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Актуальность исследования обусловлена значительной распространенностью вахтовой моде-
ли занятости среди жителей Республики Башкортостан и дефицитом эмпирических данных об 
этом уже укоренном явлении в регионе. Очевидно, что не специфическая региональная пробле-
ма, т. к. на вахтах вынуждено работать значительное количество россиян (и жителей других 
стран), условия труда которых относятся к нестандартным, часто являются вредными или 
опасными для здоровья, подвержены прекаризации, при этом доходы и расходы, перемещения 
и образ жизни вахтовиков имеют экономические, социальные и демографические последствия. 
В предложенной статье на основе данных репрезентативного социологического исследования 
условий труда вахтовиков из Башкортостана (объем выборки 1155 человек) анализируются 
социально-демографические характеристики вахтовых работников (пол, возраст, образова-
ние, место постоянного проживания, наличие семьи и детей) и их взаимосвязи с причинами вы-
бора вахтовой модели занятости, с длительностью вовлеченности в такой труд, социально- 
трудовым положением и восприятием условий труда. В отличие от других исследований 
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Введение
Вахтовый труд, его сущность и специ-

фика, факторы, характер взаимодействия с 
рынками труда разного уровня (националь-
ного, региональных, локальных), экономи-
ческие и социальные последствия – малоизу-
ченные направления исследований. Вместе 
с тем опросы населения в Башкортостане 
постоянно фиксируют это социальное явле-
ние, хотя и не всегда четко разграничивают 
вахтовую и маятниковую миграцию. Так, со-
гласно данным социологического исследо-
вания «Качество занятости и человеческое 
развитие»1, в каждом пятом домохозяйстве 
Республики Башкортостан (РБ) хотя бы один 
из членов выезжает на работу за пределы 
своего населенного пункта. Другое пилот-
ное исследование, проведенное методом об-
хода всех домохозяйств в четырех сельских 
поселениях (два из которых относились к 
приграничным территориям) республики 
в 2019 году показало, что в каждом втором 
дворе (домохозяйстве) имеются члены семьи, 
работающие вахтовым методом2. Точных 
цифр о числе наемных работников, регуляр-
но выезжающих на работу вахтовым мето-
дом из республики, нет, как не существует и 

1 Социологическое исследование «Качество занятости и человеческое развитие» (сроки полевых работ: 
октябрь – декабрь 2020 года). Выборка репрезентативна по типу поселения, полу, возрасту, образованию и соци-
ально-трудовому статусу (занятое, незанятое население). Объем выборки – 1566 респондентов. Организатор 
исследования: Башкирский филиал ФНИСЦ РАН.

2 Пилотный опрос четырех сельских населенных пунктов Республики Башкортостан: д. Муракаево (Абзели-
ловский р-н), пос. Садовый (Миякинский р-н), д. Смаково (Мелеузовский р-н), с. Нигаматово (Баймакский р-н). 
Метод опроса: обход каждого домохозяйства. При выявлении временного мигранта в домохозяйстве интервьюер 
опрашивал подходящего члена семьи или записывал информацию со слов членов семьи. Объем выборки составил 
202 временных трудовых мигранта, постоянно проживающих в этих населенных пунктах. Период опроса – май 
2019 год. Организатор исследования: Башкирский филиал ФНИСЦ РАН. 

государственной статистики вахтового тру-
да. Большая его распространенность среди 
жителей Башкортостана косвенно фикси-
руется объективными данными официаль-
ной статистики Росстата. Так, Республика 
Башкортостан замыкает тройку лидеров по 
числу выезжающих межрегиональных трудо-
вых мигрантов из региона после Московской 
и Ленинградской областей, где большое зна-
чение имеют притягивающие агломерации 
городов федерального значения. Республика 
Башкортостан также соседствует с сильными 
регионами, имеющими притягивающий эф-
фект (Республика Татарстан, Свердловская 
область, Челябинская область), который усу-
губляется дефицитом рабочих мест в сред-
них и малых городах и сельской местности. 

Проблемы вахтового труда и его негатив-
ные социальные (семья, здоровье, социаль-
ное самочувствие) и экономические (отток 
трудовых ресурсов) последствия признаются 
руководством республики и Министерством 
семьи, труда и социальной защиты РБ акту-
альными задачами, требующими решения. 

Отечественная и зарубежная практи-
ка показывает, что работа вахтовым ме-
тодом – чаще всего вынужденная страте-

авторский подход заключается в анализе временной трудовой миграции жителей конкретного 
региона, работающих вахтовым методом как внутри, так и за его пределами. Это позволи-
ло связать проблему вахтового труда с проблемами социального и экономического развития 
территории, уточнить социально-демографические характеристики вахтовых работников из 
Республики Башкортостан; причины и факторы их вовлечения в вахтовую трудовую миграцию; 
изменения в социальном и трудовом положении по мере роста опыта вахтовой работы. С уче-
том метода опроса (через электронную ссылку) количество вопросов в анкете было ограничено, 
что не позволило нам охватить шире многие важные аспекты качества занятости: объем со-
циальных гарантий, возможности для профессионального роста и поддержания (восстановле-
ния) здоровья, членства в профсоюзах и т. д. Необходимы дальнейшие исследования о вовлечении 
женщин в вахтовый труд, особенностях вахтового труда в других отраслях экономики, не от-
носящихся к топливно-энергетическому комплексу.

Вахтовый труд, временная трудовая миграция, условия труда, опыт работы, Башкортостан.
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гия занятости (Sandow, Westin, 2010, p. 435; 
Туракаев, 2021). Она не соответствует мно-
гим критериям достойного труда и обуслав-
ливает необходимость проведения ком-
плексных исследований этого феномена. 
Очевидно, что проблемы вахтового труда 
имеют не только региональный, но и обще-
российский характер (Дмитриева, Борисова, 
2018; Лексин, 2021). В России, по данным 
Росстата за 2021 год, насчитывается 2853 тыс. 
межрегиональных временных и маятнико-
вых трудовых мигрантов3. 

Межрегиональная трудовая миграция 
является более широким понятием, кото-
рое в то же время относится к категории не-
сколько иного порядка, чем вахтовый труд. 
Следовательно, вахтовый труд, выступая 
конкретной формой занятости, имеющей 
свое законодательное определение4, не мо-
жет быть детально описан и адекватно про-
анализирован на основе имеющихся данных 
официальной статистики и требует специ-
альных социологических исследований. 

В рамках статьи нами поставлена цель 
охарактеризовать социальный портрет и 
особенности социально-трудового положе-
ния временных трудовых мигрантов – жи-
телей Республики Башкортостан, регуляр-
но выезжающих на работу вахтовым мето-
дом. Для достижения цели последователь-
но решены следующие задачи: уточне ние 
социально-демографических характеристик 
вахтовых работников из Республики Баш-
кор тостан; выявление причин и факторов 
их вовлечения в вахтовую трудовую ми-
грацию; анализ взаимосвязей между дли-
тельностью вовлечения в вахтовую мигра-
цию и социально-трудовым положением 
вахтовиков. 

