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Аннотация. Кадровое обеспечение промышленного развития территории Арктической зоны Российской Федерации 
(АЗРФ) и укрепление ее геополитического суверенитета продолжают оставаться актуальными проблемами, в рамках 
которых исследуются вопросы привлечения и удержания населения в Арктике. В то же время обширность территории 
российской Арктики и различия между входящими в нее регионами обуславливают необходимость разработки  
и применения подходов к управлению, которые будут отличаться по своему содержанию, объекту воздействия,  
рычагам влияния и практическим мероприятиям. Целью настоящего исследования является выявление особенностей 
миграционных потоков в регионах российской Арктики для определения направлений разработки мер по удержанию 
населения на данной территории. Особое внимание уделено региональной специфике миграции по пространственным, 
гендерным и возрастным дифференциациям, которые влияют на численность населения в АЗРФ. Достижение цели было 
осуществлено решением задач по проведению анализа для выявления различий в структуре миграционных потоков  
по регионам АЗРФ, определению закономерностей в миграционных процессах арктических регионов, систематизации 
полученных результатов и формированию предложений по удержанию населения на арктических территориях.  
В качестве научного инструментария были применены метод удельных весов, метод на основе анализа средних, метод 
выявления корреляции Спирмена, критический анализ и синтез полученных результатов. Научная новизна исследования 
состоит в выявлении особенностей миграционных потоков в регионах АЗРФ, связанных с миграционными мотивами 
абитуриентов, молодых специалистов и трудоспособного населения в зависимости от пола, с различиями в горизонтах 
удержания населения в регионе по возрасту. Практическая значимость полученных результатов заключается  
в определении направлений для разработки мер по удержанию населения в Арктике, учитывающих региональные 
дифференциации миграционного движения, которые могут быть использованы государственными органами власти  
и бизнесом для улучшения миграционной политики и кадрового обеспечения Арктики. 
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Abstract. Ensuring adequate staffing for the industrial development of the Russian Arctic and strengthening its geopolitical 
sovereignty remain two critical challenges. Within this context, attracting and retaining the population in the Arctic is a critical 
area of research. Given the vast expanse of the Russian Arctic and the significant regional differences within it, there is a clear 
need for tailored management approaches that vary in content, target groups, mechanisms, and implementation strategies. 
This study examines migration flows across the Russian Arctic to identify key patterns and develop strategies for population 
retention. Particular attention is given to regional migration dynamics, with a focus on spatial, gender, and age-related 
differentiations that influence demographic trends in the Russian Arctic. The research objectives include analyzing structural 
variations in migration across Arctic regions, identifying migration patterns, systematizing the findings, and formulating policy 
recommendations for population retention. The study employs a range of research methods, including share analysis, 
average-based analysis, the Spearman correlation method, and critical analysis and synthesis of findings. The study's scientific 
contribution lies in identifying distinct characteristics of migration flows within the Russian Arctic, particularly the migration 
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drivers of secondary school graduates, young professionals, and the working-age population. It also examines gender-based 
differences and age-related trends in population retention. The practical significance of this research lies in its potential  
to inform the development of region-specific policies for population retention. By considering regional migration differences, 
these insights can support government authorities and businesses in refining migration policies and addressing workforce 
challenges in the Arctic. 
Keywords: region, Russian Arctic, migration, population, migration flow, regional management, staffing 
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Введение 
Сегодня интерес к промышленному переосвоению 

территории АЗРФ возрастает [1]. Планируемые  
к реализации инвестиционные проекты затрагивают 
все сферы реальной экономики. Однако, помимо 
инвестиционных вложений, реализация данных 
проектов требует соответствующего кадрового 
обеспечения. Текущие показатели безработицы в РФ 

и прогнозы потребности в трудоспособном 
населении свидетельствуют о проблеме кадрового 
дефицита, характерного для всей территории 
страны и всех секторов ее экономики [2]. Наиболее 
ощутима данная проблема в регионах АЗРФ,  
в большинстве которых на протяжении последних 
десяти лет наблюдалось снижение численности 
населения (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности населения по регионам АЗРФ. 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 

 
Наиболее ярко среди регионов, полностью 

входящих в состав АЗРФ, проблема убыли населения 
выражена в Мурманской области [3]. Среди 
регионов, входящих в АЗРФ частично, наибольшую 
убыль населения имеют Архангельская область, 
республики Коми и Карелия. Выбытие населения из 
регионов становится риском для их экономического, 
социального развития [4]. 

Такой отток населения из регионов российской 
Арктики является результатом изменения 
государственной политики и смены подхода  
к освоению и заселению северных территорий, 
которые начались в 90-х гг. ХХ в. Если до этого 
времени практики освоения Севера в СССР ставились 
в пример и являлись ориентиром для зарубежных 
стран, имеющих в своем составе территории  
за полярным кругом, то сегодня в мировой Арктике 
наблюдаются различия в развитии демографических 
процессов: в зарубежной — восходящая динамика 
численности населения, в российской — нисходящая, 
что уменьшает и так низкую заселенность 

территории. Это привело к тому, что по численности 
населения зарубежная Арктика стала превышать 
российскую на 0,5 млн человек (рис. 2). 

Помимо тенденции, противоположной динамике 
численности населения мировой Арктики относительно 
российской, исследователями отмечаются также 
следующие особенности в части урбанизации  
и концентрации населения: расширение сети 
городов, широкое использование вахтового метода.  

