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ПРЕдИСЛОВИЕ

сахалинская область – островная территория, это 
как бы форпост россии на дальнем востоке. социаль-
но-экономический, геополитический статус и особое 
военно-стратегическое значение сахалинской области 
определяются тем, что острова не только являются по-
граничным регионом, но и обладают редким природно-
ресурсным потенциалом. они признаны одним из бога-
тейших районов мира по запасам водно-биологических 
ресурсов. более 800 тыс. тонн рыбы ежегодно – таков 
потенциал всего спектра биоресурсов по акватори-
ям, примыкающим к курилам. особую роль в струк-
туре экономического потенциала области играют и 
крупнейшие запасы углеводородов. в силу различных 
факторов человеческий потенциал области довольно 
разнообразен и имеет уже устоявшуюся культурную и 
духовно-нравственную стратификацию. 

в эпоху цивилизационного противостояния геополи-
тические проблемы сахалинской области, определяю-
щие ее интересы в сфере обеспечения национальной 
безопасности страны, должны быть должным образом 
сформулированы и обоснованы. в современную эпоху 
наблюдается качественно новый синтез военных и не-
военных средств защиты национальных интересов жи-
телей сахалинской области.

в отличие от недалекого прошлого, когда основой 
системы национальной безопасности выступал воен-
ный фактор, в современных условиях главным высту-
пают невоенные меры. Цели, способы и формы при-
менения невоенных мер существенно различаются в 
зависимости от характера политики государства (обо-
ронительная, агрессивная, миротворческая), условий 
(мирные, предвоенные, военные) и возможностей этих 
мер – политических, экономических, социальных, ин-
формационно-просветительских, правовых, духовно-
нравственных и других.

рассмотрение в дискуссионном формате ключевых 
направлений обеспечения национальной безопасности 
страны в целом и роли сахалинской области в совре-
менных геополитических условиях позволит, на наш 
взгляд, с одной стороны, выделить ключевые угрозы 
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национальным интересам нашего края, а с другой сто-
роны, привлечь внимание общественности к формули-
рованию основных направлений противодействия этим 
вызовам и угрозам для последующего успешного про-
тиводействия им.

Бояров Евгений Николаевич, 
доктор педагогических наук, 

доцент, профессор кафедры безопасности 
жизнедеятельности Института естественных наук 

и техносферной безопасности
Сахалинского государственного университета,

Россия, г. Южно-Сахалинск, 
e.boyarov@mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ГЕОГРАФИЧЕСКОГО
И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОжЕНИЯ

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ И ИХ ВЛИЯНИЕ
НА СОСТОЯНИЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

дальневосточный федеральный округ (дФо) – са-
мый крупный федеральный округ россии. образован 
указом Президента рФ от 13 мая 2000 г. его площадь 
составляет почти 7 млн км², что составляет более 40 % 
площади всей страны (самый большой по площади фе-
деральный округ). в его состав входят 11 субъектов 
рФ, но, несмотря на большую площадь, доля населения 
в округе незначительна – менее 5 % [3]. рассмотрим 
основные особенности геополитического положения 
сахалинской области, оказывающие влияние на ее гео-
политический статус.

специфика климата определяет яркое своеобразие 
природных зон как всего региона, так и сахалинской 
области. область относится к категории регионов рос-
сии, сочетающих выдающийся ресурсно-сырьевой по-
тенциал с экстремальными условиями его освоения, а 
также обладает высоким природно-ресурсным потен-
циалом, по которому занимает 39-е место в россии [1]. 
Помимо биологических ресурсов моря, по которым са-
халин находится на первом месте в россии, главным 
ресурсом является наиболее востребованное экономи-
кой углеводородное топливо. По объему разведанных 
запасов газового конденсата сахалинская область за-
нимает 4-е место в россии, газа – 7-е, угля – 12-е и 
нефти – 13-е место. По запасам древесины область за-
нимает 26-е место в россии [1].
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курильские острова признаны одним из богатейших 
районов мира по запасам водно-биологических ре-
сурсов. более 800 тыс. тонн рыбы ежегодно – таков 
потенциал всего спектра биоресурсов по акваториям, 
примыкающим к курилам. сегодня вылавливается по-
рядка 600 тыс. тонн. серьезная минерально-сырьевая 
база курильских островов представлена месторожде-
ниями золота, рения, серы, цинка, меди, свинца. гео-
логическая разведка выявила перспективные запасы 
углеводородов на шельфе курильских островов, в 
зоне среднего курильского прогиба. здесь очень су-
щественные рекреационные ресурсы, уникальные по 
химическому и температурному составу минеральные, 
геотермальные водные источники. все это пригодно 
для коммерческого использования при наличии соот-
ветствующей инфраструктуры.

немаловажное значение для геополитического по-
ложения сахалинской области имеет то, что она яв-
ляется пограничной территорией, это как бы форпост 
россии на дальнем востоке. Это в значительной сте-
пени определяет ее геополитический статус и особое 
военно-стратегическое значение. так, от японского 
острова хоккайдо остров сахалин отделяет 43 км, а 
острова Малой курильской гряды – всего 10 км [3, 6].

Перечисленный потенциал, помноженный на гео-
графическую близость к динамично развивающимся 
рынкам азиатско-тихоокеанского региона (атр), дает 
сахалинской области мощные конкурентные преиму-
щества, но также может являться и источником пре-
творений.

С одной стороны, и это прописано в стратегии со-
циально-экономического развития сахалинской обла-
сти на период до 2025 года, ее геополитическое поло-
жение достаточно выгодно:

– непосредственная близость к крупнейшим рынкам 
азиатско-тихоокеанского региона (южная корея, тай-
вань и др.), контактная зона с японией;

– выгодное положение на пересечении морских и 
воздушных внутренних и международных путей;

– близость тихоокеанского побережья, позволяю-
щая осуществлять крупномасштабные энергетические 
проекты международного значения;

– относительно стабильная политическая ситуация 

в регионе, отсутствие межнациональной конфликтно-
сти;

– наличие родственных связей проживающих в об-
ласти лиц корейской национальности с жителями стран 
атр (республики корея, японии);

– наличие морских портов круглогодичного дей-
ствия в г. холмске и корсакове, г. невельске, резервов 
для их строения на других участках побережья саха-
лина и курил и другие [4].

С другой стороны, анализ международно-поли-
тической обстановки в азиатско-тихоокеанском ре-
гионе свидетельствует о том, что она претерпевает 
существенные изменения. в межгосударственных от-
ношениях намечается активизация процессов, спо-
собствующих снижению напряженности и укреплению 
стабильности в некоторых потенциально кризисных 
районах атр. в то же время еще не устранены при-
чины, препятствующие ликвидации очагов напряжен-
ности и налаживанию широкого сотрудничества в ин-
тересах безопасности, наблюдается противоборство 
ведущих стран мира за обеспечение лидирующих по-
зиций. существенным дестабилизирующим фактором в 
атр остается наличие внутрирегиональных противоре-
чий – политических, территориальных и этноконфес-
сиональных [2, 5].

так, главными проблемами военно-политического 
и социально-экономического потенциала сахалинской 
области являются ее экономическая и инфраструктур-
ная изоляция от остальной части россии и наиболее 
развитых российских рынков, дискомфортные условия 
проживания, неблагоприятные инженерно-строитель-
ные условия большей части территории. кроме того, 
это сложные природно-климатические условия, созда-
ющие дополнительные риски для ведения хозяйствен-
ной деятельности, высокий износ транспортной, энер-
гетической, инженерной, социальной инфраструктуры. 
Это ведет к возникновению проблем транспортной, 
экономической, экологической, пожарной безо-
пасности.

При этом необходимо учитывать риски и ограниче-
ния экономического роста, связанные с опасностью за-
грязнения окружающей среды со стороны ресурсных 
секторов и разрушения природных экосистем в зонах 
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повышенной концентрации экономической активно-
сти, что связано с проблемами экологической и био-
логической безопасности.

Потребности населения сахалинской области в про-
довольствии не обеспечиваются собственным произ-
водством и зачастую зависят от импорта и ввоза про-
дуктов питания и сельскохозяйственной продукции из 
других регионов страны. Это определяет проблемы 
продовольственной безопасности сахалинской об-
ласти.

вместе с тем существует тенденция нарастания не-
гативного влияния целого ряда внутренних и внешних 
факторов, повышающих риски роста угроз ценностно-
го, общественного и социально-экономического харак-
тера.

Проблемным фактором является деструктивное ин-
формационное воздействие на молодежь, в том числе 
со стороны соседней японии, следствием которого в ус-
ловиях социального расслоения могут стать повышен-
ная агрессивность в молодежной среде, национальная 
и религиозная нетерпимость, а также социальное на-
пряжение в обществе.

Это усугубляется проблемами международной тру-
довой миграции.

снижение численности молодежи вследствие демо-
графических проблем прошлых лет и выезда за преде-
лы региона может оказать системное влияние на соци-
ально-экономическое развитие сахалинской области, 
привести к убыли населения, сокращению трудовых 
ресурсов, что также может повлиять на обороноспо-
собность региона, связанную с проблемами инфор-
мационной безопасности, а также общественной 
безопасности.

к источникам военной опасности для сахалинской 
области следует отнести: наличие мощных группиро-
вок вооруженных сил иностранных государств вблизи 
границ российской Федерации, территориальные пре-
тензии к россии и угрозу политического или силового 
отторжения отдельных территорий.

тем самым рассмотренные проблемные вопросы 
непосредственно влияют на состояние национальной 
безопасности сахалинской области в современных ге-
ополитических условиях.
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УГРОЗЫ ГОСУдАРСТВЕННОЙ И НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕдЕРАЦИИ. 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ, ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

И дУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЙ АСПЕКТЫ. 
МЕРЫ ПО НЕЙТРАЛИЗАЦИИ УГРОЗ. 

