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Аннотация. В статье приведены результаты проведённого в 2018 и 2019 гг. лонгитюд-
ного исследования, нацеленного на выявление изменений в оценке студенческой молодёжью, 
обучающейся на разных курсах, определённых социально-экономических и психологических 
аспектов работы и проживания в Арктике. Особое внимание было уделено таким факто-
рам, как транспортная и социальная инфраструктура, условия труда, размер заработной 
платы, социальные гарантии, климат, состояние здоровья, психологическая атмосфера в 
коллективе, возможность самореализации.

Выборочная совокупность на первом этапе исследования составила 618 человек (2018 г.). 
На втором этапе, после приведения выборки в соответствие с параметрами 2018 г., были 
проанализированы анкеты 337 студентов (2019 г.).

Основным методом исследования выступил анкетный опрос, результаты которого 
были статистически обработаны с помощью таких методов, как качественный анализ 
эмпирических данных, анализ первичных статистик, анализ таблиц сопряжённости (для 
номинативных данных), сравнительный и дисперсионный анализы (для метрических дан-
ных). Для статистической обработки использовалась программа Statistica.

Среди основных результатов проведённого исследования следует выделить прежде всего 
усиление внутренней мотивации к работе в Арктике у студентов из выборки 2019 г.: они в 
большей степени по сравнению со студентами младшего курса отмечают необходимость 
личной заинтересованности в работе. Анализ ответов респондентов 2019 г. показал усиле-
ние значимости заработной платы, а также понимания сложных климатических условий 
и сопряжённых с ними трудностей проживания в принятии решения о работе в Арктике.

Другими словами, реализованное в 2018–2019 гг. лонгитюдное исследование зафиксиро-
вало очевидное повышение мотивации, а также увеличение требований к условиям работы 
и проживания в суровом арктическом климате у опрошенных студентов при их переходе на 
старшие курсы.

Ключевые слова: Арктика, мотивация студентов, адаптация, инфраструктура, суро-
вый климат, студенты
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Abstract. The article presents the results of the longitudinal study, which was conducted during 
the years 2018 and 2019 and aimed to identify changes in the assessment of certain socio-economic 
and psychological aspects of working and living in the Arctic by students of different courses. Special 
attention was paid to such factors as transport and social infrastructure, working conditions, wages, 
social guarantees, the climate, health status, the psychological atmosphere in a team, the possibility 
of self-realization.

The sample population at the first stage of the study was 618 people (2018). After bringing the 
2019-sample in line with the parameters of the 2018-sample, 337 students’ questionnaires were  
analyzed in the second stage.

The main research method was a questionnaire survey, the results of which were statistically pro-
cessed using such methods as the qualitative analysis of the empirical data, the analysis of primary 
statistics, the analysis of contingency tables (for nominative data), comparative and variance ana- 
lyses (for metric data). The software “Statistica” was used for statistical processing.

The main results of the study, first of all, include an increase in internal motivation to work in 
the Arctic among the students from the 2019-sample: they, to a greater extent, compared to junior 
students, emphasize the need for personal interest in work. The analysis of the answers of the re-
spondents in year 2019 showed an increasing role of wages and the understanding of difficult climate 
conditions and the associated difficulties of living in deciding whether to work in the Arctic.

In other words, the longitudinal study, implemented during the years 2018 and 2019, recorded 
the obvious increase in motivation, as well as the increase in the requirements for working and living 
conditions in the harsh Arctic climate among the surveyed students during their transition to the 
senior year.
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Введение
Одной из актуальных тем современности 

является развитие Арктического региона. И 
этому есть объяснение: потепление климата 

и таяние арктических льдов повышают роль 
рассматриваемой части земного шара в су-
доходстве и мировой торговле, а это, в свою 
очередь, резко повышает её геополитиче-
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скую значимость. Добавим к этому всё уве-
личивающуюся потребность человечества в 
углеводородах, которыми богата Арктика 
[1–3].

Развитие Арктики невозможно без повы-
шения её привлекательности для трудовых 
ресурсов. И здесь, если говорить о механиз-
ме привлечения молодых специалистов в Ар-
ктический регион, нельзя обойти вниманием 
социальные аспекты работы и проживания в 
рассматриваемой местности.

