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Аннотация. В статье представлены результаты социологического 
исследования условий жизнедеятельности вахтового персонала, 
приезжающего на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ 
из других регионов России и других государств. Обращается 
внимание на изменения сложившейся ситуации, вызванные пан-
демией коронавируса. Опираясь на результаты собственных мо-
ниторинговых полевых исследований, проводимых с 2000 года 
и углубленных опросов 2020 года глав арктических муниципаль-
ных образований, входящих в Союз городов Заполярья и Край-
него Севера, внесены предложения по принятию актуальных мер 
нормативно-законодательного регулирования вахтового метода 
организации труда в Российской Арктике. 
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Введение и постановка проблемы 

Многие годы шла и продолжается до сих пор дискуссия о целесооб-
разности строительства городов в Арктике. Адептами первой позиции 
выступают представители сырьевых корпораций, считающие, что города 
после исчерпания ресурсов станут мертвыми и достаточно доставки необ-
ходимых трудовых ресурсов вахтой. Противоположную точку зрения 
о необходимости не «осваивать», а «обживать» Север и для этого разви-
вать имеющиеся города и строить новые, отстаивают региональные и ме-
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стные органы власти. Между тем, как показывают и теоретические изы-
скания [1], и практический опыт последних десятилетий, обе стратегии 
вовсе не являются взаимоисключающими и альтернативными, а успешно 
дополняют друг друга [2]. В итоге число городов в АЗ РФ увеличивалось 
и достигло 91 (в том числе 8 — ЯНАО). Росла и численность вахтового 
персонала, прилетающего на работу в Арктику из других регионов. Так, 
в ЯНАО численность вахтовиков за последние 30 лет выросла с 25,5 тыс. 
человек до 133,7 тысяч (см. таблицу 1). 

Таблица 1. Численность вахтового персонала на территории ЯНАО  
по состоянию на 1.01.2020 г. 

Место постоянного проживания Численность, тыс. чел. 
1. РФ, всего 127,0 
Из них другие регионы  
В том числе 

91,3 

1.1. Республика Башкортостан 15,6 
1.2. Тюменская область (без округов) 5,7 
1.3. Омская область 4,0 
1.4.. Краснодарский край 3,5 
1.5. Оренбургская область 3,1 
1.6. ХМАО 2,8 
1.7. Республика Татарстан 2,5 
1.8. Самарская область 2,2 
1.9. Свердловская область 2,0 
1.10. Алтайский край 1,8 
1.11. Пермский край 1,8 
1.12. Белгородская область 1,4 
1.13. Ставропольский край 1,3 
1.14. Волгоградская область 1,3 
1.15. Удмуртская Республика 1,3 
1.16. Другие регионы РФ 41,0 
1.17. Внутрирегиональная вахта из ЯНАО 35,7 
2. Иностранные граждане, всего 6,7 
2.1. В том числе из стран СНГ 5,4 
2.2. Дальнее зарубежье 1,3 
Вахтовый персонал, всего 133,7 

Источник: составлено по отчетным данным Департамента экономики ЯНАО. 
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В период трудовой деятельности, организованной по этому методу, 
персонал, как правило, проживает в специально созданных временных 
(вахтовых) поселках, функции которых ограничены удовлетворением 
лишь первичных потребностей работников, проживающих без семей, а на 
время межвахтового отдыха персонал возвращается в места постоянного 
проживания — в так называемые базовые города и поселки. Вахтовые по-
селки структурно отличаются от базовых, с одной стороны, «сжатым» 
обеспечением жильем и минимальными условиями первичного жизне-
обеспечения, когда свободное (нерабочее) время сокращено, с другой — 
необходимостью обеспечения тех функций, которые в обычных условиях 
берет на себя семья (питание, бытовое обслуживание).  

В условиях вахтовой организации труда отрыв от дома и семьи при-
водит к формированию преимущественно мужского коллектива, в кото-
ром люди различных возрастов, уровня культуры, личных интересов на-
ходятся длительное время вне привычных условий жизни. Нередко воз-
никают конфликтные ситуации, которые, как правило, не проявляются 
в обычных условиях. 

Различие в жизненных ценностях, расхождения во взглядах разно-
возрастных работников, поневоле оказавшихся в вахтовом поселке сосе-
дями по комнате, могут спровоцировать конфликты, которые переносят-
ся и на сферу производственных отношений, негативно воздействуют на 
психоэмоциональное состояние работника, не способствуя полноценно-
му отдыху после рабочей смены. Оказывает влияние и недостаточность 
объема бытовых помещений. Быт вахтовиков не отличается разнообрази-
ем, спортивные залы вахтовых поселков не могут вместить всех желаю-
щих (см. таблицу 2). 

