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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящее учебное пособие представляет собой первую часть 

курса «Экономика» – основы микроэкономики – и является логиче-

ским дополнением к учебникам по экономике для студентов, обу-

чающихся по неэкономическим специальностям и направлениям. 

Пособие может использоваться как для самостоятельной работы, 

так и для подготовки к практическим занятиям, зачетам и экзаменам. 

Структура учебного пособия включает вопросы следующих 

разделов курса экономики: общие основы экономической науки и 

микроэкономика. В каждой теме содержится перечень основных 

терминов и понятий, сжато и схематично излагается материал, рас-

крываются базовые категории, приводятся основные логические и 

математические зависимости, делается акцент на узловых пробле-

мах курса. 

Материал по каждой теме представлен виде структурно-

логических схем, таблиц, графиков и формул, что является особен-

ностью данного издания. Такая концентрированная подача матери-

ала закрепляет наиболее важные позиции экономической теории, 

обеспечивает наглядность и упрощает восприятие сложных вопро-

сов курса для студентов, позволяет увидеть структуру изучаемой 

проблемы, ее внутренние логические связи, теоретические подходы 

и потому обеспечивает более глубокое изучение курса. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Познание логики экономических процессов нужно не только 

профессиональным экономистам, но и специалистам других обла-

стей знаний. Последние должны уметь разбираться в широком кру-

ге экономических вопросов, оценивать тенденции общественного 

развития, чтобы самостоятельно осознать причины и сущность про-

блем, с которыми им предстоит встретиться в практической дея-

тельности, научиться находить лучшие способы поведения в усло-

виях рынка.  

В известном во всем мире учебнике «Экономика» П. Самуэль-

сон писал, что «для человека, который систематически не изучал 

экономическую теорию, представляет огромную трудность не толь-

ко дать ответ на эти вопросы, но даже сама попытка обдумать их 

как следует. Он подобен глухому, пытающемуся дать свою оценку 

музыкальному произведению. Дайте этому человеку возможность 

слышать, и, даже если он лишен таланта и не способен восполнить 

его отсутствие опытом или в состоянии наслаждаться мелодией и 

ритмом, не понимая музыкальной гармонии и структуры, он все же 

по меньшей мере сможет почувствовать, что такое музыка» [12, с. 6]. 

Экономическая теория является тем инструментом, который 

позволяет понять законы экономического развития, помогает ори-

ентироваться в мире экономики и приходить к правильным заклю-

чениям. 

Как и любая наука, экономика использует только ей присущий 

язык и требует определенного образа мышления. Люди, освоившие 

экономический образ мышления, по-иному воспринимают окружа-

ющий мир, они всегда находят возможность использования прин-

ципов экономики в хозяйственной деятельности. 

Изучение основ экономики начинается с рассмотрения базо-

вых понятий экономики и экономических учений, их роли в разви-

тии общественно-экономических отношений, характеристик пред-

мета и метода экономики как науки, а также форм общественного 

хозяйства, теории спроса и предложения, мотивов и моделей пове-

дения потребителей на рынке, теории издержек производства, рын-

ков совершенной и несовершенной конкуренции, «фиаско» рыноч-

ного механизма, общего равновесия. 
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Тема 1. Экономическая теория: предмет, структура, функции 

 

1.1. Зарождение, основные этапы и направления развития эко-

номической теории. 

1.2. Предмет экономической теории, цели и задачи. 

1.3. Методы экономических исследований. 

 

1.1. Зарождение, основные этапы и направления развития 

экономической теории 

 

1.1.1. Экономическая мысль древнего мира 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основные представители  

экономической мысли  

Древней Греции 

Ксенофонт 

(430–354 гг. до н. э.) 

Основное произведе-

ние «О Домашнем хо-

зяйстве». 

Основные идеи: 

 разделение труда на 

умственный и физиче-

ский, а людей на сво-

бодных и рабов – явля-

ется естественным про-

исхождением; 

 каждый товар облада-

ет полезными свойства-

ми и способен обмени-

ваться на другой товар. 

Платон 

(428–347 гг. до н. э.) 

Основное произведение 
«Государство». 

Основные идеи: 

 справедливость – клю-

чевая идея идеального 

общественного устрой-

ства. Каждый занимается 

тем, к чему более при-

способлен; 

 идеальное государство 

характеризуется уничто-

жением частной соб-

ственности, общностью 

жен и детей, государ-

Аристотель 

(384–322 гг. до н. э.) 

Основное произведе-

ние «Политика». 

Основные идеи: 

 рабовладение, част-

ная собственность – 

явление естественное; 

 выделяет два вида 

богатства: как сово-

купность потреби-

тельных стоимостей и 

как накопление денег, 

т. е. совокупность ме-

новых стоимостей; 

 соответственно, все 

Особенности: 

 выразители экономической мысли – крупные мыслители философы 

и отдельные правители рабовладельческих государств; 

 стремление идеализировать и сохранить навсегда рабовладение и нату-

ральное хозяйство; 

 доказательства основывались на категориях морали, этики, нравственно-

сти и были направлены против крупных торгово-ростовщических операций. 
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1.1.2. Меркантилизм 

 
Меркантилизм (итал. – торговец, купец) – направление экономической 

мысли, согласно которому богатством государства являются деньги, а его 

источником является среда обмена. Отражали интересы крупных торговых 

монополий (XVI–XVII вв.). 

 

 

ственной регулируемо-

стью браков, обществен-

ным воспитанием детей, 

которые не должны знать 

своих родителей. 

виды деятельности 

разделены на две 

группы: экономию, 

связанную с производ-

ством потребительных 

стоимостей, т. е. с 

естественным видом 

богатства, и хремати-

стику, связанную с 

накоплением денег, 

крупной торговлей, 

т. е. противоесте-

ственным видом бо-

гатства;  

 деньги становятся 

«всеобщим средством 

обмена» в результате 

соглашения, поэтому 

их нельзя ссужать. 

Источники экономической мысли Древнего Востока: 

Кодекс царя Хаммурапи (1792–1750 гг. до н. э.), 

Конфуций (Кун-цзы) (551–479 гг. до н. э.), 

Трактат «Артхашастра». 

Особенности: 

 неприкосновенность частной собственности; 

 ведущая роль в экономике отводится собственности государства; 

 практические рекомендации по регулированию хозяйства посред-

ством регламентации сферы торговли и ссудных операций. 
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Основные положения: 

 богатство страны – деньги (золото и серебро); 

 источник богатства – торговля; 

 приумножить богатство возможно с помощью государственной власти. 

 
Основные представители: 

У. Стаффорд (1554–1612 гг.), Т. Манн (1571–1641 гг.),  

Ж.-Б. Кольбер (1619–1693 гг.), А. Монкретьен (1575–1621 гг.), 

И. Посошков (1652–1726 гг.).  

 
Ранний меркантилизм 

характерные черты: 

 ограничение импорта товаров; 

 высокие цены на экспортируемые 

товары; 

 теория денежного баланса, обос-

новавшая политику удержания денег 

в стране законодательным путем. 

Поздний меркантилизм 

характерные черты: 

 снятие жестких ограничений по 

импорту товаров и вывозу денег; 

 протекционизм экономической 

политики государства; 

 теория активного торгового ба-

ланса, т. е. превышение экспорта над 

импортом обеспечивается путем вы-

воза готовых изделий и посредниче-

ской торговли. 

 

1.1.3. Физиократы 

 
Физиократы (греч. – власть природы) – направление классической поли-

тической экономии во Франции, согласно которому источником богатства 

является сельскохозяйственное производство, где богатство возникает 

естественным путем и представляется даром природы. 

 
Основные идеи теории физиократов: 

 источник богатства нации – сельскохозяйственное производство. В нем 

создается тот дополнительный продукт (превышение произведенного про-

дукта над потребленным), за счет которого и образуется богатство нации; 

 промышленность считалась сферой бесполезной, т. к. она только перера-

батывала продукты земледелия; 

 идея экономического либерализма, нашедшая выражение в принципе 

«laissez faire» (предоставить свободу деятельности, не мешать); 

 критика меркантилизма: внимание производства должно быть обращено 

не на развитие торговли и накопление денег, а на создание изобилия «про-

изведений земли». 
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Представители физиократии: 

 
Франсуа Кенэ  

(1694–1774 гг.) 

Основная работа «Экономиче-

ская таблица», 1758 г. 

В этой работе показано, как со-

вокупный годовой продукт, со-

здаваемый в сельском хозяй-

стве, распределяется между 

классами: производительным 

(фермеры и сельские наемные 

рабочие), бесплодным (занятые 

в промышленности и купцы) и 

собственниками земли (земле-

владельцы и король), т. е. пока-

зано воспроизводство. 

Анн Робер Жан Тюрго 

(1707–1781 гг.) 

Основное произведение «Размышления 

о создании и распределении богатств», 

1770 г. 

 отстаивал принцип экономического 

либерализма; 

 сформулировал так называемый закон 

убывающего плодородия почвы, суть ко-

торого в том, что каждое дополнительное 

вложение капитала и труда в землю дает 

меньший по сравнению с предыдущим 

вложением эффект, а после некоего пре-

дела всякий дополнительный эффект ста-

новится невозможным. 

 

1.1.4. Классическая политическая экономия 
 

Классическая политическая экономия – экономическое течение конца 

XVIII – начала XIX века. Свое имя получила за огромный вклад в развитие 

экономической теории и становлении ее как науки. 

 

Основные черты исследуемой школы: 

 господствовала в эпоху капитализма свободной конкуренции, когда ры-

ночная система раскрыла заложенный в ней потенциал саморегулирования; 

 была выработана концепция невмешательства государства в экономику; 

 установлено, что богатство нации возникает в материальном производ-

стве, причем во всех его отраслях, и отождествляется не с золотыми день-

гами, а с массой созданных товаров; 

 разработано учение о трудовой теории стоимости; 

 исследовали процесс рыночного ценообразования с позиций производи-

телей и их издержек по производству товаров. При этом потребитель как 

участник этого процесса классиками не рассматривался. 
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Основные представители: 

 

У истоков классической политической 

экономии стояли У. Петти (Англия) 

и П. Буагильбер (Франция). 

 Их главная заслуга заклю-

чается в политическом 

подрыве старой мерканти-

листской догмы о необхо-

димости постоянного 

вмешательства государ-

ства в экономику. Они 

проложили путь для фи-

зиократов. 

Развитие классической школы связано 

с А. Смитом, Д. Рикардо, Ж. Б. Сеем. 

Завершен процесс развития классиче-

ской школы трудами Дж. Ст. Милля 

и К. Маркса. 

 

Адам Смит (1723–1790 гг.) – основоположник  

политической экономии как науки. 

 

 
Основные идеи: 

 источник богатства общества – труд в сфере материального производства, 

результаты которого (произведенные товары) и составляют богатство нации; 

 «экономический человек» есть лицо, наделенное эгоизмом и стремящееся 

ко все большому накоплению богатства; 

 непременным условием действия экономических законов является сво-

бодная конкуренция; 

 на рынке действует «невидимая рука», при помощи которой свободная 

конкуренция управляет действиями людей через их интересы и ведет к раз-

решению общественных проблем наилучшим способом максимально вы-

годным как отдельным лицам, так и всему обществу в целом; 

 под «невидимой рукой» А. Смит понимал стихийное действие объектив-

ных экономических законов; 

 принцип полного невмешательства государства в экономику страны – 

«laissez faire» – является условием богатства. Государственное регулирова-

ние необходимо при возникновении угрозы всеобщему благу. 

 

 

 

 

 

Основное произведение –  

«Исследование о природе и причинах богатства народов» (1776 г.). 

Появление работы явилось завершением этапа становления политической 

экономии как науки. В ней чисто определены: предмет, методология и об-

щая основа политической экономии как особой отрасли знания. 
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Давид Рикардо (1772–1823 гг.) – экономист 

эпохи промышленной революции. 

 
Основное произведение –  

«Начала политической экономии и налогового обложения» (1817 г.). 

 
Основные положения: 

 главная задача политической экономии, по Д. Рикардо, – определение 

законов, управляющих распределением продукта между классами; 

 система политической экономии представляет единство, подчиненное 

закону стоимости; 

 экономические законы объективны и не зависят от воли человека; 

 была сделана попытка найти количественное соотношение между кате-

гориями: стоимость, заработная плата, прибыль, рента; 

 сформулирована теория сравнительного преимущества, на основе кото-

рой была доказана выгодность международной торговли путем сопоставле-

ния сравнительных издержек. 

 

1.1.5. Марксизм 
 

Марксистское направление – учение о капитализме как противоречивом 

способе производства, основанном на эксплуатации наемного труда, в силу 

чего неизбежна смена его коммунизмом. 

Сформировалось на основе классической политической экономии, утопиче-

ского социализма и немецкой классической философии (середина XIX в.). 

 

Карл Маркс (1818–1883 гг.) – немецкий экономист, философ, 

основатель марксизма – экономического направления, 

которое выражало интересы рабочего класса. 

 

Источники марксизма 

 

Классическая политическая эко-

номия Смита и Рикардо – трудо-

вая теория стоимости, произво-

дительность труда и т. д. 

Немецкая класси-

ческая философия 

– диалектика и ма-

териализм. 

Утопический социа-

лизм – социологиче-

ские аспекты, понятие 

классовой борьбы. 

 

Особенности методологии К. Маркса – идея базиса и надстройки: 

совокупные производственные отношения людей, экономическая 

структура общества – базис, над которым расположена надстройка. 



 13 

 
Основное произведение – «Капитал» – состоит из 4-х томов. 

 
В первом томе – «Процесс производства капитала» (1867 г.) – выясняется 

сущность капитала и капиталистической эксплуатации. Карл Маркс доказы-

вает, что за внешне непротиворечивыми категориями – товар, деньги, капи-

тал, труд, заработная плата – скрываются сложные отношения между наем-

ными работниками и капиталистами: отношения эксплуатации, создания и 

присвоения прибавочной стоимости. Анализ процесса накопления капитала 

приводит Маркса к выводу о естественной гибели капитализма и победе ра-

бочего класса. 

Второй том – «Процесс обращения капитала» – дополняет и развивает вы-

воды первого. Анализируются закономерности кругооборота и оборота ка-

питала, процесс воспроизводства, делается вывод о неизбежности цикличе-

ских колебаний и кризисов. 

В третьем томе – «Процесс капиталистического производства, взятый в це-

лом» – исследуется предпринимательский доход, торговая прибыль, про-

цент и рента как части прибавочной стоимости, создаваемой рабочим клас-

сом. Поэтому весь класс капиталистов заинтересован в возрастании массы 

прибавочной стоимости, т. е. в усилении эксплуатации всего класса наем-

ных работников. На этой основе объясняется тенденция нормы прибыли к 

понижению. 

Четвертый том – «Теория прибавочной стоимости» – посвящен истории 

развития экономической теории. Дается критика взглядов А. Смита, Д. Ри-

кардо и других экономистов.  

 

1.1.6. Маржинализм 

 
Маржинализм (от лат. – предел, фр. – дополнительный) – направление 

экономической теории конца XIX века, широко использующее в анализе 

экономических процессов и законов предельные величины. 

 
 

 

 

 

 

Основные представители: 

У. Джевонс, К. Менгер, Л. Вальрас, Е. Бем-Баверк, В. Парето. 



 14 

Основные положения: 

 использование предельных вели-

чин как инструментов для анализа 

изменений экономических явлений; 

 основой изучения является пове-

дение отдельных фирм и понятие 

потребности покупателя; 

 исследование рационального рас-

пределения ресурсов и нахождения 

оптимального варианта их использо-

вания; 

 примером анализа являются во-

просы устойчивого состояния эко-

номики на микроуровне; 

 применение математических ме-

тодов для принятия оптимальных 

решений статистических задач. 

Предмет изучения экономики 

– поведение отдельных субъектов, 

вовлеченных в хозяйственные от-

ношения. Они руководствуются в 

своей деятельности собственными, 

субъективными оценками выгод и 

затрат, возникающих в процессе 

экономической деятельности. Было 

обосновано совместное изучение 

спроса и предложения в отличие от 

классиков, которые отдавали прио-

ритет проблемам производства. 

Для достижения равновесного со-

стояния на микроуровне применя-

лось математическое моделирова-

ние процессов. 

 

1.1.7. Неоклассическое направление 

 
Неоклассическая школа – теоретическое развитие основных идей класси-

ков с использованием идей предельного и факторного анализа, учета разно-

образия видов конкуренции. Конец XIX века. 

 

Основные представители: 

 

А. Маршалл (1842–1924 гг.) – «Принципы экономической науки» (1890 г.) 

– разработал современную теорию рынка. Он проанализировал механизм 

рыночного ценообразования, взаимодействия спроса и предложения, влия-

ние различных факторов на спрос и предложение. 

Дж. Б. Кларк (1847–1938 гг.) – «Распределение богатства» (1899 г.) – 

предложил делить экономическую науку на три естественных раздела: 

 универсальная экономика – исследование общих законов производ-

ственной деятельности, в том числе закона предельной полезности, убы-

вающей производительности труда и капитала, народонаселения; 

 социально-экономическая статика – изучение равновесного состояния 

общества без учета процесса развития; 

 социально-экономическая динамика – рассмотрение изменений эконо-

мических процессов и явлений во времени как результат внешнего воздей-

ствия. 
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Альфред Маршалл (1842–1924 гг.) – английский экономист, 

основатель кембриджской школы. С его именем связывают 

становление неоклассического направления в экономической теории. 

 
Основное произведение –  

«Принципы экономической науки» (1890 г.). 

 

Особенности методологии исследования: 

 синтезировал достижения классической школы (А. Смита, Д. Рикардо, 

Дж. Милля) и теории маржинализма; 

 использовал математические и графические методы анализа; 

 основной метод анализа – метод частичного равновесия: при рассмотре-

нии ситуации все элементы, кроме одного, принимаются как постоянные, и 

ведется наблюдение изменений этого одного элемента. 

 
Основные экономические идеи: 

 задача экономической науки состоит в том, чтобы не быть наукой о бо-

гатстве и причинах его роста, а изучить реально действующий механизм ры-

ночного хозяйства и понять принципы его функционирования; 

 концепция ценообразования: цена является результатом количественного 

соотношения между спросом и предложением на рынке; 

 цена сделки и величина спроса находятся между собой в обратной зави-

симости: чем выше цена, тем ниже величина спроса и наоборот – это закон 

спроса. Цена и предложение находятся между собой в прямой зависимости: 

чем выше цена, тем выше предложение – это закон предложения. Цена спроса 

определяется предельной полезностью, а цена предложения – издержками; 

 

А. Пигу (1877–1959 гг.) – «Экономика благосостояния» (1920 г.) – развита 

теория экономического благосостояния. Мерой общественного благосо-

стояния является национальный доход. Индивидуальное благосостояние 

помимо наибольшей полезности от потребления, включает показатели ка-

чества жизни (безопасность, условия отдыха, жилищные условия, окружа-

ющая среда и т. д.) Выдвигается мысль о том, что передача части дохода от 

богатых к бедным увеличивает общенародное благосостояние.  

Й. Шумпетер (1883–1950 гг.) – «Теория экономического развития» 

(1912 г.), «Экономические циклы» (1939 г.) – приходит к выводу, что в со-

временной экономике главной движущей силой ее развития является сво-

бодное предпринимательство. Новаторская деятельность, непрерывно про-

грессирующая изнутри, способствует переходу экономики от одного рав-

новесия в другое. Этот процесс Й. Шумпетер назвал экономическим разви-

тием. Закономерностью экономического развития является цикличность. 
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 графически цена равновесия устанавливается на пересечении кривых 

спроса и предложения; 

 любое отклонение цен от их равновесного уровня приводит к несоответ-

ствию величин спроса и предложения товара. Это порождает движение ры-

ночной цены в направлении уравновешивания спроса и предложения. Вос-

становление равенства спроса и предложения означает установление равно-

весной цены. Таким образом, ценовой рыночный механизм способен без 

вмешательства извне отрегулировать уровень цен на рынках; 

 нарушение работы рыночного механизма может происходить не только 

из-за государственного вмешательства, но и под влиянием монополий. 

А. Маршалл рассматривал монополию как частный случай в условиях гос-

подства неограниченной конкуренции и ее механизма ценообразования. 

 

1.1.8. Институционализм 
 

Институционализм (с лат. – установление, учреждение) – направление эко-

номической мысли, которое сформировалось в 20–30-е годы XX века для 

исследования совокупности социально-экономических факторов (институ-

тов) во времени и изучения социального контроля общества над экономикой. 
 

 
Основные положения: 

 предложили исследовать человека «не изолированно, а с учетом его сре-

ды». Поэтому «человека экономического» институционалисты заменяют 

«социологическим человеком», находящимся в центре общественных отно-

шений, или «человеком в конкретной ситуации»; 

Этапы развития 

Первый этап. 20–30-е годы XX века. Он характеризуется формированием 

основных положений институционализма. Родоначальником этого этапа яв-

ляются: Т. Веблен, Д. Коммонс, У. Митчелл.  

Второй этап. Середина XX века. Изучаются демографические проблемы, 

социально-экономические противоречия капитализма, разрабатывается тео-

рия профессионального движения, экономические процессы ставятся в за-

висимость от технократии, обосновывается необходимость индикативного 

планирования экономики. Представителями являются Дж. М. Кларк, 

А. Берли, Г. Минз.  

Третий этап. 60–70-е годы XX века – современный этап институционализ-

ма. Анализируются институты, регулирующие рыночные отношения и дея-

тельность фирм, мотивы поступков человека, механизм выработки количе-

ственных решений. Родились экономическая теория прав собственности, 

теория человеческого капитала, теория общественного выбора, теория кон-

трактов. Представители этого этапа: Н. Ноув, Р. Коуз, Г. Беккер, Дж. Бью-

кенен, Д. Норт, О. Уильямсон, Дж. Гэлбрейт.  
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 окружающая человеческая среда состоит главным образом из институтов 

в самом широком смысле слова, т. е. из совокупности писаных и неписаных 

законов и установок, которых придерживаются хозяйствующие субъекты, а 

также из совокупности органов, учреждений, социологических и админи-

стративных групп, которые формируют структуру этой среды; 

 в круг институтов включаются государство, семья, моральные и правовые 

нормы, корпорации, профсоюзы, различные экономические явления и меха-

низмы, общественное мнение, мода, высшее образование, частная собствен-

ность, кредит и др.; 

 институты – это рамки, ограничивающие поведение людей. Эволюция ин-

ститутов изменяет условия хозяйственной жизни, что в свою очередь влияет 

на сами институты; 

 вырабатывались практические рекомендации относительно механизма 

вмешательства в рыночную экономику путем осуществления планирования 

рыночного хозяйства (У. Митчелл), предложения поставить во главе эконо-

мики «совет техников» (Т. Веблен), создать представительное от всех слоев 

правительство, способное примирить противоположные интересы (Дж. Ком-

монс), провести национализацию крупных корпораций, расширить государ-

ственный сектор в экономике, создать систему национального планирования 

(Дж. Гэлбрейт); 

 неоинституционализм особое значение придает роли трансакционных из-

держек (издержки рыночной координации производства). На этой основе 

была сформулирована экономическая теория прав собственности и ее роль в 

механизме функционирования и развития рыночного хозяйства; 

 в теории общественного выбора исследуются взаимосвязи политических и 

экономических явлений. Особенность этой теории в том, что частный инте-

рес считается основным побудительным мотивом деятельности не только 

индивида и фирм, но и общественной жизни людей. В общественной жизни 

люди ведут себя исходя из частных интересов, что в итоге не всегда отвеча-

ет интересам общества в целом (Д. Бьюкенен); 

 в целом для институционализма характерен междисциплинарный подход к 

анализу экономических процессов с привлечением данных социологии, пра-

ва, политологии, этнографии и других наук, эволюционный принцип в анали-

зе экономических явлений, применение их в развитии, эмпирический метод с 

использованием обширного статистического и фактического материала.  

