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Введение

Роль общественных благ в настоящее время очень велика, так как жизнь каждого
человека непрерывно связана с обществом, а значит, и со сферой экономических
благ.

Что общего между такими понятиями как национальная безопасность,
поддержание общего правопорядка, деятельность федеральных исполнительных,
законодательных и судебных властей, образование, культура, результаты
фундаментальных научных исследований, международная и региональная
стабильность? Все это относится к общественным благам. Процессы, протекающие
в экономике оказывают серьезное влияние на систему экономических и
институциональных отношений всех субъектов экономики. Появляются новые
взаимоотношения в системе воспроизводства общественных благ, что
предполагает исследование их места в современной экономике.

Важной функцией государства в рыночной экономике является производство
общественных товаров и услуг (благ). Особенностью общественных благ является
то, что их полезность распространяется больше чем на одного человека
(национальная оборона, мосты, защита от наводнений и т.п.). Производство таких
благ, как правило, не выгодно частному сектору, но они необходимы обществу в
целом, и государство берет на себя их производство.

Общественные блага - блага, выгода от пользования которыми неразделимо
распределена по всему обществу независимо от того, хотят или нет отдельные его
представители приобретать это благо.

Способ предоставления общественных благ

Посредством рынка

Посредством государства
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Основная цель реферата - изучить основные положения теории общественных
благ.

1. Общественные блага и их сущность
В современной экономике каждой страны большинство продуктов распределяется
на рынках, когда покупатели платят за то, что они получают, а продавцы
принимают деньги за то, что они предоставляют. В этих случаях цены на продукты
служат сигналами, ориентируясь на которые принимают решения и покупатели и
продавцы. Но существует ряд товаров, на которых нет привычных ценников,
потребителю они предоставляются "бесплатно" (бесплатно с точки зрения
обыкновенного потребителя, а не с экономической точки зрения). Если продукты
предлагаются "бесплатно", привычные рыночные рычаги, обычно распределяющие
ресурсы в экономике, прекращают действие. Поэтому экономический анализ
данной совокупности товаров особенно труден.

Стандартные категории провалов рынка - общественные товары (предмет нашего
исследования), экстерналии или внешние эффекты, информационное воздействие,
проблемы монополий и (в некотором роде) проблемы распределения прибыли.
Маржиналисты первичным выделяли индивидуальный интерес, индивидуальные
потребности. Все блага имеют одну и ту же первичную основу, которую выявил
основатель австрийской школы политэкономии, К. Менгер. "Человеческие
потребности - вот откуда начинаются цепочки экономических причин и
следствий".К. Менгер в "Основах политической экономии", произведя детальный
анализ продукта как блага, выделяет четыре условия в их нераздельном единстве,
при которых продукт приобретает характер блага - человеческая потребность;
свойства продукта, делающие его годным быть поставленным в причинную связь с
удовлетворением этой потребности; познание человеком этой причинной связи;
возможность распоряжаться продуктом таким образом, чтобы действительно
употребить его для удовлетворения этой потребности. При этом выделяются блага
высшего и низшего порядка, непосредственное и опосредованное распоряжение
благами.

К. Менгер отмечает, что "блага высшего порядка получают и удерживают свой
характер не по отношению к потребностям настоящего времени, но исключительно
по отношению к тем потребностям, которые предусмотрены человеком и
проявляются по окончании производственного процесса". Исследование ученым



движения ценности (как неотъемлемого качества блага) по всей экономической
системе впервые выявляло весьма важное различие между непосредственным и
опосредованным потреблением соответственно благ первого и более высоких
порядков.

Развивая данную теорию, Д. Роулз характеризует блага как "то, чего хотят люди,
будучи свободными и равными гражданами, а также нормальными членами
общества, сотрудничающими всю жизнь". Эта теория позволяет выделить особую
группу благ - общественные блага, как блага "высшего" порядка, опосредованно
удовлетворяющих либо все человеческие потребности (выживание, безопасность,
материальная удовлетворенность, статус и положение в обществе, оценка
собственной значимости и моральная удовлетворенность) либо отдельные ее виды.

На сегодняшний день понятие общественных благ широко используется в
теоретической и учебной литературе, но нет единого, базового определения
общественного блага. Однако все авторы признают наличие у общественных благ
двух характерных черт - неконкурентности в потреблении и неприсвояемости - и не
демонстрируют разногласий в отношении понимания содержания этих черт, но
расходятся во мнениях относительно того, что является определяющим признаком
общественного блага, а также того, какие характеристики присущи
"общественному благу".

