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Работа продолжает исследования в области Экономики счастья - сравнительно моло-
дого направления в экономике, которое начало стремительно развиваться после доклада
“Комиссии Стиглица” [8] и формулирования “парадокса” Р. Истерлина [5].

Область является междисциплинарной и объединяет знания из экономики, психологии
и социологии. Перспективными направлениями исследований в ней являются изучение
неравенства в распределении счастья [1] и гетерогенного влияния факторов на уровень
счастья индивидов в зависимости от их места в распределении по уровню счастья [2].

Большинство предыдущих исследований были направлены на моделирование средне-
го по выборке домохозяйств [9] или по совокупности стран [4, 7] уровня счастья. Такой
подход, однако, даёт лишь ограниченное представление о распределении счастья в целом.

В реальности индивиды, расположенные в различных частях распределения по сча-
стью, отличаются по тому, какие факторы и в какой степени делают их счастливыми.

Так, в работе [2] по данным Великобритании было обнаружено, что с увеличением
счастья всё меньшее значение играют доход, состояние здоровья и социальные факто-
ры. При этом образование положительно влияет на счастье для наименее счастливых и
отрицательно - для наиболее счастливых домохозяйств.

В работе [6] показано, что несчастье вызвано объективными факторами (бедность,
безработица, социальная изоляция), в то время как счастье - субъективными, индивиду-
альными факторами (ценности и взгляды на мир), которые являются ненаблюдаемыми и
на которые сложнее повлиять мерами государственной политики.

Таким образом, для разработки эффективных мер политики, которые позволят макси-
мизировать уровень счастья населения, необходимо изучить чувствительность отдельных
групп по уровню счастья к различным факторам и выбрать те каналы влияния на счастье,
которые дадут максимальный эффект.

В данном исследовании проводится эмпирический анализ групп населения России по
уровню удовлетворённости жизнью. Для этого используются данные Российского монито-
ринга экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ (РМЭЗ) за 1994-2019
гг. [10].

Исследование продолжает работу [3], в которой на данных РМЭЗ за 1994 и 2014 гг.
анализировались причины сокращения доли несчастных людей в России в переходный
период. Новизной работы являются использование панельной структуры данных, более
детальное рассмотрение экономических факторов и исследование всех групп из распреде-
ления.

В качестве зависимой переменной выбрана переменная, соответствующая вопросу “На-
сколько Вы удовлетворены своей жизнью в целом в настоящее время?”, так как данных
по вопросу про уровень счастья в РМЭЗ недостаточно. В Экономике счастья, однако,
понятия удовлетворённость жизнью и счастье часто используются как синонимичные.
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Объясняющие переменные включают экономические, социальные, демографические и
институциональные факторы. Особое внимание уделяется субъективным оценкам инди-
видами различных аспектов их жизни, так как именно они, а не объективная реальность,
формируют представления индивидов о качестве их жизни [9].

Среди экономических факторов выделены следующие: реальные трудовые и совокуп-
ные доходы, наличие работы, статус зарегистрированного безработного, ведение предпри-
нимательской деятельности, совладелец предприятия, наличие подчинённых, продолжи-
тельность рабочего дня, общий трудовой стаж, стаж на последнем месте работы, субъ-
ективное восприятие материального положения, субъективное изменение материального
положения семьи, опасения относительно потери работы и невозможности обеспечить се-
мью необходимым, удовлетворённость текущим материальным положением, субъективная
оценка уровня профессионального мастерства.

Эмпирическая стратегия состоит из следующих шагов:
1. Построение общей модели, измеряющей средний уровень удовлетворённости жиз-

нью;
2. Построение отдельных моделей для различных квантилей распределения;
3. Сравнение отдельных моделей с общей с целью выявления того, целесообразно ли

анализировать квантили отдельно или существенных различий нет;
4. Сравнение степени влияния на уровень удовлетворённости жизнью экономических

факторов с прочими. Сравнение коэффициентов при экономических факторах в моделях
для различных квантилей.

На шаге 1 использованы эконометрические методы для панельных данных: 1) модели с
фиксированными и случайными эффектами, 2) панельные модели упорядоченного логита
и пробита со случайными эффектами. На шаге 2 применяется панельная квантильная
регрессия для тех же методов.

Исследование подтверждает основные результаты, полученные на выборках из других
стран и при анализе пространственных данных, а также выявляет новые закономерности,
присущие российскому населению.
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