Новизна исследования заключается в 
том, что социологический опрос вахтовых 
работников в Республике Башкортостан ре-
презентирует всех постоянных жителей дан-
ного региона, вовлеченных во временную 
трудовую миграцию. Мы сфокусировали 
внимание на временных трудовых мигран-

3 Итоги выборочного обследования рабочей силы (2021) / Росстат. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/
document/13265 (дата обращения 03.09.2022).

4 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 197-ФЗ (в ред. от 07.10.2022). Ст. 297.

тах, местных жителях, которые выезжают из 
своего населенного пункта в другой насе-
ленный пункт, регион или страну на работу, 
не имея возможности возвращаться домой 
после рабочей смены. В России еще не было 
региональных репрезентативных исследо-
ваний, в которых целевым образом выезд-
ные вахтовые трудовые мигранты изучались 
количественными опросными методами. 
В основном ученые опираются на дан-
ные всероссийских обследований, в 
частности обследования рабочей силы 
Росстата. Имеются работы, анализирую-
щие конкретные кейсы временной трудо-
вой миграции. Например, в монографии 
Ю.М. Плюснина и его соавторов представ-
лены результаты качественного исследо-
вания отходников (разновидность времен-
ных трудовых мигрантов) из разных на-
селенных пунктов (Плюснин и др., 2013). 
Н.В. Мкртчян и Ю.Ф. Флоринская проводят 
сравнительные исследования временной 
трудовой миграции малых территориаль-
ных сообществ (Мкртчян, Флоринская, 2019). 
А.Н. Силин фокусирует внимание на вах-
товиках как трудовых ресурсах регионов 
Севера, т. е. рассматривает арктические 
территории, принимающие вахтовый труд 
(Силин, 2021).

Методология и методы 
исследования
Эмпирическую базу исследования со-

ставили данные социологического опро-
са, который проводился в Республике 
Башкортостан в период с 14 по 22 апреля 
2022 года лабораторией региональных ис-
следований качества жизни Центра изуче-
ния регионов России Института социоло-
гии ФНИСЦ РАН, научной лабораторией 
социальных и демографических иссле-
дований Башкирского государственного 
университета при организационной под-
держке Министерства семьи, труда и со-
циальной защиты населения Республики 
Башкортостан.
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Выборка целевая. Объем выборки после 
проверки качества анкет составил 1155 чело-
век5. Электронные ссылки на анкеты направ-
лялись напрямую вахтовым работникам, 
далее через фильтр-вопросы отбирались 
только работающие жители Башкортостана, 
регулярно выезжающие на вахтовую рабо-
ту за пределы своего населенного пункта. 
В исследовании приняли участие жители 
практически всех районов (59 из 64) и горо-
дов (19 из 21) РБ. Это позволяет утверждать, 
что выборка является репрезентативной для 
жителей Башкортостана, работающих по 
найму вахтовым методом, поскольку была 
обеспечена вероятность участия в опросе 
всех территориально-административных 
единиц региона. Для проверки статистиче-
ской значимости различий между сравнива-
емыми социальными группами в таблицах 
сопряженности использовались критерий 
Хи-квадрат Пирсона, тест Бонферрони (для 
сравнения средних).

Сущность и специфика 
вахтового труда в России
Под временной трудовой миграцией по-

нимается отъезд человека на работу в дру-
гой населенный пункт, регион или страну 
с периодическим, регулярным, но не еже-
дневным возвращением домой. В литера-
туре выделяют круговую миграцию (circular 
migration), которая схожа с временной ми-
грацией. Круговую миграцию определя-
ют как непрерывный длительный текучий 
паттерн передвижения людей между стра-
нами, составляющими единое экономиче-
ское пространство (Newland et al., 2008, p. 2). 
Временная вахтовая трудовая миграция в 
западной литературе рассматривается как 
маятниковая миграция на дальние рассто-
яния (long-distance commuting). Этот вид 
предполагает регулярное возвращение ми-
гранта домой (Jones, Southcott, 2015). Она 
отличается от маятниковой миграции тем, 
что мигрант не имеет возможности воз-
вращаться домой ежедневно. В то же время 
некоторые авторы определяют маятнико-

5 Были удалены неполные, дублирующиеся и другие некачественные анкеты; анкеты, заполненные не жите-
лями Башкортостана.

вую миграцию на дальние расстояния (long-
distance commuting) как поездку на работу 
или с работы домой, продолжающуюся бо-
лее 60 минут ежедневно (Rüger et al., 2021). 
Кроме того, временная трудовая миграция 
рассматривается в иностранной литературе 
как поездки на длительный период времени 
и на такое расстояние, которое не позволяет 
работнику вернуться домой после рабочей 
смены – FIFO (fly-in/fly-out) или DIDO (drive-
in/drive-out) (Vojnovic et al., 2015). 

Мы выделяем следующие основные 
виды регулярной временной трудовой 
миграции населения: вахтовый труд, от-
ходничество и сезонную трудовую мигра-
цию. Временная трудовая миграция пред-
полагает нахождение трудового мигранта 
вне своего постоянного места жительства 
менее трех месяцев (Рязанцев 2014, с. 83). 
Вахтовые работники относятся к времен-
ным трудовым мигрантам, которые воз-
вращаются домой примерно через равные 
промежутки времени (чередование вахты 
и межвахтового отдыха). Сезонные трудо-
вые мигранты, напротив, уезжают на рабо-
ту периодически, этот вид относится к не-
регулярным формам миграции (Рязанцев, 
2014, с. 83). В отличие от отходничества вах-
товый труд носит регулярный характер, не 
зависящий от сезонности домашних работ 
(Плюснин и др., 2013). Отсутствие работы 
дома, рост числа членов семьи, нехватка 
денег стали одними из основных причин 
такого социального явления как отходниче-
ство крестьян в центральной части России 
в XIX – начале XX века (Курцев, 2012; Великий, 
2013). Ю.М. Плюснин и его соавторы дела-
ют вывод о том, что в современной России 
одним из ключевых мотивов вовлечения в 
отходничество выступает поиск дополни-
тельных заработков для семьи (Плюснин 
и др., 2013). 

Распространению временной трудовой 
миграции способствуют расхождения между 
высокой потребностью в работниках и высо-
ким уровнем оплаты труда в одной местно-
сти (например, в крупных городах) и недо-
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статочностью рабочих мест и низкой опла-
той труда в другой (сельские районы, малые 
города) (Аверкиева и др., 2016; Pérez-Trujillo 
et al., 2020). Временная трудовая миграция 
может служить альтернативой переезду на 
постоянное место жительства в другой на-
селенный пункт, а также предтечей постоян-
ной миграции (Sandow, Westin, 2010, p. 435). 
В семьях жителей, в которых есть или был 
временный мигрант, из малых и средних го-
родов выше доля готовых переехать на по-
стоянное место жительства в другой регион 
(Мкртчян, Флоринская, 2019).

