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Теоретические и эмпирические исследования показывают, что человеческий капитал является одной из 
значимых детерминант экономического развития, формирует условия для технологической модернизации, 
повышения производительности, сложности экономики. Пространственная неравномерность развития 
России обусловливает региональный ракурс изучения проявлений отмеченных закономерностей. Оценка 
влияния человеческого капитала на экономическое развитие осуществлена на основе двухшагового метода 
наименьших квадратов. На первом шаге переменная, характеризующая человеческий капитал в 2004–2019 гг., 
ставится в зависимость от набора соответствующих исторических инструментальных переменных в конце 
XIX – начале XX вв. и середине XX в., а также набора контрольных исторических переменных. Последние включают 
показатели уровня развития и структуры экономики, институциональной среды, технологического уровня. На 
втором шаге оценивается влияние показателей человеческого капитала на уровень ВРП на душу населения 
с усреднением за период 2004–2019 гг. Для обеспечения территориальной сопоставимости исторических 
данных осуществлен перевод региональных показателей, соответствующих дореволюционным границам 
регионов Российской империи, в показатели, соответствующие границам регионов конца 1950-х – начала 
2010-х гг. В исследовании также реализована оценка модели региональной конвергенции за период 1897–
2019 гг.: более высокие темпы экономического роста характерны для регионов с относительно низким уровнем 
ВРП на душу населения в 1897 г. Результаты оценивания свидетельствуют о значимом положительном 
влиянии высшего образования на уровень экономического развития регионов Российской Федерации, а также 
о валидности использования исторических переменных по регионам Российской империи и РСФСР в качестве 
инструментальных. Полученные результаты подтверждают наличие потенциала экономического развития 
регионов России за счет осуществления инвестиций в образовательную сферу.
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Theoretical and empirical studies show that human capital is among crucial determinants of economic development, 
due to its impact on technological modernization, productivity and economic complexity. Russia’s spatial disparities 
imply the regional perspective on these phenomena. We aim at estimating the influence of human capital on economic 
development using the two-step least-squares method. At first step, human capital variable between 2004 and 2019 is 
taken as a function of (1) a set of historical instrumental variables from late 19th – early 20th centuries and from the 
middle of the 20th century, as well as (2) a set of historical control variables, such as the level of economic development, 
economic structure, institutional environment, and technological advance. At second step, we estimate the impact of 
human capital on GRP per capita averaged for the period 2004–2019. To ensure historical comparability, regional 
indicators related to the pre-revolutionary borders of the regions of the Russian Empire were converted into indicators 
corresponding to the regional borders of late 1950s / early 2010s. Besides, the regional convergence model is estimated 
for the period 1897–2019. The estimates show that higher rate of economic growth is typical for regions with relatively 
low level of GRP per capita in 1897. Our findings indicate a significant positive impact of higher education on economic 
development of the regions of the Russian Federation, as well as the validity of historical variables for the regions of the 
Russian Empire and the RSFSR as instrumental ones. The findings confirm that Russian regions hold great potential for 
social and economic development through investment in education.

Keywords: economic growth; economic structure; persistence; Russian Empire; USSR; convergence; econometric 
methods
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Введение

Долгосрочное экономическое развитие происходит под воздействием фундаментальных факторов 
и характеризуется инерционным действием эффектов зависимости от исторического наследия1. Всё 
больший интерес в современных экономических исследованиях вызывает изучение связи между 
историческими факторами и уровнем экономического развития стран и регионов. Инерционные эф-
фекты, как способствующие, так и препятствующие экономическому развитию, транслируются че-
рез экономические, географические, социокультурные, институциональные и прочие механизмы и 
играют значимую роль в объяснении межрегиональных различий в уровне благосостояния. Данное 
исследование направлено на изучение в соответствующем ракурсе роли человеческого капитала 
как одного из фундаментальных факторов экономического развития и роста российских регионов.

Под человеческим капиталом мы понимаем знания и навыки людей как ресурс, позволяющий 
им производить ценности в той или иной экономической системе. Тем самым мы ограничиваем ши-
рокую трактовку человеческого капитала, учитывающую не только образовательный аспект, но и 
вопросы здоровья и качества жизни. Человеческий капитал в исследовании рассматривается как 
фактор, связывающий экономическое развитие в исторической ретроспективе (в конце XIX в. – на-
чале XX в., середине XX в.) и на современном этапе (в начале XXI в.). Связующим звеном выступает 
институциональная среда и другие социально-экономические условия. Выбор в качестве истори-
1 Понятие зависимости от исторического наследия (persistence) тесно связано с широко обсуждаемым в институциональной 

экономике «эффектом колеи», «зависимостью от траектории предшествующего развития» (path dependence), но оно не 
предполагает акцента на выборе альтернатив в точках бифуркации.
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ческой ретроспективы рубежа XIX–XX вв. обусловлен бурной экономической трансформацией по-
реформенной России, развитием рыночного хозяйства, активными процессами урбанизации и инду-
стриализации, давшими толчок экономическому развитию регионов, опережающей динамике одних 
регионов и отставанию других. 1950-е гг. представляют интерес в связи с завершающей стадией 
советской форсированной индустриализации, определившей направление специализации регионов 
и спрос на соответствующий уровень человеческого капитала. На скорость этих процессов влияла 
совокупность политико-экономических факторов, то есть результирующая взаимодействия власт-
ных ресурсов различных групп интересов. Субъекты принятия политических решений в сфере ре-
гиональной экономической политики сталкивались с ресурсными, институциональными, техноло-
гическими ограничениями. Наша статья сфокусирована на эконометрической оценке воздействий 
этих ограничений, при этом механизм их влияния остается за рамками исследования.

