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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ 

 
 
 

УДК 910.3 
 

А. Г. Дружинин 
 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ ТУРБУЛЕНТНОСТЬ  
И ЕЕ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЕКЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ ЗАПАДНОГО ПОРУБЕЖЬЯ РОССИИ) 

 
Социально-экономическое развитие стран и регионов планеты в по-

следние десятилетия испытывает воздействие ширящегося противо-
стояния глобальных и региональных «центров силы», их нарастающего 
геоэкономического и геополитического соперничества, сопровождаемого 
в том числе и усиливающейся геополитической турбулентностью. 
Цель статьи — обосновать данное понятие в его общественно-геогра-
фической проекции (акцентировав внимание на геополитической тур-
булентности и ее проявлении применительно к территориальной орга-
низации общества и ее структурам), раскрыть важнейшие аспекты 
пространственного реструктурирования российской экономики под 
воздействием геополитических изменений последних лет, высветить и 
оценить резистентность экономики регионов Западного порубежья Рос-
сии к геополитической турбулентности. Особое внимание при этом 
уделено типологизации порубежных регионов, проведенной с учетом 
воздействия на региональные социально-экономические системы геопо-
литической турбулентности и компенсационных мер государственной 
поддержки. Предлагается также общее концептуальное видение геопо-
литической турбулентности как перманентной (слабо прогнозируемой 
и лишь отчасти регулируемой) череды изменений — не только глобаль-
ного политического миропорядка, но и положения в нем конкретной 
страны и ее отдельных пространственных составляющих (регионов, 
крупных городских агломераций). Причем изменения эти фиксируемые, 
существенные для общества и его структур, отражаемые в обществен-
ном сознании, воплощенные в научном дискурсе. 

 
The socio-economic development of countries and world regions during 

recent decades has been affected by the confrontation of global and regional 
centres of power, their growing geoeconomic and geopolitical rivalry, accom-
panied by increasing geopolitical turbulence. The article aims to substantiate 
the concept of geopolitical turbulence in its socio-geographical projection. Spe-
cial emphasis is made on its manifestations in the territorial organization of 
society and its structures. The author reveals the most relevant aspects of the 
territorial restructuring of the Russian economy, which is being influenced by 
recent geopolitical changes. The author assesses the economic resistance of 
Russia’s western border regions to geopolitical turbulence. Special attention is 
paid to the typology of border regions, which is built taking into account the 
impact of geopolitical turbulence and compensatory measures of state support 
on regional socio-economic systems. The study offers a general conceptual vi-
sion of geopolitical turbulence as a permanent (poorly predictable and only 
partially regulated) series of changes in the global political order as a whole 
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and in the position of a particular country and its spatial units — regions and 
large urban agglomerations. Such changes are obvious and significant for so-
ciety; they are reflected in the public consciousness and embodied in scientific 
discourse. 

 
Ключевые слова: геополитика, геополитическая турбулентность, Россия, 

западное порубежье, регионы, региональное экономическое развитие. 
 
Keywords: geopolitics, geopolitical turbulence, Russia, Western Borderlands, re-

gions, regional economic development. 
 

Введение 
 
Еще в начале 1970-х гг. блестящий методолог и теоретик социально-

экономической географии Ю. Г. Саушкин [16] очень верно предрекал 
грядущее «усложнение» географической картины мира, акцентировал 
необходимость видения все большей «многомерности» пространствен-
ных явлений и процессов. Соответствующая данному тренду, последу-
ющая многократно высвечиваемая лидерами нашей науки [13; 24] глу-
бинная дифференциация общественно-географического знания (со-
провождаемая в том числе и активизацией собственно политико-гео-
графических исследований [9], утверждением в нашей науке геополи-
тических идей и концептов [14]) протекала на фоне осмысления (и ак-
туализации) все новых и новых детерминант пространственной соци-
ально-экономической динамики, включая и многоаспектные геополи-
тические обстоятельства. Наблюдаемое в последнее десятилетие ширя-
щееся противостояние глобальных и региональных «центров силы», их 
нарастающее соперничество (в военно-стратегической, технико-техно-
логической, экономико-финансовой, социокультурной и иных сферах) 
сопровождается в том числе и процессами, которые уместно обозначить 
словосочетанием «геополитическая турбулентность». Цель статьи — 
концептуально обосновать данное понятие, высветить его обществен-
но-географические проекции, сконцентрировав внимание на экономи-
ческих (экономико-географических) эффектах проявления геополити-
ческой турбулентности в пределах Западного порубежья России. 

 
О понятии «геополитическая турбулентность» 

 
Термин «турбулентность» (изначально присущий лексикону есте-

ственных наук, в первую очередь — физики) в последнее время стре-
мительно укореняется в обществознании, все чаще фигурируя и в ха-
рактеристиках современных международных процессов. В соответ-
ствующем дискурсе циркулируют, в частности, представления о «гло-
бальной турбулентности» [11], «турбулентности глобальной геополи-
тики» [12], «геоэкономической турбулентности» [2]. Причем во всех 
случаях (вне зависимости от конкретного смыслового и предметного 
контекста) слово «турбулентность» означает прежде всего стремитель-
ность, неупорядоченность процесса, и конструируемая на его основе кар-
тина турбулентного миропорядка не только предельно созвучна совре-
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менным реалиям, но и выступает антитезой, контрверсией по факту 
оказавшимся весьма иллюзорными (навеянными среднесрочной гло-
бальной конъюнктурой конца 1980-х — начала 1990-х гг.) представле-
ниям о состоявшемся торжестве стабильной геополитической и геоэко-
номической конструкции («конце истории», согласно идеологеме 
Ф. Фукуямы [21]). 

Нестатичны, поливариантны, впрочем, не только современные 
структуры международных отношений, но и представления о «геопо-
литике», ее сущности, предметно-объектной сфере. Согласно предель-
но емкому определению, данному Ивом Лакостом, ведущим француз-
ским теоретиком в области современных геополитических процессов, 
геополитика являет «любое соперничество сил над территорией» [27]. 
Этому подходу созвучны и представления о «геополитике», культиви-
руемые в среде российских географов-обществоведов: геополитика — 
это наука, сфокусированная на «выявлении географии отношений 
между центрами политической силы в мире» [19, с. 30], а также на «изу-
чении влияния свойств территории на политику государства, располо-
женного на этой территории» [15, с. 113]. Характерно, что в последнее 
время все возрастающее внимание в геополитических исследованиях 
(в русле «критической» геополитики) при этом фиксируется не только 
на положении страны в системе международных экономических, поли-
тических, культурных и иных связей, но и на месте, «отводимом ей в 
мире в представлениях внешних партнеров и собственных граждан» 
[10, с. 47]. 

Сквозь призму вышеизложенного понимания геополитики само 
словосочетание «геополитическая турбулентность» — не только концеп-
туально, но и контекстно, оно вмещает ряд значимых смыслов. 

Базовый смысловой акцент — это геополитические изменения, причем 
речь может идти и о динамике «свойств территории» (иначе — терри-
ториальном социально-экономическом развитии) как детерминанты 
политики того или иного государства, и о видоизменении баланса и 
пространственной архитектуры полимасштабных «центров силы», и о 
трансформации отношений между ними (включая динамику сфер 
влияния и «миграцию» соответствующих порубежных пространств), и 
о нестатичности бытующей геополитической картины мира. Подобные 
метаморфозы (зачастую их диагностируют словосочетанием «геополи-
тическая нестабильность» [1], противопоставляя его «геополитической 
стабильности», понимаемой как «такой характер взаимоотношений 
между странами, который не изменяет баланс их исторически сложив-
шихся… политических, экономических и военных интересов» [25]) из-
начально присущи геополитической турбулентности, но последнее 
понятие, как видится, более конкретное и сфокусированное, поскольку 
акцентирует лишь изменения особого рода. 

Если обратиться к примеру постсоветской России, то после 1991 г. 
страна стремительно утрачивала былые геополитические позиции на 
фоне активного расширения сферы влияния структур коллективного 
Запада (в первую очередь — ЕС и НАТО). Тема же турбулентности в 
российском геополитическом дискурсе обозначилась лишь в последнее 
десятилетие, причем наиболее отчетливо — с 2014 г., что, кстати, симп-
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томатично и вполне закономерно. Эффекты турбулентности (turbu-
lentus переводится с лат. именно как «бурный, беспорядочный») возни-
кают лишь при следующих существенных условиях. Первое — геополи-
тическая полисубъектность, то есть наличие альтернативных центров и 
«центриков», пусть даже самим своим существованием оспаривающих 
оформившуюся монополию глобальных (и региональных) государств-
лидеров. В этом плане геополитическая турбулентность — продуцент и 
один из индикаторов многополюсного мира с присущей ему разнона-
правленностью, внешней хаотичностью, непредсказуемостью процес-
сов. Второе — латентная и явная конкуренция между геополитически-
ми «центрами силы», проявляющаяся в конфронтационном характере 
тех или иных аспектов международных (межстрановых, межблоковых) 
отношений, причем отношений, что чрезвычайно важно, социально (и 
экономически) значимых, рефлексируемых обществом и его институтами 
(СМИ, наука, политические организации и др.). 

В изложенном выше контексте под геополитической турбулентно-
стью целесообразно понимать ситуационную характеристику перма-
нентной (слабо прогнозируемой и лишь отчасти регулируемой) череды изме-
нений как в целом глобального политического миропорядка, так и положения 
в нем конкретной страны и ее отдельных пространственных составляющих 
(регионов, крупных городских агломераций), причем изменений фикси-
руемых, существенных для социума и его структур, отражаемых в обще-
ственном сознании, воплощенных в научном дискурсе. 

Разумеется, турбулентность может охватывать не только собственно 
геополитику, но и геоэкономическую сферу, а также различные аспек-
ты экополитики, проецироваться как на материализованные объекты, 
процессы, так и на ментальность (включая столь значимую для геопо-
литики территориальную идентичность). В этом плане геополитиче-
ская турбулентность теснейшим образом взаимосвязана с полимас-
штабными (от планетарного измерения до уровня отдельных локали-
тетов, корпораций) экономическими процессами, равно как и может 
иметь социально-экологическую мотивацию и последствия. 

Предтечей геополитической турбулентности выступают накопив-
шиеся, обретшие остроту (в связи в том числе с геоэкономической, 
геодемографической, геокультурной динамикой) глобальные и регио-
нальные противоречия. Воплощением — изменения в отношениях 
между «центрами силы» (включая и трансформацию контуров «сило-
вых полей», сфер доминирования, ареалов конфронтации), транзитив-
ность геополитических взаимодействий и альянсов. Результирующей — 
новая (далее продолжающая видоизменяться) геополитическая реаль-
ность, имеющая свои выраженные, в том числе и общественно-геогра-
фические проекции. 

 
Общественно-географические проекции  

геополитической турбулентности: актуальные российские тренды 
 
Любого рода геополитические отношения по самой своей сути — 

феномены, одновременно и пространственные, и общественные, что 
позволяет рассматривать их как неотъемлемую часть единой обще-
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ственно-географической реальности. Турбулентность в этих отноше-
ниях, следовательно, закономерно воздействует не только на собствен-
но геополитические структуры, но и на другие пространственные ас-
пекты общественного бытия, в своей совокупности оконтуриваемые 
предельно широкой по своему содержанию, интегрирующей категори-
ей «территориальная организация общества» (ТОО). 

Представления о ТОО (понимаемой как «формирование системы 
использования территории группами людей» [16, с. 378], «человеческий 
опыт эффективного использования земного пространства» [26]) как яв-
лении в наибольшей мере объединяющем, синтезирующим многооб-
разие общественно-географической реальности, зародились на рубеже 
1960—1970-х гг. Согласно классическому определению (данному Б. С. Хо-
ревым), «понятие территориальной организации общества в широком 
смысле охватывает все вопросы, касающиеся территориального разде-
ления труда, размещения производительных сил, региональных разли-
чий в производственных отношениях, расселения людей, взаимоотно-
шения общества и природы, а также проблемы региональной социаль-
но-экономической политики» [22, с. 3]. Именно с концептом ТОО при-
нято соотносить такие фундаментальные (и при этом изменчивые, за-
висимые от внешних конъюнктур) общественно-географические явле-
ния, как географическое разделение труда, специализация и коопери-
рование, концентрация и агломерационные тенденции, простран-
ственное социально-экономическое системообразование и др. [24]. Про-
блематика ТОО вмещает и все более значимый для нее геополитиче-
ский аспект. 

Геополитические процессы и отношения изначально «форматиру-
ют» базовые структуры ТОО (отдельные страны и их регионы, межго-
сударственные объединения) и, наряду с этим, воспроизводятся, эво-
люционируют в их матрице. Будучи в существенной мере порождае-
мой всей общественно-географической динамикой, геополитическая 
турбулентность, в свою очередь, проецируется на ТОО (и ее отдельные 
составляющие, сопровождаясь реструктурированием ТОО, ее «пере-
оценкой»). Причем, как свидетельствует в том числе и ситуация в со-
временной России, — по целому ряду направлений. 

На планетарном уровне (в условиях фактического передела мира 
[9]) турбулентность ведет, с одной стороны, к эскалации интеграцион-
ных процессов (в попытках центров силы удержать и «застолбить» сфе-
ры своего влияния), с другой — к дальнейшей фрагментации про-
странства, что сопровождается расширением «буферных зон» и ареа-
лов нестабильности. Во многом с нарастающей (латентной вплоть до 
«мюнхенской речи» В. В. Путина в 2007 г.) турбулентностью в системе 
«Россия — Запад» связаны усилия РФ в области евразийской интегра-
ции. Логика разворачивающейся геополитической конфронтации в 
Арктике (где к тому же сконцентрировано 22 % мировых неразведан-
ных запасов углеводородного сырья, в том числе 30 % неразведанных 
запасов природного газа, 20 % — газового конденсата и 13 % — сырой 
нефти [7]) в весомой мере инициирует и стратегию «реосвоения» Рос-
сией своего Северного порубежья. На этом фоне сохраняется, нарастает 
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геополитическая автаркия, что достаточно явственно проявляется и в 
российском геополитическом дискурсе, где значимы позиции «остров-
ного» видения страны [22], самоощущения ее глобального «одиноче-
ства» [17], отсутствия у Российской Федерации устойчивых отношений 
союзничества. 

На страновом уровне геополитическая турбулентность порождает 
более четкое обособление в ТОО ее «ключевых» пространственных со-
ставляющих (с позиций обороноспособности, экономики, геополитиче-
ского имиджа), а также регионов — «слабых звеньев», требующих осо-
бого внимания и соответствующих адаптивных социально-экономиче-
ских стратегий. Особенность современной России — чрезвычайная 
множественность (и многообразие) таких территорий. Показательно, 
что в действующей «Стратегии пространственного развития России до 
2025 года» не просто задействована категория «геостратегическая тер-
ритория». В этом качестве рассматривается подавляющее большинство 
(48!) субъектов федерации. 

Геополитическая турбулентность инициирует также многовектор-
ность взаимодействий страны, требует дублирования инфраструктур 
ее трансграничных коммуникаций. Внешне это выглядит как диверси-
фикация и деконцентрация, но фактически все более дефицитные в 
условиях турбулентности инвестиционно-финансовые ресурсы акку-
мулируются в ограниченном числе центров страны, а сама турбулент-
ность существенно повышает совокупные общественные издержки, од-
новременно снижая эффективность (в том числе и социальную) функ-
ционирования ТОО в целом и ограничивая возможность сбалансиро-
ванного развития ее отдельных пространственно-обособленных состав-
ляющих. 

Благодаря турбулентности в масштабе той или иной юрисдикции 
дополнительный импульс получают центростремительные процессы 
(в российской ситуации воспринимаемые как пролонгация «москво-
центричности» [4]). Параллельно рельефнее высвечиваются значение и 
специфика приграничных, иноэтнических территорий, а также при-
морских зон (последние занимают не менее 10 % площади страны и 
концентрируют почти 11 % ее населения). 

Очерчиваемая категорией «турбулентность» реальность иницииру-
ет нарастающую активность во внешних «сферах интересов» страны 
(в том числе и мифологизированных), что, следовательно, повышает в 
ТОО роль порубежных транспортных коридоров и территорий (регио-
нов, городских агломераций), способных выступать в качестве геополи-
тических и геоэкономических «опорных баз». В Центральной Европе 
подобную роль способен играть Калининградский эксклав, в Причер-
номорье — Севастополь, для юго-восточной Украины — Ростовская аг-
ломерация и др. Ситуация турбулентности, впрочем, одновременно 
лимитирует трансграничные взаимодействия (дезагрегируя ранее сло-
жившиеся трансграничные регионы), перенося акцент на внутристра-
новое экономическое комплексообразование, на приоритетное разви-
тие высокотехнологической (с акцентом на оборонную промышлен-
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ность) сферы. Сопряженность ТОО с процессами геополитической тур-
булентности в итоге — многоаспектная; в полной мере характерна она 
и для Западного порубежья Российской Федерации. 

 
Регионы Западного порубежья России  

в условиях геополитической турбулентности:  
типологическая инвариантность экономической динамики 

 
Порубежье — категория не только лимологическая, но и геополи-

тическая, позволяющая обозначить пограничье и сопредельные с ним 
регионы в условиях резко возросшего (продуцируемого множеством 
объективных и субъективных факторов) межгосударственного, меж-
бло-кового, межцивилизационного противоборства [5]. Масштаб и 
острота последнего, предопределяя специфичность тех или иных со-
ставляющих данного пространственного феномена (и их «особую цен-
ность» в рамках всего ТОО), продуцирует «порубежные характеристи-
ки», инициируя тем самым как концептуализацию, так и делимитацию 
порубежья, его обособление во всей бытующей множественности об-
щественно-географических структур. В этом плане порубежье (как осо-
бый общественно-географический таксон) выступает непосредствен-
ным порождением процессов геополитической турбулентности и в то 
же время являет собой ареал со специфическими, весьма неравнознач-
ными «от места к месту» эффектами от складывающейся под ее воздей-
ствием внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры. 

Современная Россия — во многом приграничная и «порубежная» 
держава [3]. На выходящие к государственным границам (сухопутным 
и морским) субъекты федерации приходится почти 77 % территории 
страны, более 48 % демографического и 41 % — экономического потен-
циала (по ВРП). Существенная (43 %) часть порубежного населения и 
экономики приграничных регионов (41 %) сконцентрированы при этом 
на западе (юго-западе, северо-западе) страны в 17 субъектах Российской 
Федерации, в свою очередь различающихся своими характеристиками 
и проявляющих выраженную типологическую инвариантность [6]. 

В пределах российского Западного порубежья уместно, в частности, 
группировать регионы по параметру широтной зональности (север-
ные, южные и др.), по местоположению в центро-периферийной си-
стеме страны (в том числе и наличию крупных агломераций), по «объ-
ему» экономики и демографическому «весу» и т. д. Возможна типологи-
зация и с учетом фактора турбулентности, то есть связанных с геопо-
литической динамикой (правда, не всегда напрямую) экономических 
изменений (особое место в подобной группировке в силу своей пози-
ционной, структурной и ментальной специфики [8; 20] изначально за-
нимает российский эксклав на Балтике, а также субъекты РФ Крымско-
го полуострова). 

Вступление России и коллективного Запада в фазу открытого со-
перничества чаще всего хронологически соотносят [18] с крымским ре-
ферендумом и началом войны в Донбассе. Значимой региональной ти-
пологической характеристикой предстает в этой связи динамика ВРП в 
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Западном порубежье России (соотнесенная со среднероссийским трен-
дом) за 2013—2016 гг., а также «компенсирующая» негатив турбулент-
ности активность Российской Федерации в форме безвозмездных пере-
числений в бюджеты регионов Западного порубежья (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Изменение отношения к среднему по стране душевого ВРП  
регионов Западного порубежья России, а также их доля  

в безвозмездных перечислениях в бюджеты субъектов РФ за 2013—2016 гг. 
 

Регион 

Отношение душевого ВРП  
к среднему по стране 

Доля в безвозмездных  
перечислениях  

из федерального бюджета, % 

2013 2016 
Изменение  
за 2013—2017, 

п. п. 
2013 2016 

Изменение 
доли, п. п. 

Архангельская область 1,11 1,24 0,13 1,21 1,10 – 0,11 
Ненецкий АО 10,71 12,33 1,62 0,19 0,12 – 0,07 
Мурманская область 1,05 1,19 0,14 0,44 0,43 – 0,01 
Республика Карелия 0,75 0,79 0,04 0,51 0,80 0,29 
Санкт-Петербург 1,30 1,51 0,21 2,73 1,47 – 1,26 
Ленинградская область 1,02 1,08 0,06 0,63 0,55 – 0,08 
Калининградская область 0,76 0,81 0,05 0,76 2,63 1,87 
Псковская область 0,46 0,47 0,01 0,70 0,67 – 0,03 
Смоленская область 0,62 0,58 – 0,04 0,51 0,49 – 0,02 
Брянская область 0,47 0,49 0,02 1,30 1,65 0,35 
Курская область 0,64 0,69 0,05 0,76 0,80 0,04 
Белгородская область 0,98 0,99 0,01 1,46 1,16 – 0,30 
Воронежская область 0,70 0,76 0,06 1,52 1,35 – 0,17 
Ростовская область 0,57 0,64 0,07 2,22 2.20 – 0,02 
Краснодарский край 0,82 0,79 – 0,03 2,16 2,08 – 0,08 
Республика Крым ... 0,35 ... ... 4,65 ... 
Севастополь ... 0,32 ... ... 0,67 ... 

 
Источник: данные Росстата. 
 
Как свидетельствует статистика, экономика регионов российского 

Западного порубежья в «посткрымский» период целом продемонстри-
ровала повышенную (в сопоставлении со средней по стране ситуацией) 
резистентность к эффектам турбулентности. Лишь в 4 регионах в 2015 г. 
(Калининградская, Псковская и Смоленская области, а также Красно-
дарский край) зафиксирован отрицательный индекс физического объ-
ема ВРП. Лишь в двух субъектах федерации (Краснодарский край и 
Смоленская область) за 2013—2016 гг. душевой ВРП снизился к средне-
му по стране. Это связано, полагаю, и с инерцией ТОО, и со структур-
ными особенностями экономики западных порубежных территорий. 
На этом фоне за исследуемый период для 11 регионов порубежья их 
доля в безвозмездных перечислениях из федерального бюджета была 
сокращена. Среди существенно нарастивших объем федеральных дота-
ций (помимо территорий Крыма) — Калининградская и Брянская об-
ласти, а также Республика Карелия. 
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В итоге, анализируя «поведение» экономических систем Западного 
порубежья России за 2013—2016 гг. и политику их бюджетной под-
держки из федерального центра, можно выделить следующие типоло-
гические группы регионов (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Типологическая группировка регионов Западного порубежья России  

по степени резистентности к геополитической турбулентности  
и «компенсирующей» федеральной поддержке за 2013—2016 гг. 

(без Республики Крым и Севастополя) 
 

Изменение  
доли региона  
в совокупных 
безвозмездных  
перечислениях  
в бюджеты  

субъектов РФ 

Изменение позиций  
в экономическом пространстве страны 

Ослабили Существенно  
не изменили Укрепили 

Нарастили долю — Республика Карелия,  
Калининградская и 
Брянская области  

— 

Доля практиче-
ски не измени-
лась 

Смоленская область, 
Краснодарский край 

Псковская, Курская, 
Ростовская области 

Мурманская область 

Сократили долю — Ленинградская об-
ласть, 
Воронежская область 

Архангельская область, 
Ненецкий АО,  
Санкт-Петербург 

 
Подавляющая часть регионов Западного порубежья, таким образом, 

преодолела кризисную траекторию 2014—2016 гг. более успешно, чем 
другие составляющие ТОО России. И лишь в 3 субъектах (кроме, разу-
меется, Республики Крым и Севастополя, пребывающих в особых соци-
ально-экономических условиях) дополнительные меры федеральной 
поддержки оказались мотивированы не только непосредственно ситуа-
цией в хозяйственном комплексе, но и геополитическими соображени-
ями, позволяя рассматривать Брянскую область, Республику Карелия и 
особенно Калининградскую область как приоритетных (и экстренных!) 
получателей своего рода «геополитической ренты». 

 
Заключение 

 
Характерное для современного исторического периода ширящееся 

противостояние глобальных и региональных «центров силы», их 
нарастающее геоэкономическое и геополитическое соперничество ак-
тивизируют геополитическую турбулентность, актуализируют соответ-
ствующую исследовательскую проблематику, требуют первостепенно-
го внимания к общественно-географическим факторам, проявлениям и 
последствиям геополитических процессов, в том числе в простран-
ственном контуре Российской Федерации, ее Западного порубежья. 

 

Исследование выполнено в рамках гранта РНФ № 18-17-00112 «Обеспечение эко-
номической безопасности регионов Западного порубежья России в условиях геополити-
ческой турбулентности». 
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УДК 332.1 

 
В. В. Горочная 

 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  

ПРИГРАНИЧНОГО РЕГИОНА:  
КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
 

Подвергнуты индикации и оценке уровень экономической безопасно-
сти Ростовской области как приграничного западного региона России, 
находящегося в условиях геоэкономической турбулентности. С приме-
нением взаимодополняющих методов экономико-статистического ана-
лиза динамических рядов, а также экспертного интервьюирования вос-
создана многомерная картина внутрирегиональных процессов, спрово-
цированных внешнеэкономическим сдвигом. Эмпирически фиксировано 
как общее ухудшение обстановки по ряду показателей, так и ответная 
реакция региона, самоорганизующаяся мобилизация его производствен-
ных сил при образовании новых рыночных ниш в процессе импортоза-
мещения. Установлены присущие региону относительные стабиль-
ность и поступательность развития, наряду с негативными тенден-
циями за последние 4 года, спровоцированными ухудшением деловой сре-
ды региона. Сопоставление с общероссийскими значениями индикато-
ров, а также средними по всем регионам Западного порубежья России и 
Краснодарским краем позволило выявить на фоне относительно благо-
получной ситуации на Юго-Западе России ужесточающуюся межрегио-
нальную конкуренцию. Выявлены основные угрозы, вызванные как геоэко-
номической обстановкой, так и ее проекцией во внутрирегиональной 
среде, усугубившей общесистемные российские проблемы. 

 
The article evaluates the economic security of the Rostov region, a west-

ern border region of Russia under the conditions of geoeconomic turbulence. 
Using complementary methods of the economic-statistical analysis of dynamic 
series and expert interviewing, the author describes multidimensional intra-
regional processes triggered by external economic shifts. Empirical research 
shows a decrease in several economic indicators and the response of the re-
gion's economy to external challenges. The Rostov region is capable of the 
mobilization of its productive forces while forming new market niches in the 
process of import substitution. The research shows that the Rostov region is 
relatively stable economically and has enough potential for progressive devel-
opment. However, over the past 4 years, some negative trends have been ob-
served. They were mainly caused by the deterioration of the regional business 
environment. A comparative analysis of the regional and all-Russia economic 
indicators, as well as the average indicators of Russia's western border re-
gions and the Krasnodar Krai, reveals a growing competition between regions 
in the economically prosperous South-West of Russia. The study identified the 
main threats caused by both the geoeconomic situation and its projection onto 
the intra-regional environment. These threats aggravated system-wide eco-
nomic problems. 

