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Аннотация: экономический рост – один из фундаментальных признаков современных экономик. 
Считается, что если экономика развивается, то она растет, а если не растет, то не развивается, 
стагнирует, деградирует. В статье исследуются теоретические аспекты обеспечения кумулятив-
ного роста. Выдвинуты гипотезы, сформулированы постулаты, определены принципы и алгоритм 
построения кумулятивного роста. Предложены методы «чтения» роста. Выдвинуты критерии, 
на основании которых предложены основные направления проектирования росторазвития.
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Abstract: economic growth is one of the fundamental traits of modern economies. It is believed that if the 
economy develops, it grows, and if not growing, then is not growing, stagnating, degrades. The article ex-
plores theoretical aspects of cumulative growth. Hypotheses are formulated postulates, sets out the principles 
and algorithm of cumulative growth. The methods of «reading» growth. Advanced criteria by which offered 
basic directions of design growth development.
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Сегодня и в обозримой перспективе важней-
шей задачей остается обеспечение экономическо-
го роста и не только в силу того, что на ней завя-
зано решение внутренних (от социальных, демо-
графических, научно-технических, технологиче-
ских и вплоть до политических) и внешних (по-
литических, геостратегических, научно-техниче-
ских до гуманитарных) проблем, но еще и в силу 
того, что существующая (или правильно сказать, 
сложившаяся за последние десятилетия) модель 
экономического роста исчерпала свой потенциал 
и из развития становится тормозом. Причем это 
наблюдается не только на так называемом при-
кладном практическом уровне, но и теоретико-ме-
тодологическом. Поэтому задача имеет не только 
прикладной, но и теоретико-методологический 
характер, и, значит, ее решение будет сопряжено 
с разработкой новых теоретических и методоло-
гических положений, которые, возможно, выведут 
на создание новых теоретических направлений в 
экономике и даже экономических теорий. Неко-
торые элементы решения данной задачи уже 
имеются, хотя и носят всё еще фрагментарный 

характер [1; 2]1. Не станем останавливаться на 
так называемом прикладном аспекте, который 
достаточно подробно разбирается в целом ряде 
исследований отечественных и зарубежных авто-
ров [1; 3–6] и поэтому в данном направлении как 
бы и не предвидится дефицита исследований; 
более того, наблюдается даже перебор, выражен-
ный в своеобразной повторяемости как основных 
теоретико-методологических положений, так и 
эмпирических аргументов. Поэтому основное 
внимание в первой части настоящей работы уде-
лим теоретико-методологическим проблемам, 
хотя и в этом аспекте нельзя сказать о дефиците 
исследований и предложений [5; 7–9]. Но тем не 
менее в нем различия носят и могут носить прин-
ципиальный характер.

Выскажем основные постулаты в исследова-
нии экономического роста.

1 Хотелось бы указать на первую часть названия 
коллективной монографии: What Have We Learned? 
(Чему мы научились?), что следует читать, к каким 
выводам мы пришли в результате последнего кризиса. 
В монографии представлены теоретические и методо-
логические положения, которые были сделаны на осно-
ве уроков последнего (2008–2009 гг.) мирового кризиса.© Рахаев Х. М., Шахмурзова А. В., Кокова Э. Р., 2018
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Первый постулат – экономический рост пред-
ставляет собой комбинацию (компактификацию) 
факторов и условий, специфическую для опреде-
ленного времени и для определенной страны. 
Причем сам процесс компактификации (специфи-
ческой укладки) факторов и условий зависит не 
столько от существующих условий и факторов, 
сколько от того контекста, в котором укладывают-
ся эти последние.

Второе постулат – государство и общество 
могут получить продолжительный и высокий рост 
при условии, если сформируют такую композицию 
факторов и условий, которая способна спонтанно 
создавать (индуцировать) синергию [10].

Расшифруем представленные постулаты, т. е. 
покажем, как они работают на практике.

Первая и основная задача всякой практической 
работы в области экономического роста – «прочесть 
рост». Речь идет о том, чтобы «прочесть» ту инфор-
мацию, которая содержится в последовательности 
взаимодействия и компоновки имеющихся в распо-
ряжении факторов и условий, формирующих рост. 
Если рассматривать экономический рост как компо-
зицию факторов и условий2, то это означает, что 
всякий рост имеет свой «рисунок» и «дизайн». 
Поэтому «чтение роста» означает необходимость 
«снятия» «рисунка», «дизайна» связей и взаимосвя-
зей факторов при разной их комбинации и возмож-
ность в последующем укомплектования их особым 
образом. И в этой связи важнейшей задачей стано-
вится следующее: как и при помощи чего измерить 
(«прочесть») взаимосвязи факторов и условий? 
Задача носит методологический характер. Часто ее 
пытаются решить при помощи так называемого 
традиционного факторного анализа, хорошо изучен-
ного в существующей литературе [11–13]. Полагаем, 
что этого недостаточно. Более перспективным ви-
дится метод хозяйственных целостностей [14]. 

