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На территории бассейна оз. Имандра в  течение многих десятилетий сформировалась социопри-
родная система панархического характера. В  эту систему входят следующие блоки: природный, 
социальный, хозяйственный. Их развитие в разные промежутки времени могут быть разнонаправ-
ленными, разновременными и  разномасштабными. Современная структура природопользования 
территории определяет синергизм потоков вещества и энергии, продуцируемых блоками, который 
отражает панархический характер системы. На основе системного анализа статистических, аналити-
ческих данных и материалах ландшафтно-экологических исследований авторов проводится анализ 
современных циклов развития блоков социоприродной системы территории для определения ме-
ханизмов достижения ее обновления, соответствующего устойчивому развитию, что и явилось це-
лью исследования. В XXI в. ярко проявляются различные темпы преобразования блоков системы, 
находящихся на разных стадиях циклов ее развития. Климатический вектор, определяющий цикл 
развития природного блока, активно проявляется с последней трети XX в. и стимулирует обновление 
системы. Современная стадия динамики социального блока охарактеризована как цикл накопле-
ния изменений, а хозяйственного – как цикл реструктуризации. Развитие социоприродной систе-
мы территории сопровождается возникновением определенных порогов, когда происходит смена 
его векторов. Отмечены признаки преодоления порога разрушающих природный блок нарушений 
за счет уменьшения антропогенной нагрузки и  интенсификации биогеохимического круговорота 
вследствие потепления климата. Гармонизация циклов развития является сложной управленческой 
задачей, решение которой требует анализа конкретных характеристик блоков системы, существую-
щих препятствий их развития, приемлемых состояний их реструктуризации и преследуемых целей 
обновления. Циклы развития социоприродной системы редко совпадают, однако возможно их сбли-
жение для сбалансированного развития. Предложены механизмы ускорения цикла реструктуриза-
ции блока “население” в целях его обновления.
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ВВЕДЕНИЕ

Стратегия устойчивого развития Арктиче-
ской зоны Российской Федерации, принятая 
в 2020 г. (О стратегии …, 2021), предусматривает 
хозяйственное освоение региона в соответствии 
с принципами устойчивого развития, а также ре-
комендациями Арктического Совета 1. Эти базо-
вые документы положены в основу целевых про-

1 Арктический совет (Arctic Council) – международная организация, 
призванная содействовать сотрудничеству в  области охраны 
окружающей среды и устойчивого развития приполярных районов.

грамм разных уровней субъектов Российской 
Федерации, включенных в ее Арктическую зону. 
Подобные программы разработаны и в Мурман-
ской области, и в ее муниципальных районах. 
Запланированные социально-экономические 
преобразования в рамках упомянутых программ 
затрагивают сложные территориальные социо-
природные системы природопользования.

Территория исследования является частью 
крупного импактного района центральной части 
Кольского полуострова, формирование которо-
го началось в 30-х годах XX в. (Экологический …, 
1999; Экологический …, 2017). На этой террито-
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рии в течение многих десятилетий сформирова-
лась социоприродная система, образовавшаяся 
в результате взаимодействия вещественно-энер-
гетических потоков природного и  антропоген-
ного происхождения. Векторы развития входя-
щих в  нее блоков – природного, социального, 
хозяйственного в  определенные временные 
промежутки характеризовали панархический 
характер системы (Gunderson and Holling, 2002). 
Панархические системы проходят через цикл 
роста/эксплуатации, накопления, обновления 
на основе накопленного нового и реструктури-
зации (рис. 1) (Gunderson and Holling, 2002).

