
Тема 12

Экономический рост



Экономический рост представляет собой 
долгосрочную тенденцию увеличения 
потенциального уровня выпуска, 
соответствующего состоянию полной занятости. 
Состояние полной занятости означает, что 
экономика страны находится на КПВ, тогда как 
экономический рост выражается в смещении 
самой КПВ вправо и вверх в рамках общего 
тренда



Воспроизводство
В основе экономического роста лежит воспроизводство - процесс 
общественного производства, который постоянно и непрерывно 
повторяется и возобновляется, охватывая все стороны и элементы 
способа производства. Воспроизводство производительных сил и 
производственных отношений называется общественным 
воспроизводством.
 Различают два вида воспроизводства:
Простое – это возобновление производства в неизменных 
масштабах относительно количества и качества изготовленной 
продукции. Факторы производства не изменяются в каждом 
последующем цикле. Весь дополнительный продукт направляется 
на потребление. 
Расширенное – воспроизводство, при котором размеры продукта в 
каждом последующем цикле возрастают и повышается качество 
продукта. Для этого используются дополнительные факторы 
производства. Источником их увеличения или качественного 
совершенствования является дополнительный продукт.



ФАКТОРЫ И ТИПЫ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА

По способу воздействия на экономический рост различают прямые 
и косвенные факторы. Прямыми считаются факторы, которые 
делают рост физически возможным. В эту группу входят факторы 
предложения:
• количество и качество трудовых ресурсов;
• количество и качество природных ресурсов;
• объем основного капитала;
• технология и организация производства;
• уровень развития предпринимательских способностей в 
обществе.
Косвенные факторы — это условия, позволяющие реализовать 
имеющиеся у общества возможности к экономическому росту. 
Такие условия создаются факторами спроса и распределения:
• снижением степени монополизации рынка;
• налоговым климатом в экономике;
• эффективностью кредитно-банковской системы;
• ростом потребительских, инвестиционных и государственных 
расходов;
• расширением экспортных поставок; возможностями 
перераспределения производственных ресурсов в
экономике;
• действующей системой распределения доходов



Экономическая наука выделяет два типа экономического роста, 
которые  различаются соотношением результатов и факторов 
производства.
Первый тип -экстенсивный рост характеризуется 
количественным увеличением экономических ресурсов (факторов 
производства): строительством новых предприятий, 
электростанций, дорог, вовлечением в хозяйственный оборот новых 
земель, трудовых и природных ресурсов и т. п. Этот тип получил 
название экстенсивного экономического роста. При данном типе 
рост ВВП достигается путем расширения сферы применения 
живого и общественного труда при условии, что средняя 
производительность труда в обществе не меняется.
Второй тип -  интенсивный рост (увеличение объемов выпуска 
вследствие качественного улучшения имеющихся ресурсов). 
Однако в чистом виде ни один из этих типов роста не встречается, 
поэтому речь может идти лишь о преимущественно экстенсивном 
или преимущественно интенсивном экономическом росте.
Интенсивный рост имеет свои особенности и преимущества:
а) он осуществляется главным образом вследствие научно-
технического прогресса, поэтому предполагает достаточно высокий 
уровень развития производительных сил, образования и 
профессиональной подготовки работников;
б) дает возможность преодолеть проблему ограниченности 
ресурсов, поэтому одним из важных источников роста при этом типе 
становится ресурсосбережение;
в) выступает основой роста благосостояния общества.



