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Работа посвящена исследованию влияния показателей конкуренции на экономический рост 
промышленного рынка. На основе уточнения понятия «экономический рост» выделено три группы 
факторов, влияющих на его уровень: ресурсные, институциональные и отраслевые. Доказано, что 
конкуренция является одним из основных институциональных факторов роста. Эмпирическая часть 
исследования направлена на определение зависимости между показателями конкуренции и эконо-
мическим ростом на примере 46 российских промышленных рынков. Установлено, что показатели 
конкуренции влияют на темп экономического роста промышленного рынка, однако направление 
и степень такого влияния трудно подтвердить используемыми методами.

Введение
Одной из ключевых задач государ-

ственной промышленной политики яв-
ляется поиск новых источников эконо-
мического роста промышленных рын-
ков [1]. Если ранее темпы экономиче-
ского роста на промышленных рынках 
увеличивались за счет ресурсных фак-
торов, то в новых исследованиях внима-
ние уделяется институциональным фак-
торам и отраслевой специфике рынков.

В качестве одного из факторов эконо-
мического роста промышленных рынков 
рассматривается уровень конкуренции. 
Целый ряд исследований (см., например, 
[2; 3; 4]) иллюстрирует, что рыночное не-
равенство, продуцирующее особые ин-
ституциональные взаимодействия между 
участниками, влияет на результативность 
рынков и экономики в целом.

Целью статьи является теорети-
ческое обоснование и эмпирическая 
апробация гипотезы о том, что эконо-
мический рост промышленного рынка 
зависит от уровня его конкуренции. Ис-
ходя из цели работы, были поставлены 
следующие задачи:

1) изучить эволюцию теории эконо-
мического роста;

2) выявить основные факторы эконо-
мического роста промышленного рынка;

3) определить наличие зависимости 
между уровнем конкуренции и темпом 
экономического роста промышленного 
рынка.

Материал и методы исследования
Теоретические аспекты исследования 

экономического роста
Весь спектр теорий экономического 

роста можно распределить на четыре 
основных группы: неокейнсианские, не-
оклассические, новые теории эндоген-
ного роста и теории, основанные на ре-
зультатах эмпирических исследований 
[2]. Основу современной теории эконо-
мического роста заложили представите-
ли классической экономической теории 
А. Смит, Д. Рикардо, Т. Мальтус. Они ис-
следовали базовые подходы к изучению 
поведения участников рынка в условиях 
конкуренции и равновесной динамики, 
а также роль убывающей отдачи ресур-
сов на рынке и ее связь с накоплением 
физического и человеческого капитала. 
Было установлено взаимное влияние до-
ходов на душу населения и темпов его 
прироста, а также роли монополистиче-
ской власти как стимулятора технологи-
ческого прогресса [5].

Изучение проблем развития эконо-
мики было продолжено в работах Р. Хар-
рода и Е. Домара, которые совместили 
кейнсианский анализ с элементами кон-
цепции экономического роста и исполь-
зовали производственные функции с не-
большой заменимостью факторов [6]. 
Особо значимыми оказались результаты 
Р. Солоу и Т. Свена, которые разработа-
ли неоклассическую форму производ-
ственной функции, предполагающую 
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постоянную эффективность производ-
ства с ростом ее масштаба, убывающую 
отдачу каждого ресурса и положитель-
ную эластичность замены ресурсов [7]. 
При этом Р. Солоу выделил технологи-
ческую составляющую как особый фак-
тор экономического роста.

Построение базовой неоклассической 
модели роста было завершено Д. Кассом 
и Т. Купмансом после введения ими эн-
догенного детерминирования нормы 
сбережения. Работы К. Арроу и Е. Ше-
шински были посвящены построению 
моделей, в которых в качестве незапла-
нированного побочного продукта про-
изводства или инвестирования высту-
пало получение нового знания, опыта 
или идеи [8]. По сути, ими был описан 
процесс «обучения на собственном опы-
те». В работах П. Ромера, Г. Гроссмана 
и Е. Хелпмана в структуру моделей ро-
ста включилась теория несовершенной 
конкуренции, в которой источником 
технологического прогресса является 
целевая научно-исследовательская дея-
тельность, вознаграждаемая за счет по-
лучения монополистических возможно-
стей в некоторой форме [9]. 

