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Географическое положение Санкт-Петербурга и история его создания способствовали урбанизации и экономическому росту как самого города, так и 
пригородных территорий. В статье дается ретроспективный взгляд на становление природно-хозяйственной системы санкт-петербургской агломерации, 
оценена текущая ситуация, связанная с водными ресурсами, качеством воздушной среды, проблемами утилизации отходов и ликвидации объектов на-
копленного экологического вреда. Показано, что санкт-петербургская агломерация, является многофункциональной природно-хозяйственной системой 
(с различными экологическими факторами развития), требующей новых подходов с учетом современного социально-экономического развития 
города.
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The geographical location of Saint-Petersburg and the history of its creation contributed to significant urbanization and economic growth of both the city 
itself and suburban areas. The article provides a retrospective look at the formation of the natural and economic system of the Saint-Petersburg agglomeration, 
assesses the current situation related to water resources, air quality, problems of waste disposal and the elimination of accumulated environmental damage. 
It is shown that the St. Petersburg agglomeration is a multifunctional natural and economic system (with various environmental factors of development) 
requiring new approaches to development, considering the modern socio-economic development of the city.

Введение

Экологическое состояние региона во многом 
отражается на его социально-экономическом разви-
тии. В частности, агломерационное развитие Санкт-
Петербурга1 обусловлено особенностями эколого-
географической среды и совокупностью социально-
экономических факторов — природно-хозяйственной 
системы. 

Еще в 2014 г. в сценарных условиях «Долгосроч-
ного прогноза социально-экономического развития 
РФ до 2030 г.», разработанных Минэкономразви-

тия РФ [1], появилась формулировка «развитие 
Московской и Петербургской агломераций». Это был 
первый документ, где предусматривалось развитие 
агломераций и закладывались основы взаимовлия-
ния Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 
В 2017 г. разработана «Концепция совместного 
градостроительного развития Санкт-Петербурга и 
прилегающих территорий Ленинградской области», 
т. е. развития одноименной агломерации на период 
до 2035 г. с перспективой до 2050 г. [2], в которой 
были проработаны и учтены проблемы сопредельных 
территорий.

В современных условиях Санкт-Петербургская 
агломерация — развитая моноцентричная террито-
риальная система городских и сельских поселений, 
объединенных с Санкт-Петербургом производствен-
ными, трудовыми, культурно-бытовыми, рекреаци-
онными и другими связями, характеризующимися 
высокой плотностью населения, концентрацией про-
изводства и обладающая определенной территори-
альной целостностью. Следует отметить, что развитие 
Петербургской агломерации сдерживается дефицитом 

1 Следует отметить, что среди исследователей пытающихся оха-
рактеризовать, что есть «Санкт-Петербургская агломерация» 
(СПА) нет единого мнения. Настоящее исследование также 
не предполагает рассмотрение данного вопроса, на эту тему 
опубликовано много статей ученых МЦСЭИ «Леонтьевского 
центра, ИПРЭ РАН, НИУ ВШЭ, СПБГУ, СПБГЭУ и др. Тем 
не менее, в данной статье мы рассматриваем СПА как «моно-
центрическую агломерацию с условными территориальными 
границами, исторические и современные предпосылки разви-
тия которой, формировались и формируются на территории 
Санкт-Петербурга и части Ленинградской области» (авт.).
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инженерной инфраструктуры и свободных земельных 
ресурсов.

Интерес к проблемам городской агломерации 
(урбанизированной территории) связан с возникнове-
нием новых процессов развития, крупных городских 
систем. В Российской Федерации сформированы 
22 крупные городские агломерации с населением более 
1 млн человек. Сейчас это почти 59 млн человек и 53% 
экономики страны. 

Природно-хозяйственная система (далее ПХС) — 
термин, предложенный Г. И. Швебсом в 1987 г. и 
ставший уже «классическим» в описании моде-
лей взаимосвязи природы и общества, особенно 
в области экономической географии. Под ПХС 
Г. И. Швебс понимает «совокупность природных и 
территориально-технологически и экономически взаи-
мосвязанных между собой хозяйственных (социально-
экономических) подсистем, совместно использующих 
и охраняющих природные, экономические и трудовые 
ресурсы, имеющих общую хозяйственную, социальную 
и природоохранную инфраструктуру и образующих 
единое, пропорционально развивающееся целое» [3]. 