Обозначим основные социальные факто-
ры, обеспечивающие успешную адаптацию 
людей в Арктике. Прежде всего, следует 
указать на необходимость транспортного 
развития Арктики, т.к. это залог экономиче-
ского роста региона. Развитая транспортная 
инфраструктура повысит результативность 
хозяйственно-экономической деятельности 
региона и вместе с тем сделает его более при-
влекательным для будущего бизнес-сообще-
ства. Среди объектов транспортной инфра-
структуры лидируют аэропорт / железная 
дорога, а также автострады с качественным 
покрытием, что, безусловно, свидетельству-
ет о важности хорошо развитой транспорт-
ной системы для работников [4].

Исследователи также фиксируют устой-
чивый спрос среди жителей Арктики на физ-
культурно-оздоровительные комплексы и 
многопрофильные, оснащённые по послед-
нему слову техники медицинские учреж-
дения. Примечательно, что обозначенные 
инфраструктурные пожелания зачастую 
коррелируют, во-первых, друг с другом, а 
во-вторых, с характерной для работников 
Арктики обеспокоенностью суровыми кли-
матическими условиями и, как следствие, 
опасениями за своё здоровье [5]. Кстати, в 
опросах, посвящённых арктической тема-
тике, возможные проблемы со здоровьем и 
тяжёлый климат рассматриваются респон-
дентами в качестве одной из главных причин 
отказа от работы. Особенно явно это про-
слеживается среди женщин – они в большей 
степени обеспокоены состоянием здоровья 
по сравнению с мужчинами.

Среди других социальных факторов 
успешной работы и комфортного прожи-
вания в Арктической зоне следует отметить 
размер заработной платы (чем выше, тем 
лучше), льготную пенсию, льготную ипоте-
ку, санаторно-курортное лечение за счёт ра-
ботодателя, а также благоприятную атмос-
феру в трудовом коллективе [6; 7].

Указанные выше факторы не только повы-
шают привлекательность Арктического реги-
она для специалистов, но и способствуют их 
адаптации, которая, в свою очередь, является 
важным аспектом эффективности работы. 
Имеется довольно большой опыт изучения 
факторов, оказывающих негативное и пози-
тивное влияние на способность к адаптации к 
условиям Арктики [8–16]. Тем не менее пред-
ставляется интересным более подробно ис-
следовать роль социально-психологических 
факторов и представлений о них студенче-
ской молодёжи, рассматривающей для себя 
возможность работы в Арктике. Это важно и 
потому, что у лиц, не имеющих опыта работы 
в Арктике, представления о суровости кли-
мата и степени его воздействия на эффектив-
ность работы и комфортность проживания, а 
также о сложности условий труда и прочих 
неблагоприятных факторах могут не соот-
ветствовать реальности, что в итоге приводит 
к сложностям с адаптацией к условиям жиз-
ни и работы в Арктике.

Для выяснения факторов мотивации сту-
дентов к работе в Арктическом регионе и их 
представлений о факторах адаптации в 2018 
и 2019 гг. было проведено лонгитюдное ис-
следование. Задачи исследования: оценка 
готовности студентов к работе в Арктике, 
выявление динамики их отношения к раз-
личным аспектам работы в регионе, ожи-
даний относительно условий работы и про-
живания, психологических особенностей, 
влияющих на готовность работать в этой 
местности.

Гипотезы исследования: 
1)  с возрастанием курса обучения сту-

денты становятся более требовательными к 
условиям работы и проживания в Арктике;
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2)  на готовность работать в Арктике 
большое влияние оказывает финансовый 
фактор, при этом чем старше становится 
студент, тем большую значимость для него 
он приобретает; 

3)  с возрастанием курса обучения возрас-
тает мотивация к работе в Арктике;

4)  с возрастанием курса обучения воз-
растает понимание факторов риска, сопро-
вождающих работу в Арктике.