Основой для современной интерпре-
тации понятия экономического роста 
можно считать категорию «развитие на-
циональной экономики», предложен-
ную Й. Шумпетером и трактуемую как 
«дискретное движение от одного круго-
оборота к другому, стихийно порожден-
ное самой экономикой, либо изменение 
траектории, по которой осуществляется 
кругооборот» [10].

В исследованиях последних лет 
экономический рост понимается как 
количественное и качественное совер-
шенствование общественного (совокуп-
ного) продукта, производимого в опре-
деленный отрезок времени, и факторов 
его производства [11]. Такая трактовка 
носит сугубо экономический характер 
и, несмотря на ее узость, соответствует 
цели настоящей работы. Другие иссле-
дователи предлагают добавлять в поня-
тие экономического роста социальный, 
экологический и иные аспекты [12].

Поскольку нет единой трактовки 
экономического роста, нет и единой ме-
тодики его измерения. Однако выделя-
ют несколько универсальных подходов 

к расчету уровня экономического роста 
и оценке его качества [13]:

1) структурный подход – характери-
зует качество экономического роста как 
оптимальность структурных характери-
стик экономического роста: темпов, про-
порций между отраслями и компонента-
ми выпуска (потреблением, накоплени-
ем, экспортом и т. д.). Базисом данного 
подхода является работа В.В. Леонтьева, 
посвященная межотраслевому балансу, 
которая позже была переработана В.Д. Ка-
маевым, предложившим измерять каче-
ство роста удельным весом продукции 
добывающих и обрабатывающих отрас-
лей в совокупном продукте, конечном 
продукте и национальном доходе;

2) ресурсный подход – качество эко-
номического роста оценивается как про-
дуктивность первичных ресурсов. Здесь 
рассматривается соотношение между 
общим темпом роста выпуска и темпом 
роста первичных ресурсов (сельское 
хозяйство, рыболовство и добыча по-
лезных ископаемых). Приоритетными 
направлениями реализации экономиче-
ского роста с точки зрения ресурсного 
подхода являются импортозамещение 
и ориентация на экспорт;

3) экологический подход – предпо-
лагает оценку качества экономического 
роста через экологичность роста, т. е. 
экономический рост не должен сопрово-
ждаться ухудшением природной среды 
и истощением «природного капитала»;

4) социальный подход – рассматри-
вает качество роста как повышение ка-
чества жизни. Советские экономисты 
предложили показатель социальной 
результативности роста как долю пред-
метов потребления в приросте всей про-
дукции материального производства. У. 
Нордхаус и Дж. Тобин предложили по-
казатель чистого экономического благо-
состояния, в котором скорректировали 
показатель личного потребления, вычтя 
из него расходы на приобретение това-
ров длительного пользования и другие 
«инвестиционные» расходы домашних 
хозяйств, но добавив стоимость «услуг», 
которые оказывают товары длительного 
пользования, оценку стоимости досуга 
и нерыночной деятельности;

5) социально-психологический под-
ход – качество роста проявляется пре-
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жде всего в увеличении «счастья» на-
селения. Факторы, от которых зависит 
«счастье» индивида, можно с опреде-
ленной долей условности разделить 
на экономические (степень экономиче-
ского развития страны в целом, наличие 
работы или иного источника дохода, 
уровень среднедушевого дохода, общие 
макроэкономические показатели) и не-
экономические (половозрастные при-
знаки, психологический тип личности, 
социальный статус, способ проведения 
досуга, жизненные условия).

Укрупненный подход, наиболее ча-
сто используемый в современных науч-
ных исследованиях, измеряет экономи-
ческий рост как темп прироста валового 
внутреннего продукта и национального 
дохода за определенный промежуток 
времени. Согласно ему, экономический 
рост рынка измеряется как темп роста 
или темп прироста совокупной валовой 
выручки.