ВЗГЛЯд С САХАЛИНА И КУРИЛ

классическим является деление угроз государствен-
ной безопасности на внешние и внутренние.

к внешним угрозам на территории сахалинской об-
ласти относятся, как известно, территориальные пре-
тензии японии на часть территории сахалинской обла-
сти, прежде всего на Малую курильскую гряду. 

следует уточнить, что эти претензии носят акватер-
риториальный характер. если площадь территориаль-
ных претензий составляет 5 тыс. кв. км, то площадь со-
пряженной акватории (экономзоны и территориальных 
вод) в 40 раз больше – около 200 тыс. кв. км.

способом реализации претензий японская сторо-
на избрала информационно-психологическую войну 
против россии. на российской стороне отсутствует 
(абсолютно необходимое) организационное и инфор-
мационное противодействие этой агрессии на государ-
ственном уровне. государству может противостоять 
только государство, а не общественные организации 
или региональные власти.

Предпосылки для такого осознания имеются.
выступая в начале своего первого президентского 

срока 8 июля 2000 года с ежегодным посланием Феде-
ральному собранию рФ Президент рФ в. в. Путин ска-

зал, что Россия живет сегодня «в условиях нового 
для нас типа внешней агрессии», столкнувшись 
«с системным вызовом государственному суве-
ренитету и территориальной целостности» [1].

Новизна эта состоит в систематическом приме-
нении информационного оружия как стратегиче-
ского. главными объектами информационной агрес-
сии избираются:

1) политическое мышление государственной элиты; 
2) гражданское сознание общества;
3) историческая память народа.
на концептуальном и даже директивном уровнях 

осознание информационных угроз не только имеется, 
но нормативно закреплено.

так, Президентом российской Федерации 31 дека-
бря 2015 года указом № 683 утверждена стратегия 
национальной безопасности (далее – снб) российской 
Федерации [2]. 

в стратегии указывается, что все большее влия-
ние на характер международной обстановки оказы-
вает усиливающееся противоборство в глобальном 
информационном пространстве, обусловленное 
стремлением некоторых стран использовать инфор-
мационные и коммуникационные технологии для 
достижения своих геополитических целей, в том 
числе путем манипулирования общественным со-
знанием и фальсификации истории (п. 21).

известно, что одной из геополитических целей го-
сударства япония является расширение национальной 
территории и акватории к северу от японского острова 
хоккайдо за счет территории россии. для ее достиже-
ния и используются информационные и коммуникатив-
ные технологии.

к числу национальных интересов россии страте-
гия относит на долгосрочную перспективу укрепление 
обороны страны, обеспечение незыблемости консти-
туционного строя, суверенитета, независимости, го-
сударственной и территориальной целостности 
Российской Федерации (п. 30).

Перечисляя традиционные российские духовно-
нравственные ценности, стратегия относит к ним 
преемственность истории нашей Родины (п. 78), 
а среди угроз национальной безопасности в области 
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культуры указывает на размывание традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей и 
ослабление единства многонационального народа рос-
сийской Федерации путем внешней культурной и 
информационной экспансии, попытки фальсифика-
ции российской и мировой истории (п. 79).

согласно стратегии (п. 82), укреплению националь-
ной безопасности в области культуры способствует 
обеспечение культурного суверенитета российской 
Федерации посредством принятия мер по защите рос-
сийского общества от внешней идейно-ценност-
ной экспансии и деструктивного информацион-
но-психологического воздействия, осуществление 
контроля в информационной  сфере. 

как видно из доктрины информационной безо-
пасности россии, утвержденной указом Президен-
та российской Федерации № 646 от 5 декабря 2016 
года [3], информационная безопасность российской  
Федерации обеспечивает  защищенность личности, 
общества и государства от внутренних и внешних ин-
формационных угроз, посягающих в том числе на 
суверенитет, территориальную целостность и 
устойчивое социально-экономическое развитие рос-
сийской  Федерации, оборону и безопасность государ-
ства (п. в) п. 2, пп. д) п. 8 доктрины).

При этом в соответствии с военной политикой рос-
сийской  Федерации одним из основных направлений 
обеспечения информационной  безопасности в обла-
сти обороны страны является нейтрализация инфор-
мационно-психологического воздействия, в том числе   
направленного на подрыв исторических основ и 
патриотических традиций, связанных с защитой 
Отечества (пп. д) п. 21 доктрины), а основным на-
правлением обеспечения информационной безопас-
ности в области государственной и общественной  
безопасности является нейтрализация информаци-
онного воздействия, направленного на размывание 
традиционных российских духовно-нравственных цен-
ностей (пп. к) п. 23 доктрины информационной безо-
пасности россии). 

одной из таких ценностей является гордость за По-
беду нашей страны над врагом объединенных наций – 
милитаристской японией в 1945 г. и воплощение этой 

гордости – Праздник Победы над японией.
однако, несмотря на многолетние усилия сахалин-

цев и курильчан, праздник Победы над японией не 
возвращен в общероссийский календарь.

недооценка патриотического, сплачивающего по-
тенциала праздника дальневосточной Победы носит 
угрожающий характер, обнажает разрыв между словом 
и делом, между стратегическими указами Президента 
рФ и их практической реализацией.

другой пример, другая угроза. государственным 
языком российской Федерации является русский язык. 
Это положение части 1 статьи 68 конституции рФ кон-
кретизировано в Федеральном законе от 1 июня 2005 
года № 53-Фз «о государственном языке российской 
Федерации» [4]. в статье 3 Федерального закона ука-
зано, что государственный язык российской Федера-
ции подлежит обязательному использованию в дея-
тельности организаций всех форм собственности (п. 1) 
ч. 1), в рекламе (п. 10) ч. 1).

в сахалинской области это требование закона мас-
сово нарушается. так, в центре южно-сахалинска до 
40 % вывесок торговых предприятий и предприятий 
общественного питания выполнены на иностранном 
языке без перевода на русский язык. идет оболвани-
вание, одурманивание и перепрограммирование насе-
ления, а власть никак не препятствует этому процессу.

статья 6 вышеназванного закона носит деклара-
тивный характер, указывая в части 2, что нарушение 
настоящего Федерального закона влечет за собой от-
ветственность, установленную законодательством рос-
сийской Федерации. такой ответственности в течение 
стольких лет законодателем не установлено. очевид-
но, что она должна быть установлена, а для этого она 
должна быть осознана и инициирована.

«Информационное оружие способно поражать клю-
чевые в самосознании народа образы его историческо-
го прошлого и разрушать наиболее существенные для 
национального самосохранения стереотипы.

Пример – искусная (и искусственная) реанимация в 
русле “перестройки”, в 1989–1991 годах, “территори-
ального вопроса” о Курильских островах одновременно 
в журналистском корпусе, научной (гуманитарной) ин-
теллигенции, руководстве правившей тогда КПСС и де-
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мократической оппозиции. Это был едва ли не первый 
случай открытого ‘‘системного вызова’’ суверенитету и 
территориальной целостности России средствами ин-
формационной войны – ошеломительная по интенсив-
ности информационная атака, призванная разрушить 
сознание закономерной связи между национальной 
историей страны и ее государственной территорией. 
Участки, пораженные информационным оружием в 
ходе ‘‘курильской кампании’’ 1989–1991 годах, видны 
до сих пор. Выглядят они следующим образом:

1) В течение короткого времени был сконструиро-
ван и внедрен в сознание стереотип «территориально-
го спора» в отношении такого предмета, где спорить 
было не о чем – ни с исторической точки зрения, ни 
с точки зрения действующего международного права. 
Характерным признаком замены одного (национально-
го) стереотипа восприятия действительности другим 
(инонациональным) явилось произведенное в россий-
ских СМИ превращение южных Курильских островов в 
“северные территории”.

2) Хотя отсутствие у СССР мирного договора с Япо-
нией на протяжении десятков лет не мешало развитию 
двусторонних отношений, или мешало, но не больше, 
чем, скажем, отсутствие такого договора у Японии с 
Китаем или у СССР с Германией, оно – вдруг – стало 
представляться серьезной проблемой, требующей не-
замедлительного решения. Горбачевское руководство 
воспроизвело логику абсурда, побудившую Н. С. Хру-
щева предложить и подписать декларацию 1956 года 
(с обещанием ПОСЛЕ заключения мирного договора 
передать Японии Малую Курильскую гряду, обозна-
ченную в СЯД 1956 года как ‘‘Шикотан и Хабомаи’’). 
Абсурд в том, что страна-победительница принялась 
добиваться мира с побежденной (полностью и безого-
ворочно капитулировавшей) страной ценой отказа в 
пользу последней от своих исторических территорий.

3) Одним из пагубных последствий ‘‘курильской 
кампании’’ 1989–1991 гг. было создание представ-
ления о том, что суверенитет и территориальная 
целостность России могут выступать предметом 
торга и сделки (выделено мной. – С. П.) для ее же 
собственных государственных лидеров. Более основа-
тельный подрыв национальной безопасности “мирными 

средствами” трудно вообразить. Такое представление, 
превратившись в элемент общественного сознания, 
ускорило распад СССР, который оценивается сейчас 
как крупнейшая геополитическая катастрофа.

4) В сознание части общества было внедрено пред-
ставление о том, что государство может неким обра-
зом сохранять свой международный престиж и даже 
богатеть путем обмена своей суверенной территории 
на иностранные инвестиции. Соответственно защита 
национальных интересов великой державы представ-
лялась как постыдная ‘‘великодержавность’’. 

