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1. Спрос, предложение, рыночное равновесие. 

Излишки потребителя и производителя 

Равновесие на рынке возникает при равенстве спроса и предло-
жения QD = QS, или PD = PS. 

При введении налога или дотации на продавца изменяется толь-
ко функция предложения. Функция спроса остается прежней. 

Излишки потребителя возникают из-за разницы между рыноч-
ной ценой и той ценой, которую готов был заплатить покупатель. Ес-
ли функция спроса линейная, то излишки потребителя приблизитель-
но равны площади прямоугольного треугольника, который образуют 
линия спроса и линия равновесной цены. 

Излишки производителя возникают из-за разницы между ры-

ночной ценой и той ценой, по которой продавец готов был продавать 
товар. Если функция предложения линейная, то излишки производи-

теля приблизительно равны площади прямоугольного треугольника, 
который образуют линия предложения и линия равновесной цены.  

Пример 1.1. Функции спроса и предложения имеют вид:  

QD = 15 – 2P, QS = –5 + 3P. Определите равновесный объем продаж  

и равновесную цену, используя аналитический и графический способы. 

Решение 
Аналитический способ 

В состоянии рыночного равновесия  QD = QS, или PD = PS.  

Приравняв функции, найдем равновесную цену: 

PP 35215 +−=− . 

P520 = . 

4=P . 

Итак, при PE = 4 QE можно определить, подставив в одну из 
функций значение равновесной цены PE. 

Например, 15 – 2 · 4 = 7 либо 7435 =⋅+− . 

Графический способ 

Построим график спроса. Определим значение спроса при P = 0, 

далее находим величину P при QD = 0. 

Если 150215,0 =⋅−== DQP .  

Если ,0=DQ  то 5,7,1520215 ==⇒=− PPP . 
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Найденные точки отмечаем на осях графика (рис. 1.1) 

 

Рис. 1.1. Рыночное равновесие 

Соединив точки, получаем график спроса.  
Аналогично строим график предложения. Определим значение S 

при 0=P  и найдем величину P при 0=SQ . 

Итак, если 0=P , то 5035 −=⋅+−=SQ . 

Если 0=SQ , то 66,135035 =⇒=⇒=+− PPP . Соединив точ-
ки, получаем график предложения. Графики D и S пересекаются  
в точке, координаты которой 4,7 == EE PQ . 

Пример 1.2. В табл. 1.1 дана шкала спроса трех потребителей. 
Определите: 1) функции индивидуального спроса; 2) составьте шкалу 
рыночного спроса и определите функцию рыночного спроса; 3) по-
стройте графики индивидуального и рыночного спроса.  

Таблица 1.1 

Цена за единицу Р 

Объем спроса  
потребителя А,  

A

DO  

Объем спроса  
потребителя В,  

B

DO  

Объем спроса  
потребителя С,  

C

DO  

1 16 20 18 

2 14 15 15 

3 12 10 12 

4 10 5 9 

5 8 0 6 

 

Решение 
1. Определим функции индивидуального спроса.  
Если существует линейная зависимость между QD и Р, то в общем 

виде уравнение функции спроса имеет вид: BPaQD −= . Значения ве-

S

Е

D

Q

P 
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личины спроса и цены для каждого потребителя заданы в табл. 1.1,  

а коэффициенты можно найти, составив систему уравнений. Например, 
для потребителя А получаем следующую систему уравнений: 

⎩
⎨
⎧

⋅−=
⋅−=

.214

116

Ва
Ва

 

Отсюда В = –2, а = 18. 

Следовательно, функции индивидуального спроса: 
– для потребителя А – PQ A

D 218−= ; 

– для потребителя В – PQB
D 525 −= ; 

– для потребителя С – PQC
D 321−= . 

2. Определим шкалу рыночного спроса. 
Рыночный спрос – это спрос, предъявляемый всеми покупателя-

ми на данном рынке товара: C
D

B
D

A
DD QQQQ ++= = 18 – 2Р + 25 – 5Р +  

+ 21 – 3Р = 64 – 10Р. 

Таблица 1.2 

Цена за единицу Р 
Объем рыночного спроса (сумма объемов  

индивидуального спроса потребителей А, В, С) 

1 16 + 20 + 18 = 54 

2 14 + 15 + 15 = 44 

3 12 + 10 + 12 = 34 

4 10 + 5 + 9 = 24 

5 8 + 0 + 6 = 14 

 

Если функция спроса линейка, то BPaQD −= . Составим сле-
дующую систему уравнений: 

⎩
⎨
⎧

⋅−=
⋅−=

.244

154

Ва
Ва

 

Решив данную систему, получаем: В = –10, а = 64. 

Функция рыночного спроса имеет вид: PQD 1064 −= . 

3. Графики индивидуального спроса строим по данным, предос-
тавленным в табл. 1.1. 
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Рис. 1.2. Индивидуальный и рыночный спрос 

График рыночного спроса можно получить путем суммирования 
значений абсцисс линий индивидуального спроса 3-х потребителей 

(рис. 1.2). 

Пример 1.3. Даны функции индивидуального спроса потреби-

телей А, В, С: 

– для потребителя ;9при0,218 ≤≥−=− PQPQA A
D

A
D  

– для потребителя ;5при0,525 ≤≥−=− PQPQB B
D

B
D  

– для потребителя .7при0,321 ≤≥−=− PQPQC C
D

C
D  

Определите ценовые интервалы, соответствующие рыночному 
спросу; спросу 1, 2 и 3 потребителей. 

Решение 
На ценовом интервале 97 ≤≤ P  спрос представляет только по-

требитель А, его спрос равен рыночному спросу, функция рыночного 
спроса имеет вид: PQQ A

DD 218 −== . 

При значении 75 ≤< P товар покупают уже 2 потребителя  
и функция рыночного спроса примет вид: 

( ) ( ) PPPQQQ B
D

A
DD 539321218 −=−+−=+= . 

На интервале 50 ≤< P  спрос предъявляют все потребители. 

Функция рыночного спроса  

( ) ( ) ( ) PPPPQQQQ C
D

B
D

A
DD 1064321525218 −⇒−+−+−=++= . 

D 

Q 

DС 

P 

DВ DА 
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Пример 1.4. Даны функции спроса и предложения PQD 225 −= , 

PQS 310 +−= . Государство установило фиксированную цену в раз-
мере 5 ден. ед. за единицу товара. Определите объем продаж и цену 
до и после введения фиксированной цены. Проиллюстрируйте графи-

чески.  

Решение 
До введения фиксированной цены рынок находился в состоянии 

равновесия SD QQ = . Следовательно, PP 310225 +−=− , отсюда 
7,535 == EPP . Равновесный объем продаж – 11 единиц. 

После введения фиксированной цены продавцы и покупатели 

изменяют свои рыночные предпочтения, так как данная цена  
ниже равновесной. Спрос покупателей увеличивается: 

единиц155225225 =⋅−=−= PQD , т. е. на 4 единицы больше равно-
весного объема. Предложение покупателей сокращается: 

55310310 =⋅+−=+−= PQS , т. е. на 5 единиц меньше равновесного 
объема. Размер дефицита равен  15 – 5 = 10 единицам.  

 

Рис. 1.3. Рынок после введения фиксированной (максимальной) цены 

Пример 1.5. Дана функция PQD 225 −=  и функция PQS 310 +−= . 

Государство вводит потоварный налог в размере 2 ден. ед. на каждую 

единицу товара, уплачиваемый продавцом. Определите: размер про-
даж и равновесную цену до и после введения налога; размер потреби-

тельского излишка и излишка продавца до и после введения налога; 
размер налоговых поступлений в бюджет, чистые экономические по-
тери при введении налога. Проиллюстрируйте графически. 

