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Издательство «Прогресс» в последние спться. Никак ле верится, что к каплта-
годы ведет полезную п нужную работу лпстпческой экономике может быть при-
по переводу д изданпю на русском языке ложепа теория экономшш благосостоя-
лучшпх зарубежных произведении по ма- нпя. Нас трудно убедить, что проблемы
тематическш! экономии. Издаваемые распределения средств производства и
книги базируются обычно на иной эко- доходов экономисту следует принимать
номической теорпп, чем принята у пас, за должное, пренебрегая основным вопро-
илп же вообще индифферентны к любой сом в анализе любого способа производ-
теории. Но они представляют интерес ства. Наконец, мы стопм па протпвопо-
главпым образом пе свопхмп теоретпче- ложных позициях в отеошепип к рабо-
скимп концепциями, а тем, что вскры- чему классу  и профсоюзам,
вают арсенал практических способов п Поэтому к книге У. Баумоля следует
методов анализа п управления экономп- подходить критически и использовать те
кои за руоежом. Знакомство с этими ра- ее разделы  л положеппя которые могут
ботамп чрезвычайно полезно в чисто оказаться полезными для развития тео-
дрофесспопальпом отпошеппп, так как рпн п практики социалпстпческой экопо-
высокая квалификация спецпаписта не мпкп. А таких разделов п доложешш в
определяется только его прпвержеп- роцеызируемой кнпге мпого На тридцати
ностыо к правильной теории. Есть целый с лишним печатных листах излояюн об
ряд частных экономичесрх вопросов, по ширпый круг проблем В первой части-
которым за рубежом найдены лучшие п «Апалитотескпе срепгтва

обоснованные реше- цпн» - излагается пеобходпшлп ^faтeмa-
^  ̂ * ТИЧССК1Ш эппарйт в экономической пн-
Среди издаипых в последнее время ра- терпретащш. Вторая час™ - «Микроэко-

бот выделяется книга профессора Прнн- номпческий аналш,.- одержит вопросы .
стонского университета У, Баумоля «Эко- теорпп производства pS спроса, рас-номическая теория и исследование one- ппР^ялАппа  д ^

^ГТшслод;^™"“„“о™п"я в

пробле£, что об^нТ^я^яется’^'^ш наХ™””зулътатом глубокого пх тгпттттхгг>т,т,.т напбольшиц интерес представляет пзло-
благодаря КОТОВОЙ nwT затраты-в^

рецензпруемая книга являйся полезным пт -грп^« баланс), теорпп
пособием почти по всем 3K0H0MmS?p °^;Теорин принятия решений,

лииомико мате- Естественно, что в краткой рецензии
трудно даже упомянуть о всех затрагп-
ваемых в кнпге вопросах. Поэтому оста
новимся только на основных, представ:
лягощих, по нашему мнению, напбольппш

оптампза-

матичеекпм методам.
Книга У. Баумоля наглядно показы

вает, что экономист, пытающийся объек
тивно ана.тпзпровать развитие п струк
туру эконо.мпки, часто приходит к пра-
вильиым выводам. Таков, например, его
вывод о том, что «без анализа полезности
можно обойтись во многих областях

интерес п зпаченпе.
Самой характерпой чертой экономико

математических .методов является *
женпе зависимостей между ®^®^°яяль-
скпми величипамп в виде функдио
ных.

теории поведения потребителей
рии экономических

п в тео-
э7о\ тэ ■■ PenieHiifi вообще»

(стр. 378). Речь идет о субъективной
трактовке полезности, принятой в 6vd-
ж;^знои экономической литературе

С теоретической концепцией У Баумо
ля в целом мы, конечно, не можем согла-

Например, мы обычно
вопросы соотношения спроса
жепия на какой-либо товар как °
вое соотношение, считая все У
определяющие этот баланс (цены, д
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ды, объемы производства п т. п.), задан-
пымп плп же, в лучшем случае, измепяго-
щпмпся дискретно. Экопометрпк анали
зирует спрос в виде функции спроса, т. е.
как зависимость меняющегося объема
спроса от меняющихся доходов и цен.