Однако спецификой вахтового труда, в 
который вовлечены жители Башкортостана, 
является выполнение работы на удаленных 
от населенных пунктов объектах топливно- 
энергетического комплекса (геологораз-
ведка, бурение, строительство, ввод в экс-
плуатацию и обслуживание энерготран-
спорта и т. д.). Вахтовики особенно вос-
требованы в регионах Сибири, где на про-
тяжении многих километров нет городов и 
поселков. Суровый климат Сибири, а также 
более удобная социальная инфраструкту-
ра и привязанность к домашнему региону 
выступают значимыми факторами невысо-
ких эмиграционных установок у вахтовиков 
Башкортостана.

Бремя организация труда и быта вах-
тового работника лежит на работодателях, 
которые, с одной стороны, обязаны обе-
спечить безопасность, условия для питания, 
проживания и реализации других базовых 
социально-бытовых потребностей, с другой 
стороны, стремятся к сокращению издер-
жек. В целом существование такой формы 
организации труда в зарубежных исследова-
ниях связывают с ее экономическими пре-
имуществами (McKenzie, 2020). Подобная 
экономическая установка, на наш взгляд, 
связана и с распространением субконтракт-
ной системы найма, ухудшающей положе-
ние и условия труда вахтовых работников 
(Eilmsteiner-Saxinger, 2011). В наших ис-
следованиях это отражается в расширении 
срочных трудовых и гражданско-правовых 
контрактов. На фоне глобального роста не-
устойчивой занятости изначально нестан-

дартные и сложные (напряженные, вредные, 
опасные, тяжелые) условия труда вахтовых 
работников подвергаются риску консерва-
ции и обесценения, увеличивается перего-
ворная сила работодателей по поводу усло-
вий и оплаты труда.

В иностранной литературе отмечает-
ся, что форма вахтовой организации тру-
да в добывающих отраслях промышлен-
ности остается пока безальтернативной, 
что, очевидно, справедливо и для России 
(Blackman et al., 2014; Ахметова, 2021, 
с. 266). Следовательно, проблематика вах-
тового труда в экономических и социологи-
ческих исследованиях будет еще долго со-
хранять свою актуальность.

Социально-демографические 
характеристики вахтовых 
работников и длительность 
вовлечения во временную 
трудовую миграцию
Вахтовые работники, принявшие уча-

стие в исследовании, распределились в вы-
борке следующим образом: из 1155 опро-
шенных 1058 человек – мужчины (91,6%), 
97 – женщины (8,4%). Средний возраст 
респондентов составил 40 лет (мужчины – 
39,8 года, женщины – 42,9 года). Большая 
часть мужчин относится к возрастной группе 
от 31 до 40 лет (38%). Женщины-вахтовики 
чаще встречаются в более старшей воз-
растной группе от 41 до 50 лет (45,3%). По 
данным опроса, подавляющая часть вах-
товых работников постоянно проживает в 
сельской местности (68%), около четверти – 
в других городах республики  (в том числе 
малых), чуть менее десятой части – в сто-
лице региона. В целом полученные данные 
сопоставимы с результатами исследования 
Г.Ф. Ахметовой, согласно которым среди 
вахтовых мигрантов преобладают мужчи-
ны, молодежь и сельские жители (Ахметова, 
2021). Интересно, что в зарубежных иссле-
дованиях, касающихся вахтовых работ-
ников в отраслях добывающей промыш-
ленности, получены примерно такие же 
возрастные характеристики; в выборке 
немного выше доля женщин (до 20%), но 
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подавляющее большинство составляют 
мужчины6 (Blackman et al., 2014, p. 182).

Более 60% вахтовых работников РБ име-
ют среднее профессиональное образование 
(преимущественно рабочих специальностей), 
около четверти – высшее. При этом основ-
ным «поставщиком» вахтовых работников с 
высшим образованием выступает не столич-
ный г. Уфа (5,1% всех опрошенных), а дру-
гие города и сельские районы республики 
(18,9%). Лица, не имеющие профессиональ-

6 Результаты социологического исследования работников вахтового труда в Австралии, проведенного в мае – 
августе 2013 года. Объем выборки – 800 человек (FIFO Life Survey). URL: https://documents.parliament.qld.gov.au/
committees/IPNRC/2015/FIFO/02-aqon3-25Jun2015.pdf (дата обращения 30.10.2022).

7 Здесь и далее термин «стаж» вахтовой работы используется для обозначения опыта (количества лет) вахто-
вой работы, независимо того, была она оформлена законодательно или нет.

ного образования, составили 13,9% опро-
шенных (табл. 1).

Вахтовый труд является одним из спосо-
бов реализации традиционной для мужчин 
социальной функции кормильца семьи и 
детей. Об этом свидетельствует то, что вах-
товые работники в большинстве случаев – 
семейные люди, состоящие в зарегистриро-
ванном или незарегистрированном браке; 
более 60% имеют двоих или троих детей. Нет 
детей только у 6–7% опрошенных старше 
40 лет и 63% молодых вахтовиков до 30 лет. 
Результаты исследования Г.Ф. Хилажевой по-
казывают, что в семьях, в которых мужчины 
становятся вахтовыми работниками, улуч-
шается материальное положение (76,0%), 
жилищные условия (38,0%), появляются воз-
можности инвестировать в обучение детей 
(16,4%) и т. д. (Хилажева, 2021).

Опрос свидетельствует, что вахтовый 
труд в Башкортостане практикуется дав-
но и продолжает существовать. Более чем 
20-летний стаж7 вахтовой работы имеют 9% 
респондентов. В то же время значимой явля-
ется доля опрошенных, работающих вахто-
вым методом менее 5 лет, что говорит как о 
проблемах на локальных рынках труда, так и 
о сохранении вахтовой модели трудовой ак-
тивности в стратегиях и образе жизни насе-
ления республики (табл. 2). Исследователи 
отмечают также тенденцию роста доли мо-
лодых людей (до 24 лет) в возрастной струк-
туре вахтовых работников (Ахметова, 2021).

Таблица 1. Социально-демографические 
характеристики вахтовых работников
Социально-демографические 

характеристики
Частота, 

ед.
Доля, 

%

Пол
Мужской 1058 91,6
Женский 97 8,4
Всего 1155 100,0

Возраст

19–30 204 17,8
31–40 423 36,8
41–50 319 27,8
51 и старше 202 17,6
Всего 1148 100,0

Образование

Среднее общее и ниже 161 13,9
Среднее профессиональное 
по программе подготовки 
квали фицированных рабо-
чих, слу жащих (начальное 
про фес сиональное)

433 37,5

По программе подготов-
ки спе ци алистов среднего 
зве на (среднее професси-
ональное, среднее специ-
альное)

282 24,4

Высшее (в том числе не-
сколько высших) 279 24,2

Всего 1155 100,0

Место 
постоянного 
проживания

г. Уфа 104 9,0
Другой город, поселок го-
родского типа Башкорто-
стана

266 23,0

Сельский населенный пункт 
Башкортостана 785 68,0

Всего 1155 100,0

Таблица 2. Распределение работников по 
длительности вовлечения в вахтовый труд, %

Доля 
ответивших

Накопленный 
процент

От 0 до 5 лет включительно 34,4 34,4
От 6 до 10 лет включительно 26,2 60,6
От 11 до 15 лет включительно 21,7 82,3
От 16 до 20 лет включительно 8,8 91,0
От 21 до 39 лет включительно 9,0 100,0
Всего 100
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Среди опрошенных вахтовых работников 
Башкортостана рабочие составляют 71,2%. 
При этом среди них 18% специалистов без 
руководящих функций, 7,4% руководите-
лей, 2,5% служащих, занятых подготовкой и 
оформлением документации, учетом и об-
служиванием. Также 0,9% респондентов вы-
брали другой вариант ответа или затрудни-
лись ответить на этот вопрос.

