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Аннотация. В  статье рассматриваются вопросы миграции населения в  Российской Арк-
тике. Проводится анализ факторов, которые влияют на миграционные установки жите-
лей арктических регионов России. Выделяются миграционные установки населения с учетом 
теории поколений, где описывается тенденции поведения каждой поселенческой группы насе-
ления, а также приводятся инструменты работы для стабилизации миграционных процес-
сов в Российской Арктике с учётом теории поколений. Особенности восприятия миграци-
онных процессов опираются на собственную базу социологических опросов, проведенных на 
территории Российской Арктики – в Республике Карелия, Мурманской области, Республике 
Саха (Якутия). Дана классификация поколений и миграционных установок населения Россий-
ской Арктики. Выполнена ранговая оценка и рассчитан коэффициент корреляции факторов 
миграции населения в разрезе возрастных групп с учетом экологических факторов в районе 
проживания, неблагоприятных для жизни людей климатических условий, материального по-
ложения, развитости медицинского обслуживания, возможности повышения своего уровня 
образования и карьерного роста, обеспечения будущего детей. Для всех возрастных групп по 
вопросу возможности миграции наблюдается значимость таких факторов, как улучшение 
материального положения и  обеспечение будущего детей. При этом в  каждой возрастной 
группе наблюдаются как свои отличительные черты, так и сходства полученных значений. 
На основе выполненного анализа предлагаются инструменты совершенствования миграци-
онной политики на территории Российской Арктики. Учёт особенностей восприятия ми-
грационных процессов и миграционных установок населения на основе поколенческого подхода 
предлагается осуществлять в  рамках проектов и  программ социального инвестирования 
добывающих компаний при промышленном освоении территории.
Ключевые слова: народосбережение, миграция, взгляд поколений, поведение населения, ин-
декс миграционных установок, Арктическая зона Российской Федерации.
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Введение

В Указе Президента России «О  Страте-
гии национальной безопасности» сбереже-
ние народа России, развитие человеческо-
го потенциала, повышение качества жиз-
ни и  благосостояния граждан определены 
в  числе приоритетных национальных инте-
ресов страны 1. Решение данных задач тесно 
связано с  преодолением негативных демо-
графических тенденций, снижением уровня 
бедности. При этом необходимые исследо-
вания социально–экономических, экологи-
ческих и  демографических проблем (в  том 
числе проблем миграции) должно учитывать 
поколенческие изменения ценностных ори-
ентаций разных групп населения [1].

Как отмечает Н. Н. Толстых, понятие «по-
коление» остается многозначным и  являет-
ся предметом интересов разных наук: социо-
логии, экономики, социальной психологии, 
демографии и других. Как объект исследова-
ния, поколение представляет собой опреде-
лённую группу, но вопрос о  выделении гра-
ницы этой группы является дискуссионным. 
В  научной литературе получило понимание 
поколения как большой группы людей, объ-
единяющей несколько возрастных групп лю-
дей, близких по году рождения [2]. В  иссле-
дованиях М. Б. Глотова поколение рассма-
тривается как социально–демографическая 
и  культурно–историческая общность людей, 
связанных возрастом и  общими условиями 
функционирования [3]. При этом он говорит 
о  демографическом и  этнографическом по-
нимании понятия поколение. Рассматривая 
вопрос о  критериях классификации поколе-
ний, А. М. Рикель акцентирует внимание на 
созданную в  1991 г. Н. Хоувом и  В. Штраусом 
теорию, в соответствие с которой они предло-
жили выделять поколения людей, соотнося их 
с ключевыми событиями истории страны [4].

Анализируя потенциал населения России 
в условиях рыночных преобразований на ру-
беже XXI в. и опираясь на межпоколенческие 
исследования, Н. М. Римашевская отмечала: 
«социальная парадигма развития исходит из 

1 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 г. 
№ 400 «О Стратегии национальной безопасности». —  URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046 (дата обращения: 
01.03.2022).

того, что локомотивом экономического раз-
вития являются социальные группы, обла-
дающие квалификационными и  трудовыми 
возможностями, социальной активностью 
и  мобильностью» [5, с.  44]. При этом такие 
группы, по её мнению, способны адаптиро-
ваться к  сложившимся условиям и  реализо-
вать эффективные модели своей деятельно-
сти. В своей работе «Человек и реформы: се-
креты выживания», Н. М. Римашевская ука-
зывает на необходимость усиления социаль-
ной компоненты экономических преобразо-
ваний, что затрагивает интересы и потребно-
сти всех поколений и социальных грапп [6].