 

1.1.9. Кейнсианство  

 
Кейнсианство – теоретическое обобщение макроэкономических процессов 

начала и середины XX века, согласно которому решающим в макроэкономи-

ческом равновесии является совокупный спрос на товары и услуги. От него 

зависит уровень занятости, деловая активность и стабильность денежного 

обращения. Обосновывается необходимость государственного регулирова-

ния совокупного спроса для сохранения макроэкономического равновесия. 
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Основное произведение Дж. М. Кейнса –  

«Общая теория занятости, процента и денег» (1936 г.). 

 
Особенности методологии исследования: 

 предпочтение в анализе принадлежит не частным случаям, а выявлению 

общих закономерностей; 

 первое место на макроэкономическом уровне в соотношении «предложе-

ние – спрос» принадлежит совокупному спросу; 

 формирование цен подчиняется не столько колебанию спроса и предло-

жения, сколько общеэкономической ситуации в стране в целом; 

 экономическое развитие может осуществляться и при неполной загрузке 

производственных мощностей; 

 создал основы краткосрочного макроэкономического анализа; 

 ввел в теорию экономической науки математические модели. 

 
Основные экономические взгляды: 

 динамика производства национального дохода и уровень занятости опре-

деляется «эффективным спросом» (сумма потребительских расходов и ин-

вестиций); 

 экономическое развитие дестабилизируется под влиянием рыночного ме-

ханизма хозяйствования из-за тенденции к сокращению общей величины 

спроса. Это приводит к затовариванию регионов, закрытию предприятий, 

сокращению рабочих мест, росту безработицы, еще большему снижению 

спроса и новому витку банкротств. Рынок не в состоянии выправить со-

здавшееся положение, и требуется вмешательство государства; 

 государство должно воздействовать на экономику, если объем совокуп-

ного спроса недостаточен, посредством бюджетной политики и денежно-

кредитной политики, воздействуя на увеличение спроса через понижение 

процентной ставки, облегчая процесс инвестирования; 

 прирост инвестиций приводит к приросту доходов, колебания доходов 

воздействуют на сбережения, сбережения в свою очередь – на инвестиции, 

инвестиции на занятость. Такое взаимодействие приростов инвестиций и 

доходов Кейнс назвал эффектом мультипликатора (множителя); 

 благодаря инвестированию происходит увеличение совокупного спроса, 

занятости и дохода; 

 главная задача государства в сохранении макроэкономического равнове-

сия через воздействие на совокупный спрос. 

Основоположник – Джон Мейнард Кейнс (1883–1946 гг.), 

английский экономист, государственный деятель, 

основатель макроэкономического раздела экономической теории. 
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1.1.10. Монетаризм 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Монетаризм – экономическая теория, обосновывающая государственное 

вмешательство в экономику, главным инструментом которого должно быть 

воздействие на количество денег, находящихся в обращении. Зародилось в 

60-е годы XX века.  

Основатель монетаризма – М. Фридмен (1912–2006 гг.), 

американский экономист, лауреат Нобелевской премии. 

Основные произведения: 

 «Доходы от независимой частной практики» (1940 г., совместно 

с С. Кузнецом); 

 «Теория функции потребления» (1957 г.); 

 «Становление денежной системы в США» (1963 г.). 

Экономические взгляды: 

 существует непосредственная связь между темпом роста количества де-

нег и темпом роста номинального дохода через механизм количественной 

теории денег; 

 изменение номинального дохода следует за изменениями денежной мас-

сы с отсрочкой в 6–9 месяцев. В краткосрочном периоде сдвиги оказывают 

влияние главным образом на производство, а в долгосрочном – на цены; 

 на динамику ВВП (валового внутреннего продукта) нужно влиять через 

деньги; 

 главная цель экономической политики: в долгосрочном периоде государ-

ство, Центральный банк должны обеспечивать ежегодный прирост обраща-

ющейся денежной массы не более 4 % (эмиссия денег). Это сумма опти-

мального обеспечения деньгами ежегодного прироста ВВП – 3 % и неиз-

бежной инфляции – примерно 1 %. Нарушение «правила 4 процентов» гро-

зит экономической нестабильностью, спадом производства, расстройством 

всей экономики. «Поднастройка экономики» на краткосрочных отрезках 

времени (кейнсианские рецепты) не только не предотвращает спады, но да-

же может усиливать их. 
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Теория предложения 

70–80-е годы XX века 

представители: 

М. Фелдстайн, А. Лаффер, 

Г. Таллок, Р. Хол. 

Теория рациональных ожиданий 

80-е годы XX века 

представители: 

Дж. Мут (г. р. – 1930), 

Р. Лукас (г. р. – 1937). 

Основные идеи: 

 ожидания являются чрезвычайно 

важными мотивами для всех, кто 

принимает экономические решения; 

 люди учитывают опыт прошлых 

событий и неизбежно корректиру-

ют свое поведение при различных 

экономических ситуациях. Опыт 

прошлого позволяет адаптировать-

ся к настоящим событиям; 

 неизбежность экономической 

цикличности обусловливается соче-

танием трех факторов – инфляцией, 

несовершенством информации и 

рациональными ожиданиями. Раз-

брос и непредсказуемость положи-

тельных результатов от поступков 

людей, ошибки и стремление их 

исправить – причина подъемов и 

спадов экономики; 

 решения правительства в области 

экономической политики должны 

учитывать варианты поведения лю-

дей и иметь альтернативы; 

 из-за рациональных ожиданий 

результативность государственного 

вмешательства в экономику неве-

лика. Оптимальным с учетом этого 

является принятие так называемых 

«шоковых» решений, неожиданных 

для большинства населения. 

Основные идеи: 

 необходимо стимулировать акти-

вацию предложения продукции, а не 

подвергать совокупный спрос госу-

дарственному регулированию; 

 главная беда современной эконо-

мики западного типа – зарегулирова-

ние рынков. Если последовательно 

провести флексибилизацию, т. е. де-

регулирование, рынки восстановят 

свою эффективность и отреагируют 

повышением объемов производства; 

 необходимо воссоздать классиче-

ский механизм накопления капитала 

и возродить свободу частного пред-

принимательства; 

 конкретными мерами, направлен-

ными на стимулирование предложе-

ния капиталов и рабочей силы долж-

ны стать: антиинфляционные меры, 

снижение налоговых ставок на дохо-

ды и прибыль, сокращение дефицита 

государственного бюджета за счет 

сокращения государственных расхо-

дов, последовательная приватизация 

государственной собственности; 

 снижение налогов, замораживание 

неэффективных, социальных про-

грамм и др. лежали в основе эконо-

мической политики Р. Рейгана в 

США, М. Тэтчер в Великобритании, 

И. Танаке в Японии в 80-е годы. 

Развитие неоклассической школы в XX веке нашло отражение 

в экономических теориях предложения и рациональных ожиданий. 
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1.2. Предмет экономической теории 

 
 

Предмет науки – явления и процессы, изучаемые наукой. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экономические законы и категории 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Политическая экономия – 

наука об исторически изменяю-

щихся способах производства и 

соответствующих им объектив-

ных экономических законах. 

Экономикс – наука о принципах 

выбора ограниченных ресурсов 

для производства благ, необходи-

мых для удовлетворения неогра-

ниченных потребностей людей. 

Экономическая теория изучает отношения между людьми, склады-

вающиеся в процессах производства, распределения, обмена и по-

требления экономических благ в мире ограниченных ресурсов, про-

блемы их эффективного использования с целью достижения макси-

мального удовлетворения потребностей людей.  

Экономические законы – устойчивая, повторяющаяся причинно-

следственная связь между явлениями, процессами в экономической 

жизни общества. 

От юридических законов эконо-

мические законы отличаются тем, 

что действуют объективно, неза-

висимо от сознания людей, дей-

ствуют в целом в сумме всех яв-

лений, как средняя величина, 

имеют общественный и историче-

ский характер.  

Примеры: 

 закон возвышения потребно-

стей людей; 

 закон спроса; 

 закон стоимости; 

 закон предложения; 

 закон денежного обращения 

и др. 

Экономические законы выясняются с помощью экономических катего-

рий – понятий, обобщенно выражающих сущность каких-либо явлений и 

процессов; например цена, спрос, рынок, налоги, прибыль, издержки и др. 
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Функции экономической теории 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Функции 

экономической теории 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Микроэкономика –  

раздел экономической 

теории, занимающий-

ся исследованием за-

кономерностей функ-

ционирования отдель-

ных рыночных субъ-

ектов, отдельных ре-

гионов. 

Макроэкономика –  

раздел экономической 

теории, который иссле-

дует экономику как це-

лостную систему, фор-

мирует цели экономиче-

ской политики и опре-

деляет инструменты, 

необходимые для ее ре-

ализации. 

 

Экономи-

ческая  

теория 

Познавательная – 

изучение и объяснение 

процессов и явлений эко-

номической жизни обще-

ства. 

Методологическая –  

экономическая теория 

разрабатывает методоло-

гию познания, научно-

исследовательский аппа-

рат для всех других эко-

номических наук. 

Практическая –  

разработка принципов и 

методов рационального 

хозяйствования и приме-

нение их в экономической 

политике, хозяйственной 

практике. 

Прогнозно-

прагматическая – 

разработка и выявление 

научных прогнозов и 

перспектив обществен-

ного развития. 

Мировоззренческая –  

формирование научного 

представления об экономике 

у изучающих ее как учебную 

дисциплину. 



 23 

Место экономической теории в системе экономических наук 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Методы экономических исследований 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Экономическая 

теория – 

общетеоретическая  

основа системы  

экономических наук 

Функциональные 

науки  
(финансы, кредит, мар-

кетинг, менеджмент 

и т. п.) – специализи-

руются на детальном 

анализе важнейших 

процессов в хозяйстве. 

Информационно-

аналитические науки 

(статистика, экономиче-

ское моделирование 

и др.) – занимаются со-

вершенствованием ме-

тодов сбора и обработки 

экономической инфор-

мации. 

Конкретные науки 

(экономика промыш-

ленности, экономика 

предприятий, эконо-

мика труда и др.) – 

углубленно изучают 

особенности функцио-

нирования отдельных 

секторов экономики. 

 

Исторические науки 

(история народного 

хозяйства, история 

экономических уче-

ний, экономическая 

история). 

Эмпирический – сбор и описа-

ние фактов и событий. 

Статистический – количественный 

анализ собранной информации. 

Метод науки (в пер. с греч. – путь к чему-либо) – способ, подход к изу-

чаемым явлениям и процессам объективной реальности, приемы, ин-

струменты их исследования. 
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Диалектический метод пред-

полагает:  

 исследование экономиче-

ских явлений в процессе их 

становления и развития, то 

есть исторически; 

 рассмотрение этого процесса 

как объективной реальности, 

то есть материалистически; 

 выяснение внутренних про-

тиворечий, присущих эконо-

мическому явлению, то есть 

диалектически. 

Причинно-следственный за-

ключается в выявлении причин-

но-следственных связей между 

отдельными явлениями. 

Анализ – разложение целого на 

части и исследование каждой 

части в отдельности. 

Синтез – воссоединение иссле-

дованных в процессе анализа 

частей в единое внутренне свя-

занное целое в соответствии с 

их ролью и значением. 

Индукция – движение в иссле-

довании от фактов к теории. 

Дедукция – или гипотетиче-

ский метод, заключается в 

формулировании гипотез 

(предварительно сформулиро-

ванных непроверенных прин-

ципов), а затем сбор информа-

ции с целью их подтверждения. 

Научная абстракция – это 

отвлечение в процессе позна-

ния явления от случайных не-

существенных моментов с це-

лью выявления их сущности. В 

процессе научного абстрагиро-

вания выявляются экономиче-

ские категории, формулируют-

ся экономические законы, рас-

крывается механизм их функ-

ционирования и использования 

на практике. 

Системно-функциональный – 

исследование явления как це-

лостной системы функциональ-

но и количественно взаимосвя-

занных между собой элементов. 

На этой основе строятся модели 

поведения субъектов. 

Позитивный подход – исследу-

ется фактическое состояние эко-

номики, свободен от субъектив-

ных оценок и пытается формули-

ровать научные представления 

об экономическом поведении. 

Нормативный подход основан 

на оценочных суждениях отно-

сительно того, какими должны 

быть экономика, цели экономи-

ческого развития и экономиче-

ская политика. 
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Тема 2. Общие экономические проблемы 

 

2.1. Потребности общества, их виды. Экономические ресурсы 

и их ограниченность. 

2.2. Экономический выбор. Границы производственных воз-

можностей. 

2.3. Экономические системы, их типы и модели. 

 

2.1. Потребности общества, их виды. 

Экономические ресурсы и их ограниченность 
 

 
 

 

 

    

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Единство исторического и ло-

гического означает, что логику 

исследования надо постоянно 

контролировать историческим 

сопоставлением, а факты исто-

рии – располагать в логической 

последовательности, вытекаю-

щей из парадигмы экономиче-

ской науки. 

Экономико-математическое 

моделирование – формализа-

ция экономических процессов и 

явлений, позволяет определить 

причины изменений объекта, 

закономерности процесса изме-

нения, его последствия, воз-

можности и издержки на ход 

изменений. 

По субъектам:  

индивидуальные;  

групповые; 

коллективные;  

общественные. 

По объектам: 

материальные; 

духовные; 

этические; 

эстетические. 

По виду  

деятельности:  

экономические; 

неэкономические. 

Потребность – нужда людей в чем-либо, принимающая 

форму конкретной необходимости в определенных благах 

По функциональной 

роли: 

естественные; 

обусловленные; 

культурой. 

По сферам  

деятельности: 

познания; 

общения;  

отдыха; 

потребности труда. 

По времени: 

устойчивые; 

ситуативные. 
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Закон возвышения потребностей: закон развития общества, выражаю-

щий рост и совершенствование его потребностей с развитием производи-

тельных сил и культуры. В ходе развития общества растут и видоизменя-

ются потребности его членов. Некоторые потребности исчезают, возника-

ют новые, в результате чего круг потребностей расширяется. Одновремен-

но происходят качественные изменения в самой структуре потребностей. 

Возрастает доля интеллектуальных и социальных потребностей. 

Классификация человеческих потребностей по А. Маслоу 

 
 
Физиологические потребности (пища, вода, воздух, сон, одежда, 

воспроизводство рода и т. д.). 

Потребность в безопасности (защита от войн, преступлений, 

внешних врагов, нищеты, нетрудоспособности, помощь при бо-

лезни и т. д.). 
 

Социальные потребности (общение с людьми, имеющими те же 

интересы, дружба, любовь и т. д.). 
 

Потребность в уважении (признании со стороны других людей, 

самоуважении, в приобретении определенного общественного 

положения). 

Потребность в самореализации (в совершенствовании всех воз-

можностей и способностей человека). 
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Экономические ресурсы − факторы производства, 

необходимые для создания экономических благ. 

Материальные Нематериальные 

По источникам  

возникновения: 

 экономические, яв-

ляющиеся результатом 

хозяйственной дея-

тельности; 

 неэкономические 

(даровые, предостав-

ляемые природой). 

По роли  

в воспроизводстве: 

 потребительские 

(пища, вода, одежда, 

жилье); 

 производственные 

(здания, оборудование, 

машины). 

Внутренние (об-

разование, музы-

ка, кино и т. д.). 

Внешние (репута-

ция, деловые свя-

зи и т. д.). 

Блага – то, что необходимо  

для удовлетворения потребностей человека. 
 

По роли  

в потреблении: 

 предметы первой 

необходимости  

(пища, одежда); 

 предметы роскоши 

(картины, украшения). 

По продолжительности 

использования: 

 длительного пользо-

вания (машины, теле-

фон); 

 разового пользова-

ния. 

В зависимости  

от количества  

потребителей: 

 частные – блага, 

которыми пользу-

ются отдельные по-

требители; 

 общественные – 

блага коллективно-

го пользования. 

По характеру  

удовлетворения: 

 взаимозаменяемые (сахар и 

конфеты, чай и кофе); 

 взаимодополняемые (фотоап-

парат и фотопленка, теннисные 

ракетки и мячи). 

С учетом фактора времени: 

 настоящие – блага, которые нахо-

дятся в непосредственном распоря-

жении; 

 будущие – блага, которыми субъ-

ект будет распоряжаться в будущем. 

Природные 

ресурсы – 

земля, вода, 

воздух,  

сырье. 
 

Трудовые  

ресурсы – это ум-

ственные и физи-

ческие способно-

сти человека,  

необходимые для 

производства. 

Капитал – 

здания,  

сооружения, 

станки,  

машины,  

мосты. 

Предприниматель-

ская способность – 

ресурс, заключаю-

щийся в способности 

наиболее эффективно 

использовать все фак-

торы производства. 
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2.2. Экономический выбор. 

Границы производственных возможностей 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Что? 
Какие товары и услуги и в каком количе-

стве производить? 

Как? 
Кем, с помощью каких ресурсов и какой 

технологии товары и услуги должны быть 

произведены? 

Для кого? 
Кто должен потреблять товары и услуги и 

извлекать из них пользу? 

Проблема экономического 

выбора сводится к решению 

трех основных вопросов 

экономики: 
 

Ограниченные  

ресурсы 

Неограниченные 

потребности 

Общим свойством всех экономических ресурсов является то, что они 

редкие, в результате чего объем произведенных благ ограничен. 

Абсолютная ограниченность озна-

чает, что для удовлетворения по-

требностей всех членов общества 

ресурсов не достаточно. 

Относительная ограниченность 

означает, что для удовлетворения 

«разумных» потребностей ресур-

сов достаточно. 

Следствия ограниченности ресурсов: 

 необходимость эффективного и полного использования ресурсов 

общества; 

 необходимость решения вопроса предпочтительности направления 

применения ресурсов; 

 конкуренция за доступ к более эффективным ресурсам. 
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В упрощенном виде эффективность использования ограни-

ченных ресурсов моделируется с помощью кривой производствен-

ных возможностей.  

Кривая производственных возможностей (кривая транс-

формации, КПВ) – графическое изображение различных комби-

наций производства двух товаров при максимальном использова-

нии имеющихся в экономике ресурсов и существующем уровне 

технологии. 

Построение модели кривой производственных возможностей 

общества основано на том, что: 

 в экономике производится только два вида товара (например, 

масло и пушки); 

 полностью заняты (используются) все ресурсы в экономике; 

 товары производятся из ресурсов, которые не обладают полной 

взаимозаменяемостью. 

 

 
 

Производство страны в год 

Возможности 
Пушки,  

шт. 

Масло,  

тыс. тонн 

Альтернативная 

стоимость 

A 0 15  

B 1 14 1 

C 2 12 2 

D 3 9 3 

E 4 5 4 

F 5 0 5 
 

На графике точки А, B, C, D, Е, F 

представляют производственные 

возможности общества в произ-

водстве двух товаров (масла и пу-

шек).  

Точка N показывает, что произ-

водство организованно неэффек-

тивно и есть неиспользованные 

ресурсы.  

Точка M показывает уровень про-

изводства, недостижимый при 

данной технологии.  
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2.3. Экономические системы, их типы и модели 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С помощью модели кривой производственных возможностей можно по-

казать цену, которую платит общество за производство дополнительного 
количества блага. 

Альтернативные (вмененные) издержки – это количество другого 
блага, от производства которых нужно отказаться. 

Закон возрастающих альтернативных издержек – по мере выпуска 
каждой дополнительной единицы продукции увеличиваются и альтернатив-
ные издержки ее производства. 

Выпуклость КПВ объясняется отсутствием полной взаимозаменяемости 
ресурсов, а значит и возрастанием альтернативных издержек производства. 

Если товары производятся из взаимозаменяемых ресурсов, то кривая 
производственных возможностей принимает линейный вид (альтернативные 

издержки будут постоянными). 

Эффективность Парето – это такой уровень организации экономики, при 

котором общество извлекает максимум полезности из имеющихся ресур-

сов и технологий, и уже невозможно увеличить чью-либо долю в получен-

ном результате, не сократив другую. 

Экономическая система – совокупность экономических процес-

сов, происходящих в обществе на основе действующих в нем иму-

щественных отношений и организационных форм хозяйствования. 

Хозяйственная деятельность: производство – распределение – об-

мен – потребление. 
 

Производственные отношения. 

Производительные силы – совокупность средств производства и 

людей, обладающих навыками труда. 

Экономические ресурсы: земля, труд, капитал, предприниматель-

ская способность. 
 

Производственные возможности общества. 

Общественное разделение труда. 

Результаты производства (готовая продукция, товары, услуги). 

Эффективность (соотношение результатов и затрат). 
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№ 
Типы экономических 

систем 
Характерные черты 

1. Традиционная  производство, распределение и обмен базиру-

ется на обычаях, традициях, культовых обрядах; 

 социально-экономический застой;  

 технический прогресс резко ограничен; 

 превышение темпов роста населения над тем-

пами роста производства; 

 гигантская внешняя финансовая задолжен-

ность;  

 высокая роль государства и силовых структур 

в экономике 

2. Командно-

административная, 

или плановая 

 государственная собственность на средства 

производства; 

 централизация планирования экономической 

деятельности;  

 централизованное фондирование предприятий 

ресурсами для выполнения государственных 

планов; 

 отсутствие какой-либо конкуренции (монопо-

лизм производителей)  

Классификация экономических систем 

Цивилизационный подход: 

 неолитическая; 

 восточно-рабовладельческая; 

 античная; 

 раннефеодальная; 

 доиндустриальная; 

 индустриальная; 

 постиндустриальная. 

Формационный подход: 

 первобытнообщинная; 

 рабовладельческая; 

 феодальная; 

 капиталистическая; 

 коммунистическая. 

Типы экономических систем 
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3. 

3.1. 

