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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ, СОЦИАЛЬНАЯ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

 УДК 911.3:314 (470.26)

А. В. Левченков, А. В. Давыденко

СЕЛЬСКАЯ МЕСТНОСТЬ КАК ПЕРИФЕРИЙНАЯ ЗОНА:  
ПРИГОВОР ИЛИ ПОТЕНЦИАЛ

Поступила в редакцию 15.12.2021 г.
Рецензия от 26.12.2021 г.

Изменения в пространственной структуре сельского расселения, 
происходящие под влиянием в первую очередь структурных трансфор-
маций в экономике, обусловливают то, что драйверами роста высту-
пают прежде всего городские агломерации. Периферия становится, как 
правило, депрессивной. Это вынуждает региональные власти разрабаты-
вать программы развития периферийных территорий, характеризую-
щихся как депрессивные районы с депопуляцией и оттоком населения, 
отсталой инфраструктурой, низким уровнем доходов и повышенной 
безработицей. Однако и пригородная зона неоднородна: здесь, в сельской 
местности, часто возникают те или иные социально-экономические 
проблемы. В данной статье на основании концепции геодемографической 
обстановки с использованием статистических данных, результатов 
социологического опроса и полевых исследований рассматривается соци-
ально-экономическое положение сельских поселений в пригородной зоне 
агломерации. Осуществлен анализ и выявлены факторы, влияющие на 
распределение сельского населения внутри городской агломерации.

Changes in the spatial structure of rural settlement, which occur primarily 
under the influence of structural transformations in the economy, turn urban 
agglomerations into the drivers of growth. The periphery becomes, as a rule, 
depressive. This forces the regional authorities to work out programs for the 
regional development of peripheral territories characterized as backward areas 
with depopulation and population outflow, poor infrastructure, low incomes 
and high rates of unemployment. However, the suburban area is not homoge-
neous, and rural areas see one or another socio-economic problem arise. This 
article, based on the concept of the geodemographic situation using statistical 
data, considers the results of a sociological survey and field research, the so-
cio-economic situation of rural settlements in the suburban area of the agglom-
eration. The authors analyse the factors influencing the distribution of the rural 
population within the urban agglomeration.

Ключевые слова: сельская местность, Калининградская область, агломера-
ция, периферия

Keywords: rural areas, the Kaliningrad region, agglomeration, periphery
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 Введение

Как известно, пространственные структуры подразделяются на мно-
гочисленные типы и виды, и сельская местность также не является гомо-
генной структурой. Так называемая «рефлексирующая современность» 
научного сообщества старается не замечать детерминизма в отношении 
сложившихся представлений о пространственном устройстве. Сельские 
территории могут получать новые импульсы для развития, менять пред-
писанные им места в территориальном устройстве [1]. В отношении села 
часто применяют такие термины, как «периферия» или «отсталые тер-
ритории», подчеркивая негативный тренд регионального социально- 
экономического развития. Одновременно отмечается снижение актив-
ности социальных акторов и институтов.

Не секрет, что периферизация неблагоприятно сказывается на ус-
ловиях жизни, организации и наличии общественных услуг и благ [2]. 
Стигматизация периферии сельских районов закреплена структурной 
слабостью экономики, отсутствием возможностей улучшения имею-
щейся технической и социальной инфраструктуры. Эти процессы про-
исходят на фоне увеличивающегося разрыва в желаниях и возможно-
стях сельских жителей жить так же комфортно, как в городе. Попытки 
развития с помощью креативной экономики еще не совсем изучены, но 
представляют определенный интерес для исследователей [3—5].

Утверждения о происходящей поляризации расселения и отдельные 
предложения о необходимости сближения сельского и городского уров-
ня жизни, о повышении роли малых городов, диверсификации доходов 
и др. вполне обоснованны [6—8]. Однако конкретных представлений о 
желаемом будущем сельской местности, путях развития и снятия стиг-
матизированных представлений о них как об отсталых навсегда терри-
ториях, применительно к сложившейся в начале XXI в. ситуации в науч-
ном аппарате пока сформировалось недостаточно [9].

С другой стороны, на сегодняшний день не существует четкой диф-
ференциации процессов и их условий, характеризующих реструктури-
зацию сельских районов, начавшуюся в 1990-х гг. Вероятно, это также 
связано с тем, что предыдущие исследования сельских районов и усло-
вий их жизни часто были узконаправленными и едва ли устанавливали 
какие-либо связи между взаимозависимыми процессами экономическо-
го, социального, демографического, политического и общественного 
развития.

Очевидно, что в условиях трансформации за последние 30 лет про-
цессы, зависимые от предшествующего пути развития, могут служить 
средствами интерпретации появления новых периферий как в сельских 
районах, так и в составе городских агломераций.

В данной статье делается попытка дать срез текущего состояния сель-
ских поселений, в частности в составе агломерации, относительно их ме-
стоположения в пространственной организации, социально-экономиче-
ского и геодемографического потенциала. На наш взгляд, полученные 
результаты могут оказаться полезными при обосновании общих поло-
жений концепции развития сельского расселения в новых социально -
экономических условиях.
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Методология исследования

Теоретическую основу исследования составляет концепция регио-
нальной геодемографической обстановки [10], в которой демографиче-
ские процессы увязываются с социально-экономическими факторами, 
прежде всего с динамикой занятости в аграрных отраслях, с уровнем 
развития инфраструктуры. В методическом плане особое внимание уде-
лено вопросам социального развития и самочувствия полупериферий-
ных сельских территорий. Использованы данные выборочного анкети-
рования жителей, а также результаты полевых исследований.

Местоположение в пространственной организации территории

Объектом исследования был выбран поселок Кострово, входящий в 
состав Зеленоградского городского округа. С 2009 г. и до преобразования 
в 2018 г. района в округ поселок входил в состав Переславского сельского 
поселения. Местонахождение непосредственного органа управления в 
лице территориального отдела в поселке Переславское создает опреде-
ленные неудобства для жителей, не имеющих личного автотранспорта, 
так как между поселками отсутствует прямое автобусное сообщение. 
В то же время Кострово довольно выгодно расположено на оживленной 
автодороге А193 Калининград — Балтийск. К благоприятным факторам 
также относятся близость к областному центру (30 км), развитое автобус-
ное междугороднее сообщение (№ 107 Калининград — Балтийск). Посе-
лок входит в Калининградскую агломерацию, но имеет менее выгодные 
условия для развития (рис).

Рис. Западная часть Калининградской агломерации.
Составлено Т. Кузнецовой
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Единственное транспортное сообщение с областным центром по ав-
тодороге А193 перегружено как грузовым (контейнерный терминал в 
Балтийске), так и легковым автотранспортом. Железнодорожное сооб-
щение при наличии остановочного пункта не играет значительной роли. 
По автодороге осуществляется трафик из других городов и поселков 
агломерации: Балтийска (34 тыс. жителей), Светлого (21,4 тыс. жителей), 
линейного конгломерата поселков Взморье — Волочаевское — Ижевское 
(3,8 тыс. жителей). Вдоль трассы и морского канала расположены много-
численные промышленные предприятия: «Содружество Соя», Светлов-
ский судоремонтный завод, «Рыбколхоз “За Родину”» и др., что, с одной 
стороны, обеспечивает население рабочими местами, с другой — нега-
тивно сказывается на экологической ситуации.

С градостроительной точки зрения поселок ограничен в развитии. 
С юга примыкает территория зверосовхоза с соответствующей санитар-
ной зоной, там же протекает река Нельма. С севера и с востока проходит 
железнодорожная ветка Балтийск — Калининград с ответвлением на 
Светлый.

По количеству населения Кострово относится к крупным населен-
ным пунктам. В 1989 г. в поселке проживало 932 человека1. К 2004 году 
количество зарегистрированных жителей увеличилось, достигнув свое-
го максимума за последние тридцать лет (табл.).

Динамика численности населения поселка Кострово (1989—2020)

Показатель 1989 2000 2004 2008 2010 2020

Численность населения, человек 932 997 1092 1054 970 942

Составлено авторами на основе данных: Официальная статистика / Ка-
лининградстат. URL: https://kaliningrad.gks.ru/ofstatistics (дата обращения: 
10.10.2021).

Данная динамика тем не менее не совсем укладывается в стандарт-
ную картину миграционных, демографических и пространственных 
тенденций последних лет. Как справедливо отмечают Ю. Г. Быченко и 
В. Л. Шабанов, сельскохозяйственная занятость охватывает все меньшую 
долю сельского населения [11], однако главными факторами снижения 
занятости населения являются структурные изменения в соотношении 
типов хозяйствующих субъектов, как это уже отмечено во многих евро-
пейских странах [12]. Причиной происходящих изменений стало сни-
жение роли крестьянских (фермерских) хозяйств и хозяйств населения 
в сельскохозяйственном производстве в пользу крупных высокомехани-
зированных предприятий (требующих меньших затрат ручного тру-
да). Новые рабочие места в других видах экономической деятельности 
возникают в гораздо меньшем количестве из-за конкуренции городов 
(особенно крупных), обеспечивающих чаще всего более высокую рен-
табельность производства товаров и услуг. Альтернативные виды дея-
тельности, которые не могут быть созданы в городах (например, агро-

1 В 1939 г. — 657 жителей [15, S. 7].
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туризм), появляются медленно. Поэтому в пригородных зонах городов 
развивается маятниковая трудовая миграция, а из периферийных райо-
нов продолжается отток сельского населения.

В нашем случае, однако, данные таблицы не позволяют дать одно-
значного ответа по поводу динамики численности населения посел-
ка Кострово. Численность населения поселка находится примерно на 
одном уровне. Другими словами, происходит естественная смена на-
селения: пожилые умирают, на их место приезжают молодые семьи 
или семьи среднего возраста. Привлекательность поселка для переез-
да обусловлена несколькими факторами — это близкое расположение 
к областному центру, городам Светлому и Балтийску наряду с низкой 
стоимостью недвижимости по сравнению с сопоставимым по цене и ка-
честву жильем в них. Миграционный портрет приезжих — это русские, 
прибывшие из других регионов России или районов области. Отвечая 
на вопрос «Что вам нравится в поселке?», большинство участников ис-
следования говорят о спокойствии, тишине и безопасности для детей. 
Несмотря на проблемы, озвученные ранее, жители старшего возраста не 
планируют менять свое место жительства в будущем.

Стоит подчеркнуть, что происходит постоянная смена приезжих: не 
все задерживаются в поселке, некоторые едут впоследствии туда, где 
уровень благоустройства выше, то есть имеется газовое или центральное 
отопление. Исходя из этого фактора, отмечается, что новые приезжие 
не оказывают значимого влияния ни на местное сообщество, ни на насе-
ленный пункт в целом.

Данный стагнационный или консервативный характер демогра-
фической обстановки нехарактерен для сельских поселений области1. 
Расположение населенного пункта в пригородной зоне само по себе, 
естественно, еще не гарантирует роста численности его населения. Как 
правило, происходит или отток населения, как на востоке, или рост 
численности населения западных муниципалитетов, то есть областной 
агломерации. На различия в динамике сельского расселения указывала 
в свое время Н. Г. Нефедова, справедливо отмечая, что ключевой пара-
метр организации сельской территории — пригородно-периферийные 
различия [13]. Они на уровне регионов проявляются в нарастании раз-
личий между пригородными зонами больших городов и периферий-
ными районами. Конечно, имеют место и различия между динамикой 
людности сельских поселков внутри каждой из зон — пригородной и 
периферийной, поскольку на развитие систем расселения действуют и 
другие факторы.

1 Как указывают Г. М. Фёдоров, С. Киндер, Т. Ю. Кузнецова, «все сельские на-
селенные пункты муниципальных образований ближней пригородной зоны 
характеризуются повышенной занятостью населения вне аграрного сектора. 
Развита маятниковая трудовая миграция в Калининград и другие города зоны. 
Значительная часть занятых работает в самих поселках (как в сфере производ-
ства услуг, так и в размещенных в них промышленных предприятиях). В боль-
шинстве же остальных муниципалитетов более существенную роль играет заня-
тость в сельском хозяйстве» [9, с. 138].
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Важным фактором, оказывающим влияние на развитие сельских по-
селений, является социальная инфраструктура. Стандартный набор 
«городских» условий жизни — объекты здравоохранения, культуры и 
досуга, образования и спорта, торговли и быта — должен быть неотъем-
лемым элементом сельской жизни. Этими инфраструктурными элемен-
тами поселок обеспечен, по сравнению с другими, довольно неплохо. 
Функционирует основная общеобразовательная школа1. С мая 2006 г. в 
здании школы был открыт детский сад на 1 группу с финансированием 
4 мест2. Несмотря на стабильную динамику роста населения, происхо-
дит постоянное снижение количества учащихся. Если в 2007 г. в школе 
насчитывалось 103 ученика при утвержденном финансировании 15 че-
ловек в классе, то в настоящее время (2021/22 уч. год) — 56 учащихся, то 
есть классы недокомлектованы на 40—60 %.

Сфера досуга представлена культурно-спортивным комплексом 
«Мечта», в здании которого располагаются поселковая библиотека, ДК и 
спортивный зал. Дети и молодежь имеют возможность заниматься спор-
том в зале, работает секция вольной борьбы (одна из восьми, имеющихся 
в области).

В то же время к проблемным сферам населенного пункта относят-
ся дополнительное образование детей и здравоохранение. Большин-
ство жителей (особенно старшего возраста) недовольны фактическим 
закрытием фельдшерско-акушерского пункта в поселке. Для жителей 
сельской местности это один из факторов ухудшения ситуации — за ме-
дицинской помощью необходимо ездить в Балтийск, Светлый или Ка-
лининград3.

В наибольшей степени развита в поселке именно частная торговля 
(в поселке на тысячу жителей до 5—6 объектов торговли). Часто это не 
только небольшая продовольственная лавка, но и магазин, выполняю-
щий функции небольшого универмага с продовольственным и промто-
варным ассортиментом, небольшое кафе. Соответственно, сложностей 
в покупке продуктов питания и товаров повседневного потребления не 
бывает. Для покупки товаров более длительного спроса население выез-
жает в близрасположенные города — Балтийск, Светлый, Калининград, 
где «ассортимент товаров больше», «действуют различные акции»4.

Инфраструктурные вопросы наиболее проблематичны в сельской 
местности, так как они касаются всех жителей на фоне длительного иг-
норирования или невозможности решения данного вопроса местными 
властями. Отсутствие газификации, когда большая часть населения име-

1 В школе имеются с 1-го по 9-й классы. Здание было построено в 1973 г. по типо-
вому проекту на 320 ученических мест. Численность педагогического персонала 
школы и детского сада, составляет 17 чел., все — женщины (см. сайт МАОУ «Ос-
новная общеобразовательная школа п. Кострово». URL: www.kostrovo-school.ru).
2 Построенное в 1970-х гг. отдельно стоящее здание ясли-сада «Золотой ключик» 
на 90 мест в настоящее время используется под жилой дом.
3 Негативная ситуация в социальной сфере отмечается в общероссийском мас-
штабе, но даже там, где ситуация неплохая, жителям хочется лучшего, особенно 
на фоне близлежащих городов (из интервью с жителями поселка). 
4 Интервью с жителями пос. Кострово (12.12.2021).
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ет печное или электрическое отопление, приготовление пищи осущест-
вляется либо на электроплитах, либо на плитах, работающих от газовых 
баллонов. Именно наличие или отсутствие природного газа является 
основным критерием комфортности проживания в том или ином насе-
ленном пункте, что часто является решающим фактором при переезде, 
наряду, конечно, с наличием школы, детского сада — не каждая молодая 
семья готова отапливать дом дровами или углем. Качество водопрово-
дной воды — еще одна проблемная точка любого сельского поселения.

Несмотря на то что в последнее время развитием электрических се-
тей и трансформаторных подстанций активно занимается региональ-
ная энергетическая компания, в поселке постоянно наблюдается низкое 
или пониженное напряжение сети. Существующие электромощности 
не рассчитаны на современные требования домохозяйств — на то коли-
чество электроприборов, которые есть у современного человека. Часты 
перебои в подаче электроэнергии, особенно если учесть, что часть жи-
лищ отапливается с помощью электрических обогревателей.

Данные негативные инфраструктурные факторы вместе с отсутстви-
ем Интернета также отрицательно влияют на развитие какого-либо про-
изводства в поселке.

К позитивным изменениям, которые происходят в настоящее время в 
сельской местности, можно отнести программы благоустройства (чаще 
всего на уровне городского округа или области), а именно строительство 
детских площадок, ремонт и асфальтирование дорог, обустройство тро-
туаров.

Экономика. В поселке с конца 1940-х гг. была организована ферма 
№ 4 совхоза «Янтарный» (бывшего совхоза № 3 с центральной усадьбой 
в пос. Янтарном). В 1959 г. ферму реорганизовали в зверосовхоз «Прозо-
ровский», который был типичным для того времени, балансирующим на 
грани убыточности сельхозпредприятием, пока в 1965 г. руководителем 
не назначили нового директора, под управлением которого ферма очень 
быстро стала одним из лучших и наиболее успешных зверохозяйств не 
только в Калининградской области, но и в СССР1, основным работода-
телем для населения поселка. В советское время на ферме работало до 
150—200 человек: трактористы-механизаторы, водители, бригады по 
уходу и выращиванию кроликов, лисиц, нутрий. Именно зверосовхоз с 
начала 1970-х гг. финансировал все строительство в поселке: двухэтаж-
ные типовые жилые дома двух проектов, культурно-общественные объ-
екты (как для поселка, так и для хозяйства). В зверосовхозе имелась своя 
собственная инфраструктура: профилакторий, база отдыха в Зеленогор-
ске2, здравпункт, спортивно-технический клуб, физкультурный модуль. 
После приватизации совхоза «красным директором»3 было образовано 

1 Являлся самым крупным и передовым хозяйством в системе треста «Калинин-
градзверопром». На протяжении многих лет имел лучшие экономические пока-
затели не только в Калининградской области, но и в целом по отрасли в РСФСР.
2 Так сказано в тексте статьи «Зверосовхоз “Прозоровский”» в газете «Ленинский 
путь» от 6 декабря 1990 г.
3 Кандидат сельскохозяйственных наук Гарри Марьевич Зафрен, с 1965 г. дирек-
тор зверосовхоза, зоотехником была его супруга Вера Григорьевна Зафрен (ки-
ножурнал «Наш край», 1979, № 38).
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ОАО Агрофирма “Прозоровская”1, которое, как прочие предприятия 
данной отрасли, испытывало колоссальные трудности. В настоящее вре-
мя агрофирма не является основным местом работы жителей поселка. 
Количество занятых — всего 54 человека (на 01.01.2021), за год произошло 
снижение на 15 человек (с. 69) — как правило, это люди предпенсионного 
или пенсионного возраста. Фактически работают две бригады по выра-
щиванию нутрий. Вся остальная деятельность прекращена.

В 1991 г. зверосовхозом и итальянской компанией по пошиву меховых 
изделий «Pelliccerie Francetich s.p.a.» было образовано ЗАО «ПРОФРА», 
которое занимается исключительно пошивом и реализацией меховых 
изделий2. Еще одним работодателем выступает Министерство обороны. 
К северу от поселка расположена воинская часть, где работает неболь-
шой процент жителей.

Основная часть населения использует удобное расположение посел-
ка во второй ближней зоне агломерации, работая в областном центре, 
либо в Светлом и Балтийске (см. рис.).

Как уже говорилось ранее, старшее поколение не готово уезжать из 
поселка, среди молодежи процент желающих уехать также невысок. 
Несмотря на проблемы, именно благодаря своему местоположению в 
агломерации жители имеют возможность работать недалеко от места 
жительства, что, собственно, и является признаком агломерационного 
объединения [14].

Стимулов для экономического развития и привлечения инвестиций 
исследуемый населенный пункт не имеет. Нет сформированных инве-
стиционных площадок. Шансов попасть в региональные программы 
создания и поддержки технопарков, индустриальных парков у посел-
ков такого типа нет. Железная дорога перегружена, свободных площа-
дей нет, инфраструктура в необходимом количестве и с необходимой 
мощностью (электричество, газ, вода, канализация) отсутствует. Потен-
циал развития может быть связан только со сферой обслуживания су-
ществующего транзита, в первую очередь грузового, а также отчасти с 
торговлей. Преобладающая часть жителей не видит перспектив в раз-
витии туризма. Поселок удален от моря, достопримечательностей как 
таковых нет. Возможным выходом могло бы стать развитие специфиче-
ских отраслей сельского хозяйства — выращивание грибов, ягод, цветов 
и т. д., что практически одобряется большинством населения. Однако 
люди не готовы самостоятельно заниматься этой деятельностью по са-
мым разным причинам: утеря или отсутствие опыта работы в сельском 
хозяйстве, нежелание рисковать и боязнь «прогореть», отсутствие перво-
начальных средств для открытия бизнеса и даже недостаток свободных 
земель. Тем не менее часть жителей (4—5 дворов) даже в поселке с го-
родским характером жизни занимается личным подсобным хозяйством: 
содержат коров, овец, птиц, обрабатывают огород и сад.

1 Уставный капитал — 3,96 млн руб., оборот в 2020 г. — 20,6 млн руб.
2 Еще в 1972 г. в зверосовхозе был оборудован цех по переработке пушнины, ко-
торый и послужил отправной точкой для нового АО.
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В градостроительном отношении поселок состоит из двух частей и 
является характерным примером для большинства сельских поселений 
области. Старая, отстроенная в 1950—1960-х гг. часть находится на юж-
ной стороне Калининградского шоссе (ул. Зелёная). Дома, как правило, 
неказистые, новых очень мало, но все с большими земельными участка-
ми. Данная часть отстроена на месте бывшей деревни Блюдау, практи-
чески разрушенной в апреле 1945 г. 

Северная часть поселка, состоящая из более чем двадцати двух-
этажных домов (панельных или из силикатного кирпича), отстроена в 
1970—1980-х гг. по проекту института «Калининградгражданпроект». 
Основные улицы новой части поселка — Прохладная и Советская. Стро-
ительством в поселке занималось Светловское СМУ-3/ПМК-327. Так как 
приусадебные участки при этих домах не были запланированы (жизнь 
на селе должна была быть приближена к городской), хозяйственные по-
стройки для содержания мелкой живности, дровяные сараи для жителей 
этих городских квартир были предусмотрены отдельно и размещены 
единообразно на северной окраине поселка, по ул. Школьной. В настоя-
щее время все квартиры заняты, жители сами делают ремонт, утепляют 
фасады, переделывают балконы. По стилю жизни это уже городские жи-
тели. Нового индивидуального частного строительства практически не 
ведется, максимум 5—7 домов, в отличие от соседних, но более близких 
к областному центру, поселков Волочаевское и Взморье.

Заключение

Поляризация расселения как процесс продолжается, причем не толь-
ко из различных зон, но и внутри них. Местоположение вблизи реги-
онального центра, внутри агломерационного объединения, не гаран-
тирует, однако, автоматического процветания и развития. На данной 
территории, как и во многих периферийных районах, происходят те же 
самые процессы стагнации, если не депопуляции, сокращаются рабочие 
места, снижается экономическая активность, ухудшается социальный 
климат и качество жизни, хотя острота проблемы и сглаживается близо-
стью экономических центров. 

Для формирования более благоприятных условий труда и быта на 
селе необходимо эффективнее использовать возможности нового этапа 
научно-технической революции, которая пока охватывает в большей 
мере города, чем села. Главная проблема — отставание села от города 
в уровне и качестве бытовой инфраструктуры (водо-, тепло-, газоснаб-
жение, канализация). Следует активизировать исследования сельских 
территорий для научного обоснования предложений по их развитию, 
для чего требуется их более детальное изучение в изменившихся со-
циально-экономических условиях. Необходима разработка концепций 
развития сельского расселения применительно к различным простран-
ственным зонам. Вместе с тем следует ожидать, по крайней мере в те-
чение ближайших лет, дальнейшего перераспределения населения из 
сельской местности периферийных муниципалитетов в пределы Кали-
нинградской агломерации и предусматривать соответствующие меры. 
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СПЕЦИФИКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
ЮГО-ВОСТОКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступила в редакцию 05.10.2021 г. 
Рецензия от 18.11.2021 г.

Развитие территорий на микроуровне является актуальной те-
мой исследования ввиду  повышения внимания к тенденциям развития 
малых городов и районов. Так, в Калининградской области выделяется 
несколько микрорайонов (с точки зрения социально-экономического райо-
нирования), в том числе территория юго-востока, к которой относятся 
Гусевский, Нестеровский, Озерский и Черняховский муниципалитеты. 
Территория юго-востока области интересна с учетом поляризационных 
процессов и пространственной структуры своего развития. Цель ста-
тьи — изучение показателей экономического развития территории с 
учетом пространственного развития. На основе опубликованных ста-
тистических данных проанализирован ряд экономических показателей 
развития юго-востока области, в том числе в сельском хозяйстве. На 
основе исследования сделаны выводы о процессах, происходящих на рас-
сматриваемой территории. 