Этот театр политического абсурда – стремление, во 
что бы то ни стало подписать утративший свое значе-
ние для России мирный договор на японских условиях, 
то есть ценою передачи Японии, как минимум, Малой 
Курильской гряды, – продолжался при Б. Н. Ельцине»  
(цит. по в. Максименко – сайт «Православие.ру») [5].

следует констатировать, что линия б. ельцина на 
заключение вредного для национальной безопасности 
так называемого «мирного договора» с японией про-
должается при нынешнем руководстве российской Фе-
дерации.

Задачи и способы противодействия информаци-
онной экспансии по территориальному вопросу

Эти задачи и способы частично сформулированы в 
рекомендациях парламентских слушаний «советско-
японская декларация 1956 года и проблемы нацио-
нальной безопасности рФ», проведенных сахалинской 
областной думой при активном содействии админи-
страции сахалинской области 12–13 сентября 2001 
года [6], развиты в рекомендациях парламентских слу-
шаний по теме «южные курилы: проблемы политики, 
экономики и безопасности» в государственной думе 
Федерального собрания рФ 18 марта 2002 года [7], но 
нуждаются в определенных дополнениях.

1. основной способ противодействия японским при-
тязаниям на курильские острова – это их благоустрой-
ство. с тем, чтобы их жители сами поняли, что от добра 
добра не ищут, а остальные россияне не испытывали 
чувства неудобства за состояние жизни на этой части 
нашей территории.

давление органов власти сахалинской области и 
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общественности на Мид россии, возросшее после но-
ябрьского (2004 года) выступления с. лаврова, оказа-
лось результативным. 

16 апреля 2005 года именно министр иностранных 
дел российской Федерации подал служебную записку 
Президенту россии о необходимости продления феде-
ральной программы «социально-экономическое разви-
тие курильских островов» «для обеспечения приори-
тетного финансирования объектов социальной сферы, 
энергетики и транспортной инфраструктуры». «реше-
ние этих вопросов будет способствовать нормализации 
социальной обстановки на южных курильских остро-
вах… послужит укреплению наших позиций на россий-
ско-японских переговорах по проблеме мирного дого-
вора». 

5 мая 2005 года сахалинская областная дума при-
няла Постановление № 2/8/178-4 «об обращении к 
Председателю Правительства рФ М. е. Фрадкову по во-
просу продления сроков реализации Федеральной це-
левой программы “социально-экономическое развитие 
курильских островов сахалинской области (1994–2005 
годы) до 2010–2012 годов”».

в обращении сахалинская областная дума отмеча-
ла, что «продление срока действия Программ будет 
свидетельствовать о незыблемости позиции Россий-
ской Федерации в вопросе отстаивания своей терри-
ториальной целостности в обстановке активизации 
территориальных притязаний японской стороны в от-
ношении так называемых ‘‘северных территорий’’» [8].

11 мая 2005 года президент издал соответствующее 
поручение № Пр-794, в котором указал, что «опера-
тивное решение проблем социально-экономи-
ческого развития Курильских островов – один 
из приоритетов в деле внутриполитической ста-
бильности и укрепления внешнеполитических 
позиций Российской Федерации. Результаты ра-
боты в этой сфере считаю неудовлетворительны-
ми» [9].

результатом этого поручения является новая, фак-
тически третья, ныне действующая «курильская про-
грамма» на период 2015–2025 годов с объемом фи-
нансирования в 80 млрд рублей. недостатком ее в 
настоящее время является недофинансирование из 

федеральных источников с возложением обязанности 
по финансированию на бюджет сахалинской области.

2. наряду с констатацией ведущегося экономиче-
скими средствами противодействия акватерриториаль-
ным претензиям японии следует остановиться на ин-
формационных методах противодействия. 

Представляется целесообразным рекомендовать 
совету безопасности россии проанализировать опыт 
японской информационной войны по территориаль-
ному вопросу, опыт противодействия, имеющийся 
у китая, республики корея и кндр (например, сбор 
подписей в кнр против членства японии в совете безо-
пасности оон, острое реагирование в республике ко-
рея на искажение истории второй мировой войны в 
японских учебниках истории и т. п.), и принять план 
законодательных, организационных, информационно-
пропагандистских и прочих мер противодействия.

По нашему мнению, в этот план должны входить 
следующие моменты:

2.1. развенчивание мифа в японском общественном 
сознании, что советский союз был агрессором по от-
ношению к японии. для этого необходимо популяри-
зировать и переиздавать материалы токийского (1948 
года) и хабаровского процессов над военными пре-
ступниками. ведь суд в токио носил характер Между-
народного трибунала, аналогичного нюрнбергскому.

2.2. отказ от идеи заключения так называемого 
«мирного договора» с безоговорочно капитулировав-
шим государством, переход к концепции исторически 
сложившихся границ (вместо договорной границы), 
инициатива в заключении российско-японского ком-
плексного «договора о добрососедстве и сотрудниче-
стве».

2.3. закрепление в статье 67 конституции россии 
механизма реализации статьи 4 конституции, возлага-
ющей на российскую Федерацию обязанность по со-
хранению территориальной целостности страны. текст 
таких норм уже подготовлен, неоднократно в порядке 
законодательной инициативы вносился сахалинской 
областной думой в государственную думу Фс рФ, од-
нако по надуманным основаниям отвергался.

2.4. Поддержка законодательной инициативы саха-
линской областной думы «о внесении изменений в ста-



20 21

тью 275 уголовного кодекса российской Федерации» 
с тем, чтобы действия в ущерб территориальной це-
лостности россии стали элементом диспозиции нормы, 
устанавливающей ответственность за государственную 
измену (Постановление сахалинской областной думы 
№ 2/5/97-4 от 17.03.2005 г.).

2.5. разработка и принятие в федеральном зако-
нодательстве о сМи и рекламе нормы, регулирующей 
порядок использования географического изображения 
границ территории российской Федерации и ее основ-
ных частей (принципы схематизации, ответственность 
и т. д.).

2.6. Прекращение одностороннего использования в 
межгосударственных и межправительственных докумен-
тах иностранного наименования островов Малой куриль-
ской гряды. При необходимости использовать двойное 
наименование. ведь очевидно, что никаких «хабомаев» 
на территории россии после 1945 года уже нет.

2.7. Продолжение издания и межгосударственное 
распространение карт федеральных округов и субъ-
ектов российской Федерации с обозначением морской 
границы россии (12-мильной зоны) и исключительной 
экономической зоны (200-мильной зоны).

2.8. Поручение соответствующим органам испол-
нительной власти разработать и довести до сведения 
сМи разъяснения о правилах употребления российско-
го наименования курильских островов в соответствии 
с Федеральным законом № 152 от 18.12.1997 года «о 
наименованиях географических объектов». контроли-
ровать выполнение этих разъяснений.

2.9. Поручение пограничным и таможенным органам 
препятствовать ввозу в российскую Федерацию продук-
ции (прежде всего картографической) с искаженным 
изображением государственной границы россии.

2.10. Поручение Мид рФ реагировать на выпуск за 
рубежом карт с неверным изображением государствен-
ной границы российской Федерации как на недруже-
скую акцию. для этого на постоянной основе вести 
специальный реестр иностранных карт, изображаю-
щих территорию россии.

2.11. ежегодно предусматривать в федеральных и 
региональных (сахалинской области, других субъектов 
россии, расположенных в дальневосточном федераль-

ном округе) бюджетах средства на издание научной, 
краеведческой и учебной литературы, а также инфор-
мационно-пропагандистских материалов на русском, 
английском и японском языках, подтверждающих тер-
риториальную принадлежность сахалина и всех остро-
вов курильского архипелага российской Федерации. 
для этого возложить функции головной организации 
на один из академических институтов историко-гео-
графического профиля (возможно в г. владивостоке 
или хабаровске).

2.12. образование в структуре Фгтрк «сахалин» 
редакции японского радиовещания. рекомендовать 
средствам массовой информации активизировать ве-
щание на языках государств атр по вопросам сувере-
нитета рФ в дальневосточном регионе и финансиро-
вать эту деятельность.

2.13. оказание действенной поддержки обществен-
ным организациям, ставящим своей целью разъясне-
ние и пропаганду идей территориальной целостности 
российского государства, законности вхождения в со-
став ссср (рФ) южного сахалина и курильских остро-
вов.

2.14. разработка методов эффективного противо-
действия негативному японскому воздействию в про-
цессе так называемых «безвизовых обменов». на-
править эти рекомендации (поручения) на места (в 
сахалинскую область, курильский и южно-курильский 
районы). отслеживать их исполнение.

2.15. сохранение исторической памяти.
5 мая 2005 года сахалинской областной думой при-

нят, 16 мая 2005 года подписан губернатором и 20 мая 
того же года опубликован закон сахалинской области 
«об учреждении памятной медали ‘‘в честь 60-летия 
освобождения южного сахалина и курильских остро-
вов от японских милитаристов’’» [10]. администрацией 
области объявлен конкурс на образец медали. Финан-
сирование ее изготовления и удостоверения о ее при-
своении осуществляется за счет областного бюджета 
(ст. 6 закона). 

но это, по сути, работа по региональной (то есть 
локальной) компенсации федеральных (общегосудар-
ственных) недоработок в этой сфере.

в течение ряда лет сахалинская областная дума без-
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успешно добивалась принятия отдельного постановле-
ния Правительства рФ о праздновании 3 сентября как 
дня окончания второй мировой войны, дня Победы над 
японией и закрепления в Федеральном законе «о днях 
воинской славы (победных днях) россии» от 13 марта 
1995 года № 32-Фз указа Президиума верховного со-
вета ссср от 2 сентября 1945 года и объявлении дня 3 
сентября ежегодным праздником – днем Победы над 
милитаристской Японией.