Более 90% опрошенных вахтовых работ-
ников трудятся в отраслях нефтегазовой и 
другой тяжелой промышленности, строи-
тельства, транспорта, энергетики, обще-
ственного питания и легкой промышлен-
ности. При этом в тройку крупнейших от-
раслей, использующих мобильный вахто-
вый труд, входят нефтяная и газовая про-
мышленность, строительство (три четверти 
опрошенных). Представители работников 
организаций, относящихся к другим отрас-
лям экономики (сельское хозяйство, лесное 
хозяйство, машиностроение, приборострое-
ние, бытовое обслуживание, ЖКХ, легкая 
промышленность, здравоохранение, ИКТ, 
связь, торговля, охрана, геология, пожарная 
охрана), встречались в выборке от 2 до 15 раз 
(т. е. не более 1,3% случаев).

Большая часть опрошенных вахтовых ра-
ботников оформили трудовые отношения с 
работодателем официально (87,6%). Только 
3,7% ответили, что их отношения с работо-
дателем оформлены как гражданско-право-
вые; 1% указали, что работу им предостави-
ло частное агентство занятости; 2,7% рабо-
тают на основе устной договоренности, 4,6% 
затруднились ответить. На основе устной 
договоренности чаще трудятся в сфере строи-
тельства, сельского хозяйства и транспорта. 
В структуре неформально занятых 90% ра-
ботают на своем рабочем месте более года.

Подавляющее большинство вахтовых 
работников Башкортостана (90,2%) выез-
жают на работу в другой регион России. По 
популярности среди опрошенных выделя-
ются регионы Севера: Ханты-Мансийский 
автономный округ и Ямало-Ненецкий авто-
номный округ (34,7 и 14,4% соответственно). 
Менее распространены такие субъекты, 
как Свердловская область, Тюменская об-

ласть, Красноярский край, Якутия, г. Москва, 
Челябинская область и т. д. Остальные реги-
оны страны встречаются среди единичных 
ответов респондентов.

Очевидно, что возраст работника име-
ет прямую взаимосвязь со стажем вахтовой 
работы. Вместе с тем в ходе исследования 
выявлено, что: 1) вахтовиками могут ста-
новиться люди разного возраста; 2) в зави-
симости от длительности вовлеченности в 
вахтовый труд могут меняться социально-
трудовое положение работника и его вос-
приятие условий труда.

На основании ответов на вопрос «В каком 
году Вы начали работать вахтовым мето-
дом?» нами выделено 4 группы респонден-
тов по длительности вовлечения в вахтовую 
трудовую миграцию: 1) 0–5 лет включитель-
но («новички»); 2) 6–10 лет; 3) 11–15 лет; 
4) 16 и более лет. Две срединные группы – 
наибольшие по численности, две крайние – 
примерно одинаковы, однако группа наи-
более опытных работников включает в себя 
более широкий диапазон лет, поскольку чис-
ленность вахтовиков с возрастом сокраща-
ется. Так, согласно опросу, среди новичков, 
относительно недавно (не более 5 лет назад) 
начавших работать вахтовым методом, 36% – 
молодежь до 30 лет, 33,3% – лица в возрасте 
31–40 лет, 20,2% – 41–50 лет и 10,5% – 51 год 
и старше. На наш взгляд, такое распределе-
ние означает, что анализируемый вид заня-
тости востребован среди населения в целом, 
а не только среди молодежи.

Согласно структуре женщин-вахтовиков 
55% имеют стаж работы до 5 лет включи-
тельно, что может быть отражением тен-
денции роста числа женщин, вовлеченных 
в вахтовую трудовую миграцию. Безусловно, 
этот вывод следует дополнительно прове-
рить, поскольку рабочие места и условия 
труда на вахте в большинстве случаев рас-
сматриваются как мужские, а количество 
рабочих мест, подходящих для женщин, 
ограничено, в том числе законодательно 
(ст. 298 Трудового кодекса РФ). Как отмеча-
лось выше, среди женщин-вахтовиков 49,5% 
состоят в браке, 40% являются либо вдовы-
ми, либо разведенными. Практически те же 
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соотношения сохраняются в структуре жен-
щин-новичков: 51% – в браке, 35,3% – вдо-
вые или разведенные. Более 80% женщин – 
сельские жители. Средний возраст жен-
щин-новичков среди вахтовиков – около 
40 лет, что, на наш взгляд, является свиде-
тельством вынужденности такого способа 
самообеспечения. Доля новичков-мужчин 
также высока – 32,6%, при этом среди них 

большую часть составляют молодые (73% 
до 40 лет), но уже женатые (67,3%) люди со 
средним профессиональным (66,7%) или 
высшим (21,9%) образованием.

В структуре новичков доля лиц с высшим 
образованием меньше, чем в более опытных 
группах (табл. 3). Это может свидетельство-
вать о том, что высшее образование при-
обретается некоторой частью вахтовиков 

Таблица 3. Социально-демографические характеристики групп 
с разным стажем вахтовой работы, % от числа ответивших

Вариант ответа От 0 до 5 лет От 6 до 10 лет От 11 до 15 лет От 16 до 20 лет От 21 до 39 лет Все группы
Пол

Мужской 86,7 91,8 97,5 93,9 94,0 91,7
Женский 13,3 8,2 2,5 6,1 6,0 8,3
Всего 100 100 100 100 100 100

Возраст
19–30 36,0 15,1 2,1 1,0 0,0 16,9
31–40 33,3 47,4 49,2 19,6 6,0 36,8
41–50 20,2 23,7 32,1 48,5 44,0 28,3
51 и старше 10,5 13,7 16,7 30,9 50,0 18,0
Всего 100 99,9 100 100 100 100

Уровень образования
Среднее общее и ниже 12,2 11,3 13,6 17,3 19,0 13,4
Среднее специальное 65,4 60,3 58,7 62,2 66,0 62,4
Высшее 22,4 28,4 27,7 20,4 15,0 24,3
Всего 100 100 100 99,9 100 100

Брачный статус
Состою в браке 65,1 82,2 90,9 85,7 88,0 79,0
Вдовец (вдова) 2,1 1,4 0,4 2,0 1,0 1,4
Разведен(а) 8,9 6,5 6,2 8,2 5,0 7,3
Никогда не состоял(а) в браке 24,0 9,9 2,5 4,1 6,0 12,3
Всего 100 100 100 100 100 100