Выявление этих циклов необходимо для сба-
лансированного развития всей социо-природ-
ной системы без привычного на практике акцен-
тирования внимания только на важнейших из 
них для достижения региональных целей (Farley 
and Voinov, 2016). Например, при игнорирова-
нии существующего цикла развития социопри-
родной системы мероприятия для обеспечения 
только экономического роста, либо только эко-
логической стабилизации, скорее всего, приве-
дут к разрушению всей системы, вместо ожида-
емого устойчивого развития за счет замедления 
роста экономики вследствие игнорирования 
экологических рисков (порогов в развитии всей 
системы) с  последующей нехваткой средств на 
экологические мероприятия. Заметим при этом, 
что все чаще в  научных работах и  управленче-
ских документах термин устойчивое развитие, 
включающий конкретные 17 целей 2, заменяется 
на термин благополучие (well-being), при этом 
подразумевается совокупный эффект адапта-
ционного развития на конкретной территории, 
а  не исключительно достижение цели устойчи-
вого развития № 3: “Здоровье и  благополучие” 
(Bousquet et al., 2016; Farley and Voinov, 2016; 
Wilson et al., 2013). Целью настоящего исследо-

2 The 17 goals | Sustainable Development. https://sdgs.un.org/goals (дата 
обращения 26.05.2024).

вания является анализ факторов, определяющих 
современные циклы развития социо-природной 
системы бассейна оз. Имандра для определения 
механизмов достижения ее благополучного об-
новления.

ТЕРРИТОРИЯ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Бассейн оз. Имандра является наиболее хо-
зяйственно-освоенной территорией Мурман-
ской области. Площадь бассейна составляет око-
ло 12 тыс. км² (рис. 2). Социоприродная система 
территории формировалась в результате развития 
промышленного, селитебного, транспортного, 
лесохозяйственного и  природоохранного видов 
природопользования. Хозяйственное освоение 
происходит в  условиях северо-таежных ланд-
шафтов цокольной равнины, испытывающей 
высокую степень техногенной нагрузки, связан-
ной с  механическими нарушениями природных 
геосистем, а также их деградацией вследствие по-
ступления аэротехногенных поллютантов (соеди-
нений серы и азота, тяжелых металлов, пылевых 
частиц и  др.). Так, объем выбросов в  атмосфе-
ру от стационарных источников в  Мончегорске 
превышает 20  тыс. т/год, В  водах оз. Имандра 
у  Мончегорска среднегодовое содержание меди 
достигает 10ПДК, никеля – 12ПДК, аммоний-
ного азота – 30ПДК, доля проб почв селитебной 
зоны, не соответствующих санитарно-гигиениче-
ским нормативам, превышает 55% и т.д. (Доклад 
…, 2023). Основная доля антропогенной нагрузки 
формируется Мончегорским горнометаллургиче-
ским комбинатом Кольской ГМК.

Исследование построено на использовании 
теории природопользования, в  которой опре-
делена структура социо-природной системы 
и  обозначены ее функции (Красовская, 2008), 
теории панархических систем (Gunderson and 

Рис.  1. Циклы развития панархической системы 
(Gunderson and Holling, 2002).

Рис. 2. Территория исследования.
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Holling,  2002), использованной для анализа 
развития социо-природной системы террито-
рии, материалах многолетних полевых ланд-
шафтно-экологических исследований авторов, 
а также на основе анализа тематических публи-
каций. В нем использован бассейновый подход 
к геоэкологическому анализу (Корытный, 2001), 
позволяющий анализировать относительно ло-
кализованные потоки вещества и энергии в тер-
риториальной природно-антропогенной систе-
ме в целях ее сбалансированного развития.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Вещественно-энергетические потоки. Ве-
щественно-энергетический баланс бассейна 
оз.  Имандра складывается за счет природных 
процессов, включающих поступление солнечной 
энергии, осадков, выветривание, почвообразо-
вание и  т.д., а  также антропогенных процессов, 
чаще всего негативных последствий хозяйствен-
ной деятельности: деградация растительного по-
крова, эрозия почв, накопление поллютантов 
в  геосистемах, разложение ТКО, тепловой эф-
фект города, внешнего поступления поллютан-
тов в результате дальнего переноса и др. (рис. 3).