The development of territories at the micro level is a topical research issue 
due to emerging trends in the development of small towns and districts. So, on 
the territory of the Kaliningrad region, several micro-districts are distinguished 
(according to socio-economic zoning), including the territory of the south-east, 
i. e., Gusev, Nesterov, Ozersk and Chernyakhovsk municipalities. The south-
eastern territory of the region is interesting for polarization processes and the 
spatial structure of the territory development. The purpose of this article is to 
study and analyze the indicators of the economic development of the territory, 
considering the spatial development. Based on the published statistical data, 
the article analyzes a few economic indicators of industrial development in the 
south-east of the region and indicators of agricultural development. The dy-
namics of the development in these economic sectors is revealed and results in 
conclusions about the processes which take place in the territory under consid-
eration.

Ключевые слова: юго-восток Калининградской области, пространственное 
развитие, поляризация, периферийные территории, экономическое развитие

Keywords: south-east of the Kaliningrad region, spatial development, polarization, 
peripheral areas, economic development
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Введение

В Калининградской области, как и в других регионах, наблюдаются 
процессы поляризации, что сказывается на уровне социально-экономи-
ческого развития муниципалитетов в зависимости от их экономико-гео-
графического положения. Анализ ситуации на микроуровне необходим 
для конкретизации стратегии пространственного развития региона и 
выявления специфики муниципалитетов в целях разработки стратегий 
их социально-экономического развития. Достаточно детально изучена 
демографическая ситуация на областном уровне [3; 5; 6; 8; 9; 17; 18; 21], 
а также связанные с ее особенностями проблемы социально-экономиче-
ского развития [1; 2; 7; 8; 11—13; 15; 16]. Особенности внутриобластных 
различий изучены меньше [2; 14; 20]. 

В данной статье на основе анализа статистических данных о терри-
ториальном распределении населения и предприятий рассматриваются 
особенности юго-восточного внутриобластного района, к которому от-
носятся территории Гусевского, Нестеровского, Озерского и Черняхов-
ского муниципалитетов [19] (рис. 1). 

Рис. 1. Муниципальные образования Калининградской области на 2021 г.
(фоном выделен юго-восток)

Муниципалитеты юго-востока отстают в социально-экономическом 
развитии от более развитой западной части области, и число жителей 
здесь сокращается. Если в Калининградской области в целом числен-
ность населения за 2010—2020 гг. возросла на 7,5 %, то в менее урбанизи-
рованном, удаленном от Калининградской агломерации юго-востоке — 
сократилась на 7,3 %. 

Надеемся, что результаты выполненной в статье оценки развития 
расположенных здесь муниципальных образований (городских округов) 
помогут конкретизации стратегических разработок на региональном, 
внутрирегиональном и муниципальном уровне. 
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Экономические показатели развития муниципальных образований

Процессы поляризации экономики и расселения, характерные для 
всего мира включая Россию, отчетливо проявляются и в Калининград-
ской области [8; 13; 18]. 

Около 70 % предприятий и организаций расположены в Калинингра-
де, и всего лишь 5,2 % предприятий — на территории востока области 
(таб. 1). Такие показатели свидетельствуют о наличии структурной и 
пространственной дифференциации экономики и расселения на тер-
ритории области. Основной экономический потенциал сосредоточен в 
Калининграде. Уступает ему, но превосходит остальную часть террито-
рии области ближняя пригородная зона Калининграда, основная часть 
населенных пунктов которой находится в пределах часовой транспорт-
ной доступности от областного центра. Калининград с данной зоной со-
ставляют наиболее экономически освоенный и быстро развивающийся 
запад области.

Хозяйство восточных муниципалитетов (к которым относятся и му-
ниципальные образования юго-востока) имеет черты периферийных 
территорий, хотя некоторые из них расположены в центре области (на-
пример, Черняховский городской округ, относящийся к юго-востоку). 
Как и на западе, здесь насчитывается 11 муниципальных образований. 
Как показывают данные таблицы 1, здесь зарегистрировано только 12 % 
предприятий и организаций области, хотя проживает 26 % ее населения. 
В расчете на 1000 жителей количество предприятий и организаций здесь 
вдвое меньше среднего по области. Восточные муниципалитеты являют-
ся объектами реализации региональной программы «Восток», направ-
ленной на поддержку экономического развития территорий.

Таблица 1

Территориальные особенности распределения предприятий 
 и организаций Калининградской области
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2019 
в % к 
2015

Калининградская область 53 029 48 050 90,6 100 100 47,5
Западные муниципалитеты

Калининград 36 937 33 395 90,4 69,5 48,3 68,2
Ближняя пригородная зона Ка-
лининграда: Багратионовский, 
Балтийский, Гурьевский, Зелено-
градский, Ладушкинский, Мамо-
новский, Пионерский, Светлов-
ский, Светлогорский, Янтарный 9704 8790 90,6 18,3 25,5 34,0
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Окончание табл. 1
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2015 2019
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2015

Восточные муниципалитеты
Дальняя пригородная зона Ка-
лининграда: Гвардейский, Полес-
ский, Правдинский 1778 1548 87,1 3,2 6,5 23,5
Север: Советский, Краснознамен-
ский, Неманский, Славский 1855 1826 98,4  3,8 8,7 20,8
Юго-восток: Гусевский, Нестеров-
ский, Озерский, Черняховский 2755 2491 90,4 5,2 11,0 22,3

Cоставлено автором на основе данных [4; 10].

Из 5,2 % предприятий, расположенных на территории юго-востока 
области, в Черняховском округе находятся 2,9 % из них. В расчете на 
1000 жителей приходится 29,9 предприятий — существенно больше, чем 
в трех других муниципалитетах, но все же меньше, чем в среднем по 
области (табл. 2). 

Таблица 2

Территориальные особенности распределения предприятий 
и организаций на юго-востоке Калининградской области

Территория 
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2015

Калининградская область 53 029 48 050 90,6 100,0 100,0 47,5
Юго-восток 2755 2491 90,4 5,2 11,0 22,3
Гусевский 767 611 79,7 1,3 3,7 16,3
Нестеровский 276 248 89,9 0,5 1,5 16,8
Озерский 297 251 84,5 0,5 1,3 19,0
Черняховский 1415 1381 97,6 2,9 4,6 29,9

Составлено автором на основе данных [4; 10].
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Число предприятий на юго-востоке, как и в целом по Калининград 
ской области, за 2015—2019 гг. существенно сократилось (табл. 1, 2). 
Из четырех муниципалитетов юго-востока только Черняховский округ 
сохранил почти стабильное их число. Особенно сильное сокращение 
произошло в Гусевском округе — более чем на 20 %.

Большие различия наблюдаются и между сельскими территория-
ми округов. В промышленном отношении более развиты Гусевский и 
Черняховский городские округа, которые возглавляются более круп-
ными (хотя и «малыми» по наиболее распространенной классифика-
ции) городами. В 2019 г. объем промышленного производства в Гусеве 
составил 9,0 млрд руб. (в том числе обрабатывающие производства — 
5,0 млрд руб.), в Черняховском (без добычи полезных ископаемых) — 
11,9 млрд руб. (обрабатывающие производства — 9,4 млрд руб.) [10]1. Это 
составляет соответственно 1,3 % и 1,8 % общих объемов промышленного 
производства Калининградской области [4; 10].

Но с точки зрения сельского хозяйства наиболее развита террито-
рия менее урбанизированного Нестеровского городского округа, где в 
2015— 2019 гг. наиболее высокими темпами росли объемы сельхозпроиз-
водства (темпы роста были почти вдвое выше средних по области, соста-
вивших 21 %). Более значительные по сравнению со средними по юго-за-
паду темпы роста, практически равные среднеобластным, характерны 
и для Озерского округа. Такие показатели этих двух муниципалитетов 
связаны с развитием крупных агрохолдингов на их территории. В то 
же время в Черняховском округе темпы роста были ниже, а в Гусевском 
даже произошло небольшое сокращение объемов производства. В целом 
же удельный вес юго-востока в объемах сельскохозяйственного произ-
водства за 2015—2019 гг. сократился с 28,3 % до 27,4 %. Его соотношение с 
удельным весом юго-западных муниципалитетов в численности как все-
го населения, так и сельских жителей,  отражает рисунок 2. 

Рис. 2. Удельный вес муниципалитетов юго-востока в некоторых показателях  
Калининградской области, %, 2019 г. Составлено на основе данных [4; 10].

1 По Нестеровскому и Озерскому округам данные не публикуются в целях обе-
спечения конфиденциальности первичных статистических данных, получен-
ных от организаций, в соответствии с Федеральным законом от 29.11.2007 г. 
№ 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной 
статистики в РФ» (ст. 4, п. 5; ст. 9, п. 1).
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На рисунке 3 представлены показатели объема производства продук 
ции сельского хозяйства на душу населения и на душу сельского насе-
ления в тыс. руб. Лидирует Нестеровский округ, отстает Черняховский. 
Отметим, что оба душевых показателя во всех четырех муниципалите-
тах выше среднего по области, что отражает аграрную специализацию 
юго-востока.

Рис. 3. Объем производства продукции сельского хозяйства 
в Калининградской области на душу населения и на душу сельского населения, 

тыс. руб., 2019 г. Составлено на основе данных [4; 10].

Что касается структуры предприятий сельского хозяйства, то на 
юго-востоке расположены преимущественно крупные предприятия 
и агрохолдинги (на территории Гусевского района — 78 %, Нестеров-
ского — 91 %, Озерского — 85 %). Исключением является Черняховский 
район, на территории которого наблюдается развитие индивидуальных 
предприятий и фермерских хозяйств (21 % от доли всех предприятий) и 
рост личных подсобных хозяйств (около 30 %) (рис. 4). 

Рис. 4. Структура продукции сельского хозяйства  
по типам хозяйств, 2020 г., млн руб. Составлено на основе данных [4; 10].
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Заметно, что в сельском хозяйстве муниципалитеты юго-востока де 
монстрируют неодинаковые темпы развития. И главную роль в динами-
ке играет расширение крупных агрохолдингов. 

Отметим, что территория юго-востока в последние годы становится 
интересна с точки зрения не только развития производств, но и туризма. 
Так, в этих работах наблюдается интерес туристов к сельскому и эколо-
гическому видам туризма, что также становится катализатором разви-
тия территорий. 

Заключение

Таким образом, более урбанизированные Черняховский и Гусевский 
городские округа в хозяйственном отношении заметно отличаются от 
Озерского и Нестеровского округов. В первых развиваются преимуще-
ственно несельскохозяйственные виды деятельности, в то время как тер-
ритории последних более развиты с точки зрения сельского хозяйства. 
Даже на этой небольшой части области, в юго-восточном внутриобласт-
ном социально-экономическом районе, наблюдаются явления поляри-
зации, на преодоление которых направлены различные программы и 
стратегии. Одним из таких инструментов, призванных нивелировать 
периферийность, является программа развития муниципальных об-
разований «Восток», охватывающая наряду с другими рассмотренную 
нами группу муниципалитетов. Эта программа направлена на открытие 
новых предприятий и создание новых рабочих мест, предполагая предо-
ставление льготных займов для бизнес-проектов (от 2 до 50 млн руб. под 
1 %) на срок от 7 до 10 лет (для предприятий сельского хозяйства) [22]. 
На территории юго-востока области благодаря программе уже откры-
ваются новые предприятия (например, предприятие по производству 
биг-бэгов в Гусевском районе на 42 рабочих места, сбытовой кооператив 
«Восток» в Черняховском районе на 16 рабочих мест и др.). 

Список литературы

1. Зверев Ю. М. «Особые» социально-экономические регионы: концептуаль-
ный подход и типологизация // Вестник Российского государственного уни-
верситета им. И. Канта. Сер.: Естественные и медицинские науки. 2010. № 1. 
С. 34—40.

2. Зверев Ю. М. Прибрежные эксклавы среди анклавных территорий мира // 
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: Естествен-
ные и медицинские науки. 2018. № 4. С. 18—32.

3. Зимовина Е. П. Демографические процессы в Калининградской области в 
постсоветский период // Власть. 2016. Т. 24, № 10. С. 33—41. 

4. Калининградская область в цифрах. 2020 : стат. сб. : в 2 т. / Территориальный 
орган Федер. службы гос. статистики по Калининградской области (Калинин-
градстат). Калининград, 2020. Т. 1. 

5. Клемешев А. П. О совершенствовании политики подготовки кадров и обе-
спечении экономико-демографической сбалансированности развития обла-
сти // Балтийский регион. 2015. № 3. С. 7—22. 



А. А. Сабурина

  23

6. Клемешев А. П., Кукса И. Ю. Управление образовательными программами 
как фактор модернизации университета // Высшее образование в России. 2016. 
№ 5. С. 10—20. 

7. Клемешев А. П. Эксклавность как фактор развития Калининградской обла-
сти // Вестник Российского государственного университета им. И. Канта. Сер.: 
Гуманитарные и общественные науки. 2005. № 3. С. 34—41.

8. Кузнецова Т. Ю., Сибирева Н. И. Экономико-демографические различия му-
ниципальных образований Калининградской области // Вестник Балтийского 
федерального университета им. И. Канта. Сер.: Гуманитарные и общественные 
науки. 2020. № 1. С. 43—55.

9. Лялина А. В. Межрегиональные и межстрановые «перетоки» трудовых ре-
сурсов в Калининградскую область: факторы и векторы в современном евразий-
ском контексте // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Кан-
та. Сер.: Естественные и медицинские науки. 2018. № 4. С. 47—64. 

10. Муниципальные образования Калининградской области. Социально-эко-
номическое развитие в 2015—2019 годах : стат. сб. / Территориальный орган 
Федер. службы государственной статистики по Калининградской области (Ка-
лининградстат). Калининград, 2020.

11. Себенцов А. Б., Зотова М. В. Калининградская область: вызовы эксклавности 
и пути ее возможной компенсации // Балтийский регион. 2018. № 1. С. 89— 106.

12. Стратегии развития Калининградской области / под ред. А. П. Клемеше-
ва, В. А. Мау ; авт.-сост. А. П. Клемешев, Ф. Ф. Лапин, В. П. Гутник, Г. М. Федоров, 
Ю. М. Зверев. Калининград, 2007. 

13. Федоров Г. М., Зверев Ю. М. Калининградские альтернативы: 25 лет спустя. 
Калининград, 2020.

14. Федоров Г. М., Зверев Ю. М. Калининградские альтернативы. Социально-
экономическое развитие Калининградской области в новых геополитических 
условиях. Калининград, 1995. 

15. Федоров Г. М., Зверев Ю. М., Корнеевец В. С. Россия на Балтике: 1990— 2007 го-
ды. Калининград, 2008.

16. Федоров Г. М. Калининградская дилемма: «коридор развития» или «двой-
ная периферия»? Геополитический фактор развития российского эксклава на 
Балтике // Балтийский регион. 2010. № 2. С. 5—15.

17. Федоров Д. Г. О динамике и перспективной численности населения и тру-
довых ресурсов Калининградской области // Регион сотрудничества. 2009. № 2. 
С. 32—36.

18. Федоров Г. М. О сценариях демографического развития Калининградской 
области // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. Сер.: 
Естественные и медицинские науки. 2017. № 3. С. 6—26. 

19. Федоров Г. М. Социально-экономическое развитие Калининградской обла-
сти : учебное электронное издание. Калининград, 2015. 

20. Федоров Г. М. Три стратегии развития Калининградской области 
(1991— 2018 годы) // Вестник Балтийского федерального университета 
им. И. Канта. Сер.: Естественные и медицинские науки. 2019. № 3. С. 5—19.

21. Федоров Г. М. Эффективные трудовые ресурсы как фактор развития Кали-
нинградской области // Балтийский регион. 2015. № 1 (23). С. 101—116. 

22. Комплексная программа (план мероприятий) развития муниципальным 
образований, расположенных в центральной и восточной частях Калининград-
кой области / Мин-во экономического развития, промышленности и торговли 



Экономическая, социальная и политическая география

24

Калининградской области. URL: https://minprom.gov39.ru/deyatelnost/stratev-
gicheskoe-planirovanie/kompleksnaya-programma-razvitiya-sentra-ivostoka-oblas-
ti/ (дата обращения: 18.12.2021).

Об авторе

Алена Александровна Сабурина — асп., Балтийский федеральный универ-
ситет им. И. Канта, Россия.

E-mail: saburina95@mail.ru 
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-7720-9775

The author

Alena A. Saburina, PhD Student, Immanuel Kant Baltic Federal University, Russia.
E-mail: saburina95@mail.ru 
ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-7720-9775



  25

УДК 911.3:33

М. С. Романов

ТИПОЛОГИЯ МИРОВЫХ ФИНАНСОВЫХ ЦЕНТРОВ 
В НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Поступила в редакцию 29.10.2021 г. 
Рецензия от 22.11.2021 г. 

Исследование посвящено мировым финансовым центрам (МФЦ), ко-
торые обладают различными функциями, и, образуя сеть, обеспечивают 
интеграцию стран мира в мировую финансовую систему (МФС). Меж-
ду входящими в сеть мировыми финансовыми центрами могут быть 
существенные различия, которые обусловливают их неравнозначность. 
География исследования носит полимасштабный характер, охватывая 
глобальный и региональный уровни. Типологизация, проведенная в рабо-
те, фокусируется на функциональной дифференциации МФЦ, кото-
рая произошла в результате их формирования и развития. Простран-
ственный аспект трансформации сети МФЦ раскрывается с помощью 
применения центр-периферической модели, которая охватывает МФС. 
На основе анализа статистических данных, индексов консалтинговых 
компаний, а также комплексных исследований экономистов и географов 
проведена дифференциация мировых финансовых центров по выполня-
емым ими функциям в рамках сети. Создана типология МФЦ, а так-
же сформулирован ряд выводов о трендах трансформации сети МФЦ и 
факторах, определяющих данный процесс, в частности определены пер-
спективные точки роста и новые макрорегионы МФЦ. 

The study focuses on world financial centers (GFCs), which have different 
functions, and, forming a network of GFCs, ensure the integration of the coun-
tries into the world financial system (WFS). But within the framework of the 
GFC network, the global financial centers that are part of it, may differentiate 
significantly and experience inequality. The geography of the research is wide, 
covering the global and regional levels. The typology drawn up in the work 
focuses on the functional differentiation of the GFC, which occurred as a result 
of their formation and development. The spatial aspect of the transformation of 
the GFC network is manifested through the use of the Center-Peripheral model, 
which in this work covers the world financial system. Based on the analysis 
of statistical data, indices of consulting companies, as well as comprehensive 
studies carried out by economists and geographers, the world financial centers 
are differentiated by the functions they perform within the GFC network. Glob-
al financial centers have been subdivided into some types, and a number of 
conclusions have been formulated about the trends in the transformation of the 
GFC network and the factors determining this process. The author has identi-
fied promising points of growth and new macroregions of the world financial 
system.
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Введение и постановка проблемы

Экономические и финансовые инструменты в XXI в. служат столь же 
действенным средством борьбы за контроль над потоками капитала, как 
вооруженные силы в XIX—XX вв. В этой связи мировые финансовые цен-
тры (МФЦ) играют роль как связующих звеньев в мировой финансовой 
системе (МФС), так и инструментов борьбы за привлечение капитала, 
чему способствует диверсификация деятельности МФЦ, которая тес-
но связана с валютно-кредитными отношениями, рынком финансов и 
разного рода бизнес-услуг, что делает МФЦ основным механизмом го-
сударств по интеграции в МФС и осуществлению взаимодействия с дру-
гими странами в рамках современной мировой экономики. 

Процесс глобализации значительно изменил карту международного 
географического разделения труда (МГРТ), что отразилось и на карте 
мировой финансовой активности. Так, страны Центра, бывшие лидеры 
промышленного производства, уступают свое место странам Полупе-
риферии, но при этом обретают новую специализацию в непроизвод-
ственной сфере, развивая финансовый, банковский и IT-секторы. Дан-
ный процесс наиболее отчетливо прослеживается в глобальных городах, 
которые перешли в статус МФЦ. Постепенно происходит обретение 
специализации МФЦ среди стран как Центра, так и Полупериферии и 
Периферии. Важно отметить, что данный процесс крайне динамичен, 
при этом прослеживаются закономерности развития экономики, наблю-
давшиеся в прошлом. Производственная специализация задает тренд 
развитию финансового сектора, а мобильность капитала позволяет рас-
ширить масштабы деятельности. Так, внутренние рынки для резиден-
тов уже не имеют первостепенного значения, а МФЦ становятся пло-
щадками, которые позволяют перераспределять финансовые потоки. 
МФС является своеобразным маркетплейсом, а каждый МФЦ становит-
ся «витриной» страны, но при этом связанной с прочими МФЦ в единую 
сеть, в рамках которой осуществляется как конкурентная борьба, так и 
взаимодействие.

Мировые финансовые центры предлагают решения в виде финансо-
вых институтов или создания условий для упрощения международного 
сотрудничества, необходимые для удовлетворения запросов отдельных 
фирм (как резидентов, так и нерезидентов) и целых государств, которые 
заинтересованы во взаимодействии со страной, в которой локализуется 
МФЦ, и в управлении глобальной экономикой. Но набор финансовых и 
экономических инструментов у каждого МФЦ неодинаков, что форми-
рует его специализацию в рамках сети. 

Актуальность, цель и методика исследования

Изучением законов развития и функционирования глобальных го-
родов занимались видные ученые-экономисты, такие как Дж. Фридман, 
С. Хаймер, Д. Хинан, П. Холл, разработки которых легли в основу теории 
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«глобальных городов», наибольший вклад в развитие которой внесли 
С. Сассен и П. Тейлор во главе группы авторов [6; 8; 10; 13; 14]. Так, еще в 
1986 г. американский экономист Дж. Фридман отмечал, что глобальные 
города обладают рядом функций, которые позволяют им занимать по-
ложение на стыке национальной и мировой экономики [8]. В ходе своего 
развития и приобретения посреднической функции, глобальные города 
переходят на следующий этап развития и становятся МФЦ [3].

Формированию посреднической функции способствуют возможно-
сти, которые открываются при сосредоточении в пределах города про-
фессиональной среды по оказанию финансовых услуг (клиринг, кон-
салтинг, юридические услуги и т. д.), что позволяет привлекать потоки 
капитала и рабочей силы, тем самым достигая синергии, необходимой 
для трансформации глобального города в МФЦ. Но на данные процессы 
оказывают влияние как географическое положение и производственная 
специализация территории (Джейкобс-эффекты), так и история разви-
тия этой специализации («эффект колеи»), что отражается в дальней-
шем на функциях, которые выполняет уже МФЦ.

Целью данного исследования является создание типологии МФЦ для 
дальнейшего анализа пространственной и функциональной структуры 
их сети. Теоретическую базу в вопросах функционирования глобальных 
городов и МФЦ составили работы Н. А. Слуки, М. Э. Пильки, П. Ю. Фо-
мичева. Сравнительный анализ различных источников позволил диф-
ференцировать изучаемые объекты и создать типологию МФЦ [4; 5]. Ос-
новным методом исследования стал анализ статистики представленной 
World bank, Statista, The Brookings institution, WFE, на основе которого 
осуществлена географическая и функциональная интерпретация от-
четов Knight Frank, GFCI компании Z/Yen, посвященных деятельности 
мировых финансовых центров [9; 11; 12; 15; 17]. Наряду со статистикой 
и периодикой использованы наработки Б. Хеннига и Д. Фихтнера, а так-
же В. М. Манусова — ведущего отечественного специалиста в области 
изучения теневой экономики, что позволило более детально взглянуть 
на деятельность оффшорных МФЦ [2; 7]. Также в основу исследования 
легли разработки Н. А. Лаврова, эксперта в вопросах миграции знаний, 
что дало возможность интерпретировать полученные им данные для 
дифференциации МФЦ, которые вовлечены в деятельность, связанную 
с наукоемкими отраслями [1]. Использование индекса стоимости недви-
жимости от Knight Frank и отчеты Weath X позволили оценить востребо-
ванность мирового финансового центра в рамках сети МФЦ, поскольку 
динамика цен на офисные площади является репрезентативным инди-
катором привлекательности конкретного города для компаний, специ-
ализирующихся на услугах, в частности в финансовом секторе [16]. Для 
подтверждения данной гипотезы использованы данные отчетов Global 
Metro monitor, в которых отражена структура экономики значительного 
количества глобальных городов, многие из которых являются МФЦ. Это 
также позволило определить специализацию значительного количества 
МФЦ в экономическом и финансовом секторах. Кроме того, изучены 
отчеты Z/Yen group, в особенности GFCI, в котором выделяются дей-
ствительные, по мнению компании, МФЦ, дифференциацию специали-
зации которых в рамках сети мы провели в данном исследовании. Нако-
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нец, использованы специальные индикаторы, на которых основывается 
индекс мировых финансовых центров (GFCI), в частности капитализа-
ция фондовых бирж, индекс исламских финансов, глобальный индекс 
Fintech, чистые внешние позиции банков и др. [12]. 

Результаты исследования

В едином мировом финансовом пространстве можно выделить три 
основных макрорегиона притяжения финансов — Зарубежная Европа 
(преимущественно Северная и Западная Европа), Северная Америка и 
Восточная Азия, где диверсифицированные МФЦ играют роль ядер, 
концентрирующих капитал. При этом уместно говорить об усилении 
позиций Азиатско-Тихоокеанского региона, где конкуренцию уже име-
ющимся лидерам создают МФЦ Юго-Восточной Азии и Австралии, а 
также формируется промежуточный финансовый кластер на стыке ре-
гионов в Западной Азии — там усиливаются позиции МФЦ стран Пер-
сидского залива, Турции и Ирана. 