Рыночная 

Чистый капитализм 

 

 частная собственность на факторы производ-

ства; 

 свобода предпринимательства и выбора; 

 мотивация поведения участников системы 

личными, эгоистическими интересами; 

 стремление хозяйствующего субъекта, дей-

ствующего на свой страх и риск, к получению 

максимума прибыли;  

 совершенная или чистая конкуренция; 

 отсутствие системы социальной защиты и со-

циальных гарантий  

3.2. Смешанная  регулирующая роль рынка дополняется меха-

низмом государственного регулирования (анти-

монопольная, социальная, фискальная и другие 

виды экономической политики); 

 основными задачами, решаемыми смешанной 

экономикой, являются обеспечение занятости, 

полное использование производственных мощ-

ностей, стабилизация цен, параллельный рост 

заработной платы и производительности труда, 

равновесие платежного баланса; 

 преобладают коллективные формы частной 

собственности и государственная собственность; 

 целью государства является формирование 

социально-ориентированной экономики; 

 социальная защищенность людей 

 

 

 
 

Модель Основные характеристики 

Американская  минимальная регулирующая роль государства; 

 высокий уровень производительности труда; 

 всемерное поощрение предпринимательства; 

 массовая ориентация на индивидуальный успех и форми-

рование среднего класса; 

 приемлемый уровень жизни малообеспеченных групп 

населения; 

 высокая дифференциация на богатых и бедных 

Модели рыночной экономики 
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Японская  определенное отставание уровня жизни населения от ро-

ста производительности труда, за счет чего достигается 

снижение себестоимости и повышение конкурентоспособ-

ности продукции на мировом рынке; 

 высокое развитие национального самосознания, приори-

тет интересов нации над интересами конкретного человека; 

 высокий уровень государственного воздействия на эко-

номику; 

 составление планов развития экономики 

Шведская 

(функциональная 

социализация) 

 социальная направленность, сокращение имущественного 

неравенства за счет перераспределения национального до-

хода, забота о малообеспеченных; 

 активное вмешательство государства в ценообразование; 

 высокий удельный вес государственного сектора 

Немецкая  активное государственное воздействие на экономику; 

 прогнозирование основных макроэкономических показа-

телей; 

 поощрение мелкого и среднего предпринимательства, 

фермерских хозяйств; 

 незначительные различия в уровне заработной платы 

Французская  высокая регулирующая роль государства; 

 вмешательство государства в процесс накопления капи-

тала; 

 значительные масштабы прямой предпринимательской 

деятельности государства 

 

Тема 3. Рынок и условия его формирования 
 

3.1. Основные формы общественного хозяйства: натуральная 

и товарная. 

3.2. Товар и его свойства в различных экономических школах. 

3.3. Возникновение, сущность и функции денег. 

3.4. Рынок, его структура, функции, элементы механизма 

функционирования. 

3.5. Конкуренция: виды, методы, последствия. 

 

3.1. Основные формы общественного хозяйства: 

натуральная и товарная 

Производство – процесс взаимодействия человека с природой с целью 

видоизменения вещества природы и приспособления его к удовлетво-

рению человеческих потребностей. 
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Производительные силы  

общества – это потенциальные 

возможности человека в произ-

водстве: вещественные, энерге-

тические, личностные и другие 

факторы, обеспечивающие про-

изводство. 

Производственные отношения 

– отношения между людьми, 

складывающиеся в процессе 

производства, распределения, 

обмена и потребления матери-

альных и нематериальных благ. 

В основе производственных от-

ношений лежат отношения соб-

ственности на экономические 

ресурсы. 

Рабочая сила – сово-

купность физических и 

духовных способностей 

человека, которыми он 

потенциально распола-

гает и которые исполь-

зует в процессе произ-

водства материальных и 

духовных благ. 
Средства производства 

Труд – сознательная 

и целесообразная де-

ятельность человека, 

направленная на 

преобразование при-

роды, приспособле-

ние ее с целью про-

изводства благ для 

удовлетворения че-

ловеческих потреб-

ностей. 

Средства труда – 

комплекс вещей или 

предметов, с помо-

щью которых чело-

век воздействует на 

вещество природы с 

целью производства 

материальных благ 

(инструменты, ма-

шины, оборудование 

и т. п.). 

Предметы труда – 

вещество природы и 

производственные 

блага, на которые че-

ловек воздействует в 

процессе труда, пре-

образуя их в продукт 

(благо, удовлетворя-

ющее какую-либо по-

требность) (сырье, ма-

териалы, полуфабри-

каты и др.). 

Простые моменты процесса труда 

Способ материального производства 
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Система производственных отношений 
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Производство – процесс создания мате-

риальных и духовных благ, необходи-

мых для существования и развития че-

ловека. 

Распределение – процесс определения 

доли участия каждого экономического 

субъекта в произведенном продукте. 

Обмен – процесс движения благ от од-

ного субъекта к другому, форма обще-

ственной связи производителей и потре-

бителей. 

Потребление – процесс конечного ис-

пользования результатов производства 

для удовлетворения конкретных по-

требностей. 

П
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Форма общественного хозяйства (производства) – это система 

взаимосвязей или отношений между индивидуальными произво-

дителями в экономике любого общества. 

Натуральное хозяйство – организация общественного производ-

ства только для удовлетворения внутренних потребностей без по-

средства рынка. 

Примеры: феодальное хозяйство, общины, латифундии. 
 

Основные черты натурального хозяйства: 

 труд носит универсальный характер; 

 экономическая жизнь сконцентрирована в замкнутых про-

странствах (община, феодальное владение и т. п.); 

 велика роль в экономической жизни общества обычаев, тради-

ций, вождей, военачальников и т. д.; 

 все необходимые для потребления продукты производятся в 

рамках собственного хозяйства; 

 связь между отдельными хозяйствами носит неустойчивый, не-

регулярный характер; 

 слабое развитие товарно-денежных отношений – непосред-

ственная связь между производством и потреблением; 

 слабое развитие производительных сил, отсутствие стимулов 

для научно-технического прогресса; 

 господство сельскохозяйственного производства. 

Причины возникновения товарного хозяйства: 

 развитие общественного разделения труда; 

 экономическое обособление производителей на основе 

возникновения частной собственности. 

Товарное хозяйство – форма организации общественного хозяй-

ства, при которой продукты труда производятся обособленными 

производителями, каждый из которых специализируется на про-

изводстве какого-либо одного продукта, что вызывает необходи-

мость обмена. Продукт труда в силу этого становится товаром. 
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Общие черты 

 общественное разделение труда; 

 частная собственность на средства производства; 

 удовлетворение общественных потребностей по-

средством обмена товарами; 

 стихийный характер развития производства. 

 -  стихийный характер развития производства. 

Простое  

товарное  

производство 

Капиталистиче-

ское товарное 

производство Различия 

 производитель – собственник 

средств производства; 

 непосредственное соединение 

производителя со средствами про-

изводства; 

 производство базируется на 

личном труде собственника 

средств производства; 

 мелкое раздробленное произ-

водство, товар – продукт индиви-

дуального труда; 

 продукт труда принадлежит 

производителю; 

 цель производства и последую-

щего обмена товарами – удовле-

творение потребностей произво-

дителя. 

 производитель (рабочий) лишен 

средств производства; 

 соединение работника со средствами 

производства регулируется капитали-

стом и опосредуется куплей-продажей 

рабочей силы; 

 производство основано на эксплуата-

ции труда наемных рабочих; 

 крупное машинное производство, то-

вар – результат совместного труда мно-

гих работников; 

 продукт труда наемных рабочих при-

сваивается капиталистом; 

 цель производства и обмена товарами 

– возрастание денег, обогащение капи-

талистов; 

 товарное производство носит всеоб-

щий характер. 

Основные черты товарного хозяйства: 

 хорошо развита система общественного разделения труда; 

 развитие средств производства, научно-технический прогресс; 

 производство ведется обособленными производителями; 

 продукты труда производятся с целью обмена, в силу чего они становят-
ся товарами; 

 формируются единые национальные рынки; 

 связь между производством и потреблением опосредована рынком; 

 наличие достаточного количества производителей и потребителей для 
их конкуренции на рынке; 

 полная самостоятельность и ответственность субъектов рынка. 
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3.2. Товар и его свойства в различных экономических школах 

 

 
 

Свойства товара, двойственный характер труда  

и противоречия товарного производства 

 

 
 

Труд 

Конкретный труд Абстрактный труд 

Общественный  

характер труда 

Противоречия товара 

Товар Стоимость 

Частная собствен-

ность на средства 

производства 

Общественное 

разделение труда 

Основное противоречие товарного производ-

ства – противоречие между частным и общественным 

трудом. Суть его в том, что в условиях рыночной не-

определенности не всякий продукт конкретного част-

ного труда может быть реализован. Следовательно, 

затраты частного труда не получают общественное 

признание и не проявляют свою общественную при-

роду. 

Данное противоречие является причиной двой-

ственного характера труда производителей. 

Частный  

характер труда 

Потребительная  

стоимость 
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Свойства товара 

Потребительная стоимость – это 

способность блага удовлетворять 

какую-либо потребность человека; 

качественная характеристика товара. 

Меновая стоимость – способ-

ность блага обмениваться на дру-

гие в определенных пропорциях 

(например, 2 мешка зерна = 1 овца). 

В основе потребительной стои-

мости лежит полезность блага – 

его свойства, благодаря кото-

рым оно может удовлетворять 

потребности людей. Полезность 

блага делает его потребитель-

ной стоимостью. 

В основе меновой стоимости лежит 

стоимость – внутреннее свойство то-

вара, которое проявляется в форме ме-

новой стоимости. Стоимость – это 

овеществленный и живой труд, вопло-

щенный в товаре; позволяет в обмене 

приравнивать товары друг к другу. 

Абстрактный труд – это человеческий 

труд вообще, взятый независимо от его 

конкретной формы; представляет со-

бой производительную затрату энергии 

мышц, нервов, мозга и т. д. и в этом 

смысле является одинаковым челове-

ческим трудом, выражает обществен-

ную природу человеческого труда. 

Частный труд  
В условиях частной собственно-

сти производитель непосред-

ственно работает на себя и неза-

висимо от других, поэтому труд 

его носит частный характер. 

Общественная природа кон-

кретного труда производителя 

скрыта. 

Общественный труд 
В силу общественного разделения тру-

да производитель опосредованно рабо-

тает на других, его труд является ча-

стицей совокупного труда, т. е. носит 

общественный характер. Только в ре-

альном процессе обмена частный труд 

производителя сводится к обществен-

ному. 

Конкретный труд – это труд, 

затрачиваемый в определенной 

форме; характеризуется необхо-

димостью специальных знаний, 

навыков, квалификации, ин-

струментов и создает конкрет-

ную потребительную стоимость 

(например, труд швеи, столяра 

и т. п.). 



 40 

 

В основе стоимости товара лежат общественно необходимые затраты 

труда (ОНЗТ) – затраты труда, осуществляемые в течение общественно не-

обходимого рабочего времени для производства данного товара при сред-

ней умелости и интенсивности труда, при средних условиях производства. 

Факторы, влияющие на величину  

стоимости товара 

Производительность 

труда – способность 

труда производить 

определенное количе-

ство продукта в еди-

ницу времени. 

Интенсивность труда – 

степень напряженности 

труда, т. е. количество 

труда, затрачиваемое ра-

ботником в процессе 

производства за опреде-

ленный промежуток 

времени.  

Сложность труда – 

более сложный труд 

создает больше сто-

имости в единицу 

времени по сравне-

нию с простым. 

 товары качественно различает; 

 показывает отношение человека 

к вещи; 

 для потребителя товар выступает 

как потребительная стоимость. 

 товары количественно соизмеряет; 

 показывает отношения обособ-

ленных производителей через обмен 

продуктами труда; 

 для производителя товар высту-

пает как стоимость. 

В товаре составляют противоречивое единство:  

не существуют друг без друга и отрицают друг друга. 

Стоимость Потребительная стоимость 
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Теории стоимости 

Источником стоимости является труд. Обмен товара-

ми происходит в соответствии с ОНЗТ. Основанием 

цены является труд, затраченный на производство то-

вара. Все доходы, включаемые в цену: заработная 

плата, прибыль и рента – имеют своим источником 

труд наемных рабочих. На основе трудовой теории 

стоимости К. Марксом была создана теория приба-

вочной стоимости. 

Источником стоимости является не только труд, но и 

другие факторы производства (капитал и земля). Труд 

создает ту часть стоимости, которая соответствует за-

работной плате, капитал создает процент, а земля – 

ренту. Таким образом, стоимость слагается из дохо-

дов владельцев факторов производства. 

Источником стоимости является полезность вещи – 

понятие субъективное, отражающее степень удовле-

творения, которое получают люди от потребления 

данного блага. Полезность зависит от количества 

имеющихся единиц блага и степени насыщения по-

требности в нем. Из этого выводится ценность (стои-

мость) блага. 

Ценность – это оценка человеком полезности вещи с 

точки зрения его благополучия. Величина ценности 

определяется предельной полезностью, т. е. полезно-

стью последней единицы запаса данного блага. 

Стоимость – понятие чисто логическое, и проблема – 

что такое стоимость и как она определяет цену – не 

имеет практической значимости. В реальности цена 

определяется не стоимостью, а спросом и предложе-

нием товара. Поэтому необходимо исследовать, как 

взаимодействие спроса и предложения формирует це-

ну. При анализе спроса необходимо использовать 

теорию предельной полезности, а при анализе пред-

ложения – теорию факторов производства. 

Теория  

факторов  

производства  

(Ж.-Б. Сэй,  

У. Н. Сениор) 

Трудовая  

теория  

стоимости  

(А. Смит,  

Д. Рикардо,  

К. Маркс) 

Теория  

предельной  

полезности  

(К. Менгер,  

Ф. Визер,  

Е. Бем-Баверк,  

У. Джевонс,  

Л. Вальрас) 

Неоклассичес 

кая теория  

(А. Маршалл) 
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3.3. Возникновение, сущность и функции денег 
 

 

Теории возникновения денег: 

Рационалистическая теория происхожде-

ния денег впервые появилась в работе 

Аристотеля «Никомахова этика», в кото-

рой утверждалось, что все, участвующее 

в обмене, должно было быть каким-то 

образом сопоставимо по общему уговору, 

т. е. деньги были придуманы человече-

ством для упрощения процесса обмена. 

Эволюционная теория: деньги 

появились в результате эво-

люционного процесса, кото-

рый помимо воли людей при-

вел к тому, что некоторые 

предметы выделились из об-

щей массы товаров и заняли 

особое место. 

Возникновение денег – результат появления и углубления общественного 

разделения труда, и как следствие – развития обмена.  

Деньги возникли в результате эволюции форм стоимости. 

2. Полная, или развернутая, форма стоимости. 
По мере углубления общественного разделения труда количество товаров, 

предлагаемых к обмену, увеличивается, процесс обмена усложняется: 

                                    x товара А    =           y товара Б 

                                                                       z товара В 

                                                                       … 

                                                                       n товаров M 

1. Простая, или случайная, форма стоимости. 
Два товара могут обмениваться в определенных пропорциях, если их вла-

дельцы приходят к соглашению о равенстве их стоимостей: 

                                      х товара А     =     у товара Б 

                                      х товара А     ≠     z товара В 

3. Всеобщая форма стоимости. 
Дальнейшее углубление общественного разделения труда приводит к ро-

сту производительности труда, значительному возрастанию потоков това-

ров и регулярности обмена, территориальному расширению рынков. 

Из массы товаров выделяется наиболее распространенный на конкретном 

рынке товар, который становится эквивалентом стоимостей всех других 

товаров. 

                         y товара Б 

                         z товара В                      

                         …                                  =        x товара А  

                         n товаров M               Товар А – всеобщий эквивалент 
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Общественную функцию выражения стоимости других товаров может вы-

полнять только товар, обладающий стоимостью, т. е. являющийся продук-

том труда. Товар, за которым закрепляется роль всеобщего эквивалента, 

становится деньгами. 

В качестве денег в различных культурах выступают различные товары: 

домашний скот, меха, бруски соли и т. п. Однако в процессе эволюции об-

мена роль всеобщего эквивалента закрепляется за так называемыми бла-

городными металлами – золотом и серебром – в силу их особых свойств. 

1. Однородность – два куска золота или серебра ничем не различаются, 

следовательно, содержат в себе одинаковую величину стоимости. 

2. Делимость – при делении на более мелкие кусочки благородные метал-

лы не теряют своих потребительских свойств, в отличие от таких товаров-

эквивалентов, как, например, скот. Следовательно, их можно использовать 

для обмена на товары, обладающие небольшой стоимостью. 

3. Портативность – небольшое количество золота и серебра заключает в 

себе большую стоимость, следовательно, на него можно купить большое 

количество товаров. 

4. Сохраняемость – благородные металлы не подвержены порче, истира-

нию, коррозии, т. е. не теряют стоимости в течение продолжительного 

времени. 

5. Неподдельность – благородные металлы трудно подделать (т. е. изгото-

вить фальшивые деньги) в силу их уникальных физических свойств: мяг-

кости, неподверженности окислению, веса и т. п. 

4. Денежная форма стоимости:      y товара Б 

                                                              z товара В                      

                                                               …                          =    Деньги  

                                                              n товаров M                
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Функции денег 

1. Мера стоимости – способность количественно выражать 

стоимости других товаров, служить единицей соизмерения. 

2. Средство обращения. Деньги выполняют ее в наличной 

форме, обслуживая товарный обмен Т – Д – Т. 

3. Средство платежа. Данная функция денег проявляется то-

гда, когда при обмене деньги переходят к продавцу товара 

раньше либо позже, чем товар (например, при покупке товара 

в кредит или при уплате налогов на содержание автодорог в 

будущем году). Нет встречного движения товара и денег. 

4. Средство образования сокровищ. Данную функцию мо-

гут выполнять только реальные деньги, являющиеся продук-

том труда и обладающие стоимостью (золото и серебро). Мо-

дификация – накопления и сбережения. 

5. Мировые деньги. Деньги обслуживают международную 

торговлю, следовательно, выступают международным экви-

валентом для сопоставления стоимостей товаров, произве-

денных в разных странах. 

Деньги – это абсолютно ликвидное средство обмена. 

Количество денег, необходимое для обслуживания обращения товаров: 

 

Σ денег = Σ стоимостей товаров 

Цена есть денежное выражение стоимости 

 

 

 

Σ денег = (Σ цен товаров) / n, 

где n – число оборотов денег 
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Виды денег 

Символические деньги – денежное средство (в бумажной или монет-

ной форме), чья покупательная способность выше, чем затраты на их 

производство. 

Монетные деньги чеканятся из металлов (золота, се-

ребра, различных сплавов). 

Бумажные деньги – заменители монетных денег, 

имеющие свойство изнашиваться в обращении. 

Денежные чеки – заменители наличных денег. Явля-

ются «свидетельствами» предварительного внесения 

наличных денег на счет в банке. 

Н
ал

и
ч

н
ы

е 

д
ен

ьг
и

 

Электронные деньги существуют в виде записей на 

электронных носителях. 

Кредитные деньги – деньги, находящиеся на банков-

ских счетах; банк может распоряжаться ими по свое-

му усмотрению. 

«Почти деньги» – деньги, помещенные в банк на 

определенный срок, до окончания которого владелец 

не может ими воспользоваться. 

 

Б
ез

н
ал

и
ч

н
ы

е 
д

ен
ьг

и
 

   

Товарные деньги – товары-посредники в обмене (наиболее ходовые 

товары, покупаемые населением в любое время). 

Уравнение И. Фишера (уравнение количественной теории денег): 

MV = PQ, 
где M – объем денежной массы, V – скорость оборота денег, P – средний 

уровень цен, Q – количество произведенных товаров и услуг. 

Отсюда M = PQ / V. Из данного уравнения следует, что при неизменном 

объеме производства увеличение денежной массы приведет к росту сред-

них цен. 

 

Инфляция – обесценение денег,  

снижение их покупательной способности. 
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3.4. Рынок, его структура, функции, 

элементы механизма функционирования 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для учета величины денежной массы в стране используются денежные 

агрегаты. 

Денежные агрегаты различаются между собой по степени ликвидности. 

Наиболее ликвидным является агрегат М0, наименее ликвидным – L. 

Ликвидность – это способность денег непосредственно обмениваться на 

товары и услуги. 

Денежная масса – это совокупность наличных и безналичных покупа-

тельных и платежных средств, обслуживающих обращение товаров и 

услуг в экономике, которыми располагают частные лица, предприятия, ор-

ганизации и государство. 

Структура денежной массы (денежные агрегаты) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ государственные ценные бумаги, казначейские и сберегательные облига-

ции сроком не менее 18 месяцев = L 

 

 

 

 

 

 

 

+ крупные срочные вклады + наиболее ликвидные ценные бумаги 

(например, векселя финансово устойчивых коммерческих банков) + 

государственные облигации и ценные бумаги сроком  

до 18 месяцев = М3 

 

 

 

 

 

+ небольшие срочные вклады + сберегательные вклады = М2 

                             

 

+ деньги на текущих счетах (счетах «до востребования») 

+ чековые депозиты + дорожные чеки = М1 

М0 – наличные деньги 

Обмен является промежуточным звеном, связывающим производство и по-

требление. Механизмом, опосредующим обмен и делающим его возмож-

ным, является рынок. 

Рынок – способ взаимодействия производителей и потребителей, осно-

ванный на децентрализованном, безличном механизме ценовых сигналов. 
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Рынок – совокупность экономических отношений между субъектами эко-

номической системы по поводу движения товаров и денег на основе зако-

нов товарного производства и товарно-денежного обращения. 

Условия  

возникновения  

рынка 

Общественное 

разделение труда 

Специализация 

Свободный обмен 

ресурсами 

Экономическая обособленность (хозяй-

ственная автономия) субъектов рынка 

Основные субъекты рынка – продавцы и покупатели. 

В их роли выступают экономические субъекты. 

 

 
 

Домохозяйства – ос-

новная структурная 

единица, функциони-

рующая в потреби-

тельской сфере эко-

номики. Являются 

собственниками и по-

ставщиками факторов 

производства. 

Фирма – основная 

структурная единица 

сферы производства, 

преобразующая ре-

сурсы в продукт. Ос-

новной целью функ-

ционирования явля-

ется получение при-

были.  

Государство – сово-

купность организа-

ций и институтов, 

реализующих функ-

цию государственно-

го регулирования 

экономики. 

Рыночная инфраструктура – совокупность от-

раслей, систем, организаций, институтов, опо-

средующих акты купли-продажи на рынке. 

 

Элементы: 

 биржи (товарные, фондовые, валютные); 

 аукционы, ярмарки; 

 банки и другие кредитные учреждения; 

 информационные центры, системы, технологии; 

 службы занятости, кадровые агентства; 

 рекламные агентства; 

 аудиторские, консалтинговые компании; 

 торговые палаты и т. п. 
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Рыночный  

механизм 

Цена 

Спрос 

Конкуренция 

Предложение 

Рынки 

Рынок товаров  

и услуг 

Финансовый  

рынок 

Рынок факторов 

производства 

Различные формы 

оптовой  

и розничной  

торговли 

Рынок денег 

Рынок  

капиталов 

Рынок земли 

Рынок труда 

Рынок средств 

производства Рынок ценных 

бумаг 

Рынок  

индивидуальных  

кредитов 

Первичный Вторичный 

Рынок первых 

эмиссий 

Рынок  

последующих 

эмиссий 

Биржевой рынок 

Внебиржевой рынок 

Виды рынков 

Элементы рыночного механизма 
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Классификация рынков 

По объектам 

рынка: 

 рынок потребительских товаров; 

 рынок услуг; 

 рынок средств производства; 

 рынок сырья и материалов; 

 рынок технологий и т. д. 

