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Р. А. Логуа
Конспект лекций по учебной

дисциплине «Экономика»
 

Введение
 

Экономика – это формы и методы хозяйственной деятельности человека, в результате
которой создается материальные и духовные ценности для удовлетворения потребностей, как
для самих индивидов их создающих, так и для всего сообщества.

С помощью экономической теории, в результате рационального мышления, познания
законов и закономерностей экономического развития, в любом обществе решается триединая
проблема: что производить, как производить, для кого и сколько производить. Однако любое
общество располагает ограниченным количеством экономических ресурсов, и поскольку
потребности людей постоянно возрастают асинхронно с ростом их численности, встает про-
блема рационального использования этих ресурсов. Именно по этому, предметом экономики в
первую очередь стала экономические отношения между людьми, складывающиеся в процессе
производства, распределения, обмена и потребления.

С научной точки зрения экономика рассматривается как экономическая теория (ЭТ),
которая изучает сферу действия экономических закономерностей в процессе производства и
распределения жизненных благ в условиях ограниченных ресурсов. Это означает, что объек-
том изучения ЭТ является решающая область жизнедеятельности людей, без которой невоз-
можна ни одна другая форма реализации личностных и общественных интересов.

Таким образом, экономика изучает движение экономической жизни – тенденции в раз-
витии цен, производства, безработицы. Основной целью экономики является повышение жиз-
ненного уровня, к которым относятся: экономический рост, полная занятость, экономическая
эффективность (максимальная отдача при минимуме издержек), стабильный уровень цен, эко-
номическая свобода, справедливое распределение доходов, экономическая обеспеченность,
торговый баланс, и т.д.
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1. ОСНОВЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ

 
Понятие и задачи экономической теории. Экономическая теория создана и развива-

ется экономистами различных школ и направлений, поэтому ее определения различны. Самым
общим может быть такое: экономическая теория – это наука об основах хозяйственной жизни
общества. В свою очередь, хозяйственная жизнь – это деятельность людей, связанная с обес-
печением материальных условий их жизни.

Хозяйственная жизнь (хозяйственная деятельность, экономическая деятельность) бази-
руется на том, что для получения нужных благ общество использует экономические ресурсы,
которые в большинстве случаев ограниченны, и поэтому их надо использовать как можно более
эффективно. Как писал лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Самуэльсон, в эконо-
мике существуют три ключевые задачи:

1. Какие блага производить и в каких количествах?
2. Как производить блага, т.е. из каких ресурсов и с помощью какой технологии будут

их производить?
3. Для кого производить блага?
Позитивная и нормативная экономическая теория. Большей частью экономиче-

ская теория объясняет, как функционирует экономика, как общество решает ключевые эко-
номические задачи. Она описывает, анализирует, но не дает рекомендаций. Подобный подход
называют позитивным, а аналитическую часть экономической теории – позитивной экономи-
ческой теорией. Так, позитивная экономика объясняет, почему в России объем производства
товаров и услуг за 1990-1998 гг. сократился более чем на 45%.

В отличие от позитивной нормативная экономическая теория дает рекомендации,
рецепты действий. Естественно, что это та часть экономической теории, которая вызывает наи-
большие споры среди экономистов. Так, российские экономисты предлагают весьма различные
способы активизации экономического роста в России и решения ключевых экономических
задач.

Экономическая политика и ее цели. На нормативной экономике основана эконо-
мическая политика, т.е. принятие экономических решений. Чаще всего под этим термином
подразумевают экономическую политику страны, точнее ее правительства. В экономической
политике выделяют отдельные направления, называя их также политикой, например денежно-
кредитная, налоговобюджетная, валютная, промышленная политика и т.д.

В ходе реализации экономической политики страна преследует различные цели. Для
развитой рыночной экономики это прежде всего экономический рост, полная занятость, низ-
кая инфляция, положительный платежный баланс, повышение экономической эффективно-
сти, рост благосостояния населения, поддержание высокой степени экономической свободы
для всех хозяйствующих субъектов, сохранение и улучшение окружающей природной среды и
другие цели. В переходной экономике к ним добавляются создание частного сектора и рыноч-
ной инфраструктуры, либерализация хозяйственной жизни и др.

Но проблема заключается в том, что многие цели экономической политики противоречат
друг другу. Так, активная борьба с инфляцией обычно означает падение экономического роста
и усиление безработицы. Поэтому в зависимости от ситуации приоритетность целей в эконо-
мической политике может меняться. Обычно это зависит от того, какие из них превращаются
(могут превратиться) в «наболевшие».

Микро- и макроэкономика. Экономическая теория анализирует хозяйственную
жизнь на двух уровнях: микроэкономическом и макроэкономическом.

Когда рассматриваются конкретные фирмы и домохозяйства, отдельные товары и
ресурсы, отрасли и рынки, то это микроэкономический анализ, или микроэкономика (от греч.
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mikros – малый). Когда же речь заходит об экономике в целом либо о составляющих основных
подразделениях, сферах и проблемах, то это макроэкомический анализ, или макроэкономика
(от греч. makros – большой). Так, анализ выпуска конкретной продукции и ее продаж отдель-
ными фирмами и даже всей отраслью на конкретном товарном рынке – это микроэкономика.
Анализ общего выпуска вех видов продукции и ее реализации в стране и в мире – это макро-
экономика.

С одной стороны, макроэкономика образует ту хозяйственную среду, в которой работают
отдельные фирмы (предприятия), существуют индивидуальные потребители, функционируют
отдельные отрасли, рынки и другие микроэкономические единицы. С другой стороны, мик-
роэкономические единицы, вместе взятые, образуют макроэкономику. Для этого их в эконо-
мической теории агрегируют, т.е. объединяют в укрупненные экономические единицы, так
называемые агрегаты, например в сектор фирм (предприятий) и сектор домохозяйств, госу-
дарственный и частный сектора, потребление и накопление.

Более того, граница между микро- и макроэкономикой размыта. Так, в экономической
теории некоторые вопросы рассматриваются одновременно на микро- и макроуровне, напри-
мер положение дел в конкретных отраслях и на отдельных товарных рынках, где анализ ситу-
ации важен как для конкретных предприятий этих отраслей, так и для экономики страны
в целом. Поэтому некоторые экономисты предлагают использовать термин «мезоэкономика»
для анализа этой пограничной сферы, в которую, по их мнению, попадают отрасли и рынки.

Экономические законы и принципы. Анализируя хозяйственную жизнь, экономи-
сты выявляют ее закономерности и обобщают их. Проверенные и успешно применяемые для
прогнозирования хозяйственной жизни закономерности называются экономическими зако-
нами (или принципами, как их часто называют на Западе). Как писал один из главных созда-
телей экономике Альфред Маршалл в своем знаменитом учебнике «Принципы экономиче-
ской науки» (1890), закон – «это обобщение, гласящее, что от членов какой-либо социальной
группы при определенных условиях можно ожидать определенного образа действий».

