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Аннотация. В число задач масштабного исследования человеческого потенциала населения 
регионов входит изучение такого его элемента, как трудовой потенциал. Для обоснования 
направлений развития этого потенциала он рассматривается со стороны его количествен-
ных и качественных характеристик, а также влияющих на них факторов. В ходе предшеству-
ющего анализа эти характеристики описаны и сформированы их показатели, необходимые 
для проведения межрегионального анализа. А целью исследования, представленного в статье, 
стали факторы, которые оказывают на них влияние. Поскольку в основу изучения качествен-
ных параметров трудового потенциала положена квалификация работников как способ-
ность к труду определённого содержания и сложности, анализ сосредоточен на социально- 
экономических факторах. Среди них выбраны те, которые непосредственно воздействуют 
на квалификацию занятых. В состав данных факторов входят полученное работниками фор-
мальное (в вузах и колледжах) и дополнительное профессиональное образование (на внутри-
фирменном уровне). Это также занятость в отраслях, связанных с развитием трудового по-
тенциала (обрабатывающая индустрия и отрасли производства услуг с высокой занятостью 
специалистов). Эти отрасли предъявляют значительный спрос на квалифицированный труд. 
В  число факторов включены и  внутрифирменные затраты, необходимые для поддержания 
и повышения квалификации, а именно затраты на рабочую силу и расходы на дополнительное 
профессиональное образование. Для проверки валидности отобранных факторов методом 
парной корреляции выявлялась теснота связи между их показателями и показателями каче-
ства трудового потенциала. В абсолютном большинстве случаев значимая корреляционная 
связь установлена, а значит, предложенные факторы могут быть использованы при обосно-
вании регулирующих воздействий на качественные параметры трудового потенциала.
Ключевые слова: трудовой потенциал, регион, качество, работник, квалификация, соци-
ально- экономический фактор, корреляция.
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Введение

На предыдущем этапе исследования тру-
дового потенциала населения субъектов 
РФ рассматривалось качество этого потен-
циала. Акцент был сделан на его интеллек-
туальной (квалификационной) составляю-
щей ввиду её высокой представительности 
как качественной характеристики и низкой 
доступности статистической информации 
по другим составляющим. Определено, что 
для межрегионального анализа подходят 
три иерархически сформированных пока-
зателя трудового потенциала. Они рассчи-
тываются по квалифицированным, высоко-
квалифицированным и сверхквалифициро-
ванным работникам на  основе авторской 
методики [1]. Затем было намечено изучить 
факторы, влияющие на качество трудового 
потенциала.

Но,  прежде чем приступить к  их изуче-
нию, в  предложенные показатели и  их со-
став внесены коррективы. Во-первых, пред-
шествующий анализ выявил, что методика 
построения показателя по  квалифициро-
ванным работникам нуждается в  уточне-
нии. В  его знаменателе численность рабо-
чей силы заменена на  методически более 
корректную численность занятого населе-
ния. Во-вторых, для повышения надёжно-
сти межрегионального анализа из  соста-
ва субъектов РФ исключены те, в  которых 
по  показателям качества трудового потен-
циала установлены статистические выбро-
сы (выброс выявлен по показателю высоко-
квалифицированных работников —  город 
Москва, этот регион исключён из  регио-
нальных совокупностей). В-третьих, в  со-
став показателей качества трудового по-
тенциала дополнительно включены стои-
мостные оценки, также отражающие его 
качественные характеристики: средняя ре-
гиональная заработная плата и чистый ре-
гиональный продукт (ЧРП) в расчёте на од-
ного работника (в % к средним по региону 
показателям). Их включение обусловлено 
следующим обстоятельством: если указан-
ные выше три показателя дают представле-
ние о  трудовых способностях работников, 
то  две дополнительные оценки индициру-

ют реализацию этих способностей, выра-
женную в  стоимостных измерителях. Дан-
ные оценки также «впитывают» квалифика-
ционные параметры занятых. Так, заработ-
ная плата находится в прямой зависимости 
от  квалификации: чем сложнее, квалифи-
цированнее труд, тем выше заработки, а со-
ответственно и трудоёмкость производства 
[2]. Что касается валового регионального 
продукта (ВРП) и ЧРП на одного работника, 
то они, по исследованию группы специали-
стов, коррелируют с потребностями работо-
дателей в квалификационных компетенци-
ях персонала [3].