Развитие теории поколений нашло отра-
жение в  рамках созданной Н. М. Римашев-
ской социально–демографической научной 
школы. Так, в статье представителей данной 
научной школы В. Г. Доброхлеб и Н. М. Звере-
вой предлагается социально–демографиче-
ский подход к определению потенциала со-
временных поколений. При этом для харак-
теристики демографического потенциала 
поколений используются такие показатели, 
как численность населения данной группы 
(поколения), её доля в  общей численности 
населения, ожидаемая продолжительность 
жизни. В  свою очередь экономический по-
тенциал поколений с  этих позиций может 
характеризоваться долей занятых предста-
вителей разных поколений в общей числен-
ности занятых, а социальный потенциал по-
колений характеризуется определённой си-
стемой ценностей [7].

Обычно поколения складываются в  18–
25  лет. Так людей, родившихся в  XXI  в., ча-
сто причисляют к  поколению Z. Китайский 
исследователь Ф. Тан, изучая отношение 
к  работе поколения Z в  Китае, делает вы-
вод, что данное поколение находится в про-
цессе интеграции в трудовую деятельность. 
При этом важно понимать ценностные раз-
личия, культурную ориентацию этого поко-
ления, чтобы смягчить конфликты между 
поколениями и  обеспечить продуктивный 
человеческий потенциал. Тем самым, пони-
мание поколения Z позволяет разрабатывать 
стратегии трудовой деятельности, в том чис-
ле вопросы миграционной политики, чтобы 
лучше учитывать потребности этого нового 



118

Evgenia V. Potravnaya, Sergey V. Tishkov
POPUL ATION. VOL. 25. No. 2. 2022

DEMOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE ISSUES

поколения [8]. Следует отметить, что про-
блема поколений по–разному проявляет-
ся в  отдельных странах, регионах с  учетом 
уровня социально–экономического разви-
тия, культуры, традиций, уровня образова-
ния населения.

Значительные особенности проблема по-
колений имеет при промышленном освое-
нии Российской Арктики. Как отмечается 
в  «Стратегии развития Арктической зоны 
Российской Федерации и  обеспечения на-
циональной безопасности на период до 
2035  года» 2, к  основным вызовам и  угрозам 
развития Арктической зоны страны отно-
сятся снижение естественного прироста, ми-
грационный отток и,  как следствие, сокра-
щение численности населения, отставание 
значений показателей, характеризующих 
качество жизни в районе от общероссийских 
значений, низкий уровень доступности ка-
чественных социальных услуг, в  том числе 
в  местах проживания и  хозяйственной дея-
тельности малочисленных народов, «цифро-
вое неравенство», связанное с доступностью 
устойчивой интернет–связи и другое.

К числу основных демографических тен-
денций развития северных районов России 
некоторые авторы относят депопуляцию 
и  миграцию населения, что связано с  мало 
комфортными условиями жизнедеятельно-
сти населения, качеством жизни, занятостью 
и низкими доходами населения [9]. Характе-
ризуя динамику миграционных процессов 
в  Российской Арктике, Ф. Х. Соколова отме-
чает тенденцию оттока молодёжи и высоко-
квалифицированных кадров, что требует 
принятия мер по закреплению и  привлече-
нию населения [10]. Как отмечает А. Е. Шапа-
ров, проводимая в 1990–е гг. политика, свя-
занная с ограничением расходов на развитие 
и  жизнеобеспечение северных территорий, 
оказала негативное влияние на демографи-
ческую ситуацию. При этом фактором, спо-
собствующим оттоку молодёжи, являлась 
её невостребованность на рынке труда [11]. 
Примером поколенческого подхода к иссле-

2 Указ Президента Российской Федерации от 26.10.2020 г. 
№ 645 «О  Стратегии развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации и  обеспечения национальной безопас-
ности на период до 2035  года». —  URL: http://kremlin.ru/
acts/bank/45972 (дата обращения: 01.03.2022).

дованию проблем Арктической зоны страны 
является работа «Дети девяностых» в совре-
менной Российской Арктике» [12].

Анализ и  оценку восприятия изменений 
миграционных процессов в Российской Арк-
тике в  контексте теории поколений мож-
но осуществлять с  учетом экономического 
и экологического поведения коренных наро-
дов при промышленном освоении террито-
рии [13], а также с учетом гендерного подхода 
[14]. И в первом, и во втором случае миграци-
онные процессы рассматриваются местным 
населением как важная социальная пробле-
ма, требующая решения [15]. Задача состоит 
в развитии теоретических подходов к выяв-
лению особенностей восприятия миграци-
онных процессов с  учетом взглядов и  цен-
ностной ориентации различных поколений.