Факторы экономического роста
Вне зависимости от подхода, боль-

шое внимание уделяется факторам, вли-
яющим на темпы роста и его качество, – 
драйверам. Драйверы экономического ро-
ста – это совокупность сложных силовых 
механизмов, которые улавливают потен-
циальный первичный и вторичный ры-
ночный спрос и определенным образом 
катализируют импульсы, идущие от это-
го расширяющегося спроса, включая раз-
розненные активы, в русло мощного дви-
жения, меняющего внутристрановую эко-
номическую действительность [14].

К прямым драйверам экономическо-
го роста относятся количество и каче-
ство трудовых и природных ресурсов, 
объем основного капитала, технология 
и организация производства, уровень 
развития предпринимательских спо-
собностей. Косвенными факторами, 
как правило, называют налоговую си-
стему, уровень эффективности денеж-
но-кредитной и банковской системы, 
рост потребительских, инвестиционных 
и государственных расходов, расшире-
ние экспортных поставок, возможности 
перераспределения производственных 
ресурсов в экономике и действующую 
систему распределения доходов. Также 
к косвенным драйверам относят уро-
вень конкуренции на рынке. 

И.М. Теняков предлагает разделить 
понятия «источники роста» и «факторы 
роста». Под первыми понимаются фак-
торы производства – труд, земля, капитал 
и технологии. В качестве факторов автор 
рассматривает качественные характери-
стики факторов производства: челове-
ческий капитал (запас знаний, обучение 
на рабочем месте и т. д.), НИОКР, экстер-
налии от распространения инноваций, 
воздействие технологий широкого при-
менения и др. [13]

Объединяя научные точки зрения, 
мы считаем возможным выделить три 
группы факторов экономического роста 
промышленных рынков (рис. 1):

1) ресурсные факторы традиционно 
включают в себя материальные и нема-
териальные. К материальным относятся 
сырьевые, финансовые и физические ре-
сурсы; к нематериальным – трудовые ре-
сурсы, технологии, предпринимательские 
способности, информационные и другие 
типы ресурсов. Как отмечает Е.Г. Ани-
мица, главным фактором экономического 
роста служат нововведения, инновации, 
научно-технические и конструкторские 
разработки [15], что особенно актуально 
для промышленных рынков в условиях 
новой индустриализации и переходом 
на цифровой уклад экономики;

2) институциональные факторы – 
характеризуют состояние и уровень 
развития отдельных институтов или их 
групп, включают бюрократический ап-
парат, бизнес-коалиции, судебную си-
стему, человеческий капитал, эффектив-
ность контрактных отношений, уровень 
коррупции, и конкуренции. Уровень 
конкуренции позволяет субъектам рын-
ка оценить существующую расстановку 
сил, правильность своих действий, со-
риентироваться при выборе стратегии 
развития. Также к данной группе отно-
сятся социокультурные и поведенческие 
факторы, в числе которых можно отме-
тить мотивацию индивидов к более про-
изводительному труду, внутрифирмен-
ную креативную среду, корпоративную 
культуру, социальный капитал и соци-
альный климат. 

3) отраслевые факторы отража-
ют специфику производства отдельных 
рынков. К таким факторам относят-
ся инфраструктура, масштабы произ-
водства, социальные и политические 
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аспекты, экспортоориентированность, 
межфирменные отношения, инвестици-
онный климат и пр.

Конкуренция как фактор 
экономического роста

Конкуренция является одним 
из драйверов экономического роста. Од-
нако остается неясной степень влияния 
конкуренции. Также, как и в случае ис-
следования самого экономического ро-
ста, существует огромное количество 
разнообразных моделей, объясняющих 
корреляцию между конкуренцией и ро-
стом рынка (табл. 1).

