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От авторов 

Уважаемые читатели! 

Вашему вниманию предлагается набор авторских решений за

дач, вошедших в ранее изданный сборник <•Задания по экономике: 

от простых до олимпиадных>>. Надеемся, что приведенный матери

ал поможет вам глубже разобраться в основах экономической тео

рии, будет способствовать развитию навыков решения разнообраз

ных задач, а в конечном итоге лучшему пониманию окружающей 

экономической действительности. 

Есть известное высказывание: <•теория без практики мертва, 

практика без теории слепа>>. На современном этапе своего развития 

экономическая теория активно использует метод математического 

моделирования окружающей действительности. Поэтому примене

ние освоенных моделей при решении задач является важным эта

пом проверки на практике ваших теоретических знаний. Надеемся, 

что данная книга существенно поможет вам в этом. 

Рассчитываем, что книга поможет и учащимся и учителям эко

номики. Наличие решения позволит учителям лучше оценивать 

сложность и трудоемкость каждой из задач при составлении как 

плана урока, так и домашних заданий или контрольных работ. Уча

щиеся смогут использовать данный сборник для самостоятельной 

подготовки к участию в разнообразных экономических олимпиадах 

и творческих конкурсах. Ведь далеко не всегда существует возмож

ность разбора всех задач, вызвавших затруднения, в рамках уроков 

и факультативных занятий. Хочется надеяться, что книга в ряде 

случаев покажет новые подходы к решению даже знакомых задач, 

тем самым расширяя и дополняя имеющиеся знания. 

В данной книге намеренно не приводятся тексты задач. Она при

звана служить помощником и консультантом при возникновении 

затруднений в решении или поиске альтернативных методов реше

ния. Мы призываем читателей всегда пытаться сначала решить за

дачу своими силами, с использованием различных подходов и толь

ко потом сверяться с приведеиным решением. Опыт проверки работ 

участников московских и всероссийских олимпиад показал, что не

редко их участники предлагают более короткие и рациональные 

способы решения, чем предлагаемые составителями. Поэтому мы не 

рассматриваем приведеиные здесь варианты решений как един

ственно возможные и наиболее правильные. Это всего лишь один из 

возможных путей. Ищите и находите собственные, а наша задача

просто не дать вам заблудиться. 
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Глава 1 

ВВЕДЕНИЕ В ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ТЕОРИЮ. 
АЛЬ ТЕРНАТИВНЬIЕ ИЗДЕРЖКИ 

1. а) Постоянный покупатель магазина приобретет 5'Уо -ную 

дисконтную карту в том случае, если выгода от использования дис

контной карты превысит затраты на ее покупку. В данном случае 

выгода от использования дисконтной карты при посещении магази

на 6 раз в месяц составит: 0,05 (6 • 500 р.) = 150 р., что меньше зат

рат - 200 р. - на покупку этой карты. 

Ь) Пусть N - число посещений магазина. Покупателю выгодно 

приобрести предлагаемую дисконтную карту, если 

0,05 (N • 500 р.) > 200 р., 

откуда N > 8. 
с) Пусть V- минимальное значение стоимости покупок в руб

лях при каждом посещении магазина. Покупатель не откажется 

купить предлагаемую дисконтную карту, если 

0,05 (5. V) > 200 р., 

откуда V > 800 р. 

Ответы: а) нет, не приобретет; Ь) более 8 посещений; с) более 800 р. 

2. а) Максимальная цена дисконтной карточки определяется вы

годой от ее использования в течение года: 

х,;:;; 0,05 (3. 12.2000 р.), 

откудаХ ,;:;; 3600 р. 

Ь) В течение года покупательница 3 · 12 = 36 раз делает покупки. 

Покупка накопительной дисконтной карты обеспечивает 5% -ную 

( 40 000 р. 

) скидку при первых 20 посещениях магазина 2000 р. = 20 , при 

последующих 16 посещениях магазина скидка повышается до 10%. 
Поэтому годовая выгода от использования накопительной дисконтной 

карты составит 0,05 (20 · 2000 р.) + 0,1 (16 · 2000 р.) = 5200 р. Соответ

ственно Х ,;:;; 5200 р. 

Ответы: а) не более 3600 р.; Ь) не более 5200 р. 
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3. Затраты на покупку 2 кг конфет в дорогом магазине -
2 кг • 260 р.jкг = 520 р., затраты на покупку 2 кг конфет в дешевом 
магазине складываются из стоимости конфет и потерянного из-за 
стояния в очереди дохода: 2 кг· 200 р.jкг +О, 75W, где W- ставка 
почасовой оплаты труда коммерческих занятий с отстающими учени
ками. Учительница Иванова не откажется выбрать дорогой магазин, 
если затраты в дорогом магазине не будут превышать затраты при 
посещении дешевого магазина, т. е. 

520 р. < 2 кг· 200 р.jкг +О, 75W, 
откуда W > 160 р. 

Ответ: не менее 160 р. 

4. а) Пусть Q - объем покупки в килограммах. Альтернативная 
стоимость покупки сыра определяется стоимостью сыра и потерян
ным из-за поездки доходом: в ближайшем магазине -

(200 р. • Q) + ( � ч·420 р.;ч), 

на продуктовой ярмарке -

(150 р. • Q) + ( � ч·420 р.;ч). 

На ярмарку выгодно поехать, когда альтернативная стоимость по
купки сыра в ближайшем магазине больше альтернативной стоимо
сти покупки сыра на продуктовой ярмарке: 

(200 р. • Q) + ( � ч • 420 р.;ч} > (150 р. · Q) + ( � ч • 420 р.;ч). 

Отсюда Q > 2,8 кг. 

2 
Ь) Затраты времени при поездке в ближайший магазин - 3 ч, 

затраты времени при поездке на продуктовую ярмарку -

2 1 19 
3 

ч+ 
4 

ч 
= 12ч. 

На ярмарку выгодно поехать, когда альтернативная стоимость по
купки сыра в ближайшем магазине больше альтернативной стоимо
сти покупки сыра на продуктовой ярмарке: 

(200 р. • Q) + ( � ч • 420 р.;ч} > (150 р. • Q) + ( �: ч · 420 р.;ч). 

Отсюда Q > 7, 7 кг. 
Ответы: а) более 2,8 кг; Ь) более 7, 7 кг. 
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5. Лететь самолетом или ехать поездом менеджеру безразлич

но, когда альтернативная стоимость полета на самолете равна аль

тернативной стоимости поездки поездом. Пусть W - доход менед

жера в рублях, зарабатываемый в будний день. Альтернативная сто

имость полета на самолете складывается из стоимости авиабилета и 

потерянного дохода при поездке в будний день. Альтернативная 

стоимость поездки поездом определяется стоимостью железнодо

рожного билета и потерянного дохода при поездке в будний день. 

В выходные дни потерь дохода не происходит. 

а) 1000 р. + W= 580 р. + 4W� W= 140 р. 

Ь) 1000 р. + W= 580 р. + 3W� W= 210 р. 

с) 1000 р. + W = 580 р. + 2W � W = 420 р. 

d) 1000 р. = 580 р. + 4W� W= 105 р. 

е) 1000 р. = 580 р. + 3W� W= 140 р. 

f) 1000 р. = 580 р. + 2W� W= 210 р. 

Ответы: а) 140 р.; Ь) 210 р.; с) 420 р.; d) 105 р.; е) 140 р.; f) 210 р. 

6. Пусть Р - цена подержанного автомобиля в рублях. Тогда 

величина комиссионных знакомому за подбор подержанного авто

мобиля составит 0,1Р. Если Савелий будет самостоятельно зани

маться поисками подходящего автомобиля, то потери дохода соста

вят 30 дней · 500 р.jдень = 15 000 р. Рационально мыслящему Са

велию выгодно самостоятельно подыскивать автомобиль в случае, 

когда сумма комиссионных превышает величину потерянного дохо

да: 0,1Р > 15 000 р. Откуда Р > 150 000 р. 

Ответ: более 150 000 р. 

7. Пусть R- стоимость продуктов в рублях при условии, что 

Галина Васильевна будет приобретать товары в ближайшем к даче 

магазине. Если же она приобретает их на мелкооптовом рынке, то с 
R 

учетом альтернативных издержек ее расходы составят 1,2 + 4000. 

Поскольку выбран первый вариант, то он выгоднее: 

откуда 24 000 > R. 

R 

1,2 + 4000 > R, 

Ответ: менее 24 000 р. 

8. Пусть Х - стоимость набора деталей для самостоятельной 

сборки кухонного гарнитура. Альтернативная стоимость кухонного 

гарнитура собственной сборки для данного покупателя определяется 

стоимостью набора деталей и суммой потерянного из-за сборки до-
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хода: Х + 5 ч • 1000 р.jч. Покупателю выгоднее осуществить собствен

ную сборку, если 

Х + 5 ч • 1000 р./ч < 20 000 р., 

откудаХ < 15 000 р. 

Ответ: менее 15 000 р. 

9. Альтернативная стоимость ремонтных работ, выполняемых 

бухгалтером самостоятельно, определяется потерями дохода за 60 ч 

рабочего времени- всего 60 ч • 20 долл./ч = 1200 долл. Альтерна

тивная стоимость ремонтных работ, выполняемых наемным работ

ником, составляет 80Х. Чтобы бухгалтер предпочел воспользовать

ся услугами наемного работника, должно выполняться условие 

1200 долл. > 80Х, 

откудаХ < 15 долл./ч. 

Ответ: менее 15 долл. в час. 

10. За один час рабочий может произвести 4 детали В и зарабо

тать 4Х р. Поскольку альтернативная стоимость 1 часа досуга для 

этого рабочего равна 240 р., то, производя детали В, он может зара

ботать не более 240 р. Поэтому 4Х р . .;;; 240 р., откудаХ.;;; 60 р. 

Ответ: не более 60 р. 

11. За один час рабочий может произвести � деталей В и зара-

ботать ( � • 40 ) р. Поскольку альтернативная стоимость 1 часа досу

га для этого рабочего равна 240 р., то производя детали В он может 

заработать не более 240 р. Поэтому 

( � . 40 ) .;;; 240 , 

откудаХ;;;. 10 деталей В. 
Ответ: не менее 10 деталей. 

12. а) Если выплата долга задерживается на один год, то потери 

кредитора определяются суммой неполученного банковского 

процента. Поэтому минимальная сумма, предлагаемая в качестве 

платежа при возвращении долга через год, должна включать 

сам долг и компенсацию за неполученный банковский процент: 

2000 р . •  (1 + 0 ,5) = 3000 р., 

т. е. должник должен предложить своему кредитору не менее 3000 р. 

Ь) Если должник просит отсрочить платеж на два года, то под

лежащая возврату минимальная сумма рассчитывается по формуле 

сложных процентов: 

8 Глава 1 



2000 р . •  (1 + 0,5)2 = 4500 р., 

т. е. должник должен предложить своему кредитору не менее 4500 р. 

Ответы: а) не менее 3000 р.; Ь) не менее 4500 р. 

13. а) Пусть Х - сумма, которую вы должны предложить кре

дитору в качестве платежа на текущий момент времени. Чтобы 

кредитор согласился ее принять, она должна быть такой, чтобы с 

учетом начисляемого на нее банковского процента кредитору было 

обеспечено не менее 9000 р., т. е. должно выполняться условие: 

х (1 + 0,5) � 9000 р., 

откудаХ � 6000 р. 

Ь) Если кредит брался на два года, то расчет суммы, предлагаемой 

кредитору в качестве платежа в текущий момент времени, должен 

осуществляться по формуле сложных процентов: 

х (1 + 0,5)2 � 9000 р., 

откуда Х � 4000 р. 

Ответы: а) не менее 6000 р.; Ь) не менее 4000 р. 

14. Ежедневно на возврат долга Робинзон может откладывать 

5 - 2 = 3 рыбы. Максимальное количество рыб, которое может нако

пить Робинзон за 60 дней для возврата долга с процентами, - это 

90 рыб. Пусть r- максимальный процент, который может попро

сить Пятница за весь срок пользования кредитом. Его величина рас

считывается из условия: 

60 (1 + r) = 90, 
откуда r = 0,5, или 50%. 

Ответ: 50%. 

15. Решение о поездке в Санкт-Петербург для осмотра Эрмитажа 

принимается на основе сопоставления выгод и затрат, с которыми 

связана эта поездка. Выгоды от поездки определяются максималь

ной суммой, которую готов заплатить Сережа за посещение Эрмита

жа, Т. е. раВНЫ 2000 р. ИздерЖКИ СОСТОЯТ ИЗ СТОИМОСТИ проезда ПО 

железной дороге - 800 р., затрат на пребывание в Санкт-Петербур

ге- 400 р., денежной оценки удовольствия, получаемого от работы 

и от которого приходится отказаться в связи с поездкой,- 300 р. и 

дневного заработка, которым приходится жертвовать ради поездки. 

Пусть В - выгоды, С - издержки. 

а) В= 2000 р., С= 800 р. + 400 р. + 300 р. + 300 р. = 1800 р. ==> 

==> В > С ==> ехать; 

Ь) В= 2000 р., С= 800 р. + 400 р. + 300 р. + 500 р. = 2000 р. ==> 

==> В = С ==> безразлично поехать или предпочесть работу; 

Введение в экономическую теорию. Альтернативные издержки 9 



с) В= 2000 р., С= 800 р. + 400 р. + 300 р. + 700 р. = 2200 р. => 

=> В < С => не ехать. 

Ответы: а) ехать; Ь) безразлично; с) отказаться. 

16. а) Монтажники ошибочно считают, что, поскольку окна в 

своих квартирах устанавливали они сами и им не пришлось платить 

деньги за монтажные работы, монтаж для них был бесплатным. Для 

монтажников альтернативная стоимость замены одного окна на новое 

пластиковое включает в себя не только явные издержки, непосред

ственно связанные с приобретением окна (0,55 •15 278 р. = 8402,9 р.), 

но и неявные издержки в виде потерянного заработка. Величина не

явных издержек, возникающих при замене одного окна, составит 

2 • 600 р. = 1200 р., так как для установки одного окна требуется работа 

двух монтажников. Следовательно, альтернативная стоимость замены 

одного окна на новое пластиковое равна 8402,9 р. + 1200 р. = 9602,9 р., 

всех старых окон- 9602,9 р. • 6 = 57617,4 р. 

Ь) Для обычного потребителя замена одного окна будет сопровож

даться затратами на приобретение нового окна и оплату монтажных 

работ, т. е. 15 278 р. + 0,15 • 15278 р. = 17569,7 р. Выгода, получаемая 

монтажниками при замене одного окна, определяется как разность 

между затратами обычного потребителя и альтернативной стоимостью 

его замены для монтажников: 17569,7 р. - 9602,9 р. = 7966,8 р. 

Следовательно, выгода, полученная каждым монтажником, соста

вила 7966,8 р. • 3 = 23900,4 р. 

Ответы: а) альтернативная стоимость замены одного окна на 

новое- 9602,9 р., всех шести окон- 57617,4 р.; Ь) выгода каж

дого из монтажников составила 23900,4 р. 

17. а) Несмотря на то что монтажники не оплачивали фирме 

монтажные работы по замене окон в своих квартирах, монтаж для 

них не был бесплатным (хотя они ошибочно уверены в обратном). 

При замене окон монтажники используют собственный труд, что 

сопровождается неявными издержками в виде потерянного заработ

ка, так как внешних денежных платежей при этом не возникает. 

В данной ситуации величина неявных издержек оценивается поте

рянным заработком. Таким образом, альтернативная стоимость за

мены старых окон и оконно-балконных блоков в квартирах монтаж

ников на новые пластиковые включает стоимость приобретения 

монтажниками этих изделий у производители (с учетом соответ

ствующей скидки) и неявных издержек: 

0,55 (15 278 р .• 4) + 0,55 (17 301 р . •  2) + 6. 2. 600 р. = 59842,7 р. 

10 Глава 1 



Ь) Для обычных потребителей издержки в связи с заменой 

4 окон и 2 оконно-балконных блоков включают стоимость новых из

делий (15 278 р. • 4) + (17 301 р. · 2) = 95 714 р. и стоимость монтаж

ных работ 0,15·95 714 р. = 14357,1 р. Всего 110071,1 р. Выгода, 

которую получила бригада монтажников в целом по сравнению с 

обычными потребителями, равна разности между затратами обыч

ных потребителей и альтернативной стоимостью замены старых 

окон и оконно-балконных блоков на новые для монтажников: 

110071,1 р.- 59842,7 р. = 50228,4 р. 

Ответы: а) альтернативная стоимость замены всех окон и окон

но-балконных блоков в двух квартирах составляет 59842,7 р.; 

Ь) выгода бригады монтажников составила 50228,4 р. 

Введение в экономическую теорию. Альтернативные издержки 11 



Глава 2 

КПВ. АБСОЛЮТНЫЕ И СРАВНИТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА. ВЫГОДЫ ДОБРОВОЛЬНОГО 

ОБМЕНА. УСЛОВИЯ ВЗАИМОВЫГОДНОЙ 
И БЕЗУБЫТОЧНОЙ ТОРГОВЛИ 

1. После строительства канала Паллукат производственные 

возможности Вавилопии расширились, так как система ороситель

ного земледелия пополнилась дополнительными земельными мас

сивами. Кривая производственных возможностей из положения 

I сместилась в положение II. В дальнейшем по мере накопления не

гативных явлений из-за замедления течения в Евфрате (накопление 

отложений в оросительных каналах, засоление почв) производ

ственные возможности хозяйства Вавилопии сокращаются и кри

вая производственных возможностей Вавилопии возвращается в 

исходное положение, а затем смещается ближе к началу координат, 

отражая дальнейшее сокращение производственных возможностей 

Двуречья (земледелие перестало быть рентабельным, Вавилон пус

тел ... ). 

12 
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Ответ: первоначально -сдвиг КПВ вправо-вверх, впослед

ствии -сдвиг влево-вниз до первоначального положения и за

тем еще ближе к началу координат. 
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2. а) Построим таблицу производственных возможностей для 

экономики каждого острова: 

Производственные возможности экономики острова А 

�ты Х (количество У (количество 

А черепаховых яиц) кокосов) 

1. Все собирают кокосы о 60 

2. Два человека собирают кокосы, 10 40 

третий - черепаховые яйца 

3. Один человек собирает кокосы, 20 20 

остальные два - черепаховые яйца 

4. Все собирают черепаховые яйца 30 о 

Производственные возможности экономики острова В 

�ы Х (количество У (количество 

Ал черепаховых яиц) кокосов) 

1. Все собирают кокосы о 45 

2 .. Два человека собирают кокосы, 10 35 

третий - черепаховые яйца 

3. Один человек собирает кокосы, 

остальные два - черепаховые яйца 
20 20 

4. Все собирают черепаховые яйца 30 о 

По данным о производственных возможностях каждой экономи

ки построим соответствующие кривые: 

У (кокосовые 
орехи) 

80 

60 (0;60) 

40 
20 

КПВ экономики острова А 

(30;0) 
0 ;------,------г---��-----.�� 

о 

У (кокосовые 
орехи) 

60 

40 

20 

(0;45) 

10 20 30 40 Х (черепаховые яйца) 

КПВ экономики острова В 

(30;0) 
0�----��----�----�------�--�� 

о 10 20 30 40 Х (черепаховые яйца) 

КПВ. Абсолютные и сравнительные преимущества. Выгоды 

добровольного обмена. Условия взаимовыгодной и безубыточной торговли 13 



Ь) Альтернативные издержки производства 1 яйца рассчитыва

ются как - � . На острове А альтернативные издержки 1 яйца по

стоянны и составляют 2 кокоса, соответственно постоянными явля

ются и альтернативные издержки производства 1 кокосового оре

ха- 0,5 яйца. А на острове В альтернативные издержки одного 

яйца возрастают сначала с 1 кокоса до 1,5 кокоса, а затем до 2 коко

сов. По мере увеличения количества производимых кокосов альтер

нативные издержки одного кокоса также возрастают: сначала с 0,5 
2 

до 3 яйца, а затем до 1 яйца. Поведение альтернативных издер-

жек определяет форму КПВ каждой экономики. На острове А все 

единицы имеющихся ресурсов являются полностью взаимозаме

няемыми - каждый из попавших на остров А мог в течение свето

вого дня собрать либо 20 кокосов, либо 10 черепаховых яиц. 

Поэтому альтернативные издержки каждого из производимых про

дуктов постоянны, а графиком КПВ является прямая. На острове В 
разные единицы труда дают разную отдачу при сборе кокосо

вых орехов и поэтому не могут полностью замещать друг друга, 

что приводит к росту альтернативных издержек соответствую

щего продукта при увеличении его производства. Соответствен

но графиком КПВ острова В является ломаная линия, выпуклая 

вверх. 

Ответ: на острове А альтернативные издержки одного яйца по

стоянны и составляют 2 кокоса, а на острове В возрастают снача

ла с 1 кокоса до 1,5 кокоса, а затем до 2 кокосов. 

3. Альтернативные издержки продукта Х показывают, на 

сколько должно быть сокращено производство продукта У для уве

личения выпуска продукта Х на единицу, и рассчитываются как 

у 
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I1X 
. Математически 

I1X 
характеризует тангенс угла наклона ка-

сательной к данной точке КПВ. 
Проведем в точке А касательную к КПВ1 и в точке В касательную 

к КПВ2• На графике видно, что наклон касательной к КПВ1 в точ
кеАбольше, чем наклон касательной к КПВ2 в точке В, следователь
но, альтернативные издержки производства продуктаХ выше в пер
вой экономике, чьи производственные возможности отражены 
кпв1. 

Ответ: в точке пересечения кривых альтернативные издержки 
производства продуктах выше для кпвl. 

4. а) Абсолютные преимущества в производстве определенного 
продукта состоят в способности производить одну единицу этого 
продукта с меньшими затратами, чем у других производителей, 
или, в другой формулировке, производить данный продукт в боль
шем количестве по сравнению с другими производителями при дан
ных затратах. Поскольку условие не содержит информации о затра
тах (или о производительности используемых факторов производ
ства), то определить абсолютные преимущества невозможно ни по 
одному из продуктов. 

Ь) Для определения сравнительных преимуществ по данным о 
производственных возможностях Апельсинии и Лимонии рассчита
ем альтернативные издержки каждого из продуктов. В Апельсинии: 

2 
lA = 0,5Л, lЛ = 2А. В Лимонии: lA = 13 Л, lЛ = 0,6А. Поскольку 

Апельсиния производит апельсины с меньшими альтернативными 
издержками, чем Лимония, то она располагает сравнительным ире
имуществом в производстве апельсинов, а Лимония соответствен
но - лимонов. 

с) В отношениях международной торговли страна экспортиру
ет те продукты, в производстве которых располагает сравнительны
ми преимуществами и импортирует продукты, производство кото
рых сопряжено с большими альтернативными издержками по срав
нению с другими странами. В данном случае Апельсиния будет 
экспортировать апельсины и импортировать лимоны, а Лимония -
экспортировать лимоны и импортировать апельсины. 

d) Торговля между Апельсинией и Лимонией будет взаимовы
годной, если пропорции обмена между странами будут отвечать ус

Рлим. 
ловию: 0,6А < lЛ < 2А, или 0,6 < -

Р
-- < 2. 

an. 

КПВ. Абсолютные и сравнительные преимущества. Выгоды 
добровольного обмена. Условия взаимовыгодной и безубыточной торговли 15 



Ответы: а) невозможно определить по приведеиным данным; 
Ь) да, Апельсиния имеет иреимущество в производстве апельси
нов, а Лимония- лимонов; с) Апельсиния будет экспортировать 
апельсины, а Лимония - лимоны; Апельсиния будет импорти-

Рлим. 
ровать лимоны, а Лимония - апельсины; d) 0,6 < -Р-- < 2. 

an. 

5. КПВ каждой страны представлена прямой, следовательно, в 
каждой стране альтернативные издержки производства продукта Х 
(и соответственно продукта У) постоянны. Величина альтернативных 
издержек продуктаХ в стране ААА выше, а продукта У ниже, чем в 
стране ВВВ, так как наклон КПВ1 больше наклона КПВ2• Следователь
но, страна ААА имеет сравнительное иреимущество в производстве 
продукта У, а страна ВВВ- в производстве продуктаХ. При уста
новлении торговых отношений между странами ААА будет экспор
тировать продукт У, а ВВВ- продукт Х; ААА будет импортировать 
продукт Х, а ВВВ- продукт У. Поскольку в каждой стране альтерна
тивные издержки производимых продуктов постоянны, то возможна 
полная специализация каждой из стран на производстве того продук
та, в отношении которого имеются сравнительные преимущества. 

Ответ: Да, международная торговля между странами возмож
на; ААА будет экспортировать У, а ВВВ-Х; ААА будет импор
тировать Х, а ВВВ- У; полная специализация возможна. 
6. а) Располагая 100 единицами ресурса, страна А может про

извести либо 500 единиц продукта Х, либо 800 единиц продукта У, 
тогда альтернативные издержки производства продуктаХ: lX = 1,6У. 
Уравнение КПВ страны А У= 800 - 1,6Х задает множество ее произ
водственных возможностей - точек, расположенных под КПВ и на 
КПВ и отражающих всевозможные комбинации Х и У, которые мо
гут быть произведены данной экономикой. 

у 
900 
800 
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о 
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Страна В, располагающая 200 единицами ресурса, может про

извести либо 800 единиц продукта Х, либо 1000 единиц продук

та У, тогда альтернативные издержки производства продукта 
Х: 1Х = 1,25У. Уравнение КПВ страны В У= 1000- 1,25Х задает 
множество ее производственных возможностей. 

Ь) Из условия задачи следует, что в стране А каждая единица 

имеющихся ресурсов характеризуется более высокой отдачей и в 
производстве продукта Х, и в производстве продукта У по сравнению 

со страной В. Следовательно, страна А располагает абсолютными 

преимуществами в производстве как продукта Х, так и продукта У. 

у 
1200 

800 

600 

400 

200 

Производственные возможности 
страны В 

100 200 300 400 500 600 700 800 900 х 

с) Страна А имеет более низкие альтернативные издержки в 

производстве продукта У (1Х = 1,6У, 1У = 0,625Х), страна В имеет 

более низкие альтернативные издержки в производстве продукта Х 

(1Х = 1,25У, 1У = 0,8Х). Следовательно, сравнительное преимуще

ство в производстве продукта Х имеет страна В; сравнительное пре

имущество в производстве продукта У имеет страна А. 
d) Если между странами будут установлены отношения междуна

родной торговли, то каждая из них будет экспортировать тот продукт, 
в производстве которого имеет сравнительные преимущества. Поэто

му страна А будет экспортировать продукт У, а странаВ-продукт Х. 

е) Чтобы торговля между странами была взаимовыгодной, пропор
ции при обмене должны соответствовать условию 1,25У < 1Х < 1,6У, 

т. е. пределы относительных цен на продукты Х и У должны устано

Рх 
виться в пределах 1,25 < р < 1,6. 

у 

f) Если пропорция обмена продукта Х на продукт У установи
лась между странами на уровне 1Х = 1,5У, то стране А выгодно пол

ностью специализироваться на производстве продукта У. Комбина

ции максимальных объемов потребления продукта Х и продукта У в 

КПВ. Абсолютные и сравнительные преимущества. Выгоды 
добровольного обмена. Условия взаимовыгодной и безубыточной торговли 17 



этих условиях будут определяться кривой торговых возможностей с 

уравнением У= 800- 1,5Х. Сохраняя объем внутреннего потребле

ния продукта У на первоначальном уровне 320У, страна А может ( 480 ) 480У обменять на 320 Х 1,5 = 320 , увеличив объем потребления 

продукта Х на 20 единиц. В условиях международной торговли 

страна А потенциально может увеличить потребление товара Х до 

533,3 единиц. 

у Торrовые возможности страны А 
в условиях полной специализации 

На следующем графике представлена кривая торговых возмож

ностей страны В при условии ее полной специализации на производ

стве продуктаХ. Уравнение кривой торговых возможностей страны 

В- У= 1200- 1,5Х показывает, что, сохраняя объем внутреннего 

потребления продукта Х на первоначальном уровне 400Х, страна В 

может остальные 400Х обменять на 600У. Теоретически за счет 

внешней торговли потенциальный объем потребления продукта У 

может достигать 1200 единиц. 

18 

у Торrовые возможности страны В 

120 .... 
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Однако посредством торговли со страной А страна В может полу

чить не более 480 единиц продукта У. Поэтому уравнение кривой ее 

торговых возможностей со страной А получает вид У = 1200 -1, 5Х, 

а кривая возможного потребления имеет точку излома и два участ

ка: один участок (с уравнением У =  480- 1,5Х, Х > 480) отражает 

возможности потребления за счет внешней торговли, другой учас

ток (с уравнением У= 1080 -1,25Х, О� Х � 480)- за счет собствен

ного производства. 

у 

800 
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о 

Возможности потребления страны В за счет 
собственного производства и внешней торговли 

Возможности потребления за 
счет собственного производства 

Возможности 
потребления за счет 

100 200 300 400 500 600 700 800 х 

Если в стране В внутреннее потребление продукта Х остается на 

первоначальном уровне - 400 единиц, то необходимо продукт Х 

производить в объеме 720 единиц, чтобы обеспечить общую потреб

ность обеих стран в этом продукте. В точке В' внутреннее потребле

ние продукта Х составляет 400 единиц, а продукта У - 580 единиц, 

из них 480 единиц за счет внешней торговли (320 единиц продукта 

Х обмениваются на 480 единиц продукта У по цене 1Х = 1,5У) и 100 

единиц за счет внутреннего производства (по цене 1Х = 1,25У). По

тенциально страна В может увеличить потребление товара У до 1080 

( 480 единиц за счет внешней торговли и 600 единиц за счет внутрен

него производства). До установления отношений международной 

торговли объемы мирового производства и потребления составляли: 

продукта Х - 700 единиц, продукта У - 820 единиц. После уста

новления отношений международной торговли объемы мирового 

производства и потребления составили: продукта Х- 720 единиц, 

продукта У - 900 единиц. 

КПВ. Абсолютные и сравнительные преимущества. Выгоды 
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Ответы: а) страна А: У= 800 -1,6Х; страна В: У= 1000 -1,25Х; 

Ь) абсолютные преимущества в производстве и продукта Х, и 

продукта У имеет страна А; с) сравнительное преимущество в 

производстве продукта Х имеет страна В; сравнительное пре

имущество в производстве продукта У имеет страна А; d) А будет 

Рх 
экспортировать У, а В-Х; е) 1,25 < р < 1,6 ; f) страна А потен-

У 

циально может увеличить потребление товараХ до 5 33,3, а стра-

на В потенциально может увеличить потребление товара У до 

1080; после установления отношений международной торговли 

объемы мирового производства и потребления продукта Х вы

росли на 20 единиц, продукта У - на 80 единиц. 

7. Проведем касательные к точкам А и В. Тангенс угла наклона 

касательной (напомним: наклон касательной к данной точке кривой 

определяется по отношению к оси абсцисс) к точке А по абсолютной 

величине больше наклона касательной к точке В. Следовательно, в 

Египте альтернативные издержки производства одного автомобиля 

выше, а альтернативные издержки производства риса (например, 

одной тонны) ниже, чем в Японии. Соответственно в данных услови

ях Египет имеет сравнительные преимущества в производстве риса, а 

Япония- в производстве автомобилей. Обе страны могут получить 

выигрыш от внешней торговли, если будут специализироваться на 

производстве тех товаров, где они располагают сравнительными 

преимуществами. 

Рис 

Однако, полная специализация не возможна. КПВ каждой стра

ны является выпуклой вверх. Значит, увеличение производства од

ного из продуктов будет сопровождаться ростом его альтернатив

ных издержек. Чтобы определить пределы специализации, прове

дем прямую, касательную одновременно к обеим КПВ: 

20 Глава 2 



Рис 

Автомобили 

При установлении торговых отношений между этими странами 

Египет будет наращивать производство риса, сокращая производ

ство автомобилей. Япония, напротив,- увеличивать производство 

автомобилей, сокращая производство риса. Объемы производства в 

Египте и Японии будут изменяться до тех пор, пока альтернатив

ные издержки по каждому из товаров не выровняются. Новые 

структуры производства в Египте и Японии будут отражаться соот

ветственно точками А' и В'. 

Ответ: При данных структурах производства Египет имеет 

сравнительные преимущества в производстве риса, а Япония -

в производстве автомобилей. В условиях возрастающих альтер

нативных издержек полная специализация невозможна. 

8. Сопоставив производительности всех членов семьи, постро

им их КПВ, приняв, что дедушка за 9 часов может поймать Х рыб 

или собрать Х условных единиц дров. 

д Дед 
д 

Отец 

х р р р 

Тогда суммарная КПВ их совместного труда будет иметь вид: 

д 
ОбщаяКПВ 

2Х 

р 
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Если теперь на этом же рисунке графически изобразить требуе

мое соотношение рыбы и дров: 

р 1 
д = 

0,8 
; р = 1,25Д, 

то этот луч пересечет КПВ на среднем участке, соответствующем 

уравнению прямой Р = 6Х - Д. Пересечение произойдет при 

1 2 
Р=3зХ;Д=2зХ· 

Следовательно, дедушка должен так распределить свое время, 

чтобы успеть поймать i Х рыб и собрать � Х условных единиц дров. 

Таким образом, на сбор дров необходимо выделить 6 часов. 

Ответ: 6 часов. 

9. Поскольку кривые производственных возможностей страны 
А и страны В представлены линейными функциями, имеющими 

разный наклон, альтернативные издержки производства товара Х и 

товара У, будучи постоянными в каждой стране, являются различ

ными. Для страны А альтернативные издержки находим из соотно

шения 250У = 160Х, откуда 1У = 0,64Х (или 1Х = 1,5625У). 

Для страны В: 200У = 320Х � 1У = 1,6Х (или 1Х = 0,625У). Срав

нительные преимущества в производстве продукта У -у страны А, 
в производстве товара У-у страны В. Торговля между двумя стра

нами будет взаимовыгодной, если 

Рх 
0,625У < 1У < 1,5625У, или 0,625 < Р < 1,5625. 

у 

Рх Ответ: 0,625 < Р < 1,5625. 
у 

10. В Англии: 1000 галлонов вина= 500 м сукна� 1 галлон вина= 

0,5 м сукна или 1 м сукна = 2 галлонам вина. Во Франции: 
1 

900 галлонов вина = 300 м сукна � 1 галлон вина = 3 м сукна, или 

1 м сукна = 3 галлонам вина. В условиях свободной торговли между 

двумя странами 2 галлонов вина < 1 м сукна < 3 галлонов вина, или 

2 < ;укна < 3. (Эквивалентное выражение тех же условий: � м сук-
� 1 р 

на< 1 галлона вина< 0,5 м сукна или 3 < р вина < 0,5.) 
р сукна 

Ответ: 2 < ;укна < 3. 

вина 
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11. а) Выразим уравнение КПВ в явном виде: 

х2 
+ 4У2 = 90 �У= (22,5- о,25Х2)0•5, 

о� х � 9,49 и о� у� 4, 74. 
Математически альтернативные издержки производства продукта Х 

равны абсолютной величине тангенса угла наклона касательной в 

данной точке КПВ, т. е. -У�. 

У
'

=_ 0,25Х 
� х (22,5- 0,25Х2 J'5 

�при Х = 3 -У�= 0,167, или 1Х = 0,167У, 
соответственно 1 У= 6Х. При сложившейся структуре производства 

р 
в стране внутренняя относительная цена на продукт Х _]i_ = 0,167 

Ру 

u u Рх 1 ниже мировои относительпои цены на этот продукт - - = , сле
Ру 

довательно, стране может быть выгодно экспортировать товар Х. 

Ь) Альтернативные издержки каждого продукта возрастают 

по мере увеличения его производства, так как КПВ Х2 
+ 4 У2 

= 90 
(0 � Х � 9,49 и О� У� 4, 74) является выпуклой вверх функцией. 

Соответственно увеличение производства продукта Х будет сопро

вождаться ростом его альтернативных издержек. Поэтому полная 

специализация данной страны на производстве товара Х невозможна 

или, по крайней мере, нерациональна; 

с) страна будет увеличивать производство продуктаХ до тех пор, 

пока альтернативные издержки производства этого продукта не 

сравняются с ценой мирового рынка (по условию Р х =РУ' или 
Рх = 1 ), 
Ру 

т. е. пока его относительная цена внутри страны не станет рав

ной 1. Математически это выражается равенством У�= -1. 

, 0,25Х 
Ух=-

( j5 = -1 � Х = 8,49. 
22,5-0,25Х2 ' 

Из уравнения КПВ получаем, что при Х = 8,49 У= 2,12. 
Ответы: а) стране может быть выгодно экспортировать товар Х; 

Ь) при данном соотношении цен полная специализация данной 

страны на производстве товара Х невозможна или, по крайней 

мере, нерациональна; с) Х = 8,49; У= 2,12. 
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12. В Голландии 1000 галлонов вина = 300 т масла � 1 галлон 
вина= 0,3 т масла, во Франции 1500 галлонов вина= 600 т масла� 
� 1 галлон вина= 0,4 т масла� Голландия располагает сравнитель
ными преимуществами в производстве вина, поскольку производит 
вино с меньшими альтернативными издержками, чем Франция. 
У Франции сравнительное преимущество в производстве масла � в 
условиях полной специализации Голландия производит вино в 
объеме 1000 галлонов, Франция- масло в объеме 600 т. 

Ответ: В= 1000, М= 600. 
13. Всего кукурузы на 1-м поле можно вырастить в объеме 

1200 т(4тjга · 300=1200 т),на 2-м поле-500 т(5 тjга • 100=500 т), 
на 3-м поле- 1500 т ( 3  т/га • 500 = 1500 т). На каждом поле альтер
нативная стоимость выращивания кукурузы постоянна при любом 
объеме производства и соответственно составляет: на 1-м поле 1 т 
кукурузы равна О, 75 т гречихи, на 2-м поле 1 т кукурузы равна 
0,6 т гречихи, на 3-м поле 1 т кукурузы равна 1 т гречихи. Прежде 
всего, кукуруза будет выращиваться на 2-м поле, обеспечивающем 
ее производство с наименьшей альтернативной стоимостью. А по
скольку на этом поле можно вырастить 500 т кукурузы с постоян
ной альтернативной стоимостью, то и первая, и вторая, и десятая 
тонна кукурузы имеют одну и ту же альтернативную стоимость -
0,6 т гречихи. 

Ответ: одинакова и равна 0,6 т гречихи. 
14. В России за 8 ч можно произвести 1 м2 ткани, за это же время 

: фотоаппарата (в ч · 1
1
2 У= �У). В Германии 1 м2 ткани можно 

3 ( 
1 3 ) произвести за 6 ч, за это же время 4 фотоаппарата 6 ч • 8 У= 4 У . 

Следовательно, в условиях свободной взаимовыгодной торговли 
между двумя странами 1 м2 ткани будет продаваться дороже, чем в 
России, и дешевле, чем в Германии, соответственно фотоаппарат
дешевле, чем в России, но дороже, чем в Германии, т. е. 

� < рткани < � 
3 Рфотоап. 4 • 

Ответ: 

2 < Рткани 
3 рфотоап. 

3 < 
4 . 
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15. Альтернативная стоимость выращивания пшеницы на 1-м 
поле равна 5 т картофеля (или 1 т картофеля равна 0,2 т пшеницы). 
График КПВ 1-го поля имеет следующий вид: 

Пшеница 

Картофель 

На другом поле альтернативная стоимость выращивания 2 т 
пшеницы равна 5 т картофеля, или 1 т пшеницы равна 2,5 т картофе
ля (или 1 т картофеля равна 0,4 т пшеницы). Следовательно, отка
завшись выращивать на втором поле картофель, фермер может вы-

( 1000 ) 
растить на нем максимальный объем пшеницы 400 т • � = 400 . 

Построенный по этим данным график КПВ второго поля имеет вид: 

Пшеница 

Кривая производственных возможностей фермера отражает про

изводственные возможности его полей - либо 500 т пшеницы, либо 

1500 т картофеля - и имеет точку излома, поскольку альтернатив

ная стоимость выращивания картофеля на этих полях различна. 

Точка излома имеет координаты, характеризующие объемы произ

водства картофеля и пшеницы в условиях полной специализации 

каждого поля, т. е. количество картофеля- 500 т, количество пше

ницы- 400 т. В системе координат {картофель; пшеница} верхний 

участок КПВ фермера будет повторять КПВ первого поля (на первом 
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поле картофель производится с меньшей альтернативной стоимос

тью, чем на втором), а нижний - второго поля. Таким образом, КПВ 
фермера имеет вид: 

Пшеница 
500 

Картофель 
-+------��------��--

16. У Маши альтернативные стоимости характеризуются следу

ющими соотношениями: 1 пальто = 1,6 куртки, или 1 куртка = 

5 3 2 
= 8 пальто. У Даши - 1 пальто = 2 куртки, или 1 куртка= 3 паль-

то. Точка специализации включает 6 пальто и 8 курток, причем 

Маша шьет, прежде всего, куртки, Даша- пальто: 

а) третье пальто будет шить Даша �альтернативные затраты 
3 

производства третьего пальто равны 2 куртки; 

9 ( 3 9 ) Ь) производство 3 пальто обойдется в 2 куртки 3 • 2 = 2 ; 

с) пятую куртку будет шить Маша� альтернативные затраты 
5 

производства пятой куртки равны 8 пальто; 

25 
( 

5 25 
) d) производство 5 курток обойдется в 8 пальто 5 • 8 = 8 ; 

е) восьмую куртку будет шить Маша� альтернативные затра-
5 

ты производства восьмой куртки равны 8 пальто; 

f) из 11 курток 8 курток будут сшиты Машей, остальные 3 -

Дашей. Альтернативные затраты производства 11 курток будут 

складываться из альтернативных затрат 8 курток, сшитых Машей 

(5 пальто), и альтернативных затрат 3 курток, сшитых Дашей 

(3 · � = 2 пальто). Таким образом, альтернативные затраты произ

водства 11 курток равны 7 пальто; 
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g) из 8 пальто 6 будут сшиты Дашей и обойдутся в 9 курток и 

2- Машей и обойдутся в 3,2 куртки, всего альтернативные затраты 

производства 8 пальто составят 12,2 куртки (9 + 3,2 = 12,2 куртки). 

3 9 5 25 5 
Ответы: а) 2; Ь) 2; с) 8 ; d) 8; е) 8; f) 7; g) 12,2. 

17. Альтернативная стоимость производства 1 тыс. бакситов в 

Рублапдин составляет 2 тыс. рублинов. Если производственные 

мощности Долларин позволяют ей произвести вдвое больше рубли

нов или втрое больше бакситов, чем в Рубландии, следовательно, 

Долларин может произвести либо 200 тыс. рублинов, либо 150 тыс. 

бакситов. Альтернативная стоимость производства 1 тыс. бакситов 

4 
в Долларин составляет 3 тыс. рублинов => Долларин обладает срав-

нительными преимуществами в производстве бакситов, а Рублап

дня - в производстве рублинов. В точке полной специализации 

стран Долларин будет производить только бакситы в объеме 

150 тыс., а Рублапдня-только рублипы в объеме 100 тыс. 

Ответ: (Б= 150; Р = 100). 

18. Для удобства пронумеруем участки КПВ как на приводимом 

ниже графике. Каждый участок-это КПВ одной их трех частей 

Фрутландии. На 1-м участке можно произвести либо манго в объеме 

40 т (100- 60 = 40), либо киви в объеме 60 т, альтернативная сто-
2 

им ость производства 1 т киви составляет 3 т манго ( 40 т манго = 60 т 

40 2 
киви => 1 т киви = 60 = 3 т манго), уравнение 1-го участка КПВ: 

2 
м= 40- 3 к. 

Манго, т 

100 

Киви, т 
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На 2-м участке можно произвести либо манго в объеме 40 т 

(60- 20 = 40), либо киви в объеме 30 т (90- 60 = 30), альтернативная 
4 

стоимость производства 1 т киви составляет 3 т манго ( 40 т манго = 

40 4 

= 30 т киви=::::} 1 т киви= 
30 

= 3 т манго), уравнение 2-го участка 

4 

КПВ: М = 40 - 3 К. На 3-м участке можно произвести либо манго в 

объеме 20 т, либо киви в объеме 10 т (100- 90 = 10), альтернативная 

стоимость производства 1 т киви составляет 2 т манго (20 т манго= 
20 

= 1 О т киви =::::} 1 т киви = 10 = 2 т манго), уравнение 3-го участка 

КПВ: М = 20 - 2К. 

Известно, что в северной части можно за год вырастить макси

мум 30 т киви - такой максимальный объем киви может быть полу

чен только на 2-м участке КПВ, следовательно, 2-й участок КПВ 

является северной частью Фрутландии. Известно также, что в за

падной ее части при наиболее полном эффективном использовании 

ресурсов было выращено 5 т киви и 10 т манго, что удовлетворяет 

только уравнению 3-го участка КПВ, который, таким образом, отра

жает КПВ западной части Фрутландии. Соответственно 1-й участок 

КПВ является КПВ восточной части страны. 

Поскольку в восточной части Фрутландии половина ресурсов 

была использована для выращивания киви и половина ресурсов -

для выращивания манго, то здесь было произведено 30 т киви и 20 т 

манго. В северной части все ресурсы были использованы для выра

щивания манго, следовательно, в этой части страны производилось 

только манго в объеме 40 т. В западной части при наиболее полном 

эффективном использовании ресурсов было выращено 5 т киви и 

10 т манго. Значит, всего в стране было произведено киви в объеме 

35 т (30 + 5 = 35) и манго в объеме 70 т (20 + 40 + 10 = 70). 

Производить 5 т киви в западной части Фрутландии нерацио

нально, поскольку здесь самая высокая альтернативная стоимость 

производства 1 т киви по сравнению с его производством в других 

частях страны. Более того, все 35 т киви могут быть произведены за 

счет производственных возможностей восточной части страны. 

Если весь объем киви - 35 т- будет выращиваться в восточной 

части, это даст возможность производить манго в объеме 76,67 т: 

20 т за счет западной части+ 40 т за счет северной части+ 16,67 т за 

счет восточной части (м= 40- � К= 40- � • 35 = 16,67). 
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Ответ: производство манго, не уменьшая производства :киви, 

можно увеличить до 76,67 т за счет выращивания всех :киви в 

восточной части. 

19. Альтернативная стоимость одного часа отдыха в первые 

5 часов составляет 2 рыбки { 1: = 2) или 4 :кокоса { 
2

5
° 

= 4 ). Альтерна

тивная стоимость одного часа отдыха во вторые 5 часов составляет 

1,6 рыбки {� = 1,6) или 2,2 :кокоса {151 = 2,2 ). В последние 

5 часов альтернативная стоимость одного часа отдыха равна 0,8 рыбки 

{ -i = 0,8) или 1,6 :кокоса { � = 1,6 ). Поскольку Робинзон один час 

отдыха оценивает выше, чем одну рыбку или два :кокоса, то отсюда 

следует, что в последние 5 часов он однозначно предпочтет отдых. 

Пусть Х - :количество рыбок, необходимых для приготовления 

:ко:кофишбургера, тогда 2Х- соответствующее :количество :кокосов. 

Тогда 2Х + Х = 24, та:к :ка:к Робинзон способен употребить не более 

24 единиц собранной продукции � Х = 8. Следовательно, за день 

Робинзон будет добывать 16 :кокосов и 8 рыбок: в течение первых 

пяти часов он добывает 16 :кокосов и 2 рыбки, в течение 3, 75 часа из 

последующих 5 часов добываются остальные 6 рыбок. 

Ответ: Р = 8; К = 16. 

20. Точка, в :которой производится 100 т фасоли, соответствует 

верхнему участку КПВ, отражающему производственные возмож

ности одного из полей. Из графи :ка КПВ следует, что на этом поле 

можно произвести либо 150 т фасоли, либо 30 т риса ( 150- 120 =30). 

Следовательно, альтернативные издержки производства 1 т риса со-( 1 50 ) ставят 5 т фасоли 30 = 5 . 

Ответ: 5 т фасоли. 

21. а) Поскольку у страны А имеется в наличии 400 единиц тру

довых ресурсов, то ее экономика может производить 4000 единиц 

блага Х (10 · 400 = 4000) либо 3200 единиц блага У (8 · 400 = 3200). 

Альтернативные издержки производства блага Х в стране А состав-

( 3200 
) ляют 0,8 единиц блага У 4000 = 0,8 . Страна В располагает 1000 

единиц труда, �экономика страны В может производить 24 000 

единиц блага Х (24 • 1000 = 24 000) либо 30 000 единиц блага У 
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(30 •1000 = 30 000), альтернативные издержки производства блага 

( 30 000 ) 
Х в стране В составляют 1,25 единиц блага У 24 000 = 1,25 . 

Ь) Так как альтернативные затраты производства благ постоян

ны в обеих странах, то КПВ в каждой стране является линей

ной функцией вида У = а - ЬХ, где а - максимально возможный 

объем блага У, когда все ресурсы используются только в произ

водстве этого блага, коэффициент Ь характеризует наклон КПВ 

и отражает величину альтернативных издержек производет

Ба одной единицы блага Х. Тогда КПВ страны А описывается 

уравнением У = 3200 - 0,8Х, а КПВ страны В - уравнением 

У= 30 000- 1,25Х. 

с) Объединенная КПВ будет иметь точку излома, соответствую

щую полной специализации стран в соответствии с их сравнитель

ными преимуществами. Верхний участок объединенной КПВ (до 

точки излома) повторяет КПВ страны, имеющей сравнительные 

преимущества в производстве благаХ. Это - КПВ страны А, произ

водящей благо Х с меньшими альтернативными издержками, чем в 

стране В. Соответственно нижний участок объединенной КПВ по

вторяет КПВ страны В. 
d) В условиях полной специализации страна А производит толь

ко благо Х - в объеме 4000 единиц, страна В - только благо У - в 

объеме 30 000 единиц. 

Ответы: а) А: 0,8; В: 1,25; Ь)А: У= 3200- 0,8Х; В: У= 30 000-
- 1,25Х; d) Х = 4000 и У= 30 000. 

22. а) Построение КПВ в случае объединения см. в решении 

предыдущей задачи. Объединенная КПВ выглядит следующим об

разом: 

30 

у 
1900 

Объединенная КПВ 

900 

х 
1250 1700 

Ь) См. решение задачи М 6. 
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Ответ: Ь) 

Страна А Страна В 

х 

23. а) 100 единиц труда могут произвести 400 единиц Х (4 о100 = 

= 400) или 1000 единиц У (10 о100 = 1000). Альтернативные издер-

жки производства 1 единицы Х за счет труда составляют 2,5 едини-

( 1000 ) 
цы У 400 = 2,5. Уравнение КПВ труда имеет вид У= 1000- 2,5Х. 

у 
1200 КПВ труда 
1000 
800 
600 
400 
200 

о 
о 100 200 300 400 500 х 

200 единиц капитала могут произвести 1600 единиц Х (8 о 200 = 

= 1600) или 800 единиц У (4 о 200 = 800). Альтернативные издержки 

производства 1 единицы Х за счет капитала составляют 0,5 единицы 

( 800 ) 
У 1600 = 0,5 . Уравнение КПВ капитала имеет вид У= 800- 0,5Х. 

у 
1200 КПВ капитала 
1000 

800 
600 
400 
200 

0�--�--��--�--�----т----r----���--�--� 
о 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 х 
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При производстве Х сравнительные преимущества имеет капи

тал, при производстве У- труд. В связи с этим, чтобы выполнялся 

закон возрастающих альтернативных издержек, верхний участок 

КПВ страны повторяет КПВ капитала, нижний - КПВ труда. Коор

динаты точки изломаХ= 1600, У= 1000. 

у 

2000 

1800 

1600 

1400 

1200 

1000 

800 

600 

400 

200 

кпв экономики 

0�----------�--�--��������---4--�--� 
о 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 х 

Производство 1400-й единицы Х соответствует верхнему участ

ку КПВ и осуществляется за счет капитала ==> альтернативные из

держки 1400-й единицы Х равны 0,5У. 1600-я единицаХ- после

дняя единица Х, производимая капиталом ==> альтернативные из

держки 1600-й единицы Х также равны 0,5У. 

Ь) При изменении производительности труда КПВ труда сме

щается параллельна исходному положению. Например, при увели

чении производительности труда в 2 раза в производстве обоих това

ров максимально возможный объем Х возрастает до 800 единиц, 

у 
3000 

кпв экономики 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

о 
о 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200 2400 2600 х 
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максимально возможный объем У- до 2000. Соответственно изме

няются координаты точки излома, теперь Х = 1600, У= 2000. 

Альтернативные издержки 1400-й и 1600-й единиц Х не изме-

няются. 

Ответы: а) АИ (1400-й единицы Х) = 0,5У; АИ (1600-й едини

цы Х) = 0,5У; Ь)АИ (1400-й единицы Х) = 0,5У; АИ (1600-й еди

ницы Х) = 0,5У. 

24. Пусть Х - количество деталей А, У- количество деталей В, 
тогда суммарные затраты рабочего времени на изготовление дета

лей составят 4Х + 2У и не могут превышать 40 ч, суммарные затра

ты сырья составят 5Х + 15У и не могут превышать 100 единиц. Что

бы построить график КПВ, рассмотрим все комбинации количеств 

деталей А и деталей В, которые может произвести экономика стра

ны в пределах имеющихся ресурсов. Для этого графически решаем 

систему неравенств: 

{4Х +2У � 40, 

5Х + 15У � 100. 

Решение системы соответствует площади серого четырехуголь

ника, внешняя граница которого и будет графиком КПВ. Теперь за

дача сводится к поиску на КПВ той комбинации товаров, которая 

принесет работнику максимум выручки. 

В общем виде объем заработанных денежных средств от этих дета

лей определяется как TR = 10Х + 25У. При заданном значении TR 
график этого уравнения - прямая линия с отрицательным накло

ТR 
ном, равным (-0,4): У= 25 - 0,4Х. 

С ростом значения TR происходит параллельный сдвиг этого 

графика вправо-вверх. Значит необходимо определить, через какую 

у 

20 

20 

3 
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точку КПВ проходит самая далекая от начала :координат прямая 

линия под наклоном ( -0 ,4). 1 
Поскольку 3 < 0,4 < 2, то в данном случае такая прямая прохо-

дит через точку излома КПВ (пун:ктирная линия). Определим :коор

динаты этой точки, решив систему: 

{4Х +2У=40, 
5Х + 15У = 100, 

У =20-2Х, 
5Х + 300- 30Х = 100, 

У=4 
Х=8. 

При Х = 8, У= 4 работник заработает 10 • 8 + 25 • 4 = 180 р. 

Ответ: А = 8; В = 4; 180 р. 

2-й способ решения 

Пусть Х- :количество деталей А, У- :количество деталей В, 
тогда суммарные затраты рабочего времени на изготовление деталей 

составят 4Х + 2У = 40, суммарные затраты сырья- 5Х + 15У = 100. 
Чтобы определить, при :каком :количестве :количество деталей А и 

деталей В ресурсы (труд и сырье) используются полностью, решаем 

систему уравнений: 

{4Х +2У = 40, 

5Х + 15У = 100 � 
Х = 8' у= 4

' 

В общем виде объем заработанных денежных средств от этих де

талей определяется :ка:к 10Х + 25У. При Х = 8, У= 4 работник зара

ботает 10 • 8 + 25 • 4 = 180 р. По:кажем, что это - максимальный до

ход работника. Рассмотрим четыре ситуации. 

а) Х = 7, т. е. работник производит не 8, а 7 деталей А, тогда на 

производство деталей В у него остается 40 - 4 • 7 = 12 часов рабочего 

времени, что позволяет произвести 6 деталей В. Что :касается сырья, 

то после производства 7 деталей А у него остается 100 - 5 • 7 = 65 
единиц сырья, за счет :которого можно произвести 4 детали В (при 

этом 5 единиц сырья останутся неиспользованными). Таким 

образом, :количество деталей В, :которое можно произвести из ресур

сов, оставшихся после производства данного :количества деталей А, 
можно определить :ка:к 1 

у= min {[ 40 �4XJ [1ОО1�5Х]}. 
1 Знак [ ] обозначает целую часть числа. 
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ПриХ= 7 

у= min {[ 40-

2

4·7} [ 100

1

-

5

5·7 ]} = 4. 

Доход, заработанный работником при Х = 7 и У= 4, составит 
10. 7 + 25.4 = 170 р. 

Ь) Х = 9, тогда 

= . {[40-4•9 ] ; [ 100 -5•9 ]} = у mш 2 15 
2. 

Доход, заработанный работником при Х = 9 и У= 2, составит 
10. 9 + 25. 2 = 140 р. 

с) У= 3, тогда 

Х = min {[ 40�2YJ [ 100� 15У ]} = min {[ 40�2·3} [ 100-

5

15·3 ]} = 8. 

Доход, заработанный работником при Х = 8 и У= 3, составит 
10.8 + 25.3 = 155 р. 

d) У=5,тогдаХ=min {[ 40�2'5} [ 100�15'5]} =5.Доход,зарабо

танный работником при Х = 5 и У= 5, составит 
10. 5 + 25. 5 = 175 р. 

Ответ: А = 8; В = 4; 180 р. 

25. Математическую интерпретацию альтернативных издержек 
см. в решении задачи N!! 11. 

3Х2 + 4У2 = 9000 =>У= (2250- о, 75Х2)0•5, х �54, 77; У� 47,43. 

- 0 75Х -0 75•40 
у�= ( • 

r5 => У�(40) = 
( 

• \05 = -0,926. 
2250- 0,75Х2 ' 2250- 0,75•40•401' 

Следовательно, альтернативные издержки производства едини
цы Х при Х = 40 составляют 0,926У. 

Ответ: 0,926У. 
26. Изобразим на графике КПВ острова и луч, отражающий тре

буемое соотношение кокосов и бананов: 
к 2 

Б= 1; к= 2Б. 
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Б 

Точка пересечения этих двух графиков соответствует комбина

ции кокосов и бананов, из которой получится наибольшее количе

ство салатов. 

{К=84-0,8Б, 2,8Б=84, 

К=2Б, Б=30, 

К=60. 

Ответ: Б = 30; К = 60. 

27. а) Ресурсы, которые могут быть использованы в данной эко

номике, состоят из 250 единиц труда, 1300 единиц капитала и 40 

единиц складских помещений. КПВ экономики определяется про

изводственными возможностями имеющихся ресурсов. Сначала 

рассмотрим производственные возможности каждого из ресурсов. 

250 единиц труда (при условии, что количество капитала и 

складских помещений не ограничивает производство товаров Х и У) 

могут произвести 500 единиц Х или 250 единиц У� уравнение КПВ 

труда имеет вид У= 250- 0,5Х, где 0,5- альтернативные издерж

ки одной единицы Х (1Х = 0,5У). 

1300 единиц капитала (при условии, что количество труда и 

складских помещений не ограничивает производство товаров Х и У) 

могут произвести 325 единиц Х или 1300 единиц У �  уравнение 

КПВ капитала имеет вид У= 1300- 4 Х, где 4- альтернативные 

издержки одной единицы Х (1Х = 4У). 

40 единиц складских помещений (при условии, что количество 

труда и капитала не ограничивает производство товаров Х и У) мо

гут принять 800 единиц Х или 200 единиц У � уравнение КПВ 

складских помещений имеет вид У= 200- 0 ,25Х, где 0,25 -аль

тернативные издержки одной единицы Х (1Х = 0,25У). 
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КПВ экономики будет формироваться из КПВ труда, капитала и 
складских помещений и, таким образом, включать 3 участка в следу
ющей последовательности, которая задается возрастанием альтерна

тивных издержек товараХ: часть КПВ складских помещений, часть 
КПВ труда и часть КПВ капитала, - и две точки излома. Первая точ

ка излома определяется пересечением КПВ складских помещений и 

КПВ труда, ее координаты находим как решение системы уравнений: 

{у= 200-0,25Х, 
� Х = 200, у= 150. 

У= 250-0,5Х 

Вторая точка излома определяется пересечением КПВ труда и КПВ 

капитала, ее координаты находим как решение системы уравнений: 

{у= 250-0,5Х, 

у= 1300_4Х 
� Х = 300, У= 100. 

В конечном счете, уравнение КПВ экономики имеет вид: 1200 -0,25Х, О .;;; Х.;;; 200 , 

У= 25о-о,5х, О<х.;;;зоо, 

1300-4Х, 300<Х.;;;З25. 

А график КПВ экономики, построенный в соответствии с этим 

уравнением, выглядит так: 

у 

250 

200 

150 

100 

50 

КПВ 3КОНОМИКИ 

50 100 150 200 250 300 350 х 

Следует отметить, что выполнить задание пункта а) возможно 
также способом, аналогичным применеиному при решении задачи 

:м 24. Читателям предлагается сделать это самостоятельно. 

Ь) Чтобы определить альтернативные издержки производства 
120 единиц товара У, необходимо знать, какая точка КПВ экономи

ки имеет ординату, равную 120. Найдем, пользуясь уравнением 
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КПВ экономики, области изменения У при изменении значения 

Х �если О� Х � 200, то 150 �У� 200; если 200 < Х � 300, то 100 � 
�У < 150; если 300 < Х � 325, то О� У <  100 �точка с ординатой 

У= 120 принадлежит 2-му участку КПВ экономики, из уравнения 

которого находим соответствующее значение Х: Х = 260 �чтобы 

произвести 120 единиц товара У, производство товара Х пришлось 

уменьшить с 325 до 260 единиц. Следовательно, альтернативные 

издержки производства 120 единиц товара У составляют 65 единиц 

товара Х. 

с) 400-ю единицу товара Х невозможно произвести, так как 

х � 325. 

d) см. Ь) и с). 

е) Максимальную выручку при указанных ценах обеспечивает 

комбинация Х= 300 и У= 100, которая составит 20 • 300 + 40 •100 = 

= 10 000 р. Обоснование аналогично обоснованию в задаче NQ 24. 

Ответы: Ь) АИ (120-ти единиц У)= 65Х; с) невозможно произ

вести; d) У= 120- возможно, Х- нет; е) Х = 300, У= 100, мак

симальная выручка 10 000 р. 

28. а) Уравнение КПВ первого племени имеет вид У= 50- 0,5Х; 

уравнение КПВ второго племени- У= 60- О, 75Х; уравнение КПВ 

7 
третьего племени- У= 70- б Х. Построение общей КПВ см. в зада-

чах NQ 15, 21, 23, 27. Общая КПВ после объединения племен имеет 

следующий вид: 

У(рыбы) 
200 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

о 

38 

о 

Общая КПВ после объединения племен 

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 Х (кокосы) 
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Ь) При таких пропорциях обмена первое и второе племена хоте

ли бы продавать кокосы, а третье- рыбу. Поэтому кривая торго

вых возможностей (далее- КТВ) третьего племени выглядит как 

прямая линия, соответствующая уравнению У = 70- Х. А вот кри

вые торговых возможностей первого и второго племен зависят от 

того, в какой пропорции между ними распределятся 70 рыб третье

го племени, и в итоге получаются не кривые, а площади торговых 

возможностей. 

КТВ первого племени. Нижняя граница заштрихованной фигу

ры соответствует ситуации, когда все рыбы достались второму пле

мени, а верхняя- наоборот. 

Рыбы 

Первое племя 

50 

Кокосы 

КТВ второго племени. Нижняя граница заштрихованной фигу

ры соответствует ситуации, когда все рыбы достались первому пле

мени, а верхняя- наоборот. 

Рыбы 
Второе племя 

Кокосы 

29. а) В Англии альтернативная стоимость 1 единицы пшеницы 

1 ( 600 - 400 1 ) 
составляет 2 единицы масла на верхнем участке КПВ 

400 = 2 

КП В. Аl5солютные и сравнительные преимущества. Выгоды 
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( 400 ) и 4 единицы масла- на нижнем 500_100 = 4. Тогда относитель-

Рп 1 Pn 
ные цены внутри страны соответственно равны Р = 2 и - = 4. 

м Р.., 
В Бразилии альтернативная стоимость 1 единицы пшеницы состав-

1 ( 1400-1200 1 ) ляет 4 единицы масла на верхнем участке КПВ 800 
= 4 и 

( 1200 ) 6 единиц масла- на нижнем 1000_800 = 6 .  Тогда относительные 

u 

Pn 1 Pn 
цены внутри этои страны соответственно равны - = -4 и - = 6. 

Р.., Р.., 
Полученные значения внутренних относительных цен позволяют 

рассмотреть следующие интервалы значений на мировом рынке для 

анализа возможностей взаимовыгодной торговли: 

Pn 1 1 Pn 1 1 Pn Pn Pn 
- < < - < < - < 4, 4 < - < 6 и 6 < 

Р". 4 ' 4 Р", 2' 2 Р.м Р". Рм 
pn 1 

При - < - торговля между странами не может состояться, по
Р". 4 

скольку в этом случае как Англии, так и Бразилии выгодно импор-

тировать пшеницу и экспортировать масло. 

1 Pn 1 
При 4 < Р < 2 у Англии- сравнительные преимущества 

... 

в производстве масла, у Бразилии - в производстве пшеницы. По· 

этому Англии выгодно экспортировать масло, а Бразилии- импор

тировать этот продукт: Англия сможет получать за каждую едини

цу масла больше, чем она получает внутри страны, а Бразилии каж

дая единица масла, купленная у Англии в данных условиях, будет 

обходиться относительно дешевле, чем внутри страны. Соответ

ственно Англия будет импортировать, а Бразилия экспортировать 

пшеницу. 

Если относительные цены принимают значения из интервала 

1 pn 
< - < 4, то однозначно определить, кто и что экспортирует и 

2 Р.., 
pn 1 

импортирует невозможно. Так, если в Англии - -2, то выгодно 
Р.., 

экспортировать масло и импортировать пшеницу. Но если внутри 

pn 
страны = 4, то выгодно экспортировать пшеницу и импортиро-

Р ... 
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Pn 1 
вать масло. В Бразилии, если внутри страны - , то при 

рм 4 
1 pn 
2 < Р < 4 на мировом рынке стране будет выгодно экспортировать 

м 
pn 

пшеницу и импортировать масло. Но если внутри страны - = 6, 
рм 

то, напротив, Бразилия будет экспортировать масло и импортиро-

вать пшеницу. Таким образом, если относительные цены в отноше

ниях торговли между Англией и Бразилией принимают значения из 

1 pn 
интервала -2 < - < 4, возможна взаимовыгодная торговля в обоих 

Рм 
направлениях обоими товарами, но однозначно определить, кто и 

что экспортирует и импортирует невозможно. 

Pn 
При 4 < - < 6 Англия имеет сравнительное иреимущество в 

рм 
производстве пшеницы, а Бразилия- в производстве масла. Соот

ветственно Англия экспортирует пшеницу (импортирует масло), 

Бразилия экспортирует масло (импортирует пшеницу). 

pn 
При - > 6 торговля между странами не может состояться, по-

Р ... 
скольку в этом случае как Англии, так и Бразилии выгодно экспор-

тировать пшеницу (обе страны имеют сравнительное иреимущество 

в производстве пшеницы) и импортировать масло. 

Ь) Для построения кривой торговых возможностей воспользу

емся точкой излома КПВ, так как продукты в точке излома произ

водятся с наименьшими альтернативными издержками, а ресурсы 

используются, прежде всего, в производстве тех продуктов, где они 

дают наибольшую отдачу. В точке излома КПВ Англии производится 

400 единиц Х (пшеница) и 400 единиц У (масло). Выше отмечалось 

1 pn 
(см. пункт а), что при - < - < 4, возможна взаимовыгодная тор-2 Рм 
говля в обоих направлениях обоими товарами. Поэтому если на ми

ровом рынке цена 1 единицы Х равна цене одной единицы У, то 

Англия получает выгоду, как обменивая 400Х на 400У, так и обме

нивая 400У на 400Х. Потенциально максимальные объемы потреб

ления за счет внешней торговли могут составить 800Х или 800У, 
а кривая торговых возможностей Англии принимает вид прямой, 

соответствующей на графике пунктирной линии. Приведеиные рас

суждения справедливы в данном случае и для Бразилии, поэтому 
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ее КТВ строим аналогично. Точка излома КПВ Бразилии имеет ко

ординаты 800Х и l200Y. За счет внешнего обмена в пропорции 

lX = 1 У Бразилия может получить дополнительно или ВООУ (обме

нивая 800Х на 800У), или 1200Х (обменивая l200Y на 1200Х). По

тенциально максимальные объемы потребления в Бразилии за счет 

внешней торговли могут составить 2000Х или 2000У, а кривая ее 

торговых возможностей принимает вид прямой, соответствующей 

на графике пунктирной линии. 

у КТВАнГJDIИ 

800 

у 
2000 

1400 

1200 

' ' ' ' ' ' ' 

КТВ Бразилии 

' ' ' ' ' ' j 
'' . ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' 

1600 х 

Но если для Ан г ли и множество ее потребительских возможно

стей совпадает с кривой ее торговых возможностей, то для Брази

лии множество потребительских возможностей принимает следую

щий вид: 

42 

у 

1200 

Возможности потребления Бразилии за счет 
собственного производства и внешней торговли 

Возможности потребления за 
счет собственного производства 

······· ... ·· ••.. 

Возможности потребления 
за счет внешней торговли 

800 ----------�-------�-- ---��·. Возможности потребления за 
счет собственного производства 

' ' ' ' ' 
: ' 

400 800 1000 1333 х 
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Ответ: 

Pn 1 
а) - < - - торговля отсутствует; 

Рж 4 

1 Pn 1 
< - < 2 - Бразилия экспортирует пшеницу (импортирует 4 Рж 

масло), Англия экспортирует масло (импортирует пшеницу); 

1 Pn -2 < - < 4- возможна взаимовыгодная торговля в обоих на
Р"' 

правлениях обоими товарами, однозначно определить, кто и что экс

портирует и импортирует невозможно; 

Pn 
4 < - < 6 - Бразилия экспортирует масло (импортирует пше

Р,.. 
ницу), Англия экспортирует пшеницу (импортирует масло); 

Pn 
6 < - торговля отсутствует. 

Р,.. 
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Глава 3 

СПРОС И ПРЕДЛОЖЕНИЕ. 

РЫНОЧНОЕ РАВНОВЕСИЕ 

1. Объяснение. В экономической теории под спросом понимает

ся зависимость величины спроса от определяющих ее факторов, 

прежде всего от цены, т. е. (/>(Р). Под предложением- зависимость 

величины предложения от определяющих ее факторов, и прежде 

всего от цены, т. е. Q8(P). А на представленном графике изображе

ны зависимости Q(t) вместо Q(P). 

Ответ: нет, по крайней мере, потому, что здесь изображены за

висимости Q(t) вместо Q(P). 

2. а) Уравнение линейной функции спроса имеет вид: Q =а- ЬР, 
где Q - величина спроса, Р- цена. Информация о координатах 

двух точек кривой спроса позволяет составить систему двух линей

ных уравнений: 

{25 = а-Ь·5, 

15 =а-Ь. 7 �а= 50; Ь = 5. 

Следовательно, уравнение функции рыночного спроса имеет вид 

Q =50- 5Р. 
Ь) Q =50- 5Р =50- 5 · 2 = 40. 
с) Если потребители отказываются покупать данный товар, то 

это значит, что (/>= О. Подставляем (/>=О в найденное уравнение 

рыночного спроса� О= 50- 5Р � Р = 10. 
Ответы: а) Q =50- 5Р; Ь) Q = 40; с) Р = 10. 

3. Чтобы построить шкалу рыночного спроса, следует суммиро

вать величины спроса всех покупателей при каждом возможном 

значении цены. Например, при Р = 7,5 Q =О+ О+ О= О; при 
рын. 

р = 7 Q =о+ 3 + 1 = 4 и т. д. 
рын. 

44 Глава 3 



Ответ: 

р Qd1 Qd2 Qd3 Qрын. 
7,5 о о о о 

7,0 о 3 1 4 

6,5 5 7 2 14 

6,0 8 11 3 22 

5,5 11 15 5 31 

5,0 14 19 8 41 

4,5 17 23 13 53 

4,0 20 27 21 68 

3,5 23 31 34 88 

3,0 26 35 55 116 

4. а) В шкале спроса на котлеты находим значение цены 100 р. 

за кг, которому соответствует величина спроса 400 сотен кг; Ь), с)

аналогично; d) после увеличения среднего дохода семьи с 8000 до 

11 000 р. в месяц величина спроса на котлеты уменьшилась при 

каждом возможном значении цены, т. е. рост дохода вызвал сниже

ние спроса на котлеты, следовательно, котлеты- инфериорное бла

го. Напротив, следствием увеличения дохода явилось расширение 

спроса на отбивные (величина спроса на отбивные возросла при 

каждом возможном значении цены), поэтому отбивные - это нор

мальное благо. 

Ответы: а) 400; Ь) 9; с) 200 и 13 соответственно; d) отбивные -

нормальное благо, а котлеты- инфериорное. 

5. а) Кривую рыночного спроса получают «Горизонтальным» 

суммированием, когда при каждом возможном значении цены скла

дываются величины индивидуального спроса отдельных покупате

лей. �Определяем области измененияРи Q первого и второго по

требителя: 

Qi1) = 80- 2Р �если Р =О, то Q = 80; если Q =О, тоР= 40 � 

� о � р � 40, о � Q � 80; 
Qd(2) = 240 - 3Р �если Р = О, то Q = 240; если Q = О, тоР= 80 � 

� о � р � 80, о � Q � 240. 
Кривые спроса первого и второго покупателя представлены на 

графике: 
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Q 

Проведем для наглядности горизонтальную линию на уровне 
Р = 40 => при О .;;;; Р .;;;; 40 спрос на товар предъявляют оба покупате
ля => QD= Qd(1) + Qi2) = (80 - 2Р) + (240 - 3Р) = 320 - 5Р ; при 

40 < Р .;;;; 80 спрос на данный товар предъявляет только первый поку
патель => �= Qi1) = 80-2Р. Таким образом, функция рыночного 
спроса на товар Х им еет вид: 

� = {240-3Р при 40 < Р.;;;; 80, 
320-5Р при О.;;;; Р.;;;; 40. 

Ь) При Р = 30 � = 320-5Р = 320-5 • 30 = 170. 
с) При Р =50�= 240- 3Р = 240-3 ·50= 90. 

{240-3Р при 40 < Р .;;;; 80, 
Ответы: 

а)�= 320_5р при 0 ";;; р ";;; 40; Ь) 170; с) 90. 

6. См. пояснения к задаче N2 5. 
Qi1) = 35- 7Р =>если Р =О, то Q = 35; если Q =О, тоР= 5 => 

=> о ";;; р ";;; 5, о ";;; Q ";;; 35; 
Qi2) = 50 - 5Р =>если Р = О, то Q = 50; если Q = О, тоР= 10 => 

=> о ";;; р ";;; 10, о ";;; Q ";;; 50; 
Qi3) = 6 -2Р => если Р = О, то Q = 6; если Q = О, то Р = 3 => 

=>о";;; р ";;; 3, о";;; Q ";;; 6. 
При О.;;;; Р.;;;; 3 

�= Qi1) + Qi2) + Qi3) = 
= (35-7Р) +(50-5Р) + (6-2Р) = 91-14 Р. 