Основная часть

Теоретической основой исследования яв-
ляется теория поколений, в рамках которой 
рассматриваются схожие особенности лю-
дей разных возрастов. Поколенческая тема-
тика широко представлена как зарубежны-
ми, так и российскими исследованиями. Так, 
Ю. А. Левада, основываясь на материалах 
прикладных исследований, рассматривает 
возможности межпоколенческого анализа. 
При этом поколенческие группы он опреде-
ляет через значимые понятия, которые фор-
мируют идеалы, символы эпохи, образцы 
поведения [16]. В  работе О. И. Власовой [17] 
изучается поколение как социальная груп-
па. В качестве признака причастности к по-
коленческой группе она предлагает рассма-
тривать идентификации индивидов с  опре-
деленным поколением. Такими признака-
ми принадлежности к  поколениям могут 
быть возрастные границы, принадлежность 
к  определенным историческим событиями, 
разная степень включённости в  эти собы-
тия. Другие авторы предлагают использо-
вать структурно–функциональный, инсти-
туциональный и конфликтологический под-
ходы в исследовании взаимодействия поко-
лений [18].

В основу теории поколении заложен по-
стулат, что люди разных поколений имеют 
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собственные потребности, ценности, уста-
новки, которые их и  отличают. Описание 
особенностей поколений помогает найти об-
щий язык и выстроить эффективную комму-
никацию с представителями того или иного 
поколения. Интерес к  изучению теории по-
колений определен прикладным характером 
её использования. Так, теоретические под-
ходы поколенческих особенностей являют-
ся основой для разработки политики управ-
ления миграционными процессами, марке-
тинговых и  рекламных кампаний, методик 
найма и управления персоналом. Для выяв-
ления социальных изменений, в  том числе 
в вопросах миграционных настроений насе-
ления Х. Н. Садыкова предлагает выделять 
знания о  сходстве и  различиях поколений 
с  точки зрения их ценностных ориентаций 
[19]. При этом имеются особенности поколе-
ния, связанные с принадлежностью к соци-
альным, этническим и другим группам. По-

коление создает представление о династиях, 
родственных связях. Отметим, что приме-
нительно к представителям коренных наро-
дов это проявляется в родовых общинах [20].

Исследователи Е. Шамис и Е. Никонов вы-
деляют следующие категории поколений: 
беби–бумеры (1944–1963  годов рождения.), 
иксы (1964–1984), миллениумы (1985–2002) 
и  хоумлендеры (2003–2022). Такое выделе-
ние поколений происходит с учётом истори-
ческих событий, которые нашли отражение 
в ценностях каждого поколения [21]. Для рас-
смотрения миграционных установок населе-
ния Арктических регионов авторами пред-
лагается использовать собственную класси-
фикацию поколений, которая связана с  ис-
торическими событиями и  промышленным 
освоением данных районов (табл.  1). С  учё-
том данной классификации предлагает-
ся рассматривать миграционные процессы 
в арктических регионах России.

Таблица 1
Классификация поколений населения арктических регионов России

Table 1
Classification of generations of the population of the Arctic regions of Russia

Событие

Год рождения (возрастные границы), характеристика поколения

18–34 года (1986–2002 
годы рождения)

35–47 лет (1973–1985 
годы рождения)

48 лет и старше 
(до 1973 года 

рождения)
Перестройка и распад СССР при-
вели к существенным измене-
ниям социально-экономического 
развития территории, что сопро-
вождалось ухудшением жизни 
людей на Севере.

Отход от советских цен-
ностей, начало пред-
принимательской дея-
тельности, приобщение 
к достижениям научно-
технического прогресса.

Период освоения Арктической 
зоны, время открытий и освое-
ния крупных месторождений 
полезных ископаемых. Наряду 
с традиционным природополь-
зованием развивается освоение 
природных ресурсов.

Постепенный отход от 
традиционных установок 
ведения хозяйства, раз-
мывание ценностей тра-
диционного природополь-
зования. Традиционные 
ценности сохраняются 
в бытовой и обрядовой 
жизни.

Победа в Великой Отечествен-
ной войне. Период планового 
развития экономики, в рамках 
которого также активно развива-
лись и северные территории. 
Усвоение северными народами 
советских принципов жизни. Пе-
риод экономических и социаль-
ных изменений в традиционном 
образе жизни и промысловой 
деятельности.

Формирование поко-
ления с советскими 
ценностями, в миро-
воззрении которого 
заложено ожидание 
действий по развитию 
территорий и заботе 
о них со стороны орга-
нов власти.