При этом он одновременно подчеркивал, что экономические законы (принципы), как
и все законы общественных наук, намного менее четки и строги, чем законы более точных
естественных наук. Они являются скорее тенденциями, чем жесткими правилами.

Гипотезы, теоремы, теории, концепции и модели. В процессе выявления и обоб-
щения закономерностей экономисты выдвигают гипотезы, т.е. научные предположения. Если
гипотеза может быть математически доказана, то ее называют теоремой.

На основе уже выявленных и обобщенных, проверенных и успешно используемых
закономерностей хозяйственной жизни (законов, принципов) экономисты создают теории
– наборы положений, объясняющих те или иные явления хозяйственной жизни. Иногда их
называют теоретическими концепциями, хотя концепции скорее занимают как бы среднее поло-
жение между гипотезой (недоказанной идеей) и теорией (доказанной и проверенной идеей).

Если экономисты конструируют на основе теорий или концепций различные схемы их
реализации, то эти схемы называют моделями. При этом не следует забывать, что как схемы
беднее жизни, так и экономические модели беднее хозяйственной жизни, хотя и призваны
ее отражать. Обычно они не могут использовать все богатство жизни и поэтому используют
допущения.

Направления и школы в экономической теории. Если у заметной части экономи-
стов на протяжении долгого периода времени есть немало теорий, которые отличают этих эко-
номистов от остальных, то их (точнее, взгляды этих экономистов) называют направлением,
иногда подразделяя последнее на отдельные школы. Часто эти направления также называют
теориями (неоклассической, неолиберальной, неокейнсианской, институциональной, марк-
систской), т.е. термин «теория» применяется здесь в узком значении в отличие от предыду-
щего, широкого значения.
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Добавим, что в современной экономической науке большинство экономистов пользуется
как бы «смесью» указанных направлений, используя прежде всего те их теории, которые акту-
альны и хорошо срабатывают в настоящее время. В рыночной экономике, особенно в разви-
той, господствует так называемая общепринятая теория, которая хотя и является «смесью»,
но прежде всего на базе неоклассической теории. Поэтому к ней часто применяют термин
неоклассический синтез . В России более заметное место занимает марксистское направление,
прежде всего потому, что его по-прежнему придерживается значительная часть российских
экономистов, а также из-за абсолютной монополии марксизма в экономической теории в Рос-
сии на протяжении большей части ХХ в.

Наконец, в самом широком значении термин «теория» применяется ко всей совокупно-
сти гипотез, теорем, теорий, концепций и моделей, направлений. В этом значении он подразу-
мевает всю экономическую теорию как науку.

Допущения. В экономической теории трудно обойтись без допущений. Экономическая
теория, как всякая теория, не может отразить все богатство жизни и поэтому построена на
допущениях, которые упрощают представление о реальной хозяйственной жизни. Но в то же
время эти допущения позволяют лучше понять суть многих теоретических положений и хозяй-
ственной жизни в целом. Так, экономисты обычно допускают, что потребители в пределах
своих доходов (так называемых потребительских бюджетов) стремятся максимизировать свое
удовлетворение. Действительно, такое поведение типично для большинства потребителей.

Одним из наиболее распространенных является допущение «при прочих равных усло-
виях» (лат. – ceteris paribus). Оно подразумевает, что при изменении рассматриваемых пере-
менных остальные переменные остаются неизменными. Так, если рассматривается воздействие
снижения цен на объем продаж товара, то подразумевается, что качество товара, запросы поку-
пателя и все прочее остается неизменным.

Допущения часто позволяют лучше очертить границы явления. Так, в экономике распро-
странены допущения «в краткосрочном периоде» и «в долгосрочном периоде» (или «в крат-
косрочной перспективе» и в «долгосрочной перспективе»), которые дают возможность по-раз-
ному взглянуть на экономическое явление и даже принять решение в зависимости от того,
какой период времени рассматривается. Например, в краткосрочном периоде фирма может
терпеть убытки и тем не менее не закрываться, так как причины ее убытков могут носить вре-
менный, краткосрочный характер. В долгосрочном периоде наличие убытков ведет к закры-
тию, банкротству фирмы.

Методы. В экономической теории широко используются методы научной абстракции,
анализа и синтеза, системный подход, методы моделирования (прежде всего графический,
математический и компьютерного моделирования).

Метод научной абстракции (абстрагирование) состоит в отвлечении в процессе позна-
ния от внешних явлений, несущественных деталей и выделении сущности предмета или
явления. В результате этих допущений возможно выработать, например, научные понятия,
выражающие наиболее общие свойства и связи явлений действительности – категории. Так,
абстрагируясь от бесчисленных различий во внешних свойствах производимых в мире милли-
онов различных товаров, мы объединяем их в одну экономическую категорию – товар, фик-
сируя то главное, что объединяет различные товары, – это продукция, предназначенная для
продажи.

Метод анализа и синтеза предполагает изучение явления как по частям (анализ), так и
в целом (синтез). Например, изучая главные свойства денег (деньги как мера стоимости, как
средство обращения, платежа, сбережения), мы можем на этой основе попробовать сложить их
вместе, обобщить (синтезировать) и сделать вывод, что деньги – особый товар, служащий все-
общим эквивалентом. Сочетая анализ и синтез, мы обеспечиваем системный (комплексный)
подход к сложным (многоэлементным) явлениям хозяйственной жизни.
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Моделирование, т. е. построение моделей, отражает главные экономические показатели
(данные, переменные) исследуемых объектов и связи между ними (их взаимосвязи). Если в
модели есть только самое общее описание показателей и их взаимосвязей, то это текстовая
модель. Если этим показателям и связям задаются количественные значения, то на базе тексто-
вой модели можно построить графическую, математическую и компьютерную модели, отража-
ющие, как меняются показатели (данные, переменные).

Графический метод (метод графического моделирования) основан на построении моде-
лей с помощью различных рисунков – графиков, диаграмм, схем. Взаимозависимость эконо-
мических показателей особенно хорошо демонстрируют графики – изображения зависимости
между двумя и более переменными.

Зависимость может быть линейной (т.е. постоянной), тогда график представляет собой
прямую линию, расположенную под углом между двумя осями – вертикальной (ее обычно
обозначают буквой У) и горизонтальной (Х).

Если линия графика идет слева направо по нисходящей, то между двумя переменными
существует обратная связь (так, по мере снижения цен на товар обычно растет объем его про-
дажи – рис. 1,а). Если линия графика идет по восходящей, то связь прямая (так, по мере роста
издержек производства товара обычно растут цены на него – рис. 1,6). Зависимость может
быть нелинейной (т.е. изменяющейся), тогда график приобретает форму кривой линии (так,
по мере уменьшения инфляции безработица имеет тенденцию к увеличению – кривая Фил-
липса, рис. 1.1,в).

