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Первое упоминание излишка потребителя в качестве предмета экономического анализа,
относится к 1844 г. (в статьеЖ.Дюпюи «О мере полезности гражданских сооружений»)[4],
где автор доказал несостоятельность применявшегося в то время способа определения эф-
фективности (полезности) хозяйственных мероприятий.

В результате проведенного исследования Ж.Дюпюи вывел общее правило, согласно
которому «верхний предел полезности, приобретённой или потерянной в результате изме-
нения цены, равен разнице количеств потребления предметов, умноженной на половину
изменения цены».[4]

Первыми, кто внес весьма значительный вклад в развитие идей Дюпюи, были ав-
стрийские бизнесмены Рудольф Ауспитц и Ричард Либен, опубликовавшие работу «Ис-
следование теории ценообразования» (&ldquo;Untersuch ungen&uuml;ber die Theorie des
Preises&rdquo;)[3] в 1889г., за год до появления маршалловских «Принципов экономиче-
ской науки». Подход Ауспитца и Либена, имеет много общего, но также и расхождения с
подходом А. Маршалла. Подход Ауспитца и Либена, с одной стороны, и подход Дюпюи,
с другой, является схожими, та как у них введение данного специфического предположе-
ния касалось только идеи денежного измерения излишка, в то время как у Маршалла без
специального условия постоянности предельной полезности денег определение излишка
потребителя оказывалось бессмысленным.

В своей работе «Принципы экономической науки» А. Маршалл опирается как на пред-
положения Ж. Дюпюи о том, что кривая спроса потребителя совпадает с кривой пре-
дельной полезности товара, так и на мнение Р. Ауспитца и Р. Либена, которые выразили
излишек потребителя и излишек производителя через совокупное предложение, совокуп-
ную полезность, кривую совокупного спроса. При этом пересечение кривых совокупного
спроса и совокупного предложения дает равновесную цену, при которой объем спроса ра-
вен объему предложения.

На основе вышеизложенного, принимая во внимание теорию убывающей предельной
полезности (К. Менгер, У. Джевонс, Л. Вальрас),А. Маршалл определил этот потребитель-
ский излишек как «излишек сверх цены, уплачиваемой потребителем в действительности,
который он скорее уплатит, чем останется без данной вещи» [1, c. 333].

На наш взгляд, имеется теоретическая проблема измерения потребительского излиш-
ка. С одной стороны, Маршалл при построении излишка потребителя исходит из модели
совершенной экономики. С другой строны, при этом он рассматривал эластичность спро-
са для богатого, среднего и бедного класса, в результате чего вывел общее правило для
товаров широкого потребления: «эластичность спроса велика при высоких ценах, велика
или по крайней мере значительна при средних ценах, но по мере снижения цен сокраща-
ется и эластичность спроса, причем она постепенно вовсе исчезает, если падение цен столь
сильно, что достигается уровень насыщенности спроса»[2, с. 138]. Маршалл приводит в
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качестве примера спросна зеленый горошек: спрос богатых является неэластичным; спрос
среднего класса сначала высоко эластичен, но снижается по мере снижения цены и исче-
зает при насыщении спроса; спрос бедных остается эластичным даже при очень низких
ценах. [2, c. 138]

Следует отметить, чтотрудности в измерении излишка потребителя имеются и в на-
стояшее время. Об этом можно судить на основе изучения различных работ (например,
Boadway R.W.[6], Москальонов С.А.[5] и др.). На мой взгляд, эти трудности заключаются
в том, что при определении потребительского излишка для разных категорий населения
не учитываются их экономико-психологические характеристики. На наш взгляд, ониси-
туативны и, на первый взляд, не всегда понятны исследователю. Возможно,следует рас-
сматривать через структуру экономической активности.

Для проверки данной гипотезы нами было проведено экспериментальное исследование
на базе экономико-психологической модели «Совершенная экономика»[7], в рамках кото-
рого испытуемым предлагалось принять участие в игровой сессии, моделирующей условия
совершенной экономики. Для фиксации излишка потребителя и излишка производителя
испытуемым была поставлена задача прогноза изменения цен на пять групп товаров. По
итогам каждого хода проводилось сопоставление прогнозов и реального изменения цен.
В случае, если прогноз оказывался более оптимистичен реального положения дел, можно
говорить об отрицательном излишке потребителя, если наблюдалась обратная ситуация -
то испытуемые получали положительный излишек, уровень их дохода оказывался выше
ожидаемого. Затем проводилось сопоставление изменения активности испытуемых в зави-
симости от наличия и величины данного излишка. Всего в эксперименте приняли участие
120 человек, учащихся 11 классов школ г. Саратова и г. Энгельса.

Потребительский излишек может быть использован для оценки налогового бремени и
для определения выгод при проведенииполитики субсидирования. Концепция излишка по-
требителя дает возможность повысить качество анализа ситуаций рыночного равновесия,
мероприятий государственного регулирования рынков и эффективности производства.
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