При этом исследователи обращают 
внимание на отсутствие фундаменталь-
ных теорий по данному вопросу, а эмпи-
рический анализ предлагается в качестве 
самого релевантного метода оценки вза-
имосвязей между конкуренцией и эко-
номическим ростом [16]. Так, коллектив 
авторов под руководством А.Е. Шастит-

ко по результатам анализа установил, 
что ежегодно российский ВВП недопро-
изводит ввиду слабого уровня конку-
ренции как минимум несколько пунктов 
[17]. В работе A. Буччи отмечается роль 
конкуренции как побуждающего мотива 
для инвестиций в человеческий капитал 
компаний, который, в свою очередь, вы-
ступает важным фактором долгосрочно-
го экономического роста [18]. В работе 
В. Карлина с соавторами установлено, 
что связь между уровнем конкурен-
ции и экономическим ростом носит 
не линейный, а U-образный характер, 
т. е. до определенной критической точ-
ки интенсификация конкуренции ведет 
к повышению объемов производства, 
а после приводит к негативным резуль-
татам [19]. Таким образом, многие уче-
ные-экономисты утверждают, что кон-
куренция ведет к росту эффективности 
использования ресурсов, что является 
предпосылкой экономического роста.

(
)

 

Рис. 1. Факторы экономического роста промышленного рынка
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Таблица 1
Подходы к конкуренции как драйверу экономического роста

Экономическая 
теория Представители Характеристика

Классическая 
экономическая 
теория

А. Смит,
Д. Рикардо

Модель совершенной конкуренции, теория абсолютных и от-
носительных конкурентных преимуществ: совершенная кон-
куренция – основное условие экономического развития

Неоклассическая 
экономическая 
теория

Р. Солоу,
Т. Свэн

Модель Солоу – Свэна: совершенная конкуренция – базовое 
предположение функционирования экономики

Кейнсианские 
теории

Дж.М. Кейнс Обоснована необходимость государственного вмешательства 
в экономику и процессы конкуренции

П. Сраффа,
Н. Калдор

Ограничение рыночной конкуренции имеет положительный 
эффект для экономического развития

Дж. Робинсон Одна из составляющих роста экономики – конкурентные ус-
ловия: конкурентная среда территории

Австрийская 
экономическая 
школа

Л. Мизес Любое вмешательство государства в свободный рынок влечет 
за собой ухудшение и спад экономического роста

Институциональ-
ные теории

О. Харт, 
О. Уильямсон

Влияние конкуренции на экономический рост опосредован-
ное, происходящее через воздействие на систему институци-
ональных факторов экономического роста

Теории 
экономического 
развития

Й. Шумпеттер «Эффективная конкуренция» стимулируется предприни-
мателями за счет желания увеличить прибыль посредством 
снижения издержек производства и повышения качества вы-
пускаемой продукции. Такая конкуренция ведет к возникно-
вению различных нововведений, являющихся драйвером эко-
номического роста

Эмпирические 
исследования

Глобальный
институт 
McKinsey

Основной фактор экономического роста – продуктивность 
экономики государства. Продуктивность определяется факто-
рами: труд, структура капитала, корпоративное управление, 
конкуренция

Тем не менее, ряд ученых, как от-
ечественных, так и зарубежных, отме-
чают негативное влияние конкуренции 
на экономический рост. Так, Д.С. Бенц 
и Е.С. Силова выделяют три основных 
риска свободной конкуренции на разви-
тие экономических систем: неоптималь-
ное распределение ресурсов, экологиче-
ские угрозы и морально-психологиче-
ские риски [20].

Результаты исследования 
и их обсуждение

Эмпирический анализ зависимости 
уровня конкуренции 

и экономического роста: пример 
российских промышленных рынков
Под промышленным рынком в рамках 

данной работы будем понимать товарный 
рынок, участники которого осуществляют 
производство и реализацию промышлен-

ных видов продукции для других участ-
ников цепи создания стоимости [21]. В ка-
честве объектов исследования выступили 
46 промышленных рынков металлургиче-
ского, машиностроительного и топливно-
энергетического комплексов. Период ис-
следования – 2016 год.