Некоторые исследователи считают целе-
сообразным включать в стоимостные оцен-
ки качества трудового потенциала удель-
ный ВРП [4], что, полагаем, является не со-
всем корректным, и  предпочтение следует 
отдать удельному ЧРП. В  отличие от  ВРП, 
чистый региональный продукт формиру-
ется живым трудом и  зависит от трудоём-
кости производства. Поэтому для его рас-
чёта необходимо из ВРП вычитать аморти-
зацию, которая образуется прошлым тру-
дом и  обусловлена фондоёмкостью произ-
водства. Но Росстат публикует информацию 
об  амортизации только по  организациям 
(юридическим лицам), поэтому в  расчётах 
показателя по ЧРП именно она вычиталась 
из ВРП. Такой расчёт представляется допу-
стимым, поскольку производства в  нефор-
мальном секторе (без образования юриди-
ческого лица) не  являются фондоёмкими 
и поэтому характеризуются скромными ве-
личинами амортизации. Таким образом, со-
вокупность показателей качества трудового 
потенциала населения регионов увеличена 
до пяти единиц, по которым в соответствии 
с целью данной работы определялись фак-
торы, влияющие на это качество.

Основные подходы к исследованию 
социально- экономических факторов 

качества трудового потенциала

Факторам, влияющим на  качественные 
характеристики трудового потенциала, по-
священа обширная научная литература, 
в  которой они описаны на  разных иссле-
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довательских уровнях (страна, регион, от-
расль, предприятие, индивид и  пр.) [5–7]. 
Для межрегионального анализа лучше под-
ходят факторы макро- и  мезоуровня (ре-
гион). В  их число обычно включают демо-
графические, социально- экономические, 
социально- психологические, технико- 
технологические, природно- климатические 
факторы, с  некоторыми вариациями об-
разующие костяк этой группы [8; 9]. В ста-
тье их состав ограничен социально- 
экономическими факторами, важными для 
планируемого в  дальнейшем обоснования 
направлений и способов воздействия на ка-
чество трудового потенциала. В этом отно-
шении они отличаются от  факторов, кото-
рые можно отнести к группе, которая ввиду 
их объективного характера слабо поддаёт-
ся регулирующим воздействиям (демогра-
фические, природно- климатические). Кро-
ме того, предпочтение отдаётся факторам, 
непосредственно влияющим на  качество 
трудового потенциала (в  отличие от  тех-
нико- технологических) и/или не  создаю-
щим серьёзных проблем статистики (как 
социально- психологические).

Для показателей по  квалифицирован-
ным и  высококвалифицированным работ-
никам, а  также по  стоимостным оценкам 
отбирались одни и те же факторы. Это свя-
зано с тем, что у показателей, отражающих 
способность к труду, при всех их различи-
ях схожие принципы построения. А  стои-
мостные оценки сильно с ними коррелиру-
ют (по  коэффициенту корреляции Пирсо-
на), потому и к ним можно приложить те же 
факторы. Что касается сверхквалифициро-
ванных работников, то из-за методических 
и  статистических проблем они представ-
лены только очень ограниченным контин-
гентом специалистов в сфере науки, поэто-
му построенный на этой основе показатель 
определён как иллюстративный. К нему со-
ответственно применены особые факторы. 
Как и показатели качества трудового потен-
циала, факторные показатели рассчитыва-
лись по данным на одного работника в про-
центах от средних величин по региону или 
по  всей совокупности регионов. Далее для 
проверки корректности отобранных факто-

ров методом парной корреляции устанав-
ливалась взаимосвязь между показателями 
качества трудового потенциала и  фактор-
ными показателями (на основе коэффици-
ента Пирсона). Результаты подвергнуты со-
держательному анализу в  аспекте интер-
претации полученных данных.