Источник: составлено авторами.

→
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Методология исследования

Для обзора миграционных устано-
вок анализировалась проблема миграции 
в разрезе социокультурных проблем разви-
тия арктических территорий, миграцион-
ные установки местного населения, ранжи-
руются факторы, влияющие на миграцион-
ные установки населения. В этом контексте 
изучения миграционных установок берутся 
именно результаты социологических опро-
сов, дается качественный анализ данной 
проблемы, а  не обработка статистических 
показателей.

В последнее время в  социологических 
исследованиях получило применение раз-
личного рода индексов, характеризующих 
те или иные экономические и социальные 
изменения в  жизни населения. Например, 
такая система показателей была апроби-
рована в Алтайском крае для оценки соци-
альных настроений и ожиданий населения. 
Индекс миграционных настроений рас-
считывался через коэффициент, который 
определялся путём соотнесения суммы по-
ложительных и отрицательных оценок на-
селения [22].

Миграционные установки жителей арк-
тических регионов рассматриваются на 
примере проведенных социологических 
исследований в  2019–2020 гг. в  Арктиче-
ской зоне Республики Карелия, Мурман-
ской области и в Республике Саха (Якутия) 3. 
Социологические исследования проводи-
лись методом опроса, респонденты само-
стоятельно заполняли опросный лист. Вы-
борка исследования – случайная, в  выбо-
рочную совокупность попали работники 
градообразующих и  бюджетных организа-
ций, индивидуальные предприниматели, 
3 Районы проведения исследований: Кемский, Лоухский, 
Беломорский, Костомукшский, Сегежский, Калевальский 
районы в Республике Карелия, города Мурманск, Апатиты, 
Ковдор в  Мурманской области, Анабарский, Оленекский, 
Усть-Янский и Булунский районы в Республике Саха (Яку-
тия). Возраст респондентов от 18 до 88 лет, средний возраст 
респондентов 42 года. Общее число респондентов —  1505 
человек. Выборка исследования репрезентативна. Тем не 
менее, полученные данные не говорят о уже сложившихся 
установках, а лишь показывают поведенческие тенденции. 
Такие ограничения определяются рассмотрением не всех 
арктических регионов России, а  лишь Арктической Каре-
лии, Мурманской области и  некоторых районов Респуб-
лики Саха (Якутия).

а также местное население из числа корен-
ных народов Севера (именно эти работни-
ки являются экономически активным на-
селением северных регионов, которые ак-
тивно участвуют в  развитии арктических 
регионов).

Целью социологического опроса явля-
лось рассмотрение социально–экономиче-
ских и миграционных установок населения 
в  контексте устойчивого развития аркти-
ческих территорий. Гипотезой исследова-
ния предполагалось наличие меняющихся 
миграционных установок в  условиях про-
мышленного освоения Арктики с  учетом 
возраста населения. Для обзора миграци-
онных установок нами предлагается ис-
пользовать аналитический индекс (коэф-
фициент) миграционных установок, кото-
рый разработан с  учетом шкалы, исполь-
зуемой в социологическом опросе. Данный 
индекс для шкалы с пятичленной градаци-
ей рассчитывается следующим образом: 
из суммарного количества «уверенных» 
и «скорее уверенных, чем нет» респонден-
тов вычитается суммарное количество «не 
очень неуверенных» и  «неуверенных» ре-
спондентов [23]. Такой индекс определяет-
ся путём соотношения разницы в установ-
ках желаний выехать или остаться к обще-
му количеству опрошенных.

Предложенный индекс не несёт в  себе 
строгого математического значения, а лишь 
свидетельствует о качественном изменении 
миграционных установок и позволяет срав-
нивать отношения к  миграции в  разных 
возрастных группах. Отрицательное значе-
ние данного индекса в нашей работе свиде-
тельствует об отсутствие склонности к отъ-
езду из северных регионов. Тем не менее 
индекс может принимать и положительное 
значение, если число респондентов, склон-
ных к переезду, будет превышать число ре-
спондентов, желающих остаться в  регионе 
проживания. Аналогичный подход исполь-
зовался для мониторинга общественно-
го мнения с  использованием индекса об-
щественных настроений региона. В табл.  2 
показаны вопросы и  ответы респондентов 
с учётом их возраста, которые были исполь-
зованы для расчёта данного индекса.
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Таблица 2
Результаты расчёта индекса миграционных установок в Российской Арктике (В будущем 

Вы допускаете для себя, своей семьи переезд в другой регион или страну?), человек
Table 2

Estimates of the index of generational migration attitudes in the Arctic regions of Russia, persons

Возраст

Ответы респондентов
Индекс 

миграционных 
установок,%

Да, уже есть 
конкретные 

планы
Скорее, 

да
Возможно, 

затрудняюсь 
ответить

Скорее, 
нет

Точно 
нет Всего

18–34 года 43 81 144 103 155 526 -23,38

35–47 лет 23 47 108 112 193 483 -41,93

48 лет и стар-
ше 25 29 95 71 276 496 -54,84

Всего 91 157 347 286 624 1505 -39,70

Источник: составлено авторами.

