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Аннотация. В статье рассматриваются поведенческие (психологические) аспекты ми-
грационных процессов в Российской Арктике. По данным опроса трудовых мигрантов в Яма-
ло-Ненецком автономном округе проводится сравнительный анализ характеристик лич-
ности у трудовых мигрантов, переехавших в этот регион с целью работы и работающих 
в регионе вахтовым методом. Цель исследования — выявить личностные характеристики, 
влияющие на выбор способа трудовой миграции. Теоретическую часть методологии исследо-
вания составляет авторская концепция мотивационного драйвера, объясняющая миграци-
онные процессы взаимодействием личностных характеристик, сферы актуальных потреб-
ностей личности и условий внешней среды. Практическая часть методологии базируется 
на оценке характеристик личности посредством модели личности Большой пятерки (Big 
Five Inventory). В ходе исследования было выявлено, что ключевой характеристикой лично-
сти, влияющей на выбор способа трудовой миграции, является «открытость новому опы-
ту». Проведенный подтверждающий анализ выявил, что эта закономерность не подвержена 
влиянию пола и уровня образования. Полученные результаты закладывают основу для про-
верки концепции мотивационного драйвера применительно к видам трудовой миграции.
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Abstract. The article discusses behavioural (psychological) aspects of migration processes in the Rus-
sian Arctic. A survey of labour migrants in the Yamalo-Nenets Autonomous Okrug was used for a comparative 
analysis of personality characteristics of people who moved to this region to work permanently or on a rota-
tional basis. The study aims to identify personality characteristics that affect the choice of the method of labour 
migration. The author’s concept of a motivational driver was utilised to explain migration processes by the 
interaction of personal characteristics, current individual needs and environmental conditions. Personality 
characteristics were assessed using the Big Five Inventory personality model. The research revealed that the 
key characteristic influencing the choice of the method of labour migration is «openness to new experience». A 
confirmatory analysis found that this pattern was unaffected by sex and educational attainment. The obtained 
findings can be applied for testing the concept of a motivational driver in relation to types of labour migration.
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Введение

Миграция является важным компонентом изменения численности населения в тер-
риториальном разрезе. По данным Росстата, в 2022 г. в 75 российских регионах зафик-
сировано сокращение численности населения, и в большинстве регионов эти процессы 
сопровождаются сочетанием естественной и механической убыли населения.

С такой проблемой в настоящее время столкнулись и приоритетные геострате-
гические территории Арктической зоны Российской Федерации (АЗ РФ). В условиях 
естественной убыли населения миграция не только не выполняет свою компенсаци-
онную функцию, но и ускоряет процессы обезлюживания арктических территорий 
(рис. 1). Это вступает в противоречие с государственным курсом на комплексное со-
циально-экономическое развитие арктических территорий и обеспечение нацио-
нальной безопасности.

Миграция населения из Арктики и в Арктику — сложное в структурном плане со-
циально-экономическое явление, в котором четко прослеживается сочетание не-
скольких типов и направлений миграции, мотивов населения, обуславливающих эти 
потоки.

Особенность входящих потоков внутрироссийской миграции в АЗ РФ заключается 
в том, что ее основу составляет трудовая миграция, которая позволяет «нивелировать 
отсутствие в Российской Арктике необходимого человеческого капитала» (Силин, 
2021). Несмотря на отрицательные сальдо общей миграции населения в большинстве 
арктических регионов наблюдается положительное сальдо внутрироссийской трудо-
вой миграции. Это подтверждается статистическими данными о межрегиональной 
трудовой миграции занятого населения, а также возрастным срезом миграции, в ко-
тором наблюдается положительное сальдо долговременной миграции населения (на 
срок 9 месяцев и более) в возрастном диапазоне 20–30 лет (которое, очевидно связано 
с переездом именно с целью работы). В таблице 1 представлен пример для 4 регионов, 
полностью входящих в АЗ РФ, подтверждающий значимость трудовой миграции в ус-
ловиях общего оттока населения. 
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Рис. 1. Компоненты динамики численности населения АЗ РФ в целом, 2012–2022 гг.  
(источник: сост. авторами по данным Росстата)
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В соответствии с данными таблицы 1 можно выделить два типа внутрироссийской 
трудовой миграции в АЗ РФ: переезд на постоянное место жительства с целью работы 
и осуществление трудовой деятельности вахтовым методом. Эти типы отражают со-
держание понятия «трудовая миграция» в расширенной и суженной трактовке, пред-
ложенной С. В. Рязанцевым (Рязанцев, 2019). 

