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К ВОПРОСУ О ФУНКЦИИ СПРОСА: ЧИСЛО ПОКУПАТЕЛЕЙ, 
ОТКАЗЫВАЮЩИХСЯ ОТ ПОКУПКИ, ПРИ ВОЗРАСТАНИИ ЦЕНЫ ТОВАРА1

А. Г. Дмитриев, Т. А. Козелецкая, Е. А. Герман

Рассмотрено поведение покупателей в условиях роста цен на товары и услуги. Рассмотре- 
ние базируется на функции индивидуального потребления блага. Двумерное статистическое 
распределение персон по выделенным бюджетам на благо и уровням критического потребле-
ния предполагалось равномерным.

Получено аналитическое выражение для зависимости числа покупателей, отказавшихся 
от покупки блага, от цены этого блага.

Приведены расчетные кривые для некоторых из возможных параметров рассмотренного 
статистического распределения.

1. О моделях спроса
Как известно, функцией спроса называют 

зависимость количества товара (Θ) от его цены 
(p). При этом не уточняется, о каком количе-
стве идет речь, хотя и постулируется отрица-
тельный наклон кривой спроса, т. е. знак про-

изводной 0.d
dp
Θ
<

Уточнения эти необходимы в связи со сле-
дующим.

При наличии множества покупателей, с од-
ной стороны, и множества продавцов, с дру-
гой, можно обсуждать различные зависимости 
Θ(p). Можно говорить о количестве товара, ку-
пленного конкретным покупателем либо у кон-
кретного продавца, либо у многих продавцов. 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных исследований. 
Проект № 14-06-00177 «Взаимодействие агентов рыночных 
отношений: кибернетический подход к анализу и матема-
тические модели».

Точно так же можно говорить о проданном ко-
личестве товара либо одним продавцом, либо 
многими. Не случайно же функция Θ(p) до на-
стоящего времени остается загадкой. Одна из 
причин этого, несомненно, кроется в содержа-
тельной неопределенности использованного 
словосочетания «количество товара».

В данной работе мы будем рассматривать 
взаимодействие многих покупателей с кон-
кретным продавцом. Под продавцом будем 
понимать конкретное лицо или группу лиц, 
согласных продать товар по одинаковой наи-
меньшей цене. Под количеством блага будем 
понимать его количество, купленное у данного 
продавца многими покупателями. Очевидно, 
что это количество можно называть и количе-
ством проданного блага. 

Концептуально эта ситуация на рынке кон-
кретного товара рассмотрена нами в работе [9]. 
Мы исходили из того, что продавец предлагает 
и товар, и его цену. Он может согласиться на 
сделку и при меньшей цене. Решение о покупке 
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принимает покупатель. Его выбор обусловлен 
предпочтениями и финансовыми возможно-
стями. Цену состоявшейся купли — продажи, 
как и в работе [9], будем называть ценой блага. 

2. Индивидуальный спрос
Количественно выбор покупателя описы-

вается функцией индивидуального спроса (за-
висимостью количества купленного товара от 
цены) [4], которая в работе [2] названа функ-
цией индивидуального потребления. Она 
имеет вид:

 при 

 при 

 при 

0

0

; 0 / ,

; / / ,

0; / ,

sat sat

sat

q p D q
D

q D q p D q
p

p D q

 < <

= < <

 >        (1)

где q — количество купленного товара (блага); 
qsat — количество блага, необходимое для пол-
ного удовлетворения потребности покупателя 
в нем; D — выделенный покупателем бюджет 
на благо; q0 — уровень нейтрального потребле-
ния. 

Кривая индивидуальных покупок 1, соответ-
ствующая выражению (1), показана на рис. 1.

Напомним экономический смысл q0 [5]. 
Этот параметр, отображающий психофизи-

ческое восприятие количественного аспекта 
потребляемого блага, появился в теории спроса 
в рамках кардиналистского (количественного) 

1 В зависимости от контекста, ее можно называть и кривой 
индивидуального спроса, и кривой индивидуального по-
требления, и кривой индивидуальных покупок блага.