Рис. 1.1 Основные виды графиков: а – график обратной линейной зависимости; б – гра-
фик прямой линейной зависимости; в – график нелинейной зависимости

В рамках графического подхода широко применяются диаграммы – рисунки, показы-
вающие соотношение между показателями. Они могут быть круговыми, столбиковыми и др.
(рис. 2).
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Рис. 1.2 Примеры диаграмм: а – круговая; б – столбиковая

Схемы наглядно, графически демонстрируют показатели моделей и их взаимосвязи. При-
мером могут быть схемы хозяйственного кругооборота (см. рис. 4.1 и 4.2).

Метод математического моделирования основывается на описании экономического
явления формализованным языком с помощью математических инструментов: функций, урав-
нений, неравенств и т.д. При этом экономикоматематические модели позволяют не просто
формализовать экономическое явление, но и выявить его особенности. Например, в соответ-
ствии с так называемой формулой Фишера потребность экономики в деньгах выражается урав-
нением: Mv = РТ, где М – объем денежной массы; v – скорость обращения денег; Р – общий
уровень цен на товары; Т – объем текущих сделок куплипродажи товаров и услуг в стране.
Отсюда следует, что

т. е. объем денежной массы зависит не только от общего уровня цен в стране и объема
совершаемых в ней сделок, но и от скорости обращения денег. Если далее преобразовать фор-
мулу Фишера:

то можно сделать вывод, что уровень цен в стране зависит от объема денежной массы и
скорости обращения денег, а также объема текущих сделок купли-продажи товаров и услуг.

Метод компьютерного моделирования основывается на экономикоматематических
моделях и используется прежде всего в те: случаях, когда моделируемое экономическое явле-
ние описываете) сложной системой уравнений.
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1.1. Экономические системы и их сущность

 
В экономической науке сложились два подхода к изучению современного общества: фор-

мационный и цивилизационный. Суть формационного подхода состоит в том, что в качестве
глубинной причины развития человеческого общества рассматривается изменение его произ-
водственной основы и соответствующей ей формы собственности на экономические ресурсы,
которые и определяют весь комплекс экономических, политических, правовых и других форм
человеческого общения на различных этапах развития общества. Следует отметить, что фор-
мационному подходу присущ ряд недостатков. Это, в частности, относится к утверждению об
обязательности прохождения в своем развитии всех стран и народов через пять формаций:
первобытно-общинную, рабовладельческую, феодальную, капиталистическую и коммунисти-
ческую, а также чрезмерному акценту на антагонистический характер отношений между соб-
ственниками и несобственниками средств производства.

Отличие цивилизационного подхода состоит в том, что главенствующая роль в нем отво-
дится социокультурному или религиозному фактору. Причем само понятие «цивилизация»
употребляется в разных смыслах. В более широком, глобальном, всемирном смысле циви-
лизация рассматривается как определенная эпоха в историческом развитии общества. Так,
выделяют доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную цивилизацию или тра-
диционную (патриархальную), авторитарную и либеральную демократическую (рыночную)
цивилизацию. В более узком смысле понятие «цивилизация» рассматривается как явление
локальное, территориально ограниченное, например западнохристианская, православно-хри-
стианская, исламская, индуистская, китайская, японская, африканская, латиноамериканская.

В данном учебнике используются исходные положения формационного подхода и совре-
менный мир рассматривается как состоящий из экономических систем различных типов.

Экономическая система – это совокупность всех экономических процессов, соверша-
ющихся в обществе на основе сложившихся в нем отношений собственности и хозяйствен-
ного механизма. Поняв суть системы, можно понять и многие закономерности хозяйственной
жизни.

 
1.1.1. Типы и модели экономических систем

 
Элемент экономической системы. В любой экономической системе первичную роль

играет производство вкупе с распределением, обменом, потреблением.
Во всех экономических системах для производства требуются экономические ресурсы,

а результаты хозяйственной деятельности распределяются, обмениваются и потребляются.
В то же время в экономических системах есть также элементы, которые отличают их друг

от друга; ими являются социально-экономические отношения, базирующиеся на сложившихся
в каждой экономической системе формах собственности на экономические ресурсы и резуль-
таты хозяйственной деятельности; организационно-правовые формы хозяйственной деятель-
ности; хозяйственный механизм, т.е. способ регулирования экономической деятельности на
макро- и микроэкономическом уровнях.

В последние полтора-два столетия в мире действовали различные типы экономических
систем: две рыночные системы, в которых доминирует рыночное хозяйство, – рыночная эко-
номика свободной конкуренции (чистый капитализм) и современная рыночная экономика
(современный капитализм), а также две нерыночные системы – традиционная и админи-
стративно-командная. Кроме того, переход бывших социалистических стран – России, дру-
гих стран – членов СНГ, стран Центральной и Восточной Европы, а также социалистиче-



Р.  А.  Логуа.  «Конспект лекций по учебной дисциплине «Экономика»»

12

ского Китая и Вьетнама – к рыночным отношениям привел к формированию экономической
системы переходного типа.

В рамках той или иной экономической системы существуют многообразные модели эко-
номического развития отдельных стран и регионов. Рассмотрим характерные черты основных
типов экономических систем.

 
1.1.2. Рыночная экономика свободной

конкуренции (чистый капитализм)
 

Хотя эта система сложилась в XVIII в. и прекратила свое существование в конце XIX –
первых десятилетиях ХХ в. (в разных странах по-разному), значительная часть ее элементов
вошла в современную рыночную систему.

Отличительными чертами этой экономической системы являлись частная собственность
на экономические ресурсы; рыночный механизм регулирования макроэкономической деятель-
ности, основанный на свободной конкуренции; наличие множества самостоятельно действую-
щих покупателей и продавцов каждого товара.

Одной из главных предпосылок чистого капитализма выступает личная свобода всех
участников экономической деятельности, т.е. не только капиталиста-предпринимателя, но и
наемного работника. Решающим условием экономического прогресса стала свобода предпри-
нимательской деятельности тех, кто имел капитал, и свобода наемного работника продавать
свою рабочую силу.

Каков механизм решения ключевых экономических задач в рассматриваемой экономи-
ческой системе? Они решаются опосредованно, прежде всего через цены, складывающиеся на
рынке под воздействием спроса и предложения. Ориентируясь на конъюнктуру рынка, опреде-
ляемую прежде всего уровнем и динамикой цен, товаропроизводители самостоятельно решают
проблему распределения всех ресурсов, производя те товары, которые пользуются спросом на
рынке. Таким образом, рынок, прежде всего через цены, координирует деятельность миллио-
нов людей.

Предприниматели стремятся получить все больший доход (прибыль), предельно эко-
номно использовать природные, трудовые ресурсы, капитал, знания и максимально широко
реализовать такой ресурс, как свои творческие и организационные (так называемые предпри-
нимательские) способности в избранной ими сфере деятельности. Это служит мощным сти-
мулом развития и совершенствования производства, раскрывает созидательные возможности
частной собственности.

