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Маржиналистская революция.

Революции в науке часто случаются незаметно, лишь по прошествии некоторого

времени становится виден четкий водораздел, после которого экономическая теория

никогда уже не была классической. Современникам же часто незаметно, что экономика

вдруг стала совершенно другой. Джевонс, предложив новую теорию, продолжает как

преподаватель читать классический курс Милля. Работа Менгера не только малоизвестна

в англоязычной научной среде, но и среди немецких ученых ее влияние значительно

меньше, чем у теоретиков исторической школы. Совсем не повезло Госсену, работа его

так и осталась непрочитанной при жизни, лишь много позже она вызывала удивление

своим прежде других появлением и неизвестностью. Как бы то ни было, хотя Маршалл и

всячески подчеркивал преемственность новой теории классической, но необратимые

изменения произошли, преобразилось все – основания науки, ее методы, тематические

разделы, неоклассика пошла своим путем, став новым основным направлением теории, и

этот сдвиг в развитии экономической науки был назван Маржиналистской революцией.

1. Переход к неоклассической теории, новое в экономической теории маржинализма.

Маржиналистская революция началась в 1871г., через 95 лет после публикации

«Богатства народов», через 54 года после выхода «Начал» Рикардо и через 23 года после

трактата Милля. Это было не ускорение развития теории, в смысле разрешения

существующих в классической политической экономии проблем, а скачок или сдвиг,

когда старые вопросы признавались поставленными неправильно или несущественными.

Неоклассическая теория строилась на совершенно новых основаниях, новыми были и ее

аналитические приемы. При этом ей удалось построить модель экономики более

убедительную, связную, изящную, объясняющую больше и лучше. Вследствии этого

научное сообщество постепенно перешло на новую научную платформу, а

скачкообразный прирост теоретического знания не заставил себя долго ждать.

Маржиналистская революция явилась сменой научных парадигм.

Наиболее общий принцип, на котором основывалась новая теория, был в том, что

всякий человек ищет удовольствия и избегает неприятности, при всяких обстоятельствах

стремясь получать максимум одного при минимуме другого. По этому признаку новая

школа в начале приобрела эпитет гедонистической, хотя как утверждал один приверженец

новой науки, если альтруистический принцип поставить вместо эгоистического, всеобщее

бескорыстие приведет к тем же результатам, что и всеобщий эгоизм.

В классической теории полезность или потребительская ценность рассматривалась

лишь как некоторое из необходимых условий стоимости, теперь же вопрос о стоимости

снимался с научной повестки. Не объективная стоимость благ, а субъективная их

полезность в форме предельной полезности становилась основой для обмена благ в

экономике. Вообще соотношение предельных величин, не только полезности, становилось

основой любого обмена. Под этим понятием подразумевалось и производство как обмен

известного количества сырых материалов и труда для получения производимых благ, и

ссуда – обмен наличного блага на благо в будущем, и потребление дохода, где приходится

отказаться от одного блага, чтобы иметь возможность наслаждаться другим.

Принятие принципа предельной полезности позволило сократить произвольную

часть экономики, то, что раньше принималось как данное, исходя из здравого смысла,

теперь получало теоретическое объяснение. Впервые предложенная в 1838г. Огюстеном

Курно кривая спроса, теперь могла быть строго объяснена вместе с кривой предложения

на основе предельных величин. Число предпосылок экономических моделей сократилось,

а их объясняющая сила увеличилась.

Классическая теория стоимости факторов производства, состояла из трех разных

законов, определявших для каждого фактора его долю в произведенном продукте. Новая

теория предлагала одинаковый для всех факторов принцип оплаты – по предельному



продукту. При этом стоимость средств производства определялась исходя из стоимости

произведенных благ, а не наоборот, как в классической теории. Единый принцип устранял

проблему справедливости распределения – каждый фактор получал свой предельный

продукт.

