш е в ы х »  д е н е г  (ea sy  m o n ey  p o licy) — меры 
со стороны  Ф едеральной  резервной  си стем ы , н ап рав 
л ен н ы е на увеличение массы  (предлож ения)  д ен ег  в 
обращ ени и  с целью  сн и зи ть  п роцен тную  ставку  и уве
л ичи ть реальны й ВВП .

П о л и т и к а  « д о р о ги х »  д е н е г  (tigh t m o n ey  p o licy) -  со к р а
щ ен ие или огран и чен и е  роста  массы  (предлож ения)  
ден ег в стране с целью  сн и зи ть  или остан ови ть и н ф 
ляц и ю .

П о л и т и ч е с к и й  д е л о в о й  ц и к л  (p o litica l business cyc le) — 
п риписы ваем ая К онгрессу ск л он н ость  дестаб или зи ро
вать экон ом и ку  путем сн и ж ен и я  налогов и увеличе
н и я  расходов органов  власти в период  избирательной 
кам п ани и  и путем п овы ш ен ия н алогов  и сокращ ен ия 
расходов органов  власти п осле вы боров.

П о л н а я  з а н я т о с т ь  ( fu ll em ploym ent) -  ( I )  использование 
всех пригодных и доступны х ресурсов для производ
ства удовлетворяю щ их потребности товаров и услуг; (2) 
такой  уровень зан ятости , когда ур о вен ь  безработ ицы  
равен ее уровню  при полной  занят ост и  ресурсов в эк о 
ном ике; когда существует л и ш ь ф рикционная  и ст р ук 
т урная безработ ица, но отсутствует ци кли ческа я  безра
бот ица  (и когда реа.1ьны й В В П  равен пот енциальном у).

П о л н ы й  о б ъ е м  п р о и з в о д с т в а  ( fu ll  p ro d u c tio n ) -  м ак си 
м альное количество  или стои м ость  товаров  и услуг, 
которое мож ет бы ть  п роизведен о и з используем ы х в 
экон ом и к е  ресурсов; м ож ет бы ть п олучен , когда реа
л и зо ван о  эф ф ект и вн о е  про и зво д ст во  и эф ф ект ивное  
распределение  имею щ ихся ресурсов.

П о л о ж и т е л ь н о е  с а л ь д о  б а л а н с а  д в и ж е н и я  к а п и т а л о в
(ca p ita l a ccount surplus) -  полож ительное сальдо б ал ан 
са счет а  движ ения ка п и т а ла .

П о л о ж и т е л ь н о е  с а л ь д о  б ю д ж е т а  — см . Бю дж ет ны й и з 
бы т ок.
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П о р о го в ы й  вы п у ск  (break-even  oulpul) -  уровень произ- 
волства, при котором общ ие расходы  и общ ие доходы  к о н 
курирую щих ф ирм  равны : объем выпуска, не п рин ося
щий ни  экономической прибы ли, ни  убытков; объем п ро 
изводства, приносящ ий только нормальную  прибыль.

П о р о г о в ы й  д о х о д  (b rea k-even  incom e) — располагаем ы й  
доход  (после уплаты  налогов), который д ом охозяйст ва  
рассчиты ваю т израсходовать целиком  на потребитель
ские товары  и  услуги, н ичего  не отклады вая на буду
щ ее; заработанн ы й  доход , при котором вы платы  п о 
собий в рам ках програм м  поддерж ания уровня дохо
дов сводятся к нулю.

П о р о ч н ы й  к рут б е д н о с т и  (vicious circle o f  poverty) (м атери- 
ал и нтерн ет-главы ) -  общ ая дли ряда р а звиваю щ ихся  
стран  проблема, заклю чаю щ аяся в том. что низкий до 
ход на душ у населения не позволяет осущ ествлять сбе
реж ения и инвестиции в масштабах, необходимых для 
достиж ения приемлемых темпов экономического роста.

П о с о б и е  в н а т у р а л ь н о й  ф о р м е  ( in -k in d  transfer) -  р ас
п ределен ие орган ам и  власти  товаров  и услуг среди 
частны х л и ц , в обм ен  на которы е он о  не получает 
других то в ар о в  и услуг и з текущ его  п р ои звод ства ; 
т рансф ерт ны е пла т еж и  органон вла ст и  в натуральной, 
а не д ен еж н ой  ф орм е; такж е назы вается н еден еж н ы 
ми тран сф ертам и  товаров и услуг.

П о с о б и е  п о  б е з р а б о т и ц е  (u n em p lo ym en t com pensa tion) -  
см. С т р ахование  п о  безработ ице.

П о с т о я н н ы е  и з д е р ж к и  ( f ix e d  costs) -  затраты , величина 
которы х в целом  не изм ен яется , когда ф ирм а  м еняет 
объем  вы пускаем ой продукции; стоим ость п ост оянны х  
ресурсов.

П о с т о я н н ы й  р е с у р с  ( fix e d  resource) — лю бой п ри м ен яе
мый ф ирм ой  ресурс, количество которого о н а  не м о
ж ет и зм ен ить  в течен и е короткого  времени.

П о т е н ц и а л ь н а я  к о н к у р е н ц и я  (po ten tia l com petition) -  воз
м ож ность вступления новы х ф ирм  в отрасль, которая 
обесп ечивает уже действую щ им  в ней ф ирм ам  вы со
кую э ко н о м и ческую  прибы ль.

П о т е н ц и а л ь н ы й  в ы п у ск  (po ten tia l ou tput) — реально в о з
мож ны й объем  вы пуска (ВВП) при полном  и сп ользо
вании всех им ею щ ихся ресурсов.

П о т е р и  э ф ф е к т и в н о с т и  о т  н а л о г о в  ( e ff ic ie n c y  lo ss o f  
a  tax) -  эко н о м и ч еск и е  потери общ ества, вы званн ы е 
сокращ ен ием  поступлений  налогов в связи  с  со к р а 
щ ением  производства и  потребления облагаем ого на
логом  п родукта ниж е эк о н о м и ч еск и  э ф ф ек ти в н о го  
уровня.

П о т е р я  э ф ф е к т и в н о с т и  (e ffic ien cy  loss) — сокращ ен и е  
суммы  и зл и ш ков  потребителя и производителя и з-за  
н едостаточного или  избы точного вы деления ресурсов 
на производство  какого -то  товара или  услуги.

П о т о л о к  и е н ы , ц е н о в о й  м а к с и м у м  (price ceiling) — у с т а 
н о в л е н н а я  н а  з а к о н н ы х  о с н о в а н и я х  м а к с и м а л ь н а я  ц е н а  
н а  т о в а р  и л и  услугу.

П о т р е б и т е л ь с к и е  т о в а р ы  (consumer goods) -  т о в а р ы  и 
у с л у г и , н е п о с р е д с т в е н н о  у д о в л е т в о р я ю щ и е  п о т р е б н о 
с т и  ч е л о в е к а .

П о т р е б и т е л ь с к и й  и з б ы т о к  (consumer surplus) -  р а з н и ц а  
м е ж д у  т е м , ч т о  ж е л а л  б ы  з а п л а т и т ь  п о т р е б и т е л ь  (и л и  
п о т р е б и т е л и )  за  д о п о л н и т е л ь н у ю  е д и н и ц у  п р о д у к т а  
и л и  у с л у ги  и  е г о  р ы н о ч н о й  ц е н о й ;  э к в и в а л е н т е н  т р е 
у г о л ь н и к у . л е ж а щ е м у  н и ж е  к р и в о й  с п р о с а  и  в ы ш е  г р а 
ф и к а  р ы н о ч н ы х  ц е н .

П о т р е б л е н и е  о с н о в н о г о  к а п и т а л а  (consumption o f  fixed 
capital) -  о ц е н к а  р а з м е р а  ( с т о и м о с т и )  о с н о в н о г о  к а 
п и т а ла , н е о б х о д и м о г о  д л я  с о з д а н и я  ва .ю вого  вн ут р ен 
него  продукт а: т а к ж е  н а з ы в а е т с я  ам орт изацией .

« П о ч т и  д е н ь г и »  (near-money) -  ф и н а н с о в ы е  а к т и в ы ,  
с а м ы е  в а ж н ы е  с р е д и  к о т о р ы х  — крат косрочны е сбере
гат ельны е депозит ы , срочны е депозит ы , к р а т к о с р о ч н ы е  
г о с у д а р с т в е н н ы е  ц е н н ы е  б у м а г и  и  с б е р е г а т е л ь н ы е  о б 
л и г а ц и и ;  н е  я в л я я с ь  с р е д с т в о м  о б р а щ е н и я ,  о н и  м о г у т  
б ы т ь  б ы с т р о  п р е в р а щ е н ы  в  д е н ь г и .

П о ш л и н а  -  с м . Тариф.

П р а в и л о  м а к с и м и з а ц и и  п о л е з н о с т и  (utility-maximizing 
rule) — д л я  п о л у ч е н и я  н а и б о л ь ш е й  полезност и  п о т р е 
б и т е л ь  д о л ж е н  т а к  р а с п р е д е л и т ь  свой денеж ны й доход, 
ч т о б ы  п о с л е д н и й  д о л л а р ,  и з р а с х о д о в а н н ы й  н а  к а ж д ы й  
т о в а р  и л и  у сл у гу , п р и н о с и л  р а в н у ю  п р е д е л ь н у ю  п о л е з 
н о с т ь .

П р а в и л о  р а в е н с т в а  п р е д е л ь н о г о  д о х о д а  и  п р е д е л ь н ы х  
и з д е р ж е к , п р а в и л о  MR =  М С  (MR = МСrule) -  п о д х о д , 
п р и  к о т о р о м  ф и р м а  с т р е м и т с я  м а к с и м и з и р о в а т ь  с в о и  
п р и б ы л и  (и л и  м и н и м и з и р о в а т ь  у б ы т к и ) ,  д о б и в а я с ь  
т а к о г о  у р о в н я  п р о и з в о д с т в а ,  п р и  к о т о р о м  е е  предель
ны й доход  и  предельны е издерж ки  с р а в н и в а ю т с я ;  п р и  
э т о м  ц е н а  п р о д у к т а  р а в н а  и л и  в ы ш е  ср ед ни х  перем ен
ны х  зат рат .

П р а в и л о  р а в е н с т в а  п р е д е л ь н о г о  п р о д у к т а  в д е н е ж н о й  
ф о р м е  и п р е д е л ь н ы х  и з д е р ж е к  н а  р е с у р с ы ,  п р а в и л о  
MRP= MRC ( M R P  = MRC rule) — п о д х о д , и с х о д я щ и й  
и з  т о г о ,  ч т о  д л я  п о л у ч е н и я  м а к с и м а л ь н о й  п р и б ы л и  
( и л и  м и н и м и з а ц и и  у б ы т к о в )  ф и р м а  д о л ж н а  и с п о л ь з о 
в а т ь  т а к о й  о б ъ е м  р е с у р с о в ,  п р и  к о т о р о м  предельны й  
про д ук т , приносящ ий  доход  (MRP), р а в е н  предельны м  
издерж кам  на  ресурсы  (MRQ, к о т о р ы е  в у с л о в и я х  чи с
т ой (соверш енной) ко н к ур е н ц и и  п р и м е н и т е л ь н о  к  т а к о 
м у  р е с у р с у , к а к  т р у д , я в л я ю т с я  с т а в к о й  з а р а б о т н о й  
п л а т ы .

П р а в и л о  р а в е н с т в а  ц е н ы  и п р е д е л ь н ы х  и з д е р ж е к , п р а в и 
л о  Р  =  М С  (Р  =  М С  rule) — ф и р м а  в  у с л о в и я х  ч и с т о й  
к о н к у р е н ц и и  с т р е м и т с я  м а к с и м и з и р о в а т ь  с в о и  п р и б ы 
л и  и л и  м и н и м и з и р о в а т ь  у б ы т к и ,  у с т а н а в л и в а я  т а к о й  
у р о в е н ь  п р о и з в о д с т в а ,  п р и  к о т о р о м  цена  п р о д у к т а  б у 



Глоссарий 923

д е т  р а в н а  п р е д е л ь н ы м  и з д е р ж к а м  п р и  у с л о в и и ,  ч т о  п е н а  
н а  п р о т я ж е н и и  к о р о т к о г о  п е р и о д а  в р е м е н и  б у д е т  р а в 
н а  с р е д н и м  п е р е м е н н ы м  и з д е р ж к а м  и л и  в ы ш е  н и х  и н а  
п р о т я ж е н и и  д л и т е л ь н о г о  п е р и о д а  р а в н а  с р е д н и м  о б щ и м  
и з д е р ж к а м  и л и  в ы ш е  их .

П р а в и л о  р а зу м н о го  п о д х о д а  ( r u l e  o f  r e a s o n )  -  п р о в о з 
г л а ш е н н о е  и  п р и м е н е н н о е  в  « Д е л е  U .S .  S te a l*  п р а в и л о , 
г л а с я щ е е ,  ч т о  а н т и т р е с т о в с к о е  з а к о н о д а т е л ь с т в о  с л е 
д у е т  п р и м е н я т ь  т о л ь к о  к  т е м  ф и р м а м  и к о н т р а к т а м ,  
к о т о р ы е  ч р е з м е р н о  о г р а н и ч и в а ю т  т о р г о в л ю , и  ч т о  р а з 
м е р  ф и р м ы  и о б л а д а н и е  м о н о п о л ь н о й  в л а с т ь ю  с а м и  
п о  с е б е  н е  в с т у п а ю т  в  п р о т и в о р е ч и е  с  з а к о н о м .

