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Статья носит обзорный характер и посвящена факторам, обеспечивающим экономический рост 
в регионах в условиях современной динамично развивающейся инновационной экономики. Ак-
туальность работы связана с одной стороны с тем, что государство поставило цель сформировать 
в стране инновационную экономику, способную проявлять устойчивое развитие в условиях внешнего 
давления. С другой стороны, значительную роль в формировании подобного типа экономики играют 
хозяйственные процессы, протекающие на региональном уровне. Именно в регионах необходимо 
формировать базис инновационной хозяйственной системы, собственные экономические кластеры, 
которые будут способствовать приобретению регионами конкурентных преимуществ, способных 
придать региональным экономикам новый импульс развития. Кумулятивный эффект от динамичного 
развития региональных экономических кластеров, несомненно, будет способствовать экономическо-
му росту в стране в целом. В этой связи в работе была поставлена цель – определить те факторы, 
которые могут обеспечить экономический рост в регионах в условиях современной динамично раз-
вивающейся инновационной экономики. В статье были проанализированы основные классические 
теории экономического роста: неоклассическая; неокейнсианская; историко-социологическая. В ито-
ге выявлены ключевые классические факторы экономического роста: труд, технологии (инновации) 
и капитал (инвестиции). Проанализировав современные западные и отечественные направления 
изучения регионального экономического роста, мы пришли к выводу, что в современной трактовке 
к классическим факторам добавляются еще такие факторы, как предпринимательская способность 
и информация, объем инвестиций в основной капитал, человеческий капитал, а так же инновации. 
В статье делается вывод, что основными факторами, влияющими на региональный экономический 
рост являются: инвестиции в основной капитал, человеческий капитал регионов, оцененный через 
индекс развития человеческого потенциала, а так же инновации, то есть инновационные составля-
ющие регионов.
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the article is of an overview nature and is devoted to the factors that ensure economic growth in the 
regions in the conditions of a modern dynamically developing innovative economy. the relevance of the 
work is connected on the one hand with the fact that the state has set a goal to form an innovative economy 
in the country that can demonstrate sustainable development under external pressure. On the other hand, 
economic processes occurring at the regional level play a significant role in the formation of this type of 
economy. It is in the regions that it is necessary to form the basis of an innovative economic system, their 
own economic clusters, which will help the regions acquire competitive advantages that can give regional 
economies a new impetus to development. the cumulative effect of the dynamic development of regional 
economic clusters will undoubtedly contribute to economic growth in the country as a whole. In this regard, 
the aim of the study was to identify the factors that can ensure economic growth in the regions in the con-
ditions of a modern dynamically developing innovative economy. the article analyzes the main classical 
theories of economic growth: neoclassical; neokeynesian; historical and sociological. as a result, the key 
classical factors of economic growth were identified: labor, technology (innovation) and capital (invest-
ment). after analyzing modern Western and domestic trends in the study of regional economic growth, we 
came to the conclusion that in the modern interpretation of the classical factors are added such factors as 
entrepreneurial ability and information, the volume of investment in fixed capital, human capital, as well as 
innovation. the article concludes that the main factors that affect regional economic growth are: investment 
in fixed capital, the human capital of the regions, estimated through the human development index, as well 
as innovation, that is, the innovative components of the regions.
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Успешное развитие экономики любо-
го крупного государства напрямую зави-
сит от хозяйственного потенциала реги-
онов его составляющих. Именно регио-
нальный производственный потенциал 
обеспечивает динамику экономического 
роста, высокое качество и уровень жиз-
ни и в целом экономическое благососто-
яние страны. В этой связи была постав-
лена цель исследования – определить 
факторы, которые могут обеспечить эко-
номический рост в регионах в условиях 
современной динамично развивающейся 
инновационной экономики.

Материал и методы исследования
При написании работы использова-

лись как общенаучные методы: анализ, 
синтез, обобщение, так и частнонауч-
ные: экономическое сравнение, эконо-
мическая классификация. Для раскры-
тия теоретико-методологических основ 
использовался метод анализа ведущих 
научных зарубежных и отечественных 
исследований странового и региональ-
ного экономического роста.