E

QE 
Q

D

P 

PE 

PФ 

QD′QS′

S
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Решение 
1. Определим равновесную цену и объем продаж до введения 

налога 
⇒+−=−⇒= PPQQ SD 310225  

7535 =⇒=⇒ EPP . 

117225225 =⋅−=−= PQE . 

2. Рассчитаем величину потребительского излишка и излишка 
производителя до введения налога.  

Излишек потребителя равен площади треугольника EAPE1
 

(рис. 1.4). Замечаем, что в точке А DQ  = 0, отсюда получаем значе-
ние 12,5: 

25,30)75,12(112
1

изл =−⋅⋅=D . 

 

Рис. 1.4. Излишки потребителя и производителя 

Излишек продавца равен площади треугольника EBPE1
 (рис. 1.4). 

Замечаем, что в точке В 0=SQ , получаем значение 3,3: 

35,20)3,37(112
1

изл =−⋅⋅=S . 

Суммарный общественный выигрыш равен сумме излишков 
продавцов и покупателей: 

6,5035,2025,30излизл =+=+ SD (площадь треугольника АВЕ). 

3. Определим величину рыночной цены и объем продаж после 
введения налога. 

Q

P 

S

E

D

QE
B 

1ЕР  

А 
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После введения налога функция S принимает вид:  

( ) PPPQS 31663102310 +−=−+−=−+−= . 

Функция спроса не изменяется: 

PQD 225 −= . 

Таким образом, рыночное равновесие устанавливается при ус-
ловии: 

PP 316225 +−=− . 

2,8,541
2
== EPP . 

Объем продаж: 6,82,8316316 =⋅+−=+−= PS . 

4. Проиллюстрируем на графике. 
 

 

 

Рис. 1.5. Излишки потребителя и производителя, чистые  
экономические потери после введения налога на продавца 

После введения налога кривая предложения смещается вверх на 
величину налога. Равновесная цена устанавливается на уровне  

2EP  (8,2). Объем продаж сокращается до величины 
2EQ (8,6). 

5. Определим излишки покупателя и продавца после введения 
налога, сумму налоговых поступлений и чистые потери общества. 

Излишки покупателя уменьшились и равны площади треуголь-
ника А

2EP Е2: 

( ) .49,182,85,126,82
1

изл =−⋅⋅=D  

Q 

P

S′
E2

D

QEB 

S

3EР  С
E1

1EQ
2EQ

А 

2EР  

1EР  
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Излишки покупателя также уменьшились и равны площади тре-
угольника 

3EP ВС. Заметим, что 
3EP  = 

2EP  – налог  = 8,2 – 2 = 6,2: 

( ) 47,123,32,66,82
11

изл =−⋅⋅=S . 

Налоговые поступления равны площади прямоугольника 
CPEP EE 32 2 , где 

2EP  – объем продаж, а CE2  – размер налога: 

2,176,82 =⋅=T . 

Чистые общественные потери равны площади треугольника 
( ) 4,24,216,81122

1
22

1
12 12

=⋅=−⋅⋅=⋅⇒ EE QQCECEE . 

Аналогичным образом рассчитываются излишки потребителя  
и производителя, чистые экономические потери после введения дота-
ции или установления фиксированной цены (максимальной или ми-

нимальной). Заметим только, что при введении дотации для продавца 
функция предложения изменяется, функция спроса остается прежней. 

Так, для условий данной задачи новую функцию предложения можно 
записать ( )HPQS ++−= 310

2
, где Н – размер дотации.  

Далее мы приводим лишь графики, характеризующие изменение 
излишков потребителя и производителя, чистые экономические потери. 

На рис. 1.6 новые излишки потребителя – площадь треугольника 
;

22 EPAE  новые излишки продавца – площадь треугольника ;
3EBCP  

чистые экономические потери – площадь треугольника 21ECE . 

 

 

Рис. 1.6. Излишки потребителя и производителя, чистые  
экономические потери при введении дотации для продавца 

P

E2

D

B

2EP  

С

E1 

Q

А

1EP

3EP

S

S′
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K 

C 

E 

Р′

C 

E

S 

S 

Р

А

В D 

Q Q

D
В 

Р′ 

А 

Р 

K 

 

а) б) 

Рис. 1.7. Излишки потребителя и производителя, чистые экономические 
потери при введении максимальной и минимальной цен 

На рис. 1.7, а график иллюстрирует введение максимальной це-
ны, а на рис. 1.7, б – введение минимальной цены. На графике  
(рис. 1.7, а) заштрихованная трапеция – излишки потребителя, за-
штрихованный треугольник – излишки производителя. На графике 
(рис. 1.7, б) – наоборот. На обоих графиках чистые экономические по-
тери – площадь треугольника KCE . 

2. Эластичность спроса и предложения 

Эластичность спроса (предложения) показывает реакцию потре-
бителя (производителя) на изменение цены или неценовых факторов 
(дохода, цены на другой товар). Для измерения эластичности исполь-
зуются точечный и дуговой коэффициенты эластичности. 

Точечный коэффициент эластичности спроса по цене измеря-

ет эластичность в определенной точке  
Q
P

P

Q
E p

d ⋅
Δ
Δ

= . Обратите внима-

ние на то, что первая дробь представляет собой производную функ-
ции спроса. Дуговой коэффициент измеряет эластичность на отрезке 

10

10

QQ

PP

P

Q
E p

d +
+

⋅
Δ
Δ= . По аналогии рассчитываются коэффициенты пере-

крестной эластичности и эластичности спроса по доходу. Рассмотрим 

их вычисление на примере. 
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Пример 2.1. Дана функция спроса на товар Х: 

,01,03,05,0260 22 JPPQ xyx −−−=  

где Ру – цена товара у, Рх – цена товара х, J – доход потребителя. Из-
вестно, что Рх = 5, Ру = 4, J = 2300 р. Определите: 1) эластичность 
спроса товара Х по цене; 2) перекрестную эластичность спроса на 
благо Х по цене блага Y; 3) эластичность спроса на благо Х по доходу. 

Решение 
1. Определим xP

dE . 

Используем формулу точечной эластичности 
d

x
d

P
d Q

P
QE x ′= . 

Найдем частную производную функции спроса на товар Х по Рх: 

( ) xxyd PJPPQ 6,001,03,05,0260 22 −
′

−′ =−−= . 

Полученные данные подставим в формулу  

JPP

P
P

Q

P
P

Q

P
QE

xy

x
x

d

x
x

d

x
d

P
d

x

01,03,05,0260
6,06,0

22 −−−
−⇒⋅⋅′= ⋅−= ,  

т. к. значения Px, Py и J известны, то получаем 

067,0067,0
5,221

15

230001,053,045,0260

556,0
22

=−=−⇒
⋅−⋅−⋅−

⋅− . 

2. Определим перекрестную эластичность спроса на товар Х по 
цене товара Y:  

x

y

x
d

y

d

P

d Q

P
QE ′= . 

Найдем частную производную функции спроса по Py: 

( ) yyyd PJPPQ −=
′

−−−=′ 001,03,05,0260 22 . 

Полученные данные подставляем в формулу:  

.072,0072,0

5,221
16

230001,053,045,0260

44
22

=−=

=−⇒
⋅−⋅−⋅−

−⇒−=
x

y

x
d

y

y

P

d Q

P
PQ
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3. Для определения J
Dx

E  используйте тот же алгоритм, опреде-
лив вначале частную производную функции спроса по доходу.  

Для определения дуговой эластичности спроса используется 
формула 

21

21

12

12

QQ

PP

PP

QQ
E P

D +
+

⋅
−
−

= . 

Эта формула позволяет избежать неточности при расчете коэф-

фициента эластичности, так как применяются средние арифметиче-
ские значения Р и Q для интервала изменения цены (от P1 до P2). 