Количественные характеристики ряда этих 
факторов были определены нами ранее (Евсе-
ев, Красовская, 2021, 2022; Красовская, 2008). 
Существующая база данных пока не позволя-
ет обратиться к  оценке роли всех факторов, 
обусловливающих формирование веществен-
но-энергетических потоков в  социоприродной 
системе, влияющих на цикл развития ее отдель-
ных блоков. Поэтому мы выбрали для анализа 

те факторы, по которым имеются достаточно 
полные характеристики ландшафтных, экологи-
ческих и  социально-экономических изменений 
под воздействием потепления климата, ограни-
чив территорию исследования наиболее изучен-
ным районом основного системообразующего 
производства – медно-никелевого Кольской 
ГМК в  г. Мончегорске, с  которым связаны ти-
пичные социально-экономические процессы, 
наибольшие экологические изменения приле-
гающей территории, отражающие отклик геоси-
стем на потепление климата. Современная фаза 
развития социо-природной системы в  настоя-
щем исследовании анализируется с начала XXI в.

Динамические процессы в природном блоке. На-
турные наблюдения и  анализ тематических на-
учных публикаций позволяет сделать вывод, что 
в современном цикле развития природного блока 
основной движущей силой является климатиче-
ски фактор. Многолетние наблюдения (Второй …, 
2014; Доклад …, 2008), свидетельствуют о климати-
ческих изменениях на территории с начала 1990-х 
годов. C 30-х годов XX в. до его последней четвер-
ти изменение климатических характеристик было 
медленным, а затем сменилось современным по-
вышением температур воздуха (в основном за счет 
зимнего периода). Средняя скорость теплового 
изменения приземного воздуха в  Мурманской 
области составила 0.6°C за десятилетие, при этом 
изменение летних температур – 0.6–0.8°C. (Вто-
рой …, 2014). Современные среднегодовые тем-
пературы уже превышают периоды потеплений 
1961–1990 гг. (Демин, 2012). Изменения в количе-
стве осадков менее выражены, однако прогнози-
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Рис. 3. Факторы формирования вещественно-энергетического баланса.



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ          том 88          № 3          2024

 КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННОМ ЦИКЛЕ РАЗВИТИЯ СОЦИОПРИРОДНЫХ СИСТЕМ 383

руется их увеличение, которое будет заметными 
к середине XXI в. Более детальные комментарии 
изменения климата выходят за рамки настоящего 
исследования, поэтому выделим периоды наибо-
лее значительных колебаний для того, чтобы оце-
нить экологические и социально-экономические 
процессы, соответствующие им, которые в  со-
циоприродной системе территории носят панар-
хический характер. К таким периодам относится 
начало XXI  в., когда, несмотря на значительные 
колебания, прослеживается рост средних годовых 
температур воздуха (рис. 4).

Рассмотренные климатические изменения 
находят отклик в  геосистемах, повышается ско-
рость их изменений: увеличение биологической 
продуктивности и  биоразнообразия. Например, 
это хорошо заметно по скорости зарастания тех-
ногенной пустоши у Мончегорского горнометал-
лургического комбината (рис.  5). Эксперимен-
тальные исследования в  Арктике показывают, 
что потепление увеличивает пиковые значения 
NDVI, показатель максимальной продуктивно-
сти, и продолжительность вегетационного перио-
да на всех участках, причем наиболее интенсивно 
оно идет на участках с кустарниково-злаковыми 
формациями (Barrett et al., 2015; May et al., 2020). 
Сказывается оно и на увеличении запасов кормо-
вых трав, заготавливаемых на исследуемой терри-
тории, урожайности зеленных и ягодных культур 
в местных СНТ. На основе широтного градиента 
летних температур воздуха – 0.3°С/100 км расчет-
ная энергия продвижения лесной растительности 
к  северу составила около 100 МДж/м2 (Евсеев, 
Красовская, 2021). Таким образом, можно заклю-
чить, что в природном блоке системы происходит 
накопление изменений, приводящих к активной 
реструктуризации геосистем.

Однако отмечаются и  некоторые негативные 
последствия изменения климата: повышение ча-
стоты засух, ветроломов, поздневесенних замо-
розков вследствие нарастания экстремальных ве-
тровых и погодных явлений и т.д. (Доклад …, 2008; 

Ключникова и  др., 2017). Существует потенци-
альная опасность расширения ареалов природно- 
очаговых заболеваний (клещевые энцефалиты, 
туляремия и др.). Наблюдается активное внедре-
ние адвентивных видов растений, вытесняющих 
местные, например, борщевика Сосновского, от-
мечаются нарастающие изменения состава гидро-
бионтов оз. Имандра, приводящие к сокращению 
популяций ценных промысловых рыб.