Основные результаты

Качество трудового потенциала населе-
ния определяется квалификацией и  сопут-
ствующим ей уровнем профессионального 
образования занятых. Поэтому в состав со-
циально- экономических факторов, влияю-
щих на это качество, вошли работники, об-
ладающие формальным высшим и средним 
профессиональным образованием (то  есть 
полученным в  образовательных органи-
зациях). Именно такая подготовка важна 
для квалифицированного труда. Несмотря 
на то, что в структуре обоих рассматривае-
мых показателей присутствует профессио-
нально подготовленный персонал, в основу 
их формирования приоритетно положена 
квалификация, не  всегда соответствующая 
уровню формального образования. Этот 
уровень может быть выше или ниже требуе-
мого. Но развитие производств, предъявля-
ющих спрос на квалифицированных работ-
ников, зависит от  общего уровня профес-
сиональной подготовки всего персонала.

В  состав социально- экономических 
факторов качества трудового потенциала 
включены также характеристики занято-
сти в  производствах, предъявляющих зна-
чительный спрос на  квалифицированный 
персонал. В  их число включены кадры об-
рабатывающей промышленности, кото-
рая выделена из  состава индустриальных 
отраслей. Во-первых, в  отличие от  неё до-
бывающая индустрия связана с  наличием 
в регионах природных ресурсов, а их значи-
тельные запасы определяют территориаль-
ную локализацию этой отрасли и  нередко 
производственную специализацию. Во-вто-
рых, и  это главное, обрабатывающая про-
мышленность относится к  ключевым фон-
досоздающим отраслям, инвестирующим 
в физический капитал, от которого во мно-



101

Токсанбаева М. С., Коленникова О. А., Попова Р. И.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 27. № 3. 2024

УСЛОВИЯ И КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

гом зависит социально- экономическое раз-
витие страны и  её территорий в  условиях 
растущих запросов на новую индустриали-
зацию [10]. Для её обеспечения необходимы 
работники с  качественным и  перманент-
но прогрессирующим трудовым потенциа-
лом. В-третьих, труд во многих подотраслях 
обрабатывающей промышленности харак-
теризуется высокой сложностью, а  потому 
в  ней сосредоточены квалифицированные 
кадры. Так, на  долю специалистов прихо-
дится почти четверть персонала, что выше, 
чем в  других индустриальных видах дея-
тельности (кроме более фондоёмкой элек-
троэнергетики) и в целом в реальном (това-
ропроизводящем) производстве.

Несмотря на  то, что занятость в  обра-
батывающей индустрии длительное вре-
мя имела тенденцию к снижению и стаби-

лизировалась на  уровне 14–14,2% только 
в  последнее десятилетие, по  данным об-
следования Росстата «Сведения о  заработ-
ной плате работников организаций по  ка-
тегориям персонала и  профессиональ-
ным группам работников» (ОЗПП), квали-
фикационная структура работников в  ней 
улучшалась благодаря повышению отрас-
левой доли специалистов с  19,4% в  2015  г. 
до 22,3% в 2021 г. (рис. 1). Повышение доли 
специалистов высшей и  средней квалифи-
кации в  обрабатывающей промышленно-
сти сопровождается внедрением современ-
ных технологий и некоторым сокращением 
персонала меньшей квалификации. Данные 
процессы оказывают позитивное влияние 
на интеллектуальную составляющую трудо-
вого потенциала как в отрасли, так и в це-
лом по совокупности работников.

Ещё одна группа отраслей, предъявляю-
щих значительный спрос на  квалифици-
рованных работников, представлена вида-
ми деятельности, относящимися к деловым 
и профессиональным услугам. В большей их 