Общее количество детей
Нет 34,7 15,4 3,3 9,2 8,0 18,2
1 20,6 22,3 18,7 7,1 14,0 18,9
2 25,6 39,4 49,8 48,0 45,0 38,2
3 и более 19,1 22,9 28,2 35,7 33,0 24,8
Всего 100 100 100 100 100 100

Тип населенного пункта
г. Уфа – столица республики 10,2 10,3 7,9 9,2 4,0 9,1
Другой город республики 22,4 20,5 26,0 17,3 26,0 22,6
Сельская местность 67,4 69,2 66,1 73,5 70,0 68,4
Всего 100 100 100 100 100 100
Примечание: Хи-квадрат Пирсона по полу = 24,508 (p-значение < 0,01), по возрасту = 314,646 (p-значение < 0,01), по образованию = 14,284 
(p-значение > 0,05), по брачному статусу = 93,214 (p-значение < 0,01), по общему количеству детей = 151,116 (p-значение < 0,01), по типу на-
селенного пункта = 8,398 (p-значение > 0,05).
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уже в ходе профессиональной деятельно-
сти. Кроме того, причинами менее высокого 
уровня образования новичков по сравнению 
с группой, имеющей стаж работы вахтовым 
методом 6–10 лет, могут быть: преоблада-
ние в структуре вахтовиков жителей сель-
ских поселений и малых городов; более вы-
сокая потребность работодателей в рабочих 
кадрах нежели управленческих; общее сни-
жение ценности высшего образования сре-
ди нестоличной молодежи (в связи с низким 
уровнем оплаты труда); потребность в более 
раннем выходе на рынок труда как след-
ствие ухудшения материального положения 
населения после кризиса 2015 года.

Несмотря на статистическую незначи-
мость Хи-квадрата Пирсона для типов на-
селенного пункта, все же можно наблюдать 
небольшой рост вовлеченности жителей 
Уфы в вахтовую миграцию за последние 10 
лет (см. табл. 3). Данное изменение может 
свидетельствовать о: 1) избыточном предло-
жении труда на столичном рынке в отраслях, 
связанных с нефтегазовой промышленно-
стью; 2) дефиците рабочих мест для рабочих 
со средним специальным образованием; 3) 
низком уровне заработных плат на пред-
приятиях г. Уфы.

Среди новых вахтовых работников боль-
ше доля лиц, не имеющих детей, что объяс-
няется более молодой возрастной структу-
рой этой группы. При этом среди новичков 
выше доля разведенных и вдовых, чем в 
других группах по стажу. Безусловно, дет-
ность, вдовство и развод являются факто-
рами, влияющими на принятие решения о 
вахтовой трудовой миграции. Однако ха-
рактер влияния будет различаться у муж-
чин и женщин и определяться сочетанием 
факторов детности и брачности. К примеру, 
на данных исследования можно предполо-
жить, что для женщин потеря кормильца в 
семье (вдовство или развод) при наличии 
относительно самостоятельных детей яв-
ляется более значимым фактором, вынуж-
дающим выезжать на заработки вахтовым 
методом. Однако для получения более точ-
ных выводов необходимы дополнительные 
исследования.

В ходе анализа социально-демографи-
ческого портрета вахтовых работников в 
Республике Башкортостан выяснено, что во 
временную (вахтовую) трудовую миграцию 
в сравнительно большей мере вовлекаются 
мужчины, молодые люди и люди среднего 
возраста, имеющие среднее специальное 
образование (преимущественно рабочих 
специальностей), лица, состоящие в браке, 
имеющие детей. В структуре вахтовых ра-
ботников новички с опытом работы менее 
6 лет составляют значительную часть – 34%. 
Среди них по сравнению с более опытными 
группами вахтовиков больше женщин, жи-
телей г. Уфы, лиц молодого возраста, не со-
стоящих в браке, не имеющих детей.

Влияние длительности вовлечения 
в вахтовую трудовую миграцию 
на социально-трудовое положение 
вахтовых работников
Продолжительность вахты, согласно ТК РФ 

(ст. 299), не должна превышать одного ме-
сяца, но в исключительных случаях может 
быть увеличена работодателем до трех ме-
сяцев с учетом мнения выборного орга-
на первичной профсоюзной организации. 
В целом вахтовые работники из РБ трудятся 
в пределах норм. Длительность вахты пре-
вышала 3 месяца всего у 2,5% опрошенных. 
Рекомендованная законодательством дли-
тельность вахтового периода соблюдалась 
в 67,8% случаев. Два месяца работали около 
20%, три месяца – 8,5%. Известно, что уве-
личение продолжительности вахты широко 
применялось в период ограничений, свя-
занных с пандемией COVID-19. В контексте 
различения новичков и опытных работни-
ков выявлено, что более длительные пери-
оды нахождения на вахте (45 дней и больше) 
чаще встречаются среди работников со ста-
жем менее 5 лет (табл. 4). Возможно, по 
мере набора опыта и социального капитала 
вахтовики находят для себя более привле-
кательные и гармоничные условия трудо-
вой деятельности, а от изнуряющих отка-
зываются.

Стоит отметить, что в числе респонден-
тов есть те, кого можно отнести к маятни-



124 ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ   •   ТОМ 26   •   № 6   •   2022

Качество жизни и человеческий потенциал территорий

ковым трудовым мигрантам. Так, до одной 
недели находятся на вахте (на рабочем ме-
сте) 2,4% опрошенных. Среди них могут 
оказаться и те, кто имеет возможность воз-
вращаться домой каждый день. Однако они 
могут и не иметь такой возможности. В на-
шем исследовании подобный вопрос не за-
давался. К тому же в связи с тем, что пред-
ставители указанных групп отнесли себя к 
вахтовым работникам («вахтовикам»), их 
ответы учитывались вместе с ответами всех 
респондентов.

Исследование показало, что для 83,7% 
участников опроса работа вахтовым мето-
дом является вынужденной. Нравится рабо-
тать вахтовым методом, т. к. у такой работы 
есть свои преимущества, только 9,6% опро-
шенных, 5,9% – привыкли (рис. 1).

Главной причиной работы вахтовым ме-
тодом выступает низкий уровень оплаты 

труда в месте постоянного проживания: так 
ответили 81% жителей г. Уфы, 78,7% жителей 
других городов (поселков городского типа) 
РБ и 57,9% сельских жителей. Отсутствие ра-
боты в населенном пункте в качестве глав-
ной причины выезда на вахтовую работу от-
метили 9,1% городских жителей (за исклю-
чением Уфы) и 25% сельских. Каждый пятый 
респондент – сельский житель сообщил, что 
в его населенном пункте нет для него ника-
кой работы. 