 
Ключевые слова: экономическая безопасность региона, Ростовская об-

ласть, западное порубежье России, геоэкономическая турбулентность. 
 
Keywords: regional economic security, Rostov region, Western Russian border-

line, geo-economic turbulence. 
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Введение 

 
Приоритеты пространственного развития России, которые отраже-

ны на уровне федеральной стратегии [21], активно обсуждаемой в по-
следнее время [25; 27], предусматривают дифференцированный подход 
к управлению региональным развитием. В том числе c акцентом на ре-
гионы, составляющие зону контактного внешнего взаимодействия для 
всего национального хозяйства. Актуальность проблем экономической 
безопасности порубежных регионов России находится в непосредст-
венной сопряженности с вектором геоэкономического и геополитиче-
ского взаимодействия с приграничными государствами [15; 20; 26]. 
В свете текущих проблем, затрудняющих взаимодействие в системе 
«Россия — Запад» и приводящих к резким сменам экономико-правовых 
режимов (и в итоге — к проявлениям геоэкономической турбулентно-
сти), происходит ослабление деловой контракции. Кроме того, наряду 
с текущими негативными трендами международной торговли, имеют 
место и общее падение взаимного инвестиционного интереса, сокраще-
ние сотрудничества в сфере инноваций и разработок, влекущие глубо-
кие и долгосрочные последствия для экономики приграничных регио-
нах. Затруднительные условия прогнозирования и стратегического 
планирования откладывают негативный отпечаток и на внутрирегио-
нальной ситуации, влияют на состояние деловой среды, модели пове-
дения экономических субъектов. 

Сложившееся положение требует корректировки и регулирования, 
опирающихся не на дотационную модель погашения сложившихся 
рисков, но на механизмы поддержания устойчивости и рыночной кон-
курентоспособности региональных предприятий. В свою очередь, воз-
никает необходимость в достоверной оценке рисков и угроз экономи-
ческой безопасности приграничных регионов, воссоздании объемной и 
достоверной картины тех факторов и процессов, которые происходят в 
них за последние 5 лет с начала геоэкономической турбулентности в 
международном экономическом взаимодействии. В том числе имеют 
значение взаимная верификация и взаимодополнение данных, полу-
ченных количественными и качественными методами. В качестве объ-
екта настоящего исследования выбрана Ростовская область как пригра-
ничный экспортоориентированный регион, значимый в национальных 
масштабах и непосредственно соседствующий с Украиной, а потому 
практически утративший международного партнера, до 2014 г. состав-
лявшего около трети трансграничного товарооборота [19]. 

 
Теория вопроса 

 
Экономическая безопасность на региональном уровне является 

объектом интереса многочисленных исследователей, среди которых 
следует выделить значительную роль уральской и балтийской научных 
школ, сформировавших целый ряд подходов и обширный инструмен-
тарий, опирающийся на статистические, экономико-математические 
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методики, имитационное моделирование и др. [18]. В целом за послед-
ние годы возрастает интерес к особенностям развития, проблемам и 
специфике экономической безопасности приграничных регионов [10; 
11; 16] — как в плане общей теоретической проработки [22], так и с ак-
центом на различные территориальные ареалы (преимущественно во-
сточные и западные). Особенно актуализируется «конкурентное изме-
рение» [3], либо фактор конкурентных преимуществ и конкурентоспо-
собности [7; 9; 15], как важнейшая составляющая региональной эконо-
мической безопасности на современном этапе. Данная тенденция явля-
ется следствием усиления глобальной конкуренции как фактора реги-
ональной экономической безопасности, выходящего на первый план. 
Наряду с устойчивостью регионального воспроизводства и поступа-
тельностью развития обязательным условием безопасности становятся 
сравнительная позиция и привлекательность территориального объек-
та в международной системе, что напрямую сказывается на порубеж-
ных регионах, балансирующих в ареале «разности потенциалов» со-
предельных национальных экономических систем. 

Экономическая безопасность западных порубежных регионов Рос-
сии подвергается в настоящее время многостороннему изучению: осо-
бенности их экономического развития в геотурбулентных условиях [5], 
[12], изменения социально-демографической ситуации [29], возможно-
сти реализации стратегического территориального планирования [28]. 
В настоящее время в региональных научных исследованиях все чаще 
учитывается специфика приграничного положения, разрабатываются 
методы, позволяющие отразить ее в процессе индикации и оценки эко-
номической безопасности региона [3; 14]. В том числе нашел примене-
ние ряд качественных методов, учитывающих мнение и оценку регио-
нального сообщества в качестве критерия идентификации факторов 
как рискогенных [5; 13], что соответствует постепенной «гуманизации» 
категории экономической безопасности региона, ее зависимости от ин-
тересов и приоритетов региональных элит и социума [3]. Ведущая роль 
в систематизации и обобщении сложившегося круга методик индика-
ции региональной экономической безопасности, также разработке пу-
тей их адаптации к специфическим проблемам приграничных регио-
нов в последние годы принадлежит К. Ю. Волошенко [2; 30]. 

Экономическая безопасность Ростовской области является объектом 
наблюдений на протяжении последних десятилетий [1], в том числе 
как приграничного экспортоориентированного региона, интергриро-
ваного в трансграничное пространство [3—6]. Для исследования и 
оценки уровня экономической безопасности области применялись ме-
тодики эмпирического экспертного обследования [5], когнитивного 
стратегического моделирования [8], разрабатывались методики эконо-
мико-математического расчета [23], система бюджетных финансовых 
показателей [24]. Выявлена особая роль самоорганизующейся кластери-
зации промышленности [3; 4; 6] и стимулирования инвестиционной 
деятельности в развитие инновационного сектора [17] как способов 
преодоления и минимизации внешнеэкономических рисков, обоснова-
ны возможности и необходимость применения инструментов бюджет-
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ной стабилизации [24]. Однако узкая специализированность и фраг-
ментарность исследований требует проведения исследования, позво-
ляющего сопоставить результаты применения качественных и количе-
ственных методик. 

 
Методы и данные 

 
В настоящем исследовании проводится экономико-статистический 

анализ экономической безопасности Ростовской области по системе об-
щих индикаторов, разработанных, обоснованных и отраженных в рабо-
тах [2; 18; 30]. Динамические ряды значений показателей за 2000—2017 гг. 
(данный временной отрезок позволяет отследить не только текущие 
процессы, но и их соответствие долгосрочным трендам), рассчитанные 
на основе данных официальной статистики [19] по Ростовской области, 
сопоставлены со средними значениями по всем западным порубежным 
регионам России и общероссийскими значениями (в тех случаях, когда 
сама методика расчета показателя не предусматривает сравнения с рос-
сийским значением). Также проводится сравнение с данными по Крас-
нодарскому краю как приграничному и приморскому региону, облада-
ющему аналогичным отраслевым профилем и находящемуся в схожих 
условиях. 

Качественные данные получены на основе экспертных интервью, 
частично отраженных в нашем исследовании [5]. Опрос 16 экспертов — 
представителей региональной администрации, бизнеса, науки и обще-
ственных организаций, в том числе сотрудников отделов по поддержке 
экспортной деятельности, аналитиков рынков ближнего и дальнего за-
рубежья — в устной и письменной форме в 2019 г., а также открытая 
анкета из 18 вопросов, предполагающих самостоятельную формули-
ровку понятия экономической безопасности региона, методов и путей 
ее достижения в целом и в конкретно в Ростовской области, с уточняю-
щими и конкретизирующими вопросами по проблемам пригранично-
го межорганизационного сотрудничества и неформальных контактов 
населения в усложнившихся условиях. Экспертные мнения сгруппиро-
ваны вокруг основных обобщенных позиций, характеризующих качест-
венное состояние экономической безопасности Ростовской области. Ре-
зультаты экспертной и количественной статистической оценки подвер-
гаются сравнительной аналитике. 

 
Результаты статистического исследования 

 
Уровень душевого ВРП в Ростовской области за исследуемый период 

колеблется в диапазоне 0,5—0,65, что ниже не только среднероссийско-
го уровня, но и среднего по всем регионам Западного порубежья, а 
также Краснодарского края (0,6—0,8). Тем не менее в силу существен-
ной вариации в самой группе порубежных регионов данный показа-
тель оказывается хотя и низким, но не критическим: Ростовская область 
не относится к регионам с наименьшим душевым ВРП среди Западного 
порубежья (таковыми стабильно являются Брянская и Псковская обла-
сти, а с 2014 г. — также Республика Крым и Севастополь) (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика среднедушевого ВРП 
 
Источник: составлено автором на основе [19]. 
 
Динамика индикатора позволяет выделить три основных периода: 
— спад до 2005 г. (что совпадает с аналогичной динамикой в сред-

нем по всем регионам Западного порубежья); 
— сокращение разрыва со среднероссийским значением в 2005 г., 

продолжавшееся до 2016 г. (в Краснодарском крае — до 2015, что может 
свидетельствовать о наличии лаговой инерции поступательного разви-
тия Ростовской области, действующей и в условиях геоэкономических 
изменений); 

— наметившийся впоследствии незначительный спад (который в 
целом может быть проявлением очередной фазы осцилляторной дина-
мики, наблюдаемой на фоне общего положительного тренда за по-
следние годы). 

Динамика такого индикатора, как отношение инвестиций к ВРП, 
также может быть подвергнута периодизации на три этапа: 

— медленный рост до 2008 г. (при незначительной осцилляции по-
казатель по Ростовской области близок среднему по регионам Западно-
го порубежья, в то время как показатель по Краснодарскому краю ста-
бильно его превышает, а также приблизительно в 1,5 раза выше обще-
российского); 

— 2009—2013 гг. — период общего сокращения инвестиционной 
деятельности, более активного и глубокого в Ростовской области, неже-
ли в целом по России и западным регионам, на фоне активного роста (в 
1,4 раза) в Краснодарском крае; 

— с 2014 г. — резкий спад в Краснодарском крае при сохранении 
медленных темпов сокращения в Ростовской области; после 2016 г. в 
обоих южных регионах значения показателя опустились ниже среднего 
по Западному порубежью, а в Краснодарском крае приблизились к 
российскому уровню. 

Аналогичным образом развивается динамика показателей органи-
зационной среды. Доля убыточных организаций в южных регионах была 
стабильно ниже среднероссийского и среднего по Западному порубе-
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жью (рис. 2). После общего сокращения до 2008 г. в 2009—2013 гг. соче-
тались тенденции к росту числа убыточных предприятий и его пре-
одолению, после чего началась «новая волна» роста. Преодоление нега-
тивных последствий 2014 г. наметилось с двухлетним лаговым интерва-
лом с 2016 г. Если осцилляция показателя в Краснодарском крае была 
более амплитудной, а в Ростовской — более стабильной, то после 
2013—2014 гг. наметилась тенденция к конвергенции, синхронизации 
трендов южных регионов. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика доли убыточных организаций 
 
Источник: составлено автором на основе [19]. 
 
Степень износа основных фондов в Ростовской области до 2014 г. прак-

тически не отличалась от среднего значения по всем западным пору-
бежным регионам, после чего начала снижаться (в то время как Крас-
нодарский край при более низком значении демонстрировал противо-
положную динамику). После 2014 г. в Ростовской области, напротив, 
наметилась тенденция к снижению на фоне общего роста в западных 
регионах. При этом в целом показатель по Ростовской области стабиль-
но ниже среднероссийского на 10—30 % (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика показателя степени износа основных фондов 
 

Источник: составлено автором на основе [19]. 
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Еще более разнообразной оказалась реакция инновационного сек-
тора. В среднем по Западному порубежью России доля инновационного 
продукта в общем объеме отгруженных товаров, работ и услуг ниже сред-
нероссийской, не отреагировала она и на общероссийский рост, на-
чавшийся с 2009—2010 гг. Однако после 2013 г., во время общероссий-
ского спада, обнаружила тенденцию к росту, постепенно усиливающе-
муся до настоящего времени. На этом фоне тренды южных регионов 
весьма своеобразны: показатель по Ростовской области превысил сред-
ний по Западному порубежью еще в 2003 г. Он возрастал сперва посте-
пенно и с ощутимой осцилляцией (периодами спада в 2005—2006 и 
2009—2011 гг.), затем весьма активно (с годовыми темпами роста до 
30,1 %, превышая среднероссийский уровень до 1,7 раз), в 2011—2016 гг. 
достигнув значения 14,5 %, после чего начал столь же резко снижаться. 
В Краснодарском крае, претерпевая разнопорядковую осцилляцию и 
при этом стабильно находясь на уровне ниже среднего по всему Запад-
ному порубежью, доля инновационного продукта стала возрастать с 
2013 г. и особенно активно — после 2015, в результате к 2017 г. превы-
шая среднероссийский показатель практически вдвое.  

Соотношение затрат на технологические инновации и затрат на иссле-
дования и разработки в южных регионах до 2011 г. было ниже среднерос-
сийского показателя (в то время как в среднем по регионам Западного 
порубежья оно было выше), после чего дважды происходили рост и 
превышение среднероссийского уровня: в 2011—2013 гг., а также 2015—
2016. В Ростовской области он оказался менее масштабным, чем в Крас-
нодарском крае, а после 2016 г. наметилось очередное перераспределе-
ние пропорции затрат в сторону исследований и разработок. Примеча-
тельно, что это происходит на фоне усилившегося за последние годы 
сближения между среднероссийским показателем и средним по регио-
нам Западного порубежья.  

Практически та же картина наблюдается в результате анализа пока-
зателя соотношения объема отгруженной инновационной продукции и за-
трат на технологические инновации. Для Ростовской области характерен 
нестабильный, но в целом повышательный тренд (в 2016 г. среднерос-
сийский показатель был превышен в 2,1 раза), в то время как за 2015—
2017 гг. в Краснодарском крае рост был более масштабным (28 раз, пре-
высив среднероссийское значение в 7,6 раз; аналогичные и более высо-
кие значения из западных порубежных регионов обнаружили лишь 
Архангельская, Белгородская и в 2016 г. — Брянская области). Таким 
образом, в целом динамика показателей инновационной безопасности 
в структуре общеэкономической позволяет диагностировать в Ростов-
ской области относительно благоприятную ситуацию, хотя и несколько 
неустойчивую. 

Если растущий инновационный сектор после внешнеэкономиче-
ских потрясений 2014 г. и образования новых ниш на внутреннем рын-
ке стал потенциальной группой отраслей новой специализации регио-
нов, то базовая для южных регионов аграрная специализация не только 
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не ослабла, но, напротив, усилилась. Такой индикатор в структуре эко-
номической безопасности, как сбор зерновых на душу населения, служа-
щий центральным показателем продовольственной безопасности, для 
южных регионов одновременно является индикатором динамики про-
изводительности профильной отрасли. С учетом наличия амплитуд-
ной осцилляции оба рассматриваемых региона за весь исследуемый 
период обнаруживают в целом повышательный тренд. При этом до 
2010 г. циклическая динамика Краснодарского края обнаруживала ла-
говый промежуток в 1 год по отношению к Ростовской области, затем 
произошла синхронизация трендов. После 2015 г. усилились темпы ро-
ста в Ростовской области, в результате значение показателя к 2017 г. 
превысило аналогичное по Краснодарскому краю в 1,27 раз, среднее по 
регионам Западного порубежья — в 2,5 раза, среднероссийское — в 
3,47 раза (рис. 4). 

 
 

 
 

Рис. 4. Динамика сбора зерновых на душу населения 
 
Источник: составлено автором на основе [19]. 
 
 
Нестабильную (и по большей части негативную после 2014 г.) дина-

мику обнаруживают финансовые показатели. Для консолидированного бюд-
жета Ростовской области профицитным периодом стали 2009—2015 гг., 
создавшийся же после 2016 г. дефицит имеет тенденцию к постепенно-
му сокращению, в то время как для Краснодарского края характерна 
более амплитудная осцилляция. Обращает на себя внимание и то, что 
траектории показателя для южных регионов, России в целом и регио-
нов Западного порубежья обнаружили дивергенцию трендов после 
2014 г. (рис. 5). 
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Рис. 5. Дефицит консолидированного бюджета в отношении к ВРП (ВВП)  
 

Источник: составлено автором на основе [19]. 
 
Практически синхронизированными и совпадающими по значени-

ям являются тренды показателя инфляции (индекс потребительских цен 
на товары и услуги). С учетом колебаний до 2014 г. имело место медлен-
ное сокращение темпов инфляции, а после — активный рост (на 5—9 %). 
Очевидное негативное влияние внешнеэкономических потрясений тем 
не менее было преодолено после 2016 г., когда индекс потребительских 
цен сократился в среднем на такую же величину и продолжает сокра-
щаться в настоящее время. 

Динамика производственной и финансовой составляющих по-раз-
ному сказалась на индикаторах уровня и качества жизни населения в 
структуре показателей экономической безопасности. Ожидаемая продол-
жительность жизни продолжает медленно расти (кризис 2013—2014 гг. 
лишь временно снизил темпы роста) и составила по состоянию на 2017 г. 
74 года в Ростовской области, 74,4 — в Краснодарском крае (в обоих 
южных регионах показатель стабильно превышает среднероссийский, 
при том что среднее значение по Западному порубежью стабильно ни-
же среднероссийского, хотя и разрыв между трендами постепенно со-
кращается — 72,7 и 72,3 соответственно). Аналогично продолжает мед-
ленно повышаться обеспеченность населения жилищными условиями (общая 
площадь жилых помещений, приходящаяся на одного жителя), однако в дан-
ном случае в южных регионах она ниже среднероссийского показателя, 
хотя среднее по Западному порубежью превышает его и обнаруживает 
менее стабильную динамику (в том числе сокращение в 2012—2014 гг.). 
Благодаря интенсивному жилищному строительству к 2017 г. сблизиться 
с российским показателем (25,2 м2/чел.) удалось в Ростовской области 
(24,7 м2/чел.), а в Краснодарском крае — превысить его (25,7 м2/чел.) при 
среднем по Западному порубежью значении 26,7 м2/чел. 

Иную картину обнаруживают показатели доходов. Так, соотношение 
между среднедушевыми денежными доходами населения и величиной прожи-
точного минимума с учетом осцилляции росло до 2012 г., сокращалось — 
до 2015—2016 гг. Стабильно ниже общероссийского средний показатель 
для регионов Западного порубежья. Сокращение, наметившееся после 
2012 г., имеет в Краснодарском крае стабильный тренд, в Ростовской же 
области наблюдается осцилляция относительно общего понижательно-
го тренда, а с 2015 г. начался рост доходов населения, область активно 
справляется с негативными последствиями кризисных тенденций. Ре-
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гионы Западного порубежья относительно благополучнее в плане со-
отношения средней пенсии и средней заработной платы, нежели Россия в 
целом, еще выше значение данного показателя в обоих южных регио-
нах (в Краснодарском крае в большей мере, чем в Ростовской области). 
В целом же (с учетом обозначенной разницы динамика показателя опи-
сывает единый контур без существенных отличий) происходило общее 
сокращение до 2008 г., сменившееся активным ростом в 2009—2010 гг. и 
новым спадом с 2011 г. После 2014 г. динамика показателя восприняла 
ежегодную осцилляцию при общем понижательном тренде. 

Социальное неравенство (отслеживаемое на основе коэффициента 
фондов) также усиливалось до 2007—2008 гг., после чего относительно 
стабилизировалось (с учетом небольшой ежегодной осцилляции) как 
по России в целом, так и в среднем по Западному порубежью и в Ро-
стовской области (где оно сохраняется на уровне 13,4—14,2). А в Крас-
нодарском крае сохранилась тенденция к увеличению разрыва между 
наиболее и наименее состоятельными слоями населения (достигшего 
17 раз к 2014 г.). После 2014 г. показатель обнаружил тенденцию к сни-
жению в среднем по приграничным западным регионам (до 12,3).  

Доля населения с доходами ниже регионального уровня прожиточного ми-
нимума как в южных регионах, так и в целом по России и ее Западному 
порубежью сокращалась сперва активными, а позже все более замедля-
ющимися темпами до 2012 г., после чего стабилизировалась. В 2014—
2015 гг. произошел рост на 1—2 %, после чего вновь стабилизация уже 
на новом уровне. При общности контуров динамики показателя и бли-
зости значений характерно, что значения показателя в Краснодарском 
крае изначально существенно (на 8—9 %) превышали средние по Рос-
сии и Западному порубежью, а с 2013 г. региону удалось преодолеть эту 
тенденцию и достичь сокращения бедности ниже средних показателей. 
В Ростовской области до 2005 г. они практически совпадали со средни-
ми по западным порубежным регионам, после стали стабильно превы-
шать средние (на 2—3 %) (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Динамика доли населения с доходами ниже регионального уровня  
прожиточного минимума  

 
Источник: составлено автором на основе [19]. 
 
Схожую картину дают другие показатели социального неблагопо-

лучия в структуре измерителей экономической безопасности. Динами-
ка уровня безработицы (по методологии МОТ), при общем снижении до 
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2008 г. характеризовавшаяся большей вариацией (между показателями 
южных регионов, а также средних по России и ее Западному порубе-
жью), практически синхронизовалась по тренду как при активном ро-
сте за 2009—2010 гг., так и при дальнейшем постепенном снижении и 
относительной стабилизации. Последствия внешнеэкономического 
сдвига 2014 г. сильнее проявились в среднем по западным порубежным 
регионам (рост на 0,8 %), нежели в Ростовской области (0,2 %) и Красно-
дарском крае (0,3 %), с дальнейшим постепенным снижением. Относи-
тельно благополучная картина южных регионов прослеживалась и в 
динамике уровня преступности (отслеживаемой на основе показателя 
численности преступлений на 100 тыс. человек). Как и по России в це-
лом, кульминация величины данного показателя была достигнута в 
2006 г., после чего последовали медленный спад и конвергенция между 
средними показателями и южными регионами. Кризис 2014 г. отразил-
ся на общем росте преступности в 2013—2015 гг., затем тенденция была 
нивелирована как в среднем по регионам Западного порубежья, так и 
по Краснодарскому краю. Однако негативным и потенциально опас-
ным можно считать продолжение роста преступности в Ростовской об-
ласти, к 2017 г. практически сравнявшейся со среднероссийским значе-
нием (1399 и 1402 соответственно) (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. Динамика уровня преступности 
 
Источник: составлено автором на основе [19]. 
 
Социально-экономическая динамика и изменения в уровне и каче-

стве жизни населения по-разному сказались на демографических пока-
зателях южных регионов. Темпы роста численности населения в Красно-
дарском крае еще с 2005 г. обрели положительное значение, кульмина-
ция показателя приходится на 2013—2016 гг., когда ежегодный прирост 
сохранялся на уровне 1,1 %. Даже после активного снижения с 2016 г. 
значения показателя остаются положительными. Схожий контур имеет 
развитие показателя по Западному порубежью в среднем, однако в по-
ложительный прирост он вышел лишь с 2012 г. (с 2016 г. обнаруживая 
сокращение темпов прироста). Иная ситуация характерна для Ростов-
ской области: при постепенном сокращении темпов убыли населения 
(достигших наименьшего значения к 2009 и 2015 гг.) прироста так и не 
было достигнуто, регион вовлечен и в общий понижательный тренд, 
наметившийся с 2016 г. Динамика суммарного коэффициента рождаемо-
сти обнаруживает общий контур по южным регионам и средним пока-
зателям, при этом значение индикатора для Ростовской области ста-
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бильно ниже средних, для Краснодарского края — стабильно выше. 
С медленной осцилляцией (длина волны порядка 4—5 лет) общий рост 
происходил до 2015—2016 гг., после чего наметился резкий спад (по-
рядка 6—13 %). 

На основе проведенного статистического анализа динамических 
рядов очевидно, что по большинству показателей развитие Ростовской 
области (как и южных приграничных регионов в целом) соответствует 
общероссийским тенденциям, а также находится в русле тенденций 
Западного порубежья, более чутко реагирующего на внешние кризис-
ные явления. Геоэкономическая турбулентность после 2014 г. заметно 
отразилась на финансовых показателях, корпоративном секторе, дохо-
дах населения и косвенно — на социально-демографической ситуации 
в негативном ключе. На данный момент такое воздействие не является 
критичным для региона, однако в ряде случаев усугубляет общий по-
нижательный тренд либо отдельные проявления естественной осцил-
ляции, наблюдаемой на протяжении длительного периода. При этом 
стоит отметить, что, простимулировав волну роста инновационно ори-
ентированного производства с появлением новых отраслей, ситуация 
способствовала усилению основной специализации региона. 

Картина относительного благополучия на фоне среднего по всему 
Западному порубежью России контрастирует со сравнительными дан-
ными межу Ростовской областью и Краснодарским краем, демонстри-
рующим и более высокие и устойчивые темпы инновационного роста, 
и более высокий уровень жизни населения и организационной среды. 
Контрциклический характер трендов двух регионов по отдельным по-
казателям может говорить о наличии усиливающейся межрегиональ-
ной конкуренции за привлечение государственного бюджетного фи-
нансирования и инвестиционных потоков, организаций и трудовых 
ресурсов. 

 
Результаты экспертного исследования 

 
Понимание и трактовка экспертами категории «экономическая без-

опасность региона» сосредоточились преимущественно вокруг несколь-
ких ключевых смысловых категорий (рис. 8). 

 

 
 

Рис. 8. Распределение экспертных мнений  
по упоминанию отдельных смысловых компонент категории  

«экономическая безопасность региона» (в % от числа опрошенных) 
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В качестве ключевых угроз экономической безопасности 25 % экс-
пертов акцентировали наличие выраженного конфликта интересов 
между субъектами региональной экономики и управления примени-
тельно к большинству российских регионов. Также 25 % указали на 
проблемы качества человеческого капитала и неэффективность меха-
низмов кадрового обеспечения. Около 20 % обозначили в качестве пер-
воочередных следующие проблемы: продовольственная безопасность 
(с акцентом на качестве продуктов питания), недостаток собственных 
инвестиционных средств и инициативы по развитию производства, ин-
формационная закрытость организаций, большие объемы документо-
оборота, снижающие качество документации, несоответствие докумен-
тации и отчетности фактическому производству и выполнению обяза-
тельств (как со стороны бизнеса, так и со стороны государства), повы-
шенные и растущие коррупционные риски, недостаточная эффектив-
ность регионального менеджмента (как административного, так и в ря-
де крупных и значимых для региона субъектах экономики). В отдель-
ных интервью в качестве составляющих безопасности на текущий мо-
мент были названы: качество нормативно-правовой (в том числе стра-
тегической) документации региона, способность к сохранению темпов 
производства и потребления, эффективность и равные условия при 
поддержке экспорта и субсидировании инновационной деятельности, 
наличие эффективной системы страхования бизнеса, техногенная, об-
щественная и информационная, а также экологическая компоненты 
экономической безопасности. Представители научного сообщества в 
общем составе экспертов в качестве важной составляющей экономиче-
ской безопасности обозначили наличие системности в ее мониторинге 
по всей вертикали федерального, регионального и муниципального 
управления. Большинство опрошенных указало на приоритет каче-
ственных показателей человеческого потенциала, подготовки и рота-
ции кадров. Также 25 % экспертов особо акцентировали неэффектив-
ность и нецелесообразность использования ряда индикаторов для из-
мерения экономической безопасности в регионе (прежде всего к тако-
вым отнесли динамику численности малых предприятий в силу рас-
хождения с фактической ситуацией). 