Здесь мы встречаем такое отличие эко
номико-математических методов от тра
диционных, которое равносильно отлп-
чшо высшей математики от элементар
ной. Нет нужды доказывать препмугце-
ства подобных методов псследованпя ,п
пзлон{еппя окооомпческоп теории.

У. Баумоль подробно рассматривает
обычные для эконометрии зависимости:
функции спроса и предложепия. произ-
водственнучо функцшо и другие. К сожа
лению, оп ие дает изложения методов
полученпя этих функцтй на
тематпко-статпстпческоп обработки экс-
перимсптальпых данных. Это — суще
ственный пробел в книге. Как пррило,
содержаппем указанных функции яв
ляются зависимости количества продук-
пип (спрашиваемого, предлагаемого, про
изводимого) от осповного выражения ры-

хозяйства — цены п основных

основе ма-

ЦОЧНОГО

методу затраты-выпуск плп, как он назы
вается у пас, межотраслевой баланс яв
ляется папболее простой п элементарной
моделью производства. Отсутствие успе
хов в практическом использовании такой
простой модели закрывает путь к более
с.ложпьтм моделям опреле.чепия обгаего
экономического равновесия, в частно
сти— рыночного равновесия. Между тем,
не столько межотраслевой баланс, сколь
ко модели рыночного равновеспя должны
быть поставлены па службу плапового
депообразованпя. Иллюзии о возможно
сти практического использования для
ценообразования моделей производства
рано или поздно должны развеяться.
В высшей мере нелогично рассматривать
основную категорию рынка вне модели
рыночного механизма.

Второе направлеипе в испоят>зоваипп
различного вида функций связано с пре
дельным анализом и методамп оптпмиза-
цпн. Как только зависимость между
двумя велпчинамп представлена в впде
завпспмостп двзгх перемешп.тх, появляет
ся предельньш анализ.

Если известно, что приращение одной
переменной связано с приращением дру
гой, например уве.личенпе количества
продукции со сппжепием издержек, то
вполне естествеппо брать отношение этих
лрпращеитй как показатель экопомпче-

производствеппых факторов — труда,
питала, прпродпых богатств. Справедли
вости ради следует отметить, что многие
пз апалпзируемых в кпиге зависимостей

якoиo^шcтaмп не исследуются,
многие зависимости, над которыми

ка-

нашпмп скоп дсятельпостп.
Слод^’^гощтй шаг уже по вызывает

сомпешгй. Отнотеппе приращеттй двух
величии рассматривается как предельное,
когда прпращеппе арг\чяонта стремится
к пу.чю. т. 0. рассматривается прггращеппе
в точке — первая производная фушшпп.
Это лаот возможность поставить па
сл>'жбу экономическим исследоваипям
мошпор оружие математического анали
за. У- Баумоль ясно, подробно и убопи-

показывает этот переход, объяс-тельио

ппет успешпап работа в пашен страпе.
ПОЛУЧИЛИ отражения у Баумо.чя. К числу
ггослодппх особенпо относятся исследова
ния связей между потребительскими
свойствами и затратами па
ство продукции, основаппые па э^raиpи-
ческпх данных.

Разлого рода кривые, описываемые в
кпиге, пахолят прпложепие в теории
экономического рапиовеспя. 1ак. папрп
мер. располагая функциями спроса и
предложепия. можно определить

точку

рыночпого равповесия. т. е. такие зпаче
ЛИЯ спроса, ирслложеиия и пены, кото-

обеспечпвают их взаимное соответ-

пе

рые

пяст связь между среднимп, предельны
ми п суммарпымп ве.лпчпнамп.