« П р а в и л о  70»  ( r u l e  o f  7 0 ) -  м е т о д  о п р е д е л е н и я  ч и с л а  
л е т , в  т е ч е н и е  к о т о р ы х  о т д е л ь н ы е  п а р а м е т р ы  м о г у т  п о 
в ы с и т ь с я  в д в о е  п р и  з а д а н н о м  г о д о в о м  п р о ц е н т е .  Н а 
п р и м е р .  ч т о б ы  о п р е д е л и т ь ,  з а  с к о л ь к о  л е т  у д в о и т с я  
у р о в е н ь  п е н ,  ч и с л о  7 0  д е л и т с я  н а  г о д о в о й  у р о в е н ь  и н 
ф л я ц и и .

П р а в и л о  Т е й л о р а  ( T a y l o r  r u le )  — с о в р е м е н н о е  к р е д и т 
н о - д е н е ж н о е  п р а в и л о ,  п р е д л о ж е н н о е  э к о н о м и с т о м  
Д ж о н о м  Т е й л о р о м  ( J o h n  T a y lo r ) ,  к о т о р о е  п о к а з ы в а е т ,  
н а с к о л ь к о  и м е н н о  Ф е д е р а л ь н а я  р е з е р в н а я  с и с т е м а  
д о л ж н а  и з м е н и т ь  п р о ц е н т н ы е  с т а в к и  в о т в е т  н а  р а с -  
х о ж д е н и я  р е а л ь н о г о  В В П  и  п о т е н ц и а л ь н о г о  и  о т к л о 
н е н и е  ф а к т и ч е с к и х  т е м п о в  и н ф л я ц и и  о т  ц е л е в ы х .

П р а в о  с т а р ш и н с т в а ,  у ч е т  т р у д о в о г о  с т а ж а  п р и  п р о д в и 
ж е н и и  п о  с л у ж б е  ( s e n i o r i t y )  — с т а ж  р а б о т ы  у  д а н н о г о  
р а б о т н и к а ,  п р е в ы ш а ю щ и й  с т а ж  д р у г и х  р а б о т н и к о в  
н а  э т о м  ж е  п р е д п р и я т и и ;  п р а в о ,  п р и м е н я е м о е  п р и  
р е ш е н и и  в о п р о с а  о  т о м .  к а к и х  р а б о т н и к о в  у в о л ь 
н я т ь .  к о г д а  р а б о т ы  н е д о с т а т о ч н о ,  и  о  т о м ,  к о г о  с н о 
в а  п р и н и м а т ь  н а  р а б о т у , к о г д а  в н о в ь  т р е б у е т с я  р а б о 
ч а я  с и л а .

П р а й м -р е й т  — с м . Б а з о в а я  п р о ц е н т н а я  с т а в к а .

П р е д е л ь н а я  (п р и р о с т н а я ,  м а р ж и н а л ь н а я )  в ы г о д а  ( m a r g i 
n a l  b e n e f i t )  — д о п о л н и т е л ь н а я  в ы г о д а  о т  п о т р е б л е н и я  
е щ е  о д н о й  е д и н и ц ы  к а к о г о - л и б о  т о в а р а  и л и  у с л у ги ; 
и з м е н е н и е  в а л о в о й  в ы г о д ы  п о с л е  п о т р е б л е н и я  е щ е  
о д н о й  е д и н и ц ы .

П р е д е л ь н а я  (п р и р о с т н а я , м а р ж и н а л ь н а я )  в ы р у ч к а , п р е 
д е л ь н ы й  д о х о д  ( m a r g i n a l  r e v e n u e )  -  и з м е н е н и е  с о в о к у п 
н о г о  д о х о д а  ( о б щ е г о  о б ъ е м а  в ы р у ч к и )  ф и р м ы  в р е з у л ь 
т а т е  п р о д а ж и  о д н о й  д о п о л н и т е л ь н о й  е д и н и ц ы  п р о и з 
в о д и м о г о  е ю  п р о д у к т а ;  р а в н о  и з м е н е н и ю  с о в о к у п н о г о  
д о х о д а  ( р а з м е р а  в ы р у ч к и ) ,  д е л е н н о м у  н а  и з м е н е н и е  
к о л и ч е с т в а  п р о д а н н о г о  п р о д у к т а .

П р е д е л ь н а я  (п р и р о с т н а я ,  м а р ж и н а л ь н а я )  н о р м а  з а м е щ е 
н и я  ( m a r g in a l  r a t e  o f  s u b s t i t u t io n )  — п р е д е л ь н а я  с т е п е н ь  
г о т о в н о с т и  п о т р е б и т е л я  з а м е н и т ь  о д и н  т о в а р  ( и з  д а н 
н о г о  т о в а р н о г о  а с с о р т и м е н т а )  д р у г и м  т о в а р о м  и л и  
у с л у г о й  и  п р и  э т о м  п о л у ч и т ь  р а в н о е  у д о в л е т в о р е н и е  
( и л и  п о л у ч и т ь  т у  ж е  о б щ у ю  п о л е з н о с т ь ) ',  н о р м а  з а м е -  
ш е н и я  р а в н а  н а к л о н у  к р и в о й  б е з р а з л и ч и я  в к а ж д о й  е е  
т о ч к е .

П р е д е л ь н а я  ( п р и р о с т н а я ,  м а р ж и н а л ь н а я )  п о л е з н о с т ь
( m a r g in a l  u t i l i t y )  -  д о п о л н и т е л ь н а я  п о л е з н о с т ь ,  к о т о р у ю  
и з в л е к а е т  п о т р е б и т е л ь  и з  о д н о й  д о п о л н и т е л ь н о й  е д и 
н и ц ы  т о в а р а  и л и  у с л у г и ; р а в н а  и з м е н е н и ю  с о в о к у п 
н о й  п о л е з н о с т и ,  д е л е н н о м у  н а  и з м е н е н и е  в е л и ч и н ы  
п о т р е б л е н и я .

П р е д е л ь н а я  с к л о н н о с т ь  к  п о т р е б л е н и ю  ( m a r g i n a l p r o p e n 
s ity ’ to  c o n s u m e )  -  д о л я  р а с х о д о в  н а  п о т р е б и т е л ь с к и е  
т о в а р ы  п р и  л ю б о м  и з м е н е н и и  р а с п о л а г а е м о г о  д о х о д а  
( п о с л е  у п л а т ы  н а л о г о в ) ;  р а в н а  и з м е н е н и ю  в  п о т р е б л е 
н и и ,  д е л е н н о м у  н а  и з м е н е н и е  р а с п о л а г а е м о г о  д о х о д а  
( п о с л е  у п л а т ы  н а л о г о в ) .

П р е д е л ь н а я  с к л о н н о с т ь  к  с б е р е ж е н и ю  ( m a r g in a lp r o p e n s i t y  
to  s a v e )  — д о л я  с б е р е ж е н и й  в  л ю б о м  и з м е н е н и и  р а с п о 
л а г а е м о г о  д о х о д а  д о м о х о з я й с т в а  ( п о с л е  у п л а т ы  н а л о 
г о в ) ;  р а в н а  и з м е н е н и ю  о б ъ е м а  с б е р е ж е н и й ,  д е л е н н о 
м у  н а  и з м е н е н и е  р а с п о л а г а е м о г о  д о х о д а  ( п о с л е  у п л а 
т ы  н а л о г о в ) .

П р е д е л ь н а я  с т а в к а  н а л о г о о б л о ж е н и я  ( m a r g in a l  t a x  r a te )  -  
д о л я  д о п о л н и т е л ь н о г о  ( о б л а г а е м о г о  н а л о г о м )  д о х о д а , 
к о т о р у ю  п р и х о д и т с я  в ы п л а ч и в а т ь  в  в и д е  н а л о г о в .

П р е д е л ь н а я  ц е н а  ( c e i l in g  p r ic e )  -  с м . П о т о л о к  ц е н ы .

П р е д е л ь н ы е  ( п р и р о с т н ы е ,  м а р ж и н а л ь н ы е )  и з д е р ж к и
( m a r g in a l  c o s ts )  -  п р и р о с т  и з д е р ж е к  п р о и з в о д с т в а  д о 
п о л н и т е л ь н о й  е д и н и ц ы  п р о д у к т а ;  р а в н ы  и з м е н е н и ю  
с о в о к у п н ы х  и з д е р ж е к ,  д е л е н н о м у  н а  и з м е н е н и е  о б ъ е м а  
п р о д у к ц и и  ( а  в к р а т к о с р о ч н о м  п е р и о д е  -  и з м е н е н и ю  
п о л н ы х  п е р е м е н н ы х  и з д е р ж е к ,  д е л е н н о м у  н а  и з м е н е 
н и е  о б ъ е м а  п р о д у к ц и и ) .

П р е д е л ь н ы е  и зд е р ж к и  н а  р е с у р с  ( m a r g in a l  r e s o u r c e  c o s t)  -  
п р и р о с т  с о в о к у п н ы х  и з д е р ж е к  н а  р е с у р с ,  к о г д а  ф и р м а  
и с п о л ь з у е т  д о п о л н и т е л ь н у ю  е д и н и ц у  э т о г о  р е с у р с а  
( к о л и ч е с т в о  в с е х  д р у г и х  и с п о л ь з у е м ы х  р е с у р с о в  о с т а 
е т с я  п о с т о я н н ы м ) ;  р а в н ы  и з м е н е н и ю  с о в о к у п н ы х  и з 
д е р ж е к  н а  р е с у р с ,  д е л е н н о м у  н а  и з м е н е н и е  к о л и ч е 
с т в а  и с п о л ь з у е м о г о  р е с у р с а .

П р е д е л ь н ы й  ( п р и р о с т н о й ,  м а р ж и н а л ь н ы й )  п р о д у к т
( m a r g in a l  p r o d u c t )  — д о п о л н и т е л ь н ы й  п р о д у к т , п р о и з 
в е д е н н ы й  п р и  и с п о л ь з о в а н и и  д о п о л н и т е л ь н о й  е д и н и 
ц ы  р е с у р с а  ( к о л и ч е с т в о  в с е х  д р у г и х  и с п о л ь з у е м ы х  р е 
с у р с о в  о с т а е т с я  п о с т о я н н ы м ) ;  р а в е н  и з м е н е н и ю  о б щ е 
г о  о б ъ е м а  п р о д у к ц и и ,  д е л е н н о м у  н а  и з м е н е н и е  к о л и 
ч е с т в а  и с п о л ь з о в а н н о г о  р е с у р с а .

П р е д е л ь н ы й  п р о д у к т  в д е н е ж н о й  ф о р м е  ( m a r g in a l  r e v e n u e  
p r o d u c t )  -  и з м е н е н и е  о б щ е г о  д о х о д а  ф и р м ы ,  к о г д а  о н а  
и с п о л ь з у е т  д о п о л н и т е л ь н у ю  е д и н и ц у  к а к о г о - т о  р е с у р 
с а  ( к о л и ч е с т в о  в с е х  д р у г и х  и с п о л ь з у е м ы х  р е с у р с о в  
о с т а е т с я  н е и з м е н н ы м ) ;  р а в е н  и з м е н е н и ю  о б щ е г о  о б ъ е 
м а  д о х о д а ,  д е л е н н о м у  н а  и з м е н е н и е  к о л и ч е с т в а  и с 
п о л ь з у е м о г о  р е с у р с а .

П р е д л о ж е н и е  ( s u p p ly )  -  г р а ф и к ,  п о к а з ы в а ю щ и й  о б ъ е м  
т о в а р о в  и л и  услуг, к о т о р ы е  п р е д л о ж и т  п о  р а х т и ч н ы м
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ц е н а м  п р о д а в е ц  ( п р о д а в ц ы )  н а  п р о т я ж е н и и  о п р е д е л е н 
н о г о  п е р и о д а .

П р е д л о ж е н и е  в  д о л г о с р о ч н о м  п е р и о д е  ( lo n g - r u n  s u p p ly )  — 
г р а ф и к  и л и  к р и в а я ,  п о к а з ы в а ю щ и е  ц е н ы , п о  к о т о р ы м  
о т р а с л ь ,  д е й с т в у ю щ а я  в  у с л о в и я х  с о в е р ш е н н о й  (ч и с т о й )  
к о н к у р е н ц и и ,  б у д е т  в д о л г о с р о ч н о й  п е р с п е к т и в е  п р е д л а 
г а т ь  н а  р ы н к е  р а з н ы е  к о л и ч е с т в а  п р о и з в о д и м о г о  е ю  
п р о д у к т а .

П р е д л о ж е н и е  д е н е г , м а с с а  д е н е г  в  о б р а щ е н и и  ( m o n e y  
s u p p ly )  — в у з к о м  о п р е д е л е н и и  -  M l ,  а  в  б о л е е  ш и р о 
к о м  о п р е д е л е н и и  — М 2  и М 3 .

П р е д п р и н и м а т е л ь с к а я  с п о с о б н о с т ь  ( e n t r e p r e n e u r i a l  
a b i l i t y )  — с п о с о б н о с т и  ч е л о в е к а  и с п о л ь з о в а т ь  о п р е д е 
л е н н о е  с о ч е т а н и е  р е с у р с о в  д л я  п р о и з в о д с т в а  п р о д у к 
т а ,  п р и н и м а т ь  н е т р и в и а л ь н ы е  р е ш е н и я ,  п р е д л а г а т ь  
н о в ы е  п о д х о д ы  и и д т и  н а  р и с к .

П р е д п р и я т и е  ( p la n t )  — ф и з и ч е с к и  с у щ е с т в у ю щ а я  с т р у к 
т у р а  ( в к л ю ч а я  з е м л ю  и к а п и т а л ) ,  в ы п о л н я ю щ а я  о д н у  
и л и  б о л е е  ф у н к ц и ю  в  п р о и з в о д с т в е ,  и з г о т о в л е н и и  и 
п р о д а ж е  т о в а р о в  и  услуг.