 совершенной конкуренции; 

 монополистической конкуренции; 

 монопольный; 

 олигопольный и т. д. 

По степени 

ограничения 

и развития 

конкуренции: 

По характеру 

продаж: 

 оптовый; 

 розничный; 

 экспортный;  

 импортный. 

 

По отраслям 

производства: 
 рынок угля, тканей, детских товаров 

и т. п. 

По географи-

ческому  

признаку: 

 мировой;  

 национальный;  

 региональный;  

 местный.  

По форме  

собственности: 

 государственный; 

 кооперативный; 

 частный. 

По степени  

соответствия 

законодатель-

ству: 

 легальный; 

 нелегальный; 

 серый; 

 черный и т. д. 
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Цена – денежное выражение стоимости товара. 

С точки зрения продавца, 

цена представляет собой 

сумму денег, которую он 

хотел бы получить  

за товар. 

С точки зрения покупателя, 

цена выражает собой сумму 

денег, которую он вынужден 

отдавать за товар, представ-

ляющий для него определен-

ную ценность. 

Цена взаимосвязана с объ-

ективной экономической 

категорией издержек произ-

водства (себестоимость). 

Цена взаимосвязана с субъ-

ективной экономической ка-

тегорией полезности, или 

ценности. 

Подходы к ценообразованию 

Полезностный (ценностный) 

подход опирается на теорию 

маржинализма. Цена определя-

ется полезностью товара для по-

требителя. 

Цена есть затраты труда в их 

общественно необходимой фор-

ме: издержки производства + 

средняя прибыль. 

Цена есть денежная оценка 

субъективной ценности данного 

блага для конкретного потреби-

теля. 

Производственный, или за-

тратный, метод опирается на 

трудовую теорию стоимости. 

Согласно этой теории, цена 

определяется совокупностью за-

трат на производство товара, или 

издержек производства. 

Недостаток: не учитывает 

необходимость для фирмы по-

крыть свои издержки на произ-

водство данного товара. 

Недостатки: невозможно опре-

делить цены товаров и услуг, не 

имеющих трудового происхож-

дения (например, земля), или та-

ких созданных человеком това-

ров и услуг, как произведения 

искусства и т. п. 
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А. Маршалл в конце XIX в. объединил  

оба подхода в общей теории рынка. 

Стоимостный подход определяет издержки производства, ниже 

которых цена будет невыгодна продавцу. 

Полезностный подход определяет максимальную величину цены, 

а следовательно, и величину максимально возможной прибыли продавца. 

Если покупатель оценивает товар ниже величины затрат на его 

производство, то товар не будет производиться. 

Если покупатель ценит товар выше, чем составляют его издержки 

производства, фирма получает бухгалтерскую прибыль. 

Виды цен 

По  

степени 

регули-

рования 

Свободные – являются результатом свободной игры 

стихийных рыночных сил. 

Договорные – установленные с определенными 

условиями ценообразования, выработанными сами-

ми субъектами рынка. 

Государственные, или регулируемые, – устанавли-

ваются государством жестко либо оговаривается 

максимально допустимый диапазон их изменения. 

По  

сфере 

приме-

нения 

Оптовые – применяются при перепродаже относи-

тельно крупных партий товаров фирмам-

посредникам. 

Розничные – цены, по которым товары продаются 

индивидуальным покупателям. 

Тарифы – цены на услуги, где учитывается время 

потребления, качество услуги и объем работы. 
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3.5. Конкуренция: виды, методы, последствия 
 

 

Конкуренция (от лат. concurrentia – соперничество,  

соревнование, состязание): 

по К. Марксу, 

конкуренция – это 

антагонистическая 

форма экономиче-

ского соперничества, 

борьба между пред-

принимателями за 

наиболее выгодные 

условия приложения 

капитала с целью 

получения большей 

прибыли. 

по Й. Шумпетеру, 

конкуренция – это 

соперничество старого 

с новым, в результате 

которого устаревшие 

технологии, товары и 

формы организации 

производства заменя-

ются более прогрес-

сивными. 

по Ф. фон Хайеку, 

конкуренция – про-

цедура открытий. В 

процессе конкуренции 

открываются неис-

пользованные воз-

можности более эф-

фективного производ-

ства товаров, новые 

данные о ресурсах, 

технологиях и пред-

почтениях. 

Наличие на рынке достаточно 

большого числа независимо дей-

ствующих производителей и по-

купателей любого конкретного 

товара. 

Свобода для производителей и 

покупателей вступать на рынок и 

покидать его. 

Конкуренция – соперничество между субъектами рыночного хозяйства за 

наилучшие условия производства, купли-продажи товаров и услуг с целью 

максимизации прибыли. 

Полная зависимость хозяйству-

ющего субъекта от рыночной 

конъюнктуры. 

Ограниченность благ, способных 

удовлетворять потребности лю-

дей, и ограниченность платеже-

способного спроса покупателей. 

Условия для возникновения конкуренции 

Экономическая обособленность  

хозяйствующих субъектов. 
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Инновационная: проявляется в стимулировании НТП. Внедрение в 

производство достижений науки и техники позволяет опередить кон-

курентов. 

Адаптационная: реализуется в росте приспособляемости субъектов 

рынка к постоянно меняющейся рыночной конъюнктуре.  

Распределительная: реализуется в среде потребителей и проявляется 

в их борьбе за получение наибольшей суммы совокупных материаль-

ных благ и услуг на наиболее выгодных условиях. 

Контролирующая: проявляется в ограничении монополистического 

господства отдельных крупных фирм на рынке. 

Креативная – борьба за лидирующие позиции путем создания каких-

либо новых компонентов рынка, обеспечивающих фирме конкурент-

ное преимущество. 

Приспособленческая – заключается в слежении участников рынка за 

инновациями и упреждении конкурентов в их внедрении путем копи-

рования идей соперников и реализации их в более короткие сроки. 

Обеспечивающая – выражается в стремлении предпринимателя со-

хранить на длительную перспективу достигнутые высокие позиции на 

рынке, например, за счет создания модификаций популярного продук-

та, дополнительного сервиса и т. п. 

Аллокационная: посредством конкурентного механизма достигается 

наиболее равномерное и эффективное размещение ресурсов. 

Регулирующая: установление равновесных цен на рынке посред-

ством взаимодействия спроса и предложения на товар в зависимости 

от затрат на его производство. 

Модели конкурентного поведения 

Функции конкуренции 
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Виды конкуренции 

В зависимости от субъектов конкурентной борьбы: 

 между покупателями; 

 между продавцами; 

 между продавцами и покупателями. 

В зависимости от методов конкурентной борьбы: 

 ценовая конкуренция; 

 неценовая конкуренция. 

По типу конкурентного поведения: 

 добросовестная конкуренция; 

 недобросовестная конкуренция. 

По масштабам конкурентной борьбы: 

 внутриотраслевая конкуренция; 

 межотраслевая конкуренция. 

По степени ограничения конкуренции: 

 совершенная конкуренция; 

 монополистическая конкуренция; 

 олигополия; 

 чистая монополия. 

Модели конкурентной борьбы 

Ценовая конкуренция – достижение и удержание рыночной пози-

ции за счет манипуляции ценами. Борьба разворачивается в области 

снижения издержек производства: фирмы, чьи издержки ниже уста-

новившейся на рынке цены, имеют возможность снижать цену без 

ущерба для качества и ассортимента продукции и привлекать больше 

покупателей. Ценовая конкуренция проявляется в снижении цен, 

проведении распродаж, использовании системы скидок, бесплатных 

дополнительных услуг и т. п. 
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Методы: 

 качество; 

 сервис; 

 реклама; 

 дифференциация продукта; 

 торговая марка и т. п. 

Ценовая дискриминация – продажа одного и того же товара по 

различным ценам на разных рынках, разным категориям покупателей 

и т. п. 

Недобросовестная конкуренция – использование методов 

конкурентной борьбы, противоречащих честным обычаям ве-

дения дел (например, дискредитация фирмы, товарного знака, 

продукции конкурента, самовольное использование чужого 

товарного знака, оказание различного рода неэкономического 

воздействия на конкурента (шантаж, угрозы и т. п.), промыш-

ленный шпионаж, нарушение стандартов и санитарных требо-

ваний, введение в заблуждение потребителей относительно 

свойств товара и т. п.). Такая конкуренция является противо-

законной. 

Типы конкурентного поведения 

Добросовестная конкуренция ведет к выигрышу потребите-

ля; выражается в повышении качества продукции и снижении 

издержек производства. Потребитель получает более каче-

ственные и разнообразные товары по более низким ценам, бо-

лее высокий уровень сервиса и т. п. 

Неценовая конкуренция – ориентация фирмы на потребительские 

ожидания. Выражается в изменении свойств продукции, создании 

субститутов, постоянном обновлении продукции, пользующейся 

спросом, создании модификаций, совершенствовании послепродаж-

ного обслуживания и т. п. Потребность в постоянном обновлении 

продукции является мощным стимулом к развитию НТП. 
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Тема 4. Основы рыночного механизма 
 

4.1. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, определя-

ющие изменение спроса и его величины. Эластичность спроса. 

4.2. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. 

Факторы, определяющие изменение предложения и его величины. 

Эластичность предложения. 

4.3. Рыночное равновесие. Понятие дефицита и избытка. 

 

4.1. Спрос. Закон спроса. Кривая спроса. Факторы, 

определяющие изменение спроса и его величины. 

Эластичность спроса 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межотраслевая конкуренция: 

конкуренция между предпринима-

телями разных отраслей за наибо-

лее выгодные сферы приложения 

капитала. Приводит к оттоку капи-

тала из отраслей с меньшей нор-

мой прибыли и направлению его в 

отрасли с большей нормой прибы-

ли, что приводит к оптимизации 

отраслевой структуры экономики, 

обеспечивает эффективное рас-

пределение ресурсов. 

Внутриотраслевая конкуренция: 

борьба между предпринимателями 

одной отрасли за более выгодные 

условия производства и реализа-

ции продукции. Используются ме-

тоды ценовой и неценовой конку-

ренции. Позитивными последстви-

ями внутриотраслевой конкурен-

ции являются расширение ассор-

тимента доступных потребителям 

благ и услуг, снижение цен и по-

вышение качества обслуживания. 

Спрос – желание и способность потребителей приобретать товары 

на рынке при данных ценах в течение определенного времени. 

Индивидуальный спрос –  

спрос конкретного потребите-

ля; это соответствующий каж-

дой данной цене объем благ, 

который тот или иной потреби-

тель хотел бы купить на рынке. 

Рыночный спрос –  

совокупность индивидуальных 

спросов. Чтобы получить вели-

чину рыночного спроса, необхо-

димо просуммировать опросы 

индивидуальные. 

Виды конкуренции 
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Неценовые факторы: 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Кривая спроса 

 

 

Кривая спроса показывает, какое коли-

чество товара готовы купить покупатели 

по разным ценам в определенный мо-

мент времени (QD = f(P)). 

Величина спроса – 

это количество товара, 

который потребители 

готовы купить на рын-

ке при данных ценах. 

Изменение величины 

спроса происходит под 

действием ценовых 

факторов при этом сам 

спрос не меняется. 

 предпочтения потребителей (вкусы, 

мода, традиций, семейное и социальное 

положение и т. д.); 

 внешние условия. Например, в жар-

кие летние месяцы возрастет спрос на 

мороженое (кривая спроса сместится 

вправо); 

 цены на взаимозаменяемые товары. 

Например, увеличение цены на кофе 

приведет к росту спроса на чай (кривая 

спроса сместится вправо); 

 ожидания потребителей, в том числе 

инфляционные. Например, уверенность 

потребителей в подорожании товаров 

приведет к росту спроса на них (кривая 

спроса сместится вправо); 

Закон спроса – при 

прочих равных усло-

виях между ценой и 

количеством покупок 

существует обратная 

или отрицательная за-

висимость, т. е. чем 

ниже цена товара, тем 

большее его количе-

ство может быть куп-

лено.  
 

 цены на взаимодополняемые товары. 

Например, увеличение цены на теннис-

ные ракетки приведет к снижению 

спроса на теннисные мячи (кривая спро-

са сместится влево); 

 

 доходы потребителей (рост дохода 

приведет к увеличению спроса, а зна-

чит, и к смещению его кривой вправо, и 

наоборот). 
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 Q  

P  
D (спрос) 

P1  

P  

P2  

 Q1   Q2  

Конфигурация кривой спроса и закономерности  

потребительского поведения объясняется  

действием эффектов. 

Эффект дохода показывает, как 

изменяется доход потребителя и 

его спрос при изменении цен на 

товары. Возникает вследствие 

того, что при снижении цены од-

ного из благ потребительской 

корзины покупатель может 

предъявить возросший спрос при 

прежней величине дохода. 

Эффект замещения показывает 

взаимосвязь между ценами това-

ров и объемом спроса потребите-

ля. Указывает на то, что при из-

менении соотношения цен това-

ров потребитель замещает отно-

сительно подешевевшим товаром 

другие блага, которые относи-

тельно подорожали. 

При покупке нормальных товаров (спрос на которые увели-

чивается по мере роста дохода) эффекты дохода и замещения дей-

ствуют в одном направлении. 

При покупке низших товаров (спрос на которые уменьшается 

по мере роста дохода) эффекты дохода и замещения действуют в 

противоположном направлении. С одной стороны, снижение цен на 

товары приведет к росту спроса на них (эффект замещения). С дру-

гой стороны, с ростом дохода потребитель исключит из своего по-

требления низкокачественные товары (эффект дохода).  

 

 

Изменение цены на то-

вар ведет к изменению 

величины спроса, что 

отражается движением 

по кривой спроса. 

 
 

P – цена товара, руб.; 

Q – объем продаж  

товаров, шт.; 

D – спрос на товар. 
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Эластичность – степень реакции одной 

экономической переменной на изменение другой. 

Эластичность спроса 

Эластичность  

спроса по цене –  

это процентное со-

отношение между 

изменением в цене и 

изменением спроса. 

Эластичность  

спроса по доходу –  

это процентное соот-

ношение между из-

менением в доходе и 

изменением спроса.  

Перекрестная  

эластичность –  

характеризует чувстви-

тельность спроса на 

один товар при измене-

нии цен на другой. 

Закон спроса не действует 

 в условиях дефицита товаров и ажиотажного спроса, вызванного ожида-
нием роста цен; 

 в отношении товаров первой необходимости; 

 для редких дорогостоящих товаров, которые являются средством для 
сбережения денег; 

 в результате переключения спроса на более качественные дорогостоящие 
товары; 

 под влиянием эффекта Гиффена – снижение цены приводит к уменьше-
нию спроса, а увеличение цены – повышению спроса на низший товар 
(картофель); 

 в результате действия эффекта сноба − потребители сокращают свой 
спрос на товар при снижении его цены, поскольку данный товар становится 
более доступным для других; 

 под воздействием эффекта Веблена – спрос на дорогостоящие товары 

может возрасти даже при увеличении цены на него. 

Исключения из закона спроса 

Эластичность спроса по цене 

Факторы, влияющие на эластичность спроса по цене: 

 наличие товаров-заменителей говорит о том, что спрос будет более эла-
стичным, и наоборот; 

 значимость товара для потребителя. Неэластичным спрос является на това-
ры первой необходимости, а более эластичным – на другие группы товаров; 

 удельный вес в доходах. Товары, на которые тратится значительная часть 
дохода, являются эластичными, и наоборот; 

 период времени. В долгосрочном периоде эластичность спроса увеличи-

вается, а в краткосрочном становится менее эластичным. 
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Способы расчета 

Точечная эластичность: 

P

P

Q

Q
EPD





 , где 

P – цена товара;  

Q – количество товара, на 

которое предъявлен спрос; 

∆P – изменение цены; 

∆Q – изменение величины 

спроса. 

 

Дуговая эластичность: 

P

PP

QQ

Q
EPD









 21

21

, где 

P – цена товара;  

Q – количество товара, на ко-

торое предъявлен спрос; 

∆P – изменение цены; 

∆Q – изменение величины 

спроса. 

 

Значения эластичности 

Эластичнный 

спрос (ED > 1): 

снижение це-

ны вызывает 

больший рост 

спроса (вы-

ручка увели-

чивается).  

Неэластич-

ный спрос  

(ED < 1): сни-

жение цены 

вызывает 

меньший рост 

спроса (вы-

ручка падает).  

Спрос с единич-

ной эластично-

стью (ED = 1): 

снижение цены 

компенсируется 

соответствую-

щим ростом 

спроса (выручка 

не изменяется). 

Абсолютно 

эластичный 

спрос (ED = ∞): 

спрос неогра-

ниченно из-

меняется при 

изменении 

цены. 

Абсолютно 

неэластич-

ный спрос 

(ED = 0): 

спрос не 

изменяется 

при измене-

нии цены. 

Способы расчета 

Точечная эластичность: 

I

I

Q

Q
E ID





 , где 

I – доход покупателей;  

Q – количество товара,  

на которое предъявлен спрос; 

∆I – изменение дохода; 

∆Q – изменение величины 

спроса. 

Дуговая эластичность: 

I

II

QQ

Q
E ID









 21

21

, где 

I – доход покупателей;  

Q – количество товара,  

на которое предъявлен спрос; 

∆I – изменение дохода; 

∆Q – изменение величины 

спроса. 

 

Эластичность спроса по доходу 
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4.2. Предложение. Закон предложения. Кривая предложения. 

Факторы, определяющие изменение предложения 

и его величины. Эластичность предложения 

 
 

 

 

 

 

Перекрестная эластичность 

Способы расчета 

Предложение – это желание и способность продавцов  

реализовать товар на рынке. 
 

Значения эластичности 

Точечная эластичность: 

j

j

i

iP
D

P

P

Q

Q
E





 , где 

Pj – цена j-товара;  

Qi – количество i-товара,  

на которое предъявлен спрос; 

∆P – изменение цены; 

∆Q – изменение величины 

спроса. 

 

 

Дуговая эластичность: 

j

jj

ii

iP
D

P

PP

QQ

Q
E









 21

21

, где 

Pj – цена j-товара;  

Qi – количество i-товара,  

на которое предъявлен спрос; 

∆P – изменение цены; 

∆Q – изменение величины 

спроса. 

 

Значения перекрестной эластичности 

ED > 0: рост цены приве-

дет к увеличению спроса 

на другой товар (взаимо-

заменяемые товары). 

ED < 0: рост цены приве-

дет к уменьшению спроса 

на другой товар (взаимо-

дополняемые товары). 

ED = 0: независи-

мые товары. 

ED > 0: с ростом доходов спрос 

увеличивается (нормальные това-

ры, товары высшей категории). 

ED < 0: с ростом доходов 

спрос уменьшается (товары 

низшей категории). 
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Неценовые факторы: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кривая предложения показывает,  

какое количество товара готовы  

продать производители по разным  

ценам в определенный момент  

времени (Qs = f(P)). 

Величина предложения – 

это такое количество това-

ра, которое продавцы мо-

гут и хотят реализовать на 

рынке при данных ценах. 

Величина предложения 

меняется тогда, когда из-

меняется только цена то-

вара.  

 цены на ресурсы (их снижение при-

ведет к сокращению издержек произ-

водства, кривая предложения смещает-

ся вправо); 

 налоговая политика государства. 

Повышение налогов приводит к сдвигу 

кривой предложения влево; 

 цены на взаимозаменяемые и взаи-

модополняемые товары; 

 ожидания производителей, стимули-

рующих их к увеличению объема про-

даж. Например, опасения продавцов, 

что цены на их товар в дальнейшем со-

кратятся (кривая предложения сме-

стится вправо); 

Закон предложения – при 

прочих равных условиях 

существует прямая зави-

симость между ценой и 

количеством предлагаемо-

го продукта, т. е. чем вы-

ше цена товара, тем боль-

шее его количество будет 

предложено к реализации, 

и наоборот.  

 технология производства. В резуль-

тате использования достижений тех-

нического прогресса удается снизить 

издержки, кривая предложения смеща-

ется вправо; 

 внешние условия. Например, в жар-

кие летние месяцы возрастет предло-

жение на мороженое (кривая предло-

жения сместится вправо). 
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 Q  

P  

S (предложение) 

P2 

P  

P1 

 Q1   Q2  

Эластичность предложения по цене – это процентное соотношение 

между изменением в цене и изменением предложения. 

 

Способы расчета 

Точечная эластичность: 

P

P

Q

QP
SE 




 , где 

P – цена товара;  

Q – количество товара, пред-

лагаемого производителями; 

∆P – изменение цены; 

∆Q – изменение величины 

предложения. 

Дуговая эластичность: 

P

PP

QQ

QP
SE 







 21

21

, где 

P – цена товара;  

Q – количество товара, пред-

лагаемого производителями; 

∆P – изменение цены; 

∆Q – изменение величины 

предложения. 

 

Изменение цены на товар 

ведет к изменению вели-

чины предложения, что 

отражается движением по 

кривой предложения. 

 
 

P – цена товара, руб.; 

Q – объем производства 

товаров, шт.; 

S – предложение товара. 

Факторы, влияющие на эластичность предложения: 

 наличие свободных производственных мощностей. Более эластич-

но предложение фирм, имеющих свободные производственные мощ-

ности; 

 типы предлагаемых к продаже товаров. Предложение товаров, тех-

нология или объемы производства которых могут быстро изменяться, 

является более эластичным; 

 срок хранения продукции (чем он больше, тем эластичнее предло-

жение); 

 период времени. В долгосрочном периоде предложение является 

более эластичным, а в краткосрочном – менее эластичным. 

 конъюнктура рынка. Предложение менее эластично в условиях де-

фицита товара. 
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4.3. Рыночное равновесие. Понятие дефицита и избытка 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Q (Объем производства, шт.) 

P (цена, руб.) 

S (предложение) D (спрос) 

 II 

I 

  III   IV 

Контроль государства за процессом ценообразования на рынке 

Цена потолка – максимальная це-

на, которая устанавливается ниже 

равновесной. Она служит для защи-

ты потребителей и создает превы-

шение спроса над предложением. 

Цена пола – минимальная цена, ко-

торая устанавливается выше равно-

весной и необходима для защиты 

производителей и создает превы-

шение предложения над спросом.  

Рыночное равновесие – ситуация, при которой количество то-

варов, которое хотят купить потребители, соответствует коли-

честву товаров, которое продавцы хотят предложить по цене, 

устраивающей обе стороны (равновесной цене). 

Равновесная цена – цена, ко-

торая устанавливается в резуль-

тате взаимодействия спроса и 

предложения. 

Равновесное количество – ко-

личество товаров, которое удо-

влетворяет желания потребите-

лей и производителей. 

Значения эластичности предложения 

Абсолютно неэластич-

ное предложение (ES = 0) 

в ситуации мгновенного 

равновесия. 

Неэластичное предло-

жение (0 < ES < 1)  

в ситуации кратко-

срочного равновесия. 

Эластичное предложе-

ние (ES > 1)  

в ситуации долгосроч-

ного равновесия. 

I – зона возможных поку-

пок, но невозможных про-

даж (дефицит); 

II – зона возможных про-

даж, но невозможных по-

купок (излишек);  

III – зона невозможных 

покупок и продаж (мерт-

вая зона); 

IV – зона наиболее благо-

приятных сделок. 
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Тема 5. Теория поведения потребителя 

и потребительское равновесие 
 

5.1. Полезность блага. Общая и предельная полезность. 