Из табл. 5 видно, что самые опытные 
вахтовые работники чаще других выбирали 
ответ «Я давно работаю вахтовым методом, 
я так привык(ла)». По мере увеличения опы-
та работы вахтовым методом доля привык-
ших работать таким образом увеличивается. 
Одно из объяснений выбора в пользу вахто-
вого труда у мужчин заключается в том, что 
в период межвахтового отдыха мужчина 
не дробит свой день на часы работы, время 
поездки до работы и возвращение домой, 
а полностью посвящает себя хозяйству (по-
стройка дома/бани, ремонт и другие круп-
ные дела) и таким образом успевает сделать 
больше, чем человек со стандартным графи-
ком работы. В более раннем качественном 
исследовании было выявлено, что вахтовые 
работники вовлекаются во временную тру-
довую миграцию, следуя примеру родных и 
знакомых, используя имеющиеся социаль-
ные каналы (Туракаев, 2016). В остальном 

Таблица 4. Длительность нахождения 
респондентов на вахте в группах с разным 

стажем работы, % от числа ответивших
Вариант 
ответа

От 0 
до 5 лет

От 6 
до 10 лет

От 11 
до 15 лет

От 16 
до 39 лет

Все 
группы

До 1 месяца 11,8 10,3 14,1 8,1 11,2
1 месяц 50,3 58,9 54,8 66,7 56,4
От 45 дней 38,0 30,8 31,1 25,3 32,3
Всего 100 100 100 100 100
Примечание: Хи-квадрат Пирсона = 17,675 (p-значение < 0,05).

Рис. 1. Причины вовлечения в вахтовую работу, % от числа ответивших
Примечание: респонденты могли выбирать только одну главную причину.
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В моем населенном пункте нет работы с заработной платой, 
которая бы устраивала меня

В моем населенном пункте нет работы по моей специальности, 
с заработной платой, которая бы устраивала меня

В моем населенном пункте нет никакой работы для меня

Мне нравится работать вахтовым методом, потому что у такой 
работы есть свои преимущества

Я давно работаю вахтовым методом, я так привык(ла)

В моем населенном пункте вообще нет работы по моей 
специальности

Другой ответ
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распределение ответов респондентов не 
сильно различается по группам.

На основании наших данных невозможно 
сделать вывод о векторах социально-трудо-
вой мобильности вахтовых работников, выяс-
нить, является ли вовлечение в вахтовый труд 
восходящей или нисходящей траекторией 
развития личности, имеются ли возможности 
для профессионального роста. Большинство 
опрошенных вахтовых работников трудится 
на позиции рабочего (табл. 6). Эти результа-
ты подтверждаются и предыдущими иссле-
дованиями (Туракаев, 2021, с. 50). Очевиден 
некоторый дисбаланс в структуре вахтовых 
работников по уровню образования и струк-

туре рабочих мест, который указывает на не-
доиспользование имеющегося у вахтовиков 
человеческого капитала. В то же время можно 
заметить, что руководителей чуть больше в 
опытных группах респондентов, а рабочих – 
среди новичков (несмотря на более высокий 
уровень образования). Однако эти различия в 
ответах статистически не значимы.

Профессиональному и карьерному росту 
вахтовиков должны способствовать про-
фильное образование, официальное оформ-
ление, более или менее продолжительный 
период работы на одном предприятии.

Большинство опрошенных работает не 
по своей специальности (табл. 7). Однако 

Таблица 5. Причины вовлечения в вахтовую трудовую миграцию в группах с разным стажем работы, 
% от числа ответивших

Вариант ответа От 0 до 5 лет От 6 до 10 лет От 11 до 15 лет От 16 до 39 лет Все группы

В моем населенном пункте нет … 86,5 84,2 85,1 77,8 84,1
Мне нравится работать вахтовым методом, потому что у та-
кой работы есть свои преимущества 10,9 9,9 9,9 8,6 10,0

Я давно работаю вахтовым методом, я так привык(ла) 2,6 5,8 5,0 13,6 5,9
Всего 100 100 100 100 100
Примечания: 1) в первой строке объединены все причины, обозначающие отсутствие работы вообще или подходящей по специальности или 
устраивающей по условиям оплаты труда; 2) Хи-квадрат Пирсона = 29,415 (p-значение < 0,01).

Таблица 6. Основная должность респондентов на месте вахтовой работы 
в зависимости от длительности работы вахтовым методом, % от числа ответивших

Вариант ответа От 0 до 5 лет От 6 до 10 лет От 11 до 15 лет От 16 до 39 лет Все группы
Руководитель, заместитель руководителя, начальник крупно-
го подразделения 5,7 6,3 11,6 7,7 7,5

Специалист без руководящих функций 19,3 23,9 19,8 20,5 20,8
Рабочий 74,9 69,8 68,6 71,8 71,7
Всего 100 100 100 100 100
Примечание: Хи-квадрат Пирсона = 10,276 (p-значение > 0,05).

Таблица 7. Соответствие работы респондентов специальности, полученной в зависимости 
от длительности вовлечения в вахтовую трудовую миграцию, % от числа ответивших

Вариант ответа От 0 до 5 лет От 6 до 10 лет От 11 до 15 лет От 16 до 39 лет Все группы
Точно по той специальности 26,6 33,2 35,1 39,9 32,5
По близкой, по смежной специальности 21,4 24,7 24,8 21,2 22,9
Совсем по другой специальности 41,4 36,6 29,8 27,3 35,1

У меня нет специального/профессионального образования 6,8 3,4 5,8 6,1 5,6

Затрудняюсь ответить 3,9 2,1 4,5 5,6 3,9
Всего 100 100 100 100 100
Примечание: Хи-квадрат Пирсона = 27,204 (p-значение < 0,05).
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в более опытных группах респондентов 
сравнительно выше доля работающих по 
своей специальности и меньше тех, кто ра-
ботает совсем по другой специальности. 
Следовательно, опыт работы позволяет не-
большой части вахтовых мигрантов: а) най-
ти более подходящую, соответствующую 
полученной в профессиональном учебном 
заведении специальности; б) подстроиться 
под профессию, получив дополнительное 
образование.

Как правило, вахтовые работники не тру-
дятся на одном предприятии долго: стаж ра-
боты на нынешнем предприятии 57% респон-
дентов составил менее 5 лет. От 5 до 10 лет на 
последнем предприятии трудятся 23%, более 
10 лет – еще 20%. Почти 17% опрошенных 
вахтовых работников заняты на настоящей 
работе менее года. Около 18% считают, что 
могут потерять работу в ближайшие 12 меся-
цев, при этом среди тех, кто работает на пред-
приятии больше 1 года, процент неуверенных 
выше (около 20%). Довольно высокой являет-
ся доля затруднившихся ответить на этот во-
прос (28,1% респондентов). Это может быть 
обусловлено разными причинами субъектив-
ного и объективного характера, которые нуж-
но исследовать дополнительно. Возможно, в 
период опроса основной причиной явилась 
неопределенность, связанная с текущей эко-
номической ситуацией в стране.

Большая часть опрошенных вахтовых 
работников официально оформили трудо-
вые отношения с работодателем – 87,6%, 
еще 3,7% работают на основе гражданско- 
правовых договоров, 1% – договор с част-

ным агентством занятости. Однако только 
55,1% респондентов имеют бессрочный тру-
довой договор; 37,8% вахтовиков работают 
на условиях различного рода временных до-
говоров (трудовых, гражданско-правовых, 
с частным агентством занятости; сроком до 
1 года или более; на выполнение определен-
ного объема работ или услуг).