В основе детерминации обоих типов трудовой миграции, безусловно, лежат эко-
номические мотивы, связанные с работой. Тем не менее одни индивиды выбирают 
переезд в АЗ РФ на постоянное место жительства с целью работы, а другие предпочи-
тают временные перемещения и вахтовый метод организации труда. В данной статье 
предпринята попытка поиска различий между двумя категориями трудовых мигран-
тов в АЗ РФ, выполненная с учетом социально-психологического (поведенческого) 
фактора миграции (Рыбаковский, 2017) и заключающаяся в изучении индивидуаль-
ных особенностей личности.

Обзор литературы

В общественном и научном дискурсе понятие трудовой миграции зачастую ас-
социируется с образом зарубежного трудового мигранта или неквалифицированно-
го работника. Исследования трудовой миграции на арктических территориях также 
в большей степени сконцентрированы на изучении потоков зарубежных и временных 
(вахтовых) трудовых мигрантов (Питухина и др., 2022; Бажутова, 2022).

Межрегиональные аспекты трудовой миграции в широком смысле слова, предпо-
лагающие переезд из одного региона в другой с целью работы, часто затрагивают-
ся в социологических исследованиях, где изучаются причины и мотивы переселений 
(Мкртчян & Флоринская, 2020; Хотеева 2023). При этом сравнение мотивации двух 
форм проявления трудовой миграции (переезд на постоянное место жительства с це-
лью работы и вахтовый труд) в территориальном разрезе является исследовательской 
лакуной как для арктических исследований, так и в общероссийском масштабе.

Кроме этого, говоря о детерминации миграционных процессов, важно отме-
тить, что в основном в наших исследованиях решения о миграции интерпретиру-
ются в рамках определенных социально-экономических конструкций, которые вли-
яют на решение о миграции. Изучению поведенческих факторов и роли индивида 
как главного участника миграционного процесса не уделяется должного внимания 
(Зайончковская и др., 2007).

В зарубежной литературе для поиска ответов на вопрос «почему люди мигри-
руют» используется достаточно емкое понятие «миграционный драйвер» (migration 

Таблица 1
Сальдо миграции в регионах Арктической зоны России, тыс. человек, 2022 г.

Регион АЗ РФ
Сальдо общей мигра-

ции населения на срок 
9 и более месяцев

Сальдо межрегио-
нальной трудовой вре-
менной миграции за-

нятого населения

Сальдо межрегио-
нальной миграции в 
возрасте 20–30 лет на 

срок 9 месяцев и более
Ямало-Ненецкий АО -2,75 107,6 0,67
Мурманская область -3,42 9,1 1,43
Чукотский АО -0,08 4,2 0,15
Ненецкий АО -0,08 4,7 0,02

Источник: сост. авторами по данным Росстата.
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drivers), которое предполагает, что миграция является не результатом действия од-
ного фактора / причины, а сложной конфигурацией множества взаимозависимых 
и взаимодействующих факторов, которые в конечном итоге приводят к решениям 
о миграции (Czaika & Reinprecht, 2022).

Основываясь на социально-психологической сути миграционного процесса, ав-
торы данной статьи предложили концепт мотивационного драйвера миграции, ко-
торый предполагает взаимодействие трех составляющих, побуждающих к активным 
миграционным действиям: личностных характеристик, сферы актуальных потреб-
ностей личности и условий внешней среды. Для выявления мотивационных драй-
веров миграции разработана поэтапная методика, позволяющая определить ком-
бинацию этих составляющих, наиболее сильно коррелирующих с проявлением 
миграционной активности. Апробация методики проведена на исходящей мигра-
ции молодежи из АЗ РФ, что позволило выделить 10 содержательно интерпретируе-
мых мотивационных драйверов миграции.

В данной статье мы подробно остановимся на первом этапе исследования моти-
вационных драйверов трудовой миграции, а именно сравнении личностных харак-
теристик двух категорий мигрантов — переезжающих в АЗ РФ на постоянное место 
жительства и предпочитающих временную миграцию в формате вахтового метода.