Урбанизация и концентрация населения выражаются 
в том, что, вопреки мировой тенденции роста 
постиндустриальной «Арктики офисов», в российской 
Арктике идет рост сырьевых городов. Университетские 
города, потенциальные центры «экономики знания», 
в России теряют население, но по большей  
части растут за рубежом. Расширение сети  
городов также имеет противоречивый характер:  
на фоне роста крупных городов за рубежом  
идет сокращение наиболее крупных городов 
российской Арктики и рост относительно  
небольших.  
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Рис. 2. Численность населения мировой Арктики, 1989–2019 гг., тыс. чел. Источник: [5] 

 
Использование вахтового метода как одного из 

вариантов заселения арктических территорий также 
получило в АЗРФ отличную от общемировой Арктики 
реализацию. Система расселения в зарубежной 
Арктике рассматривается в рамках концептов 
близости и удаленности, сетевого подхода, 
транспортной связанности поселений [6; 7]. Важной 
ее особенностью является наличие сверхудаленных 
или окраинных (от англ. settlements at the edge) [8]  
и вахтовых поселений [9; 10]. Таким образом, 
заселение мировых арктических территорий 
осуществляется с помощью сетевого (линейно-узлового) 
подхода, при котором концентрация трудовых 
ресурсов происходит в крупных агломерационных 
центрах, а остальная территория выступает в роли 
сырьевой базы, или по принципу «базовый город — 
внутрирегиональная вахта», который предполагает 
взаимодействие стационарных базовых городов с 
полноценной инфраструктурой и многофункциональным 
назначением, где постоянно проживает рабочий 
контингент с семьями, и мелких мобильных поселков 
при месторождениях [11].  

В практике заселения российских арктических 
территорий, наоборот, доминируют процессы 
замещения местного населения межрегиональной 
вахтой, что закрепляет специализацию региона  
на добыче сырья, приводит к неравномерности 
освоения и развития территорий, а также  
в перспективе усиливает привязку жизненного цикла 
развития арктических населенных пунктов к циклам 
освоения природных ресурсов. Перечисленные 
противоречия при их дальнейшем сохранении  
и усилении могут привести к «оголению» территорий, 

сделать их уязвимыми к влиянию других государств. 
Чтобы закрепить свой суверенитет в Арктике, нужно 
иметь в ней постоянно живущее население, 
адаптированное к местным климатическим условиям 
[12], что требует разработки мер по его привлечению 
и удержанию на основе анализа демографической 
ситуации в арктических регионах. 

Согласно группировке регионов Росстата по 
степени влияния показателей естественного  
и механического движения на изменение 
численности населения за период с 2016 по 2023 г. 
(табл. 1)., на численность населения регионов АЗРФ 
большое влияние оказывали как естественные 
процессы движения населения, так и миграция.  
При этом превышение миграционного оттока  
над естественным приростом оказало наибольшее 
воздействие на регионы, в которых за 
рассматриваемый период сократилось население, 
что может быть обусловлено природно-
географическими особенностями и исторически 
сложившимися подходами к хозяйственному 
освоению данных территорий [1; 3].  

В период с 2013 по 2023 г. в группу арктических 
субъектов Российской Федерации, в которых 
происходило сокращение численности населения, 
неизменно входили республики Карелия и Коми, 
Архангельская и Мурманская области. По мере 
улучшения демографической ситуации из группы  
с убывающим населением в группу с растущим 
населением перешли Республика Саха (Якутия), 
Красноярский край, а также Чукотский, Ненецкий  
и Ямало-Ненецкий автономные округа. 
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Таблица 1 
Группировка субъектов Российской Федерации по степени влияния показателей естественного  

и механического движения на изменение численности населения в период с 2016 по 2023 г. 
 

  Число субъектов АЗРФ, входящих в группу 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Число субъектов Российской Федерации, в которых население сократилось 

Всего 7 5 6 5 5 6 5 6 5 8 4 

естественной убыли и 
миграционного оттока населения 

2 2 2 3 4 5 5 4 3 3 2 

превышения естественной 
убыли над миграционным 
приростом 

       1 2 2 2 

превышения миграционного 
оттока над естественным 
приростом 

5 3 4 2 1 1  1  3  

Число субъектов Российской Федерации, в которых население увеличилось 

Всего 2 4 3 4 4 3 4 3 4 1 5 

естественного и 
миграционного приростов 

1 2 2 1 1 1 2 2 3  3 

превышения естественного 
прироста над миграционным 
оттоком 

1 2 1 3 3 2 2 1  1 1 

превышения миграционного 
прироста над естественной 
убылью 

        1  1 

Субъекты Российской Федерации, в которых население сократилось 

естественной убыли и 
миграционного оттока населения 

Республика Карелия, Республика Коми, Мурманская область, Архангельская  
(без Ненецкого автономного округа), Красноярский край 

превышения естественной 
убыли над миграционным 
приростом 

Республика Карелия, Красноярский край, Мурманская область 

превышения миграционного 
оттока над естественным 
приростом 

Республика Коми, Чукотский автономный округ, Республика Саха (Якутия),  
Ямало-Ненецкий автономный округ, Мурманская область, Ненецкий автономный округ 

Субъекты Российской Федерации, в которых население увеличилось 

естественного и миграционного 
приростов 

Республика Саха (Якутия) , Ненецкий автономный округ,  
Чукотский автономный округ, Красноярский край 

превышения естественного 
прироста над миграционным 
оттоком 

Республика Саха (Якутия), Ненецкий автономный округ,  
Ямало-Ненецкий автономный округ 

превышения миграционного 
прироста над естественной 
убылью 

Чукотский автономный округ, Красноярский край 

 

Примечание. Источник: составлено автором на основе данных Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13282.  