При 3 < Р.;;;; 5 
�= Qi1) + Qi2) = (35-7Р) +(50-5Р) = 85 + 12Р. 

При 5 < Р.;;;; 10 
�= Qi2) =50-5Р. 
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Таким образом, уравнение функции рыночного спроса имеет вид: 

Ь) ПриР=8 

При Р = 4 

При Р = 2 

150-5Р при 5<Р,;;;; 10, 

�= 85-l2P при3<Р,;;;;5, 

9l-l4P при О,;;;; Р,;;;; 3. 

�=5 0-5Р =50-5 · 8 = 10. 

� = 85- 12Р = 85- 12 • 4 = 37. 

� = 91 - 14Р = 91 - 14 · 2 = 63. 150-5Р при 5<P,;;;;lo, 

Ответы: а) �= 85-12Р при 3< Р,;;;; 5, 

91-14Р при0<Р,;;;;3; 

Ь) 10, 37, 63 соответственно. 

7. а) Пусть Q(P)- новая функция спроса. Содержательно воз
растание спроса на 20% при каждом возможном значении цены озна
чает, что при каждом возможном значении цены объем спроса увеличи
вается в 1,2 раза. Тогда Q(P) = 1,2Qd � Q(P) = 1,2(10- 4Р) = 12- 4,8Р. 
Таким образом, уравнение новой функции спроса имеет вид Q(P) = 

= 12- 4,8Р. Графически рассматриваемое изменение спроса состоит 
в повороте кривой спроса вокруг точки, лежащей на вертикальной 
оси, против часовой стрелки: 

р 

12 Q 

Ь) Содержательно возрастание спроса в 2 раза означает, что при 
каждом возможном значении цены объем спроса увеличивается в 2 
раза. Тогда Q(P) = 2Qd � Q(P) = 2(10- 4Р) � Q(P) = 20-8Р. Графи
чески рассматриваемое изменение спроса состоит в повороте кривой 
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спроса вокруг точки, лежащей на вертикальной оси, против часо

вой стрелки: 

р 

20 Q 

с) Возрастание спроса на 20 единиц при каждом возможном 

значении цены графически соответствует параллельному сдвигу 

кривой спроса вправо на 20 единиц: 

р 

10 20 Q 

Аналитически это соответствует Q(P) = Qd + 20 � Q(P) = 30- 4Р. 
Ответы: а) Q = 12 - 4,8Р; Ь) Q = 20- 8Р; с) Q = 30- 4Р. 

8. Поскольку все производители имеют одинаковые функции 

индивидуального предложения, то 

при N = 2 функция рыночного предложения 

Q = 2Q8 = 2(-2 + 3Р) � Q = -4 + 6Р; 
при N = 5 Q = 5Q8 � Q = -10 + 15Р; 
при N = 10 Q = 10Q8 � Q = -20 + 30Р. 
Графически кривую рыночного предложения получают <• гори

зонтальным» суммированием, когда при каждом возможном значе

нии цены складываются величины индивидуального предложения 

отдельных продавцов. На представленном графике 81 - график 

индивидуального предложения отдельного продавца, s2 - график 
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рыночного предложения при N = 2, 85- график рыночного предло

жения при N = 5 ,  810- график рыночного предложения при N = 10. 

1 2 5 10 Q 

Ответы: а) 
Q = -4 + 6Р; Ь) Q = 

-10 + 15Р; с) 
Q = 

-20 + 30Р. 

9. а) Для наглядности функции предложения, где 81, 82,83-
предложение первого, второго и третьего производители соответ

ственно, представлены на графике. 

S, 

1 2,5 10 15 Q 

На графике видно, что при О< Р.;;;; 2, 5 товар на рынке предлага

ется только третьим производителем, при 2,5 < Р.;;;; 7,5 товар пред

лагают первый и третий производители, при Р < 7,5 предлагают все 

производители 
� 

функция рыночного предложения имеет вид: 

при О < Р .;;;; 2,5, 

при 2,5 < Р .;;;; 7 ,5, � 

при 7,5< Р 

12,5 + 2,5Р при О < Р < 2,5, 

�Q= -7,5+6,5Р при 2,5<Р<7,5, 

-22,5+8,5Р при 7,5<Р. 
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Ь) Р = 2. При О< Р..;;; 2,5 Q = 2,5 + 2,5Р � Q = 2,5 + 2,5 • 2 = 7,5. 
Р = 5. При 2,5 < Р..;;; 7,5 Q = -7,5 + 6,5Р � Q = -7,5 + 6,5 • 5 = 25. 
Р = 8. При Р < 7,5 Q = -22,5 + 8,5Р = -22,5 + 8,5 · 8 = 45,5. 12,5 + 2,5Р при О< Р .;:;; 2,5, 

Ответы: а) Q = -7,5 + 6,5Р при 2,5 < Р .;:;; 7 ,5, 

-22,5 + 8,5Р при 7,5 < Р. 

Ь) 7,5; 25; 45,5 соответственно. 

10. а) Пусть QE - равновесное количество, РЕ - равновесная 
цена. Значения QE и РЕ находим как решение системы уравнений 

{Q = 11- Р, 
Q = _4+2Р откуда QE = 6, РЕ= 5. 

Ь) Р = 4 � Qd = 11- Р = 11- 4 = 7; Q8 = -4 + 2Р = -4 + 2 · 4 = 4. 
Qd = 7 > Q8 = 4 �дефицит (Qd- Q8) = 7- 4 = 3. 

с) Когда Р -:f. РЕ' то объем продаж на данном рынке определяется 

как Q = min {Q8, Qd}, так как, если Qd > Q8, то покупатели не смо-Р*РЕ 

гут купить больше того, что предлагают продавцы, если Qd < Q8, то 
продавцы не смогут продать больше того, что желают и могут ку
пить покупатели. 

Р = 3 � Qd = 8, Qs = 2 �объем продаж Q = 2. 
Р = 10 � Qd = 1, Q8 = 16 �объем продаж Q = 1. 
Ответы: а) QE = 6, РЕ= 6; Ь) дефицит= 3; с) Q = 2 при Р = 3 и 
Q = 1 при Р = 10. 

11. Если при увеличении цены товара наблюдается рост объема 
его продаж, то это не опровергает закон спроса, поскольку может 
быть вызвано не движением вдоль кривой спроса, а расширением 
спроса: 
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Ответ: нет, поскольку это может быть вызвано ростом спроса, а 
не движением вдоль кривой спроса. 
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12. Ответ: нет, поскольку у потребителей часто существует 
мнение, что высокая цена означает высокое качество товара. А если 
это так, то рост цены может вызывать не движение вдоль кривой 
спроса влево вверх, а сдвиг самой кривой спроса вправо вверх. 

13. Объяснение. Изменения спроса (падение спроса или его воз
растание) являются результатом действия неценовых детерминант 

на рынке конкретного товара и отражаются на графике соответству
ющими сдвигами кривой рыночного спроса (см. графики а) и Ь)). 

р р 

Q 

а) Ь) 

Изменение цены данного товара вызывает изменение величины 
спроса, что находит отражение в движении вдоль кривой рыночно
го спроса. При этом в соответствии с законом спроса величина спро
са изменяется в направлении, противоположном изменению цены 

(см. график с)). Поскольку в данном случае речь идет об изменении 

цены на нефть на мировом рынке, то правильной формулировкой 
последствий роста цены является: «в результате роста мировой 

цены на нефть следует ожидать падения величины мирового спроса 

на этот ресурс». 

Ответ: правильная формулировка: «В результате роста миро

вой цены на нефть следует ожидать падения ВЕЛИЧИНЫ ми

рового спроса на этот ресурс». 

14. Объяснение. а) Период наиболь
шего потребления фруктов - осень, 
когда рыночное предложение фруктов 
расширяется вследствие поступления 
на рынок продукции нового урожая. 

Расширение рыночного предложения 
влечет за собой снижение рыночной 

цены: 

р 
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Цена на гостиничные номера в р 
причерноморских отелях в периоды 

наибольшего потребления возрастает, 

поскольку возрастает спрос на гости- Р 2 

ничные номера: 
Р 1 

Ь) Кожа - ресурс для производ

ства обуви. Рост цены на ресурс, уве

личивая издержки производителей, 

приводит к снижению предложения 

блага, в данном случае - к снижению 

предложения обуви и падению объема 

продаж: 

При падающих объемах продаж требуется меньшее число про

давцов, поэтому избыточная часть продавцов увольняется. 

с) Если при увеличении спроса на 

благо его цена не изменяется, то это Р 
возможно при условии, что предложе-

ние данного блага расширилось: 

Q 

Если предложение варежек увеличилось в связи с изменением 

цены на шерсть, используемой при их производстве, то это указыва

ет на ее снижение- если цены на ресурсы, используемые при про

изводстве блага, падают, его предложение растет. 

d) Цена на мороженое испытывает сезонные колебания: возрас

тает летом, когда увеличивается спрос, и снижается зимой, когда 

спрос падает. Кроме сезонных колебаний изменение цены на моро

женое может быть следствием колебаний цены на сахар. Тот факт, 

что через полгода цена на мороженое оказалась на том же уровне, 

что и накануне подорожания сахара, указывает на то, что цена на 
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р 

Q 

сахар выросла летом, так как спрос 
на мороженое и его цена падают 
зимой. На представленном графике 

{Q1, Р1}- равновесное количество и 
равновесная цена на рынке моро
женого, которые установились ле
том перед подорожанием сахара, 

{Q2, Р 2} - равновесное количество и 
равновесная цена после роста цены 
на сахар, {Q3, Р 1} 

-
равновесное ко

личество и равновесная цена после зимнего снижения спроса на 
мороженое. 

Ответы: а) в периоды наибольшего потребления цена на фрук-
ты падает, поскольку растет их предложение, а на гостиничные 

номера в причерноморских отелях возрастает, поскольку растет 

спрос на них; Ь) рост цены на ресурс снижает предложение блага 

(обуви), падает равновесный объем продаж, снижается требуе

мое количество продавцов: с) цена на шерсть снизилась; d) летом. 

15. Об'Ояснение. а) Предложение на мировом рынке нефти пред-
ставляет собой сумму предложения нефти со стороны стран-членов 
ОПЕК и стран, не входящих в эту организацию. Ограничения ОПЕК 
на поставки нефти на мировой рынок являются причиной сокраще
ния предложения. При исходном значении цены Р 1 возникает разрыв 
между величиной спроса и величиной предложения: Qd = Q1 > Q8, 
что приводит к росту равновесной цены до Р 2 и снижению равновес
ного объема продаж до Q2• 

Ь) Западные экономики импортируют нефть, которая является 
ресурсом для производства бензина. Повышение цен на ресурсы, 
используемые для производства данного блага, вызывает рост из-
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держек его производства и, как следствие, сокращение рыночного 

предложения этого блага, в данном случае сокращение рыночного 

предложения бензина. Ситуация на внутреннем рынке бензина для 

западных экономик отражена следующим графиком: 

Рынок бензина 

Следствием сокращения рыночного предложения бензина явля

ется рост его цены и снижение равновесного объема продаж. Анало

гичные изменения повышение цены на нефть вызовет и на других 

рынках - авиационного керосина, топочного мазута, пластических 

масс, для производства которых в качестве сырья используется 

нефть. 

с) Бензин является благом, дополняющим автомобили в по

треблении. На рынке больших автомобилей, расходующих много 

бензина, увеличение цены бензина вызовет сокращение спроса и 

соответственно снижение равновесной цены и равновесного объема 

продаж: 

Рынок больших автомобилей 

Покупатели, покинувшие рынок больших автомобилей по при

чине удорожания их эксплуатации, либо переключилисЪ на пользо

вание общественным транспортом, либо стали приобретать автомо-
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били с экономным расходованием горючего. Увеличение численно

сти покупателей на этом рынке приводит к расширению рыночного 

спроса, соответственно к увеличению равновесной цены и равновес

ного объема продаж: 

Рынок автомобилей с экономным 

расходованием горючего 

Следует отметить, что и для автомобилей с экономным расходо

ванием горючего бензин также является дополняющим благом. По

этому на рыночный спрос на данном рынке одновременно воздей

ствуют два разнонаправленных фактора - рост цены на бензин 

(способствует сокращению спроса) и увеличение численности поку

пателей (приводит к расширению спроса). Однако спрос на эконо

мичные автомобили под влиянием растущей цены на бензин снизит

ся в меньшей степени по сравнению с падением спроса на большие 

автомобили. В связи с этим можно считать, что на рынке экономич
ных автомобилей увеличение числа покупателей как фактор, вызы
вающий расширение спроса, будет преобладающим и рыночный 

спрос в конечном счете расширяется. 

d) Нефть является сырьем для производства топочного мазута, 
который используется для обогрева домов. При увеличении цены на 
нефть растет цена на топочный мазут (объяснение аналогично пупк
ту Ь) в данном упражнении). Удорожание обогрева жилых домов 
заставляет домовладельцев улучшать теплоизоляцию жилых поме

щений, что способствует увеличению спроса на товары, позволяю
щие улучшить теплоизоляцию жилых домов. В качестве примера 

можно рассматривать рынок теплоизоляционных материалов. Рас

ширение спроса и его последствия для рынка теплоизоляционных 

материалов показаны на следующем графике: 
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Рынок теплоизоляционных 
материалов 

е) В пунктах Ь), с) и d) показано, к каким изменениям на рын

ках бензина и других продуктов, где нефть используется в качестве 

сырья, на рынках автомобилей и рынках товаров, позволяющих 

улучшить теплоизоляцию жилых домов, приводит повышение ми

ровой цены на нефть. Впоследствии эти изменения оказали обрат

ное влияние на рынок бензина и рынок нефтяного топлива (топоч

ного мазута). Замещение в потреблении больших автомобилей эко

номичными, предотвращение утечек тепла за счет расширения 

использования товаров, улучшающих теплоизоляцию жилья, при

водит к тому, что со временем спрос на бензин и на товары, способ

ствующие сохранению тепла в домах, снижается: 

Рынок бензина 

Вследствие снижения спроса на бензин его цена и равновесный 

объем продаж упали. Аналогичным графиком иллюстрируютел по

следствия падения спроса на нефтяное топливо (топочный мазут). 

f) Вследствие снижения цены на нефтепродукты и объемов их 

потребления падает спрос на рынке нефти и нефть становится де-
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шевле. Графически ситуация на рынке нефти отражается так же, 
как и на рынке бензина. 

Ответы: а) цена на нефть увеличилась; Ь) предложение бензина 
сократилось, бензин подорожал; с) спрос на большие автомоби
ли сократился, они подешевели, спрос на малолитражные авто
мобили с экономным расходованием горючего вырос, они подо
рожали; d) спрос на товары, позволяющие улучшить теплоизо
ляцию жилых домов, вырос, они подорожали; е) спрос на бензин 
и нефтяное топливо сократился, они стали дешеветь; f) спрос на 
нефть сократился, она стала дешеветь. 

16. а) Qd1 = 90 - Р � точки пересечения кривой спроса первого 
потребителя с осями имеют следующие координаты: {Q =О; Р = 90}, 
{Q = 90; Р = 0}. Qd2 = 240- 2Р �точки пересечения кривой спроса 
второго потребителя с осями имеют следующие координаты: {Q =О; 
Р = 120}, {Q = 240; Р = 0}. Тогда при О ,.;; Р < 90 спрос на товар Х 
предъявляют оба потребителя, при 90 ,.;; Р ,.;; 90 - только второй по
требитель, следовательно, функция рыночного спроса имеет вид: 

при О,.;; Р<90 
'или 

при 90,.;; Р,.;; 120 

{330 -3Р при О< Р < 90, 
� = 240-2Р при 90 < Р < 120. 

Из прямой функции рыночного спроса получаем обратную: 

v jно-!_Q 
р = 3 

120-0,5Q 
при 60 < Q ,.;; 330 

, откуда Р = 120 -0,5 • 42 = 99. 
при О< Q < 60 

1 
Ь)ПриQ=72 Р=11О-з·72=86. 

Ответы: а) 99; Ь) 86. 

17. а) Обозначим спрос первой группы покупателей как Qd1, вто
рой группы - как Qd2• Тогда 

Qd1 = 100qi1 = 100 (50- Р) � Qd1 = 5000- 100Р; 
Qd2 = 200qi2 = 200 (60 - 2Р) � Qd2 = 12 000- 400Р. 

Qd1 = 5000- 100Р �точки пересечения кривой спроса первой 
группы потребителей с осями имеют следующие координаты: 
{Q =О; Р = 50}, {Q = 5000; Р = 0}. Qd2 = 12 000- 400Р �точки пере
сечения кривой спроса второй группы потребителей с осями имеют 
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координаты: {Q = О ; Р = 30}, {Q = 6000; Р = 0}. Тогда при О .;;;; Р < 30 
спрос на товар Х предъявляют обе группы потребителей, при 

30 .;;;; Р .;;;; 50 - только первая группа, следовательно, излом графика 

функции рыночного спроса имеет место при Р = 30 и соответственно 

при Q = Qd1 = 5000- 100 • 30 = 2000, а функция рыночного спроса 

принимает вид: 

при О .;;;; Р<30, 
или 

при 30.;;;; Р.;;;; 50 

� 
= 

{17 000 -500Р при О< Р < 30, 

5000 -100Р при 30 < Р <50. 

Ь) При Р = 32 Q = 5000- 100 • 32 = 1800. 
с) При Р = 22 Q = 17 000- 500 • 22 = 6000. 
d) Из прямой функции рыночного спроса получаем обратную: 

D {34 -0,002 Q р = 

50-0,01Q 

при 2000 < Q < 17 000, 

при 0,;;;; Q,;;;; 2000 , 
откуда при Q = 1000 

р = 50- 0,002. 1000 = 40. 
е) При Q = 3000 Р = 34- 0,01• 3000 = 28. 
Ответы: а) Q = 2000, Р = 30; Ь) 1800; с) 6000; d) 40; е) 28. 
18. а) Обозначим через р* «запретительную» цену первого по

требителя, через Q*- величину спроса второго потребителя. Спрос 

второго потребителя представлен вертикальной прямой, это означа

ет, что данный потребитель желает и может купить фиксированное 

количество блага в объеме Q* по любой цене. Проведем горизонталь

ную прямую на уровне р*. При Р ;;;. р* спрос предъявляет только вто

рой потребитель и кривая рыночного спроса совпадает с его кривой 

индивидуального спроса, при Р < р* спрос предъявляют оба потре

бителя, поэтому при каждом значении цены на этом ценовом интер

вале величина рыночного спроса будет равна сумме Q* и величины 

спроса первого потребителя. 

р р D р 
2 * 

р* ------------------------------ -

----- --------------� 

+ = 

Q Q* Q 
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Ь) Пусть р* - (<запретительная• цена первого потребителя, 

р** - цена спроса второго потребителя. Кривая спроса D2 горизон

тальна, это показывает, что второй потребитель желает и может 

купить при цене р** любой объем данного блага. Проведем две гори

зонтальные прямые: на уровне р* и на уровне р*� р* > р**, поэтому 

при р** < Р < р* спрос на рынке предъявляется только первым по

требителем и кривая рыночного спроса совпадает с его кривой инди

видуального спроса. При Р = р** кривая рыночного спроса становит

ся горизонтальной. 

р 

р* 
+ 

Q 

р 

---------------------�: 
р 

D2 = 

р** 1----:.....-------р** 

Q Q 

с) р* - (<запретительная» цена первого потребителя, р** -

цена спроса второго потребителя. Горизонтальная кривая спроса 

второго потребителя отражает его готовность купить при цене р** 
любой объем блага. Проведем горизонтальную прямую на уровне р*, 
откуда видно, что р* < р**. Следовательно, кривая рыночного спроса 

будет горизонтальной на уровне Р = р**, (<вбирая», (<охватывая» со

бой спрос и первого потребителя. 

р р р 

р** 
1----- -----------·1--------

+ р** 
= 

Q Q Q 

d) Кривая спроса D1 первого потребителя горизонтальна на 

уровне Р = р*, кривая спроса D2 вертикальна на уровне Q = Q*, сле

довательно, первый потребитель готов купить при цене р* любой 

объем блага, а второй потребитель желает купить данное благо в 

количестве Q* по любой цене. При Р > р* спрос на данное благо будет 

предъявляться только первым потребителем и кривая рыночного 

спроса будет вертикальной на уровне Q = Q*, а при Р = р* кривая 
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рыночного спроса становится горизонтальной, так как при этой 
цене величина спроса может принимать значения от Q* до сколь 
угодно больших. 

р р 

D1 + р* 
р* 1----�--------------- -------

Q 

р 

� = 

р* D1 + D2 -------------- -------

Q 

0 
о 
о 
о 
о 
о 
о 

Q 

19. а) QA = 15- Р �точки пересечения кривой спроса потреби
теля А с осями имеют следующие координаты: {Q = О; Р = 15}, 
{Q = 15; р = 0}. 

Q
в 

= 20- 4Р �точки пересечения кривой спроса потребителя В 

с осями имеют следующие координаты: {Q = О; Р = 5}, {Q = 20; Р = 0}. 

Qc = 12- 0,5Р точки пересечения кривой спроса потребителя С с 
осями имеют следующие координаты: {Q = О; Р = 24}, {Q = 12; Р = 0}. 

Тогда при О � Р < 5 спрос на данный товар предъявляют все по
требители и 

Qd = QA + Q
в 

+ Qc = (15- Р) + (20- 4Р) +(12- 0,5Р) = 47- 5,5Р. 
При 5 � Р < 15 спрос предъявляют потребители А и С и 

Qd = QA + Qc = (15- Р) + (12- 0,5Р) = 27- 1,5 Р. 
При 15 � Р � 24 спрос предъявляет только потребитель С� 

Qd = Qc = 12- 0,5Р. 
Следовательно, 112 -0,5Р 

Qd = 27 -1,5Р 

47 -5,5Р 

при 15 ";;; Р ";;; 24, 

при 5 ";;; Р < 15, 

прио";;;Р<5. 

Кривые спроса каждого покупателя представлены на графике а). 
Кривую рыночного спроса получают <•Горизонтальным•> суммирова
нием индивидуальных кривых спроса. Проведем горизонтальные 
линии на уровне Р = 5, Р = 15 и Р = 24. При 15 � Р � 24 спрос 
предъявляет только покупатель С � при данных значениях цены 
кривая рыночного спроса совпадает с кривой спроса покупателя С -

ДО ТОЧКИ 1. 
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При 5.;;; Р < 15 спрос предъявляют потребители А и С� на этом 

участке кривая рыночного спроса представляет собой сумму кривых 

спроса потребителей А и С, для графического построения которой 

достаточно определить общую величину спроса указанных покупа

телей при Р = 5: Q = QA + Qc = 10 + 9,5 = 19,5 �координаты точки 2: 
{Q = 19,5; Р = 5}. Проводим отрезок прямой между точками 1 и 2. 

Третий участок кривой рыночного спроса между точкой 2 и точ

кой пересечения с горизонтальной осью соответствует значениям 

цены О.;;; Р < 5, когда спрос предъявляется всеми потребителями. 

При Р =О Q = QA + Qв + Qc = 15 + 20 + 12 = 47 �координаты точки 

пересечения кривой рыночного спроса с горизонтальной осью: 

{Q=47;P=O}. 
Ь) Если в ответ на снижение доходов спрос потребителя А сокра

тился на 20%, то QA2 = 0,8QA1 = 0,8(15- Р) = 12- 0,8Р; спрос потре

бителя В сократился на 40% � 

Qв2 = 0,6Qв1 = 0,6(20 - 4Р) = 12 - 2,4Р; 
спрос потребителя С сократился на 10% � 

Qc2 = 0,9Qc1 = 0,9(12- 0,5Р) = 10,8- 0,45Р. 
Изменение спроса для каждого потребителя состоит в повороте 

соответствующей кривой по часовой стрелке � ценовые интервалы, 
на которых определяется кривая рыночного спроса, не изменились: 

0 ,;;; р < 5 Qd2 = Q А2 + Q В2 + QC2 = 
= (12 - 0,8Р) + (12 - 2,4Р) + (10,8 - 0,45Р) = 34,8 - 3,65Р; 

5,;;; р < 15 Qd2 = QA2 + QC2 = 
= (12- 0,8Р) + (10,8- 0,45Р) = 22,8- 1,25Р; 

15,;;; Р,;;; 24 Qd2 = Qc2 = 10,8- 0,45Р � 110,8- 0,45Р при 15 < Р.;;; 24, 
Qd2 = 22,8 -1,25Р при 5 < Р.;;; 15, 

34,8- 3,65Р при О.;;; Р.;;; 5. 
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112-0,5Р при 15 < Р,;;;; 24, 

Ответы: а) Qd = 27 -1,5Р при 5 < Р,;;;; 15, 

4 7 -5,5Р при О ,;;;; Р ,;;;; 5; 

110,8-0,45Р при15<Р..;24, 

Ь) Qd2 = 22,8 -1,25Р при 5 < Р,;;;; 15, 

34,8-3,65Р при О,;;;; Р,;;;; 5. 

20. При I = 10 000 
Qd1 = 8000- 5Р + 0,2! = 8000- 5Р + 0,2 ·10 000 = 10 000- 5Р. 

Из условия равновесия Qd1 = Q81 � 

10 000- 5Р = 5000 � Р1 = 1000. 
При I = 15 000 

Qd2 = 8000- 5Р + 0,2! = 8000- 5Р + 0,2 • 15 000 = 11 000- 5Р. 
Из Qd2 = Qs2� 

11 000 - 5Р = 4000 � Р 2 = 1400 � 

Р2 -Р1 
� -- ·100% = 

pl 
Ответ: возросла на 40%. 

1400-1000 

1000 
·100% = 40%. 

21. Найдем точку равновесия на данном рынке как решение сие-
темы 

{Q=150-P, 
� QE = 120, РЕ= 30. 

Q = 30+3Р 

Дефицит возникает при Р <РЕ и равен Qd- Q8• Чем больше цена 
отклоняется от равновесного значения, тем больше объем дефици
та, и наоборот. 

Рассчитаем сначала, при каком значении цены величина дефици
та составляет 24 единицы: 

Qd- Q8 = 24 � (150- Р)- (30 + 3Р) = 24 � Р = 24 � 

при любом значении 24 < Р < 30 объем дефицита не будет превы
шать 24 единицы. 

Ответ: 24 < Р < 30. 

22. Обозначим участки кривой рыночного спроса, точки ее пере
сечения с осями и точки изгибов следующим образом: 
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Найдем уравнение первоначалъной кривой рыночного спроса, 
состоящей из линейных участков (1), (2), (3) и (4). Для этого опреде
лим уравнение каждого участка. 

Уравнение участка (1). Общий вид уравнения этого участка 
Qi1) = а1 - Ь1Р. Точки А и В имеют координаты: {Q = О; Р = 200}, 
{Q = 100; Р = 150}. Параметры а1 и Ь1 находим из системы уравнений: 

{о= al -bl ·200, 

100=al -bl ·150 � al = 400; Ь1 = 2. 

Таким образом, уравнение участка (1) имеет вид Qi1) = 400- 2Р. 
Уравнение участка (2): Qi2) = а2- Ь2Р. Точки В и С имеют коор-

динаты: {Q = 100; Р = 150}, {Q = 400; Р = 100}. 

{100 = а2-ь2 ·150, 
� а2 = 1000; Ь2 = 6 � Qi2) = 1000- 6Р. 

400 = а2 -Ь2 ·100 

Уравнение участка (3): Qi3) =аз- ЬзР. Точки С и D имеют коор-
динаты: {Q = 400; Р = 100}, {Q = 1150; Р = 50}. 

з з 
�аз= 1900; Ьз = 15 � Qi3) = 1900- 15Р. 

{400=а -Ь ·100, 

1150 = аз -Ьз · 50 

Уравнение участка (4): Qi4) = а4- Ь4Р. Точки D и Е имеют коор
динаты: {Q = 1150; Р = 50}, {Q = 2700; Р = 0}. 

{1150 = а4-ь4 о 50, 
2700=а4 -ь4 ·О � а4 = 2700; Ь4 = 31 � Qi4) = 2700- 31Р. 
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Тогда уравнение первоначальной кривой рыночного спроса в це

лом имеет вид: 1400 -2Р 

1000 -6Р 

1900 -15Р 

2700 -31Р 

при 150 .;; Р.;; 200, 

при 100 .;; Р < 150, 

при 50 .;; Р < 100, 

при О.;; Р <50. 

Определим, как изменится уравнение кривой рыночного спроса, 

когда с рынка ушли два потребителя, каждый из которых имел кри-
Р 

вую спроса Qd = 100- 2. Соответственно спрос двух потребителей 

описывается уравнением Qd = 2 ( 100- : ) = 200 - Р. Из Qd = 200- Р � 

� точки пересечения данной кривой спроса с осями имеют коорди

наты {Q = О ; Р = 200}, {Q = 200; Р = 0}, следовательно, потребители с 

данной кривой спроса предъявляют спрос при О < Р < 200 и их уход 

с рынка изменит уравнения каждого участка первоначальной кри

вой рыночного спроса, соответственно из уравнения каждого участ

ка необходимо вычесть уравнение Qd = 200- Р. 
Определим, как изменится уравнение кривой рыночного спроса, 

когда с рынка уходят четыре потребителя, каждый из которых имел 

ЗР 
кривую спроса Qd = 150 

- 2. Спрос четырех таких потреби-

телей отражается уравнением Q d = 4 ( 150 - 3: ) = 600 - 6Р. Из 

Qd = 600- 6Р �точки пересечения данной кривой спроса с осями 

имеют координаты {Q = О; Р = 100}, {Q = 150; Р = О}, т. е. четыре 

потребителя предъявляют спрос при О < Р < 100. Поэтому, когда 

четыре потребителя с общей кривой спроса Qd = 600 - 6Р покидают 

рынок, необходимо вычесть это уравнение из уравнений участка (3) 
и ( 4) первоначальной кривой рыночного спроса. 

Таким образом, уравнение конечной кривой рыночного спроса 

будет иметь следующий вид: 

64 

j( 400-2Р)-(200-Р) 

(1000-6Р)-(200-Р) 
Qd = 

(1900 -15Р)-(200-Р)-(600-6Р) 

(2700 -31Р)-(200 -Р)-(600 -6Р) 

при 150 .;; Р.;; 200, 

при 100 .;; Р < 150, 

при 50.;; Р<100, 

при О.;; Р <50, 
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1200 -2Р 
800 -5Р 
1100 -8Р 
1900 -24Р 

при 150.;;;; Р.;;;; 200, 
при 100.;;;; Р < 150, 
при 50.;;;; Р < 100, 
при О.;;;; Р<50. 

из которого следует, что точки, лежащие на осях, и точки изгиба 
конечной кривой рыночного спроса имеют следующие координаты: 

А' {Q = О ; Р = 200}, 
В' {Q = 50; Р = 150}, 
С' {Q = 300; Р = 100}, 
D' {Q = 700; Р = 50}, 
Е' {Q = 1900; Р = 0}, 

а кривая рыночного спроса примет вид: 

р 

200 А' 

Е' 

1900 Q 

23. Аналитическое и графическое построение кривой рыночного 
спроса см. в решении задач N2 16, 17, 19. 

P(l) = 5 - 0,25Q � Q(1) = 20 - 4Р при О .;;;;; Р < 5; 
Р(2) = 10- 0,5Q � Q(2) = 20- 2Р при О .;;;;; Р < 10; 
Р(3) = 8- 0,5Q � Q(3) = 16- 2Р при О .;;;;; Р < 8. 

Тогда уравнение рыночного спроса имеет вид: 120-2Р при 8 .;;;; Р .;;;; 10, 

Qd = 36-4Р при 5 .;;;; Р < 8, 
56-8Р прио.;;;Р<5. 

Из полученного уравнения рыночного спроса и уравнения пер

воначального рыночного предложения Q8(1) = 4Р следует, что если 
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РЕ [0; 5) => Qd Е (16; 56], Qs Е [0; 20); 
РЕ [5; 8) => Qd Е (4; 16], Q8 Е [20; 32); 
РЕ [8; 10] => Qd Е [0; 4], Q8 Е [32; 40], 

то кривые рыночного спроса и рыночного предложения пересекают

ся при РЕ [О; 5). Находим первоначальные значения равновесных 

14 56 

Р и Q: 56 - 8Р = 4Р => Р 1 = 3, Q1 = 3. 
Введение потоварного налога на производителя в размере t = 4 

денежные единицы вызывает сдвиг кривой рыночного предложе

ния вверх на 4 единицы по оси Р, уравнение предложения соответ

ственно принимает вид Qs(2) = 4(Р- t) = 4(Р- 4) = 4Р- 16. После 

изменения рыночного предложения, если 

РЕ [0; 5) => Qd Е (16; 56], Q8 Е [-16; 4); 
рЕ [5; 8) => Qd Е (4; 16], Q8 Е [4; 16); 
РЕ [8; 10] => Qd Е [0; 4], Q8 Е [16; 24], 

откуда следует, что кривые рыночного спроса и рыночного предло

жения пересекаются при РЕ [5; 8). Находим значения равновесных 

Р и Q после введения налога: 36 - 4Р = 4Р- 16 => Р2 = 6 ,5 и Q2 = 10. 
Изменение количества продаваемых батончиков составило 

26 
Ответ: t:J.Q = 3 . 

56 26 

Ql - Q2 = 3 - 10 = 3. 

24. Субсидия, выплачиваемая непосредственно производителям 

за каждую произведенную единицу товара, компенсирует часть по

несенных ими издержек, что приводит к расширению рыночного 

предложения. Так как цены предложения, по которым производи

тели готовы продавать различные объемы своего товара, уменьша

ются на величину субсидии, кривая рыночного предложения сме

щается вниз на эту же величину: 
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Аналитически показанный на графике сдвиг кривой рыночного 

предложения отражается следующим образом: Q8 = 4(Р- 2)- 10 = 
= 4Р- 2. Чтобы объяснить это преобразование, перейдем от прямой 

функции рыночного предложения к обратной: 

Q8 = 4Р- 10 � Р = 2,5 + 0,25Q8• 
Введение потаварной (поштучной) субсидии снижает значение 

Р при каждом значении Q 8 � 

Р = (2,5 + 0,25Q8)- 2 � Р + 2 = (2,5 + 0,25Q8) � 

(Р + 2) = 2,5 + 0,25Q8 � Q8 = 4(Р + 2)- 10 = 4Р- 2. 
Ответ: Q8 = 4Р- 2. 
25. Определим сначала значения равновесной цены и равновес

ного количества: 

!

Qd = 2 1 0 - ЗР, 

Q8 = -40 + 2Р, �РЕ= 50, QE = 60. 
Qd = Qs 

«Пол• цены, директивно установленный государством на уров

не 60 р. за штуку, превышает равновесную цену. В условиях, когда 

Р:;:. РЕ, объем рыночных продаж определяется как min{Qd; Q8}, так 

как нельзя продать больше товара, чем готовы купить потребители, 

так же как невозможно и купить товара больше, чем предлагается 

производителями. При Р = 60 Qd = 210- 3 • 60 = 30, Q8 = -40 + 

+ 2 • 60 = 80 � объем продаж на рынке Q1 = 30. 
Запрет государства продавать товар по цене выше 35 р. приведет к 

появлению дефицита, которым сопровождается установление « потол

ка• цены: при Р = 35 Qd = 210- 3 • 35 = 105, Q8 = 40 + 2 • 35 = 30 � 

�объем продаж на рынке Q2 = 30 �объем продаж не изменился. 

Однако в новой ситуации часть потребителей, ранее покупавших 

данный товар, теперь может не получить его в связи с дефицитом -

количество товара, поставляемого на рынок производителями мень

ше, чем желающих заполучить данный товар. 

Ответ: объем продаж не изменился, однако новая ситуация ха

рактеризуется дефицитом товара, и поэтому часть потребителей, 

которые ранее приобретали товар, теперь может его не получить. 

26. Для определения равновесной цены и равновесного количе-

ства, прежде всего, найдем кривые рыночного спроса и рыночного 

предложения. Кривую рыночного спроса получаем «Горизонталь

ным • суммированием прямых функций индивидуального спроса: 
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Р = 5 - 0,5Qd => Qd = 10- 2Р; 
l l 

если таких покупателей 100, то 

Qd = 100Q� = 100 (10- 2Р) = 1000- 200Р. 
Кривую рыночного предложения также получаем «горизонталь

ным>> суммированием прямых функций индивидуального предло-

Q• 
жения: Р = 2 + Т => Q; = -4 + 2Р; если таких производителей 50, то 

Q8 = 50Q1 =50 (-4 + 2Р) = -200 + 100Р. 
Теперь находим равновесные значения Р и Q как решение системы: !Qd = 1000-200Р, 

Q8 =-200+100Р, =>РЕ= 4, QE = 200. 
Qd =Qs 

Ответ: РЕ= 4, QE = 200. 

27. Пусть Qгос.- государственные закупки зерна, которые вызы

вают расширение рыночного спроса на зерно, что отражается в урав

нении рыночного спроса следующим образом: Q
d 

= (60- 2Р) + Qгос. 
Qгос. находим как решение системы уравнений: 

Qd = (60 - 2Р) + Qгос., 

Q8=20+2P, 

Qd=QS. 

Р=20 

Ответ: Qгос. = 40. 

=> Qгос. = 40. 

28. а) Равновесные значения Р и Q находим как решение систе

мы уравнений: 

Ь) После введения количественного налога на потребителя точ

ка равновесия не изменится, так как кривая рыночного спроса яв

ляется вертикальной. Поэтому Р
8 
= РЕ = 55, QE = 100. Цена спроса 

вырастет на 30 р., поскольку при вертикальной кривой рыночного 
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спроса весь налог оплачивается только потребителями, и составит 

pd = 85. 
Рассчитаем общую сумму налоговых поступлений: Тх = 30 •100 = 

= 3000. Так как введенный налог оплачивается только потребителя

ми, то доля налога t8, уплачиваемая продавцом, равна О. 
Графическая иллюстрация рассматриваемой ситуации: 

р D 

Ответы: а) РЕ = 55 и QE = 100; Ь) Р8 =55, Pd = 85, Q = 100, 
Тх = 3000, t8 =О. 
29. Введение количественной субсидии (обозначим размер суб

сидии через s) изменит уравнение кривой рыночного предложения: 

Q8 = 4(Р + s) - 24 (Q8 = 4Р - 24 => Р = 6 + 0,25Q8 =>введение субси

дии s => Р = (6 + 0,25Q8)- s => Р + s = 6 + 0,25Q8 => Qs = 4(Р + s)- 24). 
Субсидию в размере s находим как решение системы уравнений: 

I
Q

d 

=60-2Р, 
Q8 = 4(Р + s)- 24, 
Q - Q =>РЕ= 12, QE = 36, s = 3. 

d- S' 

Р=20 

Величина расходов правительства (Tr) на субсидирование 

Tr = s • QE = 3 · 36 = 108. 
Ответ: s = 3, Tr = 108. 
30. а) Равновесную цену и равновесный объем продаж находим 

как решение системы уравнений: 
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Ь) Ведение правительством адвалорного (в % от цены покупате

ля) акциза на продавцов в размере 25% изменит уравнение кривой 

рыночного предложения: 

Q8 = -3 + 4(Р- Т), 
где Т - величина налога. 

Выразим Т через цену покупателя 

1 1 
т= 4 pd = 4 (12- Q), 

1 
где (12- Q)- обратная функция рыночного спроса, 4 -ставка на-

лога, выраженная в долях. Равновесную цену и равновесный объем 

продаж находим как решение системы уравнений: 

Qd =12-Р, 
Q. =-3+4(Р-Т), 

1 T=-(12-Q), 
4 

Qd =Q. 

15 
Цена покупателей равна равновесной цене и составляет Р d = 4 . 

Цена, которую получат продавцы, меньше равновесной на величи

ну налога, который составляет 

15 

16 � 
15 15 45 

�Р.=РЕ- Т= 4 -16 = 16· 
Сумма налогового сбора, которую получит государство, определяет-

15 33 495 
ся как Тх = Т· Q = - • - = -Е 16 4 64 • 

с) Замена на данном рынке акциза на налог с продаж (в% от 

цены продавцов) при сохранении налоговой ставки в 25% опять

таки изменит уравнение кривой рыночного предложения по сравне

нию с первоначальным видом: 

Q8 = -3 + 4(Р- Т), 
где Т- величина налога. Но налог с продаж определяется в% от 

цены продавцов, поэтому выражение для налога принимает вид: 
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т= !._ р = !._ (� + !._ Q) 4 s 4 4 4 ' 

где ( � + � Q} - обратная функция рыночного предложения, : 
ставка налога, выраженная в долях. Равновесную цену и равновес
ный объем продаж находим как решение системы уравнений: 

Qd=12-P, 
Qs =-3+4(Р-Т), 

T=± (�+±Q} 
Qd =Qs 

25 
Цена покупателей равна равновесной цене и составляет Р d = 7 . 

Цена, которую получат продавцы, меньше равновесной на величи
ну налога, который составляет 

т = !._ р = !._ ( � + !._ Q) = !._ ( � + !._ • 

59 ) = � => 4 8 4 4  4 4 4  4 7 7 

25 5 20 
Ps=PE- T= 7-7 = 7· 

Сумма налогового сбора, которую получит государство, определяет
ся как 

5 59 295 
Тх =Т • QE = 7 • 7 49 . 

Заменив адвалорный налог налогом с продаж, правительство 
проиграло, так как налоговые сборы после замены уменьшились: 

495 295 
-- > --
64 49 . 

45 15 33 
Ответы: а) РЕ= 3 и QE = 9; Ь) Ps = 16, Pd = 4 • QE = 4 • 

495 20 25 59 295 
Тх = 64 ; с) Р 8 = 7 , Р d = 7 , Q Е = 7 , Тх = 49 , государство 

проиграло. 

31. а) Qd = 5- 2Р => Р = 2,5- 0, 5Qd, Q8 = Р + 1 => Р = -1 + Q8• 
В обратных уравнениях коэффициенты при Q характеризуют тан
генсы углов наклона соответствующих кривых. В данном случае 
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кривая спроса является более пологой по сравнению с кривой пред

ложения, и большая часть налогового бремени ляжет на производи

телей1. Покажем это графически: 

D 

Q 

Е1 - первоначальная точка рыночного равновесия. Введение на 

производителей потоварного налога Т приводит к сдвигу кривой 

рыночного предложения вверх на величину этого налога. Рыночное 

равновесие смещается в точку Е2• Длина отрезка E2L в новой равно

весной цене равна величине введенного налога. Линия Е 1 Р 1 перво

начальной равновесной цены делит отрезок E2L на две части. Часть 

Е2К, отражающая прирост равновесной цены по сравнению с пер

воначальным значением, показывает ту часть налога, которая ло

жится на покупателей, часть KL соответствует налоговому бремени 

на производителей, которые в новой точке равновесия получают 

ps = 
р2- Т. 

Е2К< KL =::::} 

налоговое бремя на производителей больше налогового бремени на 

потребителей. 

Ь) Qd = 5 - Р =::::} Р = 5 - Qd, Q8 = Р + 1 =::::} Р = -1 + Q8• Обратные 

уравнения кривых спроса и предложения показывают, что наклоны 

кривых одинаковы, так как коэффициенты при Q в обратных урав

нениях одинаковы. При введении потоварного налога, например, на 

продавцов, налоговое бремя распределится поровну: 

1 В графических примерах используется потоварный налог на продав

цов. На самом деле не имеет значения, на кого вводится потоварный налог, 

так как последствия для потребителей и производителей и распределение 

налогового бремени будут одни и те же. На распределение налогового бреме

ни при потоварном налоге влияет только соотношение наклонов кривых. 
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Q2 Ql Q 

E2K=KL� 
налоговое бремя и на потребителей и на производителей является 

одинаковым. 
с) Qd = 5- Р � Р = 5- Qd, Q8 = 1 + 2Р � Р = -0,5 + 0,5Q8• Коэф

фициенты при Q в обратных уравнениях показывают, кривая пред

ложения является более пологой, чем кривая спроса. Введение 

потоварного налога, например, на производителей будет сопровож

даться большим налоговым бременем на потребителей по сравне

нию с продавцами. Проиллюстрируем это следующим графиком: 

Q 

E2K>KL� 
налоговое бремя на потребителей больше налогового бремени на 

производителей. 

Ответ: а). 

32. а) В третьей системе координат точечной линией повторим 
первоначальную кривую рыночного предложения и для удобства 

пронумеруем точки излома - 1 и 2. Итоговую кривую рыночного 

предложения получим посредством «горизонтального•> вычитания. 

Проведем горизонтальные прямые через точки излома первоначаль-
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ной кривой рыночного предложения. Фирмы, покинувшие отрасль, 

предлагали свою продукцию при Р > Р 1, следовательно, при ценах 

О ,;;;; Р ,;;;; Р 1 кривая предложения оставшихся фирм будет совпадать с 

соответствующим участком первоначальной кривой рыночного 

предложения. 

р р 
/!,. s ушли 

р Кривая предложения 
оставшихся фирм 

р S были Р3 ___..! Р3 3 ------------------- --------- �-- ---------------р-р� 2 1 2 р 2 ----------- ------- -----::--- �1 �--------------,;--
р р1 :: р1 1 ----- ------------------------ -- ,,---- - ------------- ------ ---

Q 

1 1 1 А 1 1 
�·· 

Q Q 

При Р 2 покинувшие отрасль фирмы предлагали продукцию в 

объеме А2, поэтому точка 2 итоговой кривой рыночного предложе

ния смещается влево на А2 в положение 21• Соединяем точки 1 и 21• 
Точку 3, расположенную выше точки 2, возьмем произвольно. Про

ведем через точку 3 горизонтальную прямую. Покинувшие отрасль 

фирмы при Р з предлагали продукцию в объеме Аз, поэтому точка 3 
итоговой кривой рыночного предложения смещается влево на Аз в 

положение 31• От точки 21 через точку 31 проводим прямую. Кривая 

предложения оставшихся фирм проходит через точки 1, 21 и 31 и 

показана в третьей системе координат сплошной линией. 

Ь) Проведем две горизонтальные прямые: через точку излома 

первоначальной кривой рыночного предложения и через пересече

ния кривой предложения покинувших отрасль фирм с вертикаль

ной осью. Поскольку в соответствии с первоначальной кривой ры

ночного предложения при цене Р 1 фирмы готовы предложить лю

бой объем своей продукции, а покинувшие отрасль фирмы 

предлагали свой товар при Р > Р 2, то кривая предложения остав

шихся фирм сохранит свой первоначальный вид. 

р р р 
Sушли 

р р2 р2 2 ------------------------------- ---------------------- -------------

74 

S были _________ _________________ := ____ ______ Кривая предложения 

Q 

Р 1 Р 1 оставшихся фирм 

Q Q 
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с) В третью систему координат перенесем точечной линией пер

воначальную кривую рыночного предложения. Вертикальный вид 

кривой предложения ушедших фирм говорит о том, что при любой 

цене они предлагали фиксированный объем своей продукции Q
*

. 

Следовательно, когда фирмы с фиксированной величиной предло

жения Q
* 

покинули отрасль, каждая точка первоначальной кривой 

рыночного предложения сместилась влево на Q
*

. Кривая предложе

ния оставшихся фирм показана сплошной линией. 

р р р 
Sушли 

Q Q 

Кривая nредложения 
оставшихся фирм 

··
············ 

Q 

d) В третьей системе координат отразим точечной линией пер

воначальную кривую рыночного предложения. Проведем горизон

тальные прямые (пунктирные линии) через точки излома. Фирмы, 

покинувшие отрасль, предлагали свою продукцию при Р � Р 1, сле

довательно, при ценах О ,;;;:; Р ,;;;:; Р 1 кривая предложения оставшихся 

фирм будет совпадать с соответствующим участком первоначальной 

кривой рыночного предложения. При Р 1 ,;;;:; Р ,;;;:; Р 3 фирмы, покинув

шие отрасль, предлагали фиксированный объем продукции Q
*

. По

этому участок кривой рыночного предложения между точками 2 и 3 
смещается влево на Q

* 
в положение 2'3'. Далее на первоначальной 

кривой рыночного предложения возьмем произвольно любую точ

ку, расположенную выше точки 3, проведем через эту точку гори

зонтальную прямую. При цене Р 4 фирмы, покинувшие отрасль, 

предлагали свою продукцию в объеме �. поэтому точка 4 итоговой 

кривой рыночного предложения смещается влево на � в положение 

4'. От точки 3' через точку 4' проводим прямую. Кривая предложе

ния оставшихся фирм проходит через точки 1, 2', 3', и 4' показана в 

третьей системе координат сплошной линией. 
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33. а) Пусть Р 1 и Q1 - первоначальные равновесные значения, 
которые находим как решение системы уравнений: {Qd = 8оо- Р-

1
, 

Q. = 2Р, � 800 = 2Р
2 

� 

Qd =Q. 

� Р = ±20 � Р1 = Pd = Р8 = 20, Q1 = 40. 

(Корень Р = -20 отбрасываем, так как он не имеет экономического 
смысла.) ПустьЕ-расходы потребителей на пиво, TR- выручка 

производителей пива. 
Ь) ПустьТ-величина потоварного налога. Допустим, что пото

варным налогом в размере Т= 4 р. за литр облагаются производители. 

Равновесные значения Р 2 и Q2 после введения потоварного налога 
на производителей находим как решение системы уравнений: {Qd = 8ООР-

1
, 

Q. = 2(Р- 4), � 800 = 2Р
2 

- 8Р � Р = 2 ± � 404 = 2 ± 20,1 � 

Qd =Q. 

� Р 2 = Р d = 22,1 (корень Р = -18,1 отбрасываем, так как он не имеет 

экономического смысла) Q2 = 36,2; Р8 = Р2-Т =  22,1 - 4 = 18,1; 
Е= PdoQ2 = 22,1о36,2 = 800; TR = P8oQ2 = 18,1о36,2 = 655,2; 
Тх = Т о Q2 = 4 о 36,2 = 144,8. 

с) Допустим, что потоварным налогом в размере Т= 4 р. за литр 

облагаются потребители. Равновесные значения Р 3 и Q3 после вве

дения потоварного налога на потребителей находим как решение 

системы уравнений: {Qd = 800(Р + 4)-I, 

Q. = 2Р, � 800 = 2Р
2 

+ 8Р � Р = -2 ± � 404 = -2 ± 20,1 � 

Qd =Q. 

� Р3 = Р8 = 18,1 (корень Р = -22,1 отбрасываем, так как он не имеет 

экономического смысла), Q3 = 36,2; Р d = Р 3 + Т = 18,1 + 4 = 22,1; 
Е= PdoQ3 = 22,1о36,2 = 800; TR = P8oQ2 = 18,1о36,2 = 655,2; 
Тх = Т о Q2 = 4 о 36,2 = 144,8. 

76 

Ответы: а) равновесные значения до вмешательства Pd = Р8 = 20 
и Q = 40, TR =Е= 800; Ь) и с): прав Дофонарин, поскольку равно

весные значения после вмешательства-Pd = 22,1; Р8 = 18,1; 

Глава 3 



Q = 36,2; Е= 800; TR = 655,2; Тх = 144,8- не зависят от того, на 

кого вводится налог- на потребителей или на производителей. 

jQd =7-2Р, 

34.а) Q8=-5+P, �PE=4,QE=1. 

Qd =Qs 
Ь) Пусть s - величина потаварной дотации, которую получают 

продавцы1• Значение потаварной дотации находим как решение си

стемы уравнений: 

Ответ: s = 6. 

jQd = 7 -2Р, 

Q8=-5+(P+s), �s=6. 

Qd =Qs =3 

35. а) Qd = 12 - Р � Р = 12-Qd, Q8 = -2 + Р � Р = 2 + Q8• В обрат
ных уравнениях коэффициенты при Q характеризуют тангенсы уг

лов наклона соответствующих кривых. В данном случае наклоны 

кривых одинаковы, так как коэффициенты при Q в обратных урав

нениях одинаковы. При введении субсидии производителям в раз

мере 3 ден. ед. за каждую единицу продукции субсидия между по

требителями и производителями распределится поровну. По кажем 

это на графике: 

Q 

1 Мы используем предположение о том, что получателями потаварной 

дотации являются продавцы. На самом деле не имеет значения, кто являет

ся получателем потаварной дотации, так как последствия для потребителей 

и производителей будут одни и те же. 
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Е1- первоначальная точка рыночного равновесия. Введение го
сударством субсидии производителям в размере 3 ден. ед. за каж
дую штуку приводит к сдвигу кривой рыночного предложения вниз 
на величину этой субсидии. Рыночное равновесие смещается в точ
ку Е2• При новом равновесном количестве Q2 цена предложения 
Р8 = Р2 + s компенсируется производителям субсидией из государ
ственного бюджета. Длина отрезка Е 2L в цене предложения Р 8 рав
на величине введенной субсидии. Линия первоначальной равновес
ной цены Р 1 К делит отрезок E2L на две части. Часть Е2К, отражаю
щая снижение равновесной цены по сравнению с первоначальным 
значением, показывает ту часть субсидии, которую получают про
изводители. Отрезок KL показывает часть субсидии, получаемую 
потребителями, покупающими товар в количестве Q2• 

Е2К= KL � 
выплачиваемая производителям субсидия распределяется между 
потребителями и производителями поровну. 

Ь) Qd = 12 - 2Р � Р = 6 - 0,5Qd' Q8 = -3 + Р � Р = 3 + Q8• 
В данном случае кривая спроса является более пологой по сравне
нию с кривой предложения. Отрезок Е2К соответствует той части 
субсидии, которую получают производители, KL -той ее части, 
которая достается потребителям. 

KL > Е2К� 
большую часть субсидии получают потребители: 

р 

D 

Q 
1 

с) Qd = 12- 2Р � Р = 6- 0,5Qd, Q8 = -24 + 6Р � Р = 4 + 6Q8• 

Коэффициенты при Q в обратных уравнениях показывают, кривая 
предложения является более пологой, чем кривая спроса. При данном 
соотношении наклонов кривых спроса и предложения 

KL<E2K� 
большую часть субсидии получают производители: 
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Ответ: в случае с). 

jQd =l6-4P, 

36. а) Q8 = -2+2Р, ==>РЕ= 3, QE = 4. 

Qd =Qs 

Ь) Пусть t- ставка адвалорного налога в долях. Тогда: 

3 ( 300 ) 
Ответы:а)РЕ=3, QE=4;b)t=-;; или-7-% . 

37. а) Пусть t- величина потоварного налога. Тогда: 

Т = tQ = t( 3 - � t) 
Q � max ==> 

4 9 
==>т;� 0 ==> 3- 3 t =о==> t = 4. 

Ь) Пусть t - ставка адвалорного акцизного налога в долях, 
О< t < 1. Тогда 
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12 9-14t 
Т= tP Q = t -- о -- = d Е 3-2t 3-2t 

108t-168t2 
(3-2t)2 

, 324-792t 9 
�т= =O�t= -. t (3-2t)3 22 

�max� 

с) Пусть t- ставка налога с продаж в долях, О< t < 1. Тогда 

12 9-5t 
Т= tP Q = t- о 

-- = 8 Е 3+t 3+t 
108t-60t2 

(3+ t)2 �max� 

324-468t 
� Tt' = (3 )з +t 

9 
=O�t= 13· 

9 9 ( 900 ) 9 ( 900 ) 
Ответы: а) 4; Ь) 22 или 22%; с) 13 или 13% . 

38. 
{20=3,75Рн -5Рг, 

� {Рн =8, 
20 = l4+2Рг +0,25Рн, Рг = 2. 

Ответ: Рн = 8; Рг = 2. 
39. Определим, оказывает ли влияние на рынок установление кво

ты. Для этого рассчитаем параметры первоначального равновесия: 

Qd = Q8 � 5- Р = -1 + 2Р �РЕ= 2; QE = 3. 
Следовательно, при установлении квоты на уровне 2 тыс. единиц 

объем продаж не может превышать размер квоты, следовательно, 

Qнов. = 2, Р = Р d = 5 - 2 = 3 (в данной задаче установление цены при 

введении квоты рассматривается для наиболее часто встречающих

ел случаев, когда новая цена определяется по цене потребителей 

р = Pd). 
Ответ: Р = 3 и Q = 2. 
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40. а) Объем продаж на рынке всегда равен минимальному зна
чению из объемов спроса и предложения (нельзя продать больше 
товара, чем готовы купить потребители, так же как невозможно 
купить товара больше, чем предлагается производителями). 

При Р = 6 Qd = 4, Q8 = 2, соответственно объем проданной про
дукции определяется объемом предложения и составляет 2 единицы. 

Ь) При введении потоварного налога выполняется следующее 
условие: 

Pd-Ps=4,Qd=Qs. 
Найдем такую точку в таблице. Если Q = 2, то 

Pd = 10, Р8 = 6. 
с) При введении адвалорного налога в размере 40% 

ps = (1- 0, 4) pd' Qd = Qs. 
Найдем такую точку в таблице. Если Q = 2, то 

Р d = 10, Р8 = 6 = (1 - 0,4) • 10. 
d) Если введен налог с продаж (в % от цены продавцов) 200%, то 

pd = (1 + 2) ps' Qd = Qs. 
В таблице: если Q = 1, то Р8 = 4, Р d = 12 = (1 + 2) · 4. 
е) При введении потаварной субсидии выполняется следующее 

условие: 

р d- ps = -4, Qd = Qs. 
Найдем такую точку в таблице. Если Q = 4, то 

Р d = 6, Р8 = 10. 
Ответы: а) 2; Ь) 2; с) 2; d) 1; е) 4. 
41. Определим <•горизонтальным>> суммированием функцию ры-

ночного спроса: 
Qi1) = 100- 0, 25Р �данная группа покупает товар при Р < 400, 
Qi2) = 197- Р �данная группа покупает товар при Р < 197. 

т Q 
{l00-0,25P при PE[l97;400), 

аким образом, = dрын. 297-1,25Р при РЕ[0;197). 
Аналогично определим функцию рыночного предложения: 
Q8(1) = -10 + 0,25Р �данная группа предлагает товар при Р > 40; 
Q8(2) =-50+ 0, 2Р �данная группа предлагает товар при Р > 250. 

1
0 при РЕ (О; 40], 

Таким образом: Qsрын = -10+0,25Р при РЕ (40; 250), 

- 60 + 0, 45Р при Р > 250 
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Определим параметры рыночного равновесия: 

Qd = Q8 � -10 + 0,25Р = 100 - 0,25Р � Р = 220 (удовлетворяет 

условиям ОД3: Р d на данном участке должна быть не меньше 197, а 

Р8 соответственно больше 40, но меньше 250) � 

� Q = -10 + о 25. 220 = 45 рын. ' · 

Пересечения на других участках не удовлетворяют условиям 

ОД3. 

Ответ: Р = 220 и Q = 45. 

42. Определим «Горизонтальным>> суммированием функцию ры

ночного спроса: 

Qi1) = 120- 0,25Р �данная группа покупает товар при Р < 480; 
Qi2) = 100 � данная группа покупает товар при любой цене. 

{100 при Р > 480, 
Таким образом

, Qdрын. = 

220 -0,25Р при РЕ [О; 480]. 

Аналогично определим функцию рыночного предложения: 

Q8(1) = -10 + 0,5Р �данная группа предлагает товар при Р > 20, 
Q8(2) = -40 + 0,3Р � данная группа предлагает товар при 

р > 133,(3). 

о 

Таким образом
, Q8 рын. = -10+0,5Р 

-50+0,8Р 

при РЕ [О; 20], 

при РЕ ( 20; 133i} 
1 

при Р # 133-. 
3 

Определим параметры рыночного равновесия: 

Qd = Q8 �-50+ 0,8Р = 220- 0,25Р � Р = 257,14 (удовлетворяет 

условиям ОД3: Р d на данном участке должна быть не больше 480, а 

Р8 соответственно больше 133,3) � Q = -50 + 0,8 • 257,14 = 155,7. 
Для линейных функций при условии выполнения ОД3 пересече

ний на других участках быть не может. 

Ответ: Р = 257,14 и Q = 155,7. 

43. Определим «Горизонтальным>> суммированием функцию ры

ночного спроса: 
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Qi1) = 120- 0,25Р �данная группа покупает товар при Р < 480; 
Qi2) = 100- 2Р �данная группа покупает товар при Р <50. 
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{120 -0,25Р при РЕ [50; 480), 
Таким образом, Qd рын. = 

220-2,25Р при рЕ [О; 50). 

Аналогично определим функцию рыночного предложения: 
Q8{1) = -10 + 0,5Р =>данная группа предлагает товар при Р > 20; 
Р(2) = 30 =>данная группа готова предложить любой объем про-

дукции при Р � 30. 

!
О при РЕ [О; 20], 

Таким образом, Q = 
-10 + 0,5Р при РЕ (20; 30), 8 рын. 

+= при Р ;;>- 30 . 

Для того чтобы определить, на каком участке пересекаются 
спрос и предложение, рассчитаем, сколько готовы покупать потре
бители при Р = 30: Qd = 220 - 2,25 • 30 = 152,5. 

Q8 = -10 + 0,5Р => объем предложения при Р чуть ниже 30 со
ставляет примерно 5 единиц продукции. Следовательно, в точке 
равновесия Р = 30 (напомним,что по этой цене производители гото
вы предложить любой объем продукции, поэтому объем продаж бу
дет определяться объемом спроса, т. е. Qпродаж = Qd = 152,5. 

Ответ: Р = 30 и Q = 152,5. 

44. Определим «горизонтальным» суммированием функцию ры
ночного спроса: 

Qi1) = 120- 0,25Р =>данная группа покупает товар при Р < 480; 
Qd(2) = 200- 2Р =>данная группа покупает товар при Р < 100. 

{120 -0,25Р при РЕ [100; 480), 
Таким образом, Qd рын. = 

320-2,25Р при РЕ [О; 100). 

Аналогично определим функцию рыночного предложения: 
Q8(1) = 10 + 1,25Р =>данная группа предлагает товар при Р > О; 
Q8(2) = -25 + 0,25Р =>данная группа предлагает товар при Р > 100. 

т 
б Q 

{10+1,25Р при РЕ[0;100], 
аким о разом, = 8 рын. -15 + 1,5Р при Р > 100 . 

Определим параметры рыночного равновесия: 
Qd = Q8 => 10 + 1,25Р = 120- 0,25Р => Р = 73,(3) (не удовлетворяет 

условиям ОДЗ: Р d на данном участке должна быть не меньше 100) 
10 + 1,25Р = 320- 2,25Р => Р = 88,57 (удовлетворяет условиям 

ОДЗ: Pde [О; 100) и Р8 Е [О; 100]) => Qрын. = 10 + 1,25 • 88,57 = 120, 7. 
Ответ: Р = 88,57 и Q = 120, 7. 
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45. Рассчитаем первоначальный объем покупок лекарств пенеи

онерами (до получения дотации). Для этого «Горизонтальным» сум

мированием определим функцию рыночного спроса на лекарства и 

найдем параметры рыночного равновесия. 

Qi1) = 40-0,5Р =>работающее население покупает лекарства 

при О< Р < 80; 

Qd(2) = 100- 2Р => пенеионеры покупают лекарства при О< Р < 50. 

{40 -0,5Р 
Таким образом, Qd 

рын. = 

140 _ 2,SP 

при РЕ [50; 80), 

при РЕ[0;50). 

Qd = Qs => 0,5Р + 2 = 40-0,5Р => Р = 38 (не удовлетворяет 
рын. 

условиям ОД3); 

0,5Р + 2 = 140-2,5Р => Р = 46 (удовлетворяет условиям ОД3) => 

=> Q
рын. = 25. 

Объем покупок лекарств пенеионерами равен: Qi2) = 100-2Р = 

= 100-2 • 46 = 8. Следовательно, после предоставления субсидии 

объем покупок пенеионерами должен составить 2 • 8 = 16. 

Пусть s - потоварная субсидия пенсионерам. При введении 

потаварной субсидии уравнение кривой спроса пенеионеров при

нимает вид: Qi2)нов. = 100- 2(Р- s), а кривая рыночного спроса

Qi1) + Qd(2) = 140 + 2s- 2,5Р. 

Так как после предоставления субсидии вторая группа покупает 

2 
товар, то: Qd

рын. = Q8 => 140 + 2s- 2,5Р = 0,5Р + 2 Рнов. = 46 + 3s. 

Объем покупки пенсионеров, соответственно, составит: 

Qd(2)нов. 
= 100- 2(Р- s) = 100-2 (46 + � s) + 2s = 8 + � s. 

2 
Qi2)HOB. = 16 => 8 + 38 = 16 => 8 = 12. 

Ответ: s = 12. 

46. а) В течение 2006 г. на мировом рынке зерна появление но

вых крупных покупателей, например Индии, Китая, вызвало рас

ширение мирового спроса на зерно. С другой стороны, низкий уро

жай зерновых в странах традиционных производителей зерна спо

собствовал сокращению мирового предложения этого продукта. 

Расширение спроса и сокращение предложения однозначно при

водит к росту равновесной цены. Равновесное количество в такой 

ситуации не определено, поскольку в материалах, характеризую-
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щих мировой рынок зерна, не представлена информация, позволя
ющая сделать конкретный вывод об изменении равновесного объе
ма продаж. На приводимых ниже графиках (см. графики а), Ь) и с)) 
показано, что при одновременном расширении рыночного спроса и 
сокращении рыночного предложения равновесный объем продаж 
может измениться по-разному, тогда как равновесная цена одно
значно возрастает. 

Таким образом, следствием рассматриваемых событий явился 
рост мировых цен на зерно. 

р 

Ql 

а) 

Q 

Ь) 

Ь) Поскольку Россия является крупным экспортером зерна на 
мировой рынок, то рост мирового спроса на зерно является факто
ром расширения рыночного спроса на внутреннем зерновом рынке 
России. В этом же направлении действует и рост потребления фу
ражного зерна птицефермами. Одновременно неурожай зерновых в 
России в 2006 г. способствовал сокращению рыночного предложе
ния на внутреннем российском рынке зерна. Перечисленные факто
ры привели к повышению внутренней цены на зерно. Графически 
внутренний рынок зерновых России может быть проиллюстрирован 
nредставленными выше графиками а), Ь) и с). Опять-таки эти гра-
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фики показывают, что равновесное количество на внутреннем рын

ке зерна в России не определено. 

с) Прогноз оправдан: рост мировой и внутренней цен на зерно 

является фактором, стимулирующим в России инвестиции в новые 

технологии и освоение дополнительных посевных площадей (так, 

посевные площади в России в 2007 г. уже увеличились на 1,5 млн 

гектаров по сравнению с 2006)1• Это повлечет расширение предло

жения на внутреннем рынке зерна в России и будет способствовать 

увеличению спроса на рынке сельхозтехники, рынке удобрений и 

рынке труда сельскохозяйственных работников. На указанных 

рынках следует ожидать увеличения равновесных цен и равновес

ных количеств. Средства массовой информации уже отмечают 

изменения, происходящие на этих рынках: <• ... на рынке труда ме

неджеры в сельском хозяйстве котируются на уровне «нефтяных ге

нералов», а уборочная техника российских заводов сегодня стано

вится дефицитом»2• В свою очередь, рост цен на данных рынках, 

являясь фактором роста издержек в производетое зерна, будет огра

ничивать расширение предложения, поэтому в дальнейшем предло

жение зерна стабилизируется. Взаимодействие рынков можно отра

зить следующей схемой: 

Мировой => Внутренний 

=> Рынок удобрений и средств защиты 
растений 

рынок зерна зерновой рынок => 
России 

Рынок сельскохозяйственной 

86 

техники 
=> Рынок труда 

сельскохозяйственных работников 
техники 

Ответы: а) в 2006 г. на мировом рынке зерна произошло расши

рение спроса и сокращение предложения, что однозначно при

водит к росту равновесной цены, равновесное количество в та

кой ситуации не определено; Ь) факторы 1 и 3 способствовали 

увеличению спроса, а фактор 2 - сокращению предложения на 

внутреннем рынке России, что привело к повышению внутрен

ней цены на зерно; с) прогноз оправдан. 

1 Эксперт, 4-10 июня 2007 г., N2 21. 

2 Там же. 
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47. Объяснение. Прогноз основан: а) на законе спроса - см. гра
фическую иллюстрацию рынка лицензионных DVD-дисков; Ь) на 
том, что лицензионные DVD-диски и их пиратские копии являются 
товарами-субститутами. Поэтому ожидается, что снижение цены на 
лицензионные DVD-диски с 300-350 р. до 199 р. за диск приведет к 
сокращению спроса на пиратские копии и при сохранении цены на 
пиратские диски на прежнем уровне- 150 р. за диск- объем про
даж пиратской продукции снизится (см. графическую иллюстра
цию рынка пиратских DVD-дисков). 

р 

300 

199 

Рынок лицензионных 
DVD-дисков 

г---: 
----- +- ---

1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 ---..1 

D 

Q 

р 

150 

Рынок пиратских 
DVD-дисков 

Q 

48. Колебания спроса или предложения на отдельном рынке яв
ляются источником изменения рыночной цены. Хороший урожай 
зерновых является причиной расширения предложения на рынке 
зерна, что сопровождается падением цены на зерно (см. график а)). 
При первоначальном значении цены Р 1 образуется избыток зерна в 
объеме (Q8- Qd). В качестве инструмента стабилизации цены или 
снижения амплитуды ее колебаний на зерновом рынке государство 
может использовать закупочные и товарные интервенции. Если 

этот избыток зерна на рынке в объеме (Q8- Qd) изымается государ
ством с помощью закупочных интервенций, то цена сохраняется на 
прежнем уровне (см. график Ь)). 

Q Q. Q 

Ь) 
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Закупочные интервенции могут проводиться государством и в 

том случае, когда избыток на рынке зерна возникает вследствие со

кращения рыночного спроса (см. график с)). При исходном уровне 

цены Р1 образуется избыток зерна в объеме (Q.- Qd), который изы

мается при проведении государством закупочных интервенций (см. 

график d)), что и позволяет поддерживать стабильную цену на зерно. 

Q 

с) d) 

Таким образом, и в случае расширения рыночного предложения, 

и в случае сокращения рыночного спроса закупочные интервенции 

государства на рынке зерна позволяют удержать цену на исходном 

уровне и предотвратить ее падение. 

Необходимость стабилизации цены может возникнуть и в том 

случае, когда рыночная цена растет вследствие расширения рыноч

ного спроса на зерно или сокращения его рыночного предложения 

(см. графики е) и f)): 

Q 

В этих случаях в качестве средства сдерживания роста рыноч

ной цены государство может использовать товарные интервенции 

на зерновом рынке, т. е. продавать зерно в объеме дефицита (Qd- Q5), 
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который при исходном значении цены возникает после расширения 

рыночного спроса на зерно или сокращения его рыночного предло

жения (см. g) и h)). 

Q 
g) h) 

Осенью предложение на зерновом рынке, как правило, возраста

ет вследствие начала продаж зерна нового урожая. Тот факт, что на 

рынке пшеницы 4-го класса цена упала, несмотря на закупочные 

интервенции, свидетельствует о том, что объем закупочных интер

венций правительства для изъятия избыточного объема продукции 

был недостаточным, чтобы предотвратить снижение цены на пше

ницу этого класса (см. график i)). 

Рынок mпеннцы 4-го класса Рынок пшеницы 3-го класса 

j) 

На графике i) закупочные интервенции в объеме � меньше, чем 

избыток предложения величиной (Q8- Qd). Кривая рыночного спро
са D показывает, что количество зерна в объеме (Q8- М покупатели 
желают и могут купить по цене Р2• Напротив, если объем закупоч
ных интервенций превышает избыток предложения величиной 
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(Q8- Qd), то в соответствии с кривой рыночного спроса количество 

зерна в объеме (Q8- �). остающееся на рынке после закупочных ин

тервенций, покупатели готовы покупать по более высокой цене, чем 

первоначальная (см. график j)). Следовательно, отмеченное поведе

ние цен - по итогам закупочных интервенций цена на пшеницу 

4-го класса упала, а цена на пшеницу 3-го класса выросла - говорит 

о том, что объем закупочных интервенций на рынке пшеницы 4-го 

класса был недостаточен, а на рынке пшеницы 3-го класса несколь

ко избыточен. 
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Глава 4 

ЭЛАСТИЧНОСТЬ 

1. Точечная формула эластичности применяется при изменени

ях и функции, и переменной, не более 10%: 

d % изменение величины спроса 

Е = Р % изменение цены 

Q2 -Ql Р2 -Р1 - ---+---
-

Ql pl 
t!Q bl' t!Q р 

= -+- = - .-Ql pl bl' Q' 
Q2 -Ql 

где % изменение величины спроса = Ql 
Р2 -Р1 % изменение цены = --- , 

pl 
AQ = Q2 - Ql • АР = р 2 - р 1' Q = Ql • р = р 1 • 

или 

р 1 р 

Е; = Q� Q = р; 
. Q ' q 

где Q�- производная прямой функции спроса по цене в данной точке, 

Р� - производная обратной функции спроса по величине спроса в 

данной точке. 

Формула дуговой эластичности может применяться при любых 

изменениях функции и переменной и обязательна к применению 

при изменениях свыше 10% : 
(Р2 -Pl) d Q2 -Ql Р2 +Р1 

или Е = 
--- • ---

(Р1 +Р2)/2' Р Q2 +Ql РгР1 
а) По формуле точечной эластичности: 

d tJ.Q% +7% 
ЕР = М% = _2% = -3,5. 

Ь) По формуле точечной эластичности: 

d tJ.Q% -7% 
ЕР = М% = +2% = -3,5. 
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с) Q2 = 0,82Q1, Р2 = 1,36Р1• 
Так как процентные изменения превышают 10%, используем 

формулу дуговой эластичности: 

E
d = Q2 -Ql , Р2 + Р1 = 

0,82Q1 -Q1 1,36Р1 + Р1 
Р Q2 +Q1 РгР1 0,82Q1 +Q1 1,36Р 1-Р1 

-0,18 2,36 
= 1,82 

• 

0,36 = -0•648· 

d) Q2 = 1,18Q1, Р2 = 0,64Р1• 
Так как процентные изменения превышают 10%, используем 

формулу дуговой эластичности: 

E
d 

= 
Q2 -Ql • р2 +Р1 = 1,18Ql -Ql 0,64Р1 +Р1 

Р Q2 +Q1 РгР1 1,18Q1 +Q1 0,64Р 1-Р1 
0,18 1,64 = 2,18 

• 

-0,36 = -0•376· 

Ответы: а) -3,5 (точечная); Ь) -3,5 (точечная); с) -0,648 (дуго

вая); d) -0,376 (дуговая). 

2. Так как изменения величин менее 10%, используем форму

лу точечной эластичности. 