Состояние ПХС, на наш взгляд, является ин-
тегральным показателем, через призму которого 
возможна оценка текущего состояния и прогноза 
экологических угроз как фактора долгосрочного 
влияния на экономику и региональное развитие Санкт-
Петербургской агломерации.

Определение границ Санкт-Петербургской агло-
мерации (далее — СПА) в современной ситуации 
достаточно условных, важно с точки зрения особен-
ностей хозяйственного использования территории 
как природно-хозяйственной системы. Так границы 
Петербургской агломерации по разным вариантам 
включают в себя территорию Санкт-Петербурга и 
часть примыкающей территории муниципальных 
образований Ленинградской области, которые явля-
ются зоной взаимных интересов и взаимовлияния. В 
некоторых случаях граница агломерации может со-
впадать со сложившимся административным делением 
территорий города и области, а с другой — есть разные 
варианты, в рамках которых эта агломерация может 
существовать [4].

За последние несколько десятилетий, разви-
тие агломераций шло достаточно динамично и во 
многом зависело от новых направлений социально-
экономического развития страны. Согласно исследо-
ванию А. Р. Батчаева и Б. С. Жихаревича, в период с 
1991 по 2014 гг. экономические развитие агломераций 
насчитывает семь разных по продолжительности дей-
ствия этапов, социально-ориентированная проблема-
тика которых, находила в том числе отражение в проек-
тах концепций и стратегий социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга [5]. 

По мнению М. С. Липецкой в трансформации СПА 
наметились новые сдвиги начавшиеся в 2000-х гг.:
1) «фрагментации» экономики ядра агломерации, 

увеличение объемов инвестиций в периферийные 
районы;

2) индустриальный рост и новая «функционализа-
ция» периферийных районов;

3) формирование нового транспортного каркаса;
4) изменения на рынках труда и недвижимости [6]. 

Так А. И. Резников считает, что границы агло-
мерации к 2017 г. увеличились на 20% по сравнению 
с плановыми значениями площадей2, указанных в 
Генеральном плане развития Ленинграда и Ленин-
градской области» на 1987-2005 гг. за счет развития 
транспортной сети районов, тяготеющих к первому 
поясу [7]. 

Развитие транспортной сети обусловило развитие 
жилищного строительства в периферийных районах. 
По мнению С. С. Лачининского, развитие жилищного 
строительства 2010-2020 гг. и прирост населения дали 
ощутимый эффект в трансформации агломерации [8]. 
Исследования Т. В. Власовой и Л. Э. Лимонова [9] по-
казывают, что современные модели агломерационного 
развития в РФ «сохраняют присущие советскому пе-
риоду формы территориального развития», особенно 
выраженные на примере развития петербургской 
агломерации. Этому периоду соответствует экстен-
сивное направление в экономике природопользования 
практически всех регионов страны, когда территори-
альное развитие шло в разрез с рациональным при-
родопользованием. Тем не менее, из исследований 
проблем развития агломераций зачастую выпадает 
обосновывающая и функциональная роль природно-
хозяйственной системы как элемента устойчивого 
территориального развития [10-19]. 

Материалы и методы

В статье представлен краткий обзор и анализ 
текущих проблем экологического развития Санкт-
Петербургской агломерации. Рассмотрены механизмы 
государственной поддержки, охарактеризованы про-
блемы экологического развития на примере основных 
элементов природопользования присущих агломера-
циям. Методологический аппарат исследования со-
средоточен на методе экспертной оценки. В качестве 
источников использовались открытые материалы 
нормативно-правовых документов, аналитических 
отчетов, научной литературы. 

Результаты и обсуждение

Природно-хозяйственная система как индикатор 
развития агломерации не формируется одномоментно. 
Этому способствует множество факторов: социально-
-экономических, экологических, политических и т. д. 
Исследователи «ранней» агломерационной системы 
Санкт-Петербурга считают, что на освоение террито-
рий, которые в последствие будут образовывать город, 
сильное влияние оказывали природно-климатические 
условия [20].