В данном случае индекс миграционных 
установок принимает отрицательное зна-
чение, а  именно число желающих уехать 
из региона проживания меньше, чем чис-
ло рассматривающих для себя отъезд. Это 
тенденция объясняется тем, что неболь-
шая доля экономически активного насе-
ления рассматривает для себя переезд 
в условиях промышленного освоения тер-
ритории, что связано с  созданием новых 
рабочих мест, развитием социальной ин-
фраструктуры, ростом доходов населения. 
Разброс значения полученного индекса 
миграционных установок в  разных груп-
пах объясняет необходимость использо-

вания теории поколения для выработки 
миграционной политики. Возраст от 18 до 
34 больше всего готов к  переезду, самый 
стабильный возраст – 48+.

В результате анализа факторов мигра-
ции были получены следующие резуль-
таты (табл. 3). Для всех возрастных групп 
по вопросу возможности миграции на-
блюдается значимость таких факторов, 
как улучшение материального положения 
и  обеспечение будущего детей. Для воз-
растной категории 18–34  года наиболее 
значимые факторы миграции: улучшение 
материального положения, карьерный 
рост и обеспечение будущего детей.

Таблица 3
Факторы, влияющие на миграцию населения в Арктической 

зоне РФ с учетом поколенческого подхода
Table 3

Factors affecting population migration in the Arctic zone of the Russian 
Federation with the account of the generational approach

Факторы миграции
Возраст

18–34 лет 35–47 лет 48 лет и старше Всего
Средняя оценка фактора / количество респондентов

Экологические проблемы в регионе про-
живания 2,74 / 214 2,48 / 133 1,91 / 89 2,49 / 436

Сложные климатические условия 2,72 /216 3,15 / 143 2,66 / 93 2,85 / 452

Изменение семейного положения 2,59 / 210 1,79 / 130 1,51 / 86 2,13 / 426

→
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Улучшение жилищных условий 3,28 / 209 2,85 / 132 2,87 / 89 3,06 / 430

Улучшение материального положения 3,95 / 209 3,52 / 135 2,73 / 86 3,57 / 430

Улучшение медицинского обслуживания 3,39 / 208 3,57 / 132 360 / 89 3,49 / 429

Повышение своего образовательного 
уровня 3,23 / 210 2,46 / 132 1,90 / 89 2,72 / 431

Карьерный рост 3,62 / 213 3,31 / 134 2,09 / 87 3,22 / 434

Поиск новой работы 3,42 / 215 2,81 / 131 2,18 / 87 2,99 / 433

Обеспечение будущего детей 3,73 / 201 4,13 / 135 3,17 / 86 3,75 / 422

Источник: составлено авторами.

Для обоснования значимости причин 
миграции был проведён корреляционный 

анализ и  рассчитан коэффициент ранго-
вой корреляции Спирмена (табл. 4).

Таблица 4
Корреляционный анализ причин миграции населения в Арктической 

зоне Российской Федерации с учётом возрастных групп
Table 4

Correlation analysis of the causes of population migration in the Arctic 
zone of the Russian Federation with the account of age groups

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена 
(ρ) между причинами миграции

Значение корреляции для поколений ρ> 0,5

18–34 года 35–47 лет 48 лет 
и старше

Климатические условия / экологические проблемы 0,571 - 0,530

Улучшение материального положения / улучшение жилищ-
ных условий 0,509 0,539 -

Улучшение материального положения / поиск новой работы - 0,596 0,632

Карьерный рост / повышение образовательного уровня 0,528 - 0,598

Карьерный рост / поиск новой работы 0,563 - 0,532
Источник: составлено авторами.