Оп считает, что «главным в предо.чьной
принятия решений являетсятеории

утверждспие того, что оправданы такие
такие действия, от ос^тцествле-

которых действуюшее лицо или орга-
ожплпть улучшение

п то.лько
ПИЯ
ппзацпя

СТЛТТ^
Дальпепшос развитие эти

обшей теории рыночного равновс-
по методу затря-

явления
дят в
оия (г.л. 12) и апалпза

попытке «учесть
своего
ними
ситься.
роа.листнчпо подходит и к средним ве.ли-
чппам. Оп отнюдь не считает, что следует
ориоптироваться то.лько па предсльпые
ве.личппьт и препеброгать средппмп.

Смысл всего анализа фупктшональиьтх
зависимостей п ирименеиия к ним мето-

дпффоренипальпого
автор сводит в копечиом слете к иоследо-
ватолъпому изложению идей оптпмпаа-
цпи экопомичеокпх ретаеппи. «Эконо
мист,— пишет У. Баумолъ,— в с^тциос.ти
говорит пам только о том. как должен
поступать в своей экономической де
ятельности разумпъга индивидуум, к тому

может
полоуее^ия по сровнению с преж~

(стр. 2R). С этим пе.льзя не согла-
Б то же время Баумоль очень

исчислениядов

тьт-вьтугк.
при эмпирическом пс-

производства. Пни
энячеппе и aar.w-

общего равновесия
с.ледовяипп процесса

^'^^"^^,пойте1Ю*’обг.ужле1тя три вы-элемепта»
этo^г
жпвают далт:

курсивомнамиде.чепных
(стр. ЗЯО").

Вопросы

пкопомистов. Речь идет о пропор-
окоиомпческого развития,

нашей стране
методы опре-

экопомики

правда ноя ннтлм
впиманио

термином,
наших :
нпопа.льпостп
К гожа.леппто.

’’^^"^омпко-^Taro^Jl^Jj^ развития

однако, в

^ практику планпроваппя
делеппя
внедряются

“’’у’'Бау“о:Гяоказ,.™ает, что анализ но

В



474 КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ

же хорошо обученный п успешно рассчп-
тываюш;пй оптимальные решенпя. Пре
обладание такого паправленпя экономп-
ческого анализа п предопределило выбор
теории прппятпя оптпмальпых рошеппй
как главной темы этой кппгп» (стр. И).

Этим вопросам в цервой части кппгп
посвящено четыре главы, в которььх из
лагаются математические аспекты про
блемы определения экстремальных реше
ний. Излагаются класспческпе мотоды

тпворечш! между стремлением к опти
муму отдельных предприятий и общим
пародпохозяйствепным оптимумом. Эко
номика благосостояния оказьпзается эко-
ломпкой благосостояния для отдельных
капиталистов, а не для общества в целом.
И автор прекраспо понимает это: «Там,
где пзмепеппя экономической полити
ки,— пишет оп,— воздействуют па однп.х
благоприятно, а па других пеблагопрпят-
по, как обычно и бывает, пет ншгакого
априорного метода оценки общего резуль
тата» (стр. 302).

Суть дела заключается в том, что оптп-
мальпый обт>е.м выпуска продукции мо
жет быть определен только в том случае,
если известна функция общественной по-
лезностп плц, как ее пазываот Бау.моль,
функция общественного благосостоянпя.
В буржуазной литературе излагаются
способы построения функцпп полезностп,
плл целевой функции потребления. Опи
сводятся к формально-математическим
построениям, исходной идеей которых
служпт попп.манпе полезности как соот-

определеппя макепмума п миниму.ма
функций, лпнейпоо, нелппелное п цело
численное программпроваппе.

Во второй п третьей частях книги рас-
с.матрпваются многочпеленпые экономи
ческие аспекты проблем оптимизации
экономики. Необходимо от.метпть, что
У. Баумоль не ставит пробле.мы опти
мального планирования в том аспекте,
который принят в пашей экономической
литературе. Оп берет вопрос, с одной сто
роны,— шпре, анализируя оптимальные
решения всех субъектов экономической
Gпcтe^гы, а с другой стороны,— уже, так
как пе считает возможны.м в условиях
капитализма совмещение различных ин
дивидуальных критериев оптимальности
и  определение пародпохозяйственного
критерия оптимальности с точки зрения
интересов всего общества.