На современном этапе для российских регионов характерна высокая степень межрегиональ-
ных различий в уровне доходов. В этой связи особый интерес представляет изучение роли челове-
ческого капитала в объяснении неравномерности регионального развития. Отдельное внимание 
в статье уделено выявлению роли исторических факторов, включая экономические, социальные, 
технологические и институциональные, в формировании современного уровня человеческого ка-
питала и экономического развития, а также процессу региональной конвергенции. Данное иссле-
дование развивает методы квантитативной историографии российского экономического развития 
конца XIX – начала XX вв.2 Для получения территориально сопоставимых исторических данных 
осуществлен перевод региональных показателей, соответствующих дореволюционным границам 
регионов Российской империи, в показатели, соответствующие границам регионов конца 1950-х – 
начала 2010-х гг., что отличает данное исследование от проводившихся ранее.

В рамках данного исследования на основе эконометрического подхода к работе с истори-
ческими данными оценена модель долгосрочного экономического развития регионов России с 
учетом исторических факторов. В исследовании также реализована оценка модели региональ-
ной конвергенции за период 1897–2019 гг. и выявлены исторические факторы, способствующие 
конвергенционным (дивергенционным) региональным процессам.

В следующем разделе представлен обзор теоретических и эмпирических исследований о 
влиянии человеческого капитала на экономический рост и экономическое развитие. Затем при-
ведена характеристика данных и описана применяемая методология. В следующих разделах мы 
сформулировали основные результаты эконометрических оценок влияния исторических факто-
ров на экономическое развитие регионов Российской Федерации и описали результаты провер-
ки гипотезы о региональной конвергенции. Заключение подводит итоги.

Роль человеческого капитала и долгосрочных исторических факторов 
в экономическом развитии стран и регионов: обзор литературы

В экономической литературе человеческий капитал определяется как один из фундаментальных 
факторов экономического роста и долгосрочного экономического развития. Теоретические основы 
и механизмы влияния человеческого капитала на экономический рост и межстрановые различия в 
уровнях ВВП на душу населения заложены в эндогенной теории экономического роста. С точки зре-
ния данной теории, человеческий капитал оказывает влияние на динамику подушевого выпуска как 
один из факторов производства (Lucas, 1988), входящий в производственную функцию помимо труда 
и капитала, а также как фактор, формирующий динамику совокупной факторной производительно-
сти (Nelson and Phelps, 1966). Определяя производительность труда, возможности реализации инно-
вационной деятельности, обучения в процессе деятельности, накопления производственного опыта, 
адаптации и освоения уже существующих технологий, человеческий капитал формирует траекторию 
экономического роста и объясняет межрегиональные различия в уровнях благосостояния (Aghion and 
Howitt, 1992; 2005; Romer, 1990; Jones, 1996; Goldin and Katz, 2007).

Эмпирические исследования указывают на значимость человеческого капитала для процессов, 
характеризующих экономический рост и развитие различных групп стран и регионов. Так, напри-
мер, эконометрические оценки, проведенные разными учеными, свидетельствуют о положительном 

2 См. напр.: Лобанова, 2002: 24–49.
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влиянии человеческого капитала, измеренного числом лет обучения, на показатели производи-
тельности труда, инновационной активности и экономического роста в развитых и развивающихся 
странах (Ciccone and Papaioannou, 2009; Barro, 2013; Teixeira and Queirós, 2016). Значимое влияние 
квалифицированной рабочей силы, измеренной долей населения с высшим образованием в общей 
численности населения, на экономический рост выявлен в работах С.П. Земцова и Ю.А. Смелова 
(2018) на выборке из 82 российских регионов, А. Стерлаккини на примере стран ЕС (Sterlacchini, 
2008), Ж. Ванденбуше с соавторами – для стран ОЭСР (Vandenbussche et al., 2006). Другие учёные 
показали, что когнитивные навыки школьников, измеренные баллами в рамках международных со-
поставительных исследований PISA, TIMMS, положительно связаны с темпами экономического роста, 
производительностью труда и ВВП на душу населения (Hanushek and Wößmann, 2007; 2008).

В последние годы появляется всё больше эмпирических исследований, в которых оценивается 
влияние долгосрочных исторических факторов на экономический рост и развитие. Использование 
исторических данных в контексте изучения влияния человеческого капитала на экономическое раз-
витие представляется чрезвычайно важным в связи с проблемой эндогенности3. В современных иссле-
дованиях данная проблема решается за счёт использования метода инструментальных переменных, 
в качестве которых могут выступать исторические факторы. Данный подход реализован, например, 
для оценки влияния культурных и институциональных факторов на экономическое развитие регионов 
Европы (Tabellini, 2010), при изучении воздействия институционального развития и человеческого ка-
питала на уровень подушевого ВВП (Acemoglu et al., 2014). Используя данные по уровню образования 
населения, численности протестантских миссионеров рубежа XIX–XX вв., институциональные показа-
тели начала XIX в., данные о смертности европейских поселенцев и плотности коренного населения в 
1500 г., авторы обеспечили выполнение условия экзогенности инструментальных переменных и уста-
новление корректных причинно-следственных связей в оцениваемых моделях.