П р е д п р и я т и е  к о м м у н а л ь н о го  х о з я й с т в а  ( p u b l i c  u t i l i t y )  -  
ф и р м а ,  п р о и з в о д я щ а я  ж и з н е н н о  в а ж н у ю  п р о д у к ц и ю  
и л и  у с л у гу  в  д а н н о м  р е г и о н е ,  п о л у ч и в ш а я  о т  п р а в и 
т е л ь с т в а  и с к л ю ч и т е л ь н о е  п р а в о  в ы с т у п а т ь  е д и н с т в е н 
н ы м  п о с т а в щ и к о м  э т о й  п р о д у к ц и и  и л и  у с л у ги  и р е г у 
л и р у е м а я  п р а в и т е л ь с т в о м  в о  и з б е ж а н и е  з л о у п о т р е б л е 
н и я  с  е е  с т о р о н ы  м о н о п о л ь н о й  в л а с т ь ю .

П р е д п р и я т и е  с  « за к р ы т ы м »  п р о ф с о ю з о м  ( c l o s e d  s h o p )  — 
п р е д п р и я т и е ,  п р и н и м а ю щ е е  н а  р а б о т у  т о л ь к о  ч л е н о в  
п р о ф с о ю з а .

П р е д п р и я т и е  с  « п р е д с т а в и т е л ь с к и м »  п р о ф с о ю зо м  ( a g e n c y  
s h o p )  — м е с т о  р а б о т ы ,  гд е  р а б о т о д а т е л ь  м о ж е т  н а н и 
м а т ь  л и б о  ч л е н о в  п р о ф с о ю з а ,  л и б о  р а б о т н и к о в ,  н е  
я в л я ю щ и х с я  ч л е н а м и  п р о ф с о ю з а ,  н о  п о с л е д н и е  д о л ж 
н ы  л и б о  в ы п л а ч и в а т ь  п р о ф с о ю з у  в з н о с ы , л и б о  ж е р т 
в о в а т ь  э к в и в а л е н т н у ю  с у м м у  б л а г о т в о р и т е л ь н о м у  у ч 
р е ж д е н и ю .

П р е и м у щ е с т в о  п е р е л и в а  ( e x t e r n a l  b e n e f i t )  — с м .  В ы г о д ы  
п е р е л и в а .

П р е р о г а т и в ы  а д м и н и с т р а ц и и  ( m a n a g e r i a l  p r e r o g a t iv e s )  -  
о г о в а р и в а е м ы й  в  к о л л е к т и в н ы х  д о г о в о р а х  м е ж д у  п р о ф 
с о ю з а м и  и  ф и р м а м и  к р у г  р е ш е н и й ,  п р а в о  п р и н и м а т ь  
к о т о р ы е  п р и н а д л е ж и т  т о л ь к о  а д м и н и с т р а ц и и  ф и р м ы .

П р и б а в о ч н а я  с т о и м о с т ь  ( s u r p l u s  v a lu e )  (м а т е р и а л  и н т е р 
н е т - г л а в ы )  — с у м м а ,  н а  к о т о р у ю  с т о и м о с т ь  д н е в н о й  
в ы р а б о т к и  р а б о т н и к а  п р е в ы ш а е т  д н е в н у ю  з а р а б о т н у ю  
п л а т у ;  в ы р а б о т к а  р а б о т н и к о в  п р и с в а и в а е т с я  к а п и т а 
л и с т а м и  в  в и д е  п р и б ы л и ;  м а р к с и с т с к и й  т е р м и н .

П р и б ы л ь  ( p r o f i t )  — д о х о д  т е х , к т о  п р е д л а г а е т  э к о н о м и 
к е  с в о и  п р е д п р и н и м а т е л и к и е  с п о с о б н о с т и  ( с м . Н о р м а л ь 

н а я  п р и б ы л ь ) - , с о в о к у п н ы е  д о х о д ы  м и н у с  с о в о к у п н ы е  з а т 
р а т ы .  С м .  Э к о н о м и ч е с к а я  п р и б ы л ь .

П р и н у д и т е л ь н ы й  к о н т р а к т , с о г л а ш е н и е  ( t y i n g  c o n t r a c t )  -  
т р е б о в а н и е ,  н а в я з ы в а е м о е  п о к у п а т е л ю  п р о д а в ц о м ,  
о б я з ы в а ю щ е е  е г о  к у п и т ь  р я д  д р у г и х  т о в а р о в  у  т о г о  ж е  
п р о д а в ц а ;  п р а к т и к а ,  з а п р е щ е н н а я  з а к о н о м  К л е й т о н а .

П р и н ц и п  н а л о г о о б л о ж е н и я  п о л у ч а е м ы х  б л а г  ( b e n e f i t s -  
r e c e i v e d p r in c ip l e )  — к о н ц е п ц и я ,  с о г л а с н о  к о т о р о й  л и ц а ,  
п о л у ч а ю щ и е  о т  г о с у д а р с т в а  к а к и е - т о  б л а г а  в  в и д е  т о 
в а р о в  и у сл у г, д о л ж н ы  п л а т и т ь  н а л о г и ,  н е о б х о д и м ы е  
д л я  ф и н а н с и р о в а н и я  и х  п р о и з в о д с т в а .

П р и н ц и п  п л а т е ж е с п о с о б н о с т и  ( a b i l i t y - t o - p a y  p r in c ip le )  — 
к о н ц е п ц и я ,  с о г л а с н о  к о т о р о й  с  т е х ,  к т о  и м е е т  б о л ь 
ш и й  д о х о д  ( и л и  б о л ь ш е е  б о г а т с т в о ) ,  с л е д у е т  в з и м а т ь  
б о л ь ш и й  н а л о г , ч е м  с  т е х , у  к о г о  д о х о д  ( и л и  б о г а т с т в о )  
м е н ь ш е .

П р и н ц и п  с о п о с т а в л е н и я  п р е д е л ь н о го  д о х о д а  с  п р е д е л ь 
н ы м и  и з д е р ж к а м и  ( m a r g i n a l - r e v e n u e  -  m a r g i n a l - c o s t  
a p p r o a c h )  -  м е т о д  о п р е д е л е н и я  о б ъ е м а  п р о д у к ц и и ,  п р и  
к о т о р о м  э к о н о м и ч е с к а я  п р и б ы л ь  м а к с и м а л ь н а  ( и л и  
у б ы т к и  м и н и м а л ь н ы ) ,  п у т е м  с р а в н е н и я  п р е д е л ь н о й  
в ы р у ч к и  о т  д о п о л н и т е л ь н ы х  е д и н и ц  п р о д у к ц и и  с  п р е 
д е л ь н ы м и  и з д е р ж к а м и  и х  п р о и з в о д с т в а .

П р и р а щ е н и е  к а п и т а л а  ( c a p i ta !  g a i n )  — п р и р о с т  к а п и т а 
л а ,  п о л у ч а е м ы й  в  р е з у л ь т а т е  п р о д а ж и  ц е н н ы х  б у м аг , 
д в и ж и м о й  и  н е д в и ж и м о й  с о б с т в е н н о с т и  п о  б о л е е  в ы 
с о к и м  ц е н а м ,  ч е м  т е ,  п о  к о т о р ы м  о н и  б ы л и  к у п л е н ы .

П р и ч и н н а я  о б у с л о в л е н н о с т ь  ( c a u s a t i o n )  — п р и ч и н н о -  
с л е д с т в е н н а я  с в я з ь :  о д н о  и л и  н е с к о л ь к о  с о б ы т и й  п о 
р о ж д а ю т  и л и  в л е к у т  за  с о б о й  д р у г о е  с о б ы т и е .

П р о б л е м а  « за й ц а »  ( f r e e - r i d e r  p r o b le m )  -  н е в о з м о ж н о с т ь  
д л я  п о т е н ц и а л ь н ы х  п о с т а в щ и к о в  э к о н о м и ч е с к и  ж е л а 
т е л ь н о г о ,  н о  н е д е л и м о г о  т о в а р а  и л и  у с л у ги  п о л у ч и т ь  
за  н и х  п л а т у  с  т е х , к т о  и з в л е к а е т  в ы г о д у  и з  у к а з а н н о г о  
т о в а р а  и л и  у с л у ги , и з - з а  т о г о ,  ч т о  п р и н ц и п  и с к л ю ч а 
е м о с т и  в  д а н н о м  с л у ч а е  н е п р и м е н и м .

П р о б л е м а  н е б л а г о п р и я т н о г о  в ы б о р а  ( a d v e r s e  s e le c t io n  
p r o b le m )  — п р о б л е м а , в о з н и к а ю щ а я  т о г д а ,  к о г д а  о д н а  
и з  с т о р о н ,  з а к л ю ч а ю щ и х  к о н т р а к т ,  о б л а д а е т  и н ф о р 
м а ц и е й ,  н е и з в е с т н о й  д р у г о й  с т о р о н е ,  ч т о  п р и в о д и т  к 
н е о п р а в д а н н ы м  и з д е р ж к а м  д л я  п е р в о й .  Н а п р и м е р ,  
м е д и ц и н с к и е  с т р а х о в к и  ч а щ е  в с е г о  п о к у п а ю т  л ю д и  с 
с а м ы м  п л о х и м  з д о р о в ь е м , к о т о р ы е  н е  с о о б щ а ю т  с т р а 
х о в ы м  к о м п а н и я м  о  с о с т о я н и и  с в о е г о  з д о р о в ь я .

П р о б л е м а  « п р и н ц и п ал  — а г е н т»  ( p r in c ip a l - a g e n tp r o b le m )  — 
к о н ф л и к т  и н т е р е с о в ,  к о т о р ы й  в о з н и к а е т ,  к о г д а  а г е н т  
( р а б о т н и к и  и л и  м е н е д ж е р ы )  п р е с л е д у ю т  с о б с т в е н н ы е  
ц е л и  в  у щ е р б  ц е л и  п р и н ц и п а л о в  ( а к ц и о н е р о в ) .

П р о б л е м а  эк о н о м и и  ( e c o n o m iz in g  p r o b le m )  — н е о б х о д и 
м о с т ь  в ы б о р а ,  о б у с л о в л е н н а я  т е м ,  ч т о  м а т е р и а л ь н ы е  
п о т р е б н о с т и  о б щ е с т в а  б е з г р а н и ч н ы ,  н о  и м е ю щ и е с я
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ресурсы для производства товаров и услуг, которые 
удовлетворяют эти потребности, ограничены (редки).

Программа льготного медицинского страхования
(Medicare) -  федеральная программа в США, финан
сируемая за счет на/югов на заработную плату и пре
дусматривающая: 1) обязательное страхование преста
релых на случай лечения в стационаре; 2) доброволь
ное недорогое страхование, обеспечивающее преста
релым компенсацию расходов на оплату амбулаторно
го лечения.

Программа медицинской помощи неимущим (Medicaid) — 
федеральная программа в США. оказывающая помощь 
штатам в финансировании медицинских расходов от
дельных лиц, подпадающих под действие двух других 
программ: дополнительных пособий малоимущим (SSI) 
и временной помощи нуждающимся семьям (TANF).
Программа продовольственных талонов (food stamp 
program) — действующая в США программа, позволя
ющая лицам с низкими доходами приобретать со скид
кой от розничной цены или получать бесплатно купо
ны, которые в розничных магазинах можно обменять 
на продовольственные товары.

Программа распределения посевных площадей (acreage- 
allotmentprogram) — правительственная программа, дей
ствовавшая в США до 1996 г. и определявшая общую 
площадь земли, предназначенной для производства 
различных видов сельскохозяйственной продукции, и 
распределяющая эту землю между индивидуальными 
фермерами, для которых ограничение обрабатываемой 
площади установленным для них пределом становит
ся обязательным условием получения дотаций к це
нам на свою продукцию.

Программа социального обеспечения (Social Security 
program) -  см. Страхование по старости, нетрудоспо
собности и по случаю потери кормильца.
Программы адресной помощи (entitlement programs) — 
правительственные программы, например социального 
страхования, продовольственных талонов. Medicare и 
Medicaid, гарантирующие определенный уровень 
трансфертных платежей всем гражданам, отвечающим 
критериям этих программ.

Программы государственной помощи (public assistance 
programs) — государственные программы выплаты по
собий лицам, не способным зарабатывать себе на 
жизнь (инвалиды или люди с крайне низкими дохода
ми, дети на иждивении родителей); эти программы фи
нансируются из общих налоговых поступлений, а по
собия рассматриваются как государственная благотво
рительность (по не как заработанный доход).

Программы социального страхования (social insurance 
programs) — программы выплат, позволяющие заместить 
некоторые потери в доходах, когда люди выходят на 
пенсию или временно теряют работу; эти программы

финансируются из налогов на заработную плату и рас
сматриваются в качестве заработанного дохода (а не 
благотворител ьности).

Программы социальной помощи (welfare programs)-  
см. Программы государственной помощи.
Прогрессивный налог (progressive tax) -  налог, средняя 
ставка которою возрастает по мере увеличения дохо
да налогоплательщика и снижается по мере сокраще
ния этого дохода.

Производительность (productivity) — показатель среднего 
объема продукта или реальной продукции на единицу 
затраченных ресурсов. Например, производительность 
труда может быть измерена путем деления количества 
реально произведенной продукции на часы работы.

Производительность труда (labor productivity) — общий 
объем продукции, деленный на количество затрачен
ного на его производство труда; средний продукт труда 
или выработка одного работника за один час.