 
Рассмотрение компонентов численности населения 

по регионам АЗРФ (рис. 3) наглядно показывает 
значительное влияние миграционного прироста 
(убыли) на общий показатель до 2019 г.  
по всем регионам АЗРФ. Спад миграционной 
активности после 2019 г. исследователи связывали  
с началом пандемии COVID-2019, вызвавшей 
ограничения на территориальные перемещения [13]. 
В то же время в регионах, полностью входящих  
в АЗРФ, преобладание влияния миграционного 

движения сохраняется на протяжении всего 
рассматриваемого периода с 2017 по 2022 г.  

Таким образом, текущие результаты 
миграционного движения по арктическим регионам 
ставят под сомнение достижение цели по выходу  
в Арктической зоне на положительный 
миграционный баланс к 2035 г., поставленной  
в Стратегии развития АЗРФ, утвержденной указом 
Президента РФ № 645 от 26 октября 2020 г.  
Как и почему предполагается прекратить отток?  
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Рис. 3. Компоненты численности населения по регионам, территории которых входят в АЗРФ как полностью,  
так и частично, в целом за период с 2017 по 2022 г. Источник: составлено автором на основе данных Росстата.  

URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 

 
Формирование эффективного механизма управления 

миграционными потоками на данных территориях 
является одним из основных рычагов для изменения 
ситуации с кадровыми ресурсами и численностью 
населения в регионах АЗРФ. Для корректного 
управления миграционными потоками требуются 
комплексная оценка их текущего состояния  
и понимание сложившихся трендов. В то же время,  
с учетом обширности территории АЗРФ и ее 
неоднородности, можно предположить, что  
у арктических регионов также будут различия по 
структуре миграционных потоков. Такая специфика 
может влиять на подход к управлению регионом  
в части реализации стратегий удержания населения. 
Ее учет позволит повысить качество и эффективность 
вырабатываемых решений в рамках стратегии. 

Таким образом, целью исследования является 
выявление особенностей миграционных потоков  

в регионах российской Арктики для определения 
направлений разработки мер по удержанию 
населения на данной территории. Особое внимание 
уделено региональной специфике миграции по 
пространственным, гендерным и возрастным 
дифференциациям, которые влияют на численность 
населения в АЗРФ.  

Достижение цели требует решения следующих 
задач:  

— проведение анализа для выявления различий  
в структуре миграционных потоков по регионам 
АЗРФ;  

— определение закономерностей в миграционных 
процессах арктических регионов;  

— систематизация полученных результатов  
и определение направлений для разработки мер  
по удержанию населения на арктических 
территориях. 
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Методология 
Социально-экономические исследования 

миграционных процессов преимущественно 
основываются как на количественных методах, 
включающих анализ статистических данных, их 
динамики, изучение типологии и структуры [14],  
так и на качественных методах — социологических 
опросах, исследовании общественного мнения, 
работе с фокус-группами и т. д. 

В данной статье представлены результаты анализа 
миграционных процессов в АЗРФ на основе 
использования количественных методов. Основными 
показателями статистического учета миграционных 
потоков Росстата являются общие итоги миграции 
населения по субъектам Российской Федерации, 
включающие данные по прибывшим, выбывшим  
и их итог — миграционный прирост/убыль. В рамках 
общих итогов миграции населения по субъектам  
РФ дополнительно ведется учет по таким  
составляющим, как: пол; возраст; местность 
проживания (город/село); уровень образования; 
причина смены места жительства; гражданство; вид 
миграции; длительность проживания; территория 
прибытия; брачное состояние. 

Для формирования политики управления 
миграционными потоками наиболее значимым 
является показатель миграционного прироста как 
результат применения такой политики. С точки 
зрения объективности данных, исключения 
субъективного восприятия и, как следствие, 
неточностей и ошибок наиболее подходящими 
показателями являются возраст и пол. На их основе,  
а также на основе их изменения во времени можно 
спрогнозировать этапы жизненного цикла человека  
и, следовательно, выработать механизмы управления  
с возможностью их корректировки в соответствии  
с целями социально-экономического развития региона. 
Изучение возрастных и половых диспропорций  
в миграции позволит лучше понимать ее влияние на 
рождаемость, брачность и местные рынки труда [15].  

Ввиду этого в качестве массива показателей был 
взят показатель «Миграционный прирост населения 
по полу, возрасту и потокам передвижения».  
Для анализа был выбран 6-летний период с 2017  
по 2022 г. Источником данных стали материалы 
Росстата. Объектом исследования являются регионы, 
входящие в АЗРФ как полностью, так и частично: 
Мурманская область, Ненецкий, Ямало-Ненецкий, 
Чукотский автономные округа, Красноярский край, 
Республика Саха (Якутия), Архангельская область 
(кроме Ненецкого АО), Республика Коми. 

В качестве инструмента исследования использовался 
MS Excel. 