Долгосрочные исторические факторы учитываются в эмпирических исследованиях не только в 
качестве инструментальных переменных, но и напрямую в качестве объясняющих переменных. Так, 
в работе С. Бюхельсдайка с соавторами (Beugelsdijk et al., 2018) в роли факторов совокупной фактор-
ной производительности, помимо характеристик текущего социального-экономического развития, вы-
ступают исторические переменные, включая плотность населения в конце XIX в., близость города к 
пересечению римских дорог. В исследовании Д. Иванова (Ivanov, 2016) получены значимые оценки 
влияния человеческого капитала в период распада СССР на занятость в наукоемких секторах современ-
ной России. В работе С.П. Земцова и Ю.В. Царевой (2023) выделяются три основных канала влияния 
исторического уровня деловой активности на современную предпринимательскую активность: гео-
графический, функциональный и социокультурный. Среди исторических факторов развития предпри-
нимательства в регионах России авторами рассматриваются: плотность кооперативов в позднесовет-
ский период, занятость в торговле в период НЭПа, развитие купечества, возникновение университетов, 
крепостничество. В исследовании Г. Бадеску с коллегами (Bădescu et al., 2024) оценивается влияние 
человеческого капитала, этнического разнообразия, гендерного равенства в 1930 г. на современный 
уровень человеческого капитала в регионах Румынии. Авторы приходят к выводу о значимости исто-
рического наследия для формирования современного человеческого капитала. Особое внимание роли 
человеческого капитала, его взаимодействию с технологическим прогрессом в исторической ретро-
спективе уделено в работах лауреата Нобелевской премии по экономике К. Голдин (Goldin, 2001; 2016). 
Анализируя данные по числу лет обучения, числу обучающихся на разных ступенях образования, от-
дачи от образования и др. в XVIII–XX вв., автор выявляет внешние эффекты обучения индивидов для 
расширения производственных возможностей и экономического роста.

В целом, обзор теоретических и эмпирических исследований показывает, что человеческий 
капитал является одной из значимых детерминант экономического развития, формирующих ус-
ловия для технологической модернизации, повышения производительности труда, адаптации 
зарубежных технологий, повышения сложности производства. Включение в эконометрическую 
модель исторических факторов позволяет учесть инерционность процесса экономического раз-
вития, а также установить причинно-следственные связи между переменными.
3 Проблема эндогенности связана с наличием двухсторонней причинно-следственной связи между человеческим капиталом и 

уровнем экономического развития, пропущенных переменных, включая социально-экономические, политические, культурные 
факторы развития стран и регионов, которые невозможно учесть в эмпирически проверяемой модели ввиду отсутствия 
аппроксимирующих их данных.
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Эконометрический подход к оценке моделей с долгосрочными историческими данными

Для решения проблемы эндогенности, установления корректных причинно-следственных свя-
зей между человеческим капиталом и уровнем экономического развития мы используем метод 
инструментальных переменных, оцениваемый на основе двухшагового метода наименьших ква-
дратов. Данный подход предполагает включение в модель уравнения, связывающего эндоген-
ные регрессоры и инструментальные переменные.

Общий вид оцениваемой модели следующий:

                                                     (1)

где xi – показатель человеческого капитала (доля занятых с высшим образованием в общей числен-
ности занятых4, среднее за период 2004–2019 гг.); zi – инструментальные переменные для эндогенной 
переменной человеческого капитала в конце XIX – начале XX вв. и в 1959 г.; yi – показатель уровня 
экономического развития региона (средний за период 2004–2019 гг. ВРП на душу населения (в ценах 
2003 г.) или индекс экономической сложности региона в 2018 г.); Wi – набор контрольных переменных 
модели, включающий показатели экономического развития и структуры экономики, институциональ-
ной среды, технологического уровня, бинарные переменные на географическое месторасположение 
регионов России (европейские, дальневосточные, южные, сибирские); ϵi  – случайные ошибки.

Описание переменных эконометрической модели приведено в таблице 1.5678

Таблица 1
Описание переменных

Переменная Группа переменной Описание 
переменной Источник

Объясняемые переменные:
Валовой региональный продукт (ВРП) на 
душу населения

Объясняемая переменная 
(экономическое развитие 

России в начале XXI в.)

Среднее значение за 
2004–2019 гг. в ценах 

2003 г. (в млрд руб./чел.)

Росстат, расчеты 
авторов

Индекс сложности экономики регионов 
России

Объясняемая переменная 
(экономическое развитие 

России в начале XXI в.)

Значения индекса в 
2018 г.

Любимов, 
Якубовский, 2020

Средние темпы роста ВРП на душу 
населения за период с 1897 по 2019 гг.

Объясняемая переменная 
(долгосрочные темпы 

экономического роста)

Разность логарифмов 
ВРП на душу населения 
в 2019 г. и 1897 г. (с ис-
пользованием среднего 

геометрического)

Росстат; 
Markevich, 2019;
расчеты авторов

Объясняющие переменные:
Доля занятых с высшим образованием в 
общей численности занятых

Человеческий капитал в 
России в начале XXI в.