 
1.1.3. Современная рыночная

экономика (современный капитализм)
 

По сравнению со всеми предшествовавшими рыночная система оказалось наиболее гиб-
кой: она способна перестраиваться, приспосабливаться к изменяющимся внутренним и внеш-
ним условиям. В ходе длительной эволюции, преимущественно в ХХ в., рыночная экономика
свободной конкуренции превратилась в современную рыночную экономику. Ее основными
чертами являются:

1) многообразие форм собственности, среди которых по-прежнему ведущее место зани-
мает частная собственность в различных ее видах (от трудовой индивидуальной до крупной,
корпоративной);

2) развертывание научно-технической революции, ускорившей создание мощной произ-
водственной и социальной инфраструктуры;
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3) более активное воздействие государства на развитие национальной экономики и соци-
альной сферы.

В развитой рыночной экономике существенные изменения претерпевает хозяйственный
механизм. Плановые методы хозяйствования получают дальнейшее развитие в рамках отдель-
ных фирм в виде маркетинговой системы управления. В то же время на макроуровне разви-
тие плановых методов связано с государственным регулированием экономики, вплоть до осу-
ществления общенациональных программ и планов.

Планомерность выступает как средство активного приспособления к требованиям рынка.
В результате и ключевые задачи экономического развития получают новое решение. Так,
вопрос об объеме и структуре производимой продукции решается на основе маркетинго-
вых исследований в рамках фирм, а также прогноза развития потребностей. Прогноз рынка
позволяет заблаговременно сокращать выпуск устаревающих товаров и переходить к каче-
ственно новым моделям и видам продукции. Маркетинговая система управления производ-
ством дает возможность еще до начала производства приводить индивидуальные затраты ком-
паний, выпускающих основную массу товаров данного вида, в соответствие сложившимся на
рынке ценам.

Задача использования ресурсов решается в рамках крупных компаний на основе страте-
гического планирования. В то же время перераспределение ресурсов на развитие новейших
отраслей происходит во многом за счет бюджетных ассигнований, на основе государствен-
ных общенациональных и межгосударственных программ, государственного стимулирования
НИОКР в приоритетных направлениях развития научно-технического прогресса.

Наконец, задача распределения созданного валового внутреннего продукта не только
решается на основе традиционно сложившихся форм, но и дополняется выделением все боль-
ших ресурсов как крупными компаниями, так и государством для вложений в развитие «чело-
веческого фактора»: финансирования систем образования, в том числе переподготовки работ-
ников различной квалификации, совершенствования медицинского обслуживания населения,
на социальные нужды.

В последние десятилетия в странах Запада и наиболее развитых странах других регио-
нов мира все более рельефно выступают контуры будущего, идущего на смену современному
капитализму постиндустриального общества. Его характерными чертами являются:

– изменение структуры производства и потребления, преимущественно за счет возрас-
тания роли услуг. Так, в России уже в начале 90-х гг. услуги стали преобладать над товарами
в структуре валового внутреннего продукта (ВВП);

– рост уровня образования, прежде всего за счет послешкольного. Например, в России
уже 52% работающих имеют высшее (включая незаконченное высшее) и среднее профессио-
нальное образование;

–  новое отношение к труду, так как для высокообразованных работников характерно
творческое отношение к нему и высокие требования к человеческим отношениям на работе;

– повышение внимания к окружающей среде, прежде всего через переход к устойчивому
развитию, т.е. ограничивающему безоглядное использование природных ресурсов;

– гуманизация (социализация) экономики, в результате чего главным объектом прило-
жения инвестиций, а также расходов бюджета становится сам человек («человеческий потен-
циал»);

– информатизация общества, вследствие чего в мире постоянно увеличивается числен-
ность производителей знаний (занятых в науке и научном обслуживании), их распространите-
лей (информационных сетей, учебных заведений, инновационных фирм) и потребителей (все
общество);

– ренессанс малого бизнеса, прежде всего из-за быстрого обновления и высокой диффе-
ренциации выпускаемой продукции;
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– глобализация хозяйственной деятельности, в результате которой для заметного числа
фирм мир стал единым рынком, для многих фирм единым рынком стал их регион земного
шара, для еще большего числа компаний экспорт и импорт продукции и экономических ресур-
сов стал не эпизодической, а систематической операцией.

 
1.1.4. Традиционная экономическая система

и административнокомандная система
(централизованная, плановая, коммунистическая)

 
Отличительные особенности традиционной экономической системы таковы: крайне при-

митивная технология, в первую очередь связанная с первичной обработкой природных ресур-
сов, преобладание ручного труда. Все ключевые экономические проблемы решаются в соот-
ветствии с освященными веками обычаями, религиозными, племенными и даже кастовыми
традициями. Организация и управление экономической жизнью осуществляются на основе
решений совета старейшин, предписаний вождей или феодалов.

В настоящее время традиционная экономическая система сохранилась в некоторых наи-
более отсталых странах Азии и Африки, хотя ее элементы сохраняются и в странах среднего
уровня развития.

Административно-командная система. Эта система господствовала ранее в СССР,
странах Восточной Европы и ряде азиатских государств.

Характерными чертами административно-командной системы являются общественная
(а в реальности государственная) собственность практически на все экономические ресурсы,
сильная монополизация и бюрократизация экономики, централизованное, директивное, эко-
номическое планирование как основа хозяйственного механизма.

Хозяйственный механизм административно-командной системы имеет ряд особенно-
стей. Он предполагает, во-первых, непосредственное управление всеми предприятиями из
единого центра – высших эшелонов государственной власти, что сводит на нет самостоятель-
ность хозяйственных субъектов. Вовторых, государство полностью контролирует производство
и распределение продукции, в результате чего исключаются свободные рыночные взаимосвязи
между отдельными предприятиями. В-третьих, государственный аппарат руководит хозяй-
ственной деятельностью с помощью преимущественно административно-командных (дирек-
тивных) методов, что подрывает материальную заинтересованность в результатах труда.

При чрезмерной централизации исполнительной власти развивается бюрократизация
хозяйственного механизма и экономических связей. По своей природе бюрократический цен-
трализм не способен обеспечить рост эффективности хозяйственной деятельности. Дело здесь
прежде всего в том, что полное огосударствление хозяйства вызывает невиданную по своим
масштабам монополизацию производства и сбыта продукции.

Гигантские монополии, утвердившиеся во всех областях народного хозяйства и поддер-
живаемые министерствами и ведомствами, при отсутствии конкуренции не заботятся о внедре-
нии новинок техники и технологии. Для порождаемой монополизмом дефицитной экономики
характерно отсутствие нормальных материальных и людских резервов на случай нарушения
сбалансированности народного хозяйства.

