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Аннотация

 
Курс «Экономика» является базовым для профессиональной подготовки юристов, поэтому навыки, полученные студентом в результате его изучения,

используются при освоении общепрофессиональных и специальных дисциплин.
Предлагаемый курс содержит изложение основных понятий, категорий, приемов, методов, специфических подходов микро- и макроэкономической науки.

Также курс рассматривает ключевые проблемы экономики, важные для понимания и оценки сути и характера современных экономических явлений.
В данном курсе излагаются основы рыночной экономики, раскрываются главные принципы ее функционирования, как на микро- и макроэкономическом

уровне. Также дается представление о механизме установления цены на товары под воздействием спроса и предложения, о побудительных мотивах в
поведении индивидуума и фирмы, об объеме выпускаемой продукции в различных рыночных структурах, об оптимальном использовании экономических
ресурсов в целях получения максимальной прибыли. Кроме этого, выявляются законы функционирования хозяйства как единого целого, изучающий
общенациональные отношения по поводу производства, распределения, обмена и потребления материальных благ.

Дисциплина «Экономика» изучается на первом курсе обучения в Университете и предполагает наличие необходимых знаний в рамках школьных
программ по предметам «История», «Обществоведение», «Экономика», «Математика», «Информатика» и ряду других.

 
Цель и задачи дисциплины.
Целью дисциплины является формирование экономического мышления у студентов как основы принятия адекватных, рациональных решений в

рыночной экономике; приобретение теоретических знаний и практических навыков в экономической сфере для выполнения организационно-правовой и
организационно-управленческой деятельности в соответствии с квалификационной характеристикой.

 
Задачи дисциплины:
·     изложить современные концепции в области экономической теории и научить студентов использовать знания источников экономических теорий при

принятии оптимальных решений на различных уровнях хозяйствования;
·     привить навыки самостоятельной оценки экономических явлений;
·     научить использовать методы, способы и показатели экономического анализа для оценки и прогнозирования состояния экономики и собственного

бизнеса.
 

Сфера практического применения. Курс «Экономика» является фундаментальной, общетеоретической дисциплиной для подготовки бакалавров по
направлению «Юриспруденция». Изучение экономики является обязательным для подготовки профессиональных юристов, для овладения общекультурными и
профессиональными компетенциями.

 
Входящие компетенции.
Курс базируется на знаниях, полученных студентами при изучении базовых социально-экономических дисциплин, таких как обществоведение и

экономика в рамках программы средней образовательной школы.
 

Выходящие компетенции.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общекультурных и профессиональных компетенций, предусмотренных

Федеральным государственным образовательным стандартом высшего профессионального образования по направлению подготовки 030900 Юриспруденция
(квалификация (степень) «бакалавр»):

·     владеет культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения;
·     способен логически верно, аргументировано и ясно строить устную и письменную речь;
·     способен использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и экономических наук при решении социальных и

профессиональных задач;
·     способен анализировать социально значимые проблемы и процессы.

 
Изучив данную дисциплину, студент должен:
знать:
·     основные положения и методы экономической науки и хозяйствования, их юридическое отражение и обеспечение в российском законодательстве;
·     роль государства в согласовании долгосрочных и краткосрочных экономических интересов общества;
·     методы и принципы микроэкономического анализа;
·     теоретические основы производства и предложения, материальных благ, способы оптимизации издержек и прибыли;
·     методы определения рыночной цены, издержек, прибыли, убытков и оптимального выпуска продукции в различных рыночных структурах;
·     формирование спроса и предложения на факторных рынках. Эффективность различных рыночных структур;
·     способы и методы воздействия государственной политики на экономические процессы;
·     характеристики экономического роста и макроэкономической нестабильности;
·     сущность и функции денег;
·     сущность и виды инфляции;
·     сущность и виды безработицы;

 
уметь:
·     использовать экономические знания для понимания движущих сил и закономерностей исторического процесса, анализа социально значимых проблем

и процессов, решения социальных и профессиональных задач;
·     применять метод альтернативных издержек для оценки рациональности экономического выбора;
·     оценивать причины и факторы изменчивости спроса и предложения;
·     оценивать преимущества и недостатки рыночной экономики;
·     определять прибыль различными способами в условий краткосрочного и долгосрочного периодов;
·     самостоятельно осваивать прикладные экономические знания, необходимые для работы в конкретных сферах юридической практики;
·     определять специфику ценообразования и производства в условиях совершенной конкуренции, монополии, монополистической конкуренции,

олигополии;
·     оценивать эффективность рыночных структур;
·     определять границы микроэкономического выбора в условиях активного влияния государства на рынки капиталов, товаров и услуг;
·     характеризовать инструменты монетарной политики;
·     характеризовать инструменты фискальной политики;
·     различать и характеризовать экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста;

 
приобрести навыки:
·     анализа рыночной ситуации в условиях различных типов рыночных структур;
·     применения экономических методов анализа поведения потребителей, производителей, собственников ресурсов и государства;
·     расчета некоторых экономических показателей деятельности фирмы;
·     анализа ценовых и неценовых методов конкуренции в условиях различных типов рынков;
·     определения типа экономического роста.

 
Тема 1. Введение в экономику

 
Изучив тему 1, студент должен:
знать:
·     предмет и метод микроэкономики;
·     отличие микроэкономики от макроэкономики;
·     использование микроэкономического анализа в различных концепциях;
·     сущность рыночной экономики, характерные ее черты на современном этапе;
·     субъекты, объекты, структура рынка;
·     механизм функционирования рынка;
·     сущность производства и его структуру;
·     суть воспроизводства и его фазы;

 
уметь:
·     использовать методы микроэкономического анализа для изучения микроэкономических явлений;
·     выделять объекты микроэкономического анализа;
·     разграничивать факторы производства;
·     различать типы экономических систем;

 
приобрести навыки:
·     сопоставления различных точек зрения на содержание понятия «рыночная экономика», «рынок», «факторы производства».

 
Вопросы темы:
1.  Основные принципы и функции экономической теории. Методы изучения экономических явлений.
2.  Собственность, ее виды и место в системе экономических отношений.
3.  Блага, их полезность и виды.
4.  Производство и его структура. Воспроизводство и его фазы.
5.  Типы экономических систем.

 
Вопрос 1. Основные принципы и функции экономической теории. Методы изучения экономических явлений.

 
Современная экономическая теория в качестве определяющей для экономики выделяет проблему рационального использования производственных

ресурсов и направляет усилия на выявление принципов, в соответствии с которыми может быть обеспечено оптимальное размещение этих ресурсов.
Экономическая теория включает две части: микроэкономику и макроэкономику.
Микроэкономика исследует проблему рационального использования ресурсов с позиций обеспечения их эффективного использования при производстве

отдельных благ на уровне отдельных экономических единиц. В связи с этим акцентируется внимание на изучении поведения отдельных экономических агентов
и условий, определяющих это поведение. Макроэкономика исследует ту же проблему, но с позиций обеспечения эффективного применения ресурсов в
национальной экономике, делая упор на выявлении факторов, оказывающих влияние на экономический рост.

 

 
Рис. 1. Микроэкономика и макроэкономика

 
Предмет микроэкономики - это процесс разработки и реализации решений, принимаемых экономическими агентами для достижения своих целей.
Макроэкономика — учение об общем уровне национального объема производства, безработицы и инфляции; имеет дело со свойствами экономической

системы как единого целого, изучает факторы и результаты развития экономики страны в целом.
 

Основные принципы экономики:
1.  Принцип экономического атомизма - предполагает анализ поведения экономических агентов как независимых хозяйственных единиц. При этом

экономические закономерности проявляются как суммарный результат независимых решений агентов.
2.  Принцип экономического рационализма - агенты экономики стремятся к максимизации чистого выигрыша в виде разницы между затратами и выгодами.
3.  Принцип «при прочих равных условиях» означает, что с целью выявления влияния выбранного фактора принимается допущение о неизменности всех

других переменных модели за исключением исследуемой переменной.
4.  Принцип равновесного подхода - экономические явления анализируются в условиях нахождения их в равновесии, то есть при таком их состоянии, когда

у них отсутствуют внутренние мотивы к изменению сложившегося состояния.
 

 
Рис. 2. Сущность экономической теории

 
5.  Предельный (маржинальный) анализ — это метод анализа экономических явлений, основанный на исследовании количественных изменений, которые

возникают при единичном изменении какой-либо экономической переменной, влияющей на данное явление.
6.  Функциональный анализ - метод исследования экономических явлений в аспекте установления взаимозависимостей между экономическими

величинами. Содержание его состоит в том, чтобы исследовать закономерности изменения одной экономической величины в зависимости от другой.
 

В экономической теории существуют два типа анализа:
1.  Позитивный анализ направлен на установление зависимостей между переменными и имеет целью предсказание последствий изменения той или иной

переменной. Он связан с поиском ответов на вопросы: «Какого рода зависимости имеют место в данном случае?» и «Какими будут последствия при изменении
одной переменной?» Позитивный анализ формулирует только представление об экономическом поведении, но не оценивает его.

2.  Нормативный анализ связан с выработкой целевых установок и утверждений оценочного характера. Суть его заключается в определении наилучшего
из альтернативных вариантов и выражается в форме ответа на вопросы: «Как должно быть!» или «Что же лучше?».

 
Функции экономической теории.
Целевая предназначенность каждой науки проявляется в ее функциях.
Первая функция является теоретико-познавательной. Благодаря изучению экономической науки можно узнать, что такое экономика, какие отношения и

связи в ней существуют, какие законы действуют. Глубокое знание изучаемого объекта позволяет видеть его настоящее состояние, предвидеть возможные
изменения в нем, давать прогнозы.

Это дает основание говорить также и о прогностической функции экономической теории, помогающей видеть будущее экономики или ее отдельных
сфер и элементов.

Важное значение имеет практическая функция экономической теории. Изучая экономические отношения и законы, экономическая теория приходит к
определенным выводам, на основе которых даются рекомендации политикам, хозяйственникам, органам управления народным хозяйством. Это означает, что
экономическая теория лежит в основе экономической политики, как на микро-, так и на макроуровне.

Наличие практической функции позволяет говорить об экономической теории как о нормативной науке, способной не только давать описание того, что
есть, но и показывать, как должно быть, в каком направлении следует развиваться экономике в целом или ее отдельным сферам и отраслям, как могут быть
устранены препятствия на пути развития, какие меры для этого должны быть приняты.

Наконец, экономическая теория выполняет методологическую функцию. Это означает, что она служит методологической основой конкретных
экономических наук: отраслевых (экономика промышленности, сельского хозяйства, строительства и т.д.), и функциональных (бухгалтерский учет,
менеджмент, маркетинг и т.д.).

 
В экономической жизни общества можно отметить явления, связанные между собой. Экономическая теория изучает эти взаимосвязи и

взаимозависимости, рассматривает, насколько они устойчивы и как часто повторяются. Устойчивые и многократно повторяющиеся явления называют законами.
Экономические законы — наиболее существенные, устойчивые и постоянно повторяющиеся объективные причинно-следственные связи и

взаимозависимости экономических явлений. Каждый закон отражает определенное явление в хозяйственной жизни общества. В своей совокупности
экономические законы образуют систему экономических законов развития общества, формируют закономерности развития общества. Различают
специфические, общие и особенные экономические законы.

Специфические экономические законы действуют в пределах исторически определенных форм хозяйствования. При ликвидации данной формы
хозяйствования ее законы прекращают свое существование.

Общие экономические законы свойственны всем формам хозяйствования, связывают их в единый исторический процесс поступательного развития.
Эти экономические законы не прекращают своего существования при смене форм хозяйствования.

Особенные экономические законы свойственны тем формам хозяйствования, в которых сохраняются условия для их реализации. Экономические
законы носят объективный характер, т. е. не зависят от воли человека и не изобретаются им. Человеческому обществу остается только изучать эти законы и их
действие и принимать соответствующие хозяйственные решения. Общая экономическая теория, как и любая другая наука, развивается через открытие,
познание и использование своих законов.

Общая экономическая теория кроме экономических законов изучает экономические категории. Экономическая категория — логическое понятие,
представляющее теоретическое выражение реальных условий экономической жизни общества. Экономическая категория — абстрактное понятие о каком-то
явлении или предмете, это наиболее общие и существенные стороны экономической жизни общества — спрос, предложение, производство, цена, полезность,
издержки, прибыль и многие другие.

 
Методы изучения экономических явлений.
Каждая наука изучает свой предмет при помощи определенных методов. Метод - это способ познания, раскрытия сущности изучаемого объекта.
Первым методом, с которым начинается любая наука, есть метод наблюдения. Он предполагает слежение за происходящими явлениями, их регистрацию,

систематизацию, выявление каких-то закономерностей. В экономической науке развитие данного метода привело к возникновению статистики и
статистического метода, позволяющего изучать экономические явления и процессы, выражая их через количественные определенности и соотношения. Однако
одного наблюдения недостаточно, так как сущность обычно скрывается за внешними формами проявления.

Вот почему экономическая наука широко использует метод абстракции, то есть отвлечения от конкретных форм проявления сущности изучаемого
явления, которые могут быть нетипичными, случайными, второстепенными и несущественными, и выделение типичного, главного и существенного. На основе
абстрагирования строится категориальный аппарат науки.

Абстрактное мышление в свою очередь предполагает использование методов индукции и дедукции.
Метод индукции представляет собой движение мысли от частного к общему, в ходе которого на основе выделения отдельных, внешне разрозненных

фактов делается объединяющий эти факты общий вывод.
Метод дедукции предполагает движение мысли от общего к частному, нередко через цепь умозаключений. Например, с помощью данного метода из

общего понятия «товар» выделены факторные товары, а среди последних, такие товары, как труд, земля и капитал.
Отмеченные методы тесно связаны с методами анализа и синтеза. Анализ представляет метод научного познания, требующий расчленения изучаемого

объекта на составные части, тогда как синтез требует обратного соединения родственных элементов как объектов изучения в единое целое.
При этом предельный (маржинальный) анализ—это метод анализа экономический явлений, основанный на исследовании количественных изменений,

которые возникают при единичном изменении какой-нибудь экономической переменной, влияющей на данное явление.
Функциональный анализ представляет собой метод исследования экономических явлений в аспекте установления возможностей между

экономическими величинами. И изучает принципы изменения одной экономической величины в зависимости от другой.
В основе функционального метода, позволяющего выявлять зависимости одних явлений от других, лежит диалектический метод, указывающий на то,

что в природе и обществе существует всеобщая связь явлений и процессов, все находится в развитии и изменении. Развитие идет от простого к сложному, от
низшего к высшему.

В экономической науке важен логический метод, предполагающий соблюдение определенной последовательности при изучении экономических явлений
и процессов.

В экономической теории логический метод сочетается с историческим, требующим учета исторической последовательности развития экономики и
происходящих в ней явлений.

Но самое широкое применение в микроэкономическом анализе имеет метод моделирование экономических процессов. Причем эти зависимости могут
иметь количественную определенность, что позволяет экономической теории использовать математический метод и метод моделирования. Под моделями здесь
понимаются искусственные аналоги изучаемых объектов. Такие модели могут быть в виде простых схем, графиков и в виде довольно сложных формул.
Последними оперируют специалисты в области экономико-математического моделирования.

 
Экономические субъекты рыночной экономики.
В рыночной экономике выделяют следующие основные экономические (хозяйствующие) субъекты:
·     Домохозяйство - это экономическая единица в составе одного или нескольких лиц, которая:
1)       самостоятельно принимает решения;
2)       является собственником какого-либо фактора производства;
3)       стремится к максимальному удовлетворению своих потребностей, к максимизации полезности.

 
·     Фирма - это экономическая единица, которая:
1)       самостоятельно принимает решения;
2)       стремится к максимизации прибыли;
3)       использует факторы производства для изготовления и продажи продукции другим фирмам, домохозяйствам и государству.

 
·     Государство - все правительственные учреждения, имеющие юридическую и политическую власть для осуществления в случае необходимости

контроля над экономическими субъектами и над рынком в целом для достижения общественных целей.
 

Домохозяйства и фирмы образуют частный сектор, а государство - государственный. Все эти основные хозяйствующие субъекты тесно взаимодействуют
на рынке продуктов и услуг, рынке факторов производства и финансовом рынке.

 
Функции рыночной экономики.
Функции рыночной экономики — это формы проявления ее сущности, направления воздействия рыночных отношений на воспроизводственные

процессы на макро- и микроуровнях. Рынку объективно присущи следующие функции: коммуникативная, оценочная, стимулирующая, распределительная и
информационная.

Коммуникативная функция рынка состоит в том, что рынок посредством компонентов рыночного механизма - потребности, интересы, спрос и
предложение - обеспечивает прямые и обратные взаимосвязи между производством и потреблением; согласование экономических интересов хозяйствующих
субъектов - производителей-продавцов и потребителей-покупателей, владельцев свободных денежных средств и лиц, нуждающихся в этих средствах,
работников и работодателей; приведение в соответствие объема и структуры производства с объемом и структурой платежеспособного спроса; обмен
результатами деятельности хозяйствующих субъектов в условиях глубокого общественного разделения
груда; взаимовыгодность технологических и экономических связей между участниками общественного производства, удовлетворение их потребностей в
различных видах благ

Оценочная функция заключается в соизмерении индивидуальных издержек производства с общественно необходимыми, определяющими рыночную
стоимость продукции. Последняя, будучи скорректированной на соотношение спроса и предложения, составляет рыночную цену. Именно рыночная стоимость
определяет общественную значимость произведенных товаров и услуг и затраченного на их изготовление труда.

Стимулирующая функция проявляется в определяющей мере как результат внутриотраслевой и межотраслевой конкуренции, а также изменения
соотношения между спросом и предложением. Она также заставляет поддерживать высокую деловую активность, постоянно искать новые возможности
экономического роста.

Распределительная функция обеспечивает распределительные процессы: распределение экономических (материальных, трудовых, денежно-кредитных
и финансовых) ресурсов между товаропроизводителями-продавцами в отраслевом и территориальном разрезах; реализацию произведенных благ, доведение их
до конкретных потребителей-покупателей, т.е. товародвижение в соответствии со структурой и динамикой платежеспособного спроса; формирование доходов
экономических субъектов рынка (прибыли, заработной платы и т.п.), последующее их распределение и перераспределение в процессе обмена результатами
своей деятельности.

Информационная функция проявляется в том, что через постоянно меняющиеся цены, процентные ставки на кредит рынок дает участникам
производства информацию об общественно необходимом количестве, ассортименте и качестве тех товаров и услуг, которые каждым продает или покупает.

 
Вопрос 2. Собственность, ее виды и место в системе экономических отношений.

 
С экономической точки зрения, собственность представляет собой не просто отношение людей к вещам, а отношение между людьми по поводу вещей,

благодаря которым конкретные люди относятся к конкретным вещам как к своим или чужим.
Объекты собственности - различные блага. В их числе может быть еще не воплощенная в вещах идея как объект интеллектуальной собственности.
Субъекты собственности - это люди, относящиеся к ее объектам как к своим или чужим. Отношения собственности рождают целый ряд прав,

которыми обладают собственники. С точки зрения собственности как экономического отношения, особое значение имеют права владения, пользования,
распоряжения и присвоения.

 
Таблица 1.

 
Собственность

 
Недвижимое имущество Движимое имущество Интеллектуальная собственность

Относятся:

Земельные участки, водные
объекты, леса, многолетние

насаждения, здания,
сооружения и т.п.

Деньги, ценные бумаги и
другие вещи, не
относящиеся к
недвижимости.

Результаты интеллектуальной
деятельности и приравненные к ним
средства, фирменное наименование,
товарный знак, знак обслуживания и

т.п.
Чтобы было легче запомнить:

К недвижимой собственности
мы относим всё, что

материально (вещи) и
«неподвижно».

К движимому имуществу
мы относим всё, что

материально (вещи), но мы
можем переместить.

К интеллектуальной собственности
мы относим всё, что может

находиться в нашей собственности,
но при том не материально (то есть

нельзя «потрогать руками»).

 
Итак, собственность предполагает право владения объектом собственности, что означает признание другими людьми (обществом) того или иного

субъекта владельцем какого - то объекта собственности. В современных обществах такое право имеет законодательное закрепление. Владение вещью,
относящейся к разряду редких, но необходимых не только ее владельцу, дает последнему экономическую власть над другими, или, иными словами, возникает
экономическая зависимость несобственников данной вещи от ее собственника. Однако владение объектом собственности может быть активными или
пассивным. Вещью можно владеть, но не пользоваться.

Поэтому важно также право пользования собственности как блага, потребление его полезности вплоть до уничтожения.
Это право вытекает из предыдущего - владение собственностью дает право ею распоряжаться. Но владелец может передать это право другому. Такая

передача осуществляется в форме аренды, займа, дарения и наследства. Здесь права владения и пользования переходят в право распоряжения объектом
собственности, позволяющее определять судьбу собственности вплоть до отчуждения, то есть передачи собственности другому субъекту. Подобная передача
означает передачу права распоряжения данной собственностью. Важной составляющей права распоряжения является управление собственностью. Это касается
таких объектов как предприятия. Здесь права собственности могут быть многосубъектными. Так, владелец предприятия может передать его в аренду, то есть в
пользование, арендатору, который в свою очередь распоряжается им с помощью менеджера, управляющего работниками данного предприятия. Началом и в то
же время итогом прав владения, пользования и распоряжения является право присвоения.

Через присвоение вещь становится собственностью. Затем происходит присвоение полезности данной вещи. В том числе это может быть полезность
результатов использования собственности. Если, например, объектом собственности является предприятие, то произведенная на нем продукция и выручка от ее
продажи присваивается собственником предприятия. Особое значение в этой связи имеет собственность на факторы производства. Именно она дает право на
присвоение результата производства (продукта или дохода). Более эффективное использование факторов позволяет получить больший результат и
соответствующую его долю собственникам факторов производства.

Подход к собственности как социально - экономическому отношению позволяет выделить два основных типа собственности: частную и общественную
собственность.

Частная собственность характеризуется тем, что к вещи как к своей относится лишь часть членов общества. Собственность здесь потому называется
частной, что она предполагает обособление от остальных членов общества части людей и объектов их собственности. Частная собственность может выступать
в виде личной или семейной собственности, индивидуальной, групповой, коллективной и корпоративной, которые отличаются друг от друга по объектам и
субъектам собственности.

Объектами личной или семейной собственности являются предметы потребительского назначения, а субъектами отдельные лица или семьи,
называющиеся домохозяйствами. Именно они реализуют права владения, пользования, распоряжения и присвоения, потребительских благ.

Объектами индивидуальной частной собственности являются факторы производства (земля, капитал, рабочая сила), а также необходимая обществу
информация.

Субъектами такой собственности являются отдельные лица, их семьи, которые реализуют права владения, пользования, распоряжения и присвоения
факторов производства. От земли и капитала как объектов данного вида собственности отличается рабочая сила. У каждого собственника она одна, тогда как
объектов собственности в виде земли и капитала у отдельных людей может быть много.

 

 
Рис. 3. Общественное производство

 
Частная собственность — это экономические активы, имеющие денежную оценку:
·     физические — материальные ресурсы и товары, недвижимое имущество;
·     финансовые — наличные деньги, банковские вклады и ценные бумаги;
·     нематериальные — авторские и патентные права, торговая марка), которые находятся во владении отдельных экономических субъектов, частных лиц

или фирм. Она является фундаментом рыночной экономики.
 

Во-первых, разграничивая распорядительные правомочия субъектов хозяйствования, частная собственность является предпосылкой осуществления
экономических сделок.

Во-вторых, закрепляя возможность использования активов за одним субъектом и ограничивая ее для остальных, частная собственность выступает
фактором определения границ экономической свободы.

В-третьих, обусловливая право на присвоение результатов ее использования — дохода, частная собственность служит мотивационной базой
экономической деятельности.

В-четвёртых, обеспечивая сведение к итоговому балансу возникающие при использовании активов выгоды и издержки, частная собственность
обусловливает принятие только тех решений, которые удовлетворяют требованиям рыночной эффективности, т.к. в противном случае активы
будут перемещаться к субъектам, способным обеспечить их более эффективное применение.

Общественная собственность характеризуется тем, что к ее объектам как к своим относятся все члены общества. Данный тип собственности
существует в виде государственной и непосредственно-общественной собственности.

Объектами государственной собственности могут быть земля как фактор производства, капитал, а также предметы потребительского назначения,
предполагающие их совместное использование: учреждения культуры, образования, отдыха, здравоохранения.

Субъектами такой собственности обычно являются государственные органы, наделенные правом владения и передающие право пользования
нижестоящим органам и учреждениям, в том числе региональным и местным. Те, в свою очередь, назначают лиц, наделенных правом распоряжения объектом
собственности. Эти права должны использоваться таким образом, чтобы обеспечить присвоение собственности или ее результатов всеми членами общества.
Отношения между субъектами государственной собственности регламентируются нормами права, которые закрепляют конкретные формы собственности.

Помимо двух основных типов собственности существуют смешанные и переходные типы.
Собственность смешанного типа образуется в результате долевого участия в ней государства и частных лиц.
Переходной можно считать собственность, переходящую либо от общественной к частной, либо, наоборот, от частной к общественной. Таковой,

например, является собственность, которой начинают распоряжаться и присваивать частные лица, несмотря на ее законодательное оформление в качестве
государственной. Такое можно было наблюдать в последние годы существования СССР. И это обстоятельство во многом обусловило проведение в 90- е гг.
приватизации государственной собственности путем ее законодательной передачи в частные руки. Происходят и противоположные процессы, когда частная
собственность, имеющая общенациональное значение, например, земля, банки, средства связи, переходят в государственную собственность, то есть
национализируются. В целом, развитие экономики ведет к усложнению отношений собственности. Эта сложность определяется как наличием разнообразных
типов, видов и форм собственности, так и многосубъектностью от дельных типов собственности.

Экономические отношения базируются на праве собственности.
 

Собственность и хозяйствование: структура прав, передача прав, согласование обязанностей.
Для функционирования рыночной экономики требуются два условия:
1.  Наличие и реализация многообразных форм собственности (частной, государственной, муниципальной, кооперативной и др.).
Различные формы собственности:
·     позволяют создавать самые разнообразные товары и услуги, удовлетворяющие потребности людей;
·     стимулируют развитие технологий, расширение ассортимента, повышение качества товаров, снижение производственных издержек;
·     элиминируют возможность появления дефицита;
·     обеспечивают возможность выбора и адекватность применения физических и духовных потребностей человека.

 
Основу рыночной экономики составляет частная собственность.

 
2.  Существование рыночной инфраструктуры, которая включает три основных элемента: рынок товаров и услуг, рынок факторов производства,

финансовый рынок.
 

Рынок товаров и услуг - это рынок, где происходит купля-продажа товаров и услуг. Он требует создания и функционирования:
1)       товарных бирж;
2)       оптовой и розничной торговли;
3)       маркетинговых служб.

 
Рынок факторов производства (экономических ресурсов) предполагает куплю-продажу факторов производства, с помощью которых производятся

товары и услуги. К ним относятся земля, труд, капитал, предпринимательские способности, информация.
Под землей понимается не только сама земля, которая используется фермерами и предпринимателями, но и добываемое из недр земли (нефть, газ) или же

выращенное на земле сырье, например лен.
Труд - трудовые услуги всех работающих, т.е. услуги неквалифицированных и квалифицированных рабочих, предпринимателей, управляющих и

руководителей фирм. Важнейшим инструментом рынка труда является биржа, где непосредственно формируются спрос на рабочую силу различного вида и ее
предложение. Биржа труда учитывает весь резерв рабочей силы, занимается подготовкой и переподготовкой безработных, организацией общественных работ.

Капитал (в узком смысле) представляет собой производственные здания, сооружения, машины, станки, оборудование, а также денежные средства,
необходимые для их приобретения.

Предпринимательские способности - это способности индивидуума:
·     инициировать и организовывать выпуск товаров и услуг;
·     принимать решения о производстве товаров и услуг;
·     принимать на себя риск;
·     своевременно внедрять новую технику, технологию, инновационные методы организации производства, новые товары.

 
Основная проблема экономики - обеспечить использование имеющихся ресурсов таким образом, что бы добиться наиболее полного удовлетворения

потребностей общества. При этом возникает проблема выбора. Она заключается в том, что в условиях редкости ресурсов (природные, капитальные, трудовые,
информационные) следует определить тот вариант их использования, который в наибольшей степени способен обеспечить достижение поставленной цели.
Экономические ресурсы характеризуются ограниченностью. Ограниченность ресурсов порождает фундаментальную экономическую проблему выбора: какие
товары и услуги должно производить общество, располагая ограниченным количеством земли, труда и капитала? Выпуск каждой дополнительной единицы
любого товара Х может быть налажен только путем использования определенного набора факторов производства. Но, вследствие ограниченности ресурсов, то
количество экономических ресурсов, с помощью которых произведена эта единица товара Х, не может быть использовано для выпуска другого товара,
например товара Y.

Все, что общество могло бы получить, но из-за ограниченности ресурсов не получило и упустило такую возможность, составляет издержки, точнее
издержки упущенных возможностей. Если для производства одной единицы товара Х необходимо отказаться от изготовления 3 единиц товара Y, то эти
невыпущенные, упущенные 3 единицы товара Y, определяют издержки упущенных возможностей производства единицы товара Х. Вообще, издержки
упущенных возможностей - это издержки использования ресурсов для какой-то определенной цели, измеренные с точки зрения выгоды, упущенной вследствие
неиспользования этого набора ресурсов альтернативным способом.

 
Вопрос 3. Блага, их полезность и виды.

 
Потребности удовлетворяются через потребление различных благ. Благо это все то, что удовлетворяет потребность.
Способность блага удовлетворять потребность характеризует его полезность. Полезность блага тем самым проявляется через потребление. Полезность

одного и того же блага может быть разной в зависимости от степени удовлетворения данной потребности. В этой связи наряду с общим понятием «полезность»
существует понятие «предельная полезность».

Предельная полезность - это полезность дополнительно потребляемого блага. Если под благом подразумевать стакан воды, то предельной может быть
полезность первого стакана, с помощью которого утолена жажда. Если для удовлетворения потребности одного стакана оказалось недостаточно и выпит еще
один стакан, то предельной будет полезность второго стакана. Поскольку предельная полезность отражает степень удовлетворения соответствующей
потребности, то она характеризуется убыванием по мере потребления дополнительной единицы блага. Так, относительно высока полезность первого стакана
воды, утоляющей жажду летом. Полезность второго стакана точно такой же воды будет меньше, третьего еще меньше, полезность четвертого может быть
нулевой, а пятого отрицательной.

