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ВВЕДЕНИЕ

Достижение высоких темпов экономического роста – приоритетная за-
дача государства, решение которой обеспечивает устойчивое социально- 
экономическое развитие страны, улучшение благосостояния населения.

Необходимость решения этой задачи, а также усиление процессов гло-
бализации, возрастающая конкуренция обусловливают повышенное вни-
мание к проблемам экономического роста со стороны руководителей всех 
ветвей власти, представителей предпринимательских кругов, широких 
слоев гражданского общества, исследователей.

Устойчивость экономики к негативным внешним и внутренним воз-
действиям, поддержание ее стабильности, эффективная интеграция в 
глобальное мировое хозяйство возможны только при наличии надежных 
экономических основ: динамично развивающегося реального сектора, эф-
фективной экономической политики, емкого финансового сектора, рацио-
нального управления инвестиционными процессами. При этом на первый 
план выходят проблемы обеспечения нового качества экономического 
роста. Эти вопросы особенно остро стоят перед теми регионами, струк-
тура экономики которых является экспортно ориентированной, а в про-
изводстве преобладает продукция первого передела. Подобная структура 
не только увеличивает зависимость хозяйствующих субъектов от ценовой 
конъюнктуры на внешнем рынке, но и приводит к консервации отсталого 
технико-технологического уровня производства.

Новое качество экономического роста выражается прежде всего в воз-
растании экономичности общественного производства, в результате чего 
существенно улучшается все хозяйственное развитие, неуклонно повыша-
ются научно-технический уровень производства и качество выпускаемой 
продукции. Это является прямым следствием перехода к более высокому 
технологическому способу производства. Качество экономического роста 
проявляется также в создании современной диверсифицированной струк-
туры экономики. В общем объеме производства увеличивается удельный 
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вес наукоемких отраслей (приборостроение, электротехническая про-
мышленность и другие отрасли, использующие достижения научно-тех-
нической революции – НТР). В итоге повышаются уровень и качество жиз-
ни населения, социальная эффективность хозяйственного развития.

Для Вологодской области как промышленно развитого, экспортно ори-
ентированного субъекта Российской Федерации задача разработки ком-
плекса мер по кардинальному повышению качества экономического роста 
приобретает первостепенную важность. В настоящее время развитие эко-
номики региона основано преимущественно на использовании экстен-
сивных факторов. Недостаточный уровень интенсификации осложняется 
высокой зависимостью региона от деятельности металлургического ком-
плекса и, как следствие, слабой устойчивостью экономики. В связи с этим 
создание механизма интенсификации экономического роста, нацеленно-
го на достижение высоких его темпов, крайне необходимо.

Учитывая сложность и многогранность понятия «экономический рост», 
мы предприняли попытку осветить методологические аспекты этой ка-
тегории, систематизировать факторы, обусловливающие рост экономи-
ки, предложить пути ускорения темпов экономического развития с целью 
обеспечения нового качества экономики, ее большей устойчивости к воз-
действию негативных процессов, в том числе глобальных. Мы полагаем, 
что рекомендации по ускорению темпов роста экономики Вологодской 
области будут полезны и для других российских регионов.

Целью данного пособия является расширение знаний обучающихся в 
сфере региональной экономики и управления, касающихся обеспечения 
высоких темпов экономического роста территорий. На достижение дан-
ной цели направлены следующие задачи:

 – изучение теоретико-методологических основ экономического роста 
территорий;

 – изучение методических основ и проведение оценки роста экономи-
ки территорий и факторов, его обусловливающих;

 – освоение современных путей ускорения экономического роста тер-
риторий.

Изучение материалов данного пособия направлено на формирование 
следующих общекультурных и профессиональных компетенций:

 – способность использовать основы экономических знаний в раз-
личных сферах деятельности; использовать основы правовых знаний в 
различных сферах деятельности; находить организационно-управленче-
ские решения в профессиональной деятельности, оценивать результаты 
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и последствия принятого управленческого решения и готовность нести 
за них ответственность с позиции социальной значимости принимаемых 
решений;

 – владение навыками количественного и качественного анализа дея-
тельности органов государственной власти; разработки и реализации 
проектов в области государственного и муниципального управления; осу-
ществления сбора, анализа и обработки данных, необходимых для реше-
ния профессиональных задач; анализа результатов расчетов и обоснова-
ния полученных выводов.