а) Q1 = 1000, Q2 = 950, Р1 = 200, Р2 = 201 � 

D Q2-Q1 Р2 -Р1 = 950-1000 + 201-200 = _10. � Ер = 
�

+
-р;- 1000 200 

Ь) Q1 = 950, Q2 = 1000, Р1 = 201, Р2 = 200 � 

� Ed 
= 

Q2 -Q1 + Р2 -Р1 = 
1000-950 + 200-201 

= _10 579. 
р Q1 р1 950 201 ' 

Ответы: а) -10; Ь) -10,579; результаты различаются, посколь

ку значение коэффициента точечной эластичности зависит от 

координат начальной точки. 

3. Так как изменения величин более 10%, используем формулу 

дуговой эластичности. 

92 

Ql = 2000, Q2 = 1800, pl = 160, р2 = 185 � 

d Q2 -Ql Р2 -Р1 1800-2000 185-160 
�Е = --+-- = + =-0 726. 

Р Q2 +Ql Р 2+Р1 1800+2000 185+160 ' 

Ответ: -0,726 (дуговая). 
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4. E
d = Q2 -Ql • � � -0,5 = 2500-Ql • 

42
4
-
0

4 0 
�Ql 

= 2564,1. Р Q1 Р 2-Р1 Ql 
Ответ: Q1 = 2564,1. 

5. Спрос является эластичным, если 1 < IE;I < оо, или 
ДQ% 

Е: = М% < -1 � AQ% < ( -1 )АР% . 

21 0-200 
200 ·100% = 5%. 

AQ% < -5% �чтобы спрос на телефонные услуги считался эла
стичным, более 5% владельцев должны отказаться от использова
ния своих телефонов. 

Ответ: более 5%. 

6. Р d =а- ЬQ - общий вид линейной функции спроса. При Р = 2000 
Q =О � а= 2000 � Pd = 2000-bQ. 

E
d = _1

_ • Р = _..!:. • _
2о

_
о
_
о
_
-
_
ьQ� 

р p•(Q) Q ь Q 
2000-bQ 

bQ 

1 
По условию задачи Е:= -0,25 � -4 2000-bQ 

ЬQ � bQ = 1600. 

Таким образом, в точке с ценовой эластичностью Е: = -0,25, 
bQ = 1600 � pd = 2000-bQ = 2000- 1600 = 400. 

Ответ: 400. 

7. Qd = а- ЬР - общий вид линейной функции спроса. При Р = О 
Q = 4500 � а = 4500 � Qd = 4500 - ЬР. 

d , !._ Р ЬР 
ЕР = Q(p). Q = (-Ь). 4500-ЬР 4500-ЬР . 

d ЬР 
По условиюзадачиЕР =-1,25�-1,25=- 4500_ьр �ЬР= 2500. 

Таким образом, в точке с ценовой эластичностью Е: = -1,25; 
ЬР = 2500 � Qd = 4500 - ЬР = 4500 - 2500 = 2000. 

Ответ: 2000. 

8. а) Из условия � первоначальный равновесный объем продаж 
составлял 100 единиц. Первоначальное значение равновесной цены 
находим из уравнения рыночного предложения: Q8 =-50+ 10Р � 
===> 100 =-50+ 10Р � Р1 = 15. 
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Ь) После введения потоварного налога на продавцов рыночное 

равновесие сместилось в новую точку-точку Е2 (см. график). Рав

новесный объем продаж упал на 20% � новое значение равновесно

го количества Q2 = 0,8Q1 = 0,8 · 100 = 80. Цена потребителя после 

введения налога равна новой равновесной цене и увеличилась на 

4 р. � pd = р2 = pl + 4 = 15 + 4 = 19. 

Q 

Р8 = Pd-Т, гдеТ-величина потоварного налога. Чтобы опреде

лить Р8, найдем сначала величину потоварного налога. 

Уравнение кривой рыночного предложения после введения 

налога получает вид Q8 = -50 + 10( Р -Т) и координаты точки 

Е2 {Q2 = 80; Р2 = 19} удовлетворяют данному уравнению� 

� 80 =-50+ 10( 19-Т)� Т= 6. Тогда Р8 = Pd- Т= 19-6 = 13. 
с) Тх = TQ2 = 6•80 = 480. 
d) Восстановим уравнение кривой рыночного спроса по коорди

натам точек Е1 и Е2, которые были определены в пп. а)- Ь): 

94 

Qd = а- ЬР, Q1 = 100; Р1 = 15, Q2 = 80; Р2 = 19 � 

� {100=а-Ь·15, � {а=175, �Qd= 175_5Р. 80 = а -Ь ·19 Ь = 5 

d 
1 р2 р2 19 (Е )2 = Q ·- = (-Ь)·- = (-5)- = -1 1875. 

р (р) Q2 Q2 80 ' 

Ответы: а) Р1 = 15, Q1 = 100; Ь) Pd = 19, Р8 = 13, Q2 = 80; 
с) Тх = 480; d) Qd = 175- 5Р; е) Е1 = -0, 75, Е2 = -1,1875. 
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9. а) Из условия � первоначальный равновесный объем про

даж составлял 50 единиц. Первоначальное значение равновесной 

цены находим из уравнения рыночного предложения: Q8 = -20 + 2Р � 

�при Q1 = 50 Р d = Р8 = 35 � Е1: {Q1 = 50; Р 1 = 3 5}. 
Ь) После введения потаварной субсидии продавцам рыночное 

равновесие сместилось в новую точку- точку Е2 (см. график). Рав

новесный объем продаж вырос на 40% � новое значение равновес

ного количества Q2 = 1,4Q1 = 1,4 · 50 = 70. Цена потребителя после 

введения субсидии снизилась на 2 р. � Р d = Р 2 = Р 1 - 2 = 3 5  - 2 = 33. 

р 

Q 

Р8 = Р d + s, где s - величина потаварной субсидии. Чтобы опреде

лить Р8, найдем сначала величину потаварной субсидии. 

Уравнение кривой рыночного предложения после введения по

товарной субсидии получает вид Q8 = -20 + 2(Р + s) и координаты 

точки Е2 {Q2 = 70; Р2 = 33} удовлетворяют данному уравнению� 

� 70 = -20 + 2(33 + s) � s = 12 � Р8 = Р d + s = 33 + 12 = 45. 
с) Tr = sQ2 = 12 • 70 = 8 40. 
d) На основании данных, найденных в пп. а)- Ь), мы знаем ко

ординаты двух точек кривой рыночного спроса, таким образом, ли
нейное уравнение спроса может быть восстановлено: 

Qd = а - ЬР, Е1 {Q1 =50; Р1 = 3 5}, Е2 {Q2 = 70; Р2 = 33} � 

{50=а-Ь·35, 
� 

{а=400, 
�Q =400_1ОР. 

70=а-Ь·33 Ь=10 
d 

е) Е1 {Q1 = 50; Р1 = 3 5}, Е2 {Q2 = 70; Р2 = 33}, Qd = 400 - 10Р, 
d 

Q
' р 

Ер = (Р). 
Q' 

35 33 
E

d 
= - 10 ·- =-7·E

d 
= - 10 ·- = - 4 7 1  р1 

50 ' р2 
70 ' • 

Ответы: а) Р1 = 3 5, Q1 = 50; Ь) Pd = 33, Р8 = 4 5, Q2 70; 
с) Tr = 840; d) Qd = 400 - 10Р; е) Е1 = -7, Е2 = -4, 7 1. 
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10. а) Qd = Q8:::::) 110- 10Р = 10 + 10Р:::::) Р1 = 5, Q1 = 60- значе

ния равновесной цены и равновесного количества в первоначальной 

точке равновесия Е 1• 
Ь) В новой точке равновесия Е:= -0,5. 

d 1 р 
ЕР = Q(P) • 

Q, 

р 11 220 
-0,5=-10• 110-10Р :::::)P2= Pd2= 3 :::::)Q2=Qd= 

-3- . 

220 19 19 
с) Q8 = 10 + 10Р:::::) Р82 = 0,1Q - 1  = 0,1· -3- -

1 = 3 :::::) Ps2 = 3 · 

19 11 8 8 220 1760 
8 = ps2- Pd2 = 3 - 3 = 3 :::::) Tr = sQ2 = 3 · -3- = -9- · 

11 19 220 
Ответы: а) Р1 = 5, Q1 = 60; Ь) Pd2 = 3• Ps2 = 3• Q2 = 3 • 

1760 
с) Tr= -9-. 

11. а) Qd =а- ЬР- общий вид уравнения рыночного спроса. 

р р 5 
E

d 
= Q' • - = -ь-:::::) -1 75 = -ь -- :::::) ь = 350:::::) Q = р (р) 

Q Q 
' 1000 d 

=а- 350Р:::::) 1000 = а- 350 • 5 :::::) а= 2750. 
Qd = 2750- 350Р. 
Ь) Q8 =с+ пР- общий вид уравнения рыночного предложения. 

5 

р р 
Е

8 
= Q' ·- = п- · 

р (р) Q Q
' 

О 4 = n -- :::::) n = ВО :::::) Q = с + ВОР :::::) ' 1000 s 

:::::) 1000 = с + во . 5 :::::) с = 600. 
Qs = 600 +ВОР. 

Ответы: а) Qd = 2750- 350Р; Ь) Q8 = 600 +ВОР. 

12. При введении потоварной субсидии кривая предложения 

сдвигается параллельно вправо вниз по оси цен на величину субси

дии. По условию задачи, после введения субсидии эластичность но

вой кривой предложения стала равна 1. Это значит, что кривая 

предложения после сдвига задается линейной функцией, график 

которой выходит из начала координат. Следовательно, уравнение 
новой кривой предложения Q82 = 2,5Р. 
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Определим величину субсидии. Как уже было сказано, кривая 

предложения смещается вниз по оси цен на величину субсидии. Для 

начальной кривой предложения Qs = -62,5 + 2,5Р при Q = О, Р = 25. 
Для новой кривой предложения Q82 = 2,5Р при Q = О, Р = О , следова

тельно, величина сдвига кривой рыночного предложения вдоль вер

тикальной оси вниз и соответственно размер субсидии составляют 

25 р. за каждую единицу. 
Tr = sQнов. = 25 • 200 = 5000. 

Ответ: Tr = 5000. 

13. При введении потоварного налога кривая рыночного предло

жения сдвигается параллельно вверх по оси цен на величину нало

га. По условию задачи после введения налога ценовая эластичность 

новой кривой предложения стала равна 1. Это значит, что кривая 

предложения после сдвига задается линейной функцией, график 

которой выходит из начала координат. Следовательно, уравнение 

новой кривой предложения Q82 = 2,5Р. 
Определим величину налога. Как уже было сказано, кривая 

предложения смещается вверх по оси цен на величину налога. Для 

начальной кривой предложения Qs = 625 + 2,5Р при Q = О, Р = -250. 
Для новой кривой предложения Q82 = 2,5Р при Q = О, Р = О , следова

тельно, величина сдвига кривой рыночного предложения вдоль вер

тикальной оси вверх и соответственно величина налога составляют 

250 р. за каждую единицу. 

Тх = tQнов. � 200 000 = 250Qнов. � Qнов. = 800. 
Ответ: Qнов. = 800. 

14. 

!1.Qx% !1.Q% 
Е = -- �-о 5 = 

-- �!:J.Q % =-2%· 
ХУ !1.Р

у
% ' 4% (Ру) ' 

!:J.Q% = !:J.Q(p)o/o + !:J.Q(I)% + !:J.Q(Py)% = 12,5%. 
Ответ: 12,5%. 

15. Рис. а): точка с единичной эластичностью спроса по цене для 
линейной функции с отрицательным наклоном находится в средней 
точке ее графика. При значениях цены выше данного уровня спрос 
является эластичным. Так как на рисунке а) точка 1 расположена 
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выше средней точки линейной кривой спроса, следовательно, дан

ная точка находится на эластичном участке. 

Рис. Ь): при параллельном переносе угол наклона линейной кри

вой спроса не изменяется, т. е. производвые начальной и конечной 

функций одинаковы. Но при указанном сдвиге графика при задан

ном значении цены Р 1 при переходе из точки 1 в точку 2 возрастает 

величина спроса. Следовательно, по формуле эластичности 

р 
Е: = Q�> • 

Q 
значение ценовой эластичности спроса (по абсолютной 

величине) при указанном изменении снижается. 

Рис. с): в данном случае меняется наклон функции спроса. Ана

литически данное изменение можно представить как: 

Qd1 = а - ЬР ::::} 
::::} Qd2 = n • Qd1 = n(a- ЬР) = па - nbP. 

Ed1 = Q' • .!.__ = -ь.!_. 
р 

1(р) Ql Ql 
' 

Р р ЬР 
Ed2 = Q' • - = -пЬ - = - - ::::} 

Р 2(р) Q2 nQl Ql 

::::} при каждом заданном значении цены эластичность кривых спро

са на рис. с) будет одинаковой. 

Ответ: на рис. а) точка 1 расположена выше средней точки ли

нейной кривой спроса, следовательно, на эластичном участке; на 

рис. Ь) значение коэффициента прямой эластичности при пере

ходе из точки 1 в точку 2 по модулю снизилось; на рис. с) значе

ние коэффициента прямой эластичности при переходе из точки 

1 в точку 2 по модулю не изменилось. 

р р 
16. Е: = Q'(P) 

Q 
= (-n • Ь • p-n-1) • 

ьр-n = -n = const. 

р р 
Ответ· Ed = Q'(P) -- = b(-n)p-n-1 -- = -n ' Р Q(P) ьр-п ' 

17. Если значение эластичности спроса по доходу положительно, 

то данный товар является нормальным. При отрицательном значе

нии - инфериорным. 

98 

�Q% 
Ed= -- ::::}!::.Q % =Ed•blo/o::::} I bl% (l) I 

::::} t::.QU>% = Ef • (2% ). 
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Рассчитываем изменения объема для каждого товара по полу-
ченной формуле: 

автомобили- AQ(l)% = 2,46 • 2% = 4,92%; 
мебель- AQ(l)% = 1,48 • 2% = 2,96%; 
ресторанные обеды- AQ(l)% = 1,40 • 2% = 2,8%; 
питьевая вода- AQ(l)% = 1,02 • 2% = 2,04%; 
табачные изделия- AQ(l)% = 0,64 • 2% = 1,28%; 
бензин и нефть- AQ(l)% = 0,48 • 2% = 0,96%; 
электричество- AQ(l)% = 0,20 • 2% = 0,4%; 
маргарин- AQ(l)% = (-0,20) • 2% = -0,4%; 
свинина- AQ<1>% = (-0,20) • 2% = -0,4%; 
общественный транспорт- AQ<1>% = (-0,36) · 2% = -0,72%. 

Ответ: автомобили, мебель, ресторанные обеды, питьевая вода, 
табачные изделия, бензин и нефть, электричество относятся к 
нормальным благам, так как для них Eff >О, на эти блага вели
чина спроса соответственно возрастет на 4,92%, 2,96%, 2,8%, 
2,04%, 1,28%, 0,96%, 0,4%; остальные блага относятся к инфе
риорным- для них Ef <О, величина спроса на маргарин и сви
нину снизится на 0,4%, на общественный транспорт - на 
0,72%. 

р р 
18. Q8 = dP => ЕР8 = Q'(P)-- = d dP = 1. Следовательно, при люQ(Р) 

бом значении цены каждой из указанных на графике функций эла-
стичность предложения по цене будет равна 1. 

р р 
Ответ: Е8 = Q'(P)-- = d- = 1. Р Q(P) dP 

19. Восстановим первоначальную функцию спроса. Так как 
Е: = const = -1, то Qd = АР-1 (подробное доказательство приведено в 
решении задачи N2 16). 

А А 
р = -=>Р = -d1 Q d2 Q 
А А 

если Р = 12 то 12 = - + 8 => Q = - · ' Q 4 
' 

1 р 1 р 12 

E = - - = -- - = --P(QJ Q _ AQ-2 Q _ AQ-1 

Ответ: (-3). 

Эластичность 
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12 
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20. Спроецируем точку В на оси и обозначим точки на графике 

следующим образом: 

р 
А 

с 

Q 

р 1 
Ed = Q'(P)___!!_, Q'(P) = - <О, Рв = ВС • sin а, 

Р Qв tga 

Q =AВ·Icosal1,tga= sina 
� в 

cos а 

Рв 1 ВС • sin а 1 ВС ВС 2 
�Ed=Q'(P)- =- · =- ·- ·ltgal=--. 

Р Qв tg а AВ· i cos a l tg а АВ АВ 

Читателю предлагается воспользоваться линейкой для самосто

ятельного измерения соответствующих отрезков и по полученной 

формуле рассчитать значение коэффициента ценовой эластичности 

спроса в точке В. 
Ответ: значение коэффициента прямой точечной эластичности 

спроса по цене в точке В может быть рассчитано как отношение 

св 
длин соответствующих отрезков: Е:=-

ВА 
. 

2-ой способ решения задачи 

Спроецируем точку В на оси и обозначим точки на графике сле

дующим образом: 

1 Cos а взят по модулю, так как имеет отрицательное значение, а в соот
ветствии с экономическим смыслом величина спроса Qв, которая выражена 
через cos а, не может принимать отрицательные значения. 

1 
2 Знак •-• появляется в силу того, что в произведении -- ·ltg al пep

tga 
вый множитель - отрицательное число. 
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р 
А 

Е:= Q'(P) �: , Q'(P) = -tg а, �: = tg [3; 

Е d = Q '(Р) Рв = -tg а · tg f3 = 
Р Qв 

= _ ВРв • ВQв = _ 
ОРв = _ СQв = _ СВ 

АРв 
ОQв АРв ОQв АВ 

Читателю предлагается воспользоваться линейкой для самосто

ятельного измерения соответствующих отрезков и по полученной 

формуле рассчитать значение коэффициента ценовой эластичности 

спроса в точке В. 
Ответ: значение коэффициента прямой точечной эластичности 

спроса по цене в точке В может быть рассчитано как отношение 

св 
длин соответствующих отрезков: Е: = -

ВА 
. 

pl pl 1 2 1 
=d- �- =- �- =- �b=4d. 

Ql Ql 2d ь 2d 

Найдем в общем виде выражение для цены Р 1: 

Эластичность 

а-с а-с 
Q=c+dP �P =-=-
jQd =а-ЪР, 

s ' 1 b+d 5d • 
Qd =Qs 
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Пусть правительство ввело потоварный налог на производите
ля1: t = 25. Найдем в общем виде выражение для цены Р2 в новой 
точке равновесия: 

a-c+25d 

b+d 

a-c+25d 

5d 

а-с 

5d 
+ 5 = р1 + 5. 

В новой точке равновесия 
Pd =Р2=Р1 +5, P8=Pd-t=(P1 + 5)-25=Р1-20. 

Ответ: Р8 снизится на 20; Pd увеличится на 5. 
22. Qid = 20- 0,4Р, Q: = N(Qf) = 20N- 0,4NP. 

Если 
Q d=4 00�Qd= Q� = 

400 � 
N • N N 

400 1000 � 
N =20- 0,4Р�Р= 50- N ' 

Е 
d = Q' ( Р)_!_ = -0 4N ___!__ =- 0'4Р � 

Р N QN ' NQi Qi 

1 �--
4 

( 1000 ) 
о,4· 5o-

N 
400 

�N = 25. 
N 

Ответ: 25. 
23. Q s = -6 + 2Р; 

Р Р 2Р E8=Q'- = 2· -- �2= �P=6;Q=6; 
Р Р Q -б+2Р -б+2Р 

Qd =а- ЬР; 
р р б Ed=Q' - =-Ь- �-2=-Ь- � Ь=2 

Р PQ Q б • 

1 Напоминаем читателю, что последствия введения товарного налога для 

потребителей и производителей не зависят от того, кто облагается налогом -

потребитель или производитель. 
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Подставим равновесные значения Р = 6; Q = 6, и :коэффициент 

Ь = 2 в уравнение спроса: 

6 = а - 2 • 6 ==> а = 18 ==> Qd = 18 - 2Р. 
Ответ: Qd = 18 - 2Р. 

PQ 
24. 1 -доля расходов на продовольствие. 

Первоначально доля расходов на продовольствие составляла 

PQ1 1 
- = -2 ==> PQ1 = 0,5Il' /1 

доходы населения выросли и составили !2 = 1,05!1• 

Е d = 
�Q% 

==> О 6 = 
�Q% 

==> 8Q% = О 6 • (Ы%) = 
I Ы% ' bl% ' 

= 0,6. 5% = 3% ==> Q2 = 1,03Ql. 
После изменений доля расходов на продовольствие 

PQ2 1,03Q1P 
[2 1,05/1 

1,03·0,5/1 
___ .о.. "' 0,49, или 49%. 

1,05!1 

Ответ: 49%. 

50-с 
25. Q. = с + dP ==> если Q = 50, тоР = -d - , 

если Р = 20, то Q =(с+ 2 0d). 

при Q =50 

при Р = 20 

50-с 

s 1 р d р Е =Q-= -==> р PQ Q 

2=d_
d

_ =:>c=-50=>Q =-50+20d 
50 8 ' 

20 
1,5 = d _50+20d ==> d = 7,5 ==> Q8 =-50+ 7,5Р. 

Ответ: Q8 =-50+ 7,5Р. 

20-с 
26. Q8 =с+ dP ==>если Q = 20, тоР= -d -, 

40-с 
если Q = 40, то Р = -d-

. 
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20-с 

s 'р d р E =Q-= -� р PQ Q 

приQ=20 2=d-d - �c=-20�Q =-20+dP 
20 s 

' 

40-с 40-(-20) 

при Q = 40 ЕР= d -d- = d---'d"----
s 40 40 

Ответ: 1,5. 

= 1,5. 

27. Q5 = с + dP � если Р = 50, то Q = с + 50d, если Р = 100, то 
Q =с+ 100d. 

50 

s 'р d р E =Q-= -� р PQ Q 

при Р =50 2 = d 
c+50d 

�с= -25d, 

100 100 4 
при р = 100 Е;= d 

c+100d 
= d 

-25d+100d - 3 
· 

4 
Ответ: 3 . 

28. Е: = Q� х = (50 - 2Х) 
Х 

2 Q 50Х-Х 

50-2Х 

50-Х 

а) Для товара первой необходимости эластичность спроса по 

доходу положительна, но меньше единицы: Е: Е (О; 1) � 
50-2Х 

� О < < 1 � О < 50 - 2Х < 50 - Х � О < Х < 25. 
50-Х 

Ь) Для инфериорных товаров эластичность спроса по доходу 

отрицательна: Е; Е ( -оо ; О)� 
50-2Х -- <О� 50 - 2Х < О (ОДЗ: Х < 50)� Х > 25, но Х < 50. 
50-Х 

с) Для товаров роскоши эластичность спроса по доходу больше 

50-2Х 
единицы: Е: Е (1; +оо) � 1 < �50 - Х <50 - 2Х при Х >О 

50-Х 

данное неравенство не имеет решений. 
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Ответы: а) при О < Х < 25 бананы являются благом первой необ

ходимости; Ь) при 25 < Х <50 бананы являются инфериорным 

благом; с) ни при каком значении дохода бананы не являются 

для Аси предметом роскоши. 

29. Общий объем рыночного спроса при Р = 18 составит 
Ql + Q2 + Q3 = 20 + 16 + 24 = 60. 

Q Ь Р 
Edi 

Q' 
Р 

Ь 
Р 

Ь 
Edi 

Q
; 

di 
= ai - ; � р = i(p) Q

; 

= - ; Q
; 

� i = - р р � 

20 20 16 12 24 30 
�

ь1 =218 = 9; Ь2= 1,518 = 9; Ь3=2,518 = 9; 

Qdрын. 
= Qdl + Qd2 + Qd3 = (al + а2 + аз) - (bl + Ь2 + Ьз)Р; 

d 
р р (20+12+30 )18 

ЕР р
ын. 

= Q;
ын. 

<Р>. -Q = -{bl + Ь2 + Ьз)-Q =- 9 60 = -2,067. 

рын. рын. 

Ответ: -2,067. 

30. (Р8)нов. = (Р d)нов. - t = 14 - 6 = 8. 

Восстановим линейную функцию предложения, зная координа

ты двух точек: в точке 1: {Q1 = 20; Р1 = 10}; в точке 2 {Q2 = 14; Р2 = 8}. 

Q8 =с+ dP 

{20=c+d·10, {с=-10, 
14=c+d·8, � d=3 � Q

.
=-1О+

З
Р

. 

р р 10 
Е"= Q'- = 3- �при Q = 20 и Р = 10 Е"= 3- = 1 5 р р Q Q р 20 ' . 

Ответ: 1,5. 

31. Первая группа покупателей приобретает товар при условии, 

что рыночная цена ниже 12; вторая группа покупателей соответ

ственно приобретает товар на рынке, если цена ниже 6,5 р. за ед. 

Следовательно, уравнение кривой рыночного спроса имеет вид: 

{12- Р при РЕ [6,5; 12]; Q Е [0; 5,5], 
Q -d рын. - 25- 3Р при РЕ [О; 6,5); Q Е (5,5; 25 ]. 

Из уравнения следует, что объем Q = 4 покупается на рынке пер

вой группой потребителей, рыночная цена соответственно будет 
равна Р = 12 - 4 = 8 р./ед. Тогда 

Ответ: (-2). 

Эластичность 

р 8 
Ed 

= Q' - = - - = -2 р р Q 4 • 
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32. 

Q1 --Q1 
[1 -+[1 

Q1 -NQ1 !1 +Nl1 Q1(1-N) I1(1+N) 
Ed= N N = 1 . I Q1 

• -[1
-- = 

Q1(1+N) !1(1-N) Q1 +NQ1 !1 -Nl1 -+Q1 --[1 
N N 

Ответ: Ef = 1. 

Qx -Qx Ру;1 86-80 100 33.ЕХУ= 2 ' =-- • =-2==>Р = 96 25. 
Qx1 Ру2 -Ру1 80 Ру2 -100 У2 ' 

Ответ: снижение до значения 96,25. 

Рх = -1 5 
30 

= -1•5 ' 200 15 30 05 100 :::: -0•43· I -1,5Рх -0,5Ру - , · - , · 

, Ру Ру 
Ь) ЕХУ = Qx (Ру) • 

Qx 
= -О,5 

I -1,5Рх -0,5Ру 

100 = -0,5 :::: -0,4 76. 
200 -1,5 . 30 -0,5. 100 

I I 200 
с) Edx = Q' (I) - = -----

1 х Qx I -1,5Рх -0,5Ру ------- :::: 1,9. 
200 -1,5 . 30- 0,5 . 100 

Ответы: а) -0,43; Ь) -0,4 76; с) 1,9. 
35. а) Функция спроса в данном случае может быть записана как 

2 0,5! 
Qd = АР- , где коэффициент А = -

3
- , следовательно, как мы уже 

доказывали ранее (см. задачу NQ 16), эластичность данной функции 

по цене постоянна и равна степени переменной Р, т. е. (-2). Более 

подробное доказательство приведено ниже: 

d ' р ( 0,5I -3) р 
ЕР= Q<P> 

Q 
= -2 -

3
- ·Р 0,5! = -2. 

3Р2 

Ь) Аналогично п. а) для расчета эластичности спроса по доходу 

функцию спроса можно представить в виде Qd = AI, где коэффици-
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0,5 
ент А = 

3Р2 , следовательно, эластичность данной функции по дохо-

ду постоянна и равна степени переменной 1, т. е.(+ 1). Более подроб

ное доказательство приведено ниже: 

d , l 0,5 I 
Е I = Q<I> Q 

= 
3Р2 

о 
0,51 = 1. 
3Р2 

с) При снижении цены товара-субститута спрос на данный то

вар снижается, следовательно, Q2 = Q1 - 20. 
0,5 о 6000 3000 

При I = 6000, Р = 5 Q1 = 
2 

= -75 
= 40, соответственно 

3·5 

Q2 = 20. 
Пусть РУ1- первоначальное значение цены на товар-субститут, 

Pyt 
а РУ2- конечное ее значение. Тогда Ру2 = 

1,25 
= О,ВРу2• 

Так как изменение цены более 10%, то для расчета необходимо 

использовать формулу дуговой эластичности: 

Е = Qx2 -Qx1 о 
Ру2 +l'y1 = � о 0,8+1 

= -20 о � = З. 
ХУ Qx2 +Qx1 Ру2 -Ру1 20+40 -0,2 60 -0,2 

d) По условию задачи спрос на данный товар снижается (см. 

п.с)) на 20 единиц при каждом возможном значении его цены� но

вое уравнение кривой спроса имеет вид: 

0,51 0,5. 6000 1000 
Qd = -2 - 20 � при I = 6000 Q = - 20 = -- - 20. 

3Р d 3р2 р2 

Е:= Q�> 
Q

P = (-2) о 1000 о ;з о 
100% 
---20 

р2 

-2000 
----::- � при Р = 5 
1000-2ОР2 

-2000 
Ed= -----=-2 =-4. р 1000-20·5 

е) Рассчитаем значение коэффициента эластичности спроса по 

доходу после сдвига кривой. 

Эластичность 

0,51 1 
Qd = 

3Р2 - 20 = 
6Р2 I- 20 � при Р = 5 

1 1 
Qd = 6Р2 1- 20 = 

150 1- 20. 
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1 1 1 1 6000 
Ef = Q(r> Q = 150 

• --.,...1--1-20 
150 

= -
0
- • ---:-1-----15 -·6000-20 

Ответы: а) -2; Ь) 1; с) 1,8; d) -4; е) 2. 
d ' р 100 р 

36. а) ЕР = Q<P> - = -
2 100 Q (Р+Рсотр) 

150 

P+Pcomp 
р 

P+Pcomp 

3 
� Ed = - -- = -0,3. 

р 3+7 

Ь) Е = Q' Pcomp ХУ (Р comp) Q 
100 

Pcomp 7 � ЕХУ =- 3+7 = -0,7. 
P+Pcomp 

Pcomp 
100 

P+Pcomp 

= 2. 

с) !2 = 1, 1!1 �поскольку товар классифицируется как каче
ственный, то Q2 = Q1 + 5. 

При Pcomp = 7, Р = 3 
100 100 

Ql = --- = 10 � Q2 = Ql + 5 = 10 + 5 = 15 � 
P+Pcomp 3+7 

d) После увеличения дохода уравнение кривой спроса принима-
100 ет вид Qd = Р Р + comp 

-100 

+ 5. 
р 100Р d ' р Е -Q --

-----=-Р - (р) Q -
(Р + р )2 100 

----------� � 
100(Р+ pcomp) +5(Р+ Pcomp)2 comp 

----+5 
P+Pcomp 

d 100.3 
�при pcomp = 7, р = 3 ЕР=- 100(3+7)+5(3+7)2 

= -0,2. 

е) Рассчитаем Е ХУ при Р comp = 7, Р = 3 после увеличения дохода: 

Е = Q' Pcomp = -
100 

ХУ (Pcomp) Q (Р+Рсотр)2 100 
----+5 
P+Pcomp 

100Pcomp -------=.==-----�
2 

� 
100(Р + Pcomp) + 5(Р + Pcomp) 

� при Р comp = 7, Р = 3 
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100·7 
Е =- = -0 467. ХУ 100(3+7)+5(3+7)2 ' 

Ответы: а) - 0,3; Ь) -0, 7; с) 4,2; d) -0,2; е) -0,467. 
37. Решение практически аналогично задаче N2 46. 
Ответ: Ел= -6,5; Е8 = -2,7 5; Ее= -1,5. 
38. Повышение цены на товар, спрос на который неэластичен по 

цене, приводит к увеличению расходов потребителя на этот товар. 
При прочих равных условиях, прежде всего при неизменности до
хода потребителя, доход, который может быть израсходован на по
купки другого товара, сокращается � величина спроса на товар У 
снижается при каждом возможном значении цены � кривая спроса 
на товар У смещается влево, т. е. спрос на этот товар снизится. 

Ответ: Dy снизится. 

1 р 1 р 
39. Р =а-ЬQ· Ed = - ·- = ---. d1 ' р �'Q) Q ь Q 

а-4 4 
ЕслиР = 4  тоQ = -- �Ed1=--- =-2�а=6. 1 ' 1 ь р а-4 

Ь• -
Ь 

Р d2 =(а-bQ) + 8 = (6 -bQ) + 8 = 14 -bQ. 
10 14-10 d2 1 10 

Если Р2 = 10, то Q2 = -ь- �ЕР = -ь 
· 14_10 4 = -2,5. 

Ответ: Е:2 = -2,5. 

40.Р81 =С+ dQ; 
1 р 1 р 

Es= ---=--Р P(QJ Q d Q. 

ь 

В-с 1 В В 16 
Если Р = 8 то Q = -- �Е 81 = - -- = -- = 3 � с = - · 1 ' 1 d Р d В-с В-с 3 ' 

d 
( 16 ) 31 

Р =(с+ dQ) + 5 = - + dQ + 5 =- + dQ s2 3 3 · 

31 11--
3 2 82 1 11 33 

ЕслиР2=11,тоQ2= -
d
- =3d 

�ЕР = "d2 = 2 =16,5. 
3d 

Ответ: Е;2 = 16,5. 
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41. Qd1 = а - ЬР; 

Если Q1 = 12, то а-12 
а-12 -

Ь- а-12 
Р =-- � Ed1 = -Ь --= ---= -3 �а= 48 1 ь р 12 12 

. 

Qd2 =(а- ЬР) + 8 = (48- ЬР) + 8 = 56 - ЬР. 
Если Q2 = 10, то 56_10 

Р = 
56 -1 о � Е d2 = -ь ь = _ 56 -1 о 

= _4 6 2 Ь Р 10 10 ' . 

Ответ: Е:2 = -4,6. 

42. 1) Q8 = 50, Е;= Q�> � =О= const, так как Q�> =О. 

2) Q8 = Р0•5, Е;= Q�> � = 0,5 = const. 

5) Р8 =50, 

8 ' р 
ЕР= Q<P> Q 

= 1 = const. 

8 ' р 
Е = Q - = 2 = const р (р) Q 

• 

8 1 р ' Е = -,- - = оо = const, так как Р = О. р �Q) Q (Q) 

В случаях 2) - 4) доказательство аналогично доказательству, 

приведеиному в решении задачи ;м 16. Ниже приводятся графики 

представленных функций. 

р р р s s 

50 Q Q Q 

1) 2) 3) 
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р 

s 

4) 

р 

s 
501-------

Q 
5) 

Ответ·Q =50·Q =P0•5·Q =P·Q =Р2·Р =50 · s  ' s ' s ' s  ' s  • 

р р 43.Q81 =c+dP; E;=Q�> Q =dQ 
Если Q1 = 16, то 

16-с 
16-с 16-с 1 р1 = -d- �E:

1
=d ----fб- - 16 = 2 �с=8. 

Q82 =(с+ dP)- 6 = (8 + dP)- 6 = 2 + dP. 
Если Q2 = 12, то 

12-2 
12-2 

--

р = __ �Es2=d -d-2 d р 12 

12-2 

12 

44. На основании данных об эластичности спроса восстановим 

общий вид функции (более подробно смотри решение задачи N2 16). 
А А 

Ed = const = -3 � Q = - · Q = - · 
р d рЗ ' 1 

р1
З ' 

А А 1 А 
Р2 = 2Р1 � Q2 = -3 = -3-- 3 = -8 -3 = 0,125Q1 � Q2 = 0,125Q1 � 

р2 2 .pl р1 
величина спроса снизилась на 87,5%. 

Ответ: -87,5%. 

45. На основании данных об эластичности спроса восстановим 

общий вид функции (более подробно смотри решение задачи М 16). 

Эластичпость 

1 А А3 

Е d = const = -- � Q = - � Р = -
Р з d � d Qз • 

рЗ 
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Аз 1 Аз Аз Аз 
р 1 = Q1 з ; Q 2 = 2 Q 1 => р 2 = Qz з = ( �1 

J 
= 8 Q1 з => Р 2 = ВР 1 => 

цена вырастет на 700% . 

Ответ: +700%. 

OF 
46. Используя решение задачи NQ 20, получаем, что FA = 2. 

Пусть ОЕ = 15Х, тогда OF= 10Х, aFA = 5Х. Поскольку дуговая эла

стичность рассчитывается в средней точке, то, согласно той же фор-

ОН 
муле, НА = 1,5. Значит, ОН= 9Х, а НА = 6Х. К- средняя точка 

отрезка АВ ,  следовательно, FH = HG = OF- ОН= Х. Теперь можем 

найти OG =ОН- HG = ВХ и все по той же формуле рассчитать эла-

ОG 8 
стичность в точке В· Е = -- = -- = -1 143 · в  GA 7 ' .  

р 

8 
Ответ: Е= -7. 

Е 

с 
Q 

47. Решение практически аналогично задаче NQ 46. 

Ответ: Е= - 1 , 4 . 
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Глава 5 

ПРОИЗВОДСТВО И ИЗДЕРЖКИ. ВЫРУЧКА 

1. а) теб = аренда помещения+ зjп работников+ стоимость ух. 
оборудования за 1 год+ прочие расходы+% по кредиту. 

60 
Стоимость оборудования за год = 10 = 6 тыс.р. 

В начале года оплачивается годовая аренда и прочие расходы, 

что в сумме составляет 30 + 15 = 45 тыс. р. Поскольку семейные сбе

режения используются только на покупку оборудования, то необхо

димо взять кредит на сумму 45 тыс. р. 
% по кредиту = 0,3 • 45 = 13,5 тыс. р. 

те6 = 30 + 20 • 2 + 6 + 15 + 13,5 = 104,5 тыс. р. ух. 
те =те + те эк. бух. неявн. 
тенеявн. =недополученные проценты по вкладу= 0,25. 60 = 15 тыс. р. 

тсэк. = 104,5 + 15 = 119,5 тыс. р. 

Ь) тt6 = TR- Те6 х = 120- 104,5 = 15,5 тыс. р. ух. у . 
1tэк. = TR- Те эк. = 120- 119,5 = 0,5 ТЫС. р. 

Ответы: а) Те6ух. = 104,5 и те эк.= 119,5; Ь) тt6ух. = 15,5 и тtэк. = 0,5. 

2. AFe<Q � 5> = 4; 
Fe = AFe • Q = 20 = const для любого объема выпуска; 

20 20 20 
AFC<Q � 1> = l = 20; AFC<Q � 2> = 2 = 10; AFe<Q � З> = 3; 

20 
AFe<Q � 4> = 4 = 5; Ve<Q � 1> = Te<Q � 1> - Fe = 30- 20 = 10; 

vc<Q=1> тc<Q=I> 
AVC<Q � 1> = -1- = 10; Ae<Q � 1> = -1- = 30; 
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vc<Q=2>- vc<Q=I> 18 -1о 
MC<Q� 2) = 

2-1 
= 2"=1 = 8; 

TC<Q� 3> =AC<Q� 3> • 3 =15 • 3 = 45; 
VC<Q � 3> = TC<Q � 3> - FC = 45 - 20 = 25; 

vc<Q=ЗJ 25 vc<Q=з>- vc<Q=2> 25-18 

3 
= 3; мс<Q�3> = 

3-2 
= -- = 7· 

1 ' 

VC<Q � 4> = AVC<Q � 4> • 4 = 7 · 4 = 28; 
TC<Q=4> 

TC<Q�4> = VC<Q�4>+ FC = 28 + 20 = 48; AC<Q�4> = 
4 

vc<Q=4> - vc<Q=з> 28-25 
MC<Q�4> = 4-3 

= � = 3; 

TC<Q � 5> = TC<Q � 4> + MC<Q � 5> • ( 5 - 4) = 48 + 2 = 50; 
VC<Q � 5> = TC<Q � 5> - FC = 50 - 20 = 30; 

те _ 50 
AC<Q _ _ 5> = 

<Q
-SJ = -10· AVC 

5 5 ' (Q � 5) 
В последней строке таблицы: 

VC<Q> = AVC<Q> • Q = 3,5Q; 
vc<Q>- vc<Q=S> 3,5Q-30 

MC<Q>= Q-5 Q-5 =1�Q=10; 

vc<Q � 10> = 3,5Q = 3,5 • 10 = 35; 

TC<Q = 10> = VC<Q � 10> + FC = 35 + 20 = 55; 

TC(Q=lO) 55 
AC<Q � 10) = 

10 
= 10 = 5,5. 

Ответ: 

Q те vc FC АС AVC AFC 
1 30 10 20 30 10 20 

2 38 18 20 19 9 10 

3 45 25 20 15 25/3 20/3 

4 48 28 20 12 7 5 

5 50 30 20 10 6 4 
10 55 35 20 5,5 3,5 2 

48 

4 = 12; 

м с 
10 
8 
7 
3 
2 
1 

3. Рассчитаем годовую экономическую прибыль предпринимателя: 
1tэк. = TR- ТСэк. 
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TR = 2000; ТСэк. = ТС6ух. + ТСнеявн.= 1700 + 20 · 12 + сумма 
процентов по вкладу. 

Собственное дело не выгодно при условии, что экономическая 

прибыль отрицательна: 

2000- (1700 + 240 + % по вкладу) < О� сумма процентов по 

вкладу> 60. 
Пусть r- годовая ставка процента по вкладам в банке в долях, 

тогда: 

r600 > 60 � r > 0,1, или R > 10% . 
Ответ: более 10% . 

4. а) Рассчитаем необходимую сумму кредита. На начало 

года требуется средств: 100 + 50+ 2 ·50+ 80 + 500 = 830 тыс. р., 

таким образом, на открытие собственного дела не хватает: 

830- 400 = 430 тыс. р., которые необходимо брать в кредит. Вели

чина бухгалтерских издержек ежегодно увеличится на сумму про

центов, выплачиваемых по кредиту: 430 • 0,5 = 215 тыс. р. Обратите 

внимание, что сама сумма кредита не включается в затраты! 

500 
тсбух. = 100 + 100. 2 + 50+ 80 + 10 + 215 = 695 тыс. р. 

1tбух. = TR- ТС6ух. = 900 - 695 = 205 тыс. р. 

тсэк. = тсбух. + тснеявн. = 695 + 150 + 400. 0,4 = 1005 тыс. р. 

1tэк. = TR- ТСэк. = 900 - 1005 = -105 ТЫС. р. 

При отрицательном значении экономической прибыли откры

вать собственное дело не стоит. 

Ь) 1tбух.2 = TR2- ТСбух. = 1200- 695 = 505 тыс. р. (это бухгалтер

ская прибыль до налогообложения). 

1tэк.2 = TR2- ТСэк. = 1200- 1005 = 195 ТЫС. р. 

По условию задачи предприниматель уплачивает налог на при

быль. Сумма налога взимается с величины бухгалтерской прибыли. 

Следовательно, если сумма выплаченного налога будет превышать 

величину экономической прибыли, предпринимателю будет не вы

годно продолжать производство. Пусть t - ставка налога на при

быль, тогда: 

t • 505 > 195; t > 0,386 (более 38,6% ). 

Ответы: а) тt6 = 205 тыс.р., 1t = -105 тыс.р., открывать не ух. эк. 

стоит; Ь) более 38,6% . 

5. MP(lOO) = 20; АР(100) = 20; 
ТР(100) = АР(100) • 100 = 20 • 100 = 2000; 
ТР(99) = ТР(100)- МР(100) = 2000- 20 = 1980; 
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ТР(99) 1980 
АР(99) = -- = - = 20. 

99 99 
Следовательно, АР не изменится. 

Ответ: не изменится. 

1,5ТР1 ТР2 
АР2 L2 
АР1 

= ТР1 

1,2L1 1,5 
= � =- = 1,25 =>АР2 = l,25AP1 => 

1 1,2 
L1 

производительность труда выросла на 25%. 
Ответ: увеличится на 25%. 

7. L2 = 0,8 L1, ТР2 = 0,5ТР1, 

ТР2 1,5ТР1 
---

АР2 L2 l,2L1 0,5 

-=тр =�=-08=0,625=>АР2=0,625АР1 => 
АР1 1 1 , 

L1 L1 

производительность труда снизилась на 37,5%. 
Ответ: снизится на 37,5%. 

8. 
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МР 

АР 
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----- МР 
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TPL(6)-TPL(5) 480-450 
9. a)MPL(6)= 6_5 = 1 =30. 

Ь) TPL(6)-TPL(5) APL(6)·6-APL(5)·5 
MPL(6)= 6-5 6-5 

50·6-40•5 
--- =100. 1 

с) APL (6) = ТР�(6) 
= 

TPL(5):MPL(6) 
= 

470
6
+10 

= 80. 

TPL(6) TPL(5)+MPL(6) APL(5)·5+MPL(6) 40·5+10 
d) APL(6) =

-6 -
= 6 = 6 = 6 = 35. 

TPL(5)-TPL(4) APL(5)•5-APL(4)·4 55-40 
е) MPL (5) = 5_4 = 5_4 = -1-

= 15. 

TPL(8) TPL(5) + MPL(6)+MPL(7) +MPL(8) 
f) APL(8) = -8 - = 8 = 

APL(5)· 5+ MPL(6)+ MPL(7)+ MPL(8) 20• 5+21 + 20 + 19 
----- =20. 8 8 

Ответы: а) MPL (6) = 30; Ь) MPL (6) = 100; с) APL (6) = 80; 
d)APL (6) = 35; е) MPL (5) = 15; f)APL (8) = 20. 

10. Данная производственная функция показывает зависимость 

объема выпуска продукции от количества нанятых работников 

(Q = ТР) => 

мр - ТР' - Q' - (100L112
)' - � => МР - � - 12 5· L - L - L - L - Ji (L � 16) - Jlб - ' ' 

TPL QL 100L112 100 100 
APL = L = L = 

L 
= Ji =>AP(L �16) = J16 = 25· 

Ответ: МР L (16) = 12,5; АР L (16) = 25. 

11.Если у фирмы один ресурс, то общий продукт труда TPL и 

выпуск продукции Q- это одно и то же, следовательно, из условия 

Q2 = 0,5Q1, или ТР2 = 0,5ТР1, 

ТР. -ТР О 5ТР -ТР 2 1 
• 100% = 

' 1 1 
• 100% =-50%. 

т� т� 

Таким образом, общий продукт труда снизился на 50% . 
Ответ: -50% . 

12. а) ТР =АР· L; AP(L�lб) = 30 => 

=> TP(L�lб) = 30 • 15 = 450 => Q = 450. 

Ь) АР(L�ЗО) = 30 => ТР(L�ЗО) = 30.30 = 900; 
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ТР. 900 
ТР: = 450 = 2 => ТР2 = 2ТР1, 

следовательно, выпуск вырастет в 2 раза. 

Ответ: а) Q = 450; Ь) возрастет в 2 раза. 

13. При эффекте масштаба увеличение всех используемых ре

сурсов в t раз приводит к увеличению объема выпуска в n раз. 

АС = 

ТС1 . АС = 
ТС2 

= 
tTC1 

=> 
АС2 

1 Q1 ' 2 Q2 nQ1 АС q n 

если t < n (возрастающий эффект масштаба) => АС J. при увеличе

нииQ; 

если t = n (постоянный эффект масштаба) =>АС = const при увеличе

нии Q; 

если t > n (убывающий эффект масштаба) =>АС i при увеличении Q. 

На основании графиков АС, строим соответствующие графики 

те и мс. 

те 

АС 
м с 

Q 

те 

АС 
м с 

Возрастающий 
эффект масштаба 

те 

АС 
м с 

АС=МС 

Q 
Постоянный 

эффект масштаба 

VC(6)-VC(5) 286-250 
14. а) МС(6) = 

6_5 
= 

1 = 36. 

VС(б)-VC(5) 
Ь) М С( 6) = -----'--'-

6
-
_ 

-
5 

-----' 
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AVC(6) • 6-AVC(5) • 5 
6-5 

Q 

/МС 

Q 

Убывающий 
эффект масштаба 

40·6-41·5 
1 

= 35. 
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ТС(6) ТС(5) + МС(6) 
с) АС(6)= -- = ----

6 6 

450+30 

6 
= 80. 

ТС(6) ТС(5) + МС(6) АС( б)· 5 + МС(6) 
d) АС (6) = -- = ----

6 6 6 

50•5+8 

6 
= 43. 

е) VC(21) =AVC(20)·20 +МС(21) = 2·20 + 1 = 41. 

ТС(9) ТС(10)- МС(10) 
f) АС(9)= -- = ----

9 9 

АС(10)•10-МС(10) 

9 

15·10-15 
--- = 15. 

9 

ТС(7)- ТС(6) 

g) МС(7)= 
7_6 

АС(7)·7 -АС(6)·6 

7-6 

ТС(6) ТС( З) + МС(4) +МС(5)+ МС(6) 
h) АС ( 6) = -- = -----'--'----'--'-------'---'-----'-

6 6 

100 + 22 + 21 + 19 

6 
= 27. 

11·7-10·6 

1 
= 17. 

. ТС(4) ТС(5)-МС(5) АС(5)•5-МС(5) 41·5-25 
= 45. 1) АС(4)= -

4
- = 

4 4 4 

Ответы: а)МС(6) = 36; Ь)МС(6) = 35; с)АС(6) = 80; d)AC(6) = 43; 
е) VC (21) = 41; f) АС (9) = 15; g) МС (7) = 17; h) АС (6) = 27; 
i)AC (4) = 45. 

15. 

FC VC (еще 1t (в случае 1t (в случае 
Проект (уже предстоит TR завершения отмены 

потрачено) потратить) проекта) проекта) 
Книга М 1 25 60 80 = 80 - 60 - 25 = -5 = о - 25 = -25 

Книга М 2 33 70 120 17 -33 

Книга М 3 48 80 75 -53 -48 

Для проектов N� 1 и N� 2 выгоднее завершить работу, несмотря 
на то, что по результатам реализации первого проекта фирма полу

чит убыток в размере 5 тыс. р. Если фирма не продолжит реализа
цию первого проекта, то ее убытки составят 25 тыс. р. (эти денеж
ные средства уже были вложены). 

Проект N� 3 продолжать не выгодно, так как в случае его реали
зации убытки фирмы (53 тыс. р.) превысят потери, которые попесет 
фирма, не продолжая данного проекта (48 тыс. р.). 

Ответ: первую и вторую. 
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16. 
Q = ТР; w = const, 

VC wL 1 w wL 
AVC = ТР 

= 
ТР = w АР �АР= AVC � ТР = AVC ' 

AVCk== 

АР1 

'--------
L

.., 

TPk== 

L 

17. 
Q = ТР, w = const = 0,2; 
ТС = VC + FC = wL + FC = 0,2L + 10 � 
� TP<L �О)

= О � TC<Q �О)
= 0,2 · О + 10 = 10; 

TP<L � 5> 
= 4 � TC<Q � 4> 

= 0,2 · 5 + 10 = 11; 
TP<L � 15> 

= 14 � TC<Q � 14> 
= 0,2 • 15 + 10 = 13; 

TP<L � 20> 
= 18 � TC<Q � 18> 

= 0,2 · 20 + 10 = 14. 

120 

те 

14 

13 

11 

10 

4 Q 
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18. MC(Q) = QA РА + Qв Рв = 4 • 30 + 3 • 40 = 240 = const; 

VC(Q) 
VC(Q) = fMC(Q)dQ =240Q; AVC(Q) = -

Q
- = 240. 

Ответ: VC(Q) = 240Q; AVC(Q) = MC(Q) = 240. 
19. APL = const = 20, w = const = 10. 
FC =О� VC = TC; AVC =АС; 

VC wL 1 10 
AVC = - = - = w - = - =О 5· 

ТР ТР АР 20 ' ' 
ТР 

АР= L � ТР =AP · L = 20L; 

МР= ТР� = 20; 
w 10 

МС = МР = 20 = 0,5. 

Ответ: АС= МС = 0,5. 
20. VC = wL, w = const = 20; 

дvс vc2-vc1 w(L2 -Ll) М 1 
МС=-= 

ДQ Q2 -Ql Q2 -Ql 
= W 

дQ 
= W МР ; 

Q= ТР; 
50 

МР = ТР� = (100L112)' = JL . 

1 50 
ЕслиQ= 25�25= 100L112�L=- �МР 1 = = 200· 

16 (L �[в) �0,0625 ' 
20 

мс = 200 = 0,1. 

Ответ: МС = 0,1. 

ТР 300 
21. TP(L�lO) = 300 �AP(L�lO) = L = 

10 = 30 � 

VC wL 1 1 
�AVC = ТР = ТР = w АР = 600 30 = 20. 

Ответ: AVC = 20. 
22. FC = const = AFC • Q = AFC(Q � зо) • 30 = 10 • 30 = 300- данный 

расчет является ключевым, поскольку постоянные издержки явля
ются константой и имеют одно и то же значение при любом выпус
ке. Приведем другие необходимые при расчетах формулы и в каче-

Производство и издержки. Выручка 121 



стве примера рассчитаем значения остальных показателей пятой 

строки. 

TR = PQ; 
VC TC-FC FC FC AVC=- = =AC-AFC· AFC=- �Q= - · Q Q ' Q AFC' 

1t = TR- ТС = Q·(P -АТС); 
1 1 1!2 -1!1 �1! 

Mn = 1tQ = (TR- TC)Q = MR- МС = Q2 -Q1 
= �Q • 

В пятой строке: VC<Q � 30> = AVC<Q � 30> • Q = 50· 30 =1500; 
TC<Q � 30> = FC + VC<Q � 30> = 300 + 1500 = 1800; 
ATC<Q � 30> = AFC + AVC = 10 + 50 = 60. 
Для расчета по известному значению предельной прибыли необ

ходимо знать величину общей прибыли из 4-й строки. Пусть 
Х 

-

значение объема продукции (Q) в 4-й строке, тогда 

Х = FCx = FCx = � = 15; 
AFCx АТСх -AVCx 61-46 

1t <Q � 20> = 20 • (P<Q � 15>- ATC<Q _ 15>) = 20 • (75 - 61) = 280; 
1t <Q � 30> = 1t <Q � 20> + Mn<Q � 20> • AQ = 280 + 2 • (30 - 20) = 300; 

n.i_Q � 30) = TR !9 � 30)- Т� lQ � 30) � TR.!_Q � 30) � 
- n <Q � 30> + те <Q � 30>- 300 + 1800- 2100, 

TR<Q�зo) 2100 
p(Q�30) = 

30 
= 30 = 70. 

Значения остальных неизвестных параметров из таблицы рас-

считываются аналогично. См. также задачу NQ 2. 
Цель фирмы - получение максимальной прибыли, следователь

но, оптимальный выпуск: Q = 30. 
Ответ: 

р Q TR AFC FC AVC vc АТС те Предельная Общая 
прибыль прибыль 

100 2 200 150 300 50 100 200 400 -100 -200 

90 6 540 50 300 25 150 75 450 72,5 90 

85 12 1020 25 300 45 540 70 840 15 180 

75 20 1500 15 300 46 920 61 1220 12,5 280 

70 30 2100 10 300 50 1500 60 1800 2 300 

60 50 3000 6 300 49 2450 55 2750 -2,5 250 
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23. МС = TCQ = (10Q2 + 24Q + 88)Q = 20Q + 24; 

MC<Q _ 16> = 20 • 16 + 24 = 344. 

Ответ: 344. 

24. а) TC(lS) = TC(lO) + MC(lS) • (15 - 10) = 140 + 14 • 5 = 210; 
тс<1s1 210 

Х=АС<15>= � = 15 = 14. 

TC(l2J - TC(lOJ 
Ь) мс<12) = 12-10 

204-178 
2 = 13. 

с) те = 208 АС = 16 �у= тс(
У) = 

208 
= 13· (У) ' (У) AC(YJ 16 ' 

х = тс<13>- мс<13> • (13 - 10) = 208 - 12 • (13 - 10) = 112. 
d) тс<У> = х, тс<У> = АС<У> ·У= 16У; 
16У = TC(lO) + MC<YJ ·(У- 10) = 188 + 12 ·(У- 10) � У = 17 � 

� тс<17> = 16 • 11 = 212. 
е) ТС(Х) = AC<YJ • Х = 16Х � 16Х = TC(lO) + МС<Х> • (Х - 10) = 

= 196 + 12 • (Х- 10) � Х = 19. 
f) FC = ТС- VC = 203- 107 = 96 = const; 
AFC<YJ = AC<YJ- AVC<YJ = 18 - 10 = 8; 

FC 96 
У= =- = 12; AFC(YJ 8 

VC02> = AVC02> ·У= 10 • 12 = 120; 
vc<121- vc<x> 120-107 

13 = 12-Х = 12-Х �Х= 11· 

Ответы: а) 14; Ь) 13; с) 172; d) 272; е) 19; f) 11. 
25. Поскольку отсутствует информация о форме кривой MR 

(предельной выручки) и ее положении относительно графиков кри

вых предельных и средних затрат, невозможно сделать однознач

ный вывод об изменении выпуска. 

Ответ: недостаточно информации для ответа. 

26. TC(Q) = VC(Q) + FC(Q) = fMC(Q)dQ + FC(Q) = 60Q- 20Q2 + 
+ 6Q3 + 2Q4+ 90; 

те = 60.2- 20.22 + 6. 23 + 2. 24 + 90 = 210 (Q � 2) • 

Ответ: TC(Q) = 2Q4 + 6Q3- 20Q2 + 60Q + 90; TC<Q � 2> = 210. 
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27. те1 = 90 + 8Q1 + Q;; те2 = 190 + 8Q2 + o,25Q:; 
Fe1 = 90; ve1 = 8Q1 + Q;; Fe2 = 190; ve2 = 8Q2 + o,25Q:; 
ме1 = ve� = 8 + 2Q1; ме2 = ve; = 8 + o,5Q2; 
Q1 = 0,5Ме- 4; Q2 = 2Ме- 16; 

Q = Q1 + Q2 = 2,5Ме- 20 � Ме = 8 + 0,4Q; 
ve = fме dQ = 8Q + o,2Q2; те= ve + Fe1 + Fe2 = o,2Q2 + 8Q + 280. 
Ответ: те = 0,2Q2 + 8Q + 280. 
28. 

р а) Р = зИ =AR; TR (Q) = ЧАQ
2
; 

А 
2 * TR (Р) = - · MR = - · з -

р2 ' 3 Q .  

TR TR 

TR(Q) 

Q р 

р 
Аз Аз 

Ь) Р= Q3 =AR; TR(Q)= Q2; 

TR (Р) =А 3W; 
Q 
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TR \ 
� 

TR 

Q 

А 
с) Р = 

Q 
= AR; MR = О = const; 

TR (Р) = А = const; TR (Q) = А = const. 

P,MR TR TR 

р 

р 

MR 
D 

Q 

d) Р = А = const = AR = MR; TR (Q) = А · Q; 
Р (TR) = А = const. 

TR 

MR 
D 

Q 

TR 

е) Q (Р) = А = const = Q (AR) = Q (TR); TR (Р) = А · Р; 
MR не существует. 

TR TR(Q) 
D 

Q Q 
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TR(P) 
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р 

f) P=A-B·Q=AR; TR(Q)=A·Q-B·Q2; 
А 1 

TR (Р) = в · Р - в · Р2; MR = А -2В · Q. 

TR 

1000 
g) р = 

Q+10 
=AR; 

TR(P) = 1000 -10·Р; 

TR 

1000•Q 
TR (Q) = 

Q+10 , 

MR = 10 000 • 

(Q+10)2 

P,MR TR TR 

TR(Q) ----------------------------

Q Q 

1000 1000•Q 
h) Р= -- -10=AR· TR(Q)= -10•Q; 

Q+10 ' Q+10 

P,MR 

1000•Р 10 000 
TR(P)= Р+10 -10·Р; MR= (Q+10)2 -10. 

TR TR 

TR 

р 

TR 

2 MR = 
TR(Q=lOl) -TR(Q=lOO) �Q=lOl) ·101-�Q=lOO) ·100 

9. (Q � 101) 101-100 1 

49,5 = p(Q � 101). 101 -100. 100 => p(Q � 101) = 99,5. 
Ответ: P<Q � 101> = 99,5. 
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30. а) TR= PoQ = (106- Q)oQ= 106Q -Q2; TR� max � TRQ =О; 
TRQ = 109- 2Q =О� Q*= 53� р* = 106- Q = 53. 
Ь) В данном случае функция выручки - парабола, с ветвями 

вниз, выходящая из начала координат. Координаты вершины: 
{Q = 53, TR = 2809}. При Q < 53 функция TR(Q) увеличивается при 
увеличении объема проданной продукции, следовательно, если мак
симально возможный объем равен 50, то максимума выручки фир
ма не достигает и оптимальным будет производить объем Q = 50. 
Цена соответственно будет установлена на уровне: 

р = 106 -Q = 106 -50= 56. 
Данную задачу также можно решать исходя из взаимосвязи эла

стичности линейной функции и выручки. Выручка максимальна в 
точке единичной эластичности линейной функции спроса (середина 
графика, т. е. при Q = 53; Р = 53). На эластичном участке - при 
Q < 53 - выручка возрастает с ростом выпуска, следовательно, 
Q =50 наиболее близкая точка (из доступных), при которой фирма 
получает наибольшую выручку. 

Ответы: а) 53; Ь) 56. 
t1Q% 3% 

31 Е D ___ � -2 - __ ____.. А DO/ _ -1 501 • • р - М% 
- М% ---. ar 10 - , 10 , 

TR2 = P2Q2 = 
0,985Р1 · 1,03Q1 _ ____:._---=.. 

= 0,985 о 1,03 = 1,015. 
TR1 P1Q1 P1Q1 

Ответ: в 1,015 раза. 

р 3Р 
32·Е: 

= Q�) Q =- 60-ЗР; 
р 2Р 

E
B-Q' о - --- · 
Р - (р) Q - 2Р + 20 ' 

3Р 2Р 
IE:I 

= 
IE;I � 60-ЗР 

= 
2Р+20 � р 

= 5· 

Qd = 60- 3Р = 45; Q8 = 2Р + 20 = 30 � 
объем продаж на рынке после установления государством фиксиро
ванной цены Р = 5 составит 30 единиц продукции (min {Qd; Q8}). Та
ким образом, выручка 

TR = Р о Q = 5о 30 = 150. 
Ответ: 150. 

33. Р d = а - ЬQ � при Р = 800 Q = О � а = 800; 
1 Р a-bQ Ed= --о-=--- · 

р �Q) Q bQ ' 
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D 800-4000Ь 
IE Р 1 = 0,25 при Q = 4000 ==} 4000ь 

= 0,25 ==} 

==} ь = 0,16 ==} pd = 800- 0,16Q; 
TR = Р • Q = 800Q- 0,16Q2 ==} TR ---t max ==} TRQ =О; 

TRQ = 800- 0,32Q =О==} Q = 2500 ==} Р = 800- 0,16Q = 400; 
TRmax = 400 • 2500 = 1 000 000. 

Ответ: Р = 400; TR = 1 000 000. 

34. Условие MR = ме выполняется в точках экстремумов 

функции общей прибыли - в точках, где первая производпая 

функции равна нулю. Таким образом, MR = ме при объемах выпус

ка 1,3,4 и 5. 
При нулевом объеме выпуска переменные издержки фирмы ve 

и общая выручка TR равны нулю. 1t = TR- те= TR- ve- Fe ==} 

==} 7tlQ � О) = -Fe ==} длина отрезка ОА равна -Fe. 
Ответ: MR = ме при объемах выпуска 1,3,4 и 5; ОА = -Fe. 

35.1t = TR- те==} те= TR -n ==}график те можно получить по

средством <<Вертикального» вычитания графика прибыли из графи

ка общей выручки, т. е. при каждом значении Q величину общих 

затрат получаем вычитая соответствующее значение прибыли из 

значения общей выручки. 
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3-я технология 

7t 

TR 
те 

4-я технология 

Q 

Q 

36.1. а) Обозначим цену и средние затраты при Q1 = 100 как Р1 и 
АС1, при Q2 = 200 как Р2 иАС2. Тогда 

Р2 = Р1- 20, АС2 =АС1- 50, 
а прибыль соответственно составит 

n1 = 100(Р1 -АС1), 
n2 = 200(Р2 -АС2) = 200(Р1- 20 -АС1 +50)= 

= 2 ·lOO(P1-АС1) + 6000 = 2n1 + 6000. 
d1t = 1t2 - 1tl = (21tl + 6000)- 1tl = 1tl + 6000, 

так как 1t1 > О, то и d1t > О � п2 > п1 � прибыль выросла. 
Ь) В п. а) получили выражение для изменения прибыли: 

d1t = 7t2 - 1tl = 1tl + 6000. 
Тот факт, что фирма до описанных изменений получала нормаль
ную прибыль, означает, что ее экономическая прибыль была нуле
вой (нормальная прибыль включается в издержки)� 

1t1 =О, d1t = 6000 � 1t2 > 1t1 �прибыль выросла. 
с) Допустим, что вначале фирма получала убытки, т. е. 1t1 <О. 

Тогда из 
d1t = 7t2 - 1tl = 1tl + 6000 

следует, что изменение прибыли 1t может быть разным в зависимости 
от первоначальной величины убытков: 

d1t >о� 1tl + 6000 >о� 1tl > -6000, 
т. е. прибыль увеличилась в том случае, если первоначальные убыт
ки были менее 6000; 
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�1t = о => 1tl + 6000 = о => 1tl = -6000, 
т. е. прибыль не изменилась, если первоначальные убытки были 

равны 6000; 
�1t < о => 1tl + 6000 < о => 1tl < -6000, 

т. е. прибыль упала, если первоначально убытки превышали 6000. 
Ответы: а) прибыль выросла; Ь) прибыль выросла; с) если убыт

ки были меньше 6000, то прибыль выросла; если убытки были 

равны 6000, то прибыль не изменилась; если убытки были боль

ше 6000, то прибыль упала. 

36.2. а) Обозначим цену и средние затраты при Q1 = 100 как Р 1 и 

ACl' при Q2 = 200 как Р2 и АС2• Тогда 

Р2 = Р1- 20, АС2 =АС1- 10, 
а прибыль соответственно составит 

п1 
= 

100(Р1 -АС1), 
п2 = 200(Р2 -АС2) = 200(Р1- 20 -АС1 + 10) = 

= 2 ·100(Р1-АС1)- 2000 = 2п1- 2000. 
�1t = 1t2- 1tl = (21tl - 2000)- 1tl = 1tl - 2000. 

Так как п1 > О, то �п может быть величиной положительной, отрица

тельной или равной нулю в зависимости от соотношения п1 и 2000: 
если п1 > 2000 => �п = п1 - 2000 > О => п2 > п1 => прибыль выросла; 

если п1 = 2000 => �п = п1 - 2000 = О => п2 = п1 => прибыль не изме

нилась; 

если п1 < 2000 => �п = п1 - 2000 < О => п2 < п1 => прибыль умень

шилась. 

Ь) Воспользуемся соотношением между п2 и Пр полученным в 

п. а): �п = п2 - п1 = п1 - 2000. Предположение о том, что вначале 

фирма получала нормальную прибыль, означает, что экономичес

кая прибыль была нулевой (нормальная прибыль включается в из

держки)=> 

п1 = О, �п = п1 - 2000 = -2000 => п2 < п1 => прибыль упала. 

с) Допустим, что вначале фирма получала убытки, т. е. п1 < О. 
Тогда из 

�1t = 1t2 - 1tl = 1tl - 2000 
следует, что убытки стали еще больше, т. е. прибыль упала: п2 < п1• 

Ответы: а) если прибыль была больше 2000, то прибыль вырос

ла; если прибыль была равна 2000, то прибыль не изменилась; 

если прибыль была меньше 2000, то прибыль упала; Ь) прибыль 

упала; с) прибыль упала. 
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37. 
Qd =а- ЬР; 

{30 = а -Ь · 3, {а = 84, 12=а-Ь·4 � Ь=18 �Qd=84 -18P; 

TR = Р • Q = 84Р - 36Р2 � TR � max � TR; =О; 

TR' = 84 - 36Р =О� Р = 2.!_ � Q = 84-18Р = 42· р 3 
' 

1 
TRmax = 42 • 23 = 98. 

Ответ: 98. 
t.Q% t.Q% 

38 Ed= -- �-3= -- �llQ% =-6%· 
• Р М% 2% ' 

1,02Р1 · 0,94Ql 
-----''-----� == 0,96 � LlTR% = -4%. 

P1Q1 
Ответ: упала на 4%. 

39. 
Р2 = 0,6Р1; TR2 = 1,2TR1; 

P2Q2 = 1,2P1Q1 � 0,6P1Q2 = 1,2P1Q1 � Q2 = 2Q1• 
Поскольку процентмое изменение цены превышает 10% , для 

определения эластичности спроса по цене воспользуемся формулой 

средней точки: 

Е d 
= 

Q2 - Ql • Р2 + Р1 
= 

2Ql -Ql 
Р Q2 +Ql Р2 -Р1 2Q1 +Ql 4 

Ответ: - 3 . 

0,6Р1 +Р1 4 
О,6Р1 -Р1 

= 
-з. 

40. а) Если Ра = 20, то 20 = 45- 0,025Q � Qa = 1000; 
TRa = Ра· Qa = 20•1000 = 20 000; 

1 Ра ( 1 ) 20 20 
Е:= �Q) • Qa = - 0,025 • 1000 =- 25 = -О,8. 

TR = P•Q = 45Q - 0 ,025Q2 � TR � max � TRQ = О ; 

TRQ = 45 - 0,05Q =О� Q* = 900 � р* = 45- 0 , 025Q = 22,5. 
Р а < р* � в данном случае для увеличения выручки фирме необ

ходимо увеличивать цену. К этому выводу можно прийти и без про

ведеиных расчетов, так как Е:= -0,8, а при неэластичном по цене 

спросе для увеличения общей выручки необходимо повышать цену 

(соответственно уменьшая объем). 
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Ь) Из решения п. а) получили, что р* = 22,5 является ценой, при 

которой общая выручка компании будет максимальной. При 

р* 
= 22,5 

Q* = 900 => TRmax = 22,5 • 900 = 20 250 => 
цену и объем выпуска менять не следует. 

1 р ( 1 ) 22,5 
Е:= �Q> • 

Q 
= -

0,025 • 900 = -1· 

с) Ре= 25 => 25 = 45- 0,025Q => Qe = 800; 
TRe =Ре • Qe = 25 • 800 = 20 000; 

Ed = -�- • 
Р = (--1-)· � = -1,25. р �Q) Q 0,025 800 

Ра > Р*, где р*- цена, максимизирующая общую выручку фир

мы => в данном случае для увеличения выручки фирме необходимо 

снизить цену. К этому выводу можно прийти и без проведеиных рас

четов, так как Е:= -1,25, а при эластичном по цене спросе для уве

личения общей выручки необходимо снижать цену (соответственно 

увеличивая объем) для получения большей выручки. 

Ответы: а) TR = 20 000, EP
d = -0,8, цену увеличить; Ь) TR = 

= 20 250, EP
d = -1, цену не менять; с) TR = 20 000, EP

d = -1,25, 
цену снизить. 

А 
41 Е d = const = -2 => Q = - · • р d р 2 ' 
расходы на приобретение товара: Р • Q. 

P2Q2 =О 93. Q2 = ?· Q2 0,93Pt 
P1Q1 

' ' Q1 
' Q1 

= 
--р;-- ; 

А 
А А р. 2 0,93Р1 Р1 Q = - . Q = - => -2- = -- => - =о 93· 1 р1 

2 • 2 р2 2 А р2 р2 ' ' 
Р/ 

Q2 0,93Р1 
Q1 

= 

--р;--
= 0,93. 0,93 = 0,865 => ilQ% = -13,5%. 

Ответ: -13,51%. 

42. а) При Р = 50 
10 000 

132 

50= -- => Q = 190 => TR = Р • Q =50· 190 = 9500· 
Q + 10 ' 
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Ed= _1_ , !_ = 
1 

р PrQ) Q -10 000 
(Q + 10)2 

10 000 
, Q+10 Q+10 

Q =--Q - ; 

Е: (при Q = 190) = -1,05. 
Выручка максимальна при единичном значении по модулю це

новой эластичности спроса. При данном значении цены (при Р =50) 
фирма работает на эластичном участке (значение ценовой эластич

ности спроса по абсолютной величине больше 1), следовательно, не

обходимо уменьшать цену и соответственно увеличивать объем для 

получения большей выручки. 

10 000 
Ь) ПриР=80 80= -- �Q= ll5�TR=P•Q=80·ll5� 

Q+10 

Q+10 
� EPd (при Q = 115) = --Q - = -1,087. 

Рассуждение аналогично п. а), следовательно, и в данном случае 

фирме необходимо уменьшать цену. 

Ответы: а) TR= 9500, Е:= -1,05, цену уменьшить; Ь) TR= 9200, 
Е:= -1,087, цену уменьшить. 

43. 3 = 7 - LN(P) � LN(P) = 4 � Р = 54,6; 

TR = Р · Q = 3000 • 54,6 = 163794,5; 
1 р 1 

Ed=--· ----P Р 7-LN(P) 
= -з· 

При неэластичном спросе для увеличения выручки цену необхо

димо увеличивать. 

TR = Р • (7 - LN(P)); 
TR' = 7- LN(P) - 1 =О; 

LN(P) = 6; 
Р = 403,43 � TR = 403,43 • 1000 = 403 430. 

Ответ: TR = 163794,5; спрос неэластичен; цену следует повы

сить; выручка максимальна при цене 403,43. 

44. а) Выручка максимальна в точке единичной эластичности. 

Соответственно для функции спроса с постоянной ценовой эластич

ностью Е: = -1 значение выручки одинаково и максимально при 

любых значениях цены и объема. Таким образом, ни общая, ни пре

дельная выручка в данном случае не изменятся. 
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Ь) Восстановим общий вид функции спроса: 
1 А А2 

Ed = const =--� Q =-� Р =-� р 2 d JP d Q2 
А2 А2 

�TR=P•Q= Q2 •Q=Q; 

( А2 )' А2 
MR=TRiQ>= Q Q

=-Q2; 

1 
Q2 = 2Ql; 

А2 
А2 А2 А2 TR 05Q TR = - · TR = -= -- · -2 = -' -1 =О 5 � TR J, в 2 раза· 1 Ql ' 2 Q2 0,5Ql ' Т R1 А 2 ' ' 

Ql 
А2 А2 А2 

MR =--·MR2=- =- · 1 Q12 ' Q/ 0,25Q/ ' 

MR2 = 

А2 

0,25Q12 
А2 

- Q12 

1 
= 0,25 � MR J, в 4 раза. 

с) Восстановим общий вид функции спроса: 

134 

Ed=const=-2�Q =��р = {А � 
р d р2 d v"Q 

� TR= P•Q=J% •Q=�AQ; 

1 г;;:; 1 
1 J% М R = TR = ( v AQ ) = - • - · (Q) Q 2 Q ' 

1 
Q2 = 2Ql; 

TR1 = JAQt; TR2 = JAQ2 = Jo,5AQt ; 

TR2 .j0,5AQ; � 
TRt = �AQ1 

= v 0,5 = 0, 7071; 
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1 м;;: - - -
2 0 ,5Q1 = _1_ = 1 4142. 
!_ ГА Го:Б • 
2 v'i 

Ответы: а) не изменятся; Ь) TR изменится в 2 раза, MR изме
нится в 4 раза; с) TR изменится в О, 7071 раза, MR изменится в 
1,4142 раза. 