Представленная в работе типология МФЦ основана на перечне го-
родов, включенных в индекс GFCI компании Z/Yen [12]. В нем пред-
ставлены 114 мировых финансовых центров, которые разделены на 
три пространственных уровня — глобальный, региональный (междуна-
родный) и локальный, что в определенной степени отражает значение 
включенных в список городов в МФС, но не затрагивает функциональ-
ную роль МФЦ в рамках сети. Рассматриваемые в работе центры диф-
ференцированы на пять групп (рис. 1). Диверсифицированные МФЦ 
зачастую являются важнейшими в своем регионе, так как выполняют 
целый ряд функций — от биржевых площадок и центров сосредоточе-
ния компаний, предоставляющих целый спектр финансовых услуг, до 
штаб-квартир международных финансовых институтов (что отражает 
их административную роль) и хабов перераспределения потоков капи-
тала, аттрактором для которого выступают налоговые или иные префе-
ренции. Налоговая привлекательность интерпретируется в работе с по-
зиции значения офшорной деятельности МФЦ, доля которой обратно 
пропорциональна величине льгот для бизнеса. С учетом выполнения 
ряда функций, среди которых отдельные могут иметь превалирующее 
значение, именно всесторонний охват делает диверсифицированные 
МФЦ столь важным звеном в структуре всей сети.

Рис. 1. Типология мировых финансовых центров
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Биржевые МФЦ подразделяются на фондовые, сырьевые и товарные, 
хотя последние не встречаются в чистом виде, а зачастую представля-
ют собой товарно-сырьевые хабы. МФЦ данной группы локализованы в 
странах, добывающих различные полезные ископаемые и участвующих 
в цепочках создания добавленной стоимости, а сами они обладают вы-
годным транспортным положением, располагаясь в важнейших проли-
вах или на пересечении различных транспортных магистралей. 

Сервисно-инновационные МФЦ представляют собой самую широ-
кую из обозначенных нами групп, в которую входят центры, концентри-
рующие на своей территории компании, оказывающие полный спектр 
финансовых услуг, среди которых банковский сектор нами выделяется 
отдельно, поскольку существуют центры, отдельно специализирую-
щиеся на банкинге, в свою очередь имеющем культурную специфику 
(исламский банкинг в Куала-Лумпур, японский и корейский банкинг в 
системах кайрэцу и чеболей и т. д.). Также выделяются инновационные 
МФЦ, специфика деятельности которых обусловлена тесным сотрудни-
чеством с компаниями, производящими наукоемкую продукцию в не-
посредственной близости к ним, что приводит к высокой концентрации 
венчурного капитала и различных фондов, специализирующихся на 
инвестициях в передовые производства. Инвестиционные МФЦ имеют 
схожую специфику, но в отличие от инновационных МФЦ, не наукоем-
кость, а эффект низкой базы имеет решающую роль в их деятельности, 
так как они специализируются на финансовом взаимодействии с ком-
паниями, производящими трудоемкую и материалоемкую продукцию. 
Важно отметить, что инновационные МФЦ локализуются как в странах 
Центра, так и в странах Полупериферии (и МФС, и мирового хозяйства 
в целом), в то время как инвестиционные локализованы в странах Полу-
периферии мирового хозяйства (но в случае с Китаем, который одновре-
менно входит в число стран Центра МФС и Полупериферии мирового 
хозяйства, присутствуют оба типа МФЦ).

Административные МФЦ выделены на основе определяющего зна-
чения в их формировании и функционировании фактора локализации 
в них органов власти и штаб-квартир международных финансовых ин-
ститутов. При этом административные МФЦ могут иметь региональное 
значение в случае, если финансовый сектор страны не обладает доста-
точной емкостью и существует конкуренция со стороны прочих МФЦ 
страны, как в случае с Берлином и Франкфуртом в Германии, Пекином, 
Шанхаем и Гонконгом в Китае или Вашингтоном, Нью-Йорком и Чика-
го в США. Обладающие огромной емкостью и привлекательностью для 
международных инвестиций финансовые рынки этих стран обуслов-
ливают переход данных МФЦ уже в категорию административных-гло-
бальных. Также примером может послужить Брюссель — важнейший 
центр принятия решений для всего ЕС, что ставит этот МФЦ на один 
уровень с Пекином и Вашингтоном.

Офшорные МФЦ имеют общий механизм функционирования, но 
различаются в уровне комплаенса и подотчетности национальным и 
мировым финансовым институтам. Это позволяет дифференцировать 
их на островные (с низким уровням регуляции и проверки происхож-
дения капитала) и континентальные (где присутствуют контроль инве-
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стиционных потоков и их проверка на предмет законности). Континен-
тальные офшорные МФЦ характерны для Европы, но в данном регионе 
присутствуют и островные офшорные МФЦ, так как правительство ЕС 
пытается обезопасить свою финансовую систему от вливания средств из 
теневого сектора экономики. В то же время регион Карибского бассейна 
концентрирует наибольшее количество «черных» офшоров, в которых 
отсутствует подотчетность о происхождении капитала.

Рассматривая пространственное размещение МФЦ различных типов 
(рис. 2), можно констатировать следующие закономерности:

 

Рис. 2. Типология мировых финансовых центров  
в рамках центр-периферической модели МФС

Ядрами сформированных макрорегионов служат диверсифициро-
ванные МФЦ, наибольшая концентрация которых наблюдается в Вос-
точной Азии. При этом число диверсифицированных МФЦ в данном 
регионе возрастает, чему способствует неисчерпанный эффект базы, 
нестабильность в мировой экономике, вызванная пандемией COVID-19, 
которая в меньшей степени затронула данный регион. Помимо этого, 
оказывают влияние и торговые войны, в ходе которых Китай как основ-
ной локомотив региона не только показал устойчивость к ухудшению 
внешнеторговых условий, но и единственный из ведущих мировых эко-
номик добился роста ВВП в 2020 г. При этом усиление конкуренции 
среди азиатских МФЦ не приводит к их ослаблению, а, напротив, спо-
собствует повышению качества предоставляемых услуг и углублению 
специализации.

Пространственный анализ показал, что наряду c имеющимися тре-
мя макрорегионами, в перспективе могут сформироваться Западно- 
Азиатский, ориентированный на сотрудничество со странами Европы, 
Африки, Средней и Южной Азии и, что менее вероятно, Юго-Восточно-
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Азиатский с включением в него Австралии. Наиболее вероятным будет 
расширение границ влияния восточноазиатских МФЦ и включение в 
конкурентную борьбу Сиднея и особенно Сингапура, который номи-
нально уже является неотъемлемой частью финансового пространства 
данного региона.

Развитие экономик, природно-ресурсный и производственный по-
тенциал стран Полупериферии МФС способствует формированию на 
их территории МФЦ, ориентированных на привлечение инвестиций, 
которые направлены на реализацию их конкурентных преимуществ, а 
именно эффекта базы, большого количества дешевой рабочей силы и 
ресурсов.

Экономический и научный потенциал стран Центра МФС, напротив, 
наиболее выгоден для развития наукоемких отраслей и оказания всевоз-
можных финансовых услуг. Это привело к тому, что в данной группе 
стран наибольшее распространение получили МФЦ, специализирую-
щиеся на оказании бизнес-услуг и привлечении инвестиций в иннова-
ционные проекты.

Административные МФЦ регионального порядка наиболее харак-
терны для стран Полупериферии МФС, что отражает ситуацию, при 
которой исключительно столичный регион имеет потенциал для созда-
ния МФЦ. Глобальные МФЦ, в свою очередь, присущи ведущим стра-
нам Центра МФС (США и Китай) и, как особый случай, Брюсселю, ко-
торый выполняет административные функции единого европейского 
пространства. Но к уже обозначенным глобальным МФЦ в ближайшем 
будущем способен присоединиться Эр-Рияд как центр ведущей страны, 
являющейся лидером финансового пространства исламского мира.

Специализирующиеся исключительно на офшорной деятельности 
МФЦ — это явление, характерное для Европы и Северной Америки 
(исключением является Маврикий), хотя значительная доля компаний, 
предоставляющих использование выгод от налоговых преференций, су-
ществует и в мировых финансовых центрах Азии. В этом случае можно 
сделать два предположения: либо наличие специализированных оф-
шорных МФЦ — это признак «зрелого», с точки финансовой структуры, 
региона, либо азиатские МФЦ отражают новый взгляд на развитие оф-
шорных МФЦ — гибридных или полифункциональных.

Дискуссия и интерпретация результатов

В качестве дальнейших путей усовершенствования и углубления 
представленной типологии возможно использование интегральных 
эконометрических инструментов, что позволит расчетным путем опре-
делить вес и место каждого МФЦ в рамках сети мировых финансовых 
центров, а также увидеть соотношение и связи между элементами МФС 
в пространстве. Но для решения подобных задач необходимы расшире-
ние статистической базы и работа с широким рядом данных.

Тем не менее проведенное исследование уже дает возможеность опре-
делить ряд трендов, которые в дальнейшем окажут существенное влия-
ние на изменение пространственной структуры не только сети МФЦ, 
но и МФС в целом. Важно рассмотреть динамику трансформации сети 
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МФЦ в рамках модели «Центр — Периферия», которая является репре-
зентативной для изучения трансформации мирового географического 
разделения труда, что делает рациональным ее применение и для иссле-
дования процессов в МФС.

Также важным фактором, способным в дальнейшем определить век-
тор развития МФЦ, становится степень его инновационности. Системы 
электронных платежей, в том числе криптовалют, а также систем хране-
ния и обработки данных на основе блокчейна, представляет собой пер-
спективные отрасли, влияние которых на мировые финансовые инсти-
туты во втором десятилетии XXI в. уже заметно, в особенности в мировой 
банковской системе. В долгосрочной перспективе внедрение техноло-
гии блокчейн способно оказать широкое влияние также и на сеть МФЦ.

Таким образом, динамика процессов пространственной трансформа-
ции МФС и сети МФЦ находится под влиянием диффузии инноваций 
как в материальном, так и в нематериальном секторах экономики. Это 
позволяет нивелировать недостатки, связанные с расположением МФЦ, 
стимулируя привлечение капитала. Не в последнюю очередь на это вли-
яют нормативно-правовая база и особенности развития политических 
институтов в стране.

Еще одним из направлений дальнейших исследований может стать 
сопоставление количественных данных привлеченных прямых ино-
странных инвестиций, а также портфельных и иных инвестиций в МФЦ 
и прилегающих к ним территорий с количественными характеристика-
ми нормативно-правовой базы в экономической и финансовой и сферах 
(выраженных в открытии новых компаний, торговом обороте, а также 
доле резидентов и нерезидентов). Анализ широкого ряда данных позво-
лит расширить представление об эффективности проводимых регуля-
торных мер и придаст исследованию прикладное значение, что актуаль-
но для современной России.

Заключение

Концентрируя производственные и финансовые активы, МФЦ стали 
важнейшими точками управления мировой политикой и экономикой. 
С началом XXI в. позиции мировых финансовых центров заметно уси-
лились, а их число заметно возросло за счет вовлечения в мировую эко-
номику стран Полупериферии и Периферии. Рост числа МФЦ запустил 
механизмы их дальнейшего развития, что привело к росту конкурент-
ной борьбы за финансовые активы и потоки капитала, а также к форми-
рованию специализации мировых финансовых центров и усложнению 
внутренней структуры сети МФЦ.

Разработанная типология позволяет взглянуть на все разнообразие 
современных МФЦ с точки зрения распределения выполняемых ими 
ролей в сети МФЦ как на глобальном, так и на региональном и локаль-
ном уровнях, учитывая их специализацию.

Специализация МФЦ в первую очередь основывается на привязке 
к географическим условиям, которые позволяют и использовать кон-
курентные преимущества (выгодное экономико-географическое по-
ложение) и нивелировать минусы удаленности от основных регионов 
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производства и потребления товаров и услуг. Но помимо этого на фор-
мирование специализации оказывают влияние история развития МФЦ 
и структура экономики его агломерации. Формирование посредниче-
ской функции МФЦ обусловливает установление связей между участ-
никами экономических отношений, в которых МФЦ выступает в каче-
стве регулятора, как на глобальном, так и на региональном и локальном 
уровне МФС. Назначение диверсифицированных МФЦ в современной 
мировой экономике заключается в выработке и поддержании правил, 
по которым функционирует МФС. Прочие МФЦ выполняют вспомога-
тельные функции, образуя, таким образом, взаимосвязанную сеть. При 
этом роль отдельных МФЦ в рамках сети меняются вслед за конъюнкту-
рой в политическом и экономическом пространстве, делая данную си-
стему весьма динамичной.

Дифференциация функциональной специализации мировых фи-
нансовых центров с позиции географии позволяет изучить формирова-
ние и развитие сети МФЦ, которая продолжает свою экспансию на По-
лупериферию и Периферию мирового хозяйства, а также определить 
новые точки роста в финансовом пространстве. Расширение географии 
сети МФЦ и развитие информационных технологий ведут к усложне-
нию ее внутренней структуры и, как следствие, — к появлению новых 
или изменению имеющихся типов мировых финансовых центров.
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Наркотизация не только причиняет вред физическому и психиче-
скому здоровью самих наркозависимых, но и оказывает достаточно силь-
ное негативное влияние на жизнедеятельность населения, что создает 
непосредственную угрозу генофонду нации, обеспечению правопорядка, 
национальной безопасности страны. Территориальные различия в состо-
янии наркоситуации обусловлены множеством факторов, среди которых 
можно выделить экономико-географическое положение, природно-клима-
тические условия, уровень развития транспортной инфраструктуры 
и социального благополучия населения. Вместе с тем территориальный 
аспект состояния наркоситуации и его влияния на социально-экономи-
ческое развитие регионов в научной литературе практически не рассма-
тривается. В представленном исследовании проведен анализ указанной 
проблематики, на примере субъектов Северо-Западного федерального 
округа. В ходе работы установлено, что структура наркопотребления в 
округе во многом зависит от экономико-географического положения субъ-
ектов, природно-климатических условий. Наиболее негативное влияние 
на социально-экономическое развитие субъектов оказывает опиоидная 
наркомания. Субъекты, в которых отмечается высокий уровень данного 
вида зависимости среди населения, вынуждены выделять значительные 
средства на лечение и реабилитацию наркозависимых. При разработке 
региональных антинаркотических программ важно учитывать тер-
риториальную специфику структуры наркопотребления и его послед-
ствия.

 
Narcotizing of the population does not only cause harm to the physical and 

mental health of drug addicts, but also adversely affects the vital activity of the 
regions, which creates a direct threat to the gene pool of the nation, ensuring 
the rule of law, the national security of the country. Territorial differences in 
narcotizing are determined by many factors, such as the economic and geo-
graphical location, the level of transport infrastructure development and the 
social well-being of the population. At the same time, location-wise, the level of 
the drug situation and its influence on the socio-economic development of the 
regions is practically not considered in research publications. In the current 
study, the author attempts to analyze the indicated issues, on the example of the 
subjects of the North-Western Federal District (NWFD). 
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The study established that the structure of drug-consumption in the Dis-
trict largely depends on the economic and geographical position of the subjects, 
the natural and climatic conditions. Opioid drug addiction has the greatest 
negative impact on the socio-economic development of the subjects. The sub-
jects in which there is a high level of drug-addiction among the population are 
forced to allocate significant funds both for the treatment and rehabilitation of 
drug addicts. When developing regional anti-drug programs, it is important to 
take into account the territorial specifics of the structure of drug consumption 
and the consequences that may arise.

Ключевые слова: демография, наркотизация, человеческий потенциал, но-
вые потенциально опасные психоактивные вещества 

 
Keywords: demographics, drugs, human potential, new potentially dangerous 

psychoactive substances 

Введение

Проблемы, связанные с употреблением наркотиков, стали сегодня 
угрожающим вызовом не только для нашей страны, но и для мира в це-
лом. Наркотизация населения оказывает отрицательное воздействие на 
здоровье нации, демографическую и криминогенную обстановку, эко-
номическое развитие. Проблемы сохранения здоровья населения в связи 
с состоянием социально-экономического развития занимают особое ме-
сто как предмет осмысления в географической науке. 

Актуальность представленной работы обусловлена отсутствием ис-
следований географического плана по оценке влияния наркотизации 
населения на развитие россиских регионов.

Цель работы — анализ влияния наркотизации населения на развитие 
субъектов России на примере Северо-Западного федерального округа 
(СЗФО).

Задачи исследования:
— анализ состояния наркоситуации в федеральном округе;
— исследование корреляции между показателями наркотизации на-

селения, в том числе и по структуре наркопотребления, и отдельными 
социально-экономическими параметрами субъектов округа.

В качестве территории исследования выбраны субъекты СЗФО, кото-
рые отличаются друг от друга достаточно неравномерным социально- 
экономическим развитием, что обусловлено их экономико-географиче-
ским положением, природными, климатическими, инфраструктурны-
ми, ресурсными, демографическими и другими особенностями.

Методология

В работе применялись следующие методы: анализ, синтез, статисти-
ческий, сравнительно-описательный, сравнительно-географический.

В качестве информационной базы использовались статистические 
данные Росстата, Министерства здравоохранения РФ, доклады антинар-
котических комиссий, действующих в субъектах СЗФО, обзоры ФГБУ 
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«НМИЦ ПН им. В. П. Сербского» Минздрава России, ФГБУ «Централь-
ный научно-исследовательский институт организации и информатиза-
ции здравоохранения» Минздрава России.

Результаты

Рассматривая географическую дифференциацию состояния нарко-
ситуации в СЗФО России, следует отметить, что в ее субъектах динами-
ка наркотизации населения и структура наркопотребления отличаются 
достаточно большим разнообразием.

Начиная с 2000 г., в большинстве субъектов СЗФО регистрируется 
рост общей заболеваемости наркологическими расстройствами, связан-
ными с употреблением наркотиков (наркоманией и пагубным употре-
блением наркотиков), за исключением Калининградской области и Ре-
спублики Карелия (табл. 1).

Таблица 1

Показатели общей заболеваемости наркологическими расстройствами,  
связанными с употреблением наркотиков, 

случаев на 100 тыс. чел. по субъектам СЗФО в 2000, 2008, 2019 гг. 

Субъект 2000 2008 2019
Республика Карелия 61,3 59,5 53,1
Республика Коми 75,8 122,5 163,7
Архангельская область 11,7 20,2 106,8
Ненецкий автономный округ 22 104,7 102
Вологодская область 52,4 103,4 228,3
Калининградская область 175,3 176,9 150,7
Ленинградская область 146,2 290,6 216,0
Мурманская область 103,5 195 211,2
Новгородская область 144,3 214,6 436,5
Псковская область 44,9 89,89 230,9
г. Санкт-Петербург 163,11 221,3 228,3

Источники: [7, с. 96; 10, с. 114].

В 2019 г. высокий уровень общей заболеваемости, связанной с употре-
блением наркотических средств, психотропных веществ, психоактивных 
веществ, отмечался в Новгородской, Псковской, Вологодской областях и 
Санкт-Петербурге, хотя выше среднего по РФ (273, 39) он был только в 
Новгородской области [10].

На состояние наркоситуации в субъектах СЗФО достаточно сильно 
влияет структура наркопотребления, которая во многом обусловлена 
каналами поставок запрещенных веществ, наличием возможности куль-
тивирования наркосодержащих растений [1].

Природные условия СЗФО России в целом неблагоприятны для куль-
тивирования наркосодержащих растений за исключением территорий, 
расположенных в южных широтах округа (Новгородская, Псковская, Во-
логодская, Ленинградская области, а также южные районы Республики 
Карелии, Архангельской области), где возможно прорастание конопли. 
Среди субъектов округа достаточно высокий уровень каннабиноидной 
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наркомании отмечается в Новгородской, Псковской и Архангельской об-
ластях, хотя их показатели намного меньше среднероссийского (19,2 нар-
козависимых от каннабиноидов на 100 тыс. населения в 2019 г.) (табл. 2).

Таблица 2

Показатели каннабиноидной наркомании 
по субъектам СЗФО России на 100 тыс. населения в 2018—2019 гг.
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2018 6,8 4 9,3 — 7,1 3,3 4,7 3,3 12,7 13,8 4,5
2019 6,3 5 10,1 — 6 3,1 5 3,3 11,3 10,9 6,3

Источник: [10, с. 116].

Среди опиоидных наркотических средств в округе наибольшее рас-
пространение получил героин, который поступает на территорию на-
шей страны в основном из Афганистана через страны Центральной 
Азии по так называемому «Северному маршруту» [5, с. 80—84]. Несмотря 
на то что по данному пути наркотическое средство транзитом поступает 
в страны Западной Европы, часть его оседает и в российских регионах. 

Анализ состояния наркоситуации по субъектам СЗФО показывает, 
что наибольшее количество опиоидных наркозависимых отмечается в 
приморских субъектах округа, являющихся крупными международны-
ми транспортными узлами, через территории которых можно наладить 
контрабанду героина в страны Западной Европы (Мурманская и Ленин-
градская области, Санкт-Петербург) (табл. 3).

Таблица 3

Показатели опиоидной наркомании 
по субъектам СЗФО России на 100 тыс. населения в 2018 и 2019 гг.
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2019 7 66 13 5 79 129 113 113 41 50 141

Источник: [10, с. 116].
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В настоящее время нарастает тенденция вытеснения героина други-
ми видами наркотических средств (в первую очередь, синтетическими 
наркотиками) и психостимуляторами во всех субъектах СЗФО (табл. 4).

Таблица 4

Показатели зависимости от других видов психостимуляторов  
по субъектам СЗФО России на 100 тыс. населения в 2018—2019 гг.
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2018 6,6 12,6 23,3 0 8,2 1,8 6,7 7 9,1 16,5 10,8
2019 11,8 15,2 29,8 0 11,6 1,7 6,2 6,8 7,7 18,3 11,4

Источник: [10, с. 118].

Популярность новых видов наркотических средств синтетического 
происхождения объясняется рядом причин: отсутствие риска заражения 
инфекционными заболеваниями, относительная дешевизна, отсутствие 
очевидных признаков употребления, большая продолжительность нар-
котического эффекта, относительная «легальность» [11]. Для привлече-
ния подростков ряд психоактивных веществ выпускается в привлека-
тельной форме (конфеты, жевательный мармелад и т. д.) [13]. 

Опасность новых видов наркотических средств заключается в том, что 
на данный момент неизвестны последствия, которые они могут вызы-
вать. Вместе с тем уже доказано влияние систематического злоупотребле-
ния ими на развитие психических расстройств, утрату репродуктивной 
функции как у мужчин, так и у женщин [6]. Систематическое употре-
бление наркотических средств приводит к ранней смерти. Например, 
средняя продолжительность жизни больного опиоидной наркоманией 
составляет 5—7 лет после начала употребления наркотиков [12].

Если рассматривать связь между показателями общего коэффициен-
та смертности населения и общей заболеваемости на 100 тыс. населения 
по субъектам СЗФО, то можно заключить, что на протяжении послед-
него времени он варьируется от среднего до высокого (табл. 5).

Следует отметить, что опиоидная наркомания в настоящее время 
является наиболее опасным видом зависимости. В частности, самые вы-
сокие показатели смертельных отравлений, связанных с употреблением 
наркотиков, фиксируются в субъектах с высоким уровнем опиоидной 
наркомании [8]. И взаимосвязь между данными показателями постепен-
но растет (с 0,62 в 2016 г. до 0,69 в 2018 г.).
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Таблица 5

Показатели общего коэффициента смертности населения  
на 100 тыс. населения по субъектам СЗФО и значение коэффициента 

их корреляции с уровнем общей заболеваемости,  
связанной с употреблением наркотических средств
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2016 14,8 12,4 13,7 8,9 15 12,5 14 11,5 17,5 17,9 11,7 0,52
2017 14,6 11,8 13,2 8,6 14,4 12,5 13,3 11,1 17,1 17,4 11,4 0,62
2018 14,8 11,9 13,3 9 14,4 12,2 12,9 11,3 16,7 17,2 11,1 0,46

Источник: [3; 4].

Опасность данного вида наркомании заключается в том, что боль-
шинство наркотических средств опиоидной группы употребляется инъ-
екционным способом, который способствует распространению среди 
наркозависимых таких инфекционных заболеваний, как ВИЧ, тубер-
кулез, гепатит и т. д. Сегодня прослеживается достаточно высокая сила 
связи между коэффициентом смертности по классу 1 (от инфекционных 
и паразитарных болезней) и показателями опиоидной наркомании, осо-
бенно среди умерших в трудоспособном возрасте (табл. 6).

В субъектах с высоким уровнем опиоидной наркомании регистриру-
ется высокий уровень пораженности населения ВИЧ-инфекцией. Сила 
связи между этими факторами на протяжении длительного времени 
определяется как очень высокая. Среднее значение коэффициента кор-
реляции за период с 2010 по 2018 г. составило 0,76. 