Пример 2.2. Дано по условию изменение цены и объема: цена 
на бензин изменилась в течение месяца с 1420 тыс. р. до 1450 тыс. р. 
Спрос на бензин снизился с 5000 л в день до 4600 л. Определите ко-
эффициент эластичности спроса по цене.  

 

Решение 
Воспользуемся вышеприведенной формулой 

199,399,3
50004600

14201450

14201450

50004600 >=−=
+
+⋅

−
−=P

dE . 

При изменении цены на один процент спрос сократится на 3,99 %, 

т. е. спрос эластичен по цене. 
Второй показатель для расчета эластичности – выручка про-

давца от продажи товара QPTR ⋅= . Снижение выручки при росте 
цены товара говорит об эластичном спросе на благо.  

Пример 2.3. Дано: Р1 = 1420 тыс. р., Р2 = 1450 тыс. р., Q1 = 5000 л, 
Q2 = 4600 л. Определите, является ли спрос эластичным по цене? 

Решение 
Выручка до изменения цены была равна  

710000050001420111 =⋅⇒⋅= QPTR  р. 

При повышении цены до 1450 р. выручка снизилась: 
667000046001450222 =⋅=⋅= QPTR . 

Снижение выручки при повышении цены говорит об эластич-
ном спросе – 1>dE . 
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3. Совокупная и предельная полезность.  

Равновесие потребителя  

Функция полезности показывает отношение между объемами 

потребляемых благ и уровнем полезности, полученным потребителем.  

Предельная полезность – дополнительная полезность, прино-
симая добавочной единицей блага. Подчиняется принципу убываю-

щей полезности. Рассчитывается по формуле 
x

x Q
TUMU
Δ
Δ= . Обратите 

внимание на то, что предельная полезность показывает скорость из-
менения функции общей полезности и высчитывается как первая 
производная этой функции. 

Потребительский выбор – выбор, максимизирующий функцию 

полезности рационального потребителя в условиях ограниченности ре-
сурсов. Правило максимизации полезности можно записать в виде 

y

y

x

x

P

MU

P

MU
= . При этом потребитель не должен превысить свой доход. 

Пример 3.1. В табл. 3.1 приведены значения совокупной полез-
ности в зависимости от запаса благ. Определите предельную полез-
ность. 

Таблица 3.1 

Q 1 2 3 4 5 

TU 12 19 24 26 27 

 

Решение 
Предельная полезность рассчитывается по формуле: 

Q
TUMU
Δ
Δ= . Для первой единицы блага получаем 12

01
012 =

−
− , для вто-

рой – 7
12
1219 =
−
− , далее по аналогии предельная полезность третьей 

единицы блага равна 5, четвертой – 2, пятой – 1. Мы видим, что пре-
дельная полезность постепенно уменьшается. 

Пример 3.2. Функция потребителя имеет вид: yx QQTU ⋅= 6 . 

Доход, выделяемый на потребление товаров, равен 32 ден. ед. Цена 
блага х – 4 ден. ед., блага у – 2 ден. ед. Определите, какое количество 
благ входит в оптимальный набор. 
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Решение 
Равновесие потребителя описывается системой уравнений: 

,

,

yyxx

y

y

x

x

QPQPJ

P

MU

P

MU

+=

=
 

где первое уравнение – условие равновесия потребителя, второе – 

уравнение бюджетного ограничения. 
1. Определяем предельную полезность товаров x и y. Они рассчи-

тываются как частные производные функции совокупной полезности: 

yx QQTU ⋅= 6  

yyxxx QQQUTMU 6)6( =′⋅=′= ; 

xyxyy QQQUTMU 6)6( =′⋅=′= . 

2. Подставляем полученные данные в систему уравнений: 

2

6

4

6
xy QQ

=             ⇒      xy QQ 2=  

yx QQ 2432 +=               yx QQ 2432 += . 

Так как ,2 xy QQ =  то, подставив в уравнение дохода, получим: 

xxx QQQ 8324432 =⇒+= . 

4=xQ . 

Отсюда 82 == xy QQ . 

3. Подставим для проверки полученные значения в уравнение 
дохода: 

32824432 =⋅+⋅= . 

Как мы видим, расходы потребителя равны его доходу.  
Определим взвешенную предельную полезность благ 

22
2

46

4

86

2

6

4

6
==

⋅
=

⋅
⇒

⋅
=

⋅
xy QQ

. 

Таким образом, оба условия равновесия потребителя соблюдены. 
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 Пример 3.3. Доход потребителя описывается уравнением: 

yyxx PQPQ ⋅+=60 , где р.тыс.10,р.тыс.5 == yPP  

1. Постройте бюджетную линию и определите угол ее наклона. 
2. Если Рх вырастет на 1 тыс. р., как изменится наклон бюджет-

ной линии? 

3. Что произойдет с бюджетной линией, если доход потребителя 
вырастет на 50 %, а цены не изменятся? 

Решение 
Для построения бюджетной линии определим ее координаты. 

Вначале предположим, что весь доход тратится только на приобрете-
ние товара Х, а затем – только на товар Y: 

12
5

60 ==
xP

J ;  6
10
60 ==

yP
J . 

Соединив точки на осях, получаем бюджетную линию (рис. 3.1). 

 

λ

yP

J

yP

J

2xP

J

1xP

J

xP

J 1

y

x

P

P

 

Рис. 3.1. Бюджетная линия 

Наклон бюджетной линии равен отношению цен соответствую-

щих товаров 
y

x

P

P
. Эта величина показывает, от какого количества то-

вара y откажется потребитель для потребления дополнительной еди-

ницы товара х: 

Y 

X 

λ

2xP
J

1x
P
J

xP
J ′

yP

J ′



 17

2
1

10
5 ==

y

x

P

P
 = 0,5. 

2. Если Рх вырастет на 1 тыс. р., то наклон бюджетной линии 
изменится, она станет более крутой: 

.6,0
10

6

.6151

2

2

==

=+=+=

y

x

xx

P

P

PP

 

Новые координаты бюджетной линии:  

.6
10

60;10
6

60

2

====
yx P

J

P

J  

Соединив точки на осях, получаем новую бюджетную линию 
(рис. 3.1). 

3. При росте доходов потребителя на 50 % и постоянстве цен, 
бюджетное ограничение изменится: 

18
5

5,160 =⋅=′
xP

J . 

9
10

5,160 =⋅=′
yP

J . 

Произойдет сдвиг бюджетной линии вправо вверх (рис. 3.1).  
В некоторых задачах требуется вычислить объем благ, при ко-

тором совокупная полезность или предельная полезность достигают 
максимума. Решение сводится к нахождению экстремума данных 
функций. Вычисляем первую производную и приравниваем ее нулю. 

4. Производственная функция. Совокупный,  
средний и предельный продукт 

Производственная функция показывает максимально возмож-
ный объем выпуска при данном количестве ресурсов. 

Средний продукт – какое количество продукции создается  
в среднем единицей ресурса, предельный продукт – дополнительное 
количество продукции, полученное от добавочной единицы ресурса. 

Средний продукт характеризует среднюю производительность 

L
TPAPL = , 

K
TPAPK = , предельный продукт – предельную производи-
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тельность 
L

TPMPL Δ
Δ= , 

K
TPMPK Δ

Δ= . Предельные продукты труда и 

капитала показывают скорость изменения производственной функции  

и рассчитываются как частные производные производственной  

функции.  

Пример 4.1. В табл. 4.1 представлен выпуск продукции в зави-

симости от численности работающих. Определите, при каких значе-
ниях ресурса труд достигается наивысшая средняя и предельная про-
изводительность.  

Таблица 4.1 

L, чел. 1 2 3 4 5 6 

TP 4 10 15 19 22 24 
 

Решение 
Следует найти средний и предельный продукт труда. 