Алгоритм анализа включал следующие шаги:  

1) формирование исходной таблицы данных  
для анализа в разрезе конкретного возраста 
(несгруппированного), пола, а также по потокам 
передвижения (в границах России), регионам АЗРФ  
и выбранным для рассмотрения периодам;  

2) определение преобладающего влияния  
на миграционный прирост по полу путем расчета 
доли (%) в общем результате по показателю за период;  

3) выявление преобладающего влияния на 
миграционный прирост по возрасту путем расчета 
средних значений за период и объединения 
возрастов в группы по этапам жизненного цикла 
человека с учетом особенностей Арктики;  

4) группировка регионов АЗРФ по общности  
в возрастно-половом портрете с помощью 
усреднения значений по полу и возрасту 
(несгруппированному) за период и расчет показателя 
корреляции Спирмена между ними; 

5) систематизация и анализ полученных результатов. 
 
Обсуждение и результаты 

Для анализа был собран массив данных по 
возрастам от 1 года до 80 лет и более в разрезе 
регионов АЗРФ и гендерного признака за 6-летний 
период (с 2017 по 2022 г.). Расчет процентного 
соотношения в структуре итоговых значений для 
оценки влияния на результат представлен в табл. 2. 

Согласно полученным расчетам, в среднем  
за рассматриваемый период удельная доля 
миграционного прироста (убыли) среди женщин 
была больше по всем регионам АЗРФ за исключением 
Чукотского АО, где наблюдается убыль населения 
среди мужчин. Это может быть обусловлено  
как спецификой структуры населения по полу, 
характерной для территории российской Арктики, где 
доля мужчин самая низкая (48,0 %), в отличие  
от зарубежных арктических стран, где доля мужчин 
50 % и выше, так и особенностями экономического  
и социального поведения женщин, т. е. теми 
особенностями, которые некоторые исследователи 
еще в 90-х гг. ХХ в. [16–18] обозначили как проблему 
гендерного сдвига в регионах российской Арктики, 
особенно в тех, в которых была значительна доля 
коренных народов, под влиянием современных 
веяний общественной жизни, зачастую идущих  
в разрез с традиционным укладом. В качестве 
непосредственных причин возникновения такой 
ситуации выделяли: 

— советскую идеологию, привнесенную в среду 
коренного населения [19]; 

— реформу оленеводства в середине 1960-х гг. 
[20]; 

— введение всеобщего интернатского обучения  
в конце 1950-х гг. [21; 22]. 
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Таблица 2 
Гендерное соотношение в итоговом показателе миграционного прироста  

по регионам АЗРФ за период с 2017 по 2022 г. 
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Среднее % 
Преобладающее 
влияние на итог 

Общий прирост, женщины 

Архангельская область  
(кроме Ненецкого АО) 

-4450 -3717 -2179 -1505 -1824 -1415 -2515 58 «-» Ж 

Красноярский край -2532 -2502 -2763 -729 -951 -217 -1616 57 «-» Ж 

Мурманская область -2826 -2475 -3424 -2493 -2618 -1980 -2636 61 «-» Ж 

Ненецкий АО -152 -133 -44 28 -110 -32 -74 68 «-» Ж 

Республика Карелия -1032 -722 -483 -3 96 116 -338 81 «-» Ж 

Республика Коми -4890 -4910 -4552 -2767 -3275 -2822 -3869 56 «-» Ж 

Республика Саха (Якутия) -3015 -2756 -2316 -1052 -1797 -1741 -2113 54 «-» Ж 

Чукотский АО -352 67 -112 -371 19 74 -113 46  

Ямало-Ненецкий АО -2361 -2127 -1825 -468 -914 -1668 -1561 55 «-» Ж 

Всего женщин -21610 -19275 -17698 -9360 -11374 -9685 -14834 57  

Общий прирост, мужчины 

Архангельская область  
(кроме Ненецкого АО) 

-3681 -2747 -1533 -914 -897 -1012 -1797 42  

Красноярский край -1933 -1690 -2359 -758 -910 349 -1217 43  

Мурманская область  -1557 -1931 -2524 -1394 -1440 -1326 -1695 39  

Ненецкий АО  -127 -124 -34 3 59 15 -35 32  

Республика Карелия -552 -448 -138 156 401 119 -77 19  

Республика Коми -4087 -3879 -3743 -1808 -2654 -1927 -3016 44  

Республика Саха (Якутия) -2116 -2422 -1851 -1554 -1467 -1254 -1777 46  

Чукотский АО  -310 119 -102 -520 -32 53 -132 54 «-» М 

Ямало-Ненецкий АО  -1927 -1535 -1415 -515 -526 -1706 -1271 45  

Всего мужчин -16290 -14657 -13699 -7304 -7466 -6689 -11018 43  

Общий прирост 

Архангельская область 
(кроме Ненецкого АО) 

-8131 -6464 -3712 -2419 -2721 -2427 -4312   

Красноярский край -4465 -4192 -5122 -1487 -1861 132 -2833   

Мурманская область  -4383 -4406 -5948 -3887 -4058 -3306 -4331   

Ненецкий АО  -279 -257 -78 31 -51 -17 -109   

Республика Карелия -1584 -1170 -621 153 497 235 -415   

Республика Коми -8977 -8789 -8295 -4575 -5929 -4749 -6886   

Республика Саха (Якутия) -5131 -5178 -4167 -2606 -3264 -2995 -3890   

Чукотский АО -662 186 -214 -891 -13 127 -245   

Ямало-Ненецкий АО  -4288 -3662 -3240 -983 -1440 -3374 -2831   

Всего -37900 -33932 -31397 -16664 -18840 -16374 -25851   
 

Примечание. Источник: рассчитано автором на основе данных Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781. 

