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Введение

С2019 года интерес к развитию Арктической зоны Российской Федерации как со стороны 
государства, так и со стороны бизнеса стал заметно возрастать.

В частности, подтверждением актуализации вопроса развития Арктики может послу-
жить «подписание Указа Президента Российской Федерации от 26 февраля 2019 г. N 78 “О со-
вершенствовании государственного управления в сфере развития Арктической зоны Россий-
ской Федерации” и необходимость осуществления мер по изменению структуры федеральных 
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Для желаемого Россией освоения Арктической зоны (развития региональной инфраструктуры, увеличения добычи 
полезных ископаемых и объемов торговли) требуется значительный объем человеческого капитала, который 
арктические регионы сегодня не способны обеспечить самостоятельно. Этот спрос на территориях с низкой плотностью 
населения может удовлетворить вахтовая миграция — вид временной трудовой миграции на труднодоступные 
территории. Однако, во-первых, далеко не все политики, государственные служащие и ученые считают вахтовую 
миграцию подходящей моделью для развития территорий, а во-вторых, год от года растет количество упоминаемых 
в СМИ нарушений трудовых прав вахтовиков. Если нормативная правовая регламентация вахтовой миграции имеет 
лазейки, которые недобросовестные работодатели могут использовать для экономии на издержках, то расширение 
использования труда вахтовиков в Арктике способно привести к соответствующему росту количества нарушений прав 
вахтовых мигрантов.
Целью данной работы является оценка организации вахтовой миграции в регионах Арктической зоны России для 
предоставления рекомендаций по возможному усовершенствованию этого процесса со стороны государства. В качестве 
методов исследования используются обзор нормативной правовой документации, контент-анализ публикаций в СМИ 
и интервьюирование государственных служащих и научных сотрудников из Республики Саха (Якутия).
Результаты исследования помимо прочего подтвердили наличие пробелов в законодательстве по вахтовой миграции. 
Так, например, само понятие вахтовой миграции отсутствует в федеральных нормативных правовых актах, а вахтовый 
метод недостаточно разграничен с сезонными работами, регламентация которых менее подробна. Также на основе 
опыта управления вахтовой миграцией в Якутии был составлен ряд дополнительных рекомендаций, касающихся 
сочетания стационарной модели развития и вахтового метода. В частности, использование трехсторонних соглашений 
между регионом, муниципалитетом и компанией, которая желает вести свою деятельность на конкретной территории, 
а также проведение этнологических экспертиз может оказаться полезным для выстраивания отношений между 
местными жителями и бизнесом и в других субъектах Российской Федерации.
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органов исполнительной власти путем переименования Министерства Российской Федерации 
по развитию Дальнего Востока и наделения его функциями по выработке государственной по-
литики в сфере развития Арктики» ([Чушкина, 2019], см. также [Чушкина, 2020]). Вопросы рас-
ширения внешней границы континентального шельфа в Северном Ледовитом океане и раз-
вития Северного морского пути, выступающего постоянным катализатором инвестиционных 
проектов в Арктической зоне, регулярно упоминаются в государственной повестке и освеща-
ются в средствах массовой информации в ключе планируемого увеличения прироста добычи 
полезных ископаемых и грузопотока.

 Бизнес продолжает, кроме непосредственного наращивания своего присутствия в Арктике 
(например, путем увеличения мощностей «Ямал СПГ»), вкладываться в проведение научных 
исследований и дискуссий (например, генеральными партнерами V Международного аркти-
ческого форума «Арктика — территория диалога» в 2019 году выступили ПАО «Газпром», ПАО 
«НОВАТЭК» и «Норникель»). Из чего следует вывод, что Арктика, реформирование «Арктиче-
ского права» и изучение проблем регионов Арктической зоны России, к которым можно отнес-
ти территории 9 субъектов Российской Федерации (полностью или отдельных муниципальных 
образований)1, — довольно насущный вопрос.

Однако «модернизация инфраструктуры и/или ее создание с нуля в рамках проектов и уве-
личение масштабов добычи полезных ископаемых актуализируют необходимость в рабочей 
силе не просто для строительства очередного объекта, но и для его последующей эксплуата-
ции». «В краткие сроки такую потребность в труде на территориях с низкой плотностью насе-
ления» (средняя плотность населения по арктическим регионам составляет 1,8 чел. на 1 км2 
[Регионы России..., 2018)], «может обеспечить вахтовый метод занятости» ([Чушкина, 2019], см. 
также [Чушкина, 2020]).

Согласно статье 297 Трудового кодекса РФ, вахтовый метод — это «форма осуществления 
трудового процесса», при которой работник занят «вне места постоянного проживания» и его 
«ежедневное возвращение к месту постоянного проживания» невозможно в силу удаленности 
объекта производства [Трудовой кодекс, 2019]. «Тогда как вахтовая миграция, определение ко-
торой не дано в нормативных правовых документах, — это вид временной (возвратной) крат-
косрочной трудовой миграции на труднодоступные территории» ([Чушкина, 2019], см. также 
[Рыбаковский, 2005; Чушкина, 2020]). «Возвратность» — потому что после окончания работы 
вахтовик отправляется обратно в регион проживания, «краткосрочность» — так как, согласно 
статье 299 Трудового кодекса РФ, продолжительность вахты не может превышать один месяц 
(3 месяца с согласия первичной профсоюзной организации). Кроме того, в научной литера-
туре принято разделять вахтовую миграцию, в зависимости от места проживания работника, 
на внешнюю (вахтовик прибыл из-за границы) и внутреннюю (межрегиональную, внутрире-
гиональную и локальную, то есть внутри одного населенного пункта).