Производный спрос (derived demand) -  спрос на сырье 
и материалы, зависящий от спроса на продукты, кото
рые из этого сырья и материалов можно изготовить.

Производственная эффективность -  см. Эффективность 
производства.
Производственный потенциал -  см. Потенциальный вы
пуск.
Промежуточный продукт (intermediate goods) — товары, 
покупаемые для перепродажи, первичной обработки 
или изготовления из них конечного изделия.

Промышленно развитые страны (industrially advanced 
countries) — страны с высоким уровнем доходов, как 
Соединенные Штаты, Канада, Япония и страны За
падной Европы, которые обеспечили развитие рыноч
ной экономики, основанной на накоплении большой 
массы технически передового основного капитала и 
наличии квалифицированной рабочей силы.

Пропорциональный налог (proportional tax) — налог, сред
няя ставка которого остается неизменной при увели
чении или сокращении дохода налогоплательщика.

Простой мультипликатор (simple multiplier) — мультипли
катор в такой экономической модели, которая отлича
ется отсутствием чистых налоговых поступчений прави
тельства, отсутствием импорта, а также тем, что инве
стиции не зависят от уровня дохода; равен единице, 
деленной на предельную склонность к сбережениям.
Протекционистская пошлина — см. Защитная nouLiuna.
Профессиональная сегрегация (occupational segregation) — 
вытеснение женщин или представителей меньшинств в 
менее желательные и низкодоходные виды занятости.

Профицит — см. Бюджетный избыток.
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Профсоюз (labor union) — группа работников, объели- 
нившаяся в организацию для зашиты своих интересов 
и улучшения своею  положения (повышения заработ
ной платы, сокращения рабочего времени, улучшения 
условий труда и т.д.).

«Профсоюзное» предприятие (цех) (union shop) -  пред
приятие. на которое предприниматель нанимает ра
ботников. либо уже являющихся членами профсоюза. 
либо нечленов профсоюза, обязующихся в течение 
определенного срока вступить в него (в противном 
случае они теряют работу).

Профсоюзы, охватывающие всех работников предприя
тия или отрасли (inclusive unionism). -  практика вклю
чать всех работников, занятых к отрасли, в члены проф
союза.
Профсоюзы с ограниченным доступом (exclusive 
unionism) -  применяемая некоторыми профсоюзами 
практика ограничения предложения рабочей силы 
путем недопущения вступления в них новых членов с 
целью увеличения заработной платы уже состоящих в 
них работников: практика, обычно применяемая це
ховыми профсоюзами.
Процедура разрешения трудовых споров (grievanceproce
dure) -  используемые профсоюзом и фирмой методы 
улаживания конфликтов, возникающих в период дей
ствия заключенного ими коллективного договора.

Процент (interest) - плата за использование денег (или 
заемных средств).

Процентная ставка но федеральным фондам (federalfunds 
rate) -  процентная ставка, установленная для банков, 
кредитующих друг друга, и других депозитных инсти
тутов для получения суточных кредитов по избыточ
ным ресурсам.

Прямая зависимость (direct relationship) — связь между 
двумя переменными, которые изменяются в одном и 
том же направлении, например, между ценой продук
та и объемом его предложения.

Прямая торговых возможностей (trading possibilities 
line) — линия, показывающая различные комбинации 
двух товаров, которые экономика в состоянии приоб
рести (потребить), когда она специализируется на про
изводстве одного товара и торт уст им (экспортирует), 
чтобы приобрести другой.

Прямые иностранные инвестиции (directforeign investment) 
(материал интернет-главы) — сооружение новых заво
дов (или приобретение действующих мощностей) в 
конкретной стране корпорацией другой страны.

Прямые платежи (direct payments) -  денежные субси
дии, выплачиваемые фермерам на основе предыду
щих уровней производства; их размер не зависит от 
текущей цены зерновых и текущего объема производ
ства.

Рабочая сила (labor force) -  общее число лиц в возра
сте от 16 лет и старше, работающих или безработных, 
за исключением содержащихся в психиатрических 
больницах и исправительных учреждениях, которые 
ищут работу.

Равновесная цена (equilibrium price) — цена на конку
рентном рынке, при которой объемы спроса и npedio- 
жения равны; цена, при которой нет ни дефицита, ни 
избытка товаров и услуг; цена, которая не обнаружи
вает тенденцию к росту или снижению.

Равновесное количество (equilibrium quantity) — (1) ве
личина спроса и предложения при равновесной цене 
на конкурентном рынке; (2) объем выпуска, максими
зирующий прибыль фирмы.

Равновесный реальный внутренний продукт (equilibrum 
real domestic product) — такая величина валового внут
реннего продукта, при которой общий объем произве
денных конечных товаров и услуг (реальное внутрен
нее производство) равен объему потребленных това
ров и услуг (совокупные расходы)', реальный внутрен
ний продукт, при котором кривая совокупного спроса 
пересекает кривую совокупного предложения.

Равновесный уровень цен (equilibrium price level) — уро
вень цен, при котором кривая совокупного спроса 
пересекает кривую совокупного предложения.

Развивающиеся страны (developing countries) — многие 
страны Африки. Азии и Южной Америки, экономика 
которых характеризуется отсутствием инвестиционных 
товаров, передовых технологий, низким уровнем гра
мотности. массовой безработицей, высоким уровнем 
прироста населения и занятостью рабочей силы, в 
основном в сельскохозяйственном секторе.

Разделение труда (division of labor) -  разделение труда, 
требующегося для производства продукта, на ряд от
дельных операций, выполняемых разными работника
ми, специализации работников.

Разделение функций собственности и управления (separa
tion of ownership and control) -  различие между группой 
лиц, владеющих корпорацией (держателей акций), и 
группой лиц, управляющих ею (директоров и руково
дящего персонала).

Разменная монета (token money) — монета, номинальная 
стоимость которой выше ее реальной стоимости.
Разрыв в ВВП (GDPgap) — потенциальный ВВП минус 
реа.1ьный ВВП: разность может быть как положитель
ной (позитивный разрыв ВВП), так и отрицательной 
(отрицательный разрыв ВВП).
Располагаемый доход (disposable income) — личный доход 
за вычетом индивидуальных налогов; доход, который 
может быть использован для расходов на личное потреб
ление и на личные сбережения.
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Распределительная (регулирующая) функция иен (rational 
function of prices) -  способность рыночных сил на кон
курентном рынке уравновесить спрос и предложение, а 
также нейтрализовать дефицит и избыток товаров пу
тем изменения цен.

Растущая отрасль (expanding industry) — отрасль, фир
мы которой получают экономическую прибыль, и по
этому по мере вступления в нее новых фирм объем 
производства может расти.

Расходы перелива (external cost) — см. Издержки пере
лива.
Расходы, превышающие доход (dissaving) — расходы на 
потребительские товары и услуги, превышающие рас
полагаемый доход', сумма, на которую личные расходы 
превышают располагаемые личные доходы.

Рациональное поведение (rational behavior) — человечес
кое поведение, основанное на сравнении предельных 
издержек и предельных выгод; поведение, направлен
ное на получение максимальной общей полезности.

Реальная заработная плата (real wage) -  количество 
товаров и услуг, которое рабочий может купить на свою 
номинальную заработную плату, покупательная способ
ность номинальной заработной платы.

Реальная процентная ставка (real interest rate) — процент
ная ставка в постоянном денежном выражении (с по
правкой на инфляцию)-, равна номинальной процентной 
ставке, уменьшенной с учетом ожидаемого уровня 
инфляции.

Реальный валовой внутренний продукт (realgross domestic 
product) — ВВП с поправкой на инфляцию (изменение 
уровня цен); ВВП заданный год, деленный на ценовой 
индекс ВВП за этот же год, измеряемый в десятичных 
пунктах.

Реальный доход (real income) -  количество товаров и 
услуг, которое отдельное лицо или группа лиц могут 
купить на свой номинальный доход в течение опреде
ленного периода; номинальный доход с поправкой на 
инфляцию (изменение уровня цен).

Реальный капитал (real capital) -  см. Капитал.
Регрессивный налог (regressive tax) — налог, средняя став
ка которого уменьшается (повышается) по мере уве
личения (уменьшения) дохода налогоплательщика.

Регулирование внешней торговли (trade controls) — вве
дение пошлин, экспортных субсидий, импортных квот и 
другие меры, которые может принимать страна для 
сокращения импорта и расширения экспорта.
Регулирующая (управляющая) функция пен (guiding 
function of prices) -  способность изменений цен повлечь 
за собой изменение величины спроса на продукты и 
ресурсы, а также на объемы их предложения.

Регулирующее ведомство (regulatory agency) — создава
емое федеральным правительством или правитель
ством штата ведомство, агентство, комиссия или уп
равление для контроля в интересах общества за уста
навливаемыми естественной монополией ценами и 
предоставляемыми ею услугами или выпуском про
дукции.

Редкость ресурсов (scarce resources) — нехватка (огра
ниченность) земли, капитала, труда и предпринима
тельской способности для удовлетворения безгранич
ных материальных потребностей людей.

Режим наибольшего благоприятствования (most-favored- 
nation state, MFN) — статья в торговом соглашении 
США с другой страной, предусматривающая, что экс
порт этой страны в США будет облагаться самым 
низкими пошлинами с момента предоставления этого 
статуса или позже.

Резервное требование (reserve requirement) -  установлен
ный минимальный процент чековых депозитов, кото
рый банк или сберегательное учреждение должны иметь 
в качестве депозитов в Федеральном резервном банке 
своего региона или в виде наличных денег в кассе.

Реклама (advertising) -  деятельность продавца, связан
ная с информированием потенциальных покупателей 
о своем продукте.

Рентный доход (rental income) -  доход лиц. обеспечи
вающих экономику земельным ресурсом.

Ресурс (resource) -  природная, человеческая или про
изведенная составляющая, помогающая выпускать 
товары или услуги; агент или фактор производства.

Рефинансирование государез венного долга (refinancing the 
public debt) -  выплата правительством США владель
цам государственных ценных бумаг с наступившим 
сроком погашения денег, полученных от продажи но
вых ценных бумаг, либо обмен погашенных ценных 
бумаг на новые.

Рецессионный разрыв (recessionary gap) -  величина, на 
которую должен возрасти (сместиться вверх) график 
(кривая) совокупных расходов, чтобы повысить реаль
ный ВВП до неинфляционного уровня полной заня
тости.

Рецессия (recession) — период снижения реального 
ВВП. во время которого происходит снижение реаль
ного дохода и рост безработицы.

Рост производительности (productivity growth) -  измене
ние в процентном исчислении производительности в 
одном периоде по отношению к другому.

Ростовщические законы (usury laws) -  законы штатов, 
устанавливающие минимальную ставку процента для 
получения ссуды.
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Рынок (market) — институт или механизм, который 
сводит вместе покупателей (предъявителей спроса) и 
продавцов (поставщиков) конкретного товара или ус
луги.

Рынок нрав на экстерналии (рынок внешних эффектов)
(market for externality rights) — рынок, на котором фир
мы могут приобрести права на загрязнение окружаю
щей среды; иена на такие права определяется спросом 
и совершенно неэластичным предложением прав; опре
деляется объемом загрязнения, которое может асси
милировать окружающая среда.

Рынок продуктов, товарный рынок (product market) — 
рынок, на котором домохозяйства покупают, а фирмы 
продают произведенные ими продукты.

Рынок ресурсов (resource market) — рынок, на котором 
домохозяйства продают, а фирмы покупают ресурсы или 
услуги.

Рыночная система (market system) — все образующие 
рыночную экономику рынки продуктов и ресурсов и 
действующие между ними связи; механизм, позволя
ющий распределять редкие экономические ресурсы по 
складывающимся на этих рынках ценам, обеспечивать 
информацию о решениях, принимаемых потребителя
ми, фирмами и поставщиками ресурсов, и согласовы
вать эти решения.

Рыночная экономика (market economy) — экономика, в 
которой структуру распределения ресурсов определя
ют только индивидуальные решения потребителей, 
поставщиков ресурсов и частных фирм; рыночная сис
тема.
Рыночный период (market period) -  период, в течение 
которого производители продукта не в состоянии из
менить объем производства в ответ на изменение цены 
продукта; период, когда предложение совершенно не
эластично.

Рыночный спрос (market demand) — см. Валовой спрос.
Сбалансированный годовой бюджет (annually balanced 
budget) -  бюджет, в котором год от года поддерживает
ся равенство правительственных расходов и налого
вых поступлений в течение года.

Сберегательное учреждение (thrift institution) — ссудосбе
регательная ассоциация, взаимно-сберегательный банк 
или кредитный союз.
Сберегательный вклад (saving deposit) -  приносящий 
процент вклад (депозит), с которого средства обычно 
можно снять в любой момент.

Сбережения (saving) — располагаемый доход (после уп
латы налогов), не израсходованный на приобретение 
потребительских товаров: равен располагаемому дохо
ду (после уплаты налогов) минус личные потребитель
ские расходы.

Сбой (нарушения, несовершенства) в деятельности орга
на власти (governmentfailure) — неэффективность в рас
пределении ресурсов, вызванная проблемами действий 
государственного сектора (органов власти), в первую 
очередь из-за давления групп особых интересов, ста
рающихся получить ренту, близорукого политическо
го поведения, ограниченного выбора или выбора па
кетного характера, а также из-за неэффективности бю
рократического характера.

Свсрхдолгосрочный период (very long period) -  период, 
на протяжении которого может измениться техноло
гия, а фирмы могут предложить новые продукты.

Свобода выбора (freedom of choice) — свободное право 
собственников материальных ресурсов использован, их 
по своему усмотрению, свободное право работников 
заняться любым видом труда, на который они способ
ны, и свободное право потребителей расходовать свои 
доходы на цели, которые они сочтут предпочтитель
ными (наилучшими).