 
Е. В. Лярская в своей статье «Женщины и тундра. 

Гендерный сдвиг на Ямале?» отмечает следующие 
три основные асимметрии между мужчинами  
и женщинами на Севере [23]: асимметрия в выборе 
образа жизни; асимметрия в образовательном 
уровне; асимметрия в брачном поведении мужчин  
и женщин. 

В настоящее время ориентация на мужской  
труд, расширение вахтового метода работы  
и подстраивание под него системы высшего и 
среднего профессионального образования приводят 
к снижению возможностей для самореализации 
женщин в арктических регионах и становятся  

одной из причин их убыли. Ресурсодобывающий 
характер экономики арктических территорий, 
суровые климатические условия не только для  
жизни, но и для осуществления трудовой 
деятельности способствуют лучшей закрепляемости 
на Севере преимущественно мужчин. Так, 
наметившийся прирост численности с 2020 г.  
по таким регионам АЗРФ, как Республика Карелия, 
Красноярский край и Чукотская АО (рис. 4), 
обеспечили в большей степени мужчины. По Карелии 
миграционный прирост связывают с успехами  
в улучшении качества жизни — с созданием 
возможностей для самореализации, развитием 

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
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здравоохранения, образования и инфраструктуры, 
поддержкой занятости и улучшением городской 
среды. Миграционный поток в Сибирь, а именно  
в Красноярский край, преимущественно обусловлен 

количеством свободных рабочих мест, 
привлекающих трудоспособное мужское население, 
что объясняется их желанием получить работу  
с высоким доходом. 

 

 
 

Рис. 4. Динамика миграционного прироста в Республике Карелия, Красноярском крае, Чукотском АО.  
Источник: составлено автором на основе данных Росстата. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 01.05.2024) 

 

Дальнейшее усиление военного присутствия  
в Арктике, создание и расширение военной 
инфраструктуры ожидаемо будут способствовать 
притоку в Арктику в основном мужчин. Переезд 
женщин будет обусловлен, скорее, созданием 
супружеских пар с мужчинами, чей профессиональный 
путь связан с экономикой арктического региона. 
Женщины в ходе миграции из АЗРФ руководствуются 
стремлением переехать в регионы с более 
разнообразной, чем в арктических населенных пунктах, 
социальной и культурной инфраструктурой [13].  

Отток женской части населения вызывает риски 
изменения демографической ситуации за счет 
естественного прироста населения, усиливая ориентацию 
на процессы управления миграционным движением, 
и противопоставляется зарубежным тенденциям, 
направленным на привлечение на арктические 
территории женщин на принципах политики 
гендерного равенства. 

Чтобы снизить уровень миграционного оттока 
женской части населения, необходимо усиление мер 
по развитию сферы услуг, образования и создание 
возможностей для карьеры в регионах Арктики. 
Такими мерами могут быть: увеличение доли женщин 
в государственном управлении, привлечение женщин  
в образовательные программы подготовки кадров 
для Арктики, включая создание особых условий 
привлечения врачей, учителей, работников культуры 
и спорта; поддержка женщин при реализации 
экономических проектов коренных малочисленных 
народов Севера; увеличение количества социально 
значимых проектов арктического региона, возглавляемых 
женщинами; привлечение женщин к научным 
исследованиям Арктики, в том числе в рамках 
комплексной программы фундаментальных  
и прикладных исследований в интересах развития 

Арктики по приоритетным направлениям науки  
и техники. 

Анализ миграционных потоков по возрастному 
признаку как среднее значение по регионам  
за исследуемый период с 2017 по 2022 г. (рис. 5) 
позволил выделить регионы с ярко выраженной 
тенденцией к убыли населения среди молодежи от 
15 до 18 лет (Мурманская область, Ямало-Ненецкий 
АО, Ненецкий АО, Архангельская область, Чукотский 
АО, республики Саха (Якутия) и Коми) и регионы,  
в которых, наоборот, наблюдается приток населения 
данной возрастной категории (Красноярский край, 
Республика Карелия).  

Такая миграция молодежи объясняется 
стремлением получить образование [24; 25]  
и свидетельствует в первом случае о недостаточном 
развитии системы высшего и среднего 
профессионального образования в указанных регионах 
Арктики, во втором случае она становится примером 
того, что тенденция убыли молодежи может быть 
изменена при наличии собственной развитой 
образовательной инфраструктуры. Так, в Красноярском 
крае 22 вуза, которые осуществляют подготовку  
по 158 специальностям с общим количеством 
программ обучения 324. Хотя в Республике Карелия 
вузов представлено не столь большое количество, 
Петрозаводский государственный университет, которым 
славится Карелия, имеет высокие показатели  
в рейтинге высших учебных заведений страны. Он 
занимает 2-е место в общем рейтинге среди опорных 
вузов и 38-е место среди всех вузов России. 
Использование опыта данных регионов в части 
развития высшей школы в Арктике может помочь 
другим арктическим регионам в преломлении тренда 
убыли абитуриентов с их территорий по причинам 
миграции, связанной с получением образования.  
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Рис. 5. Тепловая карта миграционного прироста по возрастам по регионам АЗРФ. 
Источник: составлено автором на основе данных Росстата 

 
В этом отношении показателен также зарубежный 

опыт освоения и заселения арктических территорий. 
За рубежом в Арктике преобладают города 
столичные, университетские, многопрофильные.  
В целом по глобальной Арктике примерно половина 
городского населения живет в городах  
с университетами. Российский тип арктических 
городов, напротив, это «города при месторождениях» 
почти без научных и образовательных учреждений.  