Это вполне отвечает атомистхгческой и
пидпвпдуалпстпческой структуре капита
листического общества. У. Баумоль
зывает, что оптималт^пость в капитали
стическом пoпи^faппIГ весьма далека от
того, к чему стрелгптся паше общество:
повышению благосостояния
Оп совершенно четко
говорит о то.м, что распределение до.хода
и богатства не рассматривается
тп.мальпоп системе. Между тем мы знаем,
что осповнои эффект от оптимизации в
масштабе отрасли и пародпого хозяйства
возппкает как раз вследствие порерас-
пределоппя доходов п богатства (средств
производства).

Очень ограничено попплгапие
ностп, для которого верно утверждение
о том, что «правила предельной опти-
мальпости либо ничего

ношения рыночных цен в условиях рав
новесия. Здесь нет особо большой нужды
критиковать такую позицию за подмену
попятия полезности цепами.

Надо сказать, что У. Баумоль понимает
эти вещи. Хотя оп широко пользуется по-
иятия.мп полезпостп, но в конечном счете
признает: «Осповиая п нерешепная
проблема заключается в следующем. Что
мы понимаем под обществеппой полез
ностью п как ее пз.мерпть? Если Эллед
любит мармелад, а Даниэль любит ва
ренье, как мы узнаем, что происходит с
обществепнои полсзпостыо в тех случаях,
когда мы производим больше варенья и
меньше мар.мелада? Мы еще вернемся к
этой пробледш, по и тогда пе будет пред
ложено никакого вполне удовлетвори
тельного решения» (стр. 285) и далее;
«Мы принимаем решеппе о том, пто оп
тимальное распределение ресл)Сов тре
бует от пас производить больше марме
лада для Эллеп, а пе варенья для Да
ниэля, если Эллеп способна заплатить за
марме.чад, а Даниэль заплатить за
репье пе может. Таким образом
но избежали принятия на себя обяза
тельства по проблеме справедливого рас
пределения богатства — скорее мы реши
ли (не выполняя обязательства) признать
статус-кво» (стр. 288).

Солзмероппе полезностей возможно
было бы только в TO.AI случае если ь

„ос™ „а сродства производства „ их рас- ntoL'
пределение п капиталистическом 'об- пость в mSTe замеп^^^^^^^
ществе по подчиняются никаким экопо- в жилье ГудовлетвореиНе потребностимпко-математлческим зав1гстгпгтп\г « ^ ^ г.пптгппятпп пе

n..,rxfATT<r т,.;. „ ® строительстве повых предпрч” .
miY пкппплтгтпт» ’ подвигаот пас вперед в решения Р
пых экопомпстов, доказывает, что капп- мы oneHtnu Поэтому Баумоль ве
пуеГй ?пст”емо1'о «п^имизп- снсптТчнЛтпосится J возможностям
нп1т птг1опттп.1л«тт Р®™®" строения и пспользовання так ‘
ПРР к приводит ско- мых оптимальных цен.
рес к обострению, чем к смягчению про- Улучшение экономики

пока-

всего парода,
п педвус.мысленпо

в его оп-

оптплгаль-

ва-
пе говорят, либо

ставятся под со.мнелпе при решении
проса распределения дохода, и поэтому
они пеизбелчно оказываются пепрпгод-
нымп даже для решения проблем
распределеппе пе играет никакой роли»
(стр. 2/8). Такое ограничение анализа
проблем оптп.\шза1щп автором книги
опреде.ляется те.дг, что вопросы собствеп-

мы
во-

где

че-

по-

пу-певозможно
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ляется оптимальной. Оп пишет (см.
стр. 291—292), что пдел оптпмпзацпп эко-
номпкп требуют переоценкп аргумепта-
цпи, лелчэщей в основе утверждений по
добного рода. Главное заключается в том,
что «там, где общественные п частпьщ до
ходы не совпадают, возможно, что все
члены общества будут терпеть убытки,
если каждый пз нпх всемн спламн будет
стараться обеспечить достижение своих
собственных целей» (стр. 292).