Свобода предпринимательства (freedom of enterprise) -  
свободное право частных фирм использовать эконо
мические ресурсы для производства товаров по соб
ственному выбору и продавать произведенные товары 
на рынках, которые они сами выбрали.

Свобода торговли (free trade) — отсутствие ограничений 
в виде искусственных (т.е. установленных государ
ством) барьеров на ведение торговли между частными 
лицами и фирмами в странах.

Сговор (collusion) -  ситуация, когда фирмы действуют 
согласованно (в сговоре) с целью установить цену и 
объем производимого каждой из них продукта или 
иным образом ограничить конкуренцию.

Сдерживающая (рестрикционная) фискальная политика
(contractionary fiscal policy) — сокращение совокупного 
спроса и за счет этого снижение темпов инфляции в 
результате уменьшения расходов органов власти на за
купки товаров и услуг, увеличения чистого объема 
налоговых поступлений или комбинация этих двух фак
торов.

Североамериканское соглашение о свободной торговле, 
НАФТА (North American Free Trade Agreement, NAFTA) — 
соглашение, заключенное в 1993 г. между Канадой, 
Мексикой и США со сроком действия 15 лет, в резуль
тате которого появилась зона свободной торговли.

Сезонные колебания (seasonal variations) -  повышение 
или снижение в пределах одного года уровня эконо
мической активности из-за смены сезонов.

Сетевые эффекты (network effects) — повышение полез
ности продукта для каждого пользователя, в том чис
ле и всех прежних, при увеличении числа пользова
телей.

Символические деньги — см. Разменная монета.



Глоссарий 929

Система коммерческих банков (commercial banking 
system) — совокупность всех коммерческих банков и сбе
регательных учреждений.
Система национального медицинскою страхования
(National health insurance) — профамма федерального 
правительства, которая содержит базовый пакет стра
хования здоровья всех граждан; не предусматривает 
прямых выплат, при этом расходы на ее создание и 
поддержание становятся минимальными. Финансиро
вание предполагается осуществлять за счет общегосу
дарственных налоговых поступлений.

Система поддержания уровня доходов (income- 
maintenancesystem) — совокупность правительственных 
программ, предназначенных для ликвидации беднос
ти и сокращения неравенства в распределении дохо
дов.

Скорость (обращения денег) (velocity (of money)) -  чис
ло, указывающее, сколько раз в году доллар, находя
щийся в обращении, расходуется на приобретение ко
нечных товаров и услуг; номинальный ВВП, деленный 
на количество денег в обращении.

Скрытые (условно-расчетные) издержки (implicit cost) -  
денежные доходы, которыми жертвует фирма -  владе
лец ресурсов для собственного производства товаров, 
а не для продажи другим потребителям: равны доходу, 
который могли бы принести эти ресурсы при наибо
лее выгодном альтернативном их применении, вклю
чают и нормальный доход.
Слияние (merger) -  слияние (комбинация) двух (или 
более) фирм в одну.

Случай закрытия предприятия (shutdown case) — обстоя
тельства, когда фирма будет нести убытки, превыша
ющие ее постоянные затраты, если она будет произ
водить даже незначительный объем продукции; ситу
ация, когда фирма вынуждена прекратить деятель
ность, если цена, по которой она может продавать свою 
продукцию, ниже средних переменных издержек.
Снижение валютного курса (exchange rate depreciation) -  
уменьшение стоимости валюты страны на иностран
ных валютных рынках: снижение обменного курса ва
люты по отношению к иностранным валютам.

Собственная выгода, заинтересованность (self-interest) -  
цели, которые каждая фирма, каждый владелец соб
ственности, работник, потребитель считают для себя 
наилучшим и которых стремятся достичь.

Собственный капитал (net worth) — совокупные активы 
минус совокупные пассивы фирмы или отдельного 
лица: доля владельцев фирмы в обшем объеме ее ак
тивов.

Совершенно неэластичное предложение (perfectly inelastic 
supply) — ситуация, при которой изменение цены про
дукта или ресурса не влечет за собой изменения вели

чины предложения товара; величина предложения оди
накова при любых ценах: кривая предложения представ
лена в виде вертикального графика.

Совершенно неэластичный спрос (perfectly inelastic 
demand) — ситуация, при которой изменение цены не 
влечет за собой изменения величины спроса на товар; 
величина спроса одинакова при любых ценах: кривая 
спроса представлена в виде вертикального графика.

Совершенно эластичное предложение (perfectly elastic 
supply) -  ситуация, при которой продавцы готовы пред
ложить такое количество товара или ресурса, какое 
покупатели готовы купить по неизменной цене; кри
вая предложения представлена в виде горизонтального 
фафика.

Совершенно эластичный спрос (perfectly elastic demand) -  
ситуация, при которой изменение величины спроса на 
товар или ресурс не требует изменения цены товара; 
ситуация, при которой покупатели готовы покупать 
весь имеющийся на рынке товар по неизменной цене; 
кривая спроса представлена в виде горизонтального 
фафика.

Совет управляющих (Board of Governors) — группа из 
семи человек, осуществляющая надзор и контроль за 
функционированием денежной и банковской системы 
США; официальное название -  Совет управляющих 
Федеральной резервной системы, Правление Феде- 
ральной резервной системы.

Совместные платежи (copayment) — определенный про
цент расходов (например, на оплату медицинских ус
луг), который застрахованное лицо обязуется вносить 
по страхованию, в то время как страхователь обязует
ся вносить остальную часть.

Совокупная полезность (total utility) — совокупное удов
летворение, получаемое от потребления некоторого 
продукта или комбинации продуктов.

Совокупное предложение (aggregate supply) -  график или 
кривая, показывающие общее количество товаров и 
услуг, которое может быть предложено (произведено) 
при разных уровнях цен.
Совокупные (валовые) издержки (total cost) — сумма по
стоянных и переменных издержек.
Совокупные расходы (aggregate expenditures) -  общая 
сумма расходов на готовые товары и услуги в эконо
мике в целом.

Совокупный (валовой) продукт (total product) -  общий 
объем конкретного товара (или услуги), произведен
ного фирмой (или группой фирм, или экономикой в 
целом).

Совокупный доход (total revenue) -  количество долла
ров, вырученных фирмой (или фирмами) от продажи 
товара; равно общей сумме расходов на приобретение 
товара, произведенного фирмой (или фирмами); рав
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но количеству проданного товара (на который предъяв
лен спрос), помноженному на цену, по которой он 
продан.

Совокупный сирое (ii/ifiregate demand) -  таблица или 
кривая, показывающие, на какой общий валовой объем 
товаров и услуг может быть предъявлен спрос (или ка
кой их объем может быть куплен) при различных уров
нях цен.
Совокупный спрос на деньги (total demand for money) — 
сумма спроса на деньга д./я совершения сделок и спроса 
на деньги как на активы.
«Совокупный спрос -  совокупное предложение» (модель)
(aggregate demand -  aggregate supply model) — макроэко
номическая модель, в которой показатели совокупного 
спроса и совокупного предложения используются для 
определения и объяснения уровня цен и реального 
внутреннего продукта.
Совпадение спроса и предложения (coincidence of wants)
I о пар или услуга, которые один трейдер желает при
обрести. а другой трейдер хочет продать, а также то
вар или услуга, которые второй трейдер желает приоб
рести, а первый хочет продать.

Сокращающаяся отрасль (declining industry) отрасль, 
которая приносит не экономическую прибыль, а убыт
ки, и в которой по мерс того, как из нее ухолят от
дельные фирмы, объем производства сокращается.

Сокращение пособий в процентном исчислении (beneftts- 
reduction rate) — доля (процент) снижения субсидий, 
выплачиваемых по программе государственной помо
щи, с ростом размера заработанного дохода.

Сокращение предельной отдачи — см. Закон убывающей 
отдачи.
Соотношение издержек (cost ratio) — равенство, пока
зывающее число двух продуктов, которые могут быть 
произведены из одних и тех же ресурсов; соотноше
ние издержек 1 ед. кукурузы =  3 ел. оливок показыва
ет, что ресурсы, требующиеся дня производства 3 ед. 
оливок, должны быть переданы в производство куку
рузы. чтобы получить единицу кукурузы.

Социально оптимальная цена (socially optimal price) — 
цена продукта, которая позволяет достичь наиболее 
эффективного распределения ресурсов в экономике и 
которая равна предельным издержкам на производство 
продукта.

Социальное регулирование (social regulation) -  регулиро
вание. при котором правительство изучает условия, в 
которых товары и услуги производятся, их физические 
свойства п влияние, оказываемое их производством на 
общество; противоположно отраслевому регулированию.
Спекуляция (speculation) — действия покупателя или 
продавца по перепродаже, направленные на получе
ние прибыли.

Специализация (specialization) — использование инди
видом. фирмой, регионом или страной ресурсов дтя 
производства одного или нескольких видов товаров и 
услуг.

Специальные экономические зоны (special economic zones) 
(материал интернет-главы) -  районы Китая, открытые 
для иностранных инвестиций, приобретения частной 
собственности и относительно свободной международ
ной торговли.

Спрос (demand) — кривая, иллюстрирующая, сколько 
товаров или услуг покупатель (или покупатели) готов 
приобрести при различной цене в определенный пе
риод времени.

Спрос на деньги для совершения сделок (transactions 
demand for money) -  количество денег, которым люди 
хотят располагать для использования в качестве сред
ства обращения (для осуществления платежей) и кото
рое изменяется в прямой связи с изменением номи
нального ВВП.
Спрос на деньги как на активы (asset demand for money) — 
количество денег, которое люди хотят хранить в каче
стве сбережения и которое изменяется обратно про
порционально процентной ставке.
Сравнительное преимущество (comparative advantage) -  
сравнительно более низкие издержки, чем у другого 
производителя, на производство одного и того же то
вара.

Средние общие издержки (average total costs) — общие 
издержки фирмы, деленные на объем выпуска (коли
чество произведенного продукта): равны сумме сред
них постоянных и средних переменных издержек.
Средние переменные издержки (average variable cost)— 
общий объем переменных издержек фирмы, деленный на 
объем выпуска (количество произведенного продукта).

Средние постоянные издержки (average fixed costs) — 
обший объем постоянных издержек фирмы, деленный 
на объем ее выпуска (на количество произведенной 
продукции).

Средний доход (average revenue) — общий размер вы
ручки от продажи продукции, деленный на количе
ство проданной продукции (или на количество про
дукции, на которую предъявлен спрос); равен цене, 
по которой продан продукт, при условии, что вся про
дукция продана по одной цене.

Средний продукт (average product) — общий объем вы
пуска. приходящийся на единицу использованных ре
сурсов (общий обьем продукции, деленный на объем 
использованных ресурсов).

Средняя склонность к потреблению (averagepropensity to 
consume) -  доля (в процентах) остающегося после уп
латы налогов располагаемого дохода, которую домохо
зяйства расходуют на потребительские товары и уел у-
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ги; объем потребления, деленный на располагаемый 
доход.
Средняя склонность к сбережению (average propensity to 
save) — доля (в процентах) остающегося после уплаты 
налогов располагаемого дохода, которую домохозяйства 
сберегают: объем сбережения, деленный на распола
гаемый доход.

Средняя ставка налогообложения (average tax rale) — 
общая сумма выплачиваемого налога, деленная на 
общий размер облагаемого налогом дохода (в процен
тах).

Средство обращения (medium of exchange) — средство, 
которое продавцы обычно принимают, а покупатели 
обычно отдают в уплату за товары и услуги; деньги; 
удобное средс тво обмена товарами и услугами без бар
тера.
Средство сбережения (store of value) — активы или цен
ности, откладываемые для использования в будущем: 
одна из трех функций денег.
Срочный вклад (time deposit) приносящий проценты 
счет в коммерческом банке или ссудосберегательном 
учреждении, с которого вкладчик в конце определен
ного периода времени может изъять средства без по
тери процентов.

Ссудные фонды (loanablefunds) — деньги, доступные для 
выдачи кредитов и получения ссуд.

Ссудосберегательные ассоциации (savings and loan associ
ation, S&L)- фирмы, принимающие вклады преиму
щественно от мелких индивидуальных вкладчиков и 
выдающие ссуды главным образом отдельным лицам 
для приобретения домов и машин; в настоящее время 
мало отличается от коммерческих банков.
Стабильный уровень цен (price-levelstability) — устойчи
вый уровень цен на протяжении нескольких перио
дов; нулевой или крайне низкий уровень инфляции; 
также называется ценовой стабильностью.

Ставка заработной платы (wage rate) -  см. Заработная 
плата.
Ставка процента (interest rate) -  годовая ставка, по ко
торой выплачивается процент; процентные платежи по 
ссуде.

Стагфляция (stagflation) — инфляция, сопровождаемая 
стагнацией производства и высоким уровнем безрабо
тицы в стране: одновременное повышение уровня цен 
и уровня безработицы.
Стандартизованный продукт (standardizedproduct) -  про
дукт, который покупатель может приобретать у любо
го продавца при условии, что цена на него у всех про
давцов одинаковая; продукт, все единицы которого 
полностью заменяют друг друга и, следовательно, 
идентичны.

Статистическая дискриминация (statistic discrimination) — 
суждение о конкретном человеке на основе средних 
характеристик группы, к которой принадлежит чело
век. а не на основе личных свойств.

Стимулирующая, экспансионистская фискальная поли
тика (expansionary fiscal policy) -  увеличение расходов 
органов власти на товары и услуги, уменьшение чис
того объема налоговых поступлений или некое сочета
ние этих двух факторов, способствующих увеличению 
совокупного спроса и реального выпуска продукции.