Метод хозяйственных целостностей, в отличие 
от традиционно используемых методов факторного 
анализа, вариационных исчислений и т. п., исследу-
ет процесс взаимосвязи факторов и условий по це-
лостностям, т. е. исследует устоявшуюся определен-
ность комбинации факторов и условий, образующих 
хозяйственные целостности. Но в этой связи и 
возникает проблема оценки состояния целостно-
стей. Как ее оценить и измерить? Традиционных 
методов, используемых в факторном анализе, явно 

2 «Экономический рост выступает результирующей слож-
ной композиции факторов, к тому же исключительно индиви-
дуализированных применительно к данной стране и в данное 
время» [17].

недостаточно; порой они вовсе оказываются некор-
ректными. Поэтому предлагается использовать 
метод кривых распределения. Кривые (законы) 
распределения дают ответ качественного характера, 
т. е. они позволяют ответить на вопрос: создает ли 
присутствие факторов и условий необходимую 
комбинацию, составляющую хозяйственную це-
лостность, и каков рисунок/дизайн этой комбинации. 
Речь идет о том, что не всякое количество факторов 
создает хозяйственную целостность, так как сово-
купность факторов и условий создает разную ком-
бинацию, т. е. имеет свой закон распределения. 
Другое дело, что жизнеспособность (а также про-
должительность и интенсивность жизненного пери-
ода) различных «рисунков» оказывается разной, что 
может быть измерено с помощью индикаторов 
кривых распределения [12; 15; 16].

Однако можно обнаружить, что при разной ком-
бинации факторов и условий образуются разные 
траектории росторазвития. Правда, только при 
определенной комбинации факторы и условия обе-
спечивают возникновения росторазвития как выра-
жение высшей формы интеграции (синтеза) факто-
ров и условий. В этой связи возникает проблема 
оценки или метода измерения. Эта проблема имеет 
два направления решения. С одной стороны, оценка 
комбинации («рисунка») факторов и условий, а с 
другой – оценка результата той или иной комбина-
ции («рисунка») факторов и условий. В свою оче-
редь, возникает задача: как и при помощи каких 
индикаторов и показателей осуществлять оценку/
описание «рисунка» и результата? Традиционно для 
оценки поведения факторов и условий используют 
средние, и по усредненным данным оценивается и 
описывается ситуация. Полагаем, что такой метод 
описания вполне подходит для решения так назы-
ваемых макроэкономических задач и краткосрочной 
перспективы, но он недостаточен при решении задач 
долгосрочной перспективы, описания долгосрочных 
тенденций. В связи с чем полагаем, что более кор-
ректно данные задачи решаются с помощью кривых 
распределения и отклонений [12; 16; 18].

В чем суть наших предложений? Прежде всего, 
если признать, что росторазвитие формируется 
хозяйственными целостностями, а в этих целост-
ностях имеются разные области, которые имеют 
различную степень активности, то возникает во-
прос, во-первых, как выделяются различные обла-
сти, во-вторых, как взаимодействуют между собой 
эти области, в-третьих, каким оказывается совокуп-
ный эффект от взаимодействия областей? Полагаем, 
что состояние этих областей (а также в последних) 
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и определяет общий тренд развития национального 
хозяйства. Но тогда возникает вопрос: как измерить, 
оценить состояние этих областей? По-видимому, 
их можно оценить с точки зрения самой целостно-
сти. Речь идет о том, чтобы определить «рисунок» 
целостности, т. е. «вычертить» различные области 
целостности. Эту задачу предлагается решать на 
основании методов отклонений. В частности, пред-
лагается: 1) описать топологию областей активно-
сти модели росторазвития, т. е. их соотношение 
между собой в пространстве, 2) проведение тести-
рования различных моделей росторазвития на 
предмет изменения комбинации факторов и усло-
вий, 3) проведение ростотипирования, т. е. опреде-
ление различных свойств моделей росторазвития 
по степени активации структур (комбинации фак-
торов и условий), играющих ключевую роль в 
обеспечении функции роста, т. е. речь идет об 
определении связи той или иной комбинации фак-
торов и условий в моделях росторазвития, 4) опре-
деление образования спонтанных комбинаций 
факторов и условий, которые образуются под вли-
янием внешних (незапланированных, экзогенных) 
изменений. Таким образом, делается попытка кар-
тографирования росторазвития.

