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Главным мотивом освоения Арктики остается расширение экспортной ресурсной базы и присвоение 
внешнеторговой ренты посредством эффективной логистики. Поэтому перспектива создаваемой 
Кемско-Беломорской агломерации как опорного населенного пункта Арктики во многом предопределена. 
Под руководством Правительства Республики Карелии и  корпорации ВЭБ разработан Мастер-план — 
инструмент комплексной оценки текущего состояния агломерации, прогноза и  проектных предложе-
ний. Цель исследования: на основе анализа возможностей развития агломерации и положений Мастер-
плана оценить риски и перспективы экономического и социального характера при реализации его мер. 
Установлены геополитические, геоэкономические, демографические, экологические, институциональные 
риски, влекущие финансово-экономические следствия, а также следствия социальной экологии. Сделан 
вывод, что особое внимание следует уделить качеству жизни и воспроизводству этнического потенци-
ала российской Арктики.

Ключевые слова: стратегическое планирование, экономическое и социокультурное пространство, демография, на-
циональная безопасность, резилентность, идентичность, институт, Арктика, арктический опорный пункт.

Введение
Арктическая зона России является и экономиче-

ской зоной, богатой ресурсами, и геостратегической 
территорией, обеспечивающей национальную безо-
пасность страны. Республика Карелия в силу своего 
географического положения и стратегии Российской 
Федерации обладает статусом геостратегического 
региона как арктический и как приграничный реги-
он. В соответствии с распоряжением Правительства 
РФ от 28 ноября 2023 г. № 3377-р 1 в Республи-

1	 Распоряжение	Правительства	РФ	«Утвердить	прилагаемый	
перечень	 опорных	 населенных	 пунктов	 (муниципальных	
образований)	 Арктической	 зоны	 Российской	 Федерации,	
в том	числе	выполняющих	функции	по	обеспечению	наци-
ональной	безопасности	и (или)	функции	базы	для	развития	
минерально-сырьевых	центров,	реализации	экономических	
и  (или)	инфраструктурных	проектов	в Арктике»	от	28 ноя-
бря	2023 г.	№ 3377-р.

©	Толстогузов О. В.,	Питухина М. А.,	2025

ке Карелия определен опорный населенный пункт 
(ОНП) — Кемско-Беломорская агломерация (КБА), 
охватившая Кемский муниципальный район и Бело-
морский муниципальный округ.

Цель исследования: на основе анализа возмож-
ностей развития агломерации и положений, раз-
работанных под руководством Правительства Ре-
спублики Карелия и корпорации ВЭБ положений 
Мастер-плана, оценить риски и перспективы как 
экономического, так и социального характера при 
реализации его мер. В настоящее время контур Ма-
стер-плана формируется канонами корпоративного 
планирования с ориентацией на инфраструктурные 
проекты с одновременным государственным взгля-
дом на стимулирование местной промышленности. 
Наличие автономных линий планирования актуали-
зирует необходимость согласования между собой 
образов будущего арктической территории, сформи-
рованных на корпоративном, региональном и муни-
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ципальном уровнях, с одной стороны, с другой — их 
проверку системными рисками.

Методы и материалы исследования
Понятие «агломерация» рассматривается в связи 

с урбанизацией и стремительным влиянием городов 
на развитие пространства на основе углубляюще-
гося разделения труда и увеличения концентрации 
экономической деятельности. В нашем случае агло-
мерация воспринимается как группа географически 
и функционально связанных городских поселений, 
которая объединена общей целью, создающей об-
щественное пространство и опирающейся на город-
скую идентичность.

Для осмысления городского развития урбанисти-
ческая теория предлагает разные концепции си-
стемного ви́дения пространства [1; 2], составленно-
го из институциональных, природных, человеческих 
элементов, которые взаимосвязаны трансрегио-
нальными кросс-коммуникациями [2], учитывающе-
го меняющуюся природу социальных отношений го-
родских сообществ и идентичности [1].