Таблица 4.2 

L TP 
L

TPAPL =  
L

TPMPL Δ
Δ=  

1 4 4
1
4 =  4

01
04 =

−
−  

2 10 5
2

10 =  6
12
410 =

−
−  

3 15 5
3

15 =  5
23
1015 =

−
−  

4 19 75,4
4

19 =  4
34
1519 =

−
−  

5 22 4,4
5
22 =  3

45
1922 =

−
−  

6 24 4
6
24 =  2

56
2224 =

−
−  

 

Как видно из табл. 4.2, наивысшей средней производительности 

труда фирма достигает при найме 2-х или 3-х работников, наивысшей 

предельной производительностью обладает второй работник. 
Рассмотрим расчет среднего и предельного продукта, если зада-

на производственная функция. 
Пример 4.2. Производственная функция фирмы имеет вид: 

LLLQ 164 23 ++−= . Рассчитайте средний и предельный продукт. 
При каком значении L будет достигнута наивысшая средняя произво-
дительность? Какова ее величина? 
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Решение 
1. Найдем средний и предельный продукт труда:  

1642 ++−== LL
L

Q
APL ; 

1683 2 ++−=′= LLQMPL . 

2. Для определения наивысшей средней производительности не-
обходимо исследовать функцию APL на экстремум. Найдем первую 

производную данной функции и приравняем ее к нулю: 

;042)( =+−=′ LAPL    L = 2. 

3. Вычислим наивысшую среднюю производительность (при L = 2): 

201684 =++−=LAP единиц. 

Фирма для осуществления производственной деятельности при-

обретает различные факторы производства, пытаясь определить их 
оптимальные сочетания. Когда фирма пытается минимизировать из-

держки, используется следующее правило: 
K

K

L

L

P

MP

P

MP
= , где MPL  

и MPK – предельные продукты труда и капитала, а PL и PK – цены этих 
ресурсов.  

Следует учесть, что фирма может добиться минимизации из-
держек при различных объемах производства. Из этих объемов следу-
ет выбрать такой, который обеспечит фирме максимальную прибыль. 
Правило максимизации прибыли при привлечении ресурсов запи-

сывается 1==
K

K

L

L

P

MRP

P

MRP
. 

Пример 4.3
∗
. В табл. 4.3 представлены предельные продукты 

труда и капитала. Известно, что PL = 8 ден. ед., PK = 12 ден. ед. Товар 
продается на конкурентном рынке по цене Р = 2 ден. ед. Определите 
сочетание труда и капитала, минимизирующее издержки; максимизи-

рующее прибыль.  

                                        
∗Данный пример рассмотрен: Макконнелл, К. Р. Экономикс: принципы, пробле-

мы и политика / К. Р. Макконнелл, С. Л. Брю. – Москва : Республика, 1992. – Т. 2. –

С. 151–152. 
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Таблица 4.3 

Единицы труда (L) MPL Единицы капитала (К) МРК 

1 12 1 13 

2 10 2 9 

3 6 3 6 

4 5 4 4 

5 4 5 3 

6 3 6 2 

7 2 7 1 
 

Решение 
1. Для определения сочетания труда и капитала, минимизирую-

щего издержки, следует рассчитать 
L

L

P

MP
 и 

KP

MP
. Полученные данные 

занесем в табл. 4.4. 
2. Сочетание, максимизирующее прибыль, находится по правилу 

1==
K

K

L

L

P

MRP

P

MRP
.  

Вначале определим товPMPMRP LL ⋅=  и товPMPMRP KK ⋅= , затем 

значения 
L

L

P

MRP
 и 

K

K

P

MRP
. Полученные данные занесем в табл. 4.4.  

Таблица 4.4 

Еди-

ницы 

труда 
MPL 

MRPL = 

= MPL·Pтов 

MPL

PL 

MRPL

PL 

Еди-

ницы 

капи-

тала 

MPK 
MRPK =  

= MPK·Pтов 

MPK 

PK 

MRPK

PK 

1 12 24 1,5 3 1 13 26 1,08 2,2 

2 10 20 1,25 2,5 2 9 18 0,75 1,5 

3 6 12 0,75 1,5 3 6 12 0,5 1 

4 5 10 0,625 1,25 4 4 8 0,33 0,67 

5 4 8 0,5 1 5 3 6 0,25 0,5 

6 3 6 0,375 0,75 6 2 4 0,17 0,33 

7 2 4 0,25 0,5 7 1 2 0,08 0,17 

 

3. Найдем вначале сочетания, минимизирующее издержки. Для 

этого в колонках 
L

L

P

MP
 и 

K

K

P

MP
 выбираем одинаковые значения: 0,75; 
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0,5; 0,25. Для значения 0,75 таким сочетанием будет 3 единицы труда 
и 2 единицы капитала; для 0,5 – 5 единиц труда и 3 единицы капита-
ла; для 0,25 – 7 единиц труда и 5 единиц капитала.  

Эти три сочетания обеспечат минимизацию издержек.  
4. Для этих сочетаний можно определить и количество произво-

димого товара. Например, для первого сочетания (3 единицы труда  
и 2 единицы капитала) сложим соответствующие предельные продук-
ты, представленные в табл. 4.4: ТР =  12 + 10 + 6 +13 + 9 = 50 единиц. 

5. Найдем сочетание L и K, которое максимизирует прибыль. 

Для этого в колонках 
L

L

P

MRP
 и 

K

K

P

MRP
 следует найти цифру 1. В на-

шем примере таким сочетанием является 5 единиц труда и 3 единицы 

капитала. При этом фирма произведет ТР = 12 + 10 + 6 + 5 + 4 +13 + 9 

+ 6 = 65 единиц. 

Пример 4.4
∗
. Производственная функция фирмы 4

3
4

1

LKQ = . 

Цена капитала РК = 4, цена труда PL = 12. Какое количество труда  
и капитала должна иметь фирма для выпуска 300 единиц? 

Решение 
Условие равновесия производителя 

K

K

L

L

P

MP

P

MP
= . 

С другой стороны, мы стремимся достигнуть Q = 300. 

Следовательно, получаем систему уравнений: 

K

K

L

L

P

MP

P

MP
= , 

4
3

4
1

LKQ = = 300. 

MPL и MPK рассчитываются как частные производные производ-

ственной функции Q. Получаем  

4
1

4
3 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

L

K
MPL ; 

4
3

4
1 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=

K

L
MPK . 

                                        
∗Данный пример приведен: Нуреев, Р. М. Курс микроэкономики : учеб. для вузов 

/ Р. М. Нуреев. – Москва : НОРМА, 2001. – С. 175.  
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Решаем систему 

4
3

4
1

4
1

4
3 ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

K

L

L

K
, 

3004
3

4
1

=LK . 

 

В результате вычислений получаем  К = 300, L = 300 единиц. 

5. Экономические и бухгалтерские издержки.  

Издержки в краткосрочном и долгосрочном  

периодах 

Все издержки фирмы можно разделить на явные и неявные.  
Явные издержки связаны с приобретением чужих ресурсов, они ви-
димы, проходят через бухгалтерскую документацию. Неявные из-
держки связаны с использованием собственных ресурсов фирмы. Ко-
гда фирма использует собственные ресурсы, то она отказывается от 
других, альтернативных вариантов их применения и, следовательно, 
от доходов, связанных с этими вариантами. Наибольший из упущен-
ных доходов и есть неявные издержки.  

Бухгалтерские издержки = явные издержки. Экономические 
издержки = явные + неявные издержки. В экономические издержки 
входит нормальная прибыль, как плата предпринимателю за его орга-
низаторские способности.  

Бухгалтерская прибыль = Совокупная выручка – бухгалтер-
ские издержки. Экономическая прибыль = Совокупная выручка – 
экономические издержки. 

Экономическая прибыль – это чистая прибыль, сверх нор-
мальной. Когда экономическая прибыль равна 0, предприниматель 
получает нормальную прибыль. 