подхода. Использование и развитие количе-
ственного подхода [7, 9, 10] стало возможным 
после появления двухпараметрического урав-
нения полезности (удовлетворенности) [3, 5, 
6], в котором ощущения потребителя блага 
отображаются двумя независимыми параме-
трами k и q0. Это уравнение имеет вид:

0

ln ,q
u k

q
=                                (2)

где u — полезность (удовлетворенность); k — 
коэффициент удовлетворения, который так же, 
как и q0, отображает субъективное восприятие 
блага. Он отображает индивидуальное воспри-
ятие потребительских свойств блага. Можно 
сказать, его качественные аспекты. Уровень же 
нейтрального потребления q0 отображает вос-
приятие его количественного аспекта.

При изменениях количества потребляемого 
блага «прохождение» q через уровень q0 сопро-
вождается инверсией ощущений. При «пере-
ходе» q из области q > q0 в область q < q0 ощу-
щение удовлетворенности (u > 0, см. формулу 
(2)) изменяется на ощущение раздраженности 
(u < 0). И наоборот. Если же потребление про-
исходит на уровне q = q0, то ощущение удовлет-
ворения нейтральное (u = 0).

При ценах *

0

D
p p

q
> =  потребитель не по-

купает благо (q = 0). По этой причине уровень 
нейтрального потребления q0 можно называть 
также критическим уровнем покупок блага, а 
кривую индивидуального потребления (по тер-
минологии [2]) — кривой индивидуальных по-

Рис. 1. Кривая индивидуальных покупок блага (стрелками указаны характерные цены: psat — цена, при 
которой выделенного бюджета D еще достаточно, чтобы купить товар в количестве, достаточном 

для полного удовлетворения потребности в нем; p* — критическая цена покупки (при p > p* потребитель 
не покупает товар)
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купок. Если уменьшение количества потребляе-
мого блага до уровня q0 произошло по причине 
роста цены, то критическому уровню покупок 
можно сопоставить критическую цену p*:

*

0

.D
p

q
=                                  (3)

На рис. 1 она указана на оси абсцисс.
На кривой индивидуальных покупок (рис. 1) 

имеются три ценовых интервала, определяю-
щих три состояния покупателя. 

Первый: 0 < p < psat (состояние насыщенного 
потребления). При таких ценах q не зависит от 
цены и равно количеству (qsat), необходимому 
для полного удовлетворения потребности. 
Изменение предпочтений покупателя отобра-
жается изменением уровня насыщенного по-
требления qsat.

Второй: psat < p < p* (состояние эластичного 
потребления). При таких ценах количество по-
купаемого блага зависит от его цены (1) по ги-

перболическому закону 
D

q
p

= . Выделенный 

бюджет D на благо составляет долю (δ < 1) от об-
щего потребительского бюджета, которая опре-
деляется коэффициентами удовлетворения 

всех потребляемых благ 

1

( )j
L

j
j

k

k
=

δ =

∑
 (ур. 10 в [4]). 

Изменение бюджета на покупку блага, вызван-
ное изменением общего потребительского бюд-
жета и/или предпочтений, приводит и к изме-
нению потребления блага. На рис. 1 это можно 
отобразить «переходом» на другую гиперболу, 
соответствующую новому значению D.

Третий: p > p* (состояние отказа от покупок). 
Покупатель не покупает благо (q = 0). 

Скачкообразное падение q до нуля при та-
ких ценах приводит к двум сценариям покупа-
тельского поведения: 

1. Если покупатель взаимодействует с од-
ним продавцом, то он уходит к другому в поис-
ках меньшего ценового предложения.

