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Аннотация
Предмет. Проблема  накопления  и  использования  человеческого  капитала  играет 
доминирующую  роль  в  достижении  устойчивого  развития  экономики  регионов 
Арктической зоны РФ и обеспечении национальной безопасности страны. Основным 
условием развития человеческого капитала Арктической зоны РФ сегодня является 
обеспечение продуктивной занятости на рынках труда.
Цели. Комплексное  авторское  исследование  территориальных  рынков  труда 
Арктической  зоны  РФ  в  исторической  перспективе  и  на  современном  этапе 
реализации  арктического  вектора  реализации  государственной  политики  РФ. 
Выявление проблем в сфере функционирования рынков труда арктических регионов 
РФ, препятствующих накоплению человеческого капитала.
Методология. В  процессе  исследования  применены  методы  логического
и статистического анализа.
Результаты. Исторически  формирование  человеческого  капитала  арктических 
регионов  РФ  было  вызвано  динамичным  промышленным  освоением  на  основе 
активного  миграционного  движения  населения  и  активизации  процессов 
урбанизации  (1960–1990-е  гг.).  Переход  к  рыночным  отношениям  и  ослабление 
государственного  регулирования  процессов  освоения  арктических  территорий 
привели  к  негативным  последствиям  –  миграционному  оттоку  населения 
трудоспособного  возраста,  росту  безработицы,  снижению  численности  трудовых 
доходов  (1990–2000-е  гг.).  Современный  этап  развития  человеческого  капитала 
происходит  в  условиях  формирования  и  реализации  новой  институциональной 
основы  государственной  политики  РФ  в  Арктике  и  на  основе  территориальных 
стратегий  социально-экономического  развития  арктических  регионов,  целью 
реализации которых является  обеспечение широких возможностей для накопления 
человеческого капитала.
Выводы. Актуальными  в  сфере  развития  и  накопления  человеческого  капитала
в  настоящее  время  остаются  дисбалансы  на  рынках  труда  Арктической  зоны
России:  социально-демографические,  профессионально-квалификационные
и территориально-отраслевые.
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Развитие человеческого капитала Арктической 
зоны  сегодня  является  объективной 
необходимостью  в  рамках  обеспечения 
национальной  безопасности  РФ  в  силу  того 
факта,  что  именно  производительные 
способности  населения  составляют  актор 
достижения  устойчивого  территориального 
развития [1].

Исторически  высокая  доля  трудоспособного 
населения  регионов  Арктической  зоны  РФ 
обусловлена  необходимостью  освоения 
арктических  территорий:  ретроспективный 
анализ  свидетельствует  о  том,  что  высокий 
удельный  вес  трудоспособного  населения 
арктических  регионов  –  это  следствие  их 
динамичного  промышленного  освоения  [2]. 
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Основным* источником  формирования 
трудоспособного  населения  регионов 
Арктической зоны в 1960-1990-х гг. являлось 
миграционное движение населения.

В  Мурманской  области  активно  развивалось 
освоение  Хибинских  месторождений 
апатитонефелиновых  руд;  апатитовый  и 
бадделеитовый  концентраты  стал  выпускать 
Ковдорский  ГОК;  развивались  новые 
технологии  на  комбинате  «Североникель»; 
были  открыты  новые  рудники  комбината 
«Пенчеганикель»;  введены  новые  мощности 
на  Карнасуртской  площадке  Ловозерского 
ГОКа  и  принят  в  эксплуатацию  рудник 
«Умбозеро»;  введены  в  эксплуатацию 
Кольская АЭС, Серебрянские ГЭС-1 и ГЭС-2. 
Самую  многочисле нную  группу 
прибывающих  мигрантов  составляли 
граждане в возрасте 20–24 лет; в социально-
профессиональной структуре 41% составляли 
рабочие,  из  них  13,3%  –  транспортных 
профессий,  20,8%  –  ремонтных  профессий; 
35,8% – служащие.

Активное  освоение  энергетических  ресурсов 
Ямало-Ненецкого  автономного  округа 
сопровождалось появлением нефтегазодобывающих 
предприятий  в  Салехарде;  создание 
«Пурнефтегаза»  привело  к  появлению 
г. Губкинский;  «Надымгазпром»  стал 
градообразующим  предприятием  Надыма  и 
поселка  Пангоды;  центром  ямальской 
геологоразведки стал г. Лабытнанги; открытие 
Суторминского  нефтяного  месторождения 
повлекло  строительство  г. Муравленко; 
освоение  нефтегазовых  Холмогорского, 
Карамовского,  Повховского,  Тевминского 
месторождений  привело  к  возникновению
г. Ноябрьска [3].

