
Тема урока:   «Выбор и альтернативная стоимость»



Цели урока:

Образовательные:
формирование понятия сущности ограниченности ресурсов;
обучение рациональному выбору в принятии экономических
решений, использованию принципа рационального поведения.
Воспитательные:
воспитывать бережное отношение к материальным благам;
воспитывать навыки принятия коллективных решений.
Развивающие:
формировать навыки ведения полемики при обсуждении
выдвинутых проблем;
содействие развитию у гимназистов умений осуществлять
самоконтроль, самооценку принятых решений.



Актуальность темы:

Изучение основных проблем 
экономики и оптимального 
ежедневного выбора

Вопросы, подлежащие изучению:

1.Ежедневный выбор человека

2. Свободные и экономические 
блага.

3. Неолитическая революция

4. Главные вопросы экономики

5. Альтернативная стоимость



Ежедневный выбор человека
Но нравится нам это или нет, мы постоянно должны выбирать.

Ну, если исключить небольшой несознательный период в раннем детстве и время, которое мы 
проводим во сне. 
Яйцо на завтрак поджарить или сварить? 
Пойти в кино с друзьями или повторить материал к контрольной работе?
Купить пломбир или шоколадный батончик? 

Выучиться на юриста или на программиста? И так без конца.

Необходимость делать выбор чаще всего связана с
ограниченностью ресурсов, которые мы можем использовать для
исполнения своих желаний, удовлетворения своих потребностей.



Проблему выбора приходится решать не только отдельным людям, 
но и фирмам, государствам и человечеству в целом. 

1. Людям нужно всё больше материальных благ, так как численность

населения планеты постоянно растёт (особенно быстро — с

девятнадцатого века).

2. Потребности человека постоянно растут, так как технический прогресс

порождает новые потребности.

3. Количество ресурсов, необходимых для удовлетворения наших

аппетитов, если и растёт, то гораздо медленнее.



СВОБОДНЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ БЛАГА.
Свободные блага ещё называют даровыми. 

1.То есть они достаются нам даром, за них не нужно платить. 
2.Их не нужно производить. 
3.И распределять тоже не нужно.
4. Их так много, что хватит на всех. 
Солнечный свет, воздух, вода… 
Если их вдруг начинает не хватать, тогда из разряда свободных благ они переходят в экономические.

Экономические блага — те, которые не могут употребляться в неограниченных 
количествах.

1. Они либо редки,
2. Их не хватит на всех,
3. либо на их производство нужно затратить ограниченные ресурсы.
Если питьевую воду приходится качать с многометровой глубины, или опреснять, или даже просто очищать, то это 
уже будет экономическое благо.
Подавляющее большинство благ, которыми мы пользуемся, — экономические, даже если лично нам они достаются 
бесплатно. В нашей стране бесплатное общее образование, оно доступно всем детям. За место в школе не нужно 
конкурировать с соседом — примут обоих. Но только потому, что из средств государственного бюджета выделяются 
деньги на строительство учебных зданий, покупку и ремонт оборудования, зарплату учителям и так далее. 
Школьное образование — это общественное благо.



Ещё один пример как бы бесплатных благ — те товары, которые магазин или фирма вручают 
покупателям в виде подарков (например, во время рекламных акций). 
Но на их производство были потрачены ресурсы, так что к свободным благам мы их отнести никак не 
можем.



Впервые в глобальном масштабе с этой

проблемой человечество столкнулось

приблизительно десять-пятнадцать тысяч лет

тому назад. Когда людям, по крайней мере в

самых густонаселённых регионах, стало не

хватать пищи. Той, которую давала природа.

Если природа больше не даёт, будем сами

выращивать те продукты, которых нам не

хватает.

Началась неолитическая революция —

переход от присваивающего к

производящему хозяйству.





Во время революции человечество смогло увеличить доступные ему ресурсы.
В последующем это происходило постоянно.
Люди осушали болота и строили оросительные каналы.
Открывали месторождения полезных ископаемых.

Создавали искусственные и синтетические материалы, придумывали
ресурсосберегающие технологии.
Увеличивали производительность труда, заменяя ручные орудия труда
машинами, автоматизированными линиями и так далее.
Но потребности росли быстрее, и проблема дефицита ресурсов всё более
обострялась.
А значит, обострялась и проблема экономического выбора.
На что целесообразнее потратить ресурсы?



«Экономика есть искусство удовлетворять безграничные потребности при 
помощи ограниченных ресурсов».



Как добиться такого рационального подхода к решению проблемы выбора? 

Как ответить на главные вопросы экономики:

1. Что производить? 

2. Как производить?

3. Для кого производить?

Проблема ограниченности, касается не только природных ресурсов. 
Все факторы производства ограничены. 
Каждая страна имеет фиксированное количество трудоспособных граждан. Оно может увеличиться, но не вдруг и 
не сразу.
Кроме того, современной экономике нужны работники, не просто способные к труду, а обладающие 

определённым уровнем квалификации. Ограничен капитал. Его наличие и размеры связаны с уровнем развития 
страны, её производственным потенциалом. 
И предпринимательские способности присущи далеко не всем.



Альтернативная стоимость — то, от чего приходится отказаться, чтобы получить желаемое.

С проблемой выбора тесно связано понятие альтернативной стоимости. Если мы используем имеющиеся у 
нас ресурсы для производства товара А, то не сможем производить товар Б. Если фермер решил посадить на 
поле картофель, то вырастить на нём в этом году пшеницу (об этом он тоже задумывался) он не сможет.
Это и есть альтернатива — выбор из двух взаимоисключающих вариантов. 