Сама же проблема картографирования, росто-
типирования и прочих операций с росторазвитием 
решается на основании использования различных 
моделей, с помощью которых проводится описание 
«рисунка». Наиболее часто эта задача решается на 
основании комбинации двух методов: корреляции 
и графов. С методической точки зрения процедура 
здесь такова. Отбираются (впрочем, можно брать 
все факторы и условия) факторы и условия, кото-
рые формируют ту или иную модель росторазви-
тия. С помощью различных методов (группировки, 
ранжирования, выбраковки и пр.) осуществляется 
отбор существующих факторов и условий. Затем с 
помощью корреляционного, дисперсионного и про-
чих (вполне подходит для этого также оценка 
эластичности, а также различные коэффициенты 
вариации) методов осуществляется квантификация 
связей между факторами и условиями. В результа-
те строится корреляционный граф, который и 
представляет собой общую модель росторазвития. 
С помощью различных манипуляций контекстов 
осуществляется изменение «рисунка» общей мо-
дели росторазвития, т. е. с помощью определенно-
го типа совершаемых операций по переформати-
рованию комбинации факторов и условий дости-
гается изменение модели росторазвития. В при-
кладном плане задача носит тривиальный характер.

Когда мы строим различные модели, то исполь-
зуем одно и то же количество факторов и условий. 
По большому счету, проектирование модели росто-
развития заключается не в том, чтобы изобретать 
какие-то новые факторы и условия, а в том, чтобы 
по-разному компоновать (компактифицировать) 
одни и те же факторы и условия, т. е. речь идет о 
проектировании, состоящем в формировании новой 
комбинации различных факторов и условий в моде-
ли экономического роста. И этот пункт заслуживает 
статуса постулата. 

Итак, постулат третий: количество факторов 
и условий во всех моделях одинаково. Различия 
«рисунка» модели росторазвития определяются не 
количеством факторов и условий, а их соотноше-
нием между собой и особым способом компакти-
фикации. 

Что дает нам данный постулат? Прежде всего, 
если «осмотреть» различные модели росторазвития, 
то можно будет обнаружить, что одни и те же фак-
торы и условия занимают как бы разное место в 
общей комбинации факторов и условий. Кроме того, 
одни и те же факторы, если взять за исследование 
множество моделей, оказываются в разной комби-
нации друг с другом и в то же время в разных моде-
лях эта комбинация факторов и условий часто по-
вторяется. (Многие «куски» имеют свойство повто-
ряемости, и многие факторы и условия могут взаи-
модействовать между собой только при определен-
ной комбинации.) В результате появляется свойство 
спектра модели росторазвития. Спектры или частот-
ность тех или иных факторов и условий в той или 
иной модели росторазвития выражают востребован-
ность того или иного рисунка и дизайна.

Важнейшей задачей моделирования кумулятив-
ного росторазвития является разработка проекта 
или проектирование росторазвития. Как уже отме-
чено, росторазвитие формируется совокупностью 
факторов и условий, определенным образом ском-
понованных. Для проектирования модели росто-
развития предложено использовать нейронную 
модель. Для этого каждый фактор рассматривается 
как аналог нейрона. Распишем вкратце основные 
конструкции нейронной модели.

Нейроны – основные, базисные информаци-
онно-ресурсные структуры модели. Нейроны 
изолированы друг от друга, а потому автономны, 
в том смысле, что не сливаются. Каждый нейрон 
работает как бы в своем режиме. Но при этом 
нейроны взаимосвязаны. Каждый нейрон связан 
со множеством (а в отдельных исследованиях 
утверждается, что каждый нейрон взаимосвязан 
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со всеми остальными более чем десяти миллиар-
дами) других нейронов некоторой области. Взаи-
мосвязь (передача сигналов) нейронов осущест-
вляется с помощью синапсов; сигнал от сомы 
через аксон достигает терминали, из которой 
выделяется нейромедиатор (специальное химиче-
ское соединение)3, которое, преодолев синапти-
ческую щель, передает сигнал очередному нейро-
ну. При этом следует отметить, что нейроны ра-
ботают по принципу: «всё или ничего», что озна-
чает, во-первых, что только воздействие опреде-
ленной силы может вызвать реакцию нейрона; при 
воздействии же более «низкой силы» нейрон не 
реагирует, при повышении он также не изменяет 
своей реакции; во-вторых, ответом на воздействие 
является стандартный по величине нервный им-
пульс, в-третьих, нейрон последовательно гене-
рирует серию нервных импульсов одной и той же 
стандартной величины (амплитуды), пробегаю-
щих по всей длине нервной клетки и не теряющих 
своей силы (амплитуды)4. Основу нейронных 
связей, которые обеспечивают возникновение и 
распространение нервного импульса, формируют 
биохимические процессы, сопровождаемые кон-
центрацией, главным образом ионов натрия, калия 
и хлора. Нейроны собираются в сети и функцио-
нируют в сетях. Сигналы, проходящие по нейро-
нам и образующие определенные их комбинации, 
формируют образы и модели объектов, а также 