Материалы и методы

Для демонстрации различий выбран один из регионов АЗ РФ — Ямало-Ненецкий 
автономный округ. Этот регион является мощнейшим экономическим драйвером 
страны, регионом-лидером в АЗ РФ, регионом высоких стандартов качества жизни 
и материального благополучия населения. В то же время высокий потенциал и тем-
пы экономического развития в сочетании с малонаселенностью и демографическими 
ограничениями обуславливают дефицит трудовых ресурсов в регионе.

В этих условиях проблема кадрового обеспечения решается за счет различных ти-
пов межрегиональной трудовой миграции. Так, практически каждый третий занятый 
в экономике округа привлекается для работы вахтовым методом из других россий-
ских регионов. Распространение трудовой миграции на постоянное место жительства 
в ЯНАО обусловлено отсутствием в регионе вуза, где можно получить высшее образо-
вание. По данным мониторинга трудоустройства выпускников ежегодный поток мо-
лодых специалистов с высшим образованием из других регионов страны для работы 
в ЯНАО составляет порядка 1 тыс. чел. Указанные особенности делают этот арктиче-
ский регион интересным кейсом для изучения трудовой миграции.

В исследовании используется срез данных, полученных в ходе социологического 
анкетного опроса работников в регионах Российской Арктики, которые осуществили 
переезд на постоянное место жительства с целью работы или являются вахтовыми 
мигрантами. Здесь и далее по тексту статьи данные категории работников обозна-
чим как «трудовые мигранты» и «вахтовики» соответственно. На основе результатов 
опроса была сформирована подвыборка, включающая указанные группы работников 
из Ямало-Ненецкого округа — по 800 чел. в возрасте от 25 до 45 лет. Распределение 
по полу соответствует расчетным параметрам выборки: трудовые мигранты — 48,7 % 
женщины и 51,3 % мужчины, вахтовики — 5,5 % женщины и 94,5 % мужчины.

Для измерения характеристик личности была использована методика на основе 
пятифакторного опросника личности (TIPI-RU), который представляет собой крат-
кий аналог измерения факторов личности Большой пятерки (Big Five Inventory — BFI) 
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(Калугин и др., 2021), русифицированный российскими исследователями (Сергеева 
и др., 2016). Методика состоит из десяти вопросов, по два на каждую из характеристик 
личности (экстраверсия (ЭКС), дружелюбие (ДРУЖ), добросовестность (ДОБР), эмо-
циональная стабильность (ЭС), открытость новому опыту (ОНО)), оценка проводится 
по семибалльной шкале Ликерта.

Сравнение характеристик личности трудовых мигрантов и вахтовиков реализу-
ется в три этапа. На первом этапе характеристики личности исследуются на общем 
уровне, для каждой характеристики личности проверяются две гипотезы:

— H0 — средние значения характеристики личности в группах трудовых мигран-
тов и вахтовиков равны.

— H1 — средние значения характеристики личности в группах трудовых мигран-
тов и вахтовиков различаются статистически значимо.

На втором этапе исследования аналогичные гипотезы проверяются на уровне 
групп респондентов в зависимости от срока работы в Российской Арктике. В рамках 
проведенного опроса респонденты были разделены на группы в зависимости от срока 
проживания в арктическом регионе для трудовых мигрантов, и в зависимости от сро-
ка работы вахтовым методом для вахтовиков, всего было выделено пять групп: менее 
года, 1–2 года, от 3 до 5 лет, от 6 до 10 лет, от 10 до 20 лет. В основе анализа лежит пред-
положение, что с течением времени личностные характеристики трудовых мигрантов 
и вахтовиков будут сближаться.

На третьем этапе проверяется влияние половой принадлежности на выявленные 
различия между трудовыми мигрантами и вахтовиками. В качестве нулевой гипоте-
зы выдвигалось предположение, что каждая из исследуемых характеристик личности 
у мужчин и женщин в одной группе работников статистически значимо не различает-
ся, статистически значимые различия присутствуют при сравнении подвыборок од-
ного пола из разных групп работников, взаимодействие переменных «пол» и «груп-
па работников» не влияет на характеристики личности. В основе этих гипотез лежит 
предположение, что наиболее сильное влияние на различия в характеристиках трудо-
вых мигрантов и вахтовиков может играть половая принадлежность.