Эту устойчивую и повторяющуюся тенденцию характеризуют как закон убывающей предельной полезности. Учет предельной полезности дает
основание утверждать, что совокупная полезность запаса различных благ зависит не только от количества отдельных благ, образующих запас, но и от
ассортимента, т. е. состава и видов благ в этом запасе. Например, полезность двух запасов продуктов питания с одинаковой калорийностью может быть разной,
если различен их ассортимент.

Полезность многих благ бывает сходной, в связи, с чем есть возможность взаимозамещения одних благ другими. Если благо, например, маргарин,
способно заменить другое (масло), то такое благо предстает как субститут, то есть благо-заменитель.

Существуют также комплиментарные (взаимодополняющие) блага. Их полезность обеспечивается при совместном использовании. Например,
полезность автомобиля проявляется в полной мере при наличии бензина, магнитофон требует кассет, стол стула и т.д.

Вся совокупность необходимых людям благ может быть разделена на два типа: свободные и экономические блага.
К свободным относятся блага, которые людям дает природа прямо и непосредственно. Люди их потребляют уже в силу своего существования. Многие

из свободных благ поступают в процесс производства и потребления без ограничений. Таковыми, например, являются атмосферный воздух, солнечный свет,
тепло, многие полезные для людей атмосферные и космические явления.

Экономические блага являются результатом производства как экономической деятельности людей и выступают в форме продукта. Чтобы иметь и
потреблять такие блага, их надо произвести. В силу этого экономические блага (или продукты) являются ограниченными, что обусловливает особую важность
экономики как системы удовлетворения потребностей людей. В свою очередь, экономические блага делятся на материальные и нематериальные.
Материальными благами называются вещи, способные удовлетворять ту или иную потребность. Особенность материальных благ заключается в том, что они
содержат материал природы, их можно использовать, хранить, после потребления они превращаются в отходы.

Способность материальных благ храниться, накапливаться, особым образом потребляться позволяет их подразделять на текущие и капитальные.
К текущим относят блага, полезность которых используется в течение относительно короткого времени, иногда нескольких минут: можно быстро выпить

бутылку лимонада, съесть котлету или пирожок. Более продолжительное время используются текущие блага многоразового пользования, как, например, одежда
и обувь.

К капитальным благам относят здания, сооружения, оборудование, станки все то, что служит годами, десятками, а иногда и сотнями лет.
К нематериальным благам относятся услуги, представляющие собой действия людей по удовлетворению определенного рода личных и

производственных потребностей. Особенность услуг заключается в том, что их нельзя хранить, перевозить, запасать впрок, их производство и потребление
совпадает во времени, как, например, просмотр кинофильма. Важно при этом иметь в виду, что оказание услуг возможно при наличии соответствующих
материальных благ. То же кино, например, требует здания, экрана, стульев и т.д. С учетом способности благ удовлетворять личные и производственные
потребности они подразделяются на блага потребительского и производственного назначения.

Потребительские блага - это предметы потребления и личные услуги. Одни из них могут потребляться индивидуально (продукты питания, одежда,
обувь и т.п.), другие коллективно или совместно, как это происходит с услугами театров и кино.

Производственные блага - включают средства производства и услуги, необходимые для производства предметов потребления, других средств
производства и услуг. Это производственные здания, сооружения, оборудование, услуги грузового транспорта и т.п.

 
Вопрос 4. Производство и его структура. Воспроизводство и его фазы.

 
Рассмотренные блага во многом определяют структуру экономики как общественного хозяйства.
Прежде всего, выделяются сферы производства и потребления. Материальную основу первой сферы составляют блага производственного назначения

средства производства.
Материальную основу второй сферы образуют блага потребительского назначения предметы потребления.
Зависимость потребления от производства дает основание выделять сферу производства как главную в общественном хозяйстве. Прежде всего,

производство подразделяется на индивидуальное и общественное.
Индивидуальное производство представлено отдельными производителями, или предприятиями, производящими отдельные виды продуктов.

Совокупность предприятий, производящих однородную продукцию, образует отрасль, а совокупность объединенных в отрасли индивидуальных производств
образует общественное производство.

Его результатом является общественный продукт как совокупность произведенных в обществе за определенный период благ. Наличие в составе
общественного продукта благ производственного и потребительского назначения дает основание выделять в составе общественного производства два
подразделения:

·     первое подразделение объединяет предприятия, занятые производством средств производства;
·     второе включает в себя предприятия, производящие предметы потребления.

 
Деление благ на материальные и нематериальные дает основание выделять сферы материального и нематериального производства.
Под материальным производством понимаются отрасли, в которых происходит процесс создания материальных благ и их доставка до потребителей. В

него включают промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговлю, жилищно-коммунальное хозяйство, отрасли науки, обеспечивающие
развитие производства.

Под нематериальным производством понимаются отрасли, в которых происходит процесс создания нематериальных благ и их предоставление
потребителям. К ним относят здравоохранение, культуру, образование, искусство, отрасли науки, создающие нематериальные ценности. Специфика
экономических благ позволяет делить производство на три сектора: первичный, вторичный и третичный. Учет этих секторов дает основание рассматривать
экономику, прежде всего сферу производства, как систему, активно взаимодействующую с природой.

 
Итак, производство, как процесс, создает необходимые для удовлетворения потребностей блага, совокупность которых образует общественный продукт.

Но эти блага необходимо довести до потребления. Это доведение обеспечивается через распределение путем оказания соответствующих услуг, прежде всего
транспортных, которые являются результатом производства и включаются в состав общественного продукта.

Тем самым распределение можно рассматривать как часть производства, а не как самостоятельную сферу хозяйства. Распределение производимых благ
тесно связано с их обменом.

Обмен обусловлен особенностями людей как субъектов потребления и производства. Как потребители люди испытывают весьма разнообразные
потребности и нуждаются в различных продуктах. Но как производители они способны произвести лишь некоторые из нужных им благ. Для того чтобы иметь
необходимый набор продуктов, надо производить какое-то благо в количестве большем, чем нужно самим производителям, и излишек обменивать на другие
необходимые им продукты. На достаточно высоком уровне развития общественного хозяйства обмен происходит не только между людьми, но и между
предприятиями, отраслями, секторами и подразделениями общественного производства. Благодаря такому обмену возникают связи и отношения между
различными частями экономики, обеспечивающие ее целостность и динамичность как системы. Поскольку обмен, как и распределение, предполагает оказание
соответствующих услуг, выступающих как момент производства, то обмен можно рассматривать как составную часть производства, а не как самостоятельную
сферу хозяйства.

 

 
Рис. 4. Производство и воспроизводство

 
Так или иначе, через распределение и обмен, производимые блага доходят до потребления. Потребление выступает как сфера, в которой происходит

процесс потребления, т. е. использование полезности благи удовлетворение соответствующих потребностей.
Именно потребление указывает производству на кардинальные экономические вопросы: что, для кого и сколько производить. Через обмен и

распределение эти вопросы доводятся до производителей. Четвертый вопрос: «как производить?» ставит и решает само производство. Через степень
удовлетворения своих потребностей люди оценивают то, как производство, распределение и обмен справились с поставленными вопросами. Таким образом,
благодаря потреблению можно судить о том, насколько успешно экономика справляется с выполнением своей основной функциональной задачей.

Наличие в обществе двух видов потребностей предполагает два вида потребления: личное и производственное. При этом производственное
потребление есть это новый процесс производства. Возобновление процесса производства оказывается необходимым, поскольку личное потребление как цель
производства приводит к уничтожению созданного: продукты питания съедаются, одежда, обувь и другие вещи изнашиваются, потребности в новых вещах
возобновляются непрерывный.

Постоянно возобновляющийся процесс производства называется воспроизводством. Воспроизводство предполагает и постоянное возобновление
распределения и обмена, чтобы обеспечивать постоянное потребление. Производство, распределение, обмен и потребление являются фазами общественного
воспроизводства. Тем самым экономика предстает как динамичная и самовоспроизводящаяся система.

 
Экономические интересы и хозяйственный механизм.
Экономические отношения возникают между людьми под воздействием экономических интересов. Экономический интерес - это осознанная

потребность человека, группы лиц, общества в целом в экономических благах.
Требуя удовлетворения, потребности рождают экономический интерес. Возникает целая цепь связей между потребностями и их удовлетворением:

потребность - их осознание - экономический интерес - экономические отношения (отношения производства, распределения и обмена) - удовлетворение
потребности (отношения потребления). Выделяются три основных вида экономических интересов: личные, групповые, или коллективные, и
общественные.

Конкретное содержание экономических интересов отдельных людей зависит от их места в системе экономических отношений, прежде всего отношений
собственности. Экономический интерес собственника рабочей силы иной, чем интерес нанимающего его собственника крупного капитала. И тот, и другой
заинтересован в максимальной отдаче от своей собственности, но отдача от капитала может находиться в обратной зависимости от отдачи рабочей силы. Это
говорит о том, что интересы людей и классов могут противоречить друг другу.

Для экономики, как функциональной системы, важное значение имеет совпадение всех видов интересов, когда личный интерес является частью
группового, а групповой, в том числе классовый, частью общественного интереса. Несовпадение интересов ведет к неэффективному функционированию
экономики и, в конечном счете, к ее расстройству.

Важную роль в обеспечении соответствия экономических интересов и тем самым в функционировании экономики как системы играет хозяйственный
механизм. Под хозяйственным механизмом понимается совокупность мер, рычагов, управляющих воздействий, направленных на обеспечение производства
необходимых благ и их доведение до потребителей.

Центральное место в хозяйственном механизме занимают стимулы. В экономике стимул предстает как побудитель экономической деятельности
субъектов, основанный на наглядной демонстрации связи между результатом этой деятельности и степенью реализации экономических интересов субъектов.
Стимулы могут быть применены к отдельным людям, побуждая их результативно трудиться, и к целым предприятиям, побуждая их к производству тех или
иных благ. По видам стимулы делятся на материальные и нематериальные. Материальные стимулы основаны на возможности получения материальных
благ и услуг в качестве вознаграждения за экономическую деятельность. Такие стимулы называют также экономическими.

Нематериальные стимулы основаны на нематериальном вознаграждении, выступающем в виде морального или творческого удовлетворения от
результатов экономической деятельности. Подобное удовлетворение может дать сам труд, если он интересен и содержателен творчески.

Кроме того, такие стимулы могут быть основаны на чувстве страха, гордости, чести и прочих чувствах, не связанных с материальными потребностями.
Эти стимулы называют также неэкономическими. Особую роль хозяйственный механизм играет в сфере распределения и обмена, где он обеспечивает связь
между производителями различных благ и их потребителями. Через него потребители делают своего рода заказ производителям. С одной стороны,
хозяйственный механизм обеспечивает выявление потребностей в благах как потребительского, так и производственного назначения, определяет
приоритетность их удовлетворения. С другой стороны, с учетом этих заказов с помощью хозяйственного механизма идет распределение имеющихся ресурсов,
их использование в качестве факторов производства и затем распределение и доведение до потребителей произведенных благ. Именно под воздействием
хозяйственного механизма производители получают ответы на такие главные вопросы экономики: что и для кого производить? как и сколько производить?

 
Вопрос 5. Типы экономических систем.

 
Следует отметить, что в зависимости от видов собственности при использовании в качестве критерия способ координации деятельности, можно

выделить четыре типа экономических систем: традиционную, плановую, рыночную и смешанную.
 

 
Рис. 5. Типы экономических систем

 
Традиционная экономическая система, которую часто называют патриархальной, основывается на иерархическом способе координации деятельности,

отражающем особенности религиозных и социокультурных представлений данной хозяйственной ячейки. Целевая функция такой системы редко выходит за
рамки удовлетворения ограниченных экономических потребностей, а распределение ресурсов осуществляется на основе регламентации, где регуляторами
выступают обычаи и опыт. Основополагающими принципами для такой системы являются предсказуемость мотивации поведения и низкая склонность к
переменам, что придает ей высокую устойчивость. Ориентированная на удовлетворение нужд, традиционная экономика характеризуется неразвитостью обмена
и консерватизмом в отношении нововведений.

Плановая экономическая система также опирается на иерархический способ координации деятельности. Однако она имеет принципиальные отличия
от патриархальной экономики, как в плане масштабности, так и принципов организации. Регулирование деятельности в такой системе осуществляется на
основе научно разрабатываемого плана, который принимает форму закона. Целевая функция в плановой системе ориентирована на достижение установленных
долговременных приоритетов посредством сознательной оптимизации распределения ресурсов. Здесь регулятором выступает планирующий орган.
Координация деятельности на основе плана, по сути, означает коллективное принятие решений. Поэтому сложность ее реализации связана с трудностями не
только распределения ресурсов, но и выявления и упорядочивания (ранжирования) предпочтений (целей) участников. Простейшей формой плановой
экономической системы является командная экономика, где государство через свои органы осуществляет все функции по разработке планов и контролю за их
реализацией.

Рыночная экономическая система опирается на стихийный способ координации деятельности и частную собственность. Поведение отдельных
экономических субъектов в рыночной экономике мотивируется личными эгоистическими интересами, целевая функция которых состоит в максимизации
чистой полезности. Осуществляя самостоятельный выбор, они не согласуют собственных действий. Координация деятельности (принятие решений)
совершается через механизм обмена ресурсами и благами. Регулятором выступает рыночная цена. Так как каждый экономический субъект принимает решения
независимо от других и без учета принятых ими решений, то главной проблемой согласования деятельности через рыночный механизм является стихийное
колебание предпочтений участников рынка.

Смешанная экономическая система представляет собой способ организации экономики, где хозяйственная деятельность опирается на рыночный
механизм при активной регулирующей роли государства.

Данный тип экономики является типичным для современных развитых хозяйственных систем, которые включают частнопредпринимательский и
государственный секторы. В смешанной экономике сохраняются условия для осуществления экономическими субъектами самостоятельного выбора, однако
принятие решений находится под корректирующим воздействием со стороны государства. Содержательная сторона данного типа экономической системы
заключается в том, чтобы, опираясь на ценовой механизм в качестве основного способа экономической координации и используя регулирующие возможности
государства (налоги, бюджет, законодательство), сгладить влияние присущих рыночному механизму недостатков. В частности таких, как концентрация
рыночной власти, неполнота и неравномерность распределения информации, неспособность рынка эффективно обеспечивать предоставление отдельных благ,
которые приводят к деформации координирующей функции рынка. Целевая функция смешанной экономики — это обеспечение устойчивого
экономического роста. Так как реализация общей цели и корректирующего воздействия предполагает проведение сознательно принимаемых согласованных
решений, то механизм координации деятельности в смешанной экономике объективно включает в себя элементы рынка и плана. Установить оптимальное
соотношение этих элементов не представляется возможным, т.к. оно зависит от особенностей конкретной экономики, а на каждом временном этапе будет
определяться характером целей и задач. Поэтому определяющей проблемой будет выбор корректирующих способов и мер, адекватных стоящим перед
экономикой задачам.
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Практические задания:

 
Задание 1.
Фермер имеет четыре поля на склоне холма. Он может выращивать на каждом поле капусту или рожь, но поля, расположенные ниже, лучше использовать

для капусты, а выше - для ржи. Вот некоторые сочетания ржи и капусты, которые могут быть произведены:
 

Количество полей под капусту Капуста, т Рожь, т
4 1000 0
3 900 400
2 600 700
1 300 900
0 0 1000

 
Постройте кривую производственных возможностей для ржи и капусты. Какова альтернативная стоимость ржи, выраженная в капусте, когда фермер

использует для производства ржи только одно, верхнее поле? Что происходит с альтернативной стоимостью ржи по мере увеличения числа используемых для
нее полей?

 
Тема 2. Основы теории спроса и предложения

 
Изучив тему 2, студент должен:
знать:
·     что такое спрос и величина спроса, предложение и величина предложения;
·     какие факторы могут воздействовать на спрос и предложение;
·     законы спроса и законы предложения;
·     как устанавливается равновесная цена;
·     что такое эластичность, ее виды и какую роль она играет;

 
уметь:
·     строить графики спроса и предложения;
·     находить равновесные величины цены и объема производства;
·     определять эластичность спроса по цене, по доходу, перекрестную эластичность;
·     разграничивать спрос и его величину;
·     разграничивать предложение и его величину.

 
Вопросы темы:
1.  Анализ рыночного спроса.
2.  Анализ рыночного предложения.
3.  Анализ рыночного равновесия.
4.  Эластичность спроса и предложения.

 
Вопрос 1. Анализ рыночного спроса.

 
Рыночный спрос — это форма поведения потребителей, отражающая их готовность платить за приобретаемые блага. Максимальная цена, которую

покупатели готовы заплатить за определенное количество блага, определяют как цену спроса.
Величина (объем) рыночного спроса — это максимальное количество данного блага, которое готовы купить потребители при текущей цене блага в

единицу времени.
Величина спроса формируется под влиянием самых разнообразных условий, которые называют детерминантами (параметрами) спроса.
Детерминанты спроса — это факторы, оказывающие влияние на величину рыночного спроса. В качестве важнейших следует выделить: численность и

структуру населения (N), цену самого блага (Рх), цены заменителей данного блага (Ру), предпочтения (Т) и доходы (I) потребителей, а также потребительские
ожидания (Е). Оказываемое ими влияние на количественные параметры рыночного спроса принимает форму определенной функциональной зависимости,
называемой функцией спроса.

Функция спроса — это установленная зависимость, отражающая характер изменения величины спроса при изменении влияющих на него факторов.
Аналитически функцию спроса можно представить следующим образом:

 

 
Функция спроса по цене, отражая зависимость величины спроса на благо от изменения цены этого блага, показывает то количество блага, которое будет

приобретено покупателями при разных ценах блага, но «при прочих равных условиях». Функция спроса по цене может быть выражена в разной форме:
табличной, аналитической (уравнения) или графической.

 

 
Рис. 6. Графическое отображение линейной (Da) и нелинейной (Db)функции спроса

 
Если эта функция является линейной и имеет, например, такой вид:

 

Выраженная в общей форме, она примет вид уравнения:
 

 
где
Qd — величина спроса на благо;
а — постоянный член, который показывает максимальный объем потребности в благе (спрос при нулевой цене блага) в данный период времени;
b — коэффициент влияния цены блага (Р) на величину спроса.

 
В приведенной функции коэффициент при цене имеет отрицательный знак. Из этого вытекает, что значение величины спроса будет изменяться в

направлении, противоположном значению цены. Если цена блага растет, спрос на него сокращается. При снижении цены блага спрос на благо увеличится.
Выраженная в функции спроса обратная зависимость между спросом и ценой получила название закона спроса.
Закон спроса утверждает, что величина спроса на благо находится в обратной зависимости от цены блага, увеличиваясь при снижении цены единицы

этого блага и уменьшаясь при ее росте.
Обратная функция спроса по цене, отражает изменение цены в зависимости от изменения величины спроса и показывает стоимостную оценку блага

потребителем.
Кривая спроса — линия, показывающая связь между ценой блага и величиной спроса на него в единицу времени и отражающая характер изменения

величины спроса на благо в зависимости от изменения цены блага.
 

 
Рис. 7. Наклон линии спроса

 
Пересечение кривой спроса с горизонтальной осью указывает на то, что потребность в благе является ограниченной и даже при нулевой цене блага спрос

не превысит определенной величины. Пересечение кривой спроса с вертикальной осью — это цена спроса, которая говорит о том, что готовность потребителей
платить также является ограниченной. Эта потребность выражается в виде максимальной цены, при которой потребитель откажется приобретать благо и
величина спроса упадет до нуля.

Угол наклона кривой спроса показывает, насколько чувствительным является реагирование потребителя, а значит, и величины спроса на изменение цены
блага. Факторы, оказывающие влияние на спрос, подразделяют на две группы. Одна группа представлена ценой самого блага. В другую группу включают все
остальные детерминанты, относя их к неценовым факторам спроса. Каждая группа факторов оказывает принципиально разное влияние на спрос. По этой
причине при анализе спроса выделяют два разных процесса.

 
Изменение величины спроса и изменение спроса.
Изменение величины спроса всегда выражается в виде движения вдоль линии спроса, отражая действие закона спроса.

 

 
Рис. 8. Изменение величины спроса

 
Изменение спроса — это процесс, отражающий изменения в готовности покупателей платить за благо, то есть платить большую или меньшую цену за

одно и то же количество блага.
 

 
Рис. 9. Сокращение и расширение рыночного спроса

 
Суть различий между изменением величины спроса и изменением спроса (в спросе) заключается в следующем. Изменение величины спроса

обусловлено установленной шкалой спроса, которая выражает взаимосвязь «цена—количество» при неизменности неценовых детерминант.
Изменение величины спроса выражает изменение значения функции, а изменение спроса выражает изменение самой формы функции.
Изменения величины спроса отражаются в движении по данной линии спроса, соответствуя изменению значений объема спроса в зависимости от

изменения цены блага.
Изменение спроса выражается в сдвиге линии спроса, показывая изменение объема спроса вследствие сдвига кривой спроса.
Изменение величины спроса суть проявление действия закона спроса.
Изменение спроса является результатом перемен в неценовых детерминантах спроса.

 
Вопрос 2. Анализ рыночного предложения.

 
Величина (объем) рыночного предложения — это общее количество блага, которое желают и способны предоставить на рынок все производители в

единицу времени. Готовность производителей осуществлять предложение блага обусловлена детерминантами предложения.
Детерминанты предложения — это ценовые и неценовые параметры рынка, которые оказывают влияние на способность производителей (продавцов)

осуществлять рыночное предложение. Эта способность состоит в обеспечении производства блага с затратами, которые были бы не выше рыночной цены
блага.

Параметры производства, которые определяют уровень затрат, называются неценовыми детерминантами (факторами) предложения. Важнейшими
среди них являются: цены используемых для производства блага ресурсов — природных (PN), капитальных (Рк) и трудовых (Pw), численность продавцов (М),
технологии (Н), налоги (Т), ожидания производителей (Е). Детерминанты предложения, как и детерминанты спроса, включают две группы факторов: одна из
них представлена ценой самого блага (Рх), а вторая — неценовыми факторами. Совокупное воздействие этих детерминант на количественные параметры
рыночного предложения выразится в функции предложения, которая задается в виде уравнения:

 

 
Функция предложения — это установленная зависимость между величиной рыночного предложения блага и определяющими ее факторами, которая

показывает максимальное количество блага, поставляемое на рынок при существующих условиях в единицу времени.
Функция предложения по цене, отражая зависимость величины предложения блага от изменения его цены, показывает то количество блага, которое

будет предложено производителями на рынок в единицу времени при разном уровне цены блага и неизменности неценовых факторов предложения.
Закон предложения — это принцип рыночной экономики, который утверждает, что «при прочих равных условиях» величина предложения блага будет

тем больше, чем выше цена единицы этого блага, и наоборот: величина предложения блага будет уменьшаться по мере снижения его цены.
Характер действия закона предложения объясняется так:
·     Во-первых, склонность преследующих получение дохода продавцов увеличивать производство будет тем сильнее, чем больше предельные выгоды

(цена) будут перекрывать их предельные затраты.
·     Во-вторых, расширение производства связано с вовлечением в экономический оборот большего количества ограниченных ресурсов и предельные

затраты производства блага будут возрастать.
 

Кривая предложения — это линия, отражающая характер изменения величины предложения блага в зависимости от изменения его цены в единицу
времени и показывающая минимальные значения цены для каждого объема предложения.

Наклон кривой предложения отражает степень реагирования величины предложения на изменение цены: чем более крутой является кривая предложения,
тем менее чувствительным к снижению цены блага является производство, и наоборот.

 

 
Рис. 10. Графическое отображение функции предложения

 
Кривая предложения отражает уровень реальных затрат на производство блага. Поэтому пересечение кривой предложения с горизонтальной осью

графика на участке положительных значений объема предложения не означает, что производители готовы предоставить такое количество блага бесплатно. Это
будет отражением минимального размера выпуска. С другой стороны, пересечение кривой предложения с осью цен указывает на минимальное значение цены,
с которого производители начинают осуществлять предложение. Это цена предложения. Объясняется это тем, что определенные виды затрат формируются еще
до начала непосредственного производства блага.

 
Изменение величины предложения и изменения в предложении.
Изменение величины предложения отражает изменение величины предложения блага в зависимости от изменения цены самого блага при

неизменности неценовых факторов предложения. Изменение величины предложения всегда выражается в виде движения вдоль кривой предложения.
Изменения в предложении — это процесс, отражающий изменение готовности производителей предоставлять большее или меньшее количество блага

при одной и той же цене. Об изменениях в предложении говорят в том случае, когда при той же цене блага объем предложения может увеличиться или
уменьшиться. Этот процесс не идентичен тому, который наблюдался бы при увеличении цены блага, так как связан со сдвигом кривой предложения. То есть
изменения в предложении всегда выражаются в сдвиге кривой предложения.

Суть различий между изменением величины предложения и изменениями в предложении сводится к тому, что в первом случае изменения обусловлены
ценой блага, а во втором — действием неценовых детерминант. Поэтому изменение величины предложения выражается в изменении значения функции, а
изменения в предложении — в изменении формы функции.

Факторы, влияющие на изменения в предложении, многочисленны, но в качестве определяющих выделяют такие как: цены факторов производства,
цены заменителей, численность продавцов, технологии, ожидания производителей, налоги и субсидии.

Цены факторов производства оказывают наиболее существенное влияние на изменения в предложении, так как определяют уровень затрат на
производство блага. Рост цен на факторы производства приведет к увеличению производственных затрат, и предложение сократится во всем диапазоне цен.
Кривая предложения сместится влево. При снижении цен факторов производства будет наблюдаться сокращение производственных затрат, что приведет к
расширению предложения, и кривая предложения сместится вправо.

Технологии обусловливают эффективность использования производственных ресурсов, а значит, оказывают самое непосредственное влияние на уровень
затрат. Переход к новым технологиям может выразиться в снижении удельных затрат ресурсов на производство блага, а может сопровождаться вовлечением в
производство менее ценных, а значит, более дешевых производственных ресурсов. Но в обоих случаях снизятся производственные затраты. В результате при
том же уровне цен на факторы производства издержки по производству блага сократятся, и производители будут готовы предложить большее количество блага
по прежним ценам, что выразится в расширении предложения.

Цены благ-заменителей влияют на изменение предложения данного блага в том смысле, что, оказывая влияние на уровень доходности производства,
изменяют привлекательность для производителя поставки на рынок именно данного блага. Если цены на минеральную воду повысятся, то производители
прохладительных напитков при имеющихся у них производственных мощностях расширят предложение минеральной воды и сократят предложение фруктовой
воды.

Численность производителей, действующих на рынке, скажется на совокупном объеме предложения блага при каждом заданном уровне цены блага.
Чем большее число производителей поставляет благо на рынок, тем больше будет рыночное предложение, и наоборот, что выразится в соответствующем
сдвиге кривой рыночного предложения.

Налоги и субсидии оказывают непосредственное влияние на затраты производства, а через них и на рыночное предложение. Увеличение налога или
введение дополнительного приведет к росту производственных затрат на единицу блага, а значит, к снижению готовности производителя осуществлять
предложение по текущей рыночной цене, что обернется сокращением рыночного предложения. Введение субсидий будет означать сокращение затрат на
единицу блага для данного объема выпуска, и производитель будет увеличивать предложение. Но в обоих случаях положение кривой предложения изменится.

Ожидания производителей, выраженные в прогнозируемом ими уровне цены блага и цен на производственные ресурсы в будущем, также оказывают
влияние на величину текущего предложения. Ожидаемый ими рост цен может стать катализатором расширения производственных мощностей, а,
следовательно, увеличения предложения. Прогнозное повышение цен может стать причиной, удерживающей производителя от реализации блага по текущим
ценам. Например, низкие цены на пшеницу осенью могут заставить некоторых фермеров отказаться от продажи урожая в ожидании роста цен в весенний
период. Следует, однако, учитывать, что возможности для реализации ожиданий довольно жестко ограничены, так как всегда связаны с дополнительными
затратами, в указанном конкретном случае — в виде затрат по хранению урожая.

 
Вопрос 3. Анализ рыночного равновесия.

 
Параметрами, выражающими условия рыночного равновесия, являются: равновесная цена, при которой объем спроса на данное благо равен объему

его предложения, и равновесный объем, отражающий количество блага, при котором устанавливается равенство между ценой спроса и ценой предложения.
Рыночное равновесие является свидетельством того, что готовность покупать и готовность продавать уравновешивают друг друга, обеспечивая

устойчивость состояния рынка. Существуют два подхода к механизму установления рыночного равновесия: установление равновесия по Вальрасу и
установление равновесия по Маршаллу.

В основу подхода Вальраса положено выполнение равенства QD = Qs. При этом определяющая роль в его установлении закрепляется за
количественными характеристиками спроса и предложения. Формирование равновесия рассматривается как следствие давления избытков спроса и
предложения:

·     в случае возникновения избытка предложения над спросом, например, равного Q1 - Q4, часть благ не найдет сбыта. Между продавцами неизбежно
возникнет конкуренция за потребителя, которая будет оказывать давление на рыночную цену Р2 в сторону ее понижения до Р*.

 
В результате конкуренции часть производителей, затраты которых превышают снижающуюся цену, будут вытесняться с рынка, а рыночное предложение

будет сокращаться. Напротив, при избытке спроса на рынке возникнет дефицит блага, допустим Q2 - Q3, конкуренция возникнет уже среди потребителей. Цена
Р1 блага будет повышаться до Р*, а рыночный спрос будет уменьшаться, так как часть потребителей, чья оценка выгод от потребления блага невелика,
перестанут предъявлять спрос на благо.

Характерно то, что и в первом, и во втором случаях будет наблюдаться тяготение объемов предложения и спроса к равновесию, которое достигается в
точке пересечения линий рыночного спроса и предложения (Q*). Результатом этого станет установление равновесной цены Р*, при которой ни у потребителей,
ни у производителей нет внутренних стимулов к нарушению этого состояния.

 

 
Рис. 11. Установление рыночного равновесия по Л. Вальрасу и по А. Маршаллу

 
Подход Маршалла сводится к тому, что условием установления рыночного равновесия является выполнение равенства PD = Ps, а определяющая роль в

установлении рыночного равновесия закрепляется за ценовыми характеристиками спроса и предложения.
Формирование равновесия рассматривается как следствие давления превышения цены спроса над ценой предложения или цены предложения над ценой

спроса. Когда, как при Q1 цена спроса Р2 превышает цену предложения Р1, то продавцы будут получать избыточный доход, что станет стимулом для
увеличения предложения. Увеличение предложения приведет к снижению цены, которое будет происходить до тех пор, пока предельные затраты по
производству не сравняются с получаемыми ими предельными выгодами в форме цены, то есть Р*.