Несмотря на то что на федеральном уровне статистика по вахтовой миграции практиче-
ски отсутствует (данные по регионам труднодоступны), с 2011 года Федеральная служба госу-
дарственной статистики начала собирать данные по нескольким показателям, отражающим 
количество и распределение внутрироссийских трудовых мигрантов. Это позволяет хотя бы 
примерно оценить масштаб вахтовой миграции в  регионы Арктической зоны России (при-
чем исключительно внутренней вахтовой миграции). Если мы посмотрим на значения пока-
зателей в 2017 году, то Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Республика Саха (Якутия) 
и Красноярский край войдут в десятку субъектов РФ с наибольшим количеством работающих 
в них внутрироссийских трудовых мигрантов — 111,4, 28,4 и 22,3 тыс. чел. соответственно (Тю-
менская и Архангельская области учитывались без автономных округов). При этом в пяти арк-
тических субъектах из девяти в 2017 году наблюдается относительный рост этого показателя, 
а еще в трех субъектах его значения, несмотря на уменьшение, выше аналогичных 2011 года 
[Распределение…, 2017]. Таким образом, уровень вахтовой миграции в Арктику довольно высок 
и продолжает расти благодаря упомянутому тренду на освоение арктических территорий.

1 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 2 мая 2014 г. N 296 «О сухопутных террито-
риях Арктической зоны Российской Федерации» к арктическим регионам могут быть отнесены территории 
Мурманской области, Ненецкого автономного округа, Чукотского автономного округа, Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Республики Карелия, Республики Коми, Республики Саха (Якутия), Красноярского края 
и Архангельской области.
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В то же время «вахтовая миграция и использование этого метода работы связаны с рядом 
проблем. С  2016 по  2018 год в  средствах массовой информации все чаще появлялись сооб-
щения о  нарушении трудовых прав вахтовиков, что, согласно наблюдениям автора, отрази-
лось на  общем количестве статей о  вахтовой миграции за  данный период (см. рис. 1). Так, 
в 2016 году ЗАО «Трест СевЗапСпецСтройМонтаж» и ООО «Пургазстрой» к концу ноября этого 
года задолжали своим сотрудникам более 60 млн рублей, что привело к забастовкам вахто-
виков» ([Чушкина, 2019], см. также [Осина, 2016; Чушкина, 2020]). В марте 2018 года часть со-
трудников ООО «Вымпелстрой», участвовавших в строительстве инфраструктурных объектов 
завода «Ямал СПГ», тоже устроили забастовку, так как заработная плата не выплачивалась им 
с декабря 2017 года [Шароглазова, 2018]. Проблемы могут возникать не только с выплатой зара-
ботной платы, но и с организацией комфортного рабочего процесса в вахтовых поселках, что 
также нарушает конституционные права сотрудников на безопасные условия труда и может 
сказаться на их эффективности [Подцероб, Смертина, 2018].

Рис. 1. Динамика выхода в российских СМИ публикаций, посвященных вахтовой миграции с 6 июля 2013-го 
по 6 декабря 2018 года

Источник: построено автором на основе выгрузки публикаций из системы Factiva.

Помимо соблюдения трудовых прав работников, при обсуждении вахтовой миграции в СМИ 
часто ставится вопрос о воздействии вахтового метода на развитие арктических территорий. 
Освоение Арктики «перебрасыванием» кадров с  одного месторождения на  другое априори 
не гарантирует улучшение условий жизни местных граждан, что потенциально является поч-
вой для конфликта вахтовиков или их работодателей с местными жителями и представителя-
ми региональной власти. Поэтому исследование феномена вахтовой миграции необходимо 
для устойчивого и долгосрочного социально-экономического развития Арктических регионов.

Что касается изученности вахтового метода и  вахтовой миграции в  научной литературе, 
то, если судить по публикациям, находящимся в открытом доступе, преобладают материалы 
по вахтовому методу. О процессе вахтовой миграции обычно говорят в контексте общего из-
учения трудовой миграции. Например, С.А. Сукнёва писала о влиянии высвобождения рабо-
чей силы в Якутии на рост уровня вахтовой миграции [Сукнёва, 2010, с. 84], а в коллективной 
монографии «Отходники» перечисляются дополнительные формы трудовой миграции населе-
ния, в том числе вахтовые работы [Плюснин и др., 2013, с. 24].

В  работах о  вахтовом методе можно выделить два крупных направления исследований. 
Во-первых, изучение самих вахтовиков (их мотивации), особенностей организации вахтово-
го метода (условий труда) и  влияния этих особенностей на  работника. В  этом направлении 
особенно важны работы А.Н. Силина и Г. Саксингер, которые называют уровень оплаты труда 
главным мотивирующим фактором [Saxinger et al., 2016, p. 632], а неудовлетворенность им — 
основной причиной конфликтов [Силин, 2015, с. 118].

Вторым направлением является изучение влияния использования вахтового метода 
на жизнь местных сообществ и региональное развитие. Часть статей посвящена вкладу вах-
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тового метода в усиление регионального неравенства [Aroca, Atienza, 2011; Haslam McKenzie, 
2011; Saxinger et al., 2016]. Другой блок работ освещает до сих пор актуальную проблему освое-
ния Севера [Пилясов, Замятина, 2019] и выбора между двумя моделями развития этого региона 
(населенные пункты «на базе градообразующих предприятий» или вахтовые поселки [Крамар, 
Силин, 2011, с. 37; Нуйкина, 2013; Фаузер и др., 2012]).

Таким образом, проблема соблюдения трудовых прав в  научной литературе изучена не-
достаточно, а в рамках изучения вопроса влияния вахты на местные сообщества и развития 
территорий, где применяется вахтовый метод, не уделяется внимание позиции государства 
в отношении необходимости реформирования законодательства, касающегося вахтовой ми-
грации и ее применения в качестве модели развития регионов (насыщения рынка труда но-
выми кадрами).