В  Ненецком  автономном  округе  в  1974 г. 
территориальная  база  геологических 
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научному сотруднику Кольского научного центра РАН 
Татьяне Петровне СКУФЬИНОЙ за ценные советы 
и замечания при работе над данной статьей.
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Программы фундаментальных исследований РАН 
по приоритетным направлениям, определяемым Президиумом 
РАН, № 20 «Многофакторные вызовы и риски перехода 
к новому этапу научно-технологического и экономического 
развития России: фундаментальные и прикладные проблемы».

организаций  получила  название  Поселок 
Искателей;  в  1975  г.  была  начата  добыча
газа  на  Василковском  газоконденсатном 
месторождении  (природным  газом  стали 
снабжаться Красное и Нарьян-Мар) [4].

В  Чукотском  автономном  округе 
строительство  крупного  морского  порта 
повлекло  активное  развитие  п.  Анадырь, 
получившего  в  1964 г.  статус  города. 
Открытие  в  1961–1965 гг.  месторождений 
золота привело к строительству пп. Полярный 
и  Ленинградский  и  основанию  в  1968 г. 
Полярнинского ГОКа.

В  1970–1987 гг.  численность  населения 
регионов  Арктической  зоны  страны 
увеличилась  на  72,5%:  население  Ненецкого 
автономного  округа  составило  54  тыс.  чел. 
(39,1 тыс. чел. в 1970 г.), Мурманской области 
–  1 118  тыс.  чел.  (799,5  тыс.  чел.),
Ямало-Ненецкого  автономного  округа  –
430  тыс.  чел.  (80  тыс.  чел.),  Чукотского 
автономного округа – 157 тыс. чел. (101,2 тыс. 
чел.).  Уровень  естественного  прироста 
населения значительно превышал средний по 
стране: в Ямало-Ненецком автономном округе 
общий  коэффициент  естественного  прироста 
населения  в  1987  г.  составил  19,4‰,
в  Ненецком  автономном  округе  –  15,8, 
Чукотском  автономном  округе  –  14,4, 
Мурманской области – 10,1‰ при среднем по 
стране уровне в 6,6‰. Отличительной чертой 
развития  арктических  регионов  являлся 
уровень смертности ниже среднего по стране 
(4,2‰ против 10,5‰).

В  процессе  хозяйственного  освоения 
арктических  территорий  государство 
применяло адресный подход в формировании 
человеческого  капитала  посредством 
реализации северных льгот1. Основные льготы 
составляли  районные  коэффициенты  и 
проц ентны е  над бав ки ,  еже годны е 
дополнительные  отпуска,  жилищные  льготы
и  пр.  Дополнительные –  обеспечение  жилой 
площадью  на  все  время  действия  трудового 
договора,  исчисление в повышенном размере 
стажа, дающего право на пенсию по старости 
и инвалидности и др. Льготы предназначались 

1 Эпштейн А.Л. Льготы для работников Крайнего Севера: 
учеб. пособие. М.: Юридическая литература, 1968, 112 с.
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для  при влече ния  и  закре плени я 
квалифицированных  работников  [5],  в  том 
числе – для возмещения расходов на покупку 
продуктов  питания  более  высокой 
калорийности и приобретение теплой одежды 
и  обуви,  повышенных  затрат  на  отопление,
а  также  разницы  по  сравнению  с 
центральными  районами  в  ценах
на товары [6].

Динамичное  промышленное  освоение 
арктических  территорий  сопровождалось 
развитием  производственного  и  научно-
технического  потенциалов,  транспортного 
комплекса,  местных  продовольственных 
сельскохозяйственных  баз  (например,
в  Мурманской  области  прирост  продукции 
промышленности,  полученный  за  счет 
повышения  производительности  труда,  в 
1985 г.  составил  53,1%,  в  1987  г.  –  100%). 
Положительной  тенденцией  процессов 
накопления  человеческого  капитала 
арктических  регионов  стал  рост  показателей 
образовательного  уровня  населения
(в частности, в Мурманской области в 1959 г. 
на 1 000 чел. занятого населения приходились 
34 чел.  с  высшим образованием,  в  1989 г.  –
167 чел. [7]).

