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ИЗУЧЕНИЕ МИГРАЦИОННЫХ ПОТОКОВ НА РОССИЙСКОМ CЕВЕРЕ 
ПО ДАННЫМ СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА  1

Аннотация. С помощью данных, полученных из учетных записей поль-
зователей социальных медиа, в статье рассмотрены миграционные потоки 
на российском Севере. Перечислены ограничения новых цифровых источников 
данных о миграции и методы, которые позволяют снизить негативное вли-
яние этих ограничений. На основе данных проекта «Виртуальное население 
России» построен ориентированный граф маршрутов миграционных пере-
мещений из городских округов и муниципальных районов северных регионов 
России. Выявлены различия в миграционных потоках из городских и сельских, 
европейских и азиатских территорий, административных центров и прочих 
поселений. Полученная модель позволяет сделать прогноз о будущем перерас-
пределении демографического потенциала между муниципальными образова-
ниями Севера, выявить потенциальные центры миграционного притяжения. 
Результаты могут использоваться при разработке документов в области 
стратегического развития территорий и миграционной политики.
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Введение

В результате миграционного оттока население 13 регионов российско-
го Севера сократилось с 1989 г. по 2020 г. почти на 20 %. Столь высокая 
убыль делает северные регионы важным объектом для миграционных ис-
следований. Уже были изучены основные причины [12] и результаты ми-
грационных перемещений [6], стадии миграционных циклов [16], истори-
ческие предпосылки современных миграционных процессов [3], модели 
миграции северных и арктических городов [7]. В данной статье миграци-
онные перемещения на Севере России будут рассмотрены с использовани-
ем цифровых данных социальных сетей, позволяющих изучать перемеще-
ния населения с крайне высокой степенью детализации. 

Цифровая трансформация общества и укоренение цифровых практик 
в повседневной жизни людей [5] сделали цифровые платформы важным 
источником данных как для демографии [10], так и для других социаль-
ных наук [14]. При использовании цифровых технологий генерируется 
цифровой след социальных взаимодействий [9], что «предоставляет бес-
прецедентные возможности для сбора как экспериментальных, так и на-
блюдательных данных в масштабах, одновременно огромных и микроско-
пических» [11, с. 131]. В последние годы базы демографических данных 
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и микроданных стали создаваться и размещаться в открытом доступе [8]. 
Рассмотрим некоторые особенности их использования.

Методы и данные

Виртуальное население не соответствует реальному, а представляет со-
бой его проекцию, искаженную цифровой средой. Основные трудности ис-
пользования цифровых источников больших данных обобщены в обзор-
ных статьях С. Голдера и М. Мэйси [11], а также Д. Лейзера и Дж. Рэдфорда 
[15]. Они отмечают, что исследователям приходится сталкиваться с низ-
кой репрезентативностью, поскольку отдельные социальные группы бо-
лее склонны пользоваться цифровыми платформами, чем другие. Кроме 
того, демографические метаданные часто носят фрагментарный характер. 
Цифровые данные могут подвергаться изменениям как со стороны самих 
пользователей, так и владельцев платформ или государств, регулирующих 
деятельность в Интернете. Они также уязвимы к атакам злоумышленни-
ков и ошибкам в работе платформ. Иногда бывает сложно отделить фаль-
шивые или дублирующие друг друга аккаунты. Пользователи могут вво-
дить недостоверные данные, а доступ к ним может быть ограниченным 
и платным.

Чтобы снизить влияние перечисленных ограничений, разрабатывают-
ся методы верификации цифровых данных о миграции [13]. В ряде слу-
чаев возможно сопоставление с официальной статистикой. Расхождения 
могут быть устранены путем учета распространенности цифровой плат-
формы в различных социальных, половозрастных группах или регионах. 
Выборка разбивается на классы и взвешивается в соответствии с извест-
ными демографическими показателями. Это метод пост-стратификации. 
В отсутствии официальной статистики, если структура выборки меняется 
относительно медленно, можно рассматривать тенденции изменения по-
казателей во времени. При наличии множества источников информации 
возможно применение байесовского моделирования.

В данном исследовании воспользуемся данными проекта «Виртуальное 
население России» (webcensus.ru). Проект реализован при поддержке 
Русского географического общества под руководством А. Д. Яшунского 
и Н. Ю. Замятиной. Данные включают около 200 млн анкет и 3,5 млрд дру-
жеских связей (на январь–март 2015 г.) пользователей социальной сети 
«ВКонтакте», одной из самых популярных в России. Причем 88 млн ан-
кет имеют привязку к территориям России на региональном и муници-
пальном уровнях (место жительства или последнее место учебы, если ме-
сто жительства не было указано) [1, с. 123]. Рассматривались 202 городских 
округа и муниципальных района из 12 регионов, полностью входящих 
в перечень районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. 
Не учитывались только муниципалитеты Республики Тыва, где миграци-
онное поведение населения отличается от других северных регионов 1.