Пример 5.1. Предприниматель приобретает необходимые ре-
сурсы, затратив 100000 ден. ед. собственных средств и взяв кредит  
в банке в размере 20000 ден. ед. Кроме того, он использует собст-
венный участок земли. Аренда аналогичного участка составляет 
3000 ден. ед. Ему предлагали работать в другой фирме с годовым ок-
ладом 10000 ден. ед. Ставка процента по вкладам граждан составляет 
3 %, а по кредитам – 5 % годовых. Годовой выпуск фирмы Q = 1000 из-
делий, цена Р = 150 ден. ед. Рассчитайте бухгалтерские и экономиче-
ские издержки и прибыль. 
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Решение 
1. Вначале определим явные издержки. На приобретение чужих 

ресурсов было истрачено 100000 + 20000 = 120000. Кроме того, по 
кредиту следует выплачивать процент, который составит 20000 · 0,05 =  

= 1000 ден. ед. Тогда явные издержки равны 121000. 

2. Определим неявные издержки. Это упущенные доходы по 
собственным ресурсам: 

а) упущенный процент – 100000 · 0,03 = 3000 ден. ед.; 

б) упущенная заработная плата – 10000 ден. ед.; 

в) упущенная арендная плата (земельный участок) – 3000 ден. ед. 
Неявные издержки = 3000 + 10000 + 3000 = 16000 ден. ед.  
3. Экономические издержки = явные + неявные издержки =  

= 121000 + 16000 = 137000 ден. ед. 

4. Рассчитаем совокупную выручку TR  

1500001501000 =⋅=⋅= QPTR  ден. ед. 

5. Находим бухгалтерскую прибыль = выручка – явные издерж-

ки = 150000 – 121000 = 29000 ден. ед. Экономическая прибыль = вы-

ручка – экономические издержки = 150000 – 137000 = 13000. 

Так как экономическая прибыль является положительной вели-

чиной, фирма удачно выбрала сферу применения ресурсов. 
Издержки в краткосрочном периоде. В данном периоде из-

держки делятся на постоянные FC и переменные VC. Постоянные 
издержки не зависят от объемов производства, являются фиксиро-
ванной величиной и существуют, когда фирма прекращает выпуск. 
Поэтому FC = TC при Q = 0, где TC – совокупные издержки. 

Переменные издержки VC зависят от объема производства:  
VC = TC – FC.  

Расчет средних издержек осуществляется  по формулам: 

Q
TCAC

Q
VCAVC

Q
FCAFC === ;; . 

Предельные издержки МС показывают дополнительные затра-
ты при производстве добавочной единицы продукции. Они показы-

вают скорость изменения функций ТС и VC и рассчитываются как 
производная данных функций по Q.  

По определению 
Q

TC
MC

Δ
Δ

=  или 
Q

VC
MC

Δ
Δ

= . 
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Пример 5.2. Зависимость общих издержек фирмы от выпуска 
задана табл. 5.1. Определите значения FC, VC, MC, AFC, AVC, AC.  

Таблица 5.1 

Q 0 1 2 3 4 5 

TC 20 40 55 75 100 130 

 

Решение 
1. Вначале определим FC. Это значение ТС при Q = 0. В нашем 

случае FC = 20 ден. ед. Это фиксированная величина для всех объе-
мов производства. 

2. Далее находим VC = TC – FC. В нашем случае VC = TC – 20. 

3. Предельные издержки 
Q

TC
MC

Δ
Δ

= . При производстве первой 

единицы продукции 20
01

2040
=

−
−

=MC  и т. д. 

4. Средние издержки определяем по формулам: 

Q
TCATC

Q
VCAVC

Q
FCAFC === ,, . 

В итоге получаем табл. 5.2.  

Таблица 5.2 

Q TC FC VC = TC – FC 
Q

TCMC
Δ
Δ=  

Q

FCAFC =
Q

VCAVC =  
Q

TCAC =  

0 20 20 20 – 20 = 0 – – – – 

1 40 20 40 – 20 = 20 20
01
2040 =

−
−  20

1
20 =  20

1
20 =  40

1
40 =  

2 55 20 55 – 20 = 35 15
12
4055 =

−
−  10

2
20 =  5,17

2
35 =  5,27

2
55 =  

3 75 20 75 – 20 = 55 20
23
5575 =

−
−  7,6

3
20 =  3,18

3
55 =  25

3
75 =  

4 100 20 100 – 20 = 

= 80 
25

34
75100 =

−
− 5

4
20 =  20

4
80 =  25

4
100 =

5 130 20 130 – 20 = 

= 110 
30

45
100130 =

−
− 4

5
20 =  22

5
110 =  26

5
130 =

 

Пример 5.3. Функция совокупных затрат фирмы 
24100 QQTC ++= . Записать функции VC, MC, AFC, AVC, AC, значе-
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ние FC. При каком значении Q средние издержки АС достигают ми-

нимального значения? 

Решение 
1. Определим FC, приравняв Q = 0. Тогда FC = 100. 

2. Найдем 24 QQFCTCVC +=−= . 

3. Предельные издержки рассчитываются как первая производ-

ная функции совокупных затрат QTCMC 24)( +=′= . 

4. 
QQ

FC
AFC

100
== ;  Q

Q

QQ

Q

VC
AVC +=

+
== 4

4 2

; 

Q
QQ

TC
AC ++== 4

100
. 

5. Определим экстремум функции АС. Для этого находим пер-
вую производную и приравниваем ее к нулю: 

( ) ;1100
2
+−=′

Q
AC    ;01100

2
=+−

Q
   Q = 10. 

При Q = 10 средние издержки достигают минимума: 

24104
10

100
=++=AC  ден. ед. 

6. Рыночные структуры: определение цены  

и объема производства 

Существуют два подхода к определению оптимального объема 
производства. 

Первый метод основан на сопоставлении совокупной выручки  

и совокупных издержек. 

В этом случае следует рассчитать совокупную прибыль по фор-
муле TCTRП −= , где TR – совокупная выручка, ТС – совокупные 
издержки. Для нахождения совокупной выручки следует QPTR ⋅= , 

где Р – цена товара, Q – количество проданного товара. Оптимальный 

объем производства тот, при котором совокупная прибыль достигает 
своего максимума (либо убытки фирмы минимальны). 

Пример 6.1. Объем производства фирмы, совокупные издержки 

заданы в табл. 6.1. Известно, что цена товара равна 10 ден. ед. Опре-
делите оптимальный объем производства для данной фирмы.  
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Таблица 6.1 

Q TC 

100 800 

120 1100 

130 1150 

140 1350 

 

Решение 
Продолжим табл. 6.1, введя следующие колонки: цена, совокуп-

ная выручка, совокупная прибыль (табл. 6.2).  

Таблица 6.2 

Q Р ТС TR = P·Q Прибыль = TR – TC 

100 10 800 1000 1000 – 800 = 200 

120 10 1100 1200 1200 – 1100 = 100 

130 10 1150 1300 1300 – 1150 = 150 

140 10 1350 1400 1400 – 1350 = 50 

 

Мы видим, что максимальная прибыль равна 200 ден. ед., что 
соответствует Q = 100 единицам.  

Второй подход основан на сопоставлении предельного дохода 

MR и предельных издержек МС. В этом случае объем, максимизи-

рующий прибыль (минимизирующий убытки), определяется  
в соответствии с правилом MC = MR.  

Для фирмы чистого конкурента цена и предельный доход совпа-
дают (MR = P) и правило модифицируется: 

PMRMC == , 

где МС – дополнительные издержки, связанные с производством до-
бавочной единицы товара. Рассчитываются по формуле  

1

1

−

−

−
−

=
Δ
Δ

=
ii

ii

QQ

TCTC

Q

TC
MC , 

где MR – дополнительный доход, полученный от производства и реа-
лизации добавочной единицы товара: 

1

1

−

−

−
−

=
Δ
Δ

=
ii

ii

QQ

TRTR

Q

TR
MR . 
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Пример 6.2. В табл. 6.3 заданы объем производства, общие из-
держки и цена на продукцию. 