Среднее значение за 
период 2004–2019 гг., в %

Росстат, расчеты 
авторов

(i) Средняя продолжительность 
образования в 1897 г.
(ii) Расходы на образование в 1910 г. в 
текущих ценах на душу населения
(iii) Доля грамотного населения в 1897 г.5

Инструментальная 
переменная 

(человеческий капитал в 
Российской империи)

(i) лет
(ii) в рублях

(iii) в %

Расчеты авторов 
на основе:
Кесслер, 

Маркевич, 20206;
ЦСК МВД, 1915, 

19167

Шарый (ред.), 
19138

4 Этот показатель оказался наилучшим с точки зрения статистической значимости среди альтернативных.
5 Оценивается как наиболее достоверный показатель.
6 Данные в электронном формате из: Тройницкий Н.А. (ред.) (1898–1905). Первая всеобщая перепись населения Российской им-

перии 1897 г., т. 1–50, 65, 67, 68, 70, 72–80. СПб.: Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел.
7 ЦСК МВД (1915, 1916). Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел. Статистический ежегодник России за 

1914 г., 1915 г. Пг.
8 Шарый В.И. (ред.). (1913). Совет съездов представителей промышленности и торговли. Статистический ежегодник на 1913 год. 

СПб., 1913.
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Переменная Группа переменной Описание 
переменной Источник

(i) Средняя продолжительность образо-
вания в 1959 г.
(ii) Доля грамотного населения в 1959 г.

Инструментальная пере-
менная (человеческий 

капитал в СССР)

(i) лет
(ii) в %

Расчеты авторов 
на основе:

ЦСУ РСФСР, 19609

(i) Число убийств в 1888–1893 гг.10

(ii) Доля крепостных крестьян в населении 
в 1858 г.11

(iii) Среднегодовой уровень земских рас-
ходов на д.н. за 1868–1903 гг.
(iv) Уровень городских доходов в 1904 г., 
руб./чел.12

(v) Доля крупных земельных владений 
(более 500 десятин) в общей земельной 
площади в 1905 г.13

(vi) Наличие общины с переделом надель-
ной земли в 1900 г.

Контрольная переменная 
(институциональное раз-
витие Российской импе-

рии)

(i) в расчете на 100 
000 населения

(ii) в %
(iii) руб./чел.
(iv) руб./чел.

(v) в %
(vi) 1 – при наличии 

общины, пустая ячей-
ка – при отсутствии

Расчеты авторов 
на основе:

ЦСК МВД, 1897; 
190714;

Markevich and 
Zhuravskaya, 

2018;
Кончаков, Диден-

ко, 202215

(i) ВРП на душу населения (1897 г.)
(ii) Доля городского населения в общей 
численности населения (1959 г.)
(iii) Доля занятых в промышленности в 
общей численности населения (1897 г.)
(iv) Доля городского населения в 1897 г.

Инструментальная / 
контрольная перемен-

ная (уровень развития и 
структура экономики в 

Российской империи и в 
СССР)

(i) руб./чел.
(ii) в %
(iii) в %
(iv) в %

Расчеты авторов 
на основе:

Markevich 201916;
Кесслер, Марке-

вич, 2020;
ЦСУ РСФСР, 1960

(i) Обеспеченность железными дорогами 
населения в 1910 г.
(ii) Обеспеченность железными дорогами 
населения и территории (коэффициент 
Энгеля) в 1910 г.

Контрольная перемен-
ная (технологический 

уровень регионов, харак-
терный для Российской 

империи)

(i) Км линий на 1 млн 
населения и кв. км 

территории
(ii) Значение коэффи-

циента

Расчеты авторов 
на основе:

ЦСК МВД, 1915, 
1916

Географическая принадлежность регио-
нов: европейские, сибирские, дальнево-
сточные, южные

Контрольная переменная Бинарная переменная Авторы на основе 
деления на эконо-
мические районы

(i) Плотность населения в 1897 г.
(ii) Численность населения в 1897 г.
(iii) Численность населения в 1959 г.

Контрольная переменная 
(демографические пере-

менные)

(i) чел. на кв. км.
(ii) чел.
(iii) чел.

Расчеты авторов 
на основе:

Кесслер, Марке-
вич, 2020;

ЦСУ РСФСР, 1960
Средние темпы роста численности насе-
ления за период с 1897 по 2019 гг.

Контрольная переменная 
(демографические пере-

менные)

Разность логарифмов 
численности населения 
в 2019 г. и 1897 г. (с ис-
пользованием средне-

го геометрического) 

Расчеты авторов на 
основе:

Кесслер, Маркевич, 
2020; Росстат

Источник: составлено авторами910111213141516

9 ЦСУ РСФСР (1960). Народное хозяйство РСФСР в 1959 году (Статистический ежегодник). М.: Госстатиздат.
10 Характеризует (не)готовность членов общества к соблюдению элементарных правил взаимодействия; показатель тяжкой преступности 

отличается лучшим уровнем регистрации, в то время как собственно экономическая преступность характеризуется высоким уровнем 
латентности.

11 Высокая доля крепостных крестьян рассматривается как препятствие накоплению человеческого капитала и экономическому 
развитию (Markevich and Zhuravskaya, 2018).

12 Объем городских, как и земских, бюджетов характеризует развитость институтов местного самоуправления, созданных после 
отмены крепостного права.

13 Важнейший показатель экономического неравенства в преимущественно аграрной экономике; в свою очередь, неравенство яв-
ляется важнейшей институциональной характеристикой социума.

14 ЦСК МВД (1897). Временник Центрального статистического комитета Министерства внутренних дел. Умершие насильственно и вне-
запно в Российской империи в 1888–1893 гг. СПб.; ЦСК МВД (1907). Статистика землевладения 1905 г. Свод данных по 50 губерниям 
Европейской России. СПб.

15 Данные в электронном формате из: ЦСК МВД (1906). Центральный статистический комитет Министерства внутренних дел. 
Города в России в 1904 г. СПб.