результаты исследования 
В настоящее время существует три 

теоретических направления в изучении 
экономического роста: неоклассическая 
(Ч. Коб [1], П. Дуглас [1] Р. Солоу [2], 
Р. Лукас [3], П. Ромер [4], С. Ребело [5]); 
неокейнсианская (Р. Домар [6], Р. Хар-
род [7]); историко-социологическая 
(У. Ростоу [8]).

Представленные модели, несо-
мненно, имеют разные методологи-
ческие основы. В неокейнсианской 
модели экономического роста главной 
методологической основой выступа-
ет теория Дж. Кейнса об инвестициях 
(капиталовложениях). В тоже время, 
методологией в неоклассической мо-
дели экономического роста выступает 
трехфакторная модель: труд, земля, 
капитал. Историко-социологическая 
модель экономического роста предпо-
лагала кардинально другое объяснение 
экономического роста. Главенствую-
щую роль в определении экономиче-
ского роста данная теория отдавала 
взаимосвязи технико-экономических 
показателей, таких как: технологии, 
инновации, норма потребления, уро-
вень дохода и так далее.

В неокейнсианской модели экономи-
ческого роста, мы считаем, существует 
один главный недостаток, отличающий 
данную модель от других моделей: аб-
страгирование от технологий. По на-
шему мнению, именно недостаток ин-
новационной, технологической состав-
ляющей является основной причиной 
отсутствия роста в экономике страны.

Две остальные представленные мо-
дели характеризуются технологической 
составляющей, а именно, зависимостью 
технологии – экономический рост.

Но наряду с явными различиями 
в данных моделях, существует и ряд об-
щих характеристик. Так, например, ка-
питал, представленный в данных моде-
лях в виде инвестиций, является одним 
из основополагающих факторов, ока-
зывающих непосредственное влияние 
на экономический рост страны. 

Данные модели экономического ро-
ста представляют собой причинно-след-
ственную связь, в которой участвуют, 
по меньшей мере, два фактора: техноло-
гии (инновации) и капитал (инвестиции).

Каждая модель, несомненно, по-
своему формирует факторы, которые 
впоследствии будут оказывать влияние 
на экономический рост.

Но наряду с историческими концеп-
циями моделей экономического роста, 
существует современный теоретиче-
ский подход к понимаю экономическо-
го роста.

В современном понимании экономи-
ческий рост – это долгосрочный путь 
развития страны, происходящий как 
за счет качественных показателей в эко-
номике, так и за счет количественных 
изменений, то есть их синергического 
процесса [9, С. 140]. 

Далее, мы считаем необходимым 
остановить свое внимание на рассмотре-
нии основных подходов к понимаю фак-
торов экономического роста в регионах.

В каждой модели экономического ро-
ста, которые мы рассматривали, имеет 
место ряд факторов (или один фактор, 
как в неокейнсианской модели). Но в об-
щей сложности, для того, чтобы в регио-
не или в стране был экономический рост 
необходимо определить некоторые фак-
торы, которые, непосредственно, будут 
оказывать влияние на экономический 
рост региона. 
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Исследуя, экономический рост ре-
гиона в контексте экономического ро-
ста страны в целом, мы опираемся, в не-
которой степени, на историко-социоло-
гическую модель экономического роста, 
предполагающую инновации как фактор 
экономического роста. При этом исполь-
зуются достижения и отечественных ис-
следований в области региональной эко-
номики, таких как Н.В. Зубаревич [10], 
Т.П. Кокорева [12], Н.Н. Михеева [11], 
Н.Ю. Улицкая [12]и др. 

Общеизвестно, что в классической 
экономической науке основополагаю-
щими факторами экономического роста 
являются три главных фактора: труд, 
земля и капитал [13, С. 119]. В совре-
менной трактовке к данным факторам 
добавляются еще два фактора – пред-
принимательская способность и ин-
формация. Таким образом, наш анализ 
экономического роста региона будет ос-
новываться на современных трактовках 
факторов экономического роста. 

Рассмотрим некоторые факторы эко-
номического роста региона, которые вы-
деляют известные экономисты и ученые.

Американский экономист Д. Родрик 
разделяет факторы роста на: прямые 
и глубинные [14, P. 163]. «Под «прямы-
ми» факторами, оказывающими непо-
средственное влияние на рост, понима-
ются факторы производства (накопление 
физического и человеческого капитала) 
и рост производительности» [14, P. 164]. 
«К глубинным детерминантам Д. Родрик 
относит три группы факторов: внешнюю 
торговлю (общестрановой показатель), 
институты (являющиеся частично эндо-
генными) и географию (полностью экзо-
генный фактор)» [14, P. 164].