Новые аналитические приемы выдвинули на первый план модель статичной

экономики, в виде задачи поиска оптимального удовлетворения данных целей при данных

ограниченных средствах. Такая классическая проблема, как рост предложения двух

факторов при постоянстве третьего, и связанные с динамикой этого процесса опасения,

как у Мальтуса, была отодвинута в сторону в пользу разработки статической концепции

общего равновесия. Волновавшая классиков перспектива к чему приведут экономику в

итоге, предлагаемые ими законы, сменилась у неоклассиков убеждением, что решения их

моделей задают наилучшие параметры экономики, по-крайней мере в том смысле, что они

не могут быть улучшены без отрицательных последствий для части агентов.

Оптимизационный подход в моделировании, концепция рационального

экономического агента, человека экономического или фирмы, доступность и полнота

информации для принятия экономических решений, принцип ceteris paribus при прочих

равных, как базовые предпосылки для неоклассических исследований, дали наибольший

толчок развитию микроэкономической теории, в рамках которой находятся основные

достижения неоклассики, такие как теория потребительского поведения, теория

производства, анализ частного равновесия, теория монополистической конкуренции

Изложение самих теорий стало стремительно математизироваться. Наибольшее

значение при этом имел раздел математики, посвященный дифференциальному

исчислению. Что не замедлило сказаться на особенностях рассуждения экономистов. Так

установление причинно-следственных связей между явлениями, водившее в некоторых

случаях классическую теорию по замкнутому кругу, стало сменяться рассмотрением их

функциональной взаимозависимости. Не рассматривая, что причина, а что следствие,

одновременное определение значений переменных в математической модели полностью

задает параметры равновесного состояния экономики. Хотя такой подход и мало говорит

о механизмах достижения такого состояния.

На новом уровне развития, экономисты начинают мечтать об экономике, как о

науке стремящейся к идеалу физики. Наиболее оптимистичный Джевонс требует лишь

точных статистических данных для построения моделей реальной экономики. Труд

Вальраса ставится на уровень достижений теоретической физики. Открытые законы

предельной полезности рассматриваются по непреложности как естественнонаучные.

Такая чистая экономическая теория избавляется от определения политическая.

Новая теория декларирует себя политически нейтральной, но таковой все меньше

воспринимается. Несмотря на то, что построения чистой теории, зачастую намеренно, все

менее связываются авторами с какой либо реальной проблемой или национальной

экономикой, неоклассика воспринимается как противниками, так и сторонниками скорее

как апология статус-кво текущего капиталистического общества. Критическая

составляющая экономической теории отошла в большей мере марксизму и

институционалистам. Причем научная дискуссия теперь затрудняется тем, что оппоненты

используют разный набор понятий, а не единый как во времена классической теории.

Неоклассики приходят во многом к тем же выводам, что и классическая школа,

абсолютная свобода конкуренции реализует максимум удовлетворения для каждого

частного лица. Новая теория упрекает классическую экономию не в заблуждениях, а в

том, что она не сумела доказать то, что утверждала. К началу нового века переход к

неоклассической теории как к основе экономической науки состоялся. Считается, что

название неоклассика первым дал новому течению Т.Веблен, и сами неоклассики

предпочитали демонстрировать почтительную преемственность своей школы

классической политэкономии. Теперь им предстояло стать главным направлением

экономической теории.



2. К.Менгер и понятие субъективной полезности.

Карл Менгер (1840-1921)

«Основы учения о народном хозяйстве» – 1871г.

Менгер родился в 1840г. в немецкой семье в Галиции, получил степень доктора

права в Краковском университете. Занимался журналистикой и имел хорошее место на

государственной службе, некоторое время был преподавателем кронпринца, но в конце

концов предпочел научную деятельность и впоследствии вел спокойную жизнь ученого,

заняв кафедру профессора политической экономии на юридическом факультете Венского

университета, преподавание экономики было в то время частью программы юридических

факультетов. Венский университет не был и не стремился стать центром экономической

науки, тем не менее Менгеру удалось основать школу, которая оказалась жизнеспособной

и сплоченной. В своем распространении на родине учение Менгера было ограничено тем

господствующим положением, которое занимала среди немецких экономистов

историческая школа. Тем не менее австрийская традиция в экономической теории

представлена уже тремя поколениями ученых. Распространению взглядов Менгера и

авторитету австрийской школы в то время сильно поспособствовали его блестящие

последователи Е.Бем-Баверк и Ф.Визер. Без них концепция Менгера вряд ли бы получила

большую известность, чем оригинальное учение давно прошедшего времени.