2. Если, с учетом возможного торга, мень-
шей цены не находит, то перестает покупать и 
потреблять данное благо. Свой потребитель-
ский бюджет перераспределяет в пользу деше-
вого продукта, предназначенного для удовлет-
ворения той же потребности. Эти соображения 
дали возможность построить количественную 
модель эффекта Гиффена (увеличение спроса 
на благо при увеличении его цены) [4].

Отметим, что функцию индивидуального 
спроса (1) и кривую индивидуальных покупок 
(рис. 1) можно рассматривать соответственно 
как функцию и кривую состояния покупателя 

в данной рыночной ситуации. Состояние поку-
пателя отображается количеством купленного 
товара (q). Рыночная ситуация характеризу-
ется ценой товара (p). Индивидуальность поку-
пателя отображается выделенным бюджетом 
на благо (D) и уровнем нейтрального потребле-
ния (q0). 

По этой кривой состояние покупателя опре-
деляется точкой пересечения с вертикалью, ис-
ходящей из выбранного значения цены p. Эту 
вертикаль будем называть линией цены. При 
этом кривую можно рассматривать как графи-
ческую модель состояния покупателя, состо-
ящую из ряда линий. Прямой насыщенного 
потребления (участок, где q = qsat); бюджетной 
линии (гиперболический участок, на котором 

,D
q

p
=  а D = const); линии критической цены 

(вертикальный участок, при 
0

*

q
Dpp == ) и 

линии нулевого потребления (участок, на ко-
тором q = 0 при p > p*). На рис. 1 графическая 
модель состояния покупателя представлена на 
количественно-ценовом (q - p) поле. Она ото-
бражает связь между величинами, входящими 
в нее.

Для упрощения дальнейшего рассмотрения 
графическую модель состояния покупателя 
представим на бюджетно-количественном 
(D - q) поле (рис. 2 ) как состоящую из бюд-
жетной линии (D = const); линии количества 
(q = const), пересечение которых определяет 
состояние покупателя. На такой графической 
модели рыночная ситуация, определяемая це-
ной p, будет отображаться наклоном луча, ис-
ходящего из начала координат в точку пересе-
чения бюджетной и количественной линий.

Для определения состояния покупателя 
(определения q) находим точку пересечения 
бюджетной и ценовой линий. Абсцисса этой 
точки определяет состояние покупателя.

3. Коллективный спрос
Концептуальное рассмотрение покупок кон-

кретного блага многими его потребителями (N) 
проведено в работе [8]. При этом учитывалось, 
что каждый из покупателей индивидуально 
воспринимает свойства блага (персонифици-
рованы коэффициенты удовлетворения ki), и 
каждый из них характеризуется индивидуаль-
ным уровнем нейтрального потребления q0i. 

Предполагалось, что статистическое рас-
пределение покупателей блага по двумерному 
персонифицированному показателю (Di, q0i), 
который на множестве покупателей представ-
ляет собой случайную величину, — равномер-
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ное. Это позволило упростить рассуждения за 
счет того, что для равномерного распределе-
ния можно указать наибольшее и наименьшее 
значения бюджетов (соответственно Dm и Ds), и 
наименьшее и наибольшее значения критиче-
ских уровней потребления (соответственно q0s 
и q0m). Это, в свою очередь, позволяет графиче-
скими средствами наглядно представить рас-
сматриваемую задачу (рис. 3) и использовать 
геометрическую интерпретацию необходимых 
соотношений теории вероятностей.

Функции индивидуального спроса (1) каж-
дого из покупателей отличаются друг от друга 
только численными значениями величин 

0( ; ; ),sat
i i iD q q  характеризующих каждого из по-

купателей. На количественно-ценовом поле 
(рис. 3) показана область расположения кри-

вых индивидуального спроса при равномер-
ном распределении персон по выделенным 
бюджетам (D) на благо, уровням насыщенного 
потребления (qsat) и уровням критического по-
требления (q0).