Можно также отметить и высокий уровень заболеваемости тубер-
кулезом в сочетании с ВИЧ-инфекцией в субъектах, где наиболее рас-
пространена опиоидная наркомания. Среднее значение коэффициента 
корреляции за период с 2014 по 2018 г. составило 0,67 [16—18].

Наркомания тесно связана с преступностью. Потребление наркоти-
ческих средств не только разрушает физическое и психическое здоровье 
человека, но и ведет к деградации личности в целом. Следует отметить, 
что наркозависимые, употребляющие опиоидные наркотики, достаточ-
но быстро утрачивают интерес к труду и учебе. Для большинства из них 
единственное средство приобретения наркотиков — денежные средства, 
полученные преступным путем. Корреляционный анализ показывает 
достаточно высокую силу связи между уровнем опиоидной наркомании 
в субъектах СЗФО и уровнем криминогенности наркомании (соверше-
ние преступлений в состоянии наркотического опьянения, совершение 
преступлений наркозависимыми) [8]. За с 2016—2018 гг. среднее значе-
ние коэффициента корреляции составляло 0,65.
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Таблица 6

Показатели коэффициента смертности по классу 1  
(от инфекционных и паразитарных болезней) населения  

на 100 тыс. населения по субъектам СЗФО и значение коэффициента корре-
ляции их с уровнем опиоидной наркомании
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Коэффициент 
смертности 
по классу 1 
(A00-B99) (чис-
ло умерших 
на 100 тыс. 
населения)

2017 10,5 18,7 9,3 13,8 11,3 23,6 38,1 16,4 26,5 17,8 28,5 0,65

2018 15,8 21,3 7,1 5,6 11,3 23,2 36,2 13,8 27,6 18,6 26 0,68

Коэффициент 
смертности 
среди трудо-
способного 
населения 
по классу 1 
(A00–99) (чис-
ло умерших  
на 100 тыс. на-
селения)

2017 11,7 14,6 8,3 4 11,6 26 45,9 17,6 31,6 17,7 31 0,69

2018 13,1 20 7,5 0 13 28,7 45,3 15,9 33,9 19,9 28,5 0,71

Источник: [3].

Кроме того, прослеживается и достаточно высокая сила связи между 
опиоидной наркоманией и уровнем наркопреступности по субъектам 
СЗФО (среднее значение коэффициента корреляции с 2016—2018 гг. со-
ставляло 0,58).

К числу прямых экономических потерь можно отнести:
— затраты на лечение и реабилитацию наркозависимых, а также ле-

чение заболеваний, вызванных употреблением наркотических средств 
(ВИЧ, туберкулез, гепатит, психические расстройства и т. д.);

— затраты на содержание лиц, совершивших преступления в сфере 
незаконного оборота наркотиков и отбывающих наказание в местах ли-
шения свободы;

— расходы на содержание наркологических учреждений, подразде-
лений правоохранительных органов по борьбе с незаконным оборотом 
наркотиков и т. д. 
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Следует отметить, что наибольшие экономические потери от нарко-
тизации населения несут субъекты, в которых преобладает опиоидная 
наркомания (Калининградская, Мурманская, Ленинградская области и 
г. Санкт-Петербург). Им требуется выделять значительные средства на 
лечение заболеваний, вызванных инъекционным способом употребле-
ния наркотиков (ВИЧ, гепатит и т. д.). Например, в Калининградской 
области стоимость лечения одного ВИЧ-инфицированного составляла 
от 300 до 400 тысяч руб лей в 2019 г. [14]. Данные средства можно было 
бы направить на финансирование других приоритетных направлений 
в области здравоохранения. 

К числу косвенных экономических потерь можно отнести потери в 
трудовых ресурсах, ущерб от преступлений, совершенных как наркоза-
висимыми, так и лицами в состоянии наркотического опьянения. Нарко-
зависимые по своему возрасту относятся к экономически активному на-
селению, но для многих из них основным источником доходов являются 
средства, полученные незаконным способом (корыстные преступления, 
сбыт наркотиков и т. д.). Только в Калининградской области в 2019 г. из 
2424 лиц, отбывающих наказания в местах лишения свободы, 1120 че-
ловек состояли на учете как употребляющие наркотические вещества 
[5]. В субъектах округа с высоким показателем опиоидной наркомании 
отмечается наибольшее количество осужденных за наркопреступления 
(среднее значение коэффициента корреляции за период с 2017 по 2019 г. 
составляло 0,69). В незаконный оборот наркотиков вовлечено большое 
количество молодых людей в возрасте от 18 до 29 лет. По данным госу-
дарственного антинаркотического комитета России в СЗФО за период с 
2017—2019 гг. их доля среди осужденных за данный вид преступлений 
достигла 50,7 % [8]. Вместе с тем за преступления в сфере незаконного 
оборота наркотиков предусматривается достаточно серьезное наказа-
ние. Например, за их сбыт виновное лицо может быть приговорено на 
срок от 4 до 20 лет заключения [15]. 

Выводы

Проведенное исследование наглядно показывает, что наркотизация 
населения является значимой социальной проблемой, которая оказывает 
негативное воздействие на демографическую и криминогенную обста-
новку, здоровье населения, экономику, а также возлагает существенную 
нагрузку на учреждения здравоохранения, пенитенциарную систему. 
В то же время характер этого влияния во многом обусловлен структурой 
наркопотребления, которая связана с экономико-географическим по-
ложением субъекта, его природно-климатическими условиями. Самое 
негативное влияние на развитие субъектов СЗФО оказывает опиоидная 
наркомания. Данный вид зависимости наиболее распространен в субъ-
ектах округа с приморским положением, через территорию которых 
возможно наладить контрабанду героина в страны Западной Европы 
(Ленинградская, Мурманская области, г. Санкт-Петербург). Проведен-
ный анализ подтверждает высокую взаимосвязь между уровнем опио-
идной наркомании и такими показателями, как связанная с употребле-
нием наркотических средств смертность, коэффициент смертности от 
инфекционных заболеваний, пораженность населения ВИЧ, уровень за-
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болеваемости туберкулезом в сочетании с ВИЧ. Кроме того, опиоидная 
наркомания не только негативно влияет на криминогенную обстановку 
в субъектах, но и влечет за собой значительную нагрузку на пенитенци-
арную систему, сдерживает экономический рост субъектов.

При разработке региональных антинаркотических программ обяза-
тельно должны учитываться структура наркопотребления, а также те 
последствия, которые может вызвать употребление конкретных видов 
наркотических средств [2]. Например, в субъектах с высоким уровнем 
опиоидной наркомании целесообразно создавать пункты выдачи од-
норазовых шприцев, с целью уменьшения распространения инфекци-
онных заболеваний среди наркозависимых. Данная программа поло-
жительно зарекомендовала себя в Европейском союзе. Среди стран ЕС 
наибольшее число потребителей инъекционных наркотиков отмечается 
в Чехии, Финляндии, странах Балтии. По данным Европейского центра 
мониторинга наркотиков и наркомании, в 2021 г. количество однора-
зовых шприцев, выдаваемых наркозависимым в Чехии и Финляндии 
превысило 7 млн штук, в Латвии составило 0,96 млн штук, в Литве — 
0,24 млн, в Эстонии — 1,6 млн [19]. Как следствие, в странах с высоким 
уровнем распространения одноразовых шприцев среди наркозависи-
мых отмечается низкий уровень количества случаев ВИЧ-инфекции, 
обусловленных инъекционным способом употребления наркотиков (в 
Чехии — 0,06 случаев на 100 тыс. населения, в Финляндии — 0,14, в Эсто-
нии — 1,51, в Литве — 1,72, в Латвии — 2,29). Государству выгоднее зани-
маться профилактикой распространения инъекционных заболеваний, 
чем лечением и реабилитацией больных. 

В субъектах с высокими показателями каннабиноидной наркомании 
необходимо дополнительно проводить мероприятия по пресечению не-
законного культивирования наркосодержащих растений.
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ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ,  
ГЕОЭКОЛОГИЯ И ОКЕАНОЛОГИЯ

УДК 502.33 

Г. А. Фоменко, М. А. Фоменко, К. А. Лошадкин, В. Д. Панов

ПОТЕНЦИАЛ ПРИРОДНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ЭКОСИСТЕМНОГО УЧЕТА ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРИБРЕЖНЫМИ И МОРСКИМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
НА ПРИМЕРЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступила в редакцию 23.10.2021 г.
Рецензия от 19.11.2021 г. 

Охарактеризованы статистический потенциал и имеющиеся воз-
можности налаживания природно-экономического и экосистемного уче-
та для поддержки управления прибрежными и морскими территориями 
Калининградской области, исходя из необходимости и актуальности 
такого учета в свете геополитической роли и стратегического значе-
ния данной территории в реализации национальных целей устойчивого 
развития РФ (в частности, ЦУР 14 «Сохранение и рациональное исполь-
зование океанов, морей и морских ресурсов в интересах устойчивого раз-
вития»), а также ее высокой интегрированности в различного рода меж-
дународные связи и рыночные взаимодействия, подверженности внеш-
ним ограничениям и регламентациям, прежде всего в рамках Евросоюза 
и региона Балтики. Реализация методологических положений и анализ 
информационной обеспеченности формирования основных групп счетов 
шельфа Калининградской области осуществлялись с учетом принципов 
и подходов международного статистического стандарта «Система при-
родно-экономического учета — Центральная основа, 2012» и Техническо-
го руководства по учету океана. Выявлено, что, несмотря на обширный 
объем информации в сфере природопользования Калининградской обла-
сти, для целей заполнения счетов существуют значительные информа-
ционные пробелы. По группе основных счетов СПЭУ ЭУ шельфовой зоны 
в наибольшей степени обеспечены данными показатели базового счета. 
Обоснована необходимость поэтапного выполнения работ по формиро-
ванию и введению в статистическую практику счетов СПЭУ ЭУ; пред-
ложена последовательность работ с учетом их приоритетности для со-
вершенствования регионального управления и наличия пробелов в данных. 
Подтверждена актуальность применения стандартизированных между-
народных подходов к учету экосистемных активов и экосистемных услуг 
шельфовой зоны в рамках СПЭУ ЭУ в целях повышения эффективности 
управления развитием Калининградской области и других прибрежных 
территорий России, их инвестиционной привлекательности при меж-
дународных сопоставлениях, применения полученного опыта в построе-
нии СПЭУ ЭУ для шельфовых зон других регионов РФ.
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The article reveals the statistical potential and the existing possibilities of 
establishing environmental-economic and ecosystem accounting to support 
coastal and marine management in the Kaliningrad region. The relevance of 
these accounts is determined by the geopolitical role and strategic importance 
of this region for achieving the national goals of sustainable development of the 
Russian Federation, in particular, SDG 14 “Conserve and sustainably use the 
oceans, seas and marine resources for sustainable development”). The region 
is also highly integrated into various international relations and market in-
teractions, exposed to external restrictions and regulations, primarily within 
the European Union and the Baltic Sea region. The methodology and the data 
analysis of the main accounts for the shelf sea of the Kaliningrad region was 
based on the principles and approaches of the international statistical standard 
System of Environmental-Economic Accounting — Central Framework, 2012 
and the Technical Guidelines on Ocean Accounting. It was revealed that even 
though the information in the field of environmental management of the Kalin-
ingrad region is abundant, there are significant information gaps in completing 
the accounts. Among the main accounts of the SEEA EA of the shelf sea zone, 
the major indicator data is available for the basic accounts. The authors sub-
stantiated the necessity of gradual development and introduction the accounts 
of the SEEA EA into statistical practice; proposed a sequence of works, consid-
ering their priority for improving regional governance and the significance of 
the existing data lacoons. The article confirmed the relevance of standardized 
international approaches to the accounting of ecosystem assets and ecosystem 
services of the shelf sea zone within the framework of the SEEA EA in order to 
improve the efficiency of management of the development of the Kaliningrad 
region and other coastal regions of Russia, their international investment at-
tractiveness, the application of the experience gained in the construction of the 
SEEA EA for the shelf sea zones of other regions of the Russian Federation.

Ключевые слова: система природно-экономического учета, экосистемный 
учет, управление, теория эволюционного управления, шельфовая зона, активы 
окружающей среды, экосистемные активы, экосистемные услуги

Keywords: environmental-economic accounting, ecosystem accounting, manage-
ment, evolutionary management theory, shelf sea zone, environmental assets, ecosys-
tem assets, ecosystem services

Вводный обзор

Жизнь и благосостояние населения Калининградской области всег-
да были неразрывно связаны с Балтийским морем и прибрежными тер-
риториями. Разнообразие морских и наземных биологических видов и 
местообитаний, ландшафтное и экосистемное многообразие определя-
ют многочисленные природные блага, так необходимые для функцио-
нирования экономики и обеспечения жизни — пищевые и технические 
продукты ( морская и пресноводная рыба, грибы и ягоды, янтарь, вода 
для водоснабжения и др.), услуги (возможности отдыха и рекреации, 
объекты природного наследия), другие полезные качества (места оби-
тания животных и растений, ассимиляция и поглощение парниковых 
газов, опыление, стабилизация водного режима лесами и др.). Сегодня 
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благодаря новым социально-экономическим и технологическим дости-
жениям человечества [16] традиционные виды деятельности, такие как 
рыболовство и морская торговля, активно развиваются и дополняют 
ся относительно новыми направлениями — разведением аквакультур, 
энергетикой, туризмом, которые, укрепляясь, становятся важными сек-
торами хозяйственной деятельности, во многом определяя экономиче-
скую динамику региона и повышая его интегрированность в россий-
ский и международные рынки. 

Балтийское море — одни из наиболее используемых и загруженных 
морских районов в мире [29], поддерживающий огромное количество 
видов экономической деятельности [24]. Исторически сформировав-
шаяся мозаичность населения предопределила тесное переплетение, а 
порой и конфликтность интересов в использовании пространства, при-
родных благ и иных возможностей Балтийского региона. 

Существенно воздействие антропогенной деятельности, которая соз-
дает многочисленные нагрузки в виде чрезмерного поступления био-
генных и опасных веществ (в том числе пластика, микро- и нанопласти-
ка), неустойчивого промысла (включая незаконный, несообщаемый и 
нерегулируемый промысел), разрушения среды обитания в результате 
застройки прибрежных районов (в том числе в целях туризма), а также 
добычи природных ресурсов. Деятельность, приносящая доход от экс-
плуатации морских и связанных с ними прибрежных территорий, на-
пример промысел продовольственных видов, судоходство, разработка 
морского дна, разведка и эксплуатация углеводородов в открытом море, 
туризм и отдых, развивается как во всем мире, так и в пределах Балтий-
ского региона.

Рыболовство является одним из основных факторов давления. И хотя 
в Балтийском регионе состояние рыбных промыслов за последние 20 лет 
в целом улучшилось, устойчивость, здоровье, продуктивность и жизне-
стойкость морских экосистем под влиянием активного рыболовства вы-
зывает обеспокоенность. В целом наблюдается резкое сокращение мор-
ского биоразнообразия, причем более высокими темпами, чем на суше. 
Активизация прибрежного и морского туризма в Калининградской об-
ласти, масштабы и доходность которого, характеризующиеся устойчи-
вым ростом за последнее десятилетие и существенно выросшие в период 
пандемии ввиду ограничений на выездной туризм, угрожает состоянию 
экосистем. 

Нарастает проблема загрязнения, как наземных (например, биоген-
ными веществами, пластиком, химическими веществами), так и морских 
(например, пластиком, нефтью) экосистем. Пляжный и морской мусор, 
преобладающая доля в составе которого приходится на пластиковый 
мусор (по Балтийскому региону — 70 %), признан основной глобальной 
угрозой для прибрежных и морских экосистем. Огромные инвестиции 
в масштабные проекты, строительство новых или модернизация дей-
ствующих очистных сооружений привели к общему снижению сбросов 
неочищенных сточных вод. Однако полузамкнутое Балтийское море 
исторически известно своей высокой подверженностью эвтрофикации, 
обогащению воды биогенными азотом и фосфором вследствие ограни-
ченного обмена водой с внешними морями.
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Серьезную озабоченность вызывает сокращение и ухудшение состо-
яния экосистем прибрежных территорий, находящихся в неразрывной 
связи и взаимозависимости с морскими территориями и водными эко 
системами. Земли активно изымаются в целях развития поселений и 
инфраструктуры, включая транспортную, жизнеобеспечения, турист-
ско-рекреационную и др. Сокращается видовое богатство сельскохозяй-
ственных ландшафтов и лесов.

Существенное влияние на жизнестойкость морских и прибрежных 
экосистем оказывают последствия изменений климата. Среди них наи-
более значимы повышение температуры поверхности моря и кислотно-
сти морских вод. Наблюдения за подкислением океана за последние 35 
лет указывают на увеличение его кислотности на 0,052 единицы pH. По-
тепление стало заметным с конца 1970-х гг., а с 1998 г. его темпы только 
растут. По данным Межправительственной группы экспертов по изме-
нению климата [25], средняя температура поверхности моря начиная с 
1850 г. увеличилась на 0,6 °C; потепление воды Балтийского моря превы-
шает аналогичные показатели по другим морям (рис. 1). 

Рис. 1. Ряды динамики среднегодовой температуры поверхности морей (°C), 
соотнесенные со средней температурой за 1993—2012 гг.

Источник: [39].
 
Такие изменения условий окружающей среды указывают на то, что в 

морских регионах Европы происходят значительные системные переме-
ны [39]. Повышение температуры поверхности моря приводит к изме-
нению ареалов распространения видов, их численности и сезонности, 
что, в свою очередь, оказывает влияние на морские пищевые цепи (EEA).

На уровне правительств и межгосударственных структур пришло 
четкое осознание и чрезвычайно важной и в принципе ничем не заме-
нимой глобальной роли океанов в регулировании климата и создании 
буфера, защищающего от последствий изменения климата, которые 
наносят ущерб продуктивности и здоровью морских экосистем. Повсе-
местная деградация прибрежных вод, морских экосистем и океанов — 
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это очевидное проявление троякого планетарного кризиса и тесно свя-
занных между собой угроз изменения климата, утраты биоразнообра 
зия и загрязнения. На глобальном уровне 2021 год ознаменовал начало 
Десятилетия наук об океане, объявленного Международной океанской 
комиссией ЮНЕСКО. Кроме того, сеть «ООН-океаны» находится в про-
цессе обновления Первой глобальной оценки океана; ОЭСР продолжа-
ет поддерживать оценку экономики океана, а Группа высокого уровня 
по устойчивой экономике океана разработала программу действий, 
включая счета океана, для перехода к устойчивой океанской экономике. 
МГЭИК также недавно уделяла особое внимание этой проблеме, выпу-
стив оценку «Океан и криосфера в меняющемся климате». Все эти ини-
циативы объединяет понимание необходимости интегрировать фраг-
ментированные данные и консультировать национальные правитель-
ства по вопросам устойчивого использования океана. Согласно отчету 
Института мировых ресурсов [35], национальными статистическими 
управлениями в партнерстве с морскими агентствами прибрежных го-
сударств планируется к 2025 г. разработать полную последовательность 
национальных счетов океана: продукты, доходы, балансы и таблицы ре-
сурсов и их использования. Все больше правительств инициируют ам-
бициозные океанические программы. На глобальном уровне 51 страна 
взяла на себя обязательства, известные как Глобальный океанический 
альянс «30by30» [21], по обеспечению к 2030 г. охвата природоохранны-
ми мерами не менее 30 % площади морских районов.

Тема «Прибрежные воды, морские экосистемы и моря», связанные с 
ней показатели и потоки данных включены в набор экологических пока-
зателей Европейской экономической комиссии ООН. Данная проблема-
тика вынесена на рассмотрение в ходе оценки при подготовке девятой 
Конференции министров «Окружающая среда для Европы» (Никосия, 
5—7 октября 2022 г.); Европейским агентством по окружающей среде 
во взаимодействии с Программой Организации ООН по окружающей 
среде проводится активная работа по подготовке соответствующей те-
матической европейской оценки. Важную роль в измерении здоровья 
экосистем и прекращении утраты биоразнообразия в них играет новая 
Стратегия ЕС по сохранению биоразнообразия до 2030 г. В ней подчер-
кивается необходимость расширения охвата природоохранными мера-
ми морских районов ЕС союза до 30 %, создания экологических коридо-
ров, которые помогли бы обратить вспять утрату биоразнообразия, вне-
сти вклад в смягчение изменения климата и повышение жизнестойкости 
(Европейская комиссия, 2021). Параллельно с ней была принята Рамоч-
ная директива о морской стратегии (Директива 2008/56/EC; Решение 
Комиссии 2017/848), направленная на достижение или поддержание 
надлежащего состояния окружающей среды в четырех региональных 
морях Европейского союза путем защиты и восстановления морской 
среды и постепенного прекращения его загрязнения. Директива по мор-
скому пространственному планированию (Директива 2014/89/EU) вно-
сит ключевой вклад в осуществление Рамочной директивы о морской 
стратегии по аспектам, связанным с использованием и управлением 
океаническим пространством. По итогам основанного на широком уча-
стии процесса (3-й Международный форум по управлению океанами, 
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апрель 2021 г.) Европейский союз приступил к пересмотру своей Меж-
дународной повестки дня по управлению океанами, которая является 
неотъемлемой частью Европейского «зеленого» курса и мерой Европей-
ского союза по достижению Цели 14 в области устойчивого развития 
(жизнь под водой). Тем самым перед правительствами поставлена задача 
принять неотложные меры по снижению основных факторов давления 
на морские и прибрежные экосистемы, включая укрепление сети охра-
няемых территорий путем сокращения изъятия земель и решение про-
блемы преобразования природных экосистем в сельскохозяйственные с 
ухудшением качества среды обитания вследствие применения методов 
ведения сельского хозяйства, неблагоприятных для сохранения биораз-
нообразия.

Основная задача заключается в обеспечении эффективного сохране-
ния и устойчивого использования природных благ и выгод, предостав-
ляемых морскими и прибрежными экосистемами, для чего необходимо 
устранить факторы и коренные причины усиления давления на них 
и приложить дополнительные усилия по их восстановлению. Обще-
признано, что именно целостный экосистемный подход к управлению 
прибрежными водами и морскими экосистемами позволяет свести вое-
дино социальные, экономические и управленческие аспекты; на основе 
применения природосберегающих решений в создании устойчивой ин-
фраструктуры добиваться укрепления жизнеспособности прибрежной 
зоны — повышать ее климатическую устойчивость, решать многочис-
ленные проблемы (например, связанные с повышением уровня моря, 
защитой от наводнений, береговой эрозией, которая приводит к потере 
земель, активов и средств к существованию). 

В Балтийском регионе, во многом в ходе работы по морским кон-
венциям1, выполнено значительное количество научных исследований, 
проектов и других работ, в результате чего получен обширный объем 
знаний. Благодаря многочисленным тематическим исследованиям в об-
ласти геологии моря, палеогеографии, биологических наук по анализу 
состояния и тенденций развития морских и прибрежных территорий и 
совершенствованию соответствующего управления, в совокупности со 
статистическими и административными данными, сформирован значи-
тельный и доступный массив информации. Тем не менее сложившаяся 
к настоящему времени информационная база принятия решений по 
устойчивому развитию морских и прибрежных территорий как антро-
поприродных систем [9] не обеспечивает необходимый уровень пони-
мания как общего контекста, так и отдельных закономерностей и тен-
денций их пространственного развития, ведет к упрощению ситуации 
и, как следствие, к редукционизму в большинстве принимаемых приро-
доохранных мер2. 

1 Конвенция по защите морской среды района Балтийского моря (Конвенция 
ХЕЛКОМ); Бухарестская конвенция по Черному морю; Барселонская конвенция 
по Средиземному морю; Конвенция о защите морской среды северо-восточной 
части Атлантического океана (Конвенция ОСПАР). URL: https://docs.cntd.ru/ 
document/1900924 (дата обращения: 26.09.2021).
2 Это было названо в качестве одной из причин недостижения целей Конвенции 
по защите морской среды района Балтийского моря 1992 г.
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Принятый курс на реализацию, комплексного подхода к управлению 
прибрежными водами и морскими экосистемами предъявляет новые 
требования к информации. Необходимое представление в едином фор-
мате экологических (природно-ресурсных), экономических и социаль-
ных аспектов обеспечивается стандартизированными методологически-
ми подходами и практическим инструментарием системы природно-э-
кономического и экосистемного учета, предложенными и последова-
тельно развиваемыми ООН [34]. Их реализация во многих странах мира 
в контексте различных видов природных ресурсов позволяет политикам 
при принятии решений опираться на выверенные данные относительно 
взаимосвязи экономических, природно-ресурсных и социальных пара-
метров. Появляется возможность определять вклад природных активов 
в формирование экономических доходов (на национальном, региональ-
ном и местном уровнях) и обеспечение благосостояния, с одной сторо-
ны, и выявлять потери природного капитала и экологических активов 
при реализации тех или иных решений в экономической и социальной 
сферах, а также угрозы социально опасной истощимости экосистем — с 
другой. В ряде стран (Нидерланды, Финляндия и др.) такие исследова-
ния охватывают морские и прибрежные территории. 