Методы исследования и анализа
Для достижения цели исследования ис-

пользовался метод анкетирования. В 2018 и 
2019 гг. испытуемым была предложена ан-
кета, выявляющая следующие параметры: 
степень готовности работать в Арктике; 
приблизительный срок работы в Арктике; 
уровень ожидаемого дохода сразу по при-
бытии и через три года работы; значимость 
различных объектов инфраструктуры; на-
личие обеспокоенности неблагоприятными 
факторами и климатическими особенно-
стями; медицинские факторы; имплицитные 
представления о факторах успешной адап-
тации в Арктике; причины, которые могли 
бы заставить отказаться от работы в Аркти-
ке; 12 личностных характеристик, оказыва-
ющих влияние на успешность адаптации к 
условиям работы в Арктике (по методу лич-
ностного дифференциала, где на разных по-
люсах шкалы находятся противоположные 
личностные характеристики, и испытуемому 
предлагается выбрать, к какому полюсу бли-
же его личностные качества, оценив их выра-
женность по шкале от 0, если он не склоняет-
ся ни к одному из полюсов шкалы, до 3, если 
один из полюсов полностью соответствует 
его личности); имплицитные представления 
о работе в Арктике; демографические осо-
бенности. 

Были использованы следующие мето-
ды статистической обработки данных: ка-
чественный анализ эмпирических данных, 
анализ первичных статистик, анализ таблиц 
сопряжённости (для номинативных дан-
ных), сравнительный и дисперсионный ана-

лизы (для метрических данных). Статисти-
ческая обработка проводилась в программе 
Statistica.

В лонгитюдном исследовании на первом 
этапе, в 2018 г., приняли участие 618 студен-
тов, а в 2019 г., после приведения выборки в 
соответствие с параметрами 2018 г., – 337 
человек. Следует отметить, что всего в ис-
следовании 2019 г. приняли участие 982 
человека. Сначала респондентам нужно 
было ответить, рассматривают ли они для 
себя возможность работы в Арктическом 
регионе. В 2019 г. ответы распределились 
следующим образом: «Да» – 189 человек, 
«Скорее да, чем нет» – 231 человек, «Ско-
рее нет, чем да» – 250 человек, «Нет» – 245 
человек, «Затрудняюсь с ответом» – 67 че-
ловек. Далее тем респондентам, которые не 
отказались категорически от возможности 
работать в Арктике, предстояло ответить 
на остальные вопросы анкеты. В результа-
те выборка значительно сократилась: про-
должили участие в исследовании только 
337 респондентов. Их ответы о готовности 
работать в Арктике распределились следу-
ющим образом: «Да» – 96 человек, «Скорее 
да, чем нет» – 93 человека, «Скорее нет, чем 
да» – 105 человек, «Нет» – 20 человек, «За-
трудняюсь с ответом» – 23 человека. Срав-
нение распределения ответов респонден-
тов, участвовавших в исследованиях в 2018 
и 2019 гг., представлено в Таблице 1. 

Поскольку в лонгитюдном исследовании 
необходимо сравнить ответы тех, кто прохо-

Таблица 1 
Готовность работать в Арктике в 2018 и 2019 гг.

Table 1 
Readiness to work in the Arctic in years 2018  

and 2019

Ответы
Годы

2018, % 2019, %

Да 30,42 28,49

Скорее да, чем нет 32,52 27,60

Скорее нет, чем да 27,34 31,16

Нет 5,17 5,93

Затрудняюсь с ответом 4,53 6,82



116

социология высшего образоваНия

Высшее образование в России. 2021. Т. 30. № 4.

дил исследование как в 2018, так и в 2019 гг., 
то для получения адекватных результатов 
нужно сравнивать сопоставимые группы ис-
пытуемых. Таким образом, для более под-
робного анализа были отобраны две группы: 
студенты первого курса 2018 г. и студенты 
второго курса 2019 г. Выбор исследуемых 
групп был обусловлен тем, что в течение 
первого года обучения у студентов происхо-
дят значительные изменения в их отношении 
к университету: их ожидания сопоставляют-
ся с реальностью. Для одних студентов это 
становится стимулом к личностному росту, 
а других может привести к эмоциональной 
дезадаптации или депрессии. Помимо этого, 
курс обучения связан с уровнем удовлетво-
рённости обучением в вузе: первокурсники 
оценивают свою удовлетворённость раз-
личными аспектами обучения значительно 
выше [17; 18]. Подобная тенденция может 
наблюдаться и в отношении студентов к 
будущей работе, поэтому при проведении 
лонгитюдного исследования важно отсле-
живать динамику представлений студентов 
о факторах, повышающих и понижающих 
готовность работать в Арктике, начиная с 
первого года обучения.

