
1СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 11 – № 2 – 2025

DOI: 10.15838/sa.2025.2.46.8
УДК 314.723 
© Соколова А.А.

ОТНОШЕНИЕ К РЕГИОНУ 
И МИГРАЦИОННЫЕ НАСТРОЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ: 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ

РЕГУЛИРОВАНИЕ МИГРАЦИИ
НАСЕЛЕНИЯ

АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВНА СОКОЛОВА  
Вологодский научный центр Российской академии наук 
Вологда, Российская Федерация
e-mail: anastasia.alekseevna.ran@yandex.ru
ORCID: 0000-0001-5434-8094

В статье рассматривается региональная дифференциация субъективных оценок населения 
России относительно территории проживания на основе данных социологического опроса, 
проведенного в 2023 году в семи российских регионах (Республика Башкортостан, Вологодская, 
Курская, Свердловская, Тюменская области, Пермский край и Чеченская Республика). Целью 
работы является анализ субъективных оценок места жительства и миграционных настро-
ений населения. Данные исследования продемонстрировали, что в большинстве случаев на-
селение испытывает приверженность к месту своего текущего проживания, даже несмотря 
на неудовлетворенность некоторыми аспектами качества жизни, что, с одной стороны, об-
условлено наличием барьеров для осуществления переезда, а с другой – укорененностью, ко-
торая также ограничивает фактическую мобильность людей. Высокая удовлетворенность 
населения условиями жизни, выраженная через положительные эмоциональные оценки ме-
ста своего проживания, характерна для регионов с благоприятной социально-экономической 
и  инфраструктурной ситуацией (например, Тюменской области и Чеченской Республики). 
Напротив, население регионов с низкими оценками качества жизни (например, Свердловской 
и Курской областей) демонстрирует более выраженные миграционные настроения в совокуп-
ности с высокими показателями миграционной убыли. Результаты исследования указывают 
на приоритетность мер по улучшению медицинского обслуживания, увеличению заработной 
платы, созданию новых рабочих мест как ключевых направлений для формирования эффек-
тивной региональной политики. Полученные выводы позволяют рекомендовать разработку 
мер, учитывающих региональные особенности, для повышения качества жизни и укрепления 
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территориальной идентичности, что в конечном итоге может способствовать снижению 
миграционного оттока населения и устойчивому развитию регионов РФ.

Миграция, внутренняя миграция, территориальная идентичность, приверженность к месту 
проживания, миграционные настроения, региональная политика.

Введение
Россия демонстрирует значительную 

региональную дифференциацию как в соци-
ально-экономическом развитии (Бондаренко, 
Губарев, 2020), так и в части демографиче-
ских процессов (Калачикова, Короленко, 
2015). Показатели естественного и миграци-
онного прироста населения на территории 
РФ существенно различаются: в большинстве 
регионов наблюдается снижение численно-
сти населения и только примерно в четверти 
субъектов происходит ее рост. Эта проблема 
подчеркивает необходимость разработки для 
субъектов РФ управленческих решений, спо-
собных обеспечить сбалансированное раз-
витие и повысить качество жизни, с учетом 
уникальных демографических и социально-
экономических особенностей территорий.

Эмпирические исследования демон-
стрируют, что высокая удовлетворенность 
социально-экономическими условиями и 
развитой инфраструктурой значительно 
снижает стремление к миграции (Scholten, 
2022). Однако не только объективные харак-
теристики места проживания влияют на ми-
грационные настроения населения. К числу 
субъективных факторов можно отнести эмо-
циональную привязанность к месту прожи-
вания: индивиды, имеющие привязанность 
к месту своего проживания, реже выражают 
стремление к перемене места жительства. 
Даже в условиях неблагоприятной внешней 
среды (например, суровые природно-клима-
тические условия, низкий уровень эконо-
мического развития и т. д.) наличие устой-
чивых социальных связей, эмоциональной 
привязанности и чувства любви к месту про-
живания могут выступать в роли сдержива-
ющих миграцию факторов. Тем не менее не-
благоприятные условия в месте проживания 
одновременно могут стимулировать населе-
ние к совершению миграции (Абросимова, 
Ягафарова, 2022).

В связи с этим в контексте изучения ми-
грационных настроений населения особую 
актуальность приобретают вопросы качества 
городской среды. Экологическое состояние 
места проживания, совершенствование жи-
лищных условий, преобразование придомо-
вых территорий и социально значимых об-
щественных городских пространств оказы-
вают влияние в том числе на миграционные 
настроения (Новиков, 2020). Существенным 
фактором, формирующим межрегиональ-
ные миграционные потоки, выступает уро-
вень развития социальной инфраструктуры, 
который может как способствовать удержа-
нию населения в месте проживания, так и 
стимулировать поток прибывших из других 
регионов (Орешников, 2021).

Современные вызовы региональной по-
литики требуют комплексного подхода, 
учитывающего не только объективные по-
казатели развития территории, но и субъек-
тивные оценки жителей. Эмоциональное от-
ношение к месту проживания оказывает су-
щественное влияние на принятие жизненно 
важных решений, таких как переезд, намере-
ние связать свою жизнь с «малой родиной», 
создание семьи и т. д. Позитивное воспри-
ятие региона способствует формированию 
устойчивой территориальной идентично-
сти, что в свою очередь влияет на демогра-
фические процессы. Современные социоло-
гические исследования активно обращаются 
к понятию территориальной идентичности, 
понимаемой как состояние соотнесения 
личности с определенной территорией. Она 
отражает эмоциональное отношение к ме-
сту проживания, влияет на миграционные 
настроения, формы социального участия и 
готовность индивида связывать свое буду-
щее с развитием региона (Тумакова, 2010; 
Воробьева, 2023; Harris et al., 1995; Tartaglia, 
2012). Таким образом, сформированная тер-
риториальная идентичность способствует 
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укреплению связи человека с малой роди-
ной и может выступать фактором, сдержи-
вающим миграцию.

Совместный анализ уровня территори-
альной идентичности и миграционных на-
строений представляет собой важный ин-
струмент для более точного прогнозирова-
ния направлений миграционных потоков, 
а также для разработки эффективных управ-
ленческих решений в области региональной 
политики и пространственного планирова-
ния (Дьякова и др., 2020). Анализ субъектив-
ных оценок населения позволит не только 
выявить степень удовлетворенности аспек-
тами качества жизни в регионе, но и даст 
возможность определить, как эти аспекты 
влияют на формирование эмоциональной 
привязанности к территории проживания и 
на желание переехать.

Важно отметить, что при сохраняющих-
ся тенденциях демографического старения 
населения и сокращения его численности, 
а также неравномерном развитии регионов 
существующие управленческие решения по 
снижению миграционного оттока на уров-
не субъектов опираются преимущественно 
на объективные показатели и не учитыва-
ют внутренние установки жителей. В нашем 
исследовании была предпринята попытка 
объединить данные об уровне территори-
альной идентичности и восприятии каче-
ства городской среды с показателями ми-
грационных настроений респондентов из 
разных регионов. Как гипотеза было выдви-
нуто следующее предположение: чем выше 
уровень территориальной идентичности 
и  удовлетворенности качеством городской 
среды, тем ниже выраженность миграцион-
ных настроений. Также предполагалось, что 
негативные оценки городской среды могут 
усиливать миграционные настроения даже 
у населения с выраженной территориальной 
идентичностью.