Исходя из общей динамики природных про-
цессов, можно заключить, что природный блок 
вступил в цикл активного обновления.

Динамические процессы в экономическом блоке. 
Рассмотрим тенденции развития экономическо-
го блока социоприродной системы и сопутству-
ющей реструктуризации в период нарастающего 
потепления климата. Экономические перемены, 
успехи в  экологизации производства, истоще-
ние запасов полиметаллических руд с неясными 
пока перспективами разработки Сопчегорских 
хромитовых месторождений Кольской ГМК 
привели к  относительной стабилизации земель 
детериорантного природопользования. Коль-
ская ГМК последовательно осуществляет “Сер-
ную программу 2.0”, направленную на снижение 
негативного влияния выбросов 3. В  планах раз-
вития Мончегорского горнометаллургического 
предприятия – строительство нового медерафи-

3 Серная программа – Норникель. https://nornickel.ru/sustainability/
projects/sulphur/ (дата обращения 26.05.2024).
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Рис. 4. Средние годовые температуры воздуха в Мончегорске в начале XXI в.

Рис. 5. Зарастание техногенной пустоши.
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нировочного производства, модернизация тех-
нологических процессов, для реализации кото-
рой до 2023 г. запланировано 7.8 млрд руб., и т.д. 
Проводимая модернизация производства при-
вела к  уменьшению выбросов диоксида серы, 
с которыми была связана наиболее выраженная 
деградация природной среды (рис. 6).

Наблюдавшиеся периоды рецессии произ-
водства не повлияли на его медленный экономи-
ческий рост в Мурманской области. Так, индекс 
промышленного производства в  2001 г. соста-
вил 101.1%, в 2005 г. – 100.2%, в 2010 г. – 101.2%, 
в 2015 г. – 103.6%, в 2021 г. – 107.5% по отноше-
нию к  предыдущим годам 4. Уменьшению тех-
ногенной нагрузки на природную среду, кроме 
экологической модернизации производства, спо-
собствует активно идущий процесс диверсифи-
кации природопользования, предусмотренной 
Стратегией социально-экономического развития 
Мурманской области до 2035 г.5 Успешно разви-
вается рекреационное, сельскохозяйственное 
и транспортное природопользование, связанные 
со значительно меньшими негативными экологи-
ческими последствиями. О  наметившемся росте 
экономики свидетельствуют показатели посте-
пенного повышения уровня жизни за последние 
5 лет (с 2017 по 2022 г.): реальные располагаемые 
доходы населения выросли более чем на 2% 6.

Современные климатические изменения 
расширяют возможности развития сельскохо-
зяйственного использования территории (кор-
мопроизводство, овощеводство открытого грун-

4 Индексы промышленного производства по Мурманской обла-
сти, % к предыдущему году. Социально-экономическое положение 
Мурманской области в 2021 году. http://51.rosstat.gov.ru (дата обра-
щения 26.05.2024).
5 Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации 
и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года. 
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/ukaz645–26102020.pdf (дата 
обращения 26.05.2024).
6 Мурманская область в  цифрах / Федеральная служба государ-
ственной статистики по Мурманской области. https://51.rosstat.gov.
ru/folder/36664/document/36757 (дата обращения 26.05.2024).

та), способствуют развитию туризма, повышают 
комфортность среды обитания горожан, приво-
дят к  снижению затрат на отопление, повыша-
ют эффективность процесса переработки бед-
ного рудного сырья за счет усиления процесса 
биохимического выщелачивания и  т.д. Однако 
одновременно потепление климата усиливает 
процессы эвтрофикации водоемов, повышаю-
щие затраты на подготовку вод для использова-
ния, активное распространение карантинных 
сорняков, требующих затрат на борьбу с  ними, 
нарастающую угрозу поздневесенних замороз-
ков, снижающих урожаи дикоросов, частоту 
лесных пожаров из-за большей повторяемости 
засух и  т.д. (Ключникова и  др., 2017; Сцена-
рии …, 2019). Степень влияние этих процессов, 
проявившихся совсем недавно, на развитие эко-
номики еще предстоит оценить.