Основные результаты
Анализ результатов исследования пока-

зал, что статистически значимых различий 
в ответах респондентов 2018 и 2019 гг. отно-
сительно их готовности работать в Арктике 
нет (Табл. 1), что свидетельствует о том, что 
готовность к работе в Арктике не измени-
лась за год. Надо принять во внимание дан-
ные 2018 г., свидетельствующие о том, что с 
возрастанием курса обучения меняется роль 
заработной платы в оценке готовности рабо-
тать в Арктике (Табл. 2, 3, 4). Кроме того, 
возрастает и предполагаемый уровень дохо-
да через три года работы в Арктике.

Лонгитюдное исследование позволи-
ло уточнить значимость заработной пла-
ты и ряда других аспектов как факто-
ров, влияющих на готовность работать в  
Арктике.

Таблица 2 
Предполагаемый уровень дохода через три 

года работы в Арктике в зависимости от курса 
обучения

Table 2 
Estimated income level after 3 years of work in the 

Arctic, depending on the course of study

Курс  
обучения

Предполагаемый уровень дохода через 
три года работы в Арктике, руб.

1-й курс 169544

2-й курс 170469

3-й курс 180594

4-й курс 200374

5-й курс 235421

6-й курс 235416

Таблица 3 
Низкая заработная плата как фактор отказа 
от работы в Арктике в зависимости от курса 

обучения
Table 3 

Low wages as a factor of refusal to work in the 
Arctic, depending on the course of study

Курс  
обучения

Низкая заработная плата как фактор  
отказа от работы в Арктике, %

1-й курс 24,08

2-й курс 28,23

3-й курс 31,90

4-й курс 33,02

5-й курс 48,65

6-й курс 48,00

Таблица 4 
Имплицитные представления о работе в Арктике 

как о возможности хорошо заработать в 
зависимости от курса обучения

Table 4 
Implicit ideas about the work in the Arctic as the 
opportunity to make good money, depending on 

the course of study

Курс  
обучения

Имплицитные представления о работе 
в Арктике как о возможности хорошо 

заработать, %

1-й курс 19,07

2-й курс 28,03

3-й курс 32,20

4-й курс 26,13

5-й курс 15,79

6-й курс 16,00
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В результате качественного анализа отве-
тов на незаконченное предложение «Работа 
в Арктическом регионе для меня – это…» 
было выделено 17 позиций.

1)  крайний случай;
2)  высокая заработная плата;
3)  возможность (самореализации или 

развития);
4)  проверка себя;
5)  новый опыт, интересно;
6)  карьера;
7)  привычные условия (респондент родом 

из Арктики);
8)  холод, трудности;
9)  один из возможных вариантов работы;
10)  неизвестность;
11)  романтика;
12)  не для меня;
13)  решительный шаг;
14)  польза для страны или региона;
15)  уединение;
16)  мечта;
17)  уход от ответа.
В результате анализа таблиц сопряжён-

ности у респондентов 2018 и 2019 гг. не было 
выявлено изменений в имплицитных пред-
ставлениях о работе в Арктике. Следователь-
но, образ работы в Арктике остался неиз-
менным. Наиболее распространёнными не-
изменно являются следующие имплицитные 
представления: «новый опыт или интересно» 
(2018 г. – 33,51%, 2019 г. – 29,69%), «высокая 
заработная плата» (2018 г. – 19,07%, 2019 г. – 
21,88%), «развитие карьеры» (2018 г. – 
12,89%, 2019 г. – 15,63%), «холод и трудно-
сти» (2018 г. – 10,31%, 2019 г. – 10,94%).

В результате качественного анализа 
имплицитных представлений о факторах 
успешной адаптации в Арктике, было выде-
лено 11 категорий ответов.

1.  Уход от ответа.
2.  Высокая заработная плата.
3.  Обеспеченность жильём.
4.  Морально-психологическая стойкость, 

хорошие адаптационные способности.
5.  Здоровье.
6.  Развитая инфраструктура.
7.  Коллектив, коллеги, близкие.
8.  Условия труда.
9.  Мотивация.
10.  Тепло.
11.  Привычные условия (респондент 

родом из Арктики).
В результате анализа таблиц сопряжён-

ности, помимо неизменных показателей, 
были выявлены как статистически значимые 
изменения в представлениях о роли некото-
рых факторов, так и изменения на уровне 
статистической тенденции. Полученная ди-
намика представлена в таблице 5. 