45. а) 

Ь) 

с) 

MR = TR(7)-TR<б> = AR(7) ·7-(AR<s> ·5+M�6>) 
<7> 7-6 1 

= 9. 7- (10. 5 + 8) = 5. 

TR<Q> -TR<Q-1> = AR(Q) •Q-AR<Q-1> •(Q-1) 

Q-(Q-1) 1 

= 7Q - 6(Q - 1) = Q + 6; 

Q + 6 = 10:::::} Q = 4. 

TR<Q> -TR<Q-1) 
М R<Q> = -

Q
'"""

-
'---

(
-
Q

-
-

....:... 1)
::........:... 

= 60- 4(Q - 1) = 64 - 4Q; 
64 - 4Q = 8 :::::} Q = 14. 

1 

d) 
TR<Q-1> TR<Q> -MR<Q> AR<Q> ·Q-MRQ 6Q-6 

AR(Q - 1 ) = = = =--= 6 . 
Q-1 Q-1 Q-1 Q-1 

Ответы: а) MR(7) = 5; Ь) Q = 4; с) Q = 14; d) AR(Q - 1) = 6. 

46. Для нахождения максимума выручки просто складываем 
кривые спроса в соответствии с областями определения каждой из 
них, а затем определяем область значений рыночной кривой спроса 
на каждом из интервалов: 

I
Q=400-P 

Q=700-2P 

Q=900-3P 

Q=1000-4P 

Рс(300, 400] TR=400P-P2 

Р с (200, 300] TR = 700Р-2Р
2 

Рс(100,200] TR=900P-3P
2 

Рс[О, 100] TR=l000P-4P
2 

TRc[O, 30 000); 

TR с [30 000, 60 000); 

TR с [60 000, 67 500]; 

TR с [0, 60 000]. 

Очевидно, что максимальное значение достигается на третьем 
интервале при Р = 150 и Q = 450 и равно 67 500. 

Для построения графика общей выручки удобнее (но не обяза
тельно) выразить прямые функции спроса в виде Q(P): 
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P=400-Q 

Q 
Р=350--

2 
Q 

Р=300--
3 
Q 

Р=250--

TR 

67 500 

60 000 

30 000 

4 

Q с [0, 100) 

Q с [100, 300) 

Q с [300, 600) 

Q с [600, 1000] 

TR =400Q-Q2 TR с [0, 30 000); 

Q
2 

TR с [30 000, 60 000); TR=350Q--
2 

Q
2 

TR=300Q--
3 

TR с [60 000, 67 500]; 

Q
2 

TR с [0, 60 000]. TR=250Q--
4 

TR(Q) 
------,------�------г------г-----

500 

0 ' 

900 Q 

Правильный график можно построить и без вывода формул вы

ручки, опираясь только на график суммарного рыночного спроса. 

Для этого достаточно определить расположение точек единичной 

эластичности для каждого из интервалов рыночного спроса. Для 

двух первых она оказывается правее границы области определения, 

следовательно, выручка постоянно возрастает. Для третьего она 

оказывается в пределах области определения, следовательно, вы

ручка достигает максимума. Для четвертого она оказывается левее 

границы области определения, следовательно, выручка постоянно 

убывает. 
Ответ: Р = 150; TR = 67 500. 
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47. 
м с 
MR 

,'МС 

Подозрительными на оптимум являются отмеченные пять объе

мов выпуска. Отберем из них те, где чередование знака предель

ной прибыли (MR- МС) происходит с плюса на минус: Q1, Q3, Q5• 
Теперь заметим, что переход из Q1 в Q3 приносит фирме допол

нительную прибыль (убытки, полученные на участке Q1 Q2, явно 

перекрываются дополнительной прибылью, получаемой на участке 

Q2 Q3). Точно так же определяем, что переход из Q3 в Q5 с точки 

зрения максимизации прибыли явно невыгоден. Следовательно, 

фирме необходимо производить объем выпуска, соответствующий 

точке Q3• 
Ответ: Q3• 

48. Pr(Q) 

Q 
APr, MPr 

Q 
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FC 
49. AFC = 

Q 
. Так как FC = const, то изменение AFC определяет-

ся изменением Q. FC 
AFC2 Q2 �. 
AFC1 FC Q2 

, 

Q 
Q1 

АР 
L 

= 
L- производительность труда (при прочих равных условиях); 

L =0 7L · АР =08АР · 

Q2 =0,8Q1 
• �=0 8Q1 ��=1 7857 

2 ' 1' 2 ' 1' L2 L1 ' О, 7 L1 ' 
Lt Q2 ' 

; 

AFC2 j 
--

= 1,7857 � AFC на 78,57%. 
AFC1 

Ответ: выросли на 78,57%. 

50. 
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Глава 6 

РЫНОЧНЫЕ СТРУКТУРЫ 

Совершеккая коккурекция 
1. Совершенно конкурентная фирма покидает рынок в кратко

срочном периоде, когда величина убытков, получаемых фирмой, 

превышает уровень постоянных издержек. Или, другими словами, 

Р рын. < AVC(Q*). Рассчитаем минимальное значение AVC: 
Fe = Te(Q = 0) = 1000; Ve = Те - Fe = 150Q- 2Q2 + 0,01Q3, 

vc 
AVe = Q = 150- 2Q + 0,01Q2• 

min AVe: AVe(Q> = О �  AVe(Q> = 0,02Q- 2 = О �  Q = 100 � 
min AVe = (150- 2 • 100 + 0,01 • (100)2 = 50. 

Ответ: если цена на совершенно конкурентном рынке ниже 50, 
данной совершенно конкурентной фирме выгоднее прекратить 

производство и покинуть рынок в краткосрочном периоде. 

2. Совершенно конкурентная фирма работает на рынке в крат

косрочном периоде, когда величина убытков, получаемых фирмой, 

не превышает уровень постоянных издержек. Или, другими слова

ми, Ррын. ;;. AVe(Q*). Таким образом, в данной задаче: 

Fe = Te(Q = О) = 100; 
vc 

ve = те - Fe = 4Q + 0,25Q2, AVe = 

Q 
= 4 + 0,25Q. 

AVe- это линейная возрастающая функция, при Q = О 
AVe(Q = 0) = 4. 

Таким образом, при Р рын. > 4 данная фирма будет выпускать про

дукцию на рынке совершенной конкуренции в краткосрочном пе

риоде. 

Ответ: Р > 4. 

3. Цель фирмы - максимизация прибыли. Условие максиму

ма прибыли (необходимое, но не достаточное) MR = ме. Для отдель

ной совершенно конкурентной фирмы выполняется тождество 
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Ррын. = MR, а МС = TC (Q) = 2Q- 1. 
Следовательно, 2Q- 1 = 4 � Q

* 
= 2,5. 

Проверка. Выше говорилось, что условие MR = МС не является 

достаточным, так как в минимуме прибыли выполняется такое же 

равенство. Кроме того, необходимо проверять, работает ли фирма на 

рынке (в случае, если при оптимальном выпуске фирма получает 

убытки). В данном случае найденное решение является точной мак

симума прибыли: 

TR = Р • Q = 2,5 · 4 = 10, TC(Q = 2,5) = 2,52- 2,5 + 5 = 8, 75 � 

� n = TR- те= 10- 8, 75 = 1,25. 
Ответ: Q = 2,5. 

4. Р = MR = 7 МС = ТС' = 3Q2- 21Q + 37 ' (Q) * * ' 
MR = МС � 3Q2- 21Q + 37 = 7 � Q1 = 2, Q

2 
= 5. 

Из двух положительных корней выбираем тот, который соответ

ствует восходящему участку кривой МС (минимум МС достигается 

при Q = 3,5), т. е. Q� = 5. Как и в задаче .М 3, делаем проверку, 

поскольку условие максимизации прибыли MR = МС является не

обходимым, но не достаточным. Для этого рассчитаем общую 

выручку фирмы и сопоставим с ее переменными издержками. 

TR = Р • Q = 7 • 5 = 35, VC = 125- 262,5 + 185 = 47,5 � TR < VC � 

�фирма покидает рынок. 

Ответ: фирма покидает рынок. 

5. В условии задачи указано, что отрасль находится в долго

срочном равновесии, следовательно, 

FC =О� ТС = VC, АС= AVC, VC(O) = ТС(О) =О; 
TC(l) VC(1)-VC(O) 

VC(1) = ТС(1) =50, АС(1) = -1- =50, MC(l) = 1_0 =50; 

ТС(2)- TC(l) 
ТС(2) = АС(2) • 2 = 90 = VC(2), МС(2) = 2 _1 = 40; 

ТС(3) 
ТС(3) = ТС(2) + МС(3) • (3 - 2) = 120 = VC(3), АС(3) = -3- = 40; 

ТС(4) VC(4)-VC(3) 
АС(4) = -4- = 40, МС(4) = 4_3 = 40, ТС(4) = VC(4) = 160; 

ТС(5) VC(5)-VC(4) 
VC(5)=TC(5)=210,AC(5)=-5 - =42,МС(5)= 

5_4 =50. 
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Для нахождения уровня цены, сложившегося на рынке, вспом

ним, что совершенно конкурентный рынок находится в состоянии 

долгосрочного равновесия при 

ррын. 
=ACmin = МС, 

следовательно, Р 
рын. 

= 40. Каждая из фирм, работающих на рынке, 

выпускает соответственно по 4 единицы продукции. 

Ответ: Р = 40. 

Q vc АС м с те 

1 50 50 50 50 
2 90 45 40 90 

3 120 40 30 120 

4 160 40 40 160 

5 210 42 50 210 

6. Кривая предложения одной совершенно конкурентной фир

мы в краткосрочном периоде совпадает с возрастающей ветвью кри

вой МС, расположенной выше минимума AVC. Поэтому уравнение 

функции предложения данной фирмы находим из условия МС = Р, 
а для нахождения области определения рассчитываем точку мини

мумаАVС. 

FC = TC(Q =О)= 500, VC = ТС- FC => VC = Q3- 16Q2 
+ 100Q, 

vc 
МС = VC(

Q> = 3Q2- 32Q + 100, AVC = Q = Q2 - 16Q + 100. 
min AVC: AVC(

Q> = О; AVC(Q> = 2Q- 16 =О; Q = 8; 
min AVC(Q = 8) = 36. 

Таким образом, обратная функция предложения совершенно 

конкурентной фирмы записывается следующим уравнением: 

Р8 = 3Q2- 32Q + 100 при Q > 8. Прямая функция предложения-

.J3P-4 16 
соответственно Q8 = 

3 
+ 3 при Р > 36 . 

.J3P-4 16 
Ответ: Q8 = 

3 
+ 3 при Р > 36; 

Р8 = 3Q2- 32Q + 100 при Q > 8. 

7. Точка безубыточности - это точка, в которой фирма получа

ет нулевую прибыль. 

1t = TR- ТС = Q(P-АТС)= О=> необходимо найти такой объем 

400 
выпуска, при котором АТС= 8: 8 = 4 + Q => Q = 100. 
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В дальнейшем, при увеличении объема выпуска, значения АТС 
будут снижаться. Цена на совершенно конкурентном рынке Р = 8, 
поэтому при объеме выпуска большем чем 100, фирма будет полу
чать положительную прибыль. 

Ответ: Q = 100. 

8. В долгосрочном периоде совершенно конкурентная фирма 
работает при условии, что цена не ниже min АС, т. е. при условии 
получения неотрицательной экономической прибыли. Соответ
ственно кривая предложения совершенно конкурентной фирмы в 
долгосрочном периоде совпадает с возрастающей ветвью кривой 
МС, расположенной не ниже min АС. Поэтому уравнение функции 
предложения данной фирмы находим из условия Р = МС, а для на
хождения области определения рассчитываем точку минимума АС: 

МС = TC(Q> = 3Q2- 48Q + 150, 

те 

АС= Q = Q2- 24Q + 150. 

ACmin: AC(Q> =О �AC(Q> = 2Q- 24 =О� Q = 12 �ACmin = 6. 
Таким образом, обратная функция предложения имеет вид 

Р8 = 3Q2- 48Q + 150 при Q � 12. Прямая функция предложения co-

.J3P+126 24 
ответственно имеет вид Q8 = 

3 
+ 3 при Р � 6 . 

.J3P+126 24 
Ответ: Q8 = 

3 
+ 3 при Р � 6; 

Р 8 = 3Q2 - 48Q + 150 при Q � 12. 

9. 1t = TR- ТС = PQ- VC- FC, 
VC(Q) = fMC(Q)dQ = 4Q2 + 20Q. 

Оптимальное значение Q находим из условия: 
р = мс � 8Q + 20 = 120, Q* = 12,5. 

Тогда 1t = 12,5 ·120- (4 ·12,52 
+ 20 ·12,5)- 120 = 505. 

Ответ: 1t = 505. 

lO.тt = TR- ТС = PQ- VC- FC, 
1 

VC(Q) = fMC(Q)dQ = 3Q3- 4Q2 + 15Q. 

Оптимальное значение Q находим из условия: 
р = мс � 120 = Q2- 8Q + 15 � 

�корень Q� <О не имеет экономического смысла, Q� = 15- опти
мальный выпуск фирмы. 
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1t = 15 о 120- ( � о 153- 4 о152 + 15 о 15)- 120 = 1230. 

Ответ: 1t = 1230. 
1t 

llort = TR- ТС = Q(P -АТС)�-= Р-АС� Р-АС= -14. 
Q 

По условию задачи фирма находится в точке оптимума� AC(Q*) = 
= р + 14. 

Для совершенно конкурентной фирмы Р = MR при любом значе
нии Q. По условию задачи предельная выручка от продажи после
дней единицы оказалась равной 12 р., следовательно, рыночная 

TR 660 
цена равна 12 р. Объем выпуска фирмы Q = Р = 12 = 55. 

AC(Q = 55)= Р + 14 = 12 + 14 = 26 � 
� TC(Q =55)= АС о Q = 26 о 55= 1430. 

Ответ: ТС = 1430. 

12. Равновесие совершенно конкурентной отрасли в долгосроч
ном периоде достигается при Р = min АС. 

те 
АС=- =q2-aq+384�minAC·AC' =0� 

Q 
. (Q) 

�AC(Q) = 2q- а= О� q = 0,5а � minAC = 384-0,25а2 = Ррын. 
Таким образом, одна фирма, действующая на данном рынке, вы

пускает q = 0,5а; следовательно, 130 фирм будут выпускать в 130 раз 
больше, т. е. рыночный объем Q = 130q = 130 (0,5а) � 130q = 65а. 
Значение рыночной цены: Р рын. = 384 - 0,25а2• 

Подставим данные значения в уравнение кривой рыночного 
спроса: 

65а = 3000 -11 (384 - 0,25а2). 
Корни данного уравнения а1 < О и а2 

= 36. Отрицательный ко
рень отбрасываем, так как при а1 <О выпуск 130 фирм принимает 
отрицательное значение (130q = 65а), что не имеет экономического 
смысла� а= 36. 

Ответ: а = 36. 

13. n = т я- те = Р о Q- 3Q2 - 5Q - 5. 
Для совершенно конкурентной фирмы выполняется тождество 

Р рын. = MR, условие максимизации прибыли MR = МС, следователь
но,Р=МС. 

МС = TC(Q> = 6Q + 5, следовательно, в функции прибыли можно 
заменить Р на (6Q + 5) � 
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1t = (6Q + 5) Q- 3Q2- 5Q- 5 = 70 ==> 
==> Q = 5 ==> р = мс = 6Q + 5 = 6 о 5 + 5 = 35. 

Ответ: Р = 35. 

14.7tmax = TR- ТС = PQ*- VC- FC = PQ*- AVCQ
* 

Q*- FC. 
Оптимальный выпуск совершенно конкурентной фирмы опреде-

ляется условием 
MR = Р = МС ==> Q* = 16; Р = 20, Q* = 16 ==> TR = 20 о 16 = 320; 

при Q* = 16 значение AVCQ
* 

составляет 10 ==> 
VCQ

* 
= AVCQ

* 
Q* = 16 о10 = 160. 

Чтобы рассчитать оптимальное значение прибыли, необходи
мо также определить значение постоянных издержек фирмы: 
FC = AFC о Q =(АС- AVC) Q. На графике значениеАFС можно опре
делить при Q = 20: 

AC<Q � 
2

0> = 20, AVC<Q � 2
0> = 18 ==> 

==> AFC<Q � 
2

0> = 20 - 18 = 2 ==> FC = 20 о 2 = 40. 
По определению, постоянные издержки не зависят от объема выпус
ка, следовательно, 1tmax = 20 о 16 - 10 о 16 - 40 = 120. 

Ответ: 7tmax = 120. 

15. В краткосрочном периоде совершенно конкурентная фирма 
покидает отрасль при условии, что рыночная цена Р

р
ын. < AVCmin" 

Как следует из условия, 40 < AVCmin,;;;; 60. 
Рассчитаем минимальное значение AVC. 

vc 

AVC = Q, VC = ТС- FC, FC = TC<Q�o> = 1000; 

VC = Q3- XQ2 + 100Q ==> AVC = Q2- XQ + 100. 
AVCmin: AVC(Q> = О; AVC(Q) = 2Q- Х = О ==> Q = 0,5Х ==> 
==> AVCmin = 100- 0,25Х2 ==> 40 < 100- 0, 25 Х2 ,;;;; 60 ==> 

==> 12,65 ,;;;; х < 15, 49. 
Ответ: 12,65 < Х < 15, 49. 

16. Кривая предложения одной совершенно конкурентной фир
мы в краткосрочном периоде совпадает с возрастающей ветвью кри
вой МС, расположенной выше минимума AVC. Поэтому уравнение 
функции предложения данной фирмы находим из условия МС = Р, 
а для нахождения области определения рассчитываем точку мини
мумаАVС. 
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МС = VC(Q>; VC = AVC о Q = Q3- 20Q2 
+ 140Q; 

min AVC: AVC(Q> = О; AVC(Q> = 2Q - 20 = О; 
Q = 10; min AVC( Q = 10) = 40; 
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мс = 3Q2- 40Q + 140; 
Р8 = 3Q2- 40Q + 140 при Q � 10, Р � 40); 

1 р 1 р 
Es=--= --- -

p PQ Q 6Q-40 Q • 

а) При Р = 4 7, определяем величину предложения фирмы: 
31 

47 = 3Q2- 40Q + 140 => Q81 = 3, Q82 = 3. Кривая предложения-

31 
парабола=> оптимальным выпуском является Q82 = 3 , соответству-

ющий восходящему участку параболы. Таким образом, 

s 1 
ЕР= 

31 
6·--40 

3 

47 
. 31 = 0,207. 

3 

Ь) При Р = 35 фирма не работает на рынке (кривая предложе
ния фирмы определена при Р � 40), следовательно, значение элас
тичности рассчитать невозможно. 

Ответы: а) Е;= 0,207; Ь) не существует, поскольку кривая пред
ложения начинается с уровня цены Р = 40. 

17. а) МСА = TC(QA> = 4 + 0,2QA. Для любого Q �О, МСА � AVCA, 
следовательно, кривая предложения одной фирмы типа А: 

Р8 = 4 + 0,2 QA при QA �О, или Ql = -20 + 5Р при Р � 4. 
МСв = TC(Q.> = 4 + 0,5Qв =>кривая предложения одной фирмы 

типа В: 
Р8 = 4 + 0,5 Qв при Qв �О, или Q� = -8 + 2Р при Р � 4. 
Для фирм типа А суммарный объем при каждом уровне цены 

увеличивается соответственно в 200 раз: 
Q8A = 200 Ql = -4000 + 1000Р; 

для фирм типа В: 
QSB = 100 Q� = -800 + 200Р. 

Так как область допустимых значений у фирм по уровню Р оди
наковая, то суммарная кривая предложения на рынке: 

Qs = QSA + QSB = -4800 + 1200Р при Р � 4. 
Ь) Равновесие на рынке находим из условия Qd = Qs: 

2200- 200Р = -4800 + 1200Р =>РЕ= 5; QE = 1200. 
с) QA

8 
= -20 + 5Р = 5; Q� = -8 + 2Р = 2. 

Ответы: а) Q8 = -4800 + 1200Р при Р � 4; Ь) РЕ = 5, QE = 1200; 
с) QA = 5, QB = 2. 
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18. Предложение одной совершенно конкурентной фирмы совпа-

дает с восходящей ветвью кривой МС, расположенной выше min AVC. 
МС; = (TC)(Q> = Х + 4Q;. При любом положительном Q;: 
МС; �AVCi' следовательно, Psi = Х + 4Q; => Qsi = -0,25Х + 0,25Р. 
Для получения рыночной кривой предложения суммируем объе-

мы предложения отдельных фирм при каждом возможном уровне 

цены=> Qs = NQsi = N (-0,25Х + 0,25Р), где N- число фирм в отрас
ли. По условию задачи 

Q8 = -60 + 15Р => N (-0,25Х + 0,25Р) = -60 + 15Р => 
0,25Р • N = 15Р, -0,25Х · N = -60 => N = 60, Х = 4; 

Qd = Q8 => 400 - 10Р = -60 + 15Р =>РЕ= 18,4; QE = 216. 
Найдем выпуск одной фирмы Р = MR = МС;: 

Qsi = -0,25Х + 0,25Р = -1 + 0,25Р =>при Р = 18,4, Qi = -1 + 4,6 = 3,6. 
тti = PQ; - TC(Qi) = 18,4 • 3,6 - (10 + 4 • 3,6 + 2 • 3,62) = 15,92. 
Ответ: Х = 4; Qi = 3,6; ni = 15,92; N = 60. 
19. а) MCi = (TCi)(Q> = (ACi • Qi)Q = (0,1Q/ + Qi + 20)Q = 

= 0,2Qi + 1 => Qsi = -5 + 5Р. 
Qs = r.Qsi = 100Q; = -500 + 500Р. 

Ь) Qd = QB => 7000- 100Р = -500 + 500Р =>РЕ= 12,5; QE = 5750. 

с) 
QE Qi = 100 = 57,5, тti = Qi (Р- AC(Qi)) = 

= 57,5. (12,5 - (о,1· 57,5 + 1 + � )) = 310,625. 
57,5 

Ответы: а) Q8 = -500 + 500Р; Ь) РЕ= 12,5; QE = 5750; с) Qi = 57,5 
и 'Тti = 310,625. 
20. Q = 2Р => Р8 = 0,5Q. Поскольку кривая предложения конку

рентной фирмы совпадает с восходящим участком кривой, то урав

нение кривой предельных издержек имеет вид: МС = 0,5Q. 
TC(Q) = fMC(Q)dQ = 0,25Q2, FC = О, так как в условии задачи 

рассматривается долгосрочный период. 

те 
АС= 

Q 
= 0,25Q. Полученная кривая АС является возрастаю-

щей функцией, а при постоянном эффекте масштаба АС является 

константой, поэтому данное утверждение верно. 

Ответ: утверждение верно, так как при данной кривой предло

жения средние издержки фирмы возрастают с ростом выпуска, а 

при постоянном эффекте масштаба должны быть постоянной ве

личиной. 
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21.1t = TR<QJ- TC<QJ = PQ- (150 - 18Q + Q2) = 250. 
В точке оптимума для совершенно конкурентной фирмы выпол

няется MR = Р =МС. 

МС = TC(QJ = 2Q- 18 � 1t = Q (2Q- 18)- 150 + 18Q- Q2 = 

= 250 � Q = 20, 
р = 2Q- 18 = 22. 

Ответ: Р = 22, Q = 20. 

22. а) Из условия MR = МС, а также из условия, что в рассмат

риваемой точке значение AVC < МС (т. е. фирма работает на возрас

тающем участке кривой МС), можно сделать вывод, что совершенно 

конкурентная фирма производит оптимальный объем выпуска. 

1t = TR- ТС = TR- VC - FC = 2400- VC- 4000 < О, 
следовательно, в долгосрочном периоде фирма при таких условиях 

покинет отрасль. 

м с 
AVC 
АС 

1,2 =MC = P= MRI--+-�---+---,"----
0,4 =AVC 

Q* Q 

Для вывода о поведении фирмы в краткосрочном периоде срав

ним значение цены и средних переменных издержек. Так как для 

совершенно конкурентной фирмы выполнятся равенство Р = MR, то 

Р > AVC (Р = 1, 2 ; AVC = 0,4), следовательно в краткосрочном перио

де фирма останется в отрасли. 

Ь) Р = 30, AVC = 32, МС = 34. В данном случае не выполняется 

условие оптимума: MR = МС, следовательно, выпуск фирмы- не 

оптимальный. 

Для того, чтобы ответить на вопрос - оставаться фирме в отрас

ли или уходить, необходимо сравнивать или значение выручки в 

точке оптимума со значением переменных издержек, или же размер 

убытков со значением постоянных издержек, или же значение ры

ночной цены со значением АС (для принятия решения о поведении 

фирмы в долгосрочном периоде) или AVC (в краткосрочном перио

де, соответственно). Все вышеуказанные сравнения необходимо 
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проводить при условии, что фирма выпускает оптимальный объем 

продукции. Соответственно в данном случае для принятия реше

ния уходить фирме или оставаться информации недостаточно. Од

нако, так как из графика видно, что фирма находится на возрастаю

щем участке МС (МС > AVC), то в случае, если фирма останется на 

рынке, необходимо сократить объем выпуска (до оптимального зна

чения, при котором MR = Р = МС). 
м с 

AVC 
АС 

AVC=32 

Р=МR=Зо�-т--��--��-----

с) Р = 30, АС = ACmin = 28. Вследствие Р = MR ::1= МС данный 

объем выпуска не является оптимальным. В точке минимума АС 
выполняется условие МС = ACmin' следовательно, для того, чтобы 

перейти в точку оптимума фирме необходимо увеличить объем вы

пуска. 

м с 
AVC 
АС 

Qфирмы Q 
Так как Р > ACmin' то фирме надо оставаться в отрасли и в крат

косрочном и в долгосрочном периоде. 

d) TR = 800, FC = 100, АС= 35, AVC = 30, МС = 39 => 

AFC =АС -AVC = 35-30 = 5 => 
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FC 100 
Q = AFC = 

5 

TR 800 
= 20 р = - = - = 40 ' Q 20 • 
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Р = MR::;:. МС :::::} объем выпуска фирмы- не оптимальный. 

МС > AVC:::::} фирма работает на восходящем участке кривой МС . 
Р = MR > МС:::::} для получения максимальной прибыли фирме необ

ходимо увеличить объем выпуска. 

Поскольку даже при неоптимальном объеме выпуска Р > АС, то 

фирма уже получает положительную прибыль, и, следовательно, 

останется в отрасли и в краткосрочном и в долгосрочном периоде. 

м с 
AVC 
АС 

40=Р=МRн-�--�------���� 

МС=39 

АС=35 

AVC=30 

' 

�Q* 
Qфирмы Q 

е) TR = 1000, ТС = 2400, MR = МС > AVC. 
MR = МС > AVC:::::} фирма находится на восходящем участке МС 

в точке оптимума. 

TR < ТС :::::} в долгосрочном периоде фирма покидает отрасль. 

Р = MR > AVC:::::} в краткосрочном периоде фирма остается в от

расли. 

м с 
AVC 
АС 

АС 

Р=М R= МС f-"'r--.......Jo�-----1----,'-----

f) Р = 30, АС= 34, МС = 32. 
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Р = MR-:;:. МС � объем выпуска фирмы - не оптимальный. По

скольку АС > МС, что может иметь место и на нисходящем и на вос

ходящем участке МС, то из приведеиной информации нельзя опре

делить, необходимо ли фирме увеличивать или уменьшать объем 

выпуска. Также недостаточно информации для сравнения уровня 

цены и ACmin' AVCmin' поэтому невозможно определить, останется 

фирма в отрасли в краткосрочном и долгосрочном периодах или нет. 

м с 
AVC 
АС 

Q Q 
Варианты выпуска фирмы 
при заданных условиях 

Q 

g) АС> MR > МС > AVC. MR-:;:. МС �объем выпуска фирмы -

не оптимальный. MR > МС �для получения максимальной прибы

ли необходимо увеличивать объем выпуска. Поскольку в данной 

точке Р = MR > AVC, то в краткосрочном периоде фирма остается в 

отрасли. 

Для того, чтобы определить, остается ли фирма в долгосрочном 

периоде, необходимо сравнивать значения Р и АС в точке оптимума. 

Для этого недостаточно информации, поэтому невозможно опреде

лить, останется фирма в отрасли в долгосрочном периоде или нет. 

На графике gl) видно, что указанные в задаче условия могут выпол

няться, когда цена выше минимального значения АС (см. график 

gl)), соответственно в этой ситуации фирма остается в отрасли в 

долгосрочном периоде. Однако сформулированные условия выпол

няются и тогда, когда цена ниже минимума АС, как на графике g2). 

В этом случае фирма покидает отрасль в долгосрочном периоде. 
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м с 
AVC 
АС 

мс ----

AVC -----

gl) 

О em· тв 
g2) 

Краткосрочный период 

а) Выпуск оставить неизменным. 
Фирма остается в отрасли. 

Недостаточно информации, чтобы 

Ь) 
определить, остается фирма в 
отрасли или нет. Если остается, то 
выпуск необходимо уменьшить. 

с) Выпуск увеличить. Фирма 
остается в отрасли. 

d) Выпуск увеличить. Фирма 
остается в отрасли. 

е) Выпуск оставить неизменным. 
Фирма остается в отрасли. 

Недостаточно информации, чтобы 

f) определить остается фирма в 
отрасли или нет, а также стоит ли 
ей изменять объем выпуска. 

g) 
Выпуск увеличить. Фирма 
остается в отрасли. 

Рыночные структуры 

Q 

Долгосрочный период 

Фирма покидает отрасль. 

Недостаточно информации, чтобы 
определить остается фирма в 
отрасли или нет. 

Фирма остается в отрасли. 

Фирма остается в отрасли. 

Фирма покидает отрасль. 

Недостаточно информации, чтобы 
определить остается фирма в 
отрасли или нет. 

Недостаточно информации, чтобы 
определить остается фирма в 
отрасли или нет. 

151 



23. Поскольку в уравнении общих издержек отсутствуют посто

янные издержки, отрасль рассматривается в долгосрочном перио

де. В состоянии долгосрочного равновесия выполняется: Р = MR = 
= МС =ACmin' 

МС = TC(QJ = 3Q2- BQ + 16; 
те АС= Q = Q2 - 4Q + 16; 

ACmin: AC(QJ =О �AC(Q> = 2Q- 4 =О� Q = 2 �ACmin = 12 � Р = 12. 
Psi = 3Q2- BQ + 16 при Qi � 2- обратная функция предложения 

отдельной фирмы, 

4 1 
Q . = - + - .J3P- 32 при Р � 12 - прямая функция предложе-s• 3 3 

ния отдельной фирмы. 

Q = N • Qi � чтобы получить функцию рыночного предложения 

Q 
необходимо провести замену: Qi = N : 

ps = 3(� )2- в(�)+ 16 при Q � 2 · N. рын. N N 
Р = 12 � � =3000- Р = 3000- 12 = 2988. Одна фирма выпускает 

2 единицы продукции, следовательно, количество фирм в отрасли: 

Q 2988 
N = - = -- = 1494. 

Q; 2 

Таким образом, обратная функция рыночного предложения: 

Q2 Q 
Р;ын. = 3 

1494 2 
- 81494 + 16 при Q � 2 ·1494. Прямая функция -

Q8 = 1992 + 498�3Р-32 при Р � 12. 

Ответ: Q8 = 1992 + 498�3Р-32 при Р � 12; 

3 8 р8 = --Q2- -- Q + 16 при Q � 2988· 
14942 1494 ' 

N = 1494; рЕ= 12; QE = 2988. 

24. По условию задачи TC(Q �О) = О, следовательно, FC = О, т. е. 

фирма работает в условиях долгосрочного равновесия � 
Р = MR = МС =ACmin' 
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, те 1 
МС = TC<QJ = 2Q; АС = Q = Q + 

Q 
; 

1 ACmin: AC(QJ =О =>AC(QJ = 1-
Q

2 =О=> Q = 1 =>ACmin = 2 => РЕ = 2. 

Q 2052 
QE = 2054- р = 2054- 2 = 2052 => N = - = -

1
- = 2052. 

Q; 
Psi = 2Q при Qi > 1- обратная функция предложения отдельной 

фирмы, 

Qsi = 0,5Р при Р > 2- прямая функция предложения отдельной 

фирмы. 

Функция рыночного предложения: 

Q8 = NQsi => Q8 = 2052 • 0,5Р = 1026Р. 
Ответ· Q8 = 1026Р· N = 2052· Р = 2· Q = 2052· Р = Р = 2 

• ' ' Е  ' Е  ' min Е . 

25. Р = 90 => QE = 9000- 60Р = 9000- 60 • 90 = 3600. 
Оптимальный объем выпуска фирмы, действующей на рынке 

совершенной конкуренции, определяется из условия максимиза

ции прибыли: Р = MR = МС. 
мс = тс;q) = q + 40. 

QE 3600 
90 = q + 40 => q = 50=> N = q = 5() = 72. 

Ответ: N = 72. 

26. На основе представленной информации для каждого объема 

выпуска рассчитаем значения FC, VC, AVC, АС, МС и отразим их в 

следующей таблице: 

FC = AVC= МС= 
Для Для 

VC = те пункта с) пункта е) 
Q,шт. те, р. = TC(Q-Oi = =ТС-FC 

vc АС=- !'.ТС 
60 3,2 

const 
-

Q 
Q -

!'.Q -+АС АС--
Q Q 

о 4 4 о -

1 8 4 4 4 8 4 68 4,8 
2 14 4 10 5 7 6 37 5,4 
3 16 4 12 4 5,(3) 2 25,(3) 4,2(6) 
4 20 4 16 4 5 4 20 4,2 
5 26 4 22 5,2 5,2 6 17,2 4,56 
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а) В условиях совершенной конкуренции в точке оптимума 
фирмы Р = MR = МС. Сопоставления Р = 5 со значениями МС в таб
лице показывают, что ни при одном значении выпуска не выполня
ется данное равенство. Поэтому, так как функции заданы дискрет
но, необходимо определить значение прибыли в двух наиболее «по
дозрительных» на оптимум точках, а именно при Q = 3 и Q =4. 

n = т я - те � n<Q � 4> = 5 • 4 - 20 = о, n<Q � 5> = 5 • 5 - 26 = -1 � 
� оптимальный объем выпуска Q = 4. 

Ь) Фирма прекращает производство, если ее убытки превыша
ют FC, или же Р < AVC. Минимальное значение AVC = 4, следова
тельно, фирма прекращает производство при Р < 4. 

60 
с) 1t = TR- ТС > 60 � Q(P -АС)> 60 �р >-+АС. Результаты 

Q 
60 

расчетов величины - + АС для каждого Q приведены в восьмом 
Q 

столбце приведеиной выше таблицы. Теперь определяем минималь-
но возможный уровень цены, при котором выполняется данное со
отношение, это Р > 17,2. 

d) Так как в экономической теории рассматривается рацио
нальное поведение фирмы, то максимально возможный размер 
убытка, который может получать фирма, определяется величиной 
постоянных издержек и равен 4 (значение FC). Если в краткосроч
ном периоде убытки будут превышать FC, фирме рациональнее по
кинуть отрасль. 

3,2 
е) 1t = -3,2 = Q(P- АС)� Р =АС- Q . Результаты расчетов 

3,2 
величины АС - Q , приведеиные в последнем столбце таблицы, по-

казывают, что 1t = -3,2 выполняется при Р = 4,2. 
Ответы: а) Q = 4; Ь) Р < 4; с) Р > 17,2; d) невозможно, так как 
FC = 4; е) Р = 4,2. 

27. Размер убытков фирмы равен значению постоянных издер
жек (FC = TC(Q �О) = 168). При этих условиях рыночная цена равна 
минимальному значениюАVС (если бы цена опустилась ниже, фир
ме было бы выгоднее покинуть отрасль). Рассчитаем AVCmin' 
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vc 
VC = ТС- FC = q3 - 10q2 + 90q �AVC =- = q2 - 10q + 90. 

q 
AVCmin: AVC(q> = О� AVC(q> = 2q - 10 =О� q = 5 � 

�AVCmin = 65 � РЕ = 65. 
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QE = 2000- 2РЕ = 2000- 2 • 65 = 1870 ==>число фирм в отрасли 

QE 1870 
N= q = -5- =374. 

Ответ: N = 374. 

28. MCi = (TC)(q) = 5 + 25q. При любом положительном значении 

q: МС > AVC, следовательно: 

Psi = 5 + 25q при Р � 5, qsi = -0,2 + 0,04Р при q � О. Функция 

рыночного предложения: 

if = Nqsi = 100 (-0,2 + 0,04Р) = -20 + 4Р при Р � 5- прямая, 

Р8 = 5 + 0,25Q при Q � О - обратная. 

Pd = 20- 0,5Q, Qd = 40- 2Р (ОДЗ: Р..;; 20; Q � 0). 
По условию задачи величина избытка после установления госу

дарством минимальной цены P.i составляет 90 единиц товара, т. е. 

Q8- Qd =90 ==> (4Р- 20)- (40- 2Р) = 90 ==> Р = 25, что противоречит 

ОДЗ, так как при цене выше 20 покупатели вообще не покупают 

товар. Следовательно, величина избытка определяется только объе

мом предложения. Поэтому необходимо определить, при каком зна

чении Р производители предлагают 90 ед. продукции: 

-20 + 4Р = 90 ==> Р = 27,5. 
Таким образом, значение минимальной цены (Pg), которую уста

новило государство и при которой возник избыток в 90 ед. товара, 

составляет Pg = 27,5. 
Ь) При Р = 27,5 покупатели готовы приобрести О ед. продукции, 

производители соответственно предлагают 90 ед. продукции. По

скольку объем продаж на рынке всегда равен минимальному значе

нию из объемов спроса и предложения, то рыночный объем продаж 

равен О. 
Определим ставку потоварного налога, при котором объем про

даж на рынке равен О. Покупатели готовы покупать товар, если 

рыночная цена ниже 20. Новый объем (после введения налога) опре

деляется при пересечении новой кривой предложения и кривой 

спроса. При потоварном налоге кривая предложения сдвигается 

параллельно вверх по оси цен на величину потоварного налога. Та

ким образом, для того, чтобы новая точка пересечения кривой ры

ночного спроса и рыночного предложения была при Q = О, ставка 

налога должна быть на уровне (20- 5 = 15), где 20- цена, при кото

рой покупатели покупают О единиц продукции; 5 - исходное зна

чение цены, при котором производители готовы предлагать нулевой 

объем продукции. 

Ответ: а) Pg = 27,5; Ь) t � 15. 
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29. Рассчитаем отраслевой выпуск и предельные издержки каж

дого предприятия и дополним исходную таблицу: 

Q.,шт. Q те., ден. ед. м е. о о 8 о 1 1000 10 2 2 2000 14 4 3 3000 20 6 4 4000 28 8 5 5000 38 10 
а) Фирма производит продукцию пока MR > МС. 
Предположим, что на рынке сложилась цена на уровне 9 р./ед. 

Потребители будут готовы купить 1000 ед. продукции, производи

тели готовы будут предложить 4000 ед. Соответственно возникает 

избыток продукции, что приводит к снижению рыночной цены. 

При Р = 5 объем спроса равен 2000, объем предложения также равен 

2000 (производители готовы предложить 2000 ед. товара по цене НЕ 

НИЖЕ 4 р./ед., соответственно они готовы предлагать данный 

объем по цене 5 р./ед.). 

Ь) На рынке продается 2000 ед. продукции, соответственно 

QE 2000 
одно предприятие выпускает 

N 
= 1000 = 2 ед. продукции. 

с) Для ответа на этот вопрос необходимо определить величину 

прибыли предприятий. 

1ti = TR- те -р Е Qi - тсi = 5. 2 - 14 = -4, т. е. предприятия по

лучают убытки. Следовательно, в долгосрочном периоде фирмы бу

дут покидать отрасль. 

Ответы: а) РЕ= 5; Ь) Qi = 2; с) предприятия покидают отрасль. 

30. Из уравнения те следует, ЧТО FC = TC(Q = 0) = о� рынок рас

сматривается в долгосрочном периоде. Равновесие совершенно кон

курентной отрасли в долгосрочном периоде устанавливается при 

Р= minAC. 

АС = те = Q2 - 4Q + 8. 
Q 

ACmin:AC(Q> =О �AC(Q> = 2Q - 4 =О� Q = 2 �ACmin = 4 �РЕ= 4. 

Подставим значение рыночной цены в уравнение рыночного 

спроса и определим объем продаж: QE = 2000 - 100 • 4 = 1600. 
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Поскольку одна фирма выпускает соответственно Qi = 2, то число 

QE 1600 
фирм в отрасли N = -

= 
--

= 800. 
Qi 2 

Ответ: РЕ= 4; QE = 1600; N = 800. 

31. Условие максимизации прибыли: MR = МС. Для одной со

вершенно конкурентной фирмы выполняется тождество Р = MR, 
следовательно, для нее в точке оптимума Р = МС. 

VC = AVC • Q = 2Q + 2Q2 => МС = VC(Q> = 2 + 4Q; 
р = мс => 10 = 2 + 4Q => Q = 2; 

л= TR- ТС = PQ- VC- FC = 10 • 2 - 2 • 2 - 2 • 22 - FC = О=> FC = 8. 
Ответ: FC = 8. 

Мокополия и мокополистич.еская коккурекция 

32. Ответ. Кривая спроса смещается влево вниз, так как в дол

госрочном периоде спрос на продукцию монополистически конку

рентной фирмы падает вследствие входа в отрасль новых фирм. 

33. MRA = (TRA)Q = 5 - 10Q => предельная выручка фирмы А не 

является постоянной => фирма А обладает рыночной властью, сле

довательно, она не является совершенно конкурентной. 

МRв = (TRв>Q = 5 =>предельная выручка фирмы является кон

стантой при любом Q, следовательно, фирма В не обладает рыноч

ной властью, т. е. является совершенно конкурентной фирмой. 

Ответ: фирма В - совершенно конкурентная, фирма А - не 

совершенно конкурентная. 

t:J.TR 
34. а) Рассчитаем предельную выручку данной фирмы: MR = t:J.Q 

: 

Q TR MR vc м с TR-VC 
10 1900 800 1100 
11 1980 80 820 20 1160 
12 2040 60 850 30 1190 
13 2080 40 890 40 1190 
14 2100 20 950 60 1150 
15 2085 -15 1050 100 1035 

Так как MR ::f. const, то данная фирма не является совершенно 

конкурентной. 

Рыночные структуры 157 



Ь) Рассчитаем значение величины (TR- VC). Максимум данной 

величины достигается при том же значении объема выпуска, что и 

максимум прибыли. При Q = 12 и Q = 13 прибыль окажется одина

ковой, следовательно, они одинаково оптимальны с точки зрения 

фирмы. 

Цену находим из: 

TR 2080 TR 2040 
TR = PQ Р(13) = - = - = 160 Р(12) = - = - = 170. 

' Q 13 ' Q 12 

Напоминаем, что использование предельных величин (MR и МС) 

для поиска оптимального объема выпуска при табличной форме за

дания функций может приводить к ошибкам. Например, в данном 

случае приводит к потере одного из решений (Q = 12, Р = 170). 
Ответы: а) песовершеиная конкуренция; Ь) Q = 13, Р = 160 (или 

Q = 12, р = 170). 

t:.TR 
35. а) Рассчитаем предельную выручку данной фирмы: MR = t:.Q : 

р (р.) 15 13 10 9 8 7 6 5 

Qd (шт.) о 1 2 3 4 5 6 7 

TR=PQ о 13 20 27 32 35 36 35 

t.TR 
MR= - 13 7 7 5 3 1 -1 

t.Q 

VC 6 12 18 24 30 36 42 

TR-VC 7 8 9 8 5 о -7 

MR :t const, следовательно, данная фирма не является совершен

но конкурентной. 

Ь) Как видно из решения, максимум значения (TR- VC), а сле

довательно, и прибыли достигается при Q = 3. 
с) Если АС= const = 4, то ТС =АС· Q = 4Q. 

Аналогично Ь) максимум значения (TR - ТС) достигается при 

Q=4. 
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Q = 4 ==> Р = 8 ==> TR = PQ = 8 • 4 = 32; 

те =Ас · Q = 4 • 4 = 16; 

n = т R - те = 31 - 16 = 16. 

Р-МС 8-4 1 
L = -

P
- = -

8
- = 2 · 
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d) У фирмы, работающей в условиях весовершенной конкурен-
ции, кривая предложения отсутствует. 

то 

Ответ: а) весовершенная конкуренция; Ь) Q = 3; с) Q = 4, 
rtmax = 16, L = 0,5; d) фирма не имеет кривой предложения. 

36. Р d =а- bQ � TR = PQ = aQ- bQ2 � MR = TRQ =а-2bQ. 
Условие максимизации прибыли MR = ме. Если ме = const =с, 

а-с а-с а+с 
c=a-2bQ�Q=- �р =a- bQ=a- b- =-

2Ь 
d 

2Ь 2 . 
При введении потоварного налога t р./ед. меt =с+ t, 

a-c-t a+c+t t 
MR=Met�a-2bQ=c+ t�Qt= � �pdt= -

2
- =Pd+ 2· 

Субсидия учитывается аналогично, но со знаком <•-». 

Ответ: половину ставки налога (половину ставки субсидии). 

37. а) ме = тetQ> = 20Q, TR = PQ = 280Q- 4Q2 � 
MR = TRQ = 280- 8Q; 

MR = ме � 280- 8Q = 20Q � Q1 = 10; 
(Pd)1 = 280- 4Q = 280- 4 •10 = 240. В данном случае Pd = Р8 

n = т л-те= 240. 10- (10. 102 + 24) = 1376. 
После введения потоварного налога t = 56 уравнение кривой пре

дельных издержек получает вид: 
меt = 20Q +56, 

а уравнение общих издержек -
теt = те+ tQ = 10Q2 + 24 + 56Q. 

Обозначим Qt- выпуск после введения налога, (Р d)t 
- цена пос

ле введения налога, которую монополист устанавливает для потре
бителей, (P8)t- цена после введения налога, которую получает мо
нополист. 

MR = Met � 280- 8Q = 20Q +56� Qt = 8 � (Pd)t = 280- 4Q = 
= 280- 4 • 8 = 248. Тогда (P8)t = (Р d)t- t = 248- 56= 192. 

Таким образом, для потребителей изменение цены составило 
tll'd = 248-240 = +8, для монополиста- tll'8 =192-240 = -48, вы
пуск изменился на Ь.Q = Qt- Q1 = 8- 10 = -2. 

Налоговые поступления в бюджет составят Тх = tQt =56· 8 = 448. 
Рассчитаем прибыль как 

n = т л -те = 248.8- ( 10. 82 + 24 +56. 8) = 872 � t t t 
Ь.rt = 872- 137 6 = -504. 

Ь) Рассчитаем те же параметры в ситуациях, когда вместо пото
варного налога введены: 1) НДС 25%; 2) адвалорный акциз 25%. 
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1) Вводится НДС со ставкой 25% � t = 0,25 � Pd = (1 + t) Р8 � 

� Р d = 1,25Р8• 

Pd = 280- 4Q � 1,25Р8 = 280- 4Q � Р8 = 224- 3,2Q; 

МRНДС = 224 - 6,4Q; 

МRНДС = ме � 224 - 6,4Q = 20Q � QНДС = 8,48 � 

(Р8)ндс = 224 - 3,2Qндс = 196,85; 

(Рd)ндс = 1,25(Р8)ндс = 246,06. 

Таким образом, изменение цены для потребителей составило 

Md = 246,06- 240 = +6,06; для монополиста- М8 =196,85- 240 = 

= -43,15, выпуск изменился на AQ = 8,48- 10 = -1,52. 

пндс = TR- те= (Рs>ндс. Qндс- те= 

= 196,85.8,48- (10. 8,482 + 24) = 926,184:: 926,2; 

An = 926,184 - 1376 = -449,8; 

Тх = [(Р d)ндс- (Р8)ндс] • Q = (246,06- 196,85) • 8,48 = 417,3. 

2) Вводится адвалорный акциз 25% � 

t = 0,25 � Р8 = (1 - t) Р d =О, 75 Р d' 
Р8 = 210- 3Q, 

далее аналогично предыдущему пункту. 

Ответы: а) Md = +8, М8 = -48, AQ = -2, An = -504, Тх = 448; 

Ь): 1) APd = +6,06, APS = -43,15, AQ = -1,52, A1t = -449,8, 

Тх = 417,3; 2) Md = +7, 7, М8 = -54,23, AQ = -1,923, An = -552, 

Тх = 500,155. 

38. В точке оптимума MR = ме � 120 - 3Q = Q � Q = 30; 

TR 
TR = PQ, TR(Q) = fMR(Q)dQ = 120Q- 1,5Q2 � Р = Q = 

120Q-1,5Q2 
= 120- 1 5Q· 

Q ' ' 
р = 120- 1,5Q = 120- 1,5. 30 = 75; 

1 р 1 75 75 2 
Ed

= 
-- = - - =- -- =-1-

Р PQ Q -1,5 30 1,5•30 3' 

2 
Ответ· Ed 

= -1-
• р 3

. 

39. Ме = Te(Q> = 3; 

160 

Q = 144 � р = 
J144 

= �. TR = PQ = 

12Q 
= 12 г;::; . d р2 d 

Q JQ ' JQ 
" Q ' 
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6 6 12 
MR = TRQ = .JQ ; MR = МС � .JQ = 3 � Q = 4 � Р = J4 = 6. 

Ответ: Р = 6, Q = 4. 
40. а) TR=PQ=(50 -0,5Q)Q= 50Q-0,5Q2�MR= TRQ= 50 -Q. 
Условие оптимального выпуска MR = МС �50- Q = 20 � Q = 30; 

р = 50- 0,5Q = 50-0,5. 30 = 35; 

Ed = _1_ !_ = _

1 _ 35 = _2�. Р PQ Q -0,5 30 3 

Ь) МС =АС= 30; MR = МС �50- Q = 30 � Q = 20 � 
� р = 50- 0,5Q = 50- 0,5. 20 = 40; 

d 
- _1_ р 

- _

1 _ 40 
--ЕР- PQ Q - -0,5 20 - 4· 

1 
Ответы: а) Р = 35, Е:= -23; Ь) Р = 40, Е:= -4. 

41. Индекс Лерпера может быть выражен через коэффициент 

эластичности спроса по цене: 

L= 
Р-МС 

р 

Ответ: Р = 200. 

1 Р-100 1 
=-? � -Р- =- -о,5 

�Р= 200. 
р 

42. мс = тcLQl = 42 + 2Q; Qd = 180-о,5Р � Р = 360 - 2Q � 
TR = (360 - 2�) Q = 360Q -2Q2 � MR = TRQ = 360 - 4Q. 
У слови е максимума прибыли 

MR = МС � 360 - 4Q = 42 + 2Q � Q = 53 � 
р = 360-2Q = 360-2. 53= 254. 

1tmax = TR-ТС = PQ- TC(Q) = 254 ·53-4700- 42 ·53- 532 = 3727. 
Ответ: 1tmax = 3727. 
43. Составим таблично функцию спроса на продукцию монопо

листа: 

Цена 40 30 20 

Величина спроса = 2 · 40 + О· 60 = 80 = 4 · 40 + 3 • 60 = 340 = 7 • 40 + 8 · 60 = 760 

По условию задачи АС = 80 = const, следовательно, ТС = 80Q. 
Фирма работает в долгосрочном периоде, так как FC =О. Поскольку 

при любом уровне цены, указанном в задаче, цена ниже средних из-
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держек, фирма-монополист будет получать отрицательную при

быль и ей выгодно покинуть отрасль. 

Ответ: фирме необходимо прекратить производство и покинуть 

отрасль, так как АС = МС = 80 > Р�ах = 40. 
44. Пусть т - цена внешнего рынка (мировая цена) на продук

цию монополиста (Pw =т). Фирма будет продавать продукцию на 

внутреннем рынке до тех пор, пока предельная выручка на внутрен

нем рынке не станет равной предельной выручке на внешнем рын

ке, т. е. т. После этого равновесие монополиста определяется усло

вием МС = т (аналогично условию равновесия на рынке совершен

ной конкуренции). Таким образом, суммарный объем выпуска и 

продаж находим из условия МС = т, объем производства и продаж 

на внутреннем рынке из условия МRвнутр. =т. 
Суммарный объем производства Q: 

МС = TC(Q> = (Q2 + 10Q + 50)Q = 2Q + 10, 
m-10 

MC=т=2Q+10�Q= -
2

-. 

Объем выпуска для внутреннего рынка (q) составит: 

Qd = 90- 2,5Р � Р = 36 -0,4q � 
МRвнутр. = TRQ = (Р • q)� = (36q- 0,4q2)g = 36 - 0,8q; 

МRвнутр. = т� 36 -0,8q = т� q = 4 (36- т). 
3 

По условию задачи на внутреннем рынке фирма продала 4 про-

изведенной продукции � 
5 3 (m-10) 

�q=0,75Q� 4(36- т)= 4 -
2 - �т=30�Рw=30(ед.) 

Ответ: Pw = 30. 
45. а) Qd = 1000 - 2Р � TR = PQ = 500Q- 0,5Q2 � MR = TRQ = 

= 500- Q; 
АС= const = 160 � ТС =АС· Q = 160Q � МС = TC(Q> = 160; 
MR = МС � 500- Q = 160 � Qт = 340 � Р т = 500- 0,5Q = 330; 
nт = TR- ТС = Р т Qт- ТС = 330 · 340- 160 · 340 =57 800. 
Ь) После введения потоварного налога МС1 = МС + t, MR = 500- Q; 
MR = МС � 160 + t = 500- Q � Q1 = 340 - t � Р1 = 330 + 0,5t; 
Тх = t Q = 340t- t2, max Тх: Tx(t) =О� Tx(t) = 340- 2t =О� t = 170; 
pt = 330 + 0,5. 170 = 415, Qt = 340 - 170 = 1 70; 
ТС1 =те+ tQ = 160Q + 170Q = 330Q; 
n = P1Q1- ТС1 = 415 · 170- 330 · 170 = 14 450. 
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с) аналогично п. Ь): Ме1 = ме + t, MR = 500 - Q. Из условия 

MR = Ме � Q1 = 340- t � Р1 = 330 + 0,5t; 
Тх = t Q = 340t- t2 � 676 = 340t- t2 � t1 = 2, t

2 
= 338 �мини

мальным будет уровень налоговой ставки t = 2. 
Qt = 340- t = 338, pt = 330 + 0,5t = 331; 

те1 =те+ tQ = 160Q + 2Q = 162Q; 
n = Р1 Q1-теt = 331 • 338 -162 • 338 = 57 122. 

d) При введении аккордного (паушального) налога с производи

теля взимается фиксированная сумма в размере 600 ден. ед. Следо

вательно, меняются постоянные издержки: Fe
2 

= Fe1 + 600. 
Переменные издержки и, следовательно, предельные остаются 

на прежнем уровне. 

Таким образом, оптимальный объем выпуска монополии и цена 

останутся такими же, как и в п. а): Qm = 340, Р т= 330. У монополии 

изменится только размер прибыли. Прибыль сократится на величи

ну налога, т. е. 7tнов. = 1t- 600 =57 800- 600 =57 200. 
Ответы: а) Р т= 330, Qт = 340, 1t =57 800; Ь) t = 170, Р т= 415, 
Qт = 170, 1t = 14 450; с) tmin = 2, р т= 331, Qт = 338, 1t = 57 122; 
d) Р т= 330, Qт = 340, 1t = 57 200. 

46. ме = Te(Q> = 2Q + 12. 
Для точки оптимума из формулы Лернера выразим соотношение 

между значением цены и объемом выпуска: 

Р-МС 1 P-2Q-12 1 
L = Р = - Е$ � Р _ 2 � Р = 24 + 4Q; 

n = TR- те= PQ- те= (24 + 4Q) Q- Q2 - 12Q- 24 = 
= 3Q2 + 12Q- 24. 

По условию задачи монополист получает прибыль, равную 72, 
следовательно, 

3Q2 + 12Q-24 = 72 � Q1 = 4, Q
2 < О. Выбираем Q1 = 4, так как 

отрицательный корень не имеет экономического смысла. 

Q = 4 � р = 24 + 4Q = 40, ме = 2Q + 12 = 20. 
Ответ: Р = 40, Q = 4, ме = 20. 

Q3 
47. Те =Ae·Q = З- 6Q2 + 40Q, ме = Te(Q> = Q2 -12Q + 40; 

TR 
TR(Q) = fMR(Q)dQ = 16Q- 0,5Q2 � Р d = 

Q 
= 16 -0,5Q. 

Условие максимизации прибыли: 

MR = ме � 16- Q = Q2- 12Q + 40 � Q1 = 3, Q
2 

= 8. 
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В данном случае при выпуске Q1 фирма получает максимальные 

убытки (вспомним, что условие MR = МС является необходимым, 

но не достаточным). Поэтому фирме выгоднее выбрать объем выпус

ка Q2 = 8 � Pd = 16-0,5Q = 16-0,5 • 8 = 12. 
Постоянные издержки фирмы равны О (TC(Q �О)= 0). Рассчитаем 

значение средних издержек фирмы при объеме выпуска Q = 8. 
Q2 1 

АС = 3 - 6Q + 40 = 13 3. При оптимальном выпуске Р <АС; 

таким образом, фирма, производя продукцию, получает отрица

тельную экономическую прибыль. Соответственно в данном случае 

фирме выгоднее покинуть отрасль, т. е. Qm = О . 

Ответ: Qm = О  (фирме следует покинуть отрасль). 

48. В долгосрочном периоде у фирмы отсутствуют постоянные 

издержки, следовательно, если в долгосрочном периоде на рынке 

складывается ситуация, при которой фирма получает отрицатель

ную прибыль, фирме выгоднее покинуть отрасль, так как в этом слу

чае потери фирмы будут равны нулю. Поэтому единственно возмож

ным решением будет ситуация, в которой фирма получает нулевую 

(а это не противоречит условиям задачи) экономическую прибыль. 

Таким образом, в точке оптимума должно выполняться условие: 

Р = АС. :Кривая АС должна :КАСАТЬСЯ графика функции спроса в 

точке оптимума. (В случае, если кривая АС пересекает кривую спро

са, возникала бы ситуация, при которой фирма могла получать по

ложительную прибыль, т. е. найденная точка не являлась бы опти

мальной.) 

Фирма, получающая в долгосрочном периоде неположительную 

экономическую прибыль,- на рис. а); рис. Ь) является правильным 

ответом в ситуации, когда существуют барьеры выхода из отрасли и 

неправильным в случае нулевых барьеров выхода. 

P.MR,C 
Pm=AC 

MR 
а) 

164 

P,MR,C 
Pm<AC 

MR 

Ь) 

Q 
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49. Q = 240- 4Р � Р d = 60 - 0,25Q � TR = Р • Q = 60Q- 0,25Q
2 

� 
� MR = TR Q = 60- 0,5Q. 

Обозначим AVC = const = с � 
VC = AVC • Q = cQ � МС = VC (Q = с; 

MR = МС � 60- 0,5Q = с� Qт = l20- 2с, 
Р т = 60 - 0,25Q = 30 + 0,5с. 

Из формулы Лернера: 

Р-МС 1 Р-е 1 
L= р =-- �-- =-- � 

Ed р -2 
р 

(30+0,5с)-с 1 
= -

2 
� с= 20. 

30+0,5с 

Р т= 30 + 0,5с = 40, Qт = 120- 2с = 80; 
FC = AFC • Q = const = 120 • 10 = 1200; 

1t = TR- ТС = PQ- VC- FC = 40 • 80- 20 • 80- 1200 = 400. 
Ответ: 1t = 400. 

50. а) Pd =а- bQ � TR = PQ = aQ- bQ
2 

� MR = TR Q =а- 2bQ. 
При максимальном значении TR значение 

MR =О� MR =а - 2Ь • 25 = О� а= 50Ь. 
AVC = const = 10 � VC =AVC·Q = 10Q � МС = VC (Q> = 10. 
Условие максимума прибыли: 

5 250 
MR = МС � 50Ь- 2Ь ·15 = 10 � Ь = - �а=-. 

12 12 
250 5 175 

Pd= 12 -12Q� приQ= 15,Pd= 12· 

175 

E
d 

= _1_ Р = _1_ 12 = -2 -
3
1

. 
Р PQ Q 5 15 

175 35 
Ь) Р2 = 0,8Р1 = 0,812 - 3 

. 

12 

Подставим новое значение цены в уравнение спроса, откуда по
лучаем новое значение объема продаж Q2 = 22. 

175 35 770 
TR1 = 1512 = 218, 75; TR2 = 223 = 3; 

TR2 
= 1,1733 � общая выручка монополиста увеличится на 

TR1 
17,33%. 

1 
Ответы: а) Е:= -23; Ь) увеличится на 17,33%. 
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51. Ответ: см., например, N2 37, 45, 58, 60. 

52. а) МС = TC(Q> = 12Q2- 12Q +3; 
9 9 

TR = PQ = Q3- 3Q2 + 4 Q � MR = TRQ = 3Q2- 6Q + 4. 
Условие максимизации прибыли: 

9 
MR = МС � 3Q2- 6Q + 4 = 12Q2- 12Q +3 � 

1 
� 3Q2 - 2Q + 0,25 = о � Ql = 6 

(при этом выпуске фирма получает отрицательную прибыль: 1t = -0,06, 
ее убытки максимальны). 

9 
Q2 = 0,5 � р = Q2 - 3Q + 4 = 1 

(в этой точке значение прибыли фирмы равно 0). 
Ь) MC<Q 

_ o,s> =О; 
Р-МС l-0 

L= -

Р
- = -

1
- =1. 

с) Так как в точке оптимума фирма получает нулевую экономи

ческую прибыль, ее постоянные издержки (FC) равны нулю, то, следо

вательно, фирма находится в состоянии долгосрочного равновесия. 

Ответ: а) Qт = 0,5, Р т= 1; Ь) L = 1; с) фирма находится в состо

янии долгосрочного равновесия. 

53. TR = Р • Q = (1 70 - 3Q)Q = 1 70Q - 3Q2 � 

�MR= TRQ= 170- 6Q; 
ТС =АС· Q = Q2 + 10Q + 280 � МС = TC(Q> = 2Q + 10. 

Условие максимизации прибыли: 

MR = МС � 170 - 6Q = 2Q + 10 � Q = 20; 
pd = 170 - 3Q = 110. 

280 
AC<Q-20> = 20 + 10 + 20 = 44; 

1t = TR- ТС = Q(P- АС)= 20(110 - 44) = 1320. 
FC = TC<Q-o> = 280 =1- О, 

следовательно, фирма находится в состоянии краткосрочного рав

новесия. 

Ответ: Qт = 20, Р т = 110, 1t = 1320, фирма находится в состоя

нии краткосрочного равновесия. 
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54. TR = PQ = (20 - 2Q) Q = 20Q - 2Q2 
=) 

=) MR = TRQ = 20- 4Q; 
ТС =АС· Q = Q2 

+ 8Q =) МС = TC(Q> = 2Q + 8. 
Условие максимизации прибыли: 

MR = МС =) 20- 4Q = 2Q + 8 =) Qm = 2 =) 

=) Р т= 20- 2Q = 16; MC(Q � 2> = 12. 

Р-МС 16-12 
L = -Р

- - 16" = 0,25. 

Ответ: L = 0,25. 

55. 

р те TR�PQ тя-те Тх � 4Q TR- Те- Тх Tr� вQ 

11 о о о о о о 

10 20 10 -10 4 -14 6 

9 21 18 -3 8 -11 12 

8 22 24 2 12 -10 18 

7 23 28 5 16 -11 24 

6 24 30 6 20 -14 30 

5 26 30 4 24 -20 36 

4 29 28 -1 28 -29 42 

3 32 24 -8 32 -40 48 

TR- Te+Tr 

о 

-4 

9 

20 

29 

36 

40 

41 

40 

а) Из таблицы видно, что максимум прибыли (TR- ТС) дости

гается при Q = 5. Монопольная цена соответственноР = 6. 

Ь) При введении потоварного налога (4 р./ед. ) общие издержки 

увеличатся на величину налога Тх = 4Q. Максимум прибыли с уче

том уплачиваемого налога (TR- ТС- Тх) достигается при Q = 3. 
Однако при этом выпуске прибыль отрицательна и в условиях дол

госрочного периода (FC = О) фирма покинет отрасль. 

с) При введении потоварной субсидии (s = 6 р. /ед. ) общая вы

ручка монополии возрастет на Tr = 6Q. При таком уровне потовар

ной субсидии оптимальный объем выпуска Q = 7. 
Ответ: а) Q = 5, Р = 6; Ь) Q = 3; с) Q = 7. 

56. Для начала рассчитаем величину прибыли, которую получи

ла фирма «Папа и сын» при условии, что владелец назначил цену, 

при которой эластичность спроса по цене равнялась (-1 ). Для ли

нейной функции спроса (что соответствует условию задачи) элас-
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тичность единична при объеме выпуска, равном половине макси-
160 

мального, следовательно, Q1 = -2- = 80 => Р d = 320- 2Q => Р 1 = 160. 

(Можно найти Р1 и Q1, используя формулу ценовой эластичности: 
d 

1 р р 
ЕР = QP Q = -0,5 160_0,5Р = -1 => Р1 = 160; Q1 = 80.) 

TR1= Р 1Q1 = 160 • 80 = 12 800; 
Те= Ve + Fe = 20Q + Q2 + Fe => Те1 = 8000 + Fe; 

л1 = TR1- Те1 = 12 800- 8000- Fe = 1800 => Fe = 3000. 
Определим оптимальный объем фирмы, исходя из условия мак

симизации прибыли MR = ме: 
Pd = 320- 2Q => TR = PQ = (320- 2Q)Q = 320Q- 2Q2 => 

MR = TRQ = 320 - 4Q; 
те = Ve + Fe = 20Q + Q2 + 3000 => ме = Te(Q> = 2Q + 20; 

320 - 4Q = 2Q + 20 => Q2 = 50 => р 2 = 320 - 2Q = 
= 220 => TR2 = 11 ооо, те1 = 65оо. 

1[2 4500 л2 = TR2- Те2 = 4500. Сопоставим л1 и л2: - = -- = 2,5. 
1[1 1800 

Ответ: в 2,5 раза (�л = 2700 р.). 

57. Pd = 75- 5Q => TR = PQ = (75- 5Q)Q = 75Q- 5Q2 => 
=> MR = TRQ = 75 - 10Q. 
Условие максимума прибыли MR = ме, следовательно, необхо

димо получить функцию суммарных предельных издержек фирмы. 

Ме1 = (Те1)� = 1 (любая единица продукции, сделанная на ЭТОМ 
заводе, увеличивает издержки фирмы на 1). 

Ме2 = (Те2)� = 2q2 (фирма будет производить на втором заводе до 
тех пор, пока издержки производства на этом заводе последующей 
единицы не выше, чем издержки производства каждой дополни
тельной единицы на другом заводе). 

м с м с м с 

11------ + 

q 0,5 q 0,5 q 
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Таким образом: 

{2Q; Q<0,5, 
МС= 1; Q;;;. 0,5. 

Рассмотрим условие MR = МС с учетом ОДЗ функции МС: 
75-10Q = 1 � Q = 7,4 

(провер:ка ОДЗ: Q > 2, следовательно, найденное на этом участке Q 
является оптимальным выпуском). 

pd = 75-5Q � р = 75-5.7,4 = 38. 

На втором заводе фирма производит q2 = 0,5 единиц продукции, 
а на первом заводе- соответственно q1= Q- q2 = 6,9. 

Ответ: q1 = 6,9; q2 = 0,5. 

58. а) Р d = 84 - Q � TR = Р • Q = (84 - Q) • Q = 84Q - Q2 � 
� MR = TRQ = 84 -2Q. 

те= vc + Fc = Q2 + 100 (Q,;;;; 24) � мс = тс;Q> = 2Q. 

MR = МС � 84-2Q = 2Q � Qm = 21, Р т= 84-Q = 63. 

Ь) При установлении р max = 58 : Q(P �58)= 26; 

Р = �MR= 
{58, Q < 26, {58, Q < 26, 

d 
84-Q, Q;;;.26 84-2Q, Q;;;.26. 

МС(26) = 52 < MR (26) = 58. Следовательно, в данном случае оп
тимальный объем выпуска составляет 26 ед. продукции. Однако, 
:как следует из условия задачи, монополист не может производить 
более 24 ед. продукции, поэтому Q = 24. 

с) При Р max = 48: Q(P � 48) = 36; 

р = �MR= 
{48, Q < 36, {48, 

d 
84- Q, Q;;;. 36 84-2Q, 

МС(36) = 72 < MR (36) = 48. 

Q<36, 

Q;;;.з6 

Тогда: 48 = 2Q � Q = 24. Следовательно, в данном случае опти
мальный объем выпуска составляет 24 ед. продукции, что не проти
воречит условиям задачи. 

d) При установлении пола цены Р min = 48 оптимум монополиста 
не изменится по сравнению с п. а), так :как в данном случае монопо
лия устанавливает цену на уровне 63 р./ед., что не противоречит 
условиям государственного регулирования. 

е) При установлении «ПОЛа•> цены р min = 68: Q(P � 68) = 16. 
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Без государственного регулирования монопольный объем вы

пуска был на уровне 21 ед. продукции. В данном случае объем вы

пуска сокращается до 16 ед. 

Ответы: а) Qт = 21, Р т= 63; Ь) Qт = 24; с) Qт = 24; d) Qт = 21; 
е) Qт = 16. 
59. Так как графики кривых МС и АС выходят из одной точки, 

то постоянные издержки у монополии отсутствуют, следовательно, 

фирма работает в долгосрочном периоде. 

По данным графика можно восстановить уравнение кривой 

спроса на продукцию фирмы и уравнение кривой MR, поскольку 

известны координаты двух точек функции MR: 1- (Q =О; MR = 60); 
2- (Q = 12; MR = 0). Читателю предлагается самостоятельно проде

лать соответствующие выкладки. Восстановленное уравнение пре

дельной выручки MR = 60- 5Q ==> Pd = 60- 2,5Q. 
Чтобы найти уравнение кривой МС, определим значение МС в 

точке пересечения МС и кривой спроса: 

при Q = 12 Pd = 60- 2,5Q = 30, следовательно, MC(Q = 12) = 30, а 

MC(Q =О)= 18. Поскольку МС -линейная функция, то, восстанав

ливая ее уравнение по координатам двух точек, получаем: 

мс = 18 + Q. 
Рассчитаем значение оптимального выпуска: 

MR = МС ==> 60- 5Q = 18 + Q ==> Qт = 7, Р т= 60- 2,5Q = 42,5. 
VC(Q) = JMC(Q)dQ = 18Q + 0,5Q2• 

Так как FC =О, то ТС = VC = 18Q + 0,5Q2 ==> 
те 

==>АС= 
Q 

= 18 + 0,5Q ==> AC<Q _ 7> = 21,5. 

1t = TR- ТС = Q(P- АС)= 7(42,5- 21,5) = 147. 
Ответ: 1tmax = 147. Фирмадействует в долгосрочном периоде, ее 

прибыль на графике представлена затемненной областью: 

р 
60 

Q 
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60. Определим функцию рыночного спроса на продукцию фир

мы (аналитическое и графическое построение кривой рыночного 

спроса на основе индивидуальных кривых см. гл. 3, N2 5 и 6): 

Р1 = 60- Q1 ==> Q1 = 60- Р1; 
Р2 =50- Q2 ==> Q2 =50- Р2• 

Р�60, jo, 
Qd = 60-Р, Ре (50; 60), 

110 -2Р, Ре [о; 50! 
Монополист максимизирует прибыль, исходя из условия: MR =м е. 
Чтобы найти функцию предельной выручки монополиста, пе

рейдем к обратной функции спроса P(Q): 

{60-Q, Qe(O;lO), {60-2Q, Qe(O;lO), 
Pd= 

55-0,5Q, Qe (10;110 ] ==>MR= 
55-Q, Qe [lO;llO J 

Приравнивая MR и ме на соответствующих участках, опреде

лим оптимальный объем выпуска монополии: 

а) Те = 60 + 20Q ==> ме = Te(_Q> = 20, 

60 - 2Q = 20 ==> Q = 20 

(не удовлетворяет условиям ОДЗ: MR = 60- 2Q при Q Е (О; 10)); 
55 - Q = 20 ==> Q = 35 

(удовлетворяет условиям ОДЗ) ==> Pd =55- 0,5Q = 37,5. 

Ь) те= 60 + 45Q ==> ме = те;_Q> = 45; 

60- 2Q = 45 ==> Q = 7,5 
(удовлетворяет условиям ОДЗ: Q Е (О; 10)) ==> 

р d = 60 - Q = 52,5. 

с) Те= 30Q + Q2 
==> ме = Te(_Q> = 30 + 2Q; 

60 - 2Q = 30 + 2Q ==> Q = 7' 5 
(удовлетворяет условиям ОДЗ: Q Е (О; 10)); 

pd = 60- Q = 52,5. 
Ответы: а) Р т = 37,5 и Qт = 35; Ь) Р т = 52,5 и Qт = 7,5; 
с) Р т= 52,5 и Qт = 7,5. 

61. Qd = 360- 0,5Р ==> Pd = 720- 2Q ==> MR = 720- 4Q; 
те1 = Qi + 5Q1 ==> ме1 = (Te1)(Q,> = 2Q1 + 5 ==> Q1 = о,5 ме1- 2,5 

(при Q = Оме= 5); 

те2 = 2Q� + 10Q2 ==> ме2 = (Te2>(Q,> = 4Q2 + 10 ==> Q2 = 0,25 ме2- 2,5 
(при Q = О ме = 10). 
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Чтобы использовать условие максимума прибыли MR = ме, не

обходимо получить функцию суммарных предельных издержек 

фирмы ме. Сложение функций меi (аналогично сложению функ

ций предложения): 

{0,5МС-2,5, при 5 < МС < 10, �5 + 2Q, 
Ме· Q = � ме = 20 4 . 

0,75МС-5, приМС>lО -+-Q, 
3 3 

Q.;;; 2,5, 

Q > 2,5. 

Приравниваем MR и ме с учетом области определения: 

720-4Q=5+2Q�Q> 119, 
что не соответствует ОДЗ (Ме = 5 + 2Q при Q < 2,5); 

20 4 
720 - 4Q = 3 + 3 Q � Qт = 133,75, Р т= 720 -2Q = 452,5. 