Рассмотренные векторы развития экономи-
ческого блока позволяют заключить, что он на-
ходится в цикле активной реструктуризации.

Динамические процессы в социальном блоке. Со-
циальные процессы на изучаемой территории 
в оцениваемый промежуток времени претерпева-
ли существенные трансформации. Перестроеч-
ный период в Мурманской области ознаменовал-
ся значительным спадом производства, падением 
жизненного уровня населения, разрушением 
социальной инфраструктуры. Это привело к ми-
грационной убыли и  повышенной смертности 
населения. Так, с  2000 г. по настоящее время 
численность населения всей Мурманской обла-
сти сократилась более чем на 70%. Численность 
населения продолжает снижаться, хотя темпы 
сокращения в целом замедлились (рис. 7). В по-
следнее десятилетие (с 2010 по 2022 г.) для горо-
дов бассейна оз. Имандра сокращение численно-
сти населения составило: Мончегорска – около 
9 тыс., Апатитов – 6 тыс., Оленегорска – 3 тыс. 
человек и т.д., что связано как с миграционными 
процессами, так и с изменившимися условиями 
проживания, старением населения. Это негатив-
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Рис. 6. Уменьшение выбросов диоксида серы, тыс. т/год, Мончегорск (Доклад …, 2021).
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но сказывается на рынке труда. Об этом может 
свидетельствовать снижение численности трудо-
способного населения за 2000–2020 гг. на 20%.

Сокращение численности населения сла-
бо отразилось на давлении на природную среду 
вследствие накопившихся экологических про-
блем и скромного прогресса в их решении, осо-
бенно в  области городского коммунального хо-
зяйства (Евсеев, Красовская, 2022). Не решена 
проблема раздельного сбора и переработки ТКО, 
ликвидации мусора заброшенных площадок зда-
ний и сооружений.

На фоне изменения климата (потепление, 
резкие колебания температур и  осадков) отме-
чается увеличение простудных и  сердечно-со-
судистых заболеваний населения, снижение 
возможностей традиционной заготовки ими ди-
коросов вследствие снижения их урожайности 
из-за поздневесенних заморозков, резких лет-
них похолоданий, появление угрозы расшире-
ния территорий с природно-очаговыми заболе-
ваниями (клещевые энцефалиты), уменьшение 
долговечности зданий и других объектов инфра-
структуры и  т.п., что отражает негативный эф-
фект потепления вопреки распространенному 
мнению, что это – только благо для населения.

Обобщая рассмотренную динамику, совре-
менный цикл развития социального блока мож-
но оценить как стадию накопления изменений.

Обращает на себя внимание противодейству-
ющие векторы развития природного и экономи-
ческого и социального блоков социо-природной 
системы, что подчеркивает ее панархический 
характер. Одновременно необходимо отметить 
процессы, способствующие ускорению перехода 
социального блока в цикл реструктуризации. Они 
включают: диверсификацию экономики и модер-
низацию технологических процессов, активное 
внедрение цифровой экономики и т.д. для фор-

мирования фокусных групп населения, заинте-
ресованных в развитии своего края, противодей-
ствия его миграционной убыли. Это способствует 
появлению позитивных сдвигов в структуре заня-
тости населения, а потепление климата – в улуч-
шении условий его проживания.