Полученные результаты исследования 
могут способствовать более глубокому по-
ниманию механизмов формирования при-
верженности граждан к своему региону 

1 Свидетельство о государственной регистрации базы данных «Социокультурный портрет регионов России» 
№ 2024623834 от 30.08.2024.

и  позволят предоставить практические ре-
комендации для органов власти с целью по-
вышения эффективности стратегий управ-
ления территориальным развитием, в том 
числе направленных на снижение миграци-
онного оттока и повышение миграционной 
привлекательности субъектов РФ.

Материалы и методы
В ходе работы были использованы ма-

териалы опроса «Социокультурный пор-
трет региона России», который проводится 
по типовой методике (Лапин, Беляева, 2010). 
Социокультурные исследования регионов, 
инициированные Центром изучения соци-
окультурных изменений Института фило-
софии РАН в рамках программы «Проблемы 
социокультурной эволюции России и ее ре-
гионов» и продолженные в качестве иници-
ативного проекта под кураторством ФГБУН 
«Вологодский научный центр РАН» (коорди-
натор – директор, заслуженный деятель науки 
РФ д-р экон. наук А.А. Шабунова), позволяют 
также фиксировать «рефлексию» местного на-
селения: восприятие ценностных ориентиров, 
оценку проводимой политики и достигнутых 
результатов. Инструментарий опроса дает воз-
можность рассмотреть такие параметры тер-
ритории, как социально-культурная специфи-
ка, демографическая структура и особенности 
расселения жителей, уровень культурного раз-
вития и накопленный культурный капитал, 
факторы, влияющие на трудовую активность, 
качество жизни населения, динамику социаль-
ной мобильности, инновационные процессы, 
правовую обстановку, эффективность госу-
дарственного и муниципального управления 
(Винокуров, 2015). Антропосоциокультурный 
подход, разработанный Н.И. Лапиным, позво-
ляет глубже понять социальное самочувствие 
жителей, их привязанность к региону и мигра-
ционные настроения (Груздева, 2022).

В исследовании были учтены материалы 
последней волны наблюдений, организо-
ванной в 2023 году в семи регионах – участ-
никах проекта1. Территория охвата включа-
ла Республику Башкортостан, Вологодскую, 
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Курскую, Свердловскую, Тюменскую обла-
сти, Пермский край и Чеченскую Республику, 
где в совокупности было опрошено 2914 че-
ловек. Репрезентативность выборки была 
обеспечена по параметрам пола, возрас-
та, типа поселения и уровня образования. 
Ошибка выборки не превышает 3%.

Субъективное восприятие территории 
проживания измерялось с помощью вопроса 
«Какие чувства Вы испытываете по отноше-
нию к региону проживания?», включающе-
го шесть вариантов ответа. Данный вопрос 
позволяет выявить уровень эмоциональной 
связи с регионом, степень удовлетворенно-
сти условиями жизни и миграционные на-
строения населения.

В дополнение к опросным данным были 
использованы материалы статистического 
сборника «Численность и миграция населе-
ния в Российской Федерации в 2023 году» для 
расчета коэффициентов выбытия. Данный 
коэффициент был отдельно рассчитан для 
миграции в пределах России и за ее грани-
цу. Коэффициент выбытия определяется как 
отношение числа выбывших с определен-
ной территории к средней численности ее 
населения за год. Этот показатель находит 
применение в тех случаях, где необходимо 
осуществлять сравнения регионов с раз-
ной численностью населения. Коэффициент 
выбытий традиционно рассчитывается 
на  1000  человек постоянного населения. 
Важно учитывать, что сравнение опросных 
данных и статистических коэффициентов 
носит условный характер: коэффициент вы-
бытия рассчитывается на основании данных 
статистики, а опросные данные представ-
ляют собой хотя и репрезентативные, но 
весьма субъективные оценки респондентов, 
фиксирующие намерения, которые не всегда 
совпадают с реальным поведением.

В анализ также включена оценка воспри-
ятия различных аспектов качества жизни, 
таких как доступность медицинских и обра-
зовательных услуг, благоустройство террито-
рии, работа коммунальных служб, экологиче-
ская ситуация и функционирование органов 
внутренних дел. Эти параметры были изуче-
ны с целью выявления характера их взаимо-

связи с территориальной идентичностью и 
миграционными настроениями у респонден-
тов различных регионов. Для оценки вариа-
тивности значений по регионам был приме-
нен метод расчета размаха вариации значе-
ний. Размах определялся как разница между 
максимальным и минимальным процентны-
ми значениями показателя по регионам, что 
позволило количественно оценить степень 
разброса мнений респондентов из рассма-
триваемых регионов по каждому аспекту, 
выявить аспекты качества жизни, которые 
обладают наибольшей и наименьшей измен-
чивостью, что особенно важно при разработ-
ке мер региональной политики по снижению 
миграционного оттока.

Также было проведено ранжирование 
мер по улучшению аспектов качества жизни 
на основе распределения ответов респон-
дентов. Это помогло определить, какие на-
правления жители регионов считают наибо-
лее значимыми, и выявить как универсаль-
ные приоритеты, так и региональные разли-
чия в потребностях населения.

Таким образом, проведенное исследова-
ние, объединяющее статистические данные 
и субъективные оценки жителей, позволяет 
не только определить объективные параме-
тры демографического развития региона, 
но и рассмотреть субъективное восприя-
тие относительно территории проживания, 
удовлетворенность населения условия-
ми жизни, эмоциональную привязанность 
к  месту проживания, а также то, как субъ-
ективное восприятие территории прожива-
ния влияет на миграционные настроения, 
что важно для создания мер, направленных 
на снижение миграционного оттока населе-
ния и стимулирование локального развития. 
Благодаря тому, что в рамках исследования 
были рассмотрены регионы из различных 
федеральных округов страны, можно вы-
явить как общие, так и специфические осо-
бенности восприятия населением места сво-
его проживания в регионах.

Результаты исследования
Демографические процессы отража-

ют комплексные изменения в социально-
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экономической системе региона и могут 
выступать важным индикатором ее состо-
яния (Абрамов и др., 2024). Регионы, вхо-
дящие в выборку, сильно различаются по 
показателям демографического развития. 
Так, в большинстве представленных реги-
онов население в 2023 году сократилось: 
в Республике Башкортостан, Вологодской 
области и Пермском крае за счет есте-
ственной убыли и миграционного оттока, 
а в  Курской и Свердловской областях по-
средством превышения миграционного от-
тока над естественным приростом. Только 
в двух субъектах наблюдалось увеличе-
ние численности населения: в Чеченской 
Республике оно произошло за счет есте-
ственного прироста, превысившего ми-
грационную убыль, тогда как в Тюменской 
области за счет и миграционного, и есте-
ственного прироста2.