Таблица 6.3 

Q TC P 

40 180 11 

50 210 10 

60 250 9 

70 300 8 

Следует определить оптимальный объем производства, цену  
и прибыль предприятия. 

Решение 
Для решения используем правило MC = MR. Продолжим табл. 6.3, 

введя следующие показатели TR, MR, MC (табл. 6.4).  

Таблица 6.4 

Q TC P QPTR ⋅=  
Q

TRMR
Δ
Δ=  

Q

TCMC
Δ
Δ=  

40 180 11 440 – – 

50 210 10 500 6 3 

60 250 9 540 4 4 

70 300 8 560 2 5 

 

1. Для нахождения TR умножаем цену товара на объем, данные 
заносим в табл. 6.4. 

2. На основе TR рассчитываем MR. Так при изменении Q с 40 до 
50 штук 

6
4050
440500

12

12 =
−
−=

−
−

=
QQ

TRTR
MR . 

По аналогии вычисляем остальные значения MR. 

3. На основе ТС рассчитываем МС: 

3
4050

180210

12

12 =
−
−

=
−
−

=
QQ

TCTC
MC  и т. д. 

4. Замечаем, что MC = MR при Q = 60. Этот объем является оп-

тимальным. Он будет продаваться по  Р = 90 ден. ед. Размер прибыли 

при Q = 60 TR – TC = 540 – 250 = 290 ден. ед. 
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В ряде задач ТС и Р представлены в виде функций. Для решения 
таких задач необходимо знать, что предельные издержки МС и пре-

дельный доход MR показывают скорость изменения соответственно 

функций ТС и TR и рассчитываются как производные данных функ-

ций по Q. 

Пример 6.3. Для монополиста известно, что TC = 3Q
2 

+ 6Q + 2, 

Qd = 30 – P. Определите оптимальный объем, монопольные цену  
и прибыль. 

Решение 
Запишем правило максимизации прибыли MC = MR. 

1. Определим 66)( +=⇒′= QMCTCMC . 

2. Найдем )( ′= TRMR . Для этого следует вычислить QPTR ⋅= . 

Выразим Р из функции спроса PQd −= 30 . Тогда 
;30 QP −= ( ) QMRQQQQQPTR 230;3030 2 −=−=⋅−=⋅= . 

3. Рассчитаем оптимальный объем, используя правило  
3;23066 =−=+⇒= QQQMRMC . 

4. Определим монопольные цену и прибыль. Монопольная цена 
2733030 =−=−= QP  ден. ед. Монопольная прибыль при Q = 3 рав-

на ( ) 34478121827327 =−=++−⋅=−TCTR  ден. ед. 

Если в условиях задачи заданы АС и AR, то на их основе можно 
легко вычислить QACTC ⋅=  и QARTR ⋅= . 

В процесс ценообразования может вмешаться государство и 

установить фиксированные цены. Тем самым государство ставит мо-
нополиста в условия совершенной конкуренции и задает предельный 

доход фирмы MR. 

Пример 6.4. Для условий нашей задачи предположим, что государ-
ство установило для монополиста фиксированную цену Р = 18 ден. ед. 
Определите новые объем производства и прибыль фирмы. 

Решение 
Мы рассчитали в предыдущей задаче, что до вмешательства го-

сударства фирма производила Q = 3 ед., обеспечивая монопольную 

прибыль, равную 34 ден. ед.  

1. Определим выпуск фирмы после введения фиксированной 

цены: 

.ед2;1866
фикс

==+⇒= QQPMC   
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Произошло сокращение выпуска на 3 – 2 = 1 ед.  

2. Монопольная прибыль также сократилась 
( ) ед.ден.10263621212218 =−=++−⋅=−TCTR  

Фирма, являющаяся совершенным конкурентом, не может по-
влиять на отраслевую цену и продает любой объем по данной цене. 
Следовательно, для совершенного конкурента MR = P и правило мак-

симизации прибыли можно записать в виде MC = MR = P. 

Пример 6.5. Издержки конкурентной фирмы ,263 2 ++= QQTC   

P = 12 ден. ед. Определите оптимальный объем производства и при-
быль фирмы. 

Решение 
1. Найдем оптимальный объем производства: 

.1;1266

;66)(;

==+⇒=
+=′===

QQPMC

QTCMCPMRMC
 

2. Прибыль фирмы ( ) ед.ден.1263121 =++−⋅=−TCTR  

Определение условий закрытия фирмы  

в краткосрочном и долгосрочном периодах 
В краткосрочном периоде при закрытии фирма будет нести 

убытки в размере постоянных издержек FC. В этом случае условием 
закрытия фирмы является P < AVCmin, т. е. цена не достигает мини-
мального значения средних переменных издержек.  

Если задача представлена в табличной форме, то вам следует 
для всех объемов производства рассчитать AVC, а затем выбрать наи-
меньшее из них значение. Если цена опустится ниже, то фирме следу-
ет закрыться уже в краткосрочном периоде.  

Если задана функция TC, то из нее следует выразить AVC и ис-
следовать функцию AVC на экстремум. Для этого находим первую 
производную функцию AVC по Q и приравниваем ее нулю.   

В долгосрочном периоде фирма должна работать на условиях 
самоокупаемости, т. е. цена должна покрывать средние издержки 
фирмы.  

Условие закрытия фирмы в долгосрочном периоде P < ACmin. 
Если задача представлена в виде таблицы, следует для всех объемов 
производства рассчитать средние издержки и найти наименьшее зна-
чение. Когда цена будет ниже его, фирма закроется в долгосрочном 
периоде.  
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Если в условии задана функция ТС, следует выразить из нее AC 
и исследовать данную функцию на экстремум. Для этого находим 
первую производную функции АС и приравниваем ее к нулю. 

В ряде задач следует изобразить график предложения конку-
рентной фирмы.  

Для такой фирмы график предложения есть участок кривой 

предельных издержек МС, расположенный выше точки, в которой 

AVC достигают минимального значения (рис. 6.1).  

 

 

Рис. 6.1. Предложение фирмы – чистого конкурента 

Следовательно, при решении такой задачи следует для всех объ-

емов производства рассчитать предельные издержки МС и определить 
AVCmin. Если требуется написать уравнение предложения для такой 

фирмы, то вам следует найти функцию МС, которая рассчитывается 
как первая производная ТС по Q.  

Монополист может, исходя из эластичности спроса по цене, 
сегментировать рынок, продавая один и тот же товар различным по-
требителям по разным ценам.  

Для того чтобы максимизировать прибыль, монополист дол-

жен придерживаться правила MCMRMR == 21 . 

Пример 6.6. Фирма реализует свой товар на внутреннем и внеш-

нем рынках. Для нее MC = 2Q – 6, где Q – совокупный выпуск. На 
внешнем рынке фирма не в состоянии повлиять на цену и реализует 
продукцию по Р = 10 ден. ед. На внутреннем рынке фирма является 
монополистом и q = 14 – p, где q – продажи на внутреннем рынке. Как 
фирма должна распределить выпуск между внешним и внутренним 

рынками? 

 

Q

МС
AVC 

AVCmin

AVC, MC 
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Решение 
1. Определим предельные доходы на 2-х сегментах. Для внеш-

него рынка MR1 = 10 (так как фирма является здесь ценополучателем). 
Для внутреннего рынка вначале найдем .2 pqTR ⋅=  Выразим р из 
функции спроса p = 14 – q. Тогда TR2 = q(14 – q) = 14q – q

2
 и получа-

ем .214)( 22 qTRMR −=′=  

2. Для сегментированного рынка предельные доходы совпадают 
MR1 = MR2.  Следовательно, 14 – 2q = 10,   q = 2. 

