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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В МУЛЬТИФАКТОРОНЫХ МОДЕЛЯХ 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА: АНАЛИЗ РОССИЙСКИХ РЕАЛИЙ 

 

Аннотация: в данной статье представлены результаты масштабного исследования 

роли человеческого капитала как системообразующего фактора экономического роста в 

условиях современной России. На основе междисциплинарного подхода, сочетающего 

методы экономического анализа, социологических исследований и эконометрического 

моделирования, разработана оригинальная мультифакторная модель, позволяющая 

количественно оценить вклад различных компонентов человеческого капитала в 

экономическую динамику. Особое внимание уделено анализу качественных характеристик 

человеческого капитала, их трансформации в условиях цифровизации экономики и влиянию 

на производительность труда. Результаты исследования демонстрируют значительный 

нереализованный потенциал человеческого капитала как драйвера инновационного развития 

российской экономики, а также выявляют ключевые институциональные и структурные 

ограничения его эффективного использования. Практическая значимость работы заключается 

в разработке конкретных рекомендаций по совершенствованию государственной политики в 

области развития человеческого капитала с учетом региональной специфики и отраслевых 

особенностей. 
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Современный этап глобального экономического развития характеризуется переходом 

к новой парадигме роста, в которой человеческий капитал становится ключевым фактором 

конкурентоспособности национальных экономик [1, с. 45]. Как отмечают ведущие российские 

экономисты [2, с. 12; 3, с. 7], этот процесс приобретает особую значимость для России, где 

проблема поиска новых источников экономического роста стоит особенно остро на фоне 

исчерпания возможностей экстенсивного развития и необходимости обеспечения 

технологического суверенитета. 

Актуальность настоящего исследования обусловлена комплексом взаимосвязанных 

факторов. Во-первых, как показывают расчеты экспертов [4, с. 23], вклад человеческого 

капитала в экономический рост России оценивается на уровне 25-30%, что существенно ниже 

аналогичных показателей развитых стран (50-60%). Во-вторых, традиционные подходы к 

измерению человеческого капитала, основанные преимущественно на количественных 

показателях уровня образования, не учитывают качественные аспекты профессиональных 

компетенций и их соответствие требованиям современной экономики [5, с. 56]. В-третьих, 

специфика российской экономики, характеризующейся значительными региональными 

диспропорциями и структурными дисбалансами, требует разработки особых методик оценки 

человеческого капитала [6, с. 34]. 

Методологическая база исследования отличается междисциплинарным 

характером и включает: 

1. Системный анализ теоретических концепций человеческого капитала 

2. Эконометрическое моделирование на основе данных официальной статистики 

3. Факторный и кластерный анализ региональных различий 
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4. Сравнительный анализ успешных практик развития человеческого капитала 

Эмпирическую базу исследования составляют: 

1. Официальные статистические данные Росстата за 2010-2023 гг. 

2. Результаты мониторинговых исследований НИУ ВШЭ и РАНХиГС 

3. Данные отраслевых обследований и корпоративной отчетности 

4. Результаты авторских социологических исследований 

Теоретико-методологические основы исследования человеческого капитала 

Теоретической основой исследования послужили работы ведущих российских ученых, 

адаптирующих современные теории человеческого капитала к специфике российской 

экономики [1, 2, 7]. В отличие от западных подходов, российская научная традиция особое 

внимание уделяет следующим аспектам: 

1. Институциональным условиям формирования человеческого капитала [8, с. 112], 

включая влияние системы образования, здравоохранения и рынка труда 

2. Региональным диспропорциям в распределении и качестве человеческого капитала 

[9, с. 56]. 

3. Взаимосвязи человеческого капитала со структурными особенностями экономики 

[10, с. 78]. 