Как показывает практика, не все города могут 
эффективно использовать свои ресурсы и возмож-
ности для достижения устойчивого роста. Поэтому 
необходимо предпринять определенные усилия для 
предотвращения негативного сценария — сокраще-
ния города [3]. М. Гунько с соавторами [3] опреде-
ляют концепт убывающего города как совокупный 
результат действия экономических и демографи-
ческих факторов, обуславливающих сокращение 
населения. Китайские ученые К. Менг и Й. Лонг [4] 
полагают, что доля сокращающихся городов будет 
увеличиваться. Миграция населения в Китае пере-
текает в сторону более крупных городов. Эта же 
проблема (включая и миграцию) затрагивает многие 
города мира, включая арктические города России.

В [5] осмысливается феномен города как про-
странства, регулируемого городом как институ-
том. Институты формируют колею развития (path-
dependence), влияют на выбор будущего, во многом 
определенный прошлым [6]. Концепция зависимости 
результатов от предыдущего опыта и другие кон-
цепции эволюционной экономической теории — 
создание возможностей (path-creation) и замы-
кание («lock-in») — применимы к истории городов. 
Замыкание описывает застревание города в разви-
тии из-за неспособности изменить свою экономиче-
скую структуру. Такая картина описана на примере 
китайского города Фусинь в [7]. В данный сценарий 
попадают и города Арктической зоны [8].

В последние двадцать лет арктической урба-
низации в России посвящен ряд интересных работ 
[8—11], в которых исследованы особенности арк-
тических городов. В частности, подчеркивается их 
промышленная специализация, разработка при-
родных ресурсов, исчерпание которых создает про-
блемную ситуацию. Примеры: Игарка, Депутатский, 
поселения в районе Воркуты [8], Костомукша [12].

При обсуждении возможностей развития урбани-
стических пространств само понятие «город» сле-
дует рассматривать как социальную организацию 
граждан. В этом смысле вызывают интерес работы, 
посвященные применению концепции резилентно-
сти (жизнестойкости) арктических городов [8]. Само 
это понятие возникло при исследовании природных 
систем. Оно означает способность системы проти-
востоять стрессам и шокам, при этом адаптируясь 
к изменениям и восстанавливая самоорганизацион-
ные способности [13].

Таким образом, результат управления простран-
ственным развитием в современных условиях заклю-
чается в том, что бенефиты территории возникают из 
управления конкретной пространственно-временно́й 
реальностью. Исследование этой реальности прово-
дилось на основе методов статистического анали-
за, экспертных оценок и методов прогнозирования, 
а также социологических измерений. Источники 
информации: данные Карелиястат, документы феде-
рального, регионального (Республика Карелия) и му-
ниципального уровней, научная литература.

Результаты и обсуждение
Главным мотивом освоения Арктики остается 

расширение экспортной ресурсной базы и присвое-
ние внешнеторговой ренты, а также повышение ка-
чества жизни в Арктике. В этих приоритетах рассма-
тривается функциональность Кемско-Беломорской 
агломерации. В целях развития Северного морского 
пути (СМП) на базе агломерации планируется соз-
дать логистический хаб. Здесь находится створ Бе-
ломоро-Балтийского канала, являющегося важной 
судоходной артерией, связывающей Белое и Балтий-
ское моря и торговый путь Север — Юг с СМП. Хотя 
в 2023 г. объем грузоперевозок по каналу достиг 
всего 176 тыс. т, создание грузового порта на побе-
режье позволит нарастить объемы грузоперевозок.

Кроме связи с внешним миром рассматривается 
и ближняя зона обслуживания [8; 9]. Поэтому зона 
транспортного влияния и связей в системе расселе-
ния охватывает также территории Лоухского и Ка-
левальского районов и Костомукшского городского 
округа. Здесь сосредоточена минерально-сырьевая 
база, которую определяют металлические (Mo, Cu, 
Au, Ag, редкие металлы и др.) и неметаллические 
(алмазы, апатит, гранат, графит, ильменит, кварц 
и др.) полезные ископаемые, в том числе общерас-
пространенные блочный камень, щебень, глины [14]. 
Как приморская территория агломерация имеет 
также рыбохозяйственную специализацию. Нали-
чие культурно-исторических памятников мирового 
значения, благоприятная экологическая ситуация 
и другие факторы привлекательности определяют 
туризм также в качестве специализации, в частно-
сти этнотуризм [15].