указами Президиума верховного совета ссср от 
8 мая 1945 и 2 сентября 1945 г. дни 9 мая и 3 сентября 
объявлены днями всенародного торжества – праздни-
ками Победы над германией и японией. Постановлено 
было считать эти дни нерабочими [11]. 

в 1947 году указами Президиума верховного совета 
ссср статус нерабочего дня с 3 сентября и 9 мая был 
снят, однако оба праздника сохранили свое победное 
название [12].

неотмененные акты законодательства ссср входят 
в правовую систему российской Федерации как право-
преемницы советского союза. в постановлении верхов-
ного совета рсФср от 12 декабря 1991 г. «о ратифика-
ции соглашения о создании содружества независимых 
государств» № 2014-1 было определено, что на терри-
тории рсФср нормы бывшего союза сср применяются в 
части, не противоречащей конституции рсФср, законо-
дательству рсФср и данному соглашению [13].

законодательно (и это вполне логично!) не всякий 
день воинской славы переводится в разряд нерабо-
чих праздничных дней. Федеральным законом «о днях 
воинской славы и памятных датах россии» № 32-Фз 
установлено 17 (семнадцать) дней воинской славы, но 
большинство из них, несмотря на праздничность, яв-
ляются рабочими (18 апреля – день Победы на чуд-
ском озере (ледовое побоище, 1242 год), 21 сентя-
бря – день победы в куликовской битве (1380 год), 
27 января – день полного освобождения ленинграда 
от фашистской блокады (1944 год) и т. д.; см. ст. 1 Фз 
№ 32-Фз).

непонятно, однако, почему не исполняется действу-
ющий указ Президиума верховного совета ссср от 
2 сентября 1945 г. об объявлении 3 сентября Праздни-
ком Победы над японией?

Этот праздник является традиционной культур-
ной ценностью российского народа. закон рос-
сийской Федерации «основы законодательства рос-
сийской Федерации о культуре» от 9 октября 1992 г. 
№ 3612-1 относит к культурным ценностям в первую 
очередь нравственные и эстетические идеалы, 
нормы и образцы поведения (ст. 3).

очевидно, что дни воинской славы являются фор-
мой признания, пропаганды и поощрения нравствен-
ных идеалов по защите отечества, образцовых норм 
поведения. установленный еще советским законода-
тельством день Победы над Японией и есть форма 
передачи и воспроизведения одного из нравственных 
идеалов, дающих гражданам россии образцы поведе-
ния в настоящем и будущем.

его игнорирование органами исполнительной вла-
сти ограничивает конституционное право граждан на 
доступ к культурным ценностям, что нарушает часть 
2 статьи 44 конституции рФ, гарантирующей каждому 
гражданину доступ к культурным ценностям. 

Пассивностью (бездействием) должностных лиц 
органов исполнительной власти нарушается часть 1 
статьи 45 конституции российской Федерации о госу-
дарственной защите прав и свобод человека и граж-
данина российской Федерации, создаются препятствия 
для исполнения указа Президента российской Федера-
ции № 683 от 31 декабря 2015 г. об утверждении 
Стратегии национальной безопасности российской 
Федерации и доктрины информационной безопасности 
россии, утвержденной указом Президента российской 
Федерации № 646 от 5 декабря 2016 года, неопре-
деленному кругу лиц к всероссийскому празднованию 
3 сентября  Победы над японией, что можно было 
устранить путем подготовки указа Президента россий-
ской Федерации о порядке празднования  3 сентября 
Праздника Победы над японией.

2.16. необходимо дополнить федеральный закон 
«о международных договорах российской Федерации» 
нормой, обязывающей органы исполнительной власти 
в течение определенного срока представлять заклю-
ченные международные соглашения на ратификацию. 
отсутствие такой нормы позволяет с 1990 года не 
представлять на ратификацию соглашение «бейкер–
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шеварднадзе» о линии разграничения с сша в берин-
говом море.

2.17. необходимо предложить губернатору и Пра-
вительству сахалинской области возложить на один из 
органов исполнительной власти функции координато-
ра противодействия японской информационно-психо-
логической агрессии.

2.18. следует популяризировать изображение фла-
га сахалинской области, на котором имеются контуры 
сахалина и курильских островов, включая Малую ку-
рильскую гряду. 

2.19. необходимо образовать специальный орган про-
тиводействия информационно-психологической войне 
против россии. им могла бы стать Межведомственная 
комиссия (Мвк) при Президенте рФ или Мвк совета 
безопасности рФ.

Понятно, что это не исчерпывающий перечень и он бу-
дет дополнен в случае положительной реакции на наше 
предложение со стороны федеральных органов власти.
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ВОЕННЫЕ УГРОЗЫ И НЕВОЕННЫЕ МЕРЫ
УМЕНЬШЕНИЯ ИХ ВЛИЯНИЯ НА БЕЗОПАСНОСТЬ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

в состав территории сахалинской области входят 
территория острова сахалин с прилегающими к нему 
островами, территория курильских островов с остро-
вами Малой курильской гряды, а также внутренние и 
территориальные воды, границы которых определя-
ются в соответствии с международными договорами 
российской Федерации и федеральными законами. 
сахалинская область – единственная островная об-
ласть в россии, которая расположена на 59 островах, 
площадь сахалинской области равна 87,1 тыс. кв. км: 
сахалин с прилегающими небольшими островами Мо-
нерон и тюлений (76,6 тыс. км²), курильские острова 
(10,5 тыс. км²). общая протяженность морской (реч-
ной) береговой линии – около 3,2 тыс. км. население 
области на 01.01.2019 г. – 489,4 тыс. жителей [1].

внешнеполитическая безопасность сахалинской об-
ласти как территории россии обременена так называемы-
ми отложенными конфликтами. Это борьба за лидерство 
в азиатско-тихоокеанском регионе ведущих мировых 
держав (сша, япония, китай), транснациональная пре-
ступность и практически все виды контрабанды.

большинство локальных конфликтов начинаются с 
борьбы за право обладания ресурсами, а заканчива-
ются полным перехватом управления над этими ресур-
сами и регионами. впоследствии они перерастают в 
крупные вооруженные конфликты.

для сахалинской области существует реальная во-
енная опасность особенно в связи с имеющимися за-
пасами углеводородов и других полезных ископаемых, 

биоресурсами и островами Малой курильской гряды.
к источникам военной опасности для россии (и са-

халинской области) следует отнести:
• наличие мощных группировок вооруженных сил 

иностранных государств вблизи границ рФ;
• территориальные претензии к россии и угрозу по-

литического или силового отторжения отдельных тер-
риторий;

• развитие новых нетрадиционных вооружений 
(климатическое, интеллектуальное и информационно-
психологическое оружие);

• стремление некоторых государств к установлению 
своего военно-политического доминирования.

учитывая, что, например, японские силы самообо-
роны по некоторым параметрам уже превосходят воз-
можности группировок российских сил на дальнем 
востоке, в том числе на территории сахалинской об-
ласти, угроза их применения для силового решения 
территориальных притязаний фантастикой не кажется.

в соответствии с военной доктриной российской 
Федерации в современных условиях основой военной 
безопасности выступают не военный фактор, а нево-
енные меры. 

невоенные меры применяются с целью предот-
вращения зарождения конфликта и направлены на 
укрепление стратегической стабильности, улучшение 
отношений со всеми странами, увеличение числа со-
юзников, а также нейтрализацию и устранение воз-
можных военных угроз, исходящих от потенциальных 
противников. 

они носят открытый характер, вызывают интерес к 
сотрудничеству, снимают подозрительность в проведе-
нии политики другими странами. 

для достижения указанных целей могут быть ис-
пользованы следующие невоенные меры:

к политическим мерам относятся:
• встречи глав государств, правительств;
• переговоры и консультации по активизации меж-

государственных отношений; 
• использование международных институтов (оон, 

обсе и др.) для принятия санкций по отношению к го-
сударствам, дестабилизирующим международную об-
становку.
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дипломатические меры:
• переговоры по вопросам, вызвавшим напряжен-

ность во взаимоотношениях государств; 
• укрепление мер доверия; 
• передача руководству государств, дипломатиче-

ским службам нот, требований, меморандумов;
• разрыв дипломатических отношений.
Экономические меры:
• расширение внешних экономических связей, про-

ведение переговоров по торгово-экономическим про-
блемам;

• заключение (продолжение) долгосрочных догово-
ров на взаимовыгодной основе;

• свертывание программ долгосрочного сотрудни-
чества и иных экономических связей;

• введение эмбарго на поставку сырья и энергоно-
сителей, применение других торгово-экономических 
санкций.

Правовые меры:
• требования соблюдения норм международного 

права, положений договоров и соглашений;
• подписание двусторонних и многосторонних до-

говоров и соглашений по урегулированию правовых 
взаимоотношений; 

• использование юридических средств и между-
народных правовых институтов (Международный суд 
оон, европейский суд и др.).

информационно-психологические меры:
• пропаганда необходимости соблюдения междуна-

родных договоров и соглашений; 
• информационно-психологическое воздействие на 

государства с целью удержания их от оказания помо-
щи странам, готовящим конфликт (участвующим в кон-
фликте); 

• информационно-психологические операции по 
предотвращению разжигания национальной вражды и 
других деструктивных настроений и действий [2].

бесспорно, как для россии, так и для японии особый 
интерес представляют не только курильские острова, 
но и территориальные воды, окружающие их.

с экономической точки зрения они богаты морски-
ми биоресурсами, а с геостратегической – проливами 
между островами, которые являются единственным 

свободным выходом для наших подводных лодок и ко-
раблей в тихий океан. 

