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Территориальная мобильность населения 

в контексте поисков счастья 

В статье предложено рассматривать территориальную мобильность населения как 
миграцию, направленную на обретение  счастья. В качестве компонентов счастья исследо-
ваны факторы «здоровье», «защищенность занятости», «уровень жизни»,  «справедливость». 
Эти факторы влияют на психологическое состояние  людей, переживание ими положительных 
или отрицательных эмоций. На примере республик и областей Приволжского федерального 
округа показано, что дифференциация этих факторов влияет на территориальную мобиль-
ность населения исследованных территорий. При этом два фактора – «защищенность 
занятости» и «уровень жизни» являются решающими в формировании направленности и 
интенсивности миграционных потоков населения, нацеленного на поиски счастья.

Территориальная мобильность, миграционный прирост, факторы счастья, эмоции, здоровье, 
уровень жизни, защищенность занятости, справедливость.

Мобильность отдельных индивидуумов, 
социальных обществ и населения в целом, 
проживающего в границах различных 
территориальных образований, является 
одним из социальных процессов, исполь-
зуемых в адаптационных практиках людей 
в ответ на изменения окружающей среды и 
ее дифференциацию.

Термин «мобильность» имеет несколько 
значений. По мнению  известного англий-
ского социолога Дж. Урри, этот термин 
используется для обозначения того, что 
двигается или способно двигаться (мобиль-
ный человек, мобильный телефон и т.п.), 
для характеристики беспорядочного дви-
жения масс народа (от английского mob –

«толпа»), социальной мобильности, рас-
сматриваемой как движение вверх или 
вниз в четко выраженной вертикальной 
иерархии социальных позиций, и для обо-
значения миграционных потоков [1, с. 201]. 

В данной статье рассматриваются про-
цессы мобильности, проявляющиеся в 
территориальном перемещении (мигра-
ции) людей. 

Масштабы территориальной мобиль-
ности населения можно проследить на 
примере миграционных потоков, явив-
шихся следствием  изменения политиче-
ских сил и факторов в границах Российской 
империи, в дальнейшем Советского Союза 
на протяжении XX века. 
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практик, основанных на стремлении 
использовать различия экономической 
конъюнктуры (стоимости рабочей силы, 
качества и уровня жизни и т.д.), сложив-
шейся в различных регионах страны или 
мира, путём перемещения с менее бла-
гоприятной на более благоприятную в 
социально-экономическом отношении 
территорию» [3, с. 24]. 

Автор данной статьи согласен с мне-
нием А.Ю. Завалишина о том, что чело-
веческое поведение, в том числе и терри-
ториальная мобильность отдельных 
индивидуумов и социальных групп, 
определяется их экономическими инте-
ресами и экономическим образом мыш-
ления. Вместе с тем автор считает, что 
экономические интересы любого субъекта 
миграции – это только одна из причин его 
территориальной мобильности. Поэтому 
в статье предлагается изучать особенно-
сти территориальной мобильности насе-
ления, учитывая чувственные аспекты 
этого явления, основываясь на мнении 
Дж. Урри, считающего, что отдельные 
актанты зависят от конкретных чувств, а 
мобильности в определенные места или из 
них основаны на определенных способах 
чувствования [4, с. 19], а именно в контек-
сте поисков счастья населением, готовым 
изменить и меняющим свое положение в 
пространстве. 

Исходя из вышеизложенного, в данной 
статье решен ряд задач. Во-первых, про-
веден анализ миграционных потоков в 
республиках и областях Приволжского 
федерального округа (ПФО). Во-вторых, 
интенсивность и направленность этих 
потоков сопоставлена с уровнем «показа-
телей счастья», характерных для сравни-
ваемых территорий и определяющих их 
миграционную привлекательность. 

По поводу понимания счастья выска-
зывались древние мыслители и современ-
ные философы, социологи и экономисты. 

Высокие темпы урбанизации Российской 
империи в начале двадцатого века привели 
к массовому переселению жителей россий-
ских сел в города. Это привело к тому, что, 
как пишет Ж.А. Зайончковская, за период с 
1897 по 1913 г., при увеличении общей чис-
ленности населения страны на 21%, число 
горожан выросло на 55% [2, с. 3]. 

Военные действия и связанные с этим 
перебои в снабжении городов продуктами 
питания в период Первой мировой, а затем 
Гражданской войны привели к переселе-
нию части городского населения обратно в 
сельскую местность, эмиграции из страны 
потерпевших поражение участников белого 
движения, членов их семей и многочислен-
ных представителей социальных классов, 
оказавшихся под угрозой репрессий. 

В Советском Союзе в двадцатые–трид-
цатые годы прошлого века миграция была 
обусловлена индустриализацией страны, 
строительством транспортной инфра-
структуры. В годы Великой Отечественной 
войны миграция была связана с необходи-
мостью эвакуации в тыл мирного населе-
ния, а в более поздние периоды – с реали-
зацией решений партии и правительства 
по освоению целинных и залежных земель, 
освоением Нечерноземья (второй целины), 
строительством Байкало-Амурской маги-
страли и т.д.