Австрийская школа наиболее подчеркивает индивидуалистический, субъективный

характер своего анализа. Среди представителей маржинализма Менгер был наиболее

последователен в отказе от объективизма классической школы. Человек, а не объективные

законы, становится главным действующим лицом в экономической теории. На первый

план выходят субъективные перспективы действующего человека.

В субъективистской концепции Менгера каждый человек пытается достичь какойлибо цели, с которой связывает какую-либо субъективную ценность. Если действующий

субъект утратит или приобретет единицу средств, то соответствующая потеря или

прибавка полезности будет определяться положением, занимаемым на его личной шкале

ценностей той целью, которая может быть достигнута с помощью этой единицы.

Средства, блага употребляются на достижение различных целей, начиная с наиболее

насущных, которым субъект придает наибольшую ценность. По мере достижения целей,

благодаря имеющемуся в наличии количеству блага, каждая следующая достигаемая цель,

а значит и применяемое для этого блага, обладает меньшей ценностью.

У большинства маржиналистов понятие убывающей полезности не связывалось с

человеческой деятельностью как у Менгера, а следовало из психологической особенности

насыщения, когда каждое следующее потребленное благо приносит все меньшее

наслаждение. В психологической науке того времени существовал закон, по которому

интенсивность ощущений падала при последовательном применении одного и того же

раздражителя. Однако не на этот закон ссылались маржиналисты. Они были склонны в

большей степени рассуждать с точки зрения метода интроспекции, самонаблюдения.

Который в случае рассуждения о полезности позволяет получать достоверные суждения

непосредственно без эксперимента или исторического наблюдения.

Как бы не определялось свойство полезности, маржиналисты сходились в главном,

свойства полезности не есть принадлежность вещей самих по себе, они определяются

людьми, исходя из осознания своих субъективных потребностей и из знания объективных

условий их удовлетворения. Полезность не говорит о какой либо родовой полезности

какого-то блага вообще, но о полезности конкретной его единицы. Полезность не

рассматривается в нормативном смысле как противоположность чего-либо вредного, она

не выражает ничего, кроме свойства удовлетворять какому-нибудь желанию человека,

каково бы оно не было.



Обмен благами между субъектами объясняется теперь также на основе нового

понятия. Обмен теперь происходит исходя не из равенства обмениваемых стоимостей, а

вследствии равенства полезностей между последней полученной и уступленной единицей

благ для каждой из сторон. Ценность всякого блага определяется степенью наименьшей

полезности, которая извлекается из его употребления.

Таким же образом при наличии денежного дохода, его распределение для индивида

на потребление благ определяется равенством полезностей, приносимых последними

единицами различных благ. И сама полезность единицы дохода определяется

полезностью последних единиц потребляемых благ.

При этом всякий раз, когда какое-нибудь благо может быть заменено другим для

удовлетворения какой-нибудь полезности, заменяемое не может стоить больше

заменяющего. Откуда вытекает закон единства цены: на одном и том же рынке

тождественные и взаимно обменивающиеся блага не могут иметь различные меновые

ценности.