Целью данной работы является оценка организации вахтовой миграции в регионах Аркти-
ческой зоны России для предоставления рекомендаций по возможному усовершенствованию 
данного процесса со стороны государства. Для достижения этой цели были поставлены сле-
дующие задачи:

• проанализировать на примере Якутии состояние (наличие) федерального законодатель-
ства и нормативных правовых актов на уровне арктических регионов в области вахтовой 
миграции, а также локальных актов компаний, использующих данный метод работы;

• выявить основные проблемы использования вахтового метода занятости на  основе 
анализа публикаций в российских средствах массовой информации;

• изучить недостатки организации вахтовой миграции и ее влияние на развитие терри-
торий на основе анализа позиций государственных служащих и научных сотрудников, 
работающих в арктических регионах;

• сформулировать предложения по улучшению механизмов управления вахтовой мигра-
цией для запланированного властью освоения (развития) арктических территорий. 

В исследовании выдвигаются две основные гипотезы:
• Основной проблемой управления вахтовой миграции в России является правовая не-

защищенность вахтовиков, обусловленная недостаточностью регламентации этого 
процесса на государственном уровне; это потенциально ограничивает положительные 
эффекты от применения этого метода занятости.

• Вахтовая миграция не воспринимается государственными служащими как основа раз-
вития арктических территорий, и региональные власти делают выбор в пользу стацио-
нарной модели развития регионов.

Методология исследования

Для сбора информации были выбраны следующие методы: запрос в системе Factiva с целью 
выявления основных тематик публикаций в  СМИ по  вахтовому методу и  полуструктуриро-
ванные экспертные интервью с  государственными региональными служащими и  сотрудни-
ками научно-образовательных организаций, занимающимися преимущественно проблемами 
регионального развития (город Якутск, Якутия, 2019 год). В интервью обсуждались вопросы, 
касающиеся основных компаний, которые используют вахтовый метод в  регионе; специ-
фика организации работы вахтовым методом в  Якутии; преимущества и  недостатки такого 
типа занятости. Кроме того, эксперты говорили об особенностях найма местных жителей до-
бывающими компаниями, о главных программах, направленных на привлечение и обучение 
местных кадров и развитие муниципальной инфраструктуры, а также о собственных позициях 
по поводу «будущего Арктики» (должно ли оно пойти по пути развития постоянных поселений 
в Арктической зоне или же опираться на вахтовый метод).

В качестве методов обработки данных были выбраны: обзор законодательства по вахтовой 
миграции и использованию вахтового метода; контент-анализ публикаций в СМИ, собранных 
через систему Factiva; анализ примера Якутии, которая после ЯНАО выступает вторым Аркти-
ческим регионом, наиболее активно использующим труд вахтовых мигрантов.

Всего, помимо нормативных правовых актов, было проанализировано:
• 256 публикаций по тематике вахтовой миграции на русском языке в российских СМИ, 

доступ к публикациям которых предоставлен в системе Factiva, с 6 июля 2013-го по 6 
декабря 2018 года. В окончательной выборке осталось 162 публикации (118 дублей и 29 
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«мусорных» статей, не относящихся к вахтовой миграции, не учитывались в дальней-
шей статистике);

• 12 полуструктурированных интервью с  экспертами (региональными чиновниками 
и научными сотрудниками), взятых во время преддипломной практики в Якутии при 
Финансово-экономическом институте Северо-Восточного федерального университета 
имени М.К. Амосова.

Анализ нормативного правового регулирования

Начнем с анализа законодательства. На сегодня на федеральном уровне 47-я глава Трудово-
го кодекса является единственным актом, регламентирующим особенности вахтового метода 
занятости и вахтовой миграции. Вместе с ним с ограничениями применяется Постановление 
Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 31 декабря 1987 г. N 794/33-82 
«Об утверждении Основных положений о вахтовом методе организации работ» [Постановле-
ние, 1987]. Данное Постановление задает более четкие рамки организации работы вахтовым 
методом, в то время как Трудовой кодекс перекладывает значительную часть ответственности 
за организацию вахты (например, стандарты проживания в вахтовых поселках и медицинско-
го обслуживания) на самих работодателей, что создает условия для оппортунистического по-
ведения компаний-нанимателей (чаще субподрядных и подрядных организаций). В Приложе-
нии 1 представлено подробное сравнение обоих документов. 

Кроме того, на федеральном уровне вахтовый метод и вахтовая миграция кратко упомина-
ются еще в шести документах (см. рис. 2). При этом стоит отметить, что в Стратегии развития 
Арктической зоны и в соответствующей программе вахтовый метод упоминается реже, чем 
в аналогичном документе, посвященном развитию сибирской части Арктики.

Рис. 2. Регулирование вахтовой миграции и вахтового метода занятости в федеральных нормативных право-
вых актах

Источник: составлено автором на основе проанализированных документов.
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В  целом «анализ нормативного правового регулирования показал, что на  федеральном 
уровне:

• Вахтовая миграция (и управление ею) не закреплена в федеральном законодательстве 
(в том числе в Стратегии развития Арктической зоны до 2020 г.).

• Упоминается задача уменьшения неких негативных эффектов исключительно внешней 
вахтовой миграции без описания характера этих эффектов и того, кто и  как должен 
их «уменьшать».

• Трудовой кодекс перекладывает значительную часть ответственности за организацию 
применения вахты на самих работодателей. Соответственно отсутствуют общие стан-
дарты организации вахтового метода.

• Существуют проблемы с выплатой северных надбавок из-за неоднозначности форму-
лировок Трудового кодекса (в частности, иностранцам и если работодатель заключил 
с вахтовиком гражданско-правовой договор — в этом случае на работника вовсе не рас-
пространяется Трудовое право).

• Отсутствует четкое разграничение понятий «вахта» и «командировка», «вахта» и «се-
зонные работы». Последние два понятия периодически путали даже эксперты, тогда 
как «вахта» регламентирована более полно» ([Чушкина, 2019], см. также [Чушкина, 
2020]).

«На региональном уровне нормативные правовые акты, регламентирующие вахтовую ми-
грацию, отсутствуют, и у региональных органов власти и служб нет полномочий и обязанно-
стей по курированию вахтовых поселков и качества жизни в них» ([Чушкина, 2019], см. также 
[Чушкина, 2020]).