Мастер-план рассматривается как инструмент 
комплексной оценки социально-экономическо-
го развития территории и прогноза на десять лет 
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вперед. Он содержит девять программ с более чем 
50 мероприятиями по следующим трекам развития 2:
 • индустриальный:
•• транспортный (модернизация Беломоро-Балтий-
ского канала, автомобильных и железнодорож-
ных путей для развития логистической цепочки 
СМП, строительство грузового порта в Беломор-
ске и пассажирского терминала в Кеми);
•• промышленный (развитие промышленности 
строительных материалов на базе месторожде-
ний, создание малых ГЭС, предприятий глубокой 
переработки древесины);
•• продовольственный (развитие рыбохозяй-
ственного кластера, включая предприятия 
аквакультуры);

 • туристский: развитие культурно-исторического 
и экологического туризма, расширение номерного 
фонда, а также создание курортов на Белом море;

 • социальный: обеспечение высокого качества жиз-
ни и благосостояния населения, защита исконной 
среды обитания и традиционного образа жизни 
поморов;

 • военный: возрастает роль в оборонном смысле 
региона в целом и агломерации как зоны разме-
щения армейского корпуса и военно-морской базы.
Разработка Мастер-плана с самого начала была 

ориентирована на раскрытие первых трех треков 
развития агломерации. В ходе его разработки был 
определен потенциал развития арктической логи-
стики, минерально-сырьевой, аквахозяйственный 
и туристический потенциалы. В ходе дискуссии 
в поиске решения проблем агломерации домини-
ровали корпоративная (ВЭБ) и региональная (Пра-
вительство Карелии) линии планирования. В то 
же время возникли запросы и по муниципальной 
линии.

С одной стороны, обсуждались инженерная и со-
циальная инфраструктура и городская среда, со-
стояние образования, здравоохранения, спорта, 
культуры и другие проблемы. При этом люди наде-
ются на поддержку федерального центра в строи-
тельстве социальных объектов. Поэтому документ 
дополнился планом, включающим строительство 
дорог, школ, детского сада, детской поликлиники, 
стадиона, а также реконструкцию коммунальной ин-
фраструктуры и благоустройство городской среды.

С другой стороны, при обсуждении третьего трека 
проявился и социокультурный контекст территории, 
связанный как с пониманием гештальта местного 
населения, в частности в связи с поморской куль-
турой, так и с контролем социального климата из-
за наличия социетальных дистанций карельского 

2	 Постановление	администрации	Беломорского	муниципаль-
ного	округа	от	28 октября	2024 г.	№ 1015;	решение	Сове-
та	 Кемского	 муниципального	 района	 Республики	 Карелия	
от	 25  марта	 2022  г.	№  607;	 https://economy.gov.karelia.ru/
news/16-05-2024-v-petrozavodske-obsudili-neobkhodimye-
usloviya-i-instrumenty-realizatsii-master-plana-kemsko-
belomor/.

арктического пространства [16]. Таким образом, 
муниципальная линия в рамках социального трека 
сформулировала требование о необходимости учета 
трансформации и экономического и социокультур-
ного пространств.

Сегодня Арктическая зона находится перед слож-
ным выбором между проведением непростых эко-
номических реформ (нацеленных на повышение 
темпов экономического развития и качества жизни) 
и желанием быстро получить сырьевую ренту. При 
этом реализация возможностей упирается в два 
фундаментальных вопроса:
 • как запустить механизм эффективного экономиче-
ского роста?;

 • как определить прозрачную перспективу и снизить 
экономические и социальные риски в современных 
геоэкономических условиях?
Ниже рассматриваются возможности и экономи-

ческие и социальные риски будущего развития Кем-
ско-Беломорской агломерации.

Индустриальный трек 
В рамках Мастер-плана рассматривался потен-

циал развития, охватывающий помимо корпораций, 
действующих на территории агломерации, также 
более 1000 субъектов малого и среднего предпри-
нимательства и индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся:
 • производством пищевых продуктов (хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий);

 • добычей прочих полезных ископаемых (декоратив-
ного и строительного камня), обработкой и отдел-
кой камня;

 • лесоперерабатывающей деятельностью (дерево-
обработкой, производством мебели, пиломатериа-
лов, древесного полотна и т. д.);

 • деятельностью транспорта (подразделения ОАО 
«РЖД», портовая деятельность);
 • производством и распределением электроэнергии 
(кемские ГЭС, предприятия по обеспечению элек-
трической энергией);