В современных условиях территория 
страны является достаточно освоенной, но 
экономически неоднородной. В большин-
стве субъектов РФ наблюдается стабильная 
мирная жизнь, но есть несколько про-
блемных территорий, проживание на кото-
рых достаточно опасно. Перечисленные 
обстоятельства служат причинами того, что 
в различных субъектах Российской Феде-
рации наблюдаются разнонаправленные 
миграционные потоки. 

А.Ю. Завалишин характеризует мигра-
цию как поведение, представляющее собой 
«систему хозяйственных поведенческих 
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Понимание счастья различно в зависи-
мости от религиозных убеждений, возраста, 
пола, уровня благосостояния, культурных 
традиций и т.д. у людей, стремящихся к его 
достижению или пытающихся охарактери-
зовать это душевное состояние человека. 

В своем исследовании автор опира-
ется, во-первых, на понимание счастья 
древнегреческим мыслителем Платоном, 
во-вторых, на работу  современного аме-
риканского учёного М. Аргайла. Платон 
считал, что составляющими счастья явля-
ются следующие пять: разумные желания;  
здравые чувства и невредимое тело; удача в 
делах; добрая слава среди людей и достаток 
в деньгах и прочих жизненных средствах 
[5, с. 82-83]. Отвечая на вопрос о том, как 
изучать и измерять счастье, М. Аргайл сде-
лал вывод, что «счастье – единый фактор 
человеческого опыта, однако оно состоит, 
по крайней мере, из трех отчасти незави-
симых факторов: удовлетворенности жиз-
нью, положительных эмоций и отсутствия 
отрицательных» [6, с. 33].

Сопоставление данных утверждений 
дает основание, несмотря на огромный 
временной промежуток между этими 
высказываниями, найти в них определен-
ную взаимосвязь. Все компоненты счастья, 
выделенные Платоном, в случае их при-
сутствия в жизни человека любой эпохи, 
являются причиной удовлетворённости 
жизнью и преобладания у этого человека 
положительных эмоций над эмоциями 
отрицательными. Таким образом, человек 
ощущает состояние счастья по признакам, 
выделяемым  М. Аргайлом.

Российскими учеными проблема чело-
веческого счастья рассматривается как в 
теоретическом, так и прикладном аспектах. 
Например, В.С. Бочко считает, что в 
управлении регионом человеческое сча-
стье становится целевым вектором инте-
гративного стратегического развития 
территории. Счастье при этом выражается 

в субъективной удовлетворенности жиз-
нью и связано с качеством жизни. Указы-
вая на комплексность понятия счастья, 
включающего материальные, нравствен-
ные и социокультурные составляющие, 
В.С. Бочко в качестве научной категории 
выделяет «экономическое счастье» чело-
века, которое, по его мнению, представляет 
собой «чувство удовлетворенности и благо-
получия, выражающееся в отсутствии бес-
покойства о наличии работы, уверенности 
в существовании более-менее достойного 
дохода, доступности профессионального 
образования, гарантированности каче-
ственного медицинского обслуживания 
и сбалансированном получении других 
социальных благ» [7, с. 27].

Полемизируя с В.С. Бочко, другой 
представитель Уральской научной школы – 
В.А. Антропов указывает на «обтекае-
мость» приведенной выше формулировки 
и невозможность ее применения для диа-
гностики состояния счастья, которое, по 
мнению В.А. Антропова, представляет 
собой психологическое состояние человека 
в процессе достижения им желаемой цели 
[8, с. 99-100].

Следует отметить, что некоторые ком-
поненты, присутствие которых способ-
ствует возникновению у людей положи-
тельных эмоций, например возможность 
быть здоровым, проживание в безопасных 
условиях и др., А.С. Ахременко использует 
для оценки качества жизни населения 
регионов РФ [9, с. 593-603]. 

Безусловно, территории с высоким 
качеством жизни являются привлекатель-
ными для проживания и в определенной 
мере могут рассматриваться как территории 
с более высоким потенциалом счастья. Но 
если А.С. Ахременко связывает рейтинги 
качества жизни населения территории с 
успешностью управления, то автор данной 
статьи ставит другую задачу. Отличитель-
ной особенностью предлагаемого в данной 
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статье подхода является оценка регионов в 
контексте того, насколько потенциально 
люди могут быть счастливыми, проживая 
на той или иной территории, и исследо-
вание того, в какой мере миграционная 
активность связана с «поисками счастья». 
Вторым важным отличительным моментом 
является то, что А.С. Ахременко предлагает 
включать в расчет для определения рей-
тинга регионов по показателям качества 
жизни, в числе 12 предложенных им пока-
зателей, миграционную привлекательность 
региона, приравнивая к ней коэффици-
енты миграционного прироста. 