Механизм изменения равновесия таков:
·     под влиянием моды или рекламы предпочтения покупателей могут измениться. Покупатели будут выделять большую часть дохода на покупку блага,

что приведет к расширению спроса и, соответственно, сдвигу линии спроса, например, из положения D0 в положение D2, что отражено рисунке 11 а. При
неизменном предложении S0 это приведет к возникновению дефицита блага (Q2 - Q*).

·     При цене Р* покупатели желают приобрести количество блага Q2, в то время как продавцы готовы предложить только Q*. Возникшая между
покупателями конкуренция будет способствовать росту цены блага. Продавцы отреагируют увеличением предложения. В итоге складывается новое рыночное
равновесие при Р2* и Q2*. Его результатом будет повышение равновесной цены с Р* до Р2* и увеличение равновесного объема с Q* до Q2*.

 
Если изменится какой-либо параметр предложения, то тогда изменится и положение линии предложения. Например, если цены на ресурсы, используемые

при производстве блага, повысятся, то это приведет к росту затрат производителей, что обернется сокращением предложения для каждого данного уровня
цены, а значит, и сдвигом линии рыночного предложения S0 в положение S1, как на рисунке 11 б.

При неизменном спросе D0 это будет означать, что при цене Р* объем предложения продавцов составит Q1, а величина спроса на благо останется
прежней — Q2*. Возникает дефицит блага, равный Q1 - Q*. Для устранения дефицита и достижения нового рыночного равновесия потребуется повышение
цены с Р* до P1 и сокращение предложения с Q* до Q1.

Когда предложение расширяется и кривая предложения смещается вправо (S2), как на рисунке 11 б, происходит снижение равновесной цены с Р* до P2
при увеличении равновесного объема с Q* до Q2.

Можно сформулировать правила перехода к новому равновесию:
1)       расширение спроса приводит к увеличению равновесной цены и количества блага;
2)       сокращение спроса приводит к снижению равновесной цены и количества блага;
3)       расширение предложения приводит к снижению равновесной цены и к увеличению равновесного количества блага;
4)       сокращение предложения приводит к росту равновесной цены и к уменьшению равновесного количества блага.

 
Механизм установления рыночного равновесия при одновременном сдвиге линий спроса и предложения.

 

 
Рис. 12. а) однонаправленный сдвиг кривых спроса и предложения; б) разнонаправленный сдвиг кривых спроса и предложения

 
При расширении спроса и сокращении предложения равновесная цена будет расти, при сокращении спроса и расширении предложения она будет

снижаться.
 

Установление рыночного равновесия означает:
1.  Во-первых, равенство между извлекаемыми потребителями предельными выгодами, уровень которых отражает кривая спроса, и предельными

затратами производства блага, уровень которых отражает кривая предложения. Это означает, что при заданных параметрах рынка (предпочтения потребителей,
применяемые технологии и т.д.) обеспечивается наилучший результат распределения ресурсов.

2.  Во-вторых, поскольку равновесная цена свидетельствует, с одной стороны, о равенстве затрат и выгод для продавцов и покупателей, а с другой — о
равенстве выгод, извлекаемых каждой из названных групп. Установление рыночного равновесия фиксирует наилучшее (при сложившихся условиях) положение
для всех участников рынка. Другими словами, улучшить положение кого-либо без ущерба для других не представляется возможным.

3.  В-третьих, любое отклонение от равновесного состояния является свидетельством того, что существует возможность улучшить положение одной
группы участников рынка без ухудшения положения другой группы.

4.  В-четвертых, рыночное равновесие формируется самопроизвольно, как результат реагирования участников рынка. Общество достигает эффективного
распределения ресурсов (отсутствие излишков и дефицитов), не затрачивая никаких управленческих усилий и не неся связанных с ними затрат.

 
Вопрос 4. Эластичность спроса и предложения.

 
Эластичность (Е), характеризующая чувствительность функции к изменению аргумента. Эластичность всегда определяется в относительных

величинах, как отношение выраженного в процентах изменения функции к выраженному в процентах изменению независимой переменной:
 

 
Эластичность спроса (Е) — это чувствительность спроса к изменению одной из его детерминант, определяемая как отношение процентного изменения

величины спроса к процентному изменению независимой переменной.
В практике экономического анализа обычно используются три вида эластичности спроса: эластичность спроса по цене, эластичность спроса по доходу и

перекрестную эластичность спроса.
Эластичность спроса по цене, или ценовая эластичность спроса, ED(P показывает чувствительность спроса на благо к изменению цены этого блага и

выражается в процентном изменении величины спроса (∆Q/Q) при однопроцентном изменении цены (∆Р/Р):
 

 
Для линейной функции спроса формула эластичности принимает вид ED(P) = b(P/Q). В точке пересечения линии спроса с осью абсцисс значение цены Р

равно 0, следовательно, и эластичность в этой точке будет равна нулю: ED(P) = b(0/Q). В точке пересечения кривой спроса с осью ординат, при Q = 0, значение
эластичности спроса по цене равно бесконечности: ED(P) = b(Р/0).

 

 
Рис. 13. Наклон линии спроса и эластичность спроса

 
В центральной точке линии спроса (А) объем спроса равен половине всего возможного спроса, то есть Q=a/2. Цена для такого объема спроса в случае

линейной зависимости между величиной спроса и ценой (QD= а — bР) составит: Р =(а - Q):b=(a/2)/b= a/2b. Исходя из этого эластичность спроса по цене в
точке А будет равна единице: ED(P) = (∆Q/∆P)(P/Q)=(-b) (a/2b)/(a/2) = -b/b = -1. Единичная эластичность говорит о том, что при изменении цены величина
спроса изменится в той же пропорции — 1% -ное изменение цены приведет к 1%-ному изменению величины спроса.

На участке выше точки А значения ценовой эластичности больше единицы и изменяются в пределах |-1|<ED(P)≤ ∞ На этом участке спрос является
эластичным, так как изменение цены блага приводит к большему, чем пропорциональное, изменению величины спроса на это благо, то есть при изменении
цены на 1% величина спроса изменяется более чем на 1%.

На участке ниже точки А значения ценовой эластичности меньше единицы и изменяются в пределах |-l|>ED(P) ≥ 0. На этом участке спрос является
неэластичным, так как изменение цены блага приводит к меньшему, чем пропорциональное, изменению величины спроса. При изменении цены на 1%
величина спроса изменяется менее чем на 1%. Таким образом, коэффициент эластичности спроса по цене изменяется в интервале от 0 до -1, то есть 0 >ED(P) ≥-
I1I.

Для анализа имеет значение только абсолютная величина коэффициента |ED(P)|. Поэтому эластичность со значением -5 больше эластичности, равной - 2.
Факторы, влияющие на ценовую эластичность спроса, многообразны, важнейшие из них:
·     значимость блага для потребителя. Чем более значимым для потребителя является благо (продукты первой необходимости);
·     наличие дешевых благ-заменителей. Чем больше заменителей имеет благо, тем выше ценовая эластичность спроса на него, и наоборот;
·     удельный вес в доходе потребителя. Чем большую долю в бюджете потребителя занимают расходы, связанные с покупкой блага, тем выше

Эластичность спроса, и наоборот;
·     степень насыщения рынка благом. Когда товар является благом многократного использования, как, например, телевизор или холодильник то степень

обеспеченности потребителей этим благом оказывает обратное влияние на их чувствительность к изменению цены. Чем выше обеспеченность таким благом,
тем ниже эластичность спроса на него, и наоборот.

 
Эластичность спроса по доходу (ED(I)) — показатель степени чувствительности спроса к изменению дохода потребителя, отражающий меру изменения

величины спроса (∆Q / Q) в зависимости от изменения дохода истребителя (∆I / I):
 

 
Спрос является эластичным по доходу, если процентное изменение дохода меньше процентного изменения величины спроса. Когда процентное

изменение дохода больше процентного изменения величины спроса, то спрос по доходу является неэластичным. Из этого следует, что при эластичном спросе
по доходу абсолютные значения коэффициента будут больше единицы ED(I) > 1, а при неэластичном — меньше единицы ED(I) < 1.

Изменения уровня дохода вызывают принципиально разное реагирование потребителя в отношении разных благ. Это послужило основой для выделения
разных типов благ.

Нормальные блага — это блага, которые характеризуются положительной убывающей эластичностью спроса по доходу. Поэтому для нормальных благ
эластичность спроса по доходу всегда больше нуля, но меньше единицы: 0<ED(I) < 1. Пища, одежда, предметы быта - типичные примеры нормальных благ.

Блага первой необходимости — это блага, спрос на которые практически не зависит от уровня дохода, то есть является абсолютно неэластичным по
доходу: ED(I) = 0. Типичным благом первой необходимости является соль.

Предметы роскоши — это блага, спрос на которые растет более быстрыми темпами по сравнению с увеличением дохода. Эластичность спроса по
доходу у таких благ всегда больше единицы.

 

 
Рис. 14. Эластичность спроса по доходу: а) меньше единицы - нормальные блага; б) больше единицы - предметы роскоши; в) равна нулю - блага первой

необходимости; г) отрицательная - неполноценное благо
 

Неполноценное благо — это благо, спрос на которое сокращается с ростом доходов потребителей. Коэффициент эластичности спроса по доходу для
таких благ имеет отрицательное значение, то есть меньше нуля: ED(I) < 0. Это означает, что при росте дохода потребитель сокращает потребление данного
блага, переходя к его заменителям, которые рассматриваются в качестве более ценных с точки зрения удовлетворения его потребностей.

 
Перекрестная эластичность спроса Еху (Рх) показывает степень изменения спроса на благо Y (∆QY/QY) в зависимости от изменения цены блага X

(∆РХ/РХ):
 

 
Коэффициент перекрестной эластичности спроса может быть положительным и отрицательным. Из формулы перекрестной эластичности следует, что

коэффициент будет положительным EYX(PX) > 0) в том случае, когда сопоставляемые изменения ∆Qy и ∆РХ будут однотипными — либо отрицательными, либо
положительными. Это означает, что при изменении цены блага X спрос на благо Y изменится в том же направлении — при снижении цены блага X спрос на
благо Y снизится, при увеличении цены блага X спрос на благо Y увеличится. Такая связь возможна только в том случае, когда блага могут заменять друг друга
в потреблении. Увеличение (снижение) цен на железнодорожные билеты приведет к увеличению (снижению) спроса на авиабилеты. Отрицательное значение
перекрестной эластичности (EYX(PX) < 0) свидетельствует о разнонаправленном изменении сопоставляемых величин — при снижении цены блага X спрос на
благо Y увеличится, а при увеличении цены блага X спрос на благо Y снизится. Такая зависимость характерна для взаимодополняющих благ — снижение цен
на посещение плавательных бассейнов приведет к росту спроса на одежду для плавания.

 

 
Рис. 15. Перекрестная эластичность спроса: а) положительная; б) отрицательная

 
Если знак коэффициента перекрестной эластичности указывает на тип взаимосвязи данных благ, то его абсолютное значение отражает степень этой

взаимосвязи. Значения EYX(PX) > 1 указывают на то, что блага являются близкими заменителями, а значения EYX(PX) < 1 — на то, что взаимосвязь между
благами является несущественной.

В экономическом анализе перекрестная эластичность спроса имеет то существенное значение, что помогает определять границы рынка, который в этом
случае трактуется как группа взаимозаменяемых благ независимо от того, обладают данные блага общими техническими характеристиками или нет, как,
например, механические и электронные часы.

 
Эластичность предложения.
Эластичность предложения. Эластичность предложения Еs показывает, как изменится величина предложения QSx при изменении цены товара Рх на

1%. Ее определяют по формуле:
 

 
Методика исчисления Еs идентична методике исчисления эластичности спроса.
Для большинства рассматриваемых товаров кривая предложения имеет восходящий характер, т.е. увеличению Рх соответствует рост QDx. Поэтому, для

этих товаров Еs всегда положительна.
Формула позволяет сделать вывод, что и для эластичности предложения возможны два предельных случая: когда Еs= 0 и когда Еs=∞. При Еs= 0

предложение абсолютно неэластично по цене, т.е. QSx никак не реагирует на изменение цены Рх, остается неизменным. Подобное предложение характерно для
сырьевых ресурсов в краткосрочном периоде. Если Еs =∞, то предложение абсолютно эластично по цене: достаточно ничтожного изменения Рх, чтобы QSx
резко возросло. Абсолютно эластичным является, например, предложение труда для отдельной некрупной фирмы.

Если обратиться к графической интерпретации эластичности предложения, то можно говорить об эластичности кривой предложения. В этом случае
совершенно неэластичному предложению соответствует вертикальная кривая предложения, а совершенно эластичному - горизонтальная.

Практически сложно выделить факторы, которые бы однозначно воздействовали на эластичность предложения. Однако решающее значение для оценки
эластичности предложения многих товаров имеет временной интервал: чем длиннее адаптационный период, тем больше возможностей имеют производители
товара Х для перестройки производства в связи с ростом или падением цены товара Х, и тем выше будет эластичность предложения.

Наконец, на эластичность предложения большое влияние оказывают издержки производства: если расширение выпуска товара Х связано с резким
удорожанием производства, то эластичность предложения этого товара будет невелика.

 
Факторы, влияющие на эластичность предложения:
·     фактор времени - чем больше времени у производителей для переналадки производства, тем выше предложение.
·     чем выше уровень загрузки производственных мощностей, тем выше предложение товаров.
·     уровень издержек сложившийся в отрасли. Если издержки предприятия ниже чем среднеотраслевые, то оно может расширять предложение.
·     наличие внутренних ресурсов. Если они есть, то предприятие имеет возможность увеличить объём производства.

 
Фактор времени в эластичности предложения – это период, в течение которого производитель имеет возможность приспосабливать объем

предложения к изменению цены. Различают три временных интервала:
·     кратчайший рыночный период. Он настолько мал, что производители не успевают должно отреагировать на изменение спроса и цены. В этом

периоде все факторы производства постоянны. Следовательно, объем предложения фактически фиксирован;
·     краткосрочный период. В этом периоде производственные мощности остаются неизменными, но может меняться интенсивность их использования.

При этом переменными становятся некоторые факторы производства (рабочая сила, сырье и материалы и т.д.);
·     долгосрочный период. В этом периоде производителю предоставляется достаточно времени для изменения производственных мощностей.

Переменными становятся все факторы производства.
 

 
Рис. 16. Фактор времени и эластичность предложения в кратчайшем рыночном периоде (А), в краткосрочном и длительном периоде (Б и В)

 
На рисунке показано, как приспосабливаются производители к изменившемуся спросу в различных временных периодах и как изменяется со сменой

периодов эластичность предложения.
В кратчайшем рыночном периоде (рис. А) изменение спроса не вызовет изменений в объеме предложения. Предложение будет абсолютно неэластично,

так как времени для реакции на предложение не будет. Рост цен будет соответствовать увеличению спроса (масштабам смещения вверх его кривой).
В краткосрочном и длительном периоде (рис. Б и В) с ростом спроса объем предложения будет увеличиваться. При этом цена тоже будет расти, но в

меньших масштабах, чем увеличение спроса. Различия между краткосрочным и долгосрочным периодом состоят в степени эластичности кривой. В
краткосрочном периоде она невелика, так как за счет увеличения загрузки мощностей можно получить лишь ограниченный прирост производства. Сколько не
привози дополнительного сырья, производительность перерабатывающего его оборудования имеет свой потолок.

Эта ситуация весьма актуальна для России. После либерализации внешнеэкономической деятельности экспорт многих товаров начал расти, в том числе
нефти. Однако по достижении уровня в 105 млн. в год перестал расти. Это произошло потому, что лимитирующим фактором в этой сфере является пропускная
мощность нефтепровода. Как бы ни велик был спрос за рубежом, больше определенного показателя трубопроводы нефти прокачать не могут.

В долгосрочном периоде при благоприятном изменении спроса наращивание предложения практически безгранично. Следовательно, кривая весьма
эластична. Реакцией на увеличение спроса становится большое увеличение производства. При этом рост цен невелик (кривая SL). Вероятно, что цена может
оставаться без изменений (абсолютно эластичная кривая предложения).
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Практические задания:

 
Задание 1.
Фирма может предложить дополнительно 800 пар лыж; в конце зимы их сбыт будет невозможен. Хранение продукции также неприемлемо. По оценке

маркетингового отдела фирмы, ни одна пара лыж не может быть реализована по цене выше 60 руб., если же все лыжи отдать бесплатно, то можно сбыть 1200
пар лыж.

Построить кривые спроса и предложения, полагая, что они носят линейный характер, и определить равновесные значения цены и объемов реализации.
 

Задание 2.
Таблица отражает величину спроса на товар при различных ценах:

 
P, руб. 400 350 300 250 200 150
Q, шт. 3 6 9 12 15 18

 
1)       Определить вид функции спроса, записать ее формулу и построить график.
2)       При какой максимальной цене потребители откажутся от покупок данного товара?
3)       Какова будет величина спроса, если товар будет распределяться бесплатно?

 
Задание 3.
Функция спроса на товар: Qd = 502 - 2P.
Функция предложения товара: Qs = 340 + 4Р.
Определить равновесную цену и равновесный объем продаж.

 
Задание 4.
Функция спроса на товар Qs = -2 + 2P. На товар введен акциз в размере 2 рубля за штуку. Определить равновесные цены покупателя и продавца с учетом

налога.
 

Задание 5.
Даны функции спроса и предложения на товар: Qdx = 12 - Р; Qsx = -3 + Р. Правительство ввело дотацию в размере 3 руб. за изделие, получаемую

продавцом. Найти равновесные цены покупателя и продавца с учетом дотации.
 

Задание 6.
Определите эластичность спроса по цене и общие расходы населения на покупку билетов на концерт известного певца, а также зависимость между

эластичностью спроса по цене и общей суммой выручки от продажи билетов, используя данные таблицы.
 

P, долл. Величина спроса, тыс.
шт.

Эластичность спроса по
цене

Общая сумма выручки,
тыс. долл.

22,5 10   
20,0 20   
15,0 40   
12,5 50   
10 60   
5,0 80   
2,5 90   
1,0 96   
0,0 100   

 
Задание 7.
В результате повышения цены товара с 4 до 5 долл. величина спроса сократилась с 10 до 7 млн. штук в год. Общий уровень цен не изменился.

Определить коэффициент прямой эластичности спроса по цене.
 

Задание 8.
Доход потребителя вырос с 2 до 4 тыс. руб. Спрос на маргарин упал с 3 до 1 кг. Спрос на масло возрос с 6 кг до 8 кг. Определить эластичность спроса по

доходу и характер товаров.
 

Задание 9.
Цена на чай возросла с 10 до 20 руб. за кг. Спрос на сахар упал с 2 до 1 кг. Спрос на кофе возрос с 0,5 до 1,5 кг. Спрос на спички не изменился: 10

коробков. Определить перекрестную эластичность и тип товаров по цене чая.
 

Задание 10.
Эластичность спроса населения на данный товар по цене равна 0,2; по доходу равна 0,6. Насколько изменится величина спроса на данный товар, если его

цена уменьшится на 5%, доходы населения возрастут на 10% при условии, что общий уровень цен не изменится?
 

Тема 3. Экономика фирмы. Функционирование фирмы в условиях совершенной и несовершенной конкуренции
 

Изучив тему 3, студент должен:
знать:
·     основные теории фирмы;
·     основные типы фирм в рыночной экономике;
·     типы рынков и особенности принятия решений фирмой на рынках с разной степенью конкуренции;
·     сущность и виды и экономических издержек;
·     сущность прибыли;
·     основные характеристики рынка совершенной конкуренции;
·     понятие монополии;
·     условия, при которых может существовать монополия;
·     особенности монополистической конкуренции;
·     особенности политики и принципов конкурентоспособности продукции фирм на рынке олигополии;
·     барьеры вхождения в отрасль;

 
уметь:
·     раскрывать содержание и особенности поведения фирмы в различных моделях рыночных структур;

 
приобрести навыки:
·     расчета дохода, издержек и прибыли фирмы.

 
Вопросы темы:
1.  Типы фирм. Теории фирмы.
2.  Рыночная структура и ее признаки.
3.  Издержки производства, доход (выручка) и прибыль фирмы.
4.  Фирма в условиях совершенной конкуренции.
5.  Поведение фирмы- монополиста.
6.  Поведение монополистически конкурентной фирмы.
7.  Фирма- олигополист и ее поведение на рынке.

 
Вопрос 1. Типы фирм. Теории фирмы.

 
Теории фирмы.
Неоклассическая теория фирмы рассматривает её как производственную технологическую единицу, деятельность которой описывается

производственной функцией, а целью является максимизация прибыли. Поэтому главная задача фирмы усматривается в оптимизации производства, то есть
нахождении такого сочетания ресурсов и масштаба производства, при котором обеспечивались бы минимальные издержки производства. В этой связи размер
фирмы является следствием соотношения издержек и цены на продукт фирмы, а сообщество действующих на отраслевом рынке фирм представляется в виде
однородных по размеру и уровню издержек хозяйственных единиц (репрезентативная фирма), что отвечает принципам формирования рыночного предложения
равновесия.

Институциональная теория фирмы исходит из того, что фирма является сложной иерархической структурой, действующей в условиях рыночной
неопределенности. Главная задача анализа связывается при этом объяснением поведения фирмы в системе дорогостоящей и неполной информации, а в центр
внимания поставлены вопросы о причинах многообразия видов фирм и их развития. В основу анализа положена предпосылка о наличии транзакционных
издержек, возникающих при осуществлении сделок вследствие наличия рыночной неопределенности.

Транзакционные издержки — это затраты, возникающие в связи с использованием рыночного механизма обмена и включающие в себя затраты
(материальных ресурсов и времени) на поиск партнеров, получение информации о ценах и качестве благ, проведение переговоров и заключение договоров, а
также на контроль за их соблюдением и защиту приобретаемых прав собственности.

Стремясь к сокращению этих издержек, фирма вынуждена применять разные способы координации ресурсов — рыночный (контракты найма) и
административный (агентские контракты). Первый базируется на ценовом механизме, второй — на административно-плановом (принудительном)
распределении ресурсов внутри фирмы, при котором ценовой механизм не действует. При этом размер фирмы будет определяться соотношением издержек,
порождаемых рыночным способом координации, и издержек, возникающих при административном управлении ресурсами. В результате фирма
рассматривается в качестве альтернативного рыночному механизму способа координации ресурсов, а рынок утрачивает признак способа эффективного
распределения ресурсов. Впоследствии такой подход получил развитие в том отношении, что выбор фирмой способа координации зависит от специфики
применяемого фирмой ресурса, под которым понимается способность фирмы производить то, чего не может обеспечить рынок, — будь то особый продукт или
функция, снижающая издержки. Поэтому размеры фирмы зависят не только от соотношения транзакционных и управленческих издержек, но и от ее
способности получать экономию за счет специфического ресурса. Но, как и в первом случае, здесь на первый план выдвигается проблема выбора способа
координации.

Поведенческая (бихевиористская) теория фирмы исходит из неприемлемости предпосылок о рациональности и максимизации в отношение анализа
деятельности фирмы. Рассматривая фирму в качестве сложное иерархической структуры, данная теория утверждает неизбежность конфликта между
интересами и целями разных уровней организации, что делает недостижимым рациональное поведение. Определяющими проблемами фирмы становятся
обеспечение внутренних коммуникаций и принятия решений, а сама фирма представляется механизмом самореализации работников, и ее поведение является
результатом взаимодействия уровней управления.

Таким образом, поведенческая теория фирмы имеет существенные отличия в сравнении с неоклассической и институциональной:
Во-первых, она отрицает принцип рационализма в поведении и совпадения частных и групповых интересов.
Во-вторых, рассматривает изменение размеров фирмы вне связи с эффективностью распределения ресурсов.
В-третьих, фирма рассматривается уже не в качестве пассивного агента рынка, приспосабливающегося к рыночным изменениям, а также не

альтернативного способа координации, а в качестве активного субъекта экономики, который способен изменять саму рыночную организацию.
 

 
Рис. 17. Деятельность фирмы

 
Эволюционная теория фирмы. Суть ее сводится к тому, что фирма эволюционирует под воздействием внешних и внутренних факторов, а решения

принимаются исходя из потребностей развития. Классическим примером такого подхода может служить трактовка фирмы как предпринимательской структуры,
деятельность которой связана с осуществлением инновационной деятельности. В этом смысле задача фирмы заключается не в обеспечении эффективности
производства на основе принципа замещения факторов, которые незаменяемы, а во внедрении нововведений. Реализуя новаторскую функцию в отношении
продукта и технологий, фирма превращается из агента, действующего в условиях ограничений (рыночная цена), в субъекте, формирующего эти ограничения,
то есть разрушающего рыночное равновесие. Столь радикальный пересмотр природы фирмы влечет за собой и пересмотр сути самой рыночной системы,
которая связывается не с решением вопросов эффективности, а с обеспечением условий для активной инновационной деятельности — при нивелировании
роли ценовой конкуренции и переносе центра тяжести в сферу конкуренции нововведений.

 
Типы фирм.
Фирма — производственная единица, осуществляющая свою деятельность на принципах оптимизации затрат с целью максимизации прибыли.
Предпринимательская фирма представляет собой образование, которое принадлежит одному владельцу. Обычным для нее является объединение функций

управления и собственности и нацеленность на максимизацию прибыли. Чаще всего такие фирмы представлены небольшими по размерам и
специализированными по характеру деятельности хозяйственными субъектами, рыночное поведение которых в наибольшей степени соответствует
конкурентным признакам.

Капиталистическая фирма — это принадлежащее многим владельцам капитала образование, имеющее сложную организационную структуру.
Существующая в виде акционерного общества, она представляет собой крайнюю форму отделения собственности от управления. Целевые устремления таких
фирм обычно трудно выразить в определениях максимизации, так как они имеют множественность целей. Для фирм капиталистического типа характерно
стремление к закреплению и расширению своей доли рынка и поиск оптимального соотношения между уровнем капитализации прибыли и дохода на капитал.
Рыночное поведение капиталистической фирмы будет зависеть как от внешних условий функционирования, так и от ее способности обеспечивать
координацию долгосрочных целей ее участников.

Самоуправляющаяся фирма представляет собой образование, принадлежащее коллективу работников. Как само это явление, так и рыночное поведение
самоуправляющихся фирм пока слабо изучены. Теоретически, принимая в качестве цели такой фирмы максимизацию трудового дохода, можно предположить,
что кривая предложения самоуправляющейся фирмы будет иметь отрицательный наклон. Это обусловлено тем обстоятельством, что при росте предельного
продукта труда повышение рыночной цены продукции будет поощрять фирму к использованию большего количества труда, так как это способствует
максимизации трудового дохода. В итоге предложение фирмы будет увеличиваться по мере роста цены. Напротив, если предельный продукт труда снижается,
стремясь достигнуть поставленной цели, фирма будет сокращать занятость, а значит и предложение.

Государственная фирма обычно трактуется как фирма, принадлежащая государству. Более точно ее можно определить как фирму, в которой важнейшие
решения в отношении ее деятельности принимаются государством или его органами. Обычно государственные фирмы рассматривают в качестве
некоммерческих, финансируемых за счет общества и действующих вне конкурентного поля общественных институтов, деятельность которых направлена на
максимизацию общественных выгод. Части государственных фирм действуют в качестве предпринимательских предприятий. Поведение таких фирм, при всех
особенностях управления ими, вполне согласуется с рыночными требованиями. Особо следует отметить, что в последние годы все большая часть
государственных фирм трансформируется в структуры предпринимательского типа при сохранении за ними статуса государственной собственности.

Директорская фирма представляет собой тип фирмы, ключевые решения в которой принимаются управляющими. Такие фирмы характеризуются
размытостью прав собственности и ориентированы на максимизацию выгод, получаемых менеджерами. И хотя хозяйственное поведение таких фирм нацелено
на увеличение объема продаж, они характеризуются низкой эффективностью из-за значительной доли административных издержек. Именно в силу чрезмерной
размытости прав собственности, последовавшей в результате ваучерной приватизации, тип директорской фирмы получил широкое распространение в
российской экономике, где хозяйственное поведение этих фирм обусловливается борьбой за выживание при устремлении директората к извлечению личной
выгоды.

 
Вопрос 2. Рыночная структура и ее признаки.

 
Рыночная структура — это совокупность признаков рыночной организации, определяющих характер взаимодействия фирм на отраслевом рынке и

обусловливающих способ установления рыночного равновесия.
Тип рыночной структуры зависит от множества факторов, действующих как со стороны предложения, так и спроса, проявляясь как признаки отраслевого

рынка.
В качестве важнейших признаков отраслевого рынка выделим такие, как:
1)       концентрация продавцов;
2)       концентрация покупателей;
3)       степень дифференциации продукта;
4)       полнота рыночной информации;
5)       условия вступления в отрасль и выхода из нее;
6)       степень контроля производителей над ценами;
7)       характер взаимодействия фирм. Различия в содержании каждого признака и в комбинации между ними и определяют, в конечном итоге, тип

рыночной структуры.
 

Рассмотрим основные из них.
Концентрация продавцов — это показатель удельного веса крупных производителей в отраслевом предложении. Именно он является фактором

идентификации рыночной структуры, так как под его влиянием происходит формирование других признаков отраслевого рынка. Внешне об этом признаке
можно судить по численности продавцов и распределению между ними долей рыночного предложения.

 

 
Рис. 18. Типы рыночных структур

 
Более важным признаком является распределение рыночных долей фирм — проще говоря, размер фирм, действующих на отраслевом рынке. Небольшая

фирма не способна изменить рыночные условия и вынуждена приспосабливаться к ним. Напротив, фирма, контролирующая значительную долю отраслевого
рынка, сама становится фактором формирования рыночных условий. Рыночная структура, характеризующаяся присутствием незначительных по мощности
фирм, всегда будет более конкурентной в сравнении с рынками, где действуют фирмы крупного размера.

Так как степень концентрации производства — это фактор, определяющий тип рыночной структуры, то ее измерение должно быть начальным шагом в
характеристике рынка. Для этого используются показатели концентрации рынка.

Концентрация покупателей — признак рыночной структуры, который отражает численность покупателей и распределение между ними долей
рыночного спроса. Степень концентрации покупателей оказывает на рынок влияние, схожее с тем, что и концентрация продавцов. Разница состоит лишь в том,
что проявляется оно не со стороны предложения, а со стороны спроса.