КОНЦЕПЦИЯ РОСТА У. 
РОСТОУАмериканский экономист и социолог У. Ростоу выделил пять стадий роста:

1. Стадия классового (традиционного) общества характеризуется статическим равновесием, доньютоновской 
наукой и техникой, аграрным хозяйством, ограниченными возможностями развития производительных сил, падением 
доходов из-за низких темпов экономического роста, с одной стороны, и большой рождаемостью — с другой, 
последующей стабилизацией численности населения и доходов в соответствии с законом народонаселения Р. 
Мальтуса. На этой стадии практически нет условий для сколько-нибудь расширенного воспроизводства 
национального продукта.
2. Переходное общество. Эта стадия в развитии общества характеризуется подготовкой условий для последующего 
его сдвига с состояния статического равновесия. Такой сдвиг становится возможным благодаря тому, что годовая 
норма накопления в национальном доходе поднимается до 5%. Примером такого общества может быть Европа конца 
XVII в.
3. Стадия "разбега" и перехода к индустриальному развитию. На этой стадии доля инвестиций повышается до 
10% годового национального дохода. Помимо роста третья стадия имеет еще два отличительных свойства. Должна 
существовать, по крайней мере, одна значительная отрасль промышленности с высокими темпами роста, а также 
полити-ческая или общественная структура, поддерживающая расширение этой отрасли. У. Ростоу определил 
стадию "разбега" как промышленную революцию. Она охватывает сравнительно небольшой промежуток времени: 
20-30 лет.
4. "Путь к зрелости". Аналогом этой стадии является индустриальное общество, развитие которого характеризуется 
увеличением нормы накопления до 20% национального дохода. Обычно эта стадия продолжается 60 лет. У. Ростоу 
считал началом этого периода для: Великобритании — 1850 г., Швеции — 1930 г., США — 1900 г., Японии — 1940 г., 
Германии — 1910г., России — 1950 г., Франции — 1910г., Канады — 1950 г.
В этот период развивается процесс урбанизации, повышается доля квалифицированного труда, руководство 
промышленностью сосредотачивается в руках квалифицированных управляющих — менеджеров.
5. Стадия массового потребления. Ее характеризует такое состояние в экономике, когда производственный 
потенциал нации начинает работать преимущественно на потребителя, а ведущим сектором экономики выступают 
отрасли, производящие предметы длительного пользования. Это самая продолжительная стадия. У. Ростоу считал, 
что США потребовалось около 100 лет для перехода от зрелости к стадии массового потребления.
В своей более поздней работе "Политика и стадии роста" У. Ростоу выступил с концепцией шестой стадии роста 
—- поиска качества жизни, в которой ведущим сектором экономики становится сфера услуг, а на первый план 
общественного прогресса выдвигается духовное развитие человека.



Неокейнсианские  модели 
экономического роста

1. Основываются  на главном постулате Дж. Кейнса — 
совокупном спросе. При построении моделей их 
авторы исходили из того, что решающим условием 
сбалансированного роста экономики является 
увеличение совокупного спроса.
2. Основным фактором экономического роста 
считаются капиталовложения (инвестиции), которые 
посредством мультипликатора расширяют прибыль 
или сами вызваны ростом прибыли (под воздействием 
акселератора). Все остальные производственные 
факторы (увеличение занятости, степень 
использования оборудования, улучшение организации 
производства) в расчет не берутся и исключаются из 
модели.



Модель Домара
Е. Домар уточнил и дополнил теорию Дж. Кейнса тем, что у него 
инвестиции являются фактором не только образования доходов, но 
и создания мощностей, и, следовательно, развития производства, и 
предложения товаров. Таким образом, Е. Домар обратил внимание 
на двойственность инвестиционного процесса и считал, что в этом 
заключается смысл модели уравновешенного (сбалансированного) 
роста национального дохода. Иначе говоря, он исходил из 
сбалансированного состояния экономики, когда национальный 
доход, представляющий общий спрос, равняется 
производственным мощностям, которые, в свою очередь, 
представляют общее предложение.
Далее Е. Домар поставил вопрос: если инвестиции увеличивают 
производственные мощности, а также создают дополнительные 
доходы, то как должны расти инвестиции, чтобы темп прироста 
дохода равнялся темпу прироста производственных мощностей? 
Чтобы ответить на этот вопрос. Е. Домар составил систему трех 
уравнений:
1) уравнение предложения;
2) уравнение спроса;
3) уравнение, выражающее равенство предложения и спроса.