В отличие от А.С. Ахременко, автор 
данной статьи полагает, что показатель 
миграционного прироста не может при-
меняться в расчетах для определения инте-
грального показателя привлекательности 
территории как в контексте качества жизни 
населения территории, так и в контексте 
поисков населением счастья при пере-
мещении с одной территории на другую. 
Показатель миграционного прироста явля-
ется производным от показателей, опре-
деляющих привлекательность территории 
(показатели здоровья, уровня жизни и т.д.), 
и зависит от них. 

Гипотеза исследования заключается в 
том, что от континиума высокая-низкая 
степень удовлетворения от условий про-
живания на определенной территории, 
зависящих от потенциала здоровья, уровня 
жизни, справедливости как фактора пси-
хологического комфорта и  защищенности 
занятости, то есть компонентов, влияющих 
на психологическую сферу человека, зави-
сит переживание отдельным индивидуумом 
или группой людей положительных или 
отрицательных эмоций и в конечном счете –
принятие частью населения неблагопри-
ятной для проживания по перечисленным 
характеристикам территории решения о 
перемене места жительства. 

Для подтверждения выдвинутой гипо-
тезы автором собран, структурирован и 
проанализирован необходимый массив 
статистических данных и проведена ана-
литическая работа, позволяющая выявить 
эту зависимость. На первом этапе иссле-
дования проведен анализ миграционных 
потоков в республиках и областях Поволж-
ского федерального округа и рассчитаны 
среднегодовые значения показателей 
миграционного прироста за период с 2005 
по 2011 год (табл. 1). 

Таблица 1. Динамика изменения миграционных показателей в республиках

и областях ПФО в 2005–2011 гг. (чел. на 10 000 чел. населения)

Территория 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
В среднем 

за год
Место 

в рейтинге

ПФО -8 -7 2 2 5 -12 -4 -3,1 –

Самарская область 65 50 36 40 31 19 26 38,1 1
Республика Татарстан 22 36 31 30 32 10 32 +27,6 2
Нижегородская область 13 11 21 20 15 11 21 +18,9 3
Пензенская область 21 25 18 9 13 -3 -3 +11,4 4
Республика Башкортостан -3 -6 13 14 17 2 -23 2 5
Саратовская область -16 -8 -3 -5 5 -15 -4 -6,6 6
Республика Мордовия 3 -2 -8 -21 -10 -9 -41 -12,6 7
Республика Марий Эл -1 -16 -16 -18 -10 -31 -33 -17,9 8
Ульяновская область -23 -32 -9 -8 -9 -35 -25 -20,1 9
Чувашская Республика -44 -37 -14 -10 -8 -27 -22 -23,1 10
Удмуртская Республика -12 -17 -23 -24 -26 -35 -25 -23,1 11
Пермский край -49 -46 -30 -25 -27 -46 -3 -32,3 12
Оренбургская область -87 -83 -34 -37 -6 -47 -35 -47,1 13
Кировская область -86 -80 -56 -45 -37 -54 -42 -57,1 14

Источник: информация собрана и сгруппирована с использованием источника [7, с. 90].
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Затем выполнены необходимые расчеты 
и сделано сопоставление интенсивности и 
направленности миграционных потоков с 
динамикой показателей ожидаемой про-
должительности жизни, уровня безрабо-
тицы, уровня покупательной способности 
и коэффициента Джини – индикаторов, 
характеризующих здоровье, защищенность 
занятости, благосостояние и степень пси-
хологического комфорта населения иссле-
дуемых регионов (см. табл. 2–6). 

Сравнение территорий базируется на 
статистических данных Федеральной 
службы государственной статистики РФ 
за период 2005–2011 годов [10]. Семилет-
ний временной ряд достаточен для дина-
мических сравнений и позволяет сделать 
выводы о тенденциях в развитии исследу-
емых процессов.

Из данных, представленных в табл. 1, 
видно, что только в 5-ти из 14 субъектов 
РФ, входящих в ПФО, за исследуемый 
период наблюдался миграционный при-
рост населения. При этом наиболее высо-
ких показателей миграционного прироста 

добились Самарская и Нижегородская 
области и Республика Татарстан. В целом 
ПФО характеризуется миграционной 
убылью населения. Среди территорий с 
наибольшими отрицательными показа-
телями миграционного прироста  оказа-
лись Кировская и Оренбургская области, 
Пермский край, Удмуртская и Чувашская 
республики. 

В качестве показателей, характеризую-
щих здоровье населения в республиках и 
областях ПФО за 2005–2011 гг., исследо-
ваны факторы «ожидаемая продолжитель-
ность жизни» и «количество заболеваний  
(зарегистрированных у больных с диагно-
зом, установленным впервые в жизни)» 
(табл. 2).