«На уровне компаний весь ход принятия локальных актов и их итоговый результат скры-
ты корпоративной тайной. Ранее Постановлением “Об  утверждении Основных положений 
о вахтовом методе организации работ” закреплялась обязанность компаний составлять соб-
ственные положения на  основе отраслевых положений о  вахтовом методе, дополняющих 
и конкретизирующих “основные положения” и составленных “министерствами и ведомства-
ми” с учетом мнения “центральных и республиканских комитетов профсоюзов”. Сегодня об-
наруженные коллективные договоры и отраслевые соглашения повторяют общие положения 
Трудового кодекса.

Указанные пробелы в законодательстве по организации вахтового метода и тем более вах-
товой миграции создают возможность для их эксплуатирования недобросовестными работо-
дателями и экономии на издержках, что подтверждает первую гипотезу о заложенной в нор-
мативных правовых документах трудовой незащищенности вахтовиков» ([Чушкина, 2019], см. 
также [Чушкина, 2020]).

Освещение основных проблем вахтовой миграции 
и использования вахтового метода работы в СМИ

Тематическая разбивка публикаций по результатам контент-анализа приведена на рис. 3, а по-
дробное разделение статей по сюжетам с их эмоциональной окраской представлено в Прило-
жении 2.

Рис. 3. Тематическая разбивка проанализированных публикаций

Источник: построено автором на основе выгрузки публикаций из системы Factiva.
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Максимальное количество статей за весь период исследования приходится на тему «Юридиче-
ское и финансовое сопровождение». «В данных публикациях описываются забастовки вахтовиков 
по причине задержки выплаты заработной платы, часто в связке с нарушениями законодательства 
при заключении договоров с сотрудниками (гражданско-правовой договор вместо трудового, от-
сутствие договора как такового)» ([Чушкина, 2019], см. также [Чушкина, 2020]). Львиная доля публи-
каций по этой тематике еще раз подтверждает наличие проблемы с защищенностью вахтовиков.

Также интерес представляет группа публикаций о  перспективах развития Арктической 
зоны. Многие из тех, кто цитируется в статьях, считают, что вахтовый метод непригоден для 
решения стратегических задач и будущее за стационарной моделью развития и разработкой 
системы «закрепления кадров» [Фатеев, 2013].

При этом важно отметить, что вторым самым негативным сюжетом1 с точки зрения ис-
пользования эмоционально окрашенных слов оказалось «Противопоставление стационар-
ной модели развития территорий и вахтового метода» (см. Приложение 2), который относится 
к теме «Развитие Арктики». Этот факт частично подтверждает достоверность второй гипотезы, 
так как в основном в публикациях, посвященных этому сюжету, высказывались госслужащие. 
Более подробно данная гипотеза была протестирована в ходе экспертных интервью в Якутии.

Регулирование вахтовой миграции и организация вахтового метода занятости в Якутии

«Тайга — закон, медведь — прокурор» — эта цитата из песни Александра Кузнецова была при-
ведена одним из экспертов в качестве иллюстрации взаимоотношений между людьми в суро-
вых арктических условиях и объяснения отсутствия систематических конфликтов между вах-
товиками и местным населением.

Во-первых, при анализе случая Якутии как региона вахтовой миграции важно отметить, 
что, по словам экспертов, для арктических районов Якутии развитие вахтовой миграции — это 
«проблема будущего», так как разработка месторождений здесь началась относительно недав-
но. В настоящий момент большая часть производств, использующих труд вахтовых мигрантов, 
расположена на юге региона, в частности в Нерюнгринском и Алданском улусах, где добывают 
золото и уголь. Тем не менее темпы добычи полезных ископаемых в Арктике растут, а геогра-
фия добычи постоянно расширяется [Годовой отчет…, 2017, с. 10–12].

Во-вторых, большинство опрошенных экспертов выступили за  комбинирование стацио-
нарной модели развития арктических регионов и местных кадров с использованием вахтового 
метода, что расходится с обнаруженной ранее негативной оценкой сюжета «Противопоставле-
ние стационарной модели развития территорий и вахтового метода», в рамках которого в пуб-
ликациях выбор делался в пользу постоянных поселений. По словам экспертов, на рынке труда 
в Якутии есть сформировавшееся разделение по уровню необходимой квалификации, что так-
же актуализирует необходимость в  некоей комбинации. Высококвалифицированную работу 
выполняют внешние по отношению к региону трудовые мигранты из Казахстана, Узбекистана, 
Таджикистана, Азербайджана, Кемеровской и Воронежской областей и других регионов евро-
пейской части России и  Кавказа. На  низкоквалифицированную работу компании стараются 
нанимать местных жителей, значительная часть которых — это сельские жители с изначально 
невысоким уровнем образования, но власти республики стараются решить эту проблему.

Так, в республике действует программа «Местные кадры в промышленность», курируемая Го-
сударственным комитетом по занятости населения. В рамках этой программы местные жители 
проходят дополнительное профессиональное обучение и получают возможность трудоустроить-
ся в одну из компаний-партнеров. По статистике, предоставленной Госкомитетом за 12 месяцев 
2018 года, вахтовым методом были наняты 1080 человек. В отчете АК «АЛРОСА» (крупнейшая 
алмазодобывающая корпорация в Якутии) указано, что за 2017 год на работу вахтовым методом 
был нанят 501 представитель коренных малочисленных народов [Годовой отчет…, 2017, с. 162].

В  проекте «Стратегии социально-экономического развития Арктической зоны в  Якутии 
до  2030 года»2, создаваемой Министерством по  развитию Арктики и  делам народов Севера 
Республики Саха (Якутия), вахтовый метод упоминается два раза: в  контексте привлечения 

1 Если судить по относительным величинам, первое место по доле негативно окрашенных статей занимает 
сюжет о «Предложениях о введении мер, ограничивающих вахтовую миграцию» (см. Приложение 2). Одна-
ко высокая доля может быть объяснена небольшим количеством публикаций по данному сюжету.