Применительно конкретно к Ростовской области эксперты сосредо-
точили внимание на аналогичных причинах текущих угроз экономи-
ческой безопасности (рис. 9). 

Большинство экспертов отметило отсутствие приоритета локаль-
ных проектов и местного продукта в глазах региональной администра-
ции, уход из региона многих важных для его экономической системы 
предприятий и высококвалифицированных кадров по данной причине 
(в качестве главных направлений миграции кадров, перерегистрации 
предприятий и переноса производства были названы Краснодарский 
край, Воронежская область, столичные центры и окружающие их тер-
ритории, реже страны дальнего зарубежья, включая ЕС и КНР). В от-
дельных интервью также были озвучены рост цен на энергоресурсы и 
экологические проблемы (в особенности экология реки Дон в условиях 
активного наращивания темпов агропроизводства). 
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Рис. 9. Мнение экспертов о ключевых причинах текущих угроз  
экономической безопасности Ростовской области  
(в процентном отношении от числа опрошенных) 

 
В качестве мер по повышению экономической безопасности Ростов-

ской области в большинстве интервью были обозначены: «повышение 
доступа к финансово-кредитным средствам, усиление контроля за ка-
чеством продуктов питания и работой системы здравоохранения, по-
вышение качества и мотивированности бизнес-среды, выработка здо-
ровых схем взаимодействия с административной элитой, поддержка 
региональных производителей (в том числе с использованием загради-
тельной пошлины)» [5]. Главным объектом поддержки 20 % экспертов 
считают профильное для региона агропроизводство, 13 %, напротив, 
полагают, что оно обладает достаточным внутренним ресурсом для 
развития, в то время как следует сосредоточить внимание на возросших 
за последнее время наукоемких отраслях и машиностроении, так как 
они дают главный ресурс для импортозамещения. 

Несмотря на то, что в большинстве случаев ключевыми угрозами 
экономической безопасности Ростовской области были названы внут-
ренние системные проблемы, в рамках опроса экспертами была прове-
дена оценка изменений в политических и экономических отношениях с 
соседними странами и «центрами силы». Внешнеэкономическая со-
ставляющая жизнедеятельности Ростовской области неоднократно 
упоминалась в интервью, однако в большинстве случаев не была ак-
центирована в качестве главного источника угроз экономической без-
опасности. Взаимодействие с сопредельной Украиной главным образом 
рассматривалось в негативном ключе — в плане повышения доли конт-
рафакта и отсутствия схем легализации трансграничного взаимодей-
ствия предприятий [5]. 

Опрошенные в числе экспертов представители Торгово-промыш-
ленной палаты Ростовской области и административных структур ука-
зали на наличие как самоорганизующихся, так институциональных 
механизмов поиска возможностей сохранения экономического взаимо-
действия в новых условиях: посреднические схемы перерегистрации 
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продукции, территориальная передислокация производства, формаль-
ное разделение предприятий на отдельные организации, действующие 
по разные стороны границы с соответствующим раздельным бренди-
рованием продукции для русского и украинского (либо другого зару-
бежного) рынка. В целом создавшаяся ситуация оценивается как созда-
ющая неудобства и снижающая производительность, но не критичная 
для региона [5]. Основной адаптационный период уже пройден. 

Представителями бизнес-сообщества в числе экспертов акцентиро-
ваны: необходимость выработки механизмов нормативного оформления 
взаимодействия в текущих условиях, проблемы усложнения трансгра-
ничных транспортно-логистических схем, утраты ряда поставщиков и 
рынков (не критичных, но значимых и длительное время осваиваемых). 

Представителями общественных организаций, науки и образова-
ния были обозначены проблемы отсутствия международного диалога в 
решении экологических проблем, требующих совместных усилий, а 
также усложнения ситуации на рынке образовательных услуг (специ-
альные условия для студентов, прибывших из ДНР и ЛНР, наряду с 
общей тенденцией к снижению спроса на российское образование со 
стороны дальнего зарубежья). Большинство экспертов признало «недо-
статочные качество и эффективность регионального импортозамеще-
ния (при наличии потенциала и активных попыток), в ряде интервью 
было предложено обратиться не только и не столько к поддержке, сколь-
ко к организации импортозамещения (оно требует специальных усилий и 
государственных инвестиций)» [5]. 

Несмотря на текущие негативные тренды, практически все опро-
шенные рассматривают приграничное положение региона как источ-
ник конкурентных преимуществ и возможностей, нежели дополни-
тельных угроз. Присутствие военно-силовой составляющей восприни-
мается в качестве нейтрального либо положительного фактора (высту-
пающего гарантом защищенности и стабильности, а также порождаю-
щего спрос и привлекающего дополнительные кадровые потоки на 
протяжении длительной истории существования регирона). Большин-
ство экспертов всех категорий указало на временный характер ослож-
нения внешнеэкономических отношений со значимыми торговыми 
партнерами — Украиной и (в меньшей степени) Турцией. Сам фактор 
исторического соседства, долгосрочных социокультурных контактов 
населения, торговых и производственных связей, по мнению половины 
опрошенных экспертов, выступает гарантом дальнейшего геоэкономи-
ческого взаимодействия, что дает основание прогнозировать постепен-
ное улучшение обстановки в долгосрочной перспективе. 

Практически все эксперты не усматривают существенных инфра-
структурных ограничений и внешних препятствий к наращиванию как 
внешних, так и межрегиональных контактов. По сведениям экспертов, 
в своей профессиональной деятельности связанных с внешнеэкономи-
ческими связями, сложившиеся барьеры удалось преодолеть относи-
тельно быстро в сфере торговли. Однако в существенной мере постра-
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дали инвестиционное взаимодействие и научно-технологическое парт-
нерство. На данный момент в регионе не реализуются крупные инве-
стиционные проекты с участием зарубежных партнеров, в том числе из 
сопредельных государств. В рамках отдельных проектов продолжается 
сотрудничество с рядом европейских стран (Германией, Францией и 
Нидерландами). Несмотря на общеевропейское недоверие, исключени-
ем остается русско-итальянский вектор, устойчивый в силу длительно-
го взаимодействия. Внешнеэкономическая переориентация страны на 
Восток на данный момент не столь ярко проявлена в регионе и имеет 
неопределенные перспективы. Наиболее крупный торговый партнер 
(как в плане рынка сбыта регионального продукта, так и в плане экс-
портера и научно-технологического сотрудничества) — КНР — остает-
ся недостаточно привлекательным для региона. Данный факт обуслов-
лен рисками нарушения авторских прав, а также общим недоверием к 
качеству продукции. Ряд начатых проектов (например, с Южной Коре-
ей) был «свернут» в силу снижения привлекательности региона, что 
произошло не из-за геоэкономических турбулентных явлений, а неэф-
фективности внутренних решений, административных ограничений, 
конфликта интересов. 

Согласно мнению некоторых экспертов, сложившаяся геоэкономи-
ческая ситуация не стала критичной для Ростовской области в плане 
внешнего взаимодействия, не привела к дефициту товаров и услуг (хо-
тя и способствовала их удорожанию, снижению покупательной спо-
собности населения). Однако она оказала весьма негативное воздей-
ствие на внутреннюю среду региона (как на местные элиты, так и на 
организационный сектор), породив ситуацию взаимного ожидания, 
стремление достичь краткосрочной выгоды в условиях стратегической 
неопределенности. Результатом стал уход из региона целого ряда 
предприятий, прежде вносивших существенный вклад в региональную 
налоговую базу. В их числе оказались и кластерообразующие органи-
зации. В результате распада кластерных ядер часть ранее сформиро-
вавшихся и эффективно функционировавших (в 2009—2013 гг.) класте-
ров продолжает свое существование лишь формально. Неопределен-
ными остаются перспективы новообразованных кластерных структур, 
охвативших отрасли наукоемкого машиностроения. Инициированные 
потребностью в импортозамещении и возникнувшие на базе коопера-
ции региональных производителей и системы науки и образования, 
они на данный момент также находятся в группе риска. Образовавшие-
ся в результате внешнеэкономической ситуации новые рыночные ни-
ши, способствовашвие их развитию, могут быть нивелированы в случае 
повторения негативного сценария взаимодействия административных 
и бизнес-элит. Фактическая передислокация производства, формаль-
ная перерегистрация, а также выбытие высококвалифицированных 
менеджерских кадров за пределы региона в настоящее время продол-
жаются, что создает существенную угрозу для дальнейшего поддержа-
ния конкурентоспособности. 
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Дискуссия 

 
Сопоставление данных статистического и экспертного исследова-

ний дает противоречивую, но при этом взаимодополняющую картину. 
Большинство угроз экономической безопасности Ростовской области 
воспринимаются экспертами в качестве внутренних, в то время как ди-
намика показателей четко фиксирует сдвиги, произошедшие в 2013—
2014 гг. и их последствия. С одной стороны, данный факт может свиде-
тельствовать о недооценке реальных внешнеэкономических угроз и их 
далеко идущих последствий (с учетом отрицательного инвестиционно-
го мультипликатора). С другой, не только сами внешнеэкономические 
факторы, но и характер внутренней реакции на них способствовали 
ухудшению ситуации. Именно такое положение и было отражено в 
экспертных мнениях: среди негативных факторов, в том числе сопря-
женных с текущей внешнеэкономической ситуацией, большинство бы-
ло обозначено в качестве общероссийских и требующих системного 
решения на всех уровнях вертикали власти. Региональная деловая сре-
да гибко и оперативно отреагировала на произошедшие изменения, 
получила своевременную помощь координирующих общественных 
структур, однако во многих случаях натолкнулась на бюрократические 
и коррупционные препятствия, способствовавшие обратному эффекту 
и усугубившие проблемы усложнившегося внешнеэкономического 
взаимодействия. 

Фиксируемый в динамике статистических индикаторов положи-
тельный эффект сложившейся ситуации для роста инновационного 
сектора при образовании новых рыночных ниш в целом подтвердился 
по итогам опроса. Однако в экспертных высказываниях он не воспри-
нимается столь масштабно и значительно: присутствуют упоминания 
положительных примеров наукоемких кластеров, но преобладают уме-
ренные оценки инновационного развития региона, присутствуют и 
пессимистичные. Данное обстоятельство может быть обусловлено це-
лым комплексом взаимосвязанных причин: несоответствием отчетных 
данных фактическим (в том числе с учетом методологических проблем 
статистического учета инноваций в современной России), отсутствием 
осознания региональной элитой и социумом реальных возможностей и 
открывшихся перспектив на новых рыночных нишах инновационного 
продукта, а также наличием системных препятствий к росту иннова-
ционного сектора, как и бизнес-среды региона в целом. 

Неоднократно упоминаемый в экспертных интервью Краснодар-
ский край воспринимается в качестве и основного направления мигра-
ции квалифицированных кадров, настроенных на лучшие условия для 
жизни и профессиональной деятельности, и активно развивающегося 
региона, выступающего в качестве центрального объекта сравнения с 
Ростовской областью. Более высокая результативность как в инноваци-
онном секторе, так и в других отраслях импортозамещения, по мнению 
экспертов, является не только последствием прямой государственной 
поддержки в период проведения летней Олимпиады 2014 г., но и ре-
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зультатом продуманной кадровой политики, эффективных управлен-
ческих решений, в результате чего формирующиеся проекты продол-
жают свое существование и без государственного содействия. Тем са-
мым подтверждается составленная на основе анализа динамических 
рядов гипотеза об ужесточении межрегиональной конкуренции за ин-
вестиционные потоки, кадры и бизнес-идеи. 

При этом следует заметить и еще одно обстоятельство. Краснодар-
ский край демонстрирует относительно более благополучное состоя-
ние, чем Ростовская область, однако при этом и существенно выше 
размах вариации и дисперсии динамических показателей, чувстви-
тельность по отношению к внешним (как внешнеэкономическим, так и 
общероссийским институциональным, задаваемым федеральным цен-
тром) факторам. Ростовская область на основе проведенного анализа 
предстает регионом несколько менее благополучным, чем Краснодар-
ский край, но более стабильным, обладающим собственным устойчи-
вым циклом, задающим как умеренную, но регулярно воспроизводи-
мую осцилляторную динамику, так и поступательную. Благодаря соб-
ственным ресурсам, диверсификационным возможностям и внутрен-
ней циклической сопряженности пропорций региональной экономики 
область обладает существенной инерцией, реагирует на внешние из-
менения по основным макроэкономическим показателем с 2—3-летним 
лаговым промежутком. 

Оба южных региона заметно отреагировали на общие для боль-
шинства регионов Западного порубежья тренды роста и спада по от-
дельным показателям. Однако для Ростовской области многие из них 
актуализировались еще до 2014 г. (в том числе до начала 2010-х гг.). Тем 
самым внутрирегиональные тенденции и регулярные колебания лишь 
были усилены либо частично нивелированы геоэкономическим сдви-
гом. Однако после 2016 г. наблюдается нарушение естественной логики 
регионального развития. Экспертные мнения относительно негативно-
го сценария внутрирегионального взаимодействия организационной 
среды и элит, начавшегося именно с 2016 г., могут служить одним из 
объяснений данного явления, неочевидным из статистических данных. 

 
Заключение 

 
По итогам проведенного исследования можно констатировать, что 

негативная внешнеэкономическая ситуация 2014 г., так же как и кри-
зисные тенденции рубежа 2000-х и 2010-х гг., сказались на динамике 
большинства индикаторов экономической безопасности в Ростовской 
области: как в направлении тренда, так и в смене темпов. Однако нега-
тивные последствия прямых внешнеэкономических угроз небезопасной 
ситуации в целом были преодолены регионом либо минимизированы 
по своим последствиям. Санкционные ограничения, волны миграции 
из сопредельной Украины в 2014—2015 гг. способствовали росту убы-
точности организаций, доли населения с доходами ниже прожиточно-
го минимума, индекса потребительских цен, создали временные слож-
ности на региональном рынке труда. И все же данные негативные про-
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явления были преодолены с 2—3-летним лаговым промежутком. Поло-
жительной стороной ситуации стали развитие наукоемкого машино-
строения, новая волна кластерной самоорганизации и в итоге — замет-
ный рост инновационного производства, призванный заполнить лаку-
ны на внутреннем рынке. 

Тем не менее отрицательной экстерналией геоэкономической тур-
булентности можно считать выявленное в проведенном экспертном 
исследовании ухудшение внутренней деловой среды региона. Таким 
образом, фиксируется не только и не столько прямое, сколько косвен-
ное влияние внешнеэкономической ситуации на состояние экономиче-
ской безопасности, усугубляющее действие общесистемных российских 
проблем. К этому следует прибавить тот факт, что при общем относи-
тельно благополучном состоянии на фоне других регионов Западного 
порубежья по ряду индикаторов Ростовская область стабильно отстает 
от среднероссийских значений, а выявленная в данном исследовании 
ужесточающаяся конкуренция с Краснодарским краем создает новый 
вызов для дальнейшего развития региона. 

Обладая устойчивой циклической динамикой, существенной лаго-
вой инерцией, сглаживающей осцилляцию и стабилизирующей обста-
новку в регионе, Ростовская область может утратить данное качество в 
результате ухудшения организационной среды, взаимной утраты до-
верия и здорового коммерческого интереса, миграции кадрового высо-
коквалифицированного потенциала. В результате она потеряет конку-
рентные позиции не столько в международном отношении (при ста-
бильном росте экспорта), сколько во внутрироссийском (и особенно 
южно-российском пространстве). Активный рост и повышение благо-
получия Краснодарского края сделали его привлекательным направле-
нием для миграции населения и бизнеса, в результате чего и были до-
стигнуты положительные социально-демографические и производст-
венные показатели. Ростовская область, напротив, утрачивает свою 
привлекательность, несмотря на экстенсивный рост профильных секто-
ров и повышение инновационности производства. 

Несмотря на схожесть ситуации, за последние годы наметилась и 
возрастает дивергенция между южными регионами. Если на данном 
этапе к наиболее выраженным экономическим опасностям можно от-
нести для Краснодарского края существенное сокращение пропорции 
инвестиций к ВРП, рост дефицита бюджета, отставание от российского 
значения ВРП на душу населения, то для Ростовской области их пере-
чень несколько иной. Это приоритет решения региональных проблем 
и сохранения положительной динамики основных показателей за счет 
наращивания экспортно-сырьевой ориентации первичной продукции 
сельского хозяйства на фоне частичного «сворачивания» наметившихся 
трендов инновационного роста, отставание от среднероссийских зна-
чений душевого ВРП, соотношение между средним доходом и величи-
ной прожиточного минимума и обеспеченностью жилищными площа-
дями, рост уровня преступности (в особенности экономической), общее 
снижение инвестиционной, деловой и социально-экономической при-
влекательности региона, снижение качества кадрового потенциала, 
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управления и документооборота. В качестве особой проблемы можно 
выделить неполное соответствие отчетных данных фактической ситуа-
ции, что затрудняет саму процедуру индикации и достоверной оценки 
реального уровня экономической безопасности региона. 

 
Исследование выполнено в рамках гранта Российского научного фонда (проект 

№ 18-17-00112 «Обеспечение экономической безопасности регионов Западного порубе-
жья России в условиях геополитической турбулентности»). 

 
Список литературы 

 
1. Бугаева М. В., Морозова Н. В., Хатько А. А. Состояние уровня экономиче-

ской безопасности регионов на примере Ростовской области // Концепт. 2017. 
Т. 24. С. 19—24. 

2. Волошенко Е. В., Волошенко К. Ю. Фактор приграничности в оценке эконо-
мической безопасности региона // Балтийский регион — регион сотрудниче-
ства-2018: проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества вдоль 
Западного порубежья России : матер. междунар. науч. конф. Калининград, 
2018. С. 62—73. 

3. Горочная В. В., Дружинин А. Г. Индикация экономической безопасности 
приграничного региона в условиях геоэкономической турбулентности (на 
примере Ростовской области) // Государственное и муниципальное управле-
ние. Ученые записки. 2019. № 1. С. 96—106. 

4. Горочная В. В. Трансграничная кластеризация в черноморском регионе 
как фактор экономической безопасности Юга России // Балтийский регион — 
регион сотрудничества-2018: проблемы и перспективы трансграничного со-
трудничества вдоль Западного порубежья России : матер. междунар. науч. конф. 
Калининград, 2018. С. 74—84. 

5. Горочная В. В. Экономическая безопасность Ростовской области в условиях 
геоэкономической турбулентности: опыт экспертного эмпирического обследо-
вания // Балтийский регион — регион сотрудничества — 2019 : матер. III меж-
дунар. науч. конф. Калининград, 2019. С. 169—181. 

6. Елецкий А. Н., Мищенко К. Н. Повышение экспортного потенциала и гео-
экономических позиций Ростовской области посредством кластеризации ма-
шиностроения // Российский внешнеэкономический вестник. 2016. № 5. С. 57—70. 

7. Ильичев И. Е. Конкурентные преимущества и безопасность приграничных 
регионов России // Проблемы правоохранительной деятельности. 2014. № 4. 
C. 55—62. 

8. Казанин И. Ю. Исследование социально-экономической безопасности Ро-
стовской области, когнитивное моделирование стратегии развития // Известия 
Южного федерального университета. Технические науки. 2009. № 3. С. 12—16. 

9. Котилко В. В., Немирова Г. И., Пашенных Ф. С. Конкурентоспособность и эко-
номическая безопасность приграничных регионов: реалии и перспективы // 
Национальные интересы: приоритеты и безопасность. 2013. № 46. С. 2—7. 

10. Кузьменко Н. И., Лунева Н. А. Проблемы функционирования пригранич-
ных регионов РФ // Территория науки. 2018. № 1. C. 96—100. 

11. Куприянов С. В., Стрябкова Е. А., Герасимова Н. А. Особенности экономиче-
ского развития приграничных регионов // Научные ведомости Белгородского 
государственного университета. Сер.: Экономика. Информатика. 2018. № 1. 
C. 5—14. 

12. Лачининский С. С. Особенности экономического развития регионов За-
падного порубежья России в условиях геополитической турбулентности // 



 В. В. Горочная 

 

36 36

Балтийский регион — регион сотрудничества-2018: проблемы и перспективы 
трансграничного сотрудничества вдоль Западного порубежья России : матер. 
междунар. науч. конф. Калининград, 2018. С. 55—61. 

13. Максимова С. Г. Социально-экономические и социально-политические 
угрозы безопасности в оценках населения приграничных регионов России // 
Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2012. № 12. 
C. 132—137. 

14. Митяков Е. С., Митяков С. Н. Оценка рисков в задачах мониторинга уг-
роз экономической безопасности // Труды Нижегородского государственного 
технического университета им. Р. Е. Алексеева. 2018. № 1 (120). С. 43—51. 

15. Молостов А. Н. Политико-экономическая кластеризация ресурсов при-
граничных регионов как необходимое условие безопасности Российской Федера-
ции // Проблемы экономики и юридической практики. 2013. № 5. C. 292—296. 

16. Немирова Г. И. Экономическая безопасность приграничного региона // 
Вестник Оренбургского государственного университета. 2006. № 8. С. 211—217. 

17. Панченко М. И. Обеспечение экономической безопасности Ростовской 
области посредством инвестирования в инновации // Проблемы экономики и 
менеджмента. 2016. № 10 (62). С. 15—17. 

18. Проблемы экономической безопасности регионов Западного порубежья 
России : монография / под ред. Г. М. Федорова. Калининград, 2019.  

19. Росстат. Официальный портал Федеральной службы государственной 
статистики : [сайт]. URL: https://www.gks.ru/ (дата обращения: 15.12.2019). 

20. Стельмашенко О. В. Влияние процессов политико-экономического взаи-
модействия на безопасность приграничного региона // Вестник Забайкальско-
го государственного университета. 2008. № 1. C. 42—50. 

21. Стратегия пространственного развития Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года // Правительство Российской Федерации : [офиц. сайт]. URL: 
http://static.government.ru/media/files/UVAlqUtT08o60RktoOXl22JjAe7irNxc.pdf 
(дата обращения: 12.12.2019). 

22. Феофилова Т. Ю. Региональная экономическая безопасность: сущность 
понятия и границы применения // Вестник Российского университета дружбы 
народов. Сер.: Экономика. 2010. № 3. C. 37—43. 

23. Харченко С. В., Гречановская А. А., Митряева Р. В., Томчик В. А. Разработка 
формулы расчета вычисления экономической безопасности региона на приме-
ре Ростовской области // Economics. 2016. № 5 (14). С. 29—33. 

24. Харченко С. В., Капланян Р. А., Мустафаева Н. Ю. и др. Обеспечение эконо-
мической безопасности посредством стабилизации бюджета Ростовской обла-
сти // Economics. 2016. № 4 (13). С. 47—49. 

25. Шамахов В. А., Межевич Н. М. Стратегия пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2025 года: экономические возможности и 
управленческие ограничения. Статья первая // Управленческое консультиро-
вание. 2019. № 4 (124). C. 19—27. 

26. Черникова В. В. Национальная политика в системе стратегического пла-
нирования развития приграничного региона // Россия: тенденции и перспек-
тивы развития. 2018. № 13—2. C. 252—254. 

27. Чернышов М. М. Проблемы выделения субъектов Российской Федерации 
в макрорегионы в контексте формирования стратегии пространственного раз-
вития России на период до 2025 года // Региональные проблемы преобразова-
ния экономики. 2018. № 11 (97). C. 9—25. 

28. Fedorov G. M. Border position as a factor of strategic and territorial planning 
in Russian regions in the Baltic // Baltic Region. 2014. № 3. Р. 58—67. 



Экономическая безопасность приграничного региона 

 

37 37

29. Fedorov G. M. Demographic situation and demographic security in the re-
gions of Russia’s western borderlands // Baltic Region. 2018. № 3. Р. 119—135. 

30. Voloshenko E. V., Voloshenko K. Yu. Evaluating and measuring the security of 
Russia’s border regions: theory and Practice // Baltic Region. 2018. № 3. Р. 96—118. 

 
Об авторе 

 
Василиса Валерьевна Горочная — канд. экон. наук, науч. сотр., Балтийский 

федеральный университет им. И. Канта; специалист по учеб.-метод. работе, 
Южный федеральный университет, Россия. 

E-mail: tunduk@hotmail.com 
 

The author 
 
Dr Vasilisa V. Gorochnaya, Researcher, Immanuel Kant Baltic Federal Universi-

ty; Expert South Federal University, Russia. 
E-mail: tunduk@hotmail.com 
 
 



 И. С. Гуменюк 

 

38 38

 
УДК 911.9 (470.26) 

 
И. С. Гуменюк 

 
ОЦЕНКА НЕКОТОРЫХ АСПЕКТОВ  

ТРАНСПОРТНОЙ ДОСТУПНОСТИ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ  
КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ  
ИНСТРУМЕНТА СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
Современная социально-экономическая модель предопределила интен-

сификацию взаимодействия между сельскими территориями и распо-
ложенными рядом городами. В первую очередь интенсификация прояви-
лась в росте потоков населения, ежедневно перемещающихся между се-
лом и городом. В результате сельское население заинтересовано в каче-
ственной транспортной инфраструктуре и эффективно функциони-
рующей сети сообщения общественным транспортом. С использова-
нием социологического инструментария авторы анализируют степень 
удовлетворенности сельского населения восточных муниципальных об-
разований Калининградской области функционирующей сетью обще-
ственного транспорта и качеством оказываемых транспортных услуг. 
Полученные результаты позволили сделать вывод, что система органи-
зации пассажирского сообщения в ее нынешнем виде удовлетворяет 
большую часть респондентов. Вместе с тем, по мнению опрошенных, 
она нуждается как в инфраструктурном, так и в организационном раз-
витии, особенно в наиболее «проблемных» муниципалитетах Калинин-
градской области. С инфраструктурной точки зрения наиболее про-
блемным муниципалитетом является Славский городской округ, а с ор-
ганизационной — Гвардейский городской округ. 

 
The modern socio-economic model entails the intensification of rural – 

urban interaction. First of all, the process manifested itself in the growth of 
population flows, daily commuting between the village and the city. As a re-
sult, the rural population expects a high-quality transport infrastructure and 
an efficiently functioning public transport network. Using sociological tools, 
the authors analyze the degree of satisfaction of the rural population from the 
eastern municipalities of the Kaliningrad region with a current public 
transport network and the quality of transport services provided. The findings 
led to the conclusion that the existing passenger management system satisfies 
most of the respondents. At the same time, according to the responses, the 
network asks for both infrastructural and systematic development, especially 
in the most ‘challenged’ municipalities of the Kaliningrad region. The Slavsky 
municipality is considered to be the most exposed nfrastructurally, while 
Gvardeysk experiences organizational difficulties. 

 
Ключевые слова: транспортная доступность, сельские населенные пункты, 
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Введение 
 
Современная модель социально-экономического развития Кали-

нинградской области предопределила трансформацию сельских тер-
риторий, выраженную в отказе от традиционной ориентации на сель-
скохозяйственную деятельность и связанный с этим образ жизни. Со-
временные сельские населенные пункты Калининградской области все 
чаще являются местом проживания населения, экономическая и соци-
альная деятельность которого не связана с сельским хозяйством. С од-
ной стороны, это связано с кризисом сельского хозяйства, произошед-
шим в регионе с началом рыночных преобразований, и последующим 
приходом в отрасль крупных агропромышленных холдингов, облада-
ющих другим запросом на трудовые ресурсы — как с точки зрения ее 
количества, так и качества [3]. С другой стороны, разрушение традици-
онного для советского периода уклада сельских населенных пунктов 
совпало с ростом транспортной мобильности населения, обеспечив тем 
самым ориентацию высвободившихся трудовых ресурсов в рядом рас-
положенные города региона, в том числе в административный центр — 
Калининград [6]. 