Большинство респондентов родились 
в  том населенном пункте, где они прожи-
вают сейчас (табл. 1), что может указывать 
на оседлость основной части населения 
выделенных регионов. Оседлость может 
свидетельствовать о глубокой привязан-
ности к месту проживания, устойчивых со-
циальных связях и наличии сложившейся 
территориальной идентичности. Однако 
степень оседлости сильно варьируется. Так, 

2 Численность и миграция населения в Российской Федерации в 2023 году: стат. бюллетень. URL: https://
rosstat.gov.ru/compendium/document/13283

в  Чеченской Республике 73,8% респонден-
тов живут в месте своего рождения, что мож-
но объяснить культурной особенностью и 
сравнительно низкой привлекательностью 
региона для мигрантов извне. В Тюменской 
(44,4%) и Свердловской (52,0%) областях 
наблюдается меньшая доля респондентов, 
проживающих там с рождения, что, веро-
ятно, связано со спецификой экономики – 
развитые промышленные и добывающие 
отрасли активизируют межрегиональные и 
внутрирегиональные потоки трудовой ми-
грации.

Переезды в пределах одного региона ха-
рактерны примерно для трети населения, 
что может свидетельствовать о стремлении 
сохранить связь с субъектом проживания 
либо указывать на ограниченность альтер-
натив для миграции в другие регионы в силу 
наличия большого количества барьеров. 
Высокий процент прибывших из других ре-
гионов, особенно заметный в Тюменской 
области (36,3%), обусловлен привлекатель-
ностью территории для трудовой деятель-
ности в нефтегазовом секторе и перераба-
тывающей промышленности. Наименьшее 
количество индивидов, перемещающихся 
в пределах региона своего проживания, на-
блюдается в Чеченской Республике (18,8%) и 
Курской области (22,8%).

Таблица 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Вы здесь родились или приехали 
из другого города (села), из другого региона?», 2023 год, % от числа ответивших

Регион Здесь 
родился

Приехал по своему 
желанию из другого 
города (села) нашего 
региона (республики, 
края, области, округа)

Приехал 
по своему желанию 
из другого региона 

России или СНГ

Вынужденный 
переселенец 

(беженец) из другого 
региона России 

или СНГ

Приехал сюда 
временно 
из другой 

страны

Республика 
Башкортостан 59,6 32,4 7,4 0,6 0,0

Вологодская область 65,8 26,5 6,3 1,3 0,3
Курская область 63,0 22,8 11,3 2,3 0,8
Пермский край 54,4 35,2 9,2 1,0 0,2
Свердловская область 52,0 34,8 10,8 2,3 0,3
Тюменская область 44,4 36,3 18,5 0,5 0,3
Чеченская Республика 73,8 18,8 6,3 0,0 1,3
Источник: данные опроса «Социокультурный портрет регионов России», 2023 год.
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Доля вынужденных переселенцев и вре-
менно прибывших из-за рубежа остается 
незначительной и не превышает величину 
ошибки выборки, что указывает на ее ми-
нимальное влияние на демографическую 
структуру регионов.

Анализ субъективного отношения ре-
спондентов к месту своего проживания про-
изводился на основании вопроса «Какие 
чувства Вы испытываете по отношению к 
региону проживания?» и был разделен на 
две части: непосредственное изучение субъ-
ективного отношения к региону прожива-
ния (рис. 1) и оценка миграционных настро-
ений респондентов.

Максимальная доля респондентов, удов-
летворенных своим местом проживания, 
наблюдается в Чеченской Республике: 69,5% 
рады, что проживают в данном субъекте. 
При этом в республике зафиксированы одни 
из самых низких долей тех, кто лишь частич-
но доволен (17%), безразличен (5,5%) или 
негативно оценивает место проживания, 
но не планирует переезд (2,3%). Схожие на-
строения фиксируются в Тюменской области 
(63,8% рады, что живут там; 21,8% – в целом 
довольны; 7,8% – не испытывают особых 
чувств; 1,8% – не нравится место текущего 
проживания) и Республике Башкортостан 

(53,8, 25,5, 10,3 и 2,5% соответственно), что 
может быть связано с сочетанием благопри-
ятных социально-экономических условий и 
ярко выраженной территориальной и наци-
ональной идентичности.

В Пермском крае 48,6% респондентов от-
ветили, что испытывают удовлетворенность 
по отношению к своему месту проживания 
(среднее значение по выборке). При этом 
треть населения (30,7%) в целом довольны, 
но многое их не устраивает, а 11,5% относятся 
к региону безразлично. Лишь 3,2% отметили, 
что им не нравится жить в крае, но они при-
выкли и не собираются уезжать. Это  свиде-
тельствует, что в регионе присутствуют раз-
ные взгляды относительно условий жизни.

Свердловская (40,8%), Вологодская 
(41,0%) и Курская (41,0%) области демон-
стрируют наименьшие доли тех, кто испы-
тывает радость от проживания в них, что мо-
жет указывать на определенные социально-
экономические проблемы или низкий уро-
вень удовлетворенности региональной ин-
фраструктурой и качеством жизни. Также 
в Курской области (15,8%) по результатам 
опроса была зафиксирована наибольшая 
доля респондентов, не испытывающих осо-
бых чувств к региону своего проживания. 
Это может указывать на отсутствие выра-

 

53,8

41,0 41,0

48,6

40,8

63,8
69,5

25,5

35,5
27,5

30,7
36,3

21,8
17,0

10,3 11,0
15,8

11,5 9,3 7,8 5,5
2,5

5,5 5,0 3,2 3,5 1,8 2,3

Республика 
Башкортостан

Вологодская область Курская область Пермский край Свердловская область Тюменская область Чеченская Республика

Я рад, что живу здесь
В целом я доволен, но многое не устраивает
Не испытываю особых чувств по этому поводу
Мне не нравится жить здесь, но привык и не собираюсь уезжать

Рис. 1. Распределение ответов респондентов на вопрос «Какие чувства Вы испытываете 
по отношению к региону проживания?», 2023 год, % от числа ответивших

Источник: данные опроса «Социокультурный портрет регионов России», 2023 год.
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женной территориальной идентичности 
у значительной части населения или может 
быть связано с приграничным положением 
региона.

Отдельного внимания заслуживает кате-
гория респондентов, выбравших вариант от-
вета «Мне не нравится жить здесь, но я при-
вык и не собираюсь уезжать», как наиболее 
неоднозначная для интерпретации. С одной 
стороны, можно предположить, что у этих ре-
спондентов существуют различные барьеры, 
препятствующие переезду (например, эконо-
мические ограничения, наличие социальных 
связей в месте проживания, отсутствие более 
привлекательных альтернатив и др.). С дру-
гой стороны, нежелание менять место жи-
тельства может указывать на глубокую при-
вязанность к территории своего проживания, 
несмотря на критическое отношение к ее не-
достаткам. Население из этой группы может 
демонстрировать особенную устойчивость 
в  своих территориальных предпочтениях, 
поскольку осознает и признает проблемные 
аспекты жизни в регионе, но тем не менее 
остается. Следует отметить, что доля респон-
дентов, выбравших этот вариант, остается 
сравнительно низкой, даже в регионе с мак-
симальной долей таких ответов (Вологодская 
область) составляет 5,5%.