2 Исследование проводилось в 2019 году по проекту Стратегии до 2030 года.
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«высококвалифицированных сотрудников в арктические регионы» и «способствования заня-
тости сельского населения вахтовым методом на крупных объектах» [Проект, 2019]. При долж-
ном закреплении в законодательстве и курировании со стороны органов власти эта практика 
была бы полезна и в других регионах для борьбы с безработицей в селах, а, по мнению ди-
ректора ГБУ «Арктический научно-исследовательский центр Академии наук Республики Саха 
(Якутия)» Шипицына Ю.А., благодаря такой активной политике проблема нехватки местных 
кадров (внутрирегиональных вахтовиков) будет решена через 5–10 лет.

Что касается незащищенности трудовых прав вахтовиков, то в Якутии крупный бизнес не раз-
глашает информацию об условиях организации труда и, по словам экспертов, все добывающие 
компании стараются не афишировать привлечение вахтовых работников, так как эту форму за-
нятости довольно сложно организовать, оставшись в рамках законных правил занятости. Впро-
чем, основные проблемы, связанные с нарушением прав вахтовиков, возникают из-за подрядных 
и субподрядных организаций (для них менее важны потенциальные репутационные издержки).

Для решения возможных проблем, возникающих между местным населением и  компа-
ниями, в Якутии стараются повышать социальную ответственность бизнеса двумя способами: 
проведение этнологических экспертиз и заключение с фирмами трехсторонних соглашений 
(бизнес, регион и муниципалитет).

Этнологические экспертизы — это инструмент взаимодействия недропользователей и корен-
ных малочисленных народов Севера (КМНС) в Якутии, нацеленный на сохранение и поддержание 
их образа жизни. Любая компания по закону республики обязана провести этнологическую экс-
пертизу (оценить ущерб от начала добычи) и возместить этот ущерб КМНС. Всего в Республике 
проведено 12 экспертиз на общую сумму около 400 млн рублей и примерно 80 млн уже выплачено.

Трехсторонние соглашения включают в себя обязательства организации построить какие-
либо инфраструктурные объекты или, например, вложиться в  программы развития спорта, 
а также обеспечить рабочими местами некоторое количество человек. Например, АК «АЛРОСА» 
в 2017 году построила дом на «130 квартир в городе Удачный» [Годовой отчет…, 2017, с. 165]. 
По словам экспертов, эти соглашения не урегулированы федеральным законодательством (как 
и этнологические экспертизы) и обычно действуют 5–10 лет. По истечении этого срока соци-
альная политика держится на инициативе корпорации.

Описанные практики могли бы быть полезны в других регионах для уточнения «условий 
комбинирования» вахты и стационарного развития, так как, по словам экспертов, в силу про-
должительности разработки месторождений (от 50 лет, поэтому одного вахтового метода бу-
дет мало) стабильное развитие всей Арктической зоны обеспечит именно сочетание вахты 
с обучением местных кадров.

Рекомендации по совершенствованию механизмов управления

Целью настоящей работы было выдвижение предложений по совершенствованию устоявшихся 
практик управления вахтовой миграцией, поэтому здесь мы перечислим все сферы управления 
данным процессом, требующие изменений, и возможные способы решения имеющихся проблем.

Во-первых, для «улучшения механизмов управления» требуется реформа действующего 
законодательства. Настоящих статей Трудового кодекса недостаточно для защиты трудовых 
прав вахтовых мигрантов, и проблемы с законодательством довольно обширны.

В федеральных нормативных правовых актах отсутствует определение вахтовой миграции, 
и использование данного термина в законодательстве ограничено, хотя потоки вахтовых ми-
грантов в большую часть арктических регионов год от года растут, если судить по количеству 
внутрироссийских трудовых мигрантов.

Организация вахтового метода закреплена в нескольких статьях Трудового кодекса и в Поста-
новлении Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР «Об утверждении Основ-
ных положений о вахтовом методе организации работ». Второй документ в части строительства 
и организации вахтовых поселков, медицинского обслуживания и других условий труда намного 
полнее, но фактически его применение крайне маловероятно, так как Трудовым кодексом ор-
ганизация условий труда полностью отдана под ответственность работодателей, но положения, 
которые они составляют, не публикуются в открытом доступе. Максимум можно найти коллек-
тивный договор между профсоюзом и организацией, но, например, в договоре АК «АЛРОСА» 
из  отличающейся от  Трудового кодекса информации прописана только компенсация транс-
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портных расходов [Коллективный договор…, 2017, с. 23–24]. Если не изменять процесс принятия 
положений об  организации вахтового метода занятости, то  необходимо дополнить Трудовой 
кодекс общими положениями о вахтовых поселках: положениями об их строительстве, оформ-
лении земель под вахтовые поселки, минимально необходимой инфраструктуре для комфорт-
ного проживания вахтовиков. Также важно прописать стандарты медицинского обслуживания 
мигрантов, чтобы не возникало ситуаций, когда болезнь человека становится поводом для его 
увольнения (о нескольких таких примерах эксперты рассказали в ходе интервью).

Вдобавок Трудовой кодекс должен обязать компании дополнить межотраслевые соглаше-
ния общими стандартами организации вахтового метода, провести четкое разграничение ме-
жду командировкой и вахтой, сезонными работами и вахтовым методом. В Трудовом кодексе 
сезонные работы регламентируются еще более скудно, чем работа вахтовых работников. Так, 
в Трудовом кодексе не прописана обязанность работодателя обеспечивать сезонного работни-
ка жильем, и если человека введут в заблуждение по поводу его формы занятости (в отчетах 
компаний и в личных беседах с экспертами вахта и сезонные работы иногда использовались 
как синонимы), то он понесет большие издержки из-за оплаты проживания.