В результате изучения вопросов, рассматриваемых в данном учебном 
пособии, обучающиеся должны:

знать: сущность современных экономических концепций, основные 
идеи, принципы и закономерности функционирования экономической 
среды; основные проблемы российской экономики (в т. ч. в сфере функ-
ционирования ее инновационной системы, потребления, сбережения, ин-
вестиций и налогообложения, стабильности финансовой системы); суть и 
причины экономических кризисов; основные направления экономической 
политики государства;

уметь: разбираться в современных моделях и инструментах экономи-
ческого анализа; использовать аналитические инструменты, применяе-
мые в современной экономике в исследовательской деятельности; анали-
зировать факторы, определяющие экономическую политику государства; 
разрабатывать и обосновывать предложения по корректировке экономи-
ческой политики государства в определенных сферах;

владеть: глубоким и разносторонним аналитическим аппаратом ис-
следования экономических проблем; навыками самостоятельной иссле-
довательской работы; навыками работы с информационными источника-
ми, научной литературой по экономической проблематике; способностью  
к аналитическому восприятию научных и публицистических текстов.

Данное учебное пособие может быть использовано студентами по на-
правлениям подготовки «Экономика», «Государственное и муниципаль-
ное управление» и аспирантами по направлению подготовки «Экономика» 
в качестве дополнительного теоретического и методического материала 
при освоении курсов (учебных предметов) «Региональная экономика», «Ре-
гиональное и муниципальное управление», «Региональная экономика и 
управление», «Экономика и управление народным хозяйством» и др. Темы 
данного учебного пособия соответствуют требованиям федеральных госу-
дарственных образовательных стандартов.
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1.	 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	РОСТ:	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ	АСПЕКТЫ

1.1.	Эволюция	теории	экономического	роста

Исследование теоретико-методологических основ экономического ро-
ста весьма актуально для науки. Это вызвано тем, что задача обеспечения 
его высоких темпов стала приоритетной для органов власти всех уровней 
и от ее решения зависит выход России в мировые лидеры. То есть рассма-
триваемая категория характеризуется неоднозначностью и разноплано-
востью подходов. Как можно отметить, существует значительное число 
теорий экономического роста. Основные научные школы в области регио-
нальной экономики, которые занимались изучением проблем экономиче-
ского роста, сложились в развитых странах мира – США, Германии, Вели-
кобритании, Франции и Швеции.

Эволюция теории экономического роста начинается с эпохи «первона-
чального накопления капитала» (термин введен А. Смитом), которая ха-
рактеризуется развитием производства, науки и техники, ростом торго-
вых и промышленных городов [28]. 

Предпосылки теории экономического роста были заложены Ф. Кенэ в 
его главном труде «Экономическая таблица». Впервые в экономической 
науке он представил национальное хозяйство как систему, имеющую свой 
баланс. Ученый полагал, что производственной отраслью является лишь 
сельское хозяйство, поскольку в нем создается прибавочный продукт. Сле-
дующая концепция экономического роста принадлежит К. Марксу [64], ко-
торый доказал, что общественное производство состоит из двух подраз-
делений: производства средств производства и производства предметов 
потребления. К. Маркс исследовал натуральные и стоимостные потоки 
между ними, выявил условия равновесия. По мнению Дж. С. Милля [65], 
экономический рост определяется через прирост богатства, обусловлен-
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ный величиной имеющихся факторов производства и их производитель-
ностью. П. Самуэльсон [97], понимая экономический рост как характерную 
особенность современного мира, относит к аспектам экономического ро-
ста следующее: «Страны растут по численности населения, по общим мас-
штабам производства, по реальному национальному продукту, по уровню 
жизни типичной семьи в настоящее время по сравнению с уровнем жизни 
дедов, по количеству свободного времени после работы, по степени облег-
чения тяжелого, утомительного труда, который был прежде уделом чело-
века, зарабатывающего на жизнь».

