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Арктическая зона РФ относится к числу геостратегических террито-
рий, имеющих ключевое значение для реализации интересов и националь-
ной безопасности страны. Российская Арктика обеспечивает заметную 
долю добычи полезных ископаемых, является перспективным транспорт-
ным коридором. Кроме того, огромное значение для развития страны име-
ют арктические социумы, сохраняющие опыт освоения и обживания 
огромных северных пространств. Одна из ключевых характеристик насе-
ления Арктики – высокая пространственная подвижность. В экстремаль-
ных природно-климатических условиях требуется более частая ротация 
трудовых ресурсов, а жители Арктики нуждаются в регулярном отдыхе. 
Поэтому высокая мобильность населения является важным фактором 
жизнестойкости арктических поселений [1]. Тем не менее в результате ми-
граций население российской Арктики сократилось на треть за последние 
30 лет, причём миграционный отток сохраняется [2].

Для обеспечения трудовыми ресурсами удалённые населённые пун-
кты должны быть связаны между собой и с поселениями за пределами 
Арктики. Поэтому Стратегия пространственного развития РФ до 2025 г. 
ставит своей целью повышение связанности центров экономического ро-
ста с малыми и средними городами, сельскими территориями, располо-
женными за пределами крупных городских агломераций за счёт расшире-
ния и модернизации железнодорожной, авиационной, автодорожной, 
морской и речной инфраструктур; широкого использования систем спут-
никовой связи на удалённых и труднодоступных территориях; развития 
энергетической инфраструктуры и других мер. Похожие цели ставят Стра-
тегия научно-технологического развития РФ и Стратегия развития Аркти-
ческой зоны РФ и обеспечения национальной безопасности на период до 
2035 года.

© Смирнов А.В., 2022 
* Исследование выполнено за счёт гранта Российского научного фонда, про-

ект № 21-78-00081.
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Цель данного исследования – выявить основные характеристики ми-
грационных потоков в российской Арктике с учётом связанности террито-
рий. Объектом изучения является население Арктической зоны РФ, вклю-
чающей на 2022 г. 75 городских округов, муниципальных округов и 
муниципальных районов в девяти северных субъектах РФ. Ключевой ме-
тод исследования – анализ и визуализация графов межмуниципальных 
перемещений населения. Алгоритмы обработки данных и расчётов реали-
зованы на языке программирования Julia с использованием пакетов 
Graphs.jl, GraphPlot.jl, DataFrames.jl и CSV.jl.

Помимо официальной демографической статистики в исследовании 
использовались новые источники данных, возникшие в результате циф-
ровизации экономики и общества [3]. Эти данные накапливаются в циф-
ровых платформах, обладают как сильными, так и слабыми сторонами. 
К преимуществам цифровых данных относят огромный объём, высокую 
скорость производства, высокую детализацию, внутреннее многообразие, 
исчерпывающую полноту, взаимосвязь с другими данными, расширяе-
мость и масштабируемость [4]. К их недостаткам можно отнести низкую 
репрезентативность, фрагментарность, уязвимость к изменениям, воз-
можность ошибок в работе алгоритмов, ложные сведения, дублирование 
и ограниченность доступа [5].

В исследовании использовались данные из двух цифровых платформ. 
Во-первых, это данные проекта «Виртуальное население России»*, кото-
рые представляют собой географически привязанные данные из профилей 
пользователей популярной в России социальной сети «ВКонтакте» за 
январь-март 2015 года. Из 88 млн пользователей, у которых в профилях 
указано место жительства или место учёбы, только 9 млн указали более 
одного места жительства. Благодаря данным о последнем переезде из этих 
профилей удалось построить граф межмуниципальных перемещений на-
селения Арктики. 