Не совсем ясна сложившаяся система контроля над самой организацией вахтовой миграции 
и вахтового метода: на уровне регионов у министерств, ведомств и различных служб отсутству-
ют контрольные полномочия и обязанности. Исследование, проведенное в Якутии, показало, что 
ни один орган не занимается мониторингом условий жизни вахтовиков и соблюдения их тру-
довых правил, а также в целом управлением вахтовой миграцией, что опять же предоставляет 
компаниям полную свободу. Крупный бизнес отчасти сдерживается потенциальными репута-
ционными издержками. Но многоуровневая система субподрядов окончательно размывает си-
стему контроля и ответственности. Соответственно, необходимо наделить региональные органы 
власти и различные службы инструментами контроля и обязанностями по его проведению.

Во-вторых, систематическое игнорирование вахтовой миграции в Стратегии развития Аркти-
ческой зоны до 2020 года и в государственной программе «Социально-экономическое развитие 
Арктической зоны Российской Федерации» недопустимо. Эти документы являются основой для 
соответствующих стратегий развития Арктических регионов. В итоге на настоящий момент в ча-
сти вахтовой миграции Стратегия социально-экономического развития Арктической зоны Яку-
тии является чуть более полным документом, чем его аналог на федеральном уровне. В федераль-
ной стратегии нужно прописать не просто «снижение издержек внешней вахтовой миграции» 
[Стратегия, 2013] — важно указать, что относится к издержкам внешней вахтовой миграции, кто 
и как должен снижать ее негативные последствия и почему речь идет именно о внешней мигра-
ции. Внутренняя вахтовая миграция из «традиционных нефтегазовых субъектов» тоже заботит 
людей, пусть и в меньшей степени. Настоящее исследование показало, что к таким издержкам 
государственные служащие и научные сотрудники относят рост уровня безработицы, особенно 
в селе, невозможность для местных жителей конкурировать с приезжими высококвалифициро-
ванными специалистами, отток капитала по юридическому адресу фирмы и в регион выбытия.

Согласно мнению автора, ответ на то, как снижать эти издержки, может быть получен в дис-
куссии о преимуществах и недостатках стационарной модели развития Арктики и вахтового 
метода. Несмотря на то что в СМИ позиция государственных служащих по вахтовой миграции 
довольно негативна, отсутствие единого ответа в реальной практике развития регионов и есть 
ответ на  то, как должны развиваться территории. Однако комбинирование обеих моделей, 
применения вахты и развития районов должно быть закреплено в общей Стратегии развития 
Арктической зоны и более подробно — в региональных стратегиях. В частности, по нашему 
мнению, в них нужно прописать: 

• выделение территорий, которые можно (и экономически целесообразно) развивать ис-
ключительно с помощью вахты;

• как компании должны участвовать в  жизни муниципальных образований и  районов, 
где разрабатываются месторождения (одного провозглашения желательности приме-
нения принципа государственно-частного партнерства в  инвестиционных проектах 
недостаточно);

• если будет выбран механизм заключения трехсторонних соглашений, то на федераль-
ном уровне должна быть создана типовая форма такого соглашения; 

• как в других арктических регионах добывающие компании, привлекающие потоки вах-
товых мигрантов, должны взаимодействовать с коренными малочисленными народа-
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ми (стоит ли распространить опыт Якутии с их этнологической экспертизой на другие 
регионы Арктики); 

• привлечение местных кадров в добывающую промышленность и их обучение должно 
стать одним из приоритетных направлений развития Арктики для решения социаль-
ных проблем в селах; практики социальной ответственности бизнеса нужно продвигать 
на законодательном уровне.

Отдельного упоминания заслуживает информационное обеспечение вахтовой миграции. 
Дефицит статистики по вахтовой миграции (по России, по отдельным субъектам и компани-
ям), научных исследований, корпоративных положений о  вахтовой миграции не  позволит 
обычному пользователю информации сформировать точное представление об этом процессе 
без непосредственной поездки в регион, куда направлена эта вахтовая миграция.

В Канаде учеными при финансовой поддержке Совета по общественным наукам и гумани-
тарным исследованиям и Правительства Юкона был создан буклет с основной информацией 
об организации вахтового метода. В нем на основе отзывов самих вахтовиков описаны условия 
проживания и обучения, влияние вахты на семейную жизнь и многие другие аспекты [Saxinger, 
Gartler, 2017]. В России в лучшем случае есть информационные буклеты для трудовых мигран-
тов, не всегда нейтральные публикации в средствах массовой информации, и, возможно, ком-
пании распространяют какую-то дополнительную информацию после подписания трудового 
договора. Но материалы вроде канадского буклета очень важны при принятии осознанного 
решения о вахтовой миграции в тот или иной регион, а их создание при условии взаимодей-
ствия государственных служащих, компаний и  ученых не должно обернуться большими за-
тратами. Лучше сразу объяснить вахтовику все условия миграции и самой работы, чем потом 
пытаться экстренно решить конфликтные ситуации.

Заключение

В результате анализа федерального и регионального законодательства, локальных актов ком-
паний и  научной литературы по  вахтовой миграции и  вахтовому методу, контент-анализа 
публикаций в средствах массовой информации по объекту исследований и, наконец, интер-
вьюирования якутских государственных служащих и научных сотрудников были сделаны сле-
дующие выводы по выдвинутым гипотезам.

Гипотеза о трудовой незащищенности вахтовых мигрантов в условиях действующего зако-
нодательства была подтверждена. Необходимо провести большую работу по ликвидации зако-
нодательного вакуума, начиная с введения официального термина «вахтовая миграция», закан-
чивая четким разделением между вахтовым методом занятости и сезонными работами. Также 
помимо многих других необходимых правок трудового законодательства необходимо наделить 
региональные органы власти и службы полномочиями и обязанностями проверять условия ор-
ганизации вахтового труда, условия жизни и медицинского обслуживания в вахтовых поселках. 
В  настоящее время управление вахтовой миграцией и  организация вахтового метода работы 
фактически отданы под ответственность исключительно работодателей. И поскольку локальные 
акты по вахтовой миграции скрыты корпоративной тайной, складывается непрозрачная и по-
тенциально неблагоприятная для самого вахтовика система управления вахтовой миграцией.