16 Оценки по объему ВРП приведены на отдельном ресурсе: Markevich, A. (2022). GRP estimates for the provinces of the Russian Empire in 1897. 
https://hdl.handle.net/10622/ZNA2NP, IISH Data Collection, V3; Markevich GRP estimates for the provinces of the Russian Empire in 1897.csv.

Окончание табл. 1
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В качестве единицы анализа использовались регионы России, имеющие длительную исто-
рию интеграции в ее экономическую систему. Это включает пребывание как в составе РСФСР 
(как части национальной экономики СССР), так и национальной экономики Российской Федера-
ции. В ряде случаев регионы подвергались укрупнению.

При том, что административные границы укрупненных регионов России в период с 1959 г. 
по 2014 г. практически не менялись, с 1897 г. по 1959 г. произошли довольно сильные измене-
ния. В литературе данная проблема либо обходилась (Кесслер, Маркевич, 2020; Земцов, Царева, 
2023), либо обсуждалась без конкретных методических предложений (Володин, Валетов, 2016), 
либо решалась неоптимально с точки зрения задач настоящего исследования (Markevich, 2019)17.

Использованный в настоящем исследовании метод перевода административных границ 
1897 г. (1914 г.) в 1959 г. (2014 г.) представляет собой отдельный вклад в научную литерату-
ру. Он основан на предположении: экономические процессы, в том числе формирования и функ-
ционирования человеческого капитала, концентрируются вокруг городов и являются линейной 
функцией от численности их населения.

Соответственно, основным исходным показателем выступает численность населения в горо-
дах в 1910 г. При этом каждый город 1910 г. относится и к «старому», и к «новому» региону. В 
результате «новые» регионы образуются из городов «старых» регионов пропорционально доле 
их населения в 1910 г. Это позволило вычислить переводные коэффициенты показателей для 
подавляющего большинства «новых» регионов. Но при таком подходе не учитывается различие 
в соотношении ресурсов между городом и окружающей сельской местностью, которое для всех 
принимается одинаковым. Соответственно, выпадают «новые» регионы без «старых» городов. 
Хотя таких оказалось немного, в качестве решения отдельные соседние регионы Нижнего По-
волжья, Северного Кавказа и Дальнего Востока были сгруппированы.

При том, что данная задача не имеет идеальных решений (Володин, Валетов, 2016), предло-
женное решение представляется шагом вперед относительно решения, предложенного А. Мар-
кевичем (Markevich, 2019), при наличии потенциала доработки с учетом показателей ЦСК МВД в 
старых и ЦСУ РСФСР в новых границах.

Другим преобразованием исходных данных, выраженных в стоимостных показателях, являлся 
перевод из текущих в постоянные цены (2019 г.). Для этого конструировался дефлятор ВНП/ВВП на 
основе смыкания рядов из работы Д.В. Диденко с коллегами (Didenko et al., 2013) за 1886–1990 гг. и 
Росстата за 1991–2018 гг.18 Достоверными признавались официальные оценки за следующие пери-
оды: с 1913 по 1927 гг. (Бюджетный индекс ЦБСТ19) и с 1991 по 2018 гг. (дефлятор ВВП Росстата).                    
В указанной работе также содержатся и собственные альтернативные оценки (Didenko et al., 2013).

В рамках двухшаговой процедуры МНК на первом шаге оценивается влияние исторических ин-
струментальных переменных на уровень человеческого капитала, близкий к современному. С содер-
жательной точки зрения, выбранные нами инструменты являются экзогенными, поскольку, с одной 
стороны, уровень образования населения, расходы на образование в 1897 г., 1959 г. явились фунда-
ментом для дальнейшего формирования человеческого капитала и развития системы образования в 
России в начале XXI в. 
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 С другой стороны, эти исторические показатели не являются 
определяющими факторами современного уровня экономического развития регионов 

 
 

�
х𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛼𝛼𝛼𝛼0 + 𝛼𝛼𝛼𝛼1𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝒜𝒜𝒜𝒜𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜗𝜗𝜗𝜗𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑦𝑦𝑦𝑦𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝛽𝛽𝛽𝛽0 + 𝛽𝛽𝛽𝛽1х𝑖𝑖𝑖𝑖 + ℬ𝑊𝑊𝑊𝑊𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜖𝜖𝜖𝜖𝑖𝑖𝑖𝑖  

,                                                      

 

 

(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐[𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝑥𝑥𝑥𝑥�𝑖𝑖𝑖𝑖] ≠ 0).  

 

(𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐[𝑧𝑧𝑧𝑧𝑖𝑖𝑖𝑖 , 𝜖𝜖𝜖𝜖𝑖𝑖𝑖𝑖] = 0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На втором шаге расчетные значения человеческого капитала, полученные на первом этапе и 
определяемые исключительно влиянием исторических переменных, используются в качестве объ-
ясняющей переменной уровня экономического развития в начале XXI в. Тем самым обеспечивается 
экзогенность переменной человеческого капитала по отношению к условно современному уровню 
ВРП на душу населения (или индексу сложности экономики), а также определяются каналы влияния 
исторических переменных человеческого капитала на современный уровень развития (рис. 1). По-
мимо этого, в системе регрессионных уравнений (1) учитывается возможность непосредственного 
влияния исторических переменных на современный уровень экономического развития.
17 Границы 2014 г. переводились в границы 1897 г. пропорционально площади регионов.
18 https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pril-year_2022.rar
19 Рассчитаны межведомственным Центральным бюро статистики труда. Опубликованы в: ЦСУ СССР (1924). Центральное 