1.  Простейшим показателем является долевой коэффициент — средняя доля фирмы на отраслевом рынке, определяемая как 1/n, где n — число фирм,
действующих на отраслевом рынке.

2.  Индекс концентрации:
 

 
где
qi — рыночная доля отдельной фирмы;
n — число фирм.

 
Измеряя сумму долей крупнейших фирм отрасли, показывает их удельный вес. Если значение индекса составит для четырех фирм до 35%, то рынок

считается слабо концентрированным, если до 70% — средней концентрации, свыше 70% — высококонцентрированным. Недостаток данного индекса состоит в
том, что он не учитывает долей фирм и будет одинаковым для рынков, где четыре фирмы разделят рынок по 25%, и где одна фирма будет иметь долю в 70%>, а
три другие — по 10%.

 
3.  Более точное представление о концентрации рынка дает индекс Герфиндаля -Хиршмана, рассчитываемый как сумма квадратов долей фирм:

 

 
где
Q — общий объем отраслевого предложения;
qi — объем продаж отдельной фирмы.

 
Чем больше значение индекса, тем более концентрированным является рынок, и наоборот. Причем значение индекса будет тем больше, чем менее

равномерным является распределение рыночных долей фирм.
 

 
Рис. 19. Виды конкуренции

 
Степень дифференциации продукта является показателем однородности (сходства) благ, предлагаемых разными фирмами, но имеющих одно и то же

функциональное назначение, то есть предназначенных для удовлетворения одной потребности. Продуктовая дифференциация может основываться на одной
или нескольких характеристиках продукта. Это могут быть:

·     потребительские свойства продукта (набор функций, сортность);
·     форма продукта (сахар-песок и сахар-рафинад, чай россыпью в пачке и в пакетиках);
·     дизайн;
·     способы использования продукта (один или несколько);
·     упаковка (алюминиевая банка и пластиковая бутылка, объемом 0,5 или 2 л);
·     условия продажи (предоплата, оплата по факту, продажа в кредит);
·     послепродажное обслуживание (наличие гарантии, сервисное обслуживание).

 
Показателем степени дифференциации может служить перекрестная эластичность спроса: чем она ниже, тем выше степень продуктовой

дифференциации. Косвенным показателем степени дифференциации может служить уровень расходов на рекламу: чем он выше, тем больше дифференциация.
Барьеры входа на отраслевой рынок и выхода из него характеризуют условия проникновения на рынок новых фирм и получения на нем экономической

прибыли. Эти условия могут благоприятствовать, а могут препятствовать реализации указанных характеристик. Сами барьеры подразделяют на
нестратегические и стратегические.

К нестратегическим барьерам относят те, которые формируются под влиянием не зависящих от фирм факторов. К ним относят технологические
барьеры (величина положительного эффекта масштаба, степень вертикальной интеграции), экономические (емкость рынка, степень капиталоемкости
производства, уровень развития рыночной инфраструктуры) и административные, связанные с нормативным регулированием деятельности (лицензирование и
сертификация).

К стратегическим отраслевым барьерам относят те, наличие которых связано с действием субъективных факторов — соглашения между фирмами
(сговор, долгосрочные контракты, интеграция) и координация деятельности (лидерство, согласованное ценообразование), то есть являющихся следствием
сознательно применяемого согласованного поведения действующих на отраслевом рынке фирм. В сущности, отраслевые барьеры — это факторы, которые
предопределяют необходимость осуществления дополнительных затрат (сверх производственных) для проникновения на рынок.

Барьеры входа — это дополнительные затраты, которые должна понести фирма при проникновении на рынок. Увеличивая уровень общих издержек, эти
затраты повышают риск хозяйствования и тем самым затрудняют вход на отраслевой рынок новых фирм.

Барьеры выхода — это величина безвозвратных издержек, которые понесет фирма в случае выхода из отраслевого рынка. Иначе говоря, это условия,
которые препятствуют выходу из отрасли без потерь. Так, чем более капиталоемким является производство, тем более значительными будут ее безвозвратные
потери.

В рыночной экономике для фирмы важна конкурентная стратегия.
Конкурентная стратегия — деятельность фирмы, направленная на приобретение и удержание конкурентных преимуществ в отношении

конкурирующих с ней фирм.
Результативность той или иной конкурентной стратегии зависит от трех факторов:
1)       правильного выбора типа конкурентной стратегии, основанного на учете отраслевых особенностей и степени ее разработанности;
2)       способности фирмы гибко реагировать на изменения условий;
3)       стратегий, реализуемых конкурентами.

 
Вопрос 3. Издержки производства, доход (выручка) и прибыль фирмы.

 
Издержки производства — это выраженные в стоимостной форме затраты по производству, связанные с отказом от альтернативного использования

ресурсов.
Бухгалтерские издержки — это произведенные в денежной форме фактические расходы, связанные с осуществлением производства.
Экономические (вмененные) издержки — это альтернативная стоимость отвлекаемых для данного производства ресурсов.
В отличие от бухгалтерских, являющихся индикаторами состояния производства в прошедшем периоде, экономические издержки являются

индикатором будущего состояния производства, обусловленного принимаемыми решениями. В этом смысле экономические издержки — это затраты,
которые формируются в связи с принимаемым решением и при текущих условиях производства и рынка. Именно такое их понимание лежит в основе
структурного деления экономических издержек производства, в соответствии с которым выделяются такие их составные части, как явные, неявные и
безвозвратные издержки, а также нормальная прибыль.

Явные (внешние) издержки представляют собой денежные выплаты за привлекаемые для производства ресурсы. Проще говоря, они представляются в
виде платежей поставщикам ресурсов. Платежи за поставку сырья, энергии и комплектующих, заработная плата работникам, проценты за кредит, налоги —
типичные формы явных издержек. Обычно эта часть экономических издержек равна бухгалтерским издержкам.

 

 
Рис. 20. Структура выручки фирмы

 
Неявные (внутренние) издержки представляют собой затраты собственных неоплаченных ресурсов и упущенных выгод, которые не находят отражения

в бухгалтерском учете. С экономической точки зрения они являются суммой затрат, обусловленной удержанием ресурсов от альтернативного использования.
Неявные издержки могут быть оценены в виде денежных доходов, которые были бы получены при альтернативном применении этих ресурсов. Используемое
фирмой для осуществления деятельности здание могло бы принести ей дополнительный доход в форме арендной платы, а средства, потраченные на покупку
оборудования, — доход в форме банковского процента, если бы фирма поместила их в банк. Производимые фирмой комплектующие включаются ею в
издержки производства готовой продукции по себестоимости, в то время как, если бы фирма продала их на рынке, она могла бы получить прибыль.

Безвозвратные издержки — это ранее произведенные, но не принимаемые во внимание при принятии текущего решения затраты. Если фирма купила
уникальный станок для розлива напитка в стеклянную тару, но затем приняла решение о его разливе в алюминиевые банки, то стоимость станка, применение
которого теперь невозможно, не должна учитываться при определении величины экономических издержек производства напитка. Когда располагаемый ресурс
не имеет альтернативного использования, вмененные издержки по этому ресурсу будут равны нулю. Поэтому, являясь частью бухгалтерских издержек,
безвозвратные издержки не должны включаться в стоимость производимой продукции. Обычно они представляют собой невосполнимые потери
инвестиционных ресурсов, вызванные изменением масштаба, вида или места деятельности.

 

 
Рис. 21. Структура издержек предприятия

 
Виды издержек производства.
Кроме ранее рассмотренных есть еще одна классификация эконмических издержек.
Переменные издержки производства (VC) — это связанные с применением постоянных факторов стоимостные затраты производства, величина

которых не зависит от объема выпуска.
Постоянные издержки производства (FC) — это связанные с применением переменных факторов затраты.
Взятые в совокупности, постоянные и переменные издержки образуют общие (валовые, совокупные) издержки производства (ТС), которые

представляют собой суммарную величину издержек, понесенных по всем факторам, использовавшимся при производстве данного объема продукции.
Следовательно:

 

 
Эти виды издержек составляют группу издержек, характеризующих общий уровень производственных затрат. При неизменности цен факторов

производства их зависимость от объема выпуска может быть представлена графически в виде кривых издержек производства, которые будут отражать
минимальные значения издержек для каждого отдельно взятого объема выпуска.

Кривые издержек производства отражают изменения затрат при изменениях объема выпуска и показывают минимальные значения издержек для каждого
его объема.

Другую группу составляют издержки, характеризующие уровень единичных затрат производства, то есть затрат на единицу продукции. Они называются
средними издержками производства и подразделяются на средние общие издержки, средние постоянные издержки и средние переменные издержки.

 

 
Рис. 22. Основные виды издержек производства

 
Средние постоянные издержки (AFC) — величина постоянных издержек, приходящихся на единицу продукции. Так как общая величина постоянных

издержек остается неизменной относительно объема выпуска, то их значения на единицу продукции будут изменяться в зависимости от величины объема
производства, уменьшаясь по мере его роста. Следовательно, средние постоянные издержки всегда являются устойчиво убывающими.

Средние переменные издержки (AVC) — величина переменных издержек, приходящихся на единицу продукции:
 

Выручка: общая, средняя, предельная.
Для описания изменения выручки при увеличении количества продаваемой продукции на всех типах рынка используются показатели валовой, средней и

предельной выручки (R - англ. revenue – доход).
Валовая выручка (TR) – это ее общая величина при разных возможных количествах реализуемой продукции.

 
TR= Р*Q.

 
Средняя выручка (АR) – это выручка, приходящаяся на единицу продукции при разных возможных объемах продаж.

 

.
 

Предельная выручка (МR) - это прирост объема выручки при продаже дополнительной единицы продукции Q:
 

.
 

При любом типе рынка фирма максимизирует прибыль (разницу между выручкой и издержками), достигая объема выпуска, при котором предельная
выручка равна предельным издержкам (МR=МС). Если МR>МС, фирма упускает часть прибыли, которую она могла бы получить, произведя дополнительное
количество продукции, которая обеспечит прирост выручки больший, чем прирост затрат на нее. Если МR<МС, фирма теряет часть прибыли, так как
предельная (последняя) единица продукции обходится ей дороже, чем получаемый от нее прирост выручки от ее продажи. Следовательно, фирме следует
сократить объем выпуска продукции до оптимального, при котором МR=МС.

Общая (валовая) выручка фирмы представляет собой полную сумму выручки от реализации всех произведенных ею Q единиц товара по цене P:
 

TR = P * Q,
 

где
TR – общая выручка;
P – цена товара;
Q – количество произведенных и реализованных товаров.

 
Средняя выручка (средний доход) рассчитывается как выручка, полученная от реализации единицы товара и равна цене товара:

 

,
 

где
AR – средняя выручка.

 
Предельная выручка (предельный доход) представляет собой прирост общей выручки, полученный от производства и реализации дополнительной

единицы товара:
 

,
 

где
MR – предельная выручка;

 = 1.
 

Виды прибыли.
Бухгалтерская прибыль представляет собой разность между общей выручкой и бухгалтерскими издержками, которые представлены фактически

осуществленными выплатами за привлеченные для производства блага ресурсы.
Нормальная прибыль — это минимальная плата за удержание предпринимательских способностей от альтернативного использования. В

содержательном плане она представляется в виде платы за ресурс «предпринимательство» и является формой неявных издержек. Величина нормальной
прибыли может быть оценена на основе сложившегося в данный период времени среднего уровня доходности капитала (процента на капитал) в отрасли
(экономике). Выделение нормальной прибыли в структуре экономических издержек ставит своей целью проведение разграничения между уровнями
эффективности производства. Если включающие нормальную прибыль экономические издержки ниже цены производимого блага, то это будет означать
получение фирмой сверхприбыли, а значит, и более эффективное в сравнении со среднеотраслевым уровнем использование ресурсов. Если ее величина будет
меньше той, которую получают другие фирмы, действующие при сравнимом уровне риска, то производитель покинет отрасль с низкой доходностью.

 

 
Рис. 23. Выручка и издержки производства

 
Экономическая прибыль — это часть чистого дохода, которая представляет собой превышение над доходом, необходимым для удержания фирмы в

сфере ее деятельности. Она определяется как разность между общей выручкой и экономическими издержками. Учитывая особенность формирования
экономических издержек, экономическая прибыль количественно будет меньше бухгалтерской на величину неявных издержек и нормальной прибыли, если
отсутствуют безвозвратные издержки. Она может оказаться больше бухгалтерской, если безвозвратные издержки превышают неявные издержки и нормальную
прибыль. Но, каким бы ни был размер экономической прибыли, само ее наличие является свидетельством, во-первых, эффективного использования
производственных ресурсов и, во-вторых, привлекательности отрасли для капиталовложений. Вместе с тем рассматриваемая в качестве дохода, превышающего
вознаграждение за предпринимательство, экономическая прибыль сигнализирует о неэффективности распределения ресурсов в экономике, в чем, собственно, и
состоит экономический смысл этой дефиниции.

 
Вопрос 4. Фирма в условиях совершенной конкуренции.

 
Совершенная конкуренция — тип рыночной структуры, где действует большое число небольших по размеру фирм, которые не способны оказывать

влияние на рыночную цену и конкурируют между собой по цене.
 

 
Рис. 24. Признаки совершенно конкурентного рынка

 
Определяющими характеристиками рынка совершенной конкуренции являются:
·     атомизация рынка, свидетельствующая о присутствии такого большого количества покупателей и продавцов при столь малых рыночных долях

каждого, что субъекты рынка полностью подчинены влиянию рыночных сил и не могут оказывать воздействие на рыночные цены;
·     стандартизация продукции, означающая такую однородность продукции фирм, что потребители не отличают продукт одной фирмы от продукта

другой, в силу чего эти продукты являются абсолютными заменителями, а спрос на продукт отдельной фирмы становится абсолютно эластичным;
·     прозрачность рынка подразумевает то, что отрасль характеризуется свободным и бесплатным доступом к информации о ценах и альтернативах, а

участники рынка располагают полной рыночной информацией;
·     свободный вход в отрасль и выход из нее, что означает отсутствие каких-либо препятствий для того, чтобы помешать новым фирмам начать

производство, а действующим фирмам — прекратить рыночные операции;
·     автономность поведения фирм, свидетельствующая о том, что на отраслевом рынке отсутствует стратегическое взаимодействие продавцов и фирмы,

принимая решения, не учитывают реакцию своих конкурентов;
·     отсутствие рыночной власти у продавцов.

 

 
Рис. 25. Характеристика рынка совершенной конкуренции

 
Максимизация прибыли при совершенной конкуренции.
В условиях совершенной конкуренции предприниматель не может повлиять на рыночные цены, поэтому каждая дополнительная произведенная и

проданная единица продукции приносит ему предельный доход MR= P1 (рис. 26).
 

 
Рис. 26. Равенство цены и предельного дохода в условиях совершенной конкуренции.

 
где
P – цена;
MR – предельный доход;
Q – объем производства товара.

 
Фирма расширяет производство лишь до тех пор, пока ее предельные издержки (МС) ниже дохода (MR), в противном случае она перестает получать

экономическую прибыль P, т. е. до MC= MR. Так как MR= P, то общее условие максимизации прибыли может быть записано:
 

MC = MR = P,
 

где
MC – предельные издержки;
MR – предельный доход;
P – цена.

 
Поведение фирмы совершенного конкурента в краткосрочном и долгосрочном периодах.
В краткосрочном периоде ограничены возможности свободного доступа новых фирм в отрасль, но каждая фирма способна изменять степень загрузки

производственных мощностей. Спрос на товар фирмы характеризуется высокой эластичностью, а рыночное формирование цены – динамичностью. Этим
обусловлена возможность нескольких состояний и разного поведения фирмы.

а)       Состояние фирмы, возможное при условии Pe = MR = MC > ATCmin обеспечивает получение экономической прибыли (сверхприбыли, т. е. сверх
нормальной прибыли) и способствует её развитию.

б)       Состояние безубыточного производства. Минимальные средние общие издержки равны предельным издержкам и предельному доходу (цене). Фирма
полностью покрывает свои затраты на производство, получает нормальную прибыль, но не имеет экономической прибыли, а значит и собственных
возможностей развития.

в)       Состояние фирмы, возможное при условии AVC < Pe = MR = MC < ATCmin обеспечивает возмещение всей величины средних переменных (текущих)
издержек и некоторой части средних постоянных затрат.

г)        Состояние фирмы, возможное при условии AVC = Pe = MR = MC называется предельным. Фирме удается быть «на плаву» недолгое время. В случае
дальнейшего снижения рыночной цены товара она перестает быть конкурентоспособной, так как не сможет покрывать даже текущие издержки производства, и
вынуждена будет покинуть отрасль.

 
В долговременном периоде преодолеваются барьеры для входа и выхода из отрасли, а фирма может изменять все параметры производства, переходить к

использованию новейших технологий. Определяющую роль приобретает значение средних общих издержек ATC, величина которых зависит от расширения
производства.

Различают положительный эффект масштаба (возрастающую отдачу от масштаба ATC < ATC ) – кривая долгосрочных средних издержек имеет
отрицательный наклон; постоянную отдачу от масштаба (ATC = ATC ) – кривая долгосрочных средних издержек имеет примерно горизонтальное положение;
убывающую отдачу от масштаба (ATC < ATC ) – увеличение масштаба производства сопровождается ростом средних общих издержек, кривая ATC
устремляется вправо и вверх.

В зависимости от количества фирм в отрасли её рыночная структура может быть совершенной или монополистической конкуренции, олигополии или
монополии. При этом различия будут и в уровне ATC. Их величина уменьшается с ростом масштаба производства.

 
Вопрос 5. Поведение фирмы-монополиста.

 
Абсолютная (чистая) монополия — тип рыночной структуры, где единственный продавец противостоит множеству разобщенных покупателей.
Отличительными особенностями рынка абсолютной монополии являются:
·     концентрация всего отраслевого предложения у единственного продавца, олицетворяющего собой отрасль;
·     множество мелких покупателей, действующих независимо друг от друга;
·     отсутствие товарных заменителей, так как единственность продавца обусловливает уникальность его продукта;
·     запретительно высокие барьеры входа, которые являются следствием действия технологических (эффект масштаба и вертикальная интеграция),

экономических (низкий объем отраслевого спроса), институциональных (исключительные права) факторов и фактически блокируют проникновение новых
фирм на отраслевой рынок;

·     отсутствие стратегического поведения.
 

 
Рис. 27. Сущность монопольной власти фирмы.

 
Монополия не всегда является исключительно одной фирмой. Бывают ситуации, когда на рынке присутствует несколько независимых фирм, но все они

объединяются, выступая единственным продавцом товаров. Исходя из степени самостоятельности каждой фирмы, присоединяющейся к подобной унии, можно
выделить четыре формы такого объединения: картель, синдикат, трест и концерн.

Картель – это форма монополистического объединения, при которой фирмы участницы сохраняют юридическую и экономическую самостоятельность.
Это значит, что фирмы оперируют относительно независимо друг от друга, самостоятельно определяя объем производства и спецификацию продукции, то есть
ее количественные и качественные характеристики. Однако реализация продукции каждой фирмы осуществляется через единую сбытовую организацию.

Синдикат – это форма монополистического объединения, при которой теряется экономическая самостоятельность, но сохраняется самостоятельность
юридическая, в частности все права собственности. Потеря экономической самостоятельности выражается в том, что единая сбытовая организация определяет
объем производства и спецификации.

Трест – это форма монополистического объединения, при которой теряется экономическая и юридическая самостоятельность фирм, объединившихся в
рамках одной отрасли. Фирмы одной отрасли объединяются фактически в одну фирму для совместного ведения предпринимательской деятельности, что влечет
потерю как экономической, так и юридической самостоятельности. Такое объединение может быть добровольным – тогда говорят о слиянии фирм. Но может
быть и насильственным – тогда речь идет о поглощении. С другой стороны, объединение может проходить как на равноправной, так и на неравноправной
основе. Например, ранее независимые фирмы могут стать подразделениями другой более сильной фирмы. Участники треста могут оставлять за собой право на
часть его имущества пропорционально, например, количеству акций, которыми владеет каждый из них, если трест создан в форме акционерного общества.

Концерном стали называть тресты, объединяющие фирмы разных отраслей.
Концерн – это форма монополистического объединения, при которой теряется экономическая и юридическая самостоятельность фирм, объединившихся

в рамках разных отраслей.
 

 
Рис. 28. Формы монополий

 
Кроме указанных можно еще выделить следующие формы монополий:
Естественная монополия.
В системе экономических отношений выделяют естественные монополии. Традиционно монополия трактуется как рыночная ситуация,

характеризующаяся такими условиями производства, которые обеспечивают экономию на масштабах производства, а также технологическую надежность и
доступность услуг для потребителя.

В России в соответствии с Федеральным законом естественная монополия рассматривается как «состояние товарного рынка, при котором удовлетворение
спроса на этом рынке эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства, а товары, производимые субъектами
естественной монополии, не могут быть заменены в потреблении другими товарами, в связи с чем спрос на данном товарном рынке в меньшей степени зависит
от изменения цены на товар, чем спрос на другие виды товаров».

Практически во всех странах с развитой экономикой осуществляется реформирование естественных монополий, нацеленное на создание конкурентной
среды, снижение издержек и цен и в целом на повышение эффективности отраслей экономики, где существуют естественные монополии.

Двустороння монополия — тип рыночной структуры, где монополисту со стороны предложения противостоит монополист со стороны спроса.
Основными характеристиками двусторонней монополии являются:
·     наличие на отраслевом рынке единственного продавца, у которого концентрируется весь объем рыночного предложения;
·     наличие на отраслевом рынке единственного покупателя, который концентрирует у себя весь объем рыночного спроса;
·     высокая степень стандартизации продукта, обусловливающая высокую эластичность спроса покупателей в отношении продуктов отдельных

продавцов;
·     осведомленность покупателей о функциях рыночного спроса и предложения;
·     отсутствие стратегического взаимодействия продавцов;
·     наличие стратегического взаимодействия покупателей.

 
Монопсония — тип рыночной структуры, где множеству продавцов противостоит единственный покупатель, концентрирующий у себя весь рыночной

спрос.
Основными характеристиками монопсонии являются:
·     концентрация рыночного спроса у одного покупателя;
·     наличие большого числа продавцов, каждый из которых обладает небольшой долей рыночного предложения;
·     высокая степень стандартизации продукта, обусловливающая высокую эластичность спроса покупателя в отношении продуктов отдельных продавцов;
·     полная информированность покупателя о рыночном предложении, цене и возможных альтернативах;
·     отсутствие стратегического взаимодействия продавцов;
·     концентрация рыночной власти у покупателя, которая реализуется им в виде установления более благоприятных для себя условий рыночной сделки,

принимающих форму предоставляемых продавцом скидок, отсрочки оплаты, продажи в кредит и т.п.
 

Деятельность монополии сложно оценить однозначно: ее последствия могут быть не только негативными (высокие цены, сокращение объемов выпуска
продукции и ее ассортимента), но и положительными.

 

 
Рис. 29. Аргументы «за» и «против» монополии

 
Особенности рыночного поведения монополиста.
В краткосрочном периоде задача выбора монополистом оптимального объема производства, максимизирующего прибыль, включает два этапа. На первом

этапе он выбирает объем производства, максимизирующий прибыль, при условии, что фирма собирается что-либо производить. Вспомним правило
максимизации прибыли, которое является обязательным для всех рыночных структур: прибыль максимальна при таком объеме производства, при котором
предельный доход фирмы равен предельным издержкам, т. е. MR = МС (на участке, где кривая предельных издержек возрастает). На втором этапе с помощью
кривой спроса в зависимости от степени монополизации рынка определяется цена (Р0) продажи оптимального объема продукции.

 
Антимонопольная политика.
Совершенная конкуренция и монополистический рынок – два полярных состояния рынка, одно из которых в современных условиях не существует, а

другое является нежелательным элементом в рыночном механизме.
Дело в том, что ради получения монопольной прибыли монополист обязательно сокращает объемы производства до уровня ниже потенциально

возможных, и экономические ресурсы используются неэффективно. Поэтому одним из важных вопросов государственного регулирования экономики является
антимонопольная политика, которая реализуется административными и экономическими методами.

 

 
Рис. 30. Система антимонопольного регулирования

 
В России, также как и большинстве стран с рыночной экономикой, государство осуществляет антимонопольную политику. Сложность реализации этой

политики усугубляется высоким уровнем монополизации российской экономики. В связи с этим важным направлением антимонопольной политики
правительства является регулирование деятельности естественных монополий.

Естественные монополии в России регулируются в следующих сферах:
·     транспортировка нефти и нефтепродуктов по магистральным трубопроводам;
·     транспортировка газа по трубопроводам;
·     железнодорожные перевозки;
·     услуги транспортных терминалов, портов, аэропортов;
·     услуги общедоступной электрической и почтовой связи.

 

 
Рис. 31. Направления антимонопольной политики в РФ

 
Вопрос 6. Поведение монополистически конкурентной фирмы.

 
Монополистическая конкуренция — тип рыночной структуры, где обладающие рыночной властью продавцы дифференцированного продукта

конкурируют за объем продаж.
 

 
Рис. 32. Основные характеристики модели монополистической конкуренции

 
Основными характеристиками рынка монополистической конкуренции являются:
·     дифференциация продукта, означающая, что продукт каждой фирмы обладает отличительными особенностями, которые, однако, не препятствуют

замещению продукта одной фирмы продуктом другой фирмы;
·     сегментация отраслевого рынка, выражающаяся в том, что рыночный спрос реализуется в виде обособленных кривых спроса на продукт каждой

отдельной фирмы, но при сохранении высокой перекрестной эластичности в отношении продуктов этих фирм;
·     большое число продавцов, достаточное для того, чтобы отрасль была конкурентной, однако меньшее, чем при совершенной конкуренции и при

большей рыночной доле каждой фирмы, что обусловливает способность фирмы оказывать влияние на рыночный спрос;
·     большое число покупателей, достаточное для того, чтобы исключить возможность для отдельного покупателя или даже какой-то их группы оказывать

влияние на условия рыночных сделок;
·     отсутствие барьеров входа, но при более высоких в сравнении с совершенной конкуренцией издержках проникновения в отрасль, обусловленных

дифференциацией продукции (лояльность потребителя торговой марке);
·     отсутствие стратегического поведения из-за большого количества продавцов;
·     наличие рыночной власти, являющейся следствием дифференциации продукции, и при ее степени, определяемой уникальностью свойств продукта

производителя.
 

 
Рис. 33. Особенности монополистической конкуренции

 
В-четвертых, в условиях равновесного состояния рынка фирмы отрасли не будут получать экономической прибыли. Фирмы могут получить

экономическую прибыль в краткосрочном периоде, но в долгосрочном периоде — при высокой эластичности спроса на их продукт и при наличии свободного
входа в отрасль — проникновение на отраслевой рынок новых фирм приведет к сокращению рыночной доли каждой фирмы. В конечном счете, они окажутся в
равновесном положении, при котором будут вынуждены продавать по ценам, равным средним долгосрочным издержкам производства.

Максимизация прибыли при несовершенной конкуренции.
В условиях несовершенной конкуренции критерий максимизации прибыли отличается от максимизации прибыли совершенным конкурентом, так как

фирма может влиять на рыночную цену.
Для того чтобы продать дополнительную единицу продукции, фирма снижает цену. Это, как правило, дает некоторый эффект увеличения продаж, но

одновременно фирма несет и потери из-за того, что все покупатели платят теперь более низкую цену. Этот относительный убыток снижает предельный доход
MR, и поэтому он не совпадает с рыночной ценой, т. е. MR не равно Р.

Вместе с тем условия максимизации при совершенной и несовершенной конкуренции имеют и общее между собой:
MC= MR, так как фирмы при q любых условиях производят дополнительную единицу продукции, если получают дополнительный доход, превышающий

дополнительные издержки (рис. 34).
 

 
Рис. 34. Прибыль неконкурентной фирмы. C – издержки; P – цена

 
В общем виде максимизация прибыли в условиях несовершенной конкуренции представляет собой:

 
МС = MR= P= АТС

 
где
МС – предельные издержки;
MR – предельный доход;
АТС – средние общие издержки;
P – цена.

 
По этому общему правилу максимизируется прибыль как в условиях монополистической конкуренции, монополии или олигополии (см. ниже), но в

каждой из них имеются свои специфические особенности.
К специфическим чертам монополистического рынка относятся:
Во-первых, продавец не имеет кривой предложения, а покупатель — кривой спроса.
Во-вторых, каждый из участников при реализации имеющейся у него монопольной власти наталкивается на равновеликое противодействие этому, что

обусловливает необходимость принятия компромиссного решения.
Поэтому окончательный выбор каждой из сторон будет зависеть от уровня информированности каждого из участников о реальных возможностях

(уровень издержек производства, предельная ценность покупаемого продукта) другого, а также от способности торговаться. Примерами двусторонней
монополии могут служить рынок труда, на котором монополисту противостоит профсоюз, или рынки известных эстрадных певцов, артистов и спортсменов.

Поскольку фирма-монополистический конкурент на своем сегменте рынка ведет себя как маленький монополист, ей присущи и некоторые черты
монополистического поведения: фирма может несколько завышать цены, не рискуя потерять всех своих покупателей, и сокращает объемы производства. Кроме
того для монополистических фирм характерно временное «замораживание» части своих машин и оборудования в ожидании роста рыночной конъюнктуры. Это
свидетельствует о неэффективном использовании экономических ресурсов. Однако, несмотря на это, рынок монополистической конкуренции не считается
нежелательной рыночной структурой, что связано с рядом положительных последствий ее функционирования для общества.

 

 
Рис. 35. Позитивные и негативные последствия монополистической конкуренции

 
Вопрос 7. Фирма - олигополист и ее поведение на рынке.

 
Олигополия — тип рыночной структуры, отличающийся стратегическим взаимодействием немногочисленных, обладающих значительной рыночной

властью фирм, которые конкурируют за объем продаж.
Олигополистический рынок может быть представлен как стандартизированным (чистая олигополия), так и дифференцированным (дифференцированная

олигополия) продуктами. Важнейшими его характеристиками являются:
·     ограниченное количество фирм, поделивших между собой отраслевой рынок;
·     высокая степень концентрации рыночного предложения у отдельных фирм, что делает каждую фирму большой относительно совокупного рыночного

спроса. Данная характеристика указывает на то, что в условиях ограниченного по объему рыночного спроса даже небольшие по абсолютным размерам фирмы
могут выступать в качестве олигополистов;

·     большое число покупателей;
·     затрудненный доступ на отраслевой рынок из-за высоких отраслевых барьеров, которые являются результатом как нестратегических (эффект

масштаба, вертикальная интеграция, патенты и лицензии), так и стратегических (взаимодействие функционирующих на отраслевом рынке фирм) факторов;
·     стратегическое поведение продавцов, являющееся отличительной характеристикой олигополистического рынка, означает, что осознающие свою

взаимозависимость фирмы строят свою конкурентную стратегию с учетом возможной реакции конкурентов на предпринимаемые ими действия. Суть его
сводится к тому, чтобы, координируя свои действия, максимизировать отраслевую прибыль и избежать ценовой конкуренции между собой.