Также исследование показало, что позиция государственных служащих, которая транс-
лировалась в  рассмотренных публикациях за  2016–2018 годы, действительно заключалась 
в неприятии «вахтовой миграции» в качестве модели развития территорий. Однако общение 
с реальными госслужащими, пусть и «полуструктурированное», показало, что на практике все 
далеко не так однозначно. Да, региональные власти выступают за развитие местных постоян-
ных поселений, но они согласны идти на компромиссы с интересами бизнеса.

Так, в Якутии есть практика заключения трехсторонних соглашений между добывающими 
организациями, использующими вахтовый метод работы, регионом и муниципальными образо-
ваниями о конкретных социальных проектах, которые компания обязуется выполнить в течение 
5–10 лет. Однако этот механизм взаимодействия тоже никак не регламентирован законодатель-
ством и держится только за счет добрососедского «северного менталитета». Взаимоотношения 
бизнеса и коренных малочисленных народов Севера хоть как-то упорядочены с помощью «этно-
логической экспертизы», данный инструмент показал себя относительно эффективным, но этот 
опыт построения взаимодействия пока не был перенят на федеральном уровне.
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В любом случае освоение Арктики и тем более выбор модели ее развития, точнее, выбор 
соотношения в комбинации вахтовой миграции и развития инфраструктуры поселений — это 
не такой простой вопрос, который бы решался с помощью обнуления налогов в Арктической 
зоне для привлечения потенциальных инвесторов. В свою очередь, для создания механизмов 
эффективного управления вахтовой миграцией обязательно нужно решить вопрос информа-
ционного обеспечения этого процесса. Любые стратегические решения должны приниматься 
на основе научных исследований, но сейчас барьеры, постоянно препятствующие распростра-
нению информации по вахтовой миграции, ограничивают возможности проведения этих ис-
следований, просто необходимых для полноценного освоения и развития Арктики. 

Приложение 1. Сравнение общих особенностей организации вахтового 
метода согласно Трудовому кодексу РФ и Постановлению «Об утверждении  
Основных положений о вахтовом методе организации работ»

Условия органи-
зации вахтового 
метода

Постановление «Об утверждении Основных положений 
о вахтовом методе организации работ» Трудовой кодекс РФ

Ключевые опре-
деления

Вахтовый метод — «форма осуществления трудового процесса»/«организации работ», 
при которой работник занят «вне места постоянного проживания», и его «ежедневное 
возвращение к месту постоянного проживания» невозможно.
Вахта — суммированное время выполнения работ и междусменного отдыха

Общие положе-
ния

Причины использования: удаленность места рабо-
ты; «нецелесообразность» иного метода; снижение 
временных издержек «строительства, расширения, 
реконструкции или перевооружения».
Для подтверждения оправданности использования 
вахтового метода занятости при строительстве органи-
зациям необходимо предоставлять технико-экономиче-
ские расчеты.
Проживание работников осуществляется в вахтовых 
поселках.
Вахтовый метод не является командировкой

Причины использования: уда-
ленность места работы; сни-
жение временных издержек 
строительства, ремонта или 
реконструкции; для реализа-
ции «иной производственной 
деятельности».
Проживание работников осу-
ществляется в вахтовых посел-
ках или в жилых помещениях, 
оплачиваемых компанией

Процесс приня-
тия положения 
о вахтовом 
методе

На основе данного Постановления министерствами 
и ведомствами принимаются отраслевые положения 
с учетом мнения центральных и республиканских 
комитетов профсоюзов.
На базе отраслевых положений формируются поло-
жения внутри предприятий с согласия профсоюзного 
комитета

Решение принимает сама 
организация с согласия 
первичной профсоюзной 
организации

Ограничения 
по приему

Лица до 18 лет.
Лица с медицинскими противопоказаниями.
Беременные женщины.
Женщины с детьми до 1,5 года

Лица до 18 лет.
Лица с медицинскими 
противопоказаниями.
Беременные женщины.
Женщины с детьми до 3 лет.

Продолжитель-
ность вахты

Не должна превышать 1 месяца, но может быть увели-
чена до 2 месяцев (с согласия министерства/ведомства 
+ центрального и республиканского комитетов проф-
союзов)

Не должна превышать 1 меся-
ца, но может быть увеличена 
до 3 месяцев (с согласия 
первичной профсоюзной 
организации)

Вахтовые по-
селки

Комплекс инфраструктурных объектов («зданий 
и сооружений»), обеспечивающих «жизнедеятельность 
работников».
Администрация организации и профсоюзный комитет 
обязаны контролировать содержание и обслуживание 
поселков, отвечают за проведение «политико-воспита-
тельных и культурных» мероприятий.
Строительство поселков «по типовым или индивиду-
альным проектам» (в Положении приводится список 
необходимых документов для составления проекта; 
перечисляются учреждения, с которыми необходимо 
согласовать проект и какие из них должны подтвердить 
готовность поселка)

Комплекс инфраструктурных 
объектов («зданий и сооруже-
ний»), обеспечивающих «жиз-
недеятельность работников»
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Режим труда 
и отдыха

Регламентируется графиком работы на вахте (принима-
ется с согласия профсоюзного комитета).
График работы также включает в себя время в пути 
до объекта и обратно.
Вахтовики должны быть с ним ознакомлены за 1 месяц 
до его вступления в силу.
Переработка компенсируется «в размере тарифной 
ставки, оклада»; часы, не кратные целому рабочему 
дню, могут суммироваться и компенсироваться допол-
нительными днями междувахтового отдыха

Регламентируется графиком 
работы на вахте (принимается 
с согласия первичной профсо-
юзной организации).
График работы также вклю-
чает в себя время в пути 
до объекта и обратно.
Вахтовики должны быть 
с ним ознакомлены за 2 
месяца до его вступления 
в силу.
Переработка компенсирует-
ся в соответствии с дневной 
тарифной ставкой, дневной 
ставкой (если иное не пропи-
сано в трудовом / коллектив-
ном договоре или локальном 
нормативном акте); часы, 
не кратные целому рабочему 
дню, могут суммироваться 
и компенсироваться дополни-
тельными днями междувахто-
вого отдыха