статистическое управление. Труды. Том 18. Выпуск 5. Статистический ежегодник 1922 и 1923 г. Выпуск первый. М.; ЦСУ СССР 
(1928). Центральное статистическое управление. Статистический справочник СССР: 1927. М.

https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/pril-year_2022.rar
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Рис. 1. Схема оценивания влияния исторических переменных 
на современный уровень экономического развития

Источник: составлено авторами

Реализуя эконометрическую оценку для анализа инерционности экономического развития и вли-
яния исторических переменных (прежде всего, человеческого капитала) на современность как 
напрямую, так и посредством иных факторов, мы проводим проверку следующего набора гипотез:

1. Межрегиональные различия в уровне человеческого капитала в конце XIX в. – начале XX в., а так-
же в середине XX в. оказывают значимое влияние на современный уровень человеческого капитала в 
регионах Российской Федерации. Так, регионы с более высокообразованным населением в исторической 
ретроспективе характеризуются более высоким уровнем человеческого капитала и в начале XXI в.

2. Регионам с более высоким уровнем экономического развития, сложности экономики на 
рубеже XIX–XX вв., в середине XX в. присуща более развитая экономика и на современном этапе.

3. Относительно высокий технологический уровень регионов в конце XIX в. – начале XX в., 
обеспечивая спрос на квалифицированные кадры, оказывал положительное влияние на форми-
рование человеческого капитала в долгосрочной перспективе.

4. Регионам Российской империи с более высоким уровнем развития институциональной 
среды на рубеже XIX–XX вв. соответствует более высокий уровень человеческого капитала на 
современном этапе.

5. Текущие межрегиональные различия в уровне человеческого капитала, сформированные 
под воздействием исторических факторов, объясняют межрегиональные различия в уровне эко-
номического развития (более высокому уровню образованности населения соответствует более 
развитая экономика региона).

Результаты оценки моделей с долгосрочными 
историческими эффектами и их обсуждение

Во избежание мультиколлинеарности выявлены следующие переменные, между которыми наблю-
дается высокий коэффициент корреляции Пирсона20: i) средняя продолжительность образования 
в 1897 г. и в 1959 г.; ii) средняя продолжительность образования в 1897 г. и доля городского на-
селения в 1897 г.; iii) средняя продолжительность образования в 1897 г. и доля грамотного населе-
ния в 1897 г.; iv) средняя продолжительность образования в 1959 г. и доля грамотного населения в 
1959 г. В этой связи коррелирующие друг с другом переменные добавляются в модель поочередно.

В таблицах 2 и 3 приведены оценки моделей на основе двухшагового МНК. Каждая таблица 
имеет две части. В нижней панели указаны оценки первого шага, в верхней панели – второго. 
Отметим, что используемые нами инструментальные переменные являются экзогенными, что обу-
словлено отвержением нулевой гипотезы теста Саргана: инструментальные переменные первого 
шага 2МНК не коррелированы с регрессионными ошибками второго шага 2МНК. Помимо того, ин-
струменты являются сильными в связи с отвержением нулевой гипотезы теста Хаусмана. Нулевая 
гипотеза отвергается на 5%-м уровне значимости для всех оцениваемых моделей. Это означает, 
что описанные ниже результаты эконометрических оценок можно трактовать в точки зрения на-
личия причинно-следственных связей между регрессорами и объясняемой переменной.

Согласно всем оцененным моделям, получен положительный и статистически значимый коэффици-
ент при доле занятого населения с высшим образованием. Данный результат является устойчивым для 

20   Парные коэффициенты корреляции представлены  в развернутом виде  в приложении. DOI: 10.13140/RG.2.2.16607.27043

 
 

 
 

 

http://dx.doi.org/10.13140/RG.2.2.16607.27043
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различных наборов контрольных переменных, включаемых в модель. Для регионов с высоким уровнем 
человеческого капитала характерен относительно высокий уровень экономического развития, тогда как 
регионы с менее квалифицированной рабочей силой отстают по уровню ВРП на душу населения.

В рамках регрессии второго шага значимым историческим фактором экономического развития в 
начале XXI в. также является показатель доли занятых в промышленности (таблица 2, панель А). Ре-
гионы, характеризующиеся большим уровнем индустриализации в 1897 г., по-прежнему являются 
более экономически развитыми. Тем не менее, не выявлено значимого влияния прочих историче-
ских переменных на современный уровень развития (таблица 2, панель А).

Значимая связь между далекими и близкими историческими переменными прослеживается на 
первом шаге оценивания. Так, выбранные инструментальные переменные человеческого капита-
ла, включая среднюю продолжительность образования в регионе в 1897 г., а также в 1959 г., как и 
расходы на образование на душу населения в 1910 г., оказывают значимое влияние на долю за-
нятых с высшим образованием в 2000-е и 2010-е гг. (таблица 2, панель Б). Положительный знак 
коэффициента при историческом показателе средней продолжительности образования соответ-
ствует теоретическим представлениям. Регионы, для которых характерен более высокий уро-
вень образованности населения в конце XIX в. и середине XX в., также характеризуются более 
высоким уровнем человеческого капитала в начале XXI в. В свою очередь человеческий капитал 
является одним из значимых объясняющих факторов условно текущего уровня экономического 
развития. Знак коэффициента при расходах на образование на душу населения в 1910 г., на пер-
вый взгляд, не соответствует теоретическим представлениям: чем ниже региональные расходы 
на образование на душу населения в 1910 г., тем больший потенциал экономического развития 
характерен для данного региона. Это, по всей видимости, означает, что одним из механизмов 
региональных конвергенционных процессов являлось развитие человеческого капитала через 
осуществление инвестиций в образование. Регионы Российской империи с относительно низки-
ми расходами на образование на душу населения в 1910 г. могли развиваться более динамично 
в последующие периоды в связи с «эффектом низкой базы».