части концентрируется высокая доля спе-
циалистов, превосходящая аналогичный 
показатель во всех прочих отраслях. Поэто-
му они охарактеризованы как отрасли с вы-
сокой занятостью специалистов. Так, по ин-
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Рис. 1. Численность специалистов высшего и среднего уровня квалификации 
в обрабатывающей промышленности РФ в 2015–2021 гг., %
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Источник: Рассчитано по ОЗПП за октябрь 2015–2021 гг. // Росстат: [сайт]. —  URL: https://rosstat.gov.
ru/labour_costs (дата обращения: 16.01.2024).
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формации ОЗПП, даже относительная чис-
ленность специалистов высшей квалифи-
кации в основном доходит в них не менее, 
чем до  48–50%. Например, в  2021  г. в дея-
тельности в  области информации и  связи 
их доля составила 65,1%, в профессиональ-
ной и научно- технической деятельности —  
51,9%, в сфере образования —  56,3%. Высо-
кую долю и,  тем более, увеличение «бело-
воротничкового» персонала в  этих отрас-
лях принято считать одним из  признаков 
постиндустриального развития [11]. Но для 
межрегионального анализа качества тру-
дового потенциала из  их состава решено 
исключить отрасли, в  которых преоблада-
ет занятость в  бюджетных организациях. 
И  это несмотря на  то, что такие «бюджет-
ные» виды деятельности, как образование 
и здравоохранение, подобно обрабатываю-
щей промышленности, являются инвести-
ционными отраслями (в  данном случае —  
инвестирующими в человеческий капитал).

Трансформация «бюджетной» занятости 
в территориальном разрезе не  всегда про-
текает по  типу перехода от  индустриаль-
ной к  постиндустриальной занятости. Так, 

в  ряде субъектов РФ, где промышленность 
слабо развита, доля персонала образова-
ния и  здравоохранения значительно выше 
средних показателей. Примером может слу-
жить слабо индустриализированная Рес-
публика Тыва. Кроме того, в  «бюджетных» 
отраслях действуют разного рода бюджет-
ные ограничения, не лучшим образом ска-
зывающиеся на  деятельности сотрудников 
соответствующих организаций. В  частно-
сти, это относится к  размерам заработной 
платы (рис.  2). При существенной занято-
сти специалистов высшей и  средней ква-
лификации заработная плата в  «бюджет-
ных» отраслях не дошла до среднего уровня 
по  всем работникам. При этом в  финансо-
вой и страховой деятельности она достигла 
188,8% среднего показателя, в деятельности 
в  области информатики и  связи —  165,9%, 
в  профессиональной, технической и  науч-
ной деятельности —  149,1%. Такие харак-
теристики заработков подтверждают осо-
бый статус «бюджетных» отраслей как одну 
из причин их исключения из группы с вы-
сокой занятостью специалистов для прове-
дения межрегионального анализа.

В  число социально- экономических фак-
торов, влияющих на качество трудового по-
тенциала, входит также участие работни-
ков в  дополнительном профессиональном 
образовании (ДПО), которое углубляет, об-
новляет и  расширяет их знания и  навыки. 
Это связано с одной из особенностей квали-
фикации. Она, как правило, постоянно ну-
ждается в  поддержании и  повышении, по-
скольку причины, воздействующие на  неё, 

подвержены перманентным изменениям. 
Более того, в  настоящее время эти изме-
нения значительно ускорились, что при-
водит к  стремительному устареванию уже 
приобретённых профессиональных знаний 
и умений и к актуализации их обновления. 
В этих условиях ДПО фактически становит-
ся непрерывным.

Ещё полвека назад эта проблема нашла 
отражение в  программах ЮНЕСКО по  об-

 
68,8

80,2

98,1

Образование

Здравоохранение и социальные услуги

Государственное управление и 
обеспечение военной безопасности, …

Рис. 2. Средняя заработная плата в бюджетных видах деятельности 
РФ в 2021 г., % к средней по всем работникам

Fig. 2. Average wages in the budget sectors of Russia in 2021, % of the average for all employees
Источник: Рассчитано по  ОЗПП в  2021  г. // Росстат: [сайт]. —  URL: https://rosstat.gov.ru/labour_costs 
(дата обращения: 16.01.2024).
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учению населения на  протяжении всей 
жизни. В  текущем столетии они стали ча-
стью программы устойчивого развития 
ООН до  2030  года 1. По  отношению к  заня-
тому населению данное обучение подра-
зумевает получение помимо формального 
ещё и ДПО. Эти требования во многом об-
условлены процессами внедрения иннова-
ций в действующие и новые производства, 
которые в  совокупности, по  мнению ряда 
специалистов, являются основными для 
формирования запросов на  дополнитель-
ное образование [12]. В реализации данных 
процессов важнейшая роль отводится про-
граммам ДПО, направленным на  получе-
ние узкопрофессиональных компетенций 
(жёстких навыков). Но  в  последние годы 