курильские острова представляют собой естествен-
ный «передовой рубеж» в системе стратегической обо-
роны материковой части российского дальнего восто-
ка [3]. Этот рубеж на сотни километров увеличивает 
зону обороны материка, обеспечивает безопасность 
снабжения российских военных баз и населения на 
камчатке, контроль морского и воздушного простран-
ства в зоне охотского моря, с выносом зоны контроля 
далеко в тихий океан. а поскольку «худой мир всегда 
лучше доброй ссоры», необходимо применить все воз-
можные невоенные меры, чтобы сахалин и курилы ни-
когда больше не пережили ужасов войны.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОдЕЙСТВИЯ МЧС РОССИИ 
С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

В ОБЛАСТИ ЛИКВИдАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
И ТЕРРИТОРИЙ

Привлечение добровольцев для оказания помощи в 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций про-
фессиональным аварийно-спасательным службам и 
формированиям распространено во всем мире.

основными задачами, к решению которых наиболее 
часто привлекают добровольцев, являются:

– поиск пропавших в лесной местности людей;
– гуманитарные акции;
– оказание первой помощи;
– оказание помощи при ликвидации крупных природ-

ных чс (лесные пожары, наводнения, землетрясения).
Причем, чем крупнее масштаб чс или обширней 

район поисков, привлечение спасателей со стороны 
общественных организаций становится насущной не-
обходимостью.

в россии данная сфера начала развиваться с начала 
2000-х годов – вместе с инициативой Мчс о формиро-
вании студенческих спасательных отрядов, позднее – 
с появлением автономных общественных организаций.

за последние пять лет волонтерство в чс прошло 
определенный период институционализации: сформи-
ровалось профессиональное сообщество добровольных 
спасателей, включающее несколько основных регио-
нальных общественных организаций. часть этих орга-
низаций заключила договоры о сотрудничестве с Мчс 
и региональными властями. определились сферы дея-

тельности, в которые волонтеры могут быть допущены. 
к числу крупных операций общественных спаса-

тельных формирований относятся ликвидация послед-
ствий наводнения в крымске (2012), наводнение в ха-
баровском крае (2013), пожары в забайкалье (2019) и 
многие другие.

в российской Федерации на федеральном уровне и 
уровне некоторых субъектов приняты законодатель-
ные акты в области привлечения спасателей-обще-
ственников и граждан к ликвидации последствий чс:

• Федеральный закон от 22.08.1995 г. № 151-Фз 
(ред. от 18.07.2017 г.) «об аварийно-спасательных 
службах и статусе спасателей»;

• Федеральный закон от 11.08.1995 г. № 135-Фз «о 
благотворительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)»;

• указ Президента рФ от 11.07.2004 г. № 868 «во-
просы Министерства российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий»; 

• распоряжение гу Мчс россии по удмуртской респу-
блике № 37 от 22.09.2011 г. «об утверждении положе-
ния о волонтерских отрядах пожарных и спасателей». 

таким образом, мы можем наблюдать консолидацию 
усилий общественных формирований и государства 
на фронте защиты населения и территорий от послед-
ствий чс.

на территории сахалинской области также идет ста-
новление общественного спасательного движения, но 
из-за островного положения возникают соответству-
ющие транспортные проблемы привлечения сахалин-
ских добровольцев к ликвидации чс, происходящих на 
территории материковой части страны.

созданный на базе сахалинского государственно-
го университета студенческий пожарно-спасательный 
отряд (далее – сПсо сахгу) насчитывает порядка 
15 добровольцев, которые в основном оказывают со-
действие деятельности в сфере пропаганды безопас-
ности жизнедеятельности, в том числе противопожар-
ной безопасности, и агитации граждан, а именно:

– распространение информации (через раздачу пе-
чатной продукции: брошюры, буклеты, открытки и др., 
расклейку плакатов);
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– разработка, проведение и участие в проведении 
акций, выставок, соревнований и иных мероприятий;

– организация работы с воспитанниками детских 
садов, учащимися школ, пенсионерами, многодетными 
семьями, жителями сел и деревень и другими катего-
риями населения;

– разработка агитационных материалов (плакатов, 
брошюр, листовок, памяток, презентаций, видеороли-
ков).

за 2019 год добровольцами сПсо сахгу проведено 
пять занятий со школьниками и студентами по темам 
оказания первой помощи, обеспечения безопасности в 
природной среде, при участии членов отряда прове-
дено четыре соревнования среди школьников «школа 
безопасности», «Праздник безопасности», «юный во-
дник», «соревнования среди юных пожарных» и олим-
пиада по обж.

студенты отряда приняли участие в трех соревнова-
ниях: «человеческий фактор» (г. хабаровск), «ворлд-
скилс» (г. владивосток), «спелеоспасательные рабо-
ты» (корсаковский район).

Помимо этого ребята не забывают постоянно совер-
шенствовать и свою подготовку, раз в два месяца про-
водят полевые сборы, организуют ежегодный сплав по 
р. лютога, а также прошли обучение на волонтеров по 
поиску людей.

в активе отряда две спасательных операции на тер-
ритории сахалинской области:

– спасение двух человек с перевернувшейся рези-
новой лодки во время весеннего сплава по р. лютога, 
2015 год;

– поиск двух заблудившихся человек в районе па-
мятника природы «останец лягушка», 2017 год.

работа, которую выполняет сПсо сахгу, довольно 
большая, но, к сожалению, она не является системной. 
руководство отряда знает одно-два мероприятия в год, 
на которые их точно могут привлечь, и свой график 
тренировок, однако непосредственного взаимодей-
ствия ни с Мчс россии, ни с другими органами власти, 
уполномоченными на решение вопросов в области за-
щиты населения от чс, нет.

сейчас отряд занимается в основном самоподготовкой, 
обучением и пропагандой безопасного образа жизни.

на наш взгляд, привлечение студентов из сПсо 
сахгу позволит, с одной стороны, усилить группиров-
ку, осуществляющую ликвидацию последствий чс или 
поиск пропавших в лесу, а с другой стороны, предо-
ставит добровольцам необходимый опыт организации 
и ведения поисково-спасательных работ, которые они 
смогли бы транслировать на свое окружение (друзей, 
знакомых, родственников), даже если эта деятельность 
не станет впоследствии для них профессиональной.

в связи с вышеизложенным мы предлагаем:
• разработать схему взаимодействия органов ис-

полнительной власти, уполномоченных для решения 
вопросов в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, с общественными организа-
циями в части привлечения добровольцев к проведе-
нию поисково-спасательных работ;

• организовать обучение добровольцев по програм-
ме первоначальной подготовки спасателей на безвоз-
мездной или льготной основе;

• рассмотреть возможность организации совмест-
ного дежурства спасателей-общественников и спа-
сателей профессиональных аварийно-спасательных 
служб, вплоть до передачи заявок от граждан (транс-
портировка лежачих больных до автомобиля скорой 
помощи, спасение домашних животных и др.) для са-
мостоятельного реагирования командами спасателей-
общественников.
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ПОжАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК СОСТАВНАЯ 
ЧАСТЬ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

обеспечение общественной безопасности в целом 
является одним из приоритетных направлений госу-
дарственной политики в сфере национальной безо-
пасности российской Федерации. как определено в 
стратегии национальной безопасности российской Фе-
дерации, обеспечение национальной безопасности в 
области пожарной безопасности осуществляется путем 
поддержания на должном уровне современной техни-
ческой оснащенности и готовности пожарно-спасатель-
ных сил, развития системы принятия превентивных мер 
по снижению риска возникновения чрезвычайных си-
туаций и пожаров на основе совершенствования над-
зорной деятельности, проведения профилактических 
мероприятий, а также путем формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности населения.

также к числу основных угроз государственной и 
общественной безопасности отнесены стихийные бед-
ствия, аварии и катастрофы, в том числе связанные с 
глобальным изменением климата, ухудшением техни-
ческого состояния объектов инфраструктуры и возник-
новением пожаров [1]. 

тем самым обеспечение необходимого уровня по-
жарной безопасности и минимизация потерь вследствие 
пожаров и по настоящее время является важным фак-
тором устойчивого социально-экономического развития 
российской Федерации в целом и сахалинской области 
в частности, а вопросы пожарной безопасности остаются 
приоритетными направлениями государственной полити-
ки российской Федерации в современных условиях.

Пожары исторически являются национальным бед-
ствием для россии, уносящим жизнь и здоровье людей, 



36 37

материальные ценности в значительно больших раз-
мерах, чем в развитых странах. например, по данным 
Мчс рФ, только в 2018 году от воздействия опасных 
факторов пожара погибли 7296 человек.

как показывают статистические данные, на терри-
тории Мо «городской округ ‘‘город южно-сахалинск’’» 
в период с 01.01.2019 по 12.12.2019 г. зарегистриро-
вано 744 пожара, причинами которых явились:

50 – от отопительных устройств (монтаж и эксплу-
атация);

531 – неосторожное обращение с огнем или неосто-
рожность при курении;

123 – аварийный режим работы электрооборудова-
ния;

40 – поджог.
в условиях пожара погибло девять человек, полу-

чили травмы различной степени тяжести 16 человек, 
из них двое детей (десяти и тринадцати лет).

для профилактики гибели и травмирования людей 
при пожарах проводятся регулярные профилактиче-
ские рейды, a также сходы с гражданами по соблю-
дению требований правил пожарной безопасности, 
вручаются памятки. должностными лицами то нд 
г. южно-сахалинска издаются статьи в средствах мас-
совой информации, на телевидении выпускаются обу-
чающие видеоролики.

с детьми проводятся игровые эстафеты, конкурсы, 
беседы на знание правил пожарной безопасности. Про-
водятся практические тренировки по эвакуации людей 
на объектах с массовым пребыванием людей.