Отметим, что вопрос развития человеческого капитала и квалифицированных кадров остро 
стоял в Российской империи в период ранней индустриализации и промышленного подъема 
конца XIX в. – начала XX в. Повышение организационно-технического уровня предприятий, 
значительное увеличение производительности труда благодаря активному внедрению техни-
ки, энергетического оборудования в производственный процесс обусловливали повышенный 
спрос на кадры со средним профессиональным и высшим образованием21.

Значимой исторической переменной в регрессии первого шага, объясняющей уровень разви-
тия человеческого капитала в регионах России в начале XXI в., оказалась также доля городского 
населения в 1897 г. и аналогичный показатель для 1959 г. Любопытно, что степень влияния дан-
ного фактора на объясняемую переменную выше для 1897 г. (0,234), тогда как для 1959 г. роль 
урбанизационных процессов в объяснении межрегиональных различий в условно современном 
уровне человеческого капитала ниже (0,067). По всей видимости, процессы урбанизации, про-
исходившие на ранней стадии индустриализации, внесли определяющий вклад в дальнейший 
процесс формирования человеческого капитала по сравнению с ростом доли городского насе-
ления на завершающем этапе советской индустриализации.

Показатель плотности населения в конце XIX в. оказывает положительное устойчивое зна-
чимое влияние на процесс формирования человеческого капитала. Чем выше населенность ре-
гиона в исторической перспективе, тем активнее в нём происходило развитие человеческого 
капитала, что может быть связано с развитием образовательной инфраструктуры, внешних ку-
мулятивных эффектов, возникающих между образовательными учреждениями одной и той же 
или разных ступеней образования, между образовательными учреждениями и промышленными 
предприятиями. Отметим, что показатель плотности населения, а также доли городского насе-
ления оказывают влияние на современное экономическое развитие не напрямую, а через дли-
тельный процесс формирования квалифицированных кадров в регионе.

21  Результаты исторических исследований систематизированы в работе Я.И. Кузьминова и М.М. Юдкевич (2022: 32–64).
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При включении в модель дамми-переменных для географических групп регионов описанные выше 
результаты, касающиеся влияния исторических факторов на человеческий капитал и уровень экономи-
ческого развития в начале XXI в., остаются устойчивыми22. Теряет значимость показатель доли занятых в 
промышленности, который, по всей видимости, содержательно коррелирует с дамми-переменными на гео-
графические группы регионов. Тем не менее, сами географические дамми-переменные оказываются незна-
чимыми во всех регрессиях второго шага и в большинстве уравнений первого шага. Добавление указанных 
переменных понижает объясняющую силу модели (скорректированный коэффициент детерминации).

В таблице 3 представлены результаты оценки системы одновременных уравнений двухшаговым 
методом наименьших квадратов, где в качестве показателя уровня экономического развития высту-
пает индекс экономической сложности регионов России в 2018 г. Эконометрические тесты свидетель-
ствуют об экзогенности и релевантности инструментальных переменных. Оценки регрессии первого 
шага показывают, что среди исторических переменных устойчивое значимое влияние на формирова-
ние человеческого капитала оказывает средняя продолжительность обучения в 1959 г., тогда как воз-
действие других инструментальных переменных на человеческий капитал (средняя продолжитель-
ность обучения в 1897 г., расходы на образование на душу населения в 1910 г.) не выявлено. Влияние 
прочих исторических переменных на позднейший уровень человеческого капитала также оказалось 
преимущественно незначимым, за исключением показателя плотности населения в 1897 г., который в 
одной из спецификаций оказывает на него значимое положительное влияние.

Оценки регрессии второго шага для индекса экономической сложности показывают, что человеческий 
капитал, рассчитанный как доля занятых с высшим образованием в общей численности занятого населе-
ния, оказывает значимое положительное влияние на степень диверсификации экономики региона. Наблю-
дается менее устойчивое и менее значимое, чем при объяснении среднего ВРП на душу населения, поло-
жительное влияние доли населения, занятого в промышленном секторе в 1897 г., на сложность экономики 
современных российских регионов. Значимый отрицательный коэффициент при дамми-переменной для 
группы Дальневосточных регионов свидетельствует о том, что для данных регионов в среднем характерен 
относительно низкий уровень сложности экономики, чем для других групп российских регионов.

В целом полученные результаты эконометрических моделей свидетельствуют о том, что человече-
ский капитал является значимым фактором экономического развития. Регионы с более высокой долей 
занятых с высшим образованием в общей численности занятых характеризуются более высоким сред-
ним уровнем ВРП на душу населения и более сложной экономикой. Полученные результаты устойчи-
вы к контрольным историческим переменным модели (включение институциональной переменной, 
доли занятых в промышленности в 1897 г.). Значимое влияние на уровень человеческого капитала в 
начале XXI в. оказывают такие исторические переменные как средняя продолжительность образова-
ния в 1897 г. (а также в 1959 г.), расходы на образование в 1910 г., доля городского населения в 1897 г. 
(а также в 1959 г.), плотность населения региона в 1897 г. Уровень экономического развития в начале 
XXI в. положительно зависит от показателя доли занятых в промышленности в 1897 г.