 

 
Рис. 36. Особенности рынка олигополии

 
Дуополия представляет собой разновидность олигополии в том смысле, что численность продавцов ограничена двумя фирмами. В содержательном плане

эта модель рынка идентична олигополии и характеризуется теми же признаками. Особенность ее заключается в том, что участникам значительно легче
координировать свое поведение, обеспечивая тем самым возможность реализации рыночной власти. При этом максимизация отраслевой прибыли может
достигаться как путем согласования цен, так и объемов предложения.

Олигопсония — тип рыночной структуры, где множеству продавцов противостоит ограниченное число покупателей, каждый из которых концентрирует
у себя значительную часть рыночного спроса.

Основными характеристиками олигопсонии являются:
·     наличие на отраслевом рынке нескольких покупателей, которые потребляют подавляющую часть объема рыночного предложения, а каждый из них

концентрирует значительную долю рыночного спроса;
·     наличие большого числа продавцов, каждый из которых обладает небольшой долей рыночного предложения;
·     высокая степень стандартизации продукта, обусловливающая высокую эластичность спроса покупателей в отношении продуктов отдельных

продавцов;
·     осведомленность покупателей о функциях рыночного спроса и предложении;
·     отсутствие стратегического взаимодействия продавцов;
·     наличие стратегического взаимодействия покупателей, которое проявляется в скоординированном их поведении по отношению к продавцам с целью

обеспечения наиболее благоприятных для них условий покупки;
·     концентрация рыночной власти у крупных покупателей, реализующих ее в форме ценовых скидок, отсрочки оплаты, получения товарного кредита.

 
Дуопсония — это олигопсония с двумя покупателями, которые, тесно координируя свое поведение, стремятся к наиболее полной реализации своей

рыночной власти.
В условиях олигополии может осуществляться как ценовая, так и, в случае производства дифференцированных товаров, неценовая конкуренция.
Для проникновения на рынок, или уже действующая фирма на рынке в целях увеличения рыночной доли может начать снижение цен на свою продукцию.

Чтобы оградить себя от потери доходов, остальные фирмы-олигополисты вынуждены тоже пойти на снижение цены. В результате в отрасли начнется «ценовая
война». Ценовая война – это действия фирм, осуществляемые с целью устранения конкурента путем временного занижения цен на свои товары. Остальные
фирмы - олигополисты могут опустить цены значительно ниже своего конкурента, что вызовет резкое сокращение доходов этих фирм. Если же их конкурент
сможет понизить цены больше, чем это сделали другие фирмы (его конкуренты), то именно он вытеснит их с рынка и захватит большую долю рынка или
станет монополистом. Если же он не сможет прореагировать подобным образом, то ему придется покинуть рынок. Ценовые войны крайне разорительны для
фирм, поэтому они стараются не прибегать к таким действиям, а предпочитают упомянутые ранее стратегии и неценовую конкуренцию.

Неценовая конкуренция на олигополистическом рынке выражается, в первую очередь, в массированной рекламе. Однако недостаток рекламы в том, что
поставщики и продавцы тратят на нее довольно много средств, а реклама разных производителей нейтрализует друг друга. В результате происходит увеличение
цены товара и падение доходности от продаж, сам же объем продаж изменяется слабо или, по крайней мере, меняется совершенно не пропорционально
вложенным средствам. К другим формам неценовой конкуренции относят дополнительные услуги при продаже товаров: бесплатную доставку, гарантийное
обслуживание, скидки на последующие покупки, подарки, предоставление отсрочки платежа и прочее. У каждой фирмы-олигополиста эти условия будут
отличаться от условий других фирм. В силу того, что у разных покупателей разные предпочтения, они будут пользоваться услуга ми разных фирм.

 
Литература по теме:

 
Основная литература:
1.  Максимова В.Ф. Микроэкономика: учебник. – 7-е изд., перераб. и доп. - М.: МФПУ «Синергия», 2012. Гл. 5-10.
2.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики. - М.: Норма, 2012. Гл. 5-8.

 
Практические задания:

 
Задание 1.
Заполнить таблицу:

 
Объем переменного TP MPХ APХ

ресурса, Х Х Х Х
2 90 45  
3  30  
4 140   
5   31
6  7  

 
Задание 2.
Суммарный доход фирмы от продаж составил 150 тыс. руб., затраты на приобретение сырья - 15 тыс. руб., на оплату электроэнергии - 10 тыс. руб.

Стоимость оборудования, принадлежащего фирме, составляет 70 тыс. руб. Норма амортизации равна 20%. Рабочим выплачена зарплата в сумме 15 тыс. руб.,
управленческому персоналу - 12 тыс. руб. Фирма выплатила процент за заемные средства, равный 5 тыс. руб., Вклад предпринимателя в организацию
предприятия оценивается в 4 тыс. руб. Определить бухгалтерскую и экономическую прибыль.

 
Задание 3.
Вы располагали наличными в сумме 8 тыс. руб., и использовали их полностью на производственные цели. Реализация произведенной продукции

принесла доход 13 тыс. рублей. В то же время процентная ставка составляла 50% годовых. Определите издержки упущенной возможности, бухгалтерскую и
экономическую прибыль.

 
Задание 4.
Фирма увеличивает применяемый капитал со 120 до 150 единиц, используемый труд - с 500 до 625 единиц, выпуск продукции увеличивается с 200 до 220

единиц. Какой эффект масштаба производства имеет место в данном случае?
 

Задание 5.
В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние переменные издержки составляют 2 ден. ед., средние постоянные - 0,5 ден.

ед. Определить общие издержки.
 

Задание 6.
Функция совокупных издержек TC = 10000 + 9 * Q.
1)       Написать уравнения TFC и TVC, графически показать взаимоотношение между TFC,TVC, TC.
2)       Написать уравнения AFC,AVC,ATC и MC. Показать графически отношения между ними.
3)       Что Вы можете сказать о сущности, лежащей в их основе функции производства?
4)       Каковы предельные издержки 1000-ой единицы выработки? Какова величина AVC при выработке в 100 единиц?

 
Задание 7.
Таблица отражает количество используемых ресурсных единиц (QR), величину общего объема выпуска продукции (TP), цену одной единицы ресурса

(PR) и общие постоянные издержки некой фирмы. Допустим, фирма использует один переменный ресурс (R). Восстановите недостающие данные, где AP –
средний продукт, MP – предельный продукт, и постройте графики продукта и издержек.

 

 
Тема 4. Рынок ресурсов. Рынки факторов производства

 
Изучив тему 4, студент должен:
знать:
·     принципы определения числа нанятых и ставки заработной платы на рынке труда в условиях различных структур рынка;
·     принципы спроса фирмы на переменный ресурс (на примере труда);
·     природу капитала и процента;
·     факторы, оказывающие влияние на величину процентной ставки;
·     различия между номинальной и реальной процентной ставкой;
·     определение цены за использование земли и других ресурсов, предложение которых строго фиксировано;

 
уметь:
·     определять оптимальную величину спроса фирмы на труд по данным о зависимости выпуска от объема использования труда и ставки заработной

платы;
·     выявлять условия, определяющие возникновение экономической ренты;
·     характеризовать особенности рынков ресурсов;
·     находить оптимальное соотношение ресурсов на фирме.

 
Вопросы темы:
1.  Рынок труда.
2.  Рынок земли.
3.  Рынок капитала.

 
Вопрос 1. Рынок труда.

 
Рынок труда – это система определенных социально-экономических отношений между двумя сторонами. Одна сторона – трудоспособный владелец

рабочей силы, который нуждается в трудоустройстве, а другая – юридическое или физическое лицо, которое имеет спрос на рабочую силу для осуществления
процессов производства, оказания услуг и других видов деятельности. Структура современного рынка труда неоднородна. На данный момент можно выделить
две формы рынка – «скрытый» и «открытый».

«Скрытую» часть составляют те работники, которые имеют статус занятых, но из-за работы по контракту или договору рискуют в будущем лишиться
работы. «Открытый» рынок - это те люди, которые нуждаются в трудоустройстве, а, кроме того, в некоторых случаях – переподготовке или повышении
квалификации. Также к этой категории относятся существующие вакансии, и ученические места в государственном и частном секторах.

«Открытый» рынок в свою очередь состоит из официально и неофициально организованных частей, причем большую его часть занимает
неофициальная. К официальной относятся рабочая сила, вакансии, которые зарегистрированы в службах занятости, а также ученические места. Неофициальная
часть является следствием прямых контактов работодателей с потенциальными работниками, а также контактов при участии различных посредников, в
качестве которых выступают негосударственные структуры.

Развитию современного рынка труда в России в значительной мере препятствует несоответствие наиболее важных его элементов – цены рабочей силы,
потребительского уровня населения – со стоимостью рабочей силы. Это в свою очередь приводит к значительной деформации важнейших компонентов рынка
труда – таких экономических понятий как спрос и предложение.

На рынке труда объектом купли – продажи выступает труд, то есть знания и умения людей, и формируется цена труда в виде заработной платы.
Зарплата — это доход от использования ресурса труд.
Заработная плата подразделяется по способу исчисления на номинальную и реальную, а по способу оплаты — на повременную, сдельную и

комбинированную (рис. 37).
 

 
Рис. 37. Виды заработной платы

 
Номинальная заработная плата подразумевает определённую денежную сумму, которая выплачивается работнику за его работу.
Реальная заработная плата показывает денежное выражение того количества товаров, которые работник может купить на по лученную им денежную

сумму в виде номинальной заработной платы.
Повременная заработная плата означает, что работнику оплачивается каждый час или иная временная единица, затраченная на выполнение работы,

например месяц.
Сдельная заработная плата представляет собой оплату по факту совершения работ, независимо от того, сколько на это ушло времени.
Комбинированная заработная плата объединяет два предыдущих варианта: обычно работнику выплачивается небольшая фиксированная зарплата и

процент от доходов фирмы, которые она получила благодаря данному работнику. Например, от продаж.
 

Модели рынка труда.
Модели рынка труда могут быть различными. В зависимости от степени конкуренции на рынке труда выделяют:
·     модель чисто конкурентного рынка;
·     модель монопсонии;
·     модель с учетом действия профсоюзов;
·     модель двусторонней монополии.

 
Чисто конкурентный рынок характеризуется следующими чертами: большое число фирм конкурируют друг с другом при найме конкретного вида

труда; многочисленные квалифицированные рабочие, имеющие одинаковую квалификацию, независимо друг от друга предлагают данный вид услуг труд; ни
фирмы, ни рабочие не осуществляют контроль над рыночной ставкой заработной платы.

Модель монопсонии, т. е. монополии одного покупателя отражает ситуацию, когда наниматель обладает монополистической силой покупать (нанимать).
Модель рынка труда с учетом действия профсоюзов, т. е. на рынке труда профсоюзы представляют интересы работников и от их имени ведут

переговоры с нанимателями.
Модель двусторонней монополии характерна для условий монопсонического рынка, на котором действуют сильные отраслевые профсоюзы. Другими

словами, при объединении монопсонической модели и модели с учетом действий профсоюзов имеет место двусторонняя монополия. Профсоюз является
монополистическим продавцом труда и контролирует предложение труда и может оказать влияние на ставки заработной платы. Он противостоит
монопсоническому нанимателю труда, который тоже может воздействовать на заработную плату путем изменения занятости.

Американская модель рынка труда основывается на поддержании конкурентного состояния экономики, недопущении ее высокой централизации,
поощряется активная роль предпринимателей, жизненная установка работников на индивидуальный успех, на зарабатывание денег. Для американской
политики занятости характерна ориентация на высокую территориальную мобильность работников между предприятиями, на законченную профессиональную
подготовку в учебных заведениях, на признание профессионально-квалификационного уровня работников при перемене фирмы, на стремление свести
издержки предприятия на производственное обучение к минимуму. Заработная плата на таких предприятиях устанавливается контрактами, коллективными
договорами с учетом спроса и предложения рабочей силы, классификации работ по сложности. Организация профсоюзов строится по профессиональному
признаку. Страхование по безработице осуществляется на федерально-штатной основе. Предприятия и работники выплачивают взносы отдельно в фонды
страхования по безработице штатов и в Федеральный фонд.

Японская модель. Отличительной чертой японской модели рынка труда является «система пожизненного найма», предусматривающая гарантии на весь
срок трудовой деятельности работников. Эти гарантии результат сложившейся практики отношений между наемными работниками и предпринимателями,
собственниками капитала. Они законодательно не оформлены, но поддерживаются профсоюзами. Для японской модели характерно патерналистическое
отношение руководителей компаний к персоналу, внимание к непроизводственной стороне жизни работников и заинтересованность последних ко всем
аспектам деятельности предприятия.

Шведская модель основывается на активной политики занятости, проводимой государством. Государство уделяет большое внимание повышению
конкурентоспособности рабочей силы через профессиональную подготовку, созданию рабочих мест в государственном секторе и в частных компаниях путем
субсидирования. Политика в области занятости тесно увязана с общими экономическими мерами, в частности, с ограничительной налоговой политикой,
«политикой солидарности» в заработной плате, поддержкой слабых групп населения, отраслей и регионов.

 
Рыночное предложение труда.
В условиях совершенной конкуренции конкурентный рынок труда отвечает следующим требованиям:
1.  Существует большое число фирм, конкурирующих за право найма рабочей силы определенного вида, которая будет использоваться на идентичных

рабочих местах. Удельный вес любой фирмы на рынке незначителен.
2.  Существует значительное число работников одинаковой квалификации, независимо друг от друга предлагающих свои трудовые услуги.
3.  Затраты по получению информации равны нулю, амобильность труда (перемещение работников из фирмы в фирму) совершенная. Кривая спроса на

труд представляет собой зависимость между величиной ставки заработной платы и объемом спроса на труд. При заданной ставке заработной платы
предприниматели наймут такое число рабочих, чтобы предельный продукт труда был равен ставке заработной платы. В результате кривая спроса на труд
понижающаяся. Обычно кривая рыночного предложения труда имеет положительный наклон на всем диапазоне реальных ставок заработной платы.
Индивидуальные кривые предложения труда имеют обратный загиб. А если их просуммировать – получится линия с положительным наклоном. Для этого
суммируют количество труда, предлагаемое каждым индивидом при различных ставках заработной платы, и получают кривую рыночного предложения труда,
которая возрастает на всем своем протяжении:

 

 
Рис. 38. Кривая рыночного предложения труда

 
Загибающаяся назад кривая индивидуального предложения труда не противоречит наблюдаемой в действительности возрастающей кривой рыночного

предложения. Растущая заработная плата привлекает работников иных профессий или побуждает людей, не работающих или занятых в домашних хозяйствах,
предложить свои услуги на данном рынке труда. Кривая рыночного предложения труда показывает зависимость объема предложения от ставки заработной
платы при прочих равных условиях. Изменение этих условий приводит к сдвигу кривой рыночного предложения и соответствующему сдвигу равновесия.

Можно выделить несколько факторов сдвига кривой предложения:
1.  Изменение заработной платы на других рынках труда. Величина равновесной заработной платы на рынках труда определяется взаимным

положением кривых спроса и предложения, и сдвиг любой из них приведет к изменению равновесной заработной платы на данном рынке, что повлечет за
собой цепную реакцию приспособления других рынков труда. Особенно неустойчивой является кривая спроса на труд, так как ее положение зависит от
состояния товарных рынков.

2.  Изменение доходов, не связанных с трудом. К таким доходам можно отнести доходы от ценных бумаг или от недвижимости. Рост величины пособий
различного рода (например, пособия по безработице) имеет те же последствия.

3.  Изменение предпочтений «труд - досуг». Изменение вкусов, профессиональной структуры, обстоятельств жизни людей повлияет на форму кривых
безразличия и предпочтения людей.

4.  Изменение неденежных характеристик профессии. Сюда можно отнести изменения в условиях труда, в престижности профессии, получении льгот и
т.д.

5.  Изменение числа людей, обладающих данной квалификацией, вследствие изменения численности и демографической структуры населения.
6.  Изменение цен на товарных рынках, влияющее на полезность денежного дохода.

 
Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции Монопсония.
На конкурентном рынке труда каждый предприниматель нанимает настолько малое число работников, что не способен повлиять на ставку заработной

платы.
В случае с монопсонией фирма обладает монополистическим правом нанимать работников. В подобной ситуации занятые на данной фирме составляют

основную часть всех занятых в отрасли. В итоге, фирма может «диктовать заработную плату», т. к. ставка заработной платы будет находиться в прямой
зависимости от числа нанятых работников.

Монопсонист максимизирует свою прибыль путем найма меньшего количества работников и при этом выплачивает ставку заработной платы меньше, чем
в условиях конкуренции. В реальности ситуация монопсонии может сложиться на рынке труда в небольшом городе, где имеется, например, только один завод,
одна больница, одна школа и так далее.

 

 
Рис. 39. Рынок труда в условиях несовершенной конкуренции Монопсония

 
Профсоюзы.
Профсоюзы являются одним из основных внеконкурентных факторов на рынке труда.
Профсоюз — это объединение работников, обладающее правом на ведение переговоров с предпринимателем от имени и по поручению всех своих

членов. Цель профсоюза — максимизация заработной платы своих членов, улучшение условий их работы и получение дополнительных выплат и льгот. Когда
профсоюз возникает на конкурентном рынке он ведет переговоры с относительно большим числом нанимателей.

Свои цели профсоюз может преследовать разными путями. Наиболее желательным, с точки зрения профсоюза, способом повышения заработной платы
является расширение спроса на труд или сокращение предложения труда. В результате чего одновременно увеличится ставка заработной платы, а также
вырастет число рабочих мест. Относительная величина такого повышения зависит от эластичности предложения труда.

Увеличивать спрос на труд профсоюз может путем влияния на факторы, определяющие спрос. В частности, профсоюз может попытаться:
·     увеличить спрос на конечную продукцию;
·     повысить производительность труда;
·     изменить цены на ресурсы- заменители.

 
Профсоюзы могут способствовать росту спроса на производимую продукцию, и, соответственно, повышению производного спроса на свои собственные

услуги труда, путем рекламы или политического лоббирования. Эти методы достаточно широко распространены. Не вызывает удивления тот факт, что
профсоюзы строителей используют лоббистов для получения контрактов на строительство новых шоссе или реконструкцию городских застроек. Аналогичным
образом профсоюзы учителей выступают за увеличение государственных расходов на образование и так далее. Повышению спроса на труд также способствует
рост эффективности и качества труда. Это обеспечивается, в частности, работой кружков контроля качества, на которых работники ищут способы повышения
производительности труда, более выгодного использования машин оборудования, экономии сырья и улучшения качества продукции. Профсоюзы могут
расширить спрос на труд своих членов, воздействуя на уровень цен на ресурсы-заменители. Например, профсоюзы, члены которых получают значительно
больше минимума заработной платы, часто выступают в поддержку повышения минимальной ставки оплаты труда. Что повлечет за собой рост цены на
неквалифицированный труд.

Другой способ, позволяющий профсоюзу добиться своих целей, — это ограничение предложения труда. Для ограничения предложения труда профсоюзы
активно содействуют принятию таких законов, которые ограничивают иммиграцию, сокращают использование детского труда, способствуют сокращению
рабочей недели, вводят лицензирование работников и так далее.

Добиться уменьшения предложения труда профсоюз может путем сокращения численности членов профсоюза. Профсоюзы зачастую вынуждают
нанимателя принимать на работу только своих членов, получая при этом полный контроль над предложением труда в отрасли. Затем, путем проведения
политики сокращения своих членов, (непомерно высокие вступительные вносы, длительный срок обучения и даже запрет на принятие новых членов)
профсоюз добивается искусственного сокращения предложения труда. Другим широко используемым средством ограничения предложения является
лицензирование работников.

Профсоюз оказывает влияние на власти, побуждая их принять законы, в соответствии с которыми, работники определенных профессий могут наниматься
на работу, только если их квалификация отвечает определенным требованиям. Эти требования могут включать уровень образования, стаж работы по
специальности, сдачу специальных экзаменов и т.д.

Таким образом, предъявление слишком высоких требований, проведение непомерно строгих экзаменов могут существенно ограничить предложение
труда в отрасли. Профсоюзы, которые действуют вышеописанными методами, часто называют «закрытыми». Однако большинство профсоюзов не стремятся
ограничить число своих членов. Наоборот, они пытаются объединить всех имеющихся или даже потенциальных работников. Ведь в этом случае фирма
оказывается под сильным давлением профсоюза при заключении договора о ставке заработной платы. Такое сильное влияние профсоюза на фирму объясняется
тем, что с помощью забастовки профсоюз может полностью лишить фирму предложения труда.

 
Вопрос 2. Рынок земли.

 
Фактор земля в широком и узком понимании.
Наряду с трудом и капиталом к числу важнейших факторов производства относится и земля. В экономической теории принято различать широкую и

узкую трактовку фактора земля.
В узком смысле под фактором земля понимаются собственно земельные угодья. В ряде отраслей, например, в сельском, лесном хозяйстве, в

строительстве, в экономике городов (в частности, выгодное и невыгодное территориальное расположение магазинов), первостепенное значение имеют именно
земельные площади, т.е. земля в узком понимании.

В широком понимании этого слова фактор земля означает все используемые в производственном процессе естественные ресурсы. Так, в добывающей
или рыбной промышленности, при строительстве гидроэлектростанций или хранилищ для ядерных отходов (их размещают в бывших соляных копях) земля
ценна не столько площадью как таковой, сколько теми ресурсами, которые с ней связаны (в наших примерах - наличие полезных ископаемых, гидроресурсов,
идеально сухих помещений на большой глубине).

 
Равновесие на рынке земли.
Особенностью земли как экономического ресурса является ее относительная ограниченность. Если труд и капитал являются мобильными факторами

производства, то земля – специфический и ограниченный. Общее предложение земли в каждый момент времени постоянно и не меняется в зависимости от
изменения уровня цен.

 
Предложение земли.
Основными факторами, которые влияют на предложение земли, являются плодородие и географическое положение земли. Ограниченность земли как раз

и заключается в том, что имеется в виду земля определенного качества, расположенная в определенном месте. Собственники земли предлагают к продаже
постоянное (фиксированное) количество земельных участков. Эластичность предложения земли по цене равняется нулю и кривая предложения земли имеет
вид вертикальной прямой (на графике линия S).

 

 
Рис. 40. Предложение земли

 
В долгосрочной перспективе линия предложения может отклониться с отрицательным наклоном (пунктирная линия S'), но на очень короткий промежуток

времени, после чего снова примет вертикальное положение. Такое временное изменение наклона кривой предложения может быть связано с предложением
труда и участием капитала в улучшении качества земельных участков (то есть, фактически расширении земельных площадей удовлетворительного качества в
удобном местоположении).

 
Спрос на землю.
Спрос на землю не является однородным. Он включает в себя две основных составляющих: спрос сельскохозяйственных и несельскохозяйственных

потребителей. Сельскохозяйственные потребители – все, кто использует плодородие почв для производства сельскохозяйственной продукции любого типа. Для
сельскохозяйственных потребителей цена земли определяется ее плодородием и в меньшей мере ее местоположением, от которого зависят климатические
условия и вопрос доставки ресурсов и готовой продукции. По мере вовлечения земли (увеличения сельскохозяйственных площадей) в производство ее
пользователи будут постепенно переходить от более плодородных земель к менее плодородным, но и за меньшие расценки соответственно. Это явление
называется законом уменьшающегося плодородия. Несельскохозяйственные потребители – все, кому земля нужна для строительства зданий,
промышленного производства или других целей, несвязанных с использованием плодородия почвы. Для несельскохозяйственных потребителей существует два
основных фактора формирования цены земли:

1)       подготовленность земельного участка к использованию (наличие электричества, газопровода, телефона и т.п.);
2)       местоположение земельного участка. Линия несельскохозяйственного спроса также имеет отрицательный наклон, так как потребители используют

земельные площади не только в центре, но и на окраинах крупных городов и индустриальных центров, но уже по более низким ценам. Совокупный (общий)
спрос на землю определяется суммированием сельскохозяйственного и несельскохозяйственного спроса.

 
Цена на землю тесно связана с понятием ренты, которая определяет доход собственника данного фактора производства и уровень платы потребителя за

его использование.
 

Рента.
Экономическая рента – это общее название доходов владельцев земли и всех тех ресурсов, количество которых ограничено, а величина предложения

фиксирована. Экономическую ренту могут получать обладатели уникальных талантов и способностей (певцы, спортсмены, художники и т. п.). Та
экономическая рента, которую получают землевладельцы, называется земельной рентой. Вне зависимости от качества земли и ее местоположения,
собственник земли все равно получит доход от ее реализации. Этот вариант земельной ренты называется чистой или абсолютной рентой.

 
Абсолютная (чистая) рента.
Основные предпосылки теории абсолютной ренты:
1.  Отсутствие производства для собственных целей (полное подчинение сельскохозяйственного производства условиям рынка).
2.  Производство основного продукта питания (например, Россия специализируется на ржи, Китай на производстве риса и т.п.).
3.  Все земли арендуются (сдаются внаем) при условиях совершенной конкуренции.
4.  Качество земельных участков не принимается во внимание.

 
Предложение земли неэластично и графически кривая предложения земли представляет собой вертикальную линию. Совокупный спрос на землю

представляет собой линию с отрицательным наклоном. Точка их пересечения определяет размер ренты: цены за аренду или приобретение земельного участка
для потребителя (покупателя, арендатора) и доход землевладельца (продавца, арендодателя).

 

 
Рис. 41. Равновесие на рынке земли

 
Пусть спрос на землю характеризуется линией D1, соответственно размер ренты будет измеряться площадью прямоугольника, который заключен между

линиями цены (Р1), предложения (S), осью ординат (уровень цены за акр земельного участка) и осью абсцисс (количество предлагаемых земельных участков в
акрах). В случае уменьшения спроса и сдвига кривой спроса вниз (D2) уменьшится и величина ренты. При повышении спроса на земельные участки и сдвига
кривой спроса вверх (до уровня D3) увеличиться и площадь, которая определяет размер ренты, а значит, и дохода арендодателя. Однако земельные участки
бывают разного качества и местоположения. Значит, владелец участка может рассчитывать на больший доход от более плодородной земли или земельных
участков, которые удобнее расположены. Этот доход определяется при помощи дифференциальной ренты.

 
Дифференциальная рента.
Дифференциальная рента – это дополнительный доход, который получает владелец более качественных земельных участков. Исходя из данной теории,

земельные участки по качеству и местоположению могут быть:
1)       худшими;
2)       средними;
3)       лучшими.

 
Дифференциальная рента вычисляется как превышение дохода землевладельца (арендодателя) от реализации земли среднего и лучшего качества над

доходом собственника худшего земельного участка. А именно: на худшем участке дифференциальная рента отсутствует, на среднем и лучшем участках она
имеет место, и ее источник – более высокая производительность этих участков по сравнению с худшим.

При заключении арендного договора (договора о сдаче земли во временное пользование) собственник земли стремится обратить всю земельную ренту в
свой доход. Арендатор (временный владелец земельного участка) может получить только часть дифференциальной ренты в случае, когда ее прирост обусловлен
произведенным им улучшением земельного участка в период действия арендного договора. В дальнейшем, при заключении нового договора, собственник
земли постарается учесть прирост ренты и включить его в состав арендной платы. В связи с этим принято считать, что арендатор земли заинтересован в
максимально длительных сроках действия арендного договора, а собственник земли – в обратном, чтобы использовать все выгоды от улучшения качества
земли.

Земельная рента существует в двух основных формах: дифференциальной и абсолютной. В свою очередь, дифференциальная рента бывает двух видов.
Дифференциальная рента I связана с различным плодородием земельных участков и их эффективностью.
Дифференциальная рента II предполагает различную производительность последовательных затрат капитала на одном и том же участке земли. Она

создается в процессе интенсификации сельскохозяйственного производства. В этом случае издержки определяются предельной затратой капитала.
Абсолютная рента уплачивается со всех участков земли независимо от плодородия и местоположения.
При рассмотрении рентных отношений необходимо обратить внимание на отличие ренты от арендной платы за землю. Арендная плата и рента

совпадают, если на арендуемой земле ранее не осуществлялись капиталовложения, связанные с определенными сооружениями, постройками и т.п. В
противном случае арендная плата, помимо ренты, включает в себя выплату процента на вложенный капитал, а также амортизационные отчисления на основной
капитал.

 
Цена земли зависит и от влияния спроса на землю и её предложения. Если спрос на землю увеличивается при неизменном её предложении, то цена земли

повышается, и наоборот.
Изменение цен на землю зависит от:
·     увеличения размеров земельной ренты. В результате развития сельского хозяйства увеличивается I и II дифференциальная рента;
·     падения нормы ссудного процента. С развитием экономики проявляется тенденция нормы прибыли к понижению, вместе с ней снижается и норма

ссудного процента;
·     влияния инфляции на спрос на землю.

 
Вопрос 3. Рынок капитала.

 
Рынок капитала – рынок, на котором продаются и приобретаются инвестиционные ресурсы. Капитал разделяют на физический (материально-

вещественный) и невещественный.
Невещественный (незримый) капитал – знания, умения и информация, которые могут быть использованы для производства благ и их продажи (патенты,

лицензии, авторские права, человеческие навыки, торговая марка и пр.). Невещественный капитал иначе называется человеческим. По сути своей он является
разновидностью трудовых ресурсов. Поэтому под капиталом как таковым обычно подразумевают материальный – физический капитал.

Физический (материально-вещественный) капитал – здания, сооружения, машины, сырье и т. п. Физический капитал разделяется на основной и
оборотный капитал.

Основной капитал служит в течение нескольких лет и подлежит замене только в случае износа или негодности, в которую может прийти со временем.
Основой капитал включает в себя активы (то есть то, что может принести доход) длительного пользования (здания, сооружения, машины, оборудование).