Субъективное отношение к региону про-
живания во многом выражается и через же-

лание населения переехать. Существует два 
типа миграционной мотивации: «уехать 
от», обусловленный негативными фактора-
ми среды (экономическая нестабильность, 
низкое качество городской инфраструктуры, 
отсутствие возможностей на рынке труда), 
и «уехать для», связанный с поиском расши-
ренных возможностей для самореализации и 
повышения уровня жизни в другом регионе 
(Чурсина, 2014). Соответственно, миграцион-
ные установки формируются под влиянием 
двух ключевых факторов: актуальных проб-
лем населенного пункта и ожидаемых пер-
спектив жизни в другом месте жительства.

Миграционные настроения не всегда 
коррелируют с фактическими перемеще-
ниями: число респондентов, заявляющих 
о желании переехать, зачастую превышает 
реальные показатели миграции (табл. 2). 
Кроме того, в данном вопросе не отражены 
внутрирегиональные пространственные пе-
ремещения, которые занимают значитель-
ную часть – до 29,5% респондентов из всех 
представленных регионов ранее в опросе 
указали, что меняли место жительства в пре-
делах своего субъекта проживания.

В Курской области 6,0% респондентов 
выражают желание покинуть регион, а ко-
эффициент выбытия в пределах страны со-
ставляет 22,9 на 1000 человек, что является 
одним из самых высоких показателей среди 

Таблица 2. Миграционные настроения респондентов и реальные показатели миграции населения 
по регионам РФ, 2023 год

Регион
Хотел бы уехать 
в другой регион 

России, %

Коэффициент 
выбытия внутри 

страны, 
на 1000 чел.

Хотел бы вообще 
уехать из России, 

%

Коэффициент 
выбытия 
за рубеж, 

на 1000 чел.

Коэффициент 
миграционного 

прироста/убыли, 
на 1000 чел.

Республика 
Башкортостан 5,1 31,1 2,1 2,6 -0,2

Вологодская область 3,3 17,7 0,5 0,7 -0,7
Курская область 6,0 22,9 3,0 4,0 1,6
Пермский край 4,2 24,4 1,2 1,1 -0,9
Свердловская область 5,3 17,8 4,0 3,1 0,3
Тюменская область 2,3 22,9 1,5 3,1 3,6
Чеченская Республика 1,8 10,7 2,0 0,4 -3,0
Зеленым цветом выделены ячейки тех регионов, в которых отмечается миграционный прирост, оранжевым – те, 
в которых была зафиксирована миграционная убыль.
Рассчитано по: данные опроса «Социокультурный портрет регионов России», 2023 год; Статистический бюллетень 
«Численность и миграция населения в Российской Федерации в 2023 году».
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изучаемых субъектов. Однако положитель-
ный коэффициент миграционного приро-
ста (1,6 на 1000 человек) свидетельствует, 
что регион одновременно привлекает до-
статочное число новых жителей, позволяю-
щее компенсировать создающийся мигра-
ционный отток. Это может обуславливаться 
двойственной природой приграничного по-
ложения Курской области. С одной стороны, 
она обеспечивает миграционный приток за 
счет международных миграций, привлека-
тельна для получения временного убежища 
и вынужденных переселенцев (Селюкова, 
Приходченко, 2024), с другой – существую-
щая нестабильность и неопределенность ус-
ловий проживания (например, в связи с бли-
зостью к территории, где ведутся боевые 
действия) может провоцировать желание 
местных жителей искать более безопасные 
и предсказуемые условия в других регионах 
России. В Тюменской области, несмотря на 
то, что коэффициент выбытий здесь такой 
же, ситуация отличается: 2,3% респондентов 
выражают желание переехать, что в 2,6 раза 
ниже, чем в Курской области. При этом ре-
гион демонстрирует самый высокий поло-
жительный коэффициент миграционного 
прироста по сравнению с регионами из вы-
борки – 3,6 на 1000 человек. Следовательно, 
хотя Тюменская область остается частично 
трудодефицитной, в то же время она явля-
ется местом больших карьерных возмож-
ностей (Ромашкина, Давыденко, 2014), что 
делает ее привлекательной для мигрантов.

Респонденты из Чеченской Республики 
характеризуются наименьшим уровнем же-
лания покинуть регион – лишь 1,8% опро-
шенных выразили готовность к миграции, 
а коэффициент выбытия здесь составляет 
всего 10,7 на 1000 человек, что тоже явля-
ется наименьшим значением среди рассма-
триваемых субъектов. Тем не менее коэф-
фициент миграционного прироста в данном 
регионе отрицательный (-3,0 на 1000 чело-
век, см. табл. 2). Такое соотношение можно 
объяснить специфическими социокультур-
ными особенностями республики, где эт-
ническая однородность и культурные раз-
личия исторически способствовали отрица-

тельному сальдо миграции русскоязычного 
населения (Стрелецкий, 2024). Несмотря на 
низкую выраженность миграционных на-
строений у респондентов и минимальные 
(по сравнению с остальными регионами) 
значения коэффициента выбытия в преде-
лах России, данная территория не является 
привлекательной для прибытия мигрантов 
из других субъектов.

Желание покинуть Россию в целом оста-
ется на низком уровне. Наибольшая доля 
желающих эмигрировать была зафиксиро-
вана в Курской области (3,0%), а наимень-
шая – в Вологодской области (0,5%). Это сви-
детельствует, что для большинства регионов 
внутренние миграционные процессы яв-
ляются более доступными и привлекатель-
ными по сравнению с международными 
перемещениями, что также подтверждает-
ся значительно более низкими значениями 
коэффициента выбытий за рубеж по всем 
представленным регионам.

Сопоставление миграционных настрое-
ний респондентов с официальной статисти-
кой показало, что регионы с более высокой 
долей населения, выражающего желание 
уехать, как правило, характеризуются и бо-
лее высокими значениями коэффициента 
выбытия. Это позволяет предположить, что 
данный индикатор в большей степени отра-
жает миграционные настроения населения 
по сравнению с коэффициентом миграци-
онного прироста/убыли, который, учитывая 
одновременно прибывших и выбывших, мо-
жет сглаживать реальную ситуацию с мигра-
ционным оттоком в регионах.

Проведенный опрос позволяет рассмо-
треть, какие аспекты качества жизни в реги-
оне могут оказывать наибольшее влияние на 
приверженность к текущему месту житель-
ства у респондентов или, наоборот, способ-
ствовать формированию миграционных на-
строений (табл. 3).