•  



•  



•  



Таким образом, модель Домара позволяет определить 
тот темп, с которым должны постоянно расти 
инвестиции. Этот темп находится в прямой 
зависимости от доли сбережений в национальном 
доходе (предельной склонности к сбережениям) и 
средней эффективности инвестиций.
Отсюда следовал важный вывод для экономической 
политики: только постоянно растущая аккумуляция 
капитала (рост инвестиций) обеспечивает в масштабе 
общества динамичное равновесие между совокупным 
спросом и совокупным предложением. Для 
поддержания сбалансированного роста инвестиций 
государство может воздействовать на долю 
сбережений (накопления) в национальном доходе или 
на темпы технического прогресса 
(производительность капитала).



Модель Харрода
Целью модели Р. Харрода является 
исследование траектории роста экономики. 
Поэтому ее основу составляет теория 
акселератора, позволившая определить 
отношение прироста инвестиций к вызвавшему 
его приросту дохода.
Если Домар оперировал только так называемыми 
автономными (независимыми от дохода) 
инвестициями, связанными с соответствующей 
государственной политикой,  то как Р. Харрод — 
производными (индуцированными) 
инвестициями, вызванными ростом 
национального дохода. Вспомним теорию 
(принцип) акселератора.



Принцип акселератора — это теория, объясняющая 
зависимость инвестиций от ожидаемого изменения объема 
производства (дохода). Принцип акселератора сначала был 
разработан в рамках теории циклов, которая объясняла 
экономические кризисы реакцией инвестиций на движение 
потребительского спроса. Согласно этой теории, рост спроса 
(или доходов) воздействует как ускоритель (акселератор) 
степени роста инвестиций прежде всего в сфере основного 
капитала.
 Предполагается, что новые инвестиции должны расти 
несколько быстрее, чем объем производства (доходов), так 
как стоимость машины обычно значительно превосходит 
стоимость ее готовой продукции, а значит, и доходов 
участников производства. Поэтому спрос на инвестиции 
всегда больший, чем прирост потребительского спроса, 
который его вызвал. Дело в том, что растущий 
потребительский спрос оказывает давление на 
существующие производственные мощности, стимулируя 
капиталовложения не только в модернизацию 
существующих мощностей, но и в новые промышленные 
предприятия и оборудование, чтобы удовлетворить 
повышение спроса 



•  



•  



•  



2. Уравнение гарантированного темпа роста выражает 
равновесие непрерывного поступательного движения, т. е. 
прогнозируемую линию развития, на которую настраиваются 
предприниматели и которой они в целом удовлетворены :

G
w

cr=s
Р. Харрод считал, что гарантированный (warranted) темп 
роста G

w
 является линией динамического равновесия.

сr  - требуемый коэффициент капиталоемкости - также 
является категорией динамического равновесия: он 
выражает потребность в новом капитале, деленную на 
прирост выпуска продукции, для обеспечения которого 
требуется этот новый капитал.  
Следовательно, в уравнении гарантированного темпа роста 
приравниваются инвестиции ex-ante и сбережения ex-post.
Поскольку доля сбережений в национальном доходе s — 
величина постоянная (из-за постоянства мотивов, 
побуждающих людей совершать сбережения), как и 
требуемый коэффициент капиталоемкости сr, то отсюда Р. 
Харродом делался вывод о постоянном уровне 
гарантированного темпа роста G

w
 .