Фирма распределяет выпуск таким образом, чтобы предельные 

издержки производства последних единиц продукции на каждом 

заводе были одинаковыми. При Qт = 133,75 ме(Q � 133,75) = 185 вы

пуск между двумя заводами распределяется таким образом: 

Q1 = 0,5Ме1 -2,5 = 90, 
Q2 = 0,25Ме2-2,5 = 43, 75. 

Ответ: Qт = 133,75, Р т= 452,5, Q1 = 90, Q2 = 43, 75. 

62. те= 8Q + o,5Q
2 

� ме = те<Q> = 8 + Q; 

400 400 
Q = -- �Р=- +16�TR=P•Q= d 

Р-16 Q 

= 400 + 16Q � MR = TR(Q> = 16; 
MR = м е � 16 = 8 + Q � Р 1 = 66. 

После введения потаварной субсидии s уравнение кривой пре

дельных издержек принимает вид 

меs = ме-s = 8 + Q-4 = 4 + Q; 
16 = 4 + Q � Q2 = 12, Pd = 49,33; Р8 = 53,33. 

Ответ: объем продаж возрастет с 8 до 12, а цена потребителя 

СНИЗИТСЯ С 66 ДО 49,33. 

63. Q = 36 - Р � Р d = 36-Q � TR = Р • Q = 36Q-Q
2 

� 
� MR = TR(Q> = 36 -2Q; 

те = 20 + 4Q + Q
2 

� ме = те;,Q> = 4 + 2Q. 
а) Условие максимизации прибыли: 

MR = ме � 36-2Q = 4 + 2Q � Qт = 8, Р т= 36-Q = 28. 
Ь) Условие максимизации выручки: 

TR(Q> =О� 36-2Q = О; Qт = 18, Р т= 18. 
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с) Цель фирмы: 

(n + TR) � max: (n + TR)Q =О� nQ + TRQ = (MR- Ме) + MR = 
=О� 2(36- 2Q)- (4 + 2Q) = 68- 6Q =О� Qт = 11,33, Р т= 24,67. 

Ответы: а) Р т= 28, Qт = 8; Ь) Р т= 18, Qт = 18; с) Р т= 24,67, 
Qт = 11,33. 

64. TR = PQ = 400Q - 2Q2, TR � max: TR�Q> = О � TR�Q> = 
= 400- 4Q =О� Qт = 100, Р т= 400-2Q = 200. 

Рассчитаем значение прибыли фирмы при найденных значе

ниях: 

1t = TR-те= 100 · 200-400-8 ·100- 2 ·1002 = -1200, что про

тиворечит условиям акционеров. Оптимальным будет такой объем 

выпуска, при котором компания получит прибыль в размере 2000. 
n = TR- те = < 400 - 2Q) Q - < 400 + 8Q + 2Q2) = 2000 � 

Ql = 91,44, Q
2 

= 6,56. 
Так как функция TR для линейной функции спроса возрастает 

при увеличении Q (от О до 100), а далее убывает, то из найденных 

значений в качестве оптимального следует выбрать Q1 = 91,44. Со

ответственно Р т= 400- 2Q = 217,12. 
Ответы: а) Qт = 91,44, Р т= 217,12; Ь) Qт = 100, Р т= 200. 

1 1 г;:; 1 
65. Q = -2 � Р = г;:; � TR = PQ = v Q � MR = TRQ' = г;:; 

• р ..;Q 2..;Q 

те= 8 + o,25Q � ме = те(Q> = о,25. 
1 1 

MR=Me� г;:; =О 25�Q=4�P= г;:; =О 5. 
2..;Q 

' 
..;Q 

' 

Ответ: Qт = 4, Р т= 0,5. 

66. а) Нет, в частности, может снизить цену, если оптимум на

ходился на убывающем участке м е. 

р 
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Ь) Верно, поскольку налог приводит к росту МС, объем выпус

ка сокращается, что в соответствии с законом спроса ведет к росту 

цены потребителя. Снижение выручки будет следствием того, что 

монополист работает на эластичном участке кривой спроса. 

с) Неверно, например, установление <<потолка» цены на уровне 

выше текущего монопольного не окажет никакого воздействия. 

d) Неверно, в отличие от совершенно конкурентной фирмы обе 

точки пересечения MR и МС могут располагаться на нисходящем 

участке МС. 
р 

Q 

67. а) Р = 104- Q2 (Q < 10) � TR = Р • Q = 104Q-Q3 � 
� MR = TRQ = 104-3Q2 (Q < 10); МС = const =с. 
Определим начальный монопольный выпуск, и выпуск в усло

виях совершенной конкуренции: 

Монополия: 

2 Jl04-c MR = МС � 104-3Q =с� Qm1 = -3- • 

Совершенная конкуренция: 

Pd = МС � 104-Q2 =С� Qсов. конкур.= .J104-c. 
Предельные издержки после введения субсидии s: 

MC8=MC-s= c-40. 

Новый оптимум монополиста: 

2 Jl44 -с 
MR = МС � 104 -3Q =с-4 0  � Qm2 = -3- · 

По условию: 

Qсов.конкур. = Qm2 � � = .J104- С �С= 84 . 

Q = р44-с = Р44-84 = .J20 =4 47�Р = 104 -Q2=84. m2 3 3 ' 2 
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Ь) Рассчитаем выпуск и цену монополиста до субсидирования: 

Q = � = J104-84 = 
[20 

= 2 58· р = 104- Q2 
= 97.!.. 

ml v-----з- 3 vз ' ' 3 ' 

Р-МС 
L= -P 

292 --84 3 ----'<::2� 9 2� = о' 13 7. 
3 

с) Определим значение прибыли монополиста до субсидиро-

вания: 

n1 = TR- Те= Р 1 • Q1 - Ve - Fe; Ve(Q) = fMe(Q)dQ, 
ме = 84 � ve = 84Q. 
1 [20 [20 

пl 
= 973 vз - s4 vз - 5о= -15,42. 

Прибыль после субсидирования: 

n2 = TR- Те= P2Q2- ve- Fe + sQ2 = P2Q2- 84Q2- 50+ sQ2; 
n2 = 84 -[2.0 - 84 -[2.0 - 50+ 40 -[2.0 = 128,89; 

7t2 128,89 
i - = -- = -8,3586 � 1t на 936%. 

7tl -15,42 
Ответы: а) Q = 4,4 7; Ь) L = 0,137; с) 936%. 
68. а) Фирма <•Склянки» -монополист на рынке, следователь

но, объем выпуска, максимизирующий прибыль, определяется пе

ресечением кривых MR и ме. Зная уравнение спроса на продукцию 

фирмы, можно вывести уравнение MR. 

Qd = 87,5- 1,25Р � Pd = 70- 0,8Q � MR = 70- 1,6Q. 
Криваяме задается «отрезками>>, складываясь из оплаты труда 

рабочих и стоимости сырья и материалов. 

Г-н Склянов сначала нанимает рабочих, у которых самая низкая 

стоимость одной детали. Таким образом, 

- первым будет нанят Иванов, который сможет произвести 

10 деталей в день, за каждую из которых г-н Склянов запла
тит ему 10 долл. Таким образом, ме первых 10 деталей равны 

10 долл. + 2 долл. = 12 долл.; 

- вторым будет нанят Петров, который сможет произвести 

15 деталей в день, за каждую из которых г-н Склянов заплатит ему 

15 долл. Таким образом, ме одиннадцатой- двадцать пятой дета

лей равны 15 долл. + 2 долл. = 17 долл.; 
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- третьим будет нанят Сидоров, который сможет произвести 
20 деталей в день, за каждую из которых г-н Склянов заплатит ему 
20 долл. Таким образом, МС двадцать шестой - сорок пятой дета
лей равны 20 долл. + 2 долл. = 22 долл.; 

- четвертым будет нанят Корнеев, который сможет произвести 
25 деталей в день, за каждую из которых г-н Склянов заплатит ему 
25 долл. Таким образом, МС сорок шестой - семидесятой деталей 
равны 25 долл. + 2 долл. = 27 долл.; 

- пятым будет нанят Амосов, который сможет произвести 
30 деталей в день, за каждую из которых г-н Склянов заплатит ему 
30 долл. Таким образом, МС семьдесят первой - сотой деталей рав
ны 30 долл. + 2 долл. = 32 долл. 

р 

70 87,5 Q 

Пересечение имеет место на участке Q Е (25; 45]: MR = МС � 

� 70- 1,6Q = 22 � Q* = 30. Подставляя значение Q* = 30 в уравне
ние кривой спроса, получаем р* = 70 - 0,8 • 30 = 46. Таким образом, 
г-н Склянов ежедневно продает Q* = 30 ед. продукции и реализует 
их по цене р* = 46. 

Прибыль ежедневная= ТRежедневн. - ТСежедневн.; 
ТRежедневн. = 30 • 46 = 1380 долл.; 
те = vc + FC · ежедневн. ежедневн. ежедневн.' 
vсежедневн. = (10. 12 + 15. 17 + 5. 22) = 485 долл.; 

FC = 
15 000+10 000 

= 100 ежедневн. 
250 

ДОЛЛ. 

Итого, ТСежедневн. = 485 долл. + 100 долл. = 585 долл. 

Прибыль ежедневная= 1380 долл.- 585 долл. = 795 долл. 
Ь) Затраты, которые несет г-н Склянов в начале года: 
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арендная плата, в размере 15 000 долл.; 

расходы на рекламу, в размере 10 000 долл.; 

оплата труда рабочих, в размере: 

Иванову = 10 •10 • 250 = 25 000 долл.; 

Петрову = 15 ·15 • 250 =56 250 долл.; 

Сидорову = 5 • 20 • 250 = 25 000 долл.; 

оплата сырья и материалов, в размере 2 • 30 • 250 = 15 000 долл. 

Итого, затрат в начале года 146 250 долл. Если г-н Склянов ре

шит не работать, то он сможет положить эти деньги в банк и полу

чать процент r. Таким образом, экономические издержки составят 

146 250 (1 + r) долл. В конце года г-н Склянов получит выручку 

TR = 30 • 250 • 46 = 345 000 долл. 

Годовая заработная плата в компании «Рожки да ножки» состав

ляет 100 000 долл. в год. При условии 100 000 > 345 000-146 250 (1 + r) 

г-ну Склянову станет невыгодно продолжать свое дело, откуда 

r > 0,675, т. е. при годовой ставке процента более чем 67,5%. 

Ответы: а) Q = 30, Р = 46, 1t = 795, Ь) r = 67,5%. 

69. МС = TC(Q> = 16Q + 16. 

Так как в условии нет данных о функции спроса монополиста, а 

также о функции его предельной выручки, то единственное возмож

ное ограничение - это определить такой объем выпуска, при кото

ром значение МС монополии равно цене. (Как мы знаем, по услови

ям максимизации прибыли монополия производит такой объем, 

при котором MR = МС < Р.) 

16Q + 16 = 112 � Q = 6. Таким образом, оптимальный объем вы

пуска монополии меньше 6 ед. (см. график). 

р 

Ответ: Q < 6. 
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70. МС = TC(Q> = 8Q + 8. 
Так как в условии нет данных о функции спроса монополиста, а 

также о функции его предельной выручки, то единственное возмож

ное ограничение - это определить значение предельных издержек 

монополиста при оптимальном значении выпуска. (Как мы знаем, 

по условиям максимизации прибыли монополия производит такой 

объем, при котором MR = МС < Р.) 
MC<Q � 8> = 8Q + 8 = 8 • 8 + 8 = 72. 

Таким образом, значение монопольной цены больше 72 (см. гра

фик). 

р 
, , 
\ ' 
\ ' P,n······· �· , 

\ ' 
\ 
\ 

,, 
' 
\ 
'MR 

\ 

Qоптим.= Q 

Ответ: Р > 72. 

71. Pd =а- bQ �при Р = 120 Q =О� а= 120; 
TR = PQ =(а- ЬQ)Q = aQ- ЬQ2 � MR = TRQ = 

=а- 2bQ � MR = 120- 2bQ; 
при Q = 10 

MR = 120 - 20Ь; 

MR l20-20b Емн= МR'-�-о5=-2Ь �ь=2. Q Q Q ' 10 

Таким образом, функция предельной выручки имеет вид: 

MR= 120- 2Q. 
Общая выручка максимальна в точке единичной эластичности 

спроса по цене � 
Q = 30, Р = 60, TRmax = PQ = 60 • 30 = 1800. 

Ответ: TRmax = 1800. 

72. С точки зрения фирмы такая форма субсидии эквивалентна 

тому, что график прибыли «нарезается» на участки «длиной» в 10 
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единиц выпуска и каждый следующий участок поднимается вверх 

относительно конца предыдущего на 400. Построим для нагляднос

ти график прибыли до субсидирования: 

о 

n = PQ- те, n = (200-0,5Q) Q- Q2- 65Q- 4ооо = 
= -1,5Q2 + 135Q- 4000. 

Прибыль бе3 субсидии 
1 3 5 7 9 11 13 15 1i 19 21 23 25 2i 29 31 33 35 Зi 39 41 43 45 4i 49 51 53 55 57 59 6l 63 65 67 69 71 73 75 77 79 81 83 85 87 89 -500 r---------------------------------------------------------� 

-1000�--------------------�----------.. =---------------- ------

-1500 !-----------:.IA"..�=------------- ----=""""'o;;;::----------1 

� =���� !-----·····_··· /···_"··-·""··�:_····-_···· _ · _····-·_······_····· _ ·····_ ····_ ·····_·····-_-··_ · ·  _ ··· _ ··· ·_· · · _ ·· _· ···_······_·-· ____ ..... _ ..... -......_ ...... _ ....... _ ... ,.. .. _ """ ............ ----· ... ····"""'" ·�----------� 

-3000 �--�/�---------------------------------------------���--� 
-3500 / ""' 
-4000 f-l / _______________________ _ "-� 
-·1500 L--------------------------------' 

Q 

Максимум прибыли достигается при Q = 45 (1t = -962,5). Этот же 

результат можно получить, решая стандартную задачу максимиза

ции прибыли. Теперь построим график прибыли с учетом субсидии, 

т. е. прибавляя 400 за каждые 10 ед. производства. 

Прибыль с субсидией 
2000,-------------------------------------. 

� оr-�---------����--------------���г-� 
+ ci:: -1 ()()() r-------------"""'-----------------------------------------� 

-2000 i l ..... . . . .  i 3000 

i 

_:::: L-_··----- ···-- - ---·-_ ····-_·-_ - _ ··------- -···_- ·· _ ·--_ ··---
·
-··-_ -_··_··-·_- ·-_··_ ·--_ - _·-

·
_·--_ ·- --·,;:- -- ·_·-·_ -_-------··----------- - 1 Q 

Понимание характера поведения прибыли с учетом субсидии 

приводит к следующему решению: 
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а) найти прибыль при бывшем оптимальном выпуске (Q = 45); 
Ь) проверять значения прибыли во всех следующих объемах 

выпуска, кратных 10 (50, 60, 70 и т. д.), до тех пор, пока значение 
прибыли не начнет уменьшаться. 

1t(45) = 637,5; 1t(50) = 1000; 
1t(60) = 1100; 1t(70) = 900. 

Таким образом, оптимальный выпуск будет составлять Q = 60, а 
значение уровня прибыли 1t = 1100. 

Ответ: Q = 60, 1t = 1100. 

Q 

73. Pd = 37,5- 0,5Q � TR = PQ = 37,5Q- 0,5Q2 � 
� MR = TRQ = 37,5- Q; 

MC=TC(Q =3Q2-2aQ+91;MR=MC � 
� 37,5- Q = 3Q2-2aQ + 91. 

В долгосрочном периоде монополистически конкурентная фир
ма получает нулевую экономическую прибыль, следовательно, 

те 
Р =AC(Qm) �АС= 

Q 
= Q2- aQ + 91; 

37,5- 0,5Q = Q2- aQ + 91. 
Значения Q и а находим как решение системы уравнений: 

J37,5-Q = 3Q2 -2aQ +91, 
� 137,5-0,5Q = Q2 -aQ +91 

� Q2 = 53,5 � Ql = -7,31, Q
2 
= +7,31. 

Выбираем Q
2 

= 7,31 (так как Q1 = -7,31 не имеет экономического 
смысла). 
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37,5-0,5Q = Q2-aQ + 91:::::} 
:::::} а= 15,31; Pd = 37,5-0,5Q:::::} Р = 33,84. 

Ответ: а= 15,13; Р = 33,84; Q = 7,31. 
7 4. До проведения рекламы: 

pD = 64 -Q :::::} TR = Р • Q = 64Q -Q2 :::::} 
MR = TRQ = 64-2Q; МС = TC(Q> = 6Q; 

MR = МС :::::} 64 -2Q = 6Q:::::} Q1 = 8, Р 1 = 64 -Q = 56. 
1t1 = Р 1 • Q1-ТС1 = 8 ·56-(3 · 82 + 8) = 248. 

После проведения рекламы: 

Pf = 76 -2Q :::::} MR2 = 76 -4Q; 
те 2 = те 1 + те А = 3Q2 + 8 + 6Q + 1 о = 3Q2+ 6Q + 18 :::::} 

:::::} мс2 = (TC2)(Q> = 6Q + 6; 
MR2 = мс2:::::} 76-4Q = 6Q + 6:::::} Q = 7, Р2 = 76-2Q = 62; 

n = Р • Q -те = 7. 62 -(3. 7z + 6. 7 + 18) = 227 2 2 2 2 • 

Следовательно, после рекламы прибыль фирмы снизилась. 

Ответ: до рекламной компании: Q1 = 8, Р 1 = 56, тt1 = 248; после 

рекламной компании: Q2 = 7, Р2 = 62, 1t2 = 227. 
75. а) MR = 6Q2-16Q + 8, (Q.;;; 2):::::} 

TR(Q) = fMR(Q)dQ = 2Q3-8Q2 + 8Q, (Q.;;; 2):::::} 
TR 

:::::}Pd = - =2Q2-8Q +8, (Qo;;;2); 
Q 

АС = 2Q2 -4Q + 4 :::::} ТС =АС • Q = 2Q3 -4Q2 + 4Q :::::} 
:::::} МС = TC(Q> = 6Q2 -8Q + 4; 

MR = МС:::::} 6Q2 -16Q + 8 = 6Q2-8Q + 4:::::} 
:::::} Q = 0,5, Pd = 2Q2-8Q + 8 = 4,5. 

Ь) MC<Q � о,б) = 6Q2-8Q + 4 = 1,5; 
Р-МС 4,5-1,5 L= -- = =0,67. р 4,5 

Ответ: Q = 0,5; Р = 4,5; L = 0,67. 
76. Построим MR- медиану треугольника между осями и D. 

Строим суммарную МС: при любом уровне МС проводим горизон
таль, утраиваем расстояние и проводим новый луч из той же точки. 

Находим пересечение суммарной МС и MR, что определит общий 
объем выпуска Q 6 • При полученном объеме получаем оптималь-

о щ. 
ное значение цены товара. От точки пересечения суммарной МС и 
MR проводим горизонталь до пересечения с МС одной фирмы. При 
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этом объеме определяем значения AFC и AVC (для построения пос

ледней необходимо провести луч вдвое более пологий, чем МС, но из 

той же точки). Складываем на графике AFC и AVC при найденном 

объеме выпуска и определяем уровень АС. Заштриховываем пло

щадь (Р - АС)Qобщ .. 

р 

М С общ. 

Q 
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Глава 7 

РЫНОК ТРУДА 

РЫНОК КАПИТАЛА 

1. L8-LD = 20 � 20 + 3w- (80- w) = 20 � 4w = 80 � w = 20. 

Ответ: w = 20. 

2. Сдельная заработная плата рассчитывается как произведе

ние количества сделанных работником деталей на стоимость одной 

детали. 

Соответственно обозначим начальное количество деталей, кото

рое производили работники за один час как Х 1; новое количество -

соответственно за Х2• Цена за деталь- Р. Таким образом: 

7Х2Р = 1 05 � Х2 = 1 2. 
8Х1Р 

' 
Х1 

' 

Производительность труда за час увеличилась на 20%. 

Ответ: производительность труда возросла на 20%. 

3. На товарном рынке фирма является монополистом. По име

ющимся данным восстановим уравнение кривой спроса на продукцию 

фирмы. Для линейной функции спроса выручка максимальна в точке 
единичной эластичности (середина линейной функции спроса). Если 

цена равна 5, а выручка 100, следовательно, фирма выпускает Q = 20. 

Таким образом, при Р =О Q = 40 и при Q =О Р = 10. Следовательно, 

Pd = 10-0,25Q; MR = 10-0,5Q. 
Оптимум ресурсного рынка труда в данном случае рассчитыва

ется из условия: 

1 
2,5 

MPL=QL=
JL; 

MR = 10-0,5Q = 10 - 0,5(5 fi ) � 

г;- 2,5 4 
�oo-o,5(5vL»· 

JL 
=6,25� 

JL -1=1�L=4. 

Ответ: L = 4. 
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4. При введении подоходного налога меняется функция пред

ложения: 

2w 
L = 10+ -· Sнов 

1,2
' 

2w 
Lsнов = LD =::::} 90 - 2w = 10 + =::::} w 

1,2 
21,818 =::::} 

=::::} L = 90- 2 • 21,818 = 46,36. 
Ответ: L

2 
= 46,36. 

vc 
5. AVC = Q; VC = w·L. 

w·Q2 
а) Q = L 112 =::::} L = Q2 =::::} VC = w • Q2 =::::} AVC = -

Q
- = w • Q; 

� � w• .JQ w 
b)Q=L2===}L= vl<i ===}VC=wvQ ===}AVC= -

Q
- = .JQ; 
0,5w·Q 

с) Q = 2L =::::} L = 0,5Q =::::} VC = 0,5w • Q ===}AVC = Q = 0,5w. 

w 
Ответ: a)AVC(Q) = wQ; b)AVC(Q) = 

Q
o.s ; c)AVC(Q) = 0,5w. 

6. Пусть кривая предложения 

w Ь·500 
L =а+ bw =::::} EL = L' • - =::::}Е L 

= = 2 =::::}а= -250Ь. s w w L w а + Ь • 500 
Работники откажутся предоставлять свой труд на рынок (т. е. 

значение L будет равно О) при уровне заработной платы: 

О = -250Ь + bw; w = 250. 
Ответ: w = 250. 

7. Функция спроса на труд фирмы, являющейся совершенным 

конкурентом и на товарном и на ресурсном рынке, определяется 

уравнением: 

P•MPL=w;MPL=TP�=Q�= �· 
2vL 

Таким образом, кривая спроса фирмы на труд имеет следующий вид: 

d 400 
Ответ: L = -2 w 
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8. Кривая предложения фирмы на совершенно-конкурентном 

товарном рынке совпадает с возрастающей ветвью кривой МС, рас

положенной выше минимума AVC: 
МС = VC' ; VC = w • L; 

Q = L112 � L = Q2 � v8 = wQ2 � МС = 2wQ, AVC = wQ. 
Так как в данном случае при любом положительном значении Q 

значениеМС будет больше AVC, следовательно, кривая предложе

ния имеет вид: 

Р
8 

= 2wQ, или Q8 = iи,. 

Ответ: Q8 = iи, . 
9. Кривая спроса на труд фирмы, работающей на монополисти

чески конкурентном рынке товара и одновременно на совершенно

конкурентном рынке труда, задается следующим условием: 

MR·MPL = w. 
Выведем уравнение MR для данной фирмы: 

MR= TR Q; 
Pd = 100-0,5Q � TR = Р • Q = 100Q-0,5Q2; 

MR= 100-Q. 
а) Q = L112 � MRL = 100-L112; 

1 
МР L = ТР� = Q� = (L112)'= 

2
./L ; 

MR·MPL = w; 

(100-L112)· � =w илиL =(� )2• 
2-yL 

' d 2w+1 

Ь) Q = L2 � MRL = 100-L2; 
MPL = ТР� = Q' L = (L2)' = 2L; 

MR•MPL = w; 
(100-L2) • 2L = w, или wd = (100-L2) • 2L. 

с) Q = 2L � MRL = 100-2L; 
MPL = ТР� = Q� = (2L)' = 2; 

MR•MPL = w; 
(100- 2L)·2 = w, или wd = 200-4L. 

( 100 )2 Ответ: а) Ld = 
2w+l 

; Ь) wd = 2L (100-L2); с) wd = 200-4L. 
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10. Так как товарный рынок совершенно-конкурентный, то для 

фирмы выполняется тождество MR = Р, следовательно: 

MRPL2 = 8MRPL1; 

P2•MPL2 = 8Р1 ·MPLl. 

8 
9 ::::0,89. 

Таким образом, предельный продукт труда уменьшился пример

но на 11%. 
Ответ: предельный продукт труда уменьшился на 11%. 

11. При условии, что фирма является совершенно-конкурентной 

на товарном рынке и ставка заработной платы постоянна, оптимум 

ресурсного рынка определяется из условия: 

P•MPL = w; 

М Р L = Т Р� = (АР L о L )' = ( Jz о L )' = ( 2 ..fi )' = .k ; 
Р = 40; w = 16 => Р о МР L = w; 

Ответ: Q = 5. 

1 
40 о г. = 16 => L = 6 25 => 

.yL , 

=> Q = TPL =APL oL = 2..fi = 5. 

12. При условии, что фирма является совершенно-конкурентной 

на ресурсном рынке, оптимум ресурсного рынка определяется из 

условия: MRP L = w, следовательно: 

Ответ: L = 25. 

10 = 2 => L = 25. 
L0,5 

13. Рассчитаем прибыль, которую получит фирма при найме 

такого количества работников. Однако для расчета прибыли в зада

че не хватает данных о постоянных затратах фирмы. 

Для решения можно рассчитать, при каком количестве работни

ков разница между Т R и VC максимальна. 
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L 3 4 5 6 7 

Q 4 10 15 19 22 
TR=PQ 12 30 45 57 66 
(Р = 3) 

VC = w·L 36 48 60 72 84 
(w = 12) 

TR-VC -24 -18 -15 -15 -18 

Так как ни при каком количестве работников выручка фирмы не 

превышает переменных затрат, следовательно, фирма вообще не на

нимает работников и можно говорить о том, что фирма покидает 

рынок. 

Ответ: фирма покидает рынок, так как при любых значениях L 
общая выручка меньше переменных издержек. 

14. Рассчитаем прибыль, которую получит фирма при найме та

кого количества работников. Однако для расчета прибыли в задаче 

не хватает данных о постоянных затратах фирмы. 

Для решения можно рассчитать, при каком количестве работни

ков разница между TR и VC максимальна. 

L 1 2 3 4 5 6 

APL 70 60 55 50 45 40 
TPL =APL ·L 70 120 165 200 225 240 

TR=P·Q 700 1200 1650 2000 2250 2400 
(Q = ТР, Р = 10) 

VC = w•L 300 600 900 1200 1500 1800 
(w = 300) 

TR-VC 400 600 750 800 750 600 

Таким образом, наилучшим решением для фирмы будет найм 

четырех работников. 

Ответ: L = 4. 

15. Рассчитаем прибыль, которую получит фирма при найме та

кого количества работников. Однако для расчета прибыли в задаче 

не хватает данных о постоянных затратах фирмы. 

Для решения можно рассчитать, при каком количестве работни

ков разница между Т R и VC максимальна. 
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L 3 4 5 6 7 
TR 80 200 300 380 430 

VC = w·L 180 240 300 360 420 (w = 60) 
TR-VC -100 -40 о 20 10 

Таким образом, наилучшим решением для фирмы будет найм 

6 работников. 

Ответ: L = 6. 

16. Рассчитаем прибыль, которую получит фирма при найме та

кого количества работников. Однако для расчета прибыли в задаче 

не хватает данных о постоянных затратах фирмы. 

Для решения можно рассчитать, при каком количестве работни

ков разница между TR и VC максимальна. 

L 1 2 3 4 5 6 
MPL 70 60 55 50 45 40 

TPL2 = TPLI+MPL2 70 130 185 235 280 320 
TR=P·Q 700 1300 1850 2350 2800 3200 (Q = ТР, Р = 10)) 
VC = w·L 440 880 1320 1760 2200 2640 (w = 440) 

TR-VC 260 420 530 590 600 560 

Таким образом, наилучшим решением для фирмы будет найм 

5 работников. 

Ответ: L = 5. 

17. Из условия оптимума фирмы, работающей на совершенно

конкурентном товарном и ресурсном рынках: 

P•MPL = w. 

Таким образом: 

10 • (10- (L - 5)2) = 60. 

Решая данное уравнение, определяем, что L1 = 3; L2 = 7. 
Однако оптимальным количеством работников является L = 7, 

так как фирма должна работать на убывающем участке кривой 

MRPL. При L = 3 фирма получает максимум убытков. 

Ответ: L = 7. 

18. Так как цена реализации продукции постоянна, следователь

но, фирма является совершенно-конкурентной на товарном рынке. 
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Условие максимизации прибыли на товарном рынке: MR = МС, 
или, для совершенно-конкурентной фирмы: Р = МС. 

Следовательно: 15 = 10 + Q. 
Для получения максимальной прибыли фирме необходимо про

изводить Q = 5. 
Таким образом, из уравнения производственной функции мож

но определить, какое количество работников надо нанять фирме, 

чтобы произвести такое количество продукции: 

Q = L112 ==> 5 = L112 ==> L = 25. 
Ответ: L = 25. 
19. Выведем уравнение кривой спроса фирмы на труд. 

Кривая спроса фирмы на труд совпадает с нисходящей ветвью 

кривой MRP L ниже максимального значения ARP L. 
MRPL = w; 

MR·MPL = w. 
Так как фирма работает на совершенно-конкурентном товарном 

рынке, то выполнятся тождество MR = Р. 

Далее, найдем MPL: 
1 

MPL = ТР� = Q� = (Ll/2)' = 
2fi

; 

1 400 
40· -- =w=>L =- =400·w-2• 

2fi D w2 

Очевидно, что при любом L > О кривая MRP L расположена под 

Q fL 40 
кривойАRР (ARP = Р•АР = Р =- = Р·- = -). L L L L L [i 

Чтобы рассчитать эластичность спроса фирмы на труд по зара

ботной плате, будем использовать формулу: 

w w 
Е D = L' ·- ==>Е D = -2 · 400 · w-3 • 2 = -2. 

w L w 400·w-

Ответ: ED = -2. 
w 

20. Цена, по которой фирма реализует продукцию на товарном 
рынке, равна 80. (Так как TR = PQ.) 

MPL = ТР� = (APL •L)' = (2Г112 ·L)' = (2 .fi )' = .k. 
Условие оптимума на ресурсном рынке в данном случае: 

P•MPL=w; 
1 

80 • JL = 20 ==> L = 16. 

Ответ: L = 16. 
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21. ФОТ (фонд оплаты труда) -фонд заработной платы-это 

сумма денег, выплаченная работникам предприятия. 

ФОТ= w•L; 
ФОТ= (100- L)L = 100L- L2• 

График данной функции-парабола (ветви вниз) с вершиной в 

точке, где L =50. 
Для нахождения уровня зарплаты подставим найденное значе

ние L в функцию спроса: 

Ответ: w = 50. 

22. 

Ответ: w = 75 . 

23. 

w = 100- L = 100- 50= 50. 

Ld = 100- w; 
w w 

Е D = L' • - = --- • 
w w L 100-w ' 

w 
- -- =-3�w= 75. 100-w 

Ld = 100 - 0,5w; 

Е D = L' • w 
= 

_ 0,5w . 
w w L 100-0,5w ' 

0,5·50 1 
1оо-о.5·5о = -

з · 

1 
Ответ: Е�= -3. 

24. wd = 400- 2L; 
1 w 1 400-2L 

ED= -·- =--· ---
w WL L 2 L 

Ответ: Е�= -4. 

400-2·40 
2•40 = -4. 

25. Так как изменения больше 10%, для расчетов будем исполь

зовать формулу дуговой эластичности. 

Е D = 
L2 -� • w2 + w1 

= 
0,8L1 -L1 • 25 + 20 = _ 0,2 • 45 = _1. 

w L2 +� w2 -w1 0,8L1 +L1 25-20 1,8 5 
Ответ: Е�= -1. 
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26. 

Ответ: w = 120. 

27. 

Ответ: Е� = 0,5. 

28. 

Ответ: Е� = 1,5. 

L8 = -60 + w; 
w w 

Е 
8 
= L' • - = ---

ш w L -60+w 

w 

60 
= 2 � w = 120. 

- +w 

L8 = 10 + 0,5w; 

Es = L' о !!!.. 
w w L 

0,5w 

10+0,5w' 

0,5·20 

10+0,5·20 = 0•5· 

w8 = 40 + 2L; 
1 w 1 40+2L 

Es = - о - = - о --. 
w wl. L 2 L ' 

40+2·40 

40 
= 1,5. 

29. Так как изменения больше 10%, для расчетов будем исполь

зовать формулу дуговой эластичности: 

Е s = 
L2 - � о 

w2 + Wt = 
w L2 +L1 w2 -wl 

Ответ: Е� = 1. 

1,2� -� 30+25 0,2 55 

1,2� +� 
о 

30-25 
= 

2,2 
о 

5 = 1· 

30. Если товарный рынок монопольный, а ресурсный - конкурен

тный, оптимум ресурсного рынка труда определяется из условия: 

MRoMPL = w. 
Выведем уравнение MR для данной фирмы: 

PD = 120- 0,5Q; 
TR = PoQ = 120Q- 0,5Q2; 

MR = TRQ = (120Q- 0,5Q2)'= 120- Q. 
Или, сделав замену (Q = 0,5L): 

MR = 120- 0,5L. 
Для нахождения MPL: 

MPL = ТР� = Q� = (0,5L)'= 0,5. 
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Следовательно: 

MR•MPL = w; 

(120- 0,5L) • 0,5 = 10 � L = 200 � 
� Q = 100; р = 120- 0,5. 100 = 70. 

Ответ: Qт = 100, Р т= 70, L = 200. 

А 
31. а) Функция спроса единичной эластичности имеет вид: LD = - . 

w 

Определим равновесие: 

Lv = Ls; 
А 
- = 4 + 2w. 
w 

А 160 
Так как w = 8, то 8 = 4 + 2 • 8 �А= 160 � Lv = �. 
Ь) При установлении минимальной заработной платы на уровне 

w = 10 (установленный уровень выше равновесного значения, следо

вательно, на рынке возникает избыток рабочей силы) численность 

занятых определяется количеством рабочих, которых готова нанимать 

фирма, следовательно, для нахождения численности нанятых рабо

чих подставим значение w = 10 в функцию спроса фирмы на труд: 

160 160 
LD = �; Lv (при w = 10) = 10 = 16. 

Ответ: а) Ld = 160w-1; Ь) L = Ld = 16 при w = 10 (при данной 

ставке заработной платы рынок не уравновешен: L5- Ld = 8). 

32. Оптимальное количество работников, которое будет нани-

мать фирма, в данном случае определяется из условия: 

MR•MPL = w; MR = 100- Q, 

или сделаем замену (Q = 2 .JL ): 
MR = 100- 2 .JL; 

1 1 г;- ,  1 г;- 1 
о МР L = ТР L = Q L = (2 "L ) = .JL � (100- 2 "L ) • .JL = 8 � L = 10 ; 

Q = 2 ../L = 20. 

Для нахождения монопольной цены восстановим из функции 

MR функцию спроса: 

_ TR _ fMRdQ _ J(100-Q)dQ _ 100Q-0,5Q2 _ 
р D - Q - Q - Q 

-
Q 

- 100 - 0, 5Q. 

Следовательно, при Q = 20 Р D = 100- 0,5 • 20 = 90. 

Ответ: Р т = 90. 
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33. Рассчитаем прибыль, :которую получит фирма при найме та

кого :количества работников. Однако для расчета прибыли в задаче 

не хватает данных о постоянных затратах фирмы. 
Для решения можно рассчитать, при каком :количестве работни

ков разница между Т R и VC максимальна. 

L 1 2 3 4 5 

Q 3 4 5 6 7 

р 10 9 8 7 6 

TR=P•Q 30 36 40 42 42 

VC = w·L 3 6 9 12 15 
(ш = 3) 

TR-VC 27 30 31 30 27 

Ответ: L = 3. 

34. Оптимальное количество работников, которое будет нани
мать фирма, в данном случае определяется из условия: 

MR·MPL = w. 
Выведем функцию MR для фирмы: 

Q = 12- Р � Р = 12- Q � TR = Р • Q = 12Q- Q2 � 
� MR = TRQ = 12 - 2Q. 

Или сделаем замену: Q = 2L � MR = 12- 4L; 
MPL = ТР� = Q� = (2L)' = 2; 

MR. м р L = w � ( 12 - 4L) • 2 = 8 � L = 2 � Q = 4; р D = 12 - Q = 8; 
n = т R - те = Р • Q - w • L = 8 • 4 - 8 • 2 = 16. 

Ответ: L = 2; Qm = 4; Р т= 8; 1tm = 16. 

35. а) Поскольку спрос на ресурс зависит от спроса на товар, про
изводимый с помощью данного ресурса, то при увеличении спроса 

на товар увеличивается и спрос на ресурс. 

Ь) При уменьшении количества товаров-заменителей произойдет 
снижение эластичности спроса на товар Б, а следовательно и спрос на 
ресурс А станет менее эластичным. Можно также предположить, что 
потребители бывших товаров-субститутов частично переключател на 
приобретение товара Б, что приведет к росту спроса на данный товар. 

Увеличение спроса на товар, в свою очередь, вызовет увеличение 
спроса на ресурс А, необходимый для производства данного товара. 

с) Так как потребность в ресурсе снижается, то это графически 
выражается в сокращении спроса на ресурс А. 

d) В данном случае издержки фирмы на производство товара со
кращаются, следовательно, фирма сможет выпускать больше про-
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дукта при прежнем уровне затрат, или, графически, это соответ

ствует увеличению предложения фирмы. Следовательно, фирме не

обходимо будет и большее количество ресурса А, т. е. спрос на ре

сурс А также увеличится. 

е) Рассуждение- аналогично п. d). 
Ответ: а) спрос на А увеличивается; Ь) спрос на А станет менее 

эластичным по цене и, возможно, увеличится; с) спрос на А сокра

щается; d) спрос на А увеличивается; е) спрос на А увеличивается. 

36. По определению: MRP L - это прирост выручки, который полу-

чает фирма при найме одного дополнительного работника; MRCL
это затраты фирмы по найму одного дополнительного работника. 

Таким образом, пока MRPL > MRCu фирме выгодно нанимать 

работников, так как чистый доход фирмы от найма данного работ

ника- положителен, т. е. общая прибыль фирмы увеличивается. 

а) График предельного продукта труда для данной фирмы имеет 

вид нисходящего отрезка прямой (рис. 1). 
Из определений, приведеиных выше, и графика в п. а) следует, 

что оптимальным решением для фирмы будет в этом случае найм L * 

(рис. 2). Использование труда в объеме L < L* уменьшит прибыль 

фирмы. 

МР 
w.MRP,MRC 

А 

w* 

L 

Ь) Кривая предельного продукта труда имеет вид как на графике 

(рис. 3). 

МР 
Рис. 3 w,MRP,MRC 

L 
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В точке А фирма получает максимальный размер убытков, потому 

что до этого момента прирост выручки от каждого дополнительного 

работника ниже, чем затраты на найм этого работника (MRP L < MRC L). 

При найме последующих работников, наоборот, фирма получает 

чистый доход, так как затраты на найм каждого дополнительного 

работника меньше прироста выручки, получаемой фирмой от дан

ного работника. Следовательно, оптимум фирмы -точка В (рис. 4). 
с) Все приведеиные рассуждения не учитывали, что даже в точке 

максимума прибыль фирмы может оказаться отрицательной. Во

первых, у фирмы существуют затраты и на другие факторы произ

водства. Во-вторых, даже если от последнего нанятого работника 

(или от нескольких последних нанятых работников) фирма и полу

чает чистый доход, это не означает, что суммарные затраты фирмы 

на найм работников ниже суммарной выручки. Следовательно, не

обходимо, чтобы в среднем выручка от каждого нанятого работника 

(ARP L) была выше средних затрат фирмы в расчете на одного работ

ника (заработной платы). 

Следовательно, для того чтобы определить -останется ли фир

ма в краткосрочном периоде или покинет отрасль, необходимо срав

нить значение ARP L и w в точке оптимума. 

Для этого на рис. 2 и 4 необходимо нарисовать соответствующие 

графики ARP L. 

37. 

L о 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

TR о 20 100 240 360 460 540 600 640 660 660 640 

Q = TR/P 
о 1 5 12 18 23 27 30 32 33 33 32 

(Р = 20) 
МР о 1 4 7 6 5 4 3 2 1 о -1 

ARPL - 20 50 80 90 92 90 85,7 80 73,3 66 58,2 

MRPL - 20 80 140 120 100 80 60 40 20 о -20 

vc о 5 5  110 165 220 275 330 385 440 495 5 50 605 

TR-VC о -35 -10 75 140 185 210 215 200 16 5 110 35 

а) Сразу отметим, что кривой спроса фирмы на труд является 

убывающий участок кривой MRPL, расположенный ниже точки 

максимума АRРL. Поэтому мы будем рассматривать только вариан

ты найма 5, 6, 7, 8 и 9 работников. Фирма откажется нанимать рабо

чих при уровне заработной платы, превышающем значение 92 
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(максимальное значение ARPL). При ставке, равной 92, фирма при

мет 5 работников, поскольку только при таком их количестве при

быль фирмы окажется неотрицательной. Найм последующих рабо

чих будет проводиться только после того, как ставка заработной 

платы (равная в рамках данной задачи значению MRC L) будет опус

каться ниже уровня MRPL соответствующего работника. В итоге 

получаем таблично заданную функцию спроса данной фирмы на 

труд: 

w 92-80,01 80-60,01 60-40,01 40-20,01 20-0 
L 5 6 7 8 9 

Ь) Если фирма нанимает 5 работников, то MRP(5) > w, следова

тельно, L = 5 не является оптимальным. 

с) Оптимальным количеством для фирмы будет 7 работников. 

Рыпки капитала и земли. Дископтировапие 

38. Так как участок земли является бессрочным активом, при

носящим ежегодный фиксированный доход, то с учетом дисконти

рования цена участка земли определяется: 

Ежегодный доход 
рактива = 

r 

где r- ставка дисконтирования (в долях). 

2000 
Следовательно: 20 000 = -- � r = 0,1. 

r 

Зная ставку дисконтирования, определим цену облигации. Так 

как по облигации в конце каждого года в течение двух лет выплачи

вается доход в размере 5% от номинала, и в конце второго года обли

гация погашается, т. е. выплачивается номинал, то цена облигации 

равна приведеиной (дисконтированной) ценности потока будущих 

поступлений: 

0,05·10 000 0,05·10 000 10 000 
р = ---- + +---::-облигации 

1 + 0,1 (1 + 0,1)2 (1 + 0,1)2 

Ответ: 9132,23 долл. 

39. р участка 
Ежегодный доход 

r 

9132,23. 

где r - ставка дисконтирования (в долях). Следовательно: 
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Ежегодный доход ;;;. 150 000 �Ежегодный доход;;;. 15 000. 
0,1 

Аналогично: 
Ежегодный доход 

0,2 < 150 000 �Ежегодный доход< 30 000. 

15 000 <Ежегодный доход< 30 000. 
Ответ: не более 30 000 р. 

40. 10 000 
/ 2000 2000 2000 2000 2000 
� + -- + -- + -- + --1+i (1+i)2 (1+i)3 (1+i)4 (1+i)5 

Пусть (1 + i) = х, 

s<_!_+__!__+__!__+__!__ 1 �1 �о х х2 хз х4 + -;s � Х "" � i "" . 
Однако, так как i - это ставка процента, то i не может быть отри

цательной, следовательно, единственно возможное значение: i = О. 
Ответ: i =О. 
41. При использовании искомой ставки дисконтирования приве

деиные стоимости проектов равны. Для решения задачи применим 
приведение затрат и доходов к началу первого года (при этом при
нимаем во внимание, что первый проект начнет приносить доход на 
один год раньше, а также то, что потоки доходов в годы, следующие 
за третьим, будут равны для обоих проектов и их можно не учитывать): 

300 30 180 288 
200 + 1 + i - (1 + i)2 = 90 + 1 + i + (1 + i)2 . 

Решая полученное квадратное уравнение с учетом того, что i > О, 
получаем i = 0,24. 

Ответ: i = 24%. 
42. Для ответа на вопрос задачи необходимо рассчитать значение 

IRR данного проекта, т. е. определить, при какой ставке процента 
N PV проекта станет равным 0: 

1 1 
NPV= -4000 + 3000 1+i + 5000 (1+i)2 =О; 

-4000 (1 + 2i + i2) + 3000 (1 + i) + 5000 = О; 
4 - 5i - 4i2 = О; 

1- 1,25i- i2 =О; 
i = 0,5542 (отрицательный корень отбрасываем). 

Ответ: imax = 55,42%. 
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43. а) Да, безусловно, стоит соглашаться, так как в ином случае 

придется выплачивать в течение всей жизни (пока снимаете кварти

ру) арендную плату, дисконтированная ценность которой составля-

12 
ет сумму 36 000 долл. (300 • 0,1 ). Поскольку 36 000 > 20 000, то вы-

годно квартиру купить. 

Ь), с) Поскольку ставка процента по кредитам равна ставке про

цента по депозитам, с экономической точки зрения решение вопро

са о покупке не изменится, так как рациональный индивид при

нимает во внимание как явные издержки (связанные с выплатой 

процентов по кредиту), так и неявные издержки (связанные с недо

полученнем процента по депозиту). 

Таким образом, выгодность данной сделки не зависит от размера 

суммы, имеющейся в первоначальный момент времени, и срока по

гашения кредита. 

Строго математическое доказательство этого представлено да

лее: 

Ь) рассчитаем чистую приведеиную стоимость (NPV), учитывая, 

что: 

первоначально мы платим 10 000 долл. (эта сумма у нас есть); 

берем кредит в размере 10 000 долл., но ежегодно отдаем только 

проценты в размере 1000 долл. (10% от 10 000 долл.); 

ежегодная арендная плата будет составлять 3600 долл. (12 • 300); 
погашение суммы кредита происходит в i-тый год. 

3600-1000 1-(1 /1,1)i-l 
N PV = -1 О 000 + · 

1_1 /11 

3600-1000-10 000 

1,1 , 

3600 1 
+ -------,--- + -- . ---l,li цi+l 1-1/1,1 . 

+ 

Далее, путем математических преобразований и вычислений 

получаем: 

NPV= 16 000. 
В данном случае NPV >О, поэтому сделка выгодна. 

с) Рассчитаем чистую приведеиную стоимость (NPV), учитывая, 

что: 

N - сумма, имеющаяся в наличии в начальный момент времени; 

берем кредит в размере (20 000- N) долл., но ежегодно отдаем 

20 000-N 
только проценты в размере ---- долл. (10% от суммы кредита); 

10 

198 Глава 7 



ежегодная арендная плата будет составлять 3600 долл. (12 • 300); 

погашение суммы кредита происходит в i-тый год. 

Тогда формула NPV будет рассчитываться следующим образом: 

3600-(20 000-N)/10 1-(1/1,1)Н 
NPV= -N + • + 

1,1 1-1/1,1 
3600-(20 000-N)/10-(20 000-N) 3600 1 

+ + -- · ---
1,11 1,11+1 1-1/1,1. 

Далее, опять же путем математических иреобразований и вы

числений, получаем NPV = 16 000. 

Ответ: а)-с) на покупку стоит согласиться во всех перечислен

ных случаях и при любой сумме, имеющейся в распоряжении. 

44. 
110 121 133,1 

р = -- + 2 + 3 = 300 тыс. р. 
станка 1 + 0,1 (1 + 0,1) (1 + 0,1) 

Ответ: 300 тыс. р. 

1500 
45. 10 000 < """"0,1 ==> 10 000 < 15 000 ==>инвестиции выгодны. 

1500 
10 000 = 

IRR 
==> IRR = 0,15, или IRR = 15%. 

Ответ: выгодна, так как IRR = 15% > 10%. 

46. Дисконтированный поток доходов от рассматриваемой обли

гации выглядит следующим образом: 

100 100 100 
PV= 0,15 + 

( 
0,15 

J
2 + 

( 
0,15J 

+ ... + 
1+ --

4 1+ -- 1+ --
4 4 

100 10 000 
+ 

( 
О.15г 

+ 

( 
0,15 ]

40 . 

1+ -- 1+ --
4 4 

Воспользовавшись формулой суммы N членов геометрической 

прогрессии, получаем: 

( 
1 )

40 

100 
1 

- 1,0375 
PV = 

1,0375 • 1 
1---

1,0375 

Ответ: не более 4348,48 р. 
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3000 4000 
47. 5000= -- + 2 .  1 + IRR (1 + IRR) 
Пусть (1 + IRR) = х (ОДЗ: (1 + IRR) > О � 5х2 - 3х - 4 = О � 

� х = 1,24339 � IRR = 0,2434, или IRR = 24,34%. 

Ответ: IRR = 0,2434 (24,34% ). 

48. РVинвест = 

150 000 
0,1 = 150 000; 

100 000 < 150 000 �инвестиция выгодна. 

Окупаемость проекта характеризуется сроками окупаемости, 

которые могут исчисляться без учета или с учетом дисконтирования. 

Сроком окупаемости без дисконта считается продолжительность 

наименьшего периода, по истечении которого возмещаются перво

начально сделанные инвестиции. В рамках такого подхода срок оку-

2 100 000 р. 
паемости инвестиционного проекта составляет 63 года ( 15 000 р. ). 

Сроком окупаемости с учетом дисконтирования называется про

должительность наименьшего периода, по истечении которого N PV 
проекта становится неотрицательной величиной. 

Для его расчета используем формулу суммы первых n членов 

бесконечно убывающей геометрической прогрессии: 

b1(qn -1) 
s = __.::._ __ 

n q-1 
где Ь1- первое слагаемое геометрической прогрессии, q- знамена

тель прогрессии. 

100 000 = 

1 1- -
15 000 1,1п 
1,1 "  --1-; 

1--
1,1 

10 1 
-1=---; 15 1,1n 

11 1 
=1 1 - -- · 15 ' 1,1n-1 ' 

LN(3) 
3=1,1n�n= =11,53. LN(1,1) 

2 
Ответ: выгодна, в зависимости от методики расчета t0к = 6 3 
или 11,53 года. 
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5000 8000 
49. 10 000= - + --2 . 

1+r (1+r) 

Пусть (1 + r) = х (ОД3: (1 + r) >О)� 

� 10х2- 5х- 8 =О� х = 1,1787 � r = 0,1787, или r = 17,87%. 

Ответ: 17,87%. 

50. 
4 ·1,05 4 ·1,052 

NPV= -50+ 4 + -- + 2 + · · ·  

1+0,1 (1+0,1) 

4 
NPV =-50+ 4 + -----т.о-5 =-50+ 92 = 42; NPV >О. 

1- -

1,1 

Ответ: да, поскольку дисконтированный доход от данного скла

да составит 92 млн ден. ед., что превышает цену в 50 млн ден. ед. 

51. Поскольку число лет жизни неизвестно, то при ставке 10% 

по варианту а) дисконтированный доход составит не более 10 000 
1000 

ден. ед.: PV < о:1 = 10 000. 

По варианту Ь) дисконтированный доход составит: 

2400 2800 12 400 
PV= -- + + = 12965 2. 

1 + 0,1 (1 + 0,1)2 (1 + 0,1)4 ' 

10 000 < 12965,2 �выгоднее второй вариант. 

Ответ: вариант Ь) предпочтительнее. 

52. Дисконтированная сумма арендной платы за использование 

оборудования составит: 
1 

1- --

500 1,130 

1,1 
1- _!_ 

1,1 

Ответ: Р < 4 713,46 ден. ед. 

= 4713,46. 

53. Месячная ставка начисления процентов составляет 2%. Со

ответственно приблизительный расчет срока удвоения суммы мож-

70 
но провести с использованием «правила 70»: через 2 месяцев, или 

2 года 11 месяцев. Это практически идеально совпадает с расчетом, 

выполненным по точной формуле. 

Ответ: 2 года 11 месяцев. 
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170 150 54. а) р = 
1,04 

+ 
1,04•1,05 

130 110 
+ ---------- + --------- + 

1,04 •1,05 •1,06 1,04 .... •1,07 

90 
+ = 569,23. 

1,04· ... ·1,08 

170 150 130 110 Ь) Р=- + + + + 
1,08 1,08 ·1,07 1,08 •1,07 •1,06 1,08 • . . .  ·1,05 

90 
+ 

1,08· ... ·1,04 
= 546•15· 

170 150 130 110 
с)Р=- + + + + 

1,03 1,03 •1,02 1,03 ·1,02 ·1,01 1,03 ·1,02 ·1,01·1,03 

90 
+ 2 = 610,93. 

1,03 ·1,02 ·1,01·1,03 

Ответ: а) 569,23 ден. ед.; Ь) 546,15 ден. ед.; с) 610,93 ден. ед. 

55. Дисконтированный поток доходов от рассматриваемой обли

гации выглядит следующим образом: 

15 15 15 15 150 В =PV = - + -- + -- + -- + -- = 176 6. 
1 

1 
1,05 1,05

2 
1,053 1,054 1,054 , 

15 15 15 15 150 В = PV = -- + - + -3 + -
4 

+ -4 = 150. 2 2 
1,1 1,1

2 
1,1 1,1 1,1 

Ответ: при i1 = 5% В1 = 176,6 ден. ед.; при i2 = 10% В2 = 150 ден. ед. 

56. По условия JRR первого проекта составляет 25%, тогда: 

7000 2000 
-6000- Х + 

1•25 
+ 

1•5625 =О; Х = 880. 

Обозначим через а коэффициент пропорциональности между 

Х и У, тогда У= аХ. 
Определим значение а, при котором проекты будут равноценны 

при ставке процента 20% годовых: 

7000 2000 2000-а.Х 7000-а.Х 
-6000 - х + 1.2 + 

1,44 
> -5000 + --

1.
-

2
- + -

1
-
,4

-
4

-

-1ооо -х + 

202 

5000+а.Х 

1,2 

5000+а.Х 

1,44 
>О; 
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5000 5000 880 880 
-1000- 800 + L2 1,44 + 1,2 а+ 1,44 а> О; 

-1185,555 + 1344,444а >О; 

118�5555 1 
а= 1344,4444 > 0•88 ==> � < 1•14· 

Ответ: «согласование» должно быть дешевле, чем 1,14 «платы 

за безопасность•>, или, что то же самое, «затраты на без

опасность» должны составлять более чем 0,88 «затрат на согласо

вание». 

57. Рассмотрим зависимость суммы нашего дохода и богатства от 

продолжительности владения: 

11 000 ·1,1 2000 
1-й год PV= + -- ; 1,2 1,2 

11 000 ·1,12 2000 2000 
2-й год PV = ---=-- + -- + -- · 

1,22 1,2 1,22 ' 

11 000 • 1,1 N 2000 2000 2000 
N-й год PV= + -- + -2- + ... + -N- = 10 000 + 

1,2 N 1,2 1,2 1,2 

+ 11 000' [�] N 
- 10 000 • [�] N 

1,2 1,2 

Выгодной сделка будет в том случае, если данная сумма в луч

шем из периодов превысит начальные вложения (причем этот доход 

и определит доходность). Найдем значение N, при котором доход 

максимален: 

PV'(N) =О; 

[1,l ] N 1,1 [ 1 ] N 1 
11 000 • 1,2 • LN 1,2 = 1 О 000 

· 1,2 • LN 1,2 ; 

10LN (1,2] 20,954 
(1•1]N = ll(LN (1,2]-LN (l,lb = 

-11
-; 

N • LN [1,1] = LN [1,905]; 
N = 6,762. 

PV(7) = 10 000 + 61,768- 29,255 = 13191,55. 
Ответ: вкладывать деньги рационально, это принесет макси

мальный выигрыш в 2191,55 в текущих единицах стоимости. 
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58. Дисконтированная стоимость будущего потока доходов от 

использования данного станка составит: 

PV = 
1000 

+ 
1000 

+ 
1000 

+ 
1000 

+ 
500 

= 4269 65 
1,02 1,022 1,023 1,024 1,024 ' • 

Ответ: поскольку PV превышает затраты на покупку станка, то 

в данных условиях фирме выгодно инвестировать 4000 долл. 

указанным способом. 

59. а) При годовой ставке процента в 6% текущая ценность вы

игранного приза составит: 

500 000 
PV1 = 500 000 + = 971 698 р. 

1+0,06 
по первой схеме и 

500 000 500 000 
PV2 = 100 000 + + = 1 016 696 р. 

1 + 0,06 (1 + 0,06)2 

по второй схеме. Поэтому предпочтительным для победителя явля

ется вариант выплаты приза по схеме 2. 
Ь) При годовой ставке процента в 24% текущая ценность выиг

ранного приза составит: 

500 000 
PV = 500 000 + = 903225,8 р. 1 1+0,24 

по первой схеме и 

500 000 500 000 
PV2 = 100 000 + 

1+0,24 
+ 

(1+0,24)2 = 828407,9 р. 

по второй схеме. 

Поэтому предпочтительным для победителя является вариант 

выплаты приза по схеме 1. 
Ответ: а) схема 2; Ь) схема 1. 
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Глава 8 

НЕРАВЕНСТВО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОХОДОВ 

1. Для построения кривой Лоренца рассчитаем значения точек, 

через которые она будет проходить. 

Так как групп населения 5, следовательно, каждая группа - это 

20% от общей численности населения РФ. Для получения координа

ты по оси У (доход) просуммируем доходы соответствующих групп. 

Годы 1992 2000 2004 

Населе- Доход, Населе- Доход, Населе- Доход, 

Показатель ние,% % ние,% % ние,% % 

(ось Х) (ось У) (ось Х) (ось У) (ось Х) (ось У) 

Первая (с наименьшими 20 б 20 5,8 
доходами) 

Первая и вторая 40 17,6 40 16,2 

Первая - третья 60 35,2 60 31,3 

Первая - четвертая 80 61,7 80 53,2 

Первая - пятая 100 100 100 100 
(все население) 

100%т------------------:Uil 

90% 

8О'Х, 

70'Уо 

60% 

50% 

40'/о 

30% 

20% 

10% 

о•х. 1Л!"=------------....--...... 
0% 20% 40'% 60% 80% 100% 

20 

40 

60 

80 

100 

-кривая Лоренцадля 1992 г. -а- кривая Лоренцадля 2000 г. 

• � • кривая Лоренца для 2004 г. 

5,5 

15,7 

30,9 

53,6 

100 
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Кривые Лоренца, отражающие распределение доходов в России 

в 1992 и в 2000 гг., показывают усиление перавеяства доходов в этот 

период. Кривые Лоренца для 2000 и 2004 гг. практически совпада

ют, это говорит о том, что в 2000-2004 гг. существенных изменений в 

распределении доходов не наблюдалось. Данные выводы согласуют

ся со значениями коэффициента Джини, величина которого значи

тельно увеличивается в период с 1992 по 2000 г. и малозаметно из

меняется в период с 2000 по 2004 г.: G1992 = 0,3184; G2000 = 0,374; 
G2004 = 0,3772. 

2. а) Суммарный годовой доход работников составляет: 

I = 60 + 72 + 120 + 120 = 372 тыс. р., или 100%. 
Всего работников 4 человека, следовательно, каждый работник -

это 25% от общей численности. 

Расположим работников предприятия по мере увеличения уров

ня дохода: 

Минимальный доход получает Маша, 60 тыс. р., или примерно 

16,13% от суммарного уровня дохода. Таким образом, первая полу

ченная точка на кривой Лоренца: 25% работников получают 

16,13% суммарного дохода. 

При этом не надо забывать, что кривая Лоренца всегда начина

ется из точки с координатами (0%, 0% ), т. е. 0% работников полу

чают 0% суммарного дохода. 

Далее, второй работник, с большим уровнем дохода - Па

вел. Суммарный доход Маши и Павла, соответственно, равен: 

60 +72 = 132 тыс. р., или 35,48% суммарного дохода. 

Таким образом, следующая точка кривой Лоренца с координата

ми: 50% населения получают 35,48% суммарного дохода. 

Аналогично 75% населения (Маша, Павел и Дмитрий) будут по-

лучать 67,74% суммарного дохода: 
60+72+120 

372 
·100%. 

100% населения (Маша, Павел, Дмитрий и Максим) будут полу

чать 100% дохода. Построение графика см. задание N2 1. 
Ь) Так как в данном случае все работники уплачивают одинако

вый процент налога (т. е. в данном случае действует пропорциональ

ная система налогообложения), то кривая Лоренца не изменит свое

го положения. 

Ответ: а) координаты кривой Лоренца до уплаты налогов (О; 0), 
(25; 16,13), (50; 35,48), (75; 67, 74), (100; 100); Ь) после уплаты 

подоходного налога распределение доходов не изменилось. 
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3. а) Для ответа на первый вопрос можно обойтись и без расчета 
коэффициентов Джинн. Так как кривые Лоренца в странах пред
ставлены кусочио-линейными функциями, более равномерное рас
пределение доходов будет в стране, у которой кривая Лоренца бли
же к линии абсолютно равномерного распределения дохода. 

Посчитаем, какой уровень дохода получают 60% бедного насе
ления в стране А. Для этого подставим в первое уравнение системы 
значение Х = 60. Соответственно, координата по оси У (доход) равна 
15%. Для страны Б 60% населения (Х = 60) получают 40% дохода 
(У = 40% ). Следовательно, доходы в стране Б распределены более 
равномерно. 

Данные рассуждения можно подтвердить расчетом коэффициен
тов Джинн: 

s2 b)G = 1- -- , 
SАВс 

гдеS2- площадь фигуры под кривой Лоренца и линией абсолютно 
неравномерного распределения дохода; 
S АВе - площадь между линией абсолютного равенства и линией 
абсолютного неравенства. 
Для страны А координаты точки излома кривой Лоренца: 

(х = 80%; у = 20% ). Таким образом, для страны А: 

s2 о,5 ·во· 20 + о,5 • ((20 + 100) • 20) 
GA = 1-

SАВс 
= 1-

0,5·100·100 
= 1-0,4 = 0,6. 

Для страны Б координаты точки излома кривой Лоренца: 
(х = 60%; у = 20,6% ). Таким образом, для страны Б: 

G = 1 _ 
� 

= 1 _ 
0,5·60·40+0,5·((40+100)·40) 

= 1 _О 8 =О 2. 
Б SАВс 0,5·100•100 ' ' 

Ответ: а) более равномерно в стране Б; Ь) GA = 0,6 и Gв = 0,2. 

4. Координата точки перелома кривой Лоренца в данной стране 
равна: (по оси Х (население) 60%, по оси У (доход) 30% ). Соответ
ственно: 

s2 о,5 • 60 • 30 + о,5 • ((30 + 1ОО) • 40) 
G = 1 - -- = 1 - = 1 -О, 7 = 0,3, 

SАВс 0,5•100•100 

где 82 - площадь фигуры под кривой Лоренца и линией абсолютно 
неравномерного распределения дохода; 
S АВе - площадь между линией абсолютного равенства и линией 
абсолютного неравенств.1. 
Ответ: G = 0,3. 

Неравенство в распределении доходов. 
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5о Обозначим количество бедного населения Х% о Таким об-

G=1-�; 
SАВс 

разом: 

0,5 оХ о 40 + 0,5 о ((40 + 100) • (100-Х) 
0•3 = 1- 0,5о100·100 

= 1-

Х= 70%, 

7000-50Х 

5000 

50Х -2000 

5000 

где 82 -
площадь фигуры под кривой Лоренца и линией абсолютно 

неравномерного распределения дохода; 
8 АВС - площадь между линией абсолютного равенства и линией 
абсолютного неравенства. 
Ответ: доля бедных - 70% , доля богатых 

-
30% . 

6. Обозначим доход, получаемый бедной группой населения, 
Х%. Следовательно, на долю богатых приходится (100- Х)%. 

Составим формулу для расчета коэффициента Джинн. Точка пе
региба кривой Лоренца имеет координаты (60% населения; Х% 
дохода). G= 1_ �; 

SАВс 

0,5· Х о60+0,5•(Х + 100)• 40 
0•4 = 1 - ---

0
-
,5

-·1
_
0

_
0

_·1
_
0

_
0 

__ _ 

Х= 20%, 

3000-50Х 

5000 

где 82 -
площадь фигуры под кривой Лоренца и линией абсолютно 

неравномерного распределения дохода; 
8 АВе 

-
площадь между линией абсолютного равенства и линией 

абсолютного неравенства. 
Следовательно, бедная часть населения получает 20% совокуп

ного дохода, а богатая - соответственно 80% . 
Ответ: доля богатых в совокупном доходе составляет 80%. 
7. 
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Для приводимых ниже расчетов удобно вывести общую формулу 

для расчета коэффициента Джини при распределении доходов меж

ду двумя экономическими агентами: 

[ 0,5х 0,5 (х + 1) ] 
G=1-2 

-2-+ 2 ; 
G = 1 -0,5х-0,5(х + 1); 

G = 0,5-х. 

Введем обозначения: а - доля второго отдела, 13 - доля Андрея 

внутри первого отдела, у - доля Сергея внутри второго отдела. 

Тогда, согласно «пожеланиям>>: 

0,5-а;;. 0,2; 0,5 -13;;. 0,1; 0,5-у;;. 0,3; 

0,3 ;;. а; 0,4 ;;. 13; 0,2 ;;. у. 

Следовательно, доходы распределятся так: 

Василий- 100 000 (1 -а) (1 -13); Андрей- 100 000 (1-а) 13; 

Петр- 100 000 а (1 -у); Сергей - 100 000 al3. 

Последние два «предложения>> задают следующие отношения: 

100 ОООа (1-у) 
0,5 - ;;, 0,02; 

100 000а(1-у) + 100 000 (1-а)В 

0,48;;, 
а(1-у) 

; а (1-у)+ (1-а)В 

0,48а (1 -у) + 0,48 (1 -а) 13 ;;. а (1 -у); 

0,48 (1 -а) 13 ;;. 0,52а (1 -у); 

100 ОООау 
0,5- � 0,375; 

100 000ау+100 000(1-а)(1-В) 

ау 
0,125 � ау+(1-а)(1- В); 

0,125ау + 0,125 (1-а) (1 -13) �ау; 
0,125 (1-а) (1 -13) � 0,875ау. 

Можно, конечно, попробовать решить систему двух неравенств с 

тремя переменными, но мы поступим иначе - рассмотрим возмож

ные диапазоны значений выражений в левой и правой частях полу

ченных неравенств: 

0,48 (1 -a)l3 ;;. 0,52а (1 -у); 

0,125 (1-а) (1 -13) � 0,875ау; 
[0 ... о, 192] ;;, [0 ... о, 156]; 

[0,0525 ... 0,1] � [0 ... 0,0525]. 

Неравенство в распределении доходов. 
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Как видно, выполнение второго перавеяства возможно только 
при единственном сочетании значений, соответствующих погра
ничным значениям переменных: 

0,3 =а; 0,4 = �; 0,2 =у. 
Таким образом, первый отдел получит 70 000, второй отдел -

30 000 р. Василий получит 42 000, Андрей - 28 000 р. Петр -
24 000, Сергей - 6000 р. 

Ответ: премия Василия- 42 000 р., Андрея- 28 000 р., Пет
ра - 24 000 р., Сергея - 6000 р. 

8. Численность всего населения примем за 1. Следовательно, 

1 
доля одной группы в общей численности - - . 

3 

Общий доход, получаемый в сумме всеми группами, равен 1. 
Тогда координаты точек перелома начальной кривой Лоренца: 

Значение по оси Х, в долях (население) Значение по оси У, в долях (доход) 
о о 

1/3 0,2 

2/3 0,5 
1 1 

Рассчитаем по этим значениям коэффициент Джини: 

G=1-�. 
SАВс 

гдеS2- площадь фигуры под кривой Лоренца и линией абсолютно 
неравномерного распределения дохода; 

S АВС - площадь между линией абсолютного равенства и линией 
абсолютного неравенства: 

0,5· �· 0,2+0,5·( �-� )·(0,2 +0,5)+0,5·( 1-� )·(0,5+ 1) 

G = 1- � = 1- -------'------'----------'-----�--

SАВс 0,5·1·1 

24 
= 1-

30 
= 0,2. 

После введения налога на богатую группу и перераспределения 
дохода в пользу бедной и средней групп населения доли дохода по 
группам изменились. Теперь: 

210 Глава 8 



Группа Уровень дохода, в долях 
Бедное население = 0,2 + 2/3 (0,3. 0,5) = 0,3 
Средняя группа = 0,3 + 1/3 (0,3. 0,5) = 0,35 

Богатое население = 0,5 (1 - 0,3) = 0,35 

Таким образом, новые координаты точек излома кривой Лорен

ца после введения налога: 

Значение по оси Х, в долях (население) Значение по оси У, в долях (доход) 
о о 

1/3 0,3 
2/3 0,65 

1 1 

Рассчитаем по этим данным новое значение коэффициента Джинн: 

82 G=1- --=1-
0,5·�·0,3 +0,5·( �-� J·(0,3+ 0,65)+0,5·( 1-�]·(0,65+1) 

8АВс 

29 1 

0,5·1·1 

= 1 - 30 = 30 = 0,033. 

Ответ: G1 = 0,2; G2 = 0,033. 

9. По аналогии с предыдущей задачей координаты точек пере

лома начальной кривой Лоренца: 

Значение по оси Х, в долях (население) Значение по оси У, в долях (доход) 
о о 

1/3 а1 

2/3 а1 + а2 

1 1 

Рассчитаем по этим значениям коэффициент Джинн: 

82 GДО= 1- --; 
8АВс 

1 1 1 1 1 1 
S = - ·а • - + - ·(а +(а +а )) • - + - • (1 +(а +а )) • - · 2 2 1 3 2 1 1 2 3 2 1 2 3' 

Неравенство в распределении доходов. 
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1 1 1 82 = 6 . а1 + 6 . (2а1 + а2) + 6 . (1 + а1 + а2) = 

1 2 1 1 1 1 = -а + -а + -а + - + -а + -а · 
6 1 6 1 6 2 6 6 1 6 2' 

4 2 1 8=-а +-а +-· 2 6 1 6 2 6
' 

( 8 
4 2) G = 1- -а +-а +- · 

д
о 6 1 6 2 6 

' 

2 4 2 2 
G =---а --а=-· 

ДО 3 3 1 3 2 5 
' 

2 2 4 2 ---=-а +-а· 
3 5 3 1 3 2' 

2 = 10а1 + 5а2. 
Проведя по такому же принципу расчеты для ситуации после на

логообложения, получим: 

s2 Gпосле 
= 1- -S-- ; 

АВС 

4 2 1 8=-А +-А +-· 2 6 �1 6 �2 6
' 

(4 2 1 ) - - - +- +- ·  Gпосле- 1 
3 

(31 3 
(32 3 ' 

2 4 2 3 

3 - 3 (31 - 3 (32 = 

10 ; 

2 3 4 2 
3 - 10 = 3 (31 + 3 (32; 

11 = 40(31 + 20[32. 
На данном этапе решения важно вспомнить, что при построении 

кривой Лоренца население должно быть упорядочено по возраста

нию получаемых доходов. В результате проведеиного перераспреде

ления группа самых бедных могла таковой и остаться, а могла поме

няться местами с бывшей «средней». Рассмотрим возможные по

следствия именно в таком порядке. 
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а) Беднейшая группа остается беднейшей: !11 = 40�1 + 20�2' 

2 = 10а1 + 5а2, 

а2 = �2• 
а1 + 0,2(1- а1 - а2) = �1 

{11 = 40�1 + 20(0,4- 2а1 ), 

0,2 + 0,8а1 - 0,2(0,4- 2а1) = �1 

{11 = 40�1 + 20а2, 

0,4- 2а1 = а2, 

0,2 + 0,8а1 - 0,2а2 = �1 

{3 + 4а1 = 40�1• 
4,8 + 4,8а1 = 40�1 

Дальнейшее решение системы бессмысленно, поскольку очевид

но приводит к отрицательному значению одной из переменных. 

Ь) Беднейшая группа становится <<среднеЙ•> по уровню доходов: !11 = 40�1 + 20�2' 

2 = 10а1 + 5а2, 

а2 = �1• 
а1 + 0,2(1- а1 - а2) = �2 

{11 = 40(0,4- 2а1) + 20�2, 

0,8а1 + 0,2- 0,2(0,4- 2а1) = �2 

{11 = 40а2 + 20�2, 

0,4- 2а1 = а2, 

0,8а1 + 0,2- 0,2а2 = �2 

{8Оа1- 5 = 20�2• 
24а1 + 2,4 = 20�2 

80а1- 5 = 24а1 + 2,4; 56а1 = 7,4; а1 = 0,1321; 

�2 = 0,2786; а2 = 0,1357 = �1• 

Ответ: а1 = 13,21%, а2 = 13,57%, а3 = 73,22%; �1 = 13,57%, 

�2 = 27,85%' �3 = 58,58%. 

10. Суммарный доход, получаемый в семье, составляет 250 тыс. р. 

(100 + 80 + 20 + 50). 
Следовательно, 4 человека (100% населения) получают 250 тыс. р. 

(100% дохода). 

Для построения кривой Лоренца расположим членов данной се

мьи по степени увеличения уровня дохода и рассчитаем точки пере

лома кривой. 

Население (от бедных к богатым) 

Сын 

Бабушка 

Мама 

Папа 

Неравенство в распределении доходов. 

Внешние эффекты. Общественные блага 

Уровень дохода, в долях 

= 20/250 = 0,08 

= 50/250 = 0,2 

= 80/250 = 0,32 

= 0,4 
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Таким образом, координаты точек излома кривой Лоренца: 

Значение по оси Х, в долях ( население) Значение по оси У, в долях ( доход) 

о о 

0,25 0,08 

= 0,25 + 0,25 = 0, 5 = 0,08 + 0,2 = 0,28 

= 0, 5 + 0,25 = 0,75 = 0,28 + 0,32 = 0, 6 

= о , 75 + 0,25 = 1 = 0, 6 + 0,4 = 1 

Уровень дохода, в долях 

0,25 Население, в долях 

Рассчитаем по этим данным значение коэффициента Джини: 

G= 1- � .  
SАВс 

гдеS2- площадь фигуры под кривой Лоренца и линией абсолютно 
неравномерного распределения дохода; 
S АВе - площадь между линией абсолютного равенства и линией 
абсолютного неравенства. 

0,5·0,25·0,08+0,5·0,25·(0,08+0,28)+0,5·0,25·(0,28+0,6)+0,5·0,25·(0,6+1) 
G = 1-

0•5•1•1 
= 0,27. 

Ответ: G = 0,27. 

Вкешкие эффекты 

11. Регулирование отрицательного внешнего эффекта осуществ
ляется путем введения налогов. В данном случае, по условию зада
чи, налогом облагаются производители товара. 
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Рассчитаем начальные параметры равновесия: 
QD = Q8; 80- Р = 20 + 2Р; Р = 20, Q = 60. 
После введения потоварного налога на производителей в разме-

ре 30 р.jед. новое уравнение кривой предложения будет равно: 
Q82 = 20 + 2(Р - 30) = -40 + 2Р; 
QD = QS2; -40 + 2Р = 80- Р; р2 = 40, Q2 = 40. 
Следовательно, в результате государственного регулирования 

объем производства товара сократился на 20 единиц. 