Адаптивное развитие социоприродной системы 
территории. Управление природопользованием 
в  панархической системе должно обеспечивать 
ее устойчивость и адаптивность к происходящим 
изменениям (Walker, 2004). Различные сценарии 
развития Мурманской области в  условиях гло-
бальных климатических изменений были деталь-
но рассмотрены в КНЦ РАН (Сценарии  …, 2019). 
Однако, несмотря на междисциплинарность это-
го исследования, в нем отсутствует четкий анализ 
взаимодействия временных циклов развития бло-
ков социоприродной системы. Из приведенных 
выше оценок следует, что природный и экономи-
ческий блоки находятся в  цикле реструктуриза-
ции и обновления на фоне быстрого роста изме-
нений слагающих их компонентов, а социальный 
блок – в цикле накопления изменений. Заметную 
роль в трансформации социоприродной системы 
играет климатический фактор, стимулирующий 
обновление природного блока. Заметим, одна-
ко, что климатические и  экологические процес-
сы (в  отношении сохранившихся еще выбросов 
диоксида серы) в природном блоке также разно-
направлены, но с  перевесом действия климати-
ческих (Евсеев, Красовская, 2021). Это означает 
постепенное преодоление порога опасных эко-
логических нарушений природного блока за счет 
уменьшения антропогенной нагрузки и интенси-
фикации биогеохимического круговорота, при-
чем эта трансформация приняла ускоренные тем-
пы с начала XXI в. Климатический фактор также 
подчеркивает панархический характер социопри-
родной системы, оказывая неоднозначное влия-
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Составлено по: Росстат. http://www.rosstat.gov.ru (дата обращения 12.12.2022); Геоинформационный портал 
Мурманской области. http://gis.gov-murman.ru (дата обращения 15.03.2022).

Рис. 7. Динамика численности населения Мончегорска (по  данным Геоинформационного портала Мурманской обл. 
и Росстата).
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ние на развитие социального и  экономического 
блоков, рассмотренное выше.

Обеспечение адаптационного развития бло-
ков социо-природной системы всегда должно 
соответствовать конкретному фокусному про-
межутку времени и  масштабу, так как все про-
исходящие процессы в  панархической системе 
взаимосвязаны (Farley et al., 2016; Gunderson et 
al., 2002). Устойчивое функционирование всей 
социо-природной системы в  этот промежуток 
времени достигается путем определенных адап-
тационных мер для сближения циклов развития 
ее блоков. Для экономического блока, несмотря 
на достаточно уверенный темп реструктуриза-
ции на пути к обновлению, имеется и “черный 
лебедь”, появление которого сопряжено с совре-
менной геополитической обстановкой.

Социоприродная система не имеет абсолют-
ного совпадения циклов развития, однако общее 
равновесие может быть обеспечено их сближе-
нием. Выскажем предположение, как сближе-
ние циклов социо-природной системы должно 
отражаться на управлении им, чтобы система 
вошла в цикл благополучного обновления. При 

этом важно не допустить появление опасных для 
системы последствий, представленных на рис. 8.

Поскольку управление климатическим про-
цессом утопично, природные системы “самона-
страиваются” при определенном участии уско-
ряющего этот процесс человека (рекультивация, 
мелиорация и  т.д.), а  принятая стратегия разви-
тия экономического блока напрямую соответ-
ствует его обновлению, остается решить задачу, 
как ускорить переход системы социального блока 
к  фазе реструктуризации, без которой развитие 
экономического блока затормозится, а  то и  во-
все станет невозможным. Как тут не вспомнить 
советский лозунг “Кадры решают все!”. В  на-
стоящее время развитие этого блока имеет про-
тивоположный от остальных вектор развития, 
дестабилизирующий систему. В табл. 1 показаны 
механизмы ускорения реструктуризации этого 
блока. Они предложены нами на основании из-
учения местной ситуации, а  также имеющихся 
разработок рекомендаций по стабилизации всей 
социо-природной системы (Pascual et al., 2022).

Дадим некоторые пояснения к табл. 1. Развитие 
инновационной экономики сопряжено не толь-

Рис. 8. Возможные последствия управленческих решений для гармонизации циклов развития социоприродной системы.
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Таблица 1. Механизмы ускорения реструктуризации социального блока

Направление действий
Взаимодействующие блоки

Экономический Природный

Развитие инновационной экономики + +
Создание материальных стимулов +
Формирование фокусных групп поддержки + +
Обеспечение комплексного развития + +
Создание материальных стимулов +
Формирование региональной идентичности населения + +



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ          том 88          № 3          2024

 КЛИМАТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В СОВРЕМЕННОМ ЦИКЛЕ РАЗВИТИЯ СОЦИОПРИРОДНЫХ СИСТЕМ 387

ко с  новыми отраслями экономического блока, 
но и с диверсификацией использования ресурсов 
природного блока: ветра – для развития “зеленой 
энергетики”, озерных систем – для развития аква-
культуры, местных видов растений – для решения 
проблем рекультивации отвалов и  т.д. Формиро-
вание фокусных групп поддержки возможно не 
только за счет адептов инновационных отраслей 
экономики, но и за счет различных экологических 
групп населения, возникающих благодаря стрем-
лению к сохранению природы.