Оборотный капитал целиком расходуется в течение одного производственного цикла (от начала производства благ до выпуска готовой продукции).
Оборотный капитал тратится на приобретение средств для каждого цикла: сырья, основных, вспомогательных материалов труда и т.п. Капиталом являются и
денежные средства, которыми обладает фирма или потребитель. Деньги (или финансовый капитал) могут как находиться в собственности потребителя или
фирмы, так и берутся взаймы, то есть представляют собой заемный капитал.

Заемный капитал (кредит) – денежные средства, которые могут быть предоставлены фирме (потребителю) в пользование на строго фиксированное
время и под установленную в договоре займа плату. Примером займа для потребителя может быть потребительское кредитование, покупка в рассрочку.
Принципиальное отличие заемного капитала состоит в том, что он непременно должен быть возвращен, причем с определенной платой за его
предоставление и использование (процент).

Собственный капитал – денежные средства, предоставляемые фирме в обмен на право совладения ее имуществом и доходами, обычно не подлежат
возврату и приносят доход, зависящий от итогов работы фирмы. Владельцы капитала безвозвратно отдают свои средства для использования их в деятельности
фирмы и при этом становятся вкладчиками или, например, совладельцами фирмы. Собственный капитал предоставляется фирме без ограничения сроков
пользования и без фиксации платы, которую владелец капитала (вклада, инвестиций) хотел бы получить взамен.

Аналогом собственного капитала фирмы для потребителя могут являться средства, которые находятся в собственности потребителя. Собственные
средства для потребителя – это его доход. Человек может целиком потреблять свой доход или частично сберегать его, чтобы обеспечить свое будущее
потребление. Такое поведение потребителя называется межвременным выбором.

Одни люди делают сбережения, помещая деньги под проценты в банк. Другие совершают покупки, пользуясь для их оплаты кредитом. Одни фирмы
нуждаются в деньгах для осуществления выгодных проектов, и им требуются кредиты. У других – есть деньги, но нет возможности их немедленно потратить,
и они предпочитают дать их в долг под проценты. Предоставление и получение денег в долг – это основной тип сделок, совершаемых на рынке заемных
средств. Этот рынок дает возможность потребителям и фирмам распределять во времени свои расходы наиболее выгодным для себя образом.

Ссудный процент – это цена, которая уплачивается собственнику капитала за использование его денежных средств в течение определенного периода
времени. Потребитель отказывается от части своих средств и вкладывает деньги, например, в банк. Банк дает кредит фирме и со временем получает долг с
платой за пользование капиталом (процентами) и возвращает деньги потребителю (также с процентами). Однако потребитель не может сберегать бесконечное
количество денежных средств. Его возможности определяются уровнем его межвременного бюджетного ограничения.

Если ставка процента возрастает, то потребитель может решиться на больший объем сбережений, потому что получит при этом адекватное
вознаграждение.

Если же ставка ссудного процента относительно невысока, то сберегать потребителю невыгодно. Зато выгодно брать в кредит, воспользоваться системой
потребительского кредитования или выплат в рассрочку за товары, например, за бытовую технику или квартиру. Таким образом, в зависимости от размера
ставки процента образовывается две различных схемы отношения потребителя к текущему и будущему потреблению:

1)       накапливать в настоящем (сберегать под процент) и тратить в будущем;
2)       брать кредит в настоящем и выплачивать долг (с процентами) в течение определенного срока.

 
Если товарном рынке потребители выступают на стороне спроса, на рынках других факторов производства (труд, земля) – на стороне предложения. То на

рынке капитала (заемных средств) одни потребители являются заемщиками, т. е. выступают на стороне спроса, другие – кредиторами (заимодавцами), то есть
выступают на стороне предложения. Более того, один и тот же потребитель при низких значениях процентной ставки может предъявлять спрос на заемные
средства (брать в кредит), а при высоких – выходить на рынок с предложением (сберегать).

 
Поведение фирмы на рынке заемных средств.
Мотивы хозяйственного поведения на рынке капитала фирм и потребителей различны. Но их поведение на рынке заемных средств похоже: фирмы, как и

потребители при низкой процентной ставке склонны предъявлять спрос на кредиты, а при высокой – могут выйти на рынок с предложением.
Поведение фирмы и потребителя на рынке заемных средств можно охарактеризовать следующим образом:

 

 
Рис. 42. Поведение фирмы на рынке заемных средств

 
Равновесие на рынке заемных средств.
Рынок заемных средств близок к совершенно конкурентному и характеризуется следующими признаками:
·     множество продавцов и покупателей: каждый потребитель и каждая фирма может выступать и в той и в другой роли;
·     товар (деньги) можно считать однородным;
·     барьеров для входа на такой рынок и для ухода с него не существует;
·     нет препятствий для распространения информации об условиях совершаемых сделок.

 
На конкурентных рынках функции рыночного спроса и рыночного предложения представляют собой соответственно сумму функций индивидуального

спроса покупателей и индивидуального предложения продавцов.
Процентная ставка, при которой субъект переходит со стороны спроса на сторону предложения, обозначается величиной r, она для каждого

субъекта своя.
Продавцы и покупатели не разделены: каждый субъект выступает в роли покупателя при процентной ставке, меньшей некоторого уровня r, и в роли

продавца при процентной ставке больше некоторого уровня r. Следовательно, различным значениям r соответствуют различные множества продавцов и
различные множества покупателей.

На других рынках равновесная цена не определяет в какой роли выступает тот или иной субъект, а характеризует лишь объем спроса для каждого
покупателя и объем предложения для каждого продавца, а на рынке заемных средств равновесная процентная ставка обуславливает для каждого субъекта и его
роль, и индивидуальный объем спроса или предложения.

 

 
Рис. 43. Равновесие на рынке заёмных средств

 
Рынок заемных средств не является полностью совершенно конкурентным по следующим причинам.
Во-первых, потому, что товар на реальном рынке заемных средств не является совершенно однородным: предоставление денег взаймы сопряжено с

риском невозврата долга, и уровень риска в различных сделках неодинаков. Соответственно, чем больше риск, тем больше должна быть и плата за пользование
кредитом, т. е. процентная ставка.

Во-вторых, на реальном рынке капитала продавцы и покупатели чаще всего не встречаются друг с другом. Сделки совершаются через посредников, роль
которых выполняют банки и другие финансовые институты.

При непосредственном контакте партнеров процент, под который один из них берет деньги в долг, в точности совпал бы с процентом, под который другой
их дает. При сделке, совершаемой через посредника, партнеры оплачивают его услуги. Значит, посредник, предоставляющий кредит от своего имени, берет на
себя значительную часть риска невозврата долга, и это дополнительно повышает цену его услуг.

 
Понятие процента как дохода.
Процент – доход, получаемый кредитором от заемщика за пользование денежной ссудой. Процент выплачивается как кредитному учреждению, так и

самим кредитным учреждением по привлекаемым им средствам юридических и физических лиц. Проценты выплачиваются кредитору по мере их начисления
или не выплачиваются, а присоединяются к сумме долга.

Ставка процента — это экономическая категория, которая показывает реальную доходность того или иного актива. Она является определяющим
фактором при принятии решений, поскольку предприниматель заинтересован в получении максимальной выручки от своей деятельности при минимальных
издержках.

Номинальная ставка процента - это текущая рыночная ставка, не учитывающая уровень инфляции.
Реальная ставка процента - это номинальная ставка за вычетом ожидаемых (предполагаемых) темпов инфляции. Например, номинальная годовая

ставка процента составляет 9%, ожидаемый темп инфляции 5% в год, реальная ставка процента составит (9 - 5) = 4%.
Различие между номинальной и реальной процентной ставкой приобретает смысл только в условиях инфляции (повышения общего уровня цен) или

дефляции (снижения общего уровня цен).
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Практические задания:

 
Задание 1.
Вашим единственным доходом является заработная плата. Начертите кривые безразличия между доходом и досугом и покажите ваше равновесие, когда

вы зарабатываете 5 долл. в час. Предположим, вы получаете наследство, которое дает вам ежедневный доход в 100 долл. (без всякой работы). Как это повлияет
на ваш выбор между работой и досугом? Как повлияет на вашу кривую предложения труда?

 
Тема 5. Введение в макроэкономику. Основные макроэкономические показатели

 
Изучив тему 5, студент должен:
знать:
·     основные макроэкономические показатели;
·     валовые и чистые агрегаты;

 
уметь:
·     различать номинальный ВВП и реальный ВВП;
·     определять основные макроэкономические показатели;

 
приобрести навыки:
·     расчетов ВВП тремя методами:
o  по расходам (по конечному использованию);
o  по доходам (по распределительному способу);
o  по добавленной стоимости.

 
Вопросы темы:
1.  Основные макроэкономические показатели.
2.  Экономический кругооборот.

 
Вопрос 1. Основные макроэкономические показатели.

 
Для оценки экономического развития страны используется ряд экономических показателей, которые предоставляются статистикой, в частности, системой

национальных счетов (СНС).
Основными макроэкономическими понятиями, характеризующими результаты экономической деятельности страны, выступают валовой внутренний

продукт (ВВП) и валовой национальный доход (ВНД).
Валовой внутренний продукт (ВВП) — макроэкономический показатель, представляющий собой рыночную стоимость конечных товаров и услуг,

произведенных в стране за определенный период времени (обычно за год) всеми производителями независимо от того, находятся факторы производства в
собственности граждан данной страны или являются собственностью иностранцев.

Под ВВП понимается сумма добавленных стоимостей, означающая разность между выручкой и стоимостью материальных затрат на выпуск и
реализацию продукции.

К конечным товарам и услугам относятся такие, которые приобретаются с целью конечного потребления в течение текущего года и не используются в
промежуточном потреблении для производства других товаров и услуг.

ВВП можно измерить тремя способами:
1)       по расходам (по конечному использованию);
2)       по доходам (по распределительному способу);
3)       по добавленной стоимости (производственный метод).

 
При расчете ВВП по расходам суммируются расходы всех экономических субъектов (домашних хозяйств, фирм, государства, иностранного сектора):

 

 
где
С — потребление (расходы);
I — валовые частные внутренние инвестиции;
G — государственные закупки товаров услуг;
NХ — чистый экспорт.

 
При этом:

 
NX = EX – IM,

 
где
ЕХ – экспорт страны;
IM - ее импорт.

 
Под потреблением (личным) понимаются расходы домашних хозяйств на приобретение товаров длительного пользования и текущее потребление, за

исключением расходов на приобретение жилья.
Валовые частные внутренние инвестиции - это капиталовложения в основные (производственные и непроизводственные) фонды, запасы. Валовые

инвестиции есть сумма чистых инвестиций и амортизации. За счет чистых инвестиций происходит увеличение запасов капитала в национальной экономики.
Приобретение ценных бумаг не относится к инвестициям.

Государственные закупки товаров и услуг предполагают расходы, связанные со строительством и содержанием школ, дорог, армии, государственного
аппарата управления и т. д. Они не включают трансфертные платежи тем, кто уже не работает или еще не работает.

Чистый экспорт представляет собой разность между экспортом и импортом.
Самым большим компонентом ВВП обычно бывает потребление (С), а самым изменчивым — инвестиции (I).
Расчет ВВП по доходам осуществляется суммированием всех видов факторных доходов (заработная плата, премии, прибыль, рентные доходы,

проценты) плюс два компонента, не являющихся доходами — амортизация и чистые косвенные налоги на бизнес, т. е. налоги минус субсидии. Сюда не
включается выплата процентов по государственному долгу.

В СНС расходная часть должна равняться доходной: доход равен сумме расходов.
Уравнение, записанное в таком виде, называется основным макроэкономическим тождеством.
При расчете ВВП по добавленной стоимости суммируется стоимость, добавленная на каждой стадии производства конечного продукта. Этот метод

дает возможность определить вклад различных фирм и отраслей в производство ВВП (ВНД). Сумма добавленной стоимости равна стоимости конечных
товаров и услуг.

Добавленная стоимость — это:
·     приращение стоимости;
·     стоимость, которую добавляет фирма (отрасль) к купленным материалам и услугам в процессе производства и реализации продукции;
·     разность между общей выручкой, полученной от продажи данной продукции, и стоимостью рыночных затрат на ее производство и реализацию

(стоимость сырья, материалов, топлива, энергии и т.п.).
 

В стоимость ВВП не включаются непроизводительные сделки, которые не являются результатом производства:
1.  Чисто финансовые сделки:
·     трансфертные выплаты из бюджета (по социальному страхованию, пенсии, пособия, стипендии);
·     частные трансфертные платежи (ежемесячные субсидии, получаемые студентами от родителей, и др.);
·     сделки с ценными бумагами.

 
2.  Перепродажа подержанных вещей.

 
Эти показатели рассчитываются как в текущих (действующих) ценах, так и в неизменных (базисных) ценах базисного года.
ВВП, рассчитанный в текущих рыночных ценах, называется номинальным, а рассчитанный в постоянных ценах — реальным ВВП.
Номинальный ВВП может увеличиваться как за счет роста физического объема всей продукции, так и за счет роста уровня цен. На реальный ВВП

уровень цен не влияет. Поэтому реальный ВВП выступает основным показателем физического объема товаров и услуг.
Индекс цен выражает изменение среднего уровня цен широкой группы товаров за определенный период.
Дефлятор ВВП выражает различия между номинальным и реальным ВВП, используется для определения уровня инфляции.
Наиболее простым методом определения дефлятора является операция деления величины номинального ВВП на объем реального ВВП.
Формально это записывается в виде следующего выражения:
Для того, чтобы учесть первичные расходы, которые были получены резидентами данном страны, участвуя в производстве ВВП не только данной страны,

но и а ВВП других государств, используется показатель валового национального дохода (ВНД, ранее показатель ВНП). Для перехода от ВВП к ВНД, к
показателю ВВП следует прибавить доходы / расходы граждан страны, находящихся за рубежом, и добавить доходы /расходы иностранцев, находящихся в
данной стране:

 
ВНД= ВВП + сальдо первичных доходов из-за границы.

 
В закрытой экономике:

 
ВНД = ВВП.

 
Чистый внутренний продукт (ЧВП) — представляет собой наиболее точный макроэкономический показатель созданных и приобретенных населением

данной страны товаров и услуг за определенный период времени (обычно за год). ЧВП исчисляется путем вычитания из ВВП (ВНД) амортизации:
 

 
Разница между ценами, по которым покупают потребители, и продажными ценами фирм составляет косвенные налоги на бизнес (налог на добавленную

стоимость, акцизные сборы, импортные пошлины, налоги на монопольные виды деятельности и т.д.).
Если из ЧВП вычесть чистые косвенные налоги на бизнес (косвенные налоги за минусом субсидий бизнесу), то получим национальный доход (НД).
Национальный доход (НД) — важнейший макроэкономический показатель совокупных доходов всего населения данной страны за определенный

период времени (обычно за год); вновь созданная стоимость. Национальный доход определяется по формуле:
 

 
Основными компонентами НД являются:
·     доходы наемных работников и некорпоративных собственников;
·     прибыль фирм;
·     рентные доходы;
·     процентный доход.

 
Личный доход (ЛД) — сумма доходов, реально получаемых населением после вычета из НД:
·     взносы на социальное страхование;
·     налоги на прибыль корпораций;
·     нераспределенной прибыли корпораций.

 
Плюс трансфертные платежи, дивиденды и процентные выплаты по облигациям.

 
Личный располагаемый доход (ЛРД) — та часть личного дохода, которая остается в распоряжении домашних хозяйств после уплаты ими хозяйств

после уплаты ими всех индивидуальных налогов (подоходные налоги, на имущество, на наследство) и неналоговых платежей (напр., процентов по кредитам).
Личный располагаемый доход определяется по формуле:

 

 
Следовательно, ЛРД есть доход, который домашние хозяйства используют в своем окончательном виде. Он выступает в двух основных формах:
1)       потребление (С);
2)       сбережения (S) (доходы за минусом потребления).

 
Располагаемый доход определяется как на уровне домашних хозяйств (ЛРД), так и на уровне всего народного хозяйства.
Валовой национальный располагаемый доход — суммированный ВНД и чистые трансферты из-за границы за минусом трансфертов, переведенных за

границу. Валовой национальный располагаемый доход направляется на конечное потребление и национальное сбережение.
Национальное богатство (НБ) — совокупность материальных и нематериальных благ, созданных трудом предшествующих и нынешних поколений и

вовлеченных в процесс воспроизводства природных ресурсов, которыми располагает общество на определенный момент времени; важный
макроэкономический показатель, характеризующий экономическую мощь страны.

В системе СНС проводится различие между понятиями «валовой продукт» и «чистый продукт». Для того чтобы избежать двойного счета, в СНС
учитывается только конечный продукт. Это достигается путем суммирования продукции всех производственных единиц с последующим вычетом суммы
закупок у других фирм, известной как «промежуточное потребление». Получаемая таким образом величина называется «добавленной стоимостью». Она
является показателем общего объема производства за определенный период времени.

В системе СНС учитывается амортизация капитала. Так называемое «потребление основного капитала» в системе СНС не совпадает с величиной
амортизации, которую фирмы вычитают из объема продаж для учета сокращения остатка срока службы машин и зданий.

Во-первых, трудно определить, сколько времени прослужит тот или иной капитальный ресурс, прежде чем издержки на его обслуживание и ремонт
станут слишком высокими, или он устареет с экономической точки зрения в результате появления ресурса, воплощающего более совершенную технологию и
работающего благодаря этому более эффективно.

Во-вторых, не вполне очевидно, какую величину остаточной стоимости капитального ресурса следует указывать, то есть должна ли это быть та цена,
которая была за него уплачена несколько лет тому назад, или сумма, необходимая для его замены сегодня.

В-третьих, в некоторых случаях в налоговое законодательство включаются конкретные положения, разрешающие вычет более значительной суммы
амортизации из прибыли фирмы до уплаты налога, то есть «ускоренное списание» первоначальной стоимости.

Положения налогового законодательства, касающиеся расчета амортизации, могут быть направлены на то, чтобы обеспечить возможность использования
более простых методов - например, вычитать 5% первоначальной стоимости нового здания в год в течение 20 лет, или же они могут представлять собой способ
предоставления неявных субсидий той или иной отрасли промышленности или всему промышленному сектору в целом.

 
Вопрос 2. Экономический кругооборот.

 
В макроэкономике для анализа процессов и явлений, их прогнозирования используется логическое и формально-математическое моделирование.
Макроэкономические модели – формализованные (логически, графически и алгебраически) описания различных экономических процессов и явлений с

целью установления между ними функциональных взаимосвязей. Любая модель представляет собой абстрактное упрощение реальности, поэтому не в полном
объеме отражать действительность.

Один из видов переменных, используемых в моделях, – экзогенные и эндогенные.
Экзогенные (внешние) переменные – это исходная информация, которая задается до начала построения модели.
Эндогенные (внутренние) же переменные выступают результатом решения модели и определяются в ходе расчетов по модели:

 

 
Рис. 44. Экзогенные (внешние) и эндогенные (внутренние) переменные

 
Другая классификация экономических переменных связана со способом их измерения во времени.
Переменные запаса – характеризуют состояние объекта исследования на определенную дату, они могут быть измерены в определенный момент времени.
Переменные потоки – характеризуют «течение» экономических процессов во времени, измеряются в единицу времени.
Запас — показатель, измеряемый как количество на данный момент.
Поток — величина, измеряемая как количество в единицу времени.
Например:
·     запас — имущество потребителя, поток — его доходы и расходы;
·     запас — количество безработных, поток — количество людей, теряющих работу;
·     запас — накопленный капитал в экономике, поток — объем инвестиций;
·     запас — государственный долг, поток — дефицит бюджета.

 

 
Рис. 45. Виды экономических моделей

 
Виды экономических моделей.
1.  Статическим моделям присуща заданность и фиксирование общих запасов экономических ресурсов, что полезно, например, для анализа

эффективности их распределения.
2.  В динамических моделях предполагается учет следующих проблем:
·     проблемы вовлечения ресурсов;
·     проблемы накопления;
·     проблемы использования достижений НТП;
·     фактора времени;
·     проблемы альтернативности издержек.

 
3.  В краткосрочных моделях цены на некоторые товары не являются гибкими и не приспосабливаются к изменениям спроса.
4.  В долгосрочных моделях цены гибкие и реагируют на изменения спроса и предложения.
5.  Среднесрочные модели – промежуточные между кратко- и долгосрочными.
6.  Равновесные модели описывают ситуацию совпадения планов экономических объектов и их реализации, когда при неизменности внешних условий и

параметров ни у одного из участников хозяйственного процесса нет стимула менять свое экономическое поведение.
7.  В неравновесных моделях ряд процессов усложняется:
·     сделки осуществляются и по неравновесным ценам, до того, как найдены равновесные;
·     существует момент неопределенности, от которого каждый агент стремится себя застраховать.

 
Равновесные и неравновесные модели сосуществуют и переплетаются:
·     часть агентов не может реализовать своих планов;
·     существует возможность длительного несовпадения уровня эффективного спроса с уровнем экономической активности, соответствующей полной

занятости экономических ресурсов.
 

8.  Открытые модели предполагают участие национальной экономики в международной торговле, учитывают основные макроэкономические
переменные, измеряющие взаимодействие между экономиками различных стран.

9.  Закрытые модели – это модели, не учитывающие от участия национальной экономики в международных экономических отношениях.
 

Модель экономического кругооборота — это модель экономической системы, описывающая потоки товаров и услуг, которыми обмениваются
экономические субъекты, сбалансированные потоками денежных платежей.

Государство в модели участвует в регулировании экономики тремя основными способами:
·     сбор налогов и осуществление социальных выплаты определенным категориям граждан (например, стипендии, пенсии, пособия). В модели

кругооборота предполагается, что экономические субъекты разделены по функциональному назначению и собственники фирм, уплачивающие налоги,
находятся в сфере домохозяйства. Поэтому домохозяйства уплачивают налоги, получая трансферты, разница между ними образует чистые налоги;

·     деятельность в качестве покупателя на рынке благ, где осуществляются государственные закупки товаров и услуг. Государственные закупки — это
затраты на строительство и содержание школ, дорог, армии и государственного аппарата управления. Помимо затрат на товарном рынке государство
осуществляет расходы на оплату труда государственных служащих, поэтому эти расходы также входят в государственные закупки;

·     косвенное воздействие на экономику, путем регулирования количества денег в экономике.
 

 
Рис. 46. Кругооборот ресурсов

 
Государственные расходы по закупке и налоги, как правило, не совпадают по величине. Разница между чистыми налогами и государственными

расходами образует сбережения государства. Если сбережения государства — величина положительная, то образуется бюджетный избыток, если
отрицательная — бюджетный дефицит, который может быть профинансирован эмиссией денег или государственных облигаций. Сбережения государства, как
и сбережения домохозяйств, направляются в сектор имущества.

Модель осложняется, когда в нее вводится иностранный сектор, превращающее замкнутую систему в открытую экономику. Иностранный сектор
(внешний мир, заграница) связан с экономической системой тремя способами:

·     через импорт товаров и услуг;
·     через экспорт товаров и услуг;
·     через международные и финансовые организации.

 
Реальный и денежный потоки совершаются свободно, если совокупные расходы домашних хозяйств, фирм, государства и внешнего мира равны

совокупному объему производства.
Разница между экспортом и импортом образует чистый экспорт, который направляется на рынок благ, но не поступает в сектор имущества.

 

 
Рис. 47. Модель народнохозяйственного кругооборота с участием внешнего мира (заграницы)

 
Если экспорт не покрывает импорта, то разница должна быть оплачена посредством займов у иностранных финансовых посредников или путем продажи

реальных или финансовых активов иностранным покупателям. Такие операции называются чистым притоком капитала.
Приток капитала — чистая величина, полученная посредством займов у иностранных финансовых посредников, а также посредством продажи

реальных или финансовых активов иностранным покупателям.
Отток капитала — чистая величина кредитов, выданных иностранным заемщикам, и средств, использованных для покупки реальных или финансовых

активов у иностранных продавцов.
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Практические задания:

 
Задание 1.
Компания по производству шин продает фирме, производящей автомобили, 4 шины стоимостью 400 долл. Другая компания продает автомобильной

фирме плейер за 500 долл. Установив все это на новой машине, автомобильная фирма продает ее за 20 000долл. Какая сумма будет включена при подсчете в
состав ВВП?

1)       20 000;
2)       900;
3)       20 900;
4)       20 000 минус прибыль автомобильной фирмы.

 
Тема 6. Макроэкономическая нестабильность. Экономические циклы, инфляция и безработица

 
Изучив тему 6, студент должен:
знать:
·     причины циклического развития экономики;
·     сущность и виды инфляции;
·     сущность и виды безработицы;

 
уметь:
·     оценивать социально-экономические последствия инфляции;
·     оценивать социально-экономические последствия безработицы;

 
приобрести навыки:
·     оценки фазы экономического цикла;
·     определения вида инфляции;
·     по доходам (по распределительному способу).

 
Вопросы темы:
1.  Сущность, причины и виды экономического цикла.
2.  Инфляция: сущность и виды. Инфляция спроса и инфляция издержек.
3.  Безработица, ее причины, формы и последствия.

 
Вопрос 1. Сущность, причины и виды экономического цикла.

 
В экономике любой страны можно наблюдать постоянно чередующиеся подъемы и спады производства.
Такие периодические колебания производства, занятости и уровня цен называются экономическим, или деловым, циклом.
Фазами цикла являются: пик, спад, низшая точка спада, оживление. Фазы разных циклов отличаются друг от друга по продолжительности и

интенсивности.
Пик – в экономике наблюдается полная занятость всех экономических ресурсов, производство работает на полную мощность, уровень цен имеет

тенденцию к повышению.
Спад – занятость и производство сокращаются, тенденция к снижению цен проявляется во время депрессии.
Низшая точка спада – производство и занятость достигают самого низкого уровня.
Оживление – уровень производства и занятости повышается, уровень цен имеет тенденцию к повышению.

 

 
Рис. 48. Экономический цикл

 
Экономический цикл оказывает более сильное влияние на производство и занятость в отраслях, производящих инвестиционные товары и товары

длительного пользования, чем в отраслях, выпускающих товары кратковременного пользования.
Для определения фазы экономического цикла используются разнообразные показатели экономической конъюнктуры, важнейшими из которых являются:
1.       Показатели состояния производства:
·     динамика ВВП;
·     динамика промышленного производства;
·     динамика строительства;
·     динамика цен (дефлятор, индекс цен производителей).

 
2.       Показатели производственного спроса:
·     динамика величины инвестиций;
·     доля производственного и жилищного строительства;
·     технологическая структура инвестиций.

 
3.       Показатели состояния сферы финансов:
·     курс национальной валюты;
·     динамика процентных ставок;
·     объем предоставляемых кредитов;
·     курс акций на фондовых биржах;
·     фондовые индексы;
·     состояние платежного баланса страны.

 
4.       Показатели жизненного уровня населения:
·     динамика реальной заработной платы;
·     уровень безработицы и занятости.

 
В соответствии с данными международной статистики показатели, характеризующее соотношение состояния экономики в фазах пика и дна, следующие:
·     падение рынка акций на 55%;
·     падение рынка недвижимости на 35%;
·     рост государственного долга т на 86%;
·     падение ВВП на 23%;
·     падение потребления на 10%;
·     рост безработицы на 7—11%.

 
Виды экономических циклов.
Продолжительность цикла, его причины и механизм протекания являются основой классификации экономических циклов.

 

 
Рис. 49. Содержание фаз экономического цикла

 
Выделяют:
1.  Столетние циклы. Основа – научные открытия и технические нововведения, вызывающие переворот в технологии производства.
2.  Циклы Кондратьева. Основа – продолжительность службы пассивной части капитала – промышленных и непромышленных зданий и сооружений.

Длятся 40-60 лет.
3.  Классические циклы. Продолжительность классических циклов раньше составляла 10-12 лет, в настоящее время 5-8 лет. Основа –

продолжительность службы активной части капитала – производственного оборудования.
4.  Циклы Китчена. Продолжительность 2-4 года. Основа – изменение запасов, изменения в банковском деле и оптовых ценах.

 
Вопрос 2. Инфляция: сущность и виды. Инфляция спроса и инфляция издержек.

 
Спады в экономике неизбежно сопровождаются увеличением безработицы и ростом инфляции.
Инфляция – в общем виде это переполнение каналов обращения денежной массой, превышающее потребности товарооборота и приводящее к

снижению покупательной способности.
Однако рост цен может быть связан с превышением спроса над предложением на отдельном товарном рынке, но инфляция связана с повышением общего

уровня цен в стране, возникающего в связи с длительным неравновесием на рынках в пользу спроса.
Для количественной оценки инфляции используется показатель темп инфляции. Темп инфляции отражает скорость изменения инфляции по отношению

к предыдущему периоду времени – году, кварталу, месяцу. Темп инфляции измеряется посредством индекса цен, определяющего общий уровень цен по
отношению к базовому.

С точки зрения темпов инфляции выделяют такие виды, как умеренная, галопирующая и гиперинфляция.
Умеренная инфляция имеет место при росте цен не более чем на 10% в год.
При галопирующей инфляции цены растут от 20 до 200% в год.
Гиперинфляция связана со значительным ростом количества денег в обращении и уровня товарных цен. В ряде стран при гиперинфляции темпы роста

цен значительно опережали темпы роста количества денег в обращении. Это происходит потому, что хозяйствующие субъекты стремятся как можно быстрее
избавиться от быстро обесценивающейся наличности. Результатом такого процесса является катастрофический рост цен.

Подразделение инфляции на сбалансированную и несбалансированную связано с ростом цен и ставки процента.
При сбалансированной инфляции ежегодному умеренному и одновременному росту цен на большинство товаров соответствует возрастание ставки

процента.
Несбалансированная инфляция связана с различными темпами роста цен на различные товары.
Ожидаемую инфляцию необходимо отличать от неожидаемой.
Ожидаемая инфляция может быть спрогнозирована на определенный период, и против нее можно применить комплекс ограничивающих мер.

 

 
Рис. 50. Виды инфляции

 
Неожидаемая инфляция характеризуется внезапным скачком цен, который могут спровоцировать продолжительные инфляционные ожидания,

приводящие к многоступенчатому росту цен. Опасаясь дальнейшего обесценения доходов, потребители резко увеличивают расходы на приобретение товаров,
что искажает реальные потребности. В нормально функционирующем рыночном хозяйстве, характеризующемся гибкими ценами и процентными ставками и
отсутствием инфляционных ожиданий, действует эффект Пигу, или эффект реальных кассовых остатков. Суть данного эффекта заключается в том, что
потребители рассматривают скачок цен как кратковременное явление, за которым последует их снижение, больше сберегают и меньше предъявляют денег на
рынке в виде платежеспособного спроса. В результате уменьшающаяся величина спроса воздействует на цены в сторону их снижения, и экономика
возвращается в состояние равновесия.