В работе [8] получено, что функция коллек-
тивных покупок (Q(p)) (с точки зрения про-
давца она же функция продаж) имеет пять це-
новых интервалов (рис. 2). В пределах трех из 
них — 1) 0 ;sat

sp p< <  2) *;sat
m sp p p< <  3) *

mp p< < ∞ 
— состояния всех N покупателей можно на-
звать однотипными. Каждый из них находится 
в одном из трех состояний — в состоянии на-
сыщенного, эластичного или нулевого потре-
бления. 

В промежуточных между указанными ин-
тервалах состояния покупателей смешанные. 

Рис. 2. Графическая модель состояния покупателя на бюджетно-количественном (D –q) поле

Рис. 3. Область кривых индивидуального потребления (заштрихована) (нижние индексы указывают  
на наибольшие (m) и наименьшие (s) значения соответствующих величин)
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В интервале sat sat
s mp p p< <  часть из них нахо-

дится в состоянии насыщенного потребления, 
а другая часть — в состоянии эластичного по-
требления. При изменении цены в пределах 
этого интервала их соотношение изменяется. 

В интервале * *
s mp p p< <  ситуация похожая. 

Разница в том, что одни покупатели находятся 
в состоянии эластичного потребления, а дру-
гие отказались от покупок из-за высокой, по их 
мнению, цены.

Для интервалов однотипных состояний 
в работе [8] получены аппроксимирующие 
функции. 

В области цен насыщенного потребления 
(0 ) :sat

sp p< <

1

( ) ( ).
N

sat
i

i

Q p q Q const p
=

= = =∑          (4)

В области цен эластичного потребления 
*( ) :sat

m sp p p< <  

( )
ˆ

,D
Q p

p
=                                 (5)

где D̂ — агрегированный бюджет на данное 

благо всех N покупателей 
1

ˆ( ).
N

i
i

D D
=

= ∑
В области высоких цен *( )mp p>  все потреби-

тели отказываются от покупок (Q = 0).
Для интервалов смешанных состояний не-

обходимо дополнительное рассмотрение.
С точки зрения анализа взаимодействия 

покупателей и продавцов наибольший инте-
рес представляет ценовой интервал * * ,s mp p p< <  
внутри которого уже обнаруживаются отказы 
от покупки. Это, как известно, крайне нежела-
тельно для любого продавца, и он всегда стре-
мится противодействовать, используя разноо-
бразные маркетинговые уловки.

В данной работе внимание сконцентриро-
вано на этом интервале цен.

4. Отказы от покупок товара
В соответствии с функцией индивидуаль-

ного потребления (1) каждого i-го из N покупа-
телей данного товара можно охарактеризовать 
тремя персонифицированными параметрами: 
уровнем насыщенного потребления ;sat

iq  выде-
ленным бюджетом Di на благо, и критическим 
уровнем потребления q0i. К наиболее интерес-
ному интервалу цен * *

s mp p p< <  уровни насы-
щенного потребления sat

iq  отношения не имеют, 
поэтому исключим их из списка параметров, 
характеризующих отдельного покупателя.

В такой ситуации каждого из них можно 
характеризовать двумерной случайной вели-
чиной (D, q0) и рассматривать двумерные ста-

тистические распределения персон по этому 
показателю. Будем полагать, что число по-
требителей блага достаточно велико (N → ∞), 
чтобы эти распределения можно было считать 
непрерывными. 

5. Распределение покупателей  
по бюджетам и критическим уровням 

потребления
Как и в работе [8], будем полагать, что рас-

пределение потребителей по бюджетам D и 
критическим уровням потребления q0 — равно-
мерное. В этом случае для плотности распре-
деления 1 (f(D, q0)) двумерной случайной вели-
чины можно записать:

( )
( ) ( )
  при  

 

  при  

1 1

0 0

0 0 0
0

0 0 0

; ,,
0

; .

m s m s

s m s m

s m s m

D D q q

D D D q q qf D q

D D D q q q

- - - -

 < < < <= 

 > > > > (6)

На бюджетно-количественном поле (D – q) 
(рис. 4) область ее существования отображается 
прямоугольником с координатами вершин (q0s, 
Ds; q0s, Dm; q0m, Dm; q0m, Ds). Каждый покупатель 
на нем отображается элементарной площад-
кой 2 dS = dD × dq0. Все множество потребите-
лей блага отображается указанным прямоу-
гольником. Очевидно, что все отображающие 
покупателей элементарные площадки dS рас-
полагаются в его пределах, т. е. при q0s < q < q0m 
и Ds < D < Dm. 