Понимание данного упущения отражено  
в Стратегии развития АЗРФ до 2035 года, где  
каждый арктический регион ставит себе одним  
из ключевых приоритетов создание или развитие 

образовательной и научной инфраструктуры. 
Наполнение этих образовательных учреждений 
абитуриентами будет требовать проработки мер  
по усилению профориентационной деятельности 
среди школьников на арктических территориях, 
мотивирующей их на поступление в местные  
и региональные вузы/сузы. 

Другим ярко выраженным трендом миграции  
по возрасту, сформировавшимся в регионах АЗРФ, 
является то, что ситуация с категорией молодых 
людей в возрасте от 20 до 29 лет становится 
зеркально противоположной. В те регионы Арктики, 
где наблюдалась убыль абитуриентов, молодежь 
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указанной возрастной категории начинает 
возвращаться, а из Красноярского края и Республики 
Карелия, наоборот, уезжать, что говорит о 
привлекательности условий для старта трудовой 
деятельности в Мурманской области, Ямало-
Ненецком АО, Ненецком АО, Архангельской области, 
Чукотском АО, Республике Саха (Якутия), Республике 
Коми и о действенности долгосрочных инструментов 
закрепления, например целевых договоров. Для 
Красноярского края и Республики Карелия это 
означает, что выпускники вузов возвращаются  
в родной регион, а также то, что необходимо улучшать 
условия раннего трудоустройства молодежи [26]. 

При этом возрастной горизонт удержания 
молодежи в Мурманской области, Ямало-Ненецком 
АО, Ненецком АО, Архангельской области, Чукотском 
АО, Республике Саха (Якутия), Республике Коми  
также неоднороден. Для Мурманской области  
(только для мужской части населения), Ямало-Ненецкого  
и Чукотского (только женщины) автономных округов 
данный горизонт максимальный и составляет  
от 21 до 29 лет. До 25 лет — Мурманская область 
(женщины) и Чукотский АО (мужчины). В Ненецком 
АО, Республике Коми, Архангельской области  
и Республике Саха (Якутия) максимальный горизонт 
удержания до 23 лет. Это вызывает риски в части 
решения демографического вопроса в данных 
субъектах РФ за счет естественного роста  
ввиду убытия женщин репродуктивного возраста  
и определяет потребность развития молодежной 
политики. Необходимо разработать меры 
закрепления молодых специалистов в возрасте  
до 35 лет на территории Арктики посредством 
экономических и социальных стимулов в зависимости 
от особенностей и возможностей каждого региона. 
Особое внимание требуется уделить инфраструктуре, 
развитие которой очень важно для жителей регионов 
АЗРФ и ее освоения. Социальная среда арктического 
региона должна быть комфортной и ориентированной 
на человека. Для закрепления молодых специалистов 
требуются внятные образовательная, профессиональная 
и жизненная траектории, современные рабочие 
места и яркая социокультурная среда [24]. 

Относительно категорий населения предпенсионного 
и пенсионного возраста отметим, что, с учетом 
действующих преференций для регионов АЗРФ  
по раннему выходу на пенсию, по всем субъектам 
АЗРФ наблюдается отток населения как среди 
мужчин, так и среди женщин. Он начинается с 45 лет 
и достигает максимального пика в возрасте  
от 55 до 66 лет, что является третьей особенностью 
миграционных потоков Арктики. В целом такая 
тенденция нормальна для арктических территорий, 
так как население старшего возраста нуждается  
в более комфортных по климату условиях 

проживания и бережном отношении к своему 
здоровью. В то же время, поскольку прибывающей 
молодежи на первых этапах адаптации необходима 
помощь в профессиональном становлении, требуется 
достаточное количество представителей старшего 
поколения, способных им эти знания, навыки и опыт 
передать [27]. Поэтому для устойчивого развития 
кадрового потенциала арктических территорий 
важна выработка такого подхода к организации 
системы наставничества, который бы мотивировал 
старшее поколение «задержаться» на арктических 
территориях. Относительно данной возрастной 
категории также вызывают интерес различия 
российской и общемировой практики освоения  
и заселения арктических территорий. В России  
с 1990-х гг. действует программа переселения  
с Крайнего Севера, тогда как власти штата Аляска 
субсидируют (200–250 долларов США в месяц) 
старожилов и пенсионеров, остающихся здесь жить 
[28]. Ориентир на данный зарубежный опыт мог бы 
стать одним из инструментов сохранения и развития 
системы наставничества на арктических территориях. 

Четвертой, и самой критичной, особенностью 
миграционных потоков Арктики, несомненно 
отрицательно сказывающейся на ее развитии, 
является общая для всех регионов АЗРФ убыль 
населения в возрасте от 35 до 45 лет. Именно эта 
категория населения составляет основу трудового 
потенциала, так как на данном жизненном этапе уже 
имеются требуемый уровень развития компетенций и 
опыт работы на арктических территориях. Убыль 
экономически активного населения в возрасте  
от 35 до 45 лет транслирует возвращающемуся 
молодому населению пример модели поведения, 
которую они перенимают: наработав необходимый 
стаж и получив опыт, они также покидают регионы 
Арктики. Для их удержания требуется разработка 
долгосрочных инструментов закрепления, обязывающих 
жить и работать в Арктике, но удовлетворяющих 
базовые потребности в качестве жизни, развитии  
и самореализации [29]. Примером в данном случае 
могут быть зарубежные практики заселения 
арктических территорий той же Аляски, где 
«поощряется переселение, активно создается новая 
инфраструктура, а условия труда и проживания все 
больше приближаются к стандартам качества жизни, 
свойственным средним широтам Америки» [30]. 