Благо - это все то, что заключает в себе определенный положительный смысл,
предмет, явление, продукт труда, удовлетворяющий определенную человеческую
потребность и отвечающий интересам, целям, устремлениям людей.

Следовательно, общественное благо - это такая группа товаров и услуг, которые
удовлетворяют потребности не отдельного индивидуума, а потребности всего
общества или социальных групп. Их производство, как правило, финансируется
государством.

2 Классификация общественных благ и их
особенности
В основу классификации благ положены два критерия – степень доступности блага
в потреблении и характер распределения полезности блага среди потребителей в
процессе его потребления. В соответствии с первым критерием выделяются



признаки исключаемости или неисключаемости блага, со вторым –
избирательности или неизбирательности блага.

Исключаемость в потреблении означает, что обладание благом одним
субъектом исключает доступность данного блага для других. В этом случае
потребление блага возможно только на основе эквивалентного (рыночного)
обмена. 

Неисключаемость в потреблении означает невозможность воспрепятствовать
кому-либо участвовать в потреблении блага. В соответствии с данным принципом
даже лица, не заплатившие за благо, не могут быть исключены из числа
потребителей.

Избирательность в потреблении означает, что получение определённых выгод
от потребления данного блага одним субъектом делает невозможным то же самое
для другого субъекта. Суть данного признака проявляется в том, что потребители
вынуждены конкурировать за право потребления блага, отчего его иногда
называют принципом конкурентности в потреблении. 

Неизбирательность в потреблении означает, что получение выгод от
потребления блага одним субъектом не ограничивает возможности получения тех
же выгод для других. Такое благо считается неконкурентным, и его потребление
каким-либо субъектом в любом количестве не ограничивает объем его потребления
для других субъектов. В соответствии с указанными критериями блага делятся на
чистые и общественные.

Благо, доступное в потреблении и приносящее полезность только его владельцу,
является чистым частным благом.

Чистое частное благо – это благо, обладающее признаками избирательности и
исключаемости. Потребление такого блага одним субъектом препятствует тому же
для других и приносит полезность только его владельцу. Покупка порции
мороженого кем-либо исключает ее доступность для других, а заключенная в ней
полезность потребляется исключительно покупателем. Обладая высокой степенью
избирательности и исключаемости, такие блага могут быть оценены и проданы
поштучно и в этом смысле наиболее приспособлены для рыночного оборота.

Благо, предоставление которого отдельному лицу невозможно без предоставления
остальным и потребляемое сообща, является чистым общественным благом.



Чистому общественному благу свойственны признаки неизбирательности и
неисключаемости. Никто не может быть исключен из числа потребителей такого
блага, а потребление его одним субъектом не ограничивает его полезность для
других. Каждый отдельный гражданин пользуется выгодами от национальной
обороны, не ущемляя при этом полезности, извлекаемой от нее другими.
Одновременно никто не может быть исключен из числа потребителей этого блага.
Чистые общественные блага обладают рядом специфических характеристик.
Присущая им абсолютная неизбирательность означает, что:

1) любое потребление кем-либо чистого общественного блага не влияет на
предоставление его количества другим;

2) включение в потребление блага дополнительных потребителей не уменьшает
выгод, извлекаемых от потребления блага существующими потребителями;

3) предельные издержки предоставления блага дополнительному потребителю
равны нулю.

Характерная для чистых общественных благ полная неисключаемость указывает на
то, что:

1) данные блага обладают неделимостью, следовательно,

2) не могут быть раздроблены на единицы индивидуального потребления и
проданы поштучно, а значит,

3) потребляются сообща.

В силу указанных особенностей чистые общественные блага не могут
производиться посредством рынка. Главная их отличительная особенность
заключается в том, что потребление такого блага всегда сопровождается
положительным эффектом для всех. Поэтому суть проблемы чистых общественных
благ состоит не в распределении, а в обеспечении оптимального объема их
производства. Типичными примерами чистых общественных благ являются
национальная оборона, пожарная служба, органы правопорядка.

«Мир благ» не сводиться к чистым частным и чистым общественным благам. Во-
первых, используемые для классификации благ признаки имеют разную степень
проявления в отношении каждого отдельного блага. Оба блага могут обладать
признаком, например, неисключаемости (исключаемости, избирательности,
неизбирательности), однако одно из них в большей степени, а другое в меньшей.