Недавние исследования и анализ морских экосистемных услуг Бал-
тийского региона показали изменение экосистемных функций по мере 
развития новых технологий. А. Ньютон и др. [30] предложили уточнен-
ный подход к количественной оценке экосистемных услуг прибрежных 
лагун. Однако учет морских и прибрежных экосистем все еще остается 
редким [23]. До сих пор секторальные счета СПЭУ включают преиму-
щественно счета энергии, счета водных ресурсов, земельный и экоси-
стемный учет и приложения в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. 
Для морских и прибрежных вод аквакультура и рыболовство уже упо-
минались как области применения. Небольшое островное государство 
Маврикий провело свое первое исследование экономической оценки ус-
луг морских экосистем для устойчивого развития океанов — исследова-
ние, которое проложило путь для исследования СПЭУ по прибрежным 
и морским проблемам в стране [44]. Счета морских экосистем также раз-
рабатываются для Нидерландов [23] и Финляндии [26]. Одно из первых 
исследований по учету морских и прибрежных экосистем было прове-
дено в заливе Порт-Филип в штате Виктория в Австралии (Eigenraam). 
Проводимые в настоящее время исследования включают проект Евро-
пейской комиссии по инновациям в области знаний для интегриро-
ванной системы учета природного капитала и экосистемных услуг (KIP 
INCA), в рамках которого разрабатываются экспериментальные мор-
ские экосистемы. 

Российская Федерация активно участвует в работе по международ-
ным инициативам и соглашениям в сфере охраны и рационального 
использования морских территорий, осуществляет контакты по данно-
му кругу вопросов в различных форматах и на самом высоком уровне. 
В стране ведется работа по формированию системы природно-эконо-
мического учета в соответствии со стандартами ООН; разработана До-
рожная карта построения СПЭУ; принят стандарт, предписывающий 
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выполнение денежной оценки в сфере природных ресурсов и экоси-
стемных услуг (ГОСТ Р ИСО 14008—2019); готовится к запуску система 
финансирования зеленых проектов и инициатив в сфере устойчивого 
развития. Распоряжением Правительства РФ от 14 июля 2021 г. № 1912- р 
приняты определения «зеленый проект» и «адаптационный проект», 
установлены критерии отнесения проектов к данным категориям, среди 
которых — ориентация на достижение целей Парижского соглашения и 
целей устойчивого развития, в частности ЦУР 14 «Сохранение и раци-
ональное использование океанов, морей и морских ресурсов в интере-
сах устойчивого развития»; соответствие технологическим показателям 
наилучших доступных технологий; отсутствие значимых побочных эф-
фектов для окружающей среды (Do No Significant Harm). Активно фор-
мируется нормативно-методическая база для разработки, верификации 
и организации финансирования проектов устойчивого (в том числе 
зеленого) развития (постановление Правительства РФ от 21 сентября 
2021 г. № 1587). С целью повышения эффективности научно-техниче-
ской деятельности в области экологического развития Российской Феде-
рации и климатических изменений функционируют 7 карбоновых по-
лигонов (два из них имеют морские участки) на территории 7 субъектов 
РФ. Это специально оборудованные участки местности, используемые 
для разработки и испытаний технологий дистанционного и наземного 
контроля эмиссии парниковых газов и других значимых для изменения 
климата параметров, а также для исследования источников и поглоти-
телей парниковых газов (приказ Минобрнауки России от 05.02.2021 г. 
№ 74 «О полигонах для разработки и испытаний технологий контроля 
углеродного баланса»). Бизнес-сообщество проводит активную работу 
по формированию климатической отчетности и поиску путей снижения 
негативных воздействий на климат.

Калининградская область в силу своего географического и геополи-
тического положения в большей степени, чем другие субъекты РФ, вов-
лечена в систему международных связей евроатлантического региона (и 
конкретно Балтийского региона), подвержена влиянию регулирующих 
мер со стороны Евросоюза и других стран (в сфере климата, перехода 
к зеленой экономике, сохранения биоразнообразия и др.). Вопросы ра-
ционального природопользования и охраны окружающей среды отра-
жаются в документах стратегического планирования, текущего управ-
ления, в системе оценочных показателей и отчетности деятельности 
органов исполнительной власти1. В регионе имеются наработки, посвя-
щенные общим вопросам оценки природных ресурсов и использования 
показателей для целей повышения эффективности управления на уров-
1 Стратегия социально-экономического развития Калининградской области на 
долгосрочную перспективу (с изм. на 5 июня 2019 г.), утв. постановлением Пра-
вительства Калининградской области от 2 августа 2012 г. № 583. URL: https:// 
docs.cntd.ru/document/469728648 (дата обращения: 26.09.2021). Государственная 
программа Калининградской области «Окружающая среда» (с изм. на 9 авгу-
ста 2021 г.), утв. постановлением Правительства Калининградской области от 
24 января 2014 г. № 24 и др. URL: https://docs.cntd.ru/document/460270797 (дата 
обращения: 26.09.2021).



Г. А. Фоменко, М. А. Фоменко, К. А. Лошадкин, В. Д. Панов

  53

не региона и применительно к деятельности ООПТ [11; 14], вопросы же 
состояния природных активов и их использования для морских и при-
брежных территорий не рассматривались.

Адекватное отражение ценности природных ресурсов и экосистем 
ных услуг в системах отчетности и прогнозирования, используемых при 
принятии решений в сфере экономики для обеспечения благосостояния 
населения и, в более широком плане, в вопросах обеспечения нацио-
нальной безопасности (сырьевой, продовольственной), в настоящее вре-
мя приобретает все большую актуальность. В продолжение ранее прове-
денных исследований в Калининградской области нами была предпри-
нята попытка провести дальнейшие исследования в данном направле-
нии, учитывая произошедшие за последние 10 лет изменения методоло-
гических и нормативных подходов1 и наработанный опыт практических 
работ в Российской Федерации и в зарубежных странах. Внимание было 
сосредоточено на формировании природно-экономического и экоси-
стемного учета именно шельфовой зоны Калининградской области как 
ключевого фактора поддержки управления прибрежными и морскими 
территориями, имея в виду следующие соображения. Прежде всего это 
географические особенности и геополитическое положение Калинин-
градской области с ее значительной интеграцией в различного рода 
межрегиональные связи, рыночные взаимодействия и системы ограни-
чений (в том числе в перспективе) региона Европы и Балтийского реги-
она в контексте исторических особенностей становления и перспектив 
развития российского эксклава. Не менее важную роль сыграла высокая 
актуальность результатов для других приморских субъектов Российской 
Федерации. По сути, исследования носят пионерный характер. Внима-
ние было сосредоточено на подтверждении следующих гипотез: 

— в настоящее время в системах государственного статистического 
наблюдения, государственных программах по охране окружающей сре-
ды и природопользованию, стратегиях и планах развития территорий 
Калининградской области (в документах федеральных органов испол-
нительной власти, Правительства Калининградской области и город-
ских округов) отсутствуют показатели, отражающие ценность имею-
щихся запасов природных ресурсов и экосистемных активов шельфовой 
зоны, а также их использования;

— наличие нормативно установленной методологической базы и 
сложившийся уровень информационного обеспечения позволяют при-
ступить к формированию природно-экономических счетов шельфовой 
зоны Калининградской области;

— разработка набора природно-экономических счетов шельфовой 
зоны Калининградской области, их нормативное утверждение и вклю-
чение в практику управления регионом должны осуществляться после-
довательно и по мере усложнения, имея в виду наличие значимых про-
белов в данных по ряду счетов. 

1 Принятие ООН и реализация в Российской Федерации стандарта «Централь-
ная основа Системы природно-экономического учета, 2012 г.»; принятие ГОСТ 
Р ИСО 14008–2019.
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Методология

В широком методологическом плане шельфовые территории (как 
совокупность морских и неразрывно связанных с ними прибрежных 
участков) представляют собой сложные антропо-природные систе-
мы (АПС) [9], что расширяет знания о шельфе согласно Конвенции о 
континентальном шельфе1, реализуя экосистемный подход (заложен в 
стандарт ООН СПЭУ (2012) [37]. Шельф следует анализировать с мето-
дологических позиций устойчивого развития, теории пяти капиталов 
[10] и в контексте нового видения Природы — по мнению В. С. Степи-
на, она должна рассматриваться как целостный живой организм, преоб-
разование которого человеком может проходить лишь в определенных 
границах, обусловленных закономерностями протекания естественных 
процессов. Нарушение этих границ ведет к переходу экосистем в каче-
ственно иное состояние с необратимыми упрощениями и исчезновени-
ем многих биогеоценозов [6, с. 97—100]. Для максимально возможного 
поддержания благоприятных сценариев развития (аттракторов) были 
приняты глобальные цели устойчивого развития (ЦУР) как ценност-
ные ориентиры, достижение которых имплементируется в рамках на-
циональных приоритетов и стратегических задач развития государств 
и регионов. Достижение этих целей связано с применением принципов 
Системы экосистемного учета [46] и Технического руководства по уче-
ту океана2 для оценки и анализа состояния и использования богатств 
шельфа. В соответствии с этими документами пространственные грани-
цы шельфовой зоны, подлежащей учету, проходят по морской границе 
исключительной экономической зоны (морская часть шельфовой зоны) 
и по сухопутной границе прибрежных территорий (прибрежная часть 
шельфовой зоны). Граница прибрежной части шельфовой зоны охваты-
вает площадь территории, на которой: (1) антропогенные и природные 
процессы оказывают максимальное влияние на состояние морской ча-
сти, а (2) социально-экономические процессы в максимальной степени 
зависят от состояния, характера и интенсивности использования эко-
систем морской части шельфовой зоны. Важное место здесь уделяется 
морским и прибрежным территориям в их тесном взаимодействии и 
взаимовлиянии. Поскольку в таком случае речь идет о различных ре-
сурсах, пользователях и интересах, возникает потребность говорить об 
управлении пространственным развитием на устойчивой основе, когда 
природно-экономический и экосистемный учет приобретают наиболь-
шее значение [8—10; 13; 17; 32]. 

В рамках современных подходов к учету и оценке активов окружаю-
щей природной среды, концептуально базирующихся на теории пол-
ной экономической ценности (TEV), могут быть выявлены и оценены 

1 № 7320. Приложение IV. Конвенция о континентальном шельфе. URL: https://
www.un.org/ru/documents/decl_conv/conventions/pdf/conts.pdf (дата обраще-
ния: 26.09.2021).
2 Technical Guidance on Ocean Accounting // Global Ocean Accounts Partnership. 
URL: https://www.oceanaccounts.org/technical-guidance-on-ocean-accounting-2/ 
(дата обращения: 26.09.2021). 
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выгоды и затраты в результате любого воздействия на окружающую 
природную среду — будь то виды и интенсивность экономического 
использования природных ресурсов и экосистем, меры по улучшению 
их состояния, либо, наоборот, последствия истощения запасов ресур-
сов окружающей среды и деградации экосистем. Оценке подлежат и те 
виды воздействий, которые не могут быть идентифицированы и оцене-
ны с использованием традиционно применяемых оценочных методов. 
Иными словами, концептуальные подходы TEV позволяют компенсиро-
вать многие «сбои» рынка. Обратимся к схеме, которая обобщает подхо-
ды различных авторов [18; 31]. На рисунке 2 TEV-структура содержит все 
элементы антропоцентрической ценности природных ресурсов и эко-
системных услуг, которые объединены в две группы — ценность потре-
бительная (или ценность использования) и ценность непотребительная 
(ценность неиспользования). 

Рис. 2. Состав и структура полной экономической ценности 
(Total Economic Value — TEV) (ГОСТ Р ИСО 14008–2019)

В развитие данной концепции многие исследования показали важ-
ность повышенного внимания к учету социальных и экономических 
представлений о сохранении экосистем [1—5; 7; 12; 19; 22; 33]. Такой под-
ход особенно актуален на местном уровне, потому что решения, прини-
маемые местным населением в отношении природных ресурсов, связаны 
с обеспечением постоянного доступа к ЭУ, которые они ценят [8; 27]. Со-
всем недавно появилась концепция реляционной ценности, которая рас-
ширила рамки оценки, чтобы учесть множественные значения [15; 20].

Центральная основа Системы природно-экономического учета 
(СПЭУ) является первым международным статистическим стандартом 
для природно-экономического учета. Принципы и подходы данно-
го стандарта кладут статистику окружающей среды и ее взаимосвязи с 
экономикой в основу официальной национальной статистики [37]. В то 
же время денежные значения из счетов СПЭУ не могут полностью от-
ражать важность экосистем для благосостояния в силу ограниченности 
подходов СПЭУ учетом только обменной (рыночной) стоимости ресур-
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сов окружающей среды. Оценка важности экосистем, принимающая во 
внимание все виды их ценностей (рис. 2), потребует рассмотрения ши-
рокого спектра информации: помимо данных о стоимости экосистем и 
экосистемных услуг, это данные об их масштабах и состоянии, а также о 
характеристиках людей, предприятий и сообществ, которые зависят от 
этих экосистем [38]. На решение указанных задач ориентированы струк-
тура и состав счетов СПЭУ ЭУ, которые включают пять видов счетов: (i) 
счет протяженности экосистемы; (ii) счет состояния экосистемы; (iii) счет 
потоков экосистемных услуг в натуральном выражении; (iv) счет пото-
ков экосистемных услуг в денежном выражении и (v) денежный счет ак-
тивов экосистемы.

В зависимости от специфики анализируемых проблем развития тер-
риторий и отраслей экономики на сегодняшний день составляются сче-
та СПЭУ для энергетических и водных ресурсов, сельского, лесного и 
рыбного хозяйства и др. [38]. Аналогично, для решения задач сохране-
ния и устойчивого использования экосистемных активов океана и при-
брежных территорий в рамках глобального партнерства по счетам оке-
ана разрабатываются и внедряются в практику национального управле-
ния прибрежными странами счета океана1.

Счета океана и шельфовой зоны представляют собой набор таблиц и 
вспомогательных структур данных, которые организованы в виде кон-
цептуальной основы, описывающей:

• взаимодействие между экономикой и окружающей средой;
• запасы и изменения в запасах экологических активов (природного 

капитала), которые приносят пользу людям;
• социальные и управленческие факторы, влияющие на статус и со-

стояние экологических активов и связанных с ними выгод.
Решение этих задач требует определения: (1) пространственных гра-

ниц морской среды и (2) отраслевых границ экономической деятельно-
сти, определяющих «экономику океана». Поэтому структура океанских 
счетов охватывает прибрежную и морскую среды в пределах морских 
границ национальных морских зон страны (то есть до морской грани-
цы исключительной экономической зоны и/или континентального 
шельфа). 

Биофизическое понятие «прибрежная среда» часто определяет тер-
риторию до 100 км вглубь суши (или 50 м над уровнем моря, в зависимо-
сти от того, что наступит раньше) и до 50 м в сторону моря [28]. Это об-
щее определение, применяемое в счетах океана. Однако при этом необ-
ходима координация с другими распорядителями ресурсов наземных и 
пресноводных территорий учета. Кроме того, такие экосистемы могут 
пересекать административные границы, включая национальные и госу-
дарственные. Это подчеркивает важность согласованных национальных 
и морских границ и обеспечение согласованности и взаимодействия с 
текущими усилиями по экологическому и экономическому учету назем-
ных и пресноводных экосистем.

1 Measuring and managing progress towards ocean sustainable development // 
Global Ocean Accounts Partnership. URL: https://www.oceanaccounts.org/ (дата 
обращения: 26.09.2021).
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Материалы и источники данных

Пространственные границы шельфовой зоны Калининградской об-
ласти определены морской границей исключительной экономической 
зоны Российской Федерации (морская часть шельфовой зоны) и сухо-
путной границей прибрежных городских округов (прибрежная часть 
шельфовой зоны) (рис. 3). Граница прибрежной части шельфовой зоны 
охватывает городские округа, на территории которых: (1) антропоген-
ные и природные процессы оказывают максимальное влияние на состо-
яние морской части (например, рекреационная нагрузка, сброс загряз-
няющих веществ в морскую часть, загрязненный поверхностный сток и 
т. п.), а (2) социально-экономические процессы на суше в максимальной 
степени зависят от состояния, характера и интенсивности использова-
ния экосистем морской части шельфовой зоны (например, лов рыбы, 
водный туризм, пассивный отдых на побережье и т. п.). 

Рис. 3. Карта-схема границ шельфовой зоны Калининградской области

Экономические границы приняты по перечню основных видов эко-
номической деятельности на территории шельфовой зоны Калинин-
градской области (в том числе не отраженные в системе статистического 
наблюдения и ведомственного учета).

В работе использованы материалы официальной статистики, адми-
нистративные информационные базы, экспертные данные. Для опре-
деления возможности заполнения счетов шельфовой зоны (морская и 
прибрежная части) были проанализированы следующие данные:

— форма № 6-гр «Сведения о состоянии и изменении запасов и ре-
сурсов категории D0 нефти, газа, конденсата, этана, пропана, бутанов, 
серы, гелия, азота, углекислого газа, примесей ванадия и никеля в нефти 
за 20__ г.»;

— форма № 5-гр «Сведения о состоянии и изменении запасов твер-
дых полезных ископаемых за 20__ г.»;
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— форма № 1-П (рыба) «Сведения об улове рыбы и добыче других во-
дных биоресурсов за январь — ________ 20__ г. (нарастающим итогом)»;

— форма № ПР (аквакультура) «Сведения о производстве (выращи-
вании) продукции промышленного рыбоводства (аквакультуры) за ян-
варь — ______ 20__ г. (нарастающим итогом)»; 

— форма № РППР (аквакультура) «Сведения о реализации продук-
ции промышленного рыбоводства (аквакультуры) за январь — ________ 
20__ г. (нарастающим итогом)»;

— форма № 2-ГЛР «Распределение площади лесов и запасов древеси-
ны по преобладающим породам и группам возраста на ________ (дата)»;

— форма № 8-ГЛР «Сведения о расчетной лесосеке на ___ (дата)»;
— формы государственного охотхозяйственного реестра;
— приказ от 7 мая 2008 г. № 111 «Об утверждении форм и порядка 

представления данных мониторинга, полученных участниками ведения 
государственного мониторинга водных объектов», форма 3 «Прогноз-
ные ресурсы и эксплуатационные запасы подземных вод по состоянию 
на 1 января 20__ года»;

— форма № 2-ТП (водхоз) «Сведения об использовании воды за 
20__ г.»;

— форма № 22-2 «Сведения о наличии и распределении земель по ка-
тегориям и угодьям на 1 января 20__ г.».

Важно отметить, что рассмотренные источники аккумулируют необ-
ходимые исходные данные на различных отраслевом и территориаль-
ном уровнях, которые не всегда совпадают с пространственными грани-
цами шельфовой зоны. В таких случаях при вычленении необходимого 
объема данных следует избегать последующего их двойного учета — в 
рассмотренных материалах и в счетах шельфовой зоны. 

Результаты и обсуждение

Анализ структуры областного бюджета и значений валовой добав-
ленной стоимости по видам экономической деятельности в Калинин-
градской области позволяет отметить низкий уровень учитываемого 
вклада природоресурсного сектора в областной бюджет (0,6 % всех нало-
гов и платежей) и экономику региона (9,7 % суммарной валовой добав-
ленной стоимости). При этом показатели учета ценности и эффективно-
сти использования природных богатств шельфовой зоны не отражены в 
стратегических документах социально-экономического развития Кали-
нинградской области. Такие информационные пробелы способствуют 
принятию неверных управленческих решений по использованию при-
брежных и морских экосистем области, что ведет к их неизбежной де-
градации и потере источника привлекательности и развития региона в 
ближайшем будущем.

Анализ информационного обеспечения работ по составлению сче-
тов шельфовой зоны выполнен по четырем основным группам: счета 
объема, счета состояния, денежные счета и счета потоков экосистемных 
услуг. Результаты анализа наличия исходных данных по показателям 
перечисленных выше счетов (табл. 1—5) показали следующее.
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Польдеры обводненные. Группа счетов объема. Для счетов объема 
отдельных активов окружающей среды (табл. 1) из всех ячеек (72 шт.) 
имеется информация для заполнения 76 % ячеек. Из информационно 
обеспеченных ячеек наибольшая доля (82 %) обеспечена официальны-
ми статистическими данными, 7 % — экспертными данными, 11 % — рас-
четными данными. Для счетов объема экосистемных активов (табл. 2) из 
общего количества ячеек (162 шт.) 41 % обеспечены данными. В запол-
няемых ячейках 39 % содержат официальную статистическую информа-
цию, 12 % — экспертные данные, 49 % — расчетные данные.

Группа счетов состояния. Для счетов состояния отдельных активов 
окружающей среды (табл. 3) из всех ячеек (21 шт.), может быть запол-
нено 62 %. Все заполняемые ячейки включают экспертные данные. Для 
счетов состояния экосистемных активов (табл. 4) из всех ячеек (144 шт.) 
может быть заполнено 13 %. В заполняемых ячейках 72 % содержат офи-
циальную статистическую информацию, 28 % — экспертные данные.

Группа денежных счетов. В настоящее время информационно недоста-
точно обеспечены ввиду отсутствия систематизированных стоимостных 
показателей. 

Группа счетов потоков (табл. 5). В настоящее время информационно 
недостаточно обеспечены, поскольку для них требуются данные: (1) та-
блиц ресурсов и использования Системы национальных счетов по Кали-
нинградской области (для счета в денежном выражении) и (2) физиче-
ского счета объема и денежного счета отдельных активов окружающей 
среды, данные которых составляют порядка 20 % от общего числа ячеек 
счетов в физическом и денежном выражении. 

Анализ информационной обеспеченности всего набора счетов шель-
фовой зоны Калининградской области показал, что работа по их форми-
рованию должна выполняться последовательно — начиная с тех счетов, 
которые наиболее востребованы и по которым имеется наибольшее коли-
чество данных. Одновременно с этим следует проводить работу по расши-
рению сбора статистических, административных и экспертных данных. 
На основе результатов исследования предложена поэтапная последова-
тельность работ по формированию счетов (табл. 6). Счета этапа I являют-
ся базовыми для построения счетов последующих этапов, и при этом они 
наиболее обеспечены исходными данными для заполнения ячеек.

Таблица 6
Приоритетность заполнения счетов шельфовой зоны 

Калининградской области

Этап I Физические счета объема отдельных активов окружающей среды (на-
пример, древесина, пресная вода, рыба, янтарь, ПГС, углеводороды и 
т. д.) и экосистемных активов (например, леса, водоемы и реки, сель-
скохозяйственные земли, открытое море заросли водорослей и т. д.)

Этап II Счета состояния отдельных активов окружающей среды и экосистем-
ных активов

Этап III Денежные счета отдельных активов окружающей среды и экосистем-
ных активов

Этап IV Счета потоков экосистемных услуг в физическом и денежном выра-
жении (например, лов рыбы, турпотоки, забор пресной воды, сброс 
загрязнений в водотоки и т. п.)
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Важным вопросом остается дезагрегирование имеющихся данных, 
многие из которых в настоящее время формируются на уровне области, 
с тем чтобы получить значения по группе районов, охваченных счетами 
природно-экономического учета шельфовой зоны (Багратионовский, 
Зеленоградский, Гурьевский, Полесский и Славский городские округа).

Заключение

Шельф — важнейшая часть национального богатства. Однако в си-
стемах статистического наблюдения и административного учета отсут-
ствует информация, отражающая имеющиеся запасы и потоки исполь-
зования природных ресурсов и экосистемных услуг морских и прибреж-
ных территорий. Это ведет к существенной недооценке природного 
капитала приморских регионов и Российской Федерации и занижению 
его роли в формировании экономического дохода и обеспечении благо-
состояния населения; не позволяет адекватно оценивать эффективность 
инвестиций, государственных программ стратегического развития; ста-
вит страну в невыгодное положение при проведении международных 
сопоставлений.

В этом контексте особое значение приобретает научная и обра-
зовательная деятельность Балтийского федерального университета 
им. И. Канта в сфере устойчивого развития, прежде всего в части фор-
мирования базовых подходов к повышению эффективности управления 
в области морского природопользования на основе адекватной оценки 
природного капитала шельфовой зоны региона Южной Балтики. В кон-
тексте реализации университетом российской климатической повестки 
дня весьма перспективно включение вопросов физического учета и эко-
номической оценки выбросов и поглощения парниковых газов в про-
граммы работ карбонового полигона Калининградской области.

В регионе имеется информация для начала работ по построению 
природно-экономических экосистемных счетов шельфовой зоны. Уже 
на первом этапе она позволяет заполнить физические счета объема 
отдельных активов окружающей среды и экосистемных активов шель-
фовой зоны Калининградской области, а также приступить к сбору и 
систематизации информации для счета потоков парниковых газов в 
физическом выражении. Методологически такая работа должна осу-
ществляться при поддержке органов Росстата. Для корректного учета в 
системе природно-экономического экосистемного учета поглощающей 
способности экосистем территории Российской Федерации целесоо-
бразно формировать соответствующие показатели по наземным и мор-
ским экосистемам. 