В странах с административно-командной системой решение ключевых экономических
задач имело свои специфические особенности. В соответствии с господствовавшими идеоло-
гическими установками задача определения объема и структуры продукции считалась слиш-
ком серьезной и ответственной, чтобы передать ее решение непосредственным производите-
лям – промышленным предприятиям, колхозам и совхозам. Поэтому структура общественных
потребностей определялась центральными плановыми органами. Однако поскольку детализи-
ровать и предвидеть изменение общественных потребностей в таких масштабах принципи-
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ально невозможно, эти органы руководствовались преимущественно задачей удовлетворения
минимальных потребностей.

Централизованное распределение материальных благ, трудовых и финансовых ресурсов
осуществлялось без участия непосредственных производителей и потребителей. Оно проис-
ходило в соответствии с заранее выбранными как «общественные» целями и критериями, на
основе централизованного планирования. Значительная часть ресурсов в соответствии с гос-
подствовавшими идеологическими установками направлялась на развитие военнопромышлен-
ного комплекса.

Распределение созданной продукции между участниками производства жестко регла-
ментировалось центральными органами посредством повсеместно применяемой тарифной
системы, а также централизованно утверждаемых нормативов средств фонда заработной
платы. Это вело к преобладанию уравнительного подхода к оплате труда.

Нежизнеспособность этой системы, ее невосприимчивость к достижениям НТР и неспо-
собность обеспечить переход к интенсивному типу экономического развития сделали неизбеж-
ными коренные социально-экономические преобразования почти во всех социалистических
(коммунистических) странах. Стратегия экономических реформ в этих странах определяется
законами развития мировой цивилизации, в результате чего с большей или меньшей скоростью
там строится современная рыночная экономика.

 
1.1.5. Модели в рамках систем

 
Для каждой системы характерны свои национальные модели организации хозяйства,

так как страны различаются своеобразием истории, уровнем экономического развития, соци-
альными и национальными условиями. Так, для административно-командной системы харак-
терны советская модель, китайская модель и др. Современной рыночной системе также при-
сущи различные модели.

Изучение этих моделей имеет практическое значение для разработки модели развития
России. При этом речь идет не о копировании чужого опыта, а о творческом его использовании
с учетом конкретных условий, сложившихся в нашей стране.

Рассмотрим наиболее известные национальные модели.
Американская модель построена на системе всемерного поощрения предприниматель-

ской активности, обогащения наиболее активной части населения. Малообеспеченным груп-
пам создается приемлемый уровень жизни за счет различных льгот и пособий. Задачи
социального равенства здесь вообще не ставятся. Эта модель основана на высоком уровне про-
изводительности труда и массовой ориентации на достижение личного успеха. В целом для
американской модели характерно государственное воздействие, направленное на поддержание
стабильной конъюнктуры и экономического равновесия.

Шведская модель отличается сильной социальной политикой, ориентированной на сокра-
щение имущественного неравенства за счет перераспределения национального дохода в пользу
наименее обеспеченных слоев населения. Здесь в руках государства находится всего 4 % основ-
ных фондов, зато доля государственных расходов в 90-х гг. составила свыше 50% от ВВП,
причем более половины этих расходов направляется на социальные нужды. Естественно, это
возможно только в условиях высокого налогообложения, Особенно физических лиц. Такая
модель получила название «функциональная социализация», означающая, что функция про-
изводства ложится на частные предприятия, действующие на конкурентной рыночной основе,
а функция обеспечения высокого уровня жизни (включая занятость, образование, социальное
страхование) и многих элементов инфраструктуры (транспорт, НИОКР) – на государство.

Социальное рыночное хозяйство ФРГ. Эта модель формировалась на основе ликвидации
концернов гитлеровских времен и предоставления всем формам хозяйства (крупным, сред-
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ним, мелким) возможности устойчивого развития. При этом особым покровительством поль-
зуются так называемые миттельштанд, т.е. мелкие и средние предприятия, фермерские хозяй-
ства. Государство активно влияет на цены, пошлины, технические нормы. Лежащий в основе
этой системы рынок обнаружил свое преимущество в использовании побудительных стимулов
к высокоэффективной хозяйственной деятельности.

Японская модель характеризуется определенным отставанием уровня жизни населения
(в том числе уровня заработной платы) от роста производительности труда. За счет этого дости-
гается снижение себестоимости продукции и резкое повышение ее конкурентоспособности на
мировом рынке. Такая модель возможна только при исключительно высоком развитии нацио-
нального самосознания, приоритете интересов нации над интересами конкретного человека,
готовности населения идти на определенные жертвы ради процветания страны. Еще одна осо-
бенность японской модели развития связана с активной ролью государства в модернизации
экономики, особенно на ее начальной стадии.

Южнокорейская модель имеет много общего с японской. Это, в частности, относится к
особенностям психологического склада населения страны, его высокому трудолюбию и ответ-
ственному отношению к своим обязанностям, базирующимся на нравственных нормах конфу-
цианства. Общим для обеих моделей является и активное участие государственных органов
в перестройке экономики. В целях ее ускоренной модернизации широко используются нало-
говая, тарифная и валютная политика. Длительное время существовал контроль над ценами
на ресурсы и широкий круг товаров производственного и потребительского назначения. Сло-
жившаяся в Южной Корее система государственного регулирования экономики способствует
повышению конкурентоспособности южнокорейских товаров на мировом рынке.

Вследствие относительно меньшего, чем в Японии, развития рыночных отношений
южнокорейское государство целенаправленно способствовало созданию мощных плацдармов
рыночной экономики в лице крупных корпораций, переросших затем в финансово-промыш-
ленные группы.

И наконец, еще один элемент южнокорейской модели, представляющий несомненный
интерес для России, – это оказание государственными органами всесторонней поддержки мел-
кому и среднему предпринимательству, что способствовало созданию в сжатые сроки среднего
класса. В то же время, как показал конец 90-х гг., у южнокорейской и японской моделей с их
особенно сильным государственным вмешательствам в рыночный механизм возникает пони-
женная приспособляемость последнего к мировым финансовым кризисам.
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1.2. Российская модель переходной экономики

 
Исходные позиции для перехода к рыночным отношениям. После длительного

господства административно-командной системы в экономике России на рубеже 80-х и 90-х
гг. начался переход к рыночным отношениям.

Исходные позиции для перехода к рыночной экономике, сложившиеся к концу 80-х гг.
в России, в целом были неблагоприятными по следующим обстоятельствам (объективные фак-
торы):

– крайне высокая (даже для стран с административно-командной системой) степень ого-
сударствления экономики, почти полное отсутствие в то время легального частного сектора
при неуклонно расширявшейся «теневой экономике»;

–  длительное (на протяжении жизни трех поколений) существование принципиально
нерыночной экономики, что ослабляло хозяйственную инициативу большинства населения и
порождало преувеличенное представление о социальной роли государства;

–  крайне искаженная структура национальной экономики, где ведущую роль играл
военно-промышленный комплекс, а роль отраслей, ориентированных на потребительский
рынок, была принижена;

–  неконкурентоспособность преобладающей части отраслей промышленности и сель-
ского хозяйства.