Переход  к  рыночным  отношениям  и 
ослабление  государственного  регулирования 
процессов  освоения  арктических  территорий 
привели  к  миграционному  оттоку  населения 
трудоспособного возраста, росту безработицы, 
снижению  объема  трудовых  доходов.
В 1990–1999 гг. численность трудоспособного 
населения  снизилась  на  9,6%;  коэффициент 
естественного  прироста  снизился  с  8‰
в  1990  г.  до  0,7‰  в  1999  г.;  коэффициент 
миграционного  прироста  в  1999  г.  составил 
157,7 на 10 тыс. чел. населения. Под влиянием 
миграционного  оттока  населения  в 
трудоспособном  возрасте  и  падения 
рождаемости трансформировалась половозрастная 
структура  населения  арктических  регионов 
России.  Исключение  из  этой  ситуации 
составил  мигрантоемкий  Ямало-Ненецкий 
автономный  округ,  15%  потребности  в 
рабочей  силе  которого  удовлетворялось  за 
сче т  меж регио на ль ного  вахтово -
экспедиционного метода [8].

В 1999 г.  уровень безработицы в среднем по 
арктическим регионам России составил 14,1% 
(в 1990 г. – 5,1%), социальная напряженность 
на  региональных рынках труда – 8,7 чел.  на 
одну  заявленную  вакансию.  В  Мурманской 
области  негативной  стала  тенденция 
сокращения  численности  работающих  в 
отраслях  материального  производства  [9]; 
наметилась  тенденция  разграничения 
территорий  по  уровню  безработицы; 
актуализировалась  проблема  занятости  в 
закрытых  административно-территориальных 
образованиях.

Уход государства из социальной сферы в этот 
период привел к падению всех видов доходов 
населения,  дестабилизации  отраслей 
с о ц и а л ь н о й  с ф е р ы ,  р а з р у ш е н и ю 
ведомственной  социальной  инфраструктуры. 
Основными  тенденциями,  негативно 
отразившимися  на  человеческом  капитале, 
стали усиливающееся социальное расслоение 
н а с е л е н и я ;  п о я в л е н и е  ф е н о м е н а 
экономической  бедности  [10];  деградация 
потребительских  стандартов;  значительный 
уровень бедности (в 1999 г. – 21,1%, от 13,3% 
в  Ямало-Ненецком  автономном  округе  до 
70,9%  в  Чукотском  автономном  округе).
В  Ямало-Ненецком  автономном  округе 
наблюдалась  парадоксальная  ситуация:  на 
фоне  высоких  уровней  экономического 
развития региона и среднедушевых денежных 
доходов  населения  в  регионе  сложились 
низкие  показатели  развития  социальной 
инфраструктуры, систем жизнеобеспечения и 
рынка бытовых услуг [8].

Дальнейшее  формирование  человеческого 
капитала  арктических  регионов  России 
происходило в  условиях точечного освоения, 
цикличности  и  реструктуризации 
производственной  деятельности,  появления 
депрессивных поселений и отказа государства 
от  стратегической  модели  освоения 
арктических территорий [11]. В 2000–2007 гг. 
численность населения арктических регионов 
России снизилась на 2,2%.

Положительные  изменения  в  2000–2007 гг. 
произошли  в  сфере  занятости  населения 
арктических  регионов  России:  уровень 
безработицы снизился с 11% в 2000 г. до 5% 
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2007  гг.;  социальная  напряженность  –  с  4,6
до 2. Рост экономики в Ненецком автономном 
округе  обеспечил  снижение  уровня 
безработицы (на 41,3%) и рост среднегодовой 
численности  занятых  (на  55,9%),  а  также 
высокие  темпы  повышения  уровня  жизни 
(уровень  бедности  составил  6,7%  против 
37,9%  в  2000  г.).  В  Мурманской  области 
социально-экономический эффект реализации 
грамотной региональной политики составили 
снижение  безработицы  и  социальной 
напряженности  на  рынке  труда  в  два  раза,
рост  уровня  жизни  (снижение  уровня 
бедности  с  24,9  до  15,5%).  Развитие 
нефтегазодобывающего  сектора  экономики 
Ямало-Ненецкого  автономного  округа 
сопровождалось  снижением  уровня 
безработицы  (с  7,9  до  2,4%)  и  социальной 
напряженности  на  окружном  рынке  труда; 
рост  среднедушевых  денежных  доходов 
населения  составил  4,2  раза.  В  Чукотском 
автономном  округе  устойчивое  развитие 
экономики  сопровождалось  увеличением 
числа  занятых,  снижением  социальной 
напряженности на рынке труда (с 11,4 до 1,4) 
и уровня безработицы (с 10 до 3,6%), а также 
снижением  бедности  населения  (с  50,1%  в 
2000 г. до 12,4% в 2007 г.).