На заключительном этапе исследовании анализируется образовательный уровень 
трудовых мигрантов и вахтовиков. В исследовании влияния личностных черт на эконо-
мическое поведение с использованием инструментария «Большой пятерки» отмечает-
ся, что для низкоквалифицированных работников характерны минимальные значения 
показателя «открытость новому опыту» (Гимпельсон и др., 2020). Применительно к на-
стоящему исследованию этот вопрос становится актуальным в контексте бытующего 
мнения о более низкой квалификации работников, работающих вахтовым методом.

Для проверки гипотез используются как параметрические, так и непараметриче-
ские критерии, T-критерий Стьюдента и U-критерий Манна — Уитни. Взаимодействие 
переменных оценивается при помощи двухфакторного дисперсионного анализ, реа-
лизованного в библиотеке «Statsmodels» языка программирования python (Seabold & 
Perktold, 2010).

Результаты

На первом этапе сопоставления характеристик личности трудовых мигрантов 
и вахтовиков использовались общие результаты применения опросника TIPI-RU. 
На рисунке 2 отображено распределение значений пяти исследованных характери-
стик личности трудовых мигрантов и вахтовиков.
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Визуальная оценка распределений на рисунке 2 позволяет сделать вывод, что в це-
лом характеристики личности у трудовых мигрантов и вахтовиков совпадают, рас-
положение средних значений по группам работников также подтверждает это на-
блюдение. Для более дательного анализа были использованы T-критерий Стьюдента 
и U-критерий Манна — Уитни. Анализ данных выявил статистически значимые раз-
личия между группами работников по трем из пяти характеристик личности: «дру-
желюбие», «эмоциональная стабильность», «открытость новому опыту». Стоит отме-
тить, что оба критерия выявили статистически значимые различия на уровне p-value 
< 0,001, что позволяет отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии различий между 
выборками. Говоря о направленности этих различий, отметим, что для вахтовиков ха-
рактерны более высокие значения по шкалам «дружелюбие» и «эмоциональная ста-
бильность», а для трудовых мигрантов по шкале «открытость новому опыту».

Важной характеристикой при сопоставлении личностных характеристик трудовых 
мигрантов и вахтовиков является срок их трудовой деятельности. В таблице 2 приве-
дены данные со средним возрастом по группам срока работы и количеством опро-
шенных респондентов.

Средний возраст между группами работников по срокам работы практически 
не различается, общую тенденцию на повышение возраста респондентов в зависи-
мости от срока работы нарушает значение возраста в группе «менее 1 года» у вах-
товиков. Сопоставление этого результата с данными по другим регионам позволяет 
сделать вывод, что это связанно со спецификой выборки и скорее случайность, чем 
правило. В свою очередь, схожие возрастные характеристики выборок по признаку 
срока работы позволяют говорить о возможности их сравнения.

На рисунке 3 представлено сопоставление характеристик личности у трудовых ми-
грантов и вахтовиков в зависимости от срока трудовой деятельности.

Визуально характеристики личности по группам работников почти не различают-
ся, за редкими исключениями применительно к трем значимым характеристикам, ко-
торые были отмечены ранее. Также наблюдается тенденция снижения различий с те-
чением времени. Статистически значимые различия на основе t-критерия Стьюдента 
были выявлены для характеристики «эмоциональная стабильность» в группах 
по сроку работы «менее 1 года» (p-value < 0.01), «3–5 лет» (p-value < 0,05) и «10–20 лет» 
(p-value < 0,01), для характеристики «открытость новому опыту» — в группах со сро-
ком работы «менее 1 года» (p-value < 0,001) и «1–2 года» (p-value < 0,01), для характе-
ристики «дружелюбие» — в группе «10–20 лет» (p-value < 0,001). Отметим, что в груп-
пе со сроком работы «от 6 до 10 лет» характеристики личности у трудовых мигрантов 

Таблица 2
Показатели выборки по группам работников и сроку работы в ЯНАО

Группа  
работников

Срок работы
Менее 1 года 1–2 года От 3 до 5 лет От 6 до 10 лет От 10 до 20 лет

Средний возраст, лет
Трудовые мигранты 32,5 32,2 33,5 35,4 38,7
Вахтовики 33,1 32,6 33,6 35,7 39,2

Количество респондентов
Трудовые мигранты 60 87 156 158 339
Вахтовики 37 83 138 197 345

Источник: сост. авторами.
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и вахтовиков статистически значимо не различаются. Полученные результаты свиде-
тельствуют о вариации выраженности характеристик личности в зависимости от сро-
ка работы.