 • рыбохозяйственной деятельностью (рыболовством 
в северной части Атлантического океана, Барен-
цевом и Белом морях, а также в пресноводных 
водоемах);

 • строительно-монтажными работами.
Потенциал роста подтверждается тенденцией на-

копления инвестиций в основной капитал (рис. 1) 
и готовностью к реализации следующих проектов:
 • разработка месторождений (строительный ка-
мень) (объем инвестиций — 2,5 млрд руб.);

 • разработка месторождений Лобаш (молибденовая 
руда) и Лобаш-1 (золотая и медная руда) (каждый 
по 70 млрд руб.);

 • строительство селекционно-племенного центра 
рыбоводства (3 млрд руб.);

 • строительство комплекса первичной и последую-
щей переработки, хранения продукции из водорос-
лей (1,5 млрд руб.).
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Несмотря на инвестиционное оживление после 
2018 г. (см. рис. 1), в отраслях сложилась разная 
картина. Так, в горнопромышленной отрасли ситу-
ация крайне нестабильна: банкротства, проблемы 
с лицензиями, слабый финансовый результат, вы-
сокие затраты на разработку новых месторож-
дений и тарифы на железнодорожную перевозку. 
Все это ставит под сомнение возможность быть 
конкурентным.

В рыбохозяйственной отрасли дела идут лучше. 
Видится потенциал для дальнейшего роста и улуч-
шения показателей. Однако наблюдаются факти-
ческое отсутствие связей рыболовецких компаний 
с агломерацией и ограничение объема добываемой 
рыбы квотами. Кроме того, на территории агломе-
рации отсутствуют обрабатывающие производства.

С одной стороны, имеющийся потенциал и эконо-
мическая экспансия в богатые природными ресур-
сами регионы во многом определяет перспективу 
арктических территорий, в частности карельской 
Арктики [17]. В этом случае при организации город-
ского хозяйства следует опираться на следующие 
рыночные факторы [18]: эффект масштаба на транс-
порте; внутренний эффект масштаба производства, 
проявляющийся в результате специализации произ-
водственных факторов и в снижении затрат; эффект 
концентрации производства, проявляющийся по 
мере роста объема производства.

С другой стороны, особенностью арктических 
городов является местный рынок, слаборазвитый 
по объемам и охватам контрактами [8] при высо-
кой монополизации межрегиональных ресурсных 
рынков с соответствующим механизмом ценообра-
зования [19]. Это делает арктические территории 
чрезвычайно уязвимыми к действию пространствен-
ных экстерналий и внешних бенефициаров [16; 19]. 
Установленный «арктический» преференциальный 
режим оказался недостаточным для широкого при-
влечения инвестиций — требуются дополнительные 
инициативы [20; 21]. В частности, поскольку на сы-
рьевых межрегиональных рынках классические за-
коны рыночного равновесия не работают [19], то не-
обходимо создавать такую систему распределения 
бенефитов данных рынков, которая бы усилила ее 
инклюзивность. Таким образом, исходя из анализа 
влияния рыночных сил на экономику агломерации 
и возрастающих рисков (в частности, в условиях ис-
черпанности потенциала налоговых льгот [21]), мож-
но констатировать, что без поддержки государства 
не удастся запустить хоть какой-то механизм эконо-
мического роста. Ресурсоемкий рынок не способен 
сам отрегулировать баланс интересов внутренних 
и внешних бенефициаров [19]. Развивать произ-
водство в больших масштабах должны не столько 
крупные компании, сколько специально созданные 
агентства при поддержке государственных инсти-
тутов развития с помощью механизмов государ-
ственно-частного партнерства. В таком институци-
ональном формате рассматриваемый Мастер-план 

способен эффективно отработать рисковые зоны 
деловой активности на межрегиональном рынке 
и успешно реализовывать консолидированные уси-
лия с учетом интересов всех игроков.

Туристский трек
В соответствии с генеральной схемой размеще-

ния объектов и инфраструктуры туризма 3 должна 
проектироваться туристская зона «Кемско-Бело-
морская», включающая в себя территории, распо-
ложенные по западному побережью Белого моря. 
В пределах зоны находятся объекты туристского 
показа с транспортной доступностью «не более 
1,5—2 ч на автомобиле или водном транспорте».