Особенностью условий труда вахтовых 
работников является относительно высо-
кий уровень опасности для здоровья. Более 
половины (50,7%) опрошенных отметили, 
что условия их труда так или иначе пред-
ставляют опасность для здоровья (табл. 8). 
Можно заметить, что среди новичков боль-
ше доля считающих условия труда на своем 
месте работы «совершенно безопасными». 
В свою очередь, чем больше вахтовый опыт, 
тем чаще респонденты оценивают усло-
вия труда как вредные или травмоопасные. 
Сложно поверить, что опытные трудовые 
мигранты чаще оказываются в небезопас-
ных условиях труда; cкорее всего, новички 
плохо осведомлены об условиях, меньше 
сталкивались с конкретными проявлениями 
факторов вредности или меньше обращают 
внимание на опасность условий труда в силу 
особенностей здоровья или возраста. По на-
шим данным, вахтовый труд в целом пред-
ставляет опасность для здоровья временных 
трудовых мигрантов. Чем дольше работники 
вовлечены в вахтовую миграцию, тем чаще 
они осознают опасность условий труда и ис-
пытывают на себе их последствия.

Как показало исследование, по мере 
увеличения опыта работы вахтовым мето-

Таблица 8. Субъективные оценки безопасности работы для здоровья в зависимости 
от длительности вовлечения в вахтовую трудовую миграцию, % от числа ответивших

Вариант ответа
Стаж

от 0 до 5 лет от 6 до 10 лет от 11 до 15 лет от 16 до 39 лет все группы
Совершенно безопасны для моего здоровья 19,8 14,0 11,2 9,6 14,6
В основном не представляют опасность для моего здоровья 28,4 24,0 25,2 23,2 25,6
Представляют некоторую опасность (вредность, травмо-
опасность) 34,4 37,3 39,3 34,3 36,2

Относятся к вредным, травмоопасным для здоровья 9,9 14,0 17,4 19,7 14,3
Затрудняюсь ответить 7,6 10,6 7,0 13,1 9,2
Всего 100 100 100 100 100
Примечание: Хи-квадрат Пирсона = 32,814 (p-значение < 0,01).
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дом возрастает доля временных трудовых 
мигрантов, испытавших на себе наруше-
ния трудовых прав в течение последних 12 
месяцев. Наиболее распространенной фор-
мой нарушения трудовых прав, по данным 
опроса, является сверхурочная работа без 
дополнительной оплаты. В такой ситуации 
побывали за год 17% респондентов (табл. 9). 
Около 28% вахтовых работников сталкива-
лись с одной, двумя или тремя из названных 
ситуаций за последние 12 месяцев, практи-
чески все перечисленные нарушения испы-
тали на себе 4%. Вместе с тем заметим, что 
большая часть опрошенных (68,3%) не стал-
кивалась с предложенными им на рассмо-
трение нарушениями.

Длительность рабочей недели вахтовых 
работников в среднем превышает стандарт-
ную и составляет около 62 часов (табл. 10). 
Более половины респондентов трудятся свы-
ше 60 часов, около четверти – более 80 ча-
сов в неделю. Наиболее напряженными 
являются вахты в нефтяной и газовой про-
мышленности, в сферах энергетики, транс-

порта, общественного питания и охраны 
(в том числе противопожарной). Согласно 
результатам исследования, больше часов в 
неделю работают представители групп со 
стажем от 6 до 15 лет. Скорее всего, такая си-
туация связана с тем, что эти группы состоят 
из опытных и относительно здоровых людей 
среднего возраста (Туракаев, 2021, с. 47–48).

Таблица 9. Наличие нарушений трудовых прав на работе в зависимости от длительности 
вовлечения в вахтовую трудовую миграцию, % от числа ответивших

Подвопрос Варианты 
ответа

Стаж
от 0 до 5 лет от 6 до 10 лет от 11 до 15 лет от 16 до 39 лет все группы

1. Работников отправляли в неоплачивае-
мый отпуск (в том числе из-за простоя пред-
приятия)

Да 9,4 11,6 12,4 18,7 12,3
Нет 90,6 88,4 87,6 81,3 87,7

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

2. Задерживалась заработная плата
Да 13,3 12,3 11,2 14,1 12,7
Нет 86,7 87,7 88,8 85,9 87,3

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

3. Работали сверхурочно без оплаты
Да 15,1 17,5 16,9 20,2 17,0
Нет 84,9 82,5 83,1 79,8 83,0

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

4. Зарплата выплачивалась не полностью
Да 10,2 12,3 13,6 16,7 12,6
Нет 89,8 87,7 86,4 83,3 87,4

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
5. Зарплата или ее часть выдавалась не 
через кассу, а наличными в руки («в кон-
верте») или переводом с личных банковских 
счетов

Да 7,8 8,9 8,3 9,6 8,5
Нет 92,2 91,1 91,7 90,4 91,5

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Примечание: Хи-квадрат Пирсона по первому подвопросу = 10,669 (p-значение < 0,05); Хи-квадрат Пирсона по второму подвопросу = 1,042 
(p-значение > 0,05); Хи-квадрат Пирсона по третьему подвопросу = 2,459 (p-значение > 0,05); Хи-квадрат Пирсона по четвертому подвопросу = 
5,298 (p-значение > 0,05); Хи-квадрат Пирсона по пятому подвопросу = 0,617 (p-значение > 0,05).

Таблица 10. Количество часов работы 
в неделю в зависимости от длительности 

вовлечения в вахтовую трудовую миграцию, 
% от числа ответивших

Количество лет работы 
вахтовым методом

Среднее 
значение

Количество 
ответов

От 0 до 5 лет 58,6 375
От 6 до 10 лет 64,5 287
От 11 до 15 лет 65,2 229
От 16 до 39 лет 59,0 186 
Всего 61,6 1077
Примечание: Тест Бонферрони показал, что статистически значимы 
средние значения между группами «от 0 до 5 лет» и «от 6 до 10 лет», 
«от 0 до 5 лет» и «от 11 до 15 лет» (p-значение < 0,05). По резуль-
татам однофакторного дисперсионного анализа сумма квадратов = 
10035,264, ст. св. = 3, F = 5,757, p-значение < 0,01.
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Материальное благополучие является од-
ним из главных факторов, побуждающих лю-
дей выезжать на вахтовую работу. Вахтовый 
труд как в России, так и за рубежом ассоции-
руется с более высоким уровнем заработной 
платы, фактически выступающей компенса-
цией некомфортных и вредных условий тру-
да. Как ожидалось, эта группа действительно 
отличается более высоким уровнем матери-
ального положения, чем остальное занятое 
население РБ. Около 29% опрошенных вах-
товых работников относят себя к обеспечен-
ным, около 63% – к среднему слою и менее 
8% – к малообеспеченным. Для сравнения, 
согласно данным опроса работающего на-
селения РБ в 2020 году, доля обеспеченных 
среди них по самооценке составляла 16%, 
среднеобеспеченных – 61,1%, малообеспе-
ченных – 20,7%8.