Градостроительная система Санкт-Петербурга ста-
ла образовываться в период государственных реформ 

2 По мнению специалистов МЦСЭИ «Леонтьевского центра 
[6] СПА простирается на расстояние до 50 км (от территори-
альных границ Санкт-Петербурга в Ленинградскую область 
условно по окружности).
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начала XVIII. Согласно исследованию С. В. Семенцо-
ва [20] в период с 1703 по 1711 гг. происходит смена 
городской парадигмы «от конгломерата слободских 
и сельских поселений до уровня губернской 
столицы». Так как в 1709 г. был принят первый 
план развития Санкт-Петербурга, то в период с 1712 
по 1721 гг. происходила трансформация «главнейших 
узлов губернии в первичные элементы столичной 
агломерации». В эти годы природно-хозяйственная 
деятельность города — строительство кораблей, 
добыча известняка, интенсивное строительство 
способствовали формированию единой торгово-
промышленной сети Санкт-Петербурга и его далеких 
окрестностей [21]. 

К началу XX века драйвером более глубоких 
агломерационных процессов послужило развитие 
транспортных, в первую очередь железнодорожных 
путей южного направления [22]. Современные грани-

цы (потенциал развития) агломерационной системы 
Санкт-Петербурга показаны на рис. 1.

К периоду становления и развития промышленного 
производства помимо строительства и лесозаготовки, 
значительную долю составляли заводы по металлоо-
бработке, текстильная промышленность, судостроение, 
а также сопутствующая им инфраструктура, которые 
стали доминатами развития Санкт-Петербурга [23]. 
Все это требовало значительного расширения как 
транспортно-логистической структуры (в том числе 
водных путей), так и ресурсной базы — водного хо-
зяйства в целом.

Водное хозяйство. Водные ресурсы по праву можно 
назвать фундаментом экономической деятельности 
города, послужившей развитию территориального 
комплекса Санкт-Петербургской агломерации. Се-
годня территория агломерации является частью во-
дной системы бассейнового округа Северо-Запада: 

Рис. 1. Современные границы (потенциал развития) агломерационной системы Санкт-Петербурга 
(адаптирован по материалам И. Л. Резникова [7])
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«Белое море – Онежское озеро – озеро Ильмень – 
Ладожское озеро – р. Нева – Финский залив3. 
14 рек и 15 каналов в Санкт-Петербурге, а также 11 
рек Ленинградской области составляют водное хозяй-
ство Санкт-Петербургской агломерации — это водные 
пути, ресурсы для производственных нужд, сельского 
хозяйст ва, рыболовства, водоснабжения. 

Водоснабжение Санкт-Петербурга осуществляется 
из р. Невы и подземных источников, при этом качество 
воды дополнительно контролируется методами био-
мониторинга. [24]. Общая проблема используемых 
водных объектов — высокая антропогенная нагрузка 
[25]. В большинстве случаев существующие запасы 
поземных вод невозможно использовать для питьевых 
нужд из-за необходимости их специализированной и 
дорогостоящей очистки. Информация о состоянии 
системы водоснабжения представлена в табл. 1. 

Тем не менее, по оценкам ГУП «Водоканал 
Санкт-Петербург» качество питьевой воды в Санкт-
Петербурге является достаточно высоким и соот-
ветствует международным критериям качества. Реки 
Ленинградской области более подвержены антропо-
генному влиянию. Основными источниками загряз-
нения являются перерабатывающие предприятия, 
поверхностный сток с производственных площадок, 
неэффективная очистка сточных вод, сток с сельско-
хозяйственных угодий.

Морехозяйственная деятельность. Одним из 
сложнейших вопросов экологической безопасности 

природно-хозяйственных систем портовых городов 
является их типизация по принципу расположения 
портов «внутри или вне города». В пользу строитель-
ства портов вне городов имеется ряд веских оснований. 
Конкретно для Санкт-Петербургской агломерации — 
это, во-первых, транспортная эффективность, так 
как порт Санкт-Петербург принимает до 97% грузов 
железнодорожным и автотранспортом. Во-вторых, 
строительство портовых комплексов вне города (в 
Ленинградской области) показало свою природоох-
ранную эффективность. Снижение уровня негативного 
воздействия в проливе Бьеркезунд (порты Приморск 
и Высоцк) значительно ниже уровня воздействия в 
Лужской губе (порт Усть-Луга) [27]. 

Экологические аспекты функционирования мор-
ских портов Санкт-Петербургской агломерации пред-
ставлены в табл. 2.