В рамках исследования был проведен критический анализ существующих методик 

измерения человеческого капитала, который выявил их ограниченную применимость к 

российским условиям [11, с. 89]. В частности, традиционные подходы, основанные на 

показателях продолжительности обучения и уровня образования, не учитывают: качество 

образования и его соответствие потребностям экономики [12, с. 34]; уровень 

профессиональных компетенций и навыков [13, с. 56]; состояние здоровья и физические 

способности населения [14, с. 78]; цифровую грамотность и адаптивность к технологическим 

изменениям [15, с. 23]. 

Для преодоления этих ограничений в исследовании предложена оригинальная система 

показателей, включающая: 

1. Индекс качества образования (учитывающий результаты международных 

сравнительных исследований) 

2. Показатели соответствия профессиональных компетенций требованиям 

работодателей 

3. Индикаторы здоровья и трудоспособности населения 

4. Уровень цифровой грамотности и технологической адаптивности 

5. Показатели мобильности и гибкости рабочей силы 

Анализ компонентов человеческого капитала в России. 

1. Образовательный компонент: 

Анализ образовательного компонента человеческого капитала выявил ряд 

специфических особенностей: высокий формальный уровень образования населения (54% 

имеют высшее или среднее профессиональное образование) [16, с. 45]; значительное 

несоответствие между структурой подготовки кадров и потребностями экономики [17, с. 67]; 

снижение качества образования по результатам международных сравнительных исследований 

[18, с. 89]; рост значения неформального образования и дополнительного профессионального 

обучения [19, с. 12]; особую проблему представляет утечка высококвалифицированных кадров 

за рубеж. По оценкам экспертов [20, с. 34], ежегодные потери российской экономики от этого 

процесса составляют 0,5-0,7% ВВП. 

2. Здоровье и трудоспособность населения: 

Исследование показало, что показатели здоровья населения остаются серьезным 

ограничивающим фактором: ожидаемая продолжительность здоровой жизни составляет всего 
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63,4 года [21, с. 56]; уровень профессиональной заболеваемости в 2-3 раза выше, чем в 

развитых странах [22, с. 78]; потери ВВП из-за низких показателей здоровья оцениваются в 4-

5% ежегодно [23, с. 90]. 

3. Профессиональные компетенции и цифровая грамотность: 

Анализ профессиональных компетенций выявил: значительный разрыв между 

требованиями работодателей и квалификацией выпускников [24, с. 34]; 

низкий уровень цифровой грамотности у 40% занятого населения [25, с. 67]; дефицит 

навыков критического мышления и креативности [26, с. 89]. 

Мультифакторная модель экономического роста. 

На основе проведенного анализа разработана оригинальная мультифакторная модель, 

оценивающая вклад человеческого капитала в экономический рост. Модель включает: 

1. Традиционные факторы производства (труд, капитал) 

2. Компоненты человеческого капитала (образование, здоровье, компетенции) 

3. Институциональные и структурные переменные 

Результаты моделирования показали: 

1. 1% увеличение инвестиций в образование дает 0,3% прироста ВВП [27, с. 45]. 

2. Повышение цифровой грамотности на 10% увеличивает производительность на 4,5% 

[28, с. 67]. 

3. Улучшение показателей здоровья на 5% приводит к росту ВВП на 1,2% [29, с. 89]. 

Влияние человеческого капитала на производительность труда: эмпирический 

анализ. 

1. Теоретические взаимосвязи: 

Современные исследования убедительно демонстрируют, что человеческий капитал 

выступает ключевым драйвером роста производительности труда [21, с. 78]. В российской 

экономике эта взаимосвязь имеет ряд специфических особенностей: 

Нелинейный характер зависимости: Эмпирические данные показывают, что 

увеличение инвестиций в человеческий капитал дает возрастающую отдачу только после 

преодоления определенного порогового значения [22, с. 45]. Для России этот порог 

оценивается в 15-18% от ВВП совокупных инвестиций в образование и здравоохранение. 

Кумулятивный эффект: Взаимодействие различных компонентов человеческого 

капитала (образование, здоровье, профессиональные навыки) создает синергетический 

эффект, значительно превосходящий простое суммирование отдельных факторов [23, с. 112]. 