С учетом гендерной диспропорциональности данных в группах работников, допол-
нительно была проверена гипотеза о влиянии пола на выявленные различия. Для это-
го было проведено попарное сравнение значений характеристик личности у мужчин 
и женщин из одной группы работников и мужчин / женщин в разных группах работни-
ков на основе U-критерий Манна — Уитни, также для учета взаимного влияния пере-
менных был использован двухфакторный дисперсионный анализ. С учетом попарных 
сравнений был установлен минимальный уровень значимости p-value < 0.01. 

Результаты статистического анализа влияния половой принадлежности на вы-
явленные различия между трудовыми мигрантами и вахтовиками показали, что все 
три выдвинутые нулевые гипотезы можно отвергнуть лишь для двух измерений — 
характеристика «открытость к новому опыту» в группах со сроком работы в Арктике 
«менее 1 года» и «1–2 года» (полученные значение p-value находились в пределах  
< 0,1). Отметим, что проведение дисперсионного анализа в модели «открытость новому 
опыту ~ группа работников + пол + (группа работников: пол)» также показало, что вли-
яние половой принадлежности на исследуемую характеристику личности является не-
значимым, как и взаимодействие переменных, описанное в рамках нулевой гипотезы.

Представленные результаты были бы неполными без рассмотрения образователь-
ного уровня респондентов. В таблице 3 приведена образовательная структура трудо-
вых мигрантов и вахтовиков.

Число респондентов в обеих группах работников по уровням образования прак-
тические не различается, использование критерия независимости Хи-квадрат под-
тверждает данное предположение (p-value = 0,08). Сравнение средних значений харак-
теристики «открытость новому опыту» по уровням образования на основе t-критерия 
Стьюдента показывает, что незначительная статистическая разница наблюдается 
лишь у респондентов со средним профессиональным образованием (p-value = 0,4), 
среднее значение измеряемой характеристики у трудовых мигрантов составило 4,97, 
а у вахтовиков — 4,7.

Резюмируя полученные результаты, можно сделать вывод, что единственной ха-
рактеристикой личности, определяющей статистически значимые различия между 
трудовыми мигрантами и вахтовиками, является открытость новому опыту. Также 
стоит отметить, что данная значимость проявляется лишь у тех респондентов, кто 
стал работать в Ямало-Ненецком автономном округе в течение двух последних лет.

Обсуждение и выводы

Говоря о полученных результатах, в первую очередь нужно отметить, что выявлен-
ные закономерности для характеристики «открытость новому опыту» соответствуют 

Таблица 3 
Образовательный уровень трудовых мигрантов и вахтовиков

Уровень  
образования

окончил(-а) 
школу

окончил(-а)  
техникум, учи-
лище, колледж

окончил(-а) вуз окончил(-а) 
аспирантуру

Трудовые мигранты 16 145 626 13
Вахтовики 18 186 582 14

Источник: сост. авторами.
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результатам, ранее полученным другими исследователями. Так, например, россий-
скими авторами с использованием аналогичной методики было выявлено, что от-
крытость опыту не зависит от половой принадлежности (Егорова & Паршикова, 2016), 
а зарубежные исследователи отмечают уменьшение открытости к опыту с возрастом 
(Anusic et al., 2012).

Учеными отмечается, что открытость новому опыту коррелирует с позитивным 
отношением к неопределенности (Корнилова & Чумакова, 2016), что при сравнении 
групп работников позволяет сделать вывод о том, что эта характеристика является од-
ним из аспектов, влияющих на выбор способа трудовой миграции. Другими словами, 
высокий уровень открытости к новому опыту у респондентов детерминирует трудо-
вую миграцию с переездом в регион работы, в противовес вахтовому способу работы.

В рамках концепции мотивационного драйвера полученные результаты опреде-
ляют содержание одного из его компонентов — личностные характеристики, детер-
минирующие миграционное поведение, а именно уровень готовности к получению 
нового опыта. Также полученные результаты позволяют выделить срок работы, на ко-
тором прослеживаются различия между трудовыми мигрантами, переехавшими в ре-
гион, и теми, кто выбрал вахтовый способ работы. Таким образом, полученные ре-
зультаты являются основой для дальнейшего изучения факторов трудовой миграции 
в арктические регионы России.
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