Оценка модели конвергенции регионов России

Учитывая существенную дифференциацию регионов России по уровню экономического развития, 
особый интерес представляет изучение процессов конвергенции на длительном временном периоде 
с 1987 г. по 2019 г. и выявление исторических факторов, способствующих схождению (расхожде-
нию) траекторий экономического роста. Гипотеза β-конвергенции предполагает, что регионы, ха-
рактеризующиеся более низким уровнем развития в базовом периоде, растут быстрее, чем развитые 
регионы (γ1 < 0). Для проверки данной гипотезы и выявления направления влияния исторических 
переменных на дальнейшую траекторию регионального роста оценим уравнение вида:

,                                            (2)

где 
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 – средние темпы роста ВРП на душу населения в период 1897–2019 гг.; Wi – набор 
контрольных исторических переменных модели, включающий показатели экономического разви-
тия и структуры экономики, институциональной среды, технологического уровня, человеческого 
капитала; ϵi  – случайные ошибки.
22 В приложении в развернутом виде представлены результаты эконометрических расчетов, а также таблица с макрорегионами. 
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Результаты эконометрических оценок, полученных методом наименьших квадратов, свидетель-
ствуют о неотвержении гипотезы о долгосрочных конвергенционных процессах в регионах России. 
Так, регионы с относительно низким уровнем ВРП на душу населения в 1897 г. характеризуются бо-
лее быстрыми темпами экономического роста за период 1897–2019 гг. (табл. 4). Полученный резуль-
тат устойчив к набору исторических контрольных переменных, среди которых значимое влияние на 
долгосрочные темпы регионального экономического роста оказывают: средняя продолжительность 
образования в 1897 г., доля городского населения 1897 г., доля занятых в промышленности в 1897 г., 
обеспеченность железными дорогами в 1910 г., средние темпы роста численности населения. Таким 
образом, для регионов с более высокой степенью урбанизации и индустриализации в конце XIX в. 
характерны более высокие темпы экономического роста в последующее столетие. Это означает, что на-
чальные различия между регионами в степени урбанизации и индустриализации являются фактором 
их дальнейшей дивергенции. Слабая обеспеченность регионов Российской империи железными доро-
гами в 1910 г. соответствует относительно более быстрым темпам их роста в последующее столетие. 
Полученный результат означает, что технологическая модернизация, развитие транспортной инфра-
структуры являются одним из факторов региональных долгосрочных конвергенционных процессов 
в России. Отметим, что значимость и отрицательный знак оценки коэффициента при переменной 
обеспеченности железными дорогами сохраняется и в случае исключения из выборки нефтедобыва-
ющих регионов, характеризующихся высокими темпами экономического роста и слабой разветвлен-
ностью железных дорог, что свидетельствует об устойчивости полученных результатов.

Заключение

В настоящей работе реализован эконометрический подход к оценке влияния долгосрочных исто-
рических факторов, главным образом человеческого капитала, на современное экономическое 
развитие регионов России. Полученные результаты в целом свидетельствуют о наличии значимо-
го влияния исторических характеристик социально-экономического, технологического, институ-
ционального развития рубежа XIX–XX вв., середины XX в. на современный уровень человеческого 
капитала и средний подушевой уровень ВРП в начале XXI в. Межрегиональные различия в уровне 
человеческого капитала, степени урбанизации и индустриализации, плотности населения, наблю-
даемые в исторической ретроспективе, играют определенную роль в объяснении неравномерного 
развития регионов России на современном этапе и свидетельствуют о его инерционности.

Проведенные оценки модели экономического роста регионов России указывают на неотверже-
ние гипотезы о конвергенции: более высокие темпы экономического роста характерны для регионов 
с относительно низким уровнем ВРП на душу населения в 1897 г. Это происходило во многом благо-
даря проводившейся в советский период целенаправленной политике выравнивания, несмотря на 
корректировавшую ее дивергенцию при переходе к рыночной экономике в 1990-е гг. Выявлено, что 
развитие железнодорожной инфраструктуры (созданной преимущественно за счёт государствен-
ных средств в дореволюционный период) является одним из факторов региональных конвергенци-
онных процессов, тогда как базовые (на конец XIX в.) различия в уровне человеческого капитала, 
степени урбанизации и индустриализации способствовали замедлению сходимости траекторий эко-
номического роста регионов России в последующие 120 лет.

Результаты оценивания свидетельствуют о значимом положительном влиянии высшего обра-
зования на уровень экономического развития регионов Российской Федерации, а также о валид-
ности использования исторических переменных по регионам Российской империи и РСФСР в ка-
честве инструментальных. Полученные результаты подтверждают наличие потенциала экономи-
ческого развития регионов России за счет осуществления инвестиций в образовательную сферу.

Следует отметить некоторые ограничения проведенного исследования, связанные с необ-
ходимостью учета фактора миграции населения в течение изучаемого периода (1897–2019 гг.), 
потенциально оказавшего существенное влияние на экономическое развитие и территориаль-
ное распределение человеческого капитала. Существенно важным направлением развития дан-
ного исследования является включение в модель показателей потерь и миграций населения в 
период Великой Отечественной войны, которые колоссальным образом отразились на динамике 
человеческого капитала и особенностях его послевоенного размещения в регионах России.
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