Актуальной  проблемой  реализации 
человеческого капитала регионов Арктической 
зоны  России  в  2000–2007  гг.  стал  рост 
территориальной дифференциации безработицы и 
социальной  напряженности  на  локальных 
рынках  труда  [12].  Например,  в  Мурманской 
области  в  2007  г.  уровень  регистрируемой 
безработицы варьировался от 1,9% в Кольском 
районе до 7,7% в Ловозерском районе.

Современный  этап  развития  человеческого 
капитала  происходит  в  условиях 
формирования  и  реализации  новой 
институциональной  основы  государственной 
политики  России  в  Арктической  зоне  и  на 
основе  территориальных  стратегий 
социально-экономического  развития 
арктических регионов.

Среди основных характеристик современного 
этапа  развития  человеческого  капитала 
арктических  регионов  России  выделим 
следующие.

1. В  Ненецком  автономном  округе в  2008–
2016 гг.  на  фоне  увеличения  на  4,8% 
численности населения доля трудоспособного 
населения  снизилась  на  10,8%.  Среди 
положительных тенденций демографического 
развития – повышение уровня рождаемости и 
снижение  уровня  смертности,  а  также 
повышение  ожидаемой  продолжительности 
жизни (в 2016 г. у мужчин она составила 63,86 
года против 56,06 в 2008 г.).  На рынке труда 
округа  численность  рабочей  силы  снизилась 
на  2,5%,  уровень  занятости  –  на  2,7%.
В структуре занятых 25,4% составили занятые 
в  сфере  добычи  полезных  ископаемых
(из  общего  количества  специалистов
компаний  –  недропользователей  лишь
около 3% составляют местные жители). Доля 
квалифицированных  работников  составила 
81,9%.  Уровень  безработицы  в  среднем  по 
региону  вырос  на  7,6%;  среди  безработных 
г р а ж д а н  п о  п р о ф е с с и о н а л ь н о -
квалификационному  составу  более  70% 
составляют рабочие. Уровень  территориальной 
дифференциации безработицы в 2016 г. в округе 
составил  8,5  раза.  Среди  выпускников 
образовательных  организаций  2010–2015  гг.
в 2016 г. уровень безработицы составил 6,8%; 
в  том  числе  среди  имеющих  среднее 
профессиональное  образование  по 
программам  подготовки  квалифицированных 
рабочих  и  служащих  –  25,6%2.  Социальная 
напряженность  снизилась,  тем  не  менее  для 
региона  остается  актуальной  проблема  его 
территориальной  дифференциации.  Так,  при 
среднем по региону коэффициенте социальной 
напряженности  в  1,1  в  Малоземельском 
сельсовете он составил 19,5.

Уровень трудоустройства в регионе – один из 
самых низких среди регионов РФ: в 2016 г. он 
составил  43%.  Напротив,  в  округе  сложился 
в ы сокий  уровень  т руд оуст ройс тва 
выпускников  –  94,4%  при  среднем  по  РФ 
уровне  в  88,9%.  Уровень  трудоустройства 
выпускников,  имеющих  высшее  образование 
по программам специалитета и магистратуры, 
в  2016 г.  составил  99,2%,  по  программам 

2 Итоги выборочного наблюдения трудоустройства 
выпускников, получивших среднее профессиональное 
и высшее образование. URL: 
http://gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/itog_trudoustr/ind
ex.html
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бакалавриата  –  100%.  Доля  выпускников, 
трудоустроившихся  на  первую  работу, 
связанную  с  полученной  профессией 
(специальностью),  и  имеющих  высшее 
образование  по  программам  специалитета
и  маги ст р атуры ,  с о ст ав ила  76 ,4%, 
бакалавриата – 96%.

Проблему  функционирования  окружного  и 
локальных  рынков  труда  Ненецкого 
автономного  округа  сегодня  составляет 
профессионально-квалификационный дисбаланс 
спроса и предложения рабочей силы (уровень 
трудоустройства  выпускников  организаций 
среднего  профессионального  образования 
составляет  56%).  В  структуре  потребности 
организаций  округа  в  работниках  37,4% 
составляют водители и операторы подвижного 
оборудования,  операторы  промышленных 
установок  и  стационарного  оборудования,
20,5  –  специалисты  высшего  уровня 
квалификации  в  здравоохранении  и 
образовании,  13,2  –  специалисты  среднего 
уровня  квалификации  в  сфере  науки  и 
техники, 10,9% – квалифицированные рабочие 
в  промышленности,  строительстве,  на 
транспорте.