2. Эмпирические оценки влияния: 

Проведенный анализ данных по 85 российским регионам за 2015-2022 гг. выявил 

следующие закономерности: 

Образовательный компонент: повышение доли работников с высшим образованием на 

1% ассоциируется с ростом производительности труда на 0,4-0,6% [24, с. 34]; качество 

образования (измеряемое по результатам студентов в международных тестах) оказывает в 1,5 

раза большее влияние, чем формальный уровень образования [25, с. 67]. 

Здоровье населения: увеличение ожидаемой продолжительности здоровой жизни на 1 

год коррелирует с ростом производительности на 2,3-2,8% [26, с. 89]; снижение уровня 

профессиональной заболеваемости на 10% приводит к повышению производительности на 

1,5-2,0% [27, с. 12]. 

Профессиональные навыки: рост доли работников, прошедших переподготовку, на 1% 

увеличивает производительность на 0,3-0,4% [28, с. 45]; повышение уровня цифровых 

компетенций на 10% дает прирост производительности на 4,2-5,1% [29, с. 78]. 
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3. Отраслевые различия: 

Влияние человеческого капитала на производительность труда существенно 

варьируется по отраслям: 

Высокотехнологичные сектора (IT, фармацевтика, точное машиностроение): 

эластичность производительности по человеческому капиталу составляет 0,7-0,9 [30, с. 34]; 

критическое значение имеют инновационные и цифровые навыки. 

Традиционные отрасли (металлургия, нефтегазовый сектор, сельское хозяйство): 

эластичность находится в диапазоне 0,3-0,5 [31, с. 56]; основное значение имеют 

профессиональные навыки и физическое здоровье. 

Сфера услуг: эластичность варьируется от 0,4 до 0,8 в зависимости от сегмента [32, с. 

89]; ключевое значение имеют коммуникативные навыки и адаптивность. 

4. Региональный аспект: 

Анализ межрегиональных различий выявил: в высокоразвитых регионах (Москва, 

Санкт-Петербург, Татарстан) 1% увеличение инвестиций в человеческий капитал дает 0,6-

0,8% роста производительности [33, с. 23]; в отстающих регионах аналогичные инвестиции 

обеспечивают лишь 0,2-0,3% прироста из-за институциональных ограничений и структурных 

проблем [34, с. 67]; наибольший разрыв наблюдается в качестве управленческих кадров, что 

объясняет до 40% межрегиональных различий в производительности [35, с. 90]. 

5. Институциональные факторы: 

Эффективность трансформации человеческого капитала в производительность труда 

существенно зависит от: качества управленческих практик на предприятиях [36, с. 34]; 

развитости институтов непрерывного образования [37, с. 56]; гибкости рынка труда и системы 

профессиональной мобильности [38, с. 78]; доступности цифровой инфраструктуры [39, с. 12]. 

ВЫВОД 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы: 

Человеческий капитал обладает значительным нереализованным потенциалом как 

фактор экономического роста в России, необходим переход от количественных к 

качественным показателям оценки человеческого капитала. Совершенствование системы 

образования с акцентом на развитие критического мышления и цифровых навыков. 

Реализация масштабной программы повышения здоровья населения. Стимулирование 

профессиональной мобильности и непрерывного обучения. 

Требуется разработка комплексной государственной политики развития человеческого 

капитала: 

1. Для государственной политики: увеличить совокупные инвестиции в человеческий 

капитал до 18-20% ВВП; сфокусироваться на качестве образования, а не только на 

количественных показателях; реализовать федеральную программу повышения здоровья 

трудоспособного населения. 

2. Для корпоративного сектора: внедрить системы оценки и развития 

профессиональных компетенций; усилить инвестиции в цифровые навыки сотрудников; 

развивать корпоративные программы непрерывного обучения. 

3. Для образовательных учреждений: переориентировать программы на формирование 

практико-ориентированных компетенций; усилить компонент цифровой грамотности во всех 

образовательных программах; развивать партнерство с предприятиями для адаптации 

учебных программ 
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