В целом вахтовый труд значимо отличается от традиционного специ-
фическими режимами труда и отдыха (далее — РТО), значимым влияни-
ем на здоровье нагрузок, связанных с регулярным перемещением от мест 
проживания к месту работы и обратно, особенностями вахтового рассе-
ления и социального обслуживания и др. [3]. 

Институт физиологии Сибирского отделения Академии медицинских 
наук в 80-х годах прошлого века проводил обширные исследования по 
программе «Вахта», направленные на выявление медико-биологических 
и социально-гигиенических характеристик вахтового метода. Были уста-
новлены механизмы влияния на здоровье вахтовиков таких факторов, как 
климатический контраст, смена часовых поясов, изменение геомагнитно-
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го поля, а также утомление, вызванное тяжестью и напряженностью труда. 
Было, в частности, установлено, что для людей, приезжающих на Край-
ний Север из других регионов, адаптация к изменению климатогеографи-
ческих условий составляет, в зависимости от возраста, от 20 до 40 дней, 
а используемые варианты вахтового режима зачастую противоречат фи-
зиологическому протеканию приспособительных реакций, не обеспечи-
вают достижение фонового режима физиологических систем организма, 
приводят к сокращению фазы устойчивой работоспособности. Учеными-
медиками была начата разработка оптимальных РТО для разных условий, 
видов деятельности и категории работников. К сожалению, финансиро-
вание этих работ было приостановлено, и они были прекращены [4]. 

В условиях пандемии влияние на здоровье всех отмеченных факто-
ров, связанных с вахтовым режимом, резко обостряется, на них наклады-
вается усиление дискомфорта, тревожности, реального заражения вирус-
ной инфекцией. Кроме того, вахтовики находятся в скученных условиях, 
в вахтовых поселках много мест общего пользования и мало возмож-
ностей изоляции. В большинстве вахтовых поселков (за редкими исклю-
чениями: Ямбург, Новозаполярный) отсутствуют возможности оказания 
квалифицированной медицинской помощи. Все это приводит (и уже 
привело) к вспышкам инфекций (на Чаяндинском, Приобском, Быст-
ринском и др. месторождениях, в пос. Сабетта и др.), росту социальной 
напряженности и протестным акциям. 

Таблица 2. Субъективная оценка причин конфликтов в вахтовых бригадах  
на территории ЯНАО (опрос 2019 г.) 

Причины конфликтов % ответивших 
респондентов

Ранг  
причины 

Неудовлетворенность оплатой труда 28,5 1 
Бытовые проблемы 21,8 2 
Неудовлетворенность организацией труда 20,3 3 
Режим перевахтовок 10.1 4 
Отрицательные черты характера 
непосредственного руководителя

8,5 5 

Организация вахтовых перевозок 6,3 6 
Накладки с жильем в вахтовом поселке 3,0 7 
Приходится подменять не приехавшего  
и работать не по специальности

1,5 8 

Источник: данные опросов в вахтовых поселках. 
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Материалы и методы 

Социологическое исследование проводилось в ходе полевых работ 
и научных экспедиций на Ямале. Массовые опросы вахтовиков, членов 
их семей, менеджмента бизнес-структур, связанных с вахтой, проводи-
лись в мониторинговом режиме, с использованием инструментария, раз-
работанного автором [5, 6]. 

Кроме того, проводились глубинные интервью экспертов, фокус-
группы, контент-анализ информации в СМИ, включая социальные сети. 
Так, в 2020 г. автором совместно с Союзом городов Заполярья и Крайнего 
Севера проведен опрос руководителей муниципальных образований, вхо-
дящих в Союз, по проблемам их взаимодействия с ресурсодобывающими 
компаниями, использующими вахтовую организацию труда. 

Полученная информация вошла в разрабатываемую нами на плат-
форме BIG DATA с использованием технологии DATA MINING интел-
лектуальную информационно-аналитическую систему [7]. 

Некоторые результаты исследования 

Исследования показали, что с ростом вахтового стажа у многих лю-
дей появляются бессонница, отсутствие аппетита (или, наоборот, пере-
едание), повышенная потребность в никотине, кофе, алкоголе. 