Во-вторых, характеризующие блага признаки могут иметь самые разные
комбинации: избирательность – неисключаемость, исключаемость –
неизбирательность. Места для парковки на общественной стоянке для
автомобилей доступны для всех других, что придаёт ему признак избирательности.

Блага, характеризующиеся высокой степенью избирательности и низкой степенью
исключаемости, называются общими благами, или благами совместного
потребления. Их специфика состоит в том, что несмотря на высокую степень
конкурентности в потреблении, ограничение доступа к благу связано с высокими
издержками. Чаще всего это блага, предоставляемые муниципалитетами, -
общественные парки, пляжи, другие места общественного пользования, отчего их
называют ещё коммунальными. Совместный характер потребления таких благ
обуславливает высокую степень конкуренции в отношении их использования,
которое подчинено принципу «первый пришел, первый использовал».

Конкурентность в потреблении блага может быть низкой. Прием телевизионного
сигнала по кабельному телевидению одним субъектом не уменьшает
возможностей того же для других пользователей, притом с нулевыми предельными
издержками. Однако введение платы за подключение к сети является фактором
исключаемости данного блага.

Блага, обладающие высокой степенью исключаемости и низкой степенью
избирательности, называются  исключаемыми общественными, или 
коллективными благами.  Ими могут быть кабельное телевидение, школьное
обучение, библиотеки. Специфика данного типа благ заключается в том, что
доступ к их потреблению может быть ограничен с незначительными издержками. В
некоторых случаях степень неизбирательности блага снижается по мере роста его
потребителей, и с определённого момента («точка перегрузки») предоставление
такого блага дополнительному потреблению связано с ростом предельных
издержек предоставление, т.е. снижением полезности для существующих
потребителей.

Блага, неконкурентность в потреблении которых сохраняется только в рамках
определённого числа потребителей, называются перегружаемыми
общественными благами. Типичные примеры таких благ – объекты транспортной
инфраструктуры (дороги, мосты, паромные переправы) и культурного назначения
(библиотеки, музеи и т.д.). По мере увеличения числа пользователей
загруженность проезжей части растёт и скорость движения (полезность)
снижается. Суть здесь в том, что дополнительные пользователи не уменьшают



доступность блага для других только до определённого момента.

В некоторых случаях, во избежание перегрузки, доступность к благу может быть
ограничена узким кругом потребителей в виде особого объединения, ставящего
своей целью совместное потребление определённого блага. Блага, доступность к
потреблению которых ограничена членством в особых организациях, называются 
клубными благами. К таким благам можно отнести охотничьи хозяйства,
теннисные корты, поля для гольфа и т.п., использование которых обусловлено
членством в объединении потребителей благ. Потребители таких благ имеют
возможность извлекать желательный объем полезности при меньших
индивидуальных затратах.

3. Способы предоставления общественных благ:
возможности рынка и государства
Анализ экономических отношений, возникающих по поводу производства и
распределения, общественных благ, изучение процесса обмена общественными
благами необходимо начать с определения институциональной среды, в которой
совершается данный обмен. Осуществится ли добровольно данный обмен в рамках
той же институциональной структуры, в которой происходит обмен частными
благами? Чем характеризуется институциональная среда по обмену частными
(делимыми) благами? Индивидуальные права четко определены и признаны всеми,
что закреплено в структуре юридически очерченных прав человека и
собственности.

Возникновение рынков связано с эгоистичным поведением индивидов, с их
стремлением обеспечить свои потребности и стать богаче, что возможно при
получении всех потенциальных доходов от обмена. Основной чертой спонтанного и
в то же время эффективного рыночного устройства являются двусторонние
договоры. Они способствуют минимизации издержек по достижению согласия
(трансакционных издержек) согласно трем основным причинам. Первое, сделка
заключена, когда определены ее условия, и явно только два индивида должны
договориться. Второе, объединение двухсторонних актов обмена в сеть
альтернативных вариантов облегчает согласование условий сделки. Третье, рост
числа актов обмена расширяет потенциальные альтернативы, доступные
индивидуальным покупателям и продавцам.