Карельское Поморье уникально в природном и зо-
огеографическом плане. Оно имеет существенный 
потенциал для развития рыболовного и охотничьего 
туризма. Многочисленные озера и порожистые реки 
создают возможности для водноспортивного туриз-
ма. Развитие культурно-познавательного туризма 
связано с наличием памятников, имеющих междуна-
родное и общероссийское значение: археологический 
комплекс «Беломорские петроглифы», церковь Петра 
и Павла в селе Вирма, церковь Николая Чудотворца 
и часовня Спаса Нерукотворного на острове Троиц-
ком на озере Муезеро, Успенский собор в Кемском 

3	 Генеральная	 схема	 размещения	 объектов	 и  инфра-
структуры	 туризма	 в  РК.	—	 URL:	 https://web.archive.org/
web/20130330115509/http://www.gov.karelia.ru/gov/index.
html.
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районе, древнейшая стоянка первобытного человека 
в долине реки Кемь. Религиозный туризм связан с по-
сещением Соловецкого монастыря.

Развитие зоны позволит диверсифицировать эко-
номику агломерации за счет усиления сервисной 
специализации. В табл. 1 представлен контур проек-
та туристской зоны. В то же время при реализации 
данных планов существуют следующие риски:
 • зона отличается низким уровнем использования 
туристско-рекреационного потенциала;

 • небольшой туристский поток (около 10% всего 
туристского потока в Карелию — около 100 тыс. 
чел./год);

 • неравномерное распределение туристского пото-
ка по сезонам: 85% туристов приходится на июнь-
август, 6% — на сентябрь-ноябрь, 3% — на зиму;

 • для обеспечения потока туристов планируется 
строительство объектов туристской инфраструкту-
ры; однако только преодоление потолка в 200 тыс. 
человек сделает проект инвестиционно привлека-
тельным с учетом его чувствительности к цене ус-
луг и увеличению затрат.

Социальный трек
В настоящее время агломерация представляет 

собой исторически сложившуюся систему расселе-
ния. Здесь проживает 25 261 человек (около 4% на-
селения Карелии). При этом наблюдается негатив-
ный демографический тренд (рис. 2).

Агломерация характеризуется суженным воспро-
изводством населения, обусловленным естествен-
ным движением людей (коэффициент естественного 
прироста составил –16,65‰ в 2022 г.), низким ко-
эффициентом рождаемости (6,18‰) одновременно 
с высоким коэффициентом смертности (22,83‰), 
миграционным оттоком населения трудоспособного 
возраста (более 100 человек). Доля трудоспособно-
го населения составила 52% (это на 6 процентных 
пунктов ниже, чем в среднем по России). Отток на-
селения связан с переездом в Петрозаводск, Санкт-
Петербург, Мурманск, Архангельск для получения 
более высокого заработка и дальнейшего образо-
вания. Рынок труда характеризуется устойчивым 

сокращением рабочей силы. Согласно данным Ка-
релиястат, в 2023 г. численность трудовых ресурсов 
в агломерации составила 14,4 тыс. человек, числен-
ность занятых в экономике граждан — 77,4% чис-
ленности трудовых ресурсов. При этом наблюдается 
нехватка квалифицированного персонала.

Таким образом, можно констатировать, что депо-
пуляция также является главным риском при реа-
лизации Мастер-плана. Нехватка трудовых ресурсов 
непременно будет оказывать на его результатив-
ность негативное влияние. При этом влияние мате-
риальных факторов не является определяющим для 
привлекательности территории. Бенефиты (доходы 
и блага) населения даже в сравнении со среднере-
гиональным уровнем не являются определяющими 
[16; 22]. Среднедушевые расходы в среднем по ОНП 
соответствуют среднероссийским. Среднемесяч-
ная зарплата в Беломорском округе (76 949,8 руб.) 
и в Кемском районе (85 716,1 руб.) оказалась выше, 
чем в среднем по региону (64 778,7 руб.). Также 
можно отметить большую доступность ипотеки бла-
годаря арктической ипотеке со ставкой 2% на пер-
вичное жилье и низкой стоимости недвижимости.

Результаты социологического измерения
Поскольку Арктика является регионом, подвер-

женным влиянию не только климатических и эконо-
мических изменений, но и социокультурной транс-
формации, вопросы устойчивости и адаптации 
арктических обществ к изменяющимся глобальным 
условиям вызывают озабоченность [16]. Поэтому 
при обсуждении Мастер-плана наряду с корпо-
ративной и региональной линиями планирования 
активно проявила себя муниципальная линия, по-
ставившая вопрос о социокультурной устойчивости 
местного сообщества. Тем более что территория 
имеет давнюю историю, уходящую вглубь веков.