В каждой возрастной группе наблюда-
ются как свои отличительные черты, так 
и  сходства полученных значений. Так, 
для возрастной группы от 18 до 34 лет на-
блюдается зависимость карьерного роста 
от повышения образовательного уров-
ня, поиска новой работы. По выявленной 
взаимосвязи можно отметить схожесть 
корреляционных значений между первой 
и  третьей возрастной группой. Выявлен-
ная взаимосвязь между карьерным ро-
стом и  образовательным уровнем в  этих 
группах может свидетельствовать о  том, 

что как у  молодых, так и  у  более опыт-
ных специалистов недостаточно возмож-
ностей для повышения своей квалифи-
кации. Для более молодого поколения 
это, возможно, связано с разрывом полу-
ченного образования и запрашиваемыми 
требования работодателя, для старшего 
поколения это определяется необходи-
мостью приобретения более детальных 
и экспертных знаний, которые необходи-
мы для карьерного роста.

В выявленных корреляционных взаи-
мосвязях вторая возрастная группа (35–
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47  лет) отличается от других, здесь ак-
цент делается на взаимосвязь улучшения 
материального положения и  жилищных 
условий; улучшение материального по-
ложения и поиск новой работы. Причины 
отъезда населения для этой группы упи-
раются в  материальные факторы. Тако-
го рода анализ может являться основой 
для принятия адресной помощи по каж-
дой возрастной категории граждан. Не-
обходимо понимать, что, работа со стар-
шим поколением влияет на молодёжь, 
и наоборот – установки молодого поколе-
ния заставляют менять ценности старше-
го поколения. Для этих возрастных групп 
одинаково важны условия для карьерно-
го роста. Поиск новой работы за предела-
ми места своего постоянного проживания 
может являться лишь инструментом ре-
шения проблем, а не самой целью отъезда 
из родных мест.

Миграционные установки населения 
арктических регионов установки во мно-
гом зависят от социально–экономическо-
го развития территории. Одним из основ-
ных факторов, который необходимо выде-
лить в контексте развития данных терри-
торий, является их промышленное освое-
ние. В  этом контексте миграция рассма-
тривается как социальная и  культурная 
проблема, обусловленная тем, что отток 
коренного населения препятствует сохра-
нению и  передаче культурных традиций 
и промыслов. А приток населения, наобо-
рот, может говорить о  размывании этни-
ческого состава коренного населения, что 
также влияет на культурные традиции.

Выводы и рекомендации

С учетом проведённого анализа мож-
но дать следующую характеристику ми-
грационным установкам населения се-
верных регионов с учётом теории поколе-
ний: 1) представители возрастной группы 
18–34 года (1986–2002 гг. рождения) боль-
ше всего склоны к переезду, потенциаль-
но воспринимают возможность переез-
да, а  также рассматривают переезд как 
возможность карьерного роста и улучше-

ние материального положения; 2) неста-
бильное отношение к  миграции выража-
ют представители возрастной группы 35–
47 лет (1973–1985 гг. рождения). В этой ка-
тегории больше всего людей, которые по-
казывают свою неустойчивую позицию 
к  переезду «скорее да» или «скорее нет», 
задумываются о будущем своих детей, го-
товы ради них уехать из родных мест; 3) 
представители возрастной группы 48  лет 
и старше (родившиеся до 1973 г.) не гото-
вы к миграции, меньше всего склоны к пе-
реезду. Самый важный фактор миграции 
для них – это улучшение медицинского 
обслуживания, при этом они готовы ме-
нять свои установки ради будущего детей.

С учетом поколенческого аспекта могут 
быть рекомендованы следующие инстру-
менты миграционной политики. Для моло-
дёжи (возраст 18–34  года) наиболее акту-
альными является реализация программ 
содействия занятости, обучения и  карь-
ерного роста. Для более старшего поколе-
ния (35–47  лет) важное значение имеют 
программы, направленные на формиро-
вание ценностных установок и  ориента-
ций населения, усиление привязанности 
к  малой родине, что связано с  необходи-
мостью проживания на территории сво-
его рождения, в  родном селе. Инструмен-
тами реализации данных миграционных 
установок является социальная реклама, 
информирование населения о  возможно-
стях жизни и трудоустройстве на террито-
рии своего проживания. Также для данной 
группы важна социальная политика, кото-
рая в том числе направлена на улучшение 
жилищных условий. Для наиболее возраст-
ной группы населения (48 лет и старше) не-
обходима реализация специальных про-
ектов, направленных на улучшение меди-
цинского обслуживания, охрану окружаю-
щей среды. Учёт особенностей восприятия 
миграционных процессов и миграционных 
установок населения Российской Арктики 
на основе поколенческого подхода пред-
лагается осуществлять в  рамках проектов 
и  программ социального инвестирования 
добывающих компаний при промышлен-
ном освоении территории.