1 Доклад о человеческом развитии в Российской Феде-
рации за 2016 год. Цели устойчивого развития ООН и Рос-
сия / под ред. С. Н. Бобылева и Л. М. Григорьева. —  Москва: 
Аналитический центр при Правительстве РФ, 2016. —  298 с.

возрастает значение надпрофессиональных 
(мягких) навыков, которые также необходи-
мо учитывать в программах ДПО.

По  информации последнего выбороч-
ного исследования Росстата об участии ра-
ботников в  непрерывном образовании 
в  2020  г., в  ДПО участвовало около трети 
занятого населения, что заметно меньше, 
чем в  развитых странах 2. Этот показатель 
значительно варьировался по  видам эко-
номической деятельности (ВЭД) —  от 20,1% 
в  сельском, лесном, охотничьем и  рыбном 
хозяйстве до 56,8% в добыче полезных ис-
копаемых. Чтобы установить, какие отрас-
ли лидируют по участию работников в ДПО, 
выделены те из них, где уровень этого уча-
стия превосходит средний (табл. 1).

2 Дополнительное профессиональное образование в Рос-
сии —  итоги реформ // Бюллетень о сфере образования. —  
2017. —  № 14. —  28 с.

Таблица 1
Участие занятого населения в ДПО выше среднего уровня по ВЭД в РФ в 2020 г., %

Table 1
Participation of the employed population in additional education above the 

average level by type of economic activity in Russia in 2020, %

ВЭД Участие в дополнительном образовании, %
В среднем по ВЭД 28,0
Добыча полезных ископаемых 50,1
Обрабатывающая промышленность 30,8
Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 38,8
Деятельность в области информации и связи 33,2
Финансовая и страховая деятельность 32,5
Профессиональная, научная и техническая деятельность 29,9
Административная деятельность и сопутствующие услуги 31,1
Государственное управление и военная безопасность 34,4
Образование 34,5
Здравоохранение и социальные услуги 33,4
Источник: Федеральное статистическое наблюдение участия населения в непрерывном образо-
вании. 2020 г. // Росстат: [сайт]. —  URL: https://gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/inobr2020/
index.html (дата обращения: 19.01.2024).

Данные табл.  1 показывают, что в  со-
став отраслей, работники которых лиди-
руют по  уровню участия в  ДПО, входят 
только виды деятельности, относящиеся 
к  отраслям со  значительной долей квали-
фицированных работников. А  это отрас-

ли промышленности, в том числе обраба-
тывающая индустрия, и  виды деятельно-
сти с  высокой занятостью специалистов. 
Существенные различия этого показате-
ля выявлены также по профессиональным 
группам. Участие в  ДПО, превышающее 
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средний уровень, характерно для наиболее 
квалифицированного персонала, а  имен-
но для руководителей и специалистов (30–
35%), а также для квалифицированных ра-
бочих (почти 30%). К  лидерскому составу 
примыкают операторы, сборщики, води-
тели (27%), которые, по существу, тоже яв-
ляются квалифицированными рабочими 
и незначительно уступают лидерам. В ин-
дустриальных отраслях все они относятся 
к  ключевым профессиональным группам. 
В  отраслях с  высокой занятостью специа-
листов в число ключевых групп входят спе-
циалисты высокой и  средней квалифика-
ции. Поэтому можно утверждать, что наи-
более значительное участие в  ДПО пред-
ставителей этих групп не обошлось без их 
отраслевой принадлежности.