Судя по приведённым данным, во всех 
без исключения субъектах РФ, входящих в 
ПФО, за исследуемый период произошёл 
существенный рост показателей ожидае-
мой продолжительности жизни. В среднем 
по ПФО прогнозное увеличение про-
должительности жизни составляет 4 года. 
Вместе с тем как в 2005-м, так и в 2011 году 

Таблица 2. Динамика показателей здоровья в республиках и областях ПФО в 2005 и 2011 гг.                                                                                                                                         

Территория

Ожидаемая 
продолжительность  

жизни, лет
Место в рейтинге

Заболевания, 
случаев 

на 1000 чел. 
населения

Место в рейтинге

2005 2011 2005 2011 2005 2011 2005 2011
ПФО 65,29 69,24 - - 810,3 877,9 - -
Республика Татарстан 67,93 71,30 1 1 804,5 849,8 6 5
Пензенская область 65,61 70,23 7 2 848,8 760,9 8 3
Республика Мордовия 66,66 70,11 2 3 681,8 710,3 1 1
Саратовская область 65,87 69,86 6 4 688,4 756,4 2 2
Чувашская Республика 66,34 69,66 4 5 858,6 996,9 11 13
Ульяновская область 65,38 69,50 8 6 858,5 946,1 10 11
Кировская область 64,12 69,32 11 7 739,9 788,5 4 4
Республика Башкортостан 66,59 69,04 3 8 807,0 860,6 7 7
Самарская область 66,05 69,02 5 9 855,3 1019,1 9 14
Удмуртская Республика 64,43 68,88 10 10 893,7 947,7 13 12
Нижегородская область 63,42 68,48 13 11 739,5 881,9 3 9
Оренбургская область 64,86 68,31 9 12 891,4 851,9 12 6
Республика Марий Эл 63,53 68,31 12 13 743,3 863,5 5 8
Пермский край 62,28 67,52 14 14 894,4 937,3 14 10

Источник: информация собрана и сгруппирована с использованием источника [7, c. 346].
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в республиках и областях ПФО наблюда-
ется значительная дифференциация этих 
показателей – 5,75 года в первом случае и 
3,78 года во втором – соответственно между 
Республикой Татарстан и Пермским краем, 
имеющими полярные значения этих пока-
зателей. Сравнение рейтинговых значений 
анализируемых показателей позволяет 
увидеть, что среди наиболее успешных 
территорий в 2011 году были представлены 
Республика Татарстан, Республика  Мор-
довия и Пензенская область. Ухудшились 
показатели Республики Башкортостан, 
Самарской и Оренбургской областей. 
Пермский край, Республика Марий Эл, 
Нижегородская область и Удмуртская 
Республика остались среди аутсайдеров.

В таблице приведена и динамика забо-
леваний на 1000 человек населения. Ряд 
авторов предлагает использовать этот пока-
затель для оценки конкурентоспособности 
территории [11]. Но при использовании 
данного показателя возникают противо-
речия в его оценке. С одной стороны, рост 
выявленного числа заболеваний может 
свидетельствовать об ухудшении здоровья 
населения региона. Но, с другой стороны, 
это может быть следствием улучшения 
качества работы региональной системы 
здравоохранения, совершенствования диа-
гностических процедур, охвата диспансе-
ризацией большего количества населения 
и т.д. Поэтому в дальнейших расчетах этот 
показатель оценки здоровья населения 
применяться не будет. 

На удовлетворенность человека жизнью 
и его эмоции, несомненно, оказывает вли-
яние уровень жизни, характеризующийся 
возможностью индивидуума поддержи-
вать необходимый уровень жизнедеятель-
ности, покупая необходимые товары и 
услуги, предметы длительного пользова-
ния, а также жильё, транспорт, предметы 
роскоши, предметы, имеющие статусное 
значение. Это в значительной мере влияет 
на степень ощущения человеком счастья 

в случае удовлетворенности жизнью или 
несчастья в противном случае. При этом 
в каждом случае эти переживания глубоко 
индивидуальны, и бывает, что «богатые 
тоже плачут». 

Для объективного сравнения уровня 
жизни в исследуемых субъектах РФ, вхо-
дящих в состав ПФО, рассчитано процент-
ное соотношение стоимости фиксирован-
ного набора потребительских товаров и 
услуг1 и номинальной начисленной зара-
ботной платы работников организаций. 
В результате получены значения, харак-
теризующие покупательную способность 
населения исследуемых регионов (табл. 3). 

На взгляд автора, этот показатель доста-
точно объективно отражает уровень жизни 
населения анализируемых регионов, так 
как учитывает и величину заработной 
платы, и ценовые характеристики товаров 
и услуг, реализуемых в границах сравнива-
емых территорий.

В сравнении уровня жизни населения 
исследуемых территорий автор исходит из 
того, что чем выше доля стоимости фикси-
рованного набора по отношению к заработ-
ной плате, тем ниже покупательная спо-
собность, следовательно, уровень жизни 
населения региона. В этом случае люди 
не могут создавать накопления, тратят 
деньги только на самые насущные нужды. 
И наоборот, низкий процентный уровень 
стоимости фиксированного набора ука-
зывает на более высокое благосостояние, 
возможность населения нести расходы на 
образование, покупку недвижимости, авто-
мобилей, оплату путешествий, предметов 
роскоши и т.д. 