5.2. Выбор потребителя. Кривые и карты безразличия. 

5.3. Потребительский бюджет и бюджетная линия. 

5.4. Равновесие потребителя и потребительская рента. 

 

5.1. Полезность блага. Общая и предельная полезность 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модель потребительского поведения 

Полезность – субъективное удоволь-

ствие или польза, получаемая челове-

ком от потребления товара или услу-

ги; в основе полезности лежат раз-

личные физические, химические, био-

логические и прочие свойства блага. 

Рациональный потребитель – человек, который стремится получить мак-

симальный результат при минимальных затратах в условиях ограниченно-

сти возможностей. 

Поведение потребителя – это процесс формирования рыночного спроса 

покупателей, осуществляющих выбор благ с учетом существующих цен. 

Предпочтения потребителя – это 

признание преимуществ каких-то 

благ перед другими благами, то 

есть признание одних благ луч-

шими по сравнению с другими. 

Функция полезности – это прямо пропорциональная зависимость между 

совокупной полезностью благ и их количеством Ui = f (Qi).  
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Немецкий ученый Герман Госсен сформулировал законы,  

касающиеся оценки полезности. 

Первый закон Госсена гласит, 
что каждая последующая 
порция блага все менее по-
лезна с точки зрения индиви-
дуума, а в результате и сово-
купная полезность всего блага 

для него снижается.  

Второй закон Госсена гласит, 
что потребляя одновременно 
много благ, каждый индивидуум 
покупает для себя такой набор 
их, в котором предельные полез-
ности каждого блага равны или 
приносят ему одинаковое удо-

влетворение. 

Закон убывающей предельной полезности – с насыщением 

каждая последующая единица блага приносит все меньше удо-

вольствия и его предельная полезность сокращается. 
 

Существуют два способа оценки полезности 

Кардиналисткий подход (ко-

личественный) – связан, с 

попыткой вычислить абсо-

лютное значение полезности 

на основе использования 

условной единицы – ютили. 

Ординалисткий подход (порядковый) 

– связан, с попыткой выявить поряд-

ковую полезность, т. е. описать по-

ведение потребителя путем ранжи-

рования. Инструментом такого ана-

лиза явились кривые безразличия. 

Общая полез-

ность (TU) – 

величина удо-

влетворения от 

потребления 

всех единиц 

товаров или 

услуг.  

Предельная полез-

ность (MU) – вели-

чина удовлетворе-

ния от потребле-

ния каждой допол-

нительной или по-

следней единицы 

товара или услуги.  

Абстрактная 

полезность 

– способ-

ность блага 

удовлетво-

рять какую-

либо по-

требность. 

Конкретная 

полезность – 

1) предполага-

ет редкость 

блага; 2) зави-

сит от харак-

тера потребле-

ния блага.  

Полезность 
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5.2. Выбор потребителя. Кривые и карты безразличия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Q 

Q 

TU 

MU 

TU максимальна 

А 

А` B` 

B 

  

  

  

  
MU отрицательна 

Потребитель располагает свои потребности в соответствии с собственны-

ми предпочтениями и стремится приобрести на ограниченный доход такой 

набор товаров, который позволил бы ему в максимальной степени удовле-

творить потребности. Это достижимо лишь при соблюдении правила мак-

симизации полезности, при котором предельные полезности приобретае-

мых товаров в расчете на одну денежную единицу оказываются одинако-

выми. Условие равновесия потребителя может быть выражено как 

MU1 / P1 = MU2 / P2 = MU3 / P3 = … = MUn / Pn 

Для моделирования потребительского выбора используются кривые без-

различия. Они позволяют описать поведение потребителя с помощью ана-

лиза предпочтения. Кривые безразличия – это множество точек, каждая из 

которых представляет собой такой набор из 2-х товаров, что потребителю 

безразлично, какой из наборов выбрать, т. к. их полезности одинаковы.  
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Карта безразличия – это се-

мейство кривых безразличия 

при различных количествах 

предлагаемых товаров. 

 
 

Свойства кривых безразличия: 
 

 кривая безразличия, лежащая выше и правее другой кривой, представля-

ет собой более предпочтительные для данного потребителя наборы това-

ров. Если с точки зрения потребителя наборы А и В равноценны, то т. А и 

т. В лежат на одной кривой безразличия. Набор С содержит такое же коли-

чество товара Y, что и набор А, но большее количество товара X. Набор С 

предпочтительнее набора А. Т. к. кривая U2 правее кривой U1, то любой 

набор товаров кривой U2 предпочтительнее набора на U1;  

 кривые безразличия имеют отрицательный наклон; 

 кривые безразличия никогда не пересекаются; 

 кривая безразличия может быть проведена через каждую точку в про-

странстве, и мы будем иметь карту безразличия. 

Потребитель замещает товар Х товаром Y в разных пропорциях. Для опре-

деления этой пропорции используют понятие предельной нормы замеще-

ния (MRS). Это количество товара Х, от которого надо отказаться ради уве-

личения потребления товара Y на единицу MRS = -ΔX / ΔY. 

Кривые безразличия могут иметь различную фор-

му, в зависимости от предпочтений потребителя. 

Если товары – совершенные субституты, то кривая 

безразличия будет иметь линейный вид U1. В слу-

чае же товаров – совершенных комплементов, кри-

вая безразличия будет иметь L-образный вид U2. 

Кривая U3 показывает случай сбалансированного 

набора потребительских благ. Наклон кривой пока-

зывает, насколько потребитель одно благо любит 

больше другого, т. е. крутизна кривой безразличия 

показывает степень безразличия. 

Х 

Y 

U3 

U1 

U2 

U1 

U2 

U3 

Х (молоко) 

Y (хлеб) 

А 

В 

С 



 69 

5.3. Потребительский бюджет и бюджетная линия 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление зависит от доходов и цен. Для изображения множества до-

ступных потребителю товарных наборов используется бюджетная линия. 

Она представляет собой прямую линию с отрицательным наклоном, графи-

чески отображающую множество наборов из двух продуктов, требующих 

одинаковых затрат на их приобретение. 

 

Пусть I – месячный доход потребителя, кото-

рый он расходует на товары Х и Y. Px и Py – 

цены товаров Х и Y. Бюджетное ограничение 

имеет вид I = Рx  Х + Рy  Y. Если потреби-

тель тратит весь свой доход на товар Х, то он 

может приобрести его в количестве I / Рx.  

Если весь доход пойдет на товар Y, то потре-

битель купит количество I / Рy. 
 

Х 

Y 

I / Px 

I / Py 

А 

В 

Свойства бюджетной линии 

1. Точки А и В показывают максимально возможный объем потребления 

товара Y и Х соответственно, т. е. весь бюджет тратится только на товар 

Y или товар Х соответственно. 

2. Наклон бюджетной линии равен – Рх / Ру. 

3. При изменении дохода потребителя бюджетная линия движется парал-

лельно вправо при росте дохода или влево – при уменьшении дохода. 

4. При изменении цен на товары изменяется угол наклона бюджетной ли-

нии, и потребитель может больше (меньше) купить товара Х (Y). 
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5.4. Равновесие потребителя и потребительская рента 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стремясь к максимальному удовлетво-

рению своих потребностей, потреби-

тель попадает в положение потреби-

тельского равновесия. Равновесие по-

требителя может быть показано графи-

чески, путем совмещения линии бюд-

жетного ограничения с графиком кри-

вых безразличия. Точка касания бюд-

жетной линии с кривой безразличия – 

это оптимум потребителя. 
 

Потребитель приобретает такой набор, который наиболее удален от начала 

координат при условии, что его доход позволит это сделать. Потребитель не 

выберет точки А и В, расположенные на нижней кривой безразличия. Он вы-

берет точку Е, в которой бюджетная линия лишь касается кривой безразличия 

U2, расположенной выше U1. Точка Е – равновесие потребителя, где опти-

мальный набор товаров доставляет максимальную полезность. В положении 

равновесия цена каждого товара пропорциональна его предельной полезности.  
 

Потребительский  

спрос 

Функциональный спрос – спрос на 

товар, обусловленный качествами 

товара. 
 

Нефункциональный спрос – спрос, 

обусловленный факторами, не свя-

занными с самим товаром.   

Социальный Спекулятивный Нерациональный 

Эффект присоединения к боль-

шинству – потребитель покупает 

то же, что и другие потребители. 

Эффект сноба – 

стремление выде-

литься из толпы. 

Эффект Веблена – пре-

стижное или демонстра-

тивное потребление. 

Нормальное поведение потребите-

ля описывается законом спроса, т. е. 

при растущей цене на определенный 

продукт его потребление, как прави-

ло, будет уменьшаться. При падении 

цены потребитель будет покупать то-

вары в большем количестве. 

Аномальное поведение 

потребителя означает, что 

поведение потребителя не 

предсказуемо, он реагирует 

на процессы рынка совер-

шенно иначе, чем боль-

шинство его агентов.  

Y 

X 

E 

U3 

U2 

U1 

A 

В 

I / Px 

I / Py 
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Тема 6. Природа фирмы. Производственная функция 

и равновесие производителя 

 

6.1. Предпринимательство и его формы. 

6.2. Цели функционирования фирмы. 

6.3. Производственная функция и равновесие производителя. 

 

6.1. Предпринимательство и его формы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предпринимательская деятельность 

в широком смысле – это предприим-

чивость, инициативность, активность в 

сфере экономики; 

в узком смысле – экономическая дея-

тельность собственника или хозяй-

ствующего субъекта. 

Бизнес в широком смысле – 

любой вид деятельности, 

приносящий доход или лич-

ные выгоды; 

в узком смысле – экономи-

ческая деятельность, прино-

сящая прибыль. 

Предпринимательство – самостоятельная, осуществляемая на свой риск и 

под свою имущественную ответственность деятельность в целях получе-

ния прибыли.  

Признаки: 

 экономическая самостоятель-

ность; 

 свобода в принятии управленче-

ских решений, выбор стратегии и 

техники деятельности; 

 стремление к выгоде; 

 имущественная ответственность 

и риск; 

 инициативность и новаторство; 

 гибкость, деловая хватка. 

Условия развития: 

 защита прав собственности; 

 надежность сделок, обеспеченная 

юридической системой; 

 эффективное налогообложение; 

 конкурентная среда и рыночное 

ценообразование; 

 свободный доступ к рынку; 

 соответствующая инфраструктура; 

 государственная поддержка пред-

принимательства. 

Дополнительная полезность, которую потребитель получает за счет 

разницы между тем, что он готов отдать за приобретаемое благо, и тем, что 

он отдает в действительности, будет составлять выигрыш потребителя.  

Потребительская рента – разность между ценой, которую покупа-

тель готов заплатить за товар, и суммой, которую он фактически уплатил. 

Если же приобретаемый товар оценивается ниже, чем его стоимость потре-

битель имеет проигрыш.  
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Классификация предпринимательства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сфере деятель-

ности: производ-

ство, торговля, 

финансы, сфера 

услуг и т. п. 

По величине:  

малый бизнес –  

до 100 чел., сред-

ний – до 250 чел., 

крупный – свыше 

250 чел. 

По форме собственно-

сти на капитал: част-

ные и государственные 

предприятия различ-

ных организационно-

правовых форм. 

Индивидуальный 

предприниматель (ИП) 

 

Юридическое лицо 

Некоммерческие организации –  

не имеют в качестве основной цели 

деятельности извлечение прибыли. 

Коммерческие организации –  

имеют в качестве основной цели 

деятельности извлечение прибыли. 

Предприятие унитарное 

Потребительские 

кооперативы 

Общественные 

и религиозные 

организации 

Фонды 

Учреждения 

Объединения 

юридических 

лиц неком-

мерческого 

характера 

Хозяйственные товарищества 

Хозяйственные общества 

Производственный кооператив 

Общество с 

ограничен-

ной ответ-

ственностью 

Товарищество 

полное 
Товарищество 

коммандитное 

(на вере) 

Общество с 

дополнитель-

ной ответ-

ственностью 

Акцио-

нерное 

общество 
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Товарищество полное – 

форма предприятия, при ко-

торой участники (полные 

товарищи) объединяют свои 

капиталы и труд и несут 

субсидиарную ответствен-

ность по обязательствам. 

Хозяйственные общества 

Общество с ограничен-

ной ответственностью – 

общество, имеющее 

уставный фонд, разде-

ленный на доли, размер 

которых определяется 

учредительными доку-

ментами, несущее ответ-

ственность только в пре-

делах стоимости своего 

имущества. 

Общество акцио-

нерное – предприя-

тие, уставный капи-

тал которого разде-

лен на определенное 

число акций, и ак-

ционеры несут от-

ветственность по 

обязательствам АО 

в пределах стоимо-

сти своих акций. 

Общество с до-

полнительной 

ответственно-

стью – общество, 

участники кото-

рого несут ответ-

ственность в 

одинаковом для 

всех размере, 

кратном стоимо-

сти их вкладов. 

Производственный кооператив – добровольное объединение людей на ос-

нове членства для совместной производственной или иной хозяйственной 

деятельности (промышленное и аграрное производство, сфера услуг). 

Предприятие унитарное – коммерческая организация, не имеющая права 

собственности на закрепленное за ней имущество, которое неделимо, т. е. 

не может быть распределено по вкладам, долям. В форме унитарных пред-

приятий действуют только государственные и муниципальные предприятия. 

Основано на праве оперативного управления или хозяйственного ведения. 

Товарищество коммандитное (на вере) – 

общество, в котором наряду с полными 

товарищами имеется несколько участни-

ков-вкладчиков (коммандитистов), кото-

рые не принимают участия в деятельности 

и несут ответственность только в пределах 

внесенных ими вкладов. 

Хозяйственные товарищества 
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Фирма и рынок – альтернативные способы организации 

экономической деятельности людей. 

Рынок – это сфера бессознатель-

ной, спонтанной координации дей-

ствий его участников, где каждый 

преследует свой собственный ин-

терес. 

Фирма – это участки созна-

тельной координации (коопера-

ции) между людьми. Это плано-

вая, иерархическая система, где 

все ключевые вопросы решают-

ся собственниками. 

 предполагает обособление 

средств производства (факторы 

производства принадлежат тем 

или иным собственникам) 

 основывается на концен-

трации (объединении) фак-

торов производства  

 господствуют косвенные 

(опосредованные) формы свя-

зей между людьми – через то-

вары, цены, деньги 
 

 господствуют прямые 

(непосредственные) формы 

связей между сотрудни-

ками  

 используются экономиче-

ские (материальные) стимулы, 

исключаются приказы  

 основывается на адми-

нистративных методах 

управления, единоначалии 

 

Юридическое 

лицо 

Внесено в единый 

российский государ-

ственный реестр 

юридических лиц. 

От своего имени приоб-

ретает и осуществляет 

имущественные и личные 

имущественные права. 

Имеет собствен-

ный расчетный 

счет. 

Имеет обособленное 

имущество, получен-

ное в хозяйственное 

ведение. 

Отвечает по обяза-

тельствам своим 

обособленным иму-

ществом.  

Имеет собствен-

ный баланс. 
Имеет гражданские права, 

соответствующие его це-

лям и обязанностям. 

Может быть ист-

цом и ответчиком 

в суде. 
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Причины возникновения фирм 

Классики: 

А. Смит, 

К. Маркс. 

Фирмы (мануфактуры, фабрики) воз-

никли в результате кооперации работа-

ющих на основе разделения труда. 

Американский  

экономист Ф. Найт. 

Фирмы появились в результате стрем-

ления рыночных агентов к минимиза-

ции рисков и неопределенности.  

Неоинституциона-

лист Р. Коуз.  

Фирма как экономический институт 

возникает в связи с дороговизной ры-

ночной координации. Она призвана ми-

нимизировать трансакционные издерж-

ки, обусловленные процессом, взаимо-

действия рыночных агентов в ходе со-

вершения ими различных сделок.  

 

Основные  

стороны  

природы 

фирмы 

Фирма является коммерческой, 

т. е. ориентированной на полу-

чение прибыли, организацией. 

Фирма является жизнеспособным 

рыночным институтом; проявля-

ется как система контрактов, 

обеспечивающая минимизацию 

трансакционных издержек. 

Фирма является коллекти-

вом работников, органи-

зационно способным ре-

шать поставленные перед 

ним задачи. 

Фирма является ассоциа-

цией независимых субъек-

тов рынка, преследующих 

взаимно согласованные 

цели. 

Фирма – организация, использующая ресурсы для производства товара 

или услуг с целью получения прибыли, владеющая одним или несколькими 

предприятиями. 
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6.2. Цели функционирования фирмы 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

       

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предприятие – самостоятельный хозяйствующий субъект с правами юри-

дического лица, который производит и реализует продукцию, выполняет 

работы, оказывает услуги, имеет право заниматься любой хозяйственной 

деятельностью, не запрещенной законодательством и отвечающей целям, 

предусмотренным в уставе предприятия. Имеет самостоятельный баланс, 

расчетный и иные счета в банке, печать со своим наименованием. 

Цель – стремление получать удовлетворение (удовлетворительную 

прибыль). Эта цель обосновывается: 

 руководители, принимающие решения, довольствуются выполняемыми 

удовлетворительными действиями, опираясь на прошлый опыт, информа-

цию и правила принятия решений, т. к. поиск максимизирующей альтерна-

тивы может оказаться дороже, чем он того стоит, и отнять много времени; 

 в соответствии с современной теорией корпорации, руководители выс-

шего звена рассматриваются как попечители предприятия, несущие ответ-

ственность перед акционерами, сотрудниками, поставщиками, кредитора-

ми, покупателями, государством и обществом. У них разные интересы, по-

этому руководители стремятся повысить благосостояние всех заинтересо-

ванных в бизнесе фирмы групп; 

 возникновение стремления управленцев высшего и среднего звена к 

удовлетворению собственных интересов ведет к принижению целей и ре-

шений корпорации до уровня компромиссов и уступок; сход предприятия с 

курса максимизации прибыли. 

Цель максимизации выручки, подчиненная ограничению получения 

удовлетворительной прибыли. Рост выручки от продаж отражает: 

 положительное отношение покупателей к продукции фирмы; 

 конкурентную позицию фирмы на рынке; 

 ее рост. 

Цели, альтернативные максимизации прибыли 

В условиях рыночной конкуренции, когда прибыль в целом мала, опасно-

сти велики, а способность фирм компенсировать убытки невелика, ведется 

яростная борьба за выживание. Рыночные силы оставляют мало места для 

произвольных действий, и у фирм нет никаких альтернатив, кроме цели 

извлечения максимальной прибыли. 
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6.3. Производственная функция и равновесие производителя 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цель завоевания доли рынка.  
Большая доля рынка отражает способность фирмы эффективно конкуриро-

вать, извлекать выгоду от масштаба производства, быть крупным лидером 

рынка.  

Цели роста и диверсификации: 

 рост – хорошая защита от несчастий; 

 рост посредством расширения рынка дает прочное положение; большую 

свободу маневра и влияния на принятие отраслевых решений; 

 рост путем диверсификации освобождает фирмы от чрезмерной зависи-

мости от узкого круга товаров; 

 рост в долгосрочном периоде – лучший измеритель делового успеха. 

Цель выживания преобладает в долгосрочном периоде в кризисной ситу-

ации, когда на карту поставлено существование фирмы. 

Цели социальной ответственности могут оказывать понижающее воздей-

ствие на уровень прибыли, но при этом создается общественная среда, в 

которой фирмы могут прибыльно развиваться. 

Значение производственной функции: 

 она показывает на существование альтернативных возможностей, при 

которых различное сочетание факторов производства обеспечивает один и 

тот же объем выпуска продукции; 

 раз возможны различные комбинации факторов производства, значит, есть 

вариант, при котором можно добиться оптимального сочетания факторов; 

 производственная функция показывает и на возможность взаимозаменя-

емости факторов производства. 

Производственная функция – это функция, описывающая взаимосвязь 

между совокупными затратами факторов производства и максимальным 

выпуском продукции в единицу времени при данном уровне технических 

знаний. Она была разработана в 1890 году английским математиком 

А. Берри, помогавшим А. Маршаллу. 

Q = f (L, K, M), 

где Q – максимальный объем продукции, произведенной при данной тех-

нологии и определенных факторах производства; L – затраты труда; K – за-

траты капитала; M – затраты материалов. 
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Общие свойства производственных функций: 

 существует предел для роста объема выпуска, который может быть до-

стигнут увеличением затрат одного ресурса при прочих равных условиях; 

 существует определенная взаимная дополняемость факторов производ-

ства, однако без сокращения объема производства возможна и определен-

ная взаимозаменяемость этих факторов. Существует предел того, насколь-

ко один фактор (труд) может быть заменен большим объемом другого (ка-

питала), чтобы не сократилось производство и наоборот; 

 способ производства А считается технически более эффективным по 

сравнению со способом В, если он предполагает использование хотя бы 

одного ресурса в меньшем, а всех остальных – не в большем количестве, 

чем способ В; 

 если способ А предполагает использование одних ресурсов в большем, а 

других – в меньшем количестве, чем способ В, то эти способы нельзя срав-

нивать по их технической эффективности; оба считаются технически эф-

фективными и включаются в производственную функцию. Выбор одного 

из них зависит от соотношения цен применяемых факторов производства.  

Рациональный производитель выбирает технически  

и экономически эффективный способ производства. 

Техническая эффективность – 

это максимально возможный объ-

ем производства, достигаемый в 

результате использования имею-

щихся факторов. 

Экономическая эффективность – 

это производство данного объема 

продукции с минимальными из-

держками. 

 

Производственная функция может 

быть изображена графически в трех-

мерном пространстве, где по оси абс-

цисс откладываются затраты труда, по 

оси ординат – затраты капитала (в ча-

сах работы, например, за месяц), а по 

оси аппликат – объем выпуска товаров 

(т. е. значение производственной функ-

ции). График двухфакторной производ-

ственной функции представляет собой 

поверхность. 
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Предельная норма  

технического замещения 
капитала трудом  

MTRSL,K определяется ве-

личиной капитала, кото-

рую может заменить каж-

дая единица труда, не вы-

зывая изменения объема 

выпуска продукции 

const, 



 Q
L

K
MTRS KL  

 наклон изокванты выражает зависи-

мость одного фактора от другого в про-

изводственном процессе. При этом уве-

личение одного фактора и уменьшение 

другого не вызывает изменений в объе-

ме производства Q; 

 изокванта выпукла по отношению к 

началу координат, так как, хотя факто-

ры могут быть заменяемы один другим, 

они не являются абсолютными замени-

телями. Верхняя часть изокванты (ком-

бинация A) отражает капиталоемкие 

технологии, нижняя (комбинация D) – 

трудоемкие технологии. Рациональные 

комбинации факторов лежат на участке 

изокванты, который понижается вправо 

и прогнут к началу координат (комби-

нация B или C); 

 кривизна изокванты иллюстрирует 

эластичность замещения факторов при 

выпуске заданного объема Q и отража-

ет, насколько легко один фактор может 

быть заменен другим; 

 чем дальше от начала координат рас-

положена изокванта, тем больший объ-

ем выпуска она представляет. Крутизна 

наклона изокванты выражает предель-

ную норму технического замещения 

(MRTS). 