Таким образом, анализ показал, что в 
вахтовую трудовую миграцию вовлекаются 
лица разного возраста, около трети опро-
шенных начали свой трудовой стаж на вахте 
после 40 лет. В рамках анализа групп с раз-
ным стажем вахтовой работы выявлено, что 
новички чаще работают на более длитель-
ных вахтах (более 45 дней); чаще поступа-
ют на работу без соответствующего обра-
зования; среди них больше вынужденных 
работать таким образом (ответы указывают 
на отсутствие выбора). По мере роста опы-
та вахтовой работы увеличиваются доли 
имеющих необходимое образование (в том 
числе высшее) и руководителей. Это может 
свидетельствовать о наличии предпосы-
лок для профессионального роста и верти-
кальной трудовой мобильности вахтовиков. 
Однако сдерживающими факторами могут 
стать распространение временных трудо-
вых (на определенный срок) и граждан-
ско-правовых договоров на выполнение 
определенного объема работ или услуг; от-
сутствие длительного непрерывного стажа 
работы на одном предприятии. Чем дольше 
респонденты вовлечены в вахтовый труд, 
тем больше среди них доля тех, кто осознает 

8 Социологическое исследование «Качество занятости и человеческое развитие» (сроки полевых работ: 
октябрь – декабрь 2020 года). Выборка репрезентативна по типу поселения, полу, возрасту, образованию и 
социально-трудовому статусу (занятое, незанятое население). Объем выборки – 1566 респондентов. Организа-
тор исследования: Башкирский филиал ФНИСЦ РАН.

опасность условий труда на основном месте 
работы. Малоопытные вахтовые работники 
меньше обращают внимание на опасность 
условий труда и другие практики наруше-
ния трудового законодательства со стороны 
работодателя.

Заключение
Результаты исследования показали, что 

работа вахтовым методом остается одной из 
распространенных моделей трудовой актив-
ности в стратегиях и образе жизни населения 
РБ, особенно сельского. Главной причиной 
выезда на вахтовую работу сами респонден-
ты называют низкий уровень оплаты труда 
в месте постоянного проживания. Вместе с 
тем отсутствие работы в населенном пун-
кте в качестве главной причины отметил 
почти каждый десятый городской житель 
(за исключением Уфы) и каждый четвертый 
сельский. Выявлено, что для подавляющего 
большинства (более 80%) участников опроса 
работа вахтовым методом – вынужденная. 
Нравится работать таким образом только 
одному из десяти опрошенных. Даже сре-
ди самых опытных вахтовиков доля тех, кто 
адаптировался и привык к вахтовому мето-
ду работы, невысока.

Большая часть респондентов (более 90%) 
выезжает на работу в другой регион России, 
в основном в Тюменскую область, чаще все-
го в Ханты-Мансийский автономный округ 
и Ямало-Ненецкий автономный округ, реже 
в Свердловскую область, Красноярский 
край, Республику Саха (Якутия), г. Москву, 
Челябинскую область и т. д. В тройку круп-
нейших отраслей, использующих мобиль-
ный вахтовый труд, входят нефтяная и 
газовая промышленность, строительство 
(¾ опрошенных).

Большая часть вахтовых работников 
(87,6%) имеет оформленные трудовые от-
ношения с работодателем. Вместе с тем 
бессрочные трудовые контракты заключе-
ны у чуть больше половины опрошенных. 
Специфическими особенностями условий 
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труда вахтовых работников являются пре-
вышающая стандартные нормы средняя 
продолжительность рабочей недели; высо-
кая доля опасных для здоровья рабочих мест. 
Вместе с тем вахтовые работники значи-
тельно лучше оценивают уровень своего ма-
териального положения, чем остальное за-
нятое население РБ, несмотря на семейную 
и детскую нагрузку.

Около 70% опрошенных вахтовых работ-
ников не сталкивались с такими ситуация-
ми, как неоплачиваемый отпуск, задержка 
заработной платы, сверхурочная работа без 
оплаты, неполная выплата зарплаты, выдача 
заработной платы «в конверте». Однако 28% 
респондентов отметили, что им приходи-
лось сталкиваться с одной, двумя или тремя 

из названных ситуаций за последние 12 ме-
сяцев; 4% испытали на себе практически все 
названные случаи. Наиболее часто из отме-
ченных ситуаций встречались случаи сверх-
урочной работы без оплаты, реже всего – вы-
платы заработной платы «в конверте».

Анализ ответов новичков и более опыт-
ных вахтовых работников позволил сделать 
предположения о некоторых особенностях 
и тенденциях вахтового труда, к примеру, о 
росте вовлеченности женщин и городских 
жителей (в частности г. Уфы) в вахтовую тру-
довую миграцию, о расширении влияния 
факторов прекаризации вахтового труда. 
К позитивным явлениям следует отнести 
возможность повышения образования по 
мере накопления опыта на вахтовой работе.
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Turakayev M.S., Baimurzina G.R.

A FLY-IN FLY-OUT WORK THROUGH THE EYES 
OF TEMPORARY LABOR MIGRANTS FROM BASHKORTOSTAN
The relevance of the research is based on the significant prevalence of fly-in fly-out work among the 
residents of the Republic of Bashkortostan and the lack of empirical data about this deep-rooted 
phenomenon in the region. Obviously, this is not a specific regional problem, since a large number 
of Russians (and residents of other countries) are forced to work on a fly-in fly-out pattern, the 
working conditions of which are substandard, and which are often harmful or dangerous to health 
and are susceptible to precariousness, while the income and expenses, movement and lifestyle of 
fly-in fly-out pattern workers have economic, social and demographic consequences. The proposed 
paper based on the data of a representative sociological study of working conditions of fly-in fly-out 
pattern workers from Bashkortostan (sample size 1,155 people) analyzes the socio-demographic 
characteristics of fly-in fly-out pattern workers (gender, age, education, place of permanent residence, 
the existence of family and children) and their relationships with the reasons for choosing the fly-in 
fly-out pattern employment model, with the duration of involvement in this kind of work, social and 
labor status and the perception of working conditions. In contrast to other studies, our approach is 
to analyze the temporary labor migration of the residents of a particular region working on a fly-in 
fly-out pattern basis both inside and outside the region. It made it possible to connect the problem 
of fly-in fly-out  work with the problems of social and economic development of the territory, to 
specify socio-demographic characteristics of fly-in fly-out pattern workers from the Republic of 
Bashkortostan; causes and factors of their involvement in fly-in fly-out pattern work migration; 
changes in the social and labor situation as the experience of fly-in fly-out pattern of work grows. 
The number of questions in the questionnaire was limited due to the survey method (via web link), 
which did not allow us to cover many important aspects of employment quality more broadly: 
the number of social guarantees, opportunities for professional growth and health maintenance 
(recovery), trade union membership, etc. Further research is needed on women’s involvement in fly-
in fly-out pattern of work and the specifics of rotational work in other sectors of the economy not 
related to the fuel and energy complex.

Fly-in fly-out pattern of work, temporary labor migration, working conditions, work experience, 
Bashkortostan.
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