1  Фиксированный набор – это статистический по-
казатель, который применяется для межрегиональных 
сопоставлений покупательной способности населения 
по Российской Федерации и ее отдельным регионам. Он 
рассчитывается на основе единых объемов потребления, 
а также средних цен по России и ее субъектам. В состав 
фиксированного набора включены 83 наименования 
товаров и услуг. В группу этих товаров и услуг входят 30 
видов продовольственных товаров, 41 вид непродоволь-
ственных товаров и 12 видов услуг. 
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Из данных табл. 3 видно, что в ПФО в 
целом и во всех без исключения регионах, 
входящих в его состав, процентное отно-
шение стоимости фиксированного набора 
товаров и услуг к величине заработной 
платы за исследуемый период значительно 
снизилось. Это позволяет сделать вывод о 
росте уровня жизни населения всех регио-
нов ПФО. Например, в 2005 году население 
самой благополучной по этому показателю 
Республики Татарстан тратило на самые 
необходимые продукты и услуги 56% зара-
ботной платы, а в 2011 году – только 39%. 

В Мордовии, имеющей худшие в рас-
сматриваемом рейтинге позиции, траты 
населения на фиксированный набор това-
ров и услуг снизились с 79 до 60%. Таким 
образом, в первом случае уменьшение 
трат населения на фиксированный набор 
товаров и услуг составило 17%, а во втором 
случае – 19%. 

Вместе с тем региональная дифферен-
циация покупательной способности насе-

ления практически не изменилась. Это 
иллюстрируют следующие факты. В 2005 
году различие между Республикой Татар-
стан, занимающей первое место в рейтинге 
по показателю покупательной способ-
ности, и Республикой Мордовия, находя-
щейся в конце списка, равнялось 23%, а в 
2011 году – 21%. 

Изменение дифференциации регионов 
по показателю покупательной способности 
населения всего на 2% за семилетний 
период указывает на устойчивость этого 
явления в российских условиях.

На эмоции человека и их окраску, а 
значит, переживание счастья или несчастья 
значительное влияние оказывает ощуще-
ние человеком чувства справедливости, в 
том числе справедливости распределения 
доходов в обществе. О справедливости 
распределения доходов в регионе позво-
ляет судить коэффициент Джини (индекс 
концентрации доходов), рассчитанный для 
региона. 

Таблица 3. Динамика показателей покупательной способности доходов 

населения в республиках и областях ПФО в 2005 и 2011 годах

Территория

Номинальная 
начисленная заработная 

плата  работников 
организаций, 
руб. в месяц∗

Стоимость 
фиксированного 

набора, 
руб. в месяц∗∗

Отношение 
стоимости 

фиксированного 
набора к заработной 

плате, %

Место 
в рейтинге

2005 г. 2011 г. 2005 г. 2011 г. 2005 г. 2011 г. 2005 г. 2011 г.
ПФО 6473,3 17543,6 4225,1 8180,7 65 47 - -
Республика Татарстан 7067,8 20009,4 3939,9 7797,3 56 39 1 1
Республика Башкортостан 6612,0 18397,0 3966,6 7939,9 59 43 2 2
Оренбургская область 6163,5 17024,9 3898,1 7726,3 63 45 5 3
Нижегородская область 6533,4 18492,4 4502,0 8608,1 69 47 7 4
Саратовская область 5439,3 16204,7 4056,6 7545,0 75 47 10 5
Пермский край 7748,9 18773,3 4725,5 9215,2 61 49 3 6
Удмуртская Республика 6373,3 15843,3 3945,8 7821,9 62 49 4 7
Пензенская область 5206,8 16362,2 4054,3 8027,5 78 49 13 8
Самарская область 7764,9 18600,3 5086,2 9325,1 66 50 6 9
Ульяновская область 5343,8 15008,6 4105,7 7927,8 77 52 12 10
Чувашская Республика 5073,1 14896,3 3754,4 7822,2 74 53 8 11
Республика Марий Эл 4938,2 14001,2 3740,0 7633,3 75 54 9 12
Кировская область 5695,8 14579,0 4330,4 8559,5 76 59 11 13
Республика Мордовия 5060,7 13305,1 4012,7 7985,0 79 60 14 14

Источник: информация собрана, сгруппирована и рассчитана самостоятельно с использованием источника [7, с. 171∗; с. 956∗∗].
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Коэффициент Джини характеризует 
степень отклонения линии фактического 
распределения общего объема доходов от 
линии их равномерного распределения. 
Величина коэффициента может варьи-
роваться от 0 до 1, при этом чем выше 
значение показателя, тем более неравно-
мерно распределены доходы. Понятно, что 
рядовой обыватель не изучает статистиче-
ские справочники и не обладает точными 
сведениями по этому вопросу. Тем не менее 
он активно воспринимает информацию об 
окружающей его действительности и очень 
остро чувствует неравенство по доходам 
в обществе, оценивая качество жилья, 
автомобилей, особенности отдыха и т.д. 
окружающих его людей. 