Ответ: объем производства уменьшится на 20 единиц. 

12. Регулирование положительного внешнего эффекта осуще

ствляется путем введения субсидий. В данном случае, по условию 

задачи, субсидия предоставляется потребителям данного товара. 

Рассчитаем начальные параметры равновесия: 
QD = Q8; 80- Р = 20 + 2Р; Р = 20, Q = 60. 
После введения потаварной субсидии потребителям в размере 

30 р.jед. новое уравнение кривой спроса будет равно: 
QD2 = 80- (Р- 30) = 110- Р; 
QD2 = Q8; 20 + 2Р = 110- Р; Р2 = 30, Q2 = 80. 
Следовательно, в результате государственного регулирования 

объем потребления товара увеличился на 20 единиц. 

Ответ: объем производства увеличится на 20 единиц. 

13. До государственного регулирования: 

Р = 80 - Q; MR = 80 - 2Q; МС = ТС' = 2Q + 20; 
MR = МС; 80- 2Q = 2Q + 20; Q1 = 15, Р 1 = 80- 15 = 65; 
n1 = тя-те= 65 • 15- 15

2
- 20 • 15- 800 = -350. 

Несмотря на отрицательную прибыль, фирме выгоднее продол

жить производство, так как убытки меньше постоянных издержек. 

После государственного регулирования переменные издерж

ки фирмы увеличатся на 20Q, так как каждая производимая 

фирмой единица продукции будет облагаться налогом в размере 

20 р., а постоянные затраты увеличатся на 1000 р. Таким обра

зом, даже без расчета можно утверждать, что фирма покинет от

расль. 

(Так как в оптимальной точке фирма получала убытки, то после 

уплаты фиксированного штрафа убытки фирмы увеличатся 

на 1000, т. е. уже превысят постоянные издержки. Кроме того, 

затраты увеличатся и за счет введения потоварного налога. Конеч

но, объем выпуска фирмы и цена изменятся, но в любом случае 

убытки будут превышать FC. Следовательно, фирма покидает 

Неравенство в распределении доходов. 
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отрасль, что эквивалентно сокращению объема производства на 

15 единиц.) 

Ответ: объем производства уменьшится на 15 единиц, фирма 

покидает отрасль. 

14. До государственного регулирования: 
Р = 120- Q; MR = 120- 2Q; МС = ТС' = 2Q + 40; 
MR = МС; 120 - 2Q = 2Q + 40; Q1 = 20, Р 1 = 120- 20 = 100. 
Рассчитаем прибыль до уплаты налога: 

n = тя - те = 100.20- 202- 40.20- боо = 200. 
Прибыль после уплаты налога составит: 

Net 1t1 = О , 7 • 200 = 140. 
После государственного регулирования: 

поскольку государство снижает ставку налога на прибыль, то 

переменные издержки фирмы, а следовательно, объем выпуска и 

цена, не меняются. 

Меняется только величина прибыли после уплаты налога. 

Net 1t2 = 0,9 • 200 = 180. 
Ответ: выпуск не изменится; прибыль, остающаяся у фирмы 

после налогообложения, возрастает со 140 до 180 единиц. 

Обществеккые блага 
15. Для определения точки оптимума найдем суммарный спрос 

потребителей. 

Для этого необходимо сложить индивидуальные кривые спроса. 

Однако необходимо помнить, что сложение спроса на общественные 

блага осуществляется по вертикальной оси. 

Таким образом: 

� = 37- 0,5Р1; Pf = 74- 2Q; 

Pf = 42- 2Q. 

Сложение спроса на обществеиное благо 

р р 

74 
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р 
116 

= 

Q 
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Уравнение суммарной кривой спроса имеет вид: 

р = {74 -2Q при QE (21;37]; 
D 116- 4Q при Q Е [0; 21]. 

Если издержки (цена) одного квадратного метра бассейна состав-
ляет 36 ты с. р., то соответственно будет построено: 

36 = 116- 4Q; Q = 20 м2• 
Ответ: Q 

= 
20. 

16. � = 5- Р1; р� = 5- Q; 

� = 30- 2Р2; 

� = 15- 0 , 5Р3; 

� = 15- 0, 5Q; 

р� 
= 

30- 2Q. 

Сложение спроса на общественное благо 

р р р 

30 

+ 15 

5 

5 Q 

150-3,5Q, если О .;;;; Q < 5, 

Р= 45-2,5Q, если5.;;;ХА<15, 

15-0,5Q, если 15.;;;; ХА .;;;; 30. 

Ответ: 150-3,5Q, если О .;;;; Q < 5, 

Р= 45-2,5Q, если5.;;;ХА<15, 
15-0,5Q, если 15.;;;; ХА .;;;; 30. 

Неравенство в распределении доходов. 
Внешние эффекты. Общественные 6лага 

р 
50 

! 
1 
1 

= ! 
! 

1, 5 --r------- , 
' ' ' ' ' ' 

5 15 
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Глава 9 

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ1 

СНС России 

1. а) При расчете ВВП на стадии использования заработная пла

та врача районной поликлиники учитывается в составе государ

ственных закупок, поэтому его годовая заработная плата в размере 

54 ты с. р. увеличит объем ВВП на эту же сумму. 

Ь) Представленная информация позволяет рассматривать вклад 

данного события в ВВП при его расчете следующими двумя метода

ми. При расчете ВВП на стадии конечного использования учитыва

ется стоимость конечной продукции в объеме 1100 тыс. р., так как 

через фирменный магазин продукция реализуется конечному по

требителю. При расчете ВВП на стадии производства учитывается 

добавленная стоимость, которая определяется как разность между 

стоимостью произведенных товаров и услуг (1100 тыс. р.) и проме

жуточным потреблением (600 тыс. р.). В данном случае добавлен

ная стоимость составит 1100 тыс. р.- 600 тыс. р. = 500 тыс. р. 

с) Сделки со старым жильем не влияют на величину ВВП теку

щего года. Стоимость нового жилья, приобретенного домашним хо

зяйством, позволяет оценить инвестиции в жилищное строитель

ство, учитывающиеся в составе валового накопления при расчете 

ВВП на стадии использования. Семье новая квартира обошлась в 

3500 тыс. р. + 5000 тыс. р. = 8500 тыс. р. Соответственно в составе 

валового накопления новая квартира стоимостью 8500 тыс. р. учи

тывается в ВВП текущего года. 

d) Стипендии студентам вузов представляют собой трансферты, 

выплачиваемые из государственного бюджета. Через государствен

ные трансферты перераспределяются доходы государства, полу-

1 В разделах 1, 11, 111 и IV предлагаются задания по СНС России. 
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ченные от налогоплательщиков. Во избежание повторного счета все 

виды государственных трансфертов не учитываются в составе ВВП. 

е) При расчете ВВП на стадии распределения в состав ВВП вклю

чаются только чистые косвенные налоги (налоги на производство и 

импорт за вычетом субсидий, например налог на добавленную стои

мость, акцизы, налоги на продажи, налоги на землю, на фонд опла

ты труда), которые рассматриваются как первичные доходы госу

дарства. Подоходные налоги связаны с перераспределекием и не 

относятся к первичкым доходам государства. Поэтому рассматри

ваемое событие никак не отразится на величине ВВП данного года. 

f) ВВП текущего года учитывает объем конечных товаров и ус

луг, произведенных резидентами данной страны за определенный 

период времени. Покупка семьей 1000 акций РАО •ЕЭС России• 

представляет собой определенный вид финансовых сделок. Финан

совые сделки только перераспределяют средства между экономи

ческими агентами и поэтому не влияют на величину ВВП. 

g) Рассматриваемое событие повлияет на объем ВВП при его рас

чете на стадии производства и на стадии конечного использования. 

При расчете производственным методом в состав ВВП включается 

добавленная стоимость как разность между стоимостью произведен

ной продукции и промежуточным потреблением. Стоимость произ

веденной издательством продукции 5000 • 0,8 тыс. р. = 4000 тыс. р. 

На издание 5000 экземпляров учебника была использована полови

на закупленной бумаги, следовательно, промежуточное потребле

ние составило 0,5 • 2000 тыс. р. = 1000 тыс. р. Добавленная стои

мость= 4000 тыс. р. - 1000 тыс. р. = 3000 тыс. р. 

При расчете ВВП на стадии конечного использования рассмат

риваемое событие отразится на величине: 

- валового накопления. В состав инвестиций в товарно-матери

альные запасы войдут купленная, но не потребленная издатель

ством бумага стоимостью 1000 тыс. р. и книги в количестве 2000 
экземпляров, произведенных издательством, но не проданных в те

кущем году. В целом прирост товарно-материальных запасов соста

вит 1000 тыс. р. + 2000.0,8 тыс. р. = 2600 тыс. р.; 

- конечного потребления и/или 

- чистого экспорта, 

так как 3000 экземпляров стоимостью 3000 • 0,8 тыс. р. = 

= 2400 тыс. р. были проданы в текущем году. 

h) В соответствии с новой версией СНС, используемой в РФ, в со

став валового накопления включается чистое приобретение ценно-
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стей. К ценностям относятся предметы, служащие не для производ

ственных или потребительских целей, а для сохранения стоимости, 

т. е. предметы, ценность которых со временем растет: драгоценные 

металлы и камни1, ювелирные изделия, коллекции, антиквариат 

и т. п. Поэтому покупка российским коллекционером картины Ай

вазовского за сумму, эквивалентную 25 млн р., на художественном 

аукционе в Великобритании будет учтена при расчете ВВП на ста

дии конечного использования: в валовом накоплении чистое приоб

ретение ценностей увеличится на 25 млн р. 

i) Нефть, проданная российским нефтеперерабатывающим пред

приятиям, в ВВП данного года не учитывается, поскольку приобре

тается для дальнейшей переработки и войдет в состав промежуточ

ного потребления. Половина добытой нефти экспортирована в За

падную Европу, которая по отношению к продукции российской 

экономики выступает как конечный потребитель. При расчете ВВП 

на стадии конечного использования экспортированная в объеме 

0,25 млн т нефть учитывается в составе чистого экспорта. Таким 

образом, ВВП текущего года увеличится на 6500 р. • 0,25 млн т= 

= 1625 •106 р. (или на 1,625 млрд р.). 

j) Рассматриваемое событие повлияет на объем ВВП на стадии 

распределения и на стадии конечного использования. При расчете 

ВВП распределительным методом суммируются первичные доходы, 

выплаченные из добавленной стоимости проиаводствеккыми еди

ницами-резидентами: оплата труда наемных работников, чистые 

налоги на производство и импорт, валовая прибыль и валовые сме

шанные доходы. Заработная плата в 15 тыс. р. за работу секретаря в 

офисе будет учитываться в оплате труда наемных работников, по

скольку представляет собой первичный доход, выплачиваемый из 

добавленной стоимости. Что касается оплаты наемного труда при

слуги, то ее жалованье при расчете ВВП распределительным мето

дом не учитывается, так как выплачивается домашним хозяйством, 

не проиаводствеккыми единицами-резидентами. Напротив, при 

расчете ВВП методом конечного использования жалованье домаш

ней прислуги необходимо учесть как денежную оценку предостав

ляемых ею конечных услуг, которые включаются в ВВП текущего 

года в составе расходов на конечное потребление. Таким образом, на 

стадии распределения ВВП возрастает на величину заработной пла-

1 Кроме монетарного золота, а также золота и камней, предназначенных 

для промытленного использования. 
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ты бывшей домашней хозяйки, т. е. на 15 тыс. р., а на стадии конеч

ного использования ВВП возрастает на сумму жалованья ее прислу

ги, т. е. на 5 тыс. р. 

Ответ: 
а) 54 тыс. р. входит в ВВП в составе государственных товаров и 

услуг; 

Ь) в ВВП учитывается добавленная стоимость в 500 ты с. р. при 

расчете производственным методом. При расчете ВВП методом ко

нечного использования будет учтена стоимость конечной продук

ции в размере 1100 тыс. р.; 

с) новая квартира стоимостью 8500 тыс. р. учитывается в ВВП 

данного года в составе валового накопления; 

d) стипендия студентам - трансферт из госбюджета - не учи-

тывается при расчете ВВП; 

е) подоходные налоги не учитываются при расчете ВВП; 

f) операции с ценными бумагами не учитываются при расчете ВВП; 

g) при расчете производственным методом в ВВП войдет добав

ленная издательством стоимость величиной 3000 тыс. р.; при расче

те ВВП методом конечного использования: в состав валового на

копления войдет прирост товарно-материальных запасов объемом 

2600 тыс. р.; 3000 экземпляров, проданных в данном году, стоимо

стью 2400 тыс. р. учитываются в составе конечного потребления иj 

или в составе чистого экспорта при продаже за границу; 

h) при расчете ВВП методом конечного использования приобре

тенная за границей картина Айвазовского войдет в ВВП: чистое 

приобретение ценностей в составе валового накопления увеличится 

на 25 млн р.; 

i) в ВВП учитывается нефть в объеме 0,25 млн т в составе чисто

го экспорта, т. е. ВВП увеличится на 1625 •106 р. (или 1,625 млрд р.); 

j) при расчете распределительным методом ВВП увеличится 

на сумму заработной платы бывшей домашней хозяйки, т. е. на 

15 тыс. р., а при расчете методом конечного использования- на ве

личину жалованья ее прислуги, т. е. на 5 тыс. р. 

2. Добавленная стоимость рассчитывается как разность между 

стоимостью произведенных фирмой товаров и услуг (стоимостью 

валового выпуска) и промежуточным потреблением (стоимостью 

товаров и услуг, полностью потребленных в процессе производства). 

Таким образом, стоимость продукции, произведенной фирмой, со

ставила: 

120 р.jшт. • 10 000 = 1200 тыс. р. 
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Промежуточное потребление включает: 

ситец - 250 тыс. р.; 

нитки- 15 тыс. р.; 

фурнитура - 20 тыс. р. 

ИТОГО: 285 тыс. р. 

Добавленная стоимость= 1200 тыс. р.- 285 тыс. р. = 915 тыс. р. 

Ответ: 915 тыс. р. 

3. В данном случае расходы на приобретение конечной продук

ции составили 170 тыс. р., следовательно, при расчете ВВП на ста

дии конечного использования ВВП увеличился на 170 тыс. р. 

Однако на стадии производства ВВП возрастет на величину до

бавленной стоимости, которая составит 87 тыс. р.: добавленная стои

мость = стоимость произведенной продукции - промежуточное 

потребление= 170- (5 + 60 + 10 + 8) = 87 тыс. р. Следовательно, при 

расчете производственным методом ВВП за счет деятельности дан

ной фирмы увеличился на 87 тыс. р. 

Ответ: на 170 тыс. р. при расчете ВВП методом конечного ис

пользования или на 87 тыс. р. при расчете ВВП производствен

ным методом. 

4. Потребительские расходы домашних хозяйств, учитыва-

емые в составе ВВП на стадии конечного использования, включают: 

расходы на товары длительного пользования- 400; 

расходы на товары текущего потребления - 500; 

расходы на услуги- 250; 

ИТОГО: 1150. 

Расходы на конечное потребление включают: 

расходы домашних хозяйств на потребительские товары 

и услуги - 1150; 

государственные закупки товаров и услуг - 450; 

расходы на конечное потребление НКОДХ1- 20; 

ИТОГО: 1620. 

Валовое накопление включает: 

расходы фирм на приобретение производственного 

оборудования- 350; 

инвестиции в промытленное строительство - 200; 

1 НКОДХ - некоммерческие организации, обслуживающие домашние 

хозяйства: профсоюзы, политические партии, спортивные клубы, религиоз

ные организации и пр. 
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инвестиции в жилищное строительство - 80; 
изменение товарно-материальных запасов - 20; 
чистое приобретение ценностей- 15; 

ИТОГО: 665. 
Чистый экспорт (сальдо экспорта и импорта товаров и услуг)= 

(экспорт товаров + экспорт услуг) - (импорт товаров + импорт ус

луг). В соответствии с условиями данной задачи, расходы иностран

ных туристов в России определяют объем российского экспорта ус

луг, а расходы российских туристов за рубежом определяют объем 

услуг, импортируемых в Россию. Следовательно, чистый экспорт= 

= (275 + 20) - (200 + 50) = 45. 
ВВП по расходам, т. е. ВВП на стадии конечного использования, 

включает: 

конечное потребление товаров и услуг- 1620; 
валовое накопление- 665; 
сальдо экспорта и импорта товаров и услуг - 45; 

ИТОГО: 2330. 
ВВП по доходам, т. е. ВВП на стадии распределения, включает 

оплату труда наемных работников, в том числе: 

заработную плату наемных работников- 970; 
отчисления работодателей на социальное страхование - 120; 
налоги на производство и импорт (чистые косвенные 

налоги) - 320; 
валовую прибыль и валовые смешанные доходы - 920; 

ИТОГО: 2330. 
ВНД (валовой национальный доход) рассчитывается следующим 

образом: 

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

= 2330 + ( -40) = 2290; 

ЧВП (чистый внутренний продукт)= 

= ВВП- стоимость потребленного капитала= 2330- 450 = 1880; 

ЧНД (чистый национальный доход) = 

= ВНД - стоимость потребленного капитала = 2290 - 450 = 1840. 

Сальдо госбюджета = доходы госбюджета - расходы госбюджета. 

Доходы государственного бюджета формируются из следующих 

источников: 

доходы государственного бюджета от денежной 

эмиссии- 15; 
налоги на производство и импорт (чистые косвенные 

налоги) - 320; 
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подоходные налоги с граждан - 230; 
доходы от использования государственного имущества 

и деятельности государственных организаций- 55; 
отчисления работодателей на социальное страхование - 120; 

ИТОГО: 740. 
Расходы государственного бюджета включают: 

промышленное строительство, финансируемое за счет 

средств госбюджета, - 70; 
государственные закупки товаров и услуг- 450; 
расходы на обслуживание государственного долга- 25; 
расходы на погашение государственного долга- 45; 
государственные трансферты- 150; 

ИТОГО: 740. 
Таким образом, государственный бюджет сбалансирован, так 

как имеет нулевое сальдо: 740- 740 =О. 

Ответ: потребительские расходы домашних хозяйств = 1150; 
на конечное потребление = 1620; валовое накопление = 665; чис

тый экспорт= 45; ВВП по расходам= 2330; ВВП по доходам= 2330; 
ВИД = 2290; ЧВП = 1880; ЧИД = 1840; сальдо госбюджета = О. 

5. ВИД = ВВП + сальдо первичных доходов из-за границы. По-

следнее рассчитывается как разность между доходами резиден

тов данной страны, полученными из-за границы, и доходами не

резидентов, переданными за границу из данной страны. Таким 

образом: 

вид = 2500 + (30 - 80) = 2450. 
ЧИД = ВИД - стоимость потребленного капитала = 

= 2450- 310 = 2140. 
PI (личный доход)= ЧИД- взносы работодателей на социальное 

страхование - косвенные налоги - нераспределенная прибыль корпо

раций - налог на прибыль корпораций + трансфертвые платежи -

- процентные доходы бизнеса + процентные доходы домашних хо

зяйств = 2140- 140- 350- 80- 90 + 120 о 65 + 45 = 1580. 
Yd (располагаемый личный доход)= PI- подоходные налоги с 

граждан = 1580- 180 = 1400. 
Располагаемый личный доход используется домашними хозяй

ствами на потребление и с�ережения, т. е. Yd =С+ SP, где С- по

требление домашних хозяиств, S - частные сбережения ( сбереже

ния домашних хозяйств)� sp = yd- с= 1400- 1150 = 250. 
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Государственные сбережения Sg определяются как сальдо госу

дарственного бюджета. Сальдо государственного бюджета = -50 � 
�s =-5о. 

�бережения иностранного сектора s1 определяются разностью 

между доходами, которые остальной мир получает от импорта в дан

ную страну, и расходами на товары и услуги, экспортируемыми из 

данной страны, т. е. S1 = -Xn � S1 = -(240 - 390) = 150. 
I = sp + sg + s, = 250 +(-50)+ 150 = 350. 

Ответ: ВИД= 2450; ЧНД = 2140; PI = 1580; Yd= 1400; SP = 250; 
sg =-5о; s, = 150; I = 350. 

6. а) Номинальный ВВП текущего года рассчитывается в ценах 

этого же года. Реальный ВВП в конкретном году рассчитывается в 

ценах базового года. В базовом году номинальные и реальные вели

чины совпадают. Если 1980 год- базовый, то: 

3 
ввп19sо = ввп19sо = "P19so. q19so =50. 5 + 100. 2 + 25. 10 = 7ОО· реальн ном � 1 1 ' 

ввп1981 но м 

1 
3 

LPf981• qf981 = 50. 10 + 75. 7 + 20. 20 = 1275; 
1 
3 

ввп�;��ьн - LPf980• qf981 = 50. 10 + 100. 5 + 25. 20 = 1500; 
1 

3 

ввп1982 = "pf982 • qf982 = 20 • 25 + 15 ·50+ 25 • 10 = 1500; ном � 
1 
3 

ввп1982 = L:Pf980 • qf982 =50· 20 + 100 • 15 + 25 · 25 = 3125. реальн 1 
Ь) Если 1980 год- базовый, то: 

3 3 

LPf980. qf980 LPf980. qf980 
pl_980 = .::i;::-1 ____ = 1; р�980 = ..c;

i;�l 
____ = 1; 

LPf980 ·qf980 LPf980 ·qf980 
i;l i;l 
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3 

LPf981. qf981 

5·50+2·75+10·20 600 
5·50+2·100+10·25 = 700 = 0•857; 

р1981 
= 
..c:i=�l ___ _ 

р i>J980 ·qf981 
i=1 

1275 
= 1500 = 0,85; р j981 

= �0,857. 0,85 = 0,853; 

3 

5·25+2·50+10•10 
700 = 0,464; 

LPl982. qf982 
1982 i=l 1500 1982 ,г------р
р = 

-":3'"-------- = 3125 = 0,48; PF = -v 0,464·0,48 = 0,472. 

с) 

LPf980 ·qJ982 
i=1 

р1981 -р1980 
р р 

0,85-1 
р1980 

р 

р1982- р1981 
р р 

р1981 
р 

·100% = -- ·100% = -15%. 
1 ' 

0,48-0,85 
• 100% = 0,85 • 100% = -43,5%. 

Ответ: а) 1980 год: номинальный ВВП = 700, реальный ВВП = 

= 700; 1981 год: номинальный ВВП = 1275, реальный ВВП = 1500; 
1982 год: номинальный ВВП = 1500, реальный ВВП = 3125; 
Ь) 1980 год: PL = 1 (100%), Рр = 1 (100%), PF = 1 (100%); 
1981 год: PL = 0, 857 (85,7%), Рр = 0, 85 (85%), PF = 0, 85 3  

(85,3% ); 1982 ГОД: р 
L = 0,464 ( 46,4% ), р р = 0,48 ( 48% ), р 

F = 0,4 72 

(47,2% ); с) n1981 = -0,15 (-15%, дефляция); n1982 = -0,435 

(-43,5%, дефляция). 

7. а) Если базовый - 1-й год, то: 

226 

3 3 

'L,p}·q} 2>J·q} 
Pl 

i;1 
= 1; р� = ..c:;i;� 1 

__ 

'L,p}·qi1 
'L,p}·q} 

i=1 i=1 
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pl 
р 

р2 
р 

3 
� 2 1 L.,PI •q1 1=1 

3 

LPf·qf 1=1 
3 

� 2 2 L.,PI ·q1 1=1 
3 

� 1 2 L.,PI ·q1 1=1 

10·15+6· 24 +3· 200 
= 0,894; 

10·10+6. 25+3· 250 

8•15+ 10· 24 +5· 200 
-------- =0,861; 
10.8 + 25 ·10 + 250.5 

Р) = �0,894 • 0,861 = 0,877; 

P{-Pl 0,894-1 
1t2 = р1 • 100% = • 100% = -10,6%; 

р 1 

рЗ 
р 

3 

LP� ·qf 1=1 
3 

LPf·ql1 1=1 
3 

� 3 3 L.,PI •q1 1=1 
3 

� 1 3 L.,Pt •q1 
1=1 

10· 20+6. 25+3•200 
= 0,95; 

10·10 +6· 25+ 3· 250 

10· 20+ 12.25 + 5· 200 
= 0,909; 

10•10 + 25·12 + 250· 5 

Pj = �0,95 • 0,909 = 0,929; 

Pf-РЕ 0,95-0,894 
1t = р2 • 100% = • 100% = 6,2%. 3 

р 0,894 

Ь) Если базовый- 2-й год, то: 

3 
� 1 1 L.,PI •q1 
1=1 

3 

� 2 1 L.,PI ·q1 
1=1 

3 

LPf·qf 1=1 
3 

LPf ·qf 1=1 

10· 25+ 5· 80 +50·8 
= 0,766; 

25·10 + 80· 8 + 8·60 

20•10+50· 5+10·50 
Р) -------- = 0,792; 

20 ·10 +50· 8 + 10.60 
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Pf-Pl 
• 100% = 

1-0,766 
1 00'1( 30 5'1( 1t2 = р1 0,766 

• 
о 

= 
' о; р 

рЗ 
р 

3 
2 >t ·qt 
i=1 

3 
� 3 3 
L,Pi 'Q; 
i=1 
3 

� 2 3 
L,Pi 'Q; 
i=1 

25·15+80·10 + 8·80 
= 1 ,325; 

25·10+80·8+8·60 

30·15 + 70·10 +8. 80 
-------- = 1 ,336; 10· 30+8· 70+60·8 

Р} = J1,325 ·1,336 = 1 ,33; 

PZ-Pf 1,325-1 
1t = 2 • 100% = _;_ __ • 100% = 32,5%. 3 рр 1 

с) Если базовый- 3-й год, то: 

228 

р1 
L 

р1 
р 

3 
LPl ·qt 
i=1 

3 
� 1 1 L,Pi 'Q; 
i=1 
3 

� 3 1 L,Pi 'Q; 
i=1 

10·15+ 10· 50+ 100· 4 
= о , 761; 

15·10+50·15 +4·120 

10·10 +40 ·10 +4•100 
------ = о , 763; 
10•10 +40·15 +4 ·120 

Pft = �PL • Рр = Jo,761 • 0,763 = 0, 762; 

3 
� 2 3 
L,Pi 'Q; 
i=1 10·15+ 14 ·50+ 120 ·4 

------- = 0,964; 
15·10 + 50·15+ 4 ·120 
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р2 
р 

3 
"" 2 2 
�Р; ·q; 
i=1 
3 

"" 3 2 
�Р; •q; 
i=1 

12•10+50•14 +5•120 
------- = 0,966; 12 ·10 +50 ·15+ 5·120 

Pf = �0,964•0,966 = 0,965; 

р2 р1 0,964-0,761 
L - L • 100% = ---- • 100% = 26,8%; 1t = 2 

р3 L 

pl 0,761 р 

р3 Р2 1-0,964 
1t = L- L • 100% = • 100% = 3, 7% • 3 р2 0,964 р 

Ответ: а) год 1: PL = 1,0 (100%), Рр = 1,0 (100%), PF = 1,0 
(100% ); год 2: PL = 0,894 (89,4% ), Рр = 0,861 (86,1% ), PF = 0,877 
(87, 7% ), 1t = -0,106 (-10,6% ); год 3: PL = 0,95 (95% ), р р = 0,909 
(90,9% ), PF = 0,929 (92,9% ), 1t = 0,062 (6,2% ); 
Ь) ГОД 1: PL = 0,766 (76,6%), рр = 0,792 (79,2%), PF = 0,779 
(77,9% ); ГОД 2: PL = 1,0 (100% ), Рр = 1,0 (100% ), Рр= 1,0 (100% ), 
1t = 0,305 (30,5%); год 3: PL = 1,325 (132,5%), Рр = 1,336 
(133,6% ), PF = 1,33 (133% ), 1t = 0,325 (32,5% ); 
с) год 1: PL = 0,761 (76,1%), Рр = 0,763 (76,3%), PF = 0,762 
(76,2% ); год 2: PL = 0,964 (96,4% ), Рр = 0,966 (96,6% ), PF = 0,965 
(96,5%), 1t = 0,268 (26,8%); год 3: PL = 1,0 (100%), Рр = 1,0 
(100% ), PF = 1,0 (100% ), 1t = 0,037 (3, 7% ). 

8. а) Данные в таблице показывают величину ВВП в текущих 

ценах, следовательно, представленная информация отражает н.о.ми
н.альн.ый ВВП России за период с 1990 по 2000 г. На протяжении 

всего рассматриваемого периода наблюдался резкий рост номиналь

ного ВВП России. Однако на величину номинального ВВП оказыва

ют влияние: 

1) динамика реальных объемов производства; 

2) динамика уровня цен. 

Поэтому, чтобы определить, как в действительности менялея 

объем производства продукции в России в данный период, необхо

димо сравнивать значение реального ВВП, поскольку на величину 
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номинального ВВП оказывает влияние не только изменение факти

ческого объема производства, но и изменение цен на товары и услу

ги. Реальный ВВП рассчитывается следующим образом: 

ввп = ввпноминальный = ввпноминальный реальный уровень цен дефлятор ВВП ' 
где значение дефлятора используется в долях. 

Ь) В условии задачи базовым принят 1997 год (дефлятор равен 

100% ). Для расчета необходимо использовать значение дефлятора в 

долях, например, для 1990 г.: 

ВВП = 

0'61 
= 4121,6 млрд р. реальный 0,000148 

Аналогично реальный ВВП рассчитываем для остальных лет: 

ВВП (млрд р., Дефлятор ВВП Дефлятор ВВП Реальный ВВП 
Год в текущих (в%, 1997 г.- (в ДОЛЯХ, 1997 Г. - (млрд р.) 

ценах) базовый) базовый) 

1990 0,61 0,0148 0,000148 4121,6 
1991 1,40 0,0359 0,000359 3899,7 
1992 19,0 0,571 0,00571 3327,5 
1993 171,5 5,646 0,05646 3037,5 
1994 610,7 23,03 0,2303 2651,8 
1995 1540,5 60,58 0,6058 2542,9 
1996 2145,7 87,34 0,8734 2456,7 
1997 2478,6 100 1 2478,6 
1998 2741,1 116,29 1,1629 2357,1 
1999 4757,2 191,48 1,9148 2484,4 
2000 7063,4 262,52 2,6252 2690,6 

Результаты расчетов показывают, что: 

- в базовом году величины реального и номинального ВВП со

впадают, поскольку в этом году дефлятор равен 1. Следует отметить, 

что в любом не базовом году, в котором дефлятор равен 1, будет ана

логичное совпадение; 

- в каждом году, в котором значение дефлятора меньше 1, ве

личина реального ВВП превышает величину номинального ВВП; 

- в каждом году, в котором значение дефлятора больше 1, ве

личина реального ВВП меньше величины номинального ВВП. 

В течение всего рассматриваемого периода уровень цен возрас

тал. Поскольку до 1997 г. значение дефлятора было меньше 1, кор-
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ректировка номинального ВВП состояла в инфлировании. После 

1997 г. значение дефлятора превышало 1, поэтому корректировка 

номинального ВВП состояла в дефлировании. 

с) Рассчитанные значения реального ВВП показывают, что с 

1990 по 1998 г. физические объемы производства существенно ени

жались. 'Увеличение реального ВВП и соответственно физических 

объемов производства началось с 1999 г. 

Ответ: 

Год Реальный ВВП (млрд р.) 

1990 4121,6 инфлирование 

1991 3899,7 инфлирование 

1992 3327,5 инфлирование 

1993 3037,5 инфлирование 

1994 2651,8 инфлирование 

1995 2542,9 инфлирование 

1996 2456,7 инфлирование 

1997 2478,6 
1998 2357,1 дефлирование 

1999 2484,4 дефлирование 

2000 2690,6 дефлирование 

9. В данном задании базовый год - 20001, так как дефлятор 

ВВП в этом году равен 100%, следовательно, реальный ВВП изме

ряется в ценах 2000 г. Взаимосвязь показателей представлена в сле

дующих формулах: 

ввп " 
Дефлятор ВВП = 

номинальныи 
� 

ввпреальный 

� ввпномин = дефлятор ввп. ввпреальный' 
ВВП номинальный 

ввпреальный 
дефлятор ВВП ' 

где значение дефлятора используется в долях. В базовом году реаль

ный и номинальный ВВП совпадают. Таким образом: 

1 Это не обязательно, поскольку возможно равенство дефлятора 1 и не в 

базовом году, когда в данном году уровень цен в среднем такой же, что и в 

базовом году, хотя конкретные цены могут не совпадать. Тем не менее мож

но говорить об измерении реального ВВП в ценах того года, в котором дефля

тор равен 1. 

Система пациопальпых счетов 231 



u 
4757,2 

реальныи ввп1999 = -- = 6547,2 млрд р.; 
0,7266 

реальный ввп2000 = 7063,4 млрд р.; 

9039,4 
в 2001 г. дефлятор ВВП = 7674•4 ·100% = 117,78%; 

номинальный ВВП2002 = 1,3571· 8004,4 = 10862,8 млрд р. 

Ответ: реальный ВВП измеряется в ценах 2000 г.; реальный 

ввп1999 = 6547,2 млрд р.; реальный ввп2000 = 7063,4 млрд р.; в 

2001 г. дефлятор ВВП = 117,78%; номинальный ВВП2002 = 

= 10862,8 млрд р. 

10. Поскольку в задании представлена информация об увеличении 

реального ВВП за 2005 г., то это указывает на то, что в качестве точки 

отсчета принимается 2004 г. Таким образом, 2004 г.- базовый=> 

2оо4 - ввп2004 - 16 966 => ввпноминальный - реальный - млрд р. 

Реальный ВВП за 2005 г. вырос на 6,4% => 

ввп2005 
=> реальный = 1,064 • 16 966 = 18051,82 млрд р. 

ввп2оо5 _ 
2005 номинальнъш 

Дефлятор ВВП = ввп2оо5 _ ·100% 
реальны и 

21 598 
--- • 100% = 119,6%. 
18051,82 

Поскольку базовым является предшествующий год, дефлятор за 

2005 г. вырос на 19,6%. 
Ответ: дефлятор ВВП вырос на 19,6%. 

11. Обозначим базовый год как t = О . Дефлятор базового года ра

вен 1 (или 100% ), следовательно, в базовом году реальный ВВП ра

вен номинальному, т. е. 400 млрд крон. За два года реальный ВВП 

увеличился на 25%, тогда в году t = 2 реальный ВВП будет равен: 

ввпt=2 впt=о реальный = 1,25. в реальный = 1,25. 400 = 500 млрд крон. 

За два года дефлятор ВВП вырос в 1, 2 раза => дефлятор ВВПt � 2 
= 

= 1,2, поскольку дефлятор базового года равен 1. 

ВВП���инальный = дефлятор ВВПt � 2 
• 
ВВП���ьный = 

= 1,2 • 500 = 600 млрд крон. 

Ответ: реальный ВВП = 500 млрд крон, номинальный ВВП = 

= 600 млрд крон. 
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снесшА 

12. а)1 в любой сне, в том числе и американской, перепродажи 

не учитываются в ВВП, чтобы избежать повторного счета. Поэтому 

срочная продажа американской семьей недавно купленного автомо

биля никак не повлияет на величину ВВП США. 

Ь) При расчете ВВП методом конечного использования покупка 

колье из бриллиантов за 120 тыс. долл., изготовленного в текущем 

году, будет учитываться в составе потребительских расходов на ко

нечные товары и услуги. Соответственно вклад данного события в 

ВВП США 120 тыс. долл. Для сопоставления особенностей россий

ской и американской версий сне можно сравнить ответ на данный 

пункт с объяснением в упражнении 1 пункта h). 
с) Расходы на еду учитываются в составе потребительских рас

ходов при расчете ВВП методом конечного использования. Следова

тельно, вклад в годовой ВВП - 400 долл. 

d) Сама по себе продажа пакета акций на величине ВВП США не 

отразится, так как операции с ценными бумагами в составе ВВП не 

учитываются. Но комиссионные посреднику в размере 5% от суммы 

сделки увеличат ВВП на 0,05 · 30 000 долл. = 1500 долл., поскольку 

будут учитываться как доход посредника при расчете ВВП распреде

лительным методом. Так как акции находились в личной собствен

ности инженера, то комиссионные посреднику будут учитываться 

при расчете ВВП методом конечного использования по статье <<расхо

ды на конечные услуги>> в составе потребительских расходов домаш

них хозяйств (посредник создает для инженера конечную услугу). 

е) ВВП США увеличится, так как расходы туристической фир

мы на покупку яхты для оказания экскурсионных услуг учитыва

ются в составе валовых частных внутренних инвестиций при расче

те ВВП методом конечного использования, разумеется, в том слу

чае, если данное событие не является перепродажей. 

f) Представленная информация позволяет оценить вклад компа

нии в ВВП при его расчете производственным методом: добавлен

ная стоимость = стоимость валового выпуска - промежуточное по

требление= 5,8 млрд долл.- 4 млрд долл. = 1,8 млрд долл. В данном 

случае расчет методом конечного использования невозможен, так 

как перечень нефтепродуктов, выпускаемых нефтеперерабатыва-

1 Данное упражнение рассматривается в соответствии с американской 

версией СНС, которая излагается в учебниках по экономической теории как 

переводных, так и учебниках российских авторов. 
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ющей :компанией, включает :как :конечные, так и промежуточные 

продукты. 

g) Вклад в годовой ВВП составит 84 тыс. долл., так :как доходы 

стоматолога от частной медицинской пра:кти:ки в составе доходов от 

собственности учитываются при расчете ВВП распределительным 

методом. 

h) Данное событие никак не отразится на величине ВВП, так :как 

:картина Ренуара не является произведением текущего года. 

i) Расходы государственного бюджета США в объеме 125 млн долл. 

на строительство нового научно-исследовательского центра по изу

чению долгосрочных последствий потребления генно-модифициро

ванных продуктов, т. е. государственные инвестиции, включаются 

в состав государственных закупок товаров и услуг и учитываются, 

таким образом, при расчете ВВП методом :конечного использования. 

Следовательно, данные расходы государственного бюджета США 

увеличат ВВП текущего года 1• 
j) Инвестиции автомобильного :концерн �Форд» в строительство 

нового сборочного производства не повлияют на объем ВВП США, 

так :как осуществляются на территории России. 

Ответ: В соответствии с СНС США: 

а) ВВП не изменится. 

Ь) Вклад в ВВП составляет 120 тыс. долл. при расчете методом 

:конечного использования. 

с) Вклад в ВВП составляет 400 долл. при расчете методом :ко

нечного использования. 

d) ВВП увеличивается на 1500 долл. при расчете распредели

тельным методом и методом :конечного использования. 

е) Учитываются в составе валовых частных внутренних инвес

тиций при расчете ВВП методом :конечного использования. 

f) При расчете ВВП производственным методом учитывается 

добавленная стоимость величиной 1,8 млрд долл. 

g) 84 тыс. долл. учитываются в составе доходов от собственно

сти при расчете ВВП распределительным методом. 

h) Картина Ренуара не учитывается при расчете ВВП. 

i) при расчете методом :конечного использования вклад в ВВП 

составит 125 млн долл. 

j) ВВП США не изменится. 

1 Интересно отметить, что аналогичные расходы в России учитывались 
бы в составе валового накопления. 
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13. Пусть С - потребительские расходы сектора домашних хо

зяйств. В соответствии с американской версией СНС в составе по

требительских расходов выделяют: 

расходы на приобретение товаров длительного потребления; 

- расходы на потребление товаров текущего потребления; 
- расходы на услуги. 

Следовательно, С= 246 + 195 +53= 494. 

Может возникнуть вопрос: почему в данном случае к сумме по

требительских расходов не добавляются расходы на развлечения, 

которые интерпретируются как услуги (например, кино и т. п.)? 

Дело в том, что такая статья расходов, как расходы на оплату услуг, 

включает в себя расходы на все конечные услуги, в том числе и свя

занные с развлечениями. 

Ответ: С = 494. 

14. Пусть Ig- валовые частные внутренние инвестиции, In
чистые инвестиции. В соответствии с СНС США к валовым частным 

внутренним инвестициям относят: 

- инвестиции в основной капитал, которые включают расходы 

фирм на покупку оборудования и промытленное строительство; 

- инвестиции в жилищное строительство (которые делают 

строительные фирмы, оплачивают домашние хозяйства, покупая 

новое жилье); 

- инвестиции в товарно-материальные запасы, включающие 

запасы сырья и материалов, незавершенное производство, запасы 

готовой, но не проданной продукции. Они определяются величиной 

иамекекия товарно-материальных запасов и являются положитель

ной величиной при росте и отрицательной величиной при сокраще

нии товарно-материальных запасов. 

Разница между валовыми и чистыми инвестициями равна рас-

ходам на возмещение выбывшего капитала. 

Таким образом, Ig= 196 + 81 + 90-36 = 331; In = 331- 208 = 123. 

Ответ: Ig = 331; In = 123. 

15. Хп = Ех- Iт = 43- 110 = -67; 

Ig =инвестиции в производственное оборудование+ инвестиции 

в строительство + прирост товарно-материальных запасов 

= 101 + 133 + 20 = 254; 

ВВПрасх =С+ Ig + G + Хп = 596 + 254 + 134 + (-67) = 917; 

чистые факторные доходы из-за границы = доход от нацио

нальных факторов в других странах -доход от иностранных факто

ров на территории данной страны = 14 - 26 = -12; 
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ВНП = ВВП + чистые факторные доходы из-за границы = 

= 917 + (-12) = 905; 

ЧВП = ВВП- отчисления на возмещение потребленного капита

ла= 917- 87 = 830; 

ЧНП = ВНП - отчисления на возмещение потребленного капи

тала= 905- 87 = 818; 

НД = ЧНП- косвенные налоги на бизнес= 818- 18 = 800; 

ЛД = НД- взносы на социальное страхование- (прибыль корпо

раций- дивиденды)+ трансфертные платежи+ проценты по госу

дарственным облигациям= 800- 17- (48- 15) + 39 + 25 = 814; 

РЛД = ЛД- индивидуальные налоги= 814- 55= 759; 

налог на прибыль корпораций = прибыль корпораций - дивиден-

ды - нераспределенная прибыль корпораций = 48 - 15 - 16 = 1 7. 

Ответ: Хп = -67; Ig = 254; ВВПрасх = 917; чистые факторные 

доходы из-за границы= -12; ВНП = 905; ЧВП = 830; ЧНП = 818; 

НД = 800; ЛД = 814; РЛД = 759; налог на прибыль корпораций= 17. 

16. Рассчитаем уровень цен на конец года: Р = 1,4 • 2,5 = 3,5, т. е. 

за год цены выросли в 3,5 раза (или на 250% ). Определим изменение 

реального ВВП: 

ввпреальный 
ввпноминальный 2,8 ввппервоначальный 

дефлятор ВВП 

=о 8 ввп ' первоначальный • 

3,5 

Таким образом, за год реальный ВВП снизился на 20% . 

Ответ: реальный ВВП снизился на 20% 

17. Из первой строки видно, что за 2-й год цены выросли в 2 раза 

(так как если базовый год- 1-й, то уровень цен первого года равен 1). 

Из второй строки соответственно видно, что в 3-м году по сравне

нию со вторым цены также выросли в 2 раза (так как если базовый 

год- 2-й, то уровень цен в базовом (2-м) году равен 1). Следователь

но, если мы знаем, что в 3-м году цены выросли в 2 раза, то в первой 

строке можно рассчитать уровень цен в 3-м году: он равен 4 = 2 • 2. 

Аналогично, зная, что цены в 1-м году выросли в 2 раза, можно 
1 

рассчитать уровень цен во второй строке за 1-й год: он равен 0,5 = 2. 

Ответ: 

1-й год 2-й год 3-й год 
Базовый - 1-й год 1 2 4 

Базовый - 2-й год 0,5 1 2 
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Глава 10 

СОВОКУПНЫЙ СПРОС И СОВОКУПНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

1. Ответ:а)1,4,7,10,11,13,14,16,20,23,25,27,29,31;Ь)3, 
5,8,9, 15,18,24,26,28;c)12,16,23;d)3,6,7, 13,15, 17, 18,19,21, 
22, 29, 30; е) 2. 

2. а) Из уравнения кривой совокупного спроса AD1 определим 
первоначальный уровень цен Р 1, когда экономика находится в ис
ходном состоянии долгосрочного равновесия, как соответствующую 
координату точки А (см. график): 

У= 3900- 200Р:::::} 3500 = 3900- 200Р:::::} Р1 = 2. 
Сокращение социальных выплат из государственного бюджета 

смещает кривую совокупного спроса влево в положение AD2• Крат
косрочное равновесие после падения совокупного спроса установит
ся в точке В на пересечении краткосрочной кривой совокупного 
предложения SRAS и новой кривой совокупного спроса AD2• Гори
зонтальная кривая SRAS формируется в условиях жестких цен, по
этому PSR = р1 = 2. 

Ь) Новая кривая совокупного спроса AD2 проходит через точку 
краткосрочного равновесия (на графике точка В) с координатами: 
{У= 3300; Р = 2}. Так как угол наклона кривой совокупного спроса 
не изменился, то кривая AD2 задается уравнением У= а - 200Р. 
Воспользуемся координатами точки В, чтобы определить значение 
параметра а и вывести, таким образом, уравнение AD2• 

AD2: У= а- 200Р:::::} 3300 =а- 200 • 2:::::} а= 3700. 
Следовательно, уравнение AD2 имеет вид: У= 3700- 200Р. 
с) В долгосрочном периоде экономика возвращается к исходно

му выпуску на уровне потенциального ВВП, т. е. YLR = у*= 3500. 
Определим новый уровень цен в долгосрочном периоде (Р LR). 

Уровень цен в новом состоянии долгосрочного равновесия (точка С) 
будет определяться пересечением новой кривой совокупного спроса 
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AD2 и долгосрочной кривой совокупного предложения LRAS, кото

рая задается уравнением У= у*= 3500. 
AD2: У= 3700- 200Р = 3500; 

LRAS: у= 3500 � р2 = 1 = PLR" 

PLR -Рsя 1-2 
d) 1t = • 100% = -2- . 100% = -50%. 

Рsя 
е) р 

' ' ',• 

LRAS 

Psн=Pl�--------
'
-,��B����--------------8-RAS 

__ 

1 ......._ 
!'-
! � с ----------------------r------------- ' 
1 

' ! ,AD2 
1 • 
1 

I; = 3300 = У:5н У1 =у*= 3500 = 1Lн У 

Ответ: а) P8R= 2,0; Ь) У= 3700- 200Р; c)YLR= 3500 и PLR= 1,0; 
d) 1t = -0,5 (50%). 

3. а) Определим координаты точки исходного равновесия (на 

графике точка А), которая находится на пересечении кривых AD1, 
SRAS и LRAS1• Одна из координат этой точки известна: У1 =у*= 3600. 
Для определения второй координаты Р 1 необходимо восстановить 

уравнение первоначальной кривой совокупного спроса AD1• 
м 

AD1: У= 1600 + 2,5-р; М1 = 1000 � 

1000 2500 
�AD1: У=1600+2,5Р=1600+Р. 

При У 1 = у* = 3600 из уравнения AD1 находим Р 1: 
1000 

3600 = 1600 + 2,5р � р1 = 1,25. 

Таким образом, мы получили уравнение краткосрочной кривой 

совокупного предложения SRAS: Р = 1,25. 
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При увеличении денежной массы Центральным банком до 1100 
совокупный спрос расширяется, что отражается сдвигом кривой 
совокупного спроса вправо в положение AD2• Краткосрочное равно
весие устанавливается в точке В. Поскольку экономика функцио
нирует в условиях жестких цен (кривая SRAS горизонтальна), то 
уровень цен останется неизменным: P8R = Р1 = 1,25. 

1100 
AD2: У= 1600 + 2,5 Р ; М2 = 1100 � 

2750 
�AD2: У= 1600+ р '  

Теперь определим выпуск У SR в состоянии краткосрочного рав

новесия из уравнения AD 2 при Р SR = 1, 2 5: 
2750 

Y8R = 1600 + -- � Y8R = 3800. 
1,25 

Ь) Уровень выпуска в точке краткосрочного равновесия оказал
ся выше его первоначального значения, которое, как показали рас
четы, составило 3800. Под влиянием высокого уровня спроса увели
чиваются объем производства и занятость. Однако при отсутствии 
достаточного количества свободных ресурсов и росте спроса на них 
увеличиваются ресурсные цены, например заработная плата, что 
приводит к постепенному увеличению издержек. Увеличение из
держек способствует росту цен на готовую продукцию. Соответ
ственно в экономике повышается средний уровень цен, что иниции
рует снижение величины совокупного спроса - движение вдоль 
кривой AD2 из точки В в точку С, в которой установится новое дол
госрочное равновесие. 

Поскольку за рассматриваемый период потенциальный ВВП 
вырос, определим его новое значение: у**= 1,05У* = 3780, которое 
задает уравнение новой долгосрочной кривой совокупного предло
жения LRAS2• Выпуск в долгосрочном периоде, таким образом, со
ставит: У LR = у** = 3780. 

Уровень цен в долгосрочном периоде PLR находим как координа
ту точки пересечения кривых AD2 и LRAS2• 

2750 2750 
AD · У= 1600 + -- � 1600 + -- = 3750 � Р = Р = 1 2615· 2' р р LR ' ' 

SRAS2: У= 3780. 
PLR -Рsя с) 1t = •100% 

Рsя 

1,2615-1,25 
---� • 100% = 0,92%. 

1,25 
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d) р 

������� ADl 
��� 

ADI 

3600 3780 3800 у 

Ответ: а) Y8R = 3800, P8R = 1,25; Ь) YLR = 3780, PLR = 1,2615; 
с) 1t = 0,0092 (0,92% ). 
4. Первоначально экономика находится в состоянии долгосроч

ного равновесия, определяемого точкой пересечения кривых AD1, 
SRAS1 и LRAS, которая имеет координаты {У1 = 3400; Р1 = 1,0}. Вос

пользуемся координатами этой точки, чтобы вывести уравнение 

AD1 и определить первоначальное значение денежной массы М1• 
м 

Уравнение кривой совокупного спроса У= 2200 + Р при У1 = 3400; 

Р1 = 1,0 имеем: 

м 1200 
3400 = 2200 + l => М1 = 1200 => AD1: У= 2200 + Р .  

Вследствие сокращения краткосрочного совокупного предложе

ния краткосрочное равновесие устанавливается в точке В, где но

вый уровень равновесного выпуска ниже потенциального. Если же 

Центральный банк будет увеличивать предложение денег в эконо

мике, то за счет расширения совокупного спроса выпуск будет уве

личиваться. Определим, какое дополнительное количество денег 

Ь.М Центральный банк должен выпустить в обращение, чтобы рав

новесие в экономике восстановилось на уровне потенциального вы

пуска. Точка нового долгосрочного равновесия (точка С) будет иметь 

координаты {У1 = 3400; Р1 = 1,2}. 
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м2 
Уравнение AD2 примет вид: У= 2200 + Р, при У1 = 3400; 

Р1 = 1,2 имеем: 
м 3400 = 2200 + -2 => М2 = 1440 => 
1,2 

=> � = М2- М1 = 1440- 1200 = 240. 

р 

Ответ: � = 240. 

\ \ 

LRAS 

В ',,С SRAS2 �� -----------------', 
t ',,___ SRAS1 

у 

Выполнение упражнений 5-8 предполагает графический ана
лиз. Предлагаемые для анализа явления и процессы в реальных 
экономиках имели .место примерно в один и тот же период. Од
нако каждую ситуацию необходимо рассматривать отдельно, 
используя в .модели AD-AS кривую краткосрочного совокупного 
предложения с положительным наклоном, а также учесть, что 
Россия является экспортером нефти, а США и страны Запад
ной Европы - импортерами. 

5. а) В структуре совокупного спроса выделяют следующие ком
поненты: 

- спрос домашних хозяйств на потребительские товары и услу
ги (С); 

- спрос фирм на инвестиционные товары (!); 
- спрос со стороны государства (государственные закупки то-

варов и услуг, G); 
- спрос остального мира (чистый экспорт, Xn). 
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Увеличение потребления (компонента С) в структуре совокупно

го спроса вследствие действия неценовых факторов вызывает рас

ширение совокупного спроса. В данном случае таким фактором яв

ляется перераспределение денежных средств населения в пользу 

текущего потребления за счет ранее накопленных сбережений. При 

прочих равных условиях, кривая совокупного спроса смещается 

вправо из положения AD1 в положение AD2• 

' , 
' 

' 
... 

' ' 
' 

' .... ,,AD2 
----------3� 

у 1 = у LR = у
2 

у 2 = у SR у 

Вследствие расширения совокупного спроса первоначальное 

равновесие в точке А нарушается и экономика смещается в точку 

краткосрочного равновесия (точка В). Кривая краткосрочного сово

купного предложения SRAS с положительным наклоном отражает 

экономику, в которой цены на товары и услуги относительно гибкие 

при жесткой номинальной заработной плате. При относительно гиб

ких ценах их рост, вызванный увеличением совокупного спроса, 

приведет к падению реальной заработной платы, труд станет дешев

ле, спрос на труд со стороны фирм возрастает. Использование боль

шего количества труда приведет к увеличению выпуска и сниже

нию безработицы. Следовательно, последствия в SR перераспреде

ления денежных средств населения в пользу текущего потребления 

за счет ранее накопленных сбережений состоят в увеличении выпус-

ка и росте уровня цен. 

В точке краткосрочного равновесия фирмы используют ресурсы 

сверх уровня полной занятости. Привлечение дополнительных ре

сурсов в этих условиях постепенно приводит к росту ресурсных цен 

и соответственно к увеличению среднего уровня издержек в эконо

мике (соответственно краткосрочное совокупное предложение со

кращается, кривая SRAS1 смещается влево в положение SRAS2), что 

способствует дальнейшему росту общего уровня цен и снижению 
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объема совокупного спроса (движение вдоль кривой AD2). Экономи

ка возвращается на кривую долгосрочного совокупного предложе

ния (точка С) к прежнему уровню выпуска, но при более высоком 

уровне цен. Таким образом, последствия в LR - возвращение вы

пуска на уровень потенциального ВВП и инфляция. 

Ь) Рост цен на энергоносители приводит к увеличению среднего 

уровня издержек в экономике и, как следствие, к росту общего уров

ня цен. Краткосрочное совокупное предложение падает (отражается 

левосторонним сдвигом кривой SRA.S). Рост общего уровня цен вы

зывает падение величины совокупного спроса, и фирмы в процессе 

приспособления снижают производство и занятость. Экономика, пер

воначально находившалея в состоянии равновесия на уровне потен

циального ВВП в точке А, перейдет в состояние краткосрочного рав

новесия в точке В. По сравнению с исходным состоянием в точке А в 

SR вырастет общий уровень цен, снизятся выпуск и занятость. 

у 

В долгосрочном периоде заработная плата начнет постепенно 

снижаться, так как в условиях выросшей безработицы у работни

ков формируются новые ожидания, способствующие корректиров

ке заработной платы в сторону понижения. Более низкие издержки 

позволят расширить производство при снижающемся уровне цен. 

Объем производства будет расти до тех пор, пока не вернется к уров

ню потенциального ВВП, кривая краткосрочного совокупного пред

ложения при этом смещается вправо до своего первоначального по

ложения. 

с) По условию снижение реальных доходов основной массы насе

ления является следствием депрессивного состояния экономики. 

Таким образом, исходная точка (точка А), отражающая рассматри-
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ваемое состояние российской экономики (оно характеризуется как 

депрессивное) и соответствующая точке пересечения кривых AD1 и 

SRAS 1, находится слева от кривой LRAS. Снижение реальных дохо

дов основной массы населения приводит к сокращению потреби

тельских расходов и, как следствие, падению совокупного спроса и 

сдвигу кривой AD1 в положение AD2• 

р 

р 3 = р LR 
------ -----------r 

В экономике с относительно гибкими ценами на товары и услуги 

и жесткой заработной платой (о чем свидетельствует положительный 

наклон кривой краткосрочного совокупного предложения) падение 

совокупного спроса приводит к снижению общего уровня цен. К па

дающим ценам фирмы приспосабливаются, снижая объемы произ

водства и занятость. Безработица растет. Экономика из точки А в точ

ку В (точка нового краткосрочного равновесия) двигается вдоль кри

вой SRAS1• Таким образом, последствия в SR: спад и дефляция. 

В долгосрочном периоде как результат растущей безработицы 

начнется корректировка номинальной заработной платы в сторону 

ее снижения, производство будет удешевляться, а общий уровень 

цен продолжит снижаться. Снижение среднего уровня издержек по

зволит фирмам расширить производство, а падающий уровень цен 

будет способствовать увеличению покупательной способности дохо

дов домашних хозяйств и росту их потребительских расходов. На

ряду с этим фирмы увеличат свои инвестиционные расходы, чего 

потребуют от них растущие объемы производства. Объем совокуп

ного спроса будет возрастать вследствие роста потребительского и 

инвестиционного компонентов в составе совокупного спроса на фоне 

падающего уровня цен. Экономика из состояния краткосрочного 

равновесия будет двигаться вдоль кривой AD2 до тех пор, пока не 
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достигнет потенциального уровня ВВП. Кривая краткосрочного со

вокупного предложения в результате снижения среднего уровня 

издержек смещается при этом в положение SRAS2• Таким образом, 

в LR впуск будет расти при снижении общего уровня цен. 

d) Допустим, первоначально экономика находится в состоянии 

долгосрочного равновесия в точке А. Поскольку совокупный спрос 

включает в себя инвестиционный спрос фирм, то снижение инвес

тиционной активности в экономике вызывает сокращение совокуп

ного спроса, кривая совокупного спроса смещается вправо из поло

жения AD1 в положение AD2• 

р 

... 

LRAS 

... 
... 

... 

у 2 = у SR у 1 = у LR = у* у 

В экономике с относительно гибкими ценами на товары и услуги 

и жесткой заработной платой (о чем свидетельствует положитель

ный наклон кривой краткосрочного совокупного предложения) па

дение совокупного спроса приводит к снижению общего уровня цен. 

К падающим ценам фирмы приспосабливаются, снижая объемы 

производства и занятость. Безработица растет. Экономика из точки 

А в точку В (точка нового краткосрочного равновесия) двигается 

вдоль кривой SRAS1• Соответственно последствиями в SR будут 

спад и дефляция. Дальнейший комментарий, описывающий про

цессы, происходящие в экономике в долгосрочном периоде при ее 

движении из точки В в состояние нового долгосрочного равновесия 

в точке С, будет аналогичным комментарию, сделанному в предше

ствующем пункте этого же упражнения. Долгосрочные последствия 

также будут аналогичными. 

е) Положение кривой LRAS определяется сложившейся техно

логией и наличными запасами труда и капитала в экономике, кото

рые используются на уровне полной занятости, т. е. потенциалом. 

Следовательно, при падении экономического потенциала происхо-
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дит сдвиг кривой LRAS влево. При исходном объеме совокупного 

спроса производства и совокупного выпуска в точке А экономика 

начинает испытывать дефицит ресурсов, что провоцирует рост ре

сурсных цен, повышение издержек и рост общего уровня цен. По

этому вслед за кривой долгосрочного совокупного предложения 

кривая SRAS также смещается влево. В ответ на увеличение общего 

уровня цен снижается объем совокупного спроса. К новой ситуации 

(дефицит ресурсов, растущие издержки, падающий объем совокуп

ного спроса) фирмы приспосабливаются, снижая объем выпуска и 

уровень занятости. В процессе этого приспособления экономика из 

первоначального состояния долгосрочного равновесия в точке А 
двигается вдоль кривой совокупного спроса к состоянию нового дол

госрочного равновесия в точке В. 

а) 
Ь) 
с) 
d) 
е) 

Ответ: 

р 

р2 = p�R 

р1 = PiR 

Изменение Краткосрочные последствия 
ADi Yi, Р i 

SRAS,i, y,l,,pj 
AD,i, y,l,,p,l, 
AD,i, y,l,,p,l, 

LRAS ,!, 

Долгосрочные последствия 
У ,!, до потенциала, Р i 
У i до потенциала, Р ,!, 
У i до потенциала, Р ,!, 
У i до потенциала, Р ,!, 

y,l,,pj 

6. а) Снижение подоходного налога увеличивает располага

емый личный доход домашних хозяйств и, как следствие, потреби

тельские расходы домашних хозяйств. Это приводит к расширению 

совокупного спроса и сдвигу его кривой вправо из положения AD1 в 

положение AD2• Комментарий, краткосрочные и долгосрочные по

следствия см. в пункте а) упражнения N2 5 настоящей главы, по

скольку они будут аналогичными. 
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у 

Ь) Россия относится к числу ведущих поставщиков на мировой 

рынок нефти. Рост мировых цен на нефть стимулирует российские 

нефтедобывающие компании наращивать добычу нефти для вне

шних потребителей данного ресурса. Это вызывает рост чистого эк

спорта и расширение совокупного спроса. Краткосрочные и долго

срочные последствия сокращения совокупного спроса представле

ны на следующем графике: 

' 

' 

' 

', 
'

',,AD2 
'

, 

----�' 

у 

Содержательный комментарий к процессам, происходящим в 

ходе приспособления экономики к новым условиям, см. в пункте а) 

упражнения N� 5 настоящей главы, поскольку они будут аналогич

ными. Дополнения содержательного характера состоят в следу

ющем. Помимо тех причин, которые вызывали повышение уровня в 

ходе долгосрочных приспособлений экономики при ее движении из 

точки В в точку С, необходимо отметить еще одно обстоятельство. В 
связи с открытым характером российской экономики и привязки ее 

внутренних цен на нефть к мировым рост мировых цен на нефть 

оказался фактором, ускоряющим увеличение общего уровня цен 

внутри страны. 
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с) Рост реального курса рубля приводит к снижению экспорта из 

России, товары российского производства становятся относительно 

более дорогими для потребителей в других странах. Напротив, им

портные товары становятся относительно более дешевыми для по

требителей в России, что способствует увеличению импорта. Таким 

образом, рост реального курса рубля вызывает снижение чистого 

экспорта и соответственно сокращение совокупного спроса. Кривая 

совокупного спроса смещается влево из положения AD 1 в положе

ние AD2• Краткосрочные и долгосрочные последствия сокращения 

совокупного спроса представлены на следующем графике. 

р LRAS 

у 2 = у SR у 1 = у LR = у* у 

Содержательный комментарий см. в пункте d) упражнения NQ 5 
настоящей главы. 

d) Рост реальных доходов населения как результат экономиче

ского роста является фактором увеличения потребительских расхо

дов и соответственно фактором расширения совокупного спроса. 

Краткосрочные и долгосрочные последствия роста совокупного 

спроса представлены на следующем графике. Содержательный ком

ментарий см. в пункте а) упражнения NQ 5 настоящей главы. 

р 
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SRAS2 

' 
... 

... 

SRAS1 

... 
... , ' 

',,AD2 
____ __...', 

у 
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Ответ: 

Изменение Краткосрочные последствия Долгосрочные последствия 
а) ADi Yi, Pi У ..!.. до потенциала, Р i 
Ь) ADi Yi,P i У ..!.. до потенциала, Р i 
с) AD..J.. Y..J..,P..J.. У i до потенциала, Р ..!.. 
d) ADi Yi,Pi У ..!.. до потенциала, Р i 

7. а) Военные расходы входят в состав государственных заку

пок товаров, поэтому их рост приводит к увеличению государствен

ных закупок товаров в структуре совокупного спроса при каждом 

возможном уровне цен. Совокупный спрос расширяется, и его кри

вая смещается вправо из положения AD1 в положение AD2: 

pl ---------

ADl 

у 

В SR экономика смещается в состояние краткосрочного равнове

сия в точке В, когда выпуск выше потенциального, а уровень цен 

превосходит первоначальный. Таким образом, в краткосрочном пе

риоде расширение совокупного спроса вследствие увеличения воен

ных расходов вызывает в экономике подъем и «запускает» инфля

цию. В LR экономика возвращается к прежнему выпуску, но при 

более высоком уровне цен. Долгосрочное равновесие устанавлива

ется в точке С. Содержательный комментарий к процессам, проис

ходящим в ходе приспособления экономики к новым условиям, см. 

в пункте а) упражнения N2 5 настоящей главы. 

Ь) Из уравнения количественной теории денег получаем обрат

ную зависимость между выпуском, на который предъявлен спрос, и 

мv 
общим уровнем цен: МV =РУ=> У= Р => если мi => Yi при каждом 

возможном уровне цен, т. е. вызывает расширение совокупного 

спроса и соответствующие этому расширению последствия в SR и LR. 
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ADl 

у 

Далее см. предшествующий пункт и пункт а) упражнения N2 5 
настоящей главы. 

с) При снижении курса доллара по отношению к ведущим валю

там мира американские товары станут для потребителей других 

стран относительно более дешевыми, что приводит к росту экспорта 

товаров и услуг из США. Одновременно с ростом экспорта произой

дет снижение импорта в США, так как товары других стран станут 

для населения США относительно более дорогими. Следовательно, 

объем чистого экспорта растет при каждом возможном изменении 

уровня цен, соответственно совокупный спрос расширяется и его 

кривая смещается влево из положения AD1 в положение AD2• Далее 

см. пункт а) данного упражнения и содержательный комментарий к 

пункту а) упражнения N2 5 настоящей главы. 

d) В отличие от России США- страна, импортирующая нефть в 

огромных объемах. Поэтому краткосрочные и долгосрочные послед

ствия роста мировых цен на нефть для американской экономики 

будут иными, чем для стран- экспортеров нефти, включая и Рос

сию (последствия роста мировых цен на нефть см. пункт Ь) упраж

нения N2 6 настоящей главы). Рост мировых цен на нефть для США 

является фактором, повышающим издержки производства во всей 

экономике, что вызывает рост общего уровня цен при каждом воз

можном объеме выпуска и приводит, таким образом, к сокращению 

краткосрочного совокупного предложения. Кривая краткосрочного 

совокупного предложения смещается влево из положения SRAS 1 в 

положение SRAS2• Рост общего уровня цен сокращает величину со

вокупного спроса, и фирмы в процессе приспособления снижают 

выпуск и занятость. Экономика, находящаяся в состоянии равнове-

250 Глава 10 



р LRAS 'SRAS2 , 

, 
, 

, 

'• SRAS 
, _____ ,.... 1 

сия на уровне потенциального ВВП (точка А), перейдет в состояние 
краткосрочного равновесия в точке В. 

Уровень выпуска в состоянии краткосрочного равновесия ниже 
его потенциального значения, что говорит о спаде производства и 
выросшей безработицы. Избыток ресурсов, прежде всего рабочей 
силы, приведет к постепенному снижению заработной платы. Вслед 
за заработной платой снижаются издержки и уровень цен. В соот
ветствии с падающим уровнем цен начнет увеличиваться объем со
вокупного спроса, снижающиеся издержки позволят фирмам рас
ширять производство. Объем производства будет расти до тех пор, 
пока не вернется к потенциальному уровню. В ходе этих приспособ
лений в долгосрочном периоде кривая краткосрочного совокупного 
предложения смещается вправо до первоначального положения, а 
экономика соответственно возвращается в точку А. 

Ответ: 

Изменение Краткосрочные последствия Долгосрочные последствия 
а) ADi Yi,Pi У ..!. до потенциала, Р i 

Ь) ADi Yi, Pi У ..!. до потенциала, Р i 
с) ADi Yi,Pi У ..!. до потенциала, Р i 
d) SRAS..I. Y..I.,Pi У i до потенциала, Р ..!. 

8. а) Укрепление (рост валютного курса) евро по отношению 

к американскому доллару по своим последствиям для экономики 

Западной Европы будет таким же, что и рост реального курса рубля 

для российской экономики. Поэтому график, содержательный ком

ментарий, краткосрочные и долгосрочные последствия см. в пунк

тах с) упражнения NQ 6 и d) упражнения NQ 5 настоящей главы. 
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Ь) Массовый приток иммигрантов в Великобританию окажет 

влияние: 

- на совокупный спрос в части увеличения потребительских 

расходов за счет вновь приехавших людей. Кривая совокупного 

спроса смещается вправо; 

- на краткосрочное совокупное предложение, так как приток 

иммигрантов увеличивает предложение на рынке труда в Велико

британии, что, скорее всего, приведет к снижению уровня заработ

ной платы (как за счет увеличения общего количества предлагаемо

го труда, так и за счет того, что обычно мигранты готовы работать за 

относительно более низкую заработную плату). Это будет способ

ствовать расширению краткосрочного совокупного предложения, и 

кривая SRAS сдвигается вправо; 

- на долгосрочное совокупное предложение, так как рост коли

чества ресурсов (а труд- это ресурс) увеличивает потенциальные 

возможности экономики. Кривая LRAS также смещается вправо. 

В ситуации, когда неценовой фактор смещает все кривые в моде

лиАD-АS в одном и том же направлении, следует иметь в виду, что 

изменение одного из параметров равновесия будет неоднозначным. 
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р , LRA.S1 
SRAS1 

у 1 = у* у 2 
= у SR у 

Совокупный спрос изменяется в большей степени, чем 
краткосрочное совокупное предложение 

р 
LRA.S1 

у 1 = у* у 2 
= у SR у 

В большей степени по сравнению с совокупным спросом 
изменяется краткосрочное совокупное предложение 

Глава 10 



В данном случае неоднозначно изменяется уровень цен. В SR уро-

вень цен может как вырасти по сравнению с первоначальным значе

нием, так и снизиться. Результат зависит от того, положение какой 

из кривых изменилось более значительно. 

Следует отметить, что уровень цен может и не измениться, когда 

и совокупный спрос, и краткосрочное совокупное предложение из

меняются в одинаковой степени. 

В долгосрочном периоде кривая LRAS, как отмечалось выше, 

сдвигается вправо, так как приток иммигрантов в Великобританию 

увеличивает производственные возможности этой страны и ее по

тенциал возрастает. Таким образом, долгосрочные изменения одно

значно состоят в увеличении потенциального выпуска. А уровень 

цен в LR, как и в краткосрочном периоде, изменяется не однознач

но. Допустим, в SR краткосрочное совокупное предложение расши

рилось в большей степени по сравнению с совокупным спросом, и 

уровень цен понизился. Тогда изменение уровня цен в долгосрочном 

периоде будет зависеть от степени увеличения долгосрочного сово

купного предложения. На представленных ниже графиках два из 

возможных вариантов изменения уровня в LR. 

р 
LRA.S1 LRAS2 

Уровень в долгосрочном периоде возрастает как относи

тельно первоначального значения, так и значения в SR 

р LRA.S1 LRAS2 
� 

У1=У; У8н=У2=У2* У 
Уровень в долгосрочном периоде снижается относительно первоначального 

значения, но остается неизменным по сравнению с уровнем цен в SR 
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с) Эпидемия коровьего бешенства и ящура в Англии, в борьбе с 

которой было произведено массовое уничтожение поголовья·скота, 

привела к сокращению количества ресурсов и росту ресурсных цен. 

Уровень издержек в экономике повысился, что вызвало падение 

краткосрочного совокупного предложения и сдвигу его кривой вле

во из положения SRAS1 в положение SRA.S2• Ниже представлен гра

фик, отражающий данную ситуацию. Содержательный коммента

рий, краткосрочные и долгосрочные последствия см. в пункте Ь) 

упражнения N2 5 настоящей главы. 

р LRAS // SRASz 

в// 
/ / 

/. 
/ _____ .,_ SRAS1 

AD 

d) Строительный бум в Греции в период подготовки к Олимпий

ским играм 2004 г. - это фактор увеличения инвестиционного 

спроса и соответственно расширения совокупного спроса в данной 

стране. Кривая совокупного спроса сдвигается вправо из положения 

AD1 в положение AD2: 
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',,ADz 
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Содержательный комментарий, краткосрочные и долгосрочные 

последствия см. в пункте а) упражнения ;м 5 настоящей главы. 

Ответ: 

Изменение Краткосрочные последствия Долгосрочные последствия 

а) ADJ. у J., р J. У i до потенциала, Р J. 
Ь) ADi, У i, изменение Р не одно- y*j, изменение Р не одно-

SRAS i, значно и определяется тем, значно и определяется тем, 

LRAS i что изменилось в большей на сколько значительно 

степени: AD или SRAS увеличилось LRAS 
с) SRAS J. у J., р i У i до потенциала, Р J. 
d) ADi Yi, pj У J. до потенциала, Р i 

9. Если борьба профсоюзов за повышение заработной платы 

с целью поддержания уровня жизни в условиях роста цен приво

дит к тому, что заработная плата действительно растет, то это 

может вызвать стагфляцию при условии, что рост заработной платы 

обгоняет рост производительности труда, являясь причиной повы

шения среднего уровня издержек. Увеличение среднего уровня 

издержек в экономике является фактором сокращения кратко

срочного совокупного предложения и, таким образом, причиной 

стагфляции. 

10. На графике точкаА-точка первоначального равновесия. 

Увеличение предложения денег приводит к расширению спроса и 

установлению краткосрочного равновесия в точке В, в которой рав

новесный выпуск больше потенциального ВВП на 25%, а уровень 

остается неизменным, поскольку кривая SRAS горизонтальна, т. е. 

Р sя = Р 1• В долгосрочном периоде экономика смещается в состояние 

долгосрочного равновесия в точке С. 
Из уравнения количественной теории денег 

MV 
МV= РУ�У= -р· 

При V= 2 
2М1 2М2 

AD1: У= Р AD2: У= Р 
Из уравнения AD1 при Р = Р 1 

2М1 
у1 = --р;-' 

из уравнения AD2 при Р = Р 1 
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По условию выпуск в краткосрочном периоде на 25% превыша

ет первоначальный, т. е. 
2М1 

У2 = 1,25У1 = 1,25R. 
2М 1 

С другой стороны, У2 = --
2 

, следовательно: 
pl 

2М2 2М1 
-- = 1,25 -- �м2 = 1,25М1• 

pl pl 
Отсюда следует, что уравнение кривой AD2 можно выразить че-

рез М1: 
2М2 2·1,25М1 2,5М1 

У=--р= р = -р- · 

В долгосрочном периоде уровень выпуска возвращается к перво

начальному значению, так как объем потенциального ВВП остается 

неизменным. Для определения уровня инфляции в долгосрочном 

периоде выразим Р 2 из уравнения AD 2 (так как точка С находится на 

пересечении кривых AD2 и LRAS) и Р 1 из уравнения AD1 (так как 

точка А находится на пересечении кривых AD1 и LRAS): 

Тогда 

2М1 2М1 
AD1: У1=--�Р1=--, 

pl yl 
у = 

2,5М1 � р = 
2,5Ml AD2: 1 Р2 

2 Yl 

р 

·100% = 25%. 