сотрудниками госпожнадзора оказывается под-
держка должностным лицам в оформлении стендов на 
противопожарные тематики. информация на данных 
стендах доступна всем гражданам.

создана профилактическая группа по проведению 
поквартирного обхода мест фактического проживания 
многодетных семей, а также неполных семей, состоя-
щих на контроле в социальных службах.

следует также отметить, что большая часть погиба-
ющих и травмируемых – это люди экономически ак-
тивного возраста, а десятая часть – дети до 14 лет. 
хотя, по имеющимся данным, экономический ущерб от 
пожаров в стране составляет около 1 % от ввП, но са-

мые основные потери – это гибель людей. кроме того, 
немаловажным является, что этот показатель в россии 
существенно выше, чем в других странах. если в россии 
на 1 млн человек населения погибает ежегодно около 
100 человек, то, например, в германии – 7,9, велико-
британии – 12,7, сша – 16,7, Франции – 10,3. таким 
образом, пожары оказывают существенное влияние на 
всю систему безопасности в россии.

как показывает проведенный территориальным от-
делом надзорной деятельности г. южно-сахалинска 
анализ, как и на протяжении долгих лет, наибольшее 
количество пожаров происходит в жилом секторе (340 
пожаров из 744). девять человек погибли именно в 
жилом секторе. Причинами пожаров, в которых погиб-
ли люди, явились: 

2 чел. – монтаж и эксплуатация печного отопления;
2 чел. – неосторожность при курении;
3 чел. – неосторожное обращение с огнем;
2 чел. – поджог.
из 16 человек пострадавших получили травмы в жи-

лом секторе по причине пожаров: 
1 чел. – эксплуатация газового оборудования (взрыв 

газа);
2 чел. – печное отопление (эксплуатация и монтаж);
4 чел. – неосторожное обращение с огнем;
2 чел. – неосторожность при курении;
1 чел. – электротехническая неисправность;
3 чел. (из них двое детей) – поджог.
на наш взгляд, в обществе назрела необходимость 

широкой популяризации идей пожарной безопасности, 
проведения научно-практических конференций и сим-
позиумов по этой проблеме с участием специалистов 
различного профиля и общественности.

Представляется, что одно из направлений сниже-
ния рисков в сфере пожарной безопасности возможно 
по пути развития индивидуальных подходов в системе 
создания особой культуры пожарной безопасности по 
следующим направлениям:

1) усиление значимости отдельного человека в дет-
ском и подростковом возрасте (до 14 лет) при реше-
нии своих личных бытовых и школьных проблем, его 
личной ответственности при использовании горючей 
среды и различных источников зажигания этой среды 
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(спички, окурки, зажигалки, электроприборы и др.); 
2) при формировании общего человеческого капи-

тала (в домохозяйствах, дошкольных и школьных об-
разовательных учреждениях, а также общественных 
местах) и специфического человеческого капитала 
(в средних специальных учебных заведениях, вузах, 
фирмах, предприятиях и учреждениях) рекомендовать 
включение для изучения проблем пожарной безопас-
ности как неотъемлемой составной части всего спектра 
жизнеобеспечивающих принципов существования че-
ловека в социальном мире;

3) привлечение широких масс населения  и соответ-
ственно организация добровольной пожарной охраны 
на местах. Массовое вовлечение людей в пожарное до-
бровольчество, людей различных взглядов, социаль-
ных групп и профессий, – это развитие колоссального 
общественного движения, важнейшей задачей которо-
го становится пропаганда культуры пожаробезопасно-
го поведения среди населения; разъяснение правил 
поведения при возникновении пожаров и их профилак-
тика; создание условий для  реализации личностных, 
а также физических, творческих и интеллектуальных 
потребностей человека.
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ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

биоразнообразие характеризует состояние окружа-
ющей среды и является результатом длительного эво-
люционного развития. биоразнообразие не статично, 
оно постоянно меняется в результате генетических из-
менений и эволюционных процессов. в настоящее вре-
мя в результате воздействия антропогенной деятель-
ности наблюдается значительное ускорение темпов 
таких изменений и снижение биоразнообразия.

биоразнообразие сахалинской области – главный 
природный ресурс региона, необходимый для устой-
чивого развития экономики региона и благополучия 
населения. биоразнообразие обеспечивает здоровую 
и качественную среду обитания через экосистемные 
функции и услуги (производство природных ресур-
сов – древесной, охотничьей, рыбной и другой про-
дукции, почвообразование и восстановление почв, 
круговорот и очистка от загрязнений воды и воздуха, 
производство кислорода и регулирование климата и 
т. п.). для того, чтобы обеспечить динамичное долго-
срочное развитие экономики сахалинской области и 
одновременно здоровую экологическую обстановку, 
необходимо предпринять целенаправленные усилия 
по формированию и реализации государственной по-
литики в сфере сохранения биоразнообразия как клю-
чевого элемента окружающей среды.

качество экосистемных услуг напрямую зависит 
от состояния биоразнообразия и здоровья экосистем, 
показателями которых является состояние популя-
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ций ключевых и индикаторных видов [1]. более 90 % 
биоразнообразия сахалинской области находится за 
пределами особо охраняемых природных территорий 
(далее – ооПт) и используется в качестве природного 
сырья, обеспечивая работу важных секторов экономи-
ки – рыбного, охотничьего и лесного хозяйств. 

в составе флоры сахалинской области зарегистри-
ровано свыше 1500 видов сосудистых растений. во 
флоре сахалинской области, как и во флоре куриль-
ских островов, насчитывается по 1100 видов, из ко-
торых около 700 видов являются общими. разнообра-
зие их жизненных форм велико: деревья объединяют 
44 вида (3,6 %), лианы – 9 (0,7 %), кустарники – 82 
(6,7 %), кустарнички – 54 (4,4 %), полукустарники и 
полукустарнички – 4 (0,3 %), многолетние травы – 961 
(78 %), однолетние и двулетние травы – 79 (6,4 %) без 
учета заносных видов.

значителен уровень эндемизма сосудистых расте-
ний: из 1500 видов острова сахалин 36 видов (около 
2,5 %) являются эндемиками; из 1400 видов куриль-
ских островов количество эндемиков составляет 15 ви-
дов (чуть более 1 %). характерными особенностями 
эндемичных растений сахалинской области являют-
ся узкая локализация и малочисленность. для флоры 
сахалинской области характерно большое количество 
растений-реликтов, представителей флоры доледни-
кового периода: бархат сахалинский, орех зибольда, 
тис остроконечный, скиммия ползучая, аралия серд-
цевидная, диморфант, магнолия обратнояйцевидная 
(произрастает в россии только на острове кунашир), 
курильский бамбук и др. островная фауна сахалин-
ской области значительно беднее по своему составу по 
сравнению с прилегающей территорией материка. в 
составе фауны сахалина преобладают таежные охот-
ско-камчатские и приморские виды, к ним примешива-
ются японские виды и некоторые эндемичные формы. 
Многие виды и подвиды являются эндемиками и субэн-
демиками островных территорий и имеют ограничен-
ные ареалы и особую уязвимость из-за особенностей 
биологии и экологических связей.

на острове сахалин и курильских островах обитают 
представители всех классов позвоночных. в сахалин-
ской области зарегистрировано свыше 570 видов позво-

ночных животных, в том числе 90 видов млекопитаю-
щих (56 из них – наземные виды, 34 – морские виды), 
более 380 видов птиц (201 из которых – гнездящиеся 
на островах), семь видов пресмыкающихся, шесть ви-
дов земноводных, 98 видов пресноводных рыб (свыше 
600 видов рыб обитает в морях, омывающих острова об-
ласти), два вида круглоротых и более 1000 видов бес-
позвоночных животных, включая 800 видов насекомых.

вклад сахалинской области в сохранение видово-
го разнообразия страны достаточно велик: в регионе 
представлено 28 % фауны млекопитающих россии, 
52 % орнитофауны, почти 9 % фауны пресмыкающих-
ся, более 19 % фауны земноводных, 28 % фауны пре-
сноводных рыб, 22 % фауны круглоротых, 12 % флоры 
сосудистых растений страны. ключевыми видами, кри-
тически важными для поддержания экосистем на саха-
лине, являются лососи, которые осуществляют пере-
нос элементов минерального питания (азот, фосфор, 
микроэлементы) и органических веществ во время ми-
граций из морской среды в пресноводные и наземные 
экосистемы. При отсутствии такого переноса экоси-
стемы имели бы низкую продуктивность. По видовому 
разнообразию рыб семейства лососевых сахалинская 
область занимает второе место в мире после камчат-
ки. на острове сахалин и курильских островах обита-
ет пять видов тихоокеанских лососей – сима, кижуч, 
кета, нерка и горбуша, а также сахалинский таймень, 
узкоареальный вид, находящийся под угрозой исчез-
новения, занесенный в красные книги российской 
Федерации и сахалинской области и Международный 
красный список Международного союза охраны приро-
ды (МсоП). численность сахалинского тайменя снижа-
ется стремительными темпами, во многих сахалинских 
реках он уже исчез. По экспертным оценкам, количе-
ство производителей тайменя в сахалинских реках не 
превышает 10 тысяч экземпляров, а молоди всех воз-
растов – 500 тысяч.

ввиду центрального положения на северном отрез-
ке восточноазиатского-австрализийского пролетного 
пути сахалинская область имеет большое значение 
как место миграционных остановок перелетных птиц, 
особенно для куликов и гусеобразных птиц. в саха-
линской области зарегистрированы птицы-эндемики 
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и субэндемики россии (белоплечий орлан, охотский 
улит, лопатень). жизнь многих птиц связана с морем 
(чайки, чистиковые птицы, бакланы). среди крупней-
ших известных колоний морских птиц – птичьи база-
ры на мысе терпения, островах тюлений и Монерон, 
на курильских островах. вместе с тем в сахалинской 
области регулярно регистрируются случайные залеты 
птиц, в результате чего список видов птиц постоянно 
пополняется. на островах обитают такие виды млеко-
питающих, как: бурый медведь, соболь, речная выдра, 
американская норка, северный олень, росомаха, саха-
линская кабарга, енотовидная собака и другие.