Альтернативную стоимость часто называют «издержками упущенных возможностей». 
Речь идёт об издержках, выраженных через блага, от получения которых мы оказываемся. 
Если вы предпочли посвятить три-четыре часа подготовке к контрольной работе, то альтернативной 
стоимостью вашей потенциально высокой оценки будет удовольствие от фильма и общения с друзьями.
Разберём и другой, достаточно актуальный для многих из вас пример. Что делать после окончания 
школы? Поступить в университет и пять лет грызть гранит науки, получая желаемую профессию, или 
пойти работать по специальности, которой можно овладеть, приобретая практический опыт?



Допустим, вы сделали выбор в пользу учёбы.
Какова альтернативная стоимость вашего
выбора?
Деньги, которые вам придётся заплатить за
учебники, проезд к месту учёбы и обратно,
жильё. Расходы на оплату жилья мы включим в
альтернативную стоимость только в том случае,
если при другом выборе эти расходы
исключались. Например, если бы вы
продолжали жить с родителями и они не
требовали бы с вас арендной платы. Не будут
входить в альтернативную стоимость и затраты
на питание и одежду. Ведь вы бы в любом
случае не голодали и не ходили голышом.
Альтернативная стоимость значительно
увеличится, если вам придётся оплачивать и
саму учёбу. Но это ещё не всё. Ведь если бы вы
работали, то получали бы зарплату. Добавляем
и её тоже.
О других упущенных благах в этой ситуации вы
поразмышляете самостоятельно. Как и
подумать над вопросом альтернативной
стоимости обратного выбора: работы вместо
учёбы.



Осуществляя хозяйственную деятельность, люди сравнивают альтернативные издержки с той выгодой,
которую они получают. Оптимальным выбором, с точки зрения экономики, является такой, при котором
выгоды больше или по крайней мере равны альтернативным издержкам. Для иллюстрации этого
положения приведём такой пример.

Профессор экономики тратит на поиск более
дешёвых (но при этом качественных) продуктов
питания 30 часов в месяц.
Общая стоимость его закупок в месяц составляет

40000 рублей (все цифры, конечно, условные).
Если бы он покупал продукты в ближайшем
супермаркете, то они обходились бы ему на 25%
дороже. За час работы профессор получает 590
рублей.
Стоит ли ему заниматься поиском более дешёвых
продуктов?

Давайте считать издержки и выгоды.



Для того, чтобы облегчить проблему выбора, используют экономическую 

модель, которая называется «кривая производственных возможностей». 
Производственные возможности — это возможности по 
производству благ (выпуску продукции). 
Всё просто, не так ли?

Представим себе, что некая фирма может производить два товара: 

спортивные куртки и кроссовки. 
Если все свои ресурсы она потратит на пошив курток, то за год сможет выпустить 8000 штук.

Если же будет заниматься только производством обуви, то отгрузит в магазины 10 000 тысяч пар.

Можно выпускать и оба товара, но мы будем исходить из предположения, что ресурсов у фирмы больше 

не станет. Значит, чтобы сшить какое-то количество кроссовок, нужно уменьшить производство курток.

Изменение производственных возможностей изобразим на графике.





Если фирма снизит производство курток до 4000, то сможет выпустить 5000 пар кроссовок.

В реальности кривая производственных возможностей редко бывает прямой. Только если речь идёт

о выборе между товарами, для изготовления которых нужны абсолютно аналогичные ресурсы.

Обычно же для производства товаров используются как универсальные, так и специализированные

ресурсы. Для выпуска кроссовок нужно специальное оборудование, которое не применяют при

пошиве курток. Одинаковые материалы расходуются по разным нормам. Да и квалификация

работников отличается. Тот, кто мастерски шьёт одежду, вряд ли будет таким же умелым

обувщиком. Поэтому кривая приобретёт другой вид.



Уменьшив выпуск курток на 1000, фирма сможет выпустить 3000 пар кроссовок.
Вместо следующей 1000 курток — 2000 пар. А вместо последних 2000 курток — лишь 1000 пар кроссовок.
Так действует закон возрастания альтернативных издержек. При увеличении производства одного блага на каждую
следующую единицу приходится жертвовать всё возрастающим количеством другого блага.

ВЫВОД: Кривая производственных возможностей отражает ситуацию, при которой все имеющиеся на данный
момент ресурсы используются полностью. Это так называемый Парето-оптимум — оптимальность (или
эффективность) по Парето.



В отдельных фирмах, и в экономике страны в целом самые разные причины могут помешать достичь предельной 
оптимальности. 
ПРИЧИНЫ: Недостаток квалификации работников, устаревшие технологии, неэффективное управление, 
экономические кризисы, политические катаклизмы и так далее. В этом случае точка, характеризующая количество 
выпущенной продукции, будет находиться ниже кривой производственных возможностей.



А может ли она быть выше этой кривой? Если ресурсы остались теми же, нет. Но их может стать и
больше. Или за счёт количественного увеличения (экстенсивный рост), или в связи с технико-
технологическим прорывом, внедрением инноваций (интенсивный рост).
В этом случае кривая производственных возможностей на графике сдвинется вправо.



Заключение 

Главной экономической проблемой отдельного индивида, фирмы, страны, человечества в

целом является проблема ограниченности ресурсов. Это вынуждает выбирать, какие

потребности удовлетворять, какие блага производить.

Чтобы сделать оптимальный выбор, необходимо сравнить выгоды, приобретаемые от

производства данного блага, и издержки упущенных возможностей, то есть просчитать

альтернативную стоимость.

Оценить эффективность использования ресурсов можно с помощью «кривой

производственных возможностей», которая показывает различные комбинации

максимальных объёмов производства нескольких товаров или услуг при условии

использования всех имеющихся в распоряжении ресурсов.