Основные 
выплаты и ком-
пенсации

Транспортные издержки вахтовика на дорогу из регио-
на проживания (и обратно) оплачиваются работодате-
лем.
Надбавка за вахтовый метод работы (размер зависит 
от района, где работает вахтовик, за исключением 
работников строительно-монтажных организаций, у ко-
торых фиксированный процент от оклада).
Заработная плата всех работников умножается на ко-
эффициенты («районные, за высокогорность, пустын-
ность и безводность»).
При условии работы в районах Крайнего Севера:
районный коэффициент; процентные набавки.
До 26.12.1991 существовало ограничение на размер 
заработка при начислении надбавок (не выше 
«300 рублей в месяц при отработке месячной нормы 
часов»).
Выдача путевок, средств на покупку «товаров повы-
шенного спроса» (вопрос решается профкомом, адми-
нистрацией и коллективом сотрудников)

Надбавка за вахтовый метод 
работы (сумма и «порядок 
выплаты» определяются рабо-
тодателем).
При условии работы в райо-
нах Крайнего Севера:
районный коэффициент;
процентные набавки;
оплачиваемый отпуск

Дополнитель-
ные положения

Особенности учета рабочего времени.
Способ подсчета нормы рабочего времени.
Организация комплектования персонала, в том числе 
министерствами/ведомствами с помощью перевода 
работника на иное предприятие.
Особенности оплаты труда вахтовиков (включая пре-
мирование; возмещение издержек (времени), понесен-
ных по уважительным причинам).
Медицинское обслуживание: администрация пред-
приятия и местные медицинские учреждения отвечают 
за «прикрепление» вахтовиков для их обследования 
(за 2–4 дня до начала вахты и профилактически), обес-
печение поселков мед. оборудованием и медикамента-
ми; в зависимости от количества работников организо-
вывают в поселках фельдшерские пункты, здравпункты 
или амбулатории

Особенности учета рабочего 
времени (повторяют изложен-
ные в Постановлении).
Особенности оплаты труда 
вахтовиков (возмещение 
издержек (времени), поне-
сенных по уважительным 
причинам)

Источник: составлено автором на основе анализа Трудового кодекса Российской Федерации и Постанов-
ления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 31 декабря 1987 г. N 794/33-82 «Об утвер-
ждении Основных положений о вахтовом методе организации работ».
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Приложение 2. Разбивка проанализированных статей по сюжетам и их эмоциональная окраска

№ Тематика Название сюжета Количество 
упоминаний, ед.

Процент 
от общего 
числа публи-
каций

Оценка 
сюжета, % 
публикаций

1 Юридическое 
и финансовое 
сопровождение 
вахтовой миграции

Задержка выплаты зара-
ботной платы

50 31 Негативная 
(40%) / Ней-
тральная 
(56%)

Информация о выплате 
заработной платы

12 7 Нейтральная 
(83%)

2 Чрезвычайные 
происшествия

Авиационные происше-
ствия

14 9 Нейтральная 
(79%)

Пожары на территории 
вахтовых поселков

16 10 Нейтральная 
(100%)

3 Развитие террито-
рий Арктической 
зоны

Противопоставление 
стационарной модели 
развития территорий 
и вахтового метода

12 7 Негативная 
(75%)

Воздействие вахтовой 
миграции на экономику 
общественного сектора

2 1 Негативная 
(50%) / Ней-
тральная 
(50%)

4 Организация 
работы вахтовым 
методом

Социально-бытовые усло-
вия труда

18 11 Позитивная 
(61%)

Условия доставки вахтови-
ков к месту работы

3 2 Позитивная 
(67%)

5 Выборы в регионах 
Арктической зоны 
РФ

Организация голосования 
в труднодоступных и отда-
ленных местностях

8 5 Нейтральная 
(75%)

Результаты голосования 10 6 Нейтральная 
(90%)

6 Взаимоотношения 
вахтовиков и мест-
ного населения

Предложения о введении 
мер, ограничивающих 
вахтовую миграцию

5 3 Негативная 
(80%)

Преступления 11 7 Нейтральная 
(82%)

7 Прочее Посещение вахтовых 
поселков известными 
личностями

1 1 Позитивная 
(100%)

Источник: составлено автором на основе выгрузки публикаций из системы Factiva.
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Abstract
Development of regional infrastructure, mining operations and trade volumes in the Russian Arctic zone requires a significant 
supply of human capital, which Arctic regions are currently unable to provide on their own. This demand in areas of low 
population density has the potential to be met by long-distance commuting (LDC)—a type of temporary labor migration 
to remote territories. However, not all politicians, civil servants and scientists consider LDC to be a suitable model for the 
development of the regions, and the number of mentions in the media of violations of commuters’ labor rights continues 
to grow annually. If the legislative acts on LDC have loopholes, which unscrupulous employers can use to save on costs, the 
expansion of the use of LDC in the Arctic could lead to a corresponding increase in the number of violations of the rights of 
commuters.
The aim of the present research is to assess the organization of LDC in the Russian Arctic zone in order to provide 
recommendations on a possible improvement of this process by the state. The following methods of data collection and 
analysis were employed: a desktop study of legal regulations, content analysis of media publications and interviews with 
government officials and researchers from the Republic of Sakha (Yakutia).
The results of the study confirmed gaps in the legislation on LDC. For example, the very notion of LDC is absent in federal 
law, and LDC is not sufficiently distinguished from seasonal work, the regulation of which is poorly detailed. Furthermore, 
based on the experience of managing LDC in the Republic of Sakha (Yakutia), a number of additional recommendations were 
made regarding the combination of a stationary development model and a LDC method. In particular, the use of trilateral 
agreements between a region, a municipality, and the company wishing to carry out its activities in a particular territory, as 
well as ethnological expertise, may prove useful for building relationships between local residents and businesses in other 
parts of Russia.
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