На сегодня местное сообщество представляет со-
бой сплав народов, сформировавший особую куль-
туру поморов. Изначально здесь появились саамы 
и карелы (в конце 1-го — начале 2-го тысячелетия 
н. э.). В XIII—XVI вв. земли вдоль побережья Белого 
моря колонизировали славяне — переселенцы из 

Таблица 1. Основные характеристики туристской зоны «Кемско-Беломорская»
Table 1. Main characteristics of the Kemsko-Belomorskaya tourist zone

Туристская специализация Культурно-познавательный, религиозный, 
экологический, спортивный туризм

Доля от общего туристского потока в Карелию, % 10

Средняя продолжительность пребывания, дней 3

Потенциальная емкость рынка туристских услуг, чел./год 250 000

Существующий уровень использования туристско-
рекреационного потенциала, % 10

Источник. Генеральная схема размещения объектов и инфраструктуры туризма в Республике Карелия.
Source. The general layout of tourism facilities and infrastructure in the Republic of Karelia.
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Новгорода, Ладоги, северо-восточных княжеств Руси. 
Большинство постоянных русских поселений, возник-
ших тогда, существует и поныне и имеет статус «исто-
рических мест»: Вирма, Сухое, Сумский Посад.

Проектные результаты по развитию арктической 
агломерации были верифицированы в ходе экспеди-
ции, сфокусированной на выявлении проблем мест-
ных жителей (2024 г.). Объектом изучения стали 
старинные поморские села в Беломорском округе — 
Колежма, Сумский Посад, Вирма, Сухое. Цель экспе-
диции — выявление проблем жителей КБА. В частно-
сти, авторы статьи приняли участие в сходе жителей 
села Вирма и в поездке в рыболовецкий колхоз «Заря 
Севера» в Колежме. Сход жителей Вирмы продемон-
стрировал проблемы, связанные буквально с выжи-
ванием населения. Отсутствие доступа к Интернету 
в Вирме создает серьезные трудности для связи 
и доступа к информации. Нехватка магазина в по-
селке вынуждает жителей ездить в Беломорск за по-
купками. Непроходимые дороги затрудняют доступ 
скорой помощи к жителям. Отсутствие квот на вылов 
рыбы для поморов, несмотря на то, что это часть тра-
диционного уклада, сложившегося веками, приводит 
к незаконному промыслу. Недостаточное количество 
квот на лося в 2024 г. (две квоты) еще более усугу-
бляет проблемы местного населения, традиционно 
занимающегося охотой и рыболовством. Решение 
этих проблем критически важно для сохранения тра-
диционного образа жизни поморов.

В Колежме также сохранились основы поморской 
культуры — традиционный рыбный промысел нава-
ги и камбалы. Здесь находится рыболовецкий кол-
хоз «Заря Севера», которому насчитывается свыше 
90 лет. В настоящее время колхоз показывает высо-
кие результаты по лову пикши, трески, сельди и на-
ваги, летом добывают не менее ценный ресурс — 

водоросли. Добыча ламинарии и фукуса — также 
традиционный поморский промысел йода. Сырье 
востребовано в пищевой, фармакологической про-
мышленности, косметологии, сельском хозяйстве. 
Однако контрактная цена определяется внешними 
акторами.

К сожалению, Мастер-план полностью игнориру-
ет интересы местного сообщества, лишая его чле-
нов идентичности, превращая в безликих роботов 
некоего «производственного цеха». Из-за неболь-
шой численности населения и дефицита трудовых 
ресурсов в ОНП Арктики трудовая миграция ока-
жет катастрофическое влияние на местную жизнь. 
Таким образом, уничтожение сложившегося обра-
за жизни местного населения вкупе с внедрением 
правового поля внешних бенефициаров, защища-
ющего исключительно их интересы, «задавливает» 
поморскую культуру и порождает огромные соци-
альные риски. С одной стороны, местное население 
заинтересовано в увеличении доходов и экономи-
ческом развитии территории, с другой — опасает-
ся, что это может привести к рискам, связанным 
с трудовой миграцией [16; 22] и загрязнением 
окружающей среды [23].