Вместе с тем в ходе углубленных интервью и проведенных нами фо-
кус-групп вахтовики комментируют и иные причины своего недовольства 
вахтовой организацией труда. Одна из наиболее значимых из них — не-
возможность побыть в одиночестве и снять накопившееся психоэмоцио-
нальное напряжение. 

Ясно, что разные жизненные ценности и взгляды на жизнь разновоз-
растных представителей разные регионов, этносов и конфессий, поневоле 
оказавшихся на длительное время соседями в вахтовом общежитии, могут 
привести (и реально приводят) к конфликтным ситуациям. На северной 
вахте нередко сталкиваются ценности различных субкультур, привезен-
ных из разных регионов. При этом отсутствует элемент социума, который 
невозможно создать при любых инвестициях. Речь идет о социально-
духовном пространстве, включающем родителей и других родственников, 
бабушек и дедушек, родных и близких, лежащих на кладбище [5]. 

Вахтовый метод как социальный феномен напоминает своеобразный 
айсберг, вершиной которого являются периодические перемещения че-
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ловека от места постоянного проживания к месту работы и который на 
самом деле содержит многообразные социальные явления и процессы, 
связанные с особенностями жизнедеятельности вахтовиков, реализации 
ими производственных задач, адаптации и социализации в нетрадицион-
ных условиях, включая и освоение новых приарктических территорий, 
формирование иных социально-территориальных общностей и др. [2]. 

Полагаем важным в анализе данного феномена учитывать также со-
циальные явления и процессы в месте постоянного проживания вахтови-
ка (на территории исхода, если использовать язык исследователей, изу-
чающих миграцию как социальное явление), важнейшими из которых 
являются семья вахтовика, состояние рынка труда, иные социальные ин-
ституты. Представляется, что вахтовый труд при этом следует понимать 
как социальную технологию, экономический и управленческий меха-
низм, который обеспечивает связность и взаимодействие социального 
пространства различных территорий в процессе реализации крупных 
экономических проектов, способствует взаимному (взаимозависимому) 
социально-экономическому развитию регионов. Такое понимание по-
зволит четче увидеть противоречия этого взаимозависимого межрегио-
нального развития, пути их разрешения (скажем, вахтовый труд, с одной 
стороны, способствует более эффективному использованию трудовых 
ресурсов, с другой — причиняет ущерб рынку труда территории, на кото-
рой происходит наём вахтовиков, изымает из него часть профессиональ-
но подготовленных работников; с одной стороны, он способствует укре-
плению материального положения семей вахтовиков, с другой, — затруд-
няет реализацию семьями функций воспитания детей и т. п.). 

Как показал опрос, и сами вахтовики, и члены их семей достаточно 
терпимо относятся к мобильному мультилокальному образу жизни, вах-
товая форма организации труда в целом удовлетворяет работающих таким 
образом людей, и большинство не намерены менять ее на традиционную 
(возможно, это связано и с недостаточностью рынка труда в их населен-
ных пунктах). Так, 81,8 % опрошенных вахтовиков собирается продол-
жать трудиться в ЯНАО 5 и более лет (в том числе 38,3 % назвали более 
длительный срок — более 10 лет). Тех же, кто высказал желание прекра-
тить «вахтоваться» в течение 3 или менее лет, оказалось менее 4 % от чис-
ла участников опроса (в основном представители возрастной группы  
от 20 до 25 лет; основные причины возможного увольнения — состояние 
здоровья, неудовлетворенность оплатой труда, семейные обстоятельства). 
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При этом большинство опрошенных вахтовиков до пандемии доста-
точно высоко оценивали состояние своего здоровья (см. таблицу 3). Си-
туация, сложившаяся в 2020 году, многое поменяла, и сложившиеся при-
оритеты, видимо, предстоит значимо пересмотреть. 

Таблица 3. Самооценка здоровья вахтовиками из других регионов,  
% от числа опрошенных 

Оценка состояния своего здоровья Года 
2000 2010 2020 

Совершенно здоров 45 42 18 
Здоровье удовлетворительное 36 40 61 
Часто болею, но хронических заболеваний нет 13 15 17 
Здоровье плохое, имею хронические болезни 6 3 4 
Итого 100 100 100 

Источник: данные опросов в вахтовых поселках. 

При этом, по мнению опрошенных нами экспертов, большинство 
социальных проблем, связанных с вахтовым методом, вызвано отсутстви-
ем механизмов его нормативно-правового регулирования. 