 

Если зафиксировать некоторый объем 

выпуска Q и провести через эту точку 

плоскость, параллельную плоскости K и 

L, то она пересечет производственную 

поверхность. Проекция пересечения на 

плоскость осей абсцисс (L) и ординат 

(K) называется изоквантой, или про-

изводственной кривой безразличия, 

или кривой равных продуктов. Изо-

кванта отражает различные комбинации 

затрат труда и капитала, позволяющие 

достичь заданного объема Q. 
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Набор изоквант, каждая из которых 

показывает максимальный выпуск 

продукции, достигаемый при исполь-

зовании определенных комбинаций 

факторов, образует карту изоквант. 

Карта изоквант является альтернатив-

ным способом изображения производ-

ственной функции. 

Общий выпуск продукции (совокупный продукт) – масса товаров, произ-

веденных фирмой за определенное время (ТР – total product). Он является 

результатом использования всех факторов производства. Если объем вы-

пуска продукции увеличивается только за счет какого-либо одного фактора 

производства, то фирма имеет совокупный продукт переменного фактора.  

Средний продукт (АР – average product) – отношение всего объема вы-

пуска продукции ко всей массе используемых факторов. 

Предельный продукт (МР – marginal product) определяется как отноше-

ние прироста совокупного продукта к дополнительной массе изменяюще-

гося фактора производства. Он существует в виде предельного продукта 

капитала (МРК) и предельного продукта труда (МРL). 

Долгосрочный период – это 

такой промежуток времени, в 

течение которого фирма может 

менять все факторы производ-

ства, т. е. все факторы произ-

водства переменные. 

Краткосрочный период – это 

временной промежуток, в течение 

которого хотя бы один фактор 

производства остается постоян-

ным (переменный фактор – труд, 

постоянный фактор – капитал). 

Экономические показатели использования  

определенной технологии 

Временные периоды в деятельности фирмы  

 



 81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной закономерностью в 

долгосрочном периоде является 

рост отдачи от масштаба про-

изводства.  

Отдача от масштаба выражает 

реакцию объема производства 

продукции на пропорциональ-

ные изменение количества всех 

факторов производства.  

Основная закономерность в кратко-

срочном периоде – это снижение 

предельной отдачи фактора произ-

водства. Под предельной отдачей 

фактора производства понимается 

дополнительная отдача (производи-

тельность), вызванная увеличением 

затрат какого-либо фактора на одну 

единицу продукта. Показатель пре-

дельной отдачи – предельный про-

дукт (МР). Уменьшение предельного 

продукта переменного ресурса полу-

чило название закона убывающей 

производительности.  

Изокоста, или линия равных издержек, показывает альтернативные ком-

бинации факторов производства, которые фирма может купить с учетом 

рыночной цены своего бюджета. 

Уравнение изокосты при использовании двух видов факторов – труда и ка-

питала 

TC = PL  L + PK  K, 

где TC – (total cost – совокупные затраты) – затраты на приобретение ре-

сурсов; PL и PK – цена труда и цена капитала; L и K – количество труда и 

капитала. 

Суть закона убывающей производи-

тельности: расширение производства 

за счет увеличения использования 

только одного из всех видов факторов 

способствует росту эффективности 

фирмы лишь до определенного перио-

да, затем эффективность начинает па-

дать. Это продолжается до достижения 

технологически оптимального соотно-

шения труда и капитала (оптимальной 

капиталовооруженности труда). При 

дальнейшем увеличении количества 

применяемого труда рост выпуска 

начинает отставать от роста количества 

труда, а после достижения определен-

ного уровня занятости общий выпуск 

сокращается. 

Допустим, производственная 

функция первоначального вы-

пуска  

Q0 = f (K, L); 

после увеличения количества 

применяемых ресурсов в N раз 

Q1 = f (NK, NL). 

При этом рост объема производ-

ства может быть различным: 

 если изменение количества 

всех факторов производства в N 

раз вызывает пропорциональное 

изменение объема производства, 

то отдача от масштаба постоянна; 

 если выпуск продукции увели-

чивается менее чем в N раз, то от-

дача от масштаба убывающая; 

 если увеличение всех факторов 

производства приводит к больше-

му увеличению выпуска, то отда-

ча от масштаба возрастающая. 
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Совместив изокванты и изокосты, можно определить оптимальную пози-

цию фирмы. Точки A, E, B лежат на одной и той же изокосте ТC1, следова-

тельно, комбинации ресурсов в этих точках одинаковой стоимости (TC1). 

Но предпочтительной является комбинация E, т. к. ей соответствует более 

высокий объем выпуска (Q2 > Q1). 

Комбинации M и N столь же технически эффективны, как и комбинация E 

– они лежат на той же изокванте Q2. Но при данных ценах ресурсов точки 

M и N экономически не эффективны, т. к. за ту же сумму TC2 можно полу-

чить больший объем Q3. Таким образом, равновесие производителя дости-

гается в точке касания изокванты и изокосты, в точке Е. 

Графическое изображение оптимума производства 

Равновесие производителя обеспечивается, когда фирма достигает макси-

мума объема производства при имеющихся ресурсах. Оптимальная комби-

нация ресурсов, максимизирующая объем выработки, называется макси-

мально дешевой комбинацией ресурсов, т. к. она отражает минимальные 

затраты на производства определенного объема продукции при сложив-

шихся ценах на ресурсы. 

Наклон изокосты выражает от-

носительные цены факторов 

производства и равен 
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Тема 7. Издержки фирмы и показатели 

эффективности ее работы 
 

7.1. Издержки фирмы в краткосрочном периоде: постоянные, 

переменные, общие, средние, предельные. 

7.2. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. Положитель-

ный и отрицательный эффект масштаба. 

7.3. Прибыль и показатели эффективности деятельности фирмы. 

 

7.1. Издержки фирмы в краткосрочном периоде: 

постоянные, переменные, общие, средние, предельные 

 
 

 

 

Общие издержки (ТС) – это вся сумма затрат на производство продукции 

TC = FC + VC 

Постоянные издержки (FC) – из-

держки, величина которых не зависит 

от объема производства. Например: 

арендная плата, затраты на приобре-

тение оборудования, заработная плата 

управленческого персонала и др. 

Переменные издержки (VC) – из-

держки, величина которых зависит 

от объема производства. Например: 

затраты на сырье и материалы, за-

работная плата основных рабочих. 

Издержки производства – это затраты предприятия 

на производство товара. 
 

Бухгалтерские издержки – 

это платежи за ресурсы 

внешним поставщикам ре-

сурсов, другими словами, – 

это внешние издержки. 

 

 

 

Экономические издержки – сумма бух-

галтерских и альтернативных издержек. 

Альтернативные издержки – это стои-

мость ресурсов при наилучшем альтер-

нативном варианте их применения. 

 

 

 

Правило минимизации издержек 

– это условие, согласно которому 

фирма достигает наименьших из-

держек, когда последний рубль 

(доллар и т. д.), затраченный на 

ресурс, дает одинаковую выработ-

ку – одинаковый предельный про-

дукт 

n

n

P

MP

P

MP

P

MP
 ...

2

2

1

1  

Правило максимизации прибыли 

– фирма будет вовлекать в произ-

водство дополнительные ресурсы 

до тех пор, пока доход от предель-

ного продукта, производимого с 

помощью данного фактора, не сни-

зится до цены этого фактора. Усло-

вие максимизации прибыли 

n

n

P

MRP

P

MRP

P

MRP
 ...

2

2

1

1  
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Динамика переменных издержек (VC) 

неравномерна: начиная с нуля по мере 

роста производства они первоначально 

растут очень быстро; затем, по мере 

дальнейшего увеличения объемов произ-

водства, начинает сказываться фактор 

экономии на массовом производстве, и 

рост переменных издержек становится 

уже более медленным, чем увеличение 

продукции. В дальнейшем, когда вступа-

ет в действие закон убывающей произво-

дительности, переменные издержки сно-

ва начинают обгонять рост производства. 

О разделении издержек на постоянные и переменные можно говорить 

только применительно к краткосрочному периоду функционирования 

фирмы. В краткосрочном периоде постоянные издержки остаются неиз-

менными и фирма может изменять объем выпускаемой продукции только с 

помощью изменения величины переменных издержек. В долгосрочном пе-

риоде все издержки становятся переменными. 

Средние  

постоянные  

издержки 

AFC = FC / Q 

Средние издержки – это издержки, рассчитанные на единицу выпуска. 

Средние общие 

издержки 

ATC = TC / Q 

ATC = AFC + AVC 

Средние  

переменные  

издержки 

AVC = VC / Q 

Q 

C 

FC 

VC 

TC 

Кривая средних издержек (АС) обычно 

имеет U-образную форму. Сначала АС 

высокие. Это связано с тем, что большие 

постоянные издержки распределяются на 

незначительный объем продукции. По 

мере роста производства постоянные из-

держки приходятся на все большее число 

единиц продукции, и средние издержки 

быстро падают, доходя до минимума в 

точке М. По мере роста объема производ-

ства основное влияние на величину сред-

них издержек начинают оказывать не по-

стоянные, а переменные издержки. По-

этому вследствие закона убывающей до-

ходности кривая начинает идти вверх. 

AVC 



 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 P, C Фирма максимизирует прибыль 

при объеме производства Qm, 

когда ее предельный доход (для 

фирмы в условиях совершенной 

конкуренции – это цена) равен 

предельным издержкам, т. е.  

MR = MC. Графически прибыль 

выражается площадью прямо-

угольника PMLC1.  

Равенство предельных издержек 

и предельного дохода – это сиг-

нал фирме о том, достигнут ли 

оптимум производства или мож-

но дальше увеличивать выпуск 

продукции. 

MR 

MC ATC 

L 
 C1 

 0 Q 

 M 
 P 

 Qm 

Принцип максимизации прибыли 
 

Предельные издержки (МС) –  

изменение в общей величине издер-

жек при увеличении объема произ-

водства на единицу  

MC = TC / Q 

С 

Q 

AC 

AVC 

 

MC 

M 
Кривая предельных издержек не за-

висит от постоянных издержек. Сна-

чала предельные издержки сокраща-

ются, оставаясь ниже средних издер-

жек, т. к. если издержки на единицу 

продукции убывают, то каждый по-

следующий продукт стоит меньше 

средних издержек предшествующих 

продуктов, а затем начинают возрас-

тать. 

Линия предельных издержек пе-

ресекает линию средних издер-

жек в минимальной точке М. 
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7.2. Издержки фирмы в долгосрочном периоде. 

Положительный и отрицательный эффект масштаба 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAC 

AC5 AC4 

AC3 AC2 

AC1 

Q 

AC 

Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 

При возрастающей отдаче 

от масштаба производства 

пропорциональное увели-

чение всех затрат приво-

дит к снижению средних 

издержек (переход от кри-

вой AC1 к AC2). При убы-

вающей отдаче от мас-

штаба, когда объемы про-

изводства слишком вели-

ки, пропорциональное 

увеличение всех затрат 

приводит к повышению 

средних издержек (пере-

ход от кривой AC4 к AC5). 

Линия LAC огибает все возможные краткосрочные кривые средних издер-

жек и представляет собой долгосрочную кривую средних издержек: ее 

нисходящий участок соответствует возрастающей отдаче от масштаба, а 

восходящий участок – убывающей отдаче от масштаба. 

Долгосрочный период – период времени, в течение которого можно 

изменить количество всех имеющихся факторов производства. 

Эффект масштаба будет по-

ложительным, если при уве-

личении размеров предпри-

ятия средние издержки 

уменьшаются (Q1, Q2, Q3). 

Эффект масштаба будет от-

рицательным, если при уве-

личении размеров предпри-

ятия средние издержки уве-

личиваются (Q4, Q5). 
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7.3. Прибыль и показатели эффективности деятельности фирмы 

 

 

 
 

Нормальная прибыль является следствием свободной конкуренции в чи-

стом виде и статичной экономики (т. е. важнейшие параметры – числен-

ность населения, предложение ресурсов, технический уровень производ-

ства, вкусы и предпочтения потребителей – остаются неизменными).  

Специфика предпринимательской деятельности не в статичной, а в дина-

мичной экономике, когда факторы, определяющие величину спроса и 

предложения, изменяются. Кроме того, любая конкурентная рыночная си-

туация характеризуется неопределенностью и значительным контролем 

над производством и ценами в результате монополизации рынков.   

Все вышеперечисленные факторы порождают экономическую прибыль, 

получаемую отдельными предпринимателями как дополнительный, избы-

точный доход. 

Прибыль 
 

В широком смысле: разность между суммарной 

выручкой от реализации продукции и суммарны-

ми издержками в денежном выражении. 

бухгалтерская экономическая нормальная 

=  выручка −       

бухгалтерские 

издержки 
 

=  выручка −         

экономические 

издержки 
 

нижняя граница  

дохода  

предпринимателя 
 

Если < 0, то бизнес 

продолжать не стоит. 
 

Причины появления экономической прибыли: 

 вознаграждение за принятие предпринимателем риска, связанного с не-

определенностью, присущей рыночной экономике; 

 вознаграждение за инновации; 

 обладание монопольной властью на рынке. 
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Факторы  

производства 

Показатели эффективности 

использования факторов 

производства 

Обратные показатели 

эффективности 

Рабочая сила 

Производительность труда 

(отношение объема произ-

водства к численности работ-

ников) 

Трудоемкость (отношение 

численности работников к 

объему производства) 

Средства  

производства 

Фондоотдача (отношение 

объема производства к ОПФ) 

Фондоемкость (отношение 

ОПФ к объему производ-

ства) 

Предметы  

труда 

Материалоотдача (отношение 

объема производства к стои-

мости материалов) 

Материалоемкость (отно-

шение стоимости материа-

лов к объему производства) 

 

Тема 8. Типы рыночных структур  

 

8.1. Рынок совершенной конкуренции и его основные черты. 

8.2. Монополия и ее виды. Показатели монопольной власти. 

8.3. Монополистическая конкуренция и ее основные черты. 

8.4. Олигополия и ее основные черты. 

8.5. Антимонопольное законодательство: цели, принципы. 
 

8.1. Рынок совершенной конкуренции и его основные черты 

 

 

 

 

Совершенная конкуренция – это структура рынка, при которой суще-

ствует большое число продавцов и покупателей одного и того же товара и 

ни одна фирма не располагает достаточно большой долей рынка, чтобы 

влиять на его цену.  

Функции прибыли 

Стимулирует наибо-

лее эффективное рас-

пределение ресурсов. 

Способствует пере-

ливу капитала в от-

расли с более высо-

кой нормой прибыли. 

Является источником 

финансирования рас-

ширения объемов 

производства. 

– показатель эффектив-

ности деятельности 

предприятия. 

Отношение прибыли 

к издержкам произ-

водства. 
Рентабельность (R) 
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MR  

MC  

Q  

C

  

Равновесие фирмы на рынке совершенной конкуренции 

MC − предельные издержки; 

MR − предельный доход; 

С – издержки, руб.; 

Q − объем производства, шт. 

 

Условие равновесия фирмы:  

MC = MR. 

Любая фирма, максимизирующая 

прибыль, стремится установить та-

кой объем производства, при кото-

ром соблюдается это условие рав-

новесия.  

На рынке совершенной конкурен-

ции предельный доход всегда равен 

цене, т. к. производитель не может 

повлиять на уровень рыночных цен, 

поэтому условие равновесия при-

нимает вид MC = P. 

 отсутствие входных и выходных барьеров в той или иной отрасли произ-

водства;  

 отсутствие ограничений на количество участников рынка;  

 однородность одноименных представленных продуктов на рынке;  

 свободные цены;  

 отсутствие давления, принуждения со стороны одних участников по от-

ношению к другим.  

Черты совершенной конкуренции не присущи ни одной из отраслей в пол-

ной мере. Все они могут лишь приближаться к модели. Создание идеаль-

ной модели совершенной конкуренции является чрезвычайно сложным 

процессом. Примером отрасли, близкой к рынку совершенной конкурен-

ции, может служить сельское хозяйство. 

 

Черты совершенной конкуренции: 
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8.2. Монополия и ее виды. Показатели монопольной власти 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

Равновесие фирмы-монополиста 

P – цена товара;  

Q – объем производства;  

MC – предельные из-

держки;  

AC – средние издержки,  

D – спрос;  

MR – предельный доход. 
 

Чистая монополия – это единственный производитель продукта, не 

имеющего близких товаров-заменителей. Границы действия этой 

фирмы расширяются до масштабов отрасли.  

 отрасль состоит из одной фирмы, которая является единственным про-

изводителем данного продукта; 

  производитель диктует цену и имеет возможность манипулировать ко-

личеством предложенного продукта; 

 наличие барьеров для появления в отрасли аналогичных производств; 

 товар уникален в том смысле, что нет близких заменителей. 

Понятие чистой монополии обычно является абстракцией. Даже полное 

отсутствие конкурентов внутри страны не исключает их наличия за рубе-

жом. Чистые монополии, как правило, могут существовать только при по-

кровительстве государства. Причем они присущи скорее местным рынкам, 

нежели общенациональным. 

Черты монополии: 

Положение равновесия фирмы определяется точкой Е (точкой пересечения 

МС и MR), от которой проводится вертикаль до кривой спроса D. В точке 

Е1 устанавливается цена, обеспечивающая наибольшую прибыль монопо-

листу.  
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Из графика видно, что монопольная цена Е1 > МС и MR, т. е. монопольная 

фирма получает сверхприбыль за счет монопольного положения на рынке. 

График показывает, что в условиях монополизации потребители получают 

меньше продукции, чем в условиях совершенной конкуренции, т. е.  

Q1 < Q2, а цена возрастет с Р2 до Р1. Это означает, что факторов производ-

ства будет вовлекаться меньше, и общество понесет потери от неполного 

использования ресурсов. Эти потери графически иллюстрируются тре-

угольником ЕЕ1Е2, который получил название потерь мертвого груза. 
 

Классификация монополий 

Закрытая монополия – монополия, защищенная от конкуренции с 

помощью юридических ограничений, патентной защитой, институ-

том авторских прав. 

Открытая монополия – фирма, которая на некоторое время стано-

вится единственным поставщиком какого-либо продукта, не обладая 

никакой специальной защитой от конкуренции. В ситуации откры-

той монополии часто оказываются фирмы, впервые вышедшие на 

рынок с новой продукцией. 

Административная монополия возникает вследствие действий 

государственных органов.  
 

Искусственные монополии – объединения предприятий, создавае-

мые ради получения монополистических выгод. Эти монополии 

преднамеренно меняют структуру рынка, т. е. создают барьеры для 

вхождения на рынок новых фирм; ограничивают аутсайдерам 

(предприятиям, которые не вошли в монополистические объедине-

ния) доступ к источникам сырья и энергоносителям; создают очень 

высокий уровень технологии и т. д.  

Естественная монополия – структура, при которой экономически 

обосновано существование только одной фирмы, полностью удо-

влетворяющей рыночный спрос на продукт. Она основана на владе-

нии уникальными природными ресурсами и эффекте масштаба. 

К ним относятся отрасли инфраструктуры, имеющие особо важное и 

стратегическое значение для всего общества (железнодорожный 

транспорт, военно-промышленный комплекс и т. п.).  

Экономическая монополия обусловлена экономическими причи-

нами, она развивается на основе закономерностей хозяйственного 

развития (успешное развитие предпринимателей, которые смогли 

завоевать монопольное положение на рынке). 
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Показатель 

монопольной 

власти 

Определение 

показателя 
Значения показателя 

1 Индекс  

концентрации 

CR = ∑Si, где  

CR – индекс концентрации; 

Si – рыночная доля фирмы. 

Чем выше показатель, тем 

выше монопольная власть 

на рынке. 

2 Индекс  

Лернера 

L = (P – MC) / P = 1/Ed,  

где L – индекс Лернера;  

P – монопольная цена;  

MC – предельные издержки;  

Еd – ценовая эластичность 

спроса фирмы. 

Значение коэффициента 

Лернера находится  

между 0 и 1.  

Для совершенно  

конкурентной фирмы  

P = MC и L = 0.  

Чем больше L, тем больше 

монопольная власть. 

3 Индекс  

Херфиндаля–

Хиршмана 

Ih–h = S1
2
 + S2

2 
+ … + Sn

2
 

Ih–h = Si
2 
,  

где Ih–h – индекс  

Херфиндаля–Хиршмана; 
 

S1 – удельный вес самой 

крупной фирмы;  

S2 – удельный вес следую-

Ih–h = 10000,  

если действует одна фирма 

(S1 = 100 %). 

Если в отрасли 100 одина-

ковых фирм, то Ih–h = 100, 

S1 = 1 %. 

Высокомонопольной счи-

Монопольная власть – возможность для фирмы воздействовать на 

цены продукции с целью повышения прибылей, увеличивая или со-

кращая объемы продаж. 

Картель – соглашение о количестве выпускаемой продукции и разде-

ле рынков сбыта. 
 

Синдикат – объединение предприятий с целью организации совмест-

ного сбыта продукции. 

Концерн – объединение предприятий разных отраслей, главная фир-

ма которых осуществляет над ними финансовый контроль. 

Трест – это монополия, в которой объединяются собственность на 

средства производства, производство, сбыт, управление, входящих в 

нее предприятий. 
  

Искусственные монополии 
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Показатель 

монопольной 

власти 

Определение 

показателя 
Значения показателя 

щей по величине фирмы;  

Sn – удельный вес наимень-

шей фирмы. 

тается отрасль, в которой 

Ih–h > 1800. 

Если Ih–h < 1000, то рынок 

считается не концентриро-

ванным и слияние разре-

шают.  

1000  Ih–h  1800 – рынок 

умеренно концентриро-

ванный. 

 

8.3. Монополистическая конкуренция и ее основные черты 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черты монополистической конкуренции: 

Монополистическая конкуренция – это такой рынок, на котором имеется 

относительно большое число производителей, предлагающих похожую, но 

не идентичную продукцию. Сочетание элементов монополии и конкурен-

ции определяет поведение фирм на этом рынке. 

 на рынке действует множество небольших фирм, которые не имеют ре-

шающих преимуществ над другими; 

 барьеры входа на рынок не высоки; 

 несовершенная информация; 

 преимущественно неценовая конкуренция, крайне незначительно может 

влиять на общий уровень цен. Рекламирование продукции важно для раз-

вития; 

 дифференциация продукта означает, что выпускаемый каждой фирмой 

товар несколько отличается от изделий конкурентов (например, внешний 

вид, вкусовые качества, состав и т. д.). 

 

Монополистическая конкуренция является наиболее распространен-

ной формой отраслевых структур. Примерами монополистических 

конкурентов служат небольшие сети магазинов, ресторанов, рынок 

сетевой связи и тому подобные отрасли. 
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Основные факторы дифференциации продукта 

Качество продукции – совокупность свойств продукции, обуслов-

ливающих ее пригодность удовлетворять определенные потребно-

сти в соответствии с ее назначением. 