 
Инфляцию также принято подразделять на открытую и подавленную.
К открытому типу инфляции, при котором прослеживается рост цен, относятся умеренная, галопирующая и гиперинфляция.
При подавленной инфляции может не наблюдаться роста цен, но имеет место дефицит товаров.
Поскольку инфляция может быть представлена как дисбаланс между совокупным спросом и совокупным предложением, то к объяснению причин ее

возникновения можно подойти с двух точек зрения. Последователи Дж.М. Кейнса объясняют инфляцию чрезмерным спросом при полной занятости,
представители неоклассического направления связывают инфляцию с ростом издержек производства.

Инфляция спроса связана с нарушением равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением со стороны спроса. Чрезмерное
увеличение спроса приводит к тому, что производство, несмотря на работу на полную мощность и использование всех имеющихся факторов производства, не
может произвести дополнительное количество продукции для компенсации спроса.

Если производственные мощности используются не полностью, т.е. преобладает безработица, то экономика развивается без изменения уровня цен. При
увеличении реального уровня производства безработица уменьшается, экономика приближается к полной занятости и уровень цен постепенно повышается.
Функционирование производственных мощностей с полной нагрузкой связано с использованием частично безработных, что приводит к сокращению рынка
труда. Сокращение предложения труда является основой для повышения тарифных ставок. При полной занятости производство достигает максимального
выпуска продукции, но повышение спроса может быть удовлетворено только за счет повышения цен.

Инфляцию спроса можно отразить следующей графической моделью:
 

 
Рис. 51. Инфляция спроса

 
Увеличение денежной массы в течение короткого промежутка времени сдвигает кривую совокупного спроса вправо в положение АD1 и приводит к росту

цен.
Инфляция издержек связана с уменьшением совокупного предложения, порожденного ростом издержек производства. При этом особое значение

приобретают издержки, приходящиеся на единицу продукции. Увеличение таких издержек приводит к уменьшению прибыли предприятий и объема
производимой продукции. В результате предложение товаров сокращается, цены растут, и возникает необходимость повышения заработной платы. Поскольку
издержки производства в значительной мере зависят от величины заработной платы, то ее повышение без увеличения выпуска продукции неизбежно приводит
к росту цен.

Инфляция издержек может быть изображена графически: рисунок 52.
 

 
Рис. 52. Инфляция издержек

 
Смещение кривой совокупного предложения влево в положение AS1 отражает увеличение издержек на единицу продукции, которое сопровождается

возрастанием цены и сокращением реального объема производства.
На практике отличить один тип инфляции от другого достаточно сложно, поскольку они тесно взаимодействуют. В частности, рост заработной платы

можно рассматривать и как инфляцию спроса, и как инфляцию издержек.
Основными факторами, вызывающими появление инфляции, являются:
·     монополия государства на денежную эмиссию, внешнюю торговлю, правительственные расходы, особенно расходы на оборону и управленческий

аппарат;
·     монополия крупных фирм на установление цен на товары;
·     влияние профсоюзов на регулирование ставок заработной платы в соответствии с ростом инфляции.

 
При инфляции спроса рост государственных расходов и налогов повышает совокупный спрос и ускоряет инфляцию. При этом производство, работая на

полную мощность, не в состоянии удовлетворить даже прежний спрос. Монополии и олигополии искусственно поддерживают высокие цены. Профсоюзы за
счет увеличения заработной платы также увеличивают инфляцию.

Последствия инфляции достаточно разнообразны, но прежде всего они связаны с экономическими процессами. Особое воздействие инфляция оказывает
на изменение доходов населения.

При инфляции, прежде всего, снижается реальный доход получателей фиксированного номинального дохода, т.е. работников бюджетных организаций,
пенсионеров, инвалидов. Социальная защита этой группы населения связана с индексированием заработной платы, пенсий, пособий. Инфляция также снижает
сбережения населения. Инфляция перераспределяет доходы между дебиторами и кредиторами, среди которых выигрывает должник и проигрывает кредитор.

Инфляция является выгодной для тех отраслей промышленности, продукция которых пользуется постоянным спросом, например продукты питания.
Выгоду от инфляции получает также и правительство, имеющее возможность расплачиваться «дешевыми» деньгами по государственным обязательствам.

Инфляция воздействует и на объем национального производства. Существует два подхода к оценке влияния изменения цен на объем национального
производства. В соответствии с одним подходом, инфляция при невысоких темпах помогает достигнуть подъема производства и обеспечить высокую
занятость. Сторонники другого подхода считают, что инфляция приводит к сокращению объема внутреннего производства, поскольку растут издержки
производства. Как показывает практика, допущение инфляции как средства для оживления экономики может привести к незаметному перерастанию
«ползучей» инфляции в галопирующую и гиперинфляцию.

 
Вопрос 3. Безработица, ее причины, формы и последствия.

 
Безработица - это такая ситуация в экономике, когда все рабочие места заняты, но еще остаются не трудоустроенные граждане.
Полная занятость означает ситуацию на рынке труда, когда количество безработных соответствует естественному уровню безработицы. В настоящее

время в странах с развитой рыночной экономикой естественный уровень безработицы составляет 5–6% рабочей силы.
Уровень безработицы исчисляется как доля официально зарегистрированных безработных к общему числу людей, которые могут и хотят работать:

 

 
где
L — численность занятых в экономике;
U — численность безработных;
(U+L) — численность экономически активного населения.

 
Типы безработицы.
Фрикционная безработица – безработица, связанная с поисками работы в случае, если работник добровольно меняет место работы, ищет работу из-за

увольнения по инициативе администрации, впервые ищет работу.
Структурная безработица связана с изменениями в структуре потребительского спроса и производства. В связи с этим изменяется и структура спроса на

рабочую силу, на некоторые виды профессий спрос уменьшается или исчезает, а на другие – увеличивается.
Циклическая безработица обусловлена спадом производства, т.е. сокращением уровня общих расходов.
Институциональная безработица — вид безработицы, вызванный функционированием самих институтов рынка труда и факторами, влияющими на

спрос и предложение.
Естественный уровень безработицы равен сумме фрикционной и структурной безработицы. Эти типы безработицы являются неизбежными в условиях

рыночной экономики. Циклическая безработица влечет за собой большие экономические и социальные издержки.
Экономические последствия безработицы можно оценить с помощью закона Оукена. Этот закон выражает отношение между уровнем безработицы и

отставанием объема ВВП: если фактический уровень безработицы превышает естественный уровень безработицы на 1%, то отставание объема ВВП
составляет 2,5%.

Социальные последствия безработицы: усиление социальной и политической нестабильности, снижение уровня и качества жизни, рост преступности,
увеличение смертности, углубление семейных проблем.

В соответствии с кейнсианской моделью рост совокупных расходов стимулирует рост объема производства и снижение безработицы. Если экономика
приближается к полной занятости, то цены начинают расти и при достижении полной занятости появляется инфляция. В данной модели инфляция и
безработица не могут существовать одновременно, поскольку при наличии безработицы не происходит повышения цен и инфляция не возникает, но по
достижении занятости безработица ликвидируется и возникает инфляция.

Во времена экономических кризисов возможен одновременный рост как цены, так и безработицы. Такая экономическая ситуация получила название
стагфляция (экономический застой при одновременной инфляции), или слампфляция (сочетание инфляции и резкого экономического спада).
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Практические задания:

 
Задание 1.
Численность населения составляет 100 млн. чел., 24 млн. чел. - дети до 16 лет, а также люди, находящиеся в длительной изоляции (в психиатрических

больницах, в исправительных учреждениях и т. д.); 30 млн. чел. выбыли из состава рабочей силы; 4 млн. 600 тыс. чел. - безработные; 1 млн. чел. - работники,
занятые неполный рабочий день и ищущие работу.

Используя эти статистические данные, рассчитайте:
1)       величину рабочей силы;
2)       уровень безработицы.

 
Тема 7. Бюджетно-налоговая политика государства. Кредитно-денежная система. Денежно-кредитная система государства

 
Изучив тему 7, студент должен:
знать:
·     сущность и функции денег;
·     структуру кредитно-денежной системы;
·     виды фискальной политики;
·     инструменты монетарной и фискальной политики;

 
уметь:
·     различать виды фискальной политики;
·     различать инструменты монетарной политики;
·     понимать механизм действия встроенных стабилизаторов;

 
приобрести навыки:
·     оценки последствий для экономики финансирования дефицита бюджета различными способами;
·     оценки последствий для экономики изменения количества денег в обращении;
·     оценки последствий для экономики изменения государственных расходов и ставок налогов.

 
Вопросы темы:
1.  Сущность, цели и инструменты бюджетно-налоговой политики.
2.  Государственный бюджет. Дискреционная и недискреционная фискальная политика.
3.  Деньги и их функции. Структура кредитно-денежной системы.
4.  Спрос на деньги и предложение денег. Равновесие на денежном рынке.
5.  Сущность, цели и основные инструменты кредитно-денежной политики государства.

 
Вопрос 1. Сущность, цели и инструменты бюджетно-налоговой политики.

 
Бюджетная политика является ключевым звеном экономической политик государства.
Бюджетно-налоговая политика (фискальная) – это такая политика, которая направлена на стабилизацию экономики с помощью государственного

бюджета и налоговой системы.
Бюджетно-налоговая политика представляет собой совокупность мер правительства по изменению государственных расходов, налогообложения и

состояния государственного бюджета, направленных на обеспечение полной занятости и инфляционного роста ВВП.
 

Бюджетно-налоговая политика нацелена на:
·     макроэкономическую стабилизацию и сбалансированность;
·     решение финансовых задач;
·     повышение инвестиционной и предпринимательской активности;
·     повышение конкурентоспособности экономики;
·     обеспечение условий для экономического роста.

 
Одним из инструментов фискальной политики являются налоги.
Налоги – это обязательные платежи физических и юридических лиц, уплачиваемые государству на основе принципов срочности, обязательности,

всеобщности и постоянства.
 

 
Рис. 53. Элементы налоговой системы

 
Плательщиком налога является физическое или юридическое лицо, которое платит налог.
Объектом налогообложения выступают факторы производства: земля, труд, капитал как физический, так и финансовый, с которых уплачивается налог.
Кроме того, к объектам налогообложения являются:
·     различные доходы (прибыль, заработная плата, доходы от ценных бумаг и депозитов);
·     имущество;
·     юридически значимые действия;
·     перемещение товаров через границу.

 
Под источником налогообложения подразумеваются доходы от использования факторов производства. Данные доходы можно разделить на полученные,

ожидаемые и потенциальные:
·     полученный доход - доход от любого вида деятельности, его приносящей: торговли, производства товаров и предоставления услуг;
·     ожидаемый доход – доход, который хозяйствующий субъект намеревается еще получить (напр., поставляя товары на внешний рынок);
·     потенциальный доход подразумевает возможность, но не гарантию, его получения. Полученная по наследству недвижимость может быть

использована в производственных целях, сдана в аренду или оставлена на балансе, временно не используясь.
 

База налогообложения указывает расчетную единицу. Ею могут быть тонна, килограмм, литр, квадратный метр, кубический метр, рубль, доллар, юань и
т.д.

Налоговая ставка показывает величину налога с облагаемой базы. Например, 10 руб. с литра, 15 руб. с квадратного или кубического метра, 5 % с рубля
или с евро и пр.

 

 
Рис. 54. Налоговые ставки

 
Классификация налогов:
1)       По региональному признаку:
·     федеральные;
·     региональные;
·     местные.

 
2)       По объекту налогообложения:
·     налоги с доходов;
·     налоги на имущество;
·     налоги на операции с ценными бумагами.

 
3)       По экономическому содержанию:
·     косвенные;
·     прямые.

 
4)       По прогрессивности:
·     прогрессивные;
·     пропорциональные;
·     регрессивные.

 

 
Рис. 55. Классификация налогов

 
Пропорциональная ставка налогообложения не зависит от величины дохода. Ставка налога не меняется независимо от того, размеров дохода,

полученного хозяйствующим субъектом.
В случае прогрессивного налогообложении бóльшие доходы будут облагаться бóльшими налогами - чем выше доход, тем выше налоговая ставка.

Данный вид налогообложения используется в европейских странах. Доходы подразделяются на группы, и для каждой следующей группы устанавливается
более высокая налоговая ставка. Именно прогрессивное налогообложение характеризует государственную поддержку конкуренции, в результате
хозяйствующие субъекты с различными доходами ставятся в относительно одинаковое положение в рамках налоговой политики.

Для регрессивного налогообложения характерна обратная зависимость между изменением дохода хозяйствующего субъекта и ставкой налога -
налоговая ставка тем ниже, чем выше доход. Такой вид налогообложения может применяться для предотвращения экономического кризиса или вывода страны
из него. Очевидно, Очевидно, что такие действия государства подавляют конкуренцию, поэтому в стране с рыночной экономикой такие меры не могут
применяться длительное время.

 
Кривая Лаффера.
Важно отметить существование взаимосвязи между величиной налоговой ставки и суммой налоговых поступлений.

 

 
Рис. 56. Кривая Лаффера

 
Кривая, выражающая такую зависимость, носит имя ее автора А. Лаффера.
По горизонтальной оси откладывается величина дохода государства от сбора налогов (T – tax), а по вертикальной – размер налоговой ставки (r).
На графике видно, что с ростом налоговой ставки суммы от сбора налога сначала увеличиваются, но, начиная с некой критической точки (r0;T0)

начинают сокращаться. Это свидетельствует о том, что при выборе величины налоговой ставки необходимо учитывать не только интересы правительства, но и
хозяйствующих субъектов.

График отмечает уменьшение поступлений от сбора налогов при изъятии более 50% дохода. Это усредненные данные. В то же время среди экономистов
господствует мнение, что фирмы готовы отдавать в виде налогов максимум двух третей своих доходов. Домохозяйства, в свою очередь, готовы расстаться не
более, чем с половиной своих доходов. Поэтому в среднем критическая точка располагается между 1/2 и 2/3 доходов хозяйствующего субъекта. Оптимальный
размер налоговой ставки определяется эмпирическим путем для отдельных национальных экономик и в отдельно взятые временные периоды.

 
Вопрос 2. Государственный бюджет. Дискреционная и недискреционная фискальная политика.

 
Другим инструментом фискальной политики являются государственные расходы. Государственные расходы - это расходы правительства по

финансированию его деятельности и регулированию экономического развития страны.
 

Дискреционная и недискреционная политика.
Фискальная политики может быть дискреционной и недискриционной.
Дискреционная фискальная политика – целенаправленное, сознательное изменение государственных расходов и налогов со стороны государства в

целях изменения национального объема производства, занятости, ускорения экономического роста.
Недискреционная (автоматическая политика или политика встроенных стабилизаторов) фискальная политика – предполагает изменение

государственных расходов и налогов в результате циклических колебаний совокупного спроса.
Встроенные стабилизаторы - механизмы бюджетно-налоговой политики, работающие в режиме саморегулирования и самостоятельно (без

вмешательства правительства) реагирующие на изменения экономической конъюнктуры. Т. е. это корректирование бюджетной политики, которое происходит
автоматически в ходе экономических циклов и сглаживает колебания экономического роста.

К встроенным стабилизаторам относятся прогрессивная система налогообложения и система государственных трансфертов. Они нивелируют
циклические колебания совокупного спроса. Например, во время спада) деловой активности государство накачивает в экономику денежную массу путем
увеличения пособия по безработице без кардинального изменения экономической политики.

Одним из встроенных стабилизаторов является налог на личные доходы. В периоды сокращения и спада личные доходы уменьшаются и, следовательно,
облагаются налогом по более низкой ставке. Таким образом, в течение спада население сталкивается со снижением налогов. В периоды бума инфляция гонит
заработную плату и жалованье вверх.

Еще одним инструментом, действующим как встроенный стабилизатор, является сокращение или увеличение государственных расходов для того,
чтобы справиться с явлениями спада в экономике или инфляцией. К таким расходам относятся пособия по безработице и выплаты по социальному
обеспечению, осуществляемые в национальном масштабе. Во время высокой инфляции государственные расходы автоматически возрастают, поскольку
увеличивается число граждан на законных основаниях, претендующих на получение пособия по безработице или социальному обеспечению.

И наоборот, когда ситуация в хозяйстве улучшается, уровень безработицы снижается и государственные расходы на эти программы автоматически
падают. В периоды процветания и высокой занятости налоги автоматически возрастают, наполняя фонды страхования по безработице. Это помогает снизить
расходы, когда свирепствует инфляция, и дает возможность воспользоваться этими деньгами, когда появляется угроза спада в экономике.

Встроенным стабилизатором при изменении реального объема производства является также система государственных трансфертных платежей -
системы пособий по безработице и других социальных выплат, в том числе индексация доходов.

В период подъема увеличение реального объема производства и снижение безработицы автоматически сокращаются расходы правительства на
трансфертные платежи. Возрастающие отчисления на социальное страхование и в другие социальные фонды направляются в резервный фонд, формирование
которого является сдерживающим экономический рост фактором. В условиях же спада - когда наблюдается запредельное падение уровня жизни населения -
автоматически расширяются программы государственных трансфертных платежей на поддержку социально уязвимых слоев населения. Расходование ранее
сформированного резервного социального фонда поддерживает совокупный спрос и ослабляет возможное падение воспроизводства.

Итак, встроенный стабилизатор — это инструмент фискальной политики, влияние которого на государственный бюджет заключается в увеличении его
дефицита (или сокращении положительного сальдо) в период спада и увеличении его положительного сальдо (уменьшении дефицита) в период инфляции, без
принятия специальных мер со стороны соответствующих государственных органов.

Наиболее распространенным механизмом автоматической стабилизации является применение принципа меняющейся ставки налогообложения
(прогрессивная система налогообложения) по мере изменения уровня дохода (возрастающей — в периоды инфляционного подъема и уменьшающейся в
периоды спада).

Формально функцию налогообложения можно представить следующим образом:
 

 
где
Т — абсолютная величина налогов;
е — автономные налоги;
t — ставка налогообложения.

 
Кроме того, различают экспансионистскую и рестриктивную (контрактивную) фискальную политику.

 

 
Рис. 57. Виды фискальной политики

 
Фискальная политика будет экспансионистской, если она способствуют росту совокупных расходов. Это происходит, когда государство:
1)       увеличивает расходы. Увеличение государственных расходов – правительство может стимулировать спрос путем расширения государственного

потребления и инвестиций (повышение зарплаты государственным служащим, пенсий, пособий);
2)       сокращает чистые налоги. Сокращение налогов ведет к увеличению количества денег в распоряжении фирм и домохозяйств и обычно означает рост

потребления и спроса со стороны частного сектора.
 

Фискальная политика будет рестриктивной, если она ведет к снижению совокупных расходов. В этих целях:
1)       снижаются государственные расходы. Сокращение государственных расходов – правительство может принять решение о «замораживании»

зарплаты государственных служащих, сократить их количество, отменить дополнительные выплаты к зарплате;
2)       увеличиваются чистые налоги. Государство может либо повысить ставки существующих налогов, либо вести новые типы налогов на фирмы и на

физических лиц, что сократит их расходы.
 

Бюджетный дефицит. Государственный долг.
Основным источником государственных, или правительственных, расходов выступает государственный бюджет. Бюджет является центральным звеном в

деятельности государства и представляет собой совокупность финансовых смет всех ведомств, государственных служб, правительственных программ и т. д.
 

Бюджет представляет собой совокупность средств, концентрируемых в руках государства и используемых для достижения определенных целей. Он
является инструментом финансирования государственных расходов, важнейшим средством регулирования экономики, регулирования доходов регионов,
отраслей, индивидов.

Бюджет используется на:
1)       финансирование расходов государства;
2)       регулирование экономики;
3)       регулирование взаимоотношений субъектов федерации.

 
Бюджет выполняет следующие функции:
1)       фискальная функция;
2)       функция экономического регулирования;
3)       социальная функция.

 
Регулирование дефицита бюджета и государственного долга.
Для бюджета возможны три состояния:
·     сбалансированный бюджет — равенство доходов и расходов бюджета;
·     дефицит бюджета - это превышение бюджетных расходов над его доходами;
·     профицит бюджета — превышение бюджетных доходов над расходами.

 
Бюджетный дефицит возникает вследствие превышения государственных расходов над доходами. Он приводит к росту государственного долга — общей

суммы накопленных бюджетных дефицитов прошлых лет.
Государственный долг – это временная мобилизация государством дополнительных средств для покрытия своих расходов путем выпуска

государственных ценных бумаг. Увеличение государственной задолженности является важным источником государственных расходов.
 

Существуют различные концептуальные подходы к проблеме регулирования бюджета. Некоторые экономисты считают, что государственный бюджет
должен быть ежегодно сбалансирован.

Другие придерживаются концепции циклически балансируемого бюджета, доказывая, что бюджет выступает инструментом антициклической политики.
Поэтому достаточно, чтобы он балансировался в ходе экономического цикла: дефицит, возникающий в период спада, в ходе подъема в результате проведения
жесткой фискальной политики может быть ликвидирован. Уязвимость этой концепции связана с различиями в глубине и продолжительности повышательной и
понижательной фаз цикла.

Третий подход к регулированию бюджета связан с концепцией функциональных финансов, в соответствии с которой проблема балансирования бюджета
рассматривается как второстепенная. На первый план выдвигается задача сбалансирования экономики.

Для балансирования дефицита бюджета существует целый ряд специальных методов:
·     дополнительная эмиссия денег;
·     выпуск займов (эмиссия государственных ценных бумаг);
·     увеличение налогов.

 
Общими же мерами по регулированию (сокращению) дефицита госбюджета являются:
·     реорганизация налоговой системы в сторону повышения ее эффективности;
·     реструктуризация государственного внешнего долга;
·     усиление контроля за расходованием бюджетных средств;
·     сокращение расходов бюджета на дотации убыточным отраслям;
·     упорядочение действующей системы социальных льгот.

 
Таблица 2.

 
Меры бюджетно-налоговой политики в ходе экономического цикла

 
 Либеральные теории Консервативные теории

Фаза подъема Увеличение налогов Сокращение государственных
расходов

Фаза спада Увеличение государственных
расходов Сокращение налогов

 
Приоритеты в использовании расходной и доходной составляющих госбюджета варьируются в зависимости от традиций той или иной экономической

школы (см. табл. 2).
Среди методов финансирования дефицита государственного бюджета особо необходимо выделить два метода:
·     выпуск и размещение государством долговых обязательств. Увеличение на открытом рынке государственных ценных бумаг снижает их цену. В

результате доходность по ним возрастает, что влияет на рост ставки процента. Повышающаяся ставка процента снижает стимулы к инвестированию, на
совокупный спрос воздействует уменьшение инвестиционной составляющей. В первую очередь «вытесняются» частные инвестиции. Данный эффект получил
название эффекта вытеснения;

·     дополнительная денежная эмиссия. Увеличивающееся денежное предложение не оказывает отрицательного воздействия на совокупные расходы.
Следовательно, денежная эмиссия является более эффективным инструментом финансирования дефицита госбюджета, совпадающим по своей направленности
со стимулирующим воздействием самого дефицита на уровень равновесного ВВП. В свою очередь, положительный излишек госбюджета может оказать
антиинфляционное воздействие на экономику, «подогреваемую» избыточным спросом. Однако характер этого регулирования также зависит от того, как
правительство проводит данную политику.

 
Если государство выкупает свои долговые обязательства, то это вызовет падение ставки процента на денежном рынке и несколько снизит

антиинфляционный эффект таких операций на открытом рынке. В то время как простое изъятие избыточного покупательного спроса, проводимое в различных
формах, увеличивая доходную составляющую госбюджета, оказывает более действенное антиинфляционное воздействие на экономику.

В случае монетизации дефицита нередко возникает сеньораж — доход государства от печатания денег. Сеньораж возникает на фоне превышения темпа
роста денежной массы над темпом роста реального ВВП, что приводит к повышению среднего уровня цен. В результате все экономические агенты платят
своеобразный инфляционный налог, и часть их доходов перераспределяется в пользу государства через возросшие цены.

 
Вопрос 3. Деньги и их функции. Структура кредитно-денежной системы.

 
Деньги – это такое финансовое средство, которое используется для покупки других товаров.
Финансы в узком смысле – это денежные средства общества, находящиеся в руках различных институциональных собственников. Не всякие деньги

являются финансами, но всякие финансы выступают в форме денег. Деньги становятся финансами в результате общественных отношений по их сбору в особые
фонды с каким-либо целевым назначением. Например, деньги, собираемые домохозяйством для покупки автомобиля, не являются финансами, а деньги,
собираемые в госбюджет для нужд государства, выступают финансами. Движение финансовых средств между различными субъектами образует финансовый
рынок.

Финансовый рынок – это механизм перераспределения денежного капитала между кредиторами и заемщиками, между собственниками денежных средств
и предпринимателями, вкладывающими их в бизнес. Финансовый рынок олицетворяет совокупность рыночных институтов, направляющих потоки денежных
средств от кредиторов к заемщикам. Финансовый рынок может быть разделен на две относительно самостоятельные части – рынок денег как таковых, т.е.
денежный рынок, и рынок капиталов. На денежном рынке осуществляется движение краткосрочных средств, а на рынке капиталов – долгосрочных.

Рынок невозможен без денежного обращения. Обращение денег – это движение денег, опосредствующее оборот товаров и услуг на всех трех рынках.
Функции денег.
1.  Условно-счетная единица (ранее мера стоимости). Означает, что цена товара указывается в определенных денежных единицах. Например, если в

качестве денег выступает рубль или евро, то цена товара может составлять несколько десятков рублей или несколько евро.
2.  Средство обмена или обращения выражает посреднический характер денег. Для приобретения желаемого товара нет необходимости в

предоставлении его владельцу своих услуг или товаров. Для проведения сделки достаточно заплатить запрашиваемую сумму.
3.  Средство платежа подразумевает, что деньгами можно официально расплатиться за произведенные товары, выполненные работы или оказанные

услуги, или принять деньги в качестве оплаты за них.
4.  Средство сбережения или накопления позволяет сберегать деньги и тем самым увеличивать свое богатство и потенциальное благосостояние.
5.  Определенная часть денег функционирует как мировые деньги, или все общее платежное средство в международных расчетах, например, доллар

США, евро.
 

Современные бумажные деньги – кредитные деньги, они представляют собой долговые обязательства государства и в отличие от золотых монет не
имеют внутренней стоимости.

Покупательная способность современных денег, не имеющих внутренней стоимости, определяется соотношением стоимости товарной массы и массы
покупательных средств. В качестве покупательных средств выступают не только наличные деньги, но и безналичные.

Безналичные деньги – это особые инструменты расчетов, производимых банками, когда покупатель с помощью чеков, кредитных (пластиковых)
карточек и иных средств поручает банку перевести определенную сумму денег со своего счета на счет продавца или выдать ему наличные.

Совокупность наличных и безналичных платежных средств, которыми располагают частные лица, институциональные собственники и государство,
образует денежную массу.

Под денежной массой понимают совокупность всех денежных средств, находящихся в хозяйстве в наличной и безналичной формах и выполняющих
функции средства обращения, платежа и накопления.

Кроме этого в структуру денежной массы включаются и такие компоненты, которые непосредственно не используются как покупательное или платежное
средство. Речь идет о денежных средствах на расчетных счетах, в сберегательных вкладах, депозитных сертификатах и т.п. Такие компоненты денежного
обращения общепринято называть «квази-деньгами» (от латинского quasi – «как будто», «почти»). Экономисты называют их ликвидными активами.

Ликвидность какого-либо имущества или активов означает возможность их обращения в денежную форму без потери стоимости. Самым ликвидным
видом активов являются деньги, они обладают абсолютной ликвидностью. Квази-деньги относятся к ликвидному виду богатства, но разные их виды обладают
разной степенью ликвидности.

С учетом выше изложенного в структуре денежной массы выделяют денежные агрегаты, различающиеся по степени ликвидности. В разных странах по-
разному производится агрегирование: выделяют два, три и более агрегатов. В РФ принята следующая система денежных агрегатов:

·     М0 – наличные деньги;
·     Н – денежная база; она включает в себя М0 + обязательные резервы коммерческих банков, плюс средства коммерческих банков на корреспондентских

счетах в ЦБ;
·     М1 = Н + средства предприятий на текущих счетах в КБ, плюс депозиты населения до востребования, плюс средства страховых компаний;
·     М2 = М1 + срочные депозиты;
·     М3 = М2 + депозитные сертификаты + некоторые виды государственных ценных бумаг.

 
Наиболее значимыми для анализа являются агрегаты Н и М2.
Необходимо обратить внимание, что в состав денежной массы не включаются наличные деньги, находящиеся в сейфах банков.
Денежная масса возрастает за счет двух факторов:
1)       выпуск в обращение Центральным банком дополнительного количества денег (денежной эмиссии);
2)       расширение кредитов коммерческих банков.

 
Кредитная система государства.
В рыночной экономике время от времени складывается ситуация, когда у одних субъектов возникают временно свободные денежные средства, в то время

как у других возникает временная потребность в дополнительных средствах. Кредитная система позволяет взаимовыгодно разрешить данное противоречие.
Кредитная система государства – это совокупность кредитно-финансовых учреждений, создающих, аккумулирующих и предоставляющих денежные

средства на условиях срочности, платности и возвратности.
Кредитная система складывается из банковской системы и совокупности небанковских кредитно-финансовых институтов, способных аккумулировать

временно свободные средства и размещать их с помощью кредита. К небанковским кредитно-финансовым институтам относятся инвестиционные, финансовые
и страховые компании, пенсионные фонды, разного рода сберегательные кассы, кассы, ломбарды и пр.

Банковская система, как правило (в том числе и в России), имеет двухуровневое строение.
Верхний уровень банковской системы образует государственный центральный банк (или совокупность банковских учреждений с полномочиями

центрального банка).
Нижний уровень при двухуровневой системе образует совокупность коммерческих банков, среди которых могут быть как частные, так и

государственные.
Центральные банки (ЦБ) выполняют ряд очень важных для экономики функций, среди которых могут быть выделены следующие:
·     эмиссия национальных денежных знаков;
·     контроль и общий надзор за деятельностью кредитных учреждений;
·     хранение государственных золотовалютных резервов и ведение счетов правительства;
·     кредитование коммерческих банков и хранение их резервных фондов;
·     денежно-кредитное регулирование экономики.

 
Коммерческие банки (КБ) выполняют разнообразные операции, всю совокупность которых можно подразделить на пассивные (привлечение средств) и

активные (размещение средств). Кроме того, банки могут заниматься посредническими операциями (по поручению клиента на комиссионной основе) и
доверительными операциями (управление имуществом, ценными бумагами клиента).