Как видно из таблицы 5, в 2019 г. испыту-
емые чаще отмечают значимость заработной 
платы, мотивации и необходимости нахо-
диться в тепле в числе факторов успешной 
адаптации к условиям работы и проживания 
в Арктике. При этом фактор здоровья зна-
чительно реже стал отмечаться как основ-
ной. Наиболее распространёнными и неиз-
менно часто встречающимися ответами как 
в 2018 г., так и в 2019 г. стали следующие: 
«уход от ответа» (2018 г. – 35,42%, 2019 г. – 
37,5%), «морально-психологическая стой-

Таблица 5 
Динамика представлений о значимости факторов адаптации в Арктике

Table 5 
Dynamics of ideas about the importance of adaptation factors in the Arctic

Факторы адаптации
Годы и уровень статистической значимости различий

2018, % 2019, % χ2 p ≤
Высокая заработная плата 7,81 15,63 3,32 0,06

Здоровье 28,13 7,81 11,16 0,001

Мотивация 1,55 6,25 4,03 0,05

Тепло 1,03 4,69 3,38 0,06
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кость и хорошие адаптационные способ-
ности» (2018 г. – 17,19%, 2019 г. – 17,19%), 
«развитая инфраструктура» (2018 г. – 
15,63%, 2019 г. – 22,44%). Таким образом, 
можно сказать, что за год у студентов про-
изошли небольшие изменения в представ-
лениях о том, что позитивно сказывается на 
адаптации к условиям Арктики. А именно, 
по мнению студентов второго курса важно 
наличие мотивации (как внутренней – ин-
тересна сама работа, так и внешней – высо-
кая зарплата) и понимание факторов риска 
(низкие температуры, и как следствие, необ-
ходимость их компенсировать пребыванием 
в тепле). Снижение значимости здоровья в 
адаптации можно объяснить тем, что сту-
денты осознают, что его наличие ещё не га-
рантирует хорошей адаптации (в том случае, 
если нет необходимой мотивации). 

При изучении предположений респон-
дентов относительно протекания их адап-
тации к Арктике при помощи анализа таб- 
лиц сопряжённости не было обнаружено 
различий в оценке сложности адаптации. 
Так, большинство респондентов 2018 и 
2019 гг. считают, что их адаптация проходи-
ла бы скорее легко (2018 г. – 50%, 2019 г. – 
46,88%), также большое число респондентов 
полагают, что адаптировались бы скорее 
сложно (2018 г. – 23,20%, 2019 г. – 29,69%), 
значительно меньшее число – очень легко 
(2018 г. – 10,82%, 2019 г. – 6,25%) и очень 
сложно (2018 г. – 4,12%, 2019 г. – 3,13%), не-
которые затруднились с ответом (2018 г. – 
11,86%, 2019 г. – 14,06%).

С помощью дисперсионного анализа так-
же были обнаружены небольшие различия в 
психологических характеристиках студен-
тов первого курса 2018 г. и второго курса 
2019 г. Так, статистически значимо студенты 
второго курса характеризуют себя как более 
усидчивых (1 балл – максимально непосед-
ливый, 7 баллов – максимально усидчивый: 
2018 г. – 4,78, 2019 г. – 5,28; F = 4,32; p ≤ 0,05), 
что согласуется с данными для всех испыту-
емых 2018 и 2019 гг. и подтверждает общую 
тенденцию: в лонгитюдном исследовании 

скорее остаются лица, обладающие опреде-
лёнными психологическими характеристи-
ками.

Выводы
Проведённое лонгитюдное исследование 

позволило сделать следующие выводы.
1. Готовность к работе в Арктике не из-

менилась за год, однако с возрастанием 
курса обучения повышается значимость за-
работной платы в структуре мотивации ре-
спондентов, увеличиваются требования к 
социальной защите работающих в Арктике, 
возрастает обеспокоенность климатически-
ми условиями, а также опасными условиями 
труда и неблагоприятными социальными 
факторами.

2. За год студенты переосмыслили роль 
мотивации (как внутренней – «интересна 
сама работа», так и внешней – «высокая 
зарплата») и факторов риска (низкие тем-
пературы и как следствие – необходимость 
их компенсировать пребыванием в тепле) в 
успешной адаптации к условиям Арктики. 
Снижение значимости фактора здоровья в 
адаптации обусловлено пониманием студен-
тами того, что его наличие ещё не гарантиру-
ет хорошей адаптации в том случае, если нет 
необходимой мотивации.
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