Стимулирующая функция иены (incentive function of 
price) — стимул продавца увеличить (уменьшить) пред
ложение товара, возникающий под воздействием по
вышения (снижения) иены этого товара; побуждение 
покупателей приобретать товар в большем (меньшем) 
количестве, возникающее в результате повышения 
(снижения) его цены.

Стоимость денег (value of money) — количество товаров 
и услуг, которое можно обменять на единицу денег 
(доллар): покупательная способность денежной еди
ницы; величина, обратная уровню цен.
Страны «Большой восьмерки» (G-8 Nations) — группа 
промышленно развитых стран (США. Япония. Герма
ния, Великобритания. Франция. Италия. Россия и 
Канада), чьи руководители регулярно встречаются для 
обсуждения экономических проблем и попытки коор
динации экономической политики.

Стратегическая торговая политика (strategic trade 
policy) — использование торговых барьеров для сниже
ния риска для отечественных фирм, особенно если они 
внедряют новые технологии или продукты.

Стратегическое поведение (strategic behavior) — эконо
мические действия заинтересованных лиц. учитываю
щих возможную реакцию остазьных участников.

Страхование по безработице (unemployment insurance) — 
программа социального страхования, которая в США 
финансируется из взимаемого в штатах налога на вы
плачиваемую предпринимателями заработную плату и 
обеспечивает доход работникам, потерявшим работу и 
лишенным возможности ее найти.

Страхование но старости, по случаю потери кормильца 
и нетрудоспособности (Old Age, Sun'ivors, and Disability 
Health Insurance, OASDHI) -  программа социального 
обеспечения в США. финансируемая из федерального 
налога на заработную плату, который выплачивается 
предпринимателями, работниками и служащими, и 
предназначенная для возмещения заработков (дохо
дов), теряемых работниками вследствие ухода на пен
сию, потери кормильца или трудоспособности.

Страхуемый риск (insurable risk) -  явление (среднюю 
повторяемость которого можно с достаточной точно
стью установить), способное привести к потерям: что
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бы избежать потерь этого рода, страховые компании 
предлагаю! покупать страховые полисы.

Структурная безработица (structural unemployment) — 
безработица среди работников, оказавшихся без рабо
ты либо вследствие отсутствия у них достаточной ква
лификации. чтобы получить работу, или потому, что 
они не могут переехать туда, где они могли бы найти 
работу.

Субсидия (subsidy) — выплата правительством, фирмой 
или домохозяйством денег (или товаров и услуг), в 
обмен на которые они не получают товары и услуги; 
когда такая выплата производится правительством, она 
представляет собой правительственный трансфертный 
платеж.
Субституты -  см. Товары-заменители.
Суверенитет потребителя (consumersovereignty) — свобод
ный выбор потребителями видов и количества това
ров и услуг, которые производятся из редких ресурсов; 
стимулирование производителя выпускать определен
ные товары путем голосования долларом.

Судебное предписание (injunction) — предписание судеб
ной инстанции, обязывающее лицо или организацию 
не совершать определенное действие, поскольку такое 
действие причинит невосполнимый ущерб другому лицу 
или другим лицам; запретительное предписание.

Счета национального дохода (national income accoun
ting) — методы измерения (оценки) общего объема про
изводства и других связанных статистических показа
телей для страны в целом.

Счет движения капиталов (capital account) — раздел меж
дународного платежного баланса страны, в котором 
фиксируется приобретение активов в США иностран
цами (создающее приток денежною  капитала) и при
обретение гражданами США активов за рубежом (со
здающее отток денежного капитала из той страны).

Счет текущих операций (current account) — раздел меж
дународного платежного баланса страны, в котором 
фиксируются экспорт и импорт товаров и услуг, чис
тый доход от инвестиций и чистый объем трансферт
ных платежей.
Тайное соглашение — см. Сговор.
Тариф (tariff) — налог на импортируемый в страну то
вар.

Творческое разрушение (creative destruction) — гипотеза, 
согласно которой создание новых продуктов и мето
дов их производства одновременно разрушает рыноч
ную власть действующих монополий.

Текущий счет (checking account) -  бессрочный вклад или 
вклад до востребования в коммерческом банке или сбе
регательном учреждении.

Теорема Коуза (Coase theorem) -  концепция, впервые 
предложенная Рональдом Коузом (Ronald Coase), со
гласно которой проблемы побочных эффектов (экстер
налий) могут быть решены путем негласных соглаше
ний между заинтересованными сторонами.

Теорема ссудных фондов в рамках теории процента (loan
able funds theory of interest) -  концепция, согласно ко
торой равновесную процентную ставку определяют 
предложение ссудных фондов и спрос на них.

Теоретическая экономике (theoretical economics) -  про
цесс формулирования экономических теорий и прин
ципов и прикладного их использования.

Теория игр (game theory) — теория, согласно которой 
поведение участников стратегических игр, типа, на
пример, покера, шахмат, можно сравнить с поведени
ем независимых компаний (олигополий).

Теория инсайдеров — аутсайдеров (insider-oulsider theory) — 
гипотеза, согласно которой номинальная заработная 
плата проявляет негибкость в отношении снижения, 
поскольку фирмам известно, что работники («инсайде
ры»), сохраняющие свои рабочие места во время спада, 
могут отказаться работать с работниками, ранее не за
нятыми на предприятии («аутсайдерами»), которым 
предложена работа по более низкой ставке, чем дей
ствовала до этого, и которые на нее согласились.

Теория общественного выбора (public choice theory) — 
экономический анализ процесса принятия коллектив
ных или правительственных решений, политики и 
демократических процессов.

Теория перевернутого С (inverted U theory) теория, 
согласно которой при прочих равных условиях доля 
расходов на научно-исследовательские работы в обшем 
объеме продаж растет с ростом уровня концентрации 
отрасли, достигает наивысшсй точки, когда уровень 
концентрации приближается к 50%, и падает с даль
нейшим ростом концентрации.

Теория распределения доходов, базирующаяся на пре
дельной производительности (marginal productivity theory 
of income distribution) — концепция, согласно которой 
распределение доходов справедливо, когда каждая еди
ница каждого ресурса оплачивается денежной суммой, 
равной предельному вкладу этой единицы ресурсов в 
доход (выручку) фирмы (в предельный продукт в де
нежной форме).
Теория рациональных ожиданий (rational expectations 
theory) -  гипотеза, согласно которой фирмы и домо
хозяйства ожидают, что кредитно-денежная и бюджет
ная политика окажет какое-то определенное влияние 
на экономику, и, руководствуясь собственной выгодой, 
предпринимают меры, делающие эту политику неэф
фективной.

Теория реального экономического цикла (real business 
cycle theory) — теория, согласно которой деловой цикл
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возникает в результате изменений технологии и до
ступности ресурсов, которые, в свою очередь, влияют 
на производительность и таким образом увеличивают 
или сокращают долговременное совокупное предло
жение.

Теория регулирования в интересах общества (public 
interest theory of regulation) — допущение, согласно ко
торому цель регулирования отрасли заключается в за
щите общества (потребителей) от злоупотребления 
естественными монополиями своей властью.

Теория регулирования с помощью легального картеля
(legal cartel theory of regulation) — гипотеза о том, что 
отрасли сами хотят подвергнуться регулированию и 
стремятся к тому, чтобы правительственные чиновни
ки осуществляли такое регулирование, поскольку тог
да они получат право образовывать узаконенные кар
тели.
Теория человеческого капитала (theory of human capital) — 
концепция, согласно которой разница в заработной 
тате является следствием различий в инвестициях в 
человеческий капитал, а доходы низкооплачиваемых 
работников повышаются в результате увеличения объе
ма таких инвестиций.

Технический прогресс, технологическое преимущество
(technological advance) -  новые и более качественные 
товары и услуги, новые, более совершенные способы 
их производства и распределения.

Технология (technolog)’) -  объем знаний и технологий, 
который можно использовать для производства това
ров и услуг из экономических ресурсов.
Товар длительного пользования (durable good) — потре
бительский товар с расчетным сроком службы (исполь
зования) в течение трех лет или более.

Товар кратковременного пользования (nondurablegood) — 
потребительский товар со сроком пользования (жиз
ни) менее трех лет.

Товар низшей категории (inferior good) — товар или ус
луга, которые потребители покупают в меньших (боль
ших) количествах при постоянных ценах, когда их 
доходы увеличиваются (уменьшаются).

Товар, предназначенный дтя личного потребления (private 
good) — товар или услуга, к которым применим прин
цип исключения и которыми частные фирмы снабжа
ют тех, кто готов за них платить.

Товарно-материальные запасы, запасы (inventories) — 
произведенные, но еще не проданные товары.

Товары-заменители (substitute goods) -  взаимозаменяе
мые товары или услуги, которые могут быть использо
ваны один вместо другого. Иными словами, снижение 
(повышение) цены одною  товара или услуги вызывает 
уменьшение (увеличение) спроса на другой (другую); 
при росте цены возникает противоположная ситуация.

Товары, реализуемые без назначения цены (nonpriced 
goods) (материал интернет-главы) — товары или ресур
сы, которые не имеют цены на рынке, поскольку они 
принадлежат всему обществу и доступны на террито
рии, принадлежащей обществу.

Торювая марка (trademark) — правовая зашита, дающая 
создателям продукта исключительное право использо
вать конкретное торговое название.

Торговый баланс (trade balance) — объем товарного эк
спорта страны (или товаров и услуг) за вычетом ее 
товарного импорта.

Торговый блок (trade bloc) — группа стран, которые сни
зили или сняли торговые барьеры относительно членов 
блока. Примерами могут служить Европейский союз. 
Североамериканское соглашение о свободной торговле.
Точка переселения с осью ординат (vertical intercept) — 
точка, в которой прямая пересекает на графике ось 
ординат.

Трансфертные платежи органов власти (government 
transfer payment) -  расходование органами власти д е
нег (или товаров и услуг), в обмен на которые оно не 
получает товары и услуги текущего производства.

Трансфертный платеж (transfer payment) — выплата ор
ганом власти или фирмой домохозяйству или фирме 
денег (или передача товаров и услуг), взамен которых 
плательщик непосредственно не получает товары или 
услуги.

Трастовый фонд сис темы социального обеспечения (social 
security trust fund) -  федеральный фонд, в котором на
капливаются избыточные налоговые поступления по 
программе социального обеспечения, полученные за 
год, чтобы удовлетворить обязательства по социаль
ному обеспечению, которые превосходят налоговые 
поступления по социальному обеспечению в последу
ющий год.

Труд (labor) — физические и умственные способности 
и усилия людей, которые могут быть использованы для 
производства товаров и услуг.

Трудовая теория стоимости (labor theory of value) (мате
риал интернет-главы) — марксистская концепция, со
гласно которой стоимость любого товара определяет
ся исключительно количеством труда, затраченного на 
его производство.

Трудоемкий товар (labor-intensive commodity) — продукт, 
на производство которого затрачивается относитель
но большое количество труда.
Убывающая предельная отдача (diminishing marginal 
returns) — см. Закон убывающей отдачи.
Уклонение от работы (shirking) -  ситуация, когда ра
ботники уменьшают свою полезность или благополу
чие путем отказа или уклонения от работы.
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У д ел ьн ы е  (е д и н и ч н ы е )  п р о и зв о д с т в е н н ы е  з а т р а т ы  (per- 
u n it  p ro d u c tio n  cost) — средние производственные за
траты при определенном уровне выпуска: обшая сто
имость затрат факторов производства, деленная на 
число единиц выпуска.

У п р а в л е н и е  с п р о с о м  (d e m a n d  m anagem en t) -  использо
вание ф и с к а л ь н о й  и к р е д и т н о - д е н е ж н о й  п о л и т и к и  в 
целях увеличения или сокращения с о в о к у п н о г о  с п р о с а .

У р а в н е н и е  о б м е н а  (eq u a tio n  o f  exch a n g e) — уравнение 
M V =  PQ. где M  -  это количество денег в обращении, 
V — с к о р о с т ь  обращения денег в кругообороте дохо
дов. Р -  у р о в е н ь  ц е н ,  a Q -  физический объем произ
веденных к о н е ч н ы х  т о в а р о в  и  у с л у г .

У р о в е н ь  б е д н о с т и  (poverty  ra te) — доля населения с до
ходом ниже установленного федеральным правитель
ством официального уровня.

У р о в ен ь  б е з р а б о т и ц ы  (u n em p lo ym en t ra te) -  доля рабо
чей силы, не занятая в данный момент.

У ровень б езр аб о ти ц ы  при  полной за н я т о с т и  (full-em ploym ent 
u n em p lo ym en t ra te )  — у р о в е н ь  б е з р а б о т и ц ы  в условиях 
отсутствия ц и к л и ч е с к о й  б е з р а б о т и ц ы :  уровень безрабо
тицы, составляющий, в силу неизбежной ф р и к ц и о н н о й  
и с т р у к т у р н о й  б е з р а б о т и ц ы ,  примерно 4—5% р а б о ч е й  
с и л ы .

У ро вен ь  в о в л е ч е н н о с т и  в с о с т а в  р аб о ч ей  с и л ы  (labor-force  
participa tion  ra te ) — процентная доля трудоспособного 
населения, которая действительно входит в состав р а 
б о ч е й  с и л ы .

У р о в ен ь  з а н я т о с т и  (em p lo ym en t ra te) — доля (процент) 
численности р а б о ч е й  с и л ы ,  имеющей работу на опре
деленный момент.

У р о в е н ь  ц ен  (price  level) — средневзвешенная величина 
цен, уплачиваемых за готовые товары и услуги, произ
веденные в стране.