На основе кейнсианской теории макроэкономического равновесия в се-
редине XX в. образовалось новое направление экономической науки – не-
окейнсианство. Среди неокейнсианцев, разработавших динамические мо-
дели экономического роста, необходимо отметить английского экономиста 
Роя Харрода [57]. В своей модели он исследовал взаимоотношения роста 
рабочей силы, дохода на душу населения и наличного капитала. Р. Харрод 
ввел такие понятия, как «коэффициент капитала», отражающий капитало-
емкость национального дохода, «гарантированный и естественный рост». 
Гарантированный рост – это рост выпуска продукции, при котором ожида-
ния предпринимателей, ориентированные на полную загрузку производ-
ственных мощностей, полностью реализуются. При этом предполагается, 
что в процессе производства взаимозамещение труда и капитала невоз-
можно, так как цена труда (заработная плата) и цена капитала (процент) 
фиксированы. Естественный рост – это рост выпуска продукции при пол-
ной занятости. Его темп обусловлен темпами роста предложения труда и 
производительности труда. 

Большое влияние на развитие теории экономического роста оказала «тео-
рия стадий экономического роста» американского ученого У. Ростоу [75]. 
Первоначально он выделил три стадии роста, позднее увеличил их число до 
пяти: «традиционное» общество; период создания предпосылок для «взле-
та»; «взлет»; движение к зрелости; эпоха высокого массового потребления.

Критерием выделения стадий стали преимущественно технико-эконо-
мические характеристики: уровень развития техники, отраслевая струк-
тура хозяйства, доля производственного накопления в национальном до-
ходе, структура потребления и другие. Шестую стадию – «поиск качества 
жизни» – У. Ростоу добавил в своей более поздней работе «Политика и ста-
дии роста» (1971), выдвинув на первый план духовное развитие человека. 

Теория стадий экономического роста У. Ростоу оказала большое влияние 
на создание теории «большого толчка» (1943), родоначальником которой 
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является П. Розенштейн-Родан. Позднее данная теория была использова-
на такими учеными, как Р. Нурксе, Х. Лейбенстайн, А. Хиршман, Г. Зингер  
и др. [74]. Они уделяли главное внимание экономической политике госу-
дарства, направленной на рост национального дохода. Сторонниками тео-
рии «большого толчка» развитие (рост) понимается как глубокие структур-
ные изменения, охватывающие основные отрасли народного хозяйства. 

Современные теории экономического роста формировались на базе 
двух основных источников – неокейнсианской теории макроэкономиче-
ского равновесия и неоклассической теории производства.

Представители неоклассической теории экономического роста крити-
ковали кейнсианство за его ограниченность рассмотрением одного фак-
тора роста – накопления капитала (при игнорировании качественных 
изменений в экономике), которое является результатом технических но-
вовведений, повышения квалификации рабочей силы, уровня организа-
ции производства.

Таким образом, неоклассики выдвинули на первый план проблему воз-
можного темпа роста экономики и факторов, его определяющих.

Неоклассическая модель экономического роста Р. Солоу [12] определяет 
механизм влияния сбережений, роста трудовых ресурсов и научно-техни-
ческого прогресса на уровень жизни населения и его динамику. Основной 
вклад Р. Солоу заключался в его выводе о том, что темпы экономического 
роста, несмотря на длительность рассматриваемого периода времени, не 
зависят от темпов роста капиталовложений. В долгосрочной перспективе 
именно технологическое развитие становится фундаментальной предпо-
сылкой экономического роста. Его определяющими факторами, согласно 
модели Р. Солоу, являются постоянный технический прогресс и эффектив-
ное использование ресурсов.

Среди российских экономистов, занимавшихся проблемами экономи-
ческого роста, следует выделить Н.Д. Кондратьева [28], разработавшего 
теорию длинных волн в экономике. По его мнению, большие волны конъ-
юнктуры не могли быть объяснены случайными причинами, их необходи-
мо было искать в особенностях капиталистической системы хозяйствова-
ния. «Большие волны, – считал он, – можно рассматривать как нарушение 
экономического равновесия длительного периода. Основная причина их 
лежит в механизме накопления, аккумуляции и рассеяния капитала, до-
статочного для создания новых основных производительных сил. Одна-
ко действие этой основной причины усиливается действием вторичных 
факторов».
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В двадцатые годы российский экономист Г.А. Фельдман [118] разра-
ботал основы теории экономического роста применительно к советской 
плановой экономике. В зарубежной экономической литературе данная 
разработка получила название «модель Фельдмана». Ее исходной основой 
послужили марксистские схемы воспроизводства. В результате их пре-
образования Г.А.  Фельдман построил систему уравнений и получил ряд 
важных коэффициентов, характеризующих эффективность экономики и 
источники ее роста. С помощью этих коэффициентов он исследовал взаи-
мосвязь и взаимозависимость между инвестициями, капитальным фон-
дом и экономическим ростом, коэффициентами использования капитала 
и темпами роста национального дохода и его различных составляющих. 