В состав социально- экономических фак-
торов, влияющих на качество трудового по-
тенциала, включены также стоимостные ха-
рактеристики, которые показывают, какие 
средства тратятся на поддержание и повы-
шение этого качества на внутрифирменном 
уровне. К их числу относятся затраты орга-
низаций на рабочую силу (по сути —  на ра-
ботников). В  них входят заработная плата 
работников (3/4 всех затрат), неденежные 
виды заработков, единовременные пре-
мии, затраты на социальную защиту. Боль-
шинство элементов данных затрат связано 
с  квалификационными параметрами пер-
сонала. Ещё одна стоимостная характери-
стика факторов трудового потенциала —  
расходы организаций на  профессиональ-
ное обучение. Они преимущественно идут 
на обеспечение «жёстких» навыков, специ-
фичных для конкретного производства.

Перечисленные социально- экономи-
ческие факторы относятся к  показателям 
качества трудового потенциала по  квали-
фицированным и высококвалифицирован-
ным работникам. Для показателя по сверх-
квалифицированным работникам ввиду 
его иллюстративности предложен только 
один фактор —  занятость в сфере научных 
исследований и  разработок. По  всем ото-
бранным социально- экономическим фак-
торам сформированы статистические по-
казатели, необходимые для межрегиональ-

ного анализа: 1) региональная численность 
работников- обладателей высшего и  сред-
него профессионального образования, % 
к занятым в субъекте РФ; 2) региональная 
численность работников обрабатывающей 
промышленности, % к занятым в субъекте 
РФ; 3) региональная численность работни-
ков отраслей с высокой занятостью специа-
листов (без персонала «бюджетных» отрас-
лей), % к занятым в субъекте РФ; 4) регио-
нальная численность работников организа-
ций, прошедших ДПО, % к занятым в субъ-
екте РФ; 5)  среднемесячные региональ-
ные затраты организаций на рабочую силу 
на одного работника % к средним по субъ-
ектам РФ; 6) средние региональные расхо-
ды организаций на  профессиональное об-
учение на  одного работника, % к  средним 
по  субъектам РФ 7)  региональная числен-
ность занятых в  научных исследованиях 
и разработках, % к занятым в субъекте РФ.

Далее для проверки корректности пере-
численных факторов методом парной кор-
реляции выявлялась взаимосвязь между по-
казателями качества трудового потенциала 
и факторными показателями (на основе ко-
эффициента корреляции Пирсона). Фактор 
занятости в  научных исследованиях и  раз-
работках использовался только для показа-
теля по сверхквалифицированным работни-
кам. Расчёты парной корреляции обобщены 
в табличном материале (табл. 2), в котором 
для четырёх показателей качества трудово-
го потенциала (кроме показателя по сверх-
квалифицированным работникам) приме-
нялись условные обозначения: 1)  ТПкв —  
показатель по  квалифицированным работ-
никам (региональная численность руково-
дителей и специалистов на крупных и сред-
них предприятиях); 2)  ТПвкв —  показатель 
по  высококвалифицированным работни-
кам (региональная численность высококва-
лифицированных работников без г. Москвы 
как статистического выброса); 3)  ТПзп —  
показатель средней заработной платы 
(средняя региональная заработная плата); 
4)  ТПчрп —  показатель чистого региональ-
ного продукта на одного работника (чистый 
региональный продукт на одного занятого).
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Согласно табл.  2, между показателями 
качества трудового потенциала по  квали-
фицированным и  высококвалифициро-
ванным работникам, а также по стоимост-
ным оценкам и  факторными показателя-
ми в большинстве случаев выявляется кор-
реляционная связь. Не значимая связь ча-
стично проявилась по  факторам занято-
сти в отраслях с высокой долей специали-
стов и  доле работников, прошедших ДПО. 
В  определённой степени это обусловлено 
занятостью в  малом бизнесе, которая от-
сутствует в  показателе качества трудово-
го потенциала по  квалифицированным 
работникам, но  наличествует в  показате-
ле по  высококвалифицированному кон-
тингенту. Так как в малом бизнесе, в отли-
чие от  крупных и  средних предприятий, 
отрасли с  высокой занятостью специали-
стов имеют немалое распространение, это 
сказалось на том, что корреляция фактора 
данной занятости с  показателями по  ква-
лифицированным работникам не подтвер-
дилась, а по высококвалифицированным —  
оказалась на  среднем уровне. По  фактору 

участия персонала в ДПО корреляционная 
связь не подтверждена по показателю вы-
сококвалифицированных кадров, посколь-
ку в  малом бизнесе масштабы прохожде-
ния ДПО невысоки. По  обоим названным 
факторам не  значимой оказалась и  связь 
с  показателем удельного ЧРП, что также 
может быть обусловлено занятостью в ма-
лом бизнесе с его сравнительно небольшой 
доходностью.