благодаря высокой продуктивности охотского моря 
богат животный мир морей и морских побережий са-
халина и курильских островов: ластоногие (кольчатая 
нерпа, ларга, крылатка, лахтак, сивуч и северный мор-
ской котик), около 30 видов дельфинов и китов. на се-
веро-восточном шельфе сахалина обитает охотско-ко-
рейская популяция серых китов, насчитывающая около 
150 особей и находящаяся под угрозой исчезновения. 
на острове тюлений находится одно из самых крупных 
лежбищ морских котиков, здесь же расположены леж-
бища сивучей. на юге курильского острова уруп оби-
тает самое крупное в россии стадо каланов. в морских 
водах, окружающих сахалин и курильские острова, 
водятся различные виды рыб (сельдь, сайра, навага, 
минтай, камбала, палтус), крабов (камчатский, синий, 
стригун, волосатый, колючий, равношипый и др.), кре-
веток, трубача, двустворчатых моллюсков (гребешок 
приморский и свифта, мидия тихоокеанская, мактра 
сахалинская и др.).

богатое разнообразие экосистем, наличие уникаль-
ных эндемичных и реликтовых сообществ и видов 
обеспечивают значительный природно-ресурсный по-
тенциал сахалинской области, необходимый для эф-
фективного развития различных отраслей экономики 
и создания комфортных условий проживания. важно, 
чтобы экономическое развитие региона в долгосроч-
ной перспективе, основанное на природно-ресурсном 
потенциале, не приводило к сокращению биоразно-
образия, ухудшению качества экосистем, нарушению 
их функций и снижению способности предоставлять 
экосистемные услуги [3].

Экологическая ситуация в сахалинской области ха-
рактеризуется высоким уровнем воздействия на уязви-
мые островные экосистемы интенсивной хозяйственной 
деятельности (разработка месторождений нефти, при-
родного газа, угля, развитие трубопроводной системы, 
строительство новых магистральных линий электропе-
редачи, промышленный вылов рыбы и развитие рыбо-
хозяйственного комплекса, работа лесозаготовитель-
ных, золотодобывающих и других предприятий). 

основными угрозами биоразнообразию сахалин-
ской области являются:

1) разрушение и фрагментация местообитаний жи-
вотных и растений;

2) химическое загрязнение окружающей среды;
3) угрозы лесному биоразнообразию, связанные с 

лесными пожарами;
4) угрозы, связанные с высоким уровнем брако-

ньерства и переэксплуатацией биологических ресур-
сов.

темпы разрушения природных экосистем в отдель-
ных районах сахалинской области (в первую очередь, 
в районах месторождений нефти, газа и угля, строи-
тельства трубопроводов, других крупных инфраструк-
турных объектов) опережают их восстановление и 
самовосстановление и не компенсируются созданием 
новых особо охраняемых природных территорий [2]. 
несмотря на сокращение лесозаготовок и интенсив-
ное лесовосстановление на территории сахалинской 
области, по всему ареалу сахалинских таежных ланд-
шафтов, примыкающих к освоенным районам, оста-
ется значительной фрагментация лесных массивов в 
местах гарей и вырубок, продолжается уничтожение 
естественных растительных сообществ. строитель-
ство дорог и подъездных путей приводит к повышению 
рекреационной нагрузки в ранее труднодоступных 
местах, росту браконьерства и воздействию фактора 
беспокойства на уязвимые виды животных. в связи с 
промышленным освоением северных территорий об-
ласти отмечается резкое сокращение кормовой базы 
для дикого северного оленя (оленьих пастбищ). Это 
сказывается на благополучии коренных малочислен-
ных народов севера, чья жизнедеятельность связана 
с оленеводством (уйльта (ороки), эвенки). Экосистемы 
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подвергаются комплексному воздействию, изменяются 
их средообразующие и средостабилизирующие функ-
ции, существенно ухудшаются условия произрастания 
растений, обитания животных, проживания человека. 
наименее устойчивы к таким видам воздействия ред-
кие и находящиеся под угрозой исчезновения виды 
растений и животных и узкоареальные эндемики.

для снижения воздействия данной угрозы необхо-
димо включать вопросы сохранения биоразнообразия 
в территориальное планирование развития региона. 
кроме того, следует признать, что первопричинами 
разрушения и фрагментации местообитаний являются: 
занижение ценности биоразнообразия и экосистемных 
услуг, хотя здоровье и благополучие человека зависят 
от них, их стоимость никогда не была оценена обще-
ством полностью, и часто они воспринимаются «бес-
платными»; недооценка кумулятивных и косвенных 
последствий антропогенной деятельности для биораз-
нообразия и качества экосистемных услуг; непони-
мание и недооценка стоимости мероприятий по под-
держанию и восстановлению качества местообитаний 
и экосистем для сохранения экосистемных функций и 
получения экосистемных услуг; приоритет экономиче-
ских интересов над экологическими аспектами послед-
ствий антропогенной деятельности.

Применение взаимодополняющих подходов – эф-
фективного территориального планирования с учетом 
вопросов сохранения биоразнообразия, использования 
экосистемного подхода и современных ресурсосбере-
гающих технологий, соответствующих современным 
мировым экологическим нормам и стандартам, а также 
переоценки денежного выражения оценки экономиче-
ской стоимости биоразнообразия региона и включения 
адекватной оценки в региональный валовый продукт 
помогут снизить общий негативный эффект данной 
угрозы при реализации проектов и программ промыш-
ленного сектора.

основными источниками загрязнения воздуха, по-
чвы и поверхностных вод в сахалинской области 
являются предприятия топливно-энергетической, 
лесной, рыбной, угольной, строительной промышлен-
ности и жилищно-коммунального хозяйства, автотран-
спорт. наибольшая загрязненность воздуха отмечает-

ся в крупных населенных пунктах, самая высокая – в 
окрестностях г. южно-сахалинска. Перевод котель-
ных на газ способствовал уменьшению выбросов за-
грязняющих веществ в атмосферный воздух, однако 
нерациональная застройка населенных пунктов, не 
учитывающая условия формирования воздушных по-
токов, приводит к регулярному воздействию выбросов 
на центральные районы и жилые массивы при неблаго-
приятных метеоусловиях.

в результате сброса сточных вод промышленных 
и сельскохозяйственных предприятий, хозбытовых 
сточных вод городов и поселков области отмечается 
загрязнение рек нефтепродуктами, тяжелыми метал-
лами, ухудшение качества рек. наиболее загрязнены 
реки охинка, большая александровка, Поронай, чер-
ная, сусуя, красносельская, лютога, бирюкан. загряз-
нение акватории неочищенными стоками, сбросами, 
отходами и нефтепродуктами приводит к ухудшению 
качества среды обитания водных и околоводных ви-
дов фауны, гибели гидробионтов, в том числе ценных 
промысловых и редких и находящихся под угрозой 
исчезновения видов рыб и других водных объектов, 
снижению биопродуктивности экосистем акваторий и 
прибрежных наземных экосистем, потере ключевых 
территорий предмиграционных скоплений, сокраще-
нию числа и площади остановочных территорий во 
время миграций птиц.

в области отмечается загрязнение почв тяжелыми 
металлами. основными источниками загрязнения яв-
ляются предприятия нефтегазодобывающей отрасли, 
автотранспорта, сельского хозяйства, рыбоперера-
ботки, топливно-энергетического комплекса, лечеб-
но-профилактические учреждения, ремонтно-меха-
нические предприятия. загрязнение почв приводит к 
деградации почв (в том числе засолению), сокраще-
нию естественных биотопов, формированию антропо-
генных ландшафтов с рудеральной растительностью.

леса сахалинской области характеризуются высо-
кой степенью пожарной опасности за счет преоблада-
ния в них хвойных пород. несмотря на проведение ре-
гулярных противопожарных мероприятий и введение 
ограничений на пребывание в лесах граждан и въезд 
транспортных средств в течение пожароопасного сезо-
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на, ежегодно регистрируется несколько десятков лес-
ных пожаров. Последствиями пожаров являются мас-
совая гибель и повреждение деревьев и других видов 
растений, животных, в том числе молодняка, кладок 
птиц, смена коренных растительных сообществ вторич-
ными, разрастание рудеральных видов растений, сни-
жение кормовой ценности местообитаний для лесных 
видов животных, загрязнение атмосферного воздуха 
продуктами сгорания и ухудшение качества среды.

браконьерство является серьезной угрозой для раз-
вития рыбного хозяйства сахалинской области. неза-
конный промысел тихоокеанских лососей на сахалине 
оценивается более чем в половину учтенного офици-
ального, что приводит к недооценке реальных объемов 
изъятия и может привести к подрыву популяций ло-
сосей. Масштабное браконьерство привело к резкому 
сокращению численности благородного оленя (изю-
бра) и дикого северного оленя. несмотря на введен-
ный запрет охоты на этих копытных, их численность 
продолжает снижаться и в ближайшее время они могут 
исчезнуть из состава фауны сахалина. завышенные, 
ежегодно увеличивающиеся объемы вылова водных 
биоресурсов привели к переэксплуатации и, как след-
ствие, к резкому сокращению уловов. 