Возникает вопрос, откуда возникает стоимость средств производства, которые не

потребляются и не удовлетворяют потребности людей. Все блага Менгером разделялись

на блага первого, второго и далее более высоких порядков, только первые

непосредственно удовлетворяют потребности людей, а остальные используются на

соответствующих, все более отдаленных от потребления стадиях производства. Далее,

используя концепцию вменения, совершается разворот в теории стоимости. Вменение

объясняет ценность благ высшего порядка, то есть средств производства, через ценность

благ низшего порядка, то есть потребительских благ, в производстве которых они

участвуют, а не наоборот как было раньше. При этом направления использования,

конкурирующие за факторы производства, ограничивают количества, доступные любому

определенному производству таким образом, чтобы ценность получаемого продукта не

оказывалась ниже ценности, которая может быть получена факторами при

альтернативном использовании.

Менгер не использует понятия предельная полезность, он говорит о ценности

блага, определяемом величиной, придаваемой наименее существенному удовлетворению,

получаемому от обладания единицей блага. Для его стиля характерно описание всякого

явления с педантичной последовательностью и вниманием к мельчайшим деталям,

использование длинных формулировок, там, где обычно довольствуются одним словом

общепринятого значения, объемные определения понятий. Менгер излагает работу в

дедуктивной последовательности выведения основных положений. Он избегает

математических формулировок, явно отдавая предпочтение в науке литературному

объяснению. Впоследствии, напротив, неоклассическая теория будет все более

математизироваться. Менгер явился не только одним из основоположников основного

течения экономической теории, но и, благодаря оригинальности своей работы,

основателем экономической школы во многом критической к основному направлению.

3. У.Джевонс, Теория предельной полезности и Теория потребительского поведения.

Уильям Стэнли Джевонс (1835-1882)

«Теория политической экономии» – 1871г.

Наиболее горячим сторонником придания экономике строгой математической

формы был Уильям Стэнли Джевонс. Родившись в Англии в 1835г., он в молодости

долгое время работал в Австралии, занимаясь метеорологическими наблюдениями, с этих

занятий началось его пристрастие к миру цифр, графиков и увлекательному поиску

зависимостей в данных. Занявшись политэкономией, Джевонс был захвачен идеей

применить и здесь математические методы. В первых же двух докладах он сформулировал

в одном понятие убывающей предельной полезности, в другом свои соображения по



поводу причин периодических колебаний в экономике. В течении десяти лет зарабатывая

признание в новой научной области, преподавая и публикуя различные работы, Джевонс

наконец в 1871г. представляет свою «Теорию политической экономии», открывая новое

направление в экономике. Однако скорого переворота в науке не произошло, классическая

политэкономия в виде, который придал ей Д.Милль, еще долгие годы оставалась основой

преподавания экономики в университетах Англии. Джевонс был критиком Милля и не

видел никакой необходимости в преемственности для своего учения. Взгляды Джевонса,

хотя и оказывали влияние на ведущих экономистов, а сам Джевонс был признан научным

сообществом, но общая ситуация кардинально не менялась, изменения произошли только

после изложения маржинализма А.Маршаллом. Джевонс не воспитал собственных

последователей, и в науке имя Джевонса осталось в тени последовавшего ему Маршалла,

который к тому же стремился преуменьшить значение джевонсианской революции, тем не

менее приоритет первого маржиналиста остается за У.Джевонсом, хотя сам он узнал

впоследствии, что сформулированные им идеи были предвосхищены Г.Госсеном,

высказавшим их в 1854г., этот факт со смешанным чувством удивления и огорчения

обсуждался им в переписке с Вальрасом.

Как бы то ни было идея предельной полезности практически одновременно

возникла в 1870-е гг. у нескольких ученых и стала быстро распространятся в экономике.

Всеми была признана краеугольная важность понятия полезности и ее свойства убывать.

Различные же мнения высказывались относительно ее количественного измерения,

аддитивности функции полезности и по вопросу возможности межличностного сравнения.

Постепенное развитие способов оперирования понятием предельной полезности для

объяснения поведения потребителя привело к развитию изощренной теории.