На фоне всех остальных регионов 
Тюменская область и Чеченская Республика 
демонстрируют высокие доли положи-
тельных оценок респондентов по многим 
аспектам качества жизни. Так, например, 
Чеченская Республика – абсолютный рекорд-
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смен в выборке по всем аспектам качества 
жизни, особенно по доступности образова-
ния (92,3%), благоустройству территорий 
(91,3%), работе органов внутренних дел 
(91,6%) и экологии (90,8%). В то же время 
Свердловская область демонстрирует самую 
низкую долю ответов респондентов, поло-
жительно отзывающихся о представленных 
аспектах: в ответах свердловчан присут-
ствуют относительно низкие доли положи-
тельных оценок в отношении доступности 
медицинских услуг, в том числе высокотех-
нологичных (34,6%), работы муниципаль-
ных поликлиник (38,2%), ЖКХ (38,6%) и эко-
логии (39,3 %).

Впрочем, доступность медицинских ус-
луг в целом оценивается хуже: доля положи-
тельных оценок (варианты ответа «в целом 
хорошо» и «скорее хорошо») самая низкая 
среди всех представленных аспектов жиз-
ни. Наименьшие значения, помимо уже 
упомянутой Свердловской области (34,6%), 
имеют Пермский край (45,6%), Вологодская 
(45,8%), Курская (49,7%) области и Республика 

Башкортостан (50,0%). Работу муниципаль-
ных поликлиник оценивают положительно 
55,9% респондентов (среднее значение по ре-
гионам, участвовавшим в опросе). Менее все-
го довольны работой поликлиник опрошен-
ные в Свердловской (38,2%), Курской (50,6%) 
областях и Пермском крае (51,2%). Работа
жилищно-коммунальных служб вызывает 
положительные оценки в среднем у 56,5% ре-
спондентов по всем субъектам, но наимень-
шую удовлетворенность ей выразили респон-
денты в Свердловской (38,6%), Вологодской 
(47,0%), Курской (50,3%) областях.

Наибольшая доля положительных оценок 
респондентов пришлась на доступность об-
разования (79,4%), возможность проведения 
досуга (75,0%) и работу органов внутренних 
дел по соблюдению правопорядка (73,2%).

Из ответов становится заметно, что 
наибольший размах значений наблюдает-
ся по показателям «экология» (51,5 п. п.) 
и «работа ЖКХ» (45,7 п. п.). Это говорит о 
существенной дифференциации мнений 
респондентов относительно экологической 

Таблица 3. Распределение ответов респондентов на вопрос «Как Вы оцениваете в Вашем регионе …?» 
по оценкам «в целом хорошо» и «скорее хорошо», 2023 год, % от числа ответивших
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Работу общественного транспорта 56,4 74,1 57,6 80,7 49,7 89,2 83 70,1 39,5
Работу муниципальных поликлиник 53,9 59,8 50,6 51,2 38,2 61,6 76 55,9 37,8
Благоустройство территории (уборка 
улиц и прочее) 64,7 71,3 67 69,8 54,5 82,8 91,3 71,6 36,8

Доступность образования 76,9 75,8 82,6 75,3 76,6 76,4 92,3 79,4 17,0
Возможности для проведения досуга 69,1 70,1 74,2 80,4 70,4 78,9 81,6 75,0 12,5
Доступность медицинских услуг, 
в том числе высокотехнологичных 50 45,8 49,7 45,6 34,6 58,7 69,6 50,6 35,0

Экологию 69,8 57,8 58,4 51,8 39,3 72,9 90,8 63,0 51,5
Работу ЖКХ 59,6 47 50,3 52,6 38,6 63,2 84,3 56,5 45,7
Работу органов внутренних дел 
по соблюдению правопорядка 75,4 74 74,4 63,5 58,2 75,6 91,6 73,2 33,4

Примечание: ячейки окрашены в соответствии с ответами респондентов, наиболее темные обозначают наибольшую 
долю положительных оценок, а самые светлые – наименьшую.
Вариативность рассчитана как разность между максимальным и минимальным значением.
Рассчитано по: данные опроса «Социокультурный портрет регионов России», 2023 год.
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обстановки и качества работы жилищно-
хозяйственных служб в регионах: одни де-
монстрируют хорошие показатели, в то 
время как другие испытывают серьезные 
проблемы в данных сферах. Наименьший 
разброс значений зафиксирован по показа-
телям «доступность образования» (17 п. п.) 
и «возможности для проведения досуга» 
(12,5 п. п.). Относительно стабильная оцен-
ка этих сфер говорит о схожем уровне пре-
доставления образовательных и культурно-
развлекательных услуг в большинстве реги-
онов. Возможно, именно в этих направле-
ниях реализуются государственные и мест-
ные программы поддержки, что снижает 
вариативность мнений населения.

Высокие показатели удовлетворенности 
условиями жизни, особенно в Тюменской 
области и Чеченской Республике, сочета-
ются с положительными оценками места 
своего проживания и низкими миграцион-
ными настроениями. В то же время низкие 
оценки базовых услуг и инфраструктуры, как 
в  Свердловской области, могут стимулиро-
вать желание покинуть регион. Эти результа-
ты подчеркивают важность разработки реги-
ональной политики, направленной на повы-
шение качества жизни населения и укрепле-
ние привязанности к месту проживания.

Зарубежные исследования подтвержда-
ют важную роль условий проживания при 
внутренней и международной миграции, 
в особенности как драйвера переселения 
из сельской местности (Xiea, Chen, 2018). 
Принимать во внимание этот аспект каче-
ства жизни крайне важно, учитывая, что по 
состоянию на 2024 год, в результате про-
верки Счетной палаты было выявлено, что 
общий износ коммунальных сетей составил 
порядка 40% в среднем по России, а в неко-
торых регионах он достиг 80%3. Это, в свою 
очередь, обусловливает дифференциацию 
в ответах респондентов по данному показа-
телю. Этот аспект может послужить вытал-
кивающим фактором, на который необходи-
мо обратить внимание региональным вла-

3 Счетная палата выявила нарушения в сфере ЖКХ на 282 млрд рублей // Ведомости. URL: https://www.
vedomosti.ru/society/articles/2024/03/11/1024496-schetnaya-palata-viyavila-narusheniya-v-sfere-zhkh?from=copy_
text

стям при формировании миграционной по-
литики. Представленные данные позволяют 
сделать вывод, что экологические условия и 
качество работы ЖКХ остаются наиболее 
вариативными и проблемными областями, 
в то время как вопросы образования и до-
суга демонстрируют относительную ста-
бильность. Это свидетельствует о важности 
приоритизации модернизации жилищно-
коммунальной инфраструктуры и улучше-
ния экологической ситуации для повыше-
ния качества жизни населения и снижения 
миграционного оттока в регионах.

Анализ результатов сопряжения ответов 
на вопрос о чувствах к региону проживания 
и оценок различных аспектов региональной 
среды выявляет некоторую вариативность 
восприятия, которая коррелирует с мигра-
ционными настроениями респондентов 
(рис. 2). Так, группа опрошенных, отвечаю-
щих «я рад, что живу здесь», характеризует-
ся самыми высокими оценками практиче-
ски по всем показателям, за исключением 
работы муниципальных поликлиник (68,7%) 
и доступности медицинских услуг (60,7%): от 
работы общественного транспорта (81,2%) и 
благоустройства территорий (82,8%) до до-
ступности образования (87,3%) и работы ор-
ганов внутренних дел (82,8%). Эти высокие 
значения свидетельствуют о глубокой при-
верженности к месту проживания и удов-
летворенности качеством жизни в нем, что, 
как мы отмечали ранее, сопутствует низким 
миграционным настроениям.