У р у г в а й с к и й  р а у н д  (U ruguay  R o u n d ) — раунд торговых 
переговоров, начавшийся в 1995 г., окончание которо
го запланировано на 2005 г., в ходе которого была со 
здана В с е м и р н а я  т о р г о в а я  о р г а н и з а ц и я ,  в большей сте
пени либерализована торговля товарами и услугами, 
обеспечена дополнительная защита интеллектуальной 
собственности (например, в виде п а т е н т о в  и к о п и р а й 
т о в )  и достигнута договоренность о сокращении раз
меров субсидий сельскому хозяйству.

У с л о в и я  т о р г о в л и  (terms o f  trade) — соотношение обме
на какого-то количества единиц одного товара на ка
кое-то количество единиц другого товара; цена товара 
или услуги; количество одного товара или услуги, ко
торое приходится отдать, чтобы приобрести единицу 
другого товара или услуги.

У сл у га  (service) -  то, что неосязаемо (невидимо) и в 
обмен на что потребитель, фирма или орган власти 
готовы платить.

« У те ч к а  м о зго в »  (brain drain) (материал интернет-гла
вы) — эмиграция из страны высокообразованных спе
циалистов и высококвалифицированных работников.

« У ч а с тв у й  и л и  п л а т и »  («play or pay) — способ расши
рения страхования здоровья, требующий от работода
телей или обеспечения страхованием их работников, 
или выплаты специальных налогов с заработной пла
ты для финансирования страхования работников, не 
имеющих страховки.

У чет ч е к о в  (check clearing) — процедура перехода средств 
с чековых счетов тех. кто выписал чек. на чековые 
счета тех, кто получил чек.

У ч е т н а я  с т а в к а  (discount rate) — ставка процента, кото
рый федеральные резервные банки взимают по ссудам, 
предоставляемым коммерческими банками и ссудосбе
регательным учреждениями.
Ф а к т и ч е с к и е  и н в е с т и ц и и  (actual investment) — реальный 
объем инвестиций частных фирм: равен сумме запла
нированных и незапланированных инвестиций.
Ф а к т и ч е с к и е  н а р у ш е н и я  (per se violations) -  виды сго
вора, такие, как попытки установить цены или поде
лить рынок, которые представляют собой нарушение 
антитрестовских законов даже в т о м  случае, если они 
оказались тщетными.

Ф а к т и ч е с к и е  р е зе р в ы  (actual reserves) — сумма депози
тов банка в федеральном резервном банке данного реги
она, а также его кассовая наличность.
Ф а к т о р  п р е д л о ж е н и я  ( в  у с л о в и я х  р о с т а )  (supply factoi 
(ingrowth)) -  увеличение наличного количества ресур
са. повышение его качества или расширение техни
ческих знаний, которые создают для экономики воз
можность производить больший объем товаров и ус
луг.

Ф а к т о р  с п р о с а  ( в  у с л о в и я х  р о с т а )  (demand facto, 
(ingrowth)) — повышение уровня совокупного спроса 
обусловливающее экономический рост, возможносп 
которого создает увеличение производительного по
тенциала экономики.

Ф а к т о р ы  п р о и з в о д с т в а  (factors of production) — экономи 
ческие ресурсы: земля, капитал, труд и предпринима 
тельская способность.
Ф а к т о р ы  э ф ф е к т и в н о с т и  ( в  у с л о в и я х  р о с т а )  (efficienc\ 
factors (in growth)) — экономический потенциал, позво
ляющий эффективно комбинировать ресурсы для до
стижения реально возможного экономического рост; 
при данных затратах факторов предложения.

Ф е д е р а л ь н а я  к о м и с с и я  п о  т о р г о в л е  (Federal Trad, 
Commission. FTC) — учрежденная на основе Закона < 
Федеральной комиссии по торговле от 1914 г. комиссш 
в составе пяти членов, созданная для расследованш 
методов недобросовестной конкуренции со сторонь 
компаний, организации слушаний по жалобам на при
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менение таких методов и направления запретитель
ных предписаний фирмам-нарушителям.

Федеральная корпорация страхования депозитов (Federal 
Deposit Insurance Corporation. FDIQ -  корпорация, полу
чившая лицензию федерального правительства на стра
хование депозитных обязательств (до 100 ООО долл.) ком
мерческих банков и сберегательных институтов (за ис
ключением кредитных союзов, депозиты которых стра
хуются администрацией Национального кредитного союза).
Федеральное правительство (federal government) -  пра
вительство США. действующее в стране помимо пра
вительств штатов и местных властей.

Федеральные резервные банки (Federal Reserve Banks) -  
12 банков, уполномоченных правительством США 
контролировать денежное предложение и выполнять 
друг ие функции. См. Центральный банк. Кназигосудар- 
ственный банк и Банк банков.
Федеральный комитет по операциям на открытом рынке
(Federal Open Market Committee, FOMQ— группа из 
12 членов, определяющая политику федеральных резерв
ных банков в области закупок и продаж на рынке госу
дарственных ценных бумаг.

Фермерская проблема (farm problem) -  технологический 
прогресс в сочетании с неэластичными ценами и от
носительно постоянным спросом, в результате чего 
сельское хозяйство превращается в сокращающуюся 
отрасль', также тенденция резких колебаний фермер
ских доходов из года в год.

Фиксирование цены -  см. Ценовой сговор.
Фиксированный валютный курс (fixed exchange rate) — 
обменный курс валюты, свободное повышение или сни
жение которого не допускается в связи с изменением 
спроса и предложения.

Финансовый капитал (financial capital) — см. Денежный 
капитал.
Фирма (firm) — организация, использующая ресурсы 
для производства товаров или услуг с целью получе
ния прибыли, владеющая и управляющая одним или 
нес кол ьки м и предприятиями.
Фискальная пошлина (тариф) (revenue tariff) -  пошлина 
(тариф), вводимая с целью пополнения доходов (ф е
дерального) правительства.

Фискальная (финансово-бюджетная) политика (fiscal 
policy) — изменения, вносимые правительством в по
рядок государственных расходов и налогообложения, 
направленные на обеспечение полной занятости и 
производство неинфляционного национального про
дукта; также называется дискреционной фискальной по
литикой.
Формула эластичности (elasticity formula) -  см. Ценовая 
эластичность спроса.

Фрикционная безработица (frictional unemployment) -  
безработица, связанная с добровольной сменой работ
никами места работы и периодами временного уволь
нения; временная незанятость в периоды перехода 
работников с одной работы на другую.

Функциональное распределение дохода (functional 
distribution of income) — способ распределения нацио
нального дохода страны между теми, кто выполняет в 
экономике различные функции (обеспечивает эконо
мику различными вилами ресурсов); разделение на
ционального дохода на заработную плату и жалованье, 
доход собственников, прибыль корпораций, процент 
и ренту.

Функциональное финансирование (functional finance) — 
использование фискальной политики для обеспечения 
производства неинфляционного ВВП в условиях пол
ной занятости независимо от воздействия этой поли
тики на государственный долг.
«^-неэффективность» (X-inefflciency) -  неспособность 
произвести любой данный объем продукции при са
мых низких средних (и совокупных) издержках про
изводства.

« Целлофановое дело Du Pont* (Du Pont cellophane case) -  
возбужденное против компании Du Pont дело о нару
шении антитрестовского законодательства, по которо
му Верховный суд США постановил (в 1956 г.), что, 
хотя компания Du Pont обладает монополией на узко 
ограниченном рынке сбыта целлофана, она не моно
полизировала более широкий рынок мягких упаковоч
ных материалов, следовательно, невиновна в наруше
нии закона Шермана.
Цена (price) -  количество денег, уплачиваемое и полу
чаемое за единицу товара, услуги или ресурса.

Цена, обеспечивающая справедливую прибыль (fair- 
reium price) -  цена продукта, которая позволяет про
изводителю получать нормальную прибыль и которая 
равна средним общим издержкам производства этого 
продукта.

Ценностное суждение (value judgment) — суждение о том. 
что желательно или нежелательно; мнение о  том, что 
должно быть и чего не должно быть (о том. что пра
вильно или справедливо и что неправильно или не
справедливо).

Ценовая лискримина'''ция (price discrimination) про
дажа в один и тот же момент одного продукта разным 
покупателям по разным ценам, когда разница в ценах 
для разных покупателей не оправдана разными издерж
ками производства этого продукта.

Ценовая поддержка (price support) -  предписанная пра
вительством минимдльная цена, ниже которой прода
вец товара или услуги не может их предлагать покупа
телям; установленная законом цена или поддержива
емая минимальная цена.
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Ц е н о в а я  э л а с т и ч н о с т ь  п р е д л о ж е н и я  (price elasticity of 
supply) — отношение процентного изменения величи
ны предложения товара или ресурса к процентному 
изменению его цены, реакция величины предложения 
товара или ресурса на изменение его иены.

Ц е н о в а я  э л а с т и ч н о с т ь  с п р о с а  (price elasticity of demand) — 
отношение процентного изменения величины спроса 
на товар или ресурс к процентному изменению его 
цены: мера реакции величины покупательского спроса 
на изменение цены товара или ресурса.

Ц е н о в о е  л и д е р с т в о  (price leadership) — применяемый 
фирмами в условиях олигополии неофициальный ме
тод установления цены на производимый ими товар; 
одна фирма (лидер) первой объявляет изменение цены, 
а другие (следующие за лидером) фирмы вскоре объяв
ляют идентичные или примерно такие же изменения 
цены.

Ц е н о в о й  и н д е к с  В В П  (GDP price index) -  ценовой ин
декс на все товары и услуги, входящие в валовой внут
ренний продукт: ценовой индекс, используемый для 
корректировки номинального валового внутреннего про
дукта и пересчета его в реальный валовой внутренний 
продукт.
Ц е н о в о й  л и д е р  (price maker) -  продавец (или покупа
тель) товара или ресурса, способный воздействовать 
на его цену путем изменения количества предлагаемо
го к продаже (покупаемого) товара или ресурса.

Ц е н о в о й  п о с л е д о в а т е л ь  (price taker) -  продавец (поку
патель) товара или ресурса, неспособный воздейство
вать на его цену путем изменения количества предла
гаемого к продаже (покупаемого) товара.

Ц е н о в о й  с г о в о р  (price fixing) -  тайное соглашение меж
ду двумя или более фирмами об установлении цены на 
их продукцию; закон Шермана запретил подобную  
практику.

Ц е н т р а л и з о в а н н о е  э к о н о м и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е  (central 
economic planning) -  определение правительством це
лей экономической политики и направлений исполь
зования ресурсов для достижения этих целей.

Ц е н т р а л ь н ы й  б а н к  (Central hank) — банк, главной фун
кцией которого является контроль за массой денег в 
обращении -  предложением денег; в США в качестве 
него выступает Федеральная резервная система.

Ц е х о в о й  п р о ф с о ю з  (craft union) — профсоюз, ограничи
вающий состав своих членов лишь работниками опре
деленной профессии (цеха).

Ц и к л и ч е с к а я  б е з р а б о т и ц а  (cyclical unemployment) — вид 
безработицы, порождаемой недостаточностью общих 
расходов (или совокупного спроса).
Ц и к л и ч е с к и  с б а л а н с и р о в а н н ы й  б ю д ж е т  (cyclically 
balanced budget) — равенство правительственных рас

ходов на товары и услуги чистому объему налоговых 
поступлений в пределах экономического цикла; возни
кающий в периоды спада деловой активности дефи
цит бюджета компенсируется бюджетным избытком в 
периоды процветания (инфляции).

Ц и к л и ч е с к и й  д е ф и ц и т  (cyclical deficit) — дефицит феде
рального бюджета, вызванный спадом деловой актив
ности и обусловленным им сокращением налоговых 
поступлений.

Ч а с т и ч н ы й  р е зе р в  (fractional reserve) -  резервная норма. 
составляющая менее 100% депозитных обязательств 
коммерческого банка или сберегательного учреждения.
Ч а с т н а я  с о б с т в е н н о с т ь  (private property) — право част
ных лиц и фирм приобретать, владеть, контролиро
вать, использовать, продавать и завещать землю, капи
тал и другие активы.
Ч а с т н ы й  п р о д у к т  — см. Товар, предназначенный для лич
ного потребления.
Ч а с т н ы й  с е к т о р  (private sector) — совокупность домохо
зяйств и фирм в стране.

Ч е к о в ы й  д е п о з и т  ( в к л а д )  (checkable deposit) — любой 
вклад в коммерческом банке или сберегательном учреж
дении, на который можно выписать чек; включает бес
срочные вклады, вклады с правом выписывать чеки 
на предъявителя.

Ч е л о в е ч е с к и й  к а п и т а л  (human capital) — накопление 
предшествующих вложений в образование, подготов
ку, здравоохранение и другие факторы, способствую
щие повышению производительности труда.

Ч е т ы р е  ф у н д а м е н т а л ь н ы х  в о п р о с а  ( э к о н о м и к е )  (Four 
Fundamental Questions (of economics)) — четыре основ
ных вопроса, на которые каждая экономика должна 
дать ответ: что производить, как это производить, как 
разделять весь полученный продукт и как гарантиро
вать экономическую гибкость.

Ч и с т а я  (с о в е р ш е н н а я )  к о н к у р е н ц и я  (pure competition) — 
рынок, где множество фирм продает стандартизиро
ванные продукты; доступ свободен, индивидуальный 
продавец совершенно не способен контролировать 
цену продаваемого им товара, отсутствует неценовая 
конкуренция; рынок с очень большим числом поку
пателей и продавцов.