3. Найдем совокупный выпуск фирмы, исходя из 
8;1062121 ==−⇒=⇒== QQMCMRMCMRMR . 

Таким образом, совокупный выпуск Q = 8 будет распределен 
между внутренним рынком, на который будет поставлено q = 2,  
и внешним рынком Q – q = 8 – 2 = 6.  

7. Ресурсные рынки 

Спрос на труд представляет собой MRPL. Предприниматель на-
нимает работника для производства продукции и получения дохода. 
Дополнительный работник произведет добавочное количество про-
дукции MPL (предельный продукт труда), которое затем будет реали-
зовано на товарном рынке и принесет предпринимателю дополни-
тельный доход MR. 

Следовательно, спрос на труд .товараMRMPMRP LL ⋅=   

Если товарный рынок является совершенно конкурентным, то 
MR товара = Р товара. Тогда .товараPMPMRP LL ⋅=   

Пример 7.1. В табл. 7.1 представлен выпуск фирмы при опреде-
ленном количестве работников. Продукция реализуется на совершен-
но конкурентном рынке по цене Р = 5 ден. ед. Рассчитайте шкалу 
спроса на труд.  

Таблица 7.1 

L 1 2 3 4 5 

TP(Q) 10 15 19 22 23 

Решение 
1. Вначале следует рассчитать предельный продукт труда, исхо-

дя из совокупного выпуска 
L

TP
MPL Δ

Δ
= . Так первый работник прине-

сет фирме 10 единиц продукции 10
01

010

01

01
1 =

−
−

=
−
−

=
LL

TPTP
MP , второй – 

5 единиц, третий – 4 единицы и т. д. Данные занесем в табл. 7.2. 
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2. Для получения MRPL умножим данные третьей строчки на 
цену товара. Например, .едден.50510 =⋅=LMRP  и т. д. Последняя 
строчка табл. 7.2 представляет собой шкалу спроса на труд. 

Таблица 7.2 

L 1 2 3 4 5 

TP 10 15 19 22 23 

MPL 10 5 4 3 1 

товPMPMRP LL ⋅=  50 25 20 15 5 

 

В некоторых задачах необходимо получить функцию спроса на 

труд. В этом случае задается производственная функция. Следует 
помнить, что предельный продукт ресурса находится как частная 
производная функция совокупного выпуска (производственной  

функции). 
Пример 7.2. Совокупный выпуск зависит от переменного ресур-

са LLQ −= 210 . Продукция реализуется на совершенно конкурентном 

товарном рынке по цене Р = 4 ден. ед. Определите функцию спроса. 

Решение 
1. Определим предельный продукт труда 120)( −=′= LQMPL . 

2. Найдем ( ) 4804120тов −=⋅−=⋅= LLPMPMRP LL . 

Определение количества нанимаемых  
работников и ставки заработной платы 

Нанимая работника, предприниматель сравнивает получаемые 
выгоды MRPL и затраты, связанные с выплатой заработной платы. 

Пока WMRPL > , предпринимателю выгодно нанимать работника. 
Максимизация прибыли произойдет при .WMRPL =  Это правило 
применяется для совершенно конкурентного рынка труда. 

Пример 7.3. К условию предыдущей задачи добавим, что ставка 
заработной платы W = 236 ден. ед. Определите, какое количество ра-
ботников следует нанять фирме, если рынок труда является совер-
шенно конкурентным? 

 

Решение 
Для совершенно конкурентного рынка труда .WMRPL =  

Функцию MRPL мы определили в предыдущей задаче 
.480 −= LMRPL  
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Тогда .3236480 =⇒=− LL  

Если рынок труда является несовершенно конкурентным, то 
правило модифицируется: LL MRCMRP = , где MRСL – дополнитель-
ные издержки, связанные с наймом дополнительного работника.  
Их можно рассчитать на основе совокупных затрат на приобретение 
фактора труд.  

Пример 7.4. Производственная функция фирмы 230 LLQ −= , 

где L – количество используемого труда. Продукция реализуется на 
конкурентном рынке по цене Р = 10 ден. ед. На рынке труда фирма 
является монополистом, причем LW 5140 −= , где W – заработная 
плата. Определите оптимальный размер труда и его цену. 

Решение 
Оптимальное количество труда определим, исходя из правила  

LL MRCMRP = . 

1. Вначале определим функцию спроса на труд MRPL, который 

для конкурентного товарного рынка равен  

)(;тов ′=⋅= QMPPMPMRP LLL ; 

LMRPLMP LL 20300;230 −=−= . 

2. MRCL – дополнительные издержки, связанные с привлечением 

дополнительного работника. Вначале найдем совокупную заработную 

плату (для всех работников): 
25140 LLLW −=⋅ .  

Находим MRCL как производную данной функции 

LMRCL 10140 −= . 

3. Находим количество труда и заработную плату 
;1014020300; LLMRCMRP LL −=−=  

( ) ( )ед.ден.60165140;человек16 =⋅−== WL . 

На рынке капитала часто приходится определять экономиче-

скую целесообразность инвестиционного проекта. Если инвестиции 

и доходы фирма осуществляет и получает в течение одного года, то 
решение принять достаточно просто: следует сравнить реальную 

ставку процента с ожидаемой нормой чистой прибыли. Для инвестора 
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ставка процента выступает как плата за привлеченный капитал,  
а норма прибыли – как доход от вложений средств. Инвестирование 
выгодно до тех пор, пока реальная ставка процента меньше ожи-

даемой нормы прибыли. Предельная точка – равенство данных по-

казателей.  
Вам следует обратить внимание на то, что реальная ставка про-

цента = номинальная ставка процента – темп инфляции.  
Более сложной является ситуация, когда инвестиции и доходы 

фирма несет в течение ряда лет. В этом случае применяется метод 
дисконтирования – определения настоящей стоимости будущих до-
ходов и расходов. Это вызвано тем, что денежная единица сегодня 
оценивается выше, чем в будущем периоде. На нее можно получить 
доход, например, в виде процента. Для определения настоящей стои-

мости используется дисконтирующий множитель 
( )ti+1

1 , где i – 

ставка процента, рассчитанная в виде коэффициента; t – порядковый 
номер года, в котором фирма получает доход или осуществляет инве-
стирование. Далее сравниваются дисконтированные доходы и расхо-
ды инвестора. 

Пример 7.5. Фирма собирается осуществить инвестирование  
в начале года в размере 30 ден. ед. и рассчитывает получать доходы  
в течение 3-х лет: в первом году – 5 ден. ед., во втором – 10 ден. ед.,  
в третьем – 15 ден. ед. Ставка процента не меняется и равна 10 %. 
Стоит ли осуществлять данный проект? 

Решение 
1. Инвестиции в начале периода представляют настоящую стои-

мость и их дисконтировать не нужно. Они равны 30 ден. ед. 
2. Определим настоящую стоимость будущих доходов: 

ед.ден.1,24
)1,01(

115
)1,01(

110
)1,01(

15
32
≈

+
⋅+

+
⋅+

+
⋅=PV  

Мы видим, что приведенная стоимость доходов меньше инве-
стиций, следовательно, данный инвестиционный проект невыгоден.  

8. Общественные блага 

Общественный товар является неделимым и на него не рас-
пространяется принцип исключения – производитель не может поме-
шать пользоваться общественным благом тем, кто не платит за него. 
Следовательно, спрос на такой товар не выявляется на рынке. 
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Теоретически определить рыночный спрос на общественный 

товар возможно через коллективную цену, которую готовы отдать 
потребители за 1-ю, 2-ю и т. д. единицу этого блага. 