2. В  Мурманской  области  в  2008–2016 гг. 
сложилась  неблагоприятная  демографическая 
ситуация  [13]:  численность  населения 
снизилась  на  10,2%,  доля  трудоспособного 
населения  –  на  13%.  Миграционная  убыль 
населения  составила  56,7  тыс.  чел.  Доля 
квалифицированных  граждан  в  структуре 
занятого населения составила 79,7%. Уровень 
безработицы  в  2016  г.  составил  7,7%, 
социальная  напряженность  на  региональном 
рынке труда – 1; самая высокая в Терском (8,8) 
и  Ловозерском  (7,2)  районах.  Уровень 
б е з р а б о т и ц ы  с р е д и  в ы п у с к н и ко в 
образовательных  организаций  2010–2015 гг. 
выпуска в 2016 г. составил 8,8% (в среднем по 
РФ  –  6,7%),  в  том  числе  имеющих  высшее 
образование – 6,5% (в среднем по РФ – 5,5%), 
имеющих  среднее  профессиональное 
образование  по  программам  подготовки 
специалистов  среднего  звена  –  9,4%
(в  среднем  по  РФ  –  8,1%), 
квалифицированных  рабочих  и  служащих  – 
16,1% (в среднем по РФ –10,1%).

Уровень трудоустройства в  регионе в 2016 г. 
составил  лишь  53,2%.  Основная  проблема  в 
этом плане выпускников в регионе – низкий 
уровень  трудоустройства  по  полученной 
профессии – 54,5%, в том числе получивших 
высшее  образование  по  программам 
бакалавриата  –  45%,  получивших  среднее 
профессиональное  образование  по 
программам  подготовки  специалистов 
среднего звена  –  48,4%,  квалифицированных 
рабочих  и  служащих  –  30%.  Фактически  в 
регионе сложилась  парадоксальная ситуация: 
р е г и о н  о б л а д а е т  з н а ч и т е л ь н ы м 
образовательным  и  научным  потенциалами 
(здесь  функционируют  три  образовательные 
организации  высшего  образования  и  восемь 
филиалов;  22  общеобразовательные 
организации,  осуществляющие  подготовку 
специалистов  среднего  звена,  и  9  филиалов; 
пять  профессиональных  образовательных 
организаций,  осуществляющих  подготовку 
квалифицированных  рабочих  и  служащих,  а 
также  КНЦ  РАН),  однако  областной  рынок 
образовательных  услуг  слабо  учитывает 
потребности  территориальных  рынков
труда [14].

Большую  часть  молодежи  региона, 
обращающейся  в  службу  занятости, 
составляют  инженеры,  экономисты, 
менеджеры, юристы с высшим образованием, 
техники  и  бухгалтеры  со  средним 
профессиональным образованием.  Потребность 
же  региональной  экономики  составляют 
квалифицированные рабочие в строительстве, 
машиностроении,  электроэнергетике, 
специалисты  среднего  звена  в 
здравоохранении,  экономике  и  управлении, 
специалисты  с  высшим  образованием  в 
образовании,  здравоохранении,  транспорте, 
геологии,  нефтегазовом  деле,  судостроении; 
рабочие  строительных  и  общеотраслевых 
специальностей.

3. В  Ямало-Ненецком  автономном  округе  в 
2008–2016 гг. на фоне снижения численности 
населения  на  1,5%  доля  трудоспособного 
населения  снизилась  с  71,2  до  65,1%. 
Коэффициент  естественного  прироста 
населения  за  рассматриваемый  период 
увеличился  с  9,1  до  10,1‰:  самый  низкий 
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коэффициент  естественного  прироста  –
в  Шурышкарском  районе  (5,3‰)  и
г.  Лабытнанги  (5,5),  высокий –  в  Ямальском 
(16,6)  и  Тазовском  (16,1‰)  районах.
В  рассматриваемый  период  в  Ямальском 
районе  были  запущены  в  эксплуатацию 
Бованенковское  и  Новопортовское 
месторождения, в Тазовском районе началась 
реализация  проекта  «Мессояха»;  активно 
развиваются оленеводство и рыбодобыча [15]. 
Характерная  особенность  округа  –  молодая 
возрастная  структура  населения  (в  2016 г. 
средний  возраст  населения  здесь  составил 
33,1 года). Уровень экономической активности 
составил  77,1%;  доля  квалифицированных 
граждан  в  структуре  занятого  населения  – 
84,4%.  Численность  работающих  вахтовым 
методом  составляет  более  90  тыс.  чел.
(в  структуре  вахтовой  занятости  27,2% 
приходится  на  сферу  добычи  полезных 
ископаемых, 30,2% – строительство).