За пределами этого прямоугольника ситуа-
ция выглядит следующим образом.

«Выше» линии наибольших бюджетов 
D = Dm, как и «ниже» линии наименьших бюд-
жетов D = Ds отображающих потребителей 
площадок не существует. Формально, что на-
зывается «без царя в голове», нарисовать их 
можно было бы, но экономического или дру-
гого смысла они не имели бы. 

«Левее» линии наименьших критических 
уровней потребления q = q0s ситуация анало-
гичная.

«Правее» линии наибольших критических 
уровней потребления q = q0m ситуация не-
сколько иная.

Выбранная элементарная площадка при 
Ds < D < Dm и q  > q0m будет иметь совершенно 

1 В терминах теории вероятностей f(d, q0) — плотность ве-
роятности.
2 Отметим: не точкой с координатами (q0, D), а указан-
ной элементарной «площадкой» с размерами (dq0 × dD). 
Отображение точкой приведет к бессмыслице, поскольку 
число покупателей конечно, а на любой, включая элемен-
тарную dS, площадке число точек бесконечно. 
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иной экономический смысл. Ее «высота» dD 
будет показывать интервал бюджета dD вблизи 
его некоторого значения D, необходимого для 
покупки блага в соответствующем количестве, 
из интервала dq вблизи его значения q. При 
этом каждый из (N) потребителей блага нахо-
дится в состоянии эластичного потребления, и 
покупает его в количестве:

.i
i

D
q

p
=                                (7)

Все (N) потребители присутствуют на рынке 
данного товара.

Сказанное позволяет ввести в рассмотрение 
линии постоянных цен и использовать их при 
дальнейшем рассмотрении.

6. Ценовые линии, прямые критических 
цен 

При эластичном потреблении в равенстве 
(7) соответствующие этому выражению линии 
можно представить на количественно-бюджет-
ном поле в виде Di = p·qi и назвать ценовыми 
линиями (рис. 5). Очевидно, что говорить о них 
имеет смысл только в том случае, когда имеет 
место эластичное потребление хотя бы одного 
из покупателей. На рис. 3 эта область показана 
наклонной штриховкой. Очевидно также, что 
для тех покупателей (условно, для n-го; для 
m-го; l-го и др.), для которых отношения вы-
деленных бюджетов к количествам купленного 

блага ( ,n

n

D
q

 ,m

m

D
q

 ,l

l

D
q

 …) равны друг другу, ото-

бражающие их элементарные площадки лежат 
на единой ценовой прямой. 

Как это сказано выше (выражение (1)), для 
каждого из покупателей можно указать крити-

ческую цену, такую, что при p > p* он перестает 
покупать товар и действует по одному из указан-
ных выше сценариев. Персонифицированная 
критическая цена покупки определяется выра-

жением *

0

.i
i

i

D
p

q
=

Для подмножества покупателей, отношения 
выделенных бюджетов к уровням нейтраль-
ного потребления которых равны друг другу, 
существует единая критическая цена:

*

0 0 0

... .n m l

n m l

D D D
p

q q q
= = = =                   (8)

На рис. 5 показаны прямые цен. Их участки 
в пределах прямоугольника (q0s, q0m) - (Ds, Dm) 
представляют собой линии критических цен 
для трех подмножеств покупателей (α, β и γ).

Каждую из линий критических цен можно 
рассматривать как демаркационную, разде-
ляющую множество из N потребителей на два 
класса.

