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ВВЕДЕНИЕ
Одной из важнейших проблем, которые призван решить проводимый в настоящее
время в России новый цикл экономических реформ, является проблема обеспечения
нормального качества окружающей природной среды. Подобная ситуация таит в
себе серьезную опасность для долговременных экономических, социальных и
экологических перспектив развития общества.

Актуальность темы

Выбранная мной тема достаточно актуальна, так как рыночный механизм в целом
эффективно распределяет ограниченные ресурсы. Однако, рынок – это механизм,
базирующий свою деятельность на ценностных показателях, выраженных в
деньгах. Следовательно, эффективность распределения денег достигается лишь в
том случае, если все эффекты (выгоды и издержки), порождаемые производством
и потреблением того или иного блага, могут быть учтены рынком, т.е. получают
свое отражение в ценах. Существуют так называемые внешние эффекты, что
затрудняет функционирование рыночной системы.

Если в результате существования внешних эффектов рынок дает неточную
денежную оценку издержек и выгод и распределяет ресурсы неэффективно, то так
называемые общественные блага рыночная система вообще не намерена
производить, т.к. не может дать им денежной оценки.

Применительно к условиям развитой рыночной экономики в мировой практике уже
сложился определенный действенный механизм, позволяющий учитывать наличие
внешних эффектов (экстерналий). Тем не менее, именно поэтому требуются
постоянные их исследования в целях совершенствования механизма адаптации.

Основные положения теории внешних эффектов формировались в работах
зарубежных классиков и современных ученых - представителей различных
направлении экономической теории: неоклассической теории благосостояния
(А.Маршалл, В.Парето, А.Пигу, П.Самуэльсон и др.); теории имущественных прав
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(А.Алчиан, Р.Коуз, С.Чен и др.); экономики общественного сектора (Э.Аткинсон,
Ф.Батор, Дж. Стиглиц и др.); теории интернализации внешних эффектов (У.Баумол,
А.Низ, Д.Пирс, Т.Тайтенберг, К.Тернер, и др.) Вместе с тем, несмотря на
значительные достижения мировой экономической мысли, в теории внешних
эффектов до сих пор велика актуальность выработки новых принципов
государственной политики в области регулирования экологических экстерналий.

Понятие и разновидности внешних эффектов
В создании теории внешних эффектов решающую роль сыграл британский
экономист Артур Пигу. Эта теория изучает случаи, когда выгоды или издержки
экономической деятельности затрагивают третьих лиц. Издержки, которые
возлагаются на третьих лиц, называются отрицательным внешним эффектом,
Когда третьи лица получают выгоду от деятельности, в которой не принимают
непосредственного участия, эта выгода именуется положительным внешним
эффектом. Проблема внешних эффектов, будучи частью экономической теории
благосостояния, превратилась в область весьма активных научных изысканий
после появления работы Пигу в начале XX века.

Внешние эффекты, экстерналии (externalities) - это издержки или выгоды от
рыночных сделок, не получившие отражения в ценах. Они называются “внешними”,
так как касаются не только участвующих в данной операции экономических
агентов, но и третьих лиц. Эти эффекты проявляются в результате производства
или потребления благ. Различают частные, внешние и общественные издержки и
выгоды.

Внешние эффекты делятся на отрицательные и положительные. Отрицательные
эффекты связаны с издержками, положительные - с выгодами для третьих лиц.

Таким образом, внешние эффекты показывают разность между социальными
издержками (выгодами) и частными издержками (выгодами\

Отрицательный внешний эффект (negative externality) возникает в случае, если
деятельность одного экономического агента вызывает издержки для других.
Загрязнение окружающей среды — типичный пример отрицательного внешнего
эффекта



Положительный внешний эффект (positive externality) возникает в случае, если
деятельность одного экономического агента приносит выгоды другим.

Примером положительного внешнего эффекта является реставрация компанией
занимаемого её офисом исторического здания.

Разделение внешних эффектов на отрицательные и положительные является
основополагающей, т.к. характеризует результаты воздействия на субъекты. Но мы
также рассмотрим какие в современной экономической литературе
предпринимаются попытки уточнить и детализировать данный подход, выделив
новые критерии анализа внешних эффектов.

По направлениям действия:

производственные – экономическая деятельность предпринимателя влияет на
уровень производства других предпринимателей;
потребительские – экономическая деятельность потребителя влияет на
уровень полезности другого потребителя;
смешанные (производство-потребление – экономическая деятельность
предпринимателя влияет на уровень полезности домашнего хозяйства;
потребление-производство – экономическая деятельность домашнего
хозяйства влияет на уровень производства предпринимателей).