Так, в законодательстве Российской Федерации полностью отсут-
ствуют понятия вахтового поселка и его статуса. В частности, нет упоми-
наний о нем в Градостроительном кодексе РФ, хотя численность прожи-
вающих в таких поселках людей порой превышает численность самих 
муниципальных образований. Например, в с. Тас-Юрях — администра-
тивном центре Ботуобуйинского сельского поселения Мирнинского му-
ниципального района Республики Саха (Якутия) — население составляет 
400 человек, а в расположенном на его территории вахтовом поселке — 
более 5 тыс. человек. 

В современном федеральном законодательстве вахтовому методу по-
священа лишь глава 47 «Особенности регулирования труда лиц, рабо-
тающих вахтовым методом» (ст. с. 297–302) Трудового кодекса Россий-
ской Федерации, в которой законодательно регулируются трудовые от-
ношения в системе «работодатель–работник», что, конечно, необходимо, 
но недостаточно [8]. 

В 2020 году было также принято Постановление Правительства РФ 
от 28.04.2020 № 601 «Об утверждении Временных правил работы вахто-
вым методом» [9], установлены особенности порядка применения вахто-
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вого метода работы в условиях реализации мероприятий по предупреж-
дению распространения новой коронавирусной инфекции, письмом 
Роспотребнадзора от 30.04.2020 № 02/8480-2020-24 [10] работодателям 
направлены Рекомендации по организации работы вахтовым методом 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19. 

Основы правового регулирования многочисленных вопросов вахтово-
го метода представлены до сих пор Постановлением Госкомтруда СССР, 
Секретариата ВЦСПС, Минздрава СССР от 31.12.1987 № 794/33-82 
«Об утверждении основных положений о вахтовом методе организации 
работ» [11]. Правовое содержание этого документа, естественно, является 
устаревшим и может применяться только с учетом соответствия совре-
менному законодательству Российской Федерации в силу изменений си-
туации. Как следствие, в действительности отсутствует и возможность его 
практического применения. 

Необходимо подготовить и принять на федеральном уровне закон, 
регламентирующий статус вахтового поселка, в котором должны найти 
отражение вопросы: 

− разграничение понятий «вахтовый жилой комплекс», «вахтовый 
поселок» и «населенный пункт», определение статуса вахтового по-
селка в административно-территориальном устройстве северного 
региона; 

− в целом статус вахтовых поселков, в том числе признаки такого по-
селка, допустимый период деятельности, допустимое количество 
проживающих граждан, определение условий его перехода в статус 
населенного пункта; 

− права, обязанности и полномочия органов государственной власти 
и местного самоуправления во взаимоотношениях с организация-
ми, осуществляющими производственную деятельность с исполь-
зованием вахтового метода труда и организацию деятельности вах-
товых поселков; 

− права и обязанности организаций, осуществляющих производст-
венную деятельность с использованием вахтового метода труда 
и организацию вахтовых поселков, включая экологические аспекты 
этой деятельности. 

При этом вполне правомерно предложение о дополнении государст-
венных нормативно-правовых актов соглашениями между региональны-
ми и муниципальными властными структурами, бизнесом и гражданским 
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обществом, направленными на повышение эффективности и безопасно-
сти вахтового метода, повышение качества жизни работающих таким ме-
тодом людей. Например, возможны на горизонтальном уровне соглаше-
ния между органами муниципальной власти в населенных пунктах посто-
янного проживания, с одной стороны, и в населенных пунктах трудовой 
деятельности вахтовиков, с другой. 

Сегодня для многих социально и экономически неблагополучных 
поселений Центральной России вахтовый метод работы горожан стано-
вится значимой стратегией сохранения жизнеспособности. Органами ме-
стной власти этих городов могла бы проводиться работа по сокращению 
количества незанятого экономически активного населения, по повыше-
нию уровня профессионального образования желающих работать на Се-
вере граждан, по повышению качества их муниципального обслуживания 
и т. д. при налаживании делового взаимодействия с северными городами 
и дислоцированными в них компаниями. При этом следует учитывать, 
что основную часть своего заработка вахтовики расходуют в местах по-
стоянного проживания и лишь небольшую — там, где работают. Вместе 
с тем, если компания зарегистрирована по месту своей прямой деятель-
ности, а не в Москве, здесь остается НДФЛ. 

Все эти и другие вопросы могли бы найти отражение в трехсторонних 
соглашениях между работодателем, администрациями населенных пунк-
тов, где находится работодатель, осуществляется производственная дея-
тельность, и базовых городов, откуда предполагается производить найм 
вахтового персонала. В них может быть включен и пункт об обществен-
ном контроле за его выполнением со стороны профсоюза и депутатов. 