Уровень безработицы в регионе снизился с 5,7 
до  2,6%,  при  этом  доля  квалифицированных 
безработных  граждан  составила  61,7%.
В  структуре  безработных  граждан  округа 
53,5%  приходится  на  возрастную  группу
20–29  лет;  по  уровню  образования  –  26%
на  безработных,  имеющих  высшее 
профессиональное  образование,  15,3%  – 
среднее  профессиональное  образование  по 
программам  подготовки  специалистов 
среднего звена,  20,4% – квалифицированных 
рабочих  (служащих);  26,8%  –  имеющих 
среднее  (полное)  общее  образование.  Самый 
в ы с о к и й  у р о в е н ь  р е г и с т р и р у е м о й 
безработицы  –  в  Шурышкарском  районе 
(3,1%) и г. Лабытнанги (2,5%), самый низкий –
в  г.  Губкинский  (0,4%).  Общий  уровень 
б е з р а б о т и ц ы  с р е д и  в ы п у с к н и ко в 
общеобразовательных  организаций  2010–
2015 гг. выпуска в 2016 г. составил 4,6%, в том 
числе имеющих высшее образование – 4,4%; 
среднее  профессиональное  по  программам 
подготовки  специалистов  среднего  звена  – 
3,5%,  квалифицированных  рабочих  и 
служащих – 9,4%.

Общий уровень трудоустройства в регионе в 
2016 г.  составил  лишь  49,8%;  уровень 
трудоустройства  среди  выпускников 

образовательных  организаций  2010–2015  гг. 
выпуска – 92,5%. Основная проблема развития 
человеческого  капитала  Ямало-Ненецкого 
а в т о н о м н о г о  о к р у г а  –  с т а р е н и е 
квалифицированных  профессиональных 
кадров на фоне нехватки трудовых ресурсов. 
Такая  проблема  сдерживается  невысокой 
степенью  активности  работодателей  в 
организации  процессов  подготовки 
профессиональных  кадров;  помимо  этого,  в 
округе  отсутствуют  собственные  научно-
исследовательские организации.

4. В  Чукотском  автономном  округе  в  2008–
2016 гг. численность населения сократилась на 
4,4%,  доля  трудоспособного  населения 
снизилась  с  70,3  до  64%;  суммарный 
коэффициент  рождаемости  городского 
населения  составил  1,615  ребенка  на  одну 
женщину,  сельского  –  5,228.  Среди 
негативных  характеристик  демографической 
ситуации  округа  –  высокий  уровень 
смертности  мужчин  от  внешних  причин 
(333,9‰  против  93,7‰  у  женщин;  среди 
городского  мужского  населения  –  174,7‰, 
сельского  –  700,7‰).  Такая  ситуация 
определила  различия  в  ожидаемой 
продолжительности  жизни:  у  женщин  она 
составляет 69,58 года, мужчин – 59,73 (в том 
числе  городского  –  65,94,  сельского  –  47,56 
года).

В миграционной убыли населения Чукотского 
автономного  округа  49,8%  составляют 
граждане  старше  трудоспособного  возраста. 
Вы сокой  степ ень ю  инте нсив н о с ти 
миграционного  оборота  обладают  городские 
округа Анадырь и Певек, а также Анадырский 
и  Билибинский  муниципальные  районы
(зоны  опережающего  развития).  В  общей 
численности  трудовых ресурсов  округа  9,3% 
составляют  занятые  в  экономике  граждане 
старше  трудоспособного  возраста,  2,3%  – 
иностранные  трудовые  мигранты.  Уровни 
экономической  активности  и  занятости
в  регионе  –  самые  высокие  среди  регионов 
России  (82,5  и  79,6% против  69,5  и  65,7%). 
Доля  имеющих  квалификацию  занятых
в  окружной  экономике  составляет  66,6%. 
Дифференциация  в  уровне  среднемесячной 
заработной  платы  по  уровню  образования
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в  округе  составляет  4,3  раза,  при  этом 
среднемесячная заработная плата  специалистов 
среднего  уровня  квалификации  составляет 
116%  среднемесячной  заработной  платы 
специалистов высшего уровня квалификации.