3 Выделяют два типа терминалей. У одних нейронов тер-
миналь выделяет возбуждающие синапсы, у других тормозя-
щие синапсы и если суммарное действие активных возбужда-
ющих синапсов превышает суммарное действие тормозящих 
синапсов и к тому же эта разность превышает определенное 
критическое значение, то происходит действительное возбуж-
дение нейрона. В противном (в том числе при условии, если 
положительная разность не превышает некий порог) нейрон 
оказывается индифферентным.

4 Из трех приведенных положений мы делаем вывод: 
когда решение принято (а именно это мы можем видеть), то 
это означает, что в нейронах имело место воздействие опре-
деленной силы, если же решения не принято, то имеющие 
воздействия оказываются не той силы, которая возбуждает 
реакцию нейрона. Умственное напряжение (актуализация 
мышления на определенной проблеме), которое сопровожда-
ется активизацией определенных областей мозга, ответствен-
ных за принятие тех или иных решений, стимулирует биохи-
мические процессы в нейронах, которые проявляются в появ-
лении нервного(-ых) импульса(-ов). Поэтому принятию реше-
ния могут способствовать как «мифическое» яблоко Ньютона, 
ванна Архимеда, так и многие другие явления из этой же об-
ласти. Но помимо этих внешних материальных объектов, такое 
же влияние на появление новых идей (решений) могут иметь 
и сугубо психологические – сон Менделеева, Кекуле, ступень-
ка трамвая Пуанкаре и др.

определяют поведение индивидов в различных 
ситуациях. По-видимому, оригинальность сети 
формирует также и оригинальность конфигурации 
сигналов, т. е. сама конфигурация образа, модели 
объекта оказывается разной (и не только с точки 
зрения стилистики, но также и содержательно) в 
разной нейронной структуре мозга индивида. 

Такова в общих чертах нейронная модель. А те-
перь, учтя вышеизложенное, возвратимся к нашей 
задаче.

Пусть факторы представляют аналог нейронов. 
Факторы, как и нейроны, не «слипаются» между 
собой, но взаимодействуют. Взаимодействие или 
передача импульса от одного фактора к другому 
осуществляется путем синаптической связи, ин-
терпретируемой разными школами в экономике 
по-разному; в теории трудовой стоимости в каче-
стве связи выступает живой труд, у классиков – 
капитал, в институциональных – трансакции и т. д. 
Аналогом синаптической связи в модели ростораз-
вития выступает принцип замещаемости, изложен-
ный в разновидностях производственных функций 
[19; 20].

Постулат четвертый – факторы и условия в 
нейронных моделях росторазвития взаимодейству-
ют особым образом, который формируют конку-
ренция и «поток». Важнейшее значение в нейрон-
ных моделях роста имеет не количество факторов, 
а их особая взаимосвязь (или рисунок). Выигры-
вает та комбинация росторазвития, которая может 
подключить большее количество факторов и опре-
делить их синхронную работу в каком-то опреде-
ленном направлении. В свою очередь направлен-
ность или вектор активизации факторов и условий 
определяется спросом и конкурентностью состоя-
ния. Если конкурентное давление в кластере фак-
торов и условий повышается, то в этом направле-
нии активизируется приток участников (факторов 
и условий) взаимосвязей. Когда же конкурентное 
давление в кластере факторов и условий падает, то 
происходит расформатирование (вплоть до полной 
диссипации) прежнего рисунка. 

Исходя из высказанных положений для акти-
визации нейронных моделей росторазвития требу-
ется постоянно создавать очаги конкурентности в 
различных областях экономического пространства, 
а вовсе нет надобности осуществлять так называ-
емое «ручное управление» факторами и условиями. 
Для этой цели достаточны институциональные 
изменения, которые могут формироваться созда-
нием новых законов, принципов, правил поведения 
и т. п.
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