Из данных таблицы 4 видно, что во всех 
исследуемых территориях неравенство 
населения по доходам продолжает углу-
бляться. Примерно третья часть регионов 
за семилетний период сохранила свое 
положение в рейтинге неравенства по 
доходам (Самарская и Кировская области, 
Пермский край, республики Татарстан и 
Башкортостан). Позиции остальных регио-
нов в рейтинге изменились несущественно. 

Более быстрые темпы социального рас-
слоения по уровню дохода отмечаются на 
территориях с изначально меньшим коэф-
фициентом Джини: это Пензенская, Ниже-
городская и Кировская области, Удмурт-
ская Республика и Республика Марий Эл. 
Однако в Самарской области, Пермском 
крае, Ульяновской области, Республике 
Татарстан и Республике Башкортостан, 
территориях с наивысшим неравенством 
по доходам, темпы роста коэффициента 
Джини снизились.

Как уже упоминалось, одним из пока-
зателей защищенности занятости населе-
ния является уровень безработицы. Чем 
ниже в регионе безработица, тем выше 
уровень защищенности занятости, так как 
в этом случае укрепляются позиции про-
давцов трудовых услуг, которые в условиях 
низкой безработицы имеют больше шансов 
на повышение уровня денежного возна-
граждения и улучшение условий труда. 
Рост безработицы в регионах приводит к 
обратным процессам.

Из статистических показателей, харак-
теризующих динамику и дифференциацию 

Таблица 4. Динамика показателей коэффициента Джини 

в республиках и областях ПФО в 2005 и 2011 гг.

Территория
Коэффициент Джини Место в рейтинге Абс. прирост 

2011–2005 гг.
Место в рейтинге 
по абс. приросту2005 г. 2011 г. 2005 г. 2011 г.

Кировская область 0,323 0,362 1 1 0,039 11

Чувашская Республика 0,335 0,363 4 2 0,028 8

Республика Мордовия 0,337 0,367 5 3 0,030 9

Удмуртская Республика 0,324 0,372 2 4 0,048 13

Саратовская область 0,353 0,375 7 5 0,022 6

Пензенская область 0,330 0,378 3 6 0,048 14

Оренбургская область 0,357 0,382 9 7 0,025 7

Ульяновская область 0,368 0,387 10 8 0,019 3

Республика Марий Эл 0,356 0,388 8 9 0,032 10

Нижегородская область 0,350 0,393 6 10 0,043 12

Республика Татарстан 0,391 0,411 11 11 0,020 4

Республика Башкортостан 0,405 0,426 12 12 0,021 5

Пермский край 0,420 0,426 13 13 0,006 2

Самарская область 0,438 0,442 14 14 0,004 1

Источник: информация собрана, сгруппирована и рассчитана самостоятельно с использованием источника [7, с. 183].
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общей безработицы в республиках и обла-
стях ПФО в 2005 и 2011 годах (табл. 5), 
видно, что за исследуемый период уровень 
общей безработицы на всей территории 
ПФО снизился на 0,7%. Но в разрезе 
регионов изменения проходили крайне 
неравномерно: если в Чувашской Респу-
блике уровень безработицы стал ниже на 
3,7%, сократившись с 11,4 до 7,7%, то в 
Кировской области, наоборот, произошел 
рост безработицы с 7,1 до 8,4%, или на 1,3% 
в абсолютном исчислении.

Автор отмечает, что Кировская и Ниже-
городская области, Пермский край, 
Республика Марий Эл и Республика Баш-
кортостан представлены в конце рейтин-
гового списка, характеризующего уровень 
общей безработицы в 2011 году и темпы ее 
снижения за период с 2005 по 2011 год. Эти 
территории занимают места с девятого по 
четырнадцатое. Исключение составляет 
Чувашская Республика, занимавшая в 
2011 году двенадцатое место по уровню 
безработицы, но первое – по темпам ее 
снижения. 

В шести территориях ПФО, находя-
щихся в верхней части рейтингового спи-
ска, в 2011 г. количество безработных 
уменьшалось быстрее, чем в регионах, 
являющихся аутсайдерами по этому пока-
зателю. Исключение составляет Самарская 
область, в которой медленное снижение 
уровня безработицы связано с тем, что по 
этому же показателю в 2005 году она была 
одним из лидеров среди республик и обла-
стей ПФО. 

Для доказательства тезиса о том, что 
именно защищенность занятости и уровень 
жизни в регионах являются наиболее важ-
ными факторами для принятия решения 
о перемене места жительства, таблица 6 
заполнена по определенному алгоритму:

1. Из таблиц 2, 3, 4 и 5 в таблицу 6 
перенесены рейтинговые значения респу-
блик и областей ПФО по показателям 
ожидаемой продолжительности жизни, 
отношения стоимости фиксированного 
набора к заработной плате, коэффициента 
Джини и общей безработицы за 2005 и 
2011 годы.

Таблица 5. Динамика показателей общей безработицы 

в республиках и областях ПФО в 2005 и 2011 годах

Территория
Общая безработица, %

Место в рейтинге 
по безработице

Прирост 
безработицы 2011 г. 