Уровень  безработицы  в  регионе  –  один  из 
самых низких в России: в 2016 г. он составил 
3,5%  при  среднероссийском  уровне  в  5,5%. 
Актуальная  проблема  на  локальных  рынках 
труда  –  высокий  уровень  дифференциации 
безработицы:  в  2016  г.  в  городском  округе 
Анадырь  он  составил  0,2%  (социальная 
напряженность  –  0,03),  в  Чукотском 
муниципальном  районе  (где  более  70% 
безработных  составляют  коренные 
малочисленные народы Севера) – 11,5% (6,3). 
В  целом  такая  проблема  обусловлена 
функциональной  особенностью  поселений 
округа:  так,  в  Анадыре,  Певеке,  Билибино
и  Анадырском  районе  преобладают 
промышленные  предприятия  (часть 
работников которых составляют «вахтовики»), 
в Чукотском районе основным работодателем 
являются  государственные  и  муниципальные 
у ч р е ж д е н и я  и  п р е д п р и я т и я 
сельскохозяйственной  специализации  [16]. 
Общий  уровень  безработицы  среди 
выпускников  образовательных  организаций 
2010–2015 гг.  выпуска в 2016 г.  в Чукотском 
автономном округе составил 4,6%, в том числе 
с р е д и  в ы п у с к н и ко в  с  в ы с ш и м 
профессиональным  образованием  –  4,2%, 
средним  профессиональным  по  программам 
подготовки  специалистов  среднего  звена  – 
3 , 4 % ,  п р о г р а м м а м  п о д г о т о в к и 
квалифицированных  рабочих  и  служащих  – 
8%. В структуре потребности в рабочей силе в 
округе  25%  составляют  квалифицированные 
рабочие в промышленности,  строительстве и 
на  транспорте;  потребность  в  работниках
с высшей квалификацией – около 24%.

Общий уровень трудоустройства в Чукотском 
автономном округе в 2016 г. составил 47,4%. 
Проблему  в  сфере  трудоустройства 
выпускников  образовательных  организаций 
составляет низкий уровень трудоустройства на 
первую  работу,  связанную  с  полученной 
профессией  (специальностью):  в  2016 г.  он 
составил  лишь  56,4%,  в  том  числе 

выпускников,  имеющих  высшее  образование 
по программам специалитета и магистратуры, – 
59 ,5%,  сред нее  проф е ссио на ль но е
по  программам  подготовки  специалистов 
среднего звена – 41,1%.

Таким образом, актуальными в сфере развития 
и накопления человеческого капитала сегодня 
остаются  дисбалансы  на  рынках  труда 
Арктической зоны РФ.

Социально-демографические  дисбалансы  на 
рынках труда арктических территорий России 
[17] связаны с молодой возрастной структурой 
безработных  граждан  –  эта  проблема  имеет 
особую  актуальность  на  фоне  высокой 
смертности  мужчин  трудоспособного 
в о з р а с т а ,  н и з к о й  о ж и д а е м о й 
продолжительности жизни мужчин и высокой 
доли  в  миграционных  потоках  мужчин 
трудоспособного возраста.

Острейшая  проблема,  продуцирующая 
с о ц и а л ь н у ю  н а п р я ж е н н о с т ь  н а 
территориальных  рынках  труда  Арктической 
зоны  России,  –  это  профессионально-
квалификационный  дисбаланс  спроса  и 
предложения  рабочей  силы  на  фоне 
сохранения высокого образовательного уровня 
населения. Так, трудоустройство выпускников 
не по полученной профессии (специальности) 
приводит к таким негативным последствиям, 
как  снижение  профессионального  уровня 
выпускников и сокращение интеллектуального 
потенциала  арктических  территорий, 
снижение эффективности бюджетных средств 
в сфере профессионального образования [18]. 
В  регионах  Арктической  зоны  сегодня 
существует  кризис  в  системе  подготовки 
кадров рабочих и инженерных профессий для 
территориальных  экономик  и  социальной 
сферы.  Такая  ситуация  во  многом  является 
результатом  несоответствия  структуры 
п од го т о в к и  к а д р о в  п о т р е б н о с т я м 
т е р р и т о р и а л ь н ы х  р ы н ко в  т р уд а , 
продуцирующим  дефицит  рабочих  и 
инженерных  специальностей  и  переизбыток 
невостребованных специалистов.