По результатам исследований В. М. Питулько и др. 
[28] по состоянию на 2011 г. «действующие средства 
измерений параметров окружающей среды в регионе, 
не отвечают современным тенденциям развития эко-
логического мониторинга». По этой причине «эколо-
гические границы» морских портов на тот момент не 
были установлены. 

Современная практика экологического монито-
ринга морехозяйственной деятельности в акватории 
Финского залива с использованием спутников позво-
ляет в кратчайшие сроки выявить очаги антропоген-
ного воздействия на водную экосистему (в частности, 
взвешенного вещества и донных отложений (мутьевой 
вынос)), ареал загрязнения от которых может дости-
гать до 120 км [29]. 

Атмосферный воздух. Санкт-Петербургская агло-
мерация является крупнейшим сосредоточием транс-
портных потоков в России и странах Балтийского 
региона. Поэтому экологические проблемы, связанные 
с функционированием транспортной инфраструктуры 

Источники централизован-
ного водоснабжения

Доля поверхностных водоемов, 
используемых для водоснабжения

Доля источников подземных вод, 
используемых для водоснабжения

Степень изношенности 
водопроводных сетей

1435 объектов 4,94% от общего количества 
объектов

95,1% от общего количества 
объектов

60% и более

Таблица 1
Проблемы водоснабжения в Ленинградской области (по данным [26])

Таблица 2
Экологические аспекты функционирования морских портов Санкт-Петербургской агломерации

Порт Экологические аспекты функционирования

Многофункциональный «Большой 
порт Санкт-Петербурга»

Основные производственные риски — аварийные ситуации при погрузочно-разгрузочных 
работах

Пассажирский порт Санкт-Петербург 
«Морской фасад»

Сточные воды, принимаемые с судов, перенаправляются на очистку в сети Водоканала

Многофункциональный морской тор-
говый порт «Усть-Луга» 

Влияние дноуглубительных работ 2011-2015 гг. (подвергалось критике из-за отсутствия 
оценки совокупного влияния на окружающую среду); Извлекаемый донный грунт вывозился 
в морской подводный отвал. При перевалке угля и окатыша —содержание угольной пыли в 
воздухе превышало нормативы

Многофункциональный морской пере-
грузочный комплекс «Бронка»

Основные производственные риски: аварийные ситуации при погрузочно-разгрузочных рабо-
тах. Внедрена система экологического менеджмента ISO 14001

Специализированный нефтеналивной 
порт «Приморск»

Основные производственные риски: аварийные ситуации при погрузочно-разгрузочных рабо-
тах и хранении нефти и нефтепродуктов

Специализированный порт «Высоцк» Производится оборотное использование сточных вод. Внедрена система экологического 
менеджмента ISO 14001 

Составлено авторами по данным из открытых источников

3 В настоящее время на территории Санкт-Петербургской 
агломерации (преимущественно в Ленинградской области) 
эксплуатируется более 100 месторождений полезных ископае-
мых, насчитывается более 1800 озер, более 70% территорий 
лесного фонда. Все это обуславливает значительные перспек-
тивы для экономического развития агломерации и в тоже вре-
мя несет определенные риски для экологической безопасности 
отдельных компонентов природно-хозяйственной системы.
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и ее влиянии на атмосферный воздух, занимают особое 
место в развитии природно-хозяйственной системы 
агломерации.

Очаговость превышения концентраций компонен-
тов выхлопных газов NOx, СО, СО2 связана с ростом 
количества автотранспорта и спецификой сложившей-
ся дорожно-транспортной сети города [30]. Загрязнен-
ность воздуха оказывает влияние на рост заболеваний 
среди населения, что особенно проявилось в 2005-
2009 гг. когда число заболеваний органов дыхания 
выросло ~1,4 раза [31]. Данный негативный эффект 
наиболее полно проявляется в Центральном, Адми-
ралтейском и Московском районах Санкт-Петербурга, 
что определяет необходимость постепенного перехода 
пассажирских перевозок на электротранспорт и газо-
вое топливо. Следует отметить совокупный эффект 
загрязнения воздушной среды от водного транспорта 
и автотранспорта наблюдаемый на крупных транс-
портных узлах: Большой морской порт, КАД, ЗСД 
Санкт-Петербурга [32]. 