Если бы фактический темп роста (1) совпадал с 
прогнозируемым, гарантированным темпом (2), то 
экономика имела бы устойчивое непрерывное развитие. 
Однако, такой устойчивости нет ни в статическом 
(краткосрочном), ни в динамическом (долгосрочном) плане.
Сравнивая оба уравнения Харрод отмечает, что на практике 
фактический темп роста всегда выше или ниже 
гарантированного. Если фактический темп превысит 
гарантированный, то s из-за относительного постоянства не 
сможет немедленно увеличиться в той же степени, а это 
значит, что фактический коэффициент капиталоемкости с 
обязательно понизится и станет меньше требуемого 
(прогнозного)  коэффициента капиталоемкости, на который 
ориентировались предприниматели.

Иными словами, если G>G
w
　и s=const, то 

с<cr

Отсюда Р. Харрод делает вывод, что производители, 
оценивая фактическую капиталоемкость как чрезмерно 
низкую, постараются увеличить товарно-материальные 
запасы, закупить новое оборудование, что повлечет за собой 
еще большее превышение фактического темпа роста над 
гарантированным (равновесным).



Если же на 

G<G
w

  то c>cr
основании чего производители сделают вывод о том, что 
имеющиеся у них запасы сырья, материалов и оборудования 
чрезмерны, сократят закупки, чем еще больше снизят фактический 
темп роста по сравнению с гарантированным.
Таким образом, мы видим, что вместо приспособления 
фактического темпа развития производства к равновесному на 
практике имеет место обратная тенденция — к все большему 
удалению производства от линии динамического равновесия либо в 
сторону повышения, либо в сторону понижения. Это дало 
основание Р. Харроду сделать вывод о том, что рыночная 
экономика "балансирует на острие ножа", что ей внутренне присуща 
динамическая нестабильность ("бегство фактического темпа роста 
от  гарантированного"), что внутри ее "работают центробежные 
силы, заставляя систему все дальше и упорнее отклоняться от 
требуемой линии развития". Данный вывод впоследствии получил в 
экономической литературе наименование "парадокс Харрода". Он, 
как видим, объясняет кратковременные циклические колебания 
экономической конъюнктуры. Для интерпретации более 
длительных колебаний экономической динамики Р. Харрод вводит 
третье уравнение — уравнение естественного темпа роста.



•  



1. Если  G
w

 > G
n
. В этом случае, так как естественный темп 

роста максимально возможен при данных ресурсах, 
фактический будет ниже естественного, а значит, окажется 
обязательно ниже и гарантированного. Тогда прогнозный 
коэффициент капиталоемкости будет ниже фактического 
(сr<с), что приведет, как было показано выше, к длительной 
депрессии. На более понятном языке это означает, что 
чрезмерное перенапряжение сил ("перегрев экономики") 
порождает длительную фазу спада.

2. Если G
w

 < G
n
, то возможны два сценария развития 

экономики. Первый (G
w

 > G), рассмотренный выше, ведет к 
продолжительной депрессии, второй (поскольку из G

w
 <G 

следует, что сr > с) может характеризоваться периодом 
длительного бума. 

Следовательно, отношение между естественным и  
гарантированным темпами роста имеет решающее значение 
для определения того, будет ли на протяжении ряда лет 
преобладать оживление или депрессия.



Таким образом,  Харрод обращает внимание на две проблемы в 
экономической динамике: 
1) расхождение между G

w
 и G

n 
2) удаление G от G

w
 , 

первая проблема есть проблема хронического избытка рабочей 
силы,
вторая — это проблема хронического ее недостатка.

Затем   Харрод ставит следующий вопрос: существуют ли в 
рыночной экономике силы, которые бы автоматически уравнивали 
гарантированный G

w 
и естественный G

n
 темпы роста?  Отвечая на 

него, Р. Харрод указывал, что главным параметром экономического 
роста, зависящим от воли людей, являются сбережения, и поэтому 
исследование этого вопроса сводится к исследованию динамики 
сбережений.. При этом он, однако, задавался вопросом: существуют 
ли в рыночной экономике инструменты, автоматически 
стимулирующие такой размер сбережений, который соответствовал 
бы требованиям сбалансированного роста? Р. Харрод отвечал на 
него отрицательно и вслед за Дж. Кейнсом обосновывал 
необходимость государственного вмешательства в экономику.