Сервис включает предпродажное обслуживание (помощь в выборе 

нужного товара) в момент покупки (проверка, доставка) и после-

продажное обслуживание (гарантийный ремонт). 

Реклама информирует покупателей о товаре, проявляет его отличия 

от аналогичных изделий, способствует формированию новых по-

требностей.  

Фирма данного типа имеет отрицательный наклон кривой спроса. При мо-

нополистической конкуренции объем выпуска устанавливается на уровне 

максимизации прибыли (предельная выручка равна предельным издержкам 

MC = MR). Однако при принятии решения об установлении цены на про-

дукцию или услугу монополистический конкурент поступает подобно мо-

нополисту: цена за товар выставляется на максимально возможном уровне, 

то есть на уровне кривой спроса на продукцию. 

 

Равновесие монополистической конкуренции 

 

D 

MR 

P 

MC AC 

Q 

P – цена товара;  

Q – объем  

производства; 

MC – предельные  

издержки;  

AC – средние  

издержки;  

D – спрос;  

MR – предельный  

доход. 
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8.4. Олигополия и ее основные черты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олигополия – это рыночная структура, при которой от-

носительно малое число фирм господствует на рынке то-

варов или услуг, которые могут производить как одно-

родные, так и дифференцированные товары. 

Черты олигополии: 

 доминирование на рынке небольшого количества продавцов-олиго-

полистов; 

 высокие барьеры входа на рынок; 

 решение каждой фирмы влияет на ситуацию на рынке и одновременно 

зависит от решений других фирм; 

 однородность или разнородность продукции. 

 

Олигополия является одной из самых распространенных структур рынка. 

В большинстве стран почти все отрасли тяжелой промышленности (метал-

лургия, химия, автомобилестроение, электроника, судо- и самолетострое-

ние и др.) имеют такую структуру. 

Олигополистическая взаимозависимость – ситуация на рынке, при ко-

торой продавцы в своих действиях зависят не только от реакции потреби-

телей, но и от действий своих соперников на рынке. При олигополистиче-

ской взаимозависимости изменение цены (или другого параметра) одной 

фирмой сказывается на объеме продаж и прибыли другой фирмы.  

Война цен – повторяющееся и 

долговременное снижение цен на 

продукцию фирм олигополисти-

ческой отрасли, посредством ко-

торого фирмы рассчитывают 

увеличить объемы продаж и до-

ходов. 

Сговор – ситуация, когда фирмы 

действуют согласованно с целью 

установить цену и объем произво-

димого каждой из них продукта или 

определить географический регион, 

в котором каждая фирма может 

продавать свою продукцию.  
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8.5. Антимонопольное законодательство: цели, принципы 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Антимонопольная политика – 

государственные меры, кото-

рые направлены на защиту и 

усиление конкуренции и 

предотвращение накопления 

монопольной власти. 

Модели поведения фирмы на олигополистическом рынке 

Нескоординированная олигополия, при которой фирмы не 

вступают ни в какие контакты друг с другом. 

Картель (тайный сговор) фирм ограничивает конкуренцию 

между ними, а также предотвращает вступление в отрасль но-

вых фирм. Предметом соглашения может стать уровень цен или 

закрепление долей поставок продукции на рынок. 

Лидерство в ценах. Олигополисты координируют свое поведе-

ние посредством молчаливого согласия следовать за лидером. 

Ценообразование по принципу «издержки плюс». Фирмы от-

расли ориентируются на примерно одинаковый процент прибы-

ли по отношению к издержкам. Цена устанавливается по прин-

ципу: средние издержки плюс прибыль в процентах от уровня 

средних издержек. 

Антимонопольное законодательство – 

комплекс правовых актов в странах с 

рыночной экономикой, направленных 

на поддержание конкурентной среды, 

противодействие монополизму и не-

добросовестной конкуренции.  

Антимонопольное регулирование – комплекс экономических, админи-

стративных и законодательных мер, осуществляемых государством и 

направленных на то, чтобы обеспечить условия для рыночной конкурен-

ции и не допустить чрезмерной монополизации рынка, угрожающей нор-

мальному функционированию рыночного механизма. Антимонопольное 

регулирование включает регулирование уровня концентрации и монопо-

лизации производства, стратегии и тактики предприятий, внешнеэкономи-

ческой деятельности, ценовое и налоговое регулирование.  
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Антимонопольное  

законодательство в США 

исходит из принципа про-

тивоправности всех моно-

полий с включением норм 

о недобросовестной конку-

ренции (структурный под-

ход). 

Закон Шермана (1890 г.): любые объединения, имеющие целью огра-

ничивать свободную торговлю, монополизировать какую-либо от-

расль хозяйства, вступать в сговор фиксации цен, признавались неза-

конными и уголовно наказуемыми. 

Закон Клейтона (1914 г.): запрещались горизонтальные слияния 

(внутри одной отрасли), покупка и поглощение фирм, создание хол-

динговых компаний, ценовая дискриминация. 

Закон Робинсона–Пэтмана (1936 г.): запрещалось использование раз-

личных торговых скидок при отсутствии ясных доказательств отра-

жения этих скидок как реальной экономии издержек производства 

либо попыток соответствия конкуренции. 

Закон Келлера–Кефаувера (1950 г.) дополнил Закон Клейтона запре-

том не только горизонтальных слияний, но и вертикальных (в рамках 

одного производственного процесса). 
 

Антимонопольное  

законодательство в Европе направ-

лено на борьбу со злоупотреблениями 

монополистического характера, обес-

печение контроля над монополиями. 

Нормы о недобросовестной конку-

ренции выделены в отдельную от-

расль (поведенческий подход). 

Антимонопольное законодательство в России 

В России началом создания антимонопольного законодательства стал  

«Закон о конкуренции и ограничении монополистической деятельно-

сти на товарных рынках» от 22 марта 1991 г.   

Для реализации антимонопольного законодательства в стране в 1991 г. был 

создан Антимонопольный комитет РФ. Его задачами был не только кон-

троль над монополиями, но и борьба с монополизмом в отечественной 

экономике. 
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Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-

ции», который вступил в силу 26 октября 2006 года, пришел на смену за-

кону от 1991 г. 

Новый закон снизил границу, необходимую для признания субъекта 

доминирующим, с 65 % до 50 % доли рынка и установил его нижнюю гра-

ницу – 35 %. Исключение составили ситуации, когда положение каждого 

хозяйствующего субъекта из нескольких хозяйствующих субъектов одно-

временно соответствовало следующим признакам:  

1) совокупная доля превышает определенный размер: 50 % (для 3 субъ-

ектов) или 70 % (для совокупной доли 5 хозяйствующих субъектов); 

2) относительные размеры долей хозяйствующих субъектов достаточно 

стабильны или доступ на соответствующий товарный рынок новых конку-

рентов затруднен; 

3) реализуемый или приобретаемый хозяйствующими субъектами то-

вар является незаменимым или увеличение цены на данный товар не сни-

зит спрос на него. 

Закон установил запреты, наложение которых не требует предвари-

тельного доказывания их негативного влияния на конкуренцию, которые 

распространяются на: 

 установление, поддержание монопольно высокой (низкой) цены товара;  

 изъятие товара из обращения, если в результате повысились цены;  

 навязывание контрагенту условий договора, не выгодных для него или 

не относящихся к предмету договора;  

 экономически или технологически не обоснованный отказ либо уклоне-

ние от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками);  

 экономически, технологически и иным образом не обоснованное уста-

новление различных цен (тарифов) на один и тот же товар;  

 установление финансовой организацией необоснованно высокой или не-

обоснованно низкой цены финансовой услуги;  

 нарушение установленного нормативными правовыми актами порядка 

ценообразования.  

Детализирован запрет на соглашения или согласованные действия, 

ограничивающие конкуренцию. При этом закон разрешил заключение от-

крытых и законных договоров коммерческой концессии, называя их «вер-

тикальными соглашениями», при условии, что рыночная доля каждой из 

сторон такого соглашения не превышает 20 %. 

Регулированием соблюдения антимонопольного законодательства за-

нимается Федеральная антимонопольная служба (ФАС). 
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Тема 9. Рынки факторов производства 

 

9.1. Спрос и предложение на рынке факторов производства. 

9.2. Рынок труда и его особенности. Заработная плата. Органи-

зация оплаты труда. 

9.3. Капитал и его движение. Основной и оборотный капитал. 

Амортизация. 

9.4. Рынок земли и земельная рента.  

 

9.1. Спрос и предложение факторов производства 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Факторы производства – это ресурсы,  

которые участвуют в производстве товаров и услуг. 

Труд – любая интеллектуальная или физическая деятельность человека, 

направленная на достижение какого-либо полезного результата. 

Капитал – это накопленный запас средств, необходимых для производ-

ства материальных благ. 

Земля – это естественные блага, которые используются при создании 

товаров и услуг (природные ископаемые, лес, вода, воздух и т. п.). 

Предпринимательство – это разновидность трудовых усилий особого 

рода: управленческие и организационные навыки, необходимые фир-

мам для производства товаров и услуг. 

Цены на ресурсы формируются под воздействием спроса и предложе-

ния факторов производства. На рынке каждого ресурса цена ресурса 

выступает в особой форме: 

цена услуг 

труда – это  

заработная 

плата 

цена услуг 

капитала – 

это ссудный 

процент 

цена  

использования 

земли –  

это рента  
 

вознаграждение за 

предпринимательскую 

способность –  

предпринимательская 

прибыль 
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Факторы, влияющие на спрос на ресурс, предъявляемый фирмами: 
 

цена ресурса – при повышении цены фактора производства спрос 

на него сокращается; 

производительность ресурса – более качественный и производи-

тельный ресурс стоит дороже; 

цена на продукцию, производимую с помощью ресурса, – т. к. 

спрос на ресурс является производным спросом; 

цена на другие ресурсы, их взаимозаменяемость – обратная зави-

симость спроса на ресурс от цен на ресурс-заменитель и прямая за-

висимость от цен на взаимодополняющие ресурсы; 

число предприятий, предъявляющих спрос на ресурс, – чем больше 

предприятий в отрасли, производящей определенную продукцию, 

тем выше будет спрос на ресурсы, которые используются при про-

изводстве этой продукции; 
 

ожидания потребителей ресурса – связаны с прогнозами спроса на 

производимую продукцию, с предстоящим изменением цен на ре-

сурсы; 

государственное регулирование рынка ресурса – любой налог на 

ресурс ведет к повышению цен на ресурс, что при прочих равных 

условиях может привести к снижению спроса на этот ресурс.  

Особенности рынков факторов производства,  

которые усложняют ценообразование на них: 

Многие виды  

ресурсов  

ограничены  

в силу того,  

что они не вос-

производимы.  

Воздействие  

институциональных 

факторов на масшта-

бы спроса на тот  

или иной ресурс  

(государственное  

регулирование  

рынков ресурсов). 

Спрос на ресурс  

является производным, 

т. е. спрос на ресурсы 

зависит от спроса  

на продукцию, которая 

производится  

с помощью данного 

ресурса. 
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9.2. Рынок труда и его особенности. Заработная плата. 

Организация оплаты труда 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рынок труда – это сфера взаимоотношений покупателей и продавцов 

трудовых услуг. На рынке труда продается и покупается не сам труд, а 

услуги труда, количество и качество которых зависят от уровня про-

фессиональной подготовки работника, его квалификации, опыта, доб-

росовестности и других факторов.  

Предельная доходность ресурса (MRP), или предельная произ-

водительность ресурса в денежном выражении, − это прирост 

объема дохода в результате использования дополнительной едини-

цы ресурса. Предельная доходность представляет собой произведе-

ние предельной производительности на цену произведенной про-

дукции (MP  P). 

Предельные издержки на ресурс в денежном выражении (MRC) 

представляют собой прирост издержек в денежном выражении  

в результате использования дополнительной единицы ресурса. 

 

Правило спроса на ресурс – фирма будет увеличивать спрос на ресурс до 

тех пор, пока предельная доходность ресурса (MRP) не сравняется с пре-

дельными издержками на ресурс в денежном выражении (MRC), пред-

ставляющими собой цену единицы ресурса MRP = MRC = P. 

 

График показывает, что если  

MRP > MRC, то фирме следует увели-

чить количество используемого фак-

тора производства, т. к. доход от до-

полнительной единицы ресурса пре-

вышает издержки на его использова-

ние, а если MRP < MRC – сократить 

его количество. Точка Е – это точка 

равновесия фирмы на рынке факторов 

производства. 

 P 

Q 

 Pe =MRC 

 MRP 

 E 
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Субъектами спроса на рынке труда 

выступают бизнес и государство. 

Объем спроса на труд находится 

в обратной зависимости от величи-

ны заработной платы. Функцио-

нальная зависимость между величи-

ной заработной платы и объемом 

спроса на труд выражается в кривой 

спроса на труд. 

Субъектами предложения на рынке труда 

выступают домашние хозяйства. Кривая 

предложения на рынке труда для экономики 

в целом имеет традиционный вид. Кривая SL 

показывает, что при повышении заработной 

платы возрастает величина предложения 

труда, а при ее снижении объем предложения 

труда уменьшается. 

Специфика рынка труда 

1. Большая продолжительность взаимоотношений продавца и по-

купателя, которая длится такое количество времени, на которое 

заключается договор найма работника.  

2. Важную роль на рынке труда играют не денежные факторы: 

сложность и престижность работы, условия труда, его бе-

зопасность, гарантии занятости и профессионального роста, мо-

ральный климат в коллективе и др. 

3. Значительное воздействие оказывают на рынок труда различ-

ные структуры: профсоюзы, трудовое законодательство, государ-

ственная политика занятости. 

4. Равновесие на рынке труда может быть достигнуто при отсут-

ствии полной занятости рабочей силы. 

W 

SL 

L 
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Кривая предложения для отдельного работника имеет следующий вид. 

Кривая показывает общее количество рабоче-

го времени, которое согласен отработать ра-

ботник при данной величине заработной пла-

ты, т. е. это кривая SL на одного работника в 

силу действия эффекта дохода и эффекта за-

мещения. Эффект замещения наблюдается до 

точки I: при росте зарплаты рабочие отказы-

ваются от свободного времени для увеличе-

ния заработка. Эффект дохода после точки I: 

рабочие при высокой зарплате больше ценят 

свободное время.  

Равновесие на рынке труда и равновесная ставка заработной платы. 

Равновесная ставка заработной платы и рав-

новесный уровень занятости определяется на 

пересечении кривых спроса и предложения 

труда. Точка Е – состояние полной занятости 

на рынке труда. Равновесие на рынке труда 

означает, что предприниматель находит 

определенное количество работников при 

определенной заработной плате, а работник 

желает иметь работу при ее оплате. 

Для рынка труда в условиях совер-

шенной конкуренции характерно: 

 взаимодействие на рынке столь-

ких продавцов и покупателей, что 

никто не может повлиять на ставку 

зарплаты; 

 наличие одинакового уровня ква-

лификации у всех рабочих; 

 мобильность рабочих, т. е. нет 

преград для перехода с одного ме-

ста работы на другое. 

Для рынка труда в условиях несо-

вершенной конкуренции харак-

терно: 

 воздействие предпринимателей 

на спрос на труд, а следовательно, 

и на ставку заработной платы; 

 влияние профсоюзов на пред-

ложение труда, а значит, и на 

ставку заработной платы. 

 I 

 L 

W 

 SL 

Е 

DL 

 SL 

L 

W 

Рынок труда может быть монополизирован 

Со стороны спроса (модель монопсонии – 

одна фирма-работодатель) 
Со стороны предложения  

труда (модель с профсоюзом) 
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Функции заработной платы 

Воспроизводственная – обеспечивает восстановление затрат работника 

и создание условий для его нормальной жизнедеятельности.  

Стимулирующая – средство, стимулирующее через установление коли-

чественной зависимости между размером оплаты и результатами труда. 

Социальная – отражает социальный статус работника, решает проблему 

социальной справедливости. 

Регулирующая – размещение трудовых ресурсов по регионам и отрас-

лям экономики через влияние на спрос и предложение рабочей силы. 

Формирование платежеспособного спроса – через платежеспособный 

спрос населения влияет на структуру производимых товаров и услуг.  

Для рабочих монопсония оборачи-

вается потерей рабочих мест и сни-

жением заработной платы. Моноп-

сонист сокращает занятость для то-

го, чтобы снизить ставку заработ-

ной платы аналогично тому, как 

монополист на рынке благ сокраща-

ет производство с целью повыше-

ния цены на свой продукт. 

Главная задача профсоюзов – по-

вышение ставки зарплаты. Основ-

ными способами достижения дан-

ной цели являются: стимулирова-

ние спроса на труд (путем измене-

ния неценовых факторов); ограни-

чение предложения труда; органи-

зация давления на предприятия и 

государство.  

Под заработной платой в широком смысле слова понимается доход от 

фактора производства под названием «труд». В узком смысле слова зара-

ботная плата – цена, выплачиваемая за использование единицы труда в те-

чение определенного времени (часа, дня и т. д.). 

Номинальная заработная 

плата – сумма денег, ко-

торую получает работник 

наемного труда за свой 

дневной, недельный, ме-

сячный труд. 

Реальная заработная плата – масса жиз-

ненных благ и услуг, которые можно при-

обрести за полученные деньги. Она нахо-

дится в прямой зависимости от номиналь-

ной зарплаты и в обратной – от уровня цен 

и от размеров уплачиваемых работником 

налогов. 
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Неуклонный рост номиналь-

ной и реальной заработной 

платы, что отражает рост 

общественного производства 

и общественной производи-

тельности труда. 

Организация заработной платы 

должна увязываться с количе-

ством и качеством труда каждого 

работника. 

Дифференциация уровня оплаты 

труда различных групп и катего-

рий работающих – более высокая 

оплата высококвалифицированно-

го труда, труда во вредных усло-

виях производства. 

Опережающий рост произ-

водительности труда по 

сравнению с ростом средней 

заработной платы. 

Принципы организации оплаты труда 

 платыплаты 
 

Тарифно-

квалификационный 

справочник – сборник 

тарифно-квалификацион-

ных характеристик для 

всех профессий рабочих, 

сгруппированных в раз-

делы по производствам и 

видам работ.  

Тарифные сетки – это совокуп-

ность определенного числа разря-

дов и соответствующих им тариф-

ных коэффициентов, которые дают 

возможность отнести данную рабо-

ту к определенной квалификацион-

ной группе. Тарифный коэффици-

ент указывает, во сколько раз уро-

вень оплаты работ n-го разряда 

превышает уровень оплаты работ 

1-го разряда. 

Районные коэффициенты к зара-

ботной плате – нормативный пока-

затель степени увеличения размера 

заработной платы работников в за-

висимости от территориального 

размещения предприятия.  

Тарифные ставки – это 

выраженный в денеж-

ной форме абсолютный 

размер оплаты труда в 

единицу рабочего вре-

мени. Устанавливаются 

они по каждому квали-

фикационному разряду.  

Различные уровни заработной платы определяются с помощью  

тарифной системы – совокупности нормативов, определяющих 

дифференциацию и регулирование заработной платы в зависимо-

сти от качества, характера и условий труда. Элементы тарифной 

системы: 
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Формы заработной платы 

Сдельная форма оплаты 

труда устанавливает раз-

мер заработка рабочему 

за каждую единицу про-

изведенной продукции по 

сдельным расценкам.  
 

Повременная форма зара-

ботной платы устанавлива-

ет размер вознаграждения 

в зависимости от прорабо-

танного рабочего времени. 

Простая повременная – за-

работная плата прямо про-

порциональна отработан-

ному рабочему времени. 

Повременно-премиальная – 

добавление премий к про-

стой повременной оплате 

за достижение количе-

ственных и качественных 

успехов.  

Прямая сдельная – зара-

боток определяется вели-

чиной выполненной ра-

боты (количеством вы-

пущенной продукции) и 

сдельными расценками 

за единицу продукции. 

Сдельно-премиальная – 

к заработку по прямым 

сдельным расценкам до-

бавляется премия за пе-

ревыполнение количе-

ственных и качественных 

показателей.  

Сдельно-прогрессивная – 

применение обычных 

расценок при выполне-

нии работ в пределах 

нормы и прогрессивно 

возрастающих расценок 

при перевыполнении 

норм. 

Аккордная – размер за-

работка определяется за-

ранее за весь объем работ 

с оговоренными сроками 

их выполнения.  
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Структура заработной платы 

Основная зара-

ботная плата – 

за отработанное 

время. 

Дополнительная заработ-

ная плата – за неотрабо-

танное время, разрешенное 

законом. 

Доплата – возна-

граждение за до-

полнительные ре-

зультаты труда. 

Надбавка – денежные 

выплаты сверх зарпла-

ты, стимулирующие ра-

ботника к повышению 

квалификации и вы-

полнению совмещения 

трудовых обязанностей. 

Премия – это воз-

награждение за 

улучшение резуль-

татов деятельно-

сти, выраженных 

в определенных 

показателях. 

Компенсации – де-

нежные выплаты, в 

целях возмещения ра-

ботникам затрат, свя-

занных с исполнением 

ими трудовых или 

иных обязанностей.  

Направления государственного регулирования заработной платы 
 

Законодательное регулирование условий и порядка оплаты труда, 

закрепленное в Трудовом кодексе РФ и других нормативных актах. 

Установление МРОТ. 

Межрайонное регулирование с применением районных коэффици-

ентов и надбавок к заработной плате. 

Налоговое регулирование с помощью прямых и косвенных налогов. 

Индексация заработной платы. 
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9.3. Капитал и его движение. Основной и оборотный капитал. 

Амортизация 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виды капитала: 

 физический капитал (капитальные блага: жилые здания, производ-
ственные сооружения, машины, оборудование, инфраструктура, товарно-
материальные запасы); 

 финансовый капитал (совокупность денежных средств и денежное вы-
ражение стоимости ценных бумаг); 

 юридический капитал (совокупность прав распоряжения некоторыми 
ценностями, которые дают их обладателю доход без вложения собственно-
го труда); 

 человеческий капитал (совокупность умственных и физических спо-

собностей человека). 

Капитал – это любые производственные ресурсы, которые создаются 

людьми, для того чтобы с их помощью осуществлять производство буду-

щих экономических благ с целью получения прибыли. 

накопленные блага про-

изводственного значения. 

инвестиции, в результате использования ко-

торых увеличивается запас капитальных благ. 

Поток – 
 

Запас – 
 

Услуги капитала Капитал 

Различают капитал и услуги капитала 

В широком смысле капитал – это ценность, приносящая поток дохода. 

В зависимости от участия в создании  

стоимости и прибавочной стоимости выделяют 

переменный капитал – 

это часть производительного капитала, за-

траченная на наем рабочей силы. В про-

цессе производства он изменяет свою ве-

личину, т. к. работник своим трудом со-

здает стоимость большую, чем было за-

трачено на его покупку. 

постоянный капитал – 

это часть производитель-

ного капитала, которая во-

площена в средствах про-

изводства и в процессе 

производства не изменяет 

своей величины. 
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Кругооборот капитала  

Производство непрерывно, и капитал находится в непрерывном движении. 