Сегодня социально-экономическая конкурентоспособность, воз-
можность обеспечения роста населения и формирование привлека-
тельной для жизни среды для современных сельских населенных пунк-
тов во многом определяются возможностью качественного обеспечения 
транспортной доступности между населенным пунктом, в котором 
проживает человек, и городом, в котором он работает и получает боль-
шую часть необходимых услуг. Транспортная доступность [9], в том 
числе применительно к сельским территориям [1; 4; 7], все чаще изуча-
ется с позиции инструмента повышения уровня социально-экономиче-
ского развития. 

Сформированный со стороны сельского населения региона к феде-
ральным, региональным и муниципальным органам власти запрос в 
обеспечении качественной транспортной связанности между сельским 
населенным пунктом и городом, по сути, имеет два аспекта: необходи-
мость в качественной транспортной инфраструктуре и организация 
эффективной сети сообщения общественным транспортом [10]. При 
этом в качественной транспортной инфраструктуре заинтересованы 
жители, пользующиеся личным автотранспортом, а в сети сообщения 
общественным транспортом — жители, его не имеющие. 

В рамках исследовательского проекта «Транспортные сети как фак-
тор формирования комфортной среды и развития человеческого капи-
тала в сельской местности» был проведено социологическое исследова-
ние сельских жителей некоторых районов Калининградской области с 
целью анализа удовлетворенности функционирующей сетью обще-
ственного транспорта и качеством оказываемых транспортных услуг. 

 
Методика исследования 

 
Социологическое исследование проводилось методом формализи-

рованного личного интервью с последующей статистической обработ-
кой информации в программе SPSS (V.23). 
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Всего было опрошено 204 респондента, которыми выступили сель-
ские жители старше 18 лет, проживающее в центральных и восточных 
муниципальных образованиях Калининградской области (Гвардейский 
городской округ (далее ГО), Гусевский ГО, Краснознаменский ГО, Не-
манский ГО, Нестеровский ГО, Озерский ГО, Полесский ГО, Правдин-
ский ГО, Славский ГО и Черняховский ГО). Данный выбор муниципа-
литетов обусловлен географическим охватом наиболее удаленных от 
областного центра населенных пунктов, формирующих полуперифи-
рийные и периферийные зоны Калининградской области [5; 8]. 

Выборочную совокупность составили 52 % женщин и 46,5 % муж-
чин. Территориальное распределение респондентов в генеральной со-
вокупности представлено в таблице 1. 

 
Таблица 1 

 
Территориальное распределение респондентов  

в генеральной совокупности 
 

Муниципальные  
образования 

Сельские жители от 18 лет, чел. % 

Гвардейский ГО 12 796 14 
Гусевский ГО 6925 8 
Краснознаменский ГО 7137 8 
Неманский ГО 6419 7 
Нестеровский ГО 8859 10 
Озерский ГО 8146 9 
Полесский ГО 9317 10 
Правдинский ГО 9532 10 
Славский ГО 12 817 14 
Черняховский ГО 8844 10 

Итого 90 792 100 
 

Достоверность полученных в результате социологического исследо-
вания данных подкрепляется тем обстоятельством, что основную долю 
опрошенных (88 %) можно отнести к категории давно проживающих в 
сельской местности лиц, из которых 69 % проживают более 10 лет и 
12,9 % — от 5 до 10 лет. Таким образом, оценка современного состояния 
системы общественного транспорта опиралась в том числе на сравне-
ние динамики и характера ее трансформации за последние несколько 
лет. 

Характер распределения респондентов по признаку дохода на од-
ного члена семьи также свидетельствует о том, что в опоросе приняли 
участие группы населения, чаще всего использующие именно обще-
ственный транспорт для совершения поездок. Почти 80 % опрошенных 
имеют доход до 15 тыс. рублей в месяц на одного человека и относятся 
к категории низкодоходных слоев населения, не имеющих финансовых 
возможностей для обладания или регулярного использования личного 
автотранспорта. 
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Результаты 

 
В рамках социологического исследования респондентам предлага-

лось оценить по шкале от 0 до 5 (где 0 — «очень плохо», а 5 — «очень 
хорошо») современное состояние регулярного автобусного сообщения 
Калининградской области по ряду параметров: 

— регулярность автобусного сообщения; 
— удобство расписания автобусного сообщения; 
— качество автопарка; 
— качество автодорог; 
— скорость движения автобуса; 
— стоимость услуги; 
— время в пути; 
— качество работы водителя; 
— состояние автобусных остановок и других вспомогательных объ-

ектов инфраструктуры. 
В первую очередь хочется отметить, что мужчины и женщины в 

любом возрасте дали преимущественно позитивные оценки. Основной 
возрастной спецификой является то, что с возрастом респонденты 
склонны положительнее оценивать почти все предложенные индика-
торы автобусного сообщения. 

 
Таблица 2 

 
Оценка параметров качества регулярного автобусного сообщения  

Калининградской области жителями сельской местности 
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Регулярность автобусного сообщения 
18—29  32,1 46,4 14,3 18—29  32,1 64,3 32,1 
30—60  22,0 63,4 41,5 30—60  18,6 55,8 37,2 
≥ 60  13,0 65,2 52,2 ≥ 60  12,1 66,7 54,5 

Удобство расписания автобусного сообщения 
18—29  40,7 48,1 7,4 18—29  34,6 26,9 – 7,7 
30—60  25,0 42,5 15,5 30—60  31,7 41,5 9,8 
≥ 60  22,7 63,6 40,9 ≥ 60  15,2 69,7 54,5 

Качество автопарка 
18—29  22,2 59,3 37,0 18—29  18,5 63,0 44,4 
30—60  15,0 70,0 55,0 30—60  9,1 65,9 56,8 
≥ 60  4,3 91,3 87,0 ≥ 60  0 67,7 67,7 

Качество автодорог 
18—29  46,4 28,6 – 17,9 18—29  46,4 14,3 – 32,1 
30—60  29,3 29,3 0 30—60  23,3 39,5 16,3 
≥ 60  9,1 63,6 54,5 ≥ 60  12,5 37,5 25,0 
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Окончание табл. 2 
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Скорость движения автобусов 
18—29  7,1 85,7 78,6 18—29  0 46,4 46,4 
30—60  5,1 74,4 69,2 30—60  0 85,4 85,4 
≥ 60  0 76,2 76,2 ≥ 60  0 87,1 87,1 

Стоимость услуги  
18—29  3,7 81,5 77,8 18—29  11,1 51,9 40,7 
30—60  0 78,4 78,4 30—60  0 83,3 83,3 
≥ 60  0 72,7 72,7 ≥ 60  0 68,8 68,8 

Время в пути 
18—29  0 71,4 71,4 18—29  0 69,6 69,6 
30—60  5,4 64,9 59,5 30—60  2,6 89,7 87,2 
≥ 60  0 94,7 94,7 ≥ 60  3,1 90,6 87,5 

Качество работы водителя 
18—29  0 78,6 78,6 18—29  3,6 82,1 78,6 
30—60  2,6 92,5 89,5 30—60  0 85,4 85,4 
≥ 60  0 91,3 91,3 ≥ 60  0 84,8 84,8 

Состояние автобусных остановок  
и других вспомогательных объектов инфраструктуры 

18—29  0 40,7 40,7 18—29  21,4 46,4 25,0 
30—60  2,4 58,5 56,1 30—60  13,6 43,2 29,5 
≥ 60  13,6 59,1 45,5 ≥ 60  5,9 47,1 41,2 

 
Регулярность автобусного сообщения в целом позитивно оценивается 

как мужчинами, так и женщинами всех возрастных групп. Хотя опре-
деленная доля негативных оценок присутствует в ответах молодежи 
(18—29 лет), при этом у мужчин такая оценка выше, чем для женщин. 
Это можно объяснить тем фактом, что мужчины данной возрастной 
группой используют автобусное сообщение для совершения регуляр-
ных поездок в город на постоянное место работы и заинтересованы в 
более высокой частоте автобусного сообщения в утренние и вечерние 
часы.  

Если регулярность автобусного сообщения в целом оценивается по-
зитивно, то удобство расписания имеет менее выраженную положитель-
ную оценку. Старшая возрастная группа (60 лет и старше) склонна счи-
тать расписание удобным, а вот мнения опрошенных в остальных воз-
растных группах разделились примерно поровну с небольшим переве-
сом в сторону положительных. Категоричнее молодых мужчин оказа-
лись молодые женщины, в оценках которых преобладает негативное 
отношение.  

Позитивно во всех группах оценивается качество автопарка. Высокие 
оценки со стороны старшего возраста вполне логичны, так как даже 
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подержанный существующий автопарк в целом качественнее и удоб-
нее, чем автопарк, эксплуатируемый в предыдущие годы и состоящий 
из образцов автомобилестроения СССР. А положительная оценка суще-
ствующего автопарка со стороны молодежи позволяет заключить, что 
модернизация автопарка предприятий общественного транспорта Ка-
лининградской области эффективна и успешна.  

Диаметрально противоположные результаты со стороны респон-
дентов в оценке качества автодорог. Единственными, кто в целом пози-
тивно оценивает современное состояние автомобильных дорог регио-
на, являются мужчины старших возрастных групп. Даже среди женщин 
соответствующей возрастной группы присутствует существенная доля 
негативных оценок. В других возрастных группах доля негативных 
оценок еще выше, а среди молодых негативная оценка существенно 
превалирует над позитивной, при этом самыми радикальными в своих 
оценках неожиданно стали молодые девушки. Значительно лучше при 
этом респонденты оценивают качество сопутствующей транспортной 
инфраструктуры: автобусных останков, станций и других вспомогатель-
ных объектов.  

Как не странно, такой параметр как скорость движения автобусов, 
напрямую связанный с качеством автодорог и техническими характе-
ристиками автопарка, позитивно оценивается всеми группами респон-
дентов. Логично было бы предположить, что, негативно оценивая каче-
ство автодорог, респонденты должны были спроецировать свое нега-
тивное мнение и на скорость движения автобусов. Но, очевидно, такой 
проекции в ответах респондентов не наблюдается, а отношения к оцен-
ке скорости движения автобусов складываются из других составляю-
щих, в том числе безопасности движения и качества работы водителей. 
Данный параметр, который в большей степени определяет качество 
предоставляемых транспортных услуг, оценивается респондентами 
выше всего. В оценке квалификации персонала наблюдается высокий 
уровень положительных оценок со стороны всех целевых групп рес-
пондентов.  

Определенной неожиданностью стали высокие положительные 
оценки респондентами стоимости услуг перевозки. Ответы респондентов 
позволяют судить об их согласии с текущей стоимостью проезда, невзи-
рая на то, что большая часть опрошенных относится к группе населе-
ния с доходами ниже среднего. Это позволяет заключить, что сформи-
рованная в области тарифная политика определения стоимости услуг 
общественного транспорта понятна, принята и в целом поддерживает-
ся населением региона.  

Резюмируя представленные результаты, можно отметить, что при в 
целом положительной оценке всех предложенных параметров автобус-
ного сообщения, респонденты высоко оценивают аспекты, связанные с 
организацией работы общественного транспорта. Но качество основ-
ных (дороги) и вспомогательных объектов инфраструктуры имеет до-
статочное число отрицательных оценок.  
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В рамках социологического исследования респондентам предлага-
лось также выбрать из предложенного списка параметры, требующие 
улучшения в первую очередь. Параметры автобусного сообщения ран-
жировались по степени необходимости их улучшения (где 1 означает 
«необходимость улучшения в первую очередь», 11 — «может быть 
улучшено, но не является первостепенной проблемой»). 

У мужчин вне зависимости от возраста в группу лидирующих про-
блем попали: регулярность автобусного сообщения, качество автопарка 
и автодорог, расписание движения автобусов и скорость их движения 
(рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Распределение параметров оценки автобусного сообщения  
Калининградской области, требующих решения в первую очередь,  

по мнению мужчин-респондентов  
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скорость движения автобусов (рис. 2). 
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Рис. 2. Распределение параметров оценки автобусного сообщения  
Калининградской области, требующих решения в первую очередь, 

 по мнению женщин-респондентов  
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та, что в ответах жителей Черняховского и Неманского ГО в лидеры 
рейтинга попала стоимость услуг передвижения. 
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Значимость фактора транспортной доступности для социально-эко-
номического развития населенного пункта осознают и местные жители. 
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Большинство опрошенных солидарно во мнении, что улучшение ав-
тобусного сообщения через их населенные пункты положительно ска-
жется на социально-экономическом развитии поселка. При этом зна-
чимость данного фактора для молодежи выше, чем для остальных воз-
растных групп (рис. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 3. Распределение ответов мужчин-респондентов  
на вопрос «Как вы считаете, если бы автобусное сообщение  

через ваш населенный пункт улучшилось, как бы это отразилось  
на характере социально-экономического развития вашего поселения?»  

 

 
 

Рис. 4. Распределения ответов женщин-респондентов  
на вопрос «Как вы считаете, если бы автобусное сообщение  

через ваш населенный пункт улучшилось, как бы это отразилось  
на характере социально-экономического развития вашего поселения?»  
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Заключение 

 

Эффективно функционирующая система регулярного пассажир-
ского сообщения является одним из основополагающих элементов для 
формирования устойчивой транспортной связанности между сельским 
населенными пунктами и городами. Для населения многих сельских 
территорий Калининградской области общественный пассажирский 
транспорт — важный инструмент в удовлетворении своих экономиче-
ских и социальных запросов, происходящем в расположенных рядом 
городах. В рамках проведенного социологического исследования сель-
ских жителей восточных муниципалитетов Калининградской области 
было получено общественное мнение о степени удовлетворенности 
функционирующей сетью общественного транспорта и качеством ока-
зываемых транспортных услуг. 

Анализ полученных данных позволяет заключить, что все группы 
респондентов дали преимущественно позитивные оценки современно-
го состояния и организации работы общественного пассажирского 
транспорта. При этом существенно позитивнее опрошенные оценили 
аспекты, связанные с организацией работы общественного транспорта, 
чем качество основных (дороги) и вспомогательных объектов инфра-
структуры. 

Рассмотрение ответов респондентов с точки зрения территориаль-
ной принадлежности показывает, что сельское население по-разному 
оценивает эффективность функционирующей системы. Выше всего си-
стему общественного транспорта оценивают сельские жители Неманско-
го и Черняховского ГО, в то время как самые негативные оценки — в от-
ветах представителей Славского и Гвардейского ГО. Ответы респонден-
тов коррелируются с географическим положением муниципальных об-
разований, конфигурацией и характером развития в них объектов транс-
портной инфраструктуры. Но изучение полученных данных показы-
вает, что в некоторых муниципалитетах организация работы обществен-
ного пассажирского транспорта не удовлетворяет местное население. 

Анализ полученных в ходе социологического опроса ответов пока-
зывает, что население, несмотря на удовлетворенность текущим состо-
янием системы, заинтересовано в первую очередь в продолжении раз-
вития базовых элементов в сфере общественного пассажирского сооб-
щения (состояние дорог и автопарка, повышение частоты рейсов и 
удобства расписания). Вместе с тем все группы респондентов едины во 
мнении, что аспекты регулярного автобусного сообщения, связанные с 
внедрением элементов цифровой экономики и инноваций (развитие 
цифровых сервисов и сервисов электронных услуг в автобусах), не яв-
ляются вопросами первостепенной важности. 

Полученные в рамках социологического исследования результаты 
демонстрируют, что существующая в восточных муниципалитетах Ка-
лининградской области система пассажирского транспорта в ее нынеш-
нем виде удовлетворяет большую часть опрошенных. Вместе с тем она 
продолжает нуждаться как в инфраструктурном, так и в организаци-
онном развитии, особенно в наиболее «проблемных» муниципалитетах 
Калининградской области. 
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ПАЛЕОФАУНА ДОМИНИКАНСКОГО ЯНТАРЯ:  
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ,  

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
 

На основании литературы и результатов собственных исследова-
ний проанализированы и обобщены данные по палеофауне доминиканско-
го янтаря — крупнейшего месторождения ископаемых организмов мио-
ценового возраста. Рассмотрены география и стратиграфия, изучена 
история исследования, сделана попытка синхронизации палеофаны с 
другими лагерштеттами. Показано отсутствие эндемизма на уровне 
семейства. Связи с мезозойскими лагершеттами всецело связаны с со-
временной неотропической фауной. Из ископаемых сообществ наиболее 
очевидное сходство обнаружено для балтийского янтаря. Фаунистиче-
ские связи с рецентными сообществами более отчетливо выражены, чем 
с каким-либо из известных лагерштеттов, что дает основание для ха-
рактеристики «доминиканской» фауны как наиболее близкой к совре-
менной. 

 
Recently published papers and our own research results have enabled the 

authors to generalize the data on the paleofauna of Dominican amber, the 
largest deposit of the Miocene age fossil organisms. The research tasks includ-
ed geographic and stratigraphic examinations, the study of research history 
and an attempt of synchronization of paleofans with other Lagerstättes. The 
authors show the absence of endemism at the family level. The Mesozoic La-
gerstättes are linked to the modern Neotropical fauna. The most obvious simi-
larities among the fossil communities are found in the Baltic amber. Faunistic 
relations with recent communities are more pronounced than with any of the 
known Lagerstättes. It gives grounds for characterizing the Dominican fauna 
as the closest to the modern one. 

 
Ключевые слова: доминиканский янтарь, лагерштетты, включения, па-

леофауна. 
 
Keywords: Dominican amber, Lagerstättes, inclusions, paleofauna. 
 
Познавательный потенциал ископаемых беспозвоночных живот-

ных, в частности насекомых, в палеонтологии исключительно высок. 
В ряде случаев они являются надежными индикаторами климата и па-
леоэкологической обстановки, поскольку многие виды способны суще-
ствовать лишь в определенном узком диапазоне экологических условий 
и чутко реагируют на изменения среды. Несмотря на то, что беспозво-
ночные животные начиная с пермского периода составляют значитель-
ную часть былых биосфер [4], этот ресурс остается не до конца оценен 

© Манукян А. Р., Жиндарев Л. А., Шаплыгина Т. В., Смирнова А. В., Волкова И. И., 2020
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта.
Сер.: Естественные и медицинские науки. 2020. № 2. С. 49—66.
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и осмыслен. В палеонтологической летописи беспозвоночные живот-
ные, в частности насекомые, представлены двумя основными типами 
захоронений — прямое захоронение в осадочных отложениях и в иско-
паемых контейнерах. Первый способ преобладает, отражает преиму-
щественно водную и околоводную ситуацию. При втором, непрямом 
типе, живые организмы сначала попадают в ископаемый контейнер, 
который в свою очередь подвергается фоссилизации. Наиболее распро-
страненным типом ископаемого контейнера являются ископаемые смо-
лы или янтари. Прямое и непрямое захоронение имеют разнонаправ-
ленную селективность, иногда даже противоположную. Последнее от-
четливо отражается на размерной избирательности: если при прямом 
захоронении крупноразмерные живые объекты имеют больше шансов 
быть захороненным, то во втором наблюдается обратная ситуация. Не-
смотря на взаимодополняющие свойства ископаемых прямого и непря-
мого захоронений, палеофауна ископаемых смол (янтарей) рассмат-
ривается преимущественно изолированно, вне контекста общей пале-
онтологической летописи. Синхронизация этих типов захоронений, а 
также янтарей различного географического происхождения — акту-
альная научно-фундаментальная задача. Эти два типа захоронений, 
дополняя друг друга, при совместном рассмотрении могут наиболее 
полноценным образом характеризовать наземную экологическую ситу-
ацию — как околоводную (прямое захоронение), так и наземную кон-
тинентальную (непрямое захоронение). В данной работе предпринята 
попытка синхронизации палеофаун двух крупнейших лагерштеттов — 
балтийского и доминиканского янтарей на основе результатов соб-
ственных исследований и обобщения литературных сведений. 

Местонахождения ископаемых беспозвоночных животных кайнозоя 
известны из более чем 100 географических точек Земли [2], из них толь-
ко 46 местонахождений можно отнести к лагерштеттам, то есть катего-
рии важнейших [4]. Среди них доминиканский янтарь признан в каче-
стве второго по значимости источника после крупнейшего лагерштетта — 
балтийского янтаря [1]. 

Тафономия палеофауны беспозвоночных животных в доминикан-
ском янтаре подчиняется тем же закономерностям, которые характер-
ным для всех прочих разновидностей ископаемых смол. В доминикан-
ском янтаре, как в других ископаемых смолах, несмотря на обилие ис-
копаемых организмов, исходная фауна представляется в существенно 
искаженных пропорциях. При изолированном рассмотрении это ли-
шает доминиканский янтарь самостоятельной познавательной ценно-
сти. Однако именно благодаря таким свойствам возможна синхрони-
зация с фаунами других легершеттов и, следовательно, наблюдение 
динамики изменений палеосообществ в исторической ретроспективе. 

Таким образом, фауна доминиканского янтаря — особая страница 
палеонтологической летописи Земли. Значение этого лагерштетта не 
ограничивается только определением генезиса антильской фауны, оно 
имеет более значимое научно-фундаментальное значение. Эта палео-
фана наилучшим образом отражает кризисные экологические явления 
при глобальных климатических перестройках на границе «палеоген — 
неоген». 
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Материал и методика 

 
Исследовано более 300 минералогических образцов и 123 единиц 

доминиканского янтаря с биологическими включениями из коллекции 
Геолого-Палеонтологического Института и Музея Гамбургского уни-
верситета, Германия; 4 экземпляра колумбийского и 2 экземпляра до-
миниканского копалов из Калининградского музея янтаря. Привлечен 
также сравнительный материал балтийского янтаря из государствен-
ных коллекций Калининградского Музея янтаря и Музея Мирового 
океана — около 10 тыс. образцов. Номенклатура растительных и живот-
ных включений проводится по [36]. Ниже даны результаты таксономи-
ческих исследований: 

— Bryophyta — 2, Angiospermaea — 6 (из них цветок Hymenaea — 1, 
лист Hymenaea — 1, Angiospermaea indet.—  4); 

— Diplopoda — 2 (Julidae — 1, Siphonophoridae — 1); 
— Chilopoda — 1; 
— Arachnida, Pseudoscorpionidae — 1 (форезия, транспортный хозяин 

Coleoptera, Platipodidae); 
— Insecta: Archaegnatha — 2, Ephemeroptera — 1, Orthoptera — 2; Blattodea — 

1; Isoptera — 16 (Nasitermitidae — 1, личинки — 3, крылатые имаго — 12); 
Dermaptera — 1; Psocoptera — 1; Homoptera, Auchenorrhyncha — 2; Neuroptera, 
Asclaphidae — 1; Coleoptera — 13 (Anobiidae — 2, Curculionidae — 1, Platipo-
didae — 6, Scolytidae — 1, Coleoptera fam.1, fam.2, fam.3); Hymenoptera — 8 
(Chalcidoidea — 2, Formicidae — 12, Apoidea — 2); Diptera — 7 (Limoniidae — 1, 
Mycetophilidae — 1, Anisopodidae — 1, Acroceridae — 1, Phorodae — 4). 

 
География, стратиграфия и история изучения  

доминиканского янтаря 
 
Гаити — второй по площади остров Большого Антильского архипе-

лага, одну треть территорий которой занимает Республика Гаити, две 
трети — Доминиканская Республика. Особенности геологического 
строения Республики Гаити дают основание полагать наличие янтаре-
носных пластов, однако территория не обследована и точные данные 
отсутствую. Единственные достоверные сведения приводят М. Сендер-
сон и Т. Фарр [32] — о незначительных проявлениях в Центральном де-
партаменте Республики близ Маисада,  где янтарь был найден в линзах 
бурого угля. 

В Доминиканской республике наиболее богатая янтареносная про-
винция находится в Северных Кордильерах (Северная провинция), где 
в различных точках горного хребта Кордильера-Септентриональ про-
изводится активная добыча янтаря (рис. 1). Менее продуктивные ме-
сторождения находятся в Восточной янтареносной провинции на севе-
ро-востоке Доминиканской Республики (рис. 2). 
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Рис. 1. Северная янтареносная провинция 
Месторождения:  

1 — Palo Quemado; 2 — Las Cacaos; 3 — La Toca; 4 — La Cumbre; 5 — Carlos Diaz;  
6 — Villa Trina; 7 — Los Higos; 8 — La Búcara; 9 — Aguacate; 10 — Palo Alto;  

11 — Las Auyamas; 12 — Los Aguitos; 13 — El Arroyo; 14 — Juan de Nina;  
15 — El Naranjo; 16 — Pescado Bobo 

 
Источник: [28] с изменениями. 



Палеофауна доминиканского янтаря: современное состояние изученности 

 

53 53

 

 
 

Рис. 2. Восточная янтареносная провинция  
Месторождения:  

1 — Comatillo; 2 — Sierra de Agua; 3 — La Medita; 4 — Ya Nigua 
 
Источник: [28] с изменениями. 
 
В месторождениях формации Ла Тока в Северных Кордильерах и 

Восточных Кордильерах (Восточное месторождение) добыча ведется в 
масштабах, близких к промышленным. На равнинах юго-восточной 
провинции Монте-Плата, близ Баяганы, Сабаны де ла Мер, а также к 
северу и юго-западу от Восточных Кордильер (рис. 2) известны менее 
значимые залежи. 

На севере янтарь встречается в слоях нижне-средне миоценового 
формации Ла Тока, характеризующейся чередованием мергелей, аг-
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риллита и морского песчаника с обломками раковин Pecten burdigalensis 
и P. beudanti. Мощность формации в целом составляет 1200 м, при этом 
янтарь находится лишь в верхнем 300-м слое. Янтарь в северном место-
рождении распределен неравномерно, встречается отдельными линза-
ми в тонких, содержащих бурый уголь, относительно твердых отложе-
ниях песчаника. 

В Восточной провинции янтарь залегает главным в формации 
Янигуа, где мощность янтареносного пласта достигает 100 м (рис. 2). 
Формация состоит из относительно мягких пород, залегает в глинистых 
глауконитовых песках с залежами бурого угля. Янтарь здесь распреде-
лен также неравномерно — как в глине, так и в угле. Фоссилии, обна-
руженные в этих слоях — останки черепах, крокодилов и моллюсков, — 
указывают на то, что эти месторождения формировались в прибрежно-
морской зоне. 

Абсолютный возраст доминиканского янтаря из различных место-
рождений, согласно оценкам, варьировался от 50 млн лет в Северном 
месторождении до 20—15 млн лет в Восточных Кордильерах. Только к 
концу 1990-х гг. благодаря современным геологическим исследованиям 
выяснилось, что северное и восточное месторождения янтаря образова-
лись в пределах единого осадочного бассейна, существовавшего с ниж-
него до среднего миоцена, то есть примерно 15—20 млн лет назад (бур-
дигальский ярус). Древний бассейн был разрушен тектоническими 
процессами [21], что привело к образованию Северного и Восточного 
месторождений. 