Примером отрицательного производственного внешнего эффекта является
деятельность химического завода, который сливает в реку отходы, приводящие к
гибели рыбы, ловом которой занимаются рыбопромысловая компания.

Примером положительного производственного внешнего эффекта является
опыление пчёлами цветков шафрана — положительный эффект при этом получают
как пчеловоды, так и те, кто выращивает шафран.

Примером отрицательного потребительского внешнего эффекта является вредные
выбросы завода в атмосферу, от которых страдают окрестные жители.

Примером положительного потребительского внешнего эффекта является ремонт
компанией дороги к своему заводу, если этой дорогой пользуются и местные
жители.

По характеру воздействия на субъект:



технологические – последствия экономической деятельности, которые не
охватываются рыночными процессами;
денежные – результат взаимозависимости производителей (потребителей),
при которой доходы зависят не только от собственных затрат и выпуска, но и
выпуска и затрат других субъектов.

По степени воздействия на субъект:

предельные – эффекты, которые при малом изменении в деятельности
создающего эффект субъекта приводят к значительным изменениям в
производительности или полезности другого субъекта;
интрамаржинальные – эффекты, которые практически не влияют на
полезность или производительность воспринимающих их субъектов.

По влиянию на благосостояние других лиц:

Парето-непротиворечивые – ведут к улучшению экономического положения
субъекта без ухудшения положения других;
Парето-противоречивые – ведут к реальным изменениям функции полезности
или производственной функции субъекта.

По способу трансформации внешних эффектов:

устраняются при государственном регулировании;
путем переговоров.

Таким образом, все виды внешних эффектов, хотя и по-разному, приводят к
потерям общественной полезности, что свидетельствует о неэффективности
распределения ресурсов, проявляясь в перепроизводстве или недопроизводстве
благ.

Роль государства в регулировании внешних
эффектов
Поскольку внешние эффекты существуют в экономике длительное время, к
решению их проблем неизбежно привлекается государство. Выделают следующие
формы государственного регулирования:



Административно-командные методы, которые сводятся к прямым запретам
или требованиям выполнения экономическими субъектами определенных
действий. Государственные органы устанавливают уровни предельно допустимых
концентраций ПДК вредных и токсичных веществ и облекают их в виде
административных приказов.

Однако административно-командные методы регулирования внешних эффектов не
приводят к оптимальному размещению ресурсов.

Корректирующий налог (налог Пигу) - налог на выпуск товаров или услуг,
который поднимает предельные индивидуальные издержки до уровня предельных
общественных издержек и приводит к сокращению производства.

Налог Пигу устанавливается в размере, равном предельным внешним издержкам
на каждую единицу выпускаемой продукции.

Корректирующие субсидии - это платеж потребителям или производителям
товара, потребление которого создает положительный внешний эффект. Такие
субсидии предназначены для интернализации внешнего эффекта посредством
оказания такого понижающего воздействия на цену потребления товара, которое
увеличит объем его производства до эффективного уровня. По своей форме
корректирующие субсидии - выплата из бюджета на пользу производителя (или
потребителя) определенного блага, понижает рыночную цену данного блага во
время потребления.

Корректирующая субсидия устанавливается в размере, равном предельной
внешней полезности на каждую единицу выпускаемой продукции с
положительным внешним эффектом.

Корректирующие налоги и субсидии могут быть использованы для достижения
эффективности производства. И чтобы ввести эти налоги, требуется установить
внешний эффект и определить предельные издержки третьих лиц, связанные с
данным эффектом.

Теорема Коуза
Теорема Коуза (теорема Коуза — Стиглера) — положение новой
институциональной экономики, согласно которому при нулевых трансакционных
издержках рынок справляется с любыми внешними эффектами.



Теорема впервые была сформулирована Джорджем Стиглером в 1966 году
следующим образом:

Если права собственности четко определены и трансакционные издержки
равны нулю, то размещение ресурсов (структура производства) будет
оставаться неизменным и эффективным независимо от изменений в
распределении прав собственности.

Другими словами, эффективное размещение ресурсов будет достигаться
независимо от распределения прав собственности на эти ресурсы; достаточно
только, чтобы издержки на установление и защиту прав собственности, ведение
переговоров и достижение соглашения по перераспределению этих прав были бы
незначительны. В результате таких переговоров все неучтенные ранее в
экономических расчетах ресурсы получают денежную оценку, и их собственником
становится тот экономический субъект, которому это наиболее выгодно.