'.LRAS 
\ 

\ 
\ 

\ 

................................. �'-с 

Ответ: 1t = 0,25 (25% ). 
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11. а) При сокращении совокупного спроса новый объем выпус

ка стал равен 1420, следовательно, подставив данное значение в 

уравнение краткосрочной кривой совокупного предложения, опре

делим уровень цен в краткосрочном периоде: 

р LRAS 

SRAS: У= -360 + 200Р 
' 

' ' ' ' ' ' .................................................................. ' ' ' ' 
pl = 9,9 

Р2=Р8л=8,9 ! '
,, AD1: У= 3600- 20Р 

: ' 
j '

,
, в ············-···-·················-·-···-····r···-·-·············· ...... .AD 

2 
1 

SRAS: У= -360 + 200Р; 
YSRAS = 1420 � 

у 

� 1420 = -360 + 200Р � Р SR = 8,9. 
Ь) Новая кривая совокупного спроса проходит через точку с ко

ординатами: {Р = 8,9; У= 1420}. Кроме того, по условию кривая со

вокупного спроса сдвигалась параллельно, следовательно, наклон 

кривой не изменился, т. е. 

AD2: У= а- 200Р; 
У= 1420;Р=8,9� 

� 1420 =а- 200 • 8,9 �а= 3200, 
следовательно, уравнение кривой AD2 имеет вид: 

У= 3200- 200Р. 
с) Уровень выпуска в долгосрочном периоде будет равен потенци

альному ВВП, т. е. не изменится по сравнению с первоначальным. 

Первоначальный объем выпуска найдем как координату точки 

А, используя условие равновесия yAD = yAS. 
AD1: У= 3600- 200Р � Р1 = 9,9; У1 =у*= 1620; 
SRAS: У= -360 + 200Р. 

Таким образом, потенциальный ВВП равен 1620, что и опреде

ляет выпуск в долгосрочном периоде: 

YLR = 1620. 
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Для расчета уровня инфляции в долгосрочном периоде опреде

лим, каким станет новый уровень цен в LR. Для этого подставим в 

уравнение кривой AD2 значение потенциального выпуска: 

1620 = 3200- 200Р => 
P3=PLR= 7,9=> 

PLR -Pl 7,9-9,9 
1t = • 100% = 

9 9 
• 100% = -20,02%. 

pl , 

Ответ: а) Р sя = 8,9; Ь) У= 3200- 200Р; с) YLR = 1620 и 1t = -0,202 
(-20,2%). 
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Глава 11 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ. 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

1. а) Темп прироста ВВП рассчитываем как 

1974 1973 g = Уреальный- Уреальный • 1QQO/o. 1973 
У реальный 

Используем информацию об объемах номинального ВВП и зна

чениях дефлятора для расчета объемов реального ВВП1: 

1973 У;.;J�н 1307 
Уреальный = 

def1913 = 
1,058 

= 1235,35; 

1974 _ У;.;J�н 1413 
У. = -- = 1213,918:::::} реальный - def1914 1,164 

1213,918-1235,35 g 
= 

1235,35 
• 100% "'-1, 73%; 

def1914 -def1913 1,164-1,058 
1t = • 100% = • 100% "' 10%. 

def1913 1,058 

Ь) Поскольку за 1974 г. реальный ВВП снизился (темп прироста 

ВВП отрицательный), следовательно, в экономике наблюдается спад. 

Так как одновременно со снижением реального ВВП в экономике 

страны увеличивается уровень цен (1t > О, инфляция), то в соответ

ствии с моделью AD-AS такое сочетание изменений возможно только 

при сокращении краткосрочного совокупного предложения (движе

ние кривой SRAS влево). Таким образом, спад в экономике обуслов

лен сокращением краткосрочного совокупного предложения. 

1 Напоминаем, что дефлятор ВВП при расчете реальной величины ВВП 
используется в долях. 
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Ответ: а) g = -1,73% и 1t = 10%; Ь) спад, обусловленный сокра
щением краткосрочного совокупного предложения. 

2. а) 

7t= 

у:1978 - у:1977 " реальный реальныи 
• 1 ооо/ . g = 

у1977 
реальный 

1977 /О ' 

У реальный 

Y�;Jzн 
def1971 

1900 
- -- = 1340,86; 

1,417 

1978 У�;J�н 2128 у - - -- = 1399,08; 
реальный - def1978 1,521 

1399,08 -1340,86 
g = 

1340,86 
• 100% :::: 4•3%; 

def1978 -def1971 1,521-1,417 

def1971 
·100%= 

1,417 
•100%::::7,3%. 

Ь) Поскольку в 1978 г. реальный ВВП вырос (темп прироста ВВП 
положительный), следовательно, в экономике наблюдается подъем. 
Так как одновременно с ростом реального ВВП в экономике страны 
повышается уровень цен (7t > О, инфляция), то в соответствии с 
моделью AD-AS такое сочетание изменений возможно только при 
увеличении совокупного спроса (движениеАD вправо). Таким обра
зом, подъем в экономике обусловлен расширением совокупного 
спроса. 

Ответ: а) g = 4,3% и 1t = 7,3%; Ь) подъем, обусловленный рас-
ширением совокупного спроса. 
3. Ежегодный темп роста ВВП (1 + ga) показывает, во сколько 

раз реальный ВВП данного года изменился по сравнению с реаль
ным ВВП предшествующего года, и рассчитывается следующим об-

разом: 1 + g8 =�.Для объяснения, почему выражение t �Yt явля-
Уt-1 v� 

ется средним геометрическим ежегодных темпов роста ВВП за t лет, 
необходимо показать, что 

260 Глава 11 



yt 
Если умножить подкоренное - выражение на 1, то оно не изме

Уо 
yt 

нится. Умножим - на выражение, равное 1: 
У о 

yt - ·1 = 
У о 

yt ( 1 1 1 1 1 ) 
- • -- • yt-1 • -- • yt-2 • -- • yt-3 ••.•• - • у2 • - • yl = 
У о Ун Yt-2 Yt-3 У2 У 1 

.21_ • Ун • Yt-2 • • У2 • У1 = 
Ун У t-2 Yt-3 У1 Уо 

=(1 +gt)·(1 +gн)·(1 +gt-2)• ... ·(1 +g2)·(1 +g1) 
Таким образом, получили: 

yt 

Уо 
= (1 + gt)•(1 + gt-1)•(1 + gt-2)• ... •(1 + g2)·(1 + gl), 

откуда 

� = V<1+gt)·(1+gн)·(1+gt-2)• ... ·(1+g2)·(1+gl) • 

где правая часть представляет собой среднее геометрическое еже

годных темпов роста за t лет. 

Д алее предлагаются задания, при выполнении которых необхо

димо четко различать темпы роста и темпы прироста ВВП. 

Темпы роста ВВП пон:азывают, во сколько раз изменился ВВП, 

y t y t 
и рассчитываются н:ан: отношение - или -- . Темпы роста 

Уо Ун 
y t 

могут быть также рассчитаны в процептах: - · 100%, или 
У о 

Y t -- ·100%. Темпы прироста ВВП пон:азывают, па сколько про
Ун 

центов изменился ВВП. Рассчитывать темпы прироста мож-

Уt -Уо Yt - Ун 
по н:ан: по формуле -- ·100%, или ·100%, так и по 

Уо Ун 

Yt - Уо Yt -Ун 
формуле --- , или . Легко увидеть, что от темпов ро-

Уо Ун 
ста можно переходить н: темпам прироста и обратно. Напри-

Yt-Ун 
мер, 

yt-1 

y t -1. 
Ун 
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4. 
�-�� �-�� 

• 100% = 8% или У: = 0,08 � 
yt-1 t-1 

yt 
�ежегодный темп роста 1 + g =У = 1,08. 

t-1 
yt 

1 + g = -У � У1 = (1 + g) ·Ун; 
t-1 

если У1 - первоначальный ВВП, то за 4 года по формуле сложных 
процентов: 

У1н = (1 + g)4 
• У1 � Ун4 = (1,08)4 

• У1 == 1,36У1• 
Следовательно, при ежегодном темпе прироста 8% через 4 года ВВП 
страны увеличится в 1,36 раза (или на 36% ). 

Ответ: увеличится в 1,36 раза. 

5. а) Пусть У0- первоначальный ВВП. Тогда У2 = 1,21У0• Сред-

негодовой темп прироста (в долях) рассчитывается как ga = � -1. 

Для t = 2 ga = Jff -1 = J1'2;;o -1 = 0,1 (или 10%). 

Ь) У2 = (1 + g2) • (1 + g1) • У0, где (1 + g1) = 1,12. 
Тогда Y2=(1+g2)·1,12·Y0• 
С другой стороны, У2= 1,21У0�(1 +g2)·1,12·Y0= 1,21У0� 1,21 

� 1 + g2 = - = 1,08 � g2 = 0,08 (или 8% ). 1,12 
с) Так как одновременно с ростом реального ВВП в экономике 

страны снижается уровень цен (1t <О, дефляция), то в соответствии 
с моделью AD-AS такое сочетание изменений возможно только при 
расширении краткосрочного совокупного предложения (кривая 
SRAS сдвигается вправо). Таким образом, экономический подъем 
вызван расширением краткосрочного совокупного предложения. 

Ответ: а) ga = 10%; Ь) g2 = 8%; с) экономический подъем вызван 
расширением краткосрочного совокупного предложения. 

6. 1 + g = � yt+4 = 
а yt 

Ответ: ga = 5%. 
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7. а) Среднегодовой темп роста (в долях) за 8 лет рассчитывает

У2оо5 
ся как ga = 

8 
-У - 1. Используя данные таблицы, выразим реаль-

1997 
ный ВВП 2005 г. через ВВП 1997 г.: 

у2005 = 0,947 ·1,064 ·1,1·1,051·1,047 ·1,073 ·1,071·1,064. у1997 = 

= 1,4913У1997' 
Тогда 

у 1,4913У1997 
g = 

8 2005 
- 1 = 

8 
- 1 = �1,4913 - 1 = 0,051 а У1997 У1997 

(или ежегодно в среднем на 5,1% ). 
Ь) Поскольку У2005 = 1,4913У1997 � ВВП России за указанный 

период (с 1997 по 2005 г.) увеличился в 1,491 раза (на 49,1% ). 
Ответ: а) ga = 5,1%; Ь) в 1,491 раза (на 49,1% ). 
8. По условию У4 = 1,4641У0. Тогда 

g -- �4 
- 1 -- 4 

1,464 1У4 -1 -- 11,4641 v -1 = 0,1 (или 10%). а Уо Уо 
У1 -Уо 

g = -- ·100% = 1 Уо 

450-400 

400 
• 100% = 12,5%. 

Используем темп прироста в долях, чтобы рассчитать реальный 

ВВП за второй год: 

У2 = (1 + g2)Y1 = 1,08 • 450 = 486. 
У4 = 1,4641У0 = 1,4641·400 = 585,64. 

По условию g4 = 0,1055 (в долях), следовательно, У4 = (1 + g4) ·Уз, 
откуда 

у4 585,64 
Уз = -- = --- = 529,75. 

1+g4 1+0,1055 

Рассчитаем gз: 
Уз-У2 529,75-486 

g = --- • 100% = • 100% = 9%. з у2 486 

Ответ: 

Фактический ВВП в Среднегодовой темп Ежегодный темп 
Год реальном выражении прироста (в %) в тече- прироста (в %) 

ние четырех лет 

1 450 10 12,5 

2 486,0 10 8,0 

3 529,74 10 9,0 

4 585,64 10 10,55 
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9. а) Абсолютный прирост ВВП в году (t + 1) рассчитывается 
как (ВВПн1- ВВП1). 

Прирост ВВП (млрд р.) 

Абсолютные приросты не являются показателями скорости эко
номического роста, так как не позволяют оценить, насколько быст
ро растет (или падает) ВВП. О скорости экономического роста судят 
не по абсолютным, а по относительным показателям. А поскольку 
экономический рост - явление долгосрочного периода, то о его ус
корении или замедлении судят не по ежегодным темпам прироста 
ВВП (ежегодные темпы прироста позволяют отслеживать кратко
срочную динамику), а сопоставляя средкеzодовые темпы прироста 
ВВП за разные периоды времени (см., например, пункт с) данного 
упражнения). 

Ь) Рассчитаем ежегодный темп прироста ВВП в году (t + 1) как 

ввп1+1- ввп1 
_ ___,...:...о_ __ .::... · 100%. Результаты расчетов представлены в таблице: 

ввп1 

1 997 1 998 1 999 2000 2001 2002 2003 2004 

Ежегодный темп 2,84 -4,9 5,4 9 5,1 4,7 7,3 7,1 
прироста ВВП (в %) 

с) Первый способ расчета среднегодового темпа прироста ВВП за 
период с 1997 по 2000 г. и среднегодового темпа прироста ВВП за 
период с 200 1 по 2004 г. (см. задачу N� 3 данной главы): 

g�997-2000 
= V<1+gl997>·<1+gl99s>·<1+gl999>·<1+g2ooo> - 1 , 

g�001-2004 
= V<1 + g2001). (1 + g2002). (1 +g 2003). (1 + g2004) - 1. 

Для этого необходимо рассчитать ежегодные темпы роста. Если 

у/ рассматривать в долях ежегодные темпы роста и темпы при-

�-�� u 
роста --'--�,то они связаны между собои: 

Ун 

264 

Ун 

- 1. 

Глава 11 



Таким образом, если g1- ежегодный темп прироста (в долях), то 

Yt 
ежегодный темп роста -У = 1 + g1• Воспользуемся полученным co

t-1 
отношением для определения ежегодных темпов роста: 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Ежегодный темп 0,0284 -0,049 0,054 0,09 0,051 0,047 0,073 0,071 прироста ВВП (в долях) 
Ежегодный темп 1,0284 0,951 1.054 1,09 1,051 1,047 1,073 1,071 
роста ВВП (в долях) 

g�997-2000 = tf1,0284 • 0,951·1,054 ·1,09 - 1 = 0,02956 (или 2,96% ); 

g�OOl-2004 = tf1,051·1,04 7 •1,073 ·1,071 - 1 = 0,0604 (или 6% ). 

Второй способ: 

1997-2000 - 4 у2000 7302,2 
ga - у1996 - 1 = 4 

64 98,9 - 1 = 0,02956 (или 2,96% ); 

g�OOl-2004 4 у2004 4 
9234,05 

у2000 -
1 = 7302,2 - 1 = 0,0604 (или 6% ). 

Среднегодовой темп роста в течение 2001-2004 гг. был выше, 

чем среднегодовой темп роста в 1 997-2000 гг., что говорит об уско

рении экономического роста в экономике России в первые годы тре

тьего тысячелетия. 

d) На основе представленных данных можно рассчитать темп 

прироста за период с 31 декабря 1 996 по 31 декабря 2004 г.: 

у2004- у1996 9234,05-6498,9 
·100% = ·100% =:: 42,1%. 

у1996 64 98,9 
Ответ: а) и Ь): 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 
Прирост ВВП (млрд р.) 18 4,7 -327,5 343,2 602,9 372,4 360,7 586,6 
Ежегодный темп 2,84 -4,9 5,4 9 5,1 4,7 7,3 прироста ВВП (в %) 

2004 
612,2 

7,1 

с) В течение 1 997-2000 гг. ga = 2,96%, в течение 2001-2004 гг. 

ga = 6%; d) 42,1%. 
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10. а) Выразим ежегодные темпы прироста в долях. По формуле 

� = 1 + gt, где gt - ежегодный темп прироста в долях, рассчитаем 
Ун 

темпы роста для каждой из стран (см. также в данной главе задачи 

N2 3 и N2 9, пункт с)). Например, для России в 1994 г.: 

yl994 = 1 + g = 1- о 127 = о 873 1994 ' ' • 

у1993 
Результаты расчетов представлены в таблице: 

Ежегодные темпы роста реального ВВП (в %) 
1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Россия 0,873 0,959 0,966 1,009 0,951 1,054 
США 1,04 1,027 1,036 1,044 1,043 1,041 
Япония 1,01 1,014 1,036 1,018 0,99 1,007 
Великобритания 1,047 1,029 1,026 1,034 1,03 1,021 

2000 2001 
1,09 1,05 

1,041 1,01 
1,022 0,996 
1,029 1,023 

Источник: Обзор экономической политики в России за 2001 
год. Бюро экономического анализа. М., ТЕИС, 2002, с. 344, 399. 

Рассчитаем среднегодовые темпы прироста ВВП за указанный 

период для каждой страны по формуле 

ga = V(1+g1994)o(1+g1995)o ... o(1+g2000)o(1+g2001) - 1. 

g:ф = 't/0,873 о 0,959 о 0,966 о 1,009 о 0,95l o 1,054 о 1,09 о 1,05 - 1 = 

= 't/0,936 - 1 = -0,008, 
т. е. в среднем ежегодное снижение ВВП на 0,8% ; 

g�ША = 't/1,04 о1,027 о1,036 о1,044 о1,043 о1,041о1,041о1,01 - 1 = 

= 't/1,319 - 1 = -0,035, 
т. е. в среднем ежегодный прирост ВВП на 3,5%. 

g:понии = 't/1,01o1,014 о1,036 о1,018 о 0,99 о 1,007 о1,022 о 0,996 - 1 = 

= 't/1,096- 1 = -0 ,0115 , 

т. е. в среднем ежегодный прирост ВВП на 1,2%. 

g:еликобритании = V1,04 7 о1,029о1,026о1,034о1,03о1,021о1,029о1,023 -

- 1 = 't/1,265 - 1 = -0,029, 
т. е. в среднем ежегодный прирост ВВП на 2,9%. 
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В течение рассматриваемого периода (1994-2001 гг.) самый вы

сокий среднегодовой темп прироста демонстрировала экономика 

США, самый низкий - экономика России. Прежде всего это объяс

няется негативным влиянием трансформационных процессов, про

текавших в российской экономике в 90-е годы прошлого столетия в 

связи с либерализацией хозяйственной жизни. Рыночные реформы 

сопровождались структурной перестройкой экономики, перспек

тивным отраслям требавались ресурсы, потребность в которых не 

могла быть удовлетворена за счет высвобождающихся факторов 

(высвободившееся угледобывающее оборудование невозможно ис

пользовать в швейной промышленности, швея с закрывшейся 

швейной фабрики в соответствии со своей профессиональной подго

товкой не может работать в школе, вузе или технологом в пищевой 

промышленности). Изменение структуры экономики, таким обра

зом, негативно повлияло на ее потенциал и уровень издержек, вы

зывая сокращение как краткосрочного, так и долгосрочного сово

купного предложения. Негативно на уровень потенциала россий

ской экономики и соответственно на величину среднегодового темпа 

прироста ее ВВП повлияли и такие факторы, как разрыв производ

ственных связей с бывшими союзными республиками и сокращение 

экономических отношений со странами Восточной Европы. 

Ь) Покажем, что для того, чтобы рассчитать темп прироста ре

ального ВВП за весь период из t лет, необходимо из произведения 

темпов роста за t лет вычесть 1, т. е.: 

Yt -Уо 
---у:;:- = (1 + gt). (1 + gt-1) . .... (1 + g2). (1 + gl)- 1,  

где g1- ежегодный темп прироста в году t в долях. 

и т. д. 

Yt -Уо У1 
gl= Уо Уо -1=>Y1=(1 + gl)Yo; 

у2 -yl у2 
g = -- -1=> 2 yl yl 

=> у2 = (1 + g2)Yl = (1 + g2). (1 + gl)Yo 

yt -yt-1 yt 
g = -- 1 => 1 Ун Ун 

=> yt = (1 + gt)Yн = 
= (1 + g1) • (1 + gн) • (1 + gt-2) • ... · (1 + g2) · (1 + g1)Y0 => 

Yt -Уо = .!!._- 1 
= 

(l+gt)·(l+gн)·(l+gt-2)· ... ·(1+g2)·(1+gl)Yo -1, 
Уо Уо Уо 
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откуда следует: 

Yt-Yo ----у;;- = (1 + gt). (1 + gt-1) • . . . • (1 + g2). (1 + gl)- 1. 

По полученной формуле рассчитаем по странам темпы прироста 

ВВП за весь период (используем данные из таблицы, рассчитанной в 

предшествующем пункте): 

gf9�4-2001 = 0,873. 0,959. 0,966 ·1,009. 0,951·1,054 ·1,09 ·1,05-

- 1 = 0,9 36- 1 = -0,064, 
таким образом, за данный период ВВП России снизился на 6,4%. 

gf:t2001 = 1,04 ·1,027 ·1,036 ·1,044. 1,043 •1,041· 1,041. 1,01 -

- 1 = 1,319- 1 = 0,319 => 

за данный период ВВП США вырос на 31,9%. 

gflgrg�н-2001 = 1,01 • 1,014 • 1,036 • 1,018 • 0,99 • 1,007 · 1,02 2  • 0,996 -

- 1 = 1,096- 1 = 0,096 => 

за данный период ВВП Японии вырос на 9,6%. 

g�;;:��ggrтании = 1,04 7 • 1,029 • 1,026 •1,034 •1,03 •1,021 •1,029 •1,023 -

- 1 = 1,265- 1 = 0,265 => 

за данный период ВВП Великобритании вырос на 26,5%. 
Ответ: 

Темп прироста (в %) 

среднегодовой за весь период 

Россия -0 , 8 -6,4 

США 3,5 31,9 

Япония 1,2 9,6 

Великобритания 3,0 26,5 

11. Факторы экономического роста группируют в соответствии с 

типами экономического роста - интенсивным и экстенсивным. 

К интенсивным относятся факторы, обеспечивающие экономиче

ский рост за счет применепил более совершенных технологий, но

вых знаний, более совершенного оборудования и т. п., т. е. те фак

торы, которые увеличивают отдачу используемых ресурсов, повы

шают их производительность, улучшают их качество. 

К экстенсивным относят факторы, обеспечивающие рост за счет 

применепил большего количества ресурсов, рабочего времени, ис

пользования большего количества станков и т. п. 
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Ответ: интенсивные факторы: Ь, с, f, g, i; экстенсивные факто

ры: а, d, е, h. 

12. Экономия от масштаба возникает в результате того, что на 

крупных по размеру предприятиях: 1) усиливается разделение тру

да и специализация как производственного, так и управленческого 

персонала; 2) возрастают возможности использовать дорогостоя

щее, но вместе с тем высокопроизводительное оборудование; 3) по

является возможность производить побочные продукты из того, что 

на небольших по размеру предприятиях <<уходит•> в отходы. Пере

численное только часть тех положительных эффектов, которые со

провождают увеличение размеров предприятия и приводят к спи
жекию издержек производства на единицу продукции. Таким обра

зом, в экономии от масштаба проявляется рост эффективности 

производства при увеличении размеров предприятия. Именно по

этому экономию от масштаба относят к интенсивным факторам эко

номического роста. 

13. «Правило 70» утверждает, что если какая-либо переменпая 

увеличивается за определенный период на g% (т. е. темп ее прирос-
70 

та равен g% ), то ее значение удваивается за примерно - периодов. 
g 

3а один условный период возьмем <<два года•>. 

1-й подход. ВВП за условный период в <<два года» приблизитель

но изменится на 6%-2% = 4%. 

70 
Следовательно, по «правилу 70» ВВП удвоится через: перио-

g 

дов, где g- темп прироста за период, т. е. в данном случае ВВП уд-
70 

воится через 4 = 17,5 периодов (по примерной формуле). 

Для того чтобы ВВП увеличился в 4 раза (как это требуется по 

условию задачи), необходимо его <<удвоить•>, т. е. чтобы прошло 35 
периодов. 

Так как под одним периодом мы обозначили временной интер

вал в 2 года, то, следовательно, потребуется 70 лет. 

2-й подход. 3а условный период в <<два года•> ВВП прирастет на 

(1,06 • 0,98) -1 = 1,0388-1 = 0,0388 (см. обоснование в задаче М 10, 
пункт Ь) данной главы). Таким образом, за условный период в «два 

70 70 
года•> g = 3,88%. Тогда удвоение ВВП наступит через - = -- = 18 

g 3,88 

периодов. Соответственно, для увеличения ВВП в 4 раза потребует-
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ся 36 условных периодов. Так как один условный период включает 
в себя 2 года, то 36 условных периодов соответствуют 72 годам. 

Ответ: если считать, что за два года ВВП изменяется примерно 
на 4%, то через 70 лет; если считать, что за два года ВВП изменя
ется на 3,88%, то через 72 года. 

14. Пусть реальный ВВП страны БББ в начальный момент равен 
Х. Соответственно реальный ВВП страны ААА равен 0,5Х. Необхо
димо найти такое число лет Т, через которое ВВПААА = 2ВВПввв. 

В соответствии с «правилом 70• реальный ВВП страны ААА 
70 

удвоится через 4 = 17,5 лет. В Т годах таких периодов удвоения 

т 
будет 17,5 , следовательно, за Т лет реальный ВВП этой страны в це-

лом составит 0,5Х · 2[T/l7·5J. 
Для страны БББ удвоение реального ВВП происходит через 

70 т 
2 = 35 лет. В Т годах таких периодов удвоения будет 35, сле-

довательно, за Т лет реальный ВВП этой страны в целом составит 
Х. 2[T/35J. 

По условию через Т лет реальный ВВП страны ААА вдвое превы
сит реальный ВВП страны БББ. Таким образом, должно выполнять
ся равенство: 

0,5Х • 2[T/l7·5J = 2Х • 2[T/ЗSJ � 

� Х. 2[Т/17,5] = 4Х. 2[Т/35] � 
� Х. 2[Т/17,5] = Х. 2[(Т/35)+2] � 

� 2[Т/17,5] = 2[(Т/35)+2] � 

т т � 
17,5 = 35 + 2 � т= 70. 

Ответ: через 70 лет. 

70 
15. Согласно « правилу 70• ВВП удваивается через лет, где 

g 
g- среднегодовой темп прироста, т. е. за первый период в 42 года 
ВВП страны изменится следующим образом: 

70 
ВВП будет удваиваться каждые 5 = 14 лет и, следовательно, за 

42 
42 года удвоится: 14 = 3 раза. Таким образом, всего ВВП за первые 

42 года «удвоится 3 раза• , т. е. увеличится в 23 = 8 раз. 
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В течение второго периода длительностью 35 лет ВВП будет 

70 2 
удваиваться каждые 6 = 11 3 лет и, следовательно, за 35 лет «удвоит-

35 
ся»: --2 = 3 раза. Таким образом, ВВП за последующие 35 лет «уд-

11-
3 

воится 3 раза•>, т. е. увеличится в 23 
= 8 раз. 

Следовательно, всего ВВП увеличится в 26 
= 64 раза, или на 

6300%. 

Ответ: на 6300%. 
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Глава 12 

БЕЗРАБОТИЦА 

1. Трудоспособное население (люди старше 16 лет) делится на 

две части: рабочую силу, или экономически активное население (L), 
и не включаемых в состав рабочей силы (NL). Рабочая сила, или эко

номически активное население, представляет собой совокупность 

занятых и безработных. К категории занятых (Е) относятся люди, 

имеющие работу, а также занятые неполный рабочий день или не

полную рабочую неделю. Человек считается занятым и в тех случа

ях, когда он не работает по следующим причинам: плохая погода 

или стихийные бедствия, временная нетрудоспособность из-за бо

лезни, забастовка, отпуск. В категорию безработных (И) включают 

людей, которые могут работать, но в настоящий момент не имеют 

работы, активно ее ищут и готовы приступить к ней немедленно. 

Не включаемыми в состав рабочей силы (NL) считаются: 1) лица, 

находящиеся на содержании государственных институтов, и 

2) лица, выбывшие из состава рабочей силы (учащиеся, пенсионе

ры, бездомные, домохозяйки, а также те, кто отчаялся найти работу 

и прекратил ее поиски). 

В соответствии с изложенными критериями: Е- с, f; И- Ь, i; 

NL -а, d, е, g, h. 

2. Фрикционная безработица связана с поисками и ожиданием 

работы. Это безработица среди тех, кто ищет работу в соответствии 

со своей профессиональной подготовкой и индивидуальными пред

почтениями. Существует и при сбалансированном состоянии рынка 

труда, когда количество безработных примерно равно числу вакан

сий, поскольку требуется определенное время для заполнения сво

бодных рабочих мест. Обусловлена несовершенством информации о 

наличии вакансий и о претендентах на рабочие места, а также не

возможностью мгновенного территориального перемещения работ

ников. Имеет преимущественно добровольный и кратковременный 

характер. 
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Структурная безработица является результатом несоответствия 

структуры спроса на рабочую силу структуре ее предложения. Яв

ляется следствием научно-технического прогресса, который приво

дит к исчезновению одних профессий и появлению других, либо 

следствием изменений отраслевой структуры совокупного спроса, 

когда потребность в одних профессиях растет, а в других- снижа

ется. Имеет преимущественно вынужденный и более долговремен

ный характер. 

Сочетание фрикционной и структурной безработицы образует 

естественный уровень безработицы (уровень безработицы при пол

ной занятости). Отклонение фактического уровня безработицы от 

естественного говорит о наличии циклической безработицы, источ

ником которой являются неблагаприятные колебания экономиче

ской конъюнктуры. При У < у* циклическая безработица дополня

ет фрикционную и структурную безработицу, при У � у* цикличе

ская безработица отсутствует. 

В связи с вышесказанным с фрикционной формой безработицы 

связаны ситуации с, f, g, h, i; структурной форме безработицы соответ

ствуют ситуации а, Ь, d и циклической безработице - ситуации е, j. 

Ответ: Ф- с, f, g, h, i; С- а, Ь, d; Ц- е, j. 

3. Уровень безработицы рассчитываем следующим образом: 

и и 
и= - • 100% = -- • 100% 

L Е+и 
' 

гдеи-уровень безработицы, И- численность безработных, L
численность рабочей силы (или же экономически активное населе

ние), Е- численность занятых в экономике. 

Таким образом, 

L =Е+ И� И= 74,9- 71,1 = 3,8; 

и 3,8 
и = - • 100% = - • 100% = 5 07%. 

L 74,9 
' 

Ответ: И= 3,8 млн чел., и= 5,07%. 

4. L =Е+ И; 

и= 
и 

·100% 
L 

, 

где L -численность рабочей силы (или же экономически активное 

население), И- численность безработных, Е- численность заня

тых в экономике, и- уровень безработицы. 
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1999 г.: и= L- Е= 71,8- 62,5 = 9,3 (млн чел.); 
и 9,3 

и= - о 100% = - о 100% = 12 95% 
L 71,8 ' . 

и и и 
2000 г.: и=- о100% = -- о100% = о100% = 10,45% � 

L и+Е и+64,3 

�и= 7,5 (млн чел.); 
L =Е+ и= 64,3 + 7,5 = 71,8 (млн чел.). 

2001 г.: 
и 6,4 

и= - о100% = - о100% = 9 04% � 
L L 

' 

� L = 70,8 (млн чел.); 
Е= L- и= 70,8- 6,4 = 64,4 (млн чел.). 

Ответ: 

Население в Экономиче-
Занятые в 

трудосп особ- ски активное Безработные 
экономике (млн чел.) ном возрасте население 
(млн чел.) 

(млн чел.) (млн чел.) 

1999 110,2 71,8 62,5 9,3 

2000 110,3 71,8 64,3 7,5 

2001 110,4 70,8 64,4 6,4 

Уровень 

безработицы 

(в%) 

12,95 

10,45 

9,04 

5. а) Поскольку фактический уровень безработицы превышает 
естественный, следовательно, экономика находится в состоянии 
спада. 

Ь) Уровень циклической безработицы рассчитывается как раз
ность между фактическим и естественным ее уровнем: 

ицикл = и - и* = 8% - 6% = 2%. 
с) Относительное отставание ВВП от потенциала рассчитывает-

У-У' 
ся как -- о100%, гдеУ-фактический ВВП в реальном выраже-

у• 
нии, у

* 
- потенциальный ВВП. Но поскольку величина потенци

ального ВВП неизвестна, то относительное отставание ВВП найдем 
из закона Оукена, связывающего колебания реального ВВП с коле
баниями уровня безработицы: 

У-У' 
----у:- о 100% =-�(и- и*), где-� о (и- и*)= -2,5 о (8% - 6%) = -5%. 

У-У* 
Таким образом, --. - о 100% = -5%, т. е. реальный ВВП по еравне

У 
нию с потенциалом упал на 5%. 
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d) 
у-у• 1900- у* 
--.- • 100% = -А · (и - и*)=> • 100% = 

у" 
� 

у* 

= -2,5. (8% - 6%) =>у* = 2000. 
е) Величина абсолютного отставания ВВП рассчитывается как 

дУ =У- у*= 1900- 2000 = -100. Таким образом, в стране объем 
недопроизведенной из-за экономического спада продукции состав
ляет 100 млрд евро. 

Ответ: а) спад; Ь) и
цикл = 2%; с) -5%; d) у*= 2000; е) -100. 

и иwо5 6. а) и=L·100% => 7,3% = 74•477 ·100% => И2005 = 5,4368 млн чел.; 

L =Е+ И=> Е2005 = L2005- и2005 = 7 4,4 77- 5,4368 = 69,04 млн чел. 
Ь) В сентябре 2006 г. численность экономически активного насе-

ления по сравнению с сентябрем 2005 г. выросла на 0,5%, а число 
безработных сократилось на 2,8%, следовательно, 

L2006 = 1,005L2005 = 1,005 • 74,477 = 74,849 (млн чел.); 
И2006 = 0,972И2005 = 0,972 • 5,4368 = 5,2845 (млн чел.); 

и 5,2845 
и2006 = L· 100% = 74,849 · 100% = 7,06%; 

L =Е+ И=> Е2006 = z2006- И2006 = 74,849- 5,2845 = 69,565 (млн чел.). 
Ответ: а) Е2005 = 69,04 млн чел., (И2005) = 5,4368 млн чел.; 
Ь) Е2006 = 69,565 млн чел., И2006 = 5,2845 млн чел., и2006 = 7,06%. 

7. В соответствии с законом Оукена колебания ВВП и колеба-
ния уровня безработицы связаны следующей зависимостью: 

У-У* 
--.- • 100% = -f3 (и- и*). 

у 
У-У· 

По условию --.- •100% = 7,5%. Следовательно, -f3(и- и*)= 7,5%, 
у 

откуда 7,5% = -2,5 ·(и- 6,5%) =>и = 3,5%. 
Ответ: и = 3,5%. 

8. В выражении для закона Оукена используются реальные вели
чины, поэтому сначала определяем величину реального ВВП 2000 г.: 

ввп2000 
реальный = 

ввп����н 2700 
= - =2250. def 1,2 

Поскольку, по определению, (и- и*) представляет собой уровень 
циклической безработицы, закон Оукена можно выразить как 

У-У· ---у;- . 100% = -f3. и
циклич. 
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2250-у• • 100% = -2,5. 10% =>у*= 3000. 
у• 

Ответ: у*= 3000. 

9. 
У-У* 
--.- • 100% = -13 (и- и*), 

у 

8000 1-'- ' 
·100%=-13·(8%-и·), {R -3 

{ 7280-8000 * 

6800-8000 
•1ОО%=-I3·(1О%-и*) 

=> 
и

* 
=5%. 

8000 

Ответ: 13 = 3, и* = 5% . 
10. Пусть и- фактическая численность безработных, и* 

- чис

ленность безработных в условиях полной занятости. Тогда 
и* и· 

и*= - • 100% = -- • 100% L Е+и ' 
откуда 

4,5 
7,5% = 52,5+и ·100% =>и= 7,5 млн чел. 

L =Е+ и= 52,5 + 7,5 = 60 млн чел. 

ициклич =и - и*= 7,5-4,5 = 3 млн чел. 

ициклич 3 
ц = • 100% = - • 100% = 5%. циклич 

L 60 
Ответ: L = 60 млн чел.; ициклич = 3 млн чел.; (и- и*)= 5%. 

11. а) Выразим первоначальный уровень безработицы как 
и и 1 

и = - • 100% = -- • 100% = -- • 100% 1 L Е+и Е 1 . 
-+ и 

Если человек отчаялся найти работу и прекратил ее поиски, то 

он перестает считаться безработным, и численность безработных 

уменьшается. Тогда 
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и-1 и-1 1 
и2 = -L-- -1 •100% = _Е_+_(и---1-) •100% = ---::Е:--- •100%; 

-- +1 
и-1 

Е Е Е Е 1 1 
- < -- => - + 1 < -- + 1 => -Е > --=-- => и1 > и2• и и -1 и и -1 Е -+1 -- +1 

и и-1 
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Уровень безработицы, таким образом, уменьшается, если чело

век отчаялся найти работу и прекратил ее поиски. 

Ь) Учащиеся школы не включаются в состав рабочей силы (не 

относятся ни к категории занятых, ни к категории безработных), 

следовательно, если ученик после окончания школы не продолжил 

учебу в институте и начал активно искать работу, то он будет отне

сен к категории безработных. Выразим уровень безработицы до и 

после данного события: 

Тогда 

и 
и =- ·100% 1 L 

и 
-- ·100% 
Е+и 

и +1 и +1 
и2 = L+1 •100% = •100% Е+(и+1) 

1 
� ·100%, 
-+1 
и 

1 
---=Е=--- • 100% . 
--+1 
и+1 

Е Е Е Е 1 1 
- > -- � - + 1 > + 1 � � < --=Е=--- � и1 < и2 и и+1 и и+1 -+1 -- +1 

и и-1 

и, следовательно, уровень безработицы в экономике повысится. 

с) Домохозяйки не включаются в состав рабочей силы, следова

тельно, после того как домохозяйка нашла работу и начала рабо

тать, она стала относиться к категории занятых. Численность без

работных при этом осталась прежней. Уровень безработицы до и 

после данного события: 

и 
и1 = L ·100% 

и 
и = -- ·100% 2 L+1 

и 
Е+и ·100%, 

и 
(Е+1)+и •100%. 

Очевидно, что уровень безработицы снизился. 

d) Работа на условиях совмещения не является основной рабо

той. Факт увольнения работника с места работы, где он работал на 

условиях совмещения, означает, что у работника помимо работы по 

совместительству есть основная работа. Таким образом, несмотря на 

то что работника уволили с места работы, где он работал по совмес

тительству, он относится к категории занятых, так как занятость 

определяется по основному месту работы. Следовательно, ни чис

ленность занятых, ни численность безработных не изменилась, и 

уровень безработицы остался неизменным. 
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Ответ: а) уровень безработицы уменьшится; Ь) уровень безра

ботицы возрастет; с) уровень безработицы уменьшится; d) уро

вень безработицы не изменится. 

12. Пусть все трудоспособное население страны РОР, следова-

1 
тельно, численность безработных составляет: И= 

10 
РОР, а числен-

1 
ность не включаемых в состав рабочей силы- NL = 6 РОР. 

Тогда численность рабочей силы составит: 

1 5 
L = РОР- NL = РОР- 5РОР = 5РОР. 

Рассчитаем уровень безработицы: 

1 
И 

-РОР 
и= - ·100% = -==15"'-

0
-- ·100% = 12%. 

L -РОР 
6 

Ответ: и = 12%. 
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Глава 13 

ИНФЛЯЦИЯ 

1. а) Уровень инфляции (темп прироста цен) в каждом году рас

Р-Р_1 
считываем как 1t = --- о100%, где Р- индекс потребительских 

р_1 
цен на конец текущего года, Р _1 - индекс потребительских цен на 

конец предшествующего года. В таблице приводятся данные о зна

чении индекса потребительских цен в процентах, декабрь к декаб

рю предыдущего года. Это означает, что при исчислении данного ин

декса в каждом году в качестве точки отсчета (в качестве базы для 

расчета индекса) принималея предшествующий год. В базовом году 

значение индекса потребительских цен равно 100%. Поэтому фор

мула для определения годового уровня инфляции принимает следу-

Р-Р_1 Р-100% 
ющий вид: 1t = � о 100% 

100% 
о 100% = Р- 100% 

1
• Следо-

вательно, уровень инфляции в каждом году составит: 2000 г.: 

20,2%; 2001 г.: 18,6% и т. д. 

Ь) Рассчитаем значение индекса потребительских цен (ИПЦ) в 

каждом году, используя в качестве базы уровень цен 1999 года. 

ИПЦ базового года (в долях) равен 1. Для удобства и уровень инфля

ции выразим в долях: 

2000 2001 2002 2003 2004 

1t (в долях) 0,202 0,186 0,151 0,120 0,117 

1 Так рассчитывать уровень инфляции можно только в случае использо

вания так называемых цепных индексов, как, например, в данном упражне

нии. Цепной индекс сравнивает цены в рассматриваемом периоде с ценами 

предыдущего периода (т. е. в каждом случае базой является предыдущий 

год). Базисный индекс сравнивает цены в любом рассматриваемом периоде с 

ценами одного и того же базового периода. 
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р2000 - р1999 
1t2ooo = � Р2ооо = (1 + 1t2ooo>·P1999 = (1 + 0,202)·1 = 

р1999 

= 1,202 (или 120,2% ); 

р2001 - р2000 
1t2001 = � р2001 = (1 + 1t2001). р2000 = 

р2000 

= (1 + 1t2001) • (1 + 1t2000) ·Р1999 = 1,186 ·1,202 ·1 = 1,426 (или 142,6%); 

р2002 - р2001 
1t2002 = � р 2002 = ( 1 + 1t2002). р 2001 = 

р2001 

=(1 +n2002)·(1 +n2001)·(1 +n2000)·P1999= 1,151•1,186·1,202·1 = 
= 1,641 (или 164,1% ); 

1t 
- р2003 - р2002 ____.. 

р - ( 1 + 1t ) • р -2003 - � 2003 - 2003 2002 -
р2002 

= (1 + 1t2oo3) • (1 + 1t2oo2) • (1 + 1t2oo1) • (1 + 1t2ooo> • Р 1999 = 
=1,12·1,151•1,186•1,202•1 = 1,838 (или 183,8%); 

р2004 - р2003 
1t2004 = � р 2004 = ( 1 + 1t2004). р 2003 = 

р2003 

= (1 + 1t2oo4) • (1 + 1t2oo3) • (1 + 1t2oo2) • (1 + 1t2oo1) • (1 + 1t2ooo) • Р 1999 = 
= 1,117 •1,12 •1,151• 1,186 •1,202 • 1 = 2,053 (или 205,3% ). 

Чтобы определить, во сколько раз выросла стоимость потреби

тельской корзины за период с 1999 по 2004 г., рассчитаем темп рос-

Р2оо4 2,053 
та цен для этого периода: -- = -1- = 2,053, т. е. стоимость по-

Рt999 

требительской корзины выросла в 2,053 раза. 

Ответ: 

2000 2001 2002 2003 2004 
а) 1t (%) 20,2 18,6 15,1 12,0 11,7 
Ь) ИПЦ (1999 г.- базовый,%) 120,2 142,6 164,1 183,8 205,3 

с) Цены выросли в 2,053 раза. 

2. а) Известно, что в России в течение всего периода, представ

ленного в таблице, была инфляция. До 2000 г. значения каждого из 

представленных в таблице индексов были менее 100%, но при этом 

последовательно возрастали. В 2000 г. значение каждого ценового 

индекса равно 100%. После этого года значения каждого из индек

сов превышают 100%, продолжая при этом последовательное уве-
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личение. Следовательно, значение каждого индекса рассчитыва
лось относительно цен 2000 г. Значит, базовым является 2000 г. 

Ь) Уровень годовой инфляции на основе значений ИПЦ рассчи

тываем следующим образом: 

ИПЦ1-ИПЦн 
1t = 

ипц 
о 100% ' t t-1 

где ипцt- индекс потребительских цен в текущем году, ипцt-1-
индекс потребительских цен в предшествующем году. Расчет начи

наем с 1995 г. (данные об ИПЦ 1994 г. не представлены, поэтому 

уровень инфляции для 1994 г. рассчитать невозможно). 

25,5-10,6 ипц1995-ипц1994 
1t1995 = __ .::..::_::..::..._ __ =.::_.=._ о 100% = 

ипцt994 10,6 о 100% = 140,6%; 

ипц1996-ипц1995 29,8-25,5 
1t1996 = о 100% = о 100% = 16,9% и т. д. 

ипц1995 25,5 
Результаты расчетов представлены в таблице: 

1t на основе ИПЦ 

Уровень годовой инфляции на основе значений дефляторов ВВП 

рассчитываем аналогично: 

7t 
= 

def1 -defн 
о 100% t deft-1 

' 

где deft - дефлятор ВВП в текущем году, defн - дефлятор ВВП 
предыдущего года. Поскольку данные о величине дефлятора ВВП 
для 1993 г. не представлены, то расчет начинаем с 1995 г.: 

def1995 -def1994 21,2-8,7 
1t = о 100% = о 100% = 143,7%; 1995 def1994 8,7 

def1996-def1995 30,9-21,2 
1t1996 = о 100% = 21 2 о 100% = 45,8% и т. д. 

def1995 • 

Результаты расчетов представлены в таблице: 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 
1t на основе - 143, 7 45,8 14, 9 18,6 72, 7 37,6 17,8 15,2 
дефлятора ВВП 
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Результаты проведеиных расчетов показывают существенное 

расхождение показателей уровня инфляции, рассчитанных на осно

ве индексов потребительских цен и на основе дефляторов. Отмечен

ное расхождение связано с особенностями расчета ИПЦ и дефлято

ра. Во-первых, дефлятор учитывает цены всех конечных товаров и 

услуг, производимых на территории данной страны, а ИПЦ отража

ет цены на товары и услуги только потребительского назначения. 

Во-вторых, ИПЦ измеряет стоимость фиксированного набора благ в 

объемах базового года и не учитывает, в отличие от дефлятора, воз

можности замещения подорожавших товаров более дешевыми. 

В-третьих, дефлятор включает цены на конечные товары и услуги 

только отечественного производства в то время, как ИПЦ включает 

цены потребляемых импортных продуктов. Рассмотрим, например, 

уровень инфляции в 1998 г. Уровень инфляции, рассчитанный на 

основе ИПЦ, равен 84,3%, а на основе дефлятора - только 18,6%. 

Одно из возможных объяснений следующее. Финансовый кризис в 

России в августе 1998 г. привел к резкому обесценению рубля по 

отношению к доллару и другим западным валютам. Для потребите

лей в России потребительские товары отечественного производства 

стали относительно дешевле зарубежных, а импортируемые товары 

и услуги существенно подорожали. Это привело к замещению им

порта в потребительских наборах более дешевой продукцией отече

ственного производства. Но при расчете ИПЦ объемы импортиру

емых благ и благ отечественного производства остались фиксирован

ными на исходном уровне. С другой стороны, в 1998 г. резко упали 

цены на нефть - один из основных экспортных товаров российской 

экономики. Цены на экспортную нефть учитываются при расчете 

дефлятора и не учитываются при расчете ИПЦ, цены импортиру

емых благ потребительского назначения учитываются при расчете 

ИПЦ, но не учитываются при расчете дефлятора. 

с) Чтобы определить, во сколько раз выросли цены за период с 

1995 по 2002 г., рассчитаем темпы роста общего уровня цен на осно

ве ИПЦ и на основе дефлятора: 

ИПЦ2002 136,5 defBBП2002 135,7 
= -- = 12,9; - -- - 15 6 

ИПЦ1994 10,6 defBBП1994 - 8,7 - ' • 

Таким образом, цены за рассматриваемый период выросли в 12,9 

раза, если основываться на ИПЦ, и в 15,6 раза, если использовать 

дефлятор ВВП. 

d) Сначала получим формулу, по которой рассчитаем среднего

довой уровень инфляции. 
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Пусть Р 0 - первоначальный уровень цен (уровень цен в году 0), 

1ta - среднегодовой уровень инфляции (т. е. среднегодовой темп 

прироста цен). Тогда 

р1 = Ро <1 + 1ta), р2 = р1 (1 + 1ta) = Ро (1 + 1ta)2, ... , pt = 

С 1995 по 2002 г. среднегодовой уровень инфляции на основе ин

декса потребительских цен составил 

ипц2002 8 136,5 
1t = 

8 -1 = -- -1 = 0,376, или 37,6%, 
а ипц1994 10,6 

а на основе дефлятора -

1t = 8 def2002 -1 = 
v135•7 

-1 = 0,4097, или 41%. 
а def1994 8,7 

Ответ: а) 2000 г. - базовый; Ь): 

1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 
1t на основе ИПЦ - 140,6 16,9 11,1 84,3 36,4 20,2 18,6 
1t на основе - 143,7 45,8 14,9 18,6 72,7 37,6 17,8 
дефлятора ВВП 

2002 
15,1 

15,2 

с) Если основываться на ИПЦ, то цены выросли в 12,9 раза, 

если- на дефляторе, то в 15,6 раза; d) с 1995 по 2002 г. среднегодо

вой уровень инфляции на основе индекса потребительских цен со

ставил 3 7,6% , на основе дефлятора ВВП - 41%. 

ипц1998- ипц1997 184,4 -1оо 
3. а) 7t1998 = 

ипц1997 
·100% = 

100 
·100% = 84,4%; 

ИПЦ1999-ИПЦ1998 251,7-184,4 
• 100% = . 100% = 36,5%; ипц1998 184,4 

ИПЦ2ооо-ИПЦ1999 302,0-251,7 

ипц 
• 100% = • 100% = 20%. 

1999 251,7 

Ь) Изменение уровня цен за весь рассматриваемый в таблице пе-

Р. 302,0 
риод рассчитываем как темп роста: 2000 

= 

100 0 = 3,02. 
р1997 • 

Соответственно прирост за весь период составит: 

Р2ооо -Р 1997 
• 100% = 202%. 
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с) Обозначим номинальную и реальную заработную плату в году 

t как иr:омин и -w;,еальн. 
Для каждого года рассчитываем реальную заработную плату как 

скорректированную на уровень цен номинальную заработную пла

ту, используя индекс потребительских цен в долях. 

1997 w�;!Zн 950,2 
wреальн ипц1997 

= -
1
- = 950,2 р.; 

1998 
wреальн 

1999 
wреальн 

2000 
wреальн 

w�;!�н 
ипц1998 
w�;!�н 

ипц1999 

w"2�22н 
ипц2ооо 

1051,5 
----

= 570,2 р.; 1,844 
1522,6 

----
= 604,9 р.; 2,517 

2223,4 
----

= 736,2 р. 3,02 

d) в 1998 г.: 

1998 1997 W реальн -W реальн 
w1997 реальн 

в 1999 г.: 

w1999 _ w1998 реальн реальн 

в 2000 г.: 

1998 wреальн 

2000 1999 W реальн -W реальн 
w1999 реальн 

·100% 570,2-950,2 
·100% = -40%. 

950,2 

·100% 604,9-570,2 
·100% = 6,1%. 

570,2 

736,2-604,9 
·100% = 

604,9 
·100% = 21,7%. 

е) Изменение реальной заработной платы за весь рассматрива

емый период составит: 

2000 1997 wреальн - wреалън 
·100% = 

736,2-950,2 
·100% = -22,5%. 

W1997 950,2 реальн 
Ответ: а) 1998 г.- 84,4%; 1999 г.- 36,5%; 2000 г.- 20%; 
Ь) за весь период уровень цен вырос в 3,02 раза, или на 202%; 
с) реальная заработная плата составила: в 1997 г. - 950,2 р., 

в 1998 г. - 570,2 р., в 1999 г. - 604,9 р., в 2000 г. - 736,2 р.; 

d) по сравнению с предшествующим годом реальная заработная 

плата в 1998 г. снизилась на 40%, в 1999 г.- выросла на 6,1%, 
в 2000 г.- выросла на 21,7%; е) за весь рассматриваемый пери

од реальная заработная плата снизилась на 22,5%. 
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4. Используем точную формулу эффекта Фишера, чтобы опре

делить номинальную ставку процента, по которой выдан кредит. 

Пусть i- номинальная ставка процента в долях, r- ожидаемая 

реальная ставка процента в долях, 1te - ожидаемый уровень инфля

ции в долях. Тогда 

i-ne i-0,05 . r = --е => 0,05 = 
--- => l = 0,1025, или 10,25%. 

1+1t 1+0,05 

Чтобы определить фактическое значение реальной ставки про

цента, необходимо знать не ожидаемый, а фактический уровень 

инфляции. Рассчитаем фактический уровень годовой инфляции, 

используя информацию об изменении покупательной способности 

денег. Покупательная способность денег рассматривается как вели

чина, обратная общему уровню цен. По условию за год покупатель

ная способность денег упала на 20%, т. е. сопоставления делаются с 

предшествующим годом, следовательно, предшествующий год мо

жем принять за базовый. 

Пусть Р _1 -общий уровень цен в долях в предшествующем году 

(предшествующий год- базовый, поэтому Р_1 = 1), Р- уровень цен в 

1 
долях в данном году. Тогда-- -покупательная способность денег 

р -1 

1 
в предшествующем году, 

Р 
- покупательная способность денег в 

данном году. 

1 1 1 Р-Р_1 1,25-1 
- - - = - - 1 = -0 2 => р = 1 25 => 1t = --

= 
--

= 0,25. 
р р -1 р ' ' 

р_1 1 

Определяем фактическую реальную ставку процента: 

i-n 0,1025-0,25 
r= -- = ----- = -0,118, или -11,8%. 

1+1t 1+0,25 

Ответ: r = -11,8%. 

5. а) Инфляция в месячном исчислении составила 10% (или в 

долях 0,1), т. е. сопоставления делаются с предыдущим месяцем, 

следовательно, предыдущий месяц можно считать базовым. 

Пусть Р _1 - общий уровень цен в долях в предыдущем месяце 

(предыдущий месяц- базовый, поэтому Р _1 = 1), Р- уровень цен в 

долях в данном месяце. 

Р-Р_1 
1t = -- = О, 1 => Р = ( 1 + 1tмес) • Р _1 = ( 1 + О, 1) • 1 = 1, 1. мес 

р_1 
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1 
Если -- - покупательная способность денег в предыдущем ме

Р_l 1 
сяце, Р - покупательная способность денег в данном месяце, то из-

менение покупательной способности денег и соответственно зара
ботной платы за месяц ее задержки составит: 

1 1 1 
- - - = - - 1 = -0 091 р р -l 1,1 ' ' 

т. е. за месяц задержки покупательная способность заработной пла-
ты упала на 9,1%. 

Ь) Чтобы покупательная способность заработной платы в усло
виях инфляции оставалась неизменной, она должна возрастать с 
тем же темпом, что и уровень цен, т. е. на 10% в месяц, в данном 
случае на 1000 р. 

с) Если в условиях инфляции (10% в месяц) заработная плата 
сотрудника возрастает с 10 000 р. до 12 000 р., т. е. в 1,2 раза, то 

1 1 1,2 
1 2. - - - = - - 1 = о 091 ' р р -l 1,1 ' ' 

следовательно, покупательная способность заработной платы после 
данного повышения вырастет на 9,1%. 

Ответ: а) упадет на 9,1%; Ь) должна вырасти на 1000 р.; с) уве
личится на 9,1%. 

6. а) Так как уровень ожидаемой инфляции составляет 20% , то 
используем точную формулу эффекта Фишера, чтобы определить 
номинальную ставку процента, по которой выдан кредит. Пусть i
номинальная ставка процента в долях, r - ожидаемая реальная 
ставка процента в долях, тtе - ожидаемый уровень инфляции в до
лях. Тогда 

i - rt' i- 0,2 
r= --. =>0,1= -1 02 =>i=0,32, или 32%. 

1+1t + • 

Ь) Теперь используем точную формулу эффекта Фишера для 

i -1t 

фактических значений входящих в нее величин, т. е. в виде r = -- , 1+1t 
где r - фактическая реальная ставка процента в долях, 1t - факти
ческий уровень инфляции в долях: 

0,32 -1t 
0,01 = 1 ==> 1t = 0,307 (30, 7% ). +1t 

Ответ: а) i = 32%; Ь) 1tфакт = 30,7%. 
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7. Рассчитаем темп инфляции в 1998 г.: 

de{1998 -de{1997 184,4 -111 
1t1998 = • 100% = 

111 
• 100% = 66,1%. 

deft997 
Предполагалось, что в 1999 г. темп инфляции не изменится, т. е. 

n• 
1999 = 66,1%. Ожидаемая реальная ставка процента составляла 

5% годовых. Используем точную формулу эффекта Фишера для оп

ределения номинальной ставки процента, по которой был выдан кре

дит (напомним, что при расчетах по этой формуле значения входя

щих в нее переменных необходимо переводить из процентов в доли): 

i - n• i -0,661 
r = -- => 0,05 = => i =О, 744 (или 74,4% ). 

1+n• 1+0,661 

Теперь рассчитаем фактический уровень инфляции, а затем зна

чение реальной ставки процента, фактически полученного: 

de{1ggg -de{1998 • 100 010 = 
251,7-184,4 

1t1999 = /( о 100% = 36,5%' 
def199B 184,4 

i -1t 
r= -- = -----

1+n 

0,744-0,365 
= 0,2777, или 27,77%. 

1+0,365 

Ответ: r = 27,77% 

8. Пусть r - ожидаемая реальная ставка процента в долях. 

Тогда в соответствии с эффектом Фишера r =О означает, что номи

нальная ставка процента, под который берется заем, равна ожида

емому уровню инфляции: 

i -n• 
r = -- =О=> i = 1te. 

1+n• 
По условию деньги одалживались на два года, по истечении ко

торых фактический уровень инфляции оказался ниже ожидаемого. 

Реальная ставка процента r, полученного фактически, определяет

ся исходя из фактического уровня инфляции n: 

i -n n' -n 
r= -- = --

1+n 1+1t · 

n' -n 
Так как по условию n• > n, то r = -

1
-- > О и, таким образом, 
+1t 

r > r =>выиграл товарищ (т. е. кредитор). 

Ответ: выиграл товарищ (т. е. кредитор). 
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Номинальный доход 
9. а) Реальный доход= 

Р 
, где Р- уровень цен, 

следовательно, если и номинальный доход, и уровень цен увеличи

ваются в одинаковое число раз, то реальный доход при этом остает

ся неизменным. 

Ь) Первоначально номинальный доход каждого из трех индиви

дов соответственно составляет 10, 15 и 20 тыс. р. Сумма подоходно

го налога до повышения номинальных доходов составила: 

для первого индивида -

0,08. (10- 8) = 0,16 тыс. р.; 

для второго индивида -

0,08. (15- 8) = 0,56 тыс. р.; 

для третьего индивида -

0,56 + 0,1. (20- 15) = 1,06 тыс. р. 

Итого первоначальная сумма налоговых сборов составляла: 

0,16 + 0,56 + 1,06 = 1, 78 тыс. р. 

После повышения номинальных доходов в 2 раза новые уровни 

доходов составили соответственно 20, 30 и 40 тыс. р. 

Сумма подоходного налога после повышения номинальных до

ходов составила: 

для первого индивида -

0,56 + 0,1· (20- 15) = 1,06 тыс. р.; 

для второго индивида -

0,56 + 0,5 + 0,15. (30- 20) = 2,56 тыс. р.; 

для третьего индивида -

0,56 + 0,5 + 0,15. (40- 20) = 4,06 тыс. р. 

Итого новая сумма налоговых сборов составила: 

1,06 + 2,21 + 4,06 = 7,68 тыс. р. 

с) Располагаемый доход - это доход за вычетом индивиду

альных налогов (в данном случае только подоходного налога). До 

повышения цен номинальный располагаемый и реальный распола

гаемый доходы совпадали. После повышения цен: 

Номинальный располагаемый доход 
реальный располагаемый доход = -------------

Р 

Соответственно: 

для первого индивида располагаемый доход до изменений -

10- 0,16 = 9,84 тыс. р., 

располагаемый доход после изменений -

20- 1,06 = 18,94 тыс. р., 
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реальный располагаемый доход после изменений -

18,94 
-

2
- = 9,47 тыс. р., 

сумма подоходного налога в реальном выражении -

1,06 1,06 

р = -
2- = 0,53 тыс. р., 

0,53 
подоходный налог в реальном выражении вырос в -- = 3,31 раза. 

0,16 

Для второго индивида располагаемый доход до изменений -

15- 0,56 = 14,44 тыс. р., 

располагаемый доход после изменений -

30- 2,56 = 27,44 тыс. р., 

реальный располагаемый доход после изменений -

27,44 
-

2
- = 13,72 тыс. р., 

сумма подоходного налога в реальном выражении -

2,56 2,56 

р 
= -

2
- = 1,28 тыс. р., 

u L28 
2 подоходныи налог в реальном выражении вырос в -- = ,29 раза. 

0,56 

Для третьего индивида располагаемый доход до изменений -

20- 1,06 = 18,94 тыс. р., 

располагаемый доход после изменений -

40- 4,06 = 35,94 тыс. р., 

реальный располагаемый доход после изменений -

35,94 
-

2
- = 17,97 тыс. р., 

сумма подоходного налога в реальном выражении -

4,06 4,06 р = -
2- = 2,03 тыс. р., 

2,03 
подоходный налог в реальном выражении вырос в 

1,06 
= 1,92 раза. 

Расчеты показывают, что после всех изменений подоходный на

лог в реальном выражении более всего вырос у индивида с самыми 

низкими реальными доходами, следовательно, принцип справедли

вости в налогообложении нарушился. 
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А вот еще один способ рассмотрения принципа справедливости в 
налогообложении доходов физических лиц. Рассчитаем долю подо
ходного налога в доходе (в%) до и после изменения дохода-

для первого индивида: 
0,16тыс.р. 

100
)/ 6)1 1,06тыс.р. 

-------=-- • <}о = 1, <}о И •100% = 5,3% � 
10 тыс. р. 20 тыс. р. 

5,3% 
�доля налогов в доходе выросла в 

1,6% 
= 3,31 раза; 

для второго индивида: 
0,56 тыс. р . • 100

0/0 -- 3,73
0/0 и 2,56 тыс. р. 

/( /( ---- • 100% = 8,53% � 
15 тыс. р. 30 тыс. р. 

8,5 3% �доля налогов в доходе выросла в -- = 2,29 раза; 
3,73% 

для третьего индивида: 
1,06 тыс. р. 4,06 тыс. р. 

·100% = 5,3% и ·100% = 10,15% � 
20 тыс. р. 40 тыс. р. 

10,15% 
� доля налогов в доходе выросла в 

5,3% 
= 1, 92 раза. 

Ответ: а) реальный доход каждого индивида остался неизмен
ным; Ь) первоначально общая сумма подоходного налога состав
ляла 2,53 тыс. р., после увеличения номинальных доходов об
щая сумма подоходного налога составит 7,68 тыс. р.; с) величи
на располагаемого личного дохода в реальном выражении 
снизилась: у первого индивида с 9840 р. до 94 70 р., у второго -
с 14 440 р. до 13 720 р., у третьего- с 18 940 р. до 17 970 р. На
логи в реальном выражении для первого индивида выросли в 
3,31 раза, для второго- в 2,29 раза, для третьего- в 1,92 раза, 
следовательно, принцип справедливости в налогообложении 
личных доходов нарушился. 
10. Пусть i- номинальная ставка процента в долях, r- реаль

ная ставка процента в долях, 1t - уровень фактической инфляции в 
i -1! 

долях. Тогда r = -
1

-
. +1t 

Условие «если бы инфляция была вдвое ниже, то реальная став
ка процента по вкладу была бы втрое выше •> выразим как 
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1t 
i--

3r= -2-
л 

1+-
2 

2i -л 

2+1t ' 

а условие «если бы инфляция была вчетверо ниже, то реальная став

ка процента по вкладу впятеро была бы выше» выразим как 

откуда 

1t 
i--

5r= -
4-
л 

1+-
4 

4i -л 

4 + 1t ' 

i - л 3i - Зл 2i - л 
r= -- �3r= -- и3r= -- � 

1+1t 1+1t 2+7t 

3i -37t 2i -1t 
= -

2
- � 2i -1t + 2i1t - 1t2 = 6i + 3i1t -61t -3n2 � 

1+7t +1t 

2л2 + 57t 
� 4i + i1t = 21t2 

+ 51t � i = ---
4+7t 

i -1t 5i -57t 4i -1t 5i -57t 4i - 1t 
r= -- �5r= -- и5r= -- � ----- � 

1+1t 1+1t 4+7t 1+7t 4+7t 

� 4i -1t + 4i1t-1t2 = 20i + 5i1t- 201t-51t2 � 16i + i1t = 41t2 
+ 191t � 

4л2 + 19л 
�i= ----

16 + 1t 

2л2 +5л 4л2 +19л 2л+5 4л+19 
i= � -- = --- � 

4+7t 16+7t 4+7t 16+7t 

� 321t + 21t2 
+ 80 + 51t = 161t + 76 + 41t2 

+ 191t � 
� 2n2 - 21t -4 = о � 1t2 -1t -2 = о � 1t = 2 или, 1t = 200% . 

Ответ: 1tфакт = 200%. 

11. Пусть Х- помещенная в банк сумма денег, i- ставка бан

ковского процента по вкладам в долях. Если банк начисляет про

центы по вкладу по формуле простых процентов, то через три года 

из банка вместе с начисленными процентами можно взять следу

ющую сумму денег Х(1 + 3i). Следовательно, за данный период вре

мени помещенная в банк сумма денег возрастает в (1 + 3i) раза. 

Если ежеквартальный темп инфляции в течение трех лет оста

вался неизменным и составлял 5%, то к концу третьего года уровень 

цен по сравнению с первоначальным вырастет в 

(1 + 1t)1 = (1 + 0,05)12 
= 1, 796 раза 

(см. упражнение N2 2, пункт d) в данной главе). 
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Чтобы покупательная способность помещенных в банк денег не 

изменилась, их сумма за три года должна вырасти в то же число раз, 

что и уровень цен. Следовательно, 

(1 + 3i) = 1, 796 � i = 0,2653, или i = 26,53%. 

Ответ: i = 26,53%. 

12. Пусть i - годовая ставка банковского процента по вкладам в 

долях, 1t- ожидаемый темп (уровень) инфляции в долях. Тогда при 

капитализации раз в полгода 1 помещенная в банк сумма денег за год 

вырастет в (1 + 0,5i)

2 

раза. Поскольку Иван с учетом ожидаемой 

инфляции рассчитывал получить реальную доходность 10% по ито

гам года, то должно выполняться равенство: 

1,1 = 

(1+0,5i)
2 

(1) 

1+1t 
По условию в первой половине года произошло неожиданное ус-

корение инфляции, и ее значение за полгода превысило ожидаемое 

(за полгода) на 10 процентных пунктов (напоминаем, что при расчете 

ожидавшейся полугодовой инфляции предполагается использование 

формулы простых процентов), значит, фактический уровень цен со-

л 
ставил не (1 + rt), как ожидалось, а (1 + 2 + 0,1). Реальная доходность 

депозита по итогам полугодия в (-4,348% ), которую рассчитал Иван, 

означает, что величина депозита в реальном выражении составила 

0,95652 от первоначального значения. Следовательно, выполняется: 

1 +0,5i 
0,95652 = ---

1t 
1+-+0,1 

Из (2) выражаем (1 + 0,5i): 

2 

(1 + 0,5i) = 0,95652 (1,1 + 0,5rt), 

после чего делаем подстановку в (1): 

2 2 
1,1 = 

0,95652 ·(1,1+0,5л) 
� 1,1 + 1,11t = 

1+1t 

(2) 

(3) 

= 0,91493. (1,21 + 1,11t + 0,25rt

2

) � 0,2287rt

2

- 0,0936rt + 0,0071 =о� 

2 

о 4091 о 0309 о 

0,4091± �0,04381 
�1t - rt+ = �rt= � ' ' 

2 

� 1tl = 0,3092; 1t
2 

= 0,1 или 1tl = 30,92%' 1t
2 

= 10%. 

1 Капитализация каждые полгода означает, что за первые полгода на вло

женные деньги начисляется процент в размере 0,5i, а на конец года на этот 

процент также начисляется процент. Отсюда формула сложных процентов. 
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Используя выражение (3), находим: i1 = 0,4; i2 = 0,2, или i1 = 40%; 
i2 = 20%. 

Таким образом, возможны две комбинации ставки процента и 

ожидаемой инфляции, удовлетворяющие условиям задачи. 

Ответ: n1 = 30,92% и i1 = 40%; n2 = 10% и i2 = 20%. 

13. Основные формулы для решения данной задачи: 

ВВПномнн 
ввпреальный 

дефлятор ВВП 

где дефлятор ВВП используется в долях; 

дефлятор1- дефляторt-1 
1t = ·100%, 

дефлятор1_1 
где 1t - уровень инфляции; 

ввп�еальный- ввп���льный 
g = ввпн • 100%' реальный 

где g- темп прироста реального ВВП. 
Начать решение логичнее с 2001 г., который является базовым, 

и, следовательно, дефлятор ВВП для него равен 1. Соответственно в 

2001 г. значения реального и номинального ВВП совпадают � 

ввп2001 реальный = 3000. 

2001 2000 ввпреальный- ввпреальный 3000-2800 
g2001 = 2000 ·100% = ·100% = 7,143%. ввпреальный 2800 

дефлятор2001- дефлятор2000 
• 1 ОО% = 

1- дефлятор2ооо 
дефлятор2000 дефлятор2ооо 

= 25% � дефлятор2000 = 0,8. 
2000 

2000 
ввп номин 

ввп - = реа
л

ьны
и дефлятор 2000 

2000 � ВВПномин 

·100% 

2000 
= дефлятор2000. ввпреальный = 0,8. 2800 = 2240 

и т. д. Расчеты остальных показателей проводятся аналогично. Сле

дует отметить, что для определения значений rt2000 и g2000 представ

ленной информации недостаточно. 
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Ответ: 

2000 2001 2002 2003 
Номинальный ВВП 2240 3000 3300 3300 
Дефлятор ВВП (Р) 0,8 1 1 1,1 
Реальный ВВП 2800 3000 3300 3000 
Уровень инфляции (п) Недостаточно 

информации 
25% о 10% 

gреал (темп прироста Недостаточно 
реального ВВП) информации 

7,143% 10% -9,1% 

1 
14. Покупательная способность денег определяется как Р , где 

Р -уровень цен в долях. По условию сначала рассматривается пе

риод с 1 января 1991 г. по 1 января 1994 г. Таким образом, базой для 

сопоставлений является 1990 г. (начало 1991 г. -это конец 1990). 
Поэтому покупательная способность денег на конец 1993 г. составит: 

1 1 1 
--

= -3 '-- � р1993 = 3Р199о· р1993 р1990 
За 1994 г. уровень цен повысился еще на 20%, следовательно, 

р1994 = 1,2•Р1993 = 3,6•Р1990" 
Среднегодовой темп инфляции рассчитывается как (см. упраж

нение N2 2, пункт d) данной главы): 

1t = �� _ 1 = 4 Р1994 
_ 1 = 4 

3
,6Р1990 

_ 1 = а V Ро Р1990 Р1990 

= V3.6 - 1 = 0,377 45, или 37' 7 45%. 
Ответ: па = 37,7 45%. 

15. Основные формулы для решения данной задачи: 

V = const · М· V = Р · У  · У = У • Р· ' реальн' номин реальн ' 
Pt-Pt-1 ( pt ) 1t = р • 100% = -р - 1 • 100%. t-1 t-1 

Рассмотрим расчеты на примере первой республики: 
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у ком Llуном (В%)= (-1-- 1
)
•100 = 20• 

уном ' t-1 
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1t = ( �- 1 ) . 100; 1t = 25%; pt-l 

1 1 

� � (в%)= 
Pt 

1
Рн 

• 100% = ( 
Р;1 - 1 ) • 100; � � (в%)= -20%. 

pt-l 

При постоянной скорости обращения денег процентное измене
ние номинального ВВП совпадает с процентным изменением коли
чества денег. 

�уном (в %) = 6.М (в %) = 20 . 
Используя соотношение между реальным и номинальным ВВП, 

получаем: 

уtреал 1,2 
-- - - = 0,96; �уреал (в %) = -4. 
У1Р_�ал 

-
1,25 

Аналогично выполняем расчеты для других республик. 

Ответ: 

уном у реал 
tJ.уном l!.Уреал 1 pt l!.M t t 1t 

Республика 
-- l!.- --

уном у реал (в%) (в%) р (в%) pt-l (в%) t-l t-l 
(в%) 

Первая 1 , 2  0,96 20 -4 -20 25 1 , 25 20 

Вторая 1,43 1,1 43 10 -23 30 1,3 43 

Третья 1,296 1,08 29,6 8 -16 ,67 20 1,2 29,6 

Четвертая 0,84 1,12 -16 12 33,3 -25 0,75 -16 

Инфляция 295 



Глава 14 

ДЕНЬГИ И БАНКИ 

1. В современной экономике деньги выполняют следующие 

функции: 

- средства обращения. Деньги выполняют эту функцию благо

даря своей способности быстро и без издержек обмениваться на лю

бое благо, выступая посредником в сделках обмена благами; 

- меры стоимости. Эту функцию деньги выполняют, соизме

ряя ценность товаров и услуг, являясь тем измерителем, в котором 

выражаются цены всех остальных благ; 

- средства платежа. Данную функцию деньги выполняют в тех 

случаях, когда при платежах потоку денег не противостоит встреч

ный поток из товаров, услуг или других объектов купли-продажи; 

- средство сохранения ценности. Сохраняя деньги в течение оп

ределенного времени, люди тем самым сохраняют представляемую 

ими ценность, поэтому деньги - одна из форм хранения богатства. 

В случаях с, m деньги выполняют функцию меры стоимости 

(деньги являются инструментом выражения цены); в случаях Ь, h, 
j, k, n деньги выполняют функцию средства обращения (деньги об

служивают сделки купли-продажи); функцию средства платежа 

деньги выполняют в случаях а, d, е (потоку денег не противостоит 

встречный поток объектов купли-продажи); в случаях g, i, 1 деньги 

выступают средством сохранения ценности, так как используются 

для переноса покупательной способности из настоящего в будущее. 

Ответ: мера стоимости- с, m; средство обращения- Ь, h, j, k, n; 

средство платежа- а, d, е, f, k; средство сохранения ценности

g, i, 1. 

2. Данные, характеризующие долю наличных денег, представ

лены в таблице. При расчете доли МО в М2 необходимо учесть, что 

статистические данные, приводимые Федеральной службой госу

дарственной статистики, включают, в себя информацию о величине 
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денежных агрегатов МО и М2 на начало года. Поэтому, чтобы рас

считать, например, долю МО в М2 за 1995 г. следует воспользовать-
80

,
8 

ся значениямиМО и М2 на начало 1996 г.: 220
,
8 •100% = 36,6%. 

В отличие от стран с развитыми экономиками рыночного типа в Рос

сии доля наличных денег в денежной массе очень велика: в рассмат

риваемый период этот показатель колебался в пределах 35-42%. 

С одной стороны, это объясняется неразвитостью финансового рын

ка, на котором домашним хозяйствам предлагается очень узкий 

спектр финансовых инструментов, способных в условиях инфляци

онной экономики служить средством сохранения ценности. С дру

гой стороны-недовернем населения к финансовым посредникам. 