Добывают доминиканский янтарь шахтным способом, используется 
исключительно ручной труд. В Западных Кордельерах шахты находят-
ся на высоте около 800 м, в Восточных Кордельерах — в долинах. Назы-
ваются они обычно в соответствии с близлежащими деревнями, наибо-
лее продуктивные из них: Пало Альто, Ла Тока, Ла Кумбре в Северных 
Кордильерах и Эль Кабао, Эль Вале в Восточных Кордильерах [6]. 

В Восточных Кордельерах, в долине Эль Вале, шахты вертикальные. 
После удаления охрового цвета пустой породы старатели извлекают 
материал из глины серо-голубого цвета. Добыча ведется только в сухой 
сезон года, точное количество ежегодно добываемого сырья в Домини-
канской Республике неизвестно. 

В цветовой гамме доминиканского янтаря отсутствуют характерные 
для балтийского подкорово-внутриствольного происхождения непро-
зрачные молочно-белые матовые (в том числе «бастардные») фракции 
[8]. Редко встречаются цветовые разновидности, не известные в балтий-
ском янтаре, — светящиеся зеленые или синие камни. Происхождение 
такой необычной окраски было обусловлено пребыванием янтаря в 
условия повышенного давления и температуры вследствие вулканиче-
ской активности и тектонического давления. Аналогичные процессы 
происходят при искусственном колорировании балтийского янтаря в 
автоклавах. 

Первое упоминание наличия ископаемых организмов содержится в 
работе В. Лонгвеллера [25], геологическое описание месторождений 
было опубликовано позже, в 1960 г. [32]. Более ранние сообщения толь-
ко констатировали наличие янтаря на Гаити, касались главным обра-



Палеофауна доминиканского янтаря: современное состояние изученности 

 

55 55

зом культурно-этнографического наследия доколумбовского периода. 
Какого-либо целенаправленного интереса к палеофауне янтаря в этот 
период не наблюдалось. Долгие годы доминиканский янтарь был 
обойден вниманием также коммерсантов, поскольку Пальмникенское 
месторождение полностью обеспечивало потребность ювелирной про-
мышленности. В конце 40-х гг. XX в. на западных рынках образовался 
дефицит сырья, что привело к возрастанию коммерческого интереса к 
доминиканскому янтарю, и вслед за этим пришло понимание его зна-
чения как источника палеонтологической информации. С середины 
50-х гг. активно изучались геология, физические и химические свой-
ства, печатные работы по палеонтологии появились несколько позже. 

В 1960 г. в журнале Science была опубликована работа М. Сандерсо-
на и Т. Ферра [32], где впервые были показаны научная значимость и 
перспективы изучения доминиканской свиты. Во многом благодаря 
этой публикации начинаются исследовательские работы по геологии и 
палеобиологии доминиканского янтаря. Вскоре были определены воз-
раст янтаря Нового Света [11; 23]. 

С накоплением знаний о доминиканском янтаре ситуация посте-
пенно меняется, вскоре появляются работы по систематике отдельных 
групп, растет число обнаруженных и описанных таксонов. О возраста-
нии интереса к фауне доминиканского янтаря среди энтомологов сви-
детельствует устойчивый рост числа публикаций (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Число публикаций по доминиканскому янтарю по десятилетиям  
на активной фазе изучения 

 
Сравнительное количество публикаций также свидетельствует об 

активном интересе к этой фауне. Так, только в 2007 г. была опублико-
вана 191 статья по палеоэнтомологии, из них 90 — по ископаемым смо-
лам и 101 — по всем «неянтарным» ископаемым беспозвоночным. 

По количеству публикаций доминиканский янтарь на стадии ак-
тивного исследования уступает только балтийскому, что является сви-
детельством описательного этапа изучения «доминиканской» фауны. 
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В дальнейшем и по сей день наблюдается резкое падение количества 
публикаций, что вызвано выходом из описательной стадии изучения. 
Немаловажную роль в снижении интереса к этой палеофауне сыграло 
переключение интереса исследователей на бирманский янтарь — от-
носительно новый источник палеоэнтомологической информации. 

 
Возраст и ботаническое происхождение 

 
Сравнительно быстро было выяснено ботаническое происхождение 

доминиканского янтаря. Были привлечены различные методы исследо-
вания: инфракрасная спектрометрия [33], ядерный магнитный резо-
нанс [13; 23], пиролитическая масс-спектрометрия [30], генетические, 
сравнительно биологические [27] и др. 

Результаты этих исследований не подтвердили хвойное происхож-
дение доминиканского янтаря и указали в пользу другого растительно-
го объекта — бобового растения из рода Hymenaea (семейство Fabaceae). 
В 1991 г. был обнаружен и описан вид-производитель доминиканского 
янтаря — ископаемый вид Hymenaea protera [27]. Род Hymenaea — группа 
тропических бобовых растений, в настоящее время известно 48 видов. 
Все виды приурочены к американским тропическим областям — встре-
чаются на Карибских островах, в Мексике, Бразилии и Колумбии. Ис-
ключение составляет один вид — H. verrucosa, который в настоящее 
время встречается только на восточном побережье Африки. Исследова-
ние генетического материала, полученного из хлоропластов листьев 
H. protera классического месторождения Ла Тока в Доминиканской Рес-
публике, дал неожиданный результат — было обнаружено генетиче-
ское родство производителя доминиканского янтаря с биогеографиче-
ски отдаленным восточноафриканской видом H. verrucosa. Таким об-
разом, было доказано африканское происхождение производителя до-
миниканского янтаря. Удалось восстановить древний ареал H. protera; 
по современной классификации ареалов вид H. protera имел пантро-
пическое распространение. Реконструкция древнего ареала Hymenaea 
protera показана на рисунке 4. 

 

 
 

Рис. 4. Ареал Hymenaea protera в миоцене 
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Биогеографическое сходство фауны Антильских островов и южно-
африканских территорий проявляется также в доминиканской палео-
фауне. Ряд факторов способствовал интенсивному обмену между мате-
риками. Согласно А. Грехему [18], на границе «палеоген — неоген» рас-
стояние между Африкой и Антильскими островами было заметно 
меньше — от 1/3 до 2/3 современного. Ветровая активность и океаниче-
ские течения имели бóльшую интенсивность. В совокупности это со-
здавало непрерывно действующий обменный процесс между Южной 
Африкой и Антильскими островами. По аналогии с современным ви-
дом H. verrucosa ископаемый вид H. protera был эдификатором сооб-
ществ генезиса доминиканского янтаря. 

Первый вид из доминиканского Proplebeia dominicana был описан в 
[37], эту дату можно обозначить как начало описательной стадии изу-
чения доминиканского ископаемого комплекса. В 70—80-е гг. прошлого 
века описание фауны идет нарастающими темпами, особая активность 
имела место в последние два десятилетия. К настоящему времени изу-
ченность фауны отдельных групп насекомых можно считать исчерпы-
вающей: опубликованы данные по семейству Periscelididae (Diptera) [37], 
отряду Isoptera [16], монография по пчелам [14] и другие, пока еще не-
многочисленные таксономические обзоры. 

В 1992 г. вышла монографическое обобщение Дж. Пойнара «Жизнь 
в янтаре» [28]. В этой книге был дан анализ фаун всех более или менее 
значимых ископаемых смол, а сведения по доминиканскому янтарю 
были обобщены впервые. Некоторые положения этой книги критико-
вались [38], но работа Дж. Пойнара, наряду с монографией Д. Гри-
мальди [19], по сей день остается самым цитируемым источником по 
ископаемым животным в янтарях. 

В 1994 г. другим североамериканским энтомологом Н. Эвенхайзом 
[17] завершена каталогизация мировой, в том числе и «доминиканской» 
фауны ископаемых двукрылых. Несмотря на то, что труд посвящен 
только отряду Diptera, работа Н. Эвенхайза внесла значительный вклад 
в познание «доминиканской» фауны. Отряд Diptera — наиболее разно-
образная и численно доминирующая группа в ископаемых смолах. 
Благодаря обобщению Эвенхайза стало возможным рассмотрение «до-
миниканской» фауны отряда Diptera в общем контексте эволюции жиз-
ни на Земле. Таксономический каталог фауны доминиканского янтаря 
был опубликован А. Арилло и В. Ортуно [10]: было систематизировано 
более 400 видов. Кроме родового и видового состава авторы привели 
практически всю существующую пока еще немногочисленную си-
нонимику, а также место хранения типовых материалов. 

Таким образом, «доминиканская» палеофауна прошла стадию опи-
сания в достаточно короткий промежуток времени — от первого опи-
санного вида до первого обобщения на уровне открытой систематики 
понадобилось менее 30 лет, до первого систематического каталога — 
чуть более 40 лет. 

К настоящему времени в доминиканском янтаре уже известен 521 вид 
насекомых, из них для 505 типовой стратой является доминиканский 
янтарь. Валидные виды распределяются по отрядам следующим обра-



А. Р. Манукян, Л. А. Жиндарев, Т. В. Шаплыгина, А. В. Смирнова, И. И. Волкова 

 

58 58

зом: отряд Archaeognatha (1 вид), отряд Zygentoma (5), отряд Ephemeroptera 
(4), отряд Odonata (1); отряд Plecoptera (1), отряд Zoraptera (2), отряд Embi-
optera (2); отряд Isoptera (5); отряд Orthoptera (11); отряд Hemiptera (67), от-
ряд Neuroptera (12); отряд Strepsiptera (7); отряд Coleoptera (104), отряд Hy-
menoptera (106), отряд Trichoptera (22), отряд Lepidoptera (3); отряд Siphonap-
tera (1), Diptera (167). 

В этимологии названий видов наиболее часто используются связан-
ные с географическим положением месторождения доминиканского 
янтаря. Так, слово antilia использовалось в 10 названиях, из них 3 иден-
тичных названия antilleana были использованы в одном и том же семей-
стве Ceratopogonidae — в родах Dasyhelea, Forcipomyia и Stilobezzia. В семей-
стве Anisopodidae название antillea использовалось трижды. В 41 видо-
вом названии используется название Доминиканской Республики в 
различных вариациях: dominicana, dominica, dominicanensis, domini-
canum и др. В честь палеонтомологов Дж. Пойнара и Д. Гримальди 
названо 13 и 10 видов соответственно. В будущем неосторожное исполь-
зование географических названий и персоналий может стать причиной 
различных таксономических казусов, образования омонимов и др. 

Количество описанных видов и родов может дать приблизительную 
оценку вклада отдельных систематиков в описание доминиканского 
комплекса. Бесспорными лидерами в этой области являются северо-
американские исследователи. Дж. Пойнар (Университет штата Орегон, 
США) описал более 126 таксонов, практически из всех отрядов насеко-
мых, Д. Гримальди (Американский музей естественной истории, США) — 
54 таксона, преимущественно из отряда Diptera. М. Энгелем (Универ-
ситет штата Канзас, США) описано более 38 таксонов, главным образом 
из отрядов Hymenoptera и Neuroptera. Из европейских энтомологов 
наибольший вклад в изучение фауны доминиканского янтаря внесли 
польский энтомолог Р. Шадзевский (Гданьский университет, Польша) — 
более 30 видов из семейства Ceratopogonidae (Diptera) и С. Поденас (Виль-
нюсский университет, Литва) — более 14 видов из семейства Limoniidae. 

Главнейшие исследовательские центры изучения фауны домини-
канского янтаря находятся в США, здесь же находятся крупнейшие му-
зейные коллекции, обеспечивающие накопление и хранение материа-
лов. Значимость этих собраний также определяется хранением типовых 
материалов как главных носителей таксономической информации. 
Ниже приведен список наиболее значимых собраний. 

1. Американский Национальный Музей естественной истории, 
Вашингтон, США — 5500 единиц, из них 43 голотипа, описанных из 
доминиканского янтаря видов. 

2. Естественно-исторический Музей, Штуттгарт, Германия — 
4600 единиц. 

3. Коллекция беспозвоночных животных штата Флорида, Гейне-
свилл, США — 3500 единиц, 11 голотипов. 

4. Американский Музей Естественной истории, Нью-Йорк, США — 
2000 единиц, 137 голотопов. 

5. Университет штата Орегон, США — 139 голотипов. 
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6. Музей сравнительной зоологии, Гарвардский Университет, 
Кембридж, США — 28 голотипов, все из семейства Formicidae (Hyme-
noptera). 

7. Музей Естественной Истории, Лондон, Англия — 630 единиц, 
11 голотипов. 

8. Геолого-Палеонтологический Институт и Музей, Гамбургский 
Университет, Германия — 325 единиц, 4 голотипа. 

Остальные типовые материалы хранятся в более малочисленных 
фондах коллекций музеев естественно-исторического направления, 
университетов и научно-исследовательских учреждений. 

Доминиканская Республика: Музей доминиканского янтаря, Пу-
ерто Плата — 2 голотипа, описанных Дж. Пойнаром двух видов мути-
лид (Hym., Mutilidae). 

Бразилия: Медицинский центр, Бело Горизонта — 2 голотипа из 
семейства Psychodidae. 

США: Музей Бишопа, Гонолулу — голотип Sceloenopla dominicana 
(Coleoptera); Естественно-исторический музей М. Фильда, Чикаго — 
3 голотопа стафилинид (Coleoptera); Естественно-историческая служба 
штата Иллинойс, Институт естественных ресурсов — хранится голотип 
первого описанного из доминиканского янтаря вида, пчелы Proplebeia 
dominicana; Естественно-исторический музей Канзасского Университе-
та — голотип вида Sialis casca (Megaloptera); Университет Центральной 
Флориды, Орландо — голотип вида Krocarites reflexa (Hemiptera, Cicadelli-
dae); Университет штата Флорида, Гейнесвилл — голотип Discocoris do-
minicanus (Hemiptera, Thaumastocoridae); Академия Наук штата Калифор-
ния, Сан-Франциско — 3 голотипа. 

Канада: Энтомологический Музей, Квебек — 5 (все из отряда Or-
thoptera). 

Франция: Естественно-исторический Музей, Париж — голотип 
Oeclidius browni (Hem., Kinnaridae). 

Австрия: Естественно-исторический Музей, Вена — голотип Oligo-
cixia electrina (Hem., Cixiidae); Краеведческий Музей Инсбрука — голотип 
вида Mezira scheveni (Hem., Aradidae). 

Испания: Музей Науки, Барселона — 4 голотипа; Естественно-исто-
рический Музей, Валенсия — голотип вида Otroacizzia soriae (Psyllidae). 

Швейцария: Институт окружающей среды, Базельский универси-
тет — 3 голотипа; Музей Естественной истории, Базель — голотип Lep-
tothorax praecreolus (Hym., Formicidae). 

Германия: Институт Палеонтологии, Автономный Университет, 
Берлин — голотип Sceloenopla dominicana (Col., Chrysomelidae); Музей в 
Хофхайм-ам-Таунус — голотип вида Succinarisemus scheveni (Dip., Psycho-
didae); Музей Дж. Зенкенберга, Франкфурт-на-Майне — голотип вида 
Electromyrmococcus abductus (семейство Pseudococcidae); Хильдесхаймский 
Университет — 2 голотипа. 

Италия: Естественно-научный Музей, Турин — 7 голотипов из от-
ряда Hymenoptera. 

Польша: Естественно-исторический Музей, Краков — голотип Olia-
rus kulickae (Hemiptera, Cixiidae). 
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Китай: Ханчжойский университет — голотип вида Archaeopristocera 
mikii (Hym., Bethylidae). 

В 6 частных коллекциях хранится небольшое число типовых экзем-
пляров: 

— колледж Дж. Ворка, Орегон, США — 3 голотипа; 
— колледж Д. Ландберга, компания «Amberica West», Колорадо, 

США — 4 вида из семейства Dermestidae (Coleoptera); 
— колледж М. Переза, Доминиканская Республика — голотип вида 

Trypoxylon dominicanum (Hym., Sphecidae); 
— колледж Я. Шевена, Хаген, Германия — голотип вида Stichotrema 

dominicanum (Strepsiptera); 
— колледж Э. Морона, Турин, Италия — голотип Euglossa moronei 

(Hym., Apoidea); 
— колледж Ф. Витали, Генуя, Италия — 4 вида из отряда Coleoptera; 
— колледж Р. Шадзевского, Гданьск, Польша — голотип вида Stilo-

bezzia dominicana (Dip., Ceratopogonidae). 
 

Характеристика палеофауны доминиканского янтаря  
на уровне открытой систематики 

 
Уступая балтийскому янтарю по общему объему запаса и добычи, 

доминиканский янтарь значительно превосходит по встречаемости ис-
копаемых организмов. По нашим данным в наиболее «насекомонос-
ной» фракции слоистого янтаря количество камней с цельными вклю-
чениями составляет не более 6 %, в то время как встречаемость в доми-
никанском превосходит почти в десятикратном размере (рис. 5). Более 
того, содержанием включений в одном камне (так называемые синин-
клюзы [22]) доминиканский янтарь превосходит балтийский в 3—4 раза 
(рис. 6—7). 

 

 
Рис. 5. Встречаемость камней с включениями  

в доминиканском и балтийском янтаре 
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Рис. 6. Встречаемость сининклюзов в балтийском янтаре  

по материалам Музея янтаря (Калининград) и число / доля кусков  
балтийского янтаря, содержащих включения 

 

 
Рис. 7. Соотношение камней с различным количеством сининклюзов  
в балтийском янтаре по материалам Музея янтаря (Калининград) 

и число / доля камней, содержащих включения 
 
Различия доминиканского и балтийского янтарей проявляются 

также при рассмотрении встречаемости позвоночных животных. Если 
находки включений пресмыкающихся, в частности подотряда Lacertilia, 
достаточно обычное явление для доминиканского янтаря, то в балтий-
ском янтаре известно не более 10 находок за всю 200-летнюю историю 
изучения. Для доминиканского янтаря известна находка земноводного 
(Eleutherodactylus sp., Amphibia, Leptodactylidae [29]), в других ископа-
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емых смолах, включая балтийский янтарь, земноводные не отмечались. 
«Доминиканская» палеофауна характеризуется массовой встречаемо-
стью насекомых, характерных исключительно для тропиков и неиз-
вестных (или крайне малочисленных) в «балтийской» фауне. Анализ 
на уровне ключевых таксонов группы отрядов выявляет очевидные 
различия: во всех изученных образцах доминиканского янтаря были 
обнаружены рабочие особи термитов (отряд Isoptera), которые отсут-
ствуют в балтийском; многочисленные находки в доминиканском ян-
таре безжальных пчел (Hymenoptera, Apoidea, Meliponini), которые яв-
ляются характерным тропическим элементом, также отсутствуют в бал-
тийском; в доминиканском янтаре богато и разнообразно представле-
ны высшие семейства чешуекрылых (Lepidoptera), которые неизвестны в 
балтийском. 

Перечисленные и другие особенности встречаемости насекомых 
ключевых экологических групп иллюстрируют отличия условий фор-
мирования доминианского и балтийского янтарей. В частности, рабо-
чие термиты перераспределяя органику, аэрируя почвенный профиль 
ускоряют работу детритных пищевых цепей и таким образом обеспе-
чивают существование главных эдификаторов тропического леса. Без 
специализированных опылителей как Proplebeia dominicana невозможно 
воспроизводство низшего яруса леса. 

 
Характеристика палеофаны доминиканского янтаря  

на родовом уровне 
 
Родовой состав представлен 521 родами насекомых, из них только 

68 родов не дошли до наших дней (13 %), рецентный элемент отчетливо 
доминирует — 453 рода, или около 87 % фауны. Отличия от балтийско-
го янтаря, где доля рецентного элемента оценивается в пределах 50 % 
[7], очевидны (рис. 8). 

 
Рис. 8. Соотношение рецентных и ископаемых родов  

в доминиканском янтаре 
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Роды мелового происхождения — малочисленная, но очень важная 
для понимания эволюции сообщества группа. Связи этих родов с раз-
ными легерштеттами показаны на рисунке 9. Связи доминиканского 
янтаря с мезозойскими палеофаунами иллюстрируют представлены 
ограниченным числом родов — всего 7 родов. Переход «бирманский — 
балтийский — доминиканский — мексиканский» представлен един-
ственным мирмекофильным родом Trichomyia (Diptera, Psychodidae), в 
настоящее время распространенным в неотропиках [9]. Африканско-
юго-восточный азиатский род Culicoides (Dip., Ceratopogonidae) известен 
во всех крупных янтарных лагершеттах: бирманском (верхний альб — 
ранний сеномен [12], в янтаре из Нью-Джерси (туронский ярус США 
[15]). 

 

 
 

Рис. 9. Родовые связи «доминиканской» фауны 
 
Очевидно, что в палеогене роды Trichomyia и Culicoides имели все-

светное распространение, сокращение ареала произошло лишь в нео-
гене. Исключение составляет распространенный ныне преимуществен-
но в Южном полушарии род Dohrniphora (Dip., Phoridae), сокращение 
ареала которого произошло раньше, вероятно, на переходе «мезозой — 
кайнозой», об этом может свидетельствует отсутствие находок в бал-
тийском янтаре. Среди мезозойских янтарей наиболее очевидные связи 
обнаружены для канадского янтаря (кампанский ярус [34]) — роды Li-
monia, Polymera (Dip., Limoniidae), Forcipomyia (Dip., Ceratopogonidae) и Me-
topina (Dip., Phoridae). 

Среди родов, имеющих связи с другими смолами, большая часть 
родов имеет эоценовое происхождение. В палеонтологической летопи-
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си они впервые появляются в балтийском янтаре [5]. Переходы «бал-
тийский янтарь — доминиканский янтарь» оказались наиболее много-
численными — 24 рода. В географически близком и одновозрастном 
мексиканском янтаре количество общих родов значительно меньше — 
5 родов. Примечательно, что среди рассматриваемых таксонов отсутст-
вуют ископаемые роды. Возможно, по мере изучения фаун смол такие 
роды могут быть обнаружены. 

Эндемизм. Роды, встречающиеся «только здесь», специфический 
элемент фауны — это вымершие роды, которые возникли и вымерли в 
период образования доминиканского янтаря. К этой группе относится 
67 родов. Типовой стратой для всех является доминиканский янтарь. 
Рецентные роды, которые в палеонтологической летописи впервые по-
являются в доминиканском янтаре, — наиболее многочисленная груп-
па. Она включает 255 родов. Эти роды в других, более ранних ископае-
мых смолах пока неизвестны. 

Таким образом, результаты нашего исследования доминиканского 
янтаря указывают на ярко выраженный эндемизм на уровне родовой 
группы и полное отсутствие на уровне семейства. Связи с мезозойски-
ми фаунами едва присутствуют и всецело связаны с современной 
неотропической фауной. Из ископаемых сообществ наиболее очевид-
ное сходство обнаружено для балтийского янтаря (25 общих родов). 
Фаунистические связи с рецентными сообществами (в том числе и с 
фаунами копалов) более отчетливо выражены, чем с верхнеэоценовы-
ми лагершеттами, что дает основание для характеристики «домини-
канской» фауны как наиболее близкой к современной из всех извест-
ных лагершеттов. 

 
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках проекта 

№ 19-05-00207 «Палеогеографическая и палеоэкологическая реконструкции сообществ 
янтареносного леса как модель глобальных климатических событий в верхнем эоцене». 
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УДК 611 
 

В. А. Изранов, Н. В. Казанцева, И. А. Степанян 
М. В. Мартинович, В. С. Гордова, В. И. Бут-Гусаим 

 
ЭЛАСТОГРАФИЯ СДВИГОВОЙ ВОЛНОЙ ПЕЧЕНИ:  
ПРОБЛЕМА ТОЧНОСТИ И ВОСПРОИЗВОДИМОСТИ 

 
Цель статьи — обзор влияния различных факторов на точность и 

воспроизводимость измерений жесткости печени с помощью эласто-
графии сдвиговой волной (а также на достоверность суждений о норме и 
патологии). В работе определено, что наиболее важными факторами, 
влияющими на результаты измерений жесткости печени методами 
эластографии сдвиговой волной, являются используемая диагностиче-
ская аппаратура, применяемые датчики, глубина измерения и акусти-
ческий доступ. Надежность различных методов приблизительно равно-
ценна. Среди современных ультразвуковых технологий эластографии 
сдвиговой волной наиболее эффективными с точки зрения визуализации 
области измерения являются ARFI-технологии (точечная эластогра-
фия сдвиговой волной и двухмерная эластография сдвиговой волной —
pSWE и 2D-SWE). Максимум цветовой визуальной информации о со-
стоянии эластичности тканей печени обеспечивает двухмерная элас-
тография сдвиговой волной (2D-SWE).  

 
The article reviews the influence of various factors on the accuracy and 

reproducibility of liver stiffness measurements using shear wave elastography 
(SWE), as well as on the reliability of judgments about the norm and patholo-
gy. The tasks included analyzing the factors affecting the accuracy of meas-
urements of liver stiffness depending on the equipment; testing various SWE 
techniques for their advantages and disadvantages; identifying the factors de-
pending on the patient (body mass index, gender, respiration, etc.); finding 
out the reproducibility of liver stiffness measurements in SWE, depending on 
the skills of the operator, the minimal measurements, the use of contrast-
enhanced ultrasound. The most important factors affecting the results of liver 
stiffness measurements include using SWE method, the diagnostic equipment 
and the sensors, the measurement depth and acoustic access; the reliability of 
various SWE methods is approximately equivalent. Among modern ultrasonic 
SWE technologies, the most efficient to visualize the measurement area are 
ARFI technologies — point shear wave elastography (pSWE) and two-dimen-
sional shear wave elastography (2D-SWE). Two-dimensional SWE (2D-
SWE) provides maximum color visual information about the state of liver tis-
sue elasticity. 

 
Ключевые слова: ультразвук, жесткость печени, область измерения, индекс 

массы тела, навыки оператора, минимально необходимое количество измере-
ний, скорость сдвиговой волны. 

 
Keywords: ultrasound, stiffness of the liver, measurement area, body mass in-

dex, operator skills, the minimum required number of measurements, shear wave 
velocity. 
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Введение 

 
Технологии эластографии сдвиговой волной (ЭСВ) печени были 

разработаны для неинвазивной оценки жесткости органа с целью 
дифференцировки различных стадий фиброза. За последние годы по-
лучен и обобщен значительный объем знаний, касающихся возможно-
стей неинвазивной оценки жесткости печени эластографическими ме-
тодами [1—10]. Различные эластографические техники и методы ис-
следования были детально описаны в рекомендациях Европейской фе-
дерации обществ ультразвука в медицине и биологии (European 
Federation of Societies for Ultrasound in Medicine and Biology — EFSUMB) 
[11—13] и Всемирной федерации ультразвука в медицине и биологии 
(World Federation for Ultrasound in Medicine and Biology — WFUMB) [14; 
15]. Оценка жесткости печени невозможна без стандартизованной базы 
референсных значений. За последние десятилетия накоплен обшир-
ный объем нередко противоречивой информации о показателях жест-
кости печени у здоровых лиц. Осуществлены попытки систематизиро-
вать эти данные [10; 16; 17]. Однако есть факторы, зависящие от обору-
дования, техник исследования, опыта и обученности врача ультразву-
ковой диагностики, а также характеристик пациента (разновидность 
заболевания печени, телосложение). Они влияют на воспроизводимость 
и согласованность оценок ЭСВ при обследовании как одним, так и раз-
ными диагностами (внутриисследовательский и межисследовательский 
консенсус). 