Основные угрозы и риски опорного населенного пункта
Геополитические вызовы:

 • новые условия для размещения армейского 
корпуса;

 • Арктическая зона активно включается в общий 
ритм комплексообразования на евразийском кон-
тиненте посредством Северного морского пути, 
разработки месторождений, однако отсутствует 
ви́дение в социокультурном контексте;

 • следствие — недостаточное формирование по-
зитивного образа арктической идентичности (ар-
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Fig. 2. Population size, people (fact and forecast). Compiled by the authors
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ктического интегрированного гештальта — устой-
чивой семантической конструкции, отражающей 
ядро сообщества); в [16] отражен пространствен-
ный разрыв — социетальные дистанции социо-
культурного пространства арктической Карелии, 
оцениваемые в измерении идентичности и иных 
семантических полей.
Демографические вызовы:

 • депопуляция, сокращение численности населения 
(не созданы условия для воспроизводства населе-
ния и восполнения дефицита кадров).
Геоэкономические вызовы:

 • высокие издержки и риски при реализации эконо-
мических проектов;

 • недостаточный уровень развития инфраструктуры 
и нехватка судов (отсутствует грузовой порт, также 
нужны ледокольные проводки и углубление дна);

 • недостаточное обеспечение развития минерально-
сырьевых центров (высокая стоимость разработки 
месторождений и их труднодоступность в контек-
сте транспортной инфраструктуры);

 • недостаточный туристический поток, дефицит ква-
лифицированных объектов размещения и устарев-
ший номерной фонд, разрозненность туристиче-
ских дестинаций и их труднодоступность;

 • отсутствие обрабатывающих предприятий для 
аквахозяйства.
Экологические вызовы:

 • природно-экологические и климатические осо-
бенности Арктической зоны требуют подходить 
к развитию территорий не как к промышленным 
площадкам, а как к территориям с пониженной 
устойчивостью экосистем;

 • неготовность системы мониторинга окружающей 
среды с учетом природно-климатических особен-
ностей Арктики.
Исходя из предыдущего анализа, можно сделать 

вывод, что системные риски ведут к дисфункции ло-
кальной социальной системы.

Финансово-экономические следствия: дефицит 
инвестиций, денежной массы, снижение сбере-
жений населения и расходов домохозяйств, рост 
инфраструктурных ограничений, рост дискрими-
нации агентов, формирование рынков чемберлин-
ского типа и т. д. В то же время арктические тер-
ритории должны не столько ориентироваться на 
конкуренцию с крупными агломерациями, сколько 
на обеспечение национальных интересов России, 
а именно — обеспечение высокого качества жизни 
и благосостояния населения и одновременно разви-
тие СМП и развитие стратегической ресурсной базы.

Следствия социальной экологии, как и природные 
экологические, сразу закладываются в планы из-за 
доминирования «промышленного» подхода, когда 
в качестве основных факторов рассматриваются 
только экономические (высокая заработная плата, 
инвестиции в основной капитал и т. д.). При этом не 
учитываются системные риски, угрожающие при-
родной и социальной экологии. В социологии встре-
чается понятие «экологическое заблуждение». Оно 

означает некорректное использование усредненных 
данных или подгонку выводов под унифицирующие 
нормы, игнорирующие изменения структуры при-
родных и социальных систем.

Муниципальная линия сфокусировала внимание 
на рисках социокультурного пространства, в част-
ности на контроле социального климата. В [23] 
предложен метод оценки индексов конфликтности 
и толерантности территорий как измерителя эффек-
тивности мер институциональных решений — спо-
собность контроля социального климата. По этой 
методике авторы рассчитали индексы конфликтно-
сти и толерантности территорий карельской Аркти-
ки [22], которые отражают наличие социетальных 
дистанций пространства.

Исходя из вышесказанного, в процессе планиро-
вания необходимо смещать акцент с корректировки 
бизнес-инициатив на более широкие стратегические 
цели. Особое внимание следует уделить качеству 
жизни в Арктике (включая защиту культурных цен-
ностей местных народов), а также воспроизводству 
этнического потенциала российской Арктики [24].