В одном из них оказываются покупатели, 
для каждого из которых их персонифицирован-
ные критические цены *( )ip  больше, чем цена, 
соответствующая выбранной демаркационной 
линии. Эти покупатели приобретают данный 
товар. Причем каждый в количестве, определя-
емом выражением (1). Отображающие этих по-
купателей площадки dS располагаются внутри 
прямоугольника (D – q0) (рис. 5) и выше вы-
бранной демаркационной линии. Например, 
как это показано на рис. 5 1, где * *

ip pβ>  и * * .ip pγ>
В другом оказываются покупатели, для ко-

торых критическая цена меньше, чем цена, 

1 Персонифицированные критические цены  отобража-
ются наклоном отрезка прямой, соединяющей начало ко-
ординат с элементарной площадкой dS.

Рис. 4. Отображение множества покупателей на поле (D - q) (элементарная площадка dS отображает 
отдельного покупателя)
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соответствующая выбранной демаркационной 
линии. Эти покупатели не принимают участия 
в покупке данного товара. Отображающие та-
ких покупателей площадки располагаются 
внутри прямоугольника (D - q0), ниже соответ-
ствующей демаркационной линии. Например, 
как это показано на рис. 5, где * * .ip pα<

Из рис. 5 видно, что говорить о демаркаци-
онных линиях и соответствующих им ценах 
имеет смысл только в тех случаях, когда цено-
вые линии пересекают прямоугольник (D - q0). 
Другими словами, когда цена блага p находится 

в интервале 
0 0

,s m

m s

D D
p

q q
< <  что эквивалентно ин-

тервалу * * ,s mp p p< <  показанному на рис. 2.
За границами этого интервала при ценах 

*

0

s
s

m

D
p p

q
< =  каждый из потребителей находится 

в состоянии эластичного потребления и поку-
пает в количестве, определяемом выражением 

(1). При ценах же *

0

m
m

s

D
p p

q
> =  все покупатели 

находятся в состоянии отказа от покупки блага.

7. Число персон, отказавшихся от 
покупки товара, как функция его цены

Если рассматривать поведение покупате-
лей в условиях возрастания цены на благо, то 
можно сказать следующее.

При ценах 
0

s

m

D
p

q
<  все покупатели нахо-

дятся в состоянии эластичного потребления и 
покупают товар в соответствии с выделенным 

бюджетом Di и ценой ( ).i
i

D
q

p
=  В этом случае 

на поле (D - q0) ценовые линии располагаются 

ниже точки (q0m, Ds). Увеличение цены отобра-
жается увеличением наклона ценовой линии. 
При этом число покупателей не изменяется и 
остается равным их полному числу N.

Число персон, покупающих благо, начинает 
уменьшаться, когда цена достигнет значения 

*

0

.s
s

m

D
p

q
=

При *
sp p>  отказавшиеся от покупок потре-

бители на поле (D - q0) будут представлены 
частью прямоугольника (q0s, q0m) - (Ds, Dm), 
расположенной ниже ценовой линии (рис. 6 и 
рис. 7 — заштрихованы). На этих рисунках ото-
бражены теоретически возможные ситуации, 
отличающиеся соотношением характерных 
критических цен 1 *

ssp  и *
mmp : на рис. 6 * * ,mm ssp p<  а 

на рис. 7 — наоборот, * * .ss mmp p<
При цене > *

sp p  вероятность того, что потре-
битель блага окажется в категории прекратив-
ших покупать, определяется выражением: 

( )0 0, ,
G

P f D q dD dq= ∫∫                     (9)

где интегрирование проводится по области 
двумерного пространства G, ограниченного 
соответствующими кривыми (функциями вы-
бранных переменных) [1, с. 449].