Так, в кризисном 1998 году в условиях дестабилизации финансово

го сектора в России доля наличных денег в М2 была максимальна -

почти 42%. Кроме этого, высокая доля наличных денег в денежной 

массе страны может быть обусловлена значительными масштабами 

теневой экономики. На этом показателе основан один из методов 

косвенной оценки масштабов теневой экономики: чем выше доля 

наличных денег в денежной массе, тем больше возможностей у част

ных агентов оплачивать нелегальные сделки и получать неучтен

ные доходы. Причина, по которой люди и фирмы, занимающиеся 

незаконной деятельностью (уклонением от налогов, производством 

контрафактной продукции, контрабандой и т. д.), предпочитают на

личность, состоит в том, что в отличие от банковских депозитов на

личные деньги обеспечивают анонимность их владельцам. Сделки, 

оплачиваемые наличностью, государству значительно сложнее кон

тролировать по сравнению со сделками, которые оплачиваются в 

безналичной форме через банковскую систему. 

3. а) Денежная масса в национальном 

определении включает: 

-наличные деньги в обращении (банкноты 

и разменные монеты) ................................ 1534,8 млрд р. 

-средства на расчетных, текущих, депозитных 

и иных счетах до востребования (в рублях) .... 1313,5 млрд р. 

-средства на срочных счетах (в рублях) .... 1535,0 млрд р. 

ИТОГО: ........................................................ 4383,3 млрд р. 

Ь) В соответствии с методологией денежного обзора 

денежный агрегат <•деньги•> включает: 

-наличные деньги в обращении (банкноты 

и разменные монеты) ................................ 1534,8 млрд р. 
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-средства на расчетных, текущих, депозитных 

и иных счетах до востребования (в рублях) .... 1313,5 млрд р. 

ИТОГО: ........................................................ 2848,3 млрд р. 

Денежный агрегат «Квазиденьги» включает: 

-средства на срочных счетах (в рублях) .... 1535,0 млрд р. 

-средства на счетах в иностранной валюте ... 1925,3 млрд р. 

ИТОГО: ........................................................ 3460,3 млрд р. 

Денежный агрегат «Широкие деньги» включает: 

-наличные деньги в обращении (банкноты 

и разменные монеты) ................................ 1534,8 млрд р. 

-средства на расчетных, текущих, депозитных 

и иных счетах до востребования (в рублях) .... 1313,5 млрд р. 

-средства на срочных счетах (в рублях) .... 1535,0 млрд р. 

-средства на счетах в иностранной валюте ... 1925,3 млрд р. 

ИТОГО: ........................................................ 6308,6 млрд р. 

Ответ: а) денежная масса в национальном определении состав

ляет 4383,3 млрд р.; Ь) «Деньги»= 2848,3 млрд р., <<Квазидень

ги» = 3460,3 млрд р., «Широкие деньги•> = 6308,6 млрд р. 

4. Воспользуемся уравнением количественной теории денег: 

МV=РУ, 

где М -денежная масса; 

V - скорость обращения денег; 

Р-уровень цен в экономике (индекс цен); 

У-выпуск (в реальном выражении). 

Следовательно, при росте цен (Pi), неизменном уровне реально

го ВВП (У= const) и объеме денежной массы (М= const) в соответ

ствии с данным уравнением в экономике увеличилась скорость об

ращения денег (Vi). 
Это уравнение можно использовать в темповой записи при не

больших (до 10%) темпах прироста входящих в него величин: 

� �v �Р �У 
- о 100% + - о 100% = - о 100% + - о 100% 

м v р у ' 

откуда следует, что при стабильных величинах денежной массы и 

реального ВВП источником 9% -й инфляции явилось увеличение 

скорости денежного обращения примерно на 9% . 
Ответ: увеличение скорости денежного обращения. 

5. МV =РУ, где М-денежная масса, V- скорость обращения 

денег, Р - уровень цен в экономике (индекс цен), У - выпуск 
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(в реальном выражении). Произведение РУ характеризует величи

ну совокупного номинального дохода. 

В году 12 месяцев, поэтому если в гипотетической экономике 

деньги меняют своих владельцев в среднем через два месяца, то 

12 месjгод u u V = = 6 (оборотов в год). Совокупныи номинальныи доход 
2 

РУ= 2310 млрд евро. 

2310 РУ 
МV=РУ=>М=v 

---

6 
Ответ: М= 385 млрд евро. 

= 385 млрд евро. 

6. а) МV =РУ, гдеМ-денежная масса, V- скорость обраще

ния денег, Р - уровень цен в экономике (индекс цен), У - выпуск 

(в реальном выражении). Произведение РУ характеризует величи

ну номинального ВВП. 

ВВП ;���н = (РУ)2003 = 13 201 млрд р., М2003 = 3212,7 млрд р. => 

(РУ)2003 13 201 �оо3 = 

2003 = 3212 7 = 4,109 обjгод; м , 

ВВП ;���н = (РУ)2004 = 16 779 млрд р., М2004 = 4363,3 млрд р. => 

2004 
�004 = (РУ) 

м2оо4 
16 779 

= 4363,3 = 4,109 обjгод; 

v 2004 - v 2003 
2003 ·100% = -6,4% => V ..J.. на 6,4%. v 

Ь) Рассчитаем, каким теоретически, при прочих равных услови

ях, мог быть темп прироста реального ВВП, если бы скорость денеж

ного обращения в 2004 г. оставалась на уровне 2003 г. Если скорость 

обращения денег не меняется, то 

2оо3 -
м2оо3 • v 

2оо
4 -

м2оо4 • 
v у2оо4 

у - р2003 , у - р2004 => у2003 

м2оо4 • v м2ооз. v у2оо4 м2оо4 р2оо4 
р2004 р2оо3 => у2оо3 = м2ооз -=- р2ооз , 

где У2004- гипотетический объем реального ВВП в 2004 г. при по

стоянной скорости обращения денег. 
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м2оо4 р2оо4 м2оо4 4363,3 
Рассчитаем -2003 и · = 1,3581,· м р2оо3 • м2оо3 3212,7 

2003- ВВП����н ввп����н ввп����н р 'р2004 = => 
- ввп��;ьн ввп ���:ьн 1 ,071 • ввп ��ьн 
р2оо4 ввп2оо4 16 779 

=> 2003 = . 
ном

��О3 = 1 071•13 201 = 1' 18678 · р 1,071 ввпномин ' 

Таким образом, если бы скорость обращения денег оставалась 

постоянной, то, при прочих равных условиях, 

у2оо4 м2оо4 р2оо4 1,3581 
у2оо3 = м2оо3 --=- р2оо3 = 1,18678 = 1,1444, 

т. е. реальный ВВП вырос бы на 14,4%. 
р2004 - р2003 ( р2004 ) с) 7t2004 = р2ОО3 • 100% = р2ОО3 -1 . 100% = 18,678%. 

d) Рассчитаем, до какого уровня изменился бы темп инфляции, 

при прочих равных условиях, если бы скорость денежного обраще

ния в 2004 г. осталась на уровне 2003 г. При постоянной скорости 

обращения денег номинальный ВВП возрастает в то же количество 

раз, что и денежная масса (т. е. в 1,3581 раза). Реальный ВВП вырос 

только в 1,071 раза, следовательно, весь остальной прирост номи

нального ВВП произошел бы за счет инфляции. Формально: 
м2оо3 v м2оо4. v м2оо4. v 

р2003 
= 

. . р2004 = --=::-:-- => у2003 ' у2004 1,071· у2003 

р2оо4 м2оо4. v м2оо3. v м2оо4 1,3581 
=> р2ооз = 1,071·У2ооз ...,... у2ооз - м2ооз + 1,071 = 1,071 = 1,2681, 

т. е. уровень цен вырос бы на 26,8%. 
Ответ: а) снизилась на 6,4%; Ь) 14,4%; с) 18,67%; d) 26,8%. 

7. а) RФакт = Rоб + Rизб = D. rr об+ Rизб => 7 =50. 0,1 + Rизб => 

Rизб 2 
=> R = 2 млн р rr = -- • 100% = - ·100% = 4% изб • ' изб D 50 · 

Ь) В настоящее время коммерческий банк может дополнительно 

выдать кредиты на сумму, равную избыточным резервам, т. е. 

2 млн р. Если кредитные возможности банка будут использованы 

полностью, то в результате кредитной мультипликации предложе

ние денег увеличится на: 
1 dМ = bl.( • mult В= 2 · - = 2 • 10 = 20 млн р. 

rr об 
Ответ: а) Rизб = 2 млн р., rrизб = 4%; Ь) dМ = 20 млн р. 
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8. а) Максимальный объем кредитов, который имеет право вы

дать коммерческий банк, определяется как: 

Kmax = D- R00 = D- rroб • D, 
откуда 180 = 200- rroб • 200 ==> rroб = 0,1 или (10% ). 

Находим величину обязательных резервов: 

R = rr. • D = О 1 • 200 = 20 млн р об 
J 

' • 

Величина фактических резервов банка составляет: 

тогда 

Rфакт = D - К = 200 - 1 70 = 30 МЛН р., 

Rизб = Rфакт- R0б = 30- 20 = 10 МЛН р., 

Rизб 10 
rr = -- · 100% = - • 100% = 5% изб 

D 200 
' 

Ь) Если избыточные резервы будут полностью использованы для 

выдачи кредитов, то дополнительное предложение денег, которое 

создает при этом коммерческий банк, составит 10 млн р. Соответ

ственно вся банковская система может создать дополнительное 

предложение денег на сумму: 

1 1 
!:1Мs = bl( . - = 10 · - = 100 млн р. 

rr об 0,1 

с) Банковский мультипликатор рассчитывается как 

1 1 
multB= - =- = 10. 

rr об 0,1 

Ответ: а) Rоб = 20 млн р., Rизб = 10 млн р., rroб = 10%, rrизб = 5%; 
Ь) 10 млн р. и 100 млн р.; с) mult В= 10. 

9. Первоначальное значение банковского мультипликатора рав-

1 1 
но 5. Поскольку (mult В)1 = -- ==> 5 = -- ==> (rr 00)1 = 0,2 (20% ). 

(rroб )1 (rroб )1 
После снижения нормы обязательного резервирования значение 

1 
банковского мультипликатора также изменилось: (mult В)2 = --- . 

(rroб )2 
По условию вследствие снижения нормы обязательного резерви-

рования кредитные возможности коммерческих банков возрастают 

в совокупности на 2,5 млрд р., таким образом, речь идет о дополни

тельных кредитных возможностях всей банковской системы в це

лом, т. е. для банковской системы bl( = 2,5. Полное использование 

дополнительных кредитных возможностей приводит к созданию 

банковской системой новых денег на сумму 25 млрд р., т. е. 
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Ь.М8 = 25 млрд р. 

1 
Поскольку !J.М8 = (mult В)2 • !:il( = -- ·М, 

(rroб )2 
ТО 

дК 2,5 
(rr 00)2 = !!.Мs = 25 =О, 1 (10% ). 

На н.ачальн.ый .мо.мен.т новой кредитной мультипликации до

полнительные кредитные возможности у банковской системы в 

2,5 млрд р. представляют собой избыток резервов (Rизб) по отноше

нию к новому значению обязательных резервов. Таким образом, на 

начальный момент кредитной мультипликации 

rr факт = (rr об)l = (rr об)2 + rr изб' 
откуда rrизб = 0,2 - 0,1 = 0,1. 

R 
По определению, rr б = � , где D1 - общая сумма депозитов, из 

D 
б 

u lu 
б созданных анковскои системои до снижения нормы о язательных 

резервов. Поскольку М1 = D1, то 

R 6 2,5 млрд р. 
М1 = D1 = ____!!.'!___ = = 25 млрд р. 

rrизб 0,1 
После снижения нормы обязательных резервов, благодаря со

зданию банковской системой новых денег, денежная масса возрас

тает и М2 = М1 + !1М = 25 + 25 =50 млрд р. 

Ответ: (11 00)1 = 20%, (11 00)2 = 10%, М1 = 25 млрд р., М2 =50 млрд р. 

10. Банковский мультипликатор действует в обе стороны: пред

ложение денег возрастает (увеличивается общая сумма депозитов в 

банковской системе), когда деньги попадают в банковскую систему, 

и сокращается (уменьшается общая сумма депозитов), когда деньги 

снимают со счетов и они по кидают банковскую систему. 

В данной задаче деньги сначала снимаются с банковского счета, 

что приводит к уменьшению денежного предложения: 

1 
ь.мf = mult В· (-10 000 р.) = - • (-10 000 р.) =-50 000 р. 

0,2 
Но затем 10 000 р. снова попадают в банковскую систему (неваж

но, что депозит делается другим банковским клиентом и в другой 

коммерческий банк) и предложение денег, при прочих равных усло

виях. Увеличивается на 

1 
!J.Мf = mult В·(+ 10 000 р.) = - • (+ 10 000 р.) =50 000 р., 

0,2 
поэтому итоговое изменение предложения денег равно Ь.Мf + Ь.Мf = О. 

Ответ: О. 
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11. RФакт = Rоб + Rизб = rr об· D + rrизб • D � 36 000 = r об о D + 0,1D. 
По условию в настоящее время кредитные возможности банка 

равны его избыточным резервам: Rизб = 0,1D. Если банк выдаст кре

дит на 14 000 р., то его кредитные возможности снизятся до уровня, 

равного объему обязательных резервов, следовательно, будет вы

полняться Rизб- 14 000 = Rоб � 0, 1D- 14 000 = rr об о D. 
Значения D и rr об находим как решение системы: 

{36 000 = rr06 о D + 0,1D, 
� D = 250 000 р., rr06 = 0,044. 

0,1D - 1 4  000 = rr06 о D 

Поскольку кредитные возможности банка равны его избыточ

ным резервам и составляют 10% от суммы депозитов, то 

К = О, 1 о D = О, 1 о 250 000 р. = 25 000 р. 

Если банк полностью использует свои кредитные возможности, т. е. 

предоставит кредиты на сумму 25 000 р., то 

1 25 000 
!J.М =М о mult В= М о- = = 568181,8 р. 

rr 06 0,044 

Ответ: 568181,8 р. 

12. 
Rоб 

к 

1 
Ответ: а· 
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D-D•rr06 

rroб 0,25 

1-rroб 1-25 

1 

3. 

303 



Глава 15 

ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК. 
КРЕДИТНО-ДЕНЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

1. Кредитная мультипликация (или депозитная мультиплика

ция)- процесс создания коммерческими банками новых денег как 

процесс создания депозитов - может функционировать в противо

положных направлениях. Если при норме обязательных резервов в 

10% индивид помещает 10 000 р. на банковский счет, то кредитные 

возможности банка увеличиваются на tJ.К = 9000 р. Максимальное 

дополнительное количество денег, которое может создать банков

ская система: 

1 1 
!!М = !!К· mult В = tJ.К • - = 9000 • - = 90 000 р. 

rr об 0,1 

Когда при той же норме обязательных резервов клиент снимает 

со своего текущего счета 10 000 р., то кредитные возможности бан

ка уменьшаются: tJ.К = -9000 р. Поскольку банк удовлетворил тре

бование клиента и возвратил ему его деньги, то теперь вынужден 

пополнить свою наличность, за счет которой и выплачивалась кли

енту необходимая сумма. Пополнить свою наличность банк может 

за счет продажи, например, пакета ценных бумаг. Эта операция для 

покупателя данного пакета будет сопровождаться уменьшением его 

депозита в другом банке, который в данном случае также окажется 

в ситуации сокращения кредитных возможностей и, следовательно, 

перед необходимостью пополнить свою наличность и т. д. В конеч

ном счете по банковской системе прокатывается волна депозитного 

сжатия. В целом величина изменения денежной массы составит: 

1 1 
!!М= tJ.К • mult В= tJ.К · - = (-9000) ·- = -90 000 р., 

rr об 0,1 

т. е. денежная масса сократится на 90 000 р., что и отражает ситуа

цию в настоящей задаче. 
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Данное изменение денежной массы может быть компенсировано 

за счет денежной эмиссии. Объем эмиссии должен быть таким, что

бы эмитированные деньги, будучи помещенными в виде нового де

позита в банковскую систему (в соответствии с условием задачи ос

тальное население не хранит деньги в виде наличности), обеспечили 

общую сумму депозитов в 90 000 р. При полном использовании бан

ками своих кредитных возможностей величина этого депозита оп

ределяется из условия 

1 1 
90 000 р. = D • mult В= D · - = D ·- � D = 9000 р., 

rr об 0,1 

т. е. ЦБ должен эмитировать 9000 р., чтобы компенсировать сокра

щение денежной массы, вызванное поведением потребителя. 

Ответ: 9000 р. 

2. По данным задачи, снижение ставки рефинансирования на 

1% вызывает изменение денежной массы на 4%. При снижении 

ставки рефинансирования объем денежной массы увеличивается. 

При снижении ставки рефинансирования на 3% объем денежной 

массы увеличится на 12% (= 3 • 4% ). Следовательно, изменением 

нормы обязательных резервов необходимо добиться увеличения 

предложения денежной массы на 12%. 

1 
М 1 = D • (mult В)1 = D • -- , 

(rroб )1 

1 1 1 
� --- = 1,12 · --- � (rr06)2 = 

112 (rr06)1 = 0,893 (rr06)1• 
(rroб )2 (rroб )1 ' 

Ответ: в 0,893 раза. 

3. а) Сама по себе операция помещения наличных денег на бан

ковский счет не влияет на предложение денег: в банке вклад на 

10 000 р. появляется вследствие сокращения на эту же сумму на

личности на руках у населения. В результате этой операции у банка 

увеличиваются пассивы, которые по условию он использует следу

ющим образом: 
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1000 р. на пополнение обязательных резервов; 

4000 р. на :кредитование; 

5000 р. на по:куп:ку у Центрального банка государственных 

:краткосрочных облигаций. 

Процесс :кредитной мультипликации (депозитной мультиплика

ции) запускается выдачей :кредита в 4000 р. Деньги, используемые 

на увеличение обязательных резервов и по:куп:ку ГКО, в этом про

цессе не участвуют. Максимальный прирост денежной массы (де

нежного предложения) :ка:к результат мультипликации составит: 

где 

Тогда 

1 
!J.М = bl( · - , 

rr об 
R0б 1000 

rr06 = 

D 
= 10 000 = 0,1 (или 10% ). 

1 1 
ь.м = bl( .  - = 4000 • - = 40 000 р. 

rr об 0,1 
Однако если данный :коммерческий банк (банк N2 1) :купит па:кет 

ГКО у другого :коммерческого банка (банка N2 2), то прирост денеж

ной массы будет другим. У банка N2 2 после продажи ГКО увеличат

ся пассивы, при этом пополнять обязательные резервы нет никакой 

необходимости, та:к :ка:к прирост пассивов происходит за счет прода

жи собственных активов банка. Соответственно на 5000 р. возрас

тут :кредитные возможности банка N2 2. Если этот банк полностью 

использует свои дополнительные :кредитные возможности, то объем 

дополнительно выданных им :кредитов составит: М2 = 5000 р. Та

ким образом, будут одновременно мультиплицироваться деньги, 

выданные в :кредит банком N2 1, и деньги, выданные в :кредит бан

ком N2 2. Если через !:J.K1 = 4000 р. обозначить :кредит, выданный 

банком N2 1, максимальный прирост денежной массы (денежного 

предложения) можно определить :ка:к 

1 1 1 1 
ь.м = bl( 1 • - + bl( 2 • - = 4000 • - + 5000 • - = 90 000 р. 

rr об rr об 0,1 0,1 
Ответ: увеличится на 40 000 р.; увеличится на 90 000 р. 

4. Когда Центральный банк по:купает государственные ценные 

бумаги на открытом рынке, то в банковскую систему поступают до

полнительные деньги, :кредитные возможности банков возрастают, 

и начинается процесс мультипли:кативного расширения денежной 

массы. Предложение денег увеличивается, и, :ка:к следствие, рыноч

ная ставка процента снижается: 
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м 

Ь) В связи со снижением ставки процента происходит коррек

тировка совокупного спроса. Инвестиционные расходы увеличива

ются (так как денежные средства для финансирования инвестици

онных проектов становятся более доступными), и, следовательно, 

увеличивается совокупный спрос: 

r 

i ··+· 1 1 i 

: _____ ! 

I 

При снижении ставки 
процента объем инвести
ционных расходов растет 

LRAS 
р 

SRAS 
р2•···,···············"'· 
Pt•·························�� 

,_ 

yl у• у 

Совокупный спрос расширяется 
как следствие увеличения инвес
тиционных расходов 

В результате расширения совокупного спроса выпуск и уровень 

цен в краткосрочном периоде увеличиваются, соответственно рас

тет занятость и снижается безработица. 

с) Разумеется, непосредственно увеличение денежного предло

жения на спрос на деньги повлиять не может. Однако увеличение 

совокупного выпуска и уровня цен, вызванное расширением сово

купного спроса, приведет к росту спроса на деньги, поскольку эко

номическим субъектам потребуется больше денег для совершения 

сделок. Поэтому через какое-то время произойдет увеличение спро

са на деньги, и, как результат, на денежном рынке снова увеличит

ся ставка процента. 
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м2 
м 

Таким образом, взаимодействие макроэкономических рынков 

отражается следующей цепочкой: 

Покупка Центральным 
банком на открытом � мsj � rJ.- � Ji �ADi � yj � мdj � ri. 

рынке государственных 
ценных бумаг 

Ответ: а) М8 i, rJ.-; Ь) Ji, ADi, Yi; с) Md i, ri. 

5. а) При повышении нормы обязательных резервов банки стал

киваются с уменьшением объема средств, которые можно использо

вать в активных операциях. Для пополнения своих резервов банки 

будут вынуждены продавать ценные бумаги (например, государ

ственные краткосрочные облигации) и даже требовать досрочного 

возвращения некоторых кредитов. Покупатели ценных бумаг и за

емщики - одни для покупки ценных бумаг, другие для досрочного 

погашения кредитов - начнут изымать средства со своих банков

ских счетов. В результате депозитного сжатия, охватившего банков

скую систему, предложение денег падает, и рыночная ставка про

цента растет: 

r 

м• 2 

-

м• 
1 

м 

Ь) В связи с повышением ставки процента происходит коррек

тировка совокупного спроса. Инвестиционные расходы падают (так 
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как денежные средства для финансирования инвестиционных про

ектов становятся более дорогими), что приводит к сокращению со

вокупного спроса: 

r 

: : 
j � 
' ---- ! 

При увеличении ставки 

процента объем инвести

ционных расходов падает 

р LRAS 

р 1 .. , ... , ............................. ,,,, ..... 1 

р2 

- : 
у 

Совокупный спрос сокращается 

как следствие падения инвестици

онных расходов 

Сокращение совокупного спроса сопровождается в краткосроч

ном периоде снижением выпуска, занятости и уровня цен. 

Сокращение денежного предложения непосредственно на спрос 

на деньги не влияет. 

с) При сокращении совокупного спроса экономике требуется 

меньшее количество денег, поэтому спрос на деньги снижается, что 

приводит к снижению рыночной ставки процента: 

r :М� 

r2 • rз 

Md 2 

м2 м 

Обобщение взаимодействия макроэкономических рынков мож

но отразить следующей цепочкой: 

Центральный банк 

повышает норму обяза- => мвJ.. => ri => IJ.. =>ADJ.. => YJ.. => MdJ.. => rJ... 
тельного резервирования 

Ответ: а) М8 J.., ri; Ь) JJ.., ADJ.., YJ..; с) Md J.., rJ... 
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6. В данной задаче можно по-разному интерпретировать поня
тие первоначального объема обязательных резервов. В одной ин
терпретации под первоначальным объемом обязательных резервов 
понимается их объем при первичном появлении в банковской систе
ме первых депозитов. Другое понимание первоначального значения 
обязательных резервов - их объем, существующий на начальный 
момент реализации мер кредитно-денежной политики. Соответ
ственно этим разным интерпретациям решения и ответы будут раз
ными. 

а) Первоначальный объем обязательных резервов интерпрети
руется как их объем при первичном появлении в банковской систе
ме первых депозитов. 

1 
Пусть D1- сумма первичных депозитов, тогда М1 = D1 ·- => 

rr1 

=> Rобяэат = D1 • rr 1• После увеличения нормы обязательного резерви
рования в 2 раза (rr2 = 2rr1) денежная масса сокращается в 2 раза. 
Но поскольку одновременно Центральный банк покупает ГКО на 
сумму Rобяэат = D1 • rrl' происходит мультипликативное увеличение 
денежной массы за счет операций на открытом рынке на: 

1 1 1 
(D • rr ) • - = (D • rr ) • - = -D . 1 1 rr2 

1 1 2rr1 2 1 
Следовательно, конечное значение денежной массы составит: 

1 1 
M2=2M1+2D1. 

Если М 2 -М 1 > О => М 2 > М 1, если М 2 -М 1 < О => М 2 < М 1• Оце
ним знак разности М 2 -М 1: 

1 1 1 1 ( 1) М2-М1 = 2М1 + 2D1-M1 = 2(D1 -М�)= 2D 1- rri • 

Так как О< rr1 < 1, то -1- > 1 => (1--1- )< 0=>М2-М1 < 0=>М2 <М1. 
rr1 rr1 

Поскольку действия ЦБ привели к сокращению денежной мас
сы, то проводимая политика является сдерживающей. 

Ь) Первоначальный объем обязательных резервов интерпрети
руется как их объем в начальный момент реализации мер кредитно
денежной политики. Если население не держит наличности, то на 
начальный момент проведения мероприятий Центрального банка 
величина денежной массы равна общей сумме депозитов, до этого 
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созданных банковской системой, т. е. М1 = Dl' где D1- общая сум

ма депозитов в банковской системе, а общий объем обязательных 
резервов составляет (R00)1 = rr1 • Dl' где rr1- первоначальное значе
ние нормы обязательных резервов. 

Если Центральный банк увеличивает норму резервных требова
ний, суммарный объем депозитов в банковской системе уменьшает
ся. Оценим, как изменится суммарный объем депозитов при повы
шении нормы обязательных резервов в два раза, когда rr2 = 2rr1• 

Из (R00)1 = rr1 • D1 выразим первоначальное значение банковско-

1 D1 
го мультипликатора: - = --- ,откуда следует, что банковский 

rr1 (Roб)l 

мультипликатор показывает отношение общей суммы депозитов к 

1 
обязательным резервам, т. е. как - к 1. После увеличения нормы 

rr1 

резервных требований в 2 раза отношение общей суммы банковских 

1 
депозитов к обязательным резервам будет составлять -- к 1. Дpy-

2rr1 

гими словами, на одну денежную единицу обязательных резервов 
теперь приходится вдвое меньше денежных единиц в форме депози
тов. Таким образом, общая сумма депозитов в банковской системе 

D1 Ml 
уменьшится в два раза и составит: 2 = 2 . 

Однако одновременно Центральный Банк покупает у коммерче
ских банков ГКО на сумму обязательных резервов, т. е. на сумму 
(rr1 • D1), которая в результате мультипликации обеспечит дополни
тельное предложение денег, равное половине первоначальной де
нежной массы: 

1 1 1 1 
( rr 1 • D 1) = -- • rr 1 • D 1 = -

2 
D 1 = -

2 
М 1. rr2 2rr1 

Таким образом, повышение нормы обязательных резервов в два 

1 
раза приводит к уменьшению денежной массы на 2 М 1, а покупка 

Центральным банком ГКО у коммерческих банков увеличивает де-

1 
нежную массу на 2 М 1• Следовательно, в результате мероприятий, 

проводимых ЦБ, объем денежной массы остается на первоначаль-
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ном уровне, поэтому политика ЦБ не относится ни к сдержива
ющей, ни к стимулирующей. 

Ответ: а) проводится сдерживающая политика; Ь) политика ЦБ 
не является ни сдерживающей, ни стимулирующей. 

7. ПустьМ-величина денежной массы до реализации выбран
ного варианта монетарной политики, D - общая сумма депозитов, 
созданных банковской системой к моменту принятия решения по 
выбору варианта монетарной политики, rr- первоначальное зна

чение нормы обязательных резервов. Если население не держит на
личности, то на начальный момент проведения мероприятий Цент
рального банка величина денежной массы равна общей сумме депо
зитов, до этого созданных банковской системой, т. е. М =  D. 

Рассчитаем прирост денежной массы по первому варианту. При 
уменьшении нормы обязательных резервов на 4 процентных пунк
та кредитные возможности банковской системы возрастут на: 

bl( 1 = (R06)1 - (R06)2 = rr о D - ( rr- 0,04)D = 0,04D. 
Кредитная мультипликация при первом варианте политики 

приведет к приросту денежной массы на: 

1 1 
Мf1 = о М1 = о (0,04D). 

rr- 0,04 rr- 0,04 

При втором варианте монетарной политики: 

1 5 
ь.к =5 � ь.м =- obl( = -. 

2 2 rr 2 rr 
Так как первый и второй варианты равнозначны, то 

М! = М! � 0,04D 
1 2 rr-0,04 

5 

rr (1) 

При промежуточном варианте монетарной политики кредитные 
возможности банковской системы возрастают за счет: 

- снижения нормы обязательных резервов на 2 процентных 
пункта-на 

(R06)1 - ( rr- 0,02)D = rr о D - ( rr- 0,02)D = 0,02D; 
- покупки Центральным банком государственных облигаций 

на сумму 2,5 млн р. 

В целом это обеспечивает прирост кредитных возможностей на 
М3 = 0,02D + 2,5. По итогам реализации промежуточного варианта 

монетарной политики денежная масса выросла на 25 млн р. По
скольку этот прирост является результатом кредитной мультипли

кации, то: 
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1 1 
М13 = • !1К3 = • (0,02D + 2,5) = 25. (2) rr-0,02 rr-0,02 

Значения D и rr находим как решение системы уравнений (1) и (2): 1 0,04D 5 
rr-0,04 = rr ' 

0,02D+2,5 _ 
rr-0,02 - 25· 

(1) 

(2) 

Из (2) выражаем D: D = 1250 • rr- 150 и подставляем в уравнение (2): 
0,04(1250•rr-150) 5 

2 ------- = - � 50rг - 6rr = 5rr- 0,2 � 
rr-0,04 rr 

� 50r,-2- llrr + 0,2 =О� 

(rr)1 = 0,02 (или 2% ); (rr)2 = 0,2 (или 20% ). 
Корень (rr)1 = 0,02 (или 2%) отбрасываем - он не подходит по 

условиям задачи, в соответствии с которыми при первом варианте 

политики норма резервных требований снижается на 4 процентных 

пункта (в этом случае новая норма обязательных резервов стала бы 

отрицательной!). Таким образом, первоначальное значение нормы 

обязательных резервов rr = 20% . 
Общая сумма депозитов в банковской системе накануне проведе

ния монетарной политики составляет: 

D = 1250rr- 150 = 1250 • 0,2- 150 = 100 млн р., 

соответственно М= 100 млн р. 

Чтобы оценить, отличаются ли результаты реализации «проме

жуточного варианта» от первоначально предлагавшихся, рассчита

ем М11 и М12: 

1 0,04·100 
М11 = · (0,04D) = = 25 млн р.; 

rr-0,04 0,2-0,04 

1 5 
М1 = - • 5 = - = 25 млн р. � 2 rr 0,2 

�варианты 1, 2 и «промежуточный» равнозначны, так как приво

дят к одним и тем же результатам. 

Ответ: а) первоначальный объем денежной массы - 100; 
Ь) первоначальное значение нормы обязательных резервов -
20%; с) результаты реализации « промежуточного варианта» от 

первоначально предлагавшихся не отличаются, денежная масса 

во всех случаях изменяется на 25. 
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8. Если при каждом увеличении денежной массы на 200 млрд 
долл. рыночная ставка процента снижается на 1 процентвый пункт, 
то для ее снижения на 3 процентных пункта необходимо увеличить 
предложение денег на 600 млрд долл. (= 200 • 3): 

1 
дМ =  - • м, 

rr 

гдеМ-изменение кредитных возможностей банковской системы, 
равное сумме, на которую Центральный банк выкупает государ
ственные краткосрочные облигации, rr - норма обязательных ре-

зервов. Отсюда М = дМ · rr = 600 · О , 1 = 60 млрд долл. Таким обра

зом, Центральному банку необходимо выкупить государственные 
краткосрочные облигации на 60 млрд долл. 

Ответ; на 60 млрд долл. 

9. а) Определим первоначальное значение рыночной ставки про
цента из условия равновесия на денежном рынке: Mf =М( . Откуда 

800 = 1300- 40r � r1 = 12,5. 
Ь) После того как ЦБ купил государственные ценные бумаги на 

сумму 36 млрд долл., новое предложение денег составило: 
1 1 М8=М8+D.М=М8+ - •М=800+- •36=980 млрд долл. 2 1 1 

rr об 0,2 

Новое значение равновесной процентной ставки находим из ус
ловия: Mf =м:. Откуда 980 = 1300- 40r � r2 = 8. 

с) Вследствие увеличения совокупного выпуска спрос на деньги 
возрастает (для совершения сделок экономическим агентам теперь 
требуется больше денег). После изменения спроса на деньги значение 
равновесной ставки процента r3 находим из условия: Mf= м:. Откуда 

980 = 1400- 40r � r3 = 10,5. 
Ниже представлена графическая версия ситуации в данной задаче: 

r 

r1 = 12,5% 

r3= 10,5% 

r2= 8% 

' 
' 

_, 

Ответ: r1 = 12,5%; r2 = 8%; r3 = 10,5%. 
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10. а) Найдем значение рыночной ставки процента из условия 

равновесия на денежном рынке: Mf = Mf. Откуда 

1000= 1700-100r�r= 7%. 
Ь) Спрос на деньги возрастает, кривая спроса на деньги сдвига

ется вправо в положение Mf. Уравнение новой кривой спроса на 

деньги имеет вид: 

Mf = 1700- 100r + 100 = 1800-100r. 
На приводимом ниже графике, отражающем ситуацию на де

нежном рынке, видно, что при исходном значении рыночной ставки 

процента возникает дефицит денежной массы как результат увели

чения спроса на деньги, так как при неизменной величине предло

жения денег величина спроса на деньги при первоначальной ставке 

процента составила: 

r 

Mf = 1800- 100r = 1800- 100 • 7 = 1100 млрд долл. 

М8 ,м: 1 1 
_, 

Вследствие увеличения спроса 
на деньги при первоначалъном 
значении рыночной ставки 
процента образуется дефицит 
денежной массы 

м 

Дефицит денежной массы равен: 

мr- М18 = 1100- 1000 = 100 млрд долл. 

с) Рассчитаем сумму, на которую ЦБ должен выкупить у ком

мерческих банков государственные ценные бумаги, чтобы обеспе

чить необходимый прирост денежной массы. Данная операция ЦБ 

приведет к увеличению кредитных возможностей коммерческих 

банков на М, полное использование которых обеспечит мультипли

кативный прирост денежной массы на !!.М . Используя модель бан

ковского мультипликатора, находим М: 

1 1 
!!.М =- ·М� 100 =-·М� М= 20 млрд долл. 

rr 0,2 

Таким образом, ЦБ должен выкупить у коммерческих банков 

государственные ценные бумаги на 20 млрд долл. 

Ответ: а) r = 7%; Ь) !!.М= 100; с) на 20. 
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11. На представленном ниже графике отражена ситуация на де

нежном рынке в рассматриваемой экономике: 

r 

' 
_, 

м 

а) Рассчитаем первоначальное значение рыночной ставки про

цента ИЗ условия равновесия на денежном рынке: мf = мf. Откуда 

200 = 400- 40r� r1 = 5%. 

Ь) Уравнение новой кривой предложения денег имеет вид: 

м;= 200- 50= 150 млрд долл. 

Новое значение равновесной процентной ставки находим из ус

ловия: Mf = Mff. Откуда 
150 

= 
400- 40r � r2 = 6,25%. 

с) Чтобы обеспечить необходимое сокращение денежной мас

сы, Центральный банк должен продать коммерческим банкам госу

дарственные ценные бумаги. Данная операция приведет к сокраще

нию кредитных возможностей банковской системы на М и вызовет 

волну депозитного сжатия денежной массы. Рассчитываем !!..К из 

условия: 

1 1 !!..М= - ·М� (-50)= - •М �М= -5 млрд долл. 
rr 0,1 

Следовательно, ЦБ должен продать коммерческим банкам госу

дарственные ценные бумаги на 5 млрд долл. 

Ответ: а) r1 = 5 %; Ь) r2 = 6,25 %; с) ЦБдолжен продать коммер

ческим банкам государственные ценные бумаги на 5 млрд долл. 
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Глава 16 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ, 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ, 

БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА 

1. а) Подоходный налог уплачивается со всей суммы годового 
дохода. Таким образом, для домашних хозяйств группы (2) сумма 
выплат по подоходному налогу составит: 

(Тподоход)2 = 12 + 0,2(240- 120) = 36 ТЫС. р. 
Чтобы определить тип подоходного налога, рассчитаем значение 

средней налоговой ставки как доли общей суммы подоходного нало
га в совокупном доходе -

для домашних хозяйств (1): 

(t 
) = 

(Тподоход)l • lOOOft 
ер 1 у 

0 

для домашних хозяйств (2): 

12 тыс. р. 
·100% = 10%; 120 тыс. р. 

(t 
) = 

(Тподоход)2 •100% 
36 ТЫС. р. •100% = 15% • ер 2 у 240 тыс. р. 

Так как при увеличении дохода средняя налоговая ставка возрас
тает с 10% до 15%, данная шкала подоходного налога является про
грессивной. 

Ь) Так как акциз составляет 10% от стоимости купленных това
ров и услуг, рассчитаем потребительские расходы домашних хо
зяйств каждой группы. 

Для домашних хозяйств (1): из совокупного дохода в 120 тыс. р. вы
плачивается аккордный налог в размере 5 тыс. р. и 12 тыс. р. подоход
ного налога. Оставшиеся средства в размере 120- 5 - 12 = 103 тыс. р. 

(располагаемый личный доход (Yd)1) распределяются следующим 
образом: 10% - сбережения, оставшиеся 90% расходуются на 
потребление. Следовательно, расходы на потребление в первой груп
пе составляют: 

С1 = (Yd)1- 81 = (Yd)1- 0,1 (Yd)1 = 0,9 (Yd)1 = 

= 0,9 [У1- (Таккорд)l- (Тподоход)1] = 0,9 • (120- 5- 12) = 92,7 ТЫС. р. 
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Таким образом, сумма акциза, выплаченного домашними хозяй

ствами первой группы, составит: (Такци)1= 0,1· 92,7 = 9,27 тыс. р. 

Для домашних хозяйств (2): из совокупного дохода в 240 тыс. р. вы

плачивается аккордный налог в размере 10 тыс. р. и 36 тыс. р. подоход

ного налога. Оставшиеся средства в размере 240-10-36 = 194 тыс. р. 

(располагаемый личный доход (У d)2) распределяются следующим 

образом: 20% - сбережения, оставшиеся 80% расходуются на по

требление. Следовательно, расходы на потребление во второй груп

пе составляют: 
1 

С2 = (Yd)2- 82 = (Yd)2- 5 (Yd)2 = 0,9 (Yd)2 = 
4 4 

= 5 [У2- (Таккорд)2- (Тподоход)2] = 5 (240- 10- 36) = 155,2 ТЫС. р. 

Таким образом, сумма акциза, выплаченного домашними хозяй

ствами второй группы, составит: (Т акциз)2 = 0,1·155,2 = 15,52 тыс. р. 

Чтобы определить, к какому типу относится акциз, также рас

считаем среднюю ставку. Доля акциза в совокупном доходе домашне-

9,27 
го хозяйства из группы (1) равна 

120 
•100% = 7, 73%. Для домашнего 

15,52 
хозяйства из группы (2) соответственно 

240 
• 100% = 6,4 7%. Так 

как при увеличении дохода средняя ставка акциза падает с 7, 73% до 

6,47%, то акциз в данном случае относится к регрессивным налогам. 

с) Общая сумма налоговых поступлений в государственный 

бюджет от домашнего хозяйства из группы ( 1) составляет 5 + 12 + 
+ 9,27 = 26,27 тыс. р., от домашнего хозяйства из группы (2): 
10 + 36 + 15,52 = 61,52 тыс. р. 

Ответ: а) 36 тыс. р., подоходный налог является прогрессив

ным; Ь) сумма акциза: 9,27 тыс. р. и 15,52 тыс. р., акциз являет

ся регрессивным налогом; с) 26,27 тыс. р. и 61,52 тыс. р. 

2. По способу взимания различают прямые и косвенные нало

ги. Прямые налоги являются прямым вычетом из доходов, получен

ных домашними хозяйствами и фирмами. Налоги на доходы и иму

щество являются налогами прямого действия. Особенность прямого 

налога состоит в том, что оплачивает налог (оплачивается налог 

налогоплательщиком) и выплачивает налог (выплачивается налог 

налогоносителем) одно и то же лицо. Косвенные налоги включают

ся в цену продаваемой продукции и поэтому носят неявный харак

тер. Это- налоги на товары, услуги и виды деятельности. Особен-
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ность косвенного налога заключается в том, что опяачивают налог и 
выпяачивают налог разные экономические субъекты. В конечном 
счете косвенные налоги через цены перекладываются на население, 
которое и является реальным плательщиком косвенных налогов. 

В перечне налогов, которые приводятся в данном упражнении, к 
косвенным налогам относятся а), Ь), d) и f), остальные-к прямым. 

3. Сумма количественного налога составила: 
1275 - 300 = 975 млрд долл. 

Так как ставка количественного налога составляет 15% от ВВП, то 
ВВП соответственно равен: 

975 
ВВП = 0,15 = 6500 млрд долл. 

Ответ: ВВП = 6500 млрд долл. 

4. Величина долгового бремени рассчитывается как 
долг 1000 
ввп 

= 2000 = 
0•5 �50%. 

Сальдо государственного бюджета определяется как разность 
между доходами и расходами государства и в макроэкономических 
моделях рассчитывается следующим образом: 

Tx-(G+ Tr+N), 

где Тх- налоговые поступления в бюджет, G- государственные 
закупки товаров и услуг, Tr- государственные трансферты, N

выплаты по обслуживанию госдолга (включает процентные выпла
ты государственного бюджета по задолженности и постепенное по
гашение основной суммы долга; в данном случае сводится только к 
процентным выплатам). 

Для расчета налоговых поступлений в бюджет используем нало
говую функцию, уравнение которой имеет вид: 

Тх =Та + t·Y, 
гдеТа-величина автономных налогов, t- предельная налоговая 
ставка, У - совокупный доход (например, ВВП). В соответствии с 
условиями задачи 

Тх = 160 + 0,1• 2000 = 360 млрд долл. 
Таким образом, 

Тх- (G + Tr + N) = 360- (350 +50 +80) = -120, 
что говорит о дефицитном состоянии государственного бюджета. 

ДОЛГ 
Ответ: величина долгового бремени составляет ввп = 0,5 (50%), 

дефицит государственного бюджета равен 120. 
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5. Сумма внешнего займа составила 2 млрд долл. (=5-3). Госу

дарственный долг возрастает на всю сумму полученного займа, т. е. 

на 2 млрд долл. 

Сумма ежегодных процентных выплат по гасдолгу составляет 

5% от его суммы, или 0,05 • 2 = О , 1 млрд долл., а ежегодный прирост 

ВВП в размере 600 млн долл. (или 0,6 млрд долл.). Разница в разме

ре 0,6-0,1 = 0,5 млрд долл. составляет чистый прирост ВВП и явля

ется источником средств для погашения основной суммы долга. 

2 млрд долл. 
Следовательно, примерно через = 4 года страна смо-О,б млрд долл. 

год 
жет полностью погасить этот долг. 

Другой подход к решению данной задачи связан с предположе

нием, что сумма ежегодных процентных выплат по гасдолгу в 5% 

годовых начисляется не на полную сумму долга, а на его ежегодный 

остаток. 
Ежегодный прирост ВВП страны составляет 0,6 млрд долл. Этот 

прирост используется на выплаты процентов, начисляемых на оста

ток долга и погашение самого долга. 

В конце первого года: 
сумма процентных выплат по гасдолгу составит 0,05 • 2 = 

= 0,1 млрд долл., после выплаты которых оставшуюся часть ВВП в 

размере 0,6-0,1 = 0,5 млрд долл. страна использует на погашение 

госдолга. Таким образом, на начало второго года остаток гасдолга 

составит 2- 0,5 = 1,5 млрд долл. 

В конце второго года: 
получив такой же прирост ВВП в размере 0,6 млрд долл. и 

выплатив проценты на оставшуюся сумму долга в размере 

0,05 • 1,5 = 0,075 млрд долл., чистый прирост ВВП в размере 

0,6-0,075 = 0,5925 млрд долл. страна использует на погашение гас

долга. Таким образом, на начало третьего года остаток гасдолга со

ставит 1,5-0,5925 = 0,9075 млрд долл. 

В конце третьего года: 
сумма процентных выплат по гасдолгу составит 0,05 · 0,9075 = 

= 0,045375 млрд долл., чистый прирост ВВП в размере 0,6-0,045375 = 

= 0,554625 млрд долл. используется на погашение госдолга. Оста

ток гасдолга на начало четвертого года составит 0,9075-0,554625 = 

= 0,352875 млрд долл. 
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В конце четвертого года: 
сумма процентных выплат по госдолгу составит 0,05 • 0,352875 = 
0,01764375 млрд долл., чистый прирост ВВП в размере 

0,6 - 0,01764375 = 0,58235625 млрд долл. Так как данная сумма 

превышает остаток госдолга, то к концу четвертого года страна смо

жет полностью расплатиться по данному долгу. 

Таким образом, получаем тот же ответ. 

Ответ: через 4 года. 

6. Сальдо государственного бюджета определяется как разность 

между доходами и расходами государства и рассчитывается следу

ющим образом: 

Тх- (G + Tr + N), 
где Тх -налоговые поступления в бюджет, G- государственные 

закупки товаров и услуг, Tr- государственные трансферты, N
выплаты по обслуживанию госдолга. Таким образом, получаем: 

1190- (1150 + 250 + N) = -480 млрд евро ==> N = 270 млрд евро. 

Ответ: бюджетные выплаты по обслуживанию государственно

го долга равны 270 млрд евро. 

7. Из уравнения функции потребительских расходов следует, 

что их объем зависит от располагаемого личного дохода (У- Т), ко

торый определяется величиной совокупного дохода и величиной 

автономных налогов. Изменение автономных налогов оказывает 

двоякое воздействие на располагаемый личный доход: 

- с одной стороны, изменение автономных налогов на 11Т не

посредственно влияет на располагаемый личный доход; 

- с другой -изменение автономных налогов на !1Т вызывает 

мультипликативное изменение совокупного дохода на 11У, что так

же приводит к изменению располагаемого личного дохода. 

Пусть при первоначальном значении совокупного выпуска У 1 и 

первоначальном значении автономных налогов Т 1 величина потре

бительских расходов составляет: С1 =Са+ МРС (У1-Т1). После сни

жения автономных налогов располагаемый личный доход домаш

них хозяйств возрастает, и потребительские расходы увеличивают

ся и составляют: 

где 

Тогда 

С2 =Са+ МРС (У2- Т2), 
У2=У1 +11У, Т2=Т1 +11Т. 

С2- С1 =[Са+ МРС (У2- Т2)]- [Са- МРС (У1- Т1)] = 
= МРС [(У1 + !1У)- (Т1 + 11Т)]- МРС (У1- Т1) = МРС (11У -!1Т), 
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где f'j.T = -50 (так как налоги снижаются), 
-МРС -0,8 

а f'j.Y = тт • f'j.T = 1-МРС • f'j.T = 1_0,8 • (-50)= 200. 

Следовательно, 
С2- С1 = МРС (f'j.Y- f'j.T) = 0,8 • [200 - (-50)]= 200. 

Другой способ предполагает воспользоваться определением пре
дельной склонности к потреблению: 

где 

!'J.C 
МРС = 

!'J.Yd 
='> f'j.C = МРС • f'j.yd' 

f'j.yd = f'j.y- f'j.T, f'j.T =-50, 
-МРС -0,8 

f'j.Y=тт·f'j.T= 1-МРС •/'j.T= 1_0,8 •(-50)=200 и т. д. 

Таким образом, потребление увеличится на 200. 
Ответ: С2- С1 = 200. 
8. Изменение совокупного выпуска за счет увеличения государ

ственных закупок можно рассчитать следующим образом: 
1 1 

МРС = О, 75 ='> MPS = 1 - МРС = 0,25 ='> те= МРС = 0,25 = 4, 

f'j.Ye = f'j.G ·те= (+15) • 4 = 60 млрд р. 
Для того чтобы совокупный выпуск и соответственно совокуп

ный спрос остались неизменными, правительству необходимо уве
личить налоги настолько, что изменение совокупного выпуска дол
жно составить f'j.y т= -60 млрд р. При изменении налогов изменение 
совокупного выпуска рассчитывается как: 

-МРС -0,75 
тт = MPS = 0,25 = -3, 

f'j.yт = f'j.T· тт, 
при этом f'j.yт = -60 млрд р., 
тогда -60 = f'j.T • (-3) ='> f'j.T = 20. 

Таким образом, чтобы избежать избыточного совокупного спро
са (избыточных совокупных расходов) и поддержать стабильный 
уровень цен, необходимо увеличить налоги на 20 млрд р. 

Ответ: на 20 млрд р. 
9. а) Для преодоления рецессионного разрыва правительству 

необходимо обеспечить увеличение ВВП на 325 млрд р., следова
тельно, потенциальный ВВП составляет 2400 + 325 = 2725 млрд р. 
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Ь) По определению мультипликатор государственных закупок 
д 

У т0 = дG , где !!.G - изменение госзакупок (в данном случае состав-

ляет 65 млрд р.), !!.У- изменение совокупного выпуска (в данном 
случае равная 325 млрд р.) как реакция на изменение госзакупок. 

дУ 325 
Следовательно, т0 = дG = 55 = 5. 

1 1 
с) т0 = MPS � 5 = MPS � MPS = 0,2 � 

� МРС = 1 - MPS = 1 - 0,2 = 0,8. 
Ответ: а) У*= 2725; Ь) т0 = 5; с) МРС = 0,8. 

10. В данном случае итоговое изменение ВВП складывалось из 
изменения ВВП за счет увеличения государственных закупок и из
менения ВВП за счет увеличения трансфертов: 

1 МРС 
!!.У= !!.У + !!.У = !!.G ·т + !!.Т г· т = !!.G • -- + !!.Т г· --о Tr G Tr MPS MPS ' 

MPS = 0,25 � МРС = 1 - 0,25 = О, 75, 

1 0,75 
!!.У= 100 • 0,25 + 40 • 0,25 = 400 + 120 = 520 млрд р. 

Таким образом, результатом проведеиных мер фискальной по
литики стало увеличение ВВП на 520 млрд р. Первоначальный уро
вень ВВП составлял: 

У1 =у*- !!.У= 4200- 520 = 3680 млрд р. 

Ответ: У= 3680. 

11. а) Для расчета фактического ВВП используем закон Оукена. 

У;:· ·100% = -�·(и- и*), 

где У - фактический ВВП, у* - потенциальный ВВП, и - факти
ческий уровень безработицы, и* - естественный уровень безработи
цы,�- коэффициент чувствительности ВВП к динамике цикличе
ской безработицы (коэффициент Оукена). Тогда 

у -4800 
4800 ·100% = -2 • (4% - 6,5%) �У= 5040 млрд р. 

Поскольку в экономике фактический ВВП выше потенциально
го, следовательно, имеет место инфляционный разрыв. 
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Ь) Для устранения инфляционного разрыва государству следу
ет проводить сдерживающую фискальную политику прежде всего за 
счет сокращения государственных закупок снизить ВВП до потен
циального уровня. Изменение ВВП составит при этом: 

д У= у* - У= 4800 - 5040 = -240 млрд р. 
Из определения мультипликатора государственных закупок 

дУ дУ 
та= -G следует, что дG = -.Мультипликатор госзакупок рас-д то 

1 1 
считывается как та= 1-МРС = 

1_0,8 
= 5. 

дУ -240 
Тогда дG = - = -- = -48 млрд р., 

то 5 

т. е. правительству необходимо сократить государственные закуп
ки на 48 млрд р. 

с) У стране ни е инфляционного разрыва при использовании на
логов возможно за счет их увеличения. Из определения мультипли-

дУ дУ 

катора автономных налогов тт = -т следует, что дТ = - . Муль-д тт 

типликатор автономных налогов как 

Тогда 

-МРС -0,8 
тт = 1-МРС = 1-0,8 = -4· 

дУ -240 
дТ=- = -- =60млрд р., 

тт -4 

т. е. правительству необходимо увеличить автономные налоги на 
60 млрд р. 

d) При комбинации мер: 
дУ = дУа + дУтr = дG· та+ дТr· ттr � 
� -240 = -20 · 5 + дТ • (-4) � дТ = 35. 

Ответ: а) инфляционный разрыв ; Ь) дG = -48; с) дТ = 60; 
d) дТ = 35. 

12. Пусть дG = дТr = Х, тогда 

324 

1 1 
дУа=дG·та=дG· 1-МРС �800=Х·1-МРС � 

� Х = 800 · (1 - М РС), 
МРС 

дУ Tr = дТr· ттr = дТr· 1-МРС � 

МРС 500·(1-МРС) 
�5ОО=Х· �х= -----

1-мРс МРС 
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500 · (1-МРС) 
откуда 800 • (1 - МРС) = МРС => МРС = 0,625; 

Х = 800 • (1 - МРС) = 800 • (1 - 0,625) = 300 млрд р. 

Изменение равновесного ВВП при данных изменениях государ

ственных закупок и трансфертов составит: 

�у = �YG + �Утr = �G· те+ �Tr· ттr = 

1 трс 

= �G· 1-МРС + �Tr· 1-МРС => 

1 0
,
625 

=> �у = 300 · 1_0
,
625 + 300 • 1_0

,
625 = 800 + 500 = 1300 млрд р. 

Чтобы компенсировать прирост ВВП налогами, необходимое их 

увеличение привело к сокращению ВВП на 1300 млрд р. (т. е. �у = 

= -1300 млрд р.). Из определения мультипликатора автономных на

логов 

�у �у -МРС -
0

,
625 

т =- => �т =- = �У ...;- = (-1300) ...;- = 780. т �т тт 1-МРС 1
-

0
,
625 

Таким образом, необходимо повысить налоги на 780. 
Ответ: �Т = 780. 

13. По условию 
1 

1 
2 

т1 = 1,5 • ттr => = 1,5 • => МРС = -3. 1-МРС 1-МРС 

2 

-МРС 3 

Тогда тт = 1-МРС = 
--2 = -2, 
1

--
3 

�У т= �Т· тт = (-250) • (-2) = 500 млрд долл., 

т. е. выпуск увеличится на 500 млрд долл. 

Ответ: �у = 500 млрд долл. 

Государственный бюджет, государственный долг, 
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Глава 17 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ЭКОНОМИКА 

1. Платежный баланс представляет собой статистическую сис

тему, отражающую все операции резидентов страны с остальным 

миром в течение определенного периода. В него входят два основ

ных раздела: счет текущих операций и счет движения капитала. 

Счет текущих операций включает в себя: 

- экспорт и импорт товаров; 

- экспорт и импорт услуг (эта статья, однако, исключает кре-

дитные услуги); 

- чистые факторные доходы (оплата труда и доходы от инвес

тиций); 

- чистые текущие трансферты (гуманитарная помощь, по

дарки, пенсии, гранты, денежные переводы). 

Счет движения капитала включает в себя: 

- прямые инвестиции (покупка 10% и более обыкновенных 

акций предприятия); 

- портфельные инвестиции (сделки с ценными бумагами: ак-

циями, краткосрочными и долгосрочными облигациями и т. п.); 

сделки с недвижимостью и другими реальными активами; 

займы иностранцам и у иностранцев; 

текущие счета иностранцев в данной стране и т. п.; 

изменение официальных резервов. 

Основное правило составления платежного баланса состоит в 

следующем: любая сделка, влекущая за собой платежи резидентов 

данной страны, учитывается со знаком «-»; если сделки влекут за 

собой платежи со стороны нерезидентов, то они в платежном балан

се учитываются со знаком «+».Таким образом: 

Счет текущих операций Счет движения капитала 

+ 1 - + 1 -

а, с, h, i, т 1 ь. с, d, j d,e 1 f, g, k, 1 
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2. а) Сальдо счета текущих операций рассчитывается следу

ющим образом: 

сальдо экспорта и импорта товаров + сальдо экспорта и импорта 

услуг (исключая кредитные) + чистые факторные доходы + чистые 

текущие трансферты, следовательно: 

xn = (103,06- 90,51) + (14,13- 19,1) + 

+ (4,37- 12, 78) + (0- 0,59) = 

=- 1,42 млрд долл. 
Ь) Сальдо капитального счета определяется как разность меж

ду притоком и оттоком капитала, т. е. 

CF = 110,62- 109,2 = +1,42 млрд долл. 

с) Хп + CF = -1,42 + 1,42 =О. 

Ответ: а) Хп = -1,42; Ь) CF = +1,42; с) Хп + CF =О. 

3. а) Для нахождения точки равновесия определим, при ка

ком курсе на валютном рынке объем спроса на юани будет равен 

объему их предложения. Это равенство выполняется при курсе 

1 юань= 0,4 долл. При этом курсе и объем спроса на юани и объем 

их предложения соответственно составляет 600 млн. юаней. 
Ь) Определив в пункте а) равновесный курс юаня (1 юань 

= 0,4 долл.), рассчитаем курс доллара исходя из соотношения 

1 
курс юаня = -----курс доллара 

1 
1 долл. = = 2,5 юаней. 

0,4 долл./юань 

с) В условиях равновесия будет куплено 600 млн юаней и со

ответственно 240 млн долл. Для расчета количества купленных 

долларов необходимо разделить количество юаней на курс долла

ра, т. е. 

600 млн юаней 
юаня 

2,5 -

долл. 

= 240 млн долл. 

d) Новые значения объемов спроса (после увеличения спроса на 

юани на 150 млн юаней при каждом возможном значении цены ки

тайской валюты) представлены в таблице. 
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Цена юаня Величина спроса на Величина предложения 
(в долларах) юани (млн юаней) юаней (млн юаней) 

0,2 950 500 

0,25 900 525 

0,3 850 550 

0,35 800 575 

0,4 750 600 

0,45 700 625 

0,5 650 650 

0,55 600 675 

0,6 550 700 

0,65 500 725 

0,7 450 750 

0,75 400 775 

0,8 350 800 

Если валютный рынок не испытывает влияния извне, т. е. функ

ционирует в режиме плавающих валютных курсов, новое равнове

сие на валютном рынке установится при курсе 1 юань= 0,5 долл. 

или 1 долл. = 2,0 юаня. При данном курсе будет куплено 650 млн 

650 млн юаней 
юаней и 325 млн долл. (= ___ ю_а_н_я-- ). 

2 --

долл. 

е) В условиях фиксированного валютного курса (т. е. политики 

поддержания курса на первоначальном уровне 1 юань= 0,4 долл.) 

ЦБ Китая должен провести юаневую интервенцию, чтобы удержать 

курс юаня на первоначальном уровне: продать на валютном рынке 

150 млн юаней (именно такова величина дефицита юаней в новых 

условиях при курсе 0,4 долл. за 1 юань). 

f) При продаже на рынке 150 млн юаней для поддержания пер

воначального курса ЦБ Китая соответственно купит доллары в объ-

150 млн юаней 
еме ------

юаня 
2,5 --

долл. 

= 60 млн долл. Таким образом, интервенция ЦБ 

приведет к увеличению валютных резервов Китая на 60 млн долл. 

Ответ: а) 1 юань= 0,4 долл.; Ь) 1 долл. = 2,5 юаня; с) в условиях 

равновесия будет куплено 600 млн юаней и 240 млн долл.; 

d) в режиме плавающего валютного курса новое равновесие на 
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валютном рынке: 1 юань= 0,5 долл.; 1 долл. = 2,0 юаня, будет 

куплено 650 млн юаней и 325 млн долл.; е) в условиях фикси

рованного валютного курса ЦБ Китая необходимо использо

вать юаневую интервенцию: продать на валютном рынке 

150 млн юаней, чтобы удержать курс юаня на первоначальном 

уровне; f) интервенция ЦБ приведет к увеличению валютных ре

зервов Китая на 60 млн долл. 

4. Если номинальный валютный курс определяется паритетом 

покупательной способности, то национальные валюты обладают 

одинаковой покупательной способностью как на внутренних рын

ках, так и за пределами страны. Поэтому на основании цен на оди

наковые товары можно рассчитать валютные курсы национальных 

денежных единиц к доллару. Таким образом: 

Цена товара Цена товара в 
Валютный курс 

в США других странах 

Автомобиль 
10 000 долл. 

в Японии- 10 000 долл. = 1 200 000 
фирмы •Тойота• 1 200 000 иен иен=} 1 долл. = 120 иен 

Сэндвич • Биг 
3 долл. в России - 57 р. 

3 долл. = 57 р. � 

Мак• � 1 долл. = 19 р. 

Телевизор 
250 долл. в Индии - 300 рупий 

250 долл. = 300 рупий� 

•Sony• � 1 долл. = 1,2 рупии 

Часы швейцар-
в Западной Европе - 4375 долл. = 3500 евро � 

ской фирмы 4375 долл. 
3500 евро � 1 долл. = 0,8 евро 

oTissot• 

Ответ: 1 долл. = 120 иен; 1 долл. = 19 р.; 1 долл. = 1,2 рупии; 

1 долл. = 0,8 евро. 

5. Поскольку допускается равенство реальных ставок процента 

в США и в зоне евро, то различие в значениях номинальных ставок 

указывает на то, что ожидаемый уровень инфляции в США выше, 

чем ожидаемый уровень инфляции в зоне евро примерно на 4% . Это 

вытекает из уравнения Фишера, отражающего зависимость номи

нальной ставки процента от ожидаемого уровня инфляции i = r +т(. 

В данном случае правомерно использовать именно эту, приближен

ную, формулу. Выдавая кредиты, банки стремятся обеспечить себе 

положительный реальный процент, поэтому невысокие значения 

номинальных ставок (5% в зоне евро, например) косвенным обра

зом свидетельствуют о невысоких темпах ожидаемой инфляции. 
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Таким образом, следует ожидать, что через некоторое время цены 

на товары в США увеличатся более, чем в зоне евро (так как уровень 

инфляции ожидается выше). Если поддерживается пари

тет покупательной способности валют, то для покупки товаров в 

США будет требоваться меньшее количество евро, поэтому следует 

ожидать соответствующего снижения курса доллара по отношению 

к евро. 

Данные рассуждения можно проиллюстрировать следующим 

простым примером. Допустим, в начале года t одинаковый DVD-про

игрыватель стоит 100 долл. в США и 100 евро в Западной Европе. 

В соответствии с паритетом покупательной способности курс долла

ра к евро на начало года t составляет: 1 долл. = 1 евро. 

Пусть в зоне евро уровень инфляции ожидается на уровне 2% . 

Поскольку номинальная ставка в зоне евро составляет 5% годовых, 

то из уравнения Фишера следует, что европейские банки рассчиты

вают реально получить 3% годовых. 

При равенстве реальных ставок уровень ожидаемой инфляции в 

США на начало года t составляет 6% . Но если 1t�ША = 6% ,  п: зоне евро = 

= 2% ,  то на конец периода t следует ожидать, что цена DVD-проиг

рывателя в США составит 106 долл., в зоне евро 102 евро соответ

ственно. Тогда курс доллара к евро на конец периода составит: 

102 евро 
1 долл. = = 0,962 евро, т. е. ниже, чем на начало года t. 

106долл. 

Ответ: курс доллара по отношению к евро упадет. 

6. а) Кривая предложения показывает готовность производите

лей предлагать товар при каждом возможном значении цены. На 

графике представлено предложение на автомобили в России, соот

ветственно по оси Q откладывается количество предлагаемых авто

мобилей, а по оси Р - цена в рублях. При снижении курса доллара 

цена автомобиля в рублях снижается (цена в долларах не меняется, 

но так как один доллар теперь стоит дешевле, то и итоговая сумма, 

выражающая цену в рублях, будет меньше). Таким образом, при 

одном и том же объеме продаж рублевая цена после снижения курса 

оказывается ниже, следовательно, кривая Х отражает первоначаль

ную кривую предложения, а кривая У - новую. 

Ь) Как следует из рассуждений, приведеиных в пункте а), цена 

на автомобили в рублях снизилась. 

с) Расходы потребителей в России на покупку автомобилей 

можно рассчитать как общую выручку продавцов (то, что для про-
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давцов выручка, для потребителей- расходы). перемножив цену 

на количество проданных автомобилей: TR = Р • Q. 

Снижение цены (это мы выяснили в пунктах а) и Ь)) в соответ

ствии с законом спроса увеличит объем проданных автомобилей. 

Однако итоговое значение выручки будет зависеть от того, станет ли 

прирост выручки от расширения объема продаж перекрывать паде

ние выручки от снижения цены. Для ответа на этот вопрос необхо

димо вспомнить взаимосвязь эластичности спроса по цене и общей 

выручки. При эластичном спросе снижение цены приводит к увели

чению общей выручки, следовательно, общая выручка продавцов от 

продажи автомобилей в данном случае возрастет. Соответственно 

вырастут и расходы потребителей. 

d) При неэластичном спросе снижение цены приводит к сниже

нию общей выручки, следовательно, общая выручка от продажи 

автомобилей и соответственно расходы потребителей в данном слу

чае снизятся. 

Ответ: а) Х- до, У- после; Ь) цена снизится; с) расходы по

требителей вырастут; d) расходы потребителей снизятся. 

7. При реализации такой политики Центральный банк через 

инструменты кредитно-денежной политики (снижение ставки ре

финансирования, снижение нормы обязательных резервов, покуп

ки государственных ценных бумаг) увеличивает предложение денег 

в стране, что, при прочих равных условиях, сопровождается сниже

нием внутренней процентной ставки. При ее падении ниже мирового 

уровня начинается отток капитала из страны, что оказывает пони

жающее давление на валютный курс, вызывая обесценение нацио

нальной денежной единицы. В этих условиях конкурентоспособ

ность отечественных товаров возрастает. Чистый экспорт увеличи

вается, а также возрастают объем выпуска и уровень занятости. 

Однако рост чистого экспорта при обесценении национальной валю

ты обеспечивается не только за счет увеличения экспорта, но и 

вследствие переключения внутреннего спроса с товаров зарубеж

ного производства на отечественные товары. Поэтому увеличение 

чистого экспорта одной страны означает, что одновременно ухудша

ется торговый баланс в других странах: чистый экспорт в этих 

странах падает. Следовательно, за пределами данной страны объем 

выпуска и уровень занятости сокращаются. Поэтому улучшение 

торгового баланса, вызванное обесценением национальной валюты, 

получило название политики «грабь ближнего своего», так как 

проведение такой политики позволяет экспортировать безрабо-
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тицу (и тем самым повышать занятость внутри страны) за счет 

других стран. 

Возможности использования обесценения национальной валю

ты в качестве инструмента экономической политики, стимулиру

ющего рост чистого экспорта и увеличение занятости, зависят от 

асинхронности или синхронизации фаз экономического цикла в раз

ных экономиках. Это обусловлено тем, что снижение валютного курса 

приводит к перераспределению мирового спроса между экономика

ми. При данном уровне мирового спроса возрастает спрос на товары 

страны, получившей конкурентные преимущества вследствие обес

ценения ее валюты, тогда как спрос на товары других стран падает. 

Следовательно, обесценение национальной валюты в качестве инст

румента, стимулирующего экономическую политику, может исполь

зоваться, когда страны оказываются в разных фазах экономическо

го цикла. Пусть, например, одна страна находится на пике своей 

деловой активности и соответственно характеризуется сверхзанято

стью на рынке труда, а экономика другой находится в состоянии 

экономического спада. Тогда, если страны связаны отношениями 

международной торговли, снижение валютного курса националь

ной денежной единицы страны, испытывающей экономический 

спад, будет стимулировать экономику вследствие увеличения 

внешнего спроса на ее товары. Напротив, на экономику другой стра

ны это произведет сдерживающий эффект. В конечном же счете 

каждая страна будет двигаться в направлении полной занятости. 

Допустим, фазы цикла в разных странах синхронизируются, 

как было, например, в 30-е годы ХХ века, когда экономический 

кризис в экономике США распространился на другие страны и стал 

мировым. В этом случае стимулирующее воздействие изменения 

валютных курсов на экспорт одной страны будет нейтрализоваться 

падением совокупного дохода в другой стране, также испытыва

ющей экономический спад. 

Однако если бы каждая страна стала использовать обесценение 

своей валюты для увеличения своего экспорта, то при неизменном 

объеме мирового спроса возникла бы ситуация конкуренции в его 

перераспределении между национальными экономиками. Можно 

допустить другую гипотетическую ситуацию, когда масштаб обес

ценения национальных валют всеми участниками мирового рынка 

примерно одинаков. В этом случае относительные цены не изменя

ются, поэтому никакого перераспределения мирового спроса не про

изойдет и ни одна из стран не получит конкурентных преимуществ. 
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8. Пусть Qd - величина спроса на доллары, Q8 - величина 
предложения долларов, Е - курс доллара по отношению к рублю 
(цена доллара в рублях). Если спрос и предложение задаются линей
ными зависимостями, то запишем функции спроса и предложения 
на валютном рынке в общем виде как 

Qd=a- ЬE, 
Q8 =С+ dE. 

Известны координаты двух точек кривой спроса, так как по 
условию при курсе Е = 10 р./долл. Qd = 60 млн долл., при курсе 
Е= 30 р./долл. рынок находится в равновесии и Qd = Q8 = 40 млн долл. 
По этим координатам восстанавливаем уравнение кривой рыночно
го спроса на доллары, решая систему уравнений: 

{60=а-Ь·10, �а= 70, Ь = 1. 
40=а-Ь·30 

Таким образом, уравнение рыночного спроса на доллары имеет 
вид:Qd=70- Е. 

Известны также координаты двух точек кривой предложения: в 
точке равновесия при курсе Е= 30 р./долл. Q8 = 40 млн долл. и при 
курсе Е= 10 р./долл. Q8 =О. По данным координатам восстанавли
ваем уравнение кривой рыночного предложения долларов: 

{O=c-d·lO, �c=-20,d=2. 
40 = c-d ·30 

Таким образом, уравнение рыночного предложения долларов 
имеет вид: Q8 = -20 + 2Е. 

Если курс будет на уровне Е= 25 р./долл., то величина спроса 
составит 45 млн долл., а величина предложения составит 30 млн долл. 
Следовательно, Центральному банку необходимо будет продать до
полнительно 15 млн долл. (Qd- Q8 = 45- 30) для того, чтобы равно
весный курс составил 25 р./долл. 

Ответ: продать 15 млн долл. 

9. Пусть Qd - величина спроса на доллары, Qs - величина 
предложения долларов, Е - курс доллара по отношению к рублю 
(цена доллара в рублях). Если спрос и предложение задаются линей
ными зависимостями, то функции спроса и предложения на валют
ном рынке соответственно имеют вид: 
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Qd =а - ЬЕ, 
Q8 =С+ dE. 
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Тогда: 
- при курсе Е =  20 р./долл. дефицит, рассчитываемый как 

Qd- Q8, составляет по условию 40 млн долл., или 
(а-20Ь)- (с+ 20d) =(а- с)-20(Ь + d) = 40; 

- при курсе Е = 50 р./долл. избыток, рассчитываемый как 
Q8- Qd, составляет по условию 60 млн долл., или 

(с+ 50d)- (а- 50Ь) =-(а- с)+ 50 (Ь + d) = 60. 
Нам необходимо найти разность между Qd и Q8 при курсе 

Е = 35 р./долл. Запишем эту разность при курсе Е = 35 р./долл. в 
общем виде: 

Qd- Qs =(а- 35Ь)- (с+ 35d) =(а- с)- 35(Ь + d), 
откуда следует, что если мы найдем значения (а-с) и (Ь + d), то смо
жем рассчитать и разность Qd- Q8• Если при Е= 35 р./долл. получим 
Qd- Q8 > О, то Qd > Q8, и ЦБ должен будет увеличивать предложение, 
продавая доллары. Если при данном курсе получим Qd- Q8 <О, то 
Qd < Q8, и ЦБ должен будет повышать спрос, покупая доллары. 

Найдем значения (а- с) и (Ь + d) как решение системы: 

{
а -20Ь -с -20d = 40, 

{
(а -с) -20( Ь + d) = 40, 

c+50d-a+50b=60 � -(a-c)+50(b+d)=60 � 

b+d=-, 
а-с= 40 + 20(Ь + d), 3 

{ 10 

=> {-40-20(Ь+d)+50(Ь+d) =60 => 
а-с= •:о. 

Тогда при Е =  35 р./долл. получим: 

320 10 
Qd- Q8 = (а- с)- 35(Ь + d) = -3- - 35 • 3 = -10 млн долл. 

Таким образом, при курсе Е = 35 р./долл. Qd < Q8 на 10 млн долл. 
Следовательно, ЦБ необходимо увеличивать спрос покупкой 
10 млн долл. 

Ответ: купить 10 млн долл. 

10. Если ER- реальный валютный курс, EN- номинальный 
валютный курс, Р d - уровень внутренних цен, выраженных в нацио
нальной валюте, Р f - уровень цен за рубежом, выраженных в ино
странной валюте, тогда 
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pJ=O 
Пусть в начальном году t = 0: Eh=O 

= Ejy=O о pt=o • Поскольку 
f 

сравнения осуществляются с начальным годом, то можно принять 
его за базовый. Тогда 

pJ=o = 1' Р,т=о = 1 � Eh=o = Е;;о • 

pt=5 
ч 5 Et=5 Et-o d З 5 u u 

ерез лет R = N
-

о pt=5 • а лет реальным валютным курс 
f 

изменился на: 

где 
Et=5 pt=5 pt=5 

R ( Et=O d ) • Et=O d 

Et=O = N о pt=5 -;- N = pt=5 ' 
R f f 

Eh=5-Eh=O (
pJ=5 

) откуда следует, что 
Et-o о 100% = pt=5 - 1 о 100%. 

R f 

Если в стране среднегодовой темп инфляции в течение 5 лет со
ставлял 12%, то к концу пятого года уровень цен по сравнению 
с первоначальным вырастет в (1 + 1t)t = (1 + 0,12)5 = 1,796 раза 
(см. упражнение N2 2, пункт d) в главе 13). Следовательно, в стране 

на конец пятого года pJ=5 = 1, 796 (или 179,6% ). За рубежом- ана-

логично: Р/=5 = (1 + 0,06)5 = 1,338 (или 133,8% ). 

Eh=5-Eh=O 
о 100% = ( 

pJ=5 
- 1) о 100% = ( 1'762 - 1) 

о 100% = 31 7% 
Eh=O Р/=5 1,338 ' . 

Ответ: вырос на 31,7%. 
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