Обновление всей социоприродной системы 
возможно путем обеспечения комплексности 
адаптационных мероприятий, стимулирующих 
сближение перехода/приближения ее отдельных 
блоков к общему циклу обновления (рис. 9).

Раскроем возможное содержание предлагае-
мых адаптационных мероприятий. Потепление 
климата позволяет снизить расходы на рекульти-
вацию пустошей за счет лучшей приживаемости 
высаживаемых культур, на обогрев помещений 
за счет сокращения отопительного сезона до 
20  дней, увеличивает продолжительность пери-
од летнего туристического сезона на месяц и др., 
что необходимо учитывать в  планировании му-
ниципальных бюджетов. Уже в настоящее время 
в  Мурманской области осуществляются меро-
приятия, предусмотренные Стратегией разви-
тия Арктической зоны Российской Федерации, 
реализуемые как в целом для региона, так и в его 
муниципальных образованиях с  учетом мест-
ных условий 7. Формирование фокусных групп 
для продвижения преобразований – известный 
социологический прием. Важность сбалансиро-

7 Прогноз социально-экономического развития муниципального 
округа город Мончегорск с  подведомственной территорией 
Мурманской области до 2029 года. http://monchegorsk.gov-murman.ru 
(дата обращения 26.05.2024); О прогнозе социально-экономического 
развития муниципального образования город Полярные Зори 
с подведомственной территорией на 2024 год и на период до 2026 года. 
http://www.pz-city.ru (дата обращения 26.05.2024).

ванного развития рассмотрена нами выше. Го-
сударственная инновационная политика России 
предусматривает использование материального 
стимулирования (приоритетное финансирова-
ние прорывных направлений науки, налоговые 
преференции и др.). В Мурманской области уже 
существуют инновационные ваучеры для финан-
сирования разработок инженерных решений, 
научных изысканий в промышленности, туризме 
и  т.д., грантовая поддержка инноваций в  сфере 
IT и другие формы материального стимулирова-
ния, которые требуют дальнейшего развития.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Осуществляемая ныне стратегия устойчиво-
го развития, отраженная во всех муниципаль-
ных и областной программах, пока слабо учиты-
вает панархический характер социоприродной 
системы. Ни в  одной из них нет оценки куму-
лятивного эффекта современных векторов ее 
развития. Отсюда – снижение эффективности 
многих мероприятий, оценка которой не прово-
дится, хотя примеры можно привести уже сей-
час. Так, при благоустройстве Комсомольской 
набережной в  Мончегорске работы в  2022 г. 
осуществлялись только с  июня, тогда как уже 
в  мае температуры воздуха позволяли это сде-
лать, обеспечив более благоприятные условия 
для приживаемости высаженных культур. В тех-
нологических программах металлургического 
производства в Мончегорске пока не учитыва-
ется возможность повышения эффективности 
применения физико-химических геотехнологий 
переработки бедного и техногенного сырья, со-
держащего цветне металлы, за счет увеличения 
продолжительности сезона биовыщелачивания 
(Сценарии …, 2019).