Все это было усугублено отсутствием в обществе консенсуса по поводу самого перехода
к рыночной системе, темпов и конкретных способов этого перехода, что вело к почти непре-
рывному социально-политическому кризису.

Стратегическая цель переходного периода в России – это формирование эффективной
рыночной экономики с сильной социальной ориентацией. Условиями создания такой эконо-
мики являются:

а) преобладание частной собственности;
б) создание конкурентной среды;
в) эффективное государство, обеспечивающее надежную защиту прав собственности и

создающее условия для экономического роста;
г) эффективная система социальной защиты;
д) открытая конкурентоспособная на мировом рынке экономика.

 
Выводы

 
1. Совокупность всех экономических процессов, совершающихся в обществе на основе

действующих в нем отношений собственности и организационно-правовых форм, пред-
ставляет собой экономическую систему этого общества. В последние полтора-два века в
мире действовали следующие системы: рыночная экономика свободной конкуренции (чистый
капитализм), современная рыночная экономика (современный капитализм), администра-
тивно-командная и традиционная экономика.

2. В каждой системе существуют свои национальные модели организации хозяйства, так
как страны различаются своеобразием истории, уровнем экономического развития, социаль-
ными и национальными условиями.

3. Переход от одной системы к другой порождает особое, переходное состояние эконо-
мики. Экономике переходного типа свойственны некоторые специфические черты, в ней функ-
ционируют особые экономические формы (например, частично приватизированные предпри-
ятия) и одновременно идет интенсивное развитие форм, характерных для новой системы, и
постепенное исчезновение старых экономических отношений.
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4. Сложившаяся в первой половине 90-х гг. российская модель переходной экономики
имеет ряд характерных черт: мощный государственный сектор, малая доля мелкого и среднего
частного предпринимательства, постоянное перераспределение прав собственности, преобла-
дание финансового капитала над промышленным, крайне неравномерный переход к рыноч-
ным отношениям в различных отраслях и регионах, высокая криминализация экономической
жизни, склонность населения к государственному патернализму.

 
Термины и понятия

 
Экономическая система.
Рыночная экономика свободной конкуренции (чистый капитализм).
Современная рыночная экономика (современный капитализм).
Административно-командная система.
Традиционная система.
Модели в рамках экономической системы.
Переходная экономика.
Государственный патернализм.
Криминализация экономической жизни.

 
Вопросы для самопроверки

 
1. Как решаются проблемы определения объема и состава производимой продукции и

распределения ресурсов между отраслями в странах с рыночной экономикой?
2. Каким образом эти же проблемы решаются в условиях административно-командной

системы хозяйствования?
3. Какие формы монополизма в экономике существуют в административно-командной

системе хозяйствования и как они отражаются на эффективности ее функционирования?
4. Каковы характерные черты переходной экономики (от административно-командной к

рыночной)?
5. Каковы отличительные черты японской и южнокорейской моделей развития? Какие

элементы этих моделей могут быть использованы в России при создании рыночной экономики?
6. В чем заключаются специфические особенности России в сравнении с другими стра-

нами с переходной экономикой:
а) высокая доля военно-промышленного комплекса в народном хозяйстве;
б) широкое распространение кустарного производства;
в) наличие свободных экономических зон?
7. В каком случае можно говорить о преобладании в стране административно- командной

системы, исходя из степени участия государства в хозяйственных процессах:
а) минимальное вмешательство государства в экономику:
б) государство контролирует производство преобладающей части товаров и услуг в рам-

ках государственного сектора;
в) государство, сохраняя контроль над некоторыми отраслями экономики, в то же время

поощряет развитие частного сектора?
8. Как сказываются геополитические особенности России на процессе ее перехода к

рыночной экономике?
9. Чем вызван высокий уровень криминализации хозяйственной жизни в современной

России?
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2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ

ПОТРЕБНОСТИ, БЛАГА И РЕСУРСЫ
 

Хозяйственная жизнь общества зиждется на необходимости удовлетворять потребности
людей в различных экономических благах. В свою очередь, эти блага производятся на базе
экономических ресурсов, которые есть в распоряжении общества и его членов.
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2.1. Экономические потребности и блага

 
У всех людей есть различные потребности. Их можно разделить на две части: духовные

и материальные потребности. Хотя это деление условно (так, трудно сказать, к духовным или
материальным потребностям относится потребность человека в знаниях), однако в большей
части оно возможно.

Материальные потребности можно назвать экономическими потребностями. Они выра-
жаются в том, что мы хотим различных экономических благ. В свою очередь, экономические
блага – это материальные и нематериальные предметы, точнее, свойства этих предметов, спо-
собные удовлетворять экономические потребности. Экономические потребности – одна из
основополагающих категорий в экономической теории.

На заре человечества люди удовлетворяли экономические потребности за счет готовых
благ природы. В дальнейшем абсолютное большинство потребностей стало удовлетворяться за
счет производства благ. В рыночной экономике, где экономические блага продаются и поку-
паются, их называют товарами и услугами (часто просто товарами, продуктами, продукцией).

Человечество устроено так, что его экономические потребности обычно превышают воз-
можности производства благ. Говорят даже о законе (принципе) возвышения потребностей,
который означает, что потребности растут быстрее производства благ. Во многом это проис-
ходит потому, что по мере удовлетворения одних потребностей у нас тут же возникают другие.

Так, в традиционном обществе большинство его членов испытывает потребности прежде
всего в продуктах первой необходимости. Это потребности преимущественно в пище, одежде,
жилье, простейших услугах. Однако еще в ХIХ в. прусский статистик Эрнест Энгель дока-
зал, что существует прямая связь между типом покупаемых товаров и услуг и уровнем дохода
потребителей. Согласно его утверждениям, подтвержденным практикой, с увеличением абсо-
лютного размера дохода доля, расходуемая на товары и услуги первой необходимости, умень-
шается, а доля расходов на менее необходимые продукты увеличивается. Самая первая потреб-
ность, притом ежедневная, это потребность в пище. Поэтому закон Энгеля находит выражение
в том, что с ростом доходов уменьшается их доля, идущая на покупку продовольствия, и уве-
личивается та часть доходов, которая расходуется на приобретение других товаров (особенно
услуг), являющихся продуктами не первой необходимости.

В конечном счете мы приходим к выводу, что если рост экономических потребностей
постоянно обгоняет производство экономических благ, то эти потребности до конца неуто-
лимы, безграничны.