Цель коммерческого банка состоит в максимизации прибыли, нераспределенная часть которой служит увеличению собственного капитала банка, что
способствует обогащению его владельцев.

Для поддержания своей ликвидности, под которой понимается способность банка выполнить свои обязательства перед вкладчиками, он должен
постоянно иметь определенный резерв денежных средств. Центральный банк государства устанавливает для коммерческих банков норму обязательных
резервов, которая представляет собой отношение величины обязательных резервов к обязательствам банка по бессрочным (а иногда и по срочным)
вкладам. Величина этого норматива зависит от конкретной экономической ситуации и стоящих перед ЦБ задач, но она одинакова для всех коммерческих
банков страны.

Норму обязательных резервов следует отличать от их суммы, при уменьшении объема депозитов будет сокращаться и сумма обязательных резервов при
той же норме.

Разница между суммой депозитов и суммой обязательных резервов образует избыточные резервы (свободные ресурсы) банка, которые банк может
выдавать в кредит.

Основным (родовым) видом деятельности банков является кредитование.
Кредит представляет собой движение ссудного капитала, т.е. денежного капитала, предоставляемого в ссуду на условиях возврата за плату в виде

процента.
Ставка процента (банковская процентная ставка) устанавливается на основе соотношения спроса и предложения и представляет собой выраженное в

процентах отношение платы за кредит к сумме предоставленного банком кредита.
Кредит выполняет важные функции в рыночной экономике:
Во-первых, кредит позволяет существенно раздвинуть рамки общественного производства по сравнению с теми, которые бы определялись размерами

собственного денежного капитала каждым предприятием (фирмой).
Во-вторых, кредит выполняет перераспределительную функцию, обеспечивая возможность направлять временно свободные денежные средства

предприятий, государства и домохозяйств в наиболее прибыльные сферы экономики.
В-третьих, кредит содействует экономии издержек обращения.

 
В процессе исторического развития кредит приобрел многообразные формы, основными из которых являются коммерческий и банковский кредит.
Коммерческий кредит – это кредит, предоставляемый хозяйствующими субъектами друг другу.
Банковский кредит – это кредит, предоставляемый кредитно-финансовыми учреждениями любым хозяйственным субъектам в виде денежных ссуд.

Банковский кредит подразделяется на краткосрочный, среднесрочный и долгосрочный. Особый вид долгосрочного кредита – ипотечный кредит. Он
предоставляется в виде долгосрочных ссуд (от 10 до 30 лет) под залог недвижимости.

 
Вопрос 4. Спрос на деньги и предложение денег. Равновесие на денежном рынке.

 
Денежный рынок, как и любой другой, предполагает наличие товара, цены и взаимодействие рыночного предложения и спроса на него. Товаром на

денежном рынке являются сами денежные средства, а в качестве цены на них выступает банковский процент.
Денежный рынок — рынок, на котором спрос на деньги и их предложение определяют уровень процентной ставки, «цену» денег.
Существует несколько причин, почему люди хотят иметь деньги:
·     во-первых, деньги нужны для покупок товаров и услуг;
·     во-вторых, деньги нужны как средство сохранения стоимости;
·     в-третьих, люди хотят не только сохранить, но и приумножить свое богатство, предоставляя свои временно свободные денежные средства в

пользование другим лицам за плату.
 

На основании этих трех мотиваций складывается общий спрос на деньги, который можно рассмотреть как сумму двух составляющих – транзакционного
спроса и спекулятивного спроса.

Транзакционный спрос – это спрос на деньги как средство обращения. Объем этого спроса на деньги определяется величиной номинального ВВП. С
определенной степенью упрощения можно сказать, что он не зависит от банковской ставки процента, то есть является абсолютно неэластичным.

Спекулятивный спрос – это спрос на деньги как средство сохранения и приумножения стоимости. Он зависит от ставки банковского процента. Причем
зависимость эта обратная: чем ниже банковская ставка, тем больше объем спроса на деньги. Здесь дело в том, что альтернативой сохранения стоимости в виде
банковских депозитов является приобретение ценных бумаг. Эта форма сбережений может обеспечивать более высокую доходность по сравнению с
банковскими депозитами, но, как правило, имеет и более высокий риск.

При очень высоком уровне банковской ставки все владельцы предпочтут хранить свои сбережения в банках, и объем спекулятивного спроса будет
нулевым. Но чем ниже будет банковская ставка, тем привлекательнее станут ценные бумаги, несмотря на более высокий риск.

Таким образом, на количество денег, необходимых для обращения, влияют разнообразные факторы, которые зависят от условий развития производства.
Одним из них является изменение количества обращающихся в стране товаров и услуг. Потребность хозяйства в деньгах определяется также уровнем цен

на товары и услуги.
Обратное влияние на количество денег, необходимых для обращения, оказывают:
·     степень развития кредита, так как чем большая часть товаров продастся в кредит, тем меньшее количество денег требуется в обращении;
·     развитие безналичных расчетов;
·     скорость обращения денег.

 
Эффект увеличения денежной массы в результате кредитной деятельности банков называется мультипликационным расширением банковских депозитов,

а числовой показатель кратности этого возрастания называется мультипликатором.
Иначе говоря, денежный мультипликатор (m) – это числовой коэффициент, показывающий отношение прироста денежной массы к вызвавшему его

приросту избыточных банковских резервов:
 

 
Чем меньше норма обязательных требований, тем больше величина мультипликатора.

 
Так как в масштабах экономики в целом избыточные банковские резервы являются следствием совокупного увеличения депозитов, а последние

возрастают при увеличении объема наличных денег, то денежный мультипликатор можно определить как отношение прироста предложения денег, вызванного
приростом денежной базы.

Одним из важнейших факторов, оказывающих воздействие на состояние всей экономики, является предложение денег.
 

Количество денег в обращении не может быть произвольным; для поддержания экономической стабильности необходимо соблюдать определенные
пропорции между денежной массой и массой товаров. Это соотношение с очень большим упрощением может быть выражено уравнением Фишера:

 
MV = PQ,

 
где
М – денежная масса (предложение денег);
V – скорость обращения денег (число оборотов денежной единицы за год);
Р – средняя цена единицы продукции (товаров и услуг);
Q – общий объем произведенной за год продукции.

 
Предложение денег (МS)включают в себя наличность (С) вне банковской системы и депозиты (D), которые экономические агенты при необходимости

могут использовать для сделок (фактически это агрегат М1, хотя в качестве показателя предложения денег может использоваться и агрегат М2):
 

 
Современная банковская система – это система с частичным резервным покрытием: только часть своих депозитов банки хранят в виде резервов, а

остальные используют для выдачи ссуд и других активных операций.
В общем виде дополнительное предложение денег, возникшее в результате появления нового депозита, равно:

 
MS = (1/rr) * D,

 
где
rr — норма банковских резервов;
D — первоначальный вклад.

 
Коэффициент 1/rr называется банковским мультипликатором, или депозитным мультипликатором.

 
Причинами, приводящими к увеличению предложения денег, могут быть либо эмиссия национальных денежных знаков, либо снижение нормы

резервных требований, приводящее к увеличению денежного мультипликатора.
Снижение предложения денег и соответственно сдвиг кривой предложения влево и повышение процентной ставки может произойти вследствие

повышения нормы резервных требований.
Изменение равновесной процентной ставки может быть вызвано и изменениями на стороне спроса. Увеличение спроса на деньги и соответственно

сдвиг кривой спроса вправо-вверх или уменьшение спроса и сдвиг кривой влево-вниз возможны за счет изменений либо транзакционного, либо
спекулятивного спроса.

 
При равенстве объемов спроса и предложения денег устанавливается равновесие денежного рынка.
Точка Е на пересечении кривых спроса и предложения показывает равновесную цену товара «деньги» – равновесную ставку банковского процента, при

которой объем спроса на деньги равен объему их предложения. Увеличение предложения денег означает сдвиг кривой S вправо и снижение равновесной
процентной ставки.

Механизм этого явления состоит в следующем. При увеличении предложения денег возникает их кратковременный избыток. Люди стремятся уменьшить
излишек свободных денег и увеличивают покупку доходных финансовых активов, прежде всего облигаций. В результате роста спроса на них повышаются
цены, соответственно снижается их доходность (отношение суммы дохода к цене покупки). Дальнейшее увеличение покупок ценных бумаг становится
нерациональным по сравнению с хранением их в чековых и депозитных вкладах. В итоге устанавливается новое равновесие при большем объеме предложения
и при меньшем проценте.

 

 
Рис. 58. Равновесие на денежном рынке

 
Если меняется стоимостная величина ВВП, сдвиг кривой спроса происходит по горизонтали (влево-вправо). Если меняется спекулятивный спрос, сдвиг

происходит по вертикали (вверх-вниз).
Одной из причин, приводящих к повышению спекулятивного спроса на деньги и как следствие – к повышению процентной ставки, может быть дефицит

государственного бюджета. Если для покрытия этого дефицита государство прибегнет к внутренним заимствованиям, например путем эмиссии краткосрочных
облигаций, то для быстрого их размещения оно должно будет обеспечить их более высокую доходность по сравнению с другими обращающимися на рынке
финансовыми активами. Дополнительный спрос на эти облигации приведет к повышению спекулятивного спроса на деньги и повышению процентной ставки.

Поскольку уровень процентной ставки, определяющий «цену» денег, является очень важным условием инвестиционной активности, то государство с
помощью денежных инструментов может влиять на объем инвестиций, а тем самым – на занятость, на реальные объемы производства и другие
макроэкономические показатели.

 
Вопрос 5. Сущность, цели и основные инструменты кредитно-денежной политики государства.

 
Изменяя денежную массу, государство может оказывать активное воздействие на всю экономику.
Денежно-кредитная (монетарная) политика это политика государства, воздействующая на количество денег в обращении с целью обеспечения

стабильности цен, полной занятости населения и роста реального объема производства.
Изменение денежной массы возможно не только путем эмиссии денежных знаков, но – с учетом действия денежного мультипликатора – и с помощью

инструментов кредитной политики. Поэтому содержание монетарной политики включает в себя использование всех инструментов, воздействующих на
денежную массу.

Следует различать активную и пассивную монетарную политику. Пассивной монетарная политика выступает в том случае, когда изменение денежных
параметров является следствием дискреционной фискальной политики, то есть является вынужденным. Активной политика называется тогда, когда
государство воздействует на денежные параметры, преследуя цели экономического роста и занятости.

Основные (глобальные) цели активной монетарной политики:
·     рост реального объема валового национального продукта;
·     обеспечение полной занятости;
·     стабильность цен.

 
Меры в сфере кредитно-денежных отношений, с помощью которых государство пытается реализовать эти цели, составляют текущие цели монетарной

политики. В качестве таких текущих целей может выступать либо увеличение, либо уменьшение денежной массы.
В мировой экономической практике используются следующие инструменты воздействия на денежную массу в обращении:
1)       изменение норматива обязательных резервов;
2)       изменение учетной ставки;
3)       операции на открытом финансовом рынке.

 

 
Рис. 59. Основные инструменты кредитно-денежной политики

 
Операции на открытом рынке. В настоящее время в мировой экономической практике операции на открытом рынке являются основным инструментом

текущей монетарной политики. Суть его заключается в том, что государство начинает осуществлять активную кампанию либо по скупке, либо по продаже
ценных бумаг на открытом финансовом рынке, выступая в качестве обычного рядового его участника. Этим создается очень мягкое экономическое воздействие
на денежный рынок, так как не затрагиваются никакие административно устанавливаемые нормативы.

Рассмотрим механизм воздействия этого инструмента на денежную массу.
Предположим, что на денежном рынке сложилась высокая процентная ставка и центральный банк ставит задачу по ее снижению путем увеличения

денежного предложения. Для этого он начинает скупать правительственные и корпоративные ценные бумаги на открытом рынке. Поскольку спрос на ценные
бумаги увеличивается, их рыночная цена повышается, и доходность начинает падать. Это делает ценные бумаги все менее привлекательными для их
владельцев (основную массу которых составляют банки), и от них начинают избавляться. В результате к государству уходят ценные бумаги, а от него в сферу
обращения – денежные средства. У банков в результате продажи ценных бумаг возрастают объемы избыточных резервов, и в результате действия денежного
мультипликатора – значительное увеличение предложения денег. Кривая денежного предложения сдвигается вправо, процентная ставка падает.

К противоположному результату приводит расширенная продажа государством ценных бумаг.
Политика учетной ставки. Учетная ставка (ставка рефинансирования) – это процент, под который центральный банк страны предоставляет кредиты

коммерческим банкам. Эти ссуды не должны использоваться банками для кредитования своих клиентов. Они предоставляются банкам только в случаях, когда у
них возникают временные трудности с ликвидностью. Но это правило не является очень строгим и не всегда соблюдается.

Устанавливает учетную ставку сам центральный банк исходя из текущих целей монетарной политики. Если ставится задача снизить банковскую
процентную ставку, центральный банк снижает учетную ставку. Это создает у коммерческих банков стремление получить больше дешевых кредитов у
центрального банка. В результате возрастают избыточные резервы коммерческих банков, вызывая мультипликационное увеличение количества денег в
обращении.

К противоположному результату приводит повышение учетной ставки.
Для повышения эффективности своей монетарной политики центральный банк может использовать одновременно оба инструмента. Сочетание

расширенной продажи ценных бумаг с резким снижением учетной ставки (ниже текущей доходности ценных бумаг) побуждает коммерческие банки занимать
резервы у центрального банка, а все свои средства направлять на скупку ценных бумаг у населения, которое заинтересовано в их продаже.

 
Политика обязательных резервов.
Норма обязательных резервов – это установленный для коммерческих банков норматив минимального резервирования депозитов. При его снижении

происходит увеличение избыточных банковских резервов и мультипликационное расширение предложения денег. Противоположный результат получается при
повышении нормы резервных требований.

Этот инструмент монетарной политики является, по мнению многих специалистов, наиболее мощным, но, в то же время слишком грубым, поскольку
затрагивает основы всей банковской системы. По этой причине в странах с развитой и хорошо настроенной экономической системой он используется редко. В
российской переходной экономике с ее низкой чувствительностью к «деликатным» экономическим воздействиям использование данного инструмента весьма
эффективно. В условиях жесткой нехватки денежных средств в обращении снижение нормы обязательных резервов способно заменить эмиссию денег.

Если правительству нужно уменьшить экономическую активность, то оно проводит «политику дорогих денег». Денежная масса сокращается, что
означает удорожание кредита. Когда правительству нужно увеличить экономическую активность, оно проводит «политику дешевых денег». Денежная масса
расширяется, происходит удешевление кредита.

 
Взаимодействие монетарной и фискальной политики.
Как правило, государство, проводя политику воздействия на экономику в целях ее роста, не может ограничиться только монетарными либо только

бюджетно-налоговыми мерами. Неизбежно возникает их сложное взаимодействие, особенно в случае, когда фискальная политика вызывает дефицит
государственного бюджета. Для его покрытия, если подходить чисто формально, возможны следующие варианты:

1.  Эмиссия денег. Без соответствующего обеспечения товарной массой она неизбежно приводит к инфляции. По этой причине денежная эмиссия как
средство покрытия дефицита госбюджета используется только в экстремальных ситуациях (война, начальный период перехода от тоталитарных режимов к
рыночной экономике и т.п.).

2.  Заимствования из резервного фонда ЦБ. Эта мера по своим инфляционным последствиям аналогична прямой эмиссии, с той лишь разницей, что
выпущенную в обращение денежную наличность труднее сократить, в то время как заимствованные средства предполагается со временем вновь вернуть в
резервный фонд. Этот способ практиковался в России в переходный период примерно до 1995 года (ЦБ кредитовал Правительство под 10% годовых, в то время
как уровень учетной ставки превышал 100%). От этого способа кредитования отказались как раз по причине его высокой инфляционности.

3.  Заимствования у банков, иных финансовых институтов и у населения. При этом возможны две разновидности:
·     прямые кредиты коммерческих банков под залог государственной собственности (это было одним из способов продажи госсобственности: например,

так был продан пакет акций «Норильского никеля»);
·     заимствования с использованием государственных краткосрочных долговых обязательств.

 
Возможность и необходимость использования денег с целью воздействия на экономику никем не оспаривается, но существуют большие расхождения во

взглядах представителей основных экономических школ (кейнсианцев и монетаристов) по поводу механизма и последствий использования денежных
инструментов.
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Практические задания:

 
Задание 1.
Определите необходимое количество денег для экономики страны, если скорость обращения денег равна 10, суммарная величина товарных цен равна 100

у.е.
 

Задание 2.
Рассчитайте, как изменится объем денежной массы в стране от очередного банковского вложения, если норма обязательных резервов составляет 5%.

 
Тема 8. Экономический рост

 
Изучив тему 8, студент должен:
знать:
·     сущность экономического роста;
·     экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста;
·     показатели оценки экономического роста;
·     последствия экономического роста;

 
уметь:
·     разграничивать экстенсивные и интенсивные факторы экономического роста;
·     оценивать последствия экономического роста;

 
приобрести навыки:
·     навыки анализа причин и последствий экономического роста.

 
Вопросы темы:
1.  Понятие, факторы, типы и показатели экономического роста.
2.  Последствия экономического роста.

 
Вопрос 1. Понятие, факторы и типы экономического роста.

 
Под экономическим ростом обычно понимают продолжительный прирост производственного потенциала страны.
В самом общем виде экономический рост означает количественное и качественное изменение результатов производства и его факторов. Свое выражение

экономический рост находит в увеличении реального продукта или дохода (ВВП), а также в росте реального выпуска в расчете на душу населения.
Для измерения уровня экономического развития страны используются следующие показатели:
·     ВВП и национальный доход на душу населения;
·     отраслевая структура национальной экономики;
·     производство основных видов продукции на душу населения;
·     уровень и качество жизни населения;
·     показатели экономической эффективности.

 
Типы экономического роста определяются в зависимости от конкретных условий взаимодействия живого и овеществленного труда, личного и

вещественного факторов производства, влияния научно-технического прогресса.
Экономический рост называется экстенсивным, если он осуществляется за счет привлечения дополнительных ресурсов и не меняет среднюю

производительность труда в обществе.
Экстенсивный рост исторически предшествует интенсивному росту. Экономика каждой страны прошла путь экстенсивного роста или проходит его в

настоящее время.
Интенсивный рост связан с применением более совершенных факторов производства и технологий, т.е. осуществляется не за счет увеличения объемов

затрат ресурсов, а за счет роста их более эффективного использования.
На практике не существует чисто экстенсивного или чисто интенсивного типов экономического роста. По мере развития производительных сил

происходит постепенный переход от количественных экстенсивных источников экономического роста (расширения использования рабочей силы и средств
производства) к более качественным, более интенсивным факторам на основе внедрения научно-технического прогресса, его материализации в основных
факторах производства.

 
Смешанный тип экономического роста включает в себя экстенсивный и интенсивный варианты развития. Экономическое развитие происходит за счет

вовлечения новых факторов производства, так и за счет использования новых технологий или экономии использования экономических ресурсов. К примеру, в
сельскохозяйственном производстве увеличение урожая может быть достигнуто не только путем вовлечения в сельскохозяйственный оборот новых земель, но и
за счет новых технологий, повышающих производительности труда, орошения и удобрения обрабатываемых земель (если речь идет о засушливых
территориях), использования более плодородных семян, эффективных способов борьбы с вредителями. Для увеличения производства в промышленности
может быть привлечена дополнительная рабочая сила, например, более льготными условиями работы, и одновременно совершенствования системы
производства и управления, более глубокой переработки отходов.

 
Графическое изображение экономического роста.
Прежде всего, экономический рост представляет собой тренд движения ВВП с течением времени. Это не означает обязательное увеличение реального

ВВП каждый год, а указывается лишь направление движения экономики.
 

 
Рис. 60. Экономический рост как тренд положительной динамики ВВП

 
Экономический рост графически также может быть изображен кривой производственных возможностей. Эта кривая демонстрирует различные

комбинации максимальных объёмов производства нескольких (обычно, двух) товаров / услуг, созданных в условиях полной занятости всех имеющихся в
экономике ресурсов.

Эта кривая производственных возможностей может быть изображена в координатах «средства производства (инвестиционные товары)» - «товары
потребления».

Экономический рост имеет место, если начинают использоваться прежде не использованные факторы производства, или они используются более
эффективно. В этом случае кривая сдвигается вправо (рис.61).

Если же имеет место экономический рост либо в сфере производства средств производства, либо в сфере потребления происходит сдвиг кривой только по
одной из осей (рис.62).

Инвестиционные товары.
 

 
Рис. 61. Кривая производственных возможностей и рост национальной экономики

 

 
Рис. 62. Кривая производственных возможностей и экономический рост в сфере потребления

 
Факторы экономического роста.
Экономический рост определяется рядом факторов. В современной экономической теории факторы производства, как отмечалось, имеют широкое

толкование и включают:
·     природные ресурсы;
·     трудовые ресурсы;
·     капитал;
·     предпринимательские способности;
·     знания и информацию.

 

 
Рис. 63.Факторы экономического роста

 
Факторы экономического роста подразделяют на несколько видов:
1.  Факторы предложения:
·     количество и качество природных ресурсов;
·     количество и качество трудовых ресурсов;
·     объем основного капитала и инвестиционная политика;
·     применяемая технология, использование достижений НТП;
·     уровень организации и управления производством;
·     степень развития предпринимательства;
·     степень участия страны в международном разделении труда.

 
2.  Факторы спроса:
·     уровень совокупных расходов в экономике;
·     рациональное распределение ресурсов.

 
В зависимости от типа экономического роста (экстенсивный или интенсивный рост) факторы экономического роста следующие:
1.  Факторы экстенсивного роста:
·     Увеличение количества рабочей силы.
·     Строительство новых предприятий.
·     Увеличение количества машин и станков.
·     Увеличение количества используемых земель.
·     Увеличение добычи полезных ископаемых.

 
2.  Факторы интенсивного роста:
·     Рост уровня квалификации и профессиональной подготовки рабочей силы.
·     Использование более совершенного оборудования.
·     Применение наиболее передовых технологий (прежде всего – ресурсосберегающих), достижений НТП.
·     Использование научной организации труда.
·     Применение наиболее эффективных методов управления производством.

 
В качестве основных показателей измерения экономического роста используются:
·     абсолютный прирост;
·     темп роста;
·     темп прироста;
·     среднегодовой темп роста и прироста.

 
Абсолютный прирост продукта показывает разницу между ВВП текущего (Yt) и базисного периода (Y0):

 
Абсолютный прирост продукта = Yt - Y0

 
Темп роста демонстрирует во сколько раз (или на сколько процентов) объем ВВП текущего периода больше (меньше) величины базисного периода:
·     g = (Yt - Y0) / Y0* 100%;
·     если g > 0, то имеет место положительный экономический рост;
·     если g < 0 — то отрицательный экономический рост;
·     при g = 0 экономический рост отсутствует.

 
Темп прироста показывает, на сколько процентов возрастает ВВП за рассматриваемый период:

 
темп прироста = g – 100%

 
Вопрос 2. Последствия экономического роста.

 
Экономический рост является целью экономической политики любого государства и приводит к большому числу положительных следствий для

экономики.
Главное значение экономического роста заключается в расширении возможностей для развития производства, что в конечном счете обеспечивает

повышение уровня благосостояния населения страны. Благодаря экономическому росту становится возможным осуществление социальных и культурных
программ, развитие фундаментальной науки, решение проблемы бедности.

Но экономический рост имеет отрицательные последствия для общества:
·     межвременной выбор - поскольку количество экономических ресурсов ограничено, обществу приходится решать проблему выбора - для обеспечения

экономического роста и росту потребления в будущем необходимо увеличивать объемы инвестиций в настоящее время, что ведет к сокращению текущего
потребления населения. Проблема выбора экономическими агентами между ограничением текущих потребительских расходов ради их увеличения в будущем,
— это вопрос не только экономический, но и социально-политический;

·     убывающая отдача от капитальных ресурсов - по мере вовлечения в производство ради экономического роста новых объемов капитала, имеет место
тенденция убывающей отдачи от инвестиций. В результате первоначальный рост для экономики с небольшим объемом капитала обычно бывает выше, чем для
экономики с развитыми капитальными мощностями. Поэтому даже высокие нормы сбережений в развитых экономиках не обеспечивают устойчивых высоких
темпов экономического роста в длительной перспективе и такие страны вынуждены либо постоянно увеличивать норму сбережений, либо искать какие-либо
все новые, не экстенсивные, факторы роста;

·     качество экономического роста - экономический рост часто сопровождается рядом таких негативных последствий как: загрязнение окружающей
среды, рост промышленных и бытовых отходов, увеличение рисков техногенных катастроф экологических угроз, быстрое истощение природных ресурсов,
перенаселенность городов, транспортные и логистические проблемы, рост социальной напряженности в обществе, появление новых видов криминальной
активности;

·     углубление социального неравенства - хотя экономика может демонстрировать высокие темпы роста совокупного выпуска в целом и на душу
населения, возможно крайне неравномерное распределение возрастающего дохода. В этом случае благосостояние отдельных групп граждан в условиях
экономического роста будет ниже, чем при более равномерном распределении совокупного дохода в условиях отсутствия экономического роста;

·     увеличение технологической безработицы - экономический рост за счет интенсивных факторов может сопровождаться технологической безработицей,
т.к. в результате применения новых технологий и более производительных машин и оборудования имеет место процесс создания и сокращение рабочих мест,
не всегда соответствующий изменениям в потребности, в структуре и профессиональных навыках рабочей силы.
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Контрольные вопросы

 
1.       Предмет, методы и функции микроэкономики и макроэкономики как научной дисциплины.
2.       Модели рыночных структур.
3.       Законы спроса, функции и величина спроса.
4.       Законы предложения, функции и величина предложения.
5.       Виды издержек фирмы. Издержки в краткосрочном и долгосрочном периодах.
6.       Понятие и характерные черты чистой монополии.
7.       Сущность и основные черты монополистической конкуренции. Издержки, цены, предложение и спрос в условиях монополистической конкуренции.
8.       Понятие и основные черты олигополии. Модели поведения олигополии.
9.       Особенности совершенного и несовершенного рынков труда.
10.  Особенности несовершенных рынков труда. Рынки труда с монопсонической и монополистической властью. Ситуация двусторонней монополии на

рынке труда.
11.  Состав и соотношение нормальной, нулевой, экономической и бухгалтерской прибыли.
12.  Издержки и прибыль конкурентной фирмы.
13.  Сущность экономической ренты и ее виды.
14.  Основные подходы к трактовке сущности фирмы.
15.  Теории, модели и практика формирования заработной платы.
16.  Права собственности и их структура.
17.  Трансакционные издержки и их формы.
18.  Макроэкономическая политика государства: сущность, цели, виды.
19.  ВВП и другие макроэкономические показатели. Методы расчета ВВП.
20.  Номинальный и реальный ВВП. Дефляторы ВВП. Индексы цен.
21.  Экономические циклы: сущность, виды и последствия.
22.  Экономические циклы: сущность, причины и материальная основа.
23.  Сущность, виды и причины безработицы.
24.  Сущность, виды и причины инфляции.
25.  Деньги: сущность, функции и денежные агрегаты.
26.  Номинальная и реальная ставки процента.
27.  Предложение денег. Роль ЦБ в предложении денег.
28.  Равновесие на денежном рынке.
29.  Банки и банковская система.
30.  Бюджетно-налоговая политика: сущность и виды.
31.  Сущность фискальной политики государства. Дискреционная политика.
32.  Сущность фискальной политики государства. Недискреционная фискальная политика. Встроенные стабилизаторы.
33.  Кредитно–денежная политика государства: сущность и виды.
34.  Инструменты кредитно-денежной политики.
35.  Циклический характер экономического развития. Фазы экономического цикла.
36.  Сущность и факторы экономического роста.
37.  Типы экономического роста.

 
Литература

 
Основная литература:
1.  Агапова Т.А. Макроэкономика: учебник / Т.А. Агапова, С.Ф. Серегина. – 10-е изд., доп. – М., Маркет ДС, 2012. – 416 с. – (Университетская серия).
2.  Макроэкономика: учебник для бакалавров. Под. ред. Серегиной С.Ф.- М.: Юрайт, 2013.
3.  Максимова В.Ф. Микроэкономика: учебник. – 7-е изд., доп. и перераб. – М.: МФПУ «Синергия», 2012. – 496 с. – (Университетская серия).
4.  Нуреев Р.М. Курс микроэкономики: - М.: Инфра М, 2000. – 560 с.
5.  Тарасевич Л.С., Гальперин В.М., Игнатьев С.М. 50 лекций по микроэкономике. – СпБ.: Экономическая школа. 2004. Гл. 47,50. URL:

http://50.economicus.ru/.
 

Дополнительная литература:
1.  Базиков А.А., Базикова В.Л. Экономическая теория в микро-, макро- и мировой экономике. – М.: Финансы и статистика, 2010.
2.  Вечканов Г. С., Вечканова Г. Р. Макроэкономика. - СПб.: Питер, 2009.
3.  Вечканов Г.С., Вечканова Г.Р. Микроэкономика. - СПб.: Питер, 2010.
4.  Макроэкономика / под ред. И. В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. - М.: ТетраСистемс, 2010.
5.  Соколов Р.Е. История экономических учений: учебное пособие. – М.: Маркет ДС, 2007. – 144 с. – (Университетская серия).

 
Интернет-ресурсы:
1.  50 лекций по экономике. // http://50.economicus.ru.
2.  Social Indicators. // http://unstats.un.org/.
3.  Бюро экономического анализа. // http://www.beafnd.org/.
4.  Институт экономической политики имени Е.Т. Гайдара. // http://www.iet.ru.
5.  Министерство финансов РФ. // http://www.minfin.ru/ru/.
6.  Министерство экономического развития РФ. // http://www.economy.gov.ru/.
7.  Сайт, содержащий блоги известных экономистов. // http://slon.ru.
8.  Федеральная служба государственной статистики. // http://www.gks.ru.
9.  Экономическая Экспертная Группа. // http://www.eeg.ru.

 

 

ВВП = C + I + G + NX

 
ЧВП (ЧНД) = ВВП( ВНД) - А (амортизационные отчисления.

НД = ЧВП – чистые косвенные налоги на бизнес – неналоговые платежи, или НД = сумма факторных доходов резидентов.

ЛРД = ЛД – индивидуальные налоги и неналоговые платежи

MS = D + C
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