Для удобства анализа полученного резуль-
тата после интегрирования введем безразмер-
ные переменные для рассматриваемой задачи 2 

1 Ценовые линии характерных критических цен проходят 
через вершины прямоугольника (q0 - D) и обозначены 
двумя нижними индексами, указывающими на соответ-
ствующую вершину.
2 Как известно, использование безразмерных величин, 
эксклюзивных для каждой рассматриваемой задачи, по-
зволяет проводить математические преобразования с име-
нованными величинами без опасения получить матема-

Рис. 5. Ценовые линии для α, β, γ подмножеств потребителей (элементарная площадка dS отображает 
отдельного покупателя)
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и обозначим их символами с надстройкой над 
обозначением соответствующей величины. 
Например, безразмерная цена товара будет обо-
значена как p


; безразмерный уровень критиче-

ского потребления — как 0q
 ; безразмерный вы-

деленный бюджет — D


; и т. д. При этом смысл 
верхних и нижних индексов безразмерных 
величин будем сохранять прежним. Другими 
словами, можно сказать — введем внутренние 
масштабы величин в рассматриваемой задаче. В 
терминах теории измерений это означает пере-

тически не корректные конструкты (вроде таких, как, на-
пример, ln (5 метров), или exp (8 секунд) и т. п.). При этом 
не придется «отбрасывать» наименование величины при 
определении неопределенных констант интегрирования, 
а затем вновь «возвращать» их, совершая «компенсирую-
щие» одна другую ошибки. Эксклюзивные безразмерные 
величины задачи широко используют в теоретической фи-
зике.

ход к относительным единицам измерения ин-
тересующих величин и использование шкалы 
отношений, допускающей использование всего 
арсенала математических операций.

Цену товара p будем измерять в единицах 
наименьшей критической цены * ,sp  то есть 

* .
s

p
p

p
=

  Выделенный бюджет D — в единицах 

наименьшего выделенного бюджета Ds, т. е. 

.
s

D
D

D
=


 Количество потребляемого блага q 

— в единицах наименьшего уровня нейтраль-
ного потребления q0s, то есть 

0

.
s

q
q

q
=

  Тогда, 

0
0

0

;m
m

s

q
q

q
=


 0

0

1;os
s

s

q
q

q
= =


 ;m

m
s

D
D

D
=


 1s

s
s

D
D

D
= =


 

и т. д. В безразмерных переменных уравнение 
ценовой линии будет иметь вид:

Рис. 6. Линии характерных цен при * *
mm ssp p<  (заштрихована область, отображающая персон, 

отказавшихся от покупок при цене p)

Рис. 7. Линии характерных цен при * *
ss mmp p<  (заштрихована область, отображающая персон, 

отказавшихся от покупок при цене p)
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0

.
m

p
D q

q
=

 
                            (10)

Если ограничиться начальным участком 
рассматриваемого интервала цен, то можно за-
писать: 

0*

0

,
min

,

m

m
s

s

s

D
q

p p
D
q



< < → 



                  (11)

где область, отображающая потребителей, 
отказавшихся от покупки, на количествен-
но-бюджетном поле изображается треугольни-
ком (рис. 6, 7), то в безразмерных переменных 
выражение (9) принимает вид:

( ) ( )
0 0

0

1

0
1

1 1 .
m m

m

p q
q q

m m
q

p

P D q dD dq
-

= - -∫ ∫




 





         (12)

В безразмерных переменных, представлен-
ных в (11), область существования (12) имеет 
вид:

0

,
1 min

.
m

m

D
p

q

< < → 





                    (13)

Вычисление вероятности попадания потре-
бителя в число оказавшихся от покупки блага 
приводит к выражению:

( )( )
( )2

0

0

1
.