Во-первых, можно предполагать различные способы измерения полезности. Если

потребитель может ранжировать потребляемые товары в соответствии со своими

предпочтениями, при этом товарам могут присваиваться любые численные значения

приносимой ими полезности, при условии сохранения порядка предпочтений, то данный

подход дает ординалистскую полезность. Если при этом возможно указание во сколько

раз разница в полезности между двумя товарами превышает разницу в полезности между

двумя другими товарами, то построенная таким образом функция полезности будет

кардиналистской. Во-вторых, полезности различных товаров могут суммироваться,

будучи определяемыми независимо друг от друга, как предполагали основатели

маржинализма, рассматривая аддитивную функцию полезности. Либо, может

использоваться обобщенная функция полезности, которая предполагает зависимость

полезности от набора совместно потребляемых благ.

Используя анализ, основывающийся на понятии полезности, маржиналисты строят

теорию потребительского поведения и выводят кривую спроса. Далее, дополняя свой

анализ со стороны спроса, анализом предложения, они получают теорию цен, что

позволяет им отказаться от рассмотрения понятия стоимости.

Маршалианская кривая спроса строится при предположении ceteris paribus, при

прочих равных, в которые в том числе входили постоянство вкусов, денежного дохода,

прочих цен. Иногда более уместным исследователям представлялось рассмотрение кривой

спроса при постоянстве реального дохода, но такой подход не получил широкого

распространения. Особо важна предпосылка о постоянстве вкусов и независимости

индивида от предпочтений других, критика институционалистов часто указывала на

большую желаемость товара при росте его цены, а также на зависимость от предпочтений

других, но эта критика не рассматривается большинством экономистов, как повод для

отказа от использования кривых спроса.

Для индивида равновесие в потреблении товаров определяется равенством

отношений предельных полезностей товаров к их ценам, или иначе при распределении

средств на покупку, каждая денежная единица, потраченная на приобретение последней

единицы каждого товара, должна приносить индивиду равное удовлетворение. Только в



этом случае потребитель максимизирует свою полезность от потраченной суммы. При

падении цены какого-то товара, потребитель получает больше полезности на потраченную

единицу денег, поэтому он увеличит закупки этого товара до того уровня, на котором

отношение предельной полезности, в соответствии с законом, снижающейся по мере

дополнительных закупок, к цене этого товара вновь сравняется с такими отношениями

предельной полезности к цене для других товаров. Данный положительный эффект

замещения при падении цены и отрицательный соответственно при росте дает

отрицательный наклон кривой спроса. Суммированием индивидуальных кривых

маржиналисты получали рыночную кривую спроса на товар.

Другим следствием снижения цены товара является увеличение реального дохода,

что позволяет увеличить закупки всех товаров. В нормальном случае эффект дохода

демонстрирует положительную зависимость спроса от дохода. Если же эффект дохода в

данном случае отрицателен и превышает эффект замещения, то товар является худшим.

Разделение эффектов замещение и дохода, рассмотрение комплиментарных товаров и

субститутов, эластичность, в дальнейшем были развиты в теории потребительского

поведения, которая достигла значительных результатов в 1-ой трети XXв. Особый случай

товара Гиффена, о котором было известно уже Маршаллу из ряда статистических

наблюдений положительной связи цены и спроса, также получал объяснение в рамках

теории полезности, как и отрицательный наклон кривой спроса.

Построение кривой спроса может быть проведено и без использования понятия

предельной полезности на основе анализа кривых безразличия. Инструмент кривых

безразличия был предложен Ф.Эджуортом. Точки этой кривой характеризуют комбинации

товаров, приносящих индивиду один и тот же уровень удовлетворения. Наклон кривой

безразличия отражает предельную норму замещения одного товара другим, или одного

товара всеми другими. Кривые безразличия выпуклы книзу, что соответствует

убывающей предельной норме замещения. Из убывания предельной полезности следует

выпуклый книзу вид кривых безразличия, однако они могут иметь данный вид и без этой

предпосылки. На основе кривых безразличия также может строиться кривая спроса, при

этом используется более слабая предпосылка убывающей нормы замещения.