Другой вывод – экономические блага ограниченны (редки, по терминологии экономи-
ческой теории), т.е. меньше потребностей в них. Это ограничение связано с тем, что про-
изводство экономических благ сталкивается с ограниченностью запасов многих природных
ресурсов, частой нехваткой рабочей силы (особенно квалифицированной), недостаточностью
производственных мощностей и финансов, случаями плохой организации производства, отсут-
ствием технологий и других знаний для производства того или иного блага. Говоря по-другому,
производство экономических благ отстает от экономических потребностей из-за ограниченно-
сти экономических ресурсов.
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2.2. Экономические ресурсы

 
Под экономическими ресурсами понимаются все виды ресурсов, используемых в про-

цессе производства товаров и услуг. В сущности, это те блага, которые используются для про-
изводства других благ. Поэтому их нередко называют производственными ресурсами, произ-
водственными факторами, факторами производства, факторами экономического роста. В свою
очередь, остальные блага называют потребительскими благами.

 
2.2.1. Виды экономических ресурсов

 
К экономическим ресурсам относятся:
− природные ресурсы (земля, недра, водные, лесные и биологические, климатические и

рекреационные ресурсы), сокращенно – земля;
− трудовые ресурсы (люди с их способностью производить товары и услуги), сокращенно

– труд;
− капитал (в форме денег, т.е. денежный капитал, или средств производства, т.е. реаль-

ный капитал);
− предпринимательские способности (способности людей к организации производства

товаров и услуг), сокращенно – предпринимательство;
− знания, необходимые для хозяйственной жизни.
Еще Аристотель, а вслед за ним и средневековые мыслители считали труд одним из

основных экономических ресурсов. Подобный подход разделяла и первая экономическая
школа в мире – меркантилизм. Школа физиократов особое значение приписывала земле как
экономическому ресурсу. Адам Смит рассматривал такие экономические ресурсы, как труд,
земля и капитал. Однако наиболее четко теорию трех факторов производства сформулировал
французский экономист Жан Батист Сэй (1767-1832). Английский экономист Альфред Мар-
шалл (1842-1924) предложил добавить четвертый фактор – предпринимательские способно-
сти. Многие современные экономисты склонны полагать, что сейчас по значимости в качестве
фактора экономического роста на первое место вышел фактор «знания», называя его по-раз-
ному – технология, научнотехнический прогресс, наука, информация.

 
2.2.2. Безграничность потребностей и ограниченность

экономических ресурсов как основа экономической теории
 

Как уже отмечалось выше, в жизни мы часто сталкиваемся с тем, что экономические
ресурсы ограничены. Также подчеркивалось, что экономические потребности безграничны.

Это сочетание двух типичных для хозяйственной жизни ситуаций – безграничность
потребностей и ограниченность ресурсов – образует основу всей экономики, экономической
теории. В сущности, это наука, «изучающая, каким образом общество с ограниченными, дефи-
цитными ресурсами решает, что, как и для кого производить», или, говоря по-другому, она
«исследует проблемы эффективного использования ограниченных производственных ресур-
сов или управления ими с целью достижения максимального удовлетворения материальных
потребностей человека». Свести только к этому современную экономическую теорию .нельзя.
Однако противоречие между безграничностью потребностей и ограниченностью ресурсов
образует ту ось, вокруг которой вращается хозяйственная жизнь, и стержень экономики как
науки. Домохозяйству, фирме, всей национальной экономике приходится постоянно делать
выбор, на покупку или производство каких благ следует потратить свои ресурсы, которые
почти всегда ограниченны.
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2.2.3. Переплетение, мобильность и

взаимозаменяемость экономических ресурсов
 

Ресурсы взаимопереплетены. Например, такой экономический ресурс, как знания,
используется, когда природные ресурсы стремятся потребить более рационально на основе
новых знаний (научных достижений). Знания являются важным элементом такого ресурса, как
труд, когда его оценивают с качественной стороны и обращают внимание на квалификацию
работников, которая зависит, прежде всего, от полученного ими образования (знаний). Зна-
ния (прежде всего технологические) обеспечивают повышение уровня использования обору-
дования, т.е. реального капитала. Наконец, они (особенно управленческие знания) позволяют
предпринимателям организовывать производство товаров и услуг наиболее рационально.

Экономические ресурсы мобильны (подвижны), так как могут перемещаться в простран-
стве (внутри страны, между странами), хотя степень их мобильности различна. Наименее
мобильны природные ресурсы, подвижность многих из которых близка к нулю (землю трудно
переместить из одного места в другое, хотя и возможно). Более подвижны трудовые ресурсы,
что видно из внутренней и внешней миграции рабочей силы в мире в заметных размерах.
Еще более мобильны предпринимательские способности, хотя часто они перемещаются не
сами по себе, а вместе с трудовыми ресурсами или/и капиталом (это связано с тем, что носи-
телями предпринимательских способностей являются или наемные управляющие, или вла-
дельцы капитала). Наиболее мобильны два последних ресурса – капитал (особенно денежный)
и знания.

Переплетение ресурсов и их мобильность отчасти отражают их другое свойство – взаи-
мозаменяемость (альтернативность). Если фермеру нужно увеличить производство зерна, то
он может сделать это так: расширить посевные площади (использовать дополнительные при-
родные ресурсы), или нанять дополнительных работников (увеличить использование труда),
или расширить свой парк техники и инвентаря (увеличить свой капитал), или улучшить орга-
низацию труда на ферме (шире использовать свои предпринимательские способности), или,
наконец, использовать новые виды семян (применить новые знания). У фермера есть подоб-
ный выбор потому, что экономические ресурсы взаимозаменяемы (альтернативны).

Обычно эта взаимозаменяемость не бывает полной. Например, человеческие ресурсы не
могут полностью заменить капитал, иначе работники останутся без оборудования и инвентаря.
Экономические ресурсы заменяют друг друга вначале легко, а потом все труднее. Так, при
неизменном числе тракторов можно увеличить число работников на ферме, обязав их работать
в две смены. Однако нанять еще работников и организовать систематическую работу в три
смены будет очень сложно, разве что резко увеличив им заработную плату.

Предприниматель (организатор производства) постоянно встречает и использует ука-
занные свойства экономических ресурсов. Ведь в условиях ограниченности этих ресурсов
он вынужден отыскивать наиболее рациональную их комбинацию, используя взаимозаменяе-
мость.

 
2.2.4. Модель Кобба-Дугласа

 
Иллюстрацией к переплетению и альтернативности экономических ресурсов может

быть простая, основанная только на двух производственных факторах модель Кобба-Дугласа
(названа по имени двух американских экономистов). Она выглядит следующим образом:
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Q=AKαLβ

 
где Q – объем производства; К – размер капитала; L – затраты труда (в стоимостном

выражении); α и β – показатели эластичности производства Q по отношению соответственно
к капиталу и труду (они показывают, на сколько процентов должно увеличиться Q, если или
К или L возрастает на один процент); А – функция.