Остановка капитала умерщвляет его. Начав свое движение в денежной 

форме, капитал находится на пути закупки необходимых факторов произ-

водства, организации соответствующих процессов и продажи товарной 

продукции, затем он возвращается в форме выручки от реализации в своей 

первоначальной денежной форме. Движение капитала осуществляется как 

бы по кругу, а также по расширяющейся и возрастающей спирали.  

Абстрактная схема кругового движения капитала, начиная от исходной де-

нежной формы и до возвращения в эту же денежную форму, представляет 

собой кругооборот капитала.  

Д – Т ... П ... Т’ – Д’ 

Д – деньги; 

Т – рабочая сила и средства производства;  

П – производство;  

Т’ – новые товары (с прибавочной  

стоимостью); 

Д’ – выручка от реализации товаров. 

Формула кругооборота 

капитала 

Три функциональные формы промышленного капитала: 

денежный, производительный, товарный капитал. 

Три стадии движения капитала 

1 стадия – в сфере обращения (Д – Т), когда денежный капитал превраща-

ется в производительный. Выполняет подготовку условий для осуществле-

ния производства путем закупки факторов производства. 

2 стадия – в сфере производства: производительный капитал превращается 

в товарный капитал. При этом производительный капитал выполняет 

функцию создания новой товарной массы, а также новой созданной стои-

мости, в том числе и прибавочной. Выполнив эту функцию, производи-

тельный капитал переходит в товарный. 

3 стадия – в сфере обращения: товарный капитал превращается в денеж-

ный. Функция товарного капитала – реализация товарной массы, в том 

числе вновь созданной и прибавочной стоимости, и возвращение промыш-

ленного капитала в исходную денежную форму.  
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основной капитал – это совокупность 

материально-вещественных ценностей, 

которая имеет высокую стоимость, тре-

бует обновления, которое должно про-

исходить постепенно за счет ежегодных 

отчислений в амортизационный фонд 

предприятия. Особенность – переносит 

свою стоимость на стоимость продук-

ции по частям, участвует во многих 

процессах кругооборота. 

оборотный капитал – это 

совокупность средств и 

предметов труда, которые 

однократно участвуют в про-

изводственном процессе, пе-

реносят свою стоимость на 

стоимость продукции сразу 

за один производственный 

цикл и изменяют свою нату-

ральную форму. 

Норма 

амортизации 

отношение суммы ежегодных 

амортизационных отчислений 

к стоимости основного капитала 

устанавливается 

законодательно и 

контролируется 

государством. 

Износ – постепенная утрата капитальными благами своей ценности. 

Физический – утрата средствами 

труда их полезных свойств в про-

цессе производства или под воз-

действием сил природы. 

Моральный – утрата средствами 

труда их полезных свойств под 

воздействием НТП. 

в результате роста 

производительности 

труда 

2 вида морального износа: 

появление более 

производительных 

аналогов 

Оборот основного капитала включает 3 стадии: 

 износ; 

 амортизация; 

 воспроизводство в натурально-вещественной форме. 

По способу оборачиваемости производительный капитал делится на: 
 

Амортизация – процесс перенесения стоимости основного капитала на 

производимый продукт по частям, и использование этой стоимости на 

возмещение изнашиваемого оборудования. 
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9.4. Рынок земли и земельная рента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Q 

P 

Амортизационные отчисления не подлежат налогообложению!!! 

Методы начисления амортизации: 

линейной  

амортизации 

снижающегося 

остатка 

ускоренной  

амортизации 

одна и та же сумма 

в течение всего 

срока работы обо-

рудования 

начисление нормы 

амортизации на 

остаточную стои-

мость оборудова-

ния 
 

установление повы-

шенных норм, на 

оборудование, кото-

рое быстро морально 

устаревает 

Государство, устанавливая практику ускоренной амортизации, позволяет 

фирмам за достаточно короткий период сформировать фонд амортизации 

для многих видов оборудования. 

Земля как фактор производства имеет особенности: 

 неограниченный срок службы; 

 невоспроизводимость по желанию человека; 

 это природный фактор, а не продукт деятельности человека; 

 земля недвижима; 

 земля с/х назначения при рациональном использовании не только не из-

нашивается, но и улучшает свою продуктивность. 

S 

D Экономическая 

рента 

Из графика видно, что рост спроса на землю ведет к увеличению земельной 

ренты, вследствие этого происходит рост арендной платы и размера дохо-

да. Следовательно, цена земли определяется спросом на землю. 

Экономическая рента – 

разница между прибылью, 

получаемой от использова-

ния факторов производства, 

и минимальными затратами 

на ее использование. 
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Любая разновидность земельной ренты выступает в форме 

арендной платы арендатора землевладельцу. 

Арендная плата – общая плата за пользование землей, выплачиваемая 

арендатором землевладельцу. Она включает в себя земельную ренту, амор-

тизацию основного капитала землевладельца, процент за использование 

физического капитала землевладельца. 

 
Цена земли представляет собой капитализированную зе-

мельную ренту, эта цена определяется величиной земель-

ной ренты и нормой ссудного процента. 

 

Цена земли = рента / ссудный процент  100 % 

Виды земельной ренты: 

Дифференциальная рента (DR): (DR I) и (DR II). 

Причина возникновения (DR I) и (DR II): монополия на землю как объ-

ект хозяйствования.  

Условия возникновения (DR I): разный уровень плодородия земли и раз-

ное расположение земельных участков относительно рынка сбыта. 

Условия возникновения (DR II): искусственное плодородие земли за счет 

неоднократных вложений капитала. 

Абсолютная рента (AR) – рента, которую получают все земельные соб-

ственники независимо от качества земельного участка. 

Причина возникновения: монополия частной собственности на землю. 

Монопольная рента возникает, когда земля находится в исключительных 

условиях. 

Источник монопольной ренты − прибавочная стоимость, созданная 

наемными работниками, занятыми в экономике. 
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Тема 10. Финансовый рынок 

 

10.1. Ссудный капитал и ссудный процент. Норма ссудного 

процента. 

10.2. Кредит, его функции и формы.  

10.3. Банки, их виды, функции. Банковская система. 

10.4. Рынок ценных бумаг: его участники, функции, структура. 

Фондовая биржа. 

10.5. Виды ценных бумаг. Доходы на ценные бумаги. 

 

10.1. Ссудный капитал и ссудный процент. 

Норма ссудного процента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дисконтирование 
специальный прием для соизмерения текущей и 

будущей ценности денежных сумм. 

Проблема дисконтирования заключается в том, что при осуществлении ин-

вестиционных проектов необходимо сопоставлять величину сегодняшних 

затрат и будущих доходов. 

Дисконтирование – это процедура, обратная начислению сложных процен-

тов, т. е. расчету будущей ценности сегодняшней суммы денег.  

Формула для расчета будущей цен-

ности сегодняшней суммы денег. 

Формула для расчета сегодняшней 

ценности будущей суммы денег.  

FV = PV (1 + r)
t 

PV = FV / (1+r)
t 

FV – будущая ценность;  r – ставка процента; 

PV – сегодняшняя ценность;   t – количество лет. 

Ссудный капитал – временно свободные денежные средства, являющиеся 

объектом купли-продажи и приносящие собственнику доход в форме про-

цента. 

Решение об инвестировании связано с сопоставлением затрат с будущими 

доходами. 

Вложение капитала в программы, проекты, предпринимательское дело, 

имущественные объекты, ценные бумаги называется инвестированием. 
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NPV = PV − C 
PV – дисконтированная сумма ожидаемых 

доходов; 

C – издержки на инвестиции. 

Инвестирование имеет смысл, когда NPV  0. 

Ссудный процент – цена, уплачиваемая собственникам капитала за ис-

пользование заемных средств в течение определенного периода. 

 – плата капи-

талисту за то, 

что он владе-

лец капитала. 

– компенсация 

за отказ от те-

кущего потре-

бления. 

– плата за рас-

ставание с лик-

видностью на 

определенный 

момент.  

– предложение де-

нег связано с кре-

дитно-денежной 

политикой Банка 

России. 

Реальная ставка процента (r) – это 

номинальная ставка за вычетом 

ожидаемых (предполагаемых) тем-

пов инфляции (π). 

Номинальная ставка процента (i) – 

это текущая рыночная ставка, 

не учитывающая уровень инфляции. 

Ставка процента 

Норма ссудного процента – это отношение дохода на капитал, предо-

ставленный в ссуду, к самому объему ссужаемого капитала, выраженное в 

процентах. Таким образом, норма процента показывает меру получения 

дохода при его применении. 
 

Важным показателем при оценке инвестиционных проектов является  

чистая дисконтированная ценность (NPV). 

Она представляет собой разницу между дисконтированной суммой ожида-

емых доходов и издержками на инвестиции. 

 

Эффект Фишера: 

номинальная ставка изменяется так,  

что реальная остается неизменной. 
i = r + π 

Эффект Фишера важен для понимания процесса принятия инвестиционных 

решений в экономике с нестабильным общим уровнем цен (инфляцией или 

дефляцией). 
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10.2. Кредит, его функции и формы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кредит – форма движения ссудного капитала, которое осуществляется на 

началах срочности, возвратности и платности. 

Функции: 

 раздвигает рамки общественного производства; 

 перераспределяет доходы государства, прибыль предприя-

тий, сбережения граждан и направляет их в прибыльные сфе-

ры экономики; 

 экономит трансакционные издержки; 

 является средством государственного регулирования; 

 ускоряет концентрацию и централизацию капитала. 

Существует множество различных ставок процента: на рынке заемных 

средств, на рынке ценных бумаг, на рынке недвижимости и т. д.  

Причины: 

 степень риска; 

 срок, на который выдаются ссуды; 

 уровень инфляции и инфляционных ожиданий; 

 степень монополизации рынка заемных средств. 

Кредитный рынок – это совокупность экономических связей по поводу 

спроса и предложения ссудного фонда (ссудного капитала). 

Временно свободные денежные ресурсы 

возникают у предпринимателей и домохо-

зяйств. Как правило, эти средства концен-

трируются в кредитно-финансовых учре-

ждениях (банках). Таким образом, пред-

ложение ссудного капитала исходит 

преимущественно со стороны банков. 

Спрос на ресурсы ссудного 

фонда предъявляют домо-

хозяйства, фирмы и прави-

тельственные организации 

(центральные и местные). 
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средства 

Формы кредита: 

Коммерческий предприятие предприятие 

отсрочка 

платежа 

Банковский 
 

кредитно-

финансовое 

учреждение 

хозяйственный 

субъект 

денежная 

ссуда 

Межхозяйственный 
 

предприятие предприятие 

выпуск  

ценных бумаг 

Потребительский  
 

банк 

ссуда на покупку 

товара 

Ипотечный 
 

банк 

долгосрочная 

ссуда под залог 

недвижимости 

Государственный 
 

население, 

бизнес 
государство 

средства 

Международный 
 

международные  

организации,  

правительства 

частное 

лицо 

частное 

лицо 

государство 
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10.3. Банки, их виды и функции. Банковская система 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Функции Банка России 

1. Эмиссия денежных знаков. 

2. Установление нормы обязательного резервирования. 

3. Установление учетной ставки процента. 

4. Операции на открытых рынках. 

5. Выдача лицензий коммерческим банкам. 

6. Денежно-кредитное регулирование экономики. 

7. Исполнение государственного бюджета и управление государственным 

долгом. 

Банковская система способна увеличивать денежную массу: 

банковский мультипликатор = (1 / норма банковского резерва)  100 %. 

Банк – финансовая организация, которая:  

 сосредоточивает временно свободные денежные средства (вклады);  

 предоставляет их во временное пользование в виде кредитов (займов, 

ссуд);  

 посредничает во взаимных платежах и расчетах между предприятиями, 

учреждениями и отдельными лицами.  

Банк России (ЦБ РФ) контролиру-

ет деятельность других банков и 

финансово-кредитных институтов 

и выполняет по отношению к ним 

роль банка, выдающего ссуды и 

хранящего резервы. 

Коммерческие банки – юридиче-

ские лица, которым на основании 

лицензии и действующего законо-

дательства предоставлено право 

осуществлять на коммерческой 

основе банковские операции. 

Первый 

уровень 

Второй 

уровень 

Работает  

с банками  

и правительством. 

Банковская система РФ 
 

Работают  

с физическими 

лицами  

и предприятиями.  
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10.4. Рынок ценных бумаг: его участники, функции, 

структура. Фондовая биржа 

 

Прибыль банков формируется как разница между суммой процентов, по-

лучаемых ими по выданным кредитам, и суммой процентов, уплачиваемых 

ими по депозитам, плюс доходы от собственных операций банков и бан-

ковских услуг. 

Коммерческий банк 
 

учреждение, аккумулирующее вре-

менно свободные денежные средства 

и предоставляющее их в ссуду. 
Операции  

коммерческих банков 

Пассивные операции (привлечение денежных средств), напри-

мер, прием депозитов у населения. 

Активные операции (предоставление ссуд на условиях возврат-

ности, срочности и платности), например выдача кредитов. 

Торгово-комиссионные операции (собственные операции) 

с валютой, драгоценными металлами, ценными бумагами. 

Банковские услуги: 

 посреднические (инкассо, аккредитив, переводные); 

 доверительные (трастовые): управление ценностями, портфе-

лем ценных бумаг, имуществом, пенсионными средствами и др. 

для физических и юридических лиц. 

Рынок ценных бумаг (РЦБ) – рынок, на котором происходит обращение 

ценных бумаг, а также институты и явления, обеспечивающие его функци-

онирование и оказывающие на него воздействие. 
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1. Коммерческая – это получение прибыли от операций на РЦБ. 

2. Ценовая – установление курсов (цен) путем сбалансированности спроса 

и предложения. 

3. Информационная – доведение информации до участников РЦБ об обо-

ротах торговли. 

4. Регулирующая – создание правил торговли, эмиссии, регистрации, 

определение органов контроля и управления. 

5. Аккумулирующая – мобилизация временно свободных денежных 

средств и размещение их в ценных бумагах. 

6. Стимулирующая – мотивация участников путем предоставления им 

прав. 

РЦБ 

первичный 

вторичный 

Рынок, на котором происходит первичное 

размещение ценных бумаг. 

Рынок, на котором происходит обращение, 

многократная перепродажа ценных бумаг. 

РЦБ 

биржевой 

внебиржевой 

Охватывает обращение ценных бумаг на 

бирже. 

Охватывает обращение ценных бумаг вне 

биржи. 

РЦБ 

спотовый 

(кассовый) 

срочный 

Рынок наличных сделок, на нем происхо-

дит одновременная поставка и оплата цен-

ных бумаг. 

Рынок срочных сделок, на нем договари-

ваются о будущей поставке ценных бумаг 

на условиях, оговоренных в момент заклю-

чения сделки. 

Функции РЦБ 
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Фондовая биржа – некоммерческая организация, равноправными членами 

которой могут быть только профессиональные участники РЦБ. 

Функции: 

 организация биржевой торговли; 

 подготовка и реализация биржевых контрактов; 

 котировка биржевых цен; 

 информационное обеспечение РЦБ; 

 гарантирование исполнения сделок. 

Не все ценные бумаги могут обращаться на бирже. На нее допускаются 

ценные бумаги только тех эмитентов, которые отвечают ее требованиям. 

Как правило, это бумаги крупных, финансово-крепких компаний. Ценные 

бумаги молодых и финансово слабых компаний обычно обращаются на 

внебиржевом рынке. 

Процедура включения ценной бумаги эмитента в котировальный список 

биржи называется листинг. 

– лицо, приобретающее ценные бу-

маги от своего имени и за свой счет. 
Участники 

РЦБ 

Инвестор 

Эмитент 

Профессиональные  

участники РЦБ 

– лицо, занимающееся эмиссией (вы-

пуском) ценных бумаг и несущее от-

ветственность по ним. 

брокер маклер дилер 

Представляют интересы инвестора на РЦБ 

работает по пору-

чению клиента и за 

его счет. 

работает от своего 

имени, за счет клиента 

или за свой счет. 

работает от сво-

его имени и за 

свой счет. 
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Биржевой индекс – это среднее изменение цен определенного набора 

ценных бумаг. 

Участникам фондового рынка необходимо следить за конъюнктурой рын-

ка ценных бумаг, а также по возможности прогнозировать его тенденции. 

Инвестор должен знать, как изменяется динамика рынка. 

Путем сравнения индексов на определенный момент определяют относи-

тельную силу или слабость рынка. 

Наиболее распространенными биржевыми индексами являются: 

 индекс Доу–Джонса (DJIA) – простой средний показатель движения 

курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций. Промышлен-

ный индекс Доу-Джонса является самым старым и самым распространен-

ным среди всех показателей фондового рынка; 

 индекс «Стэндард энд пурз» (S&P). Этот индекс публикуется незави-

симой компанией «Стэндард энд пурз». В него включены в основном ак-

ции компаний, зарегистрированных на Нью-Йоркской фондовой бирже, 

однако присутствуют также акции некоторых корпораций, которые коти-

руются на Американской фондовой бирже и во внебиржевом обороте;  

 индекс Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE Index) представляет 

собой среднюю цену на акцию по всем компаниям на Нью-Йоркской фон-

довой бирже, взвешенную по рыночной стоимости акций каждой корпо-

рации (с соответствующими корректировками по факторам дробления ак-

ций, слияний и поглощений);  

 индекс NASDAQ исчисляется Национальной ассоциацией фондовых 

дилеров по целому ряду индексов, представляющих как внебиржевой 

оборот в целом, так и бумаги корпораций отдельных отраслей. Большин-

ство этих компаний – представители «новой» экономики, разработчики и 

изготовители компьютеров, программного обеспечения, телекоммуника-

ционные компании, компании биотехнологической отрасли;  

 индекс ММВБ представляет собой взвешенный по эффективной капи-

тализации индекс рынка наиболее ликвидных акций российских эмитен-

тов, допущенных к обращению на ММВБ (Московской межбанковской 

валютной бирже); 

 индекс РТС является официальным индикатором Российской торговой 

системы. Индекс рассчитывается в начале каждого часа торговой сессии 

РТС. 
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10.5. Виды ценных бумаг. Доходы на ценные бумаги 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сроку  

обращения: 

 краткосрочные (до 1 года); 

 среднесрочные (1–5 лет); 

 долгосрочные (> 5 лет); 

 бессрочные (срок не определен). 

По способу  

передачи: 

 именные; 

 на предъявителя; 

 ордерные. 
 

По способу  

существования: 

 документарные; 

 бездокументарные. 
 

Ценная бумага – документ, удостоверяющий с соблюдением установлен-

ной формы и обязательных реквизитов имущественные права, осуществле-

ние или передача которых возможны только при его предъявлении. 

Виды ценных бумаг 

1. Акция – ценная бумага, которая закрепляет за держателем право: 

 на получение дивидендов; 

 голоса; 

 на долю имущества при ликвидации;  

 преимущественного приобретения акций нового выпуска; 

 контроля за производственно-хозяйственной и финансовой деятельно-

стью фирмы. 

 

Обыкновенная 

– дает владельцу право участво-

вать в голосовании на собрании 

акционеров. Выплата дивиден-

дов осуществляется только по-

сле выплаты по привилегиро-

ванным акциям. 

Привилегированная  

– не дает владельцу права участво-

вать в голосовании, если иное не за-

креплено в Уставе АО. Они дают 

имущественное право их владельцам 

на получение ликвидационной стои-

мости и дивидендов. 

Классификация ценных бумаг 
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Текущая цена облигации представляет собой стоимость ожидаемого де-

нежного потока, приведенного к текущему моменту времени. Денежный 

поток состоит из двух элементов: процентных выплат по купону и номина-

ла облигации, выплачиваемого при ее погашении. 

3. Вексель – долговое обязательство установленной формы, выражающее 

обязательство векселедателя уплатить определенную сумму кредитору в 

определенный срок и в определенном месте.  

4. Депозитные и сберегательные сертификаты – письменное свидетель-

ство банка-эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющее право 

вкладчика на получение по истечении установленного срока суммы вклада 

и процентов по нему. 

Эмитентами депозитных и сберегательных сертификатов могут выступать 

только банки. Депозитные сертификаты предназначены исключительно для 

юридических лиц, а сберегательные − для физических. 

5. Чек – письменное требование чекодателя к кредитному учреждению 

уплатить чекодержателю указанную в ней сумму. Чеки всегда пишутся на 

бланках, заготавливаемых банками. 

Доход по акциям выступает либо в приросте курсовой стоимости (чтобы 

его реализовать, акцию нужно продать), либо этот рост может быть обу-

словлен реальным приростом активов предприятия. Доход может вы-

ступать в качестве периодических выплат по акциям – дивидендов. 

Цена акции определяется ее курсом: 
курс акции =  

= номинальная стоимость акции × (дивиденд / норма ссудного процента) 

2. Облигация – срочная долговая ценная бумага, которая удостоверяет от-

ношения займа между ее владельцем и эмитентом. 

Отличия от акции: 

 облигация выпускается на определенный срок, по истечении которого 

она должна быть выкуплена; 

 облигация – это долговое обязательство эмитента, т. е. предоставленный 

ему кредит, оформленный в виде ценной бумаги; 

 владение облигацией не дает права на участие в управлении компанией, 

а дает право на получение фиксированного дохода. 
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6. Коносамент – товарораспорядительный документ, удостоверяющий 

право его держателя распоряжаться указанным в коносаменте грузом и по-

лучить груз после завершения перевозки. 

7. Варрант – свидетельство, выдаваемое товарными складами о приеме то-

варов на хранение. Данное свидетельство является юридическим докумен-

том, на основании которого товар может быть заложен или продан. 

8. Опцион – это вид контракта, который дает право, но не обязанность, 

произвести куплю-продажу по зафиксированной цене до или в определен-

ный срок. 

 
9. Государственные ценные бумаги – облигации, казначейские векселя и 

другие государственные обязательства, выпускаемые центральными пра-

вительственными, местными органами власти с целью размещения займов 

и мобилизации денежных ресурсов. 

Виды: 

 ГКО (государственные казначейские обязательства); 

 ОФЗ (облигации федерального займа); 

 ОГСЗ (облигации государственного сберегательного займа); 

 ОВВЗ (облигации внутреннего валютного займа); 

 КО (казначейские обязательства). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В настоящем учебном пособии авторы попытались найти 

наиболее доступные формы изложения сложного материала, позна-

комить с объективностью экономических законов и показать необ-

ходимость их познания. 

Основная цель пособия заключается в оказании помощи сту-

денту при овладении знаниями экономической теории. 

Пособие предназначено в первую очередь для студентов, в чьи 

учебные планы включен курс «Экономика», и может быть исполь-

зовано в качестве материала как для семинарских занятий, так и для 

самостоятельной работы обучающихся. 

Изучение курса «Экономика» студентами всех форм обучения 

призвано способствовать формированию у будущих инженеров 

экономического мышления, а также приобретению необходимых 

экономических знаний для применения их в своей профессиональ-

ной деятельности. 

В учебном пособии изложены основные темы экономической 

теории (экономики), которые представлены практически во всех 

учебниках, издаваемых в нашей стране.  

Авторы будут благодарны читателям за замечания и предло-

жения как по улучшению содержания учебного пособия, так и по 

форме изложения материала. 
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