Во-вторых, в исследовании применялся набор данных сервиса по 
продаже билетов Туту.ру** о перемещении пассажиров по стране. Он со-
держит информацию о количестве перемещений между городами на само-
лётах, поездах и автобусах в апреле 2019 года. Как сообщают разработчики 
набора данных, автобусы – самая неточная часть ввиду наличия «серых» 
перевозчиков. Для арктических городов там содержится всего 11 маршру-
тов (в основном из Архангельска и Петрозаводска). Поэтому ограничимся 
данными о самолётах (558 маршрутов) и поездах (712 маршрутов).

* Виртуальное население России. – URL: http://webcensus.ru/
** Датасет Туту.ру и данные модели Open Data Science. – URL: https://story.

tutu.ru/dataset-tutu-ru-i-dannye-modeli-open-data-science/
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Для всех выявленных потоков (миграционных, авиа- и железнодо-
рожных перемещений) построены ориентированные взвешенные графы, 
веса в которых соответствуют величине потоков – количеству перемещён-
ных людей. Анализ графов позволил сделать ряд выводов о миграционных 
процессах и связанности территорий российской Арктики. Миграцион-
ные потоки зависят от типа муниципального образования и его простран-
ственного положения. Население городских округов чаще перемещается 
в столичные города, а муниципальных районов – в административные 
центры своих субъектов РФ; население европейской части Арктики боль-
ше тяготеет к Санкт-Петербургу, а азиатской – к Москве. Можно сделать 
вывод о том, что жители городов обладают большими ресурсами и воз-
можностями для переезда в федеральные центры, а столицы субъектов РФ 
выступают миграционными хабами [6].

Графы пассажиропотоков демонстрируют различия в связанности на-
селённых пунктов разными видами транспорта. В авиационном транспор-
те около 30% перемещений приходится на полёты в Москву и из Москвы. 
Среди остальных городов наибольшим количеством перемещений харак-
теризуются Мурманск, Новый Уренгой, Санкт-Петербург и Архангельск 
(рис. 1).

 Пассажиропотоки на железнодорожном транспорте менее централи-
зованы. Явно выделяются основные железные дороги России, связанные 
с Арктикой: Октябрьская, Северная и Свердловская. На Москву приходит-
ся только 17% перемещений. Тем не менее Москва и Санкт-Петербург 
остаются важными транспортными хабами, связывающими различные 
части Арктики (рис. 2).

Хотя в Арктике проживает 1,8% населения России, на них приходит-
ся 5,28% миграционных перемещений, 3,27% – железнодорожных и 
8,93% – авиационных. Следовательно, в условиях Арктики особое значе-
ние приобретает авиационный транспорт, связывающий удалённые посе-
ления с федеральными центрами. Внутри Арктики осуществляется очень 
незначительное число перемещений (0,68% миграций, 0,24% – железно-
дорожных и 0,33% – авиационных). Гораздо больший процент приходится 
на перемещения между арктическими и неарктическими поселениями 
(4,61, 3,03 и 8,60% соответственно). Похожие закономерности были вы-
явлены при изучении научно-образовательного сотрудничества [7] и сетей 
совместных изобретений [8] в Арктике.

Исследование показало, что новые цифровые источники данных в 
ряде случаев позволяют получить информацию, более детальную и опера-
тивную, чем даёт официальная статистика, и более масштабную, чем ту, 
что можно получить путём социологических исследований. Это особенно 
актуально для российской Арктики, где 89% взрослого населения – актив-
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Рис. 1. Граф перемещений пассажиров самолетов в российской Арктике
(Более тёмными кругами отмечены арктические города.

Составлено автором по данным Туту.ру)

ные пользователи Интернета [9]. Были выявлены основные миграционные 
и пассажирские потоки в российской Арктике. Подтверждено, что связан-
ность территорий Арктики между собой достаточно низкая. Основная 
часть перемещений приходится на потоки с городами за пределами Аркти-
ки. В дальнейшем с учётом выявленных закономерностей планируется по-
строить демографический прогноз для территорий российской Арктики. 
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Рис. 2. Граф перемещений пассажиров поездов в российской Арктике
(Составлено автором по данным Туту.ру)
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