В одном из случаев, а именно по фактору 
занятости в обрабатывающей промышлен-
ности корреляционная связь носит обрат-
ный характер. На данный результат повлия-
ли различия субъектов РФ, связанные с  их 
отраслевой специализацией. Часть из  них 
отличается низкой занятостью в  обработ-
ке, но,  судя по  средней заработной плате 
и среднему ЧРП, является высокодоходной 
(столичные мегаполисы, сырьевые регионы 
Севера). Ещё в одной части регионов заня-
тость в  обрабатывающей индустрии выше 
среднего уровня, но  преимущественно 
за счёт потребительского сектора промыш-
ленности, а потому относится к малодоход-

Таблица 2
Коэффициент корреляции Пирсона по показателям качества трудового 

потенциала и его социально- экономических факторов
Table 2

Pearson correlation coefficient for indicators of the quality of 
labor potential and its socio- economic factors

Показатели факторов качества трудового потенциала
Показатели качества трудового потенциала

ТПкв ТПвкв ТПзп ТПчрп

Региональная численность работников с высшим и сред-
ним профессиональным образованием 0,317 0,555 0,401 0,304

Региональная численность занятых в обрабатывающей 
промышленности –0,562 –0,302 –0,536 –0,434

Региональная численность работников в отраслях с высо-
кой долей специалистов (без «бюджетных» отраслей) 0,125* 0,585 0,299 0,07*

Региональная численность работников организаций, про-
шедших ДПО 0,294 0,111* 0,263 0,15*

Среднемесячные региональные затраты организаций 
на рабочую силу на одного работника 0,717 0,587 0,987 0,682

Средние региональные расходы организаций на профес-
сиональное обучение на одного работника 0,39 0,216 0,601 0,418

*корреляция не подтверждена (не значима).
Источник: авторские расчёты коэффициента корреляции Пирсона на основе показателей Рос-
стата.
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ным (Ивановская область). Территории та-
ких типов способствуют обратной корреля-
ции рассматриваемого фактора с показате-
лями качества трудового потенциала.

С фактором численности занятых с выс-
шим и  средним образованием показатели 
качества трудового потенциала находятся 
в  умеренной корреляционной взаимосвя-
зи. Исключением является средняя корре-
ляция с  показателем по  высококвалифи-
цированным работникам, поскольку в  его 
конструкцию заложена более высокая доля 
профессионально образованного контин-
гента, чем в  показатель по  квалифициро-
ванным работникам. По  факторам доли 
работников в  отраслях с  высокой занято-
стью специалистов и численности прошед-
ших ДПО также выявляется в  основном 
умеренная корреляция (кроме не подтвер-
ждённой). Коэффициент Пирсона у перво-
го из  двух названных факторов достига-
ет среднего уровня по  высококвалифици-
рованным работникам, полагаем, потому 
что в  данный контингент входят занятые 
в  малом бизнесе. В  нём, как отмечалось, 
доля работающих в  отраслях с  высокой 
занятостью специалистов имеет большее 
распространение.

В  основном сильно коррелирующим 
с показателями качества трудового потен-
циала является фактор удельных затрат 
организаций на  рабочую силу, поскольку 
в их составе преобладают затраты на зара-
ботную плату, зависящие от квалификации 
персонала. По  фактору удельных расходов 
организаций на профессиональное образо-
вание ввиду скромного их уровня коэффи-
циент Пирсона попадает в «зону» умерен-
ной корреляции помимо показателя по вы-
сококвалифицированным работникам. 
Часть этого персонала трудится в  малом 
бизнесе, а в нём профессиональное обуче-
ние меньше распространено, чем на круп-
ных и средних предприятиях, и обходится 
дешевле. Отдельно проведён расчёт корре-
ляции показателя качества трудового по-
тенциала по сверхквалифи цированным ра-
ботникам с факторным показателем заня-
тости в сфере научных исследований и раз-
работок: коэффициент Пирсона составил 

0,959. Этот высокий результат обусловлен 
тем, что сверхквалифицированные работ-
ники сосредоточены в  основном в данной 
сфере.