к 2005 г., %2005 г. 2011 г. 2005 г. 2011 г.
ПФО 7,3 6,6 - - -0,7
Республика Татарстан 6,7 4,7 4 1 -2,0
Самарская область 5,3 5,1 1 2 -0,2
Республика Мордовия 7,0 5,2 5 3 -1,8
Пензенская область 6,5 5,3 3 4 -1,2
Саратовская область 9,1 6,0 11 5 -3,1
Оренбургская область 9,4 6,3 12 6 -3,1
Ульяновская область 7,7 6,9 9 7 -0,8
Удмуртская Республика 7,8 7,0 10 8 -0,8
Нижегородская область 6,0 7,2 2 9 1,2
Пермский край 7,0 7,6 6 10 0,6
Республика  Башкортостан 7,1 7,7 7 11 0,6
Чувашская Республика 11,4 7,7 14 12 -3,7
Кировская область 7,1 8,4 8 13 1,3
Республика Марий Эл 9,9 10,0 13 14 0,1

Источник: информация собрана, сгруппирована и рассчитана самостоятельно с использованием источника [7, с. 171; с. 956].
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2. Найдены среднеарифметические 
рейтинговые значения упомянутых выше 
показателей за исследуемые периоды.

3. Среднеарифметические рейтинго-
вые значения показателей за 2011 год 
сопоставлены с рейтинговыми значени-
ями показателей среднегодового прироста 
населения регионов. 

Автор заостряет внимание на том, что в 
табл. 6 приведены среднеарифметические 
рейтинговые значения показателей не 
только за 2011-й, но и за 2005 год. Это дает 
возможность проследить тенденцию изме-
нений сравниваемых показателей в лучшую 
или худшую сторону, учесть влияние этих 
изменений на темпы территориальной 
мобильности населения исследуемых тер-
риторий. 

Сгруппированные в таблице данные 
показывают, что в 2011 году из четыр-
надцати сравниваемых регионов четыре 
территории (Республика Татарстан, 
Саратовская область, Пензенская об-
ласть, Республика Мордовия) находились 
в начале рейтингового списка по средне-
арифметическим значениям показателей, 
характеризующих факторы, влияющие на 
эмоциональное состояние населения. 

Эти же самые регионы в 2011 году вхо-
дили и в первую половину списка по
показателям среднегодового миграцион-
ного прироста населения (см. последнюю 
колонку табл. 6) и занимали в соответству-
ющем рейтинге места от второго  (Респу-
блика Татарстан) до седьмого (Республика 
Мордовия). 

Таблица 6. Сопоставительная таблица рейтинговых значений факторов, 

влияющих на эмоциональное состояние населения, с миграционным приростом 

населения в республиках и областях ПФО в 2005 и 2011 годах*

Территория

Место в рейтинге

Ср
ед

не
ар

иф
м

ет
ич

ес
ки

е 
зн

ач
ен

ия
 м

ес
т 

в 
ре

йт
ин

ге
 

по
 ч

ет
ы

ре
м

 з
на

че
ни

ям

Место 
в рейтинге

О
ж

ид
ае

м
ая

 
пр

од
ол

ж
ит

ел
ьн

ос
ть

 
ж

из
ни

О
тн

ош
ен

ие
 с

то
им

ос
ти

 
ф

ик
си

ро
ва

нн
ог

о 
на

бо
ра

 
к 

за
ра

бо
тн

ой
 п

ла
те

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 Д
ж

ин
и

О
бщ

ая
 б

ез
ра

бо
ти

ца

Ср
ед

не
ар

иф
м

ет
ич

ес
ки

е 
зн

ач
ен

ия
 в

 р
ей

ти
нг

е 
по

 ч
ет

ы
ре

м
 

зн
ач

ен
ия

м
 з

а 
20

11
 г

.

Ср
ед

не
го

до
во

й 
м

иг
ра

ци
он

ны
й 

пр
ир

ос
т 

с 
20

05
 п

о 
20

11
 г

.

2005 г. 2011 г. 2005 г. 2011 г. 2005 г. 2011 г. 2005 г. 2011 г. 2005 г. 2011 г.

Республика Татарстан 1 1 1 1 11 11 4 1 4,25 3,50 1 2
Саратовская область 6 4 10 5 7 5 11 5 8,50 4,75 2 6
Пензенская область 7 2 13 8 3 6 3 4 6,50 5,00 3 4
Республика Мордовия 2 3 14 14 5 3 5 3 6,50 5,75 4 7
Оренбургская область 9 12 5 3 9 7 12 6 8,75 7,00 5 13
Удмуртская Республика 10 10 4 7 2 4 10 8 6,50 7,25 6 11
Чувашская Республика 4 5 8 11 4 2 14 12 7,50 7,50 7 10
Ульяновская область 8 6 12 10 10 8 9 7 9,75 7,75 8 9
Республика Башкортостан 3 8 2 2 12 12 7 11 6,00 8,25 9 5
Нижегородская область 13 11 7 4 6 10 2 9 7,00 8,50 10 3
Кировская область 11 7 11 13 1 1 8 13 7,75 8,50 11 14
Самарская область 5 9 6 9 14 14 1 2 6,50 8,50 12 1
Пермский край 14 14 3 6 13 13 6 10 9,00 10,75 13 12
Республика Марий Эл 12 13 9 12 8 9 13 14 10,5 12,00 14 8