Одним из наиболее важных элементов правового регулирования вах-
тового труда в Арктике и Субарктике является необходимость закрепле-
ния возможности трудоустройства для стационарного населения этих ре-
гионов. В настоящее время ресурсодобывающие компании избегают 
приема на работу местных жителей, и причин этому несколько. Напри-
мер, в арктических регионах цены на товары и услуги значительно выше, 
чем в центральных районах РФ, поэтому труд вахтовиков возможно опла-
чивать ниже, чем людям, постоянно проживающим в регионе. Послед-
ним также приходится компенсировать оплату проезда в отпуск для всей 
семьи и другие льготы. 

В нефтегазовых компаниях Западно-Сибирского Севера практически 
не используется труд местного населения, страдающего от безработицы. 
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Между тем рабочие места, на которых могли бы использоваться предста-
вители коренных малочисленных народов Севера, даже не имеющие тех-
нических компетенций, есть. Например, обходчики трубопроводов. Од-
нако компании предпочитают завозить этих работников из Центральной 
России, объясняя нежеланием «собирать работников по тундре». 

Заключение и выводы 

Таким образом, по результатам проведенных исследований можно 
сделать следующие выводы. 

1. Необходимо значительно расширить проведение фундаменталь-
ных и прикладных междисциплинарных исследований вахтовых форм 
организации трудовой деятельности [12, 13]. 

2. Необходим федеральный закон, позволяющий регулировать ре-
шение следующих вопросов, остро нуждающихся в правовом обеспе-
чении: 

− гарантированное предоставление минимально необходимого объе-
ма и качества услуг вахтовому персоналу в вахтовых жилых ком-
плексах предприятия, которые должны обеспечить высокую трудо-
вую отдачу вахтового персонала и минимизацию влияния на его 
здоровье внешних экологических, климатических и геофизических 
факторов окружающей среды, характерных для места расположе-
ния предприятия и особенностей проживания во время вахты 
в вахтовом жилом комплексе; 

− обеспечение безопасности функционирования вахтовых жилых 
комплексов предприятия с вахтовым методом организации труда 
в базовом городе и в промышленных узлах предприятия; 

− организация доставки вахтового персонала из установленных пунк-
тов сбора и базового города в вахтовый жилой комплекс(ы) пред-
приятия и его промышленных узлов с вахтовым методом организа-
ции труда после междувахтового отдыха, в установленные пункты 
сбора и базовый город по окончании вахты; 

− обеспечение безопасности вахтового персонала во время его дос-
тавки из установленных пунктов сбора и базового города в вахто-
вый жилой комплекс(ы) предприятия и его промышленных узлов 
с вахтовым методом организации труда после междувахтового от-
дыха, а также его доставки в установленные пункты сбора и базо-
вый город по окончании вахты; 
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− организация доставки вахтового персонала из вахтовых жилых 
комплексов предприятия и его промышленных узлов к месту рабо-
ты и обратно по окончании рабочей смены; 

− организация и обеспечение охраны труда на рабочих местах пред-
приятия и его промышленных узлов с учетом особенностей вахто-
вого метода организации труда вахтового персонала (удлиненная 
рабочая смена и повышенная интенсивность труда); 

− организация и обеспечение безопасности проживания вахтового 
персонала в вахтовых жилых комплексах предприятия и его про-
мышленных узлов в период вахты: 

− организация оптимального РТО вахтового персонала в период  
вахты (удлиненная рабочая смена и повышенная интенсивность 
труда); 

− организация отбора персонала для работы вахтовым методом 
и мониторинга здоровья и психического состояния вахтового пер-
сонала предприятия в его промышленных узлах; 

− медицинское обеспечение и профилактика заболеваемости вахто-
вого персонала в период работы на вахте (с учетом удлиненной ра-
бочей смены и повышенной интенсивности труда); 

− организация медицинского обеспечения и профилактика заболе-
ваемости вахтового персонала в межвахтовый период; 

− организация реабилитации здоровья вахтового персонала в период 
междусменного отдыха, в межвахтовый период и в период от-
пусков; 

− организация проведения психологического сопровождения отбора 
и карьерного роста вахтового персонала предприятия и его про-
мышленных узлов; 

− социальные льготы и гарантии вахтовому персоналу, предусмот-
ренные локальными нормативными актами; 

− периодическое обучение и переподготовка вахтового персонала 
предприятия и его промышленных узлов. 
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