Механизм общественного выбора должен быть осмыслен, прежде всего, как
коллективная выработка решений относительно общественных благ. С точки
зрения экономической теории, смысл демократического устройства государства
заключается именно в обеспечении учета разнообразных индивидуальных
предпочтений при формировании программы производства общественных благ и
перераспределения. Согласование индивидуальных предпочтений происходит
посредством общественного выбора при помощи политических институтов
демократии. Таким образом, данный процесс представляет собой совокупность
процессов нерыночного принятия решений через систему политических
институтов. Система общественных механизмов распределения ресурсов выглядит
следующим образом: избиратели голосуют за выборных представителей, они в
свою очередь голосуют за государственный бюджет, а сами деньги тратятся
посредством многочисленных бюрократических органов.

Американский исследователь К. Мэй доказал, что применение правила простого
большинства - единственная процедура коллективного выбора, удовлетворяющая
четырем условиям, названные им соответственно достижимостью результата,
анонимностью, нейтральностью и позитивным откликом. Из этой теоремы следует,
что если четыре перечисленных требования дополнить хотя бы еще одним, к ним
не сводящимся, то не существует процедуры коллективного выбора,
удовлетворяющей всем пяти требованиям. То есть, при дополнении каких либо
условий будет получен один из вариантов следствия теоремы Эрроу.

Возможности рынка в предоставлении общественных благ - это исключающие
принудительное участие способы финансирования их производства. На практике
это означает, что предоставление общественных благ осуществляется частным
сектором, а финансирование их производства обеспечивается путем подключения
рыночных механизмов. Существует несколько способов такого подключения.

1. Исключение "безбилетников". "Безбилетники" - это те, кто стремиться
получить выгоду за счет усилий других пользователей. Из-за этого может
возникнуть так называемая проблема "безбилетника", суть которой заключается в
том, что в потреблении общественного блага заинтересованы все, а платить не
хочет никто. Наиболее простым методом их исключения является ограничение
доступа к потреблению блага.

Исключаемые общественные блага представляют собой тот тип благ, доступ к
которым легко ограничить, несмотря на коллективный характер их потребления.
Введение абонементной платы за подключение к кабельному телевидению и



компьютерным сетям, продажа билетов на различного рода зрелищные
мероприятия - наиболее наглядные примеры подключения ценового механизма к
решению проблемы предоставления общественных благ.

Введение платы в качестве инструмента регулирования доступа к благу может
быть использовано в том случае, когда степень избирательности в потреблении
блага зависит от количества потребителей, т.е. в отношении перегружаемых благ.

Заключение частных контрактов может быть эффективным механизмом
исключения неплательщиков в отношении благ совместного потребления.
Контракты на совместное владение предполагают участие в потреблении блага
только на определенных условиях, например внесение взносов на благоустройство
дома в рамках организованного товарищества.

Когда благо не находится в постоянном пользовании потребителя, а круг его
потребителей ограничен, в качестве метода исключения "зайцев" может служить
создание особых организаций по совместному использованию блага, доступ к
потреблению которого обусловлен членством в ней на основе внесения
установленного взноса, например пользование бассейнами, площадками для
гольфа и тенниса и т.п.

2. Взаимообусловленное финансирование. Один из методов такого
финансирования - увязывание предоставления потребителю обладающего
неисключаемостью блага с исключаемым благом, т.е. продажа их в едином пакете.
Так, финансирование общественного радио - и телевещания может осуществляться
путем включения определенной наценки в цену радио - и телевизионных
приемников.

3. Субсидирование. Финансирование производства общественных благ может
осуществляться и за счет добровольных пожертвований граждан и организаций,
которые либо высоко оценивают возникающие при потреблении блага
положительные внешние эффекты, либо стремятся за счет этого приобрести
определенные нематериальные выгоды - общественный имидж. В качестве
примера можно привести финансирование частными организациями и лицами
программ охраны окружающей среды и защиты животных.

Хотя рынок обладает ограниченными возможностями в предоставлении
общественных благ, использование ценового механизма способствует росту
эффективности их производства.



Когда круг потребителей общественного блага обширен, а склонность каждого из
них платить за благо глубоко дифференцирована, преодоление проблемы "зайцев"
методами исключения либо связано со значительными издержками, либо приводит
к значительному недопроизводству общественного блага. Поэтому единственным
способом предоставления подобных общественных благ становится государство.