Устойчивость социоприродной системы – 
это ее способность поглощать возмущения и ре-

Ó÷åò êëèìàòè÷åñêîãî ôàêòîðà â ýêîëîãè÷åñêèõ 
è ñîöèàëüíûõ ïðåîáðàçîâàíèÿõ 

Èíòåãðàöèÿ ïðåîáðàçîâàíèé íà ðàçíûõ 
ìàñøòàáíûх óðîâíÿõ: 

ðàéîí – ãîðîä – âñÿ òåððèòîðèÿ 

Ôîðìèðîâàíèå ôîêóñíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ,
çàèíòåðåñîâàííûõ â ïðåîáðàçîâàíèÿõ 

Ñîçäàíèå ìàòåðèàëüíûõ è ñîöèàëüíûõ 
ñòèìóëîâ äëÿ íàñåëåíèÿ 

Öèêë îáíîâëåíèÿ 

Îòñóòñòâèå ïðèîðèòåòíûõ ãðóïï 
ïðåîáðàçîâàíèé – ñáàëàíñèðîâàííîñòü 

âñåãî ïðîöåññà 

Рис. 9. Комплекс мер по стимулированию адаптационного развития системы для ее обновления.
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организовываться, претерпевая изменения, 
сохраняя при этом свои основные функции. 
Устойчивость во многом определяется соотно-
шением циклов развития системы исследуемой 
территории (рис. 10), гармонизация которых яв-
ляется сложной управленческой задачей.

Выявленные современные циклы развития 
блоков системы, среди которых наиболее дина-
мичен природный в силу климатических измене-
ний, четко обозначают направления их гармони-
зации в целях обеспечения адаптивного развития. 
Климатический фактор, обеспечивший переход 
природного блока в цикл обновления, оказывает 
неоднозначное влияние на развитие экономиче-
ского и социального блоков, однако в целом сти-
мулирует их общую реструктуризацию.

Гармонизация циклов требует анализа конкрет-
ных характеристик векторов развития блоков си-
стемы, существующих препятствий, приемлемых 
состояний их реструктуризации и  преследуемых 
целей обновления. Возможные управленческие 
решения заключаются в  разработке комплексных 
муниципальных планов, координирующих раз-
витие экономики и  социума на фоне потепления 
климата с  использованием сценарного подхода. 
Решение управленческих задач осложняется и раз-
номасштабными пространственно-временными 
циклами развития внутри самой социоприродной 
системы. Особого внимания заслуживает изучение 
экологических препятствий/порогов развития, 
для анализа которых уже имеется обширная база 
данных, а также возможности появления “черных 
лебедей”, связанных с экономической конъюнкту-
рой и геополитической ситуацией.
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Climatic Factor in the Modern Cycle of Development of Socio-Natural Systems  
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For several decades a panarchic type of social-natural system has been formed in the territory of the Imandra ba-
sin (Murmansk oblast): within certain time intervals the development of its “nature–society–economy” blocks 
can be multidirectional, multi-temporal and multi-scale. The modern system of nature management in the 
territory determines the synergy of matter-energy flows produced by the blocks, which reflects the panarchic 
nature of the system. The modern development cycles of the social-natural system blocks were analysed in order 
to reveal the mechanisms for achieving their renewal in accordance with sustainable development. This reflects 
the aim of the research. The analysis was based on the processing of thematic publications and statistical data, 
results of field ecological-landscape studies conducted by the authors. Different rates of transformation of the 
system blocks were clearly manifested in the 21st century, each block having different stages of development. 
The climatic factor controlling the development of the natural block was clearly manifested since the last third of 
the 20th century and stimulated the renewal of the system. The modern stage of development of the social block 
was characterised by the accumulation cycle of changes, and the economic block by the restructuring cycle. The 
socio-natural system of the territory during its development overcomes certain thresholds–turning points of its 
vectors changes. Signs of overcoming the threshold of disturbances destroying the natural block by reducing the 
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anthropogenic load and intensification of the biogeochemical cycle due to climate warming have been marked. 
Harmonisation of development cycles is a complex management task, the solution of which requires an analysis 
of the specific characteristics of the system blocks, the existing obstacles to their development, the acceptable 
states of their restructuring and the objectives of their renewal. The socio-natural system does not have an ab-
solute coincidence of development cycles, but the general equilibrium can be ensured by their convergence. 
Mechanisms have been proposed to accelerate the restructuring cycle of the social block for its renewal.

Keywords: panarchic system, development cycle, climatic vector, adaptation, management, Lake Imandra basin
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