В данной работе рассматриваются проблемы влияния различных 
факторов на точность и воспроизводимость измерений с помощью 
ЭСВ, зависящих как от пациента, так и от используемой аппаратуры, 
техники ЭСВ, их достоинства и недостатки, возможности для достовер-
ных суждений о норме и патологии при измерениях жесткости печени 
(ИЖП). Статья также освещает текущие нерешенные вопросы для бу-
дущих исследований и практических рекомендаций, в частности влия-
ние стеатоза на результаты ИЖП, последовательность и этапность про-
цедур серошкального УЗИ и эластографии и пр. Для достоверности 
суждений о норме и патологии при измерениях жесткости печени тре-
буется консолидация усилий научной общественности по выработке 
нормативных значений жесткости печени в зависимости от устройств, 
технологий ультразвуковой диагностики, характера и степени пораже-
ния печени, а также утверждение единой терминологии и переводи-
мых значений терминов с английского на русский язык. 

Цель статьи — охарактеризовать роль различных факторов на точ-
ность измерений жесткости печени, техники ЭСВ. 

Задачи: 1) провести анализ факторов, влияющих на точность изме-
рений жесткости печени в зависимости от используемой аппаратуры; 
2) различных техник ЭСВ, их достоинств и недостатков; 3) факторов, 
зависящих от пациента (индекс массы тела, пол, дыхание и др.); 4) вос-
производимости измерений жесткости печени при ЭСВ в зависимости 
от навыков оператора, минимального количества измерений, примене-
ния контраст-усиленного ультразвука. 
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Методы исследования 
 

Поиск научно-медицинской литературы в реферативных и науко-
метрических базах данных (БД) с платформ Web of Science, Scopus и 
eLIBRARY.ru, интегрированной с Российским индексом научного ци-
тирования (РИНЦ). Глубина поиска — с 2006 по 2018 г. Для поиска ли-
тературы использовались ключевые слова и термины MeSH: эластогра-
фия печени, транзиентная эластография, эластография сдвиговой вол-
ной, ARFI-эластография, Shear Wave Elastography, Transient Elastogra-
phy. Проведен критический анализ найденной литературы в соответст-
вии с разделами, указанными в задачах исследования. 

 
Результаты и обсуждение 

 
Факторы, влияющие на достоверность измерений эластографии  

сдвиговой волной  
 

Ультразвуковая диагностическая аппаратура и технологии ЭСВ 
 
В настоящее время в клинической практике используется несколько 

ультразвуковых техник ЭСВ для эластографических измерений, которые 
могут быть разбиты на три основные группы: транзиентную эла-
стографию (ТЭ, FibroScan), точечную эластографию сдвиговой волны 
(тЭСВ, Siemens, Phillips) и двухмерные техники эластографии сдвиговой 
волны (2D-ЭСВ, Supersonic Imagine, Aixplorer; Toshiba Aplio 500) [18—22]. Тран-
зиентную эластографию иногда также обозначают как одномерную эла-
стографию (1D-эластография) в связи с тем, что метод не позволяет обес-
печить визуализацию той части органа, где осуществляется измерение 
жесткости [23; 24]. В ТЭ сдвиговые волны продуцируются внешним меха-
ническим толчком [25—27]. Две последние техники используют ARFI-
технологию (Acoustic Radiation Force Impulse), то есть толчковый импульс 
акустического луча, генерирующий сдвиговые волны. Двухмерные техни-
ки эластографии нередко обозначают как «ЭСВ в реальном времени», по-
скольку жесткость печени может оцениваться визуально в режиме реаль-
ного времени благодаря наличию цветовой карты жесткости [23; 28]. Тем 
не менее более традиционное использование термина «эластография в 
режиме реального времени» закреплено за компрессионной эластографи-
ей, так как при ЭСВ цветные эластограммы можно получить только при 
очень низкой частоте кадров [5]. Детали описаны в рекомендациях 
EFSUMB по эластографии [12; 13] и комментариях к рекомендациям [29]. 

ТЭ исторически является одним из первых эластографических ме-
тодов, широко вошедших в клиническую практику. В связи с этим нор-
мативы, методика измерений, интерпретация результатов для ТЭ до-
вольно подробно представлены в литературе [3; 10; 11; 13; 22; 30—39]. 
В то же время для ЭСВ в реальном времени многие вопросы стандарти-
зации процедуры измерений и оценки референсных значений остают-
ся не полностью изученными. 

Работы по сопоставлению результатов исследования различными 
технологиями ЭСВ предпринимались многократно [6; 7; 9; 22; 40—45]. 
В таблице приведена информация по сравнению возможностей ТЭ, 
тЭСВ и двухмерной ЭСВ [36; 37; 46; 47]. 
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Анализ таблицы позволяет сделать вывод, что наибольшим количе-
ством преимуществ при отсутствии явных недостатков обладает двух-
мерная эластография. В связи с этим наиболее распространенное мне-
ние на сегодняшний день: предпочтение отдается использованию  
2D-ЭСВ для ИЖП [10]. Тем не менее для сравнения эффективности ме-
тодов исследования следует провести отдельное исследование, предпо-
лагающее сравнение точности и воспроизводимости результатов ИЖП 
различными методами эластографии между однородными группами 
пациентов по выбранным критериям (например, характер заболевания 
печени, тип телосложения, возраст, пол и др.). 

ЭСВ пока недоступна при эндоскопической ультрасонографии 
[48—50], однако полуколичественный анализ жесткости печени с при-
менением компрессионной эластографии уже достаточно исследован 
[51—58]. 

 
Использование фантомов 

 
Для количественной оценки эластичности мягких тканей использу-

ется измерение скорости сдвиговой волны (ССВ). Безусловно, существу-
ет общее желание врачебного сообщества сделать значения ССВ сопо-
ставимыми при использовании на различной ультразвуковой диагно-
стической аппаратуре. Альянс количественной визуализации биомар-
керов (Quantitative Imaging Biomarkers Alliance — QIBA) радиологиче-
ского общества Северной Америки (Radiological Society of North Ameri-
ca — RSNA) провел исследование сравнения ССВ, полученной на четырех 
ультразвуковых аппаратах различных производителей: Fibroscan (тран-
зиентная эластография), Philips iU22 (тЭСВ), Siemens ACUSON S2000 
(тЭСВ) и Aixplorer (2D-ЭСВ) — с использованием фантомов. Исследова-
ние продемонстрировало различие в значениях в зависимости от аппа-
ратуры и измерения ССВ на разной глубине [59; 60]. 

Эластические фантомы используются для оценки вязко-эластиче-
ских свойств. Гелевые фантомы обычно имеют известную жесткость и 
могут содержать включения заданной эластичности. Цель этих фанто-
мов — сравнить производительность различных типов эластографиче-
ских ультразвуковых приборов или датчиков. Ряд исследований с приме-
нением фантомов был выполнен для оценки точности транзиентной элас-
тографии [61; 62]. В исследовании [61] авторы использовали PVA-криогель 
как материал, имитирующий ткань печени с известной жесткостью. 
Было показано, что для различных стадий фиброза ТЭ «переоценива-
ет» (превышает) стандартные значения, полученные на фантоме. 

Дж. Одри и соавторы [63] осуществили сравнение двух неинвазив-
ных эластографических методов — ТЭ и магнитно-резонансной эласто-
графии. Результаты показали хорошую корреляцию (r = 0,93) этих мето-
дов оценки. С. Чанг и соавторы [64] осуществили исследование с исполь-
зованием точечной ЭСВ на фантоме, применяя конвексный (1—4 Мгц) и 
линейный (4—9 Мгц) датчики, и показали, что для включений, распо-
ложенных на одной глубине с различными датчиками, получены раз-
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личные значения скорости. Авторы продемонстрировали, что для из-
мерений на различной глубине должны использоваться датчики с раз-
личной частотой (датчики с высокой частотой рекомендуется для глу-
бины 2—3 см, а датчики с низкой частотой — для 4—5 см). 

Р. Кишимото и соавторы [65] оценили надежность и точность ARFI-
эластографии на фантоме с использованием технологии «количествен-
ная оценка виртуальным прикосновением» (Virtual Touch Quantification — 
VTQ) на аппарате Siemens S2000. VTQ-измерения осуществляли с помо-
щью конвексного датчика 4 Мгц (4С) и линейного датчика 9Мгц (9L). 
Результаты VTQ-измерений более соответствовали реальным значени-
ям при использовании линейного датчика. Конвексный датчик зани-
жал значения на 15—30 %. 

Х. Ксай и соавторы [24] осуществили сравнение 4 эластографиче-
ских техник с использованием 6 фантомов с разными эластическими 
характеристиками, чтобы понять, какие эластические модули измеря-
ются с помощью разных эластографических техник, и оценить техни-
ческие факторы, влияющие на точность измерений. Сравнивались сле-
дующие эластографические техники: ElastoPQ (ARFI-технология Phi-
lips), TЭ (FibroScan), MРЭ и Verasonics (ARFI-технология). Результаты ис-
следования показали хорошее соответствие между двумя эластографи-
ческими технологиями, основанными на ARFI: Elasto PQ и Verasonics. 
Результаты измерений, полученных с помощью TE и MRE, были сход-
ными. При сравнении техник ElastoPQ и TЭ на твердом фантоме были 
получены несопоставимые результаты [24]. Таким образом, использова-
ние фантомов является эффективным методом контроля точности эла-
стографических измерений и сравнения результатов измерений на ди-
агностической аппаратуре различных производителей. 

 
Датчики 

 
Несколько исследований было посвящено техническим аспектам 

ультразвуковой эластографии, связанным с использованием различных 
датчиков. Значительные различия результатов измерения жесткости 
печени у здоровых лиц (взрослых и детей) были показаны при исполь-
зовании транзиентной эластографии с малым (S), средним (М) и круп-
ным (XL) датчиками [66—68]. Следует подчеркнуть, что производитель 
аппарата FibroScan рекомендует использовать соответствующий датчик 
в зависимости от расстояния от капсулы печени до поверхности кожи. 
Следовательно, эти различия могут быть обусловлены подкожной тка-
нью в зоне интереса, когда используется соответствующий датчик. По-
казатели жесткости печени были значительно выше при использовании 
конвексного датчика 1—6 Мгц в сравнении с линейным датчиком ли-
нейным датчиком SL15—4 Мгц (Aixplorer, SuperSonic Imagine SA, Фран-
ция). У здоровых детей жесткость печени составила 5,96 ± 1,31 кПа при 
использовании датчика SL 15—4 Мгц и 6,94 ± 1,42 кПа при использова-
нии датчика SC6-1, Р = 0,006 [25]. 

С. Чанг и соавторы [64] показали, что ССВ при использовании VTQ-
технологии с конвексным датчиком на УЗ-системе ACUSON S2000 (Sie-
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mens) была значительно выше, чем при использовании линейного дат-
чика на той же глубине как при исследовании на фантоме, так и у здо-
ровых добровольцев. Было предположено, что эти различия обусловле-
ны различной частотой и различным пространственным разрешением 
конвексного и линейного датчиков [69; 70]. Авторы исследования на 
фантоме, используя конвексный и линейный датчики (ACUSON S2000), 
выявили, что линейный датчик обеспечивал надежный коэффициент 
вариации на расстоянии 5—40 мм между датчиком и областью интереса 
и имел ограничения глубины, в то время как конвексный датчик обес-
печивал надежный коэффициент вариации на расстоянии 25—60 мм 
[71]. Это понятно, так как максимальная сила толчкового импульса 
находится в точке фокуса акустического луча. 

На контрасте с двумя указанными выше работами в двух других ис-
следованиях, предпринятых у детей с использованием одной и той же 
эластографической техники, не выявлено отличий в измерениях при 
использовании двух различных датчиков (4С и 9L4), исключая ново-
рожденных [69; 72]. 

Таким образом, анализ литературы свидетельствует, что результаты 
измерения жесткости печени следует интерпретировать, принимая в 
расчет частоту датчика, использованного для измерений. Влияние дат-
чика на измерения может быть обусловлено как вязкоупругими свой-
ствами тканей, так и частотой датчика, а также широкополосными ха-
рактеристиками генерируемого механического возбуждения [25]. 

 
Различные техники ЭСВ, их достоинства и недостатки 

 
Положение пациента 

 
Положение пациента на спине рекомендовано в большинстве опуб-

ликованных статей. Это справедливо и при использовании устройства 
FibroScan. Другие положения пациента на другой диагностической ап-
паратуре не были систематически исследованы. Показано, что может 
быть использовано положение для биопсии печени, выполненяемое с 
небольшим (30º) поворотом пациента на левый бок в позиции на спине 
с перпендикулярным доступом датчика к исследуемому межреберью. 
Правая рука должна быть отведена вверх для максимального расшире-
ния межреберья [73—75]. 

 
Положение датчика 

 
В процедуре измерения жесткости печени межреберное положение 

датчика имеет решающее значение. Любые другие положения датчика 
могут приводить к отклонению результатов измерения [74—76]. Кроме 
того, наиболее точные межисследовательские и внутриисследователь-
ские согласования результатов ИЖП были получены при интерко-
стальном доступе [19; 77] в сравнении с субкостальным [17]. Узкие меж-
реберные промежутки являются важной причиной технических за-
труднений и недостоверных ИЖП [78]. Ежедневный опыт работы де-
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монстрирует, что положение датчика может несколько отличаться у 
различных операторов. Рекомендуется, чтобы датчик находился пер-
пендикулярно капсуле печени для оптимизации смещения печени [73]. 
Ряд исследователей при проведении точечной эластографии сдвиговой 
волной рекомендуют доступ по передней и средней подмышечной ли-
нии в 5—6-м сегментах при одновременной визуализации правой поч-
ки [74; 79] (рис.). 

 

 
 

Рис. ARFI-эластография печени из правого межреберного доступа  
с одновременной визуализацией правой почки 

 
Глубина измерения 

 
Скорость сдвиговой волны различается в зависимости от глубины 

измерения. Кроме того, ССВ различается при использовании ARFI-тех-
нологий на УЗ-системах ACUSON S2000-3000 (Siemens, Германия) и Aix-
plorer (SuperSonic Imagine, Франция) при использовании мягкого фан-
тома [80]. Х. Дж. Шин и соавторы [81] исследовали согласованность ССВ 
при применении различных технологий ЭСВ на трех различных УЗ-ап-
паратах. Полученные средние значения ССВ значительно отличались 
(P ≤ 0,002) [81]. 

Существует различие в ССВ при ультразвуковой эластографии в за-
висимости от использования УЗ-аппаратов, датчиков и глубины изме-
рения в ткани. Это означает, что необходимо соблюдать осторожность 
при использовании пороговых значений ССВ в различных условиях, 
так как это влияет на оценку жесткости печени степени и, соответ-
ственно, степени фиброза [81]. 

Ч. Ванг и соавторы [60] исследовали диапазон глубины измерения, 
внутри которого жесткость печени может быть надежно оценена при 
помощи 2D-ЭСВ. Диапазон успешных измерений и коэффициент вариа-
ции на глубине 3—7 см и 2—5 см от поверхности датчика были значи-
тельно выше и ниже соответственно, чем при измерениях на другой глу-
бине (P < 0,001). Авторы показали, что оптимальной глубиной измерения 
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ЖП является расстояние 3—5 см от поверхности датчика и 1—2 см от 
поверхности капсулы печени. Уровень успешных измерений составил 0 
при измерении на расстоянии 0—1 см от капсулы печени. Более того, 
особенности 2D-картирования жесткости на эхографическом изобра-
жении печени, как было обнаружено, также меняются в зависимости от 
глубины [60]. В таком случае влияние капсулы печени минимизируется 
и достигается наиболее высокий уровень успешных измерений и 
надежность повторных измерений. М. Д’Oнофрио с соавторами, ис-
пользуя метод точечной эластометрии сдвиговой волны, также выявили 
значительные различия между поверхностными и глубокими измере-
ниями [17]. Однако в этом исследовании поверхностные измерения 
осуществлялись непосредственно под капсулой печени. Следовательно, 
различия могут быть вследствие артефактов, обусловленных капсулой. 
Ж. Хуан и соавторы [26] показали, что значения ИЖП были выше на 
глубине более 5 см (5,78 ± 1,66 кПа) в сравнении с глубиной менее (рав-
но) 5 см (4,66 ± 0,77 кПа, p < 0,001). Оптимальная глубина для ИЖП у 
взрослых составляет 5 см и меньше от капсулы [26; 73]. 

На сегодняшний день обобщенным мнением для клинического 
применения ИЖП при ЭСВ является рекомендация по расположению 
области измерения (бокса) на расстоянии 1—2 см ниже капсулы печени 
и 3—5 см от поверхности датчика [11—13; 60; 73; 79]. 

 
Область измерения внутри печени 

 
Область измерения внутри печени оказывает значительное влияние 

на ИЖП. Так, сегмент печени V является лучшим местом для ИЖП с 
наиболее низким коэффициентом вариации (CV = 8 %) [26; 74]. В. Линг 
и соавторы также обнаружили влияние области внутри печени на ре-
зультаты ИЖП и сегмент V с минимальным коэффициентом вариации 
(CV = 21 %) [19]. Это же было подтверждено в нашей работе [75]. 

Левая доля печени может быть обследована через субкостальный 
доступ. Тем не менее сегменты левой доли имеют низкий уровень 
успешных измерений, что может быть обусловлено различными фак-
торами — сердечными сокращениями и, возможно, меньшей глубиной 
паренхимы печени. 

 
Факторы, зависящие от пациента 

 
Индекс массы тела и возраст 

 

Высокий индекс массы тела (ИМТ), как было показано, является 
причиной технических неудач и ненадежных измерений в ЭСВ, осо-
бенно ИМТ 25 кг/м2 и более [36; 78]. Эластография в реальном времени 
не представлялась возможной у добровольцев с ИМТ ≥ 29 кг/м2. Таким 
образом, эластография подвержена тем же ограничениям, что и тради-
ционный ультразвук [70; 77]. Это может приводить к выраженному за-
вышению стадий фиброза у пациентов с ожирением [82]. 
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Однако другие авторы не обнаружили выраженных различий пока-
зателей ЭСВ у лиц с ИМТ более и менее 25 кг/м2 [83]. Обнаружено так-
же, что жесткость печени была сопоставима в различных возрастных 
группах (P > 0,05) [19]. Не было значимых различий в показателях ИЖП 
в зависимости от размеров зоны интереса (Region of Interest — ROI), 
возраста или ИМТ (для всех факторов P > 0,05) [26]. Потенциально вли-
яющие факторы, такие как возраст, стеатоз и ИМТ, которые рассматри-
вались как оказывающие влияние на результаты эластографических 
измерений, продемонстрировали незначительные эффекты на нор-
мальный диапазон эластичности печени [84]. 

 
Пол 

 
В большинстве опубликованных исследований жесткость печени 

была выше у мужчин, чем у женщин [19; 26; 27; 85—91]. Тем не менее 
другие исследователи не нашли значимых различий в показателях 
жесткости печени у мужчин и женщин [25; 92—95]. 

 
Дыхание 

 
Было показано значительное влияние дыхательного цикла на изме-

рение жесткости печени при сравнении показателей жесткости на вдо-
хе и на выдохе — как у одного пациента, так и при сравнении различ-
ных пациентов. Это обусловлено изменением внутрипеченочного объ-
ема крови на протяжении дыхательного цикла [96]. Т. Карлас и соавто-
ры [82] обнаружили повышение жесткости печени на 13 % при глубо-
ком вдохе. 

В исследовании [19] показатели жесткости на выдохе были значимо 
выше, чем на вдохе. Другие ученые показали, что респираторный ста-
тус (задержка дыхания в сравнении со свободным дыханием) не влияют 
на ИЖП [25]. Считается, что задержка дыхания на несколько секунд 
при спокойном дыхании может привести к оптимальным результатам 
ИЖП [29; 97]. 

 
Другие препятствующие и способствующие факторы 

 
Опыт оператора [98], количество выполненных измерений, распо-

ложение области интереса в участке печени без крупных сосудов, ис-
следование натощак или без периода воздержания от пищи, узкие 
межреберные промежутки — дополнительные факторы, влияющие на 
результаты исследования [99]. 

 
Воспроизводимость измерений при ЭСВ 

 
Навыки оператора 

 
Измерения при ЭСВ преимущественно зависят от качества полу-

ченных данных. Показатели эластичности, полученные с помощью 
ЭСВ, являются точными в случае высококачественных исследований, 
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проводимых в соответствии с определенными критериями качества, и 
должны быть интерпретированы с осторожностью при осуществлении 
некачественных измерений [31; 77]. Среди всех отклонений измерений 
1—8 % обусловлены оператором [83]. 

При проведении 2D-ЭСВ операторы-эксперты имели наиболее вы-
сокую воспроизводимость результатов измерений по сравнению с 
начинающими операторами [31; 98]. Воспроизводимость измерений 
эластичности печени при 2D-ЭСВ была исследована в группе 42 волон-
теров [31]. Внутриисследовательское соответствие продемонстрировало 
межклассовый коэффициент корреляции (МКК) 0,95 и 0,93. Межиссле-
довательское соответствие составило 0,88. Коэффициент вариации 
между последовательными измерениями ранжировался от 0,12 до 0,17. 
Это исследование продемонстрировало, что 2D-ЭСВ является воспроиз-
водимым неинвазивным методом оценки эластичности печени. Однако 
при проведении измерений в разные дни начинающий оператор про-
демонстрировал соответствие между измерениями ниже, чем оператор-
эксперт. Таким образом, фактор обучения и приобретения опыта сле-
дует принимать во внимание. 

Подобным же образом в другом исследовании на 15 пациентах [83] 
было показано, что внутриисследовательская надежность измерений, 
осуществленных на протяжении одного дня, была выше (МКК = 0,91), 
чем межисследовательская (МКК = 0,78). Внутриисследовательское соот-
ветствие снижалось, когда измерения осуществлялись в разные дни. 
Воспроизводимость ИЖП при 2D-ЭСВ зависит от «тренированности» 
(опыта) оператора [98]. Было показано, что «тренировка» оператора 
улучшает воспроизводимость ИЖП из межреберного доступа [78]. 

В работе [100] вариабельность результатов ИЖП оценивалась путем 
сравнения измерений, полученных начинающим оператором и опыт-
ным оператором, и двух автоматических измерений на одной и той же 
кинопетле. Средние значения составили 13 % и 22 % для высококаче-
ственных и низкокачественных исследований. Предложенный индекс 
качества обеспечивает объективную оценку точности и диагностиче-
ской надежности измерений при ЭСВ. Авторы рекомендуют использо-
вать для ИЖП при двухмерной ЭСВ сохраненные видеофрагменты 
(кинопетли), поскольку это позволяет при необходимости осуществ-
лять дополнительную количественную оценку на «замороженном» 
кадре. Также это позволяет оценить качество данных. 

Точечная ЭСВ продемонстрировала превосходное межисследова-
тельское соответствие с диапазоном 0,80—0,97 для измерений из меж-
реберного доступа. Требуется непродолжительный период приобрете-
ния исследовательских навыков («тренировки») для достижения 
надежных результатов измерений [17; 77; 79; 101]. 

Воспроизводимость транзиентной эластографии (ТЭ) была иссле-
дована у пациентов с хроническими заболеваниями печени. Она была 
превосходной как для межисследовательского, так и для внутрииссле-
довательского соответствия с МКК = 0,98 [32]. Соответствие снижалось 
при низкой степени фиброза печени, стеатозе и повышении ИМТ. Ис-
следование [30] показало подобные результаты. Л. Кастера и соавторы 
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[34] продемонстрировали, что ненадежность результатов измерения 
при ТЭ в значительной степени связана с недостаточным опытом и от-
сутствием адекватного обучения оператора. 

Все авторы сходятся на том, что для эффективного ИЖП при раз-
личных видах ЭСВ требуется обязательное предварительное обучение 
оператора. 

 
Минимальное количество измерений при ЭСВ 

 
Конечно, в идеальной ситуации желательно ограничиться един-

ственным измерением для получения надежных результатов ИЖП, но 
для ЭСВ это невозможно. Интересно, что большинство исследований 
использовали медиану 9—10 измерений [74; 75; 102; 103]. Однако в ра-
боте [78] на 86 пациентах было показано, что при проведении 15 изме-
рений сравнение внутриклассового коэффициента корреляции (ВКК) в 
подгруппах последовательного сравнения результатов от 2 до 14 изме-
рений значимого повышения ВКК после 6 измерений не наблюдалось. 
Было сделано заключение, что оптимальный минимум измерений для 
2D-ЭСВ составляет 6, что демонстрирует превосходную межисследова-
тельскую воспроизводимость [78]. 
Ряд авторов для определения количества необходимых измерений при 
2D-ЭСВ предлагает пользоваться межквартильным диапазоном (Inter-
quartile Range — IQR) [73; 104], первоначально предложенным для 
оценки надежности измерений при ТЭ. Если результат от деления IQR 
на медиану ИЖП составляет более 30 % (IQR ÷ медиана ИЖП > 30 %), 
результаты расцениваются как ненадежные [34; 78; 105]. 

С минимальным количеством измерений связан также вопрос про-
должительности процедуры ЭСВ. По данным различных авторов [18; 
79], оптимальная продолжительность ЭСВ в ходе рутинного УЗИ ОБП 
составляет от 2 до 5 мин. 

 
Контраст-усиленный ультразвук 

 
Контраст-усиленный ультразвук не влияет на ЭСВ при использова-

нии технологии количественной оценки виртуальным прикосновени-
ем (VTQ) (Siemens S2000) [106]. 

 
Нерешенные проблемы 

 
Влияние стеатоза печени на ИЖП остается нерешенным вопросом, 

так как имеют место противоречивые литературные данные о его воз-
действии на результаты измерений. Исследование, проведенное на 
здоровых добровольцах, показало, что стеатоз не влияет на значения 
жесткости печени, однако большинство пациентов в этом исследовании 
имели незначительно выраженный стеатоз [84]. В другом исследовании 
среди 429 здоровых лиц с нормальными лабораторными тестами жест-
кость печени была значительно выше у субъектов с ИМТ > 30 кг/м2, чем 
у лиц с нормальным или умеренно избыточным весом [89]. 
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Почти все исследования, которые сравнивали результаты, получен-
ные с помощью двухмерной ЭСВ, показали, что эта технология имеет 
более высокую или по крайней мере сопоставимую точность в сравне-
нии с транзиентной эластографией. Тем не менее различия в значени-
ях, полученных с использованием различных методов эластографии, 
ограничивают широкое распространение 2D-ЭСВ уже по причине бо-
лее давней истории использования ТЭ [59]. 