В качестве основных показателей 
уровня конкуренции выбраны следую-
щие: индекс Бэйна, отражающий уро-
вень рыночной власти, индекс Херфин-
даля – Хиршмана, отражающий степень 
рыночной концентрации, и количество 
фирм на рынке. В качестве показателя 
экономического роста рассматривается 
темп роста валовой выручки на про-
мышленном рынке за один год.

Для доказательства зависимости 
между темпом экономического роста 
промышленного роста и показателями 
конкуренции был использован инстру-
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ментарий эконометрического анализа. 
В частности, были построены модели 
парной нелинейной регрессии, отража-
ющие направление и степень такой за-
висимости (табл. 2). Данная методика 
позволит выявить зависимость между 
категориями и построить качественную 
математическую модель, отражающую 
степень их корреляции. 

В результате моделирования были 
получены следующие зависимости:

TR = r –0,58

TR = 5,38 × HHI –0,1

TR = 4,37 × KE 0,05

где TR – темп роста, r – индекс Бэйна, 
HHI – индекс Херфиндаля – Хиршмана, 
KE – количество фирм на рынке.

В результате построения моделей 
парных нелинейных регрессий были 
получены неоднозначные результаты. 
Действительно, между темпом роста 
промышленного рынка и уровнем кон-
куренции можно проследить некую за-
висимость. Однако вектор и степень ее 
влияния установить достаточно слож-
но. Так, из результатов анализа видно, 
что уровень рыночной концентрации 
и рыночной ненамного снижает темпы 
роста промышленного рынка. Такой 
вывод подтверждает и тот факт, что 
увеличение числа фирм на рынке ведет 
к увеличению его экономического ро-
ста (см. рис. 2). Кроме того, наиболее 
тесная связь темп роста промышленно-
го рынка имеет с индексом Херфинда-
ля – Хиршмана. 

Таблица 2
Результаты парного регрессионного анализа

Показатели 
конкуренции

Результаты эконометрического анализа

Вектор 
влияния

Коэффициент
корреляции

Коэффициент 
детерминации Значимость F, %

Индекс Бэйна – 0,25 0,06 8,7
Индекс Херфиндаля – 
Хиршмана – 0,30 0,09 4,3

Количество фирм на 
рынке + 0,22 0,05 14,1
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Рис. 2. График парных зависимостей темпов экономического роста 
от показателей конкуренции
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Тем не менее, эластичность каждо-
го из показателей конкуренции мень-
ше единицы, что говорит об их слабом 
влиянии на темп экономического роста. 
Кроме того, вероятность выполнения 
нулевой гипотезы для каждого из по-
казателей достаточно большая, что под-
тверждает тот факт, что нельзя полно-
стью доверять полученным результатам. 
Поэтому, для более глубокого изучения 
феномена зависимости экономического 
роста промышленного рынка и уровня 
конкуренции, необходимо использовать 
продвинутые математические и эконо-
метрические методы. В частности, нами 
в дальнейшем предполагается построе-
ния модели множественной нелинейной 
регрессии и проведения факторного 
анализа.

Заключение
Результаты исследования дают повод 

по-иному взглянуть на влияние уровня 

конкуренции промышленного рынка 
на его экономический рост. 

Таким образом, можно сделать три 
основных вывода. Во-первых, теорети-
чески доказано наличие связи между 
уровнем конкуренции и экономическим 
ростом. Во-вторых, эмпирические ре-
зультаты исследований всегда различ-
ны, определяются спецификой экономи-
ческих отношений на рынке, поэтому 
важно учитывать особенности объекта 
исследования. В-третьих, выявить нали-
чие или отсутствие зависимости между 
уровнем конкуренции и экономическим 
ростом промышленного рынка возможно 
с помощью инструментария эконометри-
ческого анализа. Результаты исследова-
ния показали, что такая зависимость су-
ществует, однако вектор ее направления 
и степень влияния остается не до конца 
изученной. Предполагается, что устра-
нить данные проблемы позволят много-
мерные статистические методы.
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