Построение природно-экономических счетов шельфовой зоны безус-
ловно положит начало формированию уникального информационно-
ана литического обеспечения и методологического опыта эффективного 
управления социально-экономическим развитием Калининградской 
области, позволит более результативно участвовать в международных 
коммуникациях в рамках Балтийского и Атлантического регионов. 
Опыт работ будет полезен как на федеральном, так и на региональном 
уровне, прежде всего на приморских территориях.
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АККУМУЛЯЦИЯ СЛЕДОВЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  
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В статье приводятся результаты изучения особенностей накопле-
ния Fe, Mn, Zn, Ni, Sr и Rb древесными растениями (Quercus robur L. 
и Quercus rubra L.), которые применяются в озеленении города. Проа-
нализированы изменения в содержании следовых элементов в листьях в 
течение вегетационного периода, определен фоновый уровень и составлен 
элементарный ряд этих элементов для растений уличных посадок и рас-
тений, произрастающих на территории ботанического сада БФУ им. 
И. Канта. Полученные результаты могут быть использованы для ком-
плексной оценки загрязнения городской среды.

The article discusses the features of Fe, Mn, Ni, Zn, Sr, Rb accumulation 
by woody plants (Quercus robur L. and Quercus rubra L.). The authors have 
analyzed the changes of the content of trace elements in leaves during the grow-
ing season, determined the background level, and compiled the elementary se-
ries of the trace elements for outdoor plants and plants growing on the territory 
of the Botanical Garden of the IKBFU. The data can be used for a comprehensive 
assessment of urban pollution.

Ключевые слова: следовые элементы, фитоиндикация, урбоэкосреда, акку-
муляция металлов, зеленые насаждения

Keywords: trace elements, phytoindication, urban environment, metals accumu-
lation, green planting

Введение

Современный город выделяется из естественной окружающей его 
среды изменением основных экологических факторов: ослабляется 
солнечная радиация, изменяется тепловой и световой режим, появля-
ется загрязнение как атмосферного воздуха, так и почвы. Загрязнители 
городской среды имеют разное происхождение и разную химическую 
природу. Особое место среди них принадлежит следовым элементам (в 
том числе тяжелым металлам). Несмотря на то что многие элементы не 

© Королева Ю. В., Петрова Н. Г., Мандрик В. А., Ананян А. С., 2021. 
Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 
Сер. Естественные и медицинские науки. 2021. № 4. С. 70—80.
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являются необходимыми для растений, они могут ими активно погло-
щаться и накапливаться, сохраняя свои токсические свойства достаточ-
но длительное время [1—8].

В настоящее время большой практический интерес вызывает изуче-
ние реакций растений на действие тяжелых металлов. Особенно актив-
но изучаются поглощение, транспорт и аккумуляция металлов в тканях 
и органах растений, их влияние на основные физиологические процес-
сы — рост, обмен и минеральное питание, а также механизм металлоу-
стойчивости растений [9—11]. Деградации зеленых насаждений — одна 
из самых важных экологических проблем урбоэкосреды [12; 13].

Следовые элементы могут поступать в растения как пассивным (через 
листовую пластинку), так и активным путем (через корневую систему). 
Аэрозоли металлов, находящиеся в воздухе, оседают на листовых пла-
стинках и проникают в растения. Последнее зависит от многих причин: 
от видовой принадлежности, возраста, жизненного состояния (различ-
ные повреждения листовой пластинки) растений, а также от погодных 
условий и физико-химических характеристик пылевых частиц. Нако-
пление химических элементов в листовых пластинах может быть одним 
из показателей при оценке загрязненности воздушной среды [2; 6—8; 11; 
14—16]. 

Цель данного исследования — изучение особенностей накопления 
железа, марганца, никеля, цинка, рубидия и стронция листьями Quercus 
robur L. и Quercus rubra L., произрастающих в городских районах с раз-
личной транспортной нагрузкой. Эти особенности могут быть исполь-
зованы в качестве показателей оценки загрязнения окружающей среды. 

Объект и методы исследования

Исследование металлоакумулирующей способности древесных на-
саждений проводили в Калининградской области на территории об-
ластного центра. 

В городе насчитывается 932 улицы. Протяженность автомобильных 
дорог составляет более 450 км. Именно автотранспорт сильнее всего вли-
яет на суммарный выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
[17].

В центральной части города были заложены три пробные площад-
ки (рис). Две — с высокой транспортной нагрузкой (1 — зеленый мас-
сив вблизи площади Маршала Василевского на пересечении двух маги-
стральных улиц — ул. Черняховского и ул. А. Невского; 2 — зеленая зона 
на ул. Рокоссовского вблизи Центрального рынка). Эти участки, согласно 
карте комплексной оценки окружающей среды города Калининграда, с 
учетом таких показателей, как загрязнение почвы, атмосферы, поверх-
ностных вод; уровня электромагнитных полей; особенностей ландшаф-
та; состояние растительности и др., относятся к грязным. Третья — ден-
драрий ботанического сада БФУ им. И. Канта (ул. Лесная). Это район с 
малоэтажной застройкой и небольшой транспортной нагрузкой.

Объектами исследования стали два вида растений Quercus robur L. — 
автохтонный вид и Quercus rubra L. — североамериканский интродуцент. 

Оба вида широко используются в озеленении г. Калининграда. 
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На пробных площадках в период с середины июня по август (экс-
позиция 15, 33, 60 и 74 суток) отбирали по 5 одновозрастных деревьев  
каждого вида (по 20 листьев с дерева). Листья собирали с нижней части 
кроны с доступных на уровне поднятой руки веток (первого и второго 
года) случайным образом. Использовали для этого ветки разных направ-
лений — условно с севера, юга, запада и востока.

Рис. Схема расположения Quercus robur L. и Quercus rubra L. 
1 — ул. Рокоссовского; 2 — ул. Александра Невского;  

3 — ул. Лесная (территория ботанического сада БФУ им. И. Канта)

Образцы растительных материалов высушивали при температуре 
40 0С в сушильном шкафу до постоянной массы, измельчали до состо-
яния порошка и формировали с помощью пресса таблетки-излучатели 
на подложке из борной кислоты. Содержание микроэлементов в сухом 
веществе растений определяли методом рентгенофлуоресцентной спек-
троскопии на спектрометре Спектроскан МАКС-G (НПО «Спектрон», 
Санкт-Петербург) по методике ФР.1.31.2014.17343. Условия измерения 
интенсивности флуоресценции: анод — Ag, кристалл-анализатор — 
LiF(200), напряжение — 40 кВ, сила тока 0,1 А, экспозиция — 100 с (для 
железа 50 с). 

Результаты анализа контролировали с использованием стандартных 
образцов с известным составом, разработанных в Институте геохимии 
им. А. П. Виноградова СО РАН: травосмеси, SSS 8922-2007, элодеи канад-
ской, SSS 8921-2007; листа березы, SSS 8923-2007.

Все данные, полученные в результате проведенных исследований, 
были обработаны статистически и представлены в графиках и таблицах 
в виде средних арифметических значений и их стандартных ошибок. 
Статистическая значимость различий между вариантами определена 
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с помощью t-критерия Стьюдента (p ≤ 0,05). Корреляционный анализ 
проводили с помощью критерия Пирсона. Для статистической обработ-
ки результатов анализа использовали программные продукты Microsoft 
Excel и SPSS Statistics 23.

Результаты

Для общего представления результатов физико-химического анали-
за массив данных обработали, вычислив основные элементы описатель-
ной статистики: минимальное, максимальное, медианное значение в 
выборке, величину стандартного отклонения и коэффициент вариации 
(табл. 1). Содержание марганца, никеля, цинка, бария, рубидия и железа 
определено в мг/кг сухого вещества. 

Таблица 1
 

Результаты рентгенофлуоресцентного анализа растительных проб 
с элементами описательной статистики

N = 40 Mn Ni Zn Sr Rb Fe
Мин 27,9 0,025 26,2 0,265 3,06 99,1
Макс 342 2,26 140 37,9 26,1 361
Среднее 145 1,09 40,9 19,0 9,60 196
Медиана 96,1 1,13 35,5 21,2 7,45 177
Стандартное Отклонение, 106 0,602 17,7 7,99 4,98 77,2
Коэффициент Вариации, % 73,4 55,4 43,4 41,9 51,9 39,4
Асимметрия 0,573 0,035 3,37 0,053 1,34 0,574
Эксцесс – 1,1 – 0,72 13 0,03 1,9 – 0,24
Фон 137 1,05 36,1 18.6 9,07 185

Фоновое значение содержания элементов вычисляли как среднее 
по выборке за исключением минимально-аномальных значений (сред-
нее + 2σ) [18]. Медианное и среднее значение в выборках отличались в 
разной степени. Среднее содержание для таких элементов, как никель, 
железо, цинк, рубидий и марганец, выше медианного соответственно на 
3, 11, 15, 29, 51 %; вероятно, накопление этих компонентов происходит 
естественным образом и может считаться фоновым. 

Рассчитанный коэффициент вариации показывает относительное 
рассеивание концентрации металлов в выборках по сравнению со сред-
ним значением. Вариабельность содержания цинка, стронция и железа 
в листьях, оцениваемая коэффициентами вариации, по градации [19] 
относится к группе с нормальным уровнем изменчивости, содержание 
никеля — к группе со значительным, концентрация марганца — к груп-
пе с большим уровнем изменчивости.

Насколько распределение содержания микроэлементов близко к нор-
мальному, показывают значения асимметрии и эксцесса. Они должны 
быть равны нулю. Таким образом, близким к нормальному установлено 
распределение содержания в листьях только двух элементов — никеля и 
стронция. 
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Для выявления линейной зависимости между накоплением элемен-
тов в растениях вычислили коэффициент корреляции Пирсона (табл. 2). 

Таблица 2 

Коэффициенты корреляции Пирсона (** p <0.01; * p < 0.05)

Mn Ni Zn Sr Rb
Ni 0,663** — — — —
Zn 0,405** 0,326* — — —
Sr 0,477** 0,520** 0,453** — —
Rb 0,466** 0,446** 0,355* 0,233 —
Fe 0–,007 0,345* 0,411** 0,621** 0,052

Примечание: полужирным шрифтом выделены значимые величины.

В основном связь между накоплением различных микроэлементов 
положительная, слабая (0,3—0,4), но значимая, и только для трех ком-
бинаций Ni — Mn, Ni — Sr и Sr — Fe установлена высокая корреляция 
(0,5—0,75). Возможно, вариации содержания этих элементов обусловле-
ны одинаковыми причинами или их происхождение связано с единым 
источником.

На основании полученных данных был проведен их сравнительный 
анализ по накоплению металлов в листьях изучаемых видов древесных 
растений — как в уличных посадках в зонах с высокой транспортной на-
грузкой, так и в дендрарии ботанического сада БФУ им. И. Канта.

Марганец — один из необходимых элементов в растениях, стимули-
рующий углеводный обмен, усиливающий интенсивность дыхания и 
окисления углеводов. Содержание марганца в растениях в недостаточ-
ном количестве приводит к нарушению баланса основных элементов 
минерального питания, на листьях возникают характерные для марган-
цевого голодания точечные хлорозы, замедляется переход к цветению, 
снижается морозостойкость. Избыток же марганца оказывает токсиче-
ское действие на растительный организм (железистый хлороз — некро-
тические темные пятна на листьях). Обычно железистый хлороз прояв-
ляется при определенном соотношении Fe и Mn (считается, что соотно-
шение от 1,5 до 2,5 является необходимым условием для нормального 
развития растений) [16; 20; 21].

Наиболее интенсивное накопление Mn идет на листовых пластинках 
растений Quercus, произрастающих на территории ботанического сада. 
У Q. robur L. в начале эксперимента от 193,6 мг/кг (сухого вещества) до 
257,0 мг/кг через 74 сут.; у Q. rubra L. — от 126,02 до 290,80 мг/кг. Через 
60 суток от начала эксперимента показатель концентрации Mn у Q. rubra 
L. превысил критический порог (300,0 мг/кг) [20]. Наименьшая концен-
трация марганца отмечена в уличных посадках (Q. rubra L. — от 51,93 до 
84,32 мг/кг; Q. rubra L. — от 28,3 до 47,9 мг/кг) (табл. 3).

В растениях Fe выполняет целый ряд важных функций: участвует в 
восстановлении нитратов и фиксации азота клубеньковыми бактерия-
ми, в функционировании окислительно-восстановительных систем фо-
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тосинтеза и дыхания; способствует улучшению роста растений на по-
чвах, бедных фосфором, и др. При дефиците железа наблюдаются мор-
фологические изменения пластид; снижается содержание хлорофилла, 
что обусловливает хлороз листьев; замедляется интенсивность фотосин-
теза и дыхания; сокращается стадия плодоношения; уменьшается про-
дуктивность растений.

Таблица 3 

Содержание тяжелых металлов в листьях 
Q. robur L. и Q. rubrа L., мг/кг сухого вещества

Металл Экспозиция, 
сутки

Quercus robur Quercus rubra
Ботанический 

сад Улица Ботанический 
сад Улица

Mn

0 193,6 ± 3,0 51,93 ± 19,2 126,02 ± 35,9 28,3 ± 10,1
15 237,4 ± 60,1 59,9 ± 16,6 210,9 ± 61,16 35,9 ± 14,9
33 185,5 ± 50,8 68,4 ± 16,2 276,2 ± 79,7 41,8 ± 13,6
60 234,9 ± 69,9 71,6 ± 30,6 308,26 ± 81,9 39,14 ± 14,8
74 257,0 ± 68,8 84,32 ± 36,4 290,80 ± 80,5 47,9 ± 16,3

Fe

0 120,29 ± 8,4 144,9 ± 10,1 116,08 ± 19,22 146,6 ± 19,8
15 169,4 ± 31,6 280,4 ± 20,7 152,9 ± 27,2 168,9 ± 28,4
33 139,5 ± 26,5 255,9 ± 39,9 175,26 ± 37,3 205,01 ± 40,1
60 214,13 ± 43,0 289,73 ± 47,0 152,7 ± 41,7 191,8 ± 42,2
74 244,4 ± 38,0 299,14 ± 51,0 152,9 ± 24,5 259,6 ± 42,8

Zn

0 40,19 ± 3,94 31,60 ± 3,39 28,3 ± 2,37 33,83 ± 2,95
15 39,28 ± 5,76 28,5 ± 2,75 34,1 ± 2,28 38,37 ± 2,65
33 42,67 ± 6,99 28,47 ± 3,98 43,9 ± 3,76 41,01 ± 4,8
60 38,29 ± 3,56 29,18 ± 2,74 39,19 ± 4,46 36,15 ± 3,88
74 38,59 ± 3,03 35,2 ± 2,91 39,22 ± 3,61 40,65 ± 3,75

Sr

0 11,02 ± 0,8 10,7 ± 0,85 10,7 ± 3,41 4,57 ± 1,47
15 22,3 ± 4,79 14,56 ± 2,75 19,6 ± 2,75 14,99 ± 1,6
33 17,5 ± 2,86 22,01 ± 3,42 22,85 ± 1,41 20,15 ± 1,01
60 25,5 ± 2,3 22,48 ± 1,83 22,9 ± 2,1 20,72 ± 2,01
74 32,5 ± 2,78 29,24 ± 2,51 19,38 ± 2,67 19,75 ± 2,5

Rb

0 18,81 ± 4,21 10,11 ± 1,87 17,72 ± 4,62 5,7 ± 1,1
15 11,7 ± 2,4 7,68 ± 1,8 9,8 ± 2,06 5,05 ± 1,1
33 8,51 ± 1,57 6,63 ± 1,27 11,6 ± 2,1 5,2 ± 0,6
60 11,8 ± 3,38 4,89 ± 2,37 10,3 ± 1,5 6,2 ± 1,05
74 12,3 ± 2,7 5,45 ± 1,07 11,9 ± 2,8 5,8 ± 1,9

Ni

0 1,3 ± 0,18 0,9 ± 0,05 1,57 ± 0,49 0,51 ± 0,12
15 1,03 ± 0,08 0,86 ± 0,05 1,2 ± 0,28 0,44 ± 0,09
33 1,13 ± 0,28 1,8 ± 0,4 1,53 ± 0,4 1,12 ± 0,18
60 1,31 ± 0,37 1,2 ± 0,3 1,55 ± 0,5 0,29 ± 0,14
74 1,91 ± 0,3 1,2 ± 0,14 1,37 ± 0,4 0,43 ± 0,12

Содержание железа в норме для разных растений определено от 
20,0 до 300,0 мг/кг сухого вещества. Критическая концентрация — бо-
лее 750,0 мг/кг [16]. Превышения нормы содержания железа у расте-
ний, произрастающих на исследуемых участках, не наблюдалось. Наи-
большее накопление Fe выявлено в уличных посадках у обоих видов. 
В среднем в условиях городской среды концентрация металла в летний 
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период колеблется от 144,9 до 299,145 мг/кг для Q. robur L. и от 146,6 до 
259,6 мг/  кг для Q. rubra L. Для растений ботанического сада показатели 
концентрации этого металла несколько ниже (Q. robur L. — от 120,29 до 
244,4 мг/кг; Q. rubra L. — от 116,08 до 175,26 мг/кг (табл. 3).

Для нормального развития растений необходимо определенное соот-
ношение Fe/Mn (1,5 до 2,5). Полученные нами данные не укладывают-
ся в рамки нормального соотношения Fe/Mn. Для растений Q. robur L., 
произрастающих на улицах с интенсивным транспортным потоком, 
этот показатель колеблется от 2,7 до 4,68, для Q. rubra L. — от 4,7 до 5,2. 
Соотношение Fe/Mn в ботаническом саду изменялось для Q. robur L. в 
пределах 0,5—0,92, для Q. rubrа L. — 0,53—0,92. Как превышение содер-
жания Fe над Mn (уличные насаждения), так и его уменьшение (ботани-
ческий сад) указывает на неблагополучную экологическую обстановку 
территорий (табл. 4).

Таблица 4 

Соотношение Fe / Mn в листьях Q. robur L. и Q. rubrа L.

Экспозиция, 
сутки

Q. robur L. Q. rubrа L.
Ботанический 

сад
Уличные 

насаждения
Ботанический 

сад
Уличные 

насаждения
0 0,62 2,7 0,92 5,2
15 0,71 4,68 0,72 4,7
33 0,75 3,74 0,63 4,9
60 0,90 4,05 0,50 4,9
74 0,95 3,54 0,53 5,4

Еще одним из жизненно необходимых микроэлементов для растений 
является Zn. Его физиологическая роль заключается в активации мно-
гих ферментативных реакций — это кофактор более 300 ферментов, он 
играет важную роль в азотном, углеродном и фосфорном обменах, спо-
собствует синтезу нуклеиновых кислот и белка, повышению устойчиво-
сти растений к стрессовым воздействиям. Дефицит цинка приводит к 
нарушениям фосфорного обмена. В листе при недостатке этого элемен-
та подавляется скорость деления клеток мезофилла, что влечет  за собой 
морфологические изменения листьев. Наиболее характерный признак 
цинкового голодания — задержка ростовых процессов. Цинк повышает 
жаро-, засухо- и морозоустойчивость растений, а также устойчивость к 
грибковым и бактериальным заболеваниям.

Предельно допустимые концентрации цинка для растений установ-
лены в пределах 27,0—150 мг/кг, уровень фитотоксичности — более 
400,0 мг/кг [21]. Полученные нами данные по аккумуляции цинка в дре-
весных растениях в течение исследуемого периода на площадках не пре-
вышали норму (табл. 3). 

Концентрация Zn в листьях Q. robur L. в ботаническом саду выше и 
варьировала в диапазоне от 38,29 до 42,67 мг/кг сухого вещества (табл. 3). 
Для растений Q. rubrа L. наибольшая концентрация отмечена для улич-
ных насаждений (36,15—41,01 мг/кг).
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Полученные данные по накоплению Zn в листовых пластинках ука-
зывают на видоспецифичность данных растений.

Накопление стронция различными организмами зависит не только 
от их вида, но и от соотношения в окружающей среде других микроэле-
ментов (кальция и фосфора). В оптимальных концентрациях стронций 
играет положительную роль в обмене веществ в растениях. В малых до-
зах он выполняет функции, аналогичные функциями кальция: участву-
ет в строительстве клеточной стенки растений, увеличивает прочность 
растительных тканей и способствует повышению выносливости расте-
ний.

Накопление стронция в фитомассе наблюдалось у обоих видов, но 
его значение не превышало допустимую норму (113,0 мг/кг) [16].

Содержание металла в растениях площадки ботанического сада 
им. И. Канта варьирует от 10,7 до 32,5 мг/кг; в посадках площадок, рас-
положенных вблизи автотранспорта, — от 4,57 до 29,24 мг/кг. К концу 
лета аккумуляция стронция увеличилась независимо от вида и места 
произрастания растений (табл. 3).

Рубидий и никель содержатся в листьях в небольших количествах. 
Несмотря на это, они играют важную роль в биологических процессах 
(стимулируют рост, способствуют поддержанию достаточной оводнен-
ности тканей и оптимизируют всасывающую силу корней).

За наблюдаемый период отмечено увеличение содержания микро-
элементов в листьях; сильнее всего в загрязнении участвуют железо и 
марганец, меньше — никель и рубидий  (табл. 5). В течение летнего пе-
риода наблюдаются незначительные колебания содержания этих эле-
ментов у обоих видов независимо от места произрастания (табл. 5). 

Таблица 5

Суммарное содержание тяжелых металлов в листьях  
Q. robur L. и Q. rubrа L. за весь период экспозиции

Элемент 

Q. robur L. Q. rubrа L.
Ботанический 

сад Улицы Ботанический 
сад Улицы

мг/кг % мг/кг % мг/кг % мг/кг %
Mn 257,0 43,8 84,32 18,5 290,8 56,4 47,9 12,8
Fe 244,4 41,7 299,15 65,8 152,9 29,7 259,6 69,4
Zn 38,59 6,6 35,2 7,7 39,22 7,6 40,65 10,9
Sr 32,5 5,5 29,24 6,4 19,38 3,8 19,75 5,3
Rb 12,3 2,1 5,45 1,3 11,9 2,2 5,8 1,5
Ni 1,91 0,3 1,2 0,3 1,37 0,3 0,43 0,1
Всего 586,7 100 454,5 100 515,6 100 374,1 100

Элементный ряд выявленных тяжелых металлов в листьях 
Q. robur L. и Q. rubrа L. в ботаническом саду Mn>Fe>Zn> Sr>Rb>Ni, 
для уличных насаждений с интенсивным транспортным потоком — 
Fe>Mn>Zn>Sr>Rb>Ni. 

Максимальное суммарное содержание идентифицированных эле-
ментов (на конец августа) характерно для Q. robur L. (586,7 мг/кг), 
произрастающих в ботаническом саду, минимальное — для Q. rubrа L. 
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(374,1 мг/кг) в уличных посадках. Для растений ботанического сада по 
процентному содержанию магния и железа выявлена некоторая видо-
вая специфичность: Q. robur L. Mn — 43,8 %, Fe — 41,7 %; Q. rubrа L. Mn — 
56,4 %, Fe — 29,7 %. В уличных посадках отмечена низкая концентрация 
Mn у обоих видов (12,8 % и 18,5 %) и избыток железа (65.8 % и 69.4 %), 
что негативно отражается на общем жизненном состоянии растений 
(у Q. robur L. в уличных насаждениях листовые пластинки пораже-
ны хлорозом, у Q. rubrа L. хлороз не отмечен). Это также указывает на 
видоспеци фичность.

Заключение

Многоэлементный анализ накопления тяжелых металлов в фото-
синтезирующих органах двух видов растений рода Quercus L. показал, 
что содержание их (Fe, Ni, Zn, Sr, Rb) не превышает фон и допустимую 
норму за исключением Mn (для Q. rubrа L. — в середине вегетационного 
периода). Содержание тяжелых металлов в течение вегетационного пе-
риода непостоянно и увеличивается к концу лета. Наибольшей аккуму-
лирующей способностью обладают листья растений Q. robur L., произ-
растающих в ботаническом саду, наименьшей — Q. rubrа L. в уличных 
насаждениях. Более высокий уровень накопления Fe и максимальное 
соотношение Fe/Mn, а также наименьшее суммарное содержания ТМ в 
листьях растений Q. rubrа L. в уличных насаждениях скорее всего связа-
ны с защитной реакцией данного вида на атмосферные загрязнители.
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ГИГИЕНИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ-МЕДИКОВ 
ПО ВОПРОСАМ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

МОБИЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ

Поступила в редакцию 19.10.2021 г.
Рецензия от 11.11.2021 г. 

Данное исследование было проведено для изучения особенностей ис-
пользования мобильных электронных устройств студентами-медиками 
и оценки его влияния на возникновение жалоб со стороны органа зрения, 
в частности компьютерного зрительного синдрома, а также для вы-
явления факторов, способствующих появлению нарушений зрения, с 
целью разработки мероприятий по гигиеническому воспитанию сту-
дентов-медиков для снижения неблагоприятного воздействия исполь-
зования мобильных электронных устройств на будущих врачей. Опро-
шено 518 студентов-медиков 3-го курса лечебного и педиатрического 
факультетов РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Средний возраст опрошенных 
составил 20,1 ± 0,08 лет. Опросники для исследования влияния гаджетов 
на зрение были специально разработаны на кафедре гигиены педиатриче-
ского факультета РНИМУ им. Н. И. Пирогова. Получены данные, что 
половина студентов-медиков никогда не делают гимнастику для глаз; бо-
лее 75,0 % студентов-медиков во время работы держат мобильное элек-
тронное устройство очень близко к глазам на расстоянии менее 30 см, 
что не соответствует гигиеническим рекомендациям. По результатам 
данного исследования были разработаны простые, но легковыполнимые 
рекомендации для студентов-медиков, которые вошли в чек-лист по ох-
ране зрения. Чек-листы были апробированы в динамике двух месяцев и 
показали положительные результаты. 