У. Баумоль выст5Ч1ает как буржуазный
экономнет, анализирующий капиталисти
ческую экономику. Но для автора рецен
зируемой книги характерно ясное понп-
манпе ограппченностн оптимизации эко
номики в условиях капитализма. Он до
вольно четко представляет себе различие
между общественным благосостоянием и
частными доходами, ограниченность воз
можностей оптимизации экономики част
ной собственностью па средства произ
водства и вытекающим пз нее распреде-
лепием доходов.

Именно поэтому в книге У. Баумоля
можно почерпнуть много нужного и по
лезного как в смысле анализа экономико-
математических методов управления хо
зяйством, теории принятия решении, так
и в смысле критики капиталистического ,
способа производства.

тем совершенствования отдельных мето
дов управления, в том число п столь су
щественных, как система цен. Оно может
быть основано только па пзмепепип об-
щественпо-экопомпческпх отношений —
вывод, непосредственно следующий пз
марксистской теории.

В то же время есть сфера, где оцепкп
оптимального п.тапа могут принести
реальную по.чьзу. Это — оптимальное рас
пределение ресурсов с помощью указап-

оцонок ресурсов. Но Баумоль пред
остерегает против отождествления пре
дельных оцеиок с ценами. В том случае,
еслп средние издержки предприятия па
дают с ростом масштаба производства,
продельные издержки будут ниже сред
них. Если строить цепы по предельным
издержкам, предприятия в этих случаях
будут нести убытки даже прп самом эф
фективном руководстве.

Поэтому оптимальные оцепкп ресурсов
могут быть эффективным методом приня
тия хозяйственных решений, т. е.
управления производством в смысле рас
пределения и пспо.чьзования различных
видов ресурсов. Но не существует целе
сообразности и возможности замены та-
IUIM способом счета реальных цеп.

Кстатп говоря, Баумоль показывает,
что и система котхурпрующнх цен пе яв¬

ных

А. М. Матлик

Л. 1*айвешш^ Р. Л, Лкофф. Исследование операций.
М., «Мир», 1966

А. Коф.уап, Р. Фор. Займемся исследованием операцпй.
М., «Мир», 1966

пау^шых работ, один пз соавторовпых
по.ч^^швшей мировую известность моно
графии «Введеппе в исследование опера
цпй», русский перевод которой готовится

выпуску издательством «Наука».к

В последние годы широкое развитие
получила повая перспективная научная
дисциплина — исследование операции, за
нпмающаяся разработкой и прпмепениом
точных методов в органпзацпоппо-^-
зяйствеппой деятельности. Во
организациях пашей страны созданы спе-
цпалпзпровапные подразделения, ^ з^Д "
чу которых входит работа над проблема
ми псслодоваппя операцпй.

В связи с этим большой, прежде
практпческш! пптерес представляют р
цеизируемые книги, выпущепп
1906 г. издательством «Мир».

Первая пз этих работ — °.

всего

операции» ~ написана g ^5.
американскими спецпалпстамп
ласта. Проф. Р. Л. Акофф возгламяет
отдел псследовапия операцп ^
го тсхпо.чогического ^®сти у
Он является одппм из иссле-
ппзацпи Американского общества иссле
попяипя опеиацпп, избирался презпден
S э?ого оСства, автор многочпелеп-

проф. П. Райвотт, пионер в области
промышленного применения исследова
ния операции в Англии, в настоящее
время заведует кафедрой исследоваипя
операций Ланкастерского университета.
0ц—один пз организаторов Английского
общества псслодоваиия операций, был
ого президентом, в течеппе восьми лет
состоял его почетным секретарем. П. Рай-
детт — автор ряда книг н статей по ис
следованию операций и математической
статистике.

Роцензпруемая работа состоит пз четы
рех глав. В первой главе — «Природа ис-
слодоваппя операцпй» — рассматривается
история развития операцпоппых исследо-
ваппй в армиях Англии и США во время
второй мировой войны, а также в про-