Для более точного выделения групп регионов  
со схожими миграционными особенностями  
и выработки общих требований к кадровой политике, 
которая будет наиболее подходящей и общей для 
них, был применен метод ранговой корреляции 
Спирмена. При использовании коэффициента 
ранговой корреляции для оценки тесноты связи 
применялась шкала Чеддока (табл. 3).  
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Таблица 3 
Шкала Чеддока для оценки тесноты связи ранговой корреляции 

 

Абсолютное значение rxy Теснота (сила) корреляционной связи Условное обозначение (цвет) 

Менее 0,3 Слабая 0,1 

От 0,3 до 0,5 Умеренная 0,4 

От 0,5 до 0,7 Заметная 0,6 

От 0,7 до 0,9 Высокая 0,8 

Более 0,9 Весьма высокая 1 
 

Примечание. Результаты расчета представлены на рис. 6. 
 

 
 

 
 

Рис. 6. Группировка регионов методом ранговой корреляции Спирмена. Источник: составлено автором на основе расчетов 

 
Применение метода ранговой корреляции 

позволило выделить 5 групп регионов Арктики  
по схожести миграционных процессов. В первую 
(самую многочисленную) группу вошли Мурманская 
область, Республика Саха (Якутия), Чукотский АО, 
Ямало-Ненецкий АО, во вторую группу вошли 
Архангельская область и Республика Коми.  

Третья, четвертая и пятая группы представлены  
как отдельные субъекты соответственно: Ненецкий АО, 
Красноярский край и Республика Карелия. 

Обобщенные результаты исследования с общими 
рекомендациями к кадровой политике представлены 
в табл. 4. 

Регионы АЗРФ 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Вывод

Р
е

ги
о

н
ы

 
А

ЗР
Ф

Пол М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж

1

М

0,36 0,32 0,34 -0,01 0,59 0,78 0,74 0,86

Республика Саха, 
Чукотский АО (мужчины), 

Ямало-Ненецкий АО

Ж
0,23 0,43 0,38 -0,08 0,61 0,85 0,69 0,87

Республика Саха, Ямало-
Ненецкий АО

2

М
0,36 0,25 -0,17 0,01 0,37 0,48 0,35 0,35

Ж
0,23 0,27 -0,11 0,07 0,30 0,32 0,11 0,19

3

М
0,32 0,25 -0,07 0,17 0,70 0,58 0,23 0,19

Республика Коми

Ж
0,43 0,27 0,10 0,40 0,78 0,64 0,12 0,21

Республика Коми

4

М
0,34 -0,17 -0,07 0,14 0,25 0,21 0,16 0,29

Ж
0,38 -0,11 0,10 0,06 0,39 0,39 0,12 0,30

5

М
-0,01 0,01 0,17 0,14 0,30 0,16 -0,05 0,00

Ж
-0,08 0,07 0,40 0,06 0,28 0,12 -0,11 -0,18

6

М
0,59 0,37 0,70 0,25 0,30 0,79 0,43 0,41

Архангельская область, 
Республика Саха

Ж
0,61 0,30 0,78 0,39 0,28 0,82 0,32 0,51

Архангельская область, 
Республика Саха

7

М
0,78 0,48 0,58 0,21 0,16 0,79 0,63 0,69

Мурманская область, 
Республика Коми

Ж

0,85 0,32 0,64 0,39 0,12 0,82 0,56 0,76

Мурманская область, 
Республика Коми, Ямало-
Ненецкий АО (женщины)

8

М

0,74 0,35 0,23 0,16 -0,05 0,43 0,63 0,76

Мурманская область 
(мужчины), Ямало-

Ненецкий АО

Ж
0,69 0,11 0,12 0,12 -0,11 0,32 0,56 0,74

Ямало-Ненецкий АО

9

М
0,86 0,35 0,19 0,20 0,00 0,41 0,69 0,76

Мурманская область, 
Чукотский АО

Ж

0,87 0,19 0,21 0,24 -0,18 0,51 0,76 0,74

Мурманская область, 
Республика Саха

(женщины), Чукотский АО
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Политика кадрового обеспечения регионов 
первой группы (Мурманская область, Чукотский АО, 
Ямало-Ненецкий АО, Республика Саха (Якутия)) 
должна включать разработку программ по развитию 
детских садов, школ, дополнительного образования 
детей, а также по совершенствованию системы 
высшего и среднего профессионального образования, 
программ государственной и корпоративной поддержки 
при ипотечном кредитовании, иные меры 
долгосрочного закрепления (возможность получения 
образования и прохождения обучения за счет 
работодателя, корпоративные займы, медицинские 
кредиты и пр.). При этом действие этих программ 
должно распространяться не только на регион 
присутствия компаний, но и на всю территорию РФ, 
так как, учитывая северные условия, стремление  
к миграции в более южные и комфортные  
по проживанию регионы будет существовать, 
несмотря ни на что. Данный вывод подтверждается 
показателями убыли лиц, как женщин, так и мужчин, 
в возрасте от 45 до 65 лет. В Мурманской области 
требуется уделить отдельное внимание развитию 
женских направлений и специальностей в рамках 
высшего и среднего профессионального образования. 
Также необходимо развитие занятости среди женщин 
и системы наставничества. 