The goal of the research is to study how much the mobile electronic devices 
affect the vision of medical students and assess the degree of impact in relation 
to the occurrence of eyesight complaints, in particular computer visual syn-
drome, and to identify the factors that contribute to visual impairment. The 
author aims at developing measures for the hygienic education of medical stu-
dents to reduce adverse effects of the use of mobile electronic devices on future 
doctors. 518 medical students of the 3rd year of General medicine and Pediatric 
faculties of the Pirogov Russian National Research Medical University were 
interviewed. The average age of the respondents was 20.1 ± 0.08 years. Ques-
tionnaires to study the effect of gadgets on vision were specially developed at 
the Department of Hygiene of the Pediatric Faculty of the Pirogov’s Russian 
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National Research Medical University. There is evidence that half of medical 
students never do eye exercises; more than 75.0 % of medical students hold a 
mobile electronic device very close to their eyes at a distance of less than 30 cm 
while working, which is not in line with hygiene recommendations. Based on 
the results of this study, simple but easily implemented recommendations were 
developed for medical students who were included in the checklist for the pro-
tection of vision; checklists were tested over the course of two months and re-
corded positive changes.

Ключевые слова: компьютерный зрительный синдром, электронные 
устройства, гигиена зрения

Keywords: computer vision syndrome, electronic devices, vision hygiene

Введение

В настоящее время в мире наблюдается рост развития информацион-
ных технологий и их внедрение в образовательную среду. В связи с этим 
на протяжении последних 25 лет обсуждаются гигиенические проблемы 
влияния использования современных дисплеев на зрение, введен тер-
мин «компьютерный зрительный синдром» [1—3]. Согласно определе-
нию Американской офтальмологической ассоциации, «компьютерный 
зрительный синдром (КЗС) — это симптомокомплекс, объединяющий 
признаки астенопии и синдрома “сухого глаза”, возникающий в резуль-
тате продолжительной работы с компьютером или другим электронным 
устройством». В ряде случаев КЗС может сопровождаться синдромами, 
характерными для длительного статического напряжения, стрессом и 
иными расстройствами [4; 5]. 

Мы попытались оценить влияние мобильных электронных устройств 
на зрение студентов-медиков с использованием опросников, разработан-
ных на кафедре гигиены педиатрического факультета Российского на-
ционального исследовательского медицинского университета (РНИ  МУ) 
им. Н. И. Пирогова [6], чтобы выявить частоту компьютерного зритель-
ного синдрома у современных обучающихся. 

Для того чтобы снизить риск от воздействия использования мобиль-
ных электронных устройств, в частности на орган зрения, необходимо 
создать благоприятную среду для обучающихся и проводить их гиги-
еническое воспитание с целью формирования безопасных навыков ис-
пользования мобильных электронных устройств [7—11]. Цель данного 
исследования — разработка мероприятий по гигиеническому воспита-
нию студентов-медиков для снижения неблагоприятного воздействия 
использования мобильных электронных устройств на будущих врачей. 
Задачи исследования: 1) оценка влияния использования мобильных 
электронных устройств на зрение у студентов-медиков с помощью опро-
сников, разработанных на кафедре гигиены ПФ РНИМУ им. Н. И. Пи-
рогова; 2) выявление наиболее значимых факторов при использовании 
гаджетов, влияющих на возникновение нарушений зрения; 3) разработ-
ка чек-листов по охране зрения для гигиенического воспитания студен-
тов-медиков.
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Материалы и методы

Исследование по дизайну было когортным, рандомизированным. 
Разработанные на кафедре гигиены ПФ РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
опросники [6] были размещены 17 декабря 2020 г. на онлайн-сервисе 
Google Forms. Опросники содержали информацию о частоте использо-
вания в сутки мобильных электронных устройств в обычный учебный 
день (привычный режим использования), жалобах на самочувствие по-
сле использования электронных устройств, наличии перерывов в работе, 
их частоте и продолжительности, выполнении профилактических меро-
приятий (проводится ли гимнастика для глаз и др.). Опрошено 518 сту-
дентов-медиков 3-го курса лечебного и педиатрического факультетов. 
Средний возраст (М ± m) опрошенных составил 20,1 ± 0,08 лет. Возраст-
ных различий и различий в состоянии здоровья между респондентами 
установлено не было. 

Критерии включения — студент-медик, корректно заполненный 
опросник, наличие информированного согласия. Критерии исключе-
ния — другая категория респондентов, некорректно заполненный опро-
сник, отсутствие информированного согласия.

Статистическую обработку данных проводили с использованием 
пакета статистического анализа Statistica 13 (StatSoft, США). Выполнена 
описательная статистика. 

Проведенное исследование не подвергало опасности участников, со-
ответствовало требованиям биомедицинской этики и положениям Хель-
синкской декларации 2013 г., одобрено ЛЭК РНИМУ им. Н. И. Пирогова 
(протокол № 159 от 21.11.2016 г. и протокол № 203 от 20.12.2020 г.).

Результаты и обсуждение

С помощью анкетирования получены данные о привычном исполь-
зовании студентами-медиками мобильных электронных устройств. Воз-
растно-половых различий установлено не было. 

Половина студентов-медиков отметили, что никогда не делают гим-
настику для глаз или другую гимнастику во время перерывов в работе 
с мобильными электронными устройствами, что не соответствует гиги-
еническим рекомендациям, представленным в современных норматив-
но-методических документах.

Более 75,0 % опрошенных отметили, что во время работы держат мо-
бильное электронное устройство очень близко к глазам, на расстоянии 
менее 30 см, что также не соответствует гигиеническим рекомендациям 
(не должно быть к лицу ближе, чем на 30 см, согласно п. 3.5.7 СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспи-
тания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»).

При только местном освещении работают с мобильными электрон-
ными устройствами 9,5 % студентов-медиков, что не согласуется с гигие-
ническими рекомендациями (согласно п. 3.5.5, 3.5.15 СП 2.4.3648-20 «Са-
нитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). Используют 
общее освещение 33,4 % студентов-медиков, остальные используют сме-
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шанное освещение. В результате более 75,0 % респондентов отметили, 
что часто работают с мобильным электронным устройством в условиях 
недостаточной освещенности.

В ряде исследований было показано, что использование мобильных 
электронных устройств влияет на самочувствие студентов и приводит к 
появлению жалоб [12].

Эти жалобы можно объединить в понятии «компьютерно-зритель-
ный синдром», который мы условно разделили на 2 набора симптомов, 
представленных на рисунках 1 и 2. 

«Компьютерный зрительный синдром-1» включал симптомы: труд-
ности при переводе взгляда с ближних предметов на дальние и обратно; 
кажущееся изменение окраски предметов; двоение видимых предметов; 
«мурашки» и потемнение в глазах; избыточная световая чувствитель-
ность; снижение зрительной работоспособности; зрительное утомление.

Обнаружено, что наиболее часто (ответы «всегда» и «часто») после 
или в ходе использования мобильных электронных устройств у сту-
дентов-медиков возникают трудности при переводе взгляда с ближних 
предметов на дальние и обратно; кажущееся изменение окраски пред-
метов; двоение видимых предметов; «мурашки» и потемнение в глазах; 
избыточная световая чувствительность; снижение зрительной работо-
способности; зрительное утомление в 16,0 % случаев, и только в 38,0 % 
жалобы на эти симптомы не возникают никогда (рис. 1).

Рис. 1. Количество студентов-медиков, предъявляющих жалобы 
на компьютерный зрительный синдром-1, %

«Компьютерный зрительный синдром-2» включал симптомы: боли в 
области глазниц и лба; боли при движении глаз; покраснение глазных 
яблок; чувство песка под веками; слезотечение; резь в глазах; «сухость» 
глаз; жжение в глазах.

Так, после или в ходе использования мобильных электронных 
устройств у студентов-медиков возникают «всегда» и «часто» боли в 
области глазниц и лба; боли при движении глаз; покраснение глазных 
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яблок; чувство песка под веками; слезотечение; резь в глазах; «сухость» 
глаз; жжение в глазах в четверти случаев, и только в 25,0 % случаев жало-
бы на эти симптомы не возникают никогда (рис. 2).

Рис. 2. Количество студентов-медиков, предъявляющих жалобы на компью-
терный зрительный синдром-2, %

За учебный год 3-го курса (2020/21) 51,5 % опрошенных студентов-ме-
диков отметили ухудшение остроты зрения. 

Результаты изучения влияния использования мобильных электрон-
ных устройств на состояние органа зрения студентов-медиков представ-
лены в таблице.

Согласно полученным данным, на остроту зрения у студентов-ме-
диков в течение 2020/21 учебного года значимо (p ≤ 0,05) оказали вли-
яние следующие факторы: использование их мобильных электронных 
устройств в ночное время, использование в условиях недостаточной ос-
вещенности (только при местном освещении), использование электрон-
ного устройства на расстоянии менее 30 см от глаз (табл.). 

Таким образом, гигиеническое воспитание студентов-медиков долж-
но быть выстроено с учетом обеспечения оптимального уровня осве-
щенности, поддержания оптимального расстоянии до глаз, самостоя-
тельного контроля времени использования мобильного электронного 
устройства с помощью приложения «Экранное время». 

В ходе проведенного исследования были разработаны и апробирова-
ны чек-листы по охране зрения, показавшие эффективность в динамике 
двух месяцев проведения гигиенического воспитания. Чек-листы содер-
жали простые, понятные и легко выполнимые рекомендации:

1. Следи за своим режимом труда и отдыха при работе с электрон-
ными устройствами: не забывай о перерывах, после работы более 45 ми-
нут делай перерыв на 5—10 минут. Поможет тебе в этом приложение 
«Экранное время».

2. По дороге домой постарайся не напрягать свои глаза просмотром 
новостной ленты или другими программами на электронных устрой-
ствах, просто выйди в офлайн на период поездки в транспорте.

3. Выполняй гимнастику для глаз — освоить ее тебе поможет прило-
жение на гаджете, например Relaxation.
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4. Держи мобильное электронное устройство на расстоянии 30 см от 
глаз.

5. Не используй мобильные электронные устройства, когда работа-
ешь только при настольной лампе, включи верхний свет.

6. Не используй мобильные электронные устройства ночью, высы-
пайся!

Гигиеническая оценка влияния использования  
мобильных электронных устройств на снижение остроты зрения 

в последний год у студентов-медиков, k 

Факторы, связанные с режимом использования 
мобильных электронных устройств

Коэффициент Пирсона
Значение p

Использование мобильных электронных устройств в 
ночное время 0,72 p ≤ 0,05
За сколько времени до сна прекращается использова-
ние мобильных электронных устройств 0,60 p ≤ 0,05
При каком освещении (только местное) используются 
мобильные электронные устройства 0,51 p ≤ 0,05
На каком расстоянии от глаз используется мобильное 
электронное устройство 0,60 p ≤ 0,05
Как часто (сколько раз в день) проверяется время на 
смартфоне 0,54 p ≤ 0,05
Как часто (сколько раз в день) просматриваются соц-
сети 0,61 p ≤ 0,05
Установлено ли на мобильное электронное устрой-
ство и используется ли приложение «Экранное время» 0,54 p ≤ 0,05

По результатам гигиенического воспитания студентов-медиков поло-
вина из них прислушалась к рекомендациям, что привело к снижению 
частоты возникновения жалоб в течение двух месяцев выполнения реко-
мендаций. Обнаружено снижение на 10,0 % симптомов КЗС-1 и на 18,0 % 
симптомов КЗС-2. 

Согласно данным отечественной и зарубежной литературы, влияние 
гаджетов на современного человека увеличилось в последнем десятиле-
тии, и для профилактики и снижения рисков необходимо проводить 
профилактические мероприятия для предотвращения негативного воз-
действия на зрительный анализатор [13—15]. Чтобы снизить нагрузку, а 
в дальнейшем предупредить возможные проблемы со зрением, необхо-
димо проводить гигиеническое воспитание обучающихся и их обучение 
безопасным навыкам использования электронных устройств [12; 13; 16]. 
Формирование полезных навыков у будущих врачей необходимо уже на 
этапе обучения в вузе [17—20].

Выводы

1. У 62 % студентов-медиков возникают симптомы компьютерного 
зрительного синдрома-1, у 75 % — симптомы компьютерного зрительно-
го синдрома-2.
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2. Наиболее значимыми факторами, влияющими на зрение, были 
использование мобильных электронных устройств в ночное время, в ус-
ловиях недостаточной освещенности, чтение с устройства на близком 
расстоянии (менее 30 см от глаз).

3. Разработанные нами гигиенические рекомендации показали свою 
эффективность уже через 2 месяца применения: снижение на 10,0 % сим-
птомов компьютерного зрительного синдрома-1 и на 18,0 % симптомов 
компьютерного зрительного синдрома-2.
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ЧАСТОТА РОЖДЕНИЯ НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ  
И ПРИЧИНЫ ИНВАЛИДНОСТИ ДЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 

В КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступила в редакцию 19.10.2021 г.
Рецензия от 11.11.2021 г.

Цели работы — изучить частоту рождения недоношенных детей и 
причины инвалидизации детей, а также обосновать необходимость со-
провождения недоношенных детей детским нейропсихологом. Проведен 
анализ статистики рождаемости недоношенных детей и регистрации 
детей-инвалидов в Калининградской области в 2016—2020 гг. Показа-
но, что на фоне снижения общей рождаемости тенденция к снижению 
рождения недоношенных детей не наблюдается, инвалидность детского 
населения имеет стабильные показатели. Вследствие этого наибольшую 
актуальность приобретает задача разработки современных нейропсихо-
логических методов ранней профилактики и/или реабилитации двига-
тельных, нервно-психических, когнитивных нарушений развития у де-
тей, признанных инвалидами в возрасте 0—3 и 4—7 лет. Особого внима-
ния заслуживают психические расстройства, умственная отсталость, 
церебральный паралич, врожденные пороки развития и хромосомные ано-
малии, которые являются основными причинами инвалидизации детей. 
Авторы приходят к выводу, что в Калининградской области ежегодно 
рождается 6,4—6,8 % недоношенных детей, которые входят в группу вы-
сокого риска по развитию нарушений со стороны центральной нервной 
системы и нуждаются в сопровождении со стороны детского нейропси-
холога. В структуре инвалидности детей преобладают неврологические 
и психические заболевания, доля которых составляет 49,8 %. Наиболее 
часто ребенок признается инвалидом в возрасте 0—3 лет, что напрямую 
связано с нарушениями здоровья в перинатальном периоде. 

The purpose of this work is to study the frequency of birth of premature ba-
bies and disability in children and the need to accompany premature babies by a 
pediatric neuropsychologist in the Kaliningrad region. The disabled children in 
the Kaliningrad were registered from 2016 to 2020 through statistical reports of 
the birth rate of premature babies. Against the background of a decrease in the 
overall birth rate, there is no trend towards a decrease in the birth of premature 
babies, the disability of the child population has stable indicators. As a result, 
the most urgent problem is the development of modern neuropsychological 
methods for early prevention and / or rehabilitation of motor, uneven mental, 
cognitive developmental disorders in children recognized as disabled when they 
are 0-3 and 4-7 years old. Mental disorders, mental retardation, cerebral palsy, 
congenital malformations and chromosomal abnormalities, which are the main 
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causes of disability in children, deserve special attention. In the Kaliningrad 
region, 6.4 % — 6.8 % of premature babies are born annually, who are at high 
risk for the development of disorders of the central nervous system and need 
to be accompanied by a pediatric neuropsychologist. Neurological and mental 
diseases prevail in the structure of children’s disability, the share of which is 
49.8 %. Most often, premature children are recognized as disabled at the age 
of 0—3, which is directly related to health deviations in the perinatal period. 

Ключевые слова: центральная нервная система, перинатальная гипоксия, 
развитие головного мозга, поведение, моторное развитие, инвалидность, ней-
ропсихология, неонатология, педиатрия, неврология, реабилитация

Keywords: central nervous system, perinatal hypoxia, brain development, behav-
iour, motor development, neurological disorders, disability, neuropsychology, neona-
tology, rehabilitation

Введение

Всемирная организация здравоохранения и другие международные 
организации озабочены ростом числа преждевременных родов, частота 
которых варьирует в различных странах мира от 5 до 18 % [15]. Различ-
ные заболевания беременной женщины приводят к развитию перина-
тальной гипоксии у плода и новорожденного, к преждевременным ро-
дам [9]. Новорожденный ребенок, подвергшийся воздействию гипоксии, 
имеет высокий риск повреждений структур головного мозга, которые 
будут определять индивидуальную траекторию его нервно-психическо-
го и физического развития в первые годы и на протяжении всей жизни. 
Последствия перенесенной гипоксии могут быть разными — от мини-
мальных транзиторных нарушений мозговой гемодинамики до обшир-
ных повреждений различных структур головного мозга [1; 2; 4]. Они 
определяют качество последующей жизни новорожденного.

За последние десятилетия наблюдается прогресс в выхаживании 
недоношенных. Недоношенные дети — особый контингент. С одной 
стороны, они подвергаются влиянию перинатальной гипоксии, с дру-
гой — имеют к моменту рождения незрелый головной мозг. Чем меньше 
гестационный возраст, тем выше степень его незрелости. Рождение не-
доношенного ребенка прерывает физиологический морфогенез ЦНС, 
и головной мозг после рождения начинает развиваться в совершенно 
иных условиях [6; 16]. В настоящее время более 90 % детей, рожденных 
до 28-й недели гестации, доживают до выписки, что ставит перед ми-
ровым сообществом новые задачи, связанные с дальнейшим развитием 
такого ребенка и учетом отдаленных последствий недоношенности [15]. 
Особое внимание уделяется развитию центральной нервной системы в 
постнатальном периоде [17], так как преждевременное воздействие но-
вой среды, отличной от внутриматочной, может отрицательно сказы-
ваться на траектории развития мозга, способствовать возникновению 
когнитивных нарушений в различные периоды жизни [7; 13]. Поэтому 
в настоящее время активно развивается и интегрируется в клиническое 
пространство нейропсихология, нацеленная на раннее вмешательство и 
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разработку индивидуальной развивающей траектории для ребенка, ро-
дившегося в особых условиях [3], а также изучающая влияние обучения 
на различные функции головного мозга, в том числе в случае детей с 
особенностями нервно-психического развития [11].

За последние три десятилетия глобальная детская смертность со-
кратилась более чем в два раза, но увеличение выживаемости детей, 
рожденных в критическом состоянии, приводит к увеличению числа 
детей с ограниченными возможностями. Последствия перинатальных 
заболеваний являются основной причиной детской инвалидности [10]. 
В исследовании [14] показано, что факторами риска инвалидности детей 
раннего возраста являются многоплодие (относительный риск (ОР) со-
ставляет 2,21; 95 % ДИ (доверительный интервал): 1,19—4,09); низкие по-
казатели по шкале Апгар — менее 5 баллов через 1 мин после рождения 
(ОР 2,40; 95 % ДИ: 1,14—5,07); позднее начало энтерального питания (бо-
лее чем через четыре дня после рождения; ОР 2,14; 95 % ДИ: 1,11—4,11); 
длительное полное энтеральное питание (ОР 2,15; 95 % ДИ: 1,11—4,15); 
неонатальная пневмония (ОР 3,61; 95 % ДИ: 1,98—6,57) и перивентрику-
лярная лейкомаляция (ОР 4,84; 95 % ДИ: 2,81—8,34) [14]. Большинство из 
перечисленных факторов риска ассоциированы с рождением недоно-
шенного ребенка. 

Глобальные данные о рождении детей с перинатальными пробле-
мами и формировании у них состояний, приводящих к инвалидности 
в различные периоды жизни, диктуют необходимость разработки и ре-
ализации программ индивидуального нейропсихологического сопрово-
ждения. 

В клинической нейропсихологии выделяют несколько направлений, 
в том числе нейропсихологию взрослых, гериатрическую и судебную 
нейропсихологию. Особого внимания заслуживает педиатрическая и 
детская нейропсихология, изучающая особенности пренатального раз-
вития головного мозга в физиологических и патологических условиях. 
Сегодня настоятельно необходима интеграция нейропсихологии в ран-
нюю реабилитацию детей с целью профилактики и своевременной кор-
рекции двигательных, неровно-психических, когнитивных нарушений. 

Несмотря на растущую потребность в нейропсихологическом кон-
сультировании, разработке индивидуальной траектории развития и об-
учения, сопровождении ребенка на протяжении длительного времени, 
лишь небольшое количество детей получают раннюю реабилитацию на 
этапе стационарного лечения или в амбулаторных условиях, еще мень-
ше детей проходят нейропсихологическое обследование [8; 12].

Цели статьи — изучить частоту рождения недоношенных детей и 
причины их инвалидизации, а также обосновать необходимость сопро-
вождения недоношенных детей детским нейропсихологом в Калинин-
градской области. Задачи: 1) выявить частоту рождения недоношенных 
детей, в том числе с экстремально низкой и очень низкой массой тела 
при рождении, за последние 5 лет; 2) установить причины инвалиди-
зации детей в различные периоды жизни в Калининградской области.

 Анализ рождаемости и регистрации детей-инвалидов в Калинин-
градской области в 2016—2020 гг. проведен с помощью статистических 
сборников «Здравоохранение Калининградской области в цифрах» за 
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2016—2020 гг. [5]. За указанный период изучены такие показатели, как 
общая рождаемость; структура рождения недоношенных детей в зави-
симости от массы тела при рождении; общее количество детей, впервые 
признанных инвалидами; их распределение по классам болезней, воз-
расту. Анализ инвалидности за изучаемый период проводился в общей 
популяции детей. В структуре инвалидности проанализированы груп-
пы расстройств, принадлежащие классам «Эмоциональные и поведен-
ческие проблемы» и «Заболевания нервной системы» (классы F и G в со-
ответствии с Международной классификацией болезней X пересмотра). 
В них входили расстройства поведения (F91), умственная отсталость 
(F70—F73), расстройства психологического развития (F84), церебраль-
ный паралич (G80) и другие паралитические синдромы (G83). Стати-
стические результаты представлены в виде абсолютных показателей и 
процентов. 

Результаты и обсуждение

На рисунке 1 представлена рождаемость в Калининградской области 
в 2016—2020 гг. Имеется устойчивая тенденция к снижению общей рож-
даемости в регионе: за анализируемый период она снизилась на 24,3 %.

Рис. 1. Рождаемость в Калининградской области

Особого внимания заслуживают недоношенные новорожденные, 
имеющие высокий риск формирования различных отклонений, в пер-
вую очередь задержки нервно-психического развития. Сравнительный 
анализ доли недоношенных детей в структуре общего количества ново-
рожденных представлен на рисунке 2. За 5 лет (2016—2020) в Калинин-
градской области снижение абсолютного количества недоношенных 
детей пропорционально общему снижению рождаемости. В 2016 г. ро-
дилось 874 недоношенных ребенка, что составляет 7,2 %. За последую-
щие три года рождаемость недоношенных детей снизилась на 0,8 %, и 
в 2019—2020 гг. удельный вес составил 6,4 %. За анализируемый период 
родилось 3475 недоношенных детей, что дает повод выделить их в от-
дельную группу медико-нейропсихологического сопровождения с ран-
него неонатального периода. 
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Рис. 2. Доля недоношенных в структуре общего количества новорожденных

Гестационный возраст новорожденных варьирует от 22 до 37 недель, 
особо выделяются глубоко недоношенные дети, имеющие экстремально 
низкую массу тела при рождении (менее 1000 г (ЭНМТ)) и очень низкую 
массу тела (1000—1500 г (ОНМТ)). Общее количество недоношенных но-
ворожденных, соответствующих этим критериям, представлено на ри-
сунке 3. 

Рис. 3. Распределение недоношенных новорожденных по массе тела

На графике видно, что в регионе ежегодно рождается определенное 
количество детей, соответствующих этим критериям. За анализируемый 
период в регионе родилось 219 глубоко недоношенных детей с ЭНМТ, 
что составляет 6,3 % от общего количества недоношенных детей, и 345 
(9,9 %) — с ОНМТ, то есть 564 (16,2 %) ребенка с рождения нуждались в 
оказании не только медицинской, но и нейропсихологической помощи. 
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Обращает на себя внимание тот факт, что в 2019—2020 гг. зарегистриро-
ван рост рождения детей с массой тела 500—749 г. Если в 2016 г. родилось 
всего 7 таких детей, что составляет 6,9 % от общего количества недоно-
шенных с ЭНМТ и ОНМТ, то в 2019 г. родился уже 21 (17,4 %) ребенок, 
прирост составил 10,5 %; в 2020 г. — 25 таких детей (22,3 %).