Несмотря на то, что ЭСВ позиционирует себя как релевантный диа-
гностический инструмент в клинической практике, остается целый ряд 
нерешенных вопросов. Существует множество методов ЭСВ, предло-
женных различными производителями диагностической аппаратуры, 
которые различаются определенными особенностями — хотя основаны 
на трех базовых технологиях (ТЭ, тЭСВ и 2D-ЭСВ). Эти методы нередко 
имеют собственные запатентованные названия, иную цветовую шкалу, 
что существенно затрудняет сопоставление результатов ИЖП, выпол-
ненных на различной УЗ-аппаратуре. Безусловно, перед производите-
лями стоит задача обеспечить наилучший метод ИЖП для клиници-
стов. Однако сегодня наличие множества методов ЭСВ провоцирует 
множество вопросов. Существуют ли различия в точности между мето-
дами? Как результаты, полученные на аппаратуре различных произво-
дителей, сопоставимы друг с другом? Ясно, что необходимо стандарти-
зировать методы различных производителей и гармонизировать рефе-
ренсные значения, чтобы избежать неверной интерпретации данных. 
Более того, нужны исследования, сравнивающие точность различных 
методов ЭСВ, возможно, увеличивая синхронизацию между производи-
телями (рис.). 

Как следует применять эластографию в повседневной клинической 
практике? ЭСВ является диагностическим инструментом, который 
должен быть использован с учетом клинических данных. Прежде всего 
необходимо знать анамнез пациента, данные клинического обследова-
ния и лабораторных анализов, если это возможно. УЗИ начинается с 
традиционного серошкального исследования, чтобы получить общее 
представление о структуре печени и найти возможные локальные из-
менения. В ходе УЗИ целесообразно применение допплеровского ис-
следования для оценки гемодинамических изменений. Тогда ЭСВ дает 
оптимальный результат и лучше оценивается по отношению к общей 
клинической картине. С точки зрения удобства для пациента, экономии 
времени и ресурсов более предпочтительным является использование 
ARFI-технологий (тЭСВ и 2D-ЭСВ). Именно тЭСВ и 2D-ЭСВ позволяют в 
ходе одного и того же исследования (единой диагностической проце-
дуры) получить весь комплекс необходимых данных, в том числе и 
ИЖП. К счастью, ЭСВ является неинвазивным методом, не имеет про-
тивопоказаний, легко применима в клинической практике, не требует 
значительного удлинения времени процедуры. Соответственно, ЭСВ 
следует применять во всех случаях, когда данные о жесткости паренхи-
мы печени могут улучшить диагностику и лечение пациента. 



Эластография сдвиговой волной печени: проблема точности и воспроизводимости 

 

81 81

Еще одной нерешенной проблемой является неоднозначность тер-
минологии. Достаточно подробна она описана в статье [8]. Отсутствие 
четко обозначенных терминов очень часто приводит к невозможности 
эффективного сопоставления данных различных авторов как в англо-
язычной, так и в отечественной литературе. Мы уже упоминали разли-
чия в трактовке термина RTE (Real Time Elastography — эластография в 
режиме реального времени), описанных в работах [5; 28]. Особую проб-
лему составляет перевод на русский язык «неустоявшихся» терминов в 
интерфейсе УЗ-сканеров зарубежных производителей. Да и само назва-
ние метода исследования — «эластография сдвиговой волной» или 
«эластография сдвиговой волны» — остается неопределенным. В связи 
с этим, помимо дискуссионного обсуждения вопросов терминологии, 
необходимо их рекомендательное закрепление в России на уровне 
РАСУДМ, как это осуществлено в рекомендациях EFSUMB [11; 12]. 

 
Выводы 

 
1. Наиболее важными факторами, влияющими на результаты ИЖП 

методами ЭСВ, являются диагностическая аппаратура, применяемые 
датчики, глубина измерения и акустический доступ. 

2. Надежность различных методов ЭСВ приблизительно равноцен-
на. Среди современных ультразвуковых технологий ЭСВ наиболее эф-
фективными с точки зрения визуализации области измерения являют-
ся ARFI-технологии (точечная эластографи сдвиговой волны и двух-
мерная эластография сдвиговой волны — pSWE и 2D-SWE). Максимум 
цветовой визуальной информации о состоянии эластичности тканей 
печени обеспечивает двухмерная ЭСВ (2D-SWE). 
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УДК 611.068 

 
С. В. Морозов, В. А. Изранов, Н. В. Казанцева 

 
ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ СПЛЕНОМЕГАЛИИ  

(ОБЗОР) 
 

Селезенка, являясь лимфоидным органом, при ряде заболеваний уси-
ливает свою деятельность, что макроскопически проявляется увеличе-
нием ее размеров — спленомегалией. На определенных стадиях разви-
тия заболеваний спленомегалия может быть единственным симпто-
мом. Существуют разные способы выявления спленомегалии физикаль-
ными методами диагностики и инструментальными исследованиями, 
однако результаты применения разных методов оценки спленомегалии 
могут противоречить друг другу. Целью работы является критиче-
ский анализ фактов о методах исследования селезенки и расчета нали-
чия спленомегалии. Проведен обзор публикаций по данной тематике в 
базах РИНЦ и PubMed, авторитетных учебных пособиях, указаны ос-
новные способы оценки наличия спленомегалии у детей и взрослых, их 
преимущества и недостатки. К детям и взрослым применяются разные 
методы определения спленомегалии. Большинство исследователей от-
мечает наличие связи размеров и объема селезенки с ростом пациентов 
и отсутствие связи с массой пациентов и индексом массы тела. В ис-
торическом плане отмечается переход от строгих критериев сплено-
мегалии (определенное значение длины, объема органа, площади его попе-
речного среза) к формулам, учитывающим антропометрические харак-
теристики пациентов (пол, рост). 

 
Spleen, as a lymphoid organ, can activate itself in certain diseases, which 

is macroscopically manifested by splenomegaly. At certain stages of a disease 
development, splenomegaly may be an only symptom. There are different 
ways to detect splenomegaly with physical diagnostic methods and instru-
mental studies, but their results can be rather contradictory. The aim of the 
research is to provide a critical analysis of a varity of instruments. The article 
offers a good review of a varity of papers and methodologies on this topic in 
the RSCI and PubMed databases. There are different methods for determining 
splenomegaly in children and adults. Most researchers note relationship be-
tween the size and volume of the spleen with the height of patients and the 
lack of connection with the patient’s weight and body mass index. Historical-
ly, there is a transition from strict criteria for splenomegaly (a certain value of 
the length, volume of an organ, the area of its transverse section) to formulas 
that take into account the anthropometric characteristics of patients (gender, 
height). 

 
Ключевые слова: селезенка, размер, объем, ультразвуковая диагностика, 

компьютерная томография. 
 
Keywords: spleen, size, volume, ultrasound, computed tomography. 
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Введение 

 

Оценка спленомегалии требует всеобъемлющей клинической оцен-
ки — помимо измерения размеров селезенки, последующих интенсив-
ных лабораторных и антропометрических исследований. 

Селезенка является крупнейшим лимфоидным органом в организ-
ме человека, поэтому при заболеваниях системы крови, инфекционных 
болезнях, системных заболеваниях соединительной ткани и онкологи-
ческих заболеваниях происходят изменения ее структуры, как правило, 
проявляющиеся в виде увеличения ее размеров, — спленомегалии. 
Возникает потребность в критериях определения, является селезенка 
неизмененной или присутствует спленомегалия. В настоящее время 
имеются разные методы расчета объема органа и определения, увели-
чен ли он. Однако их результаты могут противоречить друг другу. 
Кроме того, очевидно, что при определении критериев увеличения ор-
гана недостаточно опираться на значения отдельных линейных разме-
ров, площади или объема органа без учета пола, возраста, роста, массы 
тела. Отсутствуют работы, сравнивающие различные способы расчета 
между собой (у детей — методы по Ч. У. Эзу с соавторами [1] и коэф-
фициент массы селезенки по О. В. Возгоменту с соавторами [2], у взрос-
лых — критерий площади органа [3], расчет селезеночного индекса [29], 
методы по Л. Б. Арклесу с соавторами [4] и К. У. Чау с соавторами [5]). 

Поэтому цель работы — систематизация факторов, влияющих на 
спленомегалию, методов исследования спленомегалии и критериев 
спленомегалии. 

Задачи: 1) систематизировать критерии спленомегалии у взрослых 
и детей; 2) сделать обзор формул расчета размеров селезенки и ее объ-
ема; 3) выделить наиболее важные критерии определения размеров се-
лезенки. 

Методы исследования. Исследование проводилось путем изучения 
статей из баз данных РИНЦ (https://elibrary.ru/defaultx.asp) и PubMed 
(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/m/pubmed/) по поисковым терминам 
«селезенка», «спленомегалия», «размер», «объем», «spleen», «splenomeg-
aly», «size», «volume», а также учебных пособий по ультразвуковой диа-
гностике, компьютерной томографии, клинической хирургии и гема-
тологии. Изучались все доступные статьи (давность публикаций не 
ограничена). 

 
Результаты и обсуждение 

 
Причины возникновения спленомегалии 

 
Спленомегалия является не самостоятельным заболеванием, а 

симптомом какого-либо заболевания, при котором селезенка увеличи-
вается в размерах [6]. Спленомегалия может быть первым проявлением 
инфекционных заболеваний (в частности, инфекционного мононук-
леоза), гематологических, воспалительных, опухолевых заболеваний и 
болезней накопления, портальной гипертензии, тромбоза селезеноч-
ной вены [7; 8]. При этом до 66 % случаев спленомегалии связано с бо-
лезнями системы крови [7]. Кроме того, селезенка часто бывает увели-
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чена во время острых респираторных заболеваний, сопровождающихся 
ярко выраженной клинической картиной; в период реконвалесценции 
отмечается постепенное уменьшение размеров органа до нормальных 
значений. Спленомегалия считается фактором риска разрыва селезен-
ки [5; 8]. 

Изменение размеров селезенки в возможно также при различных 
физиологических состояниях. При физической нагрузке, а также при 
задержке дыхания или в условиях гипоксии объем селезенки уменьша-
ется до 40—49 % от исходного [9—11]. Также объем селезенки меняется 
после приема пищи — через селезенку при этом увеличивается поток 
крови, но объем ее уменьшается незначительно — на 3,2 % [12]. 

У беременных отмечается увеличение размеров и площади селезен-
ки с течением беременности, к окончанию гестации площадь селезенки 
становится до 50 % больше, чем в первом триместре [13]. Это может 
быть связано с ростом объема циркулирующей крови у беременных. 

У людей, живущих в горных районах, объем селезенки уменьшает-
ся, как установило исследование Г. Сонмез с соавторами [14]. По их 
данным, средний объем селезенки, определенный методом ультразву-
ковой диагностики, составлял 299 ± 97 см3 (от 116 до 574 см3). Через 
3 месяца после переселения в высокогорные районы (1750 м над уров-
нем моря) объем органа уменьшался до 247 ± 75 см3, а через 6 месяцев 
составлял 239 ± 70 см3. 

Хороший обзор факторов спленомегалии в норме и при патологи-
ческих состояниях, а также методов клинической диагностики первого 
и второго выбора дан в работе А. Л. Позо и соавторов [15]. Радиологиче-
ские методы исследования спленомегалии являются методами первого 
выбора, особенно ультразвуковые методы исследования, так как они не 
оказывают ионизирующего излучения. 

 
Методы исследования селезенки 

 
Размеры и объем селезенки определяют с помощью перкуссии, уль-

тразвуковой диагностики (УЗД), компьютерной томографии (КТ), маг-
нитно-резонансной томографии (МРТ) и радионуклидными методами 
исследования. 

Пальпация и перкуссия — это рутинные методы диагностики, но 
они не помогают в диагностике пограничных степеней спленомегалии. 
Принято считать, что размер селезенки нормальный, если ее край не 
пальпируется из-под левой реберной дуги, а если пальпируется, то она 
увеличена. Однако возможно низкое стояние селезенки при висце-
роптозе. 

Л. Б. Арклес с соавторами [4], исследовав 1600 пациентов при помо-
щи радионуклидного исследования, выяснили, что край селезенки 
пальпировался только у 21 из них, а при дальнейшем наблюдении ока-
залось, что у 18 из 21 пациентов не появилось никаких заболеваний, ко-
торые могли бы вызвать спленомегалию. У здоровых пациентов длин-
ник селезенки был 13 см или меньше, из них у 98 % пациентов масса ор-
гана при аутопсии оказалась не больше 250 г. 

Ультразвуковая диагностика — метод выбора для определения раз-
меров селезенки. Он является неинвазивным, безопасным, доступным и 
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воспроизводимым методом визуализации селезенки, однако точность 
измерений зависит от типа датчика, способа доступа, положения паци-
ента [16; 17]. Использование портативных аппаратов позволяет исполь-
зовать метод УЗД в отделениях реанимации и интенсивной терапии, 
реанимобилях для исследований пациентов на дому, месте происше-
ствий, в ходе медицинской эвакуации. 

Компьютерная томография — более точная методика расчета объ-
ема селезенки, однако при этом организм пациента подвергается воз-
действию ионизирующих излучений [1]. 

Кроме того, размеры селезенки можно определить с помощью ме-
тода магнитно-резонансной томографии. В литературе не удалось най-
ти исследований размеров селезенки с помощью данного метода, а так-
же его сравнений с методом КТ. 

Размеры селезенки можно также определять путем статической 
гаммасцинтиграфии с меченными 99Tc эритроцитами, поврежденными 
нагреванием. Но этот способ является трудоемким, связан с воздействи-
ем на организм ионизирующих излучений, требует наличия специаль-
ной радионуклидной лаборатории. 

Помимо прочего, разные авторы предлагают разные наименования 
для линейных размеров органа методом ультразвуковой диагностики. 
Опишем нашу традиционную методику визуализации селезенки во 
время ультразвукового исследования; такой же принцип измерения 
применяют Ч. У. Эз с соавторами [1]. При расположении пациента в 
положении лежа на спине или на правом боку и при установке датчика 
в 10-е межреберье по задней подмышечной линии мы получаем типич-
ную картину «полулуния». Селезенку необходимо визуализировать 
так, чтобы на ее вогнутой стороне лоцировались селезеночные артерия 
и вена. Тогда наибольшее расстояние от верхнего до нижнего краев 
«месяца» считается длинником (length, L), а линия, перпендикулярная 
ей и проходящая в области ворот, — толщиной (thickness, T) (рис. 1). 
В этом же срезе определяют площадь селезенки путем трассировки 
контура. При развороте датчика на 90° мы получаем изображение селе-
зенки в поперечнике. Расстояние от наиболее удаленных краев селе-
зенки в таком случае считается ее шириной (width, W). 

 

 
 

Рис. 1. Методика визуализации селезенки методом УЗД: 
слева отрезком А измеряется длинник селезенки (length, L),  

отрезком В — толщина органа (thickness, T);  
справа отрезком А обозначена ширина селезенки (width, W) 
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Е. М. Йеттер с соавторами [18] измеряют толщину селезенки по схо-
жей с применяемой нами методике, но шириной считают то, что мы 
называем длинником — оба измерения проводятся на изображении, 
полученном установкой датчика в межреберье. Длина селезенки изме-
ряется при расположении датчика продольно, во фронтальной плоско-
сти (тогда под длинником понимают то же, что и при КТ). Максималь-
ная длина — наибольшее расстояние между двумя крайними точками 
органа на срезе, краниокаудальная длина — часть вертикальной оси 
тела, соединяющая проекции на нее наиболее краниальной и каудаль-
ной точек. 

Для определения объема селезенки и других паренхиматозных ор-
ганов используется формула эллипсоида (1) [19]: 

V πabc,    (1) 

где a, b и c — полуоси.  
Таким образом, мы получаем формулу (2): 

V 	 π	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 LTW 	0,523LTW  (2) 

В 2013 г. О. В. Возгомент с соавторами [2] исследовали макропрепа-
раты селезенок от 60 аутопсий детей в возрасте от 1 суток до 17 лет и по 
результатам рассчитали коэффициент объема органа (отношение ре-
ального объема макропрепарата селезенки к произведению трех из-
вестных линейных размеров — длина, толщина и ширина), который 
составил 0,589. Это значение оказалось близко к используемому коэф-
фициенту в расчетной формуле объема эллипсоида — 0,523. 

Без четкого определения, что является нормой, невозможно судить 
о патологии. Ошибочное суждение о наличии у человека спленомега-
лии приводит к ненужным обследованиям, росту тревожности, сниже-
нию доверия к официальной медицине [5]. В то же время своевременно 
установленное заключение о спленомегалии позволяет начать диагно-
стический поиск и предостерегает человека от видов деятельности, спо-
собной повредить организму, например тяжелой физической работы 
или контактных видов спорта [20]. 

Нормальные размеры селезенки также следует определять, опира-
ясь на результаты лабораторных исследований. При выявлении у па-
циента спленомегалии необходимо проводить диагностический поиск, 
чтобы выявить возможную ее причину. Помочь в установлении диа-
гноза могут следующие лабораторные и инструментальные исследова-
ния [15; 21]: 

— клинический анализ крови с подсчетом количества тромбоцитов 
по Фонио и ретикулоцитов; 

— определение активности трансаминаз, щелочной фосфатазы сы-
воротки крови, уровня билирубина и его фракций; 

— исследование уровня общего белка сыворотки крови и его фрак-
ций, наличие С-реактивного белка; 

— маркеры вирусных гепатитов; 
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— рентгенологическое исследование органов грудной клетки для 
выявления увеличения лимфатических узлов средостения; 

— ультразвуковое исследование органов брюшной полости, кото-
рое позволяет оценить размеры и структуру печени и селезенки, опре-
делить диаметр воротной, селезеночной, нижней полой вен и других 
крупных сосудов, выявить увеличение лимфатических узлов, асцит; 

— фиброгастроскопия — возможно выявление варикозного расши-
рения вен пищевода вследствие портальной гипертензии. 

К примеру, в исследование К. Чау и соавторы [5] включали только 
пациентов, у которых выявлена норма по следующим исследованиям: 
физикальное исследование, измерение артериального давления, элек-
трокардиограмма (ЭКГ) от 12 отведений, общеклинический анализ 
крови, концентрация С-реактивного белка, лактатдегидрогеназы, фер-
ментов печени, электролитов; также исследованы функции почек и 
щитовидной железы, коагулограмма, проведен электрофорез белков 
сыворотки, исключено наличие вирусов гепатита А, В, С, иммуноде-
фицита человека, цитомегаловируса, вируса Эпштейна — Барра, возбу-
дителей токсоплазмоза и сифилиса. По их данным, у 95 % взрослых се-
лезенка имеет длину менее 12 см [5]. 

В литературе представлены многочисленные попытки определить 
нормальные размеры селезенки, выявить зависимость размеров и объе-
ма от возраста, пола, роста, массы тела, этнической принадлежности. 

Исследователи из разных стран отмечают свои особенности норма-
тивов размеров в зависимости от наличия эндемичных возбудителей и 
заболеваний. Например, на размеры селезенки у нигерийских детей 
влияют распространенность малярии, брюшного тифа, а также недо-
статочность питания [1]. При определении нормального объема у здо-
ровых взрослых африканцев средняя цифра — 120 см3, что меньше, чем 
в западных источниках [22]. Очевидно, для представителей разных на-
циональностей и рас необходимо определять собственные критерии 
нормальных размеров селезенки. 

Длинник селезенки является более воспроизводимым параметром, 
чем ширина [1]. Длина селезенки хорошо коррелирует со всеми пара-
метрами тела (рост, масса тела и индекс массы тела), а также с полом [5]. 
Поскольку воспроизведение ширины селезенки является менее надеж-
ным, определение спленомегалии по объему селезенки — неопреде-
ленный метод [1]. 

В частности, С. А. Хан с соавторами, обследовав методом УЗД 3136 
здоровых добровольцев возрастом старше 16 лет, выявляли, что разме-
ры селезенки прямо пропорциональны возрасту человека [23]. 

В компьютерной томографии принято по-другому получать значе-
ния линейных размеров селезенки. Поперечный размер (или длина) и 
ширина селезенки определяются на одном горизонтальном срезе, дли-
на — расстояние между наиболее удаленными друг от друга краями 
(не должна превышать 10 см), ширина перпендикулярна длине (не 
больше 5 см). Размер селезенки в краниокаудальном направлении не 
должен превышать 15 см. При спленомегалии увеличены два из трех 
этих размеров [24]. 
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Особенности определения спленомегалии у детей 

 
Результаты исследований, выявляющих зависимости размеров селе-

зенки от других антропометрических параметров, носят противоречи-
вый характер. Селезенка варьируется по своей форме, и эту взаимо-
связь линейных размеров трудно отразить в конкретном значении и 
оценить применительно к росту ребенка [2]. При исследовании ново-
рожденных не выявлено значимой разницы между мальчиками и де-
вочками, но выявлена корреляция линейных размеров селезенки с рос-
том и массой тела [25]. При исследовании детей не отмечают разницы 
размеров селезенки между мальчиками и девочками [1; 16; 26]. И. В. 
Дворяковский и соавторы [27] предложили оценивать линейные разме-
ры селезенки в зависимости от роста ребенка. 

Другие исследования отмечают отсутствие связи длины селезенки с 
возрастом и массой, при этом выявляется связь с ростом и площадью 
поверхности тела [17]. Выявлена зависимость длины селезенки от роста 
[1; 17]. 

Ч. У. Эз и соавторы [1] представили уравнения для расчета наиболь-
ших нормальных значений длины и ширины селезенки в зависимости 
от роста (4), (5): 

длина селезенки (мм) = 0,518 × рост (см) + 18,29,  (4) 

ширина селезенки (мм) = 0,242 × рост (см) + 13,65.  (5) 

Значимое исследование провели О. В. Возгомент с соавторами [2]. 
Они исследовали макропрепараты селезенки по данным 60 аутопсий 
детей в возрасте от 1 суток до 17 лет, по результатам определили плот-
ность органа (1,012 г/см3) и подтвердили возможность использования 
формулы эллипсоида для определения объема селезенки. Предложен 
способ расчета массы (г) селезенки у детей при эхографическом изме-
рении ее длины и толщины по формуле: 

m = 0,34l2h,  (6) 

где l — длина селезенки; h — толщина селезенки. 
Однако неясно, как авторы пришли к данной формуле. Известно, 

что масса органа измеряется по формуле 

m = ρV,  (7) 

а плотность селезенки — 1 г/см3. Тогда объем селезенки и равен массе 
(например, объем 250 см3 — масса 250 г). 

Для оценки размеров селезенки у детей предложен коэффициент 
массы селезенки (Кm), определяемый по формуле [2] 

Кm = масса селезенки (г) × 1000 / масса тела (г).  (8) 

Учитывая отсутствие значимой связи с возрастом, коэффициент 
массы селезенки является оптимальным для оценки размеров органа у 
детей. Определен диапазон значений коэффициента массы селезенки 
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для здоровых детей в возрасте от 3 до 15 лет, который составляет от 2,3 
до 3,9 (M ± σ) [2]. Если числовое значение вышеуказанного индекса бо-
лее 4, констатируется увеличение органа, а если менее 2, то уменьше-
ние [28]. Если коэффициент массы селезенки выше или ниже предло-
женной нормы, разрабатывается индивидуальная программа обследо-
вания у ребенка иммунной и кроветворной систем как основных си-
стем, связанных с функциональным состоянием селезенки [28]. 

Таким образом, мы получаем таблицу с различными методами вы-
явления спленомегалии у детей (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Методы определения спленомегалии у детей 

 
Автор Формула 

C. U. Eze et al. [1] Длина селезенки (мм) = 0,518 × рост (см) + 18,29, 
Ширина селезенки (мм) = 0,242 × рост (см) + 13,65. 
Спленомегалия — если измеренные значения дли-
ны или ширины больше расчетных по формулам 

О. В. Возгомент и др. [2] Кm = m (г) × 1000 / масса тела (г), m = 0,34l2h. 
Спленомегалия — если Km > 4,0 

 
Особенности определения спленомегалии у взрослых 

 
При увеличении селезенки в размерах ее края закругляются, нару-

шается нормальная ее полулунная форма, расширяется селезеночная 
вена, она может извиваться [6]. 

У взрослых широко распространен такой критерий спленомегалии, 
как площадь органа, определяемая методом УЗД: орган увеличен при 
значении площади более 50 см2 [3]. Этот критерий широко применяет-
ся в практике, но при этом не учитывают антропометрических харак-
теристик пациентов (возраст, рост, масса тела). 

Исследователи Л. Б. Арклес и соавторы [4] на основании исследова-
ния 123 пациентов post mortem предлагают длинник 13 см считать 
верхней границей нормы (внутри этой группы 98 % препаратов селе-
зенки имели массы до 250 г). 

В 2016 г. К. У. Чау с соавторами [5] было исследовано 1230 добро-
вольцев — доноров стволовых клеток и выявлена положительная связь 
между полом, ростом и весом. Наибольшие длину и объем имеют селе-
зенки у высоких и тяжелых мужчин, а индекс массы тела больше кор-
релирует с размерами печени и почек. 

Медианные значения длины, переднезаднего размера, ширины и 
объема оказались следующими: 10,9 см (8,7—13,3 см); 4,5 см (3,2—6,7 см); 
6,5 см (4,1—8,9 см); 166 см3 (80—324 см3) соответственно. Авторы иссле-
дования отмечают, что значение длинника селезенки 13 см можно ис-
пользовать как верхний предел нормы для женщин ростом менее 180 см, 
а среди мужчин — 13 см (для роста до 170 см), 14 см (для роста от 171 до 
190 см). 
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Также они получили формулы (9), (10), (11), (12) для определения 
максимального значения длинника и объема селезенки, позволяющих 
говорить о нормальных ее размерах, в зависимости от роста: 

верхний предел нормы длины селезенки у женщин (см) =  

= 0,0282*рост (см) + 7,5526,  (9) 

верхний предел нормы объема селезенки у женщин (см3) =  

= 7,0996*рост (см) – 939,5, (10) 

верхний предел нормы длины селезенки у мужчин (см) =  

= 0,0544*рост (см) + 3,6693,  (11) 

верхний предел нормы объема селезенки у мужчин (см3) =  

= 4,3803*рост (см) – 457,15.  (12) 

Выяснено, что соприкосновение краев селезенки и левой доли пе-
чени не является признаком спленомегалии, а в случае, если нижний 
край селезенки находится на уровне или ниже нижней трети левой 
почки, это симптом спленомегалии (обладающий высокой специфич-
ностью, но низкой чувствительностью — то есть не у всех пациентов с 
увеличенной селезенкой ее край находится ниже края левой почки, но 
если такая находка есть — обычно это признак спленомегалии) [29]. 

В компьютерной томографии для расчета объема селезенки исполь-
зуют методы суммирования объемов и расчет селезеночного индекса. 
Селезеночный индекс — это произведение длины, толщины и шири-
ны, которое в норме составляет 120—480 см3. При спленомегалии селе-
зеночный индекс превышает 500 см3 [30]. 

По данным, полученным М. Г. Лингурару и соавторами, при помо-
щи мультиспиральной компьютерной томографии с контрастным уси-
лением (МСКТ с КУ), средний объем селезенки в норме составляет 
237 ± 78 мл, при спленомегалии — 1005 ± 644 мл, критериями слабой и вы-
раженной спленомегалии являются 315 мл и 431 мл соответственно [7]. 