Программа  государственного вмешательства в экономику у Р. Харрода 
включала две группы мероприятий:
а) против "бегства фактического темпа роста от гарантированного" 
предлагалась антициклическая политика краткосрочного плана 
(общественные работы, процентная ставка, создание "буферных запасов" из 
непортящихся материалов, сырья, продовольствия); государственные органы 
должны поддерживать цены на такие товары на относительно стабильном 
уровне путем массовой их закупки во время спада и распродажи — во 
времена бума;
б) против хронической безработицы и длительной депрессии предлагалось 
использовать политику снижения нормы процента — вплоть до нулевой 
отметки. Это приведет к расширению инвестиционного спроса на сбережения 
(на величину d), а значит, к некоторому сокращению доли сбережений в 
национальном доходе. 
Цель политики государственного вмешательства , по словам Р. Харрода, 
должна состоять в достижении такого прогрессирующего понижения 
процентной ставки, при котором:

G
w

cr = s-d =G
n
cr 

Данное выражение Р. Харрод определил как формулу устойчивого
роста при полной занятости. Она показывает, что устойчивое 
динамическое развитие экономической системы (стабильный характер 
фактического темпа роста) достигается при равенстве гарантированного и 
естественного темпов роста в условиях полной занятости ресурсов.



Модель Солоу
•  



•  



• График показывает, что капиталовооруженность к 
определяет размер выпуска продукции в расчете на 
одного работника: Тангенс угла наклона 
касательной h равен предельной 
производительности капитала: если к 
увеличивается на одну единицу, то у возрастает на 
МРК единиц. При этом мы видим, что по мере роста 
капиталовооруженности труда его 
производительность увеличивается, но с 
убывающей скоростью, поскольку предельная 
производительность капитала снижается.



Совокупный спрос в модели Р. Солоу определяется инвестиционным и 
потребительским спросом (государственные закупки для простоты не 
учитываются). Уравнение выпуска в расчете на одного работника примет вид:

y=c+i
где c и i — потребление и инвестиции в расчете на одного занятого.
Поскольку доход используется на потребление и сбережения в соответствии 
со сложившейся склонностью к сбережению, то функцию потребления можно 
представить как

c=(1-s)y 
где s — норма сбережения (накопления).
Тогда

 y=c+i= (1-s)y+i 
　 i=sy

Иначе говоря, в условиях равновесия инвестиции равны cбережениям и 
пропорциональны доходу.



•  



• норма сбережений s определяет деление 
произведенного продукта на потребление с и 
инвестиции i. 

• Для любого уровня капиталовооруженности к 
объем производства составляет f(k) инвестиции 
—sf(k) , а потребление соответственно f(k) - sf(k)



•  



Это состояние изображает точка Е, которой соответствует устойчивый 
(равновесный) уровень капиталовооруженности труда k*При 
достижении k* экономика находится в состоянии долгосрочного 
равновесия. Независимо от первоначального объема капитала, с 
которого экономика начинает развиваться, она затем достигает 
устойчивого состояния. Если запасы капитала ниже устойчивого уровня 
инвестици превышают выбытие (k1), капиталовооруженность 
увеличивается и будет расти, пока не приблизится к уровню k*. Если 
запасы капитала соответствуют точке  k2 то инвестиции меньше, чем 
износ, а значит, запасы капитала будут сокращаться, приближаясь к 
уровню k*.



На равновесный уровень капиталовооруженности оказывает влияние 
норма накопления (сбережения). Ее рост с сдвигает кривую инвестиций 
с и экономика переходит в новое равновесное состояние с большей 
капиталовооруженностью и более высокой про изводительностью 
труда.
Таким образом, модель Солоу показывает, что норма сбережения 
(накопления) — ключевой фактор, определяющий уровень 
устойчивой капиталовооруженности. Более высокая норма 
сбережения обеспечивает больший запас капитала и более 
высокий уровень производства.