Ч и с т а я  (а б с о л ю т н а )  м о н о п о л и я  (pure monopoly) — рынок, 
который отличают следующие черты: одна фирма про
дает единственный в своем роде продукт; доступ на 
него закрыт; действующая на нем одна фирма облада
ет значительным контролем над ценой на продавае
мый ею продукт; здесь может действовать, а может и 
не действовать неценовая конкуренция.

Ч и с т а я  п р и б ы л ь  (pure profit) — см. Экономическая при
быль.
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Чистая процентная ставка (pure rate of interest) -  в ос
новном безрисковая процентная ставка, устанавлива
ется на длительную перспективу, на которую не влия
ет несовершенство рынка.

Чистые налоговые поступления (net taxes) -  налоговые 
поступления правительства минус трансфертные пла
тежи органов власти.
Чистые трансфертные платежи (net transfers) -  личные 
и трансфертные платежи органов власти жителям дру
гих стран минус личные и трансфертные платежи ор
ганов власти, полученные от жителей других стран.

Чистые частные внутренние инвестиции (net private 
domestic investment) — валовые частные внутренние ин
вестиции минус амортизационные отчисления на основ
ные средства производства; прирост основного капи
тала страны в течение года.

Чистый внутренний продукт (net domestic product) -  вало
вой внутренний продукт минус часть годового выпуска, 
использованного на восстановление основных средств 
производства, потребленных в процессе производства; 
предназначается для потребления или увеличения за
пасов основных средств производства (капитала).
Чистый инвестиционный доход (net investment income) -  
доход в виде процентов и дивидендов, получаемых 
гражданами одной страны от граждан других стран, за 
вычетом процентов и дивидендов, выплачиваемых 
гражданами данной страны гражданам других стран.

Чистый экспорт (net export) — экспорт минус импорт.
Шоки совокупного предложения (aggregate supply 
shocks) -  неожиданные и крупные изменения стоимо
сти ресурсов, смешаюшие кривую совокупного пред
ложения страны.

Экономика предложения (supply-side economics) — раздел 
современной макроэкономической теории, использу
ющий понятия «издержки» и «совокупное предложение» 
при трактовке терминов инфляция, безработица и эко
номический рост.
Экономикс, экономическая наука (economics) — обще
ственная наука об  использовании редких экономичес
ких ресурсов с целью максимального удовлетворения 
неограниченных материальных потребностей общ е
ства.

Экономическая концентрация (economic concentration) — 
эписание или мера уровня монополизации либо кон
куренции отрасли. См. Показатель концентрации.
Экономическая модель (economic mode!) — упрощенная 
картина действительности; абстрактное обобщение.

Экономическая политика (policy economics) — формули- 
эование политики, ставящей своей целью добиться 
келаемых результатов или воспрепятствовать возник
новению нежелательных явлений в экономике.

Экономическая прибыль (economic profit) -  общий доход 
фирмы за вычетом всех ее экономических затрат, вклю
чая явные и скрытые издержки', синоним терминов 
«чистая прибыль» и «сверхприбыль».

Экономическая рента (economic rent) -  цена за исполь
зование земли и других естественных ресурсов, пред
ложение которых постоянно (т.е. существует совершен
но неэластичное предложение).
Экономическая система (economic system) -  определен
ный пакет конкретных мероприятий или координаци
онных механизмов для решения проблемы экономии; 
метод организации экономики; существуют два общих 
типа организации экономики -  рыночная и командная.
Экономическая теория (economic theory) -  выведение 
экономических принципов из соответствующих фактов 
экономической действительности; экономический  
принцип.

Экономическая эффективность (economic efficiency) -  
оптимальное отношение между минимальными затра
тами ресурсов и производимым в результате их исполь
зования объемом товаров или услуг; включает как про
изводственную эффективность, так и эффективность 
распределения.
Экономические издержки (economic cost) — затраты, ко
торые должна понести фирма для получения эффекта 
от ресурсов', часть выручки, которая фирма должна 
направить на приобретение ресурсов и отвлечь от аль
тернативных направлений использования; равны объе
му затрат на другие продукты, которые не могут быть 
произведены, когда ресурсы отвлечены на выпуск 
именно данного продукта.

Экономические ресурсы (economic resources) — земля, 
труд, капитал и предпринимательская способность, 
используемые при производстве товаров и услуг, про
изводственных факторов; факторы производства.

Экономический анализ (economic analysis) — выведение 
экономических принципов из соответствующих фактов 
экономической действительности.

Экономический закон (economic law) — неоднократно 
проверенный и доказавший свою верность на протя
жении длительного времени экономический принцип.
Экономический подход (economic perspective) -  способ
ность индивидов и институтов принимать рациональ
ные или целенаправленные решения, основывающие
ся на учете затрат и выхода, которые могут явиться 
следствием их действий.

Экономический принцип (economic principle) — обобще
ние мотивов и практики экономического поведения 
индивидов и институтов.

Экономический рост (economicgrowth) — ( I) показанное 
на графике (кривой) увеличение производственных воз
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можностей в результате увеличения объема использу
емых факторов производства или совершенствования 
техники и технологии: (2) увеличение либо реального 
объема продукции (ВВП), либо реального объема про
дукции на душу населения.

Экономический совет при президенте (Council of Economic 
Advisers, CEA) — группа, состоящая из трех человек, 
которые помогают президенту США в решении эко
номических вопросов (включая подготовку ежегодно
го доклада президента по вопросам экономики Конгрес
су США).

Экономический спад (recession) -  период снижения ре
ального ВВП, во время которого происходит сокра
щение реального дохода и рост безработицы.

Экономический зред-юниони«м (business unionism) — кон
цепция, согласно которой профсоюз призван ограни
чивать свою деятельность такими практическими и 
краткосрочными задачами, как борьба за повышение 
заработной платы, сокращение рабочего времени, 
улучшение условий труда.

Экономический (деловой) цикл (business cycle) -  повто
ряющиеся на протяжении ряда лет подъемы и спады 
уровня экономической активности. Состоит из фазы 
пика, подъема, спада (рецессии), восстановления.

Экономическое регулирование (economic regulation) — 
см. Отраслевое регулирование.
Экономия за счет масштабов деятельности; положитель
ный эффект масштаба (economies of scale) -  сокраще
ние средних общих издержек производства по мере того, 
как в долгосрочной перспективе фирма увеличивает 
размеры предприятия (объем продукции); эффект мас
сового производства.

Экспорт (exports) — товары и услуги, произведенные в 
одной стране и проданные потребителям в другой 
стране.

Экспортная сделка (export transaction) — продажа това
ров или услуг, увеличивающая количество иностран
ных денег на руках у граждан, фирм и правительства 
данной страны.

Экспортные субсидии (export subsidies) — правитель
ственные платежи внутренним производителям с це
лью снизить цену на ряд продуктов для иностранных 
покупателей.

Экстерналия (externality) — см. Эффект перелива.
Эластичное предложение (elastic supply) -  предложение 
продукта или ресурса, для которого ценовая эластич
ность больше единицы, а процентное изменения ве
личины предложения больше процентного изменения 
цены товара.

Эластичность спроса по доходу (income elasticity of 
demand) -  отношение процентного изменения спроса

на продукт к процентному отношению дохода; отра
жает влияние изменений в доходах на расходы потре
бителей.

Эластичный спрос (elastic demand) — спрос на продукт 
или ресурс, для которого коэффициент неновой элас
тичности больше единицы: процент изменения ве
личины спроса больше процента изменения цены то
вара.

Эффект богатства (wealth effect) -  склонность людей 
увеличивать свои расходы на потребление, когда сто
имость их финансовых и реальных активов растет, и 
снижать свои расходы на потребление, когда стоимость 
этих активов снижается.

Эффект вытеснения (crowding-out effect) — повышение 
процентных ставок и последующее сокращение пла
нируемого чистого объема инвестиций в экономике, 
вызванное ростом займов федерального правительства 
на денежном рынке.

Эффект дохода (income effect) -  воздействие, которое 
изменение цены продукта оказывает на реа-пьный до
ход (покупательную способность) потребителя и, соот
ветственно. на количество продукта, которое потре
битель купит.

Эффект замещения (substitution effect) — (1) влияние, 
которое изменение цены потребительского товаре 
оказывает на его относительную дороговизну и, соот
ветственно, на количество товара, которое потреби
тель готов купить; (2) влияние, которое изменение 
цены ресурса окажет на количество этого ресурса 
используемого фирмой при условии, что фирма не 
изменит объем своего производства.

Эффект импортных закупок (foreign purchases effect) -  
обратная связь между объемом чистого экспорта стра
ны и существующим в ней уровнем цен, а также уров
нем цен в других странах.

Эффект мультипликатора (multiplier effect) — влияние 
которое изменение в объеме совокупных расходов илг 
совокупного спроса оказывает на равновесный ВВП 
(влияние, вызванное изменением в объеме потребле
ния, инвестиций, расходов органов власти на товары г 
услуги или в объеме чистого экспорта).
Эффект объема производства (output effect) — воздей 
ствие повышения цены одного ресурса на повышение 
издержек производства и снижение количества про
дукции, которое фирма считает наиболее выгодных 
произвести; его результирующее воздействие -  сниже
ние объема других ресурсов и. следовательно, проти 
воположное снижение цены ресурсов (факторов про 
изводства).

Эффект особых интересов (special-interesl effect) -  воз 
действие, выражающееся в отстаивании правитель 
ством интересов (целей) небольших групп в ушер( 
интересам значительно больших групп.
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Эффект перелива (spillover) -  связанные с потреблени
ем или производством товара (услуги) выгоды, полу
ченные какой-либо стороной, или издержки, причи
ненные какой-либо стороне, кроме покупателя или 
продавца этого товара (или услуги). См. Выгоды пере
лива, Издержки перелива.
Эффект процентной ставки (inierest-rate effect) -  повы
шение (снижение) уровня цен ведет к повышению (сни
жению) спроса на деньги, повышает (снижает) про
центные ставки и в результате сокращает (увеличива
ет) общий объем расходов в стране.

Эффект реальных наличных средств (real-balances 
effect) -  рост (снижение) уровня цен имеет тенденцию  
снижать (повышать) реальную стоимость (или поку
пательную способность) финансовых активов с фик
сированным денежным выражением, а в результате и 
сокращать (увеличивать) общий объем расходов в эко
номике; также называется эффект богатства.

Эффект чистого экспорта (net export effect) концеп
ция, в соответствии с которой влияние изменения кре
дитно-денежной или фискальной политики будет уси
ливаться или ослабляться из-за последующего изме
нения объема чистого экспорта. Это изменение чис
того экспорта происходит из-за изменения реальных 
процентных ставок, которые, в свою очередь, влияют 
на обменные курсы.

Эффективное распределение ресурсов (efficient allocation 
of resources) -  распределение ресурсов на производство 
различных товаров и услуг, которое ведет к максималь
ному удовлетворению запросов потребителей: произ
водство социально оптимальной потребительской кор
зины из ограниченных ресурсов.

Эффективность производства (productive efficiency) — 
производство товара с наименьшими издержками; 
использование минимального объема ресурсов для

производства данного объема продукции; производ
ство данного объема продукции при минимальных 
средних общих издержках, при которых предельный про
дукт на каждый вложенный доллар будет одинаковым 
для всех ресурсов.

Эффективность распределения ресурсов (allocative 
efficiency) -  распределение среди фирм и отраслей ре
сурсов, необходимых дзя обеспечения производства 
тех продуктов, в которых больше всего нуждается об
щество (потребители); производство каждого такого 
продукта в условиях, когда предельные издержки равны 
цене или предельной выгоде.
Эффективный уровень оплаты труда (efficiency wage)-  
уровень оплаты труда, который позволяет минимизи
ровать расходы на оплату груда на единицу выпуска.

Явные издержки (explicit cost) -  денежные расходы 
фирмы на приобретение у стороннего поставщика 
необходимых ресурсов.
AFL-CIO- акроним American Federation of Labor and 
Congress of Industrial Organizations (Американская ф е
дерация труда и Конфесса производственных проф
союзов), крупнейшей федерации профсоюзов в Соеди
ненных Штатах.

ВЕЛ — см. Бюро экономического анализа.
СЕЛ -  см. Экономический совет при президенте (США)

COLA — см. Надбавка, учитывающая изменение прожи
точного минимума.
NLRB- см. Национальное управление по трудовым от
ношениям.
OASDHI -  см. Страхование по старости, нетрудоспо
собности и по с/1учаю потери кормшзьца.



Кэмпбелл Р. Макконнелл 
Стэнли Л. Брю

ЭКОНОМИКС
У ч е б н и к

Редактор И. В. Башнина 
Корректор М.А. Литвинова 

Компьютерная верстка О.В. Савостиной, В.А. Кораблевой

ЛР №  070824 от 21.01.93 г.

Сдано в набор 28.05.2005. Подписано в печать 29.08.2005. 
Формат 84x108/16. Бумага офсетная. Гарнитура «Ньютон». 

Печать офсетная. Уел. печ. л. 102,48. Уч.-изд. л. 133,51.
Тираж 10  000 экз. Заказ № 521 .

Цена свободная.

Издательский Дом «ИНФРА-М»
127214, Москва, Дмитровское ш., 107 

Тел.: (095) 485-71-77.
Факс: (095) 485-53-18.

E-mail: books@infra-m.ru 
http://www.infra-m.ru

Отпечатано в ОАО «Можайский полиграфический комбинат». 
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93.

ISBN 5 - 1 6 - 0 0 2 4 6 8 - 9

9 7 8 5 1 6 0  0 2 4 6 8 4

9785160024684

mailto:books@infra-m.ru
http://www.infra-m.ru