Обращение с отходами. Одним из факторов, 
снижающих экологическую безопасность в Санкт-
Петербургской агломерации является рост объемов 
образования отходов производства и потребления при 
низком уровне их утилизации, связанный в первую 
очередь с дефицитом предприятий по обработке, ути-
лизации и обезвреживанию твердых коммунальных 
и промышленных отходов. В городе образуется около 
1,9 млн т ТКО в год (2023 г.), из них более 80% кото-
рых захоранивается и складируется в Ленинградской 
области (рис. 2).

На границе Санкт-Петербурга — Ленинградской 
области (для нужд города) расположены два поли-
гона твердых коммунальных отходов (ТКО) — на 
севере и юге. Полигон располагающийся на севере 
города ПТО-3 «Новоселки» введен в эксплуатацию в 
1972 г., и предназначен для приема твердых бытовых 
отходов, промышленных и строительных отходов III, 
IV и V классов опасности. В настоящее время полигон 
ПТО-3 рекультивирован для предотвращения эмиссии 
свалочного газа. Полигон твердых коммунальных 
отходов, располагающийся на юге города законсер-
вирован, требуется его рекультивация. С 2022 г. в 
связи с «Реформой по обращению с отходами в РФ», 
на территории полигона планируется построить 

крупные мусороперерабатывающие предприятия. 
В Ленинградской области в настоящее время действу-
ют тридцать восемь объектов утилизации отходов [42]. 
В ряде районов Ленинградской области размещаются 
полигоны ТКО с признаками объектов накопленного 
вреда окружающей среде.

Сточные воды и осадки сточных вод. Значительное 
воздействие на реки Санкт-Петербургской агломе-
рации оказывает промышленность. Это обусловлено 
отсутствием у ряда предприятий локальных очистных 
сооружений. В настоящее время в Санкт-Петербурге 
функционируют три крупных городских станции аэра-
ции (Центральная, Северная и Южная) и ряд очистных 
сооружений городов-спутников входящих в состав 
Санкт-Петербурга (г. Сестрорецк, г. Зеленогорск, 
п. Репино, г. Кронштадт, п. Молодежный, г. Колпи-
но, п. Металлострой, п. Понтонный, п. Парголово, 
г. Петродворец, г. Ломоносов). Эффективность очист-
ки городских сточных вод ГУП «Водоканал» достигает 
99,7% [33].

Достижению уровня высокой степени очистки 
послужил ряд проектов ГУП «Водоканал» Санкт-
Петербурга по закрытию и переводу прямых выпусков 
хозяйственно-бытовых и промышленных стоков, 
поступавших без очистки в реки Санкт-Петербурга 
на общесплавные коллекторы в 2010-х гг. Отдельно 
следует сказать о проблеме утилизации осадков сточ-
ных вод. До начала 2000-х гг. в городе действовали 
три полигона депонирования осадков сточных вод: 
на юге города — Полигон «Волхонка» (в настоящее 
время закрыт), Полигон «Волхонка-2», на севере — 
Полигон «Северный», располагающийся вблизи по-
лигона ТПО-3. За годы эксплуатации на полигонах 
складировано несколько млн. м куб. осадка, а емкости 
сооружений заполнены до критических отметок, что 
стало причиной деградации вмещающих грунтов по-
лигона [34, 35]. 

С середины 2000-х гг. на городских станциях 
аэрации были введены в эксплуатацию мощности по 
сжиганию осадка сточных вод, поэтому вывоз сырого 
осадка был прекращен и на полигоны направляли золу 
от сжигания. В разные годы проводился ряд иссле-
дований, направленных на экологически безопасную 
утилизацию золы и осадков сточных вод, однако до на-
стоящего времени эффективных способов утилизации 

Рис. 2. Существующий баланс ТКО Санкт-Петербурга 
(по данным с официального сайта Администрации Санкт-Петербурга)
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не предложено. В Ленинградской области неполная 
очистка и утилизация осадков сточных вод являются 
значительным фактором негативного воздействия на 
окружающую среду и человека [36].