124

Evgenia V. Potravnaya, Sergey V. Tishkov
POPUL ATION. VOL. 25. No. 2. 2022

DEMOGRAPHY: THEORY AND PRACTICE ISSUES

Литература и Интернет–источники
1. Садыкова, Х. Н. Поколенческие изменения ценностных ориентаций: методика и результаты 

/ Х. Н. Садыкова, М. А. Шаматханова // Известия высших учебных заведений. Социология. 
Экономика. Политика. — 2013. — № 1. — С. 58–61.

2. Толстых, Н. Н. Предисловие главного редактора / Н. Н. Толстых // Социальная психология 
и общество. — 2019. —  Т. 10. — № 2. —  С. 5–8. DOI: 10.17759/sps.2019100201.

3. Глотов, М. Б. Поколение как категория социологии / М. Б. Глотов // Социологические иссле-
дования. — 2004. — № 10(246). —  С. 42–48.

4. Рикель, А. М. Поколение как объект изучения социальной психологии: исследование на 
«своём поле» или на «ничьей земле»? / А. М. Рикель // Социальная психология и общество. — 
2019. —  Т. 10. — № 2. —  С. 9–18.

5. Римашевская, Н. М. Качественный потенциал населения России: взгляд в XXI век / Н. М. Ри-
машевская // Проблемы прогнозирования. — 2001. — № 3. —  С. 34–48.

6. Римашевская, Н. М. Человек и реформы: секреты выживания / Н. М. Римашевская. —  Москва : 
ИСЭПН РАН, 2003. — 392 с.

7. Доброхлеб, В. Г. Потенциал современных поколений России / В. Г. Доброхлеб, Н. В. Зверева // 
Экономические и  социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. — 2016. — № 2(44). —  
С. 61–78. DOI: 10.15838/esc.2016.2.44.4.

8. Tang, F. A critical review of research on the work-related attitudes of Generation Z in China / F. Tang 
// Social Psychology and Society. — 2019. —  Vol. 10. —  No. 2. —  P. 19–28. DOI: 10.17759/sps.2019100203.

9. Киселева, А. М. Демографическая безопасность северных регионов: проблемы депопуляции 
и миграции населения / А. М. Киселева, О. В. Гокова // Вестник Омского университета. Серия 
Экономика. — 2016. — № 4. —  С. 181–190.

10. Соколова, Ф. Х. Миграционные процессы в Российской Арктике / Ф. Х. Соколова // Арктика 
и Север. — 2016. — № 25. —  С. 158–172.

11. Шапаров, А. Е. Миграционные процессы в  регионах Арктической зоны Российской Феде-
рации / А. Е. Шапаров // Россия: тенденции и перспективы развития / отв. ред. В. И. Гераси-
мов. —  Москва : ИНИОН РАН, 2019. —  С. 626–631.

12. «Дети девяностых» в современной Российской Арктике / ред. Н. Вахтин, Ш. Дудек. —  Санкт-
Петербург : Изд-во Европейского университета, 2020. — 432 с.

13. Potravnaya, E. Economic Behavior of the Indigenous Peoples in the Context of the Industrial 
Development of the Russian Arctic: A Gender-Sensitive Approach / E. Potravnaya, Hye-Jin Kim // 
REGION: Regional Studies of Russia, Eastern Europe and Central Asia. — 2020. —  No. 9(2). —  P. 101–
126.

14. Потравная, Е. В. Гендерные особенности восприятия экологических проблем коренными 
народами Севера России / Е. В. Потравная // Народонаселение. — 2020. —  Т. 23. — № 2. —  С. 73–
85. DOI: 10.19181/population.2020.23.2.7.

15. Potravnaya, E. V. Social problems of industrial development of the Arctic territories / E. V. Potravnaya 
// Journal of Siberian Federal University. Humanities & Social Sciences. — 2021. —  No. 14(7). —  
P. 1008–1017. DOI: 10.17516/1997–1370–0780.

16. Левада, Ю. Поколения XX века: возможности исследования / Ю. Левада // Мониторинг обще-
ственного мнения: экономические и социальные перемены. — 2001. — № 5(55). —  С. 7–13.

17. Власова, О. И. Социологический анализ поколений: научное наследие и  современное со-
стояние / О. И. Власова // Вопросы управления. — 2013. — № 3(5). —  С. 82–89.

18. Дзаен Хикмат, Н. А. Теоретические подходы к исследованию взаимодействия поколений / 
Н. А. Дзаен Хикмат // Социально-гуманитарные знания. — 2019. — № 7. —  С. 141–148.

19. Садыкова, Х. Н. Базовые ценности молодёжи: межпоколенческий подход / Х. Н. Садыкова // 
Известия высших учебных заведений. Социология. Экономика. Политика. — 2010. — № 1. —  
С. 63–65.