Понятие рынков ресурсов. В рыночной экономике каждый из экономических ресур-
сов представляет собой большой ресурсный рынок – рынок труда, рынок капитала и т.д., состо-
ящий, в свою очередь, из множества рынков конкретного ресурса. Например, рынок труда
состоит из рынков работников разных специальностей – экономистов, бухгалтеров, инженеров
и т.д.
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2.3. Производственные

возможности. Предельные величины
 

Как уже отмечалось, на базе экономических ресурсов осуществляется производство эко-
номических благ. При ограниченности (редкости) ресурсов приходится определять, какие
именно блага производить и какие для этого есть производственные возможности.

 
2.3.1. Понятие производственных возможностей.

Кривая производственных возможностей
 

Производственными возможностями называются возможности по производству благ
(выпуску продукции). Необходимость постоянного выбора, какие ресурсы и в каких количе-
ствах использовать для производства благ, ярко демонстрирует модель под названием «кривая
производственных возможностей».

Таблица 2.1. Производственные возможности страны по производству автомобилей и
самолетов в год

Рис. 2.1. Кривая производственных возможностей
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Упрощенно представим, что страна производит только два товара – автомобили и само-
леты. Если она сконцентрирует все свои экономические ресурсы на выпуске только автомоби-
лей, то сможет за год выпустить их 10 млн. шт. Если ей надо производить также 1 тыс. само-
летов, то это возможно при сокращении выпуска автомобилей до 9 млн. шт. Для производства
2 тыс. самолетов придется сократить выпуск автомобилей до 7 млн. шт., а для производства
3 тыс. самолетов – до 4 млн. шт. При производстве 4 тыс. самолетов страна вынуждена вообще
отказаться от выпуска автомобилей (табл. 2.1 и рис. 2.1).

Таким образом, для увеличения производства самолетов приходится отказываться от
всё большего количества автомобилей. Можно сказать, что стоимость выпускаемых самолетов
определяется тем количеством автомобилей, от производства которых надо отказываться.

 
2.3.2. Альтернативная стоимость

 
Альтернативная стоимость – это то, «от чего приходится отказаться, чтобы получить

желаемое». Недаром альтернативную стоимость нередко называют издержками упущенных
возможностей. Так, в рассматриваемом примере производство 4 тыс. самолетов означает отказ
от выпуска 10 млн. автомобилей.

Конечно, в реальной жизни упущенные возможности не ограничиваются одним или даже
двумя видами продуктов, от производства которых приходится отказываться, они многочис-
ленны. Поэтому при определении альтернативной стоимости рекомендуют принимать во вни-
мание наилучшую из упущенных реальных возможностей. Так, при учебе в дневном вузе после
школы девушка упускает возможность работать в этот период секретарем (а не грузчиком
или сторожем) и получать соответствующую заработную плату. Заработная плата секретаря и
будет для нее альтернативной стоимостью (альтернативными издержками) обучения на днев-
ном отделении вуза. Альтернативные издержки в России часто называют вмененными, а аль-
тернативную стоимость – вмененной. Обратим внимание на то, что по мере увеличения про-
изводства блага его альтернативная стоимость возрастает. Так, в нашем примере производство
1 тыс. самолетов требует отказа от выпуска 1 млн. автомобилей, 2 тыс. самолетов – уже 3 млн.
автомобилей 3  тыс. самолетов – 6  млн. автомобилей, а для производства 4  тыс. самолетов
нужно вообще отказаться от выпуска автомобилей, т.е. для производства каждой дополнитель-
ной тысячи самолетов нужно отказываться от все большего количества автомобилей. Можно
сказать, что альтернативные издержки первой тысячи самолетов равняются 1 млн. автомоби-
лей, а четвертой тысячи самолетов – уже 4 млн. автомобилей. Говоря по-другому, для выпуска
каждой дополнительной единицы продукта приходится жертвовать все большим количеством
другого, альтернативного продукта. Причины роста альтернативных издержек заключаются
прежде всего в неполной взаимозаменяемости ресурсов.

 
2.3.3. Закон возрастающих альтернативных

издержек. Закон убывающей отдачи
 

Увеличение альтернативных издержек по мере выпуска каждой дополнительной единицы
продукции является известной, проверенной и учитываемой в хозяйственной жизни законо-
мерностью. Поэтому данную закономерность именуют законом возрастающих альтернативных
издержек..

Еще более известен закон, тесно связанный с вышеуказанным, – закон убывающей отдачи
(производительности). Его можно сформулировать следующим образом: непрерывное увели-
чение использования одного ресурса в сочетании с неизменным количеством других ресурсов
на определенном этапе приводит к прекращению роста отдачи от него, а затем и к ее сокраще-
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нию. Этот закон базируется опять же на неполной взаимозаменяемости ресурсов. Ведь замена
одного из них на другой (другие) возможна до определенного предела. Например, если четыре
ресурса: земля, труд, предпринимательские способности, знания – оставить неизменными и
увеличивать такой ресурс, как капитал (к примеру, число станков на заводе при неизменном
числе станочников), то на определенном этапе наступает предел, за рамками которого даль-
нейший рост указанного производственного фактора становится все меньше. Результативность
работы станочника, обслуживающего все большее число станков, снижается, увеличивается
процент брака, растут простои станков и т.д.

Допустим, что в фермерском хозяйстве выращивается пшеница. Рост применения хими-
ческих удобрений (при неизменности остальных факторов) приводит к увеличению урожая.
Рассмотрим это на примере (в расчете на 1 га):

Таблица 2.2 Зависимость увеличения урожая пшеницы от роста применения химических
удобрений

Мы видим, что, начиная с четвертого увеличения производственного фактора, прирост
урожая хотя и продолжается, но во все меньших размерах, а затем вообще прекращается.
Иначе говоря, увеличение одного производственного фактора при неизменности других на том
или ином этапе начинает затухать и в конечном счете сводится к нулю.

Закон убывающей отдачи можно интерпретировать и по-другому: прирост каждой допол-
нительной единицы продукции требует с определенного момента все больших затрат эконо-
мического ресурса. В нашем примере для прироста урожая пшеницы на 1 ц вначале требуется
0,2 мешка удобрений (ведь для увеличения урожая на 5 ц нужен один мешок), затем 0,143
и 0,1 мешка. Но потом (при увеличении урожая свыше 42 ц) начинается увеличение затрат
удобрений на каждый дополнительный центнер пшеницы – 0,11; 0,143 и 0,25 мешка. После
этого увеличение затрат удобрений вообще не дает прироста урожая. В такой интерпретации
закон называется законом возрастающих альтернативных издержек (возрастающих затрат).

 
2.3.4. Предельные (маржинальные) величины

 
Под предельной (маржинальной, от фр. marginal – находящийся на краю чего-либо) вели-

чиной понимают прирост одной величины, вызванный приростом другой величины на единицу
(при условии, что все остальные величины остаются неизменными).
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