Для регионов второй группы (Республика Коми, 
Архангельская область) требуется, помимо указанного, 
усилить меры, направленные на развитие программ 
трудоустройства выпускников, а также, как для 
первой группы, сделать акцент на развитии 
наставничества и занятости среди женщин.  

Для Ненецкого АО, т. е. для региона  
третьей группы, необходимы программы развития 
регионального среднего и высшего профессионального 
образования с расширением женских направлений 
подготовки. Целесообразно внедрение и распространение 
инструментов долгосрочного закрепления. 

Для регионов четвертой (Республика Карелия)  
и пятой (Красноярский край) групп общим будет 
усиление акцента на развитии программ 
трудоустройства выпускников и молодых специалистов. 
Важны внедрение и распространение инструментов 
их долгосрочного закрепления. Для Красноярского 
края дополнительно потребуется реализация 
мероприятий, направленных на развитие системы 
наставничества. В Республике Карелия отдельное 
внимание следует уделить проблеме высокой  
убыли населения среди женщин и выработать меры, 
направленные на их привлечение и удержание в регионе. 

 
Заключение  

Проблема сокращения численности населения 
продолжает оставаться актуальной для регионов 
российской Арктики ввиду геополитических 

факторов, связанных с укреплением суверенитета,  
а также экономических факторов, обусловленных 
необходимостью кадрового обеспечения 
промышленности и инфраструктуры региона. 
Исторически сложилось, что на численность 
населения АЗРФ, с учетом обширности и 
неоднородности ее территорий, оказывают влияние 
миграционные процессы, управление которыми 
требует различных подходов, принимающих  
во внимание региональную специфику и сложившиеся  
в том или ином арктическом субъекте тренды. 

В результате проведенного исследования были 
выявлены гендерные, возрастные и пространственные 
особенности миграционных потоков российской 
Арктики, что позволило разделить регионы АЗРФ  
на пять групп и определить для них направления  
по разработке мер удержания населения. 

В части гендерной специфики было выявлено 
преобладание в миграционных потоках регионов 
АЗРФ женщин, уезжающих с данной территории. 
Такая отличительная черта свойственна всем регионам 
АЗРФ, кроме Чукотского АО. Это предопределяет 
риски перспективного изменения численности 
населения арктических регионов за счет естественного 
движения, ввиду того что уезжают женщины 
преимущественно репродуктивного возраста. 
Тенденции же мировой Арктики имеют 
противоположный характер. Поэтому необходимо 
обратить внимание на разработку программ, 
обеспечивающих занятость и самореализацию 
женщин на арктических территориях. 

Среди возрастных особенностей по регионам 
АЗРФ также был выделен ряд дифференциаций, 
вступающих в противоречие с общемировыми 
тенденциями развития арктических территорий: 
отток молодежи с целью получения образования; 
возращение в регионы АЗРФ выпускников 
вузов/сузов после завершения обучения; малый 
горизонт удержания молодых специалистов; высокая 
убыль населения среди опытных специалистов,  
лиц предпенсионного и пенсионного возраста. 
Нивелирование данных тенденций требует 
разработки и реализации мер, направленных  
на привлечение молодых специалистов, улучшение 
социальной инфраструктуры, а также развитие 
образовательных программ, что будет 
способствовать удержанию населения и повышению 
устойчивости экономического развития арктических 
регионов. Среди таких мер, в первую очередь, 
следует обозначить создание или модернизацию 
региональных систем высшего и среднего 
профессионального образования, развитие системы 
наставничества, учитывающей специфику арктических 
условий выхода на пенсию, использование инструментов 
долгосрочного закрепления параллельно с 
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обеспечением комфортных социальных  
и инфраструктурных условий, гарантирующих 
высокий уровень качества жизни в Арктике.  

Полученные результаты вносят вклад в развитие 
теорий миграции и исследования территориальных 
социально-экономических систем в условиях 
Арктики, позволяют на базе выявленных 
территориальных особенностей уточнить стратегии 
развития регионов, входящих в АЗРФ, становятся 
стимулом к продолжению изысканий в данной 
области. Предложенные рекомендации могут иметь 
практическую значимость для государственных 
органов и бизнеса по улучшению миграционной 
политики и кадрового обеспечения. Изучение 
степени согласованности выявленных особенностей 
и рекомендаций с ключевыми приоритетами 

регулирования миграции в арктических субъектах  
РФ станет предметом предстоящих исследований. 
Будут проанализированы применяемые инструменты 
государственного управления и предложены  
новые, учитывающие особенности миграционных 
процессов конкретных регионов АЗРФ. Также 
дальнейшими направлениями исследования станут: 
более углубленный анализ миграционных  
мотивов школьников с целью формирования 
соответствующей профориентационной политики 
для стимулирования их поступления в региональные 
и местные вузы/сузы; оценка удовлетворенности 
молодых специалистов в возрасте от 21 до 30 лет 
инфраструктурой арктических городов как условия 
их долгосрочного закрепления в арктических 
регионах. 
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