Респонденты, которые отмечают, что 
они «в целом довольны, но многое не устра-
ивает», дают заметно более низкие оцен-
ки. Разброс положительных оценок в дан-
ной группе приходится на диапазон 40,1% 
(доступность медицинских услуг) – 68,9% 
(возможность для проведения досуга). 
Примерно в том же диапазоне находятся от-
веты респондентов, которые не испытывают 
особых чувств к своему региону: от 42,9% 
(доступность медицинских услуг) до 75,7% 
(доступность образования). Схожее распре-
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деление ответов этих двух групп указывает 
на то, что недостаточная удовлетворенность 
отдельными аспектами региональной среды 
может снижать эмоциональную привязан-
ность к месту проживания. Респонденты, 
которые «в целом довольны, но многое не 
устраивает», уже демонстрируют умерен-
ную критичность к условиям жизни, и их 
оценки сопоставимы с ответами тех, кто не 
испытывает особой эмоциональной связи 
с регионом. Это свидетельствует, что накоп-
ление неудовлетворенности по некоторым 
аспектам качества жизни может ослаблять 
приверженность к региону и способствовать 
формированию миграционных настроений.

Респонденты, отвечающие «мне не нра-
вится жить здесь, но я привык и не соби-
раюсь уезжать», демонстрируют еще более 

низкие значения по представленным аспек-
там качества жизни: оценка доступности 
медицинских услуг составляет всего 32,6%, 
а  максимальные значения отмечаются по 
параметру работа ОВД по соблюдению пра-
вопорядка – 61,5%. Наконец, респонден-
ты, которые заявляют, что хотели бы уехать 
в другой регион России или из России, дают 
самые низкие оценки по большинству пара-
метров (например, 46,8% для работы обще-
ственного транспорта, 31,2% для работы 
муниципальных поликлиник, 33,3% – для 
работы ЖКХ), что подтверждает связь меж-
ду негативным восприятием региональной 
среды и выраженными миграционными 
установками.

Эти результаты подтверждают, что сте-
пень удовлетворенности аспектами каче-
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досуга
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Я рад, что живу здесь

В целом я доволен, но многое не устраивает
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Мне не нравится жить здесь, но привык и не собираюсь уезжать

Хотел бы уехать в другой регион России или из России

Рис. 2. Удовлетворенность некоторыми аспектами качества жизни (ответы на вопрос 
с множественным выбором) в группах опрошенных с различным отношением к текущему месту 

проживания, 2023 год, % ответов «в целом хорошо» и «скорее хорошо»
Рассчитано по: данные опроса «Социокультурный портрет регионов России», 2023 год.
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ства жизни имеет связь с субъективными 
оценками отношения к территории прожи-
вания респондентов и их миграционными 
настроениями: чем хуже воспринимается 
региональная среда, тем выше вероятность 
формирования миграционных настроений.

Результаты опроса позволяют оценить, 
какие меры по улучшению качества жизни 
в регионах являются приоритетными для 
респондентов (табл. 4). В целом по всем ре-
гионам наиболее востребована такая мера, 
как «улучшение медицинского обслужива-
ния» (ранг от 1 до 3, ранг в среднем по всем 
регионам – 1), что согласуется с ранее рас-
смотренными результатами опроса, где до-
ступность медицинских услуг оценивалась 
ниже остальных аспектов качества жизни. 
Следующими по популярности являются 
меры «увеличить зарплату» (ранг по всем 
регионам – 2) и «создавать новые рабочие 

места» (ранг по всем регионам – 3). Также 
высоко оцениваются меры, связанные с до-
ступным жильем (ранг по всем регионам – 4) 
и улучшением образования (ранг по всем ре-
гионам – 5), что подчеркивает комплексный 
характер проблем регионального развития.

Анализ приоритетных мер в различ-
ных регионах показывает, что, несмотря 
на наличие общих тенденций, наблюдают-
ся региональные различия. Такие различия 
свидетельствуют о том, что эффективность 
политики напрямую зависит от учета специ-
фики конкретного региона или группы ре-
гионов с похожими проблемами. Например, 
в Курской области мера «оздоровить приро-
ду» занимает высокий приоритет (ранг – 3), 
тогда как в Вологодской области она ока-
зывается на последнем месте (ранг – 12). 
Это  может обусловливаться различиями 
в экологической ситуации. Подобные разли-

Таблица 4. Приоритизация мер по улучшению жизни населения в регионе по ответу на вопрос 
«Что, по Вашему мнению, необходимо сделать для улучшения жизни населения Вашей области?», 

ранг по региону, где 1 – это самая распространенная мера, 2023 год
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Оздоровить природу 7 12 3 7 6 6 6 6
Развивать малый и средний бизнес 10 10 8 10 9 9 5 10
Усилить государственный контроль 
над экономикой 12 9 7 11 12 11 12 12

Улучшить медицинское обслуживание 1 2 1 1 1 2 3 1
Решительнее отстаивать интересы региона 
в центре 11 8 10 12 11 12 11 11

Навести порядок, бороться с криминалом, 
коррупцией 8 11 4 3 5 7 10 7,5

Создавать новые рабочие места 3 3 5 4 4 3 2 3
Быстрее строить новые дороги 6 7 12 9 10 10 7 9
Улучшать образование 5 6 11 6 7 5 4 5
Строить доступное жилье 4 4 9 5 8 4 8 4
Решать жилищно-коммунальные проблемы 9 5 6 8 3 8 9 7,5
Увеличить зарплату 2 1 2 2 2 1 1 2
Другое 13 13 13 13 13 13 13 13
Примечание: выделены ячейки, имеющие ранг от 1 до 3, где темно-зеленым выделен ранг 1, а светло-зеленым – 3.
Рассчитано по: данные опроса «Социокультурный портрет регионов России», 2023 год.
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чия подчеркивают необходимость целена-
правленного воздействия на узкие группы 
проблем – улучшение экологической ситуа-
ции в одном регионе может быть критиче-
ски важным, тогда как в другом нужно со-
средоточиться на иных направлениях.

Исходя из анализа данных, можно вы-
делить несколько общих групп проблем и 
соответствующих мер. Так, например, жи-
тели Республики Башкортостан и Чеченской 
Республики, Вологодской и Тюменской 
областей присвоили высокий ранг (от 1 
до  3) таким критериям, как улучшение ме-
дицинского обслуживания, создание но-
вых рабочих мест и увеличение зарплаты. 
Региональным властям для снижения мигра-
ционных настроений и повышения качества 
жизни населения в данных субъектах акту-
ально развивать инвестиционную политику, 
направленную на создание новых рабочих 
мест, поддержку малого и среднего биз-
неса, модернизацию медицинской инфра-
структуры, в том числе строительство и ос-
нащение больниц, поликлиник, ФАПов, по-
вышение финансирования медицины и 
улучшение доступности медицинских услуг, 
особенно в малых населенных пунктах.