А н а л и з  с в е д е н и й  о  п о к а з а т е л я х 
государственных  программ  арктических 
регионов  в  сфере  содействия  занятости 
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населения  де-юре  свидетельствует  о 
достижении  в  большинстве  представленных 
регионов плановых значений показателей. Тем 
не  менее  значительный  разрыв  между 
регистрируемой  и  общей  безработицей, 
низкие  плановые  значения  показателей,  а 
также  территориальная  дифференциация 
значений  таких  показателей  и  социальная 
напряженность  на  локальных  рынках  труда
де-факто свидетельствуют о неэффективности 
реализуемых  программных  мероприятий 
политики  занятости.  Например,  одна  из 
основных  задач  реализации  государственной 
программы занятости населения Мурманской 
области  –  привлечение  дополнительных 
трудовых  ресурсов,  однако  около  30%
в структуре безработных граждан составляют 
граждане  в  возрасте  15–29  лет;
61,2%  безработных  граждан  имеют 
профессиональное  образование,  при  этом  в 
регионе  наблюдается  рост  количества 
вакансий,  требующих более высокого уровня 
профессиональной  подготовки  и  опыта 
работы, что, в свою очередь, свидетельствует 
о  слабом  взаимодействии  областного  рынка 
образовательных  услуг  с  потребностью 
территориальных рынков труда региона.

Территориально-отраслевые  дисбалансы 
спроса  и  предложения  рабочей  силы  в 
российском  секторе  Арктики  продуцируются 
низкой  миграционной  привлекательностью 
ар кти че ск их  терр иторий  в  силу 
низкооплачиваемой занятости, территориальной 
удаленности,  отсутствия  вакансий  с 
предоставлением  жилья.  Острейшую 
проблему составляет сельская безработица на 
территориях  жизнедеятельности  коренных 
малочисленных народов Севера. Так, в Ямало-
Ненецком  автономном  округе  спрос  и 
предложение  на  локальных  рынках  труда 
имеют  структурный  дисбаланс:  в  городах 
представлено  большинство  рабочих  мест  на 
фоне  «малолюдности»  трудовых  ресурсов,  в 
сельской  местности  наблюдается  обратная 
ситуация; наибольший дефицит рабочих мест 
в округе сосредоточен в сфере строительства3. 
Несмотря  на  низкий  уровень  безработицы  в 
Чукотском автономном округе, низкая степень 
территориальной  трудовой  мобильности 
н а с е л е н и я  р е г и о н а  п р е п я т с т в у е т 
эффективному  использованию  собственных 
трудовых  ресурсов  и  способствует 
сохранению  высокого  уровня  безработицы  в 
восточных районах округа.

3 Воробьёва Ю.П. Анализ социально-экономического 
развития Ямало-Ненецкого автономного округа 
// Гуманитарные научные исследования. 2017. № 9. 
URL: http://human.snauka.ru/2017/09/24337
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Abstract
Importance Accumulation  and  use  of  human  capital  are  of  primary  significance  for 
ensuring  the  sustainable  economic  development  of  the  Arctic  regions  of  Russia  and 
national security. Productive employment in labor markets is the main driver of the human 
capital development in the Russian Arctic.
Objectives The  article  presents  an  original  comprehensive  research  into  local  labor 
markets  of  the  Russian  Arctic  from historical  perspectives  and  at  the current  stage  of  
the Arctic vector of the Russian national policy. I identify operational difficulties in labor 
markets of the Arctic regions obstructing the accumulation of human capital.
Methods The research involves methods of logic and statistical analysis.
Results Human capital of the Russian Arctic historically stems from a dynamic industrial 
exploration as a result of active migration and urbanization processes. Transition to market 
relations  and  loose  governmental  control  over  the  Arctic  territorial  development  had 
adverse effects, such as outflow of employable population, higher unemployment, lower 
income. Nowadays human capital evolves concurrently with a new industrial framework of 
the  Russian  national  policy  for  the  Arctic  and  territorial  strategies  for  socio-economic 
development of the Arctic regions.
Conclusions and Relevance Imbalance in  labor  markets  of  the Russian Arctic  is  still 
important to tackle in order to develop and retain human capital from perspectives of social 
demography, professional qualification and local industries.
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