На наш взгляд, достаточно полная классификация школ теории регио-
нального экономического роста представлена в работе [7; 18; 116], где вы-
делено четыре направления (рис. 1.1):

1) неоклассические теории, основанные на производственной функции;
2) теории кумулятивного роста, являющиеся синтезом неокейнсиан-

ских, институциональных и экономико-географических моделей;
3) новые теории регионального роста, базирующиеся на возрастающей 

отдаче масштаба и несовершенной конкуренции;
4) другие теории, объединяющие частные или отдельные вопросы регио-

нального роста. 
Анализ достоинств и недостатков теорий и моделей регионального 

экономического роста и развития (табл. 1.1) позволяет утверждать, что 
применение их в российской действительности требует предварительной 
адаптации. Для современного развития российских регионов представля-
ется возможным использование комбинированной модели, основанной 
на теориях кумулятивного направления – взаимной и кумулятивной обу-
словленности, полюсов роста; неоклассического – сходимости и конвер-
генции; новых теориях – пространственных эффектов; других – сырьевой 
и теории секторов.

Современный экономический словарь трактует понятие «экономиче-
ский рост» как увеличение масштабов совокупного производства и по-
требления в стране, характеризуемое прежде всего такими макроэконо-
мическими показателями, как валовой национальный продукт, валовой 
внутренний продукт, национальный доход. Английский экономист У. Дже-
вонс и американский экономист Дж.Б. Кларк определяли экономический 
рост как увеличение выпуска продукции в экономике за определенный 
период времени [52].
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Таблица 1.1. Достоинства и недостатки теорий  
регионального экономического роста

Достоинства Недостатки
Неоклассические теории регионального роста

 – Измерение региональных эффектов
 – Определение направлений движения факторов 

производства, товаров и услуг, а также степени 
накопления капитала по регионам

 – Выявление степени влияния производственных 
и пространственных факторов на темпы роста 
экономики регионов

 – Предсказывание сходимости (конвергенции) 
благодаря наличию положительной зависимо-
сти между темпом роста экономики и различи-
ем между текущим и равновесным уровнями 
дохода в экономике

 – Применение их на практике и осуществление 
проверки

 – Слишком строгие предпосылки, используе-
мые для объяснения регионального роста

 – Избыточное внимание к обрабатывающему 
сектору и пренебрежение к социальным и по-
литическим факторам

 – Игнорирование инноваций и каналов их рас-
пространения в экономике

 – Рассмотрение роста как последовательно сме-
няющих друг друга однородных равновесных 
состояний, а также допущение однородности 
экономического пространства и времени

 – Использование в своих моделях условий сво-
бодной или совершенной конкуренции

 – Придание большого значения внешнему фак-
тору

Теории кумулятивного регионального роста
 – Учет реальных региональных факторов, осо-

бенно факторов размещения производства
 – Использование инноваций и их распростране-

ния как основного фактора роста территорий, 
особенно каналов распространения

 – Обладание определенными возможностями 
выравнивания межрегиональных уровней эко-
номического развития путем диффузии ново-
введений и индустриализации

 – Наличие больших возможностей практического 
применения из-за простоты исходных предпосы-
лок и определенности объекта роста, обусловли-
вающее широкое использование при разработке 
конкретных программ региональной политики 
во многих странах, особенно европейских

 – Понимание экономического роста как последо-
вательного ряда сменяющих друг друга нерав-
новесных состояний, в котором равновесие рас-
сматривается как временное явление

 – Игнорирование роли малых предприятий, 
зачастую определяющих характер региональ-
ной экономики

 – Ориентированность региональной политики 
на насаждение крупных предприятий инду-
стрии, безразличных к специфике региона

 – Отсутствие должного внимания к внутренней 
согласованности региональной производ-
ственной системы

 – Игнорирование значения природы трансна-
циональных фирм для развития региональ-
ного экономического пространства

 – Игнорирование возрастающей отдачи от мас-
штаба рынка, а также несовершенной (моно-
польной) конкуренции