2 1 1
m

m m

pq
P

pD q

-
=

- -



             (14)

В естественных единицах измерения коли-
чества блага (например, кг — картофеля, или 
м — ткани и т. п.), измерения цены товара (на-
пример, руб/кг, или руб/м и т. п.) и выделен-
ного бюджета на благо (руб.) выражение (12) 
примет вид:

( ) ( )
( )( )

2

0

0 0

.
2

m s

m s m s

pq D
P p

p D D q q

-
=

- -
         (15)

Оно показывает, что из общего числа пер-
сон (N), покупавших товар у данного продавца, 

когда цена не превышала значения 
0

,s

m

D
q

 число 

персон, прекративших покупки товара ( )N/  при 
цене p, определяется выражением:

( ) ( )( )
( )2

0

0 0

,
2

m s

m s m s

pq DN
N p

pD D q q

-
/ =

- -
 (16)

которое справедливо при ценах, указанных в 
выражении (11).

Относительное число персон, прекратив-

ших совершать покупки ( ),N
N

N
/

/ =


 как и в вы-

ражении (14), нетрудно представить в виде: 

( ) ( ) ( )2
1p

P p N p A
p
-

/= =


 
  

при 
0

,
1 min

,m

D
p

q

< < → 





               (17)

где безразмерный множитель 

( )( )
0

02 1 1
m

m m

q
A

D q
=

- -


 

Рис. 8. Примеры зависимостей в соответствии с выражением (17) (безразмерные параметры показаны 
вблизи кривой)
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представляет собой вещественное число, кото-
рое определяется безразмерными величинами 
( mD


 и 0mq


), то есть другими вещественными 
числами, характеризующими распределение 
персон по бюджетам и уровням критического 
потребления.

Примеры зависимостей, построенные в со-
ответствии с выражением (17), приведены на 
рис. 8–10. На них наибольшее значение безраз-
мерной цены на оси абсцисс соответствует не-
равенству, указанному в выражении (17).

В заключение отметим, что число персон, 
прекративших покупку товара у данного про-
давца за пределами рассмотренного интер-

вала, то есть при ценах 0

0

0

,
min

,

m

mm

ss

s

D
qD

p
Dq
q



> > → 



 

может быть получено на основе выражения (9). 
Оставим эту возможность для последующих 
публикаций.

Рис. 9. Примеры зависимостей в соответствии с выражением (17) (безразмерные параметры показаны 
вблизи кривой)

Рис. 10. Примеры зависимостей в соответствии с выражением (17) (безразмерные параметры показаны 
вблизи кривой)
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ЭМПИРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО-
МОТИВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ НА ИНИЦИАТИВУ СОЗДАНИЯ НОВОГО 

ЗНАНИЯ НА ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ПЕРМСКОГО КРАЯ1

М. А. Молодчик, А. В. Крутова, А. В. Молодчик

В статье исследуется влияние организационно-мотивационных механизмов на инициа-
тивное поведение работников предприятия в области инноваций. Среди таких механизмов 
авторы выделяют: гибкую организационную структуру, культуру, направленную на само-
развитие и самоорганизацию, лидерство и внутреннюю мотивацию. Для эмпирического ана-
лиза используется метод частных наименьших квадратов и база данных, основанная на от-
ветах 118 респондентов, являющихся представителями 15 крупных и средних промышленных 
предприятий Пермского края. В работе выявлено значимое положительное влияние организа-
ционно-мотивационных механизмов на инициативное поведение сотрудников. 

Успешное развитие региона во многом опре-
деляется инновационным поведением его клю-
чевых предприятий. Конкурентоспособность, 
основанная на инновациях, как показывают 
теоретические и эмпирические исследования 

1 Работа выполнена при финансовой поддержке 
Министерства образования и науки РФ (проект № 
02.G25.31.0068 от 23.05.2013 г. в составе мероприятия по 
реализации постановления Правительства РФ № 218).

[9, 10, 11], является наиболее устойчивой, хотя 
и наиболее затратной, а также подверженной 
значительным рискам. 

Стимулирование инновационной конкурен-
тоспособности предприятий региона может 
осуществляться за счет трансформаций внеш-
ней среды организаций, например, на основе 
развития структур, осуществляющих передачу 
новых знаний и технологий в экономику [19], 