* Расчёты автора по данным Росстата.
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К аутсайдерам относятся три из четырех 
территорий, занимающих последние места 
в списке (Республика Марий Эл, Пермский 
край и Кировская область) по показателям 
среднегодового миграционного прироста 
населения. Исключение составляет Самар-
ская область, которая находится на двенад-
цатом месте из четырнадцати по средне-
арифметическому значению показателя 
факторов, влияющих на эмоциональное 
состояние, но на первом месте в рейтинге 
миграционного прироста населения.  

В серединной части списка выделяются 
две области (Оренбургская и Нижегород-
ская), значения показателей которых 
противоречат тезисам первоначально 
сформулированной гипотезы о комплекс-
ном влиянии факторов здоровья, уровня 
жизни, справедливости, защищенности 
занятости (показателей «счастья» или 
«несчастья») на направленность мигра-
ционных потоков. Оренбургская область 
занимает пятое место в рейтинге по средне-

арифметическим значениям показателей 
«счастья», но предпоследнее – в рейтинге 
миграционного прироста. Нижегород-
ская область, – наоборот: десятое место в 
рейтинге «счастья», но первое в рейтинге 
среднегодового прироста населения иссле-
дуемых территорий. С учетом того, что 
только в трех случаях из рассмотренных 
четырнадцати исследуемая зависимость 
влияния присутствия факторов «счастья» 
на территориальную мобильность населе-
ния не подтвердилась, эти случаи можно 
было бы считать исключениями из правил. 

Но для ответа на вопрос о причинах не 
совсем полной корреляции анализируемых 
значений автором проведены дополнитель-
ные расчеты. В ходе их отдельно найдены 
среднеарифметические рейтинговые 
значения не четырех, а только двух пока-
зателей: показателя, характеризующего 
отношение стоимости фиксированного 
набора к заработной плате, и показателя 
общей безработицы (табл. 7).

Таблица 7. Сопоставительная таблица рейтинговых значений показателей отношения стоимости 

фиксированного набора к заработной плате и общей безработицы 

с миграционным приростом населения в республиках и областях ПФО в 2005 и 2011 гг.*

Территория

Среднеарифметические значения 
мест в рейтинге по двум значениям

Место в рейтинге

Среднеарифметические 
значения в рейтинге по двум 

значениям за 2011 г.

Среднегодовой 
миграционный прирост 

с 2005 по 2011 г.2005 г. 2011 г.

Самарская область 3,5 5,5 4 1
Республика Татарстан 2,5 1,0 1 2
Нижегородская область 4,5 6,5 6 3
Пензенская область 8,0 6,0 5 4
Республика Башкортостан 4,5 6,5 7 5
Саратовская область 10,5 5,0 3 6
Республика Мордовия 9,5 8,5 10 7
Республика Марий Эл 11,0 13,0 13 8
Ульяновская область 10,5 8,5 11 9
Чувашская Республика 11,0 11,5 12 10
Удмуртская Республика 7,0 7,5 8 11
Пермский край 4,5 8,0 9 12
Оренбургская область 8,5 4,5 2 13
Кировская область 10,5 13,0 14 14

* Расчёты автора по данным Росстата.
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Из данных, сгруппированных в таблице, 
видно, что при учете не четырех, а только 
двух факторов уже шесть регионов, явля-
ющихся лидерами по среднеарифметиче-
ским рейтинговым значениям показателей 
отношения стоимости фиксированного 
набора к заработной плате и общей безра-
ботицы и по показателям миграционного 
прироста, находятся в начале списка срав-
ниваемых территорий. 

За исключением Оренбургской обла-
сти, все другие регионы, начиная с Мор-
довии и заканчивая Кировской областью, 
находятся в средней и нижней части 
рассматриваемых рейтинговых списков. 
Следует отметить, что, кроме Республики 
Марий Эл и Оренбургской области, у всех 
других территорий сравниваемые парные 
значения не различаются более чем на три 
пункта. 

Конечно, и по итогам скорректирован-
ного расчета нельзя говорить о полной 
корреляции анализируемых значений. Но 
тенденция зависимости миграционного 
прироста от уровня защищенности заня-
тости и благосостояния населения, опре-
деляемых в первом случае ситуацией с 
безработицей, а во втором – значением 
отношения стоимости фиксированного 
набора к заработной плате, прослеживается 
более явно.

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что все четыре рассмотренных в работе 
фактора влияют на территориальную 
мобильность населения. Но такие фак-
торы, как безработица и уровень жизни, 
являются решающими в формировании 
направленности и интенсивности мигра-
ционных потоков населения, нацеленного 
на «поиски счастья».
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