1 Хотя Республика Тыва находится у южных границ России, она включена в число 
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Результаты и обсуждение

На рисунке представлен ориентированный граф, отражающий направ-
ления наибольших миграционных потоков из каждого муниципального 
образования российского Севера, построенный на основе данных проекта 
«Виртуальное население России». Несмотря на ограничения данных, полу-
ченных в результате анализа социальных медиа, рисунок все же позволяет 
сделать некоторые выводы. Почти во всех случаях миграционные переме-
щения совершаются в территории, обладающие более высокими показате-
лями человеческого развития [4]. Исключения, вероятно, вызваны убылью 
по причине завершения циклов освоения природных ресурсов в сырьевых 
муниципалитетах или особенностями их географического положения.

Схема показывает, что для 6,0 % муниципальных образований (МО) ос-
новным направлением миграций выступает Москва, а для 12,4 % — Санкт-
Петербург. В эти города преимущественно перемещаются жители столиц 
северных субъектов и сырьевых городов. Их жители имеют достаточно ре-
сурсов для переезда в федеральные центры. Причем жители европейских 
МО более склонны переезжать в Санкт-Петербург, а азиатских — в Москву. 
Для 14,9 % МО главное направление переезда — столица другого субъек-
та РФ или федерального округа. Жители большей части муниципальных 
образований (62,7 %) предпочитают мигрировать в столицы своих субъек-
тов РФ. Это преимущественно население сельских районов и территорий 
с низкими показателями человеческого развития. Наконец, для 4,0 % МО 
основным направлением перемещений являются другие города Севера. 
Особенно здесь выделяется «студенческая» Ухта, принимающая миграци-
онные потоки сразу из трех соседних районов Республики Коми, но не яв-
ляющаяся при этом столицей субъекта РФ.

Направления миграций на муниципальном уровне показывают, что че-
ловеческий капитал вместе с миграционными потоками «перемещает-
ся» из сельских территорий и малых городов в столичные города Севера, 
а затем — в столицы федеральных округов, Москву и Санкт-Петербург. 
В результате усугубляется поляризация северного пространства, сре-
да проживания сжимается до нескольких ареалов вокруг крупнейших 
городов Севера, способных стать локальными центрами притяжения. 
Но и они не выдерживают конкуренции с городами центральной и южной 
России. Это приводит к нехватке квалифицированной рабочей силы в се-
верных территориях, деформации возрастного состава в сторону постаре-
ния и обострению социальных проблем.

Очевидно, что наиболее эффективным инструментом по сохранению 
крупных городов на Севере и сдерживанию оттока из них являются сбе-
режение и развитие образовательной сферы, прежде всего высшего обра-
зования [2]. Получение образования соответствует долгосрочным целям 
населения. Наличие образовательной инфраструктуры вместе с возмож-
ностью трудоустройства по завершении обучения способно сформировать 

северных территорий по климатическим соображениям и из-за труднодоступности.
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у населения Севера жизненные стратегии, результатом которых станет со-
хранение в северных регионах постоянного населения и преумножение 
человеческого капитала.

Сокращение миграционного оттока из малых городов, поселков и сель-
ской местности — гораздо более сложная задача. Процессы урбанизации 
и поляризации систем расселения носят глобальный характер, и их интен-
сивность не может быть снижена без вложения огромного количества ре-
сурсов. Тем не менее ситуация, при которой малые города Севера покидает 
молодое население, но остаются пожилые, ведет к формированию депрес-
сивной социально-экономической среды и отсутствию перспектив долго-
срочного развития. Поэтому малые и средние поселения необходимо раз-
делить на категории и проводить для них дифференцированную политику. 
В поселениях, в которых есть конкурентные преимущества и перспективы 
для развития отраслей экономики, следует стимулировать миграционную 
привлекательность для молодежи, обеспечивая инфраструктурную насы-
щенность и качество жизни, сравнимое с городами и поселениями сред-
ней полосы России. В поселениях, где перспективы экономического роста 
малы, следует активизировать программы переселения, особенно из са-
мых неблагоприятных климатических зон, и добиваться высокого уровня 
оказания социальных услуг для оставшегося на Севере населения.

Заключение

Граф маршрутов миграций, построенный по данным социальных се-
тей, показал свою применимость в качестве инструмента изучения мигра-
ций. Рассматривая не только направления, но и величину миграционных 
потоков, можно построить прогноз перераспределения демографическо-
го и человеческого потенциалов между муниципальными образованиями, 
выявить существующие и потенциальные центры миграционного притя-
жения населения. Особое внимание в миграционной политике и при раз-
работке стратегий пространственного развития следует уделять локаль-
ным центрам, обладающим преимуществами в небольшой окрестности, 
но не являющимся крупнейшими поселениями регионов или администра-
тивными центрами.
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Smirnov A. V.
Study of Migration Flows in the Russian North Based on Social Media Data

Abstract. The article examines migration flows in the Russian North using data from user ac-
counts of social networks. Limitations of new digital sources of migration data and methods that can 
reduce these limitations were determined. An oriented graph of routes of migration movements from 
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all urban and municipal districts of the northern regions was constructed based on data of the project 
«Virtual population of Russia». The paper reveals the differences in migration flows from urban and ru-
ral, European and Asian territories, administrative centres and other settlements. The resulting model 
makes it possible to predict the redistribution of the demographic potential between the municipalities 
of the North, as well as to identify potential centres of migration attraction. The research results can 
be used to create documents in the field of strategic development of territories and migration policy.

Keywords: migration, municipal demography, data sources, social networks, the Russian North
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