Дальнейшее развитие теории потребительского поведения позволило вывести

отрицательный наклон кривой спроса без использования и понятия безразличия. При этом

используется гипотеза выявленных предпочтений, требующая только постоянства

потребительского выбора, то есть если один набор товаров предпочитается другому, то не

может быть ситуации, в которой первый набор ему уступает.

Таким образом, используя понятие полезности, была выведена кривая спроса и

построена теория потребительского поведения. При этом в теории рассматривались все

более слабые предпосылки относительно экономического поведения индивида. От

кардиналистской полезности был совершен переход к понятию ординалистской

полезности, затем к понятию безразличия, а затем выявленных предпочтений. При

сохранении рациональности субъекта и оптимальности его выбора, неоклассическая

микроэкономическая теория спроса строилась исходя из все более реальных предпосылок.

4. Л.Вальрас и Теория общего экономического равновесия.

Мари Эспри Леон Вальрас (1834-1910)

«Элементы чистой политической экономии» – 1874г.

Леон Вальрас родился в 1834г. в культурной французской семье. Следуя традициям

среды, получил хорошее образование и не одно, попробовал себя на разных поприщах, в

том числе литературного творчества, наконец привлек к себе внимание в качестве

экономиста. Вальрас следовал французской традиции и в экономическом анализе, придя в

экономику с инженерным образованием, и ведя изложение своих взглядов с высоким



уровнем абстракции, более склонный к рассмотрению математических соотношений

чистой теории в своих трактатах, чем к обсуждению состояния наличной экономики. На

формирование экономических взглядов Вальраса, как он сам указывал, оказали влияния

его отец Огюст Вальрас и Курно. Став известным экономистом, он состоял в переписке с

Джевонсом, Маршаллом, Бем-Баверком и другими современными экономистами.

Плодотворная деятельность ученого-экономиста началась для Вальраса с приглашения

возглавить кафедру политической экономии образованную при юридическом факультете

Лозанского университета, где он пробыл профессором более двадцати лет, на которые

пришлись основные его научные достижения. Было бы преувеличением говорить, что он

дал начало какой бы ни было Лозанской школе экономической теории, в которую его

часто объединяют с принявшим от него кафедру В.Парето. Его теория Общего

экономического равновесия имела общемировое значение, ее положения до сих пор

разрабатываются учеными многих ведущих экономических школ.

Главная работа Вальраса «Элементы чистой политической экономии» вышла в

1874г. Эта работа положила начало направлению теории, рассматривающему

возможность, условия и характеристики состояния общего экономического равновесия в

экономике. Фирмы выступают на рынке товаров как продавцы, а на рынке факторов – как

покупатели, домохозяйства являются покупателями на рынке продуктов и продавцами на

рынке факторов производства. Обязательно ли равновесие на рынке продуктов

сопутствует равновесию на рынках факторов производства. Существует ли механизм

достижение общего равновесия. Является ли результат единственным или существует

несколько подходящих наборов цен. Будет ли равновесие устойчивым, при отклонении

системы от него вернется ли она автоматически к равновесному состоянию.

Вальрас рассматривал экономику, в которой индивиды являются владельцами n

видов ресурсов и услуг, использующихся в производстве m видов товаров, на которые

индивиды проявляют спрос. Каждый ресурс используется индивидом частично на

потребление, а остаток продается для производства. Процесс производства задан

техническими коэффициентами использования ij количества ресурса j на производство

единицы товара i.