Мы получили таблицу с различными методами выявления сплено-
мегалии у взрослых (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Методы определения спленомегалии у взрослых 

 
Автор Формула 

L. B. Arkles et al. [4] Спленомегалия — если длина селезенки > 13 см или мас-
са селезенки > 250 грамм 

K. U. Chow et al. [5] Верхний предел нормы длины селезенки у женщин (см) = 
= 0,0282*рост (см) + 7,5526; 
верхний предел нормы объема селезенки у женщин (см3) = 
= 7,0996*рост (см) — 939,5; 
верхний предел нормы длины селезенки у мужчин (см) = 
= 0,0544*рост (см) + 3,6693; 
верхний предел нормы объема селезенки у мужчин (см3) = 
= 4,3803*рост (см) — 457,15  
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Окончание табл. 2 

 
Автор Формула 

А. Камая и др. [30] Селезеночный индекс = LTW, где L — длина селезенки; T — 
толщина селезенки; W — ширина селезенки. 
Спленомегалия — если селезеночный индекс более 500 см3 

И. И. Затевахин и др. 
[3] 

Спленомегалия — если площадь органа, определяемая 
методом УЗД, орган увеличен при значении площади 
более 50 см2 

 
Выводы 

 
В результате исследования можно сделать следующие выводы: 
1) среди причин спленомегалии преобладают болезни системы кро-

ви и острые респираторные заболевания. Размеры селезенки увеличи-
ваются во время беременности, а уменьшаются после приема пищи, 
при физической нагрузке, у проживающих в высокогорных районах; 

2) основными методами исследования селезенки являются пальпа-
ция и перкуссия, ультразвуковая диагностика и компьютерная томо-
графия; 

3) главные методики определения спленомегалии у детей — расчет 
длины и ширины органа в зависимости от роста по Ч. У. Эзу [7] и рас-
чет коэффициента массы селезенки по О. В. Возгоменту [28]. Большин-
ство исследователей заметило связь размеров селезенки с ростом ре-
бенка и отметили отсутствие связи размеров с полом и возрастом, по 
массе и площади поверхности тела данные противоречивы; 

4) ключевыми методиками определения спленомегалии у взрослых 
являются использование критерия площади органа посредством УЗД [3], 
расчет селезеночного индекса [30], метод по Л. Б. Арклесу [4] и вычис-
ление наибольших значений длины и объема органа по К. У. Чау [5]. 

Заметен переход от попыток определить наличие спленомегалии по 
отдельным линейным параметрам к составлению формул, включаю-
щих в себя сразу несколько измерений селезенки, а также различные 
антропометрические характеристики. Кроме того, исследователи по 
всему миру отмечают необходимость разработки собственных номо-
грамм для определения нормальных размеров селезенки у детей — 
представителей разных национальностей и рас. 
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В. Р. Горбелик, С. А. Низовцева 
 

ОСОБЕННОСТИ НЕКОТОРЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ КРОВИ И ГЕМОСТАЗА  

ПРИ КОЛОТО-РЕЗАНЫХ РАНЕНИЯХ СЕРДЦА 
 

Цель статьи — дать характеристику изменений вязкостных свойств 
крови и троморезистентности эндотелия сосудов после колото-резаных 
ранений сердца. Для этого проведено исследование показателей микро-
циркуляции крови у 34 пациентов. Все пациенты были разделены на 
2 группы: в первую вошли 17 человек, которые были прооперированы по 
поводу ранений сердца (выполнялась торакотомия, ушивание ран сердца 
и дренирование плевральной полости), а вторую составили 17 раненых с 
колото-резаными ранениями груди (выполнялась первичная хирургиче-
ская обработка ран, дренирование плевральной полости). Проводилось изу-
чение коагуляционной способности крови, исследование маркеров внут-
рисосудистого свертывания крови, уровня D-димера, вязкость крови. 

В результате установлено, что ранения сердца характеризуются 
нарушениями микроциркуляторного русла в ближайшем послеопераци-
онном периоде. При этом максимальные изменения выявлены на 5—7-е 
послеоперационные сутки, когда происходили изменения всех исследуе-
мых показателей, в частности коагуляционного звена системы гемо-
стаза в сторону ее активации, что проявлялось укорочением времени 
рекальцификации плазмы крови, тромбинового времени. Одновременно с 
этим происходила активация конечного процесса свертывания крови, 
что проявлялось увеличением уровня фибрина в крови. Также данный 
период характеризовался снижением активности антитромбина III, 
повышением Хагеман-калликреин-зависимого фибринолиза, увеличением 
уровня D-димера в крови и вязкостных свойств крови на всех скоростях 
сдвига. Кроме того, в этот период было зарегистрировано снижение как 
антикоагулянтной, так и фибринолитической активности эндотелия, 
что можно расценить как проявление ДВС-синдрома. Полное восста-
новление исследуемых показателей происходило на 17—19-е послеопера-
ционные сутки. 

Таким образом, ранения сердца приводят к изменению показателей 
микроциркуляции, максимум которых приходится на 5—7-е послеопе-
рационные сутки. Пациентов с ранениями сердца можно отнести к 
тромбоопасным на 5—7-е послеоперационные сутки. 

 
The authors try to characterize changes in viscosities of blood and throm-

boresistance of vascular endothelium after stab wounds of heart. To achieve 
the goal, the indicators of microblood circulation were studied in 34 patients. 
All patients were divided into two groups: the first group of 17 people has 
been operated for the wounds of heart with the thoracotomy, suturing heart 
wounds and the pleural cavity drainage. The second group of 17 patients had 
stab wounds of the chest, they underwent primary surgical treatment of 
wounds, drainage of the pleural cavity. A study of the patient’s blood coagula-
tion capacity, the examination of markers of intravascular coagulation of the 
blood, the level of D-dimer, and the viscosity of the blood were made. The 
study established that the heart wounds are characterized by disturbances of 
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the microcirculatory bed in the nearest post-surgery term. At the same time 
the maximum changes are revealed for 5—7 post-surgery days when all stud-
ied indicators showed some changes of, in particular a coagulative hemostasis 
system got more activated which was manifested by shortening of blood plas-
ma recalcification time, thrombin time, at the same time, the final process of 
blood coagulation was activated, which resulted in an increase in the level of 
fibrin in the blood. In addition, this period was characterized by a decrease in 
the activity of antithrombin III and an increase in HAEM-kallikrein-
dependent fibrinolysis as well as the increased level of D-dimer in the blood, 
the increase of the viscosity of blood at all shear rates, in addition, in this peri-
od there was a decline in anticoagulant and fibrinolytic activity of the endo-
thelium, which can be regarded as a manifestation of DIC. The complete re-
covery of the studied indicators occurred on 17—19 postoperative days. Heart 
wounds lead to a change in the microcirculation, the maximum of which falls 
on 5—7 post-surgery days. Patients with heart wounds can be referred to as 
thrombotic for 5—7 post-surgery days. 

 
Ключевые слова: ранения сердца, коагуляционное звено системы гемоста-

за, эндотелий сосудистой стенки. 
 
Keywords: heart wounds, coagulation unit of the hemostasis system, endotheli-

um of the vascular wall. 
 

Введение 
 
Согласно данным, представленным различными авторами в лите-

ратурных источниках, ранения сердца при открытых повреждения 
груди встречаются в 15—16 % наблюдений [1]. Ранения сердца относят-
ся к наиболее тяжелым повреждениям, возникающим при открытых 
повреждениях груди, а ведение таких пациентов в ближайшем после-
операционном периоде требует интенсивной терапии и проводится в 
условиях реанимации. Как правило, пациенты с такими ранениями 
ведутся по протоколу инфаркта миокарда [2]. Кровопотеря, сопровож-
дающая ранение сердца, приводит к развитию гемодинамических 
нарушений и геморрагического шока, который является основной 
причиной летального исхода в ближайшем послеоперационном пери-
оде [3]. Такие нарушения, развитие шока приводят к запуску механиз-
мов нарушения коагуляционного звена системы гемостаза [4]. Несмот-
ря на то, что проблемам нарушения микроциркуляции при ранениях 
сердца отводится большое внимание, некоторые из них, которые мож-
но связать с влиянием вышеописанных факторов на развитие осложне-
ний после оперативного лечения, не решены окончательно. 

Цель. Дать характеристику изменений вязкостных свойств крови и 
троморезистентности эндотелия сосудов после колото-резаных ране-
ний сердца. 

Задачи исследования: 
1) изучить изменения реологических свойств крови при ранениях 

сердца; 
2) провести исследование тромборезистентности эндотелия сосуди-

стой стенки при колото-резаных ранениях сердца; 
3) определить риск развития тромбозов после ранений сердца в 

ближайшем периоде после операции. 



Показатели свойств крови и гемостаза при колото-резаных ранениях сердца 

 

103 103

 
Материалы и методы 

 
Было проведено исследование основных показателей микроцирку-

ляции и их изменений, возникающих при ранениях сердца в ближай-
шем послеоперационном периоде. Группа исследования — 34 человека, 
поступивших с колото-резаными ранениями груди, которые были раз-
делены на две подгруппы. В первую вошли 17 человек, которые на мо-
мент поступления имели признаки ранения сердца, что явилось пока-
занием для оперативного лечения. Данным пациентам была выполнена 
переднебоковая торакотомия в IV или V межреберье, ушивание ран 
сердца и дренирование плевральной полости без проведения первич-
ной хирургической обработки раны, под наркозом. Вторую группу со-
ставили 17 раненых с колото-резаными ранениями груди без призна-
ков ранения сердца, которым выполнялась первичная хирургическая 
обработка раны, дренирование плевральной полости под местной ане-
стезией. При сопоставлении раненых по основным показателям было 
установлено, что они сопоставимы по возрасту (средний возраст соста-
вил 25 ± 12,6 лет (М ± σ)), полу (преобладали лица мужского пола — 30 
(88,2 %)), объему кровопотери (средний объем кровопотери составил 
1200 ± 200 мл), тяжести состояния (на момент поступления у раненых 
обеих групп была зарегистрирована средняя степень тяжести), времени 
доставки в лечебное учреждение (от момента получения ранения оно 
составило 25 ± 15,3 мин (М ± σ)). В обеих группах не применялись лекар-
ственные препараты, оказывающие влияние на процесс свертывания 
крови. Взятие крови осуществлялось путем катетеризации кубитальной 
вены на 1—3-и; 5—7-е; 10—15-е и 17—19-е послеоперационные сутки. 
Для сравнения нами было проведено исследование аналогичных пока-
зателей у 15 относительно здоровых людей того же возраста и пола, за-
бор крови у них осуществлялся однократно. 

В соответствии с требованиями этики все обследованные дали свое 
согласие на участие в исследовании согласно Хельсинкской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации (WMA Declaration of Helsinki — 
Ethical Principles for Medical Research Involving Human Subjects, 2013). 
Исследование одобрено комиссией по вопросам биоэтики медицинско-
го университета «Реавиз». 

В процессе исследования были изучены следующие показатели, ха-
рактеризующие микроциркуляцию: общая коагуляционная способность 
крови, оценка которой давалась путем определения времени свертыва-
ния цельной крови, силиконового времени свертывания крови, показа-
теля времени рекальцификации плазмы, а также тромбинового време-
ни. Осуществлялась оценка трех фаз свертывания крови. 

Использовалась методика активированного парциального тромбо-
пластинового времени (АПТВ) для оценки процессов свертывания кро-
ви  [5], применялась оценка индекса диапазона контактной активации 
(ИДКА) [6], протромбинового времени и протромбинового индекса, 
оценивался уровень фибриногена в крови. Определение активности 
XIII-го фактора свертывания крови, а также показателя фибринолиза 
осуществлялось с применением методики Хагеман-калликреин-зависи-
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мого фибринолиза. Маркеры внутрисосудистого свертывания крови 
(ДВС-синдрома) проводилось путем определения β-нафталого теста, 
проведением пробы на фибриноген «В», исследованием растворимых 
фибрин-мономерных комплексов [5]. Кроме этого, проводилось опреде-
ление уровня D-димеров в крови, который осуществляли с использова-
нием иммунофлуоресцентного анализа на аппарате Triage MeterPro (Bio-
site, США). Оценка антикоагулянтной активности системы гемостаза 
проводилась путем исследования активности антитромбина III (АТ III). 

Функцию эндотелия стенок сосудов изучали методикой создания 
локальной ишемии в течение трех минут. Для этого накладывали ман-
жету на плечо обследованного и нагнетали воздух. Оценку теста осу-
ществляли путем анализа антикоагулянтной активности и активности 
фибринолиза и его активаторов. В тех случаях, когда локальная ише-
мия приводила к увеличению антикоагулянтной активности на 25 % и 
более от тех показателей, которые были до ишемии, и на 30 % и более 
активность фибринолиза и его активаторов, проба считалась положи-
тельной. При увеличении антикоагулянтной активности и активности 
активаторов фибринолиза в диапазоне 15—30 % проба считалась со-
мнительной, а увеличении менее чем на 15—20 % результат был отри-
цательным. 

Для исследования вязкостных свойств крови был использован рота-
ционный вискозиметр АКР-2, изучение вязкости крови проводилось на 
следующих скоростях сдвига: 200, 100, 150, 50 и 20 с– 1. На основании по-
лученных результатов исследований вязкости крови на различных ско-
ростях сдвига был проведен расчет индексов агрегации эритроцитов 
(ИАЭ) и деформации эритроцитов (ИДЭ). Расчет ИАЭ осуществлялся 
путем деления величины вязкости крови, полученной при 20 с– 1 на ве-
личину при 100 с– 1; ИДЭ — деления величины, полученной при скоро-
сти сдвига 100 с– 1, на величину, полученную при скорости сдвига 200 с– 1 

[7]. Для исследования вязкостных свойств крови был использован рота-
ционный вискозиметр АКР-2, определение вязкостных свойств крови 
определялось на скоростях сдвига 200, 100, 150, 50 и 20 с– 1. Полученные 
результаты реологии крови давали возможность производить расчеты 
индекса агрегации эритроцитов (ИАЭ) и индекса деформации эритро-
цитов (ИДЭ), а также гематокритного показателя и оценки эффектив-
ности доставки кислорода к тканям.  

ИАЭ рассчитывался по формуле 

вязкость крови при 20 с– 1/ вязкость крови при 100 с– 1, 

а ИДЭ — 

вязкость крови при 100 с– 1/ вязкость крови при 200 с– 1 [7]. 

Для определения гематокритного показателя центрифугировали 
кровь, которую предварительно стабилизировали гепарином в капил-
ляре. Оценку эффективности доставки кислорода к тканям определяли 
по величине отношения гематокритного числа к вязкости крови при 
200 с– 1. 
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Статистическая обработка данных 

 
Математическая обработка полученных в исследовании результа-

тов осуществлялась с помощью выборочной дескриптивной статистики 
в виде М ± m. Для выборок рассчитывали следующие показатели: сред-
нее значение (M) и ошибку репрезентативности (m). Критический уро-
вень статистической значимости при проверке статистических гипотез 
принимался при 0,05. 

 
Результаты 

 
В результате проведенных исследований было установлено, что на 

1—3-и сутки после ушивания раны сердца и операций по поводу ране-
ний груди анализируемые показатели, которые характеризуют как ан-
тикоагулянтную, так и коагуляционную активность крови, статистиче-
ски достоверно не изменялись по сравнению с данными, полученными 
у здоровых обследованных. Результаты представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 
 

Показатели коагуляционного звена системы гемостаза  
на 1—3-и послеоперационные сутки (m ± m) 

 

Показатели системы гемостаза 

Результаты по группам 
ранения 
сердца 
(n = 17) 

ранения  
груди 
(n = 17) 

относительно 
здоровые люди 

(n = 15) 
Время свертывания крови, мин 7,4 ± 1,2 7,4 ± 1,1 7,5 ± 1,3 
Тромбиновое время, с  118 ± 0,4 119 ± 0,7 120 ± 0,1 
АПТВ, с 14,9 ± 0,7 14,5 ± 0,3 14,3 ± 0,6 
Силиконовое время свертывания 
крови, мин 38,5 ± 0,7 37,9 ± 0,3 38,4 ± 0,6 
ИДКА, % 8,7 ± 0,2 8,5 ± 0,1 8,6 ± 0,3 
Протромбиновое время, с 1,2 ± 0,6 1,1 ± 0,3 1,1 ± 0,2 
Протромбиновый индекс, %  11,7 ± 0,3 11,6 ± 0,5 11,4 ± 0,4 
Содержание фибриногена, г/л  96,8 ± 0,7 97,8 ± 0,1 96,2 ± 0,1 
Активность XIII фактора, с  3,8 ± 0,3 3,7 ± 0,4 3,6 ± 0,2 
Антитромбин III, % 78,8 ± 0,8 77,9 ± 0,4 78,5 ± 0,7 
XIIа-калликреин-зависимый фиб-
ринолиз, мин 86,7 ± 0,8 87,5 ± 0,3 86,3 ± 0,4 
β-нафтоловый тест, % положитель-
ных проб 9,7 ± 0,6 9,9 ± 0,5 9,6 ± 0,7 
Фибриноген «В», % положитель-
ных проб 7,3 ± 0,4 7,5 ± 0,3 7,6 ± 0,4 
РФМК-тест, мг/100 мл 0 0 0 
Тромбиновое время, с  3,1 ± 0,5 3,2 ± 0,2 3,0 ± 0,1 
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На 5—7-е сутки после операции в коагуляционном звене системы 
гемостаза были выявлены изменения, показывающие ее активацию, что 
подтверждалось уменьшением показателя времени рекальцификации 
плазмы крови, а также тромбинового времени. Усиление активности 
коагуляционного звена можно связать с увеличением выброса про-
тромбиназ — как тканевой, так и кровяной. Это предположение под-
тверждается уменьшением таких показателей, как АПТВ и протромби-
новое время. Эти процессы сопровождались активацией 3-й фазы свер-
тывания крови, проявляющейся повышением количества фибрина. 
Одновременно с этим происходило снижение активации АТ III на фоне 
повышения активности Хагеман-калликреин-зависимого фибриноли-
за. Кроме выявленных нарушений коагуляционного звена системы ге-
мостаза, увеличивалось количество положительного β-нафтолового те-
ста, что свидетельствует о наличии маркеров ДВС-синдрома. Необходи-
мо отметить, что данные изменения были выявлены только в группе с 
ранениями сердца, в группе с ранениями груди существенных измене-
ний в исследуемых показателях отмечено не было (табл. 2). 

 
Таблица 2 

 
Показатели коагуляционного звена системы гемостаза  

на 5—7-е послеоперационные сутки (M ± m) 
 

Показатели системы гемостаза 

Результаты по группам 
ранения 
сердца 
(n = 17) 

ранения 
груди 
(n = 17) 

относительно 
здоровые люди 

(n = 15) 
Время свертывания крови, мин 6,2 ± 3,2 7,7 ± 1,1 7,5 ± 1,3 
Тромбиновое время, с  78,3 ± 0,9* 121 ± 0,7 120 ± 0,1 
АПТВ, с 10,2 ± 0,8* 14,8 ± 0,3 14,3 ± 0,6 
Силиконовое время свертывания кро-
ви, мин 34,3 ± 0,5 38,6 ± 0,3 38,4 ± 0,6 
ИДКА, % 7,4 ± 0,9 8,5 ± 0,1 8,6 ± 0,3 
Протромбиновое время, с 1,2 ± 0,4 1,3 ± 0,3 1,1 ± 0,2 
Протромбиновый индекс, %  10,1 ± 0,4 11,6 ± 0,5 11,4 ± 0,4 
Содержание фибриногена, г/л  103,4 ± 0,7* 97,8 ± 0,1 96,2 ± 0,1 
Активность XIII фактора, с  4,6 ± 0,7* 3,7 ± 0,4 3,6 ± 0,2 
Антитромбин III, % 52,1 ± 0,7* 77,9 ± 0,4 78,5 ± 0,7 
XIIа-калликреин-зависимый фибри-
нолиз, мин 133,3 ± 0,2* 87,5 ± 0,3 86,3 ± 0,4 
β-нафтоловый тест, % положитель-
ных проб 11,8 ± 0,5* 9,9 ± 0,5 9,6 ± 0,7 
Фибриноген «В», % положительных 
проб 7,5 ± 0,4 7,5 ± 0,3 7,6 ± 0,4 
РФМК-тест, мг/100 мл 0 0 0 
Тромбиновое время, с  3,9 ± 0,4 3,2 ± 0,2 3,0 ± 0,1 

 
Примечание. * — знак статистической достоверности (p < 0,05). 
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На 10—15-е сутки после операции на сердце регистрировалось по-
вышение количества фибриногена, одновременно с этим отмечалось 
увеличение активности АТ III и снижение активности Хагеман-каллик-
реин-зависимого фибринолиза. Остальные анализируемые показатели 
статистически достоверно не изменялись. Отсюда можно сделать за-
ключение, что в данный период происходило частичное восстановле-
ние исследуемых показателей. При этом в группе с ранениями груди 
существенных изменений в исследуемых показателях выявлено не бы-
ло; 17—19-е послеоперационные сутки при ранениях сердца характе-
ризовались полным восстановлением показателей коагуляционного 
звена системы гемостаза. 

Исследование уровня D-димера (рис.) в крови показало, что в груп-
пе с ранениями груди за весь период наблюдений статистически досто-
верных изменений по сравнению с данными, полученных у относи-
тельно здоровых обследованных, получено не было. В то же время в 
группе с ранениями сердца происходило значительное, статистически 
достоверное увеличение данного показателя на 5—7-е послеопераци-
онные сутки и постепенное снижение его на 10—15-е сутки с нормали-
зацией на 17–19-е. 

 

 
 

Рис. Изменения уровня D-димера в ближайшем послеоперационном периоде 
 
Примечание. * — знак статистической достоверности (p < 0,05). 
 
В результате проведенных исследований можно заключить, что при 

ранении сердца именно период от 5-х до 7-х послеоперационных суток 
характеризуется повышенной опасностью по развитию тромбоэмболи-
ческих осложнений. 
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Результаты исследования тромборезистентности эндотелия сосуди-
стой стенки показали, что в случаях ранений сердца происходят сле-
дующие изменения: в 1—3-и сутки после выполненной операции пока-
затель времени свертывания нестабилизированной крови увеличился 
на 89,3 %, показатель активности АТ III — на 45,4 %, а показатель эугло-
булинового фибринолиза — на 19,4 %. Одновременно с этим в группах 
относительно здоровых людей и с ранениями груди увеличение этих 
показателей отмечалось на 88,0 %, 45,1 % и 17,1 % соответственно. Ак-
тивность активаторов плазминогена увеличивалась при ранениях 
сердца на 27,8 %, а в группах с ранениями груди и относительно здоро-
вых людей — на 26,7 % и 25,5 % соответственно. В группе с ранениями 
сердца на 5—7-е послеоперационные сутки после окклюзии показания 
времени свертывания нестабилизированной крови в результате прове-
дения окклюзионной пробы составило 27 %, АТ III — 23,1 %. Эуглобу-
линовый фибринолиз вырос на 21,5 %, а активность активаторов плаз-
миногена — на 29,9 %.  

Полученные показатели свидетельствуют о том, что в этой группе 
происходило снижение как антикоагулянтной, так и фибринолитиче-
ской активности эндотелия, что можно расценить как проявление ДВС-
синдрома. Восстановление исследуемых показателей регистрировалось 
на 10—15-е послеоперационные сутки, когда время свертывания крови 
увеличивалось на 67,7 %, активность анитромбина III возрастала на 
41,5 %, увеличение показателя эуглобулинового фибринолиза происхо-
дило на 111,6 %, а активность активаторов плазминогена возрастала на 
13,3 %. На основании этого можно заключить, что данные сутки харак-
теризовались нормализацией антикоагулянтной активности эндоте-
лия, однако в этот период происходило некоторое снижение фибрино-
литической активности сосудов. Полное восстановление показателей 
эндотелия сосудистой стенки регистрировалось на 17—19-е послеопе-
рационные сутки. Следует отметить, что в группе с ранениями груди 
существенных изменений в анализируемых показателях за этот период 
отмечено не было. 

Изучение реологических свойств крови показало, что в обеих груп-
пах изменений вязкостных свойств крови на 1—3-и послеоперационные 
сутки не отмечалось. Это подтверждалось тем, что полученные в груп-
пе оперированных результаты существенно не отличались от тех, кото-
рые получены в группе относительно здоровых. Существенные изме-
нения в исследуемых показателях в группе с ранениями сердца были 
отмечены на 5—7-е послеоперационные сутки. В этот период отмеча-
лось резкое увеличение вязкостных свойств крови на всех скоростях 
сдвига в 3,5 раза по сравнению с данными относительно здоровых лю-
дей. Кроме того, регистрировалось увеличение гематокрита и степени 
доставки кислорода к тканям в 4 раза. Увеличение вязкости крови зако-
номерно приводило к увеличению ИАЭ и ИДЭ. 

К 10—15-м послеоперационным суткам у пациентов, оперирован-
ных по поводу ранений сердца, были получены результаты, подтвер-
ждающие тот факт, что цифры вязкости крови на низких скоростях 
сдвига соответствовали физиологически нормальным показателям. Од-
нако изменений цифр, характеризующих высокую скорость, получено 
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не было, они были статистически достоверно повышены в 1,5 раза 
(p < 0,05). Полное восстановленное вязкостных свойств крови отмеча-
лось на 17—19-е послеоперационные сутки. При этом существенных из-
менений вязкостных свойств крови в группе с ранениями груди отме-
чено не было. 

 
Обсуждение 

 
В результате проведенного исследования установлено, что ранения 

сердца характеризуются нарушениями микроциркуляторного русла в 
ближайшем послеоперационном периоде. При этом максимальные из-
менения выявлены на 5—7-е послеоперационные сутки, когда проис-
ходили изменения всех исследуемых показателей. На основании полу-
ченных результатов можно утверждать, что ранения сердца сопряжены 
с развитием ДВС-синдрома. Также такие пациенты являются опасными 
из-за угрозы образования тромбов именно на 5—7-е послеоперацион-
ные сутки. Результаты подтверждают, что ранение сердца приводит к 
развитию нарушений микроциркуляции в ближайшем послеопераци-
онном периоде и развитию различных осложнений [8—17]. При этом 
многие данные по исследованию показателей микроциркуляции у та-
ких пациентов не были найдены в доступной литературе. 

 
Выводы 

 
В результате можно сделать следующие выводы. 
1. Изучение реологических свойств крови показало, что в ранение 

сердца приводит к увеличению реологических свойств крови на 5—7-е 
послеоперационные сутки. 

2. Результаты исследования тромборезистентности эндотелия сосу-
дистой стенки показали, что в случаях ранений сердца происходят сле-
дующие изменения: в первые 3 суток после выполненной операции 
увеличение времени свертываемости крови без применения стабилиза-
тора составило 89,3 %, увеличение активности АТ III — 45,4 %, а эуглобу-
линового фибринолиза — 19,4 %. Увеличение активности активаторов 
плазминогена при ранении этого органа — 27,8 %. На 5—7-е сутки по-
сле выполненной операции по поводу ранения сердца время свертыва-
ния крови увеличилось на 27 %, показателя АТ III — на 23,1 %, а эугло-
булинового фибринолиза — на 21,5 %. Одновременно с этим актив-
ность активатора плазминогена увеличилась на 29,9 %. 

3. У пациентов с ранениями сердца в ближайшем послеоперацион-
ном периоде имеется высокий риск развития тромбозов, что требует 
индивидуального подбора антикоагулянтной терапии. 
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