 – Невоспринятость основных правил новой тео-
рии торговли, новой теории роста

Новые теории регионального роста
 – Ввод в модели пространственных факторов как 

внутренних (эндогенных) источников роста эко-
номики регионов и несовершенной конкуренции

 – Выявление нового фактора – эффекта объема 
рынка или степени доступа к рынку как главной 
причины возникновения агломераций в каче-
стве территориальной формы размещения про-
мышленного производства

 – Модернизация традиционной теории размеще-
ния производства на основе спонтанного «цен-
тра периферии»

 – Недооценка роли международного влияния и 
социальных региональных факторов

 – Игнорирование инноваций, нововведений и 
каналов их распространения

 – Игнорирование новых форм пространствен-
ной организации производства: промышлен-
ных и региональных кластеров, цепочек до-
бавленной стоимости, экономики обучения и 
региональной системы инноваций
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 – Рассмотрение циклического движения факто-
ров производства как основной причины не-
равномерного экономического развития стран 
и регионов

 – Определение каналов сближения различий в 
развитии стран и регионов путем индустриали-
зации периферии и расширения объема рынка 
или повышения уровня его доступности

 – Определение возрастающей отдачи от произ-
водства услуг как одного из важных факторов 
увеличения различий в темпах роста между ре-
гионами

 – Изучение возникновения агломераций с пози-
ций возрастающей отдачи от их масштаба и объ-
яснение концентрации производства или воз-
никновения агломераций случайными шоками

 – Отнесение пространственных лагов или множе-
ства эффектов взаимовлияния к одному из зна-
чимых факторов поляризации и роста экономи-
ки регионов

Другие теории регионального роста
 – Возможность решения с их помощью частных и 

конкретных проблем, возникающих в процессе 
роста региональной экономики, без привлече-
ния для этого общих теорий роста

 – Включение в исследования экономического 
роста не всех основных производственных и 
пространственных факторов

Экономисты неоклассического направления (Дж.М. Кейнс, Дж.В. Ро-
бинсон и др.) рассматривали экономический рост как количественное рас-
ширение масштабов экономики, обычно с сохранением сложившихся к 
моменту начала роста или устанавливаемых к этому моменту пропорций 
между рядом основных показателей экономики.

По мнению И. Ушачева [117], экономический рост – это более широкое 
понятие, чем увеличение валового внутреннего продукта. Рост ВВП – это 
один из инструментов, который обеспечивает экономическое развитие.  
А экономический рост предполагает наращивание социально-экономиче-
ского потенциала страны, улучшение качества жизни и увеличение числен-
ности населения, повышение уровня его образованности и здоровья, раз-
витие всех форм безопасности, равноправное участие в международном 
разделении труда. В работе А. Спицына [104] экономический рост рассма-
тривается как обобщенная характеристика динамики развития экономики 
за определенный период, причем не только в макроэкономическом (народ-
нохозяйственном) разрезе, но и на уровне отраслей народного хозяйства.

Трактовка понятия экономического роста приводится в работах Е. Гай-
дара [15], где в качестве количественной оценки рассматриваются сред-
недушевой ВВП и темпы его изменения. При этом подчеркивается, что 



13

«среднедушевой ВВП характеризует не только уровень производства и по-
требления, но и уклад жизни, занятость, соотношение численности город-
ского и сельского населения, структуру семьи».

Исходя из перечисленных определений, можно поставить вопрос о 
подходах к измерению экономического роста. Среди них необходимо вы-
делить следующие. 

1. Подход с точки зрения абсолютных количественных экономических 
показателей, выражающийся, в частности, в изменении показателей: 

 – ВВП (иногда ВНП – валового национального продукта); 
 – национального дохода; 
 – национального богатства; 
 – платежного баланса государства, соотношения его требований и обя-

зательств (величина «чистых активов» государства), величины золо-
товалютных резервов. 

2. Подход с точки зрения относительных количественных экономиче-
ских показателей, выражающийся, в частности, в изменении: 

 – величины ВВП, приходящейся на душу населения; 
 – среднедушевого располагаемого дохода населения; 
 – величины потребления, сбережений, инвестиций на душу населения. 