Институциональные следствия связаны не толь-
ко с предыдущими, но и сами их обуславливают 
в рамках сценария «Path-dependence». При этом 
главной особенностью сложившейся практики яв-
ляется автономность линий планирования при до-
минировании корпоративной и региональной линий 
и недоучете институциональных рисков местного 
самоуправления при переходе в новый правовой 
и организационный режим.

В агломерацию включаются два муниципальных 
образования со своими полномочиями и функци-
ями, а также 10 городских и сельских поселений 
с разными полномочиями. Требуется обеспечить 
сбалансированное управление новым муниципаль-
ным образованием и сложной системой денежных 
и правовых отношений. Планируются соединение 
двухуровневой модели района, где действует власть 
поселений, с одноуровневой моделью округа без 
местной власти в поселениях, а также создание но-
вого формата местного самоуправления.

Мастер-план не предлагает механизма институ-
ционального развития агломерации, собранной из 
отдельных муниципальных образований, и механиз-
ма увязки мероприятий программ с документами 
планирования развития территории, регионального 
бюджета с мероприятиями в сфере управления муни-
ципальным долгом и т. д. Возникает и острый земель-
ный вопрос, касающийся собственности, распределе-
ния земельных активов. Чтобы обеспечить сценарий 
«создание возможностей», планировать развитие 
агломерации необходимо в виде системы населен-
ных мест с единой градостроительной документаци-
ей, обозначив границы ареала как зоны интересов 
стейкхолдеров, в целях обеспечения устойчивого раз-
вития путем комплексного решения вопросов терри-
ториального планирования в новом режиме местного 
самоуправления и в новом сценарии, когда возникает 
новое качество городского пространства.
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Заключение
Мастер-план развития Кемско-Беломорской 

агломерации при всех своих достоинствах, к сожа-
лению, не решает вопросы нейтрализации рисков, 
в частности, проблему автономности линий плани-
рования при доминировании корпоративной и ре-
гиональной линий и недоучете институциональных 
и иных рисков. Необходимо интегрировать линии 
планирования (корпоративную, региональную 
и местную). При этом доминировать должна имен-
но муниципальная линия.

Учитывая свойства арктических территорий, 
необходимо сместить акцент с корректировки 
бизнес-инициатив на широкие стратегические 
цели России в Арктике. Особое внимание следу-
ет уделить пространственному развитию и ка-
честву жизни в Арктике, включая защиту куль-
турных ценностей местных народов. Возникает 
необходимость иного подхода к стратегическому 
планированию и освоению экономического про-
странства. Поэтому именно муниципальную ли-
нию должны обеспечивать корпоративная и пра-
вительственная линии, а не наоборот. Население 
должно в полной мере реализовать свой творче-
ский потенциал, национально-культурную иден-
тичность. Главным условием развития агломера-
ции является наличие жизненной силы — веры 
жителей в свой город, в его настоящее и буду-
щее. Людям необходимы позитивная повестка 
(учитывая негативный демографический тренд 
и влияние миграции) и определенное содержа-
ние предлагаемых семантических конструктов 
в гуманитарном контенте общественных комму-
никаций. Люди должны понимать, что они стро-
ят (какое будущее), в каком проекте участвуют, 
в качестве кого (идентичность).

Для смещения акцентов в стратегическом пла-
нировании с корректировки бизнес-инициатив на 
широкие стратегические цели России в Арктике 
необходимо осуществить следующие меры: раз-
работать модель коммуникации для продвижения 
арктического гештальта; выявить семантические 
поля гештальта, включающие маркеры идентично-
сти местного сообщества; определить содержание 
семантических конструкций в коммуникативной 
стратегии, акцентируя внимание на общественном 
договоре. Тогда можно будет прогнозировать пове-
дение социальных групп и в рамках общественного 
договора осуществлять согласованность стейкхол-
деров. Это приведет к координационному эффекту, 
который, в свою очередь, проявится в снижении 
уровня неопределенности для действующих субъ-
ектов и увеличению их слаженности в осуществле-
нии мер Мастер-плана в едином стратегическом 
портфеле «стратегия → программы → бюджет».
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Abstract
The main ground for the Arctic development remains the expansion of the export resource base and the ap-
propriation of foreign trade rent through efficient logistics. Therefore, the prospects of the created Kemsko-
Belomorskaya agglomeration as an Arctic key settlement are largely predetermined. Under the leadership of 
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