•  



•  



•  



Если рост населения не сопровождается увеличением 
инвестиций, то это ведет к уменьшению запаса капитала на 
одного работника.
Рост населения с n до n1, сдвигает линию (d + n)k вверх, в 
положение (d + n1)k что сокращает капиталовооруженность с 
k* до k1*
Таким образом, модель Р. Солоу объясняет, что страны с 
более высокими темпами роста населения имеют меньшую 
капиталовооруженность, а значит — более низкие доходы.



•  



•  



Равенство показывает, что существует лишь один уровень 
капиталовооруженности при котором капитал и выпуск, 
приходящиеся на единицу труда с неизменной 
эффективностью, постоянны. Это устойчивое состояние 
представляет собой долгосрочное равновесие экономики.
В устойчивом состоянии при наличии технического 
прогресса общий объем капитала К и выпуск Y будут расти с 
темпом n +g. В расчете на одного работника 
капиталовооруженность K/L и выпуск Y/L будут расти с 
темпом g. Это говорит о том, что технический прогресс в 
модели  Солоу — единственное условие непрерывного 
роста уровня жизни.

Таким образом, модель Р. Солоу позволяет раскрыть 
взаимосвязь трех источников экономического роста — 
инвестиций, численности рабочей силы и технического 
прогресса. Воздействие государства на экономический рост 
возможно через его влияние на норму сбережения 
(накопления) и на скорость технического прогресса.



Равновесный экономический рост совместим с различными 
нормами сбережения, поэтому оптимальной будет 
считаться норма, обеспечивающая экономический рост с 
максимальным уровнем потребления. Такая норма 
соответствует "золотому правилу". Устойчивый уровень 
капиталовооруженности, соответствующий этой норме 
накопления, обозначим к**, а потребления — с**
Произведенная продукция расходуется на потребление и 
инвестиции: y = c + i,откуда следует:

c=y-i
Подставляя значение данных параметров, которые они 
имели в устойчивом состоянии, получаем:

с*=f(k*)-dk*
где с* — потребление в состоянии устойчивого роста.
Устойчивый уровень капиталовооруженности, при котором 
максимизируется объем потребления, соответствует 
“золотому правилу". Капиталовооруженность по "золотому 
правилу" обозначена к**, а потребление по "золотому 
правилу" — с**



При капиталовооруженности, соответствующей уровню "золотого 
правила", производственная функция f(к*) и линия dk* имеют 
одинаковый наклон и потребление достигает максимального 
уровня.
При уровне капиталовооруженности к** увеличение запаса 
капитала на единицу дает прирост выпуска, равный предельному 
продукту капитала МРК, и увеличивает выбытие капитала на 
величину d. Таким образом, при уровне капиталовооруженности к**, 
соответствующем "золотому правилу", выполняется условие MPK=d 
а с учетом роста населения и технического прогресса:

MPK=(d+n+g)



Если экономика развивается с запасом капитала, 
большим, чем она могла бы иметь по "золотому 
правилу", то в этом случае необходимо проводить 
политику, направленную на снижение нормы 
сбережений. Уменьшение нормы сбережения ведет к 
увеличению потребления и соответствующему 
снижению инвестиций, а значит, и уменьшению 
устойчивого уровня запаса капитала.
Если экономика начинает развиваться с меньшей 
капиталовооруженностью, чем при устойчивом 
состоянии по "золотому правилу", необходимо 
увеличить норму сбережений. Это повысит 
инвестиции и снизит потребление, но по мере 
накопления капитала с некоторого момента 
потребление снова начнет расти. В результате 
экономика достигнет нового равновесного состояния, 
но уже в соответствии с "'золотым правилом", где 
потребление будет иметь более высокий уровень по 
сравнению с начальным.