Пример 8.1. В экономике 2 потребителя общественного блага  
и их истинные показатели спроса представлены в табл. 8.1. Определи-

те шкалу спроса на общественный товар. 

 Таблица 8.1 

Цена 5 4 3 2 1 

Qa 0 1 2 3 4 

Qb 1 2 3 4 5 

Решение 
За первую единицу потребитель А готов заплатить 4 ден. ед.,  

а потребитель В – 5 ден. ед. Коллективная цена 1-й единицы общест-
венного блага 5 + 4 = 9 ден. ед.; 2-й единицы: 3 + 4 = 7; 3-й: 2 + 3 = 5; 

4-й: 1 + 2 = 3; 5-й: 0 + 1 = 1. 

В результате мы получили шкалу спроса на общественный  

товар. 
Оптимальное количество общественного товара рассчитыва-

ется на основе сопоставления издержек и выгод: осуществлять про-
грамму выгодно, пока предельные выгоды превышают предельные 
издержки. Критическая точка – равенство этих величин.  

Пример 8.2. Жители решили осветить улицу и установить фо-
нари. Предположим, что установка одного фонаря стоит 200 ден. ед. 
Издержки и выгоды распределяются равномерно между жителями.  

В табл. 8.2 представлена общая выгода от установки фонарей.  

Таблица 8.2 

Число фонарей 1 2 3 4 5 

Общая выгода TR 800 1100 1350 1550 1700 

 

Определите, сколько будет установлено фонарей? 

 

Решение 
Оптимальный объем определяется на основе сопоставления 

предельной выгоды и предельных затрат. Так как они распределяются 
равномерно, то достаточно определить предельную выгоду MR и пре-
дельные издержки МС для всех жителей.  
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1. Вначале, исходя из TR, определим MR – дополнительную вы-

году от установки добавочного фонаря. 
Q

TR
MR

Δ
Δ

= . Например, для 

первого фонаря, 800
01

0800
=

−
−

=MR , для второго 

300
12

8001100
=

−
−

=MR и т. д. Полученные данные занесем в табл. 8.3.  

Таблица 8.3 

Число фонарей 1 2 3 4 5 

TR 800 1100 1350 1550 1700 

MR 800 300 250 200 150 

 

2. Теперь сравним предельную выгоду с предельными издерж-

ками. Оптимальное количество находим по правилу MC = MR. По ус-
ловию задачи MC = 200 ден. ед. Поэтому будет установлено 4 фонаря. 

Общественное благо может приносить разную выгоду. Рассмот-
рим пример, когда затраты распределяются равномерно, а выгоды 

нет.
∗
 

Пример 8.3. Жители улицы (3 дома) решили посадить деревья. 
Покупка и посадка одного дерева стоит 60 ден. ед. Общая выгода 
представлена в табл. 8.4. Затраты распределяются равномерно, а вы-

годы – неравномерно. Первая семья получает 50 % общей выгоды, 

вторая семья – 30 %, третья семья – 20 %. Определите, сколько будет 
посажено деревьев?  

Таблица 8.4 

Число деревьев 1 2 3 4 5 6 7 8 

Общая выгода TR 180 340 480 600 700 780 840 880 

 

Решение 
Вначале определим предельную выгоду для всех жителей от по-

садки дополнительного дерева, а потом распределение этой выгоды 

между семьями. Кроме этого следует учесть, что предельные издерж-

ки МС постоянны (60 ден. ед.) и распределяются равномерно между 
                                        

∗
 Данный пример приведен: Нуреев, Р. М. Курс макроэкономики : учеб. для ву-

зов / Р. М. Нуреев. – Москва : НОРМА, 2001. – С. 451–452. 
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семьями, т. е. каждая семья будет тратить на посадку дополнительно-
го дерева 60 : 3 = 20 ден. ед. Эти данные заносим в табл. 8.5. 

Таблица 8.5 

Индивидуальная предельная  
выгода 

Число  
деревьев 

Общая 
выгода

Предельная 
выгода первая 

семья, 
50 % 

вторая 
семья, 
30 % 

третья 
семья, 
20% 

Индивидуальные 
предельные  
издержки 

1 180 180 90 54 36 20 

2 340 160 80 48 32 20 

3 480 140 70 42 28 20 

4 600 120 60 36 24 20 

5 700 100 50 30 20 20 

6 780 80 40 24 16 20 

7 840 60 30 18 12 20 

8 880 40 20 12 8 20 

 

1. Предельную выгоду находим как в предыдущей задаче.  
2. Индивидуальную предельную выгоду вычисляем в соответст-

вии с процентами от предельной выгоды (3 колонка). Так, при посад-

ке первого дерева первая семья получает 50 % ( 905,0180 =⋅ ), вторая – 

30 % ( 543,0180 =⋅ ), третья – 20 %  ( 362,0180 =⋅ ) и т. д. 

3. Теперь сравниваем индивидуальную предельную выгоду  
и индивидуальные предельные издержки каждой семьи. В соответст-
вии с правилом MC = MR, первая семья решит посадить 8 деревьев,  
вторая семья – 6 деревьев, третья семья – 5 деревьев.  

4. Общее решение принимается большинством голосов. За по-
садку 6-го дерева проголосуют первая и вторая семьи, против – третья 
семья, за посадку 7-го дерева  проголосует первая семья, против – 

вторая и третья семьи. Следовательно, посажено будет 6 деревьев.  

9. Распределение доходов. Кривая Лоренца 

Известно, что доходы в экономике распределяются неравномер-
но. Для определения степени неравенства используют кривую Лорен-

ца и коэффициент Джини.  

Пример 9.1. Предположим, что население разделено по размеру 
получаемого дохода на 5 равных по численности групп. Эти группы 

получают 500, 600, 200, 300, 400 ден. ед. Постройте кривую Лоренца.  
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Решение 
1. По условию известно, что в каждой группе 20 % населения. 

Теперь ранжируем эти группы по размеру получаемого дохода, начи-

ная с самой бедной: 200, 300, 400, 500, 600.  

2. Определим совокупный доход 200 + 300 + 400 + 500 + 600 =  

= 2000 ден. ед.  
3. Определим долю каждой группы в совокупном доходе (в %):  

I группа – 10 %, II группа – 15 %, III группа – 20 %, IV группа – 25 %, 

V группа – 30 %. 

4. Построим кривую Лоренца, откладывая на оси абсцисс – до-
лю семей (в %), на оси ординат – долю дохода (в %). Но вначале по-
строим линию абсолютного равенства распределения дохода – это 
биссектриса.  

5. Кривая Лоренца исходит из начала координат.  Координаты 

второй точки (20; 10) – 20 % семей обладают 10 % дохода. Координа-
ты третьей точки (40; 25) – 40 % семей (т. е. I и II группы) совместно 
обладают 10 % + 15 % = 25 % совокупного дохода.  Координаты чет-
вертой точки (60; 45) – 60% семей (т. е. I, II и III группы) имеют  
10 + 15 + 20 = 45 % дохода.  Координаты пятой точки (80;70) – 80 % 

семей (т. е. I, II, III и IV группы) вместе имеют 10 + 15 + 20 + 25 = 70 % 

совокупного дохода. Координаты 6-й точки (100; 100) – 100 % семей 

обладают 100 % совокупного дохода. Соединив данные точки, полу-
чаем кривую Лоренца. Заштрихованная поверхность – степень нера-
венства в распределении доходов. 

 

Рис. 9.1. Кривая Лоренца 
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Коэффициент Джини рассчитывается как  

OEFкатреугольниплощадь
фигурыннойзаштриховаплощадь

. 

Для того чтобы найти площадь заштрихованной фигуры, можно 

вычислить площади треугольника и трапеций, находящихся под кри-

вой Лоренца. Найдите сумму площадей этих фигур и вычтите ее из 
площади треугольника OEF. 
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