Производство и распределение общественных благ относится к основным
функциям государства, его первоочередным задачам. Здесь проявляется
направленность государства на отражение и реализацию интересов всего
населения страны. Та форма, в которой государство сегодня берет на себя
обязанности, связанные с общественными благами, сформировалась только в ХХ в.

Сегодня нормальное функционирование национальной экономики невозможно
представить без таких общепринятых благ, как бесплатная система
здравоохранения, образования, внешняя и внутренняя безопасность государства,
социальное обеспечение и страхование. Общественными благами являются и
работа служб гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Значение общественных благ заключается в том, что в них имеется потребность не
у части, а у всего населения.

Относительно механизма производства и распределения общественных благ
законы национальной экономики бессильны - они не способны эффективно
работать в этой области рынка. Поэтому объективно эту задачу на себя берет
государство - государственный аппарат.

Формы участия государства в обеспечении общественными благами могут быть
разными, от непосредственного производства блага - национальная оборона,
пожарная охрана, до финансирования производимых частным сектором
общественных благ - уборка мусора, некоторые виды медицинской помощи.

Однако суть их одна - производство предоставляемых посредством государства
общественных благ финансируется за счет взимаемых в принудительном порядке
налогов со всех граждан как метода решения проблемы "безбилетника".



Рисунок1. Общественные блага

Введение единой платы, обеспечит справедливость. Однако ее следствием будет
падение объема общественных благ ниже эффективного из-за склонности лиц с
низкими доходами к ограничению финансирования их производства с целью
снижения налога. Проигрывают в этом случае и граждане, имеющие высокие
доходы, т.к. будут потреблять общественных благ меньше, чем хотели бы.
Применение дифференцированной ставки налога способствовало бы устранению
возникающей в связи с сокращением объема производства общественных благ
неэффективности.

В случае социально-значимых благ обоснование возможности нарушения
суверенитета потребителя базируется на следующих аргументах:

– ограниченной информированности субъектов;

– недостаточном уровне образования;

– низком уровне гражданской ответственности.

Нарушение принципа информированности может касаться всех товаров, но чаще
всего затрагивает именно социально-значимые товары. Это связано с их
спецификой: общественным характером потребления, сложностью определения



четких качественных параметров; непосредственным влиянием на здоровье и
безопасность людей. Поэтому неполнота рынков должна устраняться. Информация
должна быть неисключаемой, общедоступной, бесплатной, т.е. становиться
общественным благом.

Ограниченность информации, низкий уровень образования не позволяет индивиду
сделать правильный выбор. Поэтому государство считает возможным при
проявлении тенденций, свидетельствующих об ухудшении структуры
индивидуальных предпочтений и сторону социально-вредных благ (табак,
алкоголь, наркотики) и недостаточном потреблении социально-значимых,
нарушать суверенитет потребителей, являющийся основой Парето-оптимальности.
Государство стимулирует потребителей к обязательному среднему образованию,
всеобщей вакцинации, ежегодным медицинским осмотрам и т.д.

Проблем государственного патернализма состоит в том, что он всегда в большей
или меньшей степени основан на авторитарных действиях. Возникает опасность,
что смешанных характер данных благ станет прикрытием для волеизъявления
государственных чиновников и послужит оправданием "экспансии" государства.
Поэтому во имя "этики рыночной свободы" их перечень должен подвергаться
постоянной ревизии.

Таким образом перед государством встает задача правильной оценки подлинных
потребностей населения, масштабов необходимости общественных услуг и путей
их финансирования.

Заключение
Обеспечение производства общественных благ – первейшая функция любого
государства. В этой связи для повышения эффективности соответствующего
сектора экономики необходимо достижение баланса интересов производителей и
потребителей этих благ, что требует реформирования бюджетного процесса.
Создание соответствующей системы бюджетно-налоговых и других институтов
воспроизводства общественных благ, можно надеяться, приведет к
задействованию в этой области механизма конкуренции – главного двигателя
общественного прогресса.

Понимание природы общественных благ позволяет объяснить причины
формирования стратегии развития общественного сектора на основе политических



решений. Сосредоточение ресурсов общественного сектора происходит главным
образом не на рынке, а в сфере государственной власти. Поэтому должны
внимательно анализироваться сами возможности достижения правительством
эффективного результата, пути принятий решений.

На данный момент перед государством встает задача правильной оценки
подлинных потребностей населения, масштабов необходимых общественных услуг
и путей их финансирования.
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