(n услуг: t, p, k …)

at

ap

ak

…

(m товаров: bt

bp

bk

…

a, b, c …)

ct

cp

ck

…

В ситуации общего экономического равновесия производственная прибыль полагается

нулевой, цена товаров равна издержкам приобретения ресурсов на их производство.

pa = atpt + appp + …

(m уравнений)

pb = btpt + bppp + …

…

Натуральные затраты ресурсов при производстве товаров в равновесии равны

совокупному предложению на продажу этих ресурсов индивидами.

atDa + btDb + … = St

/*pt

(n уравнений)

apDa + bpDb + … = Sp

/*pp

…

Если домножить эти уравнения на соответствующие цены ресурсов и сложить, то

получится равенство денежных трат индивидов на приобретение товаров их доходу от

продажи ресурсов:

paDa + pbDb + … = Stpt + Sppp + …

Исходя из принципа максимизации полезности, предельные полезности покупаемых

товаров и потребляемых производительных услуг, должны находиться в том же

соотношении, что и их цены, принимая pa=1, выражая все цены в единицах счетного

товара, получаем ряд уравнений для каждого индивида:

(n уравнений для произ- mut(qt-st)=ptmua(da)

водительных услуг)

mup(qp-sp)=ppmua(da)



…

(m-1 уравнение для пот- mub(db)=pbmua(da)

ребительских благ)

muc(dc)=pcmua(da)

…

Первоначальные запасы производительных благ (qt, qp, qk …), находящиеся в

распоряжении каждого индивида заданы. Решаем уравнения относительно n

индивидуальных функций предложения производительных услуг (st, sp, sk …) и m-1

функций спроса на потребительские блага (db, dc …). Суммируем индивидуальные

функции и получаем n+m-1 зависимость рыночных объемов спроса и предложения от

других переменных (St, Sp, Sk, …Db, Dc …).

Вместе с m уравнениями равенства цены товаров издержкам производства и n

уравнениями равенства натуральных затрат ресурсов при производстве благ предложению

этих благ, получаем систему из 2n+2m-1 уравнения с 2n+2m-1 неизвестным (pt, pp, pk, …St,

Sp, Sk, …pb, pc, …Da, Db, Dc …).

Исследование этой системы Вальрасом не было завершенным и строгим с

математической точки зрения, фактически он остановился на утверждении возможности

существования общего равновесия, исходя из разрешимости уравнения по признаку

равенства числа неизвестных переменных и независимых уравнений системы, однако это

условие не является ни достаточным, ни необходимым.

Дальнейшие расширения и разные спецификации модели породили большое

количество работ по теории общего равновесия. Вальрас рассматривал ситуацию, когда

технические коэффициенты изменяются в зависимости от цен факторов, что

соответствует возможности переключения технологий. Кривые предложения могли иметь

загиб назад при высоких ценах факторов. Интерпретировались нулевые цены товаров.

Модель рассматривалась в предположении бесконечного числа товаров или агентов.

Математический аппарат анализа общего экономического равновесия значительно

усложнялся вплоть до инструментария профессионального математика.

Наиболее обобщенное и строгое доказательство существования общего равновесия

было представлено только в начале 50-х в работах Кеннета Эрроу и Жерара Дебре. Ими

было показано, что система Вальраса имеет единственное экономически значимое

решение, при условии, что отдача от производственных услуг постоянна или

уменьшается, нет продуктов предложение которых совместно и побочных эффектов, все

блага в совокупности субституты, рост цены на одно благо всегда вызовет рост

потребления какого-то другого.

Механизм достижения равновесия в реальной экономике был предложен

Вальрасом в виде процесса нащупывания – постепенной корректировки цен в сторону

ликвидации избыточного спроса, при этом реальные сделки должны проводиться только

по достижении общего равновесия. Эджуорт предлагал заключение покупателями и

продавцами предварительных контрактов с возможностью перезаключения. Эти

механизмы далекие от реальности открыли обсуждение характеристик устойчивости

равновесия, движется ли экономика к параметрам равновесного решения, способны ли

разного рода возмущения вывести ее из этого состояния.

Решение такого рода задач требует серьезной математической подготовки. Вальрас

является первым, кто придал математическому методу важное и самостоятельное

значение в экономическом анализе. «Элементы чистой политической экономии»

изложенные в системах математических уравнений, сравнивается с достижениями

теоретической физики. Постановка проблемы привела к возникновению обширной

области экономики – теории общего экономического равновесия и развитию

математического аппарата науки.
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