Известный английский экономист 
Й. Руус вместе с С. Пайком и Л. Ферн-
стрем, определяют интеллектуальный 
капитал, в который входят три осново-
полагающих его компонента: «отно-
шенческий капитал, организационный 
капитал и человеческий» [15, C. 14]; 
фактором экономического роста эко-
номики как страны, так и региональ-
ных кластеров.

Не менее известный американский 
экономист У. Истерли приводит разные 
доводы о факторах экономического ро-
ста. Его работа основана на рассмотре-
нии и анализе факторов экономического 

роста, которые анализировали различ-
ные ученые. Так У. Истерли приводит 
в пример работу «Принципы эконо-
микс» Г. Мэнкью, в которой он ссыла-
ется на «показатель уровня сбережений 
в форме человеческого и физического 
капитала» [16, C. 94]. В заключение У. 
Истерли заявляет, что основываться су-
губо на таком факторе экономическо-
го роста как человеческий капитал нет 
нужды, так как необходимо соблюдать 
баланс между уровнем образования 
и последующим ростом производитель-
ности: «регион с высоким изначальным 
уровнем человеческого капитала будет 
развиваться значительно эффективнее 
и быстрее за счет его опоcредoванного 
влияния на экономичеcкий рocт путем 
повышения произвoдительноcти тру-
да» [16, C. 94]. Тем не менее, он делает 
акцент на важности такого фактора эко-
номического роста страны и региона, 
как человеческий капитал. 

Российский экономист Е.Г. Ягупа 
к главенствующим факторам экономиче-
ского роста региона относит «образова-
ние, науку и основанные на них иннова-
ционные технологии» [17, C. 69]. По ее 
мнению, экономический рост региона 
не является возможным при отсутствии 
синергического процесса данных трех 
факторов. Но особое внимание она уде-
ляет человеческому капиталу, а, конкрет-
но, образованию, как движущей силе 
экономического роста региона. 

Рассмотрев разные подходы к опре-
делению факторов регионального эко-
номического роста, мы можем отме-
тить некоторые черты. Так, каждый 
из рассмотренных ученых в разной сте-
пени возлагает на человеческий капитал 
функции, которые ведут регион к эко-
номическому росту. Особое внимание, 
наряду с человеческим капиталом, неко-
торые ученые уделяют системе образо-
вания. Так же, многие экономисты отво-
дят одну из главных ролей инновациям 
(технологиям) и физическому капиталу 
(оценённому через объемы инвестиций 
в основной капитал).

В связи со всем вышеизложенным, 
мы считаем, что ключевыми фактора-
ми экономического роста региона яв-
ляются: объем инвестиций в основной 
капитал, человеческий капитал, а так-
же инновации.
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Остановим наше внимание на пред-
ложенных факторах экономическо-
го роста.

Первый, и один их самых главных 
и определяющих факторов экономиче-
ского роста является такой показатель, 
как объем инвестиций в основной ка-
питал. Инвестиции в основной капитал 
(денежная оценка основных фондов) – 
это «совокупность расходов, которые 
направлены на формирование основ-
ных средств, а так же их воспроизвод-
ства» [18]. Высокий уровень инвестиций 
в основной капитал является свидетель-
ством роста и развития отраслей эконо-
мики. Инвестиции в основной капитал 
проявляются в создании новых предпри-
ятий, модернизации уже существующих 
предприятий, возведении жилых домов, 
строительстве дорог и пр.

Оценка объема инвестиций в основ-
ной капитал позволяет увидеть инве-
стиционный климат и инвестиционную 
привлекательность региона, а так же, 
в некой мере, оценить экономический 
рост. Инвестиции в основной капитал 
являются одним из главных факторов 
экономического роста, а так же техноло-
гического прогресса. Но наличие основ-
ного капитала не является достаточным 
условием для понимания экономическо-
го роста. 

Национальное богатство определяет-
ся совокупностью накопленных капита-
лов, а именно физического и человече-
ского [19, C. 57]. Поэтому, мы считаем 
необходимым рассмотреть понятие «че-
ловеческий капитал».