3. Подход с точки зрения качественных показателей, выражающийся, в 
частности, в изменении: 

 – образовательного уровня населения – доли людей с высшим и сред-
ним образованием, уровня грамотности и т. п. (неоднозначность 
оценки данных показателей связана с изменениями в уровне подго-
товки кадров, в различном качестве образования); 

 – уровня здоровья населения – показателей смертности, рождаемости, 
уровня заболеваемости и т. п.; 

 – отраслевой структуры экономики, доли сельского хозяйства, сырье-
вых и добывающих отраслей промышленности, высокотехнологич-
ных отраслей; 

 – уровня инфраструктуры в обществе, степени социальной и политиче-
ской стабильности, состояния окружающей среды, степени зрелости 
рыночных институтов, т. е. всего того, что в расширительной трактов-
ке может быть рассмотрено как «институциональные факторы» (в ка-
кой-то степени изменение данных параметров является изменением 
параметров такой категории, как «общественное благосостояние»). 

Наиболее полное определение экономического роста дал лауреат Но-
белевской премии С. Кузнец: «Экономический рост – долгосрочное уве-
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личение способности хозяйства обеспечивать все более разнообразные 
потребности населения с помощью все более эффективных технологий и 
соответствующих институциональных и идеологических изменений» [70]. 
Данное определение более четко характеризует процессы, происходящие 
в растущей экономике. В нем заложен устойчивый экономический рост 
преимущественно за счет интенсивных факторов, отражающий не только 
абсолютное увеличение объемов общественного производства, но и спо-
собности экономической системы удовлетворять растущие потребности, 
повышать качество жизни.

Таким образом, одни ученые рассматривают экономический рост «свер-
ху», то есть на уровне государства, макроэкономики (увеличение валового 
внутреннего продукта, национального дохода), а другие – «снизу», с точки 
зрения увеличения благосостояния отдельно взятого человека (повышение 
обеспеченности различными товарами, услугами, в том числе финансовы-
ми средствами). Обе точки зрения целесообразно рассматривать вместе, по-
скольку нельзя говорить об устойчивом экономическом росте без увеличе-
ния объемов производства в совокупности с увеличением доходов граждан. 
Анализ направлений и школ регионального экономического роста и разви-
тия показывает, что они создавались и использовались в отдельной стра-
не исходя из особенностей ее экономики и достигнутого уровня социально- 
экономического развития. Поэтому соответствующие теории и модели мо-
гут быть применены в российских регионах, требуется лишь определенная 
адаптация к сложившимся в них условиям. При этом необходимо учитывать 
особенности функционирования экономики и социальной сферы.

1.2.	Факторы	и	типы	экономического	роста

Оценить экономический рост можно с помощью системы взаимосвя-
занных показателей, отражающих изменение результата производства и 
его факторов [73; 89] (рис. 1.2). 

Классификация факторов в трудах различных ученых неоднозначна. 
Так, Р. Кемпбеллом и К. Макконнеллом, авторами «Экономикса», предлага-
ется классификация, согласно которой экономический рост определяется 
шестью блоками [43]. 

Первые четыре блока состоят из факторов предложения. Это количе-
ство и качество природных и трудовых ресурсов, объем капитальных благ 
и технологий. Факторы предложения являются необходимым условием 
для увеличения объемов производства, но их наличия недостаточно для 
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обеспечения экономического роста. В пятый и шестой блоки входят фак-
торы спроса и распределения, цель которых – обеспечить эффективный 
раздел ресурсов, максимально удовлетворив потребности общества.

К факторам предложения, характеризующим физическую способность 
экономики к росту, относятся: 

1. Количество и качество трудовых ресурсов. Этот фактор определяется 
прежде всего численностью населения страны. Однако часть его не вклю-
чается в число трудоспособных и не выходит на рынок труда (уча щиеся, 
пенсионеры, военнослужащие и т. п.). Желающие работать образуют так 
называемую рабочую силу, в составе которой выделяются занятые и без-
работные (те, кто имеет желание работать, но не может найти работу).

Однако измерение затрат труда числом занятых не в полной мере от-
ражает действительное положение вещей. Наиболее точным измерителем 
является показатель количества отработанных человеко-часов, позволяю-
щий учесть суммарные затраты рабочего времени. 

Наряду с количественными факторами важную роль играет качество 
рабочей силы и, соответственно, объем затрат труда в процессе производ-

Рис. 1.2. Классификация факторов экономического роста
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