Заключение

Отбор факторов, которые влияют на ка-
чество трудового потенциала населения, 
проводился с  целью поиска направлений 
развития этого потенциала путём повы-
шения его качества. Данным обстоятель-
ством обусловлен выбор для анализа соци-
ально- экономических факторов, поскольку 
они оказывают непосредственное воздей-
ствие на  качественные параметры назван-
ного потенциала и  могут способствовать 
улучшению этих параметров с  помощью 
мер как государственного, так и  корпора-
тивного регулирования. Каждому отобран-
ному фактору дано обоснование и  развёр-
нутая характеристика. В  число факторов 
вошла занятость в отраслях, которые в наи-
большей мере обеспечивают развитие это-
го потенциала, поскольку предъявляют бо-
лее высокий, чем в других отраслях, спрос 
на квалифицированную рабочую силу. Кро-
ме того, предложены факторы формально-
го и  дополнительного профессионального 
образования работников, вносящие серьёз-
ный вклад в формирование уровня их ква-
лификации. В  состав факторов включены 
также внутрифирменные затраты на рабо-
чую силу и расходы на ДПО, дающие пред-
ставление о том, с какими издержками со-
пряжено улучшение квалификационных 
параметров занятости.

По  совокупности факторов сформиро-
ваны статистические показатели, подхо-
дящие, как и  показатели качества трудо-
вого потенциала, для межрегионального 
анализа. С целью проверки их факторной 
функции выполнен корреляционный ана-
лиз между показателями качества этого 
потенциала и его факторов методом пар-
ной корреляции. Установлено, что в боль-
шинстве случаев между ними выявляет-
ся корреляционная связь —  от умеренной 
до  сильной. Объяснено, чем обусловлена 
то или иное значение коэффициента кор-
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реляции Пирсона —  особенностями кон-
струкции показателей качества трудово-
го потенциала и их стоимостных величин, 
спецификой региональной вариации фак-
торных показателей. В целом есть основа-
ния полагать, что рассмотренные харак-

теристики качества трудового потенциа-
ла и набор его социально- экономических 
факторов могут быть использованы для 
дальнейшего межрегионального исследо-
вания направлений и  способов развития 
этого потенциала.
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Abstract. The tasks of a  large- scale research of the human potential of the population in regions 
include studying one of its elements —  labor potential. To substantiate the directions of its 
development, the paper considers the quantitative and qualitative characteristics of labor potential 
and the factors affecting them. These characteristics and their indicators, which are necessary 
for conducting an interregional analysis, were analyzed in the previous study. The purpose of the 
presented study is to identify the factors that act on characteristics of labor potential. Study of the 
qualitative parameters of labor potential is based on the qualification of employees as the ability to 
work of a certain content and complexity. Therefore, the analysis focuses on socio- economic factors 
that directly affect the qualifications of employees. These factors include formal education received by 
employees (at universities and colleges) and additional professional training (at the intra- company 
level). Other factors are based on the share of the employed in industries related to development of labor 
potential (manufacturing and service industries with high employment of specialists). These sectors 
have a  significant demand for skilled labor. The factors also include internal costs of maintaining 
and improving skills: labor costs and cost of additional professional training. To verify validity of 
the selected factors, the closeness of the relationship between their indicators and indicators of the 
quality of labor potential was examined by the method of paired correlation. In the vast majority of 
cases, a significant correlation has been established. Therefore, the proposed factors can be used to 
substantiate the regulatory effects on the quality of labor potential.
Keywords: labor potential, region, quality, employee, qualification, socio- economic factor, 
correlation.
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