Ликвидация объектов накопленного вреда окру-
жающей среде. Объекты накопленного вреда окру-
жающей среде в Санкт-Петербургской агломерации 
в основном расположены на территории Ленинград-
ской области. В Санкт-Петербурге к объектам такого 
рода можно отнести территорию «Тучкова буяна», 
«Охтинского мыса» и некоторые объекты из «Се-
рого промышленного пояса». Анализ, проведенный 
«Санкт-Петербургским научно-исследовательским 
центром экологической безопасности РАН» в 2019 
г. по имеющимся в муниципальных образованиях 
Ленинградской области геоинформационным и 
мониторинговым данным подтверждает наличие 
нескольких сотен потенциальных объектов нако-
пленного экологического вреда окружающей среде 
[37], способствующих устойчивой негативной транс-

формации природно-хозяйственной системы Санкт-
Петербургской агломерации (рис. 3). 

Среди объектов накопленного вреда окружающей 
среде (ОНВОС) доминируют объекты размещения 
и обработки отходов (несанкционированные свалки 
мусора), добычи полезных ископаемых, торфоразра-
боток и использования сельскохозяйственных земель. 
Взаимосвязь ликвидации объектов накопленного 
вреда окружающей среде с формированием комплекс-
ной системы экологической безопасности природно-
хозяйственной системы Санкт-Петербургской агло-
мерации является важным аспектом экологизации 
экономики региона.

Учитывая задачи и темпы реализации рефор-
мы по обращению с отходами производства и по-
требления ликвидация объектов накопленного 
экологического вреда окружающей среде является 
первостепенной задачей в сохранении наиболее 
уязвимых компонентов природно-хозяйственной 
системы [38]. 

Рис. 3. Распределение объектов с признаками накопленного вреда окружающей среде 
в Ленинградской области по состоянию на 2019 г. (составлено по данным [37])
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Следует отметить, что комплексное решение 
проблем экологической безопасности природно-
хозяйственной системы города зависит от успешной 
реализации Стратегии социально-экономического 
развития Санкт-Петербурга до 2035 г. Современное 
развитие городского пространства обуславливает как 
прогнозные этапы, так и постановку стратегических за-
дач. Одним из важнейших этапов развития природно-
хозяйственной системы Санкт-Петербургской агломе-
рации является решение проблем территориального 
дисбаланса развития города, к ним относятся: редеве-
лопмент территорий «Серого пояса», необходимость 
рекультивации земель и изменения границ санитарно-
защитных зон, сохранение и умножение «зеленых» 
территорий [39]. 

Заключение

Экологические проблемы оказывают особое 
влияние на развитие Санкт-Петербургской агломе-
рации как крупнейшего социально-экономического 
комплекса на Северо-Западе РФ и в том числе 
теснейшим образом затрагивают проблематику 
«экономики качества жизни» [40]. Продолжает 
складываться дисбаланс развития агломерации 
по направлению «центр–периферия», связанный 
с перераспределением спроса на услуги, высокой 
миграцией населения. Отсутствуют эффективная 
инфраструктурная поддержка, а также стратегия 
ее комплексного развития. При процессе разви-

тия агломерации возрастают риски: «стягивания» 
финансовых и трудовых ресурсов в ущерб пери-
ферийным территориям; сокращения населения 
трудоспособного возраста за пределами 50 км зоны; 
увеличение неконтролируемого массового жилищ-
ного строительства в муниципальных образованиях, 
административно граничащих с Санкт-Петербургом. 
Во многом экологическое развитие Петербургской 
агломерации будет напрямую зависеть от деятель-
ности по обращению с отходами (включая ликвида-
цию ОНВОС), завершения транспортной реформы, 
позволяющей снизить нагрузку на воздушную среду 
города, а также решение вопроса редевелопмента 
«серого пояса». Несомненным преимуществом для 
развития природно-хозяйственной системы Пе-
тербургской агломерации стал принятый в конце 
2023 г. Правительством Санкт-Петербурга «Ре-
гиональный план адаптации Санкт-Петербурга к 
изменениям климата» [41]. Задачи, поставленные 
«Региональным планом», позволяют скоординиро-
вать деятельность органов государственной власти 
Санкт-Петербурга в части адаптации экологических, 
экономических и социальных факторов развития, 
прямо или косвенно находящихся под влияни-
ем климатических изменений. Тем не менее, для 
формирования экологически устойчивого каркаса 
Петербургской агломерации, с учетом присущих ей 
природно-климатических особенностей, необходимо 
комплексное изучение экономических механизмов 
финансирования природоохранных мероприятий.
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