Формулировка Стиглера была основана на опубликованной в 1960 году статье
Рональда Коуза «Проблема социальных издержек» (англ. «The Problem of Social
Cost».

Коуз доказывал эту концепцию на примере рассмотрения так называемых
экстерналий — побочных результатов любой деятельности, которые касаются не
непосредственных её участников, а третьих лиц.

Ранее эту проблему рассматривал английский экономист Артур Сесил Пигу в книге
«Экономическая теория благосостояния» (англ. The Economics of Welfare). На основе
того, что экстерналии, по мнению Пигу, приводят к перепроизводству благ с
отрицательными экстерналиями и недопроизводству благ с положительными
экстерналиями, он рекомендовал в таких случаях вмешательство государства в
экономику для нейтрализации этих эффектов, которые Пигу назвал «фиаско
рынка».

Коуз опроверг мысль, что экстерналии обязательно ведут к «фиаско рынка». По его
мнению, для нейтрализации проблемы экстерналий необходимо четкое
распределение прав собственности на ресурсы и минимизация трансакционных
издержек.

Теорема Коуза раскрывает экономический смысл прав собственности. По мнению
Коуза, чем более точно определены права собственности, тем в большей степени
внешние издержки превращаются во внутренние.



Анализ проблемы социальных издержек привел Коуза к выводу, который Дж.
Стиглер назвал “теоремой Коуза” (Coasе theorem). Суть ее заключается в том, что,
если права собственности всех сторон, тщательно определены, а трансакционные
издержки равны пулю, конечный результат (максимизирующий ценность
производства) не зависит от изменений в распределении прав собственности (если
отвлечься от эффекта дохода). Эту же мысль Дж. Сгиглер выразил следующим
образом: “...в условиях совершенной конкуренции частные и социальные издержки
равны”.

Сравнение системы ценообразования, включающей ответственность за ущерб от
отрицательных внешних эффектов, с системой ценообразования, когда такой
ответственности нет, привело Р. Коуза к парадоксальному на первый взгляд
выводу о том, что если участники могут договориться сами, и издержки таких
переговоров ничтожно малы (трансакционные издержки равны нулю), то в обоих
случаях в условиях совершенной конкуренции достигается максимально
возможная ценность производства.

Р.Коуз приводит следующий пример. По соседству расположены земледельческая
ферма и скотоводческое ранчо: земледелец выращивает пшеницу, а скотовод
разводит скот, который время от времени стравливает посевы на соседних землях.
Налицо экстернальный эффект (издержки). Однако, как показывает Р. Коуз, эта
проблема может быть успешно решена без участия государства. Если скотовод
несет ответственность за ущерб, возможны два варианта: “либо скотовод уплатит
фермеру за необработку земли, либо он решит сам арендовать землю, заплатив
фермеру за необработку земли чуть больше, чем платит сам фермер (если фермер
сам арендует ферму), но конечный результат будет тем же и будет означать
максимизацию ценности производства”.

Если нет ответственности за ущерб, размещение ресурсов оказывается таким же,
как и раньше. Различие состоит лишь в том, что теперь платежи будет
осуществлять фермер. Однако “конечный результат (который максимизирует
ценность производства) не зависит от правовой позиции, если предполагается, что
ценовая система работает без издержек”. При нулевых трансакционных издержках
и у фермера, и у скотовода будут экономические стимулы увеличения ценности
производства, так как каждый из них получит свою долю в приросте дохода.
Однако при учете трансакционных издержек желаемый результат может быть и не
достигнут. Дело в том, что высокая стоимость получения необходимой
информации, ведения переговоров и судебных дел может превысить возможные
выгоды от заключения сделки. К тому же при оценке ущерба не исключены



значительные различия потребительских предпочтений (например, один оценивает
тот же самый ущерб гораздо больше, чем другой). Чтобы учесть эти различия, в
формулировку теоремы Коуза позднее была введена оговорка относительно
эффекта дохода.

Экспериментальные исследования показали, что теорема Коуза верна для
ограниченного числа участников сделки (двух-трех). При возрастании численности
участников резко увеличиваются трансакционные издержки и предпосылка об их
нулевом значении перестает быть корректной.

Практическое и теоретическое значение теоремы
Коуза
Из «теоремы Коуза» следует несколько важных теоретических и практических
выводов.