В некоторых регионах, например в Сверд-
ловской области, приоритетным становится 
улучшение жилищно-коммунальных услуг. 
Здесь необходимо сосредоточиться на вне-
дрении программ капитального ремонта 
многоквартирных домов, обновлении ком-
мунальной инфраструктуры, более строгом 
контроле над деятельностью управляющих 
компаний и повышении стандартов предо-
ставления коммунальных услуг. Тогда как, 
например, для Пермского края, помимо 
озвученных мер, будут актуальны те, кото-
рые улучшат аспект качества жизни, связан-
ный с правоохранительной деятельностью, 
а  именно борьба с коррупцией, введение 
общественного контроля над работой муни-
ципальных служб, доступность информации 
о расходах бюджета.

Подобный подход создает вектор раз-
вития мер на уровне регионов в будущем, 
но, учитывая разнородность региональных 
приоритетов, разработка мер на уровне 

каждой отдельной области может оказаться 
крайне энергозатратной и не всегда оправ-
данной с точки зрения ресурсных возмож-
ностей. Поэтому предлагается группировать 
регионы по схожим проблемам или потреб-
ностям и разрабатывать меры уже для та-
ких групп. В этом контексте целесообразно 
сформировать так называемую «модульную 
систему мер». При наличии определенного 
набора проблем в группе регионов можно 
использовать готовые модули решений, ко-
торые позволят гибко адаптировать меры 
под конкретные условия и потребности ре-
гионов, сократив затраты на формирование 
и реализацию индивидуальных программ, 
а также позволит в будущем экстраполиро-
вать данный подход на все регионы. Такой 
подход позволит создать условия для повы-
шения привлекательности территории, пре-
дотвращая отток населения и способствуя 
положительным демографическим измене-
ниям в долгосрочной перспективе.

Обсуждение и выводы
Миграционные настроения населения 

не только отражают текущее состояние от-
ношения населения к региону своего про-
живания, но и являются скорее прогности-
ческим сигналом о возможных изменениях 
в демографическом и социально-эконо-
мическом развитии регионов в будущем. 
Субъективное восприятие качества жизни, 
неудовлетворенность социально-экономи-
ческими условиями и инфраструктурой 
способны формировать у людей намерение 
со временем покинуть регион, что, в свою 
очередь, может привести к миграционному 
оттоку. Таким образом, мониторинг мигра-
ционных настроений населения может вы-
ступить в качестве важного и вспомогатель-
ного инструмента для формирования стра-
тегий региональной политики, что будет 
способствовать своевременной адаптации 
социально-экономических программ реги-
онального развития, корректировке мер по 
улучшению качества жизни и разработке 
мероприятий, направленных на укрепление 
территориальной идентичности, и, в конеч-
ном итоге, не только стабилизации мигра-
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ционной ситуации, но и созданию условий 
для устойчивого развития регионов.

Проведенное исследование охватывает 
лишь субъективное отношение к некоторым 
объективным аспектам качества жизни, что 
является его ограничением. В частности, база 
данных не позволяет учесть глубокие куль-
туральные и эмоциональные детерминанты, 
способствующие формированию привязан-
ности к месту проживания и, как следствие, 
желания продолжать жить в нем. Наиболее 
интенсивной формой привязанности к тер-
ритории проживания является слияние гра-
ниц между «самостью» человека и окружа-
ющей средой, когда дом или иное значимое 
место становится неотъемлемой частью 
личной идентичности (Rubinstein, Parmelee, 
1992). В некоторых случаях даже кратковре-
менное расставание с местом проживания 
способно вызывать сильные чувства носталь-
гии и утраты, что подчеркивает многогран-
ность и сложность этого феномена (Howell, 
1981). Кроме того, роль родословной и исто-
рической памяти, связывающей индивида 
с местом через идентификацию с семейной 
историей, остается недостаточно изученной 
в целом и в  рамках данного исследования. 
Все это свидетельствует, что формирование 
привязанности к месту – результат взаимо-
действия множества факторов, среди кото-
рых объективные условия жизни, а также 
субъективные эмоциональные переживания 
и культурные традиции. Таким образом, вы-
явленные ограничения информационной 
базы побуждают к дальнейшим исследова-
ниям, направленным на интеграцию коли-
чественных и качественных методов для 
всестороннего анализа влияния разнообраз-
ных детерминант на привязанность человека 
к месту его проживания.

Проведенное исследование подтвердило 
выдвинутую гипотезу исследования в части 
того, что субъективное отношение респон-
дентов к месту проживания, удовлетворен-
ность основными аспектами качества жизни 
и миграционные настроения представляют 
собой взаимосвязанные элементы, отра-
жающиеся на динамике демографических 
процессов в регионах. Так, высокие показа-

тели удовлетворенности аспектами качества 
жизни и территорией проживания в целом 
связаны с более низкими миграционными 
настроениями. Это особенно ярко просле-
живается в таких регионах, как Чеченская 
Республика и Тюменская область, где жите-
ли отмечают высокий уровень удовлетво-
ренности основными аспектами региональ-
ной среды, что коррелирует с низкими ко-
эффициентами выбытия населения. В свою 
очередь регионы с выраженной неудовле-
творенностью населения, например Курская 
и Свердловская области, демонстрируют 
высокую долю желающих переехать и зна-
чительные показатели коэффициента вы-
бытия. Эти различия указывают на то, что 
субъективное восприятие региона напря-
мую влияет на миграционные настроения 
населения: чем выше удовлетворенность 
качеством жизни, тем сильнее проявляется 
приверженность к месту проживания, и на-
оборот, неудовлетворенность базовыми ус-
лугами и инфраструктурой стимулирует же-
лание изменить место жительства.

Анализ предложенных мер по улучше-
нию качества жизни в регионах показы-
вает, что респонденты выделяют улучше-
ние медицинского обслуживания как базис 
качества жизни и наиболее приоритетное 
направление для региональной политики. 
Дальнейшие меры, такие как увеличение 
заработной платы, создание новых рабочих 
мест, доступное жилье и развитие системы 
образования, также получили высокие оцен-
ки, что подчеркивает комплексный характер 
проблем регионального развития.

На основе полученных результатов мож-
но предложить формирование «модулей» 
для программных документов региональной 
политики. Вместо разработки индивидуаль-
ных мер для каждого субъекта целесообраз-
но группировать регионы по схожим потреб-
ностям. Для таких групп можно разработать 
готовые модули решений, ориентированные 
на конкретные проблемные области, будь то 
модернизация инфраструктуры, улучшение 
состояния медицинских и образователь-
ных услуг или повышение эффективности 
работы коммунальных служб. Такой подход 
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позволит снизить энергозатраты и оптими-
зировать использование ресурсов, а также 
упростит мониторинг и корректировку про-
грамм в динамике.