 Гестационный возраст 22—29 недель соответствует глубокой степени 
морфологической незрелости органов, но особенного внимания заслу-
живает незрелость центральной нервной системы, дальнейшее развитие 
которой в постнатальном периоде определяет качество последующей 
жизни ребенка. Дети, родившиеся на этом сроке гестации, имеют по-
тенциально высокий риск формирования двигательных нарушений, за-
держки нервно-психического развития от легких форм до глубокой ин-
валидности. Совместное медико-нейропсихологическое сопровождение 
ребенка необходимо сразу с рождения, так как врач назначает необхо-
димое лечение, обеспечивает мониторинг жизненно важных функций, 
а нейропсихолог оценивает степень зрелости структур ЦНС, устанавли-
вает риски вероятного их повреждения в постнатальном периоде и раз-
рабатывает индивидуальную карту ранней программы реабилитации с 
учетом выявленных проблем.

Инвалидизация детского населения напрямую связана с особенно-
стями внутриутробного развития, течением неонатального и постна-
тального периодов. На рисунке 4 представлены статистические данные 
о количестве детей, впервые признанных инвалидами, в Калининград-
ской области. За пятилетний период признаны инвалидами 2203 ре-
бенка, у которых выявлены различные нарушения, значительно огра-
ничивающие их полноценную жизнь. Характерно, что в 49,8 % случаев 
причиной инвалидизации являются заболевания нервной системы и 
психические расстройства (рис. 5). Наиболее значимы умственная отста-
лость, церебральный паралич, врожденные пороки развития централь-
ной нервной системы и органов чувств. Таким образом, этот контингент 
детей остро нуждается в постоянном сопровождении не только врача, 
но и нейропсихолога с целью максимально раннего нейропсихологиче-
ского обследования, детальной диагностики и коррекции выявленных 
нарушений.

Рис. 4. Общее количество детей, впервые признанных инвалидами  
(Калининградская область)
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Рис. 5. Соотношение психических заболеваний  

и заболеваний нервной системы к общему количеству заболеваний  
в 2016—2020 гг. при признании инвалидности у детей

Возраст признания ребенка инвалидом является важным показа-
телем, определяющим дальнейшее его развитие и качество жизни. На 
рисунке 6 представлена возрастная градация признания детей инвали-
дами. Во все возрастные периоды выявляются глубокие отклонения в 
развитии детей. 

Рис. 6. Количество детей, впервые признанных инвалидами. 
Возрастная градация

 
За 5 лет в Калининградской области признаны инвалидами 2014 де-

тей в возрасте 0—14 лет и 189 детей старше 15 лет. На графике видно, 
что возрастная категория 0—3 года ежегодно доминирует, и суммарно за 
5 лет доля детей, признанных инвалидами, составляет 36,4 %, в возраст-
ном диапазоне 4—7 лет — 27 %, 8—14 лет — 28 %. 

Структура основных причин, по которым дети признаются инвали-
дами, представлена на рисунке 7. Наиболее значимы врожденные поро-
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ки развития и хромосомные аномалии, церебральный паралич и другие 
паралитические синдромы, психические расстройства и расстройства 
поведения. В возрастной группе 8—14 лет доминируют психические 
расстройства, расстройства поведения, умственная отсталость. Их доля 
в структуре инвалидности достигает 49—57 %.

Рис. 7. Основные причины, по которым дети признаются инвалидами

Особого внимания заслуживает возрастная категория 0—3 года, в ко-
торой дети чаще всего признаются инвалидами. Это напрямую связано 
с неблагоприятным воздействием на плод и новорожденного в анте-, 
интра- и неонатальном периодах. Именно в это время возможно мак-
симально раннее выявление обратимых причин нарушения здоровья 
детей, разработки индивидуальной траектории развития, коммуника-
ции врачей и нейропсихологов. Чем раньше будет реализовываться ре-
абилитационная программа, тем лучше могут быть результаты лечения 
детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья. Как правило, такие 
дети нуждаются в постоянном сопровождении специалистов в течение 
нескольких лет, а порой и всю жизнь. Дети-инвалиды других возраст-
ных категорий также нуждаются в сотрудничестве с нейропсихологом. 
Это междисциплинарная проблема медицины, педагогики, социальной 
работы. Задача сообщества — обеспечить любому ребенку максимально 
гармоничное физическое и психическое развитие. С позиции нейропси-
хологии можно рассматривать все возрастные категории детей, нуждаю-
щихся в сопровождении такого специалиста. 

Заключение

Рождение недоношенных и больных детей — это актуальная пробле-
ма перинатальной медицины. Медицинским сообществом достигнуты 
результаты по снижению смертности детей, но проблемы преждевре-
менных родов и родов недоношенных детей, инвалидности детского на-
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селения сохраняют свою значимость. Основными заболеваниями, при-
водящими к инвалидности, можно считать расстройства нервно-психи-
ческого развития, умственную осталось, врожденные аномалии разви-
тия. Эти заболевания требуют максимально раннего вмешательства и 
разработки персонифицированного подхода к каждому ребенку, вклю-
ченному в группу риска по развитию этих состояний или нуждающему-
ся в коррекции выявленных нарушений. Перспективным направлением 
можно считать развитие детской нейропсихологии на территории ре-
гиона. Интеграция клинических нейропсихологов в медицинские уч-
реждения, в которых сосредоточен контингент детей с высоким риском 
нарушений, позволит проводить раннюю программу восстановления 
нарушенных функций, что в конечном итоге может положительно по-
влиять на демографические показатели Калининградской области.

Выводы

1. За последние 5 лет в Калининградской области родилось 3475 недо-
ношенных детей различного гестационного возраста, из них 564 (16,2 %) 
ребенка — с экстремально низкой и очень низкой массой тела при ро-
ждении; они входят в группу высокого риска по развитию нарушений 
со стороны центральной нервной системы и с рождения нуждаются в 
сопровождении детского нейропсихолога.

2. В структуре инвалидности детей преобладают неврологические 
и психические заболевания, доля которых составляет 49,8 %. Наиболее 
значимыми причинами, по которым дети в возрасте 0—7 лет признают-
ся инвалидами, являются врожденные пороки развития и хромосомные 
аномалии, церебральный паралич и другие паралитические синдромы, 
психические расстройства и расстройства поведения. В возрастной груп-
пе 8—14 лет доминируют психические расстройства и расстройства по-
ведения, умственная отсталость. 
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МОТИВАЦИОННЫЕ ФАКТОРЫ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ  
В МЕДИЦИНСКОМ ВУЗЕ И ИХ СВЯЗЬ С УСПЕВАЕМОСТЬЮ
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Рецензия от 11.11.2021 г. 

Приведены результаты опроса 127 первокурсников медицинского ин-
ститута Балтийского федерального университета им. И. Канта. По ре-
зультатам опроса выяснилось, что студенты, не имеющие академиче-
ских задолженностей по анатомии и латинскому языку, имеют более вы-
раженную мотивацию к обучению, нежели студенты с академическими 
задолженностями по данным дисциплинам. Показано, что успевающие 
и неуспевающие студенты имеют различное представление о важности 
предметов первого семестра в своей будущей практической деятельно-
сти. 

The article presents the results of a survey of 127 first-year students of the 
Medical Institute of the Baltic Federal University named after Immanuel Kant. 
According to the results of the survey, it turned out that students who do not 
have academic debts in anatomy and Latin have a more pronounced motivation 
for learning than students with academic debts in these disciplines. It is shown 
that successful and unsuccessful students have a different idea of   the impor-
tance of the subjects of the first semester in their future practical activities.

Ключевые слова: высшее образование, фундаментальные дисциплины 

Keywords: higher education, fundamental disciplines

Введение

Первокурсники — это особая категория студентов, которые соверша-
ют первые шаги в профессиональном обучении, будучи в значительной 
мере еще школьниками, которым свойственны сепарационная тревога, 
сложности адаптации в новом коллективе — среди как сверстников, так 
и наставников. Каждый из них, пытаясь адаптироваться в этих условиях, 
«хочет ехать в первом классе, а не в трюме, в полутьме». Высокие ожида-
ния исходят из приобретенного в школьной и семейной иерархии стату-
са, и эти ожидания часто не оправдываются.

В последнее десятилетие активно изучается вопрос мотивации в обу-
чении [1; 2; 5—8; 10; 13; 15]. Восприятие студентами предметов усложня-
ется, поскольку идет активный процесс интеграции дисциплин в пре-
подавании [3; 4; 11; 12], что требует от студентов пересмотра отношения 
к обучению таким образом, чтобы преодолеть главную ученическую 
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установку: любую дисциплину можно «взломать» без понимания, толь-
ко чтобы получить оценку, и среди первокурсников таких «хакеров», к 
сожалению, большинство.

Способность успешно изучать несколько дисциплин сразу требует и 
волевых усилий, и серьезной личной заинтересованности, и умения вос-
пользоваться тем багажом, который был приобретен в школьные годы. 
Интересные материалы по теме мотивации студентов-медиков мы обна-
ружили в статье нидерландских ученых «Мотивация как независимая и 
зависимая переменная в медицинском обучении» [15]. Авторы отмеча-
ют, что в процессе обучения можно повлиять на следующие значимые 
внутренние мотивационные факторы: самоорганизация, компетент-
ность, интегрированность в среду. В связи с этим важно установить, как 
взаимосвязаны личная мотивация студентов-первокурсников и их успе-
ваемость. 

Целью исследования стало выявление наиболее значимых мотивацион-
ных факторов и оценка их возможного влияния на успеваемость. 

Исследование проводилось с участием 127 студентов первого курса 
Балтийского федерального университета им. И. Канта, обучающихся по 
направлению 31.05.01 «Лечебное дело». Студенты проходили аноним-
ное анкетирование после первой сессии. Анкета включала 22 вопроса, 
ответам присваивались баллы. Мы выделили значимые критерии, влия-
ющие на успеваемость, и проанализировали их на материалах ответов. 

Расчеты и графики были произведены с помощью программы Excel 
2007.

Результаты исследования

Мы предполагали, что полученные в средней школе баллы ЕГЭ по 
биологии и химии будут соотноситься с уровнем успеваемости студента 
по анатомии, а баллы ЕГЭ по русскому языку — с уровнем успеваемо-
сти по латыни, однако нами не было обнаружено даже слабых положи-
тельных корреляционных связей между баллами ЕГЭ и успеваемостью 
по вышеперечисленным предметам. Мало того, студент, имеющий 94 
балла ЕГЭ по русскому языку, отвечая на вопросы теста, допустил че-
тыре (!) орфографические ошибки в одном ответе. Это красноречиво 
свидетельствует в пользу того, что навык «выбора правильного ответа», 
помогающий школьникам получать высокие баллы ЕГЭ, в высшей шко-
ле является даже не столько бесполезным, сколько осложняющим обуче-
ние. То время, которое могло было быть потрачено на освоение той или 
иной дисциплины, тратится на попытки поиска обходных путей того, 
как сдать зачет по ней, не задействуя психофизиологические способно-
сти (память, внимание, речь, понимание прочитанного, правописание, 
пространственное восприятие). 

Остановимся на взаимосвязи результатов ЕГЭ по русскому языку и 
успеваемостью по латинскому языку. С одной стороны, отсутствие кор-
реляционной связи показывает, что латинский язык при изучении ме-
дицины в вузе — дисциплина не столько лингвистическая, сколько си-
стемно-прикладная в ряду фундаментальных медицинских дисциплин. 
С другой — данные результаты могут быть объяснены еще и тем, что 
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уже несколько лет по каждой фундаментальной дисциплине учебно- 
методический комплекс формируется таким образом, чтобы ответы на 
вопросы для рубежного контроля отражали способность студента к ана-
лизу, синтезу и аналогии.

После первой сессии некоторые студенты имели академические за-
долженности по дисциплинам «Анатомия» и «Латинский язык». Надо 
отметить, что обе они максимально синхронизированы в первом семе-
стре по темам и содержанию. Грамматика латинского языка изучается 
исключительно на терминологии текущего анатомического блока: при-
меры каждой из частей речи, которые составляют структуру анатоми-
ческого термина, приводятся из анатомического атласа, иллюстрирую-
щего анатомический материал актуального урока [9; 14]. Это позволяет 
обращать внимание на варианты структуры анатомических терминов — 
выявлять и изучать синонимию, повторять общие («ядерные») слова из 
предыдущих уроков, изучать разные варианты комбинирования слов, 
составляющих термин.

На основании оценок, полученных за коллоквиумы по латинскому 
языку и анатомии (три по каждой дисциплине), студенты были разде-
лены на две группы: успевающие (сдавшие все шесть коллоквиумов) и 
неуспевающие (имеющие хотя бы один несданный коллоквиум). Соот-
ношение групп приведено на рисунке 1. 

Рис. 1. Распределение студентов-первокурсников по успеваемости 
по дисциплинам «Латинский язык» и «Анатомия»

Видим, что неуспевающих — треть от общего количества тестируе-
мых, то есть в два раза меньше, чем успевающих. Ответы успевающих и 
неуспевающих студентов были проанализированы по критерию «При-
чины поступления в вуз». Были предложены следующие варианты от-
ветов: «Хочу лечить людей» (ориентация на практическую деятельность 
врача), «Хочу проводить научные исследования» (ориентация на науч-
но-исследовательскую деятельность медика), «Настояли родители», 
«Врачи хорошо зарабатывают» (материальная мотивация), также студен-
там была предоставлена возможность предложить свой вариант ответа.

Мы исходили из того, что ясной позицией может являться только чет-
кий ответ о выборе деятельности в будущей профессии — практическая 
либо исследовательская. Принятие решения под влиянием родителей, 
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а также ожидание высокого заработка на этапе вхождения в профессию 
ясной мотивацией служить не могут, поскольку являются внешними, а 
не внутренними мотивами. Интересным оказалось распределение отве-
тов в группах успевающих и неуспевающих студентов (рис. 2).

Рис. 2. Мотивация поступления в вуз в группах неуспевающих (слева) 
и успевающих (справа) студентов

Успевающие студенты сосредоточились на двух четких и ясных отве-
тах, что свидетельствует о цельности и ясности их выбора. Большинство 
сосредоточено на желании помогать людям, и пропорция между прак-
тиками и исследователями достаточно гармонична. 

А среди ответов неуспевающих студентов почти половину занимают 
либо «свой ответ», либо мнение родителей, либо ожидание высокого до-
хода. При этом самостоятельные варианты ответов, предложенные сту-
дентами, носят очень абстрактный и пространный характер («Интерес-
ная сфера», «Я считаю, что это мое призвание», «Судьба связала с меди-
цинским», «Безумно люблю эту профессию» и т. д.), и ни один из этих от-
ветов не вносит ясности в мотивацию получения высшего медицинского 
образования. Можно заключить, что респонденты этой группы — люди, 
которые, выбирая такую ответственную стратегическую профессию, не 
демонстрируют достаточную устойчивость в преодолении трудностей в 
обучении.

 Дисциплины фундаментального цикла являются для первокурсни-
ков абсолютно новыми и ожидаемо сложными. На самом первом заня-
тии по анатомии начинается погружение учащихся в профессиональ-
ный терминологический свод, который представлен в первую очередь 
латинской лексикой. В связи с этим студентам, которые на момент те-
стирования уже проучились полгода, был задан вопрос: «Хотели бы вы 
факультативно изучать в режиме раз в неделю анатомическую латынь в 
старших классах школы?» На наш взгляд, ответы дают некоторое пони-
мание степени интегрированности в профессию на самом первом этапе 
обучения. Результаты представлены на рисунке 3.

В группе успевающих студентов утвердительный ответ («Точно да», 
«Да») дали 83,4 %. Остальные 16,6 % не столь уверенно, но тоже в конеч-
ном счете предпочли такой факультатив, то есть в пользе предподго-
товки так или иначе уверены все респонденты. В группе неуспевающих 
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студентов, наоборот, 43,8 % дали ответ «Нет или точно нет», а 56,3 % с 
сомнением выразили свое согласие посещать факультатив. Ни один из 
неуспевающих студентов не дал вариантов ответов «Да» и «Точно да».

Рис. 3. Мнение успевающих (слева) и неуспевающих (справа) студентов  
о желательности предподготовки по анатомической латыни 

в старших классах школы

Интересны результаты, отражающие взгляд первого курса на пер-
спективность и значимость для профессии врача дисциплин, изучаемых 
в первом семестре. Мы объединили положительные («Определенно да», 
«Да», «Скорее да, чем нет») ответы на вопрос «Пригодится ли вам в про-
фессии изучаемая дисциплина?» 

По мнению успевающей группы, польза и актуальность анатомии и 
латинского языка не подлежат сомнению (практически все респонденты 
отметили эти дисциплины как важные). Психологию, биологию, ино-
странный язык и химию указали среди важных предметов около 50 % 
респондентов. Физика и медицинская информатика имеют низкий по-
казатель актуальности, а предмет «Здоровый образ жизни» не нашел в 
этой группе ни одного сторонника. 

В группе неуспевающих четверть студентов не считают анатомию и 
латинский язык полезными в профессиональной деятельности. С дру-
гой стороны, такие предметы, как биоэтика, биология, иностранный 
язык и химия, в отличие от результатов первой группы, благополучно 
преодолели барьер в 50 % и почти приблизились к показателям анато-
мии и латинского. Даже физика видится полезной трети студентов неу-
спевающей группы. При этом 80 % респондентов уверены, что в первую 
очередь им пригодится психология. Мы пришли к выводу, что такое 
распределение результатов опроса может свидетельствовать не о слабой 
подготовке студентов, а об их скрытых способностях к гуманитарным 
дисциплинам и об их интересе к предметам естественно-научного цик-
ла, что совершенно не исключает интереса к работе с людьми.

Возможно, студентам, выбравшим в качестве главного предмета пси-
хологию, следует пересмотреть свою профессиональную самоиденти-
фикацию, поскольку она лежит в основе внутренней мотивации к полу-
чению именно высшего медицинского образования. 



В. С. Гордова, Т. Н. Степанова, Е. В. Шпехт, Е. В. Бабич

  105

Выводы

Таким образом, показатели успеваемости напрямую связаны со сте-
пенью мотивации студентов. Чем более выражены четкость позиции и 
умение расставлять приоритеты, тем успешнее усвоение фундаменталь-
ных медицинских дисциплин. Чем противоречивее и сложнее мотива-
ция, тем труднее студентам дается самоорганизация. Благодаря нашему 
исследованию студенты получили возможность задать себе вопрос, на 
чем основано их стремление получить образование в медицинском ин-
ституте и сделать для себя соответствующие выводы.
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ТРЕБОВАНИЯ И УСЛОВИЯ ПУБЛИКАЦИИ СТАТЕЙ
В ВЕСТНИКЕ БФУ ИМ. И. КАНТА

Правила публикации статей в журнале

1. Представляемая для публикации статья должна быть актуальной, обладать новизной, 
содержать постановку задач (проблем), описание основных результатов исследования, полу-
ченных автором, выводы, а также соответствовать правилам оформления.

2. Материал, предлагаемый для публикации, должен быть оригинальным, не публиковав-
шимся ранее в других печатных изданиях. При отправке рукописи в редакцию журнала автор 
автоматически принимает на себя обязательство не публиковать ее ни полностью, ни частич-
но без согласия редакции.

3. Рекомендованный объем статьи для докторантов и докторов наук — 20—30 тыс. знаков 
с пробелами, для доцентов, преподавателей и аспирантов — не более 20 тыс. знаков.

4. Список литературы должен составлять от 15 до 30 источников, не менее 50 % которых 
должны представлять современные (не старше 10 лет) публикации в изданиях, рецензируе-
мых ВАК и (или) международных изданиях. Оптимальный уровень самоцитирования автора 
— не выше 10 % от списка использованных источников.

5. Все присланные в редакцию работы проходят внутреннее и внешнее рецензирование, 
а также проверку системой «Антиплагиат», по результатам которых принимается решение о 
возможности включения статьи в журнал.

6. Статья на рассмотрение редакционной коллегией направляется ответственному редак-
тору по e-mail. Контакты ответственных редакторов: http://journals.kantiana. ru/vestnik/contact_
editorial/

7. Статьи на рассмотрение принимаются в режиме онлайн. Для этого авторам нужно за-
регистрироваться на портале Единой редакции научных журналов БФУ им. И. Канта http://
journals.kantiana.ru/submit_an_article и следовать подсказкам в разделе «Подать статью он-
лайн».

9. Решение о публикации (или отклонении) статьи принимается редакционной коллегией 
журнала после ее рецензирования и обсуждения.

10. Автор имеет право публиковаться в одном выпуске «Вестника Балтийского федераль-
ного университета им. И. Канта» один раз; второй раз в соавторстве — в исключительном 
случае, только по решению редакционной коллегии.

Комплектность и форма представления авторских материалов

1. Статья должна содержать следующие элементы:
1) индекс УДК — должен достаточно подробно отражать тематику статьи (основные пра-

вила индексирования по УДК см.: http://www.naukapro.ru/metod. htm);
2) название статьи строчными буквами на русском и английском языках (до 12 слов);
3) аннотацию на русском и английском языках (150—250 слов, то есть 500 печатных зна-

ков). Располагается перед ключевыми словами после заглавия;
4) ключевые слова на русском и английском языках (4—8 слов). Располагаются перед тек-

стом после аннотации;
5) список литературы (примерно 25 источников) оформляется в соответствии с ГОСТ Р 

7.0.5. — 2008;
7) сведения об авторах на русском и английском языках (Ф.И.О. полностью, ученые степе-

ни, звания, должность, место работы, e-mail, контактный телефон);
8) сведения о языке текста, с которого переведен публикуемый материал.

2. Ссылки на литературу в тексте статей даются только в квадратных скобках с указанием 
номера источника из списка литературы, приведенного в конце статьи: первая цифра — но-
мер источника, вторая — номер страницы (например: [12, с. 4]).

3. Рукописи, не отвечающие требованиям, изложенным в пункте 1, в печать не принима-
ются, не редактируются и не рецензируются.
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Общие правила оформления текста

Авторские материалы должны быть подготовлены в электронной форме в формате листа 
А4 (210 × 297 мм).

Все текстовые авторские материалы принимаются исключительно в формате doc и docx 
(Microsoft Office).

Подробная информация о правилах оформления текста, в том числе таблиц, рисунков, 
ссылок и списка литературы, размещена на сайте Единой редакции научных журналов БФУ 
им. И. Канта: http://journals.kantiana.ru/vestnik/monograph/

Рекомендуем авторам ознакомиться с информационно-методическим комплексом «Как 
написать научную статью»: http://journals.kantiana.ru/authors/imk/

Порядок рецензирования рукописей статей

1. Все научные статьи, поступившие в редколлегию Вестника БФУ им. И. Канта, подлежат 
обязательному рецензированию. Отзыв научного руководителя или консультанта не может 
заменить рецензии.

2. Ответственный редактор серии определяет соответствие статьи профилю журнала, тре-
бованиям к оформлению и направляет ее на рецензирование специалисту, доктору или кан-
дидату наук, имеющему наиболее близкую к теме статьи научную специализацию.

3. Сроки рецензирования в каждом отдельном случае определяются ответственным ре-
дактором серии с учетом создания условий для максимально оперативной публикации статьи.

4. В рецензии освещаются следующие вопросы:
а) соответствует ли содержание статьи заявленной в названии теме;
б) насколько статья соответствует современным достижениям научно-теоретической 

мысли;
в) доступна ли статья читателям, на которых она рассчитана, с точки зрения языка, стиля, 

расположения материала, наглядности таблиц, диаграмм, рисунков и формул;
г) целесообразна ли публикация статьи с учетом ранее выпущенной по данному вопросу 

литературы;
д) в чем конкретно заключаются положительные стороны, а также недостатки статьи, ка-

кие исправления и дополнения должны быть внесены автором;
е) рекомендуется (с учетом исправления отмеченных рецензентом недостатков) или не ре-

комендуется статья к публикации в журнале, входящем в Перечень ведущих периодических 
изданий ВАК.

5. Рецензирование проводится конфиденциально. Автор рецензируемой статьи может 
ознакомиться с текстом рецензии. Нарушение конфиденциальности допускается только в 
случае заявления рецензента о недостоверности или фальсификации материалов, изло-
женных в статье.

6. Если в рецензии содержатся рекомендации по исправлению и доработке статьи, 
ответственный редактор серии направляет автору текст рецензии с предложением 
учесть их при подготовке нового варианта статьи или аргументированно (частично или 
полностью) их опровергнуть. Доработанная (переработанная) автором статья повторно 
направляется на рецензирование.

7. Статья, не рекомендованная рецензентом к публикации, к повторному рассмотрению 
не принимается. Текст отрицательной рецензии направляется автору по электронной почте, 
факсом или обычной почтой.

8. Наличие положительной рецензии не является достаточным основанием для публика-
ции статьи. Окончательное решение о целесообразности публикации принимается редколле-
гией серии.

9. После принятия редколлегией серии решения о допуске статьи к публикации ответ-
ственный секретарь серии информирует об этом автора и указывает сроки публикации.

Текст рецензии направляется автору по электронной почте, факсом или обычным почто-
вым отправлением.

10. Оригиналы рецензий хранятся в редколлегии серии и редакции «Вестника Балтийско-
го федерального университета им. И. Канта» в течение пяти лет.
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