Авторами термина «человеческий 
капитал» является Г. Беккер и Т. Шульц. 
По мнению Т. Шульца, человеческий 
капитал – это «овладение новыми на-
выками за счет образования, совершен-
ствование уже существующих навыков 
человека, целью которого является раз-
витие человека и повышение его про-
изводительности» [20, C. 113]. Но наи-
более обширное исследование в рамках 
данного термина было проведено его по-
следователем Г. Беккером. Ученый счи-
тал, что «инвестициями в человеческий 
капитал является образование, накопле-
ние профессионального опыта, поддер-
жание здоровья» [20, C. 113].

Американский экономист Й. Бен-
Порэт дает определение человеческому 

капиталу как «запасу, функцией которого 
является производство торговых услуг 
в общепринятых единицах измерения, 
который аналогичен любой машине как 
представительнице вещественного капи-
тала» [21, P. 16]. То есть исследователь 
проводит аналогию человеческого ка-
питала с любым другим материальным 
благом. Человеческий капитал, по его 
мнению, измеряем, и может поддавать-
ся оценке.

Для более точного понимания терми-
на «человеческий капитал» в регионах 
России необходимо «собрать» главный 
показатель, определяющий наличие че-
ловеческого капитала – это Индекс раз-
вития человеческого потенциала. ИРЧП 
(human Development Index) – это «со-
вокупный показатель, который рассчи-
тывается ежегодно с целью сравнения 
уровня жизни, грамотности, образова-
ния и долголетия как внутри страны, 
так и между странами» [22, C. 144]. 
ИРЧП используется так же для меж-
регионального сравнения и измерения 
уровня жизни, образованности, долго-
летия и грамотности. ИРЧП основыва-
ется на трех основных показателях: до-
ход; образование; долголетие. Итоговый 
индекс рассчитывается как усредненное 
значение суммы трех представленных 
выше компонентов: индекса долголе-
тия, индекса образования и индекса до-
хода [23, C. 145].

Еще одним немаловажным крите-
рием или фактором, свидетельствую-
щем об уровне регионального экономи-
ческого роста, является такой фактор 
как инновации.

В настоящее время для Российской 
Федерации актуальным остается во-
прос о переходе на инновационный путь 
развития. Для достижения данной цели 
необходима разработка определенного 
механизма, который будет способство-
вать развитию региональной инноваци-
онной среды.

Как мы уже отмечали, именно с реги-
онов начинается путь к инновационному 
развитию страны, а так же к его эконо-
мическому росту.

Переход страны к экономике зна-
ний [24, C. 71] призывает формировать 
в регионах единую систему или же си-
стемы, которые будут изменять и преоб-
разовывать данные знания в технологии, 
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а затем, в инновационные продукты и ус-
луги на которые будет мировой спрос. 

Поэтому, мы считаем, что немало-
важным критерием развития региона 
является такой показатель как иннова-
ции, а точнее – инновационное развитие 
региона. Инновационное развитие ре-
гиона – это «социально-экономический 
процесс, в основе которого лежит фор-
мирование региональной инновацион-
ной системы» [25, C. 198].

Для определения инновационного 
развития регионов России необходимо 
составить систему показателей, характе-
ризующих инновационную сферу реги-
онов. К таким показателям, по мнению 
Г.Г. Карачуриной, можно отнести: расхо-
ды на исследования и разработки, объем 
инновационной продукции (произведен-
ной или отгруженной), технологическая 
активность, патентная активность, ис-
следовательская активность, иннова-
ционная активность организаций [26, 

С. 229–230]. На основе представленных 
выше критериев можно выявить основ-
ные составляющие, по которым опре-
деляется инновационная активность 
в регионе.

Выводы
Таким образом, можно сделать вы-

вод, что, рассмотрев основные теорети-
ческие аспекты экономического роста 
не только в мировом, страновом и регио-
нальном контекстах, нами были опреде-
лены главенствующие факторы, высту-
пающие некими индикаторами, причи-
нами, предпосылками экономического 
роста. Основными факторами, влияю-
щими на региональный экономический 
рост являются: инвестиции в основной 
капитал, человеческий капитал регио-
нов, оцененный через индекс развития 
человеческого потенциала, а так же ин-
новации, то есть инновационные состав-
ляющие регионов. 
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