Таким образом, комплексный анализ ре-
зультатов позволяет сделать вывод о том, что 
повышение качества жизни имеет важное 

значение для укрепления территориальной 
идентичности, которая способствует сни-
жению миграционных настроений, удержа-
нию населения и благоприятно сказывается 
на демографической ситуации, что являет-
ся залогом устойчивого развития регионов 
в будущем.

ЛИТЕРАТУРА
Абрамов А.П., Гаврикова Ф.А., Горлатых А.Ю. (2024). Демографическая политика Курской области: 

социально-экономический анализ // ДЕМИС. Т. 4. № 4. С. 184–201. DOI: 10.19181/demis.2024.4.4.11
Абросимова Е.Е., Ягафарова Э.У. (2022). Миграционные настроения современной молодежи 

Приморского края // Территория новых возможностей. Вестник Владивостокского гос. ун-та 
экономики и сервиса. Т. 14. № 3. С. 189–198. DOI: 10.24866/VVSU/2073-3984/2022-3/189-198

Бондаренко Н.Е., Губарев Р.В. (2020). Проблема регионального неравенства в социально-экономическом 
развитии Российской Федерации // Вестник РЭУ им. Г.В. Плеханова. Т. 17. № 5 (113). С. 56–68. 
DOI: http://dx.doi.org/10.21686/2413-2829-2020-5-56-68

Винокуров А.И. (2015). Социокультурный портрет кросс-культурных взаимодействий в зоне российско-
белорусского приграничья: методика описания // Вестник Омского университета. Сер.: Экономика. 
№ 3. С. 124–128.

Воробьева И.Н. (2023). Факторы формирования территориальной идентичности населения: 
социологический анализ // Проблемы развития территории. Т. 27. № 2. С. 89–109. DOI: 10.15838/
ptd.2023.2.124.7

Груздева М.А. (2022). Социокультурный ракурс регионального развития: опыт многолетних 
наблюдений // Социальное пространство. Т. 8. № 2. DOI: 10.15838/sa.2022.2.34.7

Дьякова В.В., Зелетдинова Э.А., Руденко М.Н., Гайнутдинова Е.В. (2020). Миграционные намерения 
в контексте социологического анализа региональной идентичности (по материалам конкретного 
социологического анализа) // Вестник экономики, права и социологии. № 4. С. 195–198.

Калачикова О.Н., Короленко А.В. (2015). Региональная дифференциация демографического развития 
России в контексте демографической безопасности // Проблемы развития территории. № 6 (80). 
С. 127–142.

Лапин Н.И., Беляева Л.А. (2010). Программа и типовой инструментарий «Социокультурный портрет 
региона России» (Модификация – 2010). Москва: МФРАН. 135 с.

Новиков В.Ю. (2020). Тренд качества городской среды как важнейший фактор миграционных 
процессов // Управление. № 1. С. 5–10. DOI: 10.26425/2309-3633-2020-1-5-10

Орешников В.В. (2021). Исследование влияния уровня развития социальной инфраструктуры 
на миграционную привлекательность территории с применением методов экономико-
математического моделирования // Известия Уфимского научного центра РАН. № 4. С. 110–116. 
DOI: 10.31040/2222-8349-2021-0-4-110-116

Ромашкина Г.Ф., Давыденко В.А. (2014). Юг России и Тюменская область как основные миграционные 
реципиенты и доноры страны // Известия Волгоградского гос. техн. ун-та. Сер.: Проблемы 
социально-гуманитарного знания. Т. 17. № 13 (140). С. 65–71.

Селюкова С.Е., Приходченко О.С. (2024). Миграция населения как фактор социального и экономического 
развития Курской области // Новая реальность менеджмента: экономические, социальные, 
технологические тренды: сб. научных статей Всерос. науч.-практ. конф. (г. Курск, 22–23 ноября 
2024 г.). Курск: Университетская книга. С. 135–143.

Стрелецкий В.Н. (2024). Культурно-географические аспекты модернизации горских обществ Северного 
Кавказа: исторический опыт и постсоветские тренды // Горы и «горный текст» в мировом историко-
культурном процессе: сб. науч. статей. Будапешт – Киров: «Selmeczi Bt.! (SBT), Радуга-ПРЕСС. 
С. 7–22.

Тумакова К.С. (2010). Региональная идентичность и брендинг как социально-управленческий ресурс // 
Власть. № 3. С. 70–73.



16СОЦИАЛЬНОЕ ПРОСТРАНСТВО – ТОМ 11 – № 2 – 2025

Регулирование миграции населения

Чурсина Ю.А. (2014). «Уехать от» vs «Уехать для». Качество городской среды как фактор миграционных 
установок населения // Социология власти. № 2. С. 142–164.

Harris P.B., Werner C.M., Brown B.B., Ingebritsen D. (1995). Relocation and privacy regulation: A cross-cultur-
al analysis. Journal of Environmental Psychology, 15, 311–320.

Howell F.M., Freese W. (1981). Size of place, residential preferences and the life cycle: How people come to like 
where they live. American Sociological Review, 48 (4), 569–580.

Rubinstein R.L., Parmelee P.A. (1992). Attachment to place and representation oflife course by the elderly. 
In: I. Altman, S.M. Low (eds.). Place Attachment: Human Behavior and Environment, 12. New York: Ple-
num Press.

Scholten P. (2022). Introduction to Migration Studies. An Interactive Guide to the Literatures on Migration and 
Diversity. Springer. DOI: 10.1007/978-3-030-92377-8

Tartaglia S. (2012). Different predictors of quality of life in urban environments. Social Indicators Research, 
113 (3), 1045–1053.

Xiea Sh., Chen J. (2018). Beyond homeownership: Housing conditions, housing support and rural migrant 
urban settlement intentions in China. Cities, 78, 76–86.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ
Анастасия Алексеевна Соколова – научный сотрудник, Вологодский научный центр Рос-
сийской академии наук (Российская Федерация, 160014, г. Вологда, ул. Горького, д. 56а; 
e-mail: anastasia.alekseevna.ran@yandex.ru)

Sokolova A.A.

ATTITUDES TOWARD THE REGION AND MIGRATION 
SENTIMENTS: INTERREGIONAL DIFFERENCES
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conducted in 2023 in seven Russian regions (the Republic of Bashkortostan, the Vologda, Kursk, 
Sverdlovsk, Tyumen regions, the Perm Territory, and the Chechen Republic). The aim of the work is 
to analyze subjective assessments of the place of residence and migration attitudes. These studies 
have demonstrated that in most cases the population feels committed to their current place of 
residence, even though they are dissatisfied with some aspects of quality of life, which is due on 
the one hand to barriers to relocation and on the other hand to rootedness, which also limits 
people’s actual mobility. High satisfaction of the population with living conditions, expressed 
through positive emotional assessments of their place of residence, is characteristic of regions 
with favorable socio-economic and infrastructural situation (for example, the Tyumen Region and 
the Chechen Republic). On the contrary, the population of regions with low assessments of the 
quality of life (for example, the Sverdlovsk and Kursk regions) demonstrates more pronounced 
migration sentiments together with high rates of migration attrition. The research results indicate 
the priority of measures to improve health care, increase wages, and create new jobs as key areas 
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