20. Слепцов, А. Н. Родовая община коренных малочисленных народов Севера в системе управ-
ления традиционным природопользованием / А. Н. Слепцов // Арктика: экология и эконо-
мика. — 2021. —  Т. 11. — № 4. —  С. 568–581. DOI: 10.25283/2223–4594–2021–4–568–581.



125

Потравная Е. В., Тишков С. В.
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ T. 25. № 2. 2022

ДЕМОГРАФИЯ: ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ

21. Шамис, Е. В семье не без Миллениума. Что делать поколению, которое меняет мир / Е. Ша-
мис, Е. Никонов. —  Москва : Synergy Book, 2019. — 181 с.

22. Кулаков, П. А. Измерение в социологии / П. А. Кулаков. —  Новосибирск : Новосиб. гос. архи-
тектурно-строительный ун-т, 2015. — 124 с.

23. Дементьева, И. Н. Использование индексного метода в  социологических исследованиях 
ИСЭРТ РАН / И. Н. Дементьева // Вопросы территориального развития. — 2014. —  Вып. 9(19). —  
С. 4–17.

Сведения об авторах:
Потравная Евгения Владимировна, к.соц.н., доцент, Череповецкий государственный университет, 
Череповец, Россия.
Контактная информация: e-mail: potr195@gmail.com; ORCID0000–0003–3343–0253; Researcher 
ID Web of Science: AFV-1275–2022; РИНЦ Author ID: 1143331.
Тишков Сергей Вячеславович, к. э. н., учёный секретарь, Институт экономики Карельского научного 
центра Российской академии наук, Петрозаводск, Россия.
Контактная информация: e-mail: insteco_85@mail.ru; ORCID0000–0002–6061–4165; Researcher ID 
Web of Science: G-6190–2014; Scopus Author ID: 57202391373; РИНЦ Author ID: 534254.

DOI: 10.19181/population.2022.25.2.10

SPECIFICS OF THE PERCEPTION OF MIGRATION PROCESSES 
IN THE ARCTIC: THE VIEW OF GENERATIONS

Evgenia V. Potravnaya1*, Sergey V. Tishkov2

1Cherepovets State University (10 Sovetsky prospect, Cherepovets, Russia, 162600)
2Institute of Economics of the Karelian Research Centre of the Russian Academy of Sciences

(50 Al. Nevsky рrospect, Petrozavodsk, Russia, 185030)

*Е–mail: potr195@gmail.com

Funding:
The article was prepared with the financial support of the RFBR grant № 20–010–00245 «The current 
state and forecasting of the ecological and economic development of the Arctic zone of the Russian 
Federation».

For citation:
Potravnaya E. V., Tishkov S. V. Specifics of the perception of migration processes in the Arctic: the 
view of generations. Narodonaselenie [Population]. 2022. Vol. 25. No. 2. P. 116-127. DOI: 10.19181/
population.2022.25.2.10. (in Russ.)

Abstract. The article discusses the issues of population migration in the Russian Arctic. It presents 
analysis of the factors that affect the migration attitudes of residents of the Arctic regions of Russiat. 
Migration attitudes of the population are identified taking into account the theory of generations, 
which describes the behavior trends of each settlement group of the population, and also provides 
tools for stabilizing migration processes in the Russian Arctic using this theory. Specific features of 
the perception of migration processes are based on the data from sociological surveys conducted 
on the territory of the Russian Arctic —  in the Republic of Karelia, Murmansk Oblast, the Republic 
of Sakha (Yakutia). There is given classification of the generations and migration attitudes of the 
population of the Russian Arctic. A rank assessment was performed and correlation coefficient of 
the population migration factors in the context of age groups was calculated taking into account 
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environmental factors in the area of residence, unfavorable climatic conditions for people’s lives, 
financial situation, development of medical care, possibility of improving the level of education and 
career growth, ensuring the future of children. Considering the possibility of migration, people in 
all age groups emphasize the importance of such factors as improving the financial situation and 
ensuring the future of children. At the same time, each age group has its own distinctive features and 
similarities of the obtained values. Based on the analysis performed, tools for improving migration 
policy in the Russian Arctic are proposed. It is proposed to take into account the specifics of the 
perception of migration processes and migration attitudes of the population of the Russian Arctic 
on the basis of a generational approach within the framework of projects and programs of social 
investment of mining companies in the industrial development of the territory.
Keywords: people saving, migration, generational view, population behavior, index of migration 
attitudes, Arctic zone of the Russian Federation.
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