Во-первых, она раскрывает экономический смысл прав собственности. Согласно
Коузу, экстерналии (т. е. расхождения между частными и социальными
издержками и выгодами) появляются лишь тогда, когда права собственности
определены нечетко, размыты. Когда права определены четко, тогда все
экстерналии «интернализируются» (внешние издержки становятся внутренними).
Поэтому главная функция прав собственности состоит в том, чтобы давать стимулы
для большей интернализации экстерналий. Четкое распределение прав
собственности ведет к минимизации внешних эффектов. Не случайно главным
полем конфликтов в связи с внешними эффектами оказываются ресурсы, которые
из категории неограниченных перемещаются в категорию редких (вода, воздух) и
на которые до этого прав собственности в принципе не существовало.

Во-вторых, что внешние эффекты носят не односторонний, а обоюдоострый
характер. Фабричный дым наносит ущерб близлежащим фермам – это очевидно,
поскольку промышленник навязывает дополнительные издержки фермерам без их
согласия. Он получает благо за счет причинения ущерба другим, не имея на это
права. Но, с другой стороны, запрет на выбросы оборачивается убытками для
хозяина фабрики, а стало быть – для потребителя продукции. Поэтому с
экономической точки зрения речь должна идти о том, как минимизировать
величину совокупного ущерба.



В-третьих, теорема Коуза отводит обвинения рынка в «провалах». Путь к
преодолению экстерналий лежит через создание новых прав собственности в тех
областях, где они были нечетко определены. Поэтому внешние эффекты и их
отрицательные последствия порождаются дефектным законодательством; если
кто здесь и «проваливается», так это государство. Теорема Коуза по существу
снимает стандартные обвинения в разрушении окружающей среды, выдвигаемые
против рынка и частной собственности. Из нее следует обратное заключение: к
деградации внешней среды ведет не избыточное, а недостаточное развитие
частной собственности.

В-четвертых , теорема Коуза выявляет ключевое значение трансакционных
издержек. Когда они положительны, распределение прав собственности перестает
быть нейтральным фактором и начинает влиять на эффективность и структуру
производства.

В-пятых, теорема Коуза показывает, что ссылки на внешние эффекты —
недостаточное основание для государственного вмешательства. В случае низких
трансакционных издержек оно излишне, в случае высоких — далеко не всегда
экономически оправданно. Ведь действия государства сами сопряжены с
положительными трансакционными издержками, так что лечение вполне может
быть хуже самой болезни.

Однако идеи Коуза были восприняты другими экономистами односторонне. Для
него самого анализ идеальной экономики с нулевыми трансакционными
издержками был лишь ступенькой к рассмотрению реального мира, где они всегда
положительны. К сожалению, в этой части его исследование вызвало меньший
резонанс, чем знаменитая «теорема», на которой сосредоточилось внимание
большинства экономистов, поскольку она отлично вписывалась в господствующие
неоклассические представления. Как признавал сам Коуз, его попытка «выманить»
экономистов из воображаемого мира «классной доски» не увенчалась успехом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе данной работы мне удалось выяснить, что экономическая теория объясняет
рыночный механизм как наиболее эффективный способ распределения ресурсов и
произведенных общественных благ, но присутствие внешних эффектов
(экстерналий) – результатов производства и потребления, которые оказывают как
положительное, так и отрицательное воздействие на результативность рынка



является важной причиной несостоятельности рынка и представляет собой
огромную проблему для государственной политики и сохранения окружающей
среды.

Удалось установить причину существования внешних эффектов -отсутствие
установленных прав собственности на ресурсы, что в свою очередь приводит к
искажению стоимости ресурса для альтернативных способов его использования.
Главным условием устранения потерь эффективности, вызванных внешними
эффектами, является обеспечение равенства между общественными предельными
издержками и общественными предельными выгодами.

Отрицательные внешние эффекты обострили проблему состояния окружающей
среды.

Так же стало ясно, что в настоящее время стоимостная оценка природных ресурсов
занижена, внешние эффекты не учитываются при определении цен рыночного
равновесия при производстве и потреблении физических благ и услуг, что
приводит к негативным эколого-экономическим последствиям.

Мы пришли к пониманию, что категории «внешние эффекты» в условиях
регулируемой экономики, их оценка с учётом изменения стоимости во времени
может стать одним из важнейших инструментов улучшения охраны окружающей
среды и обеспечения рационального использования природных ресурсов.
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