Помимо основных угроз, необходимо учитывать ри-
ски для аборигенного биоразнообразия, связанные с 
инвазиями чужеродных видов растений и животных, в 
том числе вызывающих экономический ущерб и эко-
логические последствия (деградация природных со-
обществ, вытеснение аборигенных видов). Эта угроза 
относится к числу глобальных угроз. для островных 
экосистем сахалинской области наибольшую опас-
ность представляют водные инвазивные виды, кото-
рые могут содержаться в балластных водах прибыва-
ющих нефтяных танкеров и газовозов. Эффективной 
мерой предупреждения инвазий чужеродных видов яв-
ляется строгий контроль балластных вод и мониторинг 
водных экосистем.

текущая деятельность по сохранению биоразно-
образия в сахалинской области рассматривается в 
фокусе трех вопросов: государственное управление в 
сфере сохранения биоразнообразия; сохранение ком-
понентов биоразнообразия; устойчивое использование 

экосистемных услуг. Помимо ведения красной книги, 
основным инструментом должны быть особо охраня-
емые природные территории. сегодня их на остро-
вах насчитывается 57 общей площадью 876 тысяч га 
(9,5 % всей площади области). отмечается слабая си-
стемная работа по изучению состояния и сохранению 
этих природных территорий, малое их использование в 
плане развития туристического потенциала. особенно 
на юге сахалина, где сосредоточено 70 % населения 
области, считается необходимым создание новых при-
родных парков. Это должно восполнить дефицит ре-
креационных и эколого-просветительских ресурсов в 
регионе [3].

для комплексного решения основной проблемы 
необходимо перевести все отрасли экономики саха-
линской области на принципы экологической устой-
чивости и экологической эффективности. их следует 
учитывать при разработке всех региональных государ-
ственных программ. необходимо дать экономическую 
оценку разнообразию биоресурсов области и разра-
ботать систему управления этими ресурсами с учетом 
современных научных данных, сформировать подходы 
экологического районирования при ведении различ-
ных видов хозяйственной деятельности, разработать 
эффективную систему ооПт. одновременно с этим 
планируется стимулировать сбалансированное исполь-
зование биологических ресурсов в таких отраслях, как 
рыбное хозяйство и лесозаготовка, обеспечить эколо-
гическую безопасность в промышленных проектах.

в практическом приложении должна быть разрабо-
тана государственная система мониторинга, которая 
обеспечит актуальную оценку состояния биоразно-
образия, появятся программы сохранения и восстанов-
ления приоритетных редких и находящихся под угро-
зой исчезновения объектов животного и растительного 
мира. немалое значение отводится также информиро-
ванию населения, обеспечению взаимодействия раз-
ных органов власти и повышению квалификации их 
кадрового состава.
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ВОЗМОжНЫЕ ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ 
УРОВНЯ ЗАЩИЩЕННОСТИ МОРСКИХ 

БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ САХАЛИНСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ ИХ РАСХИЩЕНИЯ

основным направлением деятельности по обеспече-
нию национальной безопасности в сфере рыболовства 
является разработка действенных и понятных мер ре-
гулирования, а также обеспечение контроля за соблю-
дением правил и ограничений. Целями принятия таких 
мер являются, прежде всего, лимитирование массового 
вылова, а также соблюдение правил рыболовства, при-
оритетным принципом которых является рациональное 
использование ресурса в объемах, исключающих под-
рыв популяций.

основу федерального законодательства в области 
рыболовства составляют законы: «об охране окру-
жающей среды», «о животном мире», «о рыболов-
стве и сохранении водных биологических ресурсов», 
«о континентальном шельфе российской Федерации», 
«об исключительной экономической зоне российской 
Федерации». вопросы рыболовства отнесены законо-
дательством российской Федерации к экономической 
и продовольственной безопасности государства. регу-
лятором данной отрасли является Минсельхоз россии, 
рыбная отрасль входит в систему агропромышленного 
комплекса российской Федерации.

несмотря на принимаемые государством меры, рыб-
ный бизнес региона по-прежнему традиционно ори-
ентирован на реализацию продукции на рынке стран 
азиатско-тихоокеанского региона (кнр, республика 
корея, япония). отчасти сложившаяся ситуация обу-
словлена низким уровнем платежеспособности вну-
треннего рынка, отсутствием мощностей для глубокой 
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переработки, слабой логистикой поставок рыбной про-
дукции до потребителя, значительным ухудшением по-
требительских свойств водных биологических ресур-
сов к моменту поставки потребителю, отсутствием как 
культуры торговли, так и культуры потребления рыбы 
среди населения. в свою очередь, продукция глубо-
кой переработки водных биологических ресурсов не 
пользуется спросом на внешнем рынке, что может быть 
связано как со сложностью логистики, так и с наци-
ональной политикой государств, заинтересованных в 
развитии прежде всего собственного агропромышлен-
ного комплекса, в свою очередь, предъявляющих по-
вышенные требования к качеству конечного продукта 
переработки, что исключает конкуренцию продуктов 
российского происхождения [2, 3].

Перечисленные факторы обуславливают сырьевую 
направленность российского рыбного экспорта. вывози-
мая из страны продукция имеет незначительную доба-
вочную стоимость. наиболее валютоемкими объектами 
промысла являются минтай и крабы [1]. валютоем-
кость минтая обусловлена объемами, валютоемкость 
крабов – ценой. в новейшей истории рыбной отрасли 
теневая составляющая остается неснижаемой величи-
ной, отличается высокой степенью организации и на-
личием коррупционных проявлений. сверхприбыли, 
извлекаемые из противоправной деятельности, позво-
ляют обеспечивать принятие лояльного законодатель-
ства, организовывать качественное информационное 
и юридическое сопровождение незаконного рыболов-
ства. гибкость противоправных схем, осведомленность 
о формах и методах контроля (в том числе путем тру-
доустройства в добывающие организации бывших со-
трудников правоохранительных и контролирующих 
органов) создают условия, при которых типовые адми-
нистративные процедуры становятся малоэффектив-
ными. а правомочные действия компетентных органов 
порой подвергаются мощным информационным атакам 
и выставляются как давление на бизнес или установле-
ние излишних административных барьеров.

на сегодняшний день можно констатировать о поло-
жительном разрешении ситуации, связанной с деятель-
ностью браконьерских судов под флагами «удобных» 
государств. благодаря скоординированным действиям 

возможности трансграничных преступных групп ско-
ванны. наблюдается значительное снижение поставок 
браконьерского краба в иностранные порты. наряду 
с окончанием активной фазы борьбы с «судами-под-
флажниками» все больше внимания уделяется негатив-
ным проявлениям со стороны официальных пользова-
телей. По имеющейся информации, часть юридических 
лиц легализовались из откровенных браконьеров 
под лозунги желания вести законный бизнес. вторая 
часть – это те, кто остаются в тени сомнительных схем, 
в условиях, когда силы и средства сосредотачиваются 
на ведение борьбы с более очевидными нарушениями 
закона. как правило, построение незаконной деятель-
ности основано на демократичности российского зако-
нодательства и недостаточной урегулированности ча-
сти аспектов рыболовства нормами права.

среди недостатков системы, призванной обеспечить 
прослеживаемость подконтрольных товаров, отмеча-
ется низкий уровень контроля за соблюдением «вете-
ринарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов» со сто-
роны территориальных подразделений россельхознад-
зора. в ходе анализа ветеринарных сопроводительных 
документов повсеместно выявляются случаи прене-
брежения к оформлению предусмотренных ветеринар-
ных сопроводительных документов при переходе пра-
ва собственности на подконтрольный товар, а также 
в части предусмотренных аннулированию и гашению 
сертификатов. выявленные обстоятельства затрудня-
ют работу по контролю за оборотом уловов и у произ-
веденной из них продукции.

Помимо изложенного серьезной угрозой экономи-
ческой безопасности государства является уклонение 
экспортеров водных биологических ресурсов от уплаты 
предусмотренных платежей и сборов. Противоправная 
схема основана на умышленном занижении стоимости 
вывозимого товара путем представления таможенным 
органам фиктивных договоров поставки на фирмы, яв-
ляющиеся посредниками и, как правило, аффилиро-
ванные с пользователем водными биологическими ре-
сурсами. разница между фактической ценой товара и 
декларируемой может достигать нескольких раз, казна 
недополучает значительную часть платежей. 
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дополнительно следует отметить, что законода-
тельством российской Федерации предусмотрены су-
щественные ограничения по участию иностранного 
капитала в рыбной отрасли, на практике же данные 
ограничения соблюдаются лишь формально. доля уча-
стия иностранных компаний в деятельности российских 
хозяйствующих субъектов зачастую достигает 49 %, и 
это только официальные сведения, отраженные в уч-
редительных документах компаний. на деле же можно 
констатировать, что многие рыбопромышленники пол-
ностью зависимы от иностранного капиталовложения, 
что подтверждается фактами комплектования промыс-
ловых судов иностранными экипажами.

кроме этого входит в обиход такое понятие, как 
«незаходные суда», еще одна сторона правоотноше-
ний бизнеса и государства, ни каким образом не закре-
пленная в законодательстве, но активно применяемая 
для извлечения неоправданных сверхприбылей. Под 
«незаходными» судами следует понимать промысло-
вый флот, осуществляющий рыболовство в исключи-
тельной экономической зоне российской Федерации в 
режиме «закрытой границы» и фактически не швар-
тующийся к российским берегам, получающий обслу-
живание зарубежом. При этом требования по обяза-
тельной доставке уловов на таможенную территорию 
российской Федерации выполняются путем перегрузки 
уловов на транспортные суда. указанная деятельность 
направлена на уклонение от таможенных сборов, свя-
занных с приобретением промысловых судов от уплаты 
налогов, связанных с капитальными ремонтами и мо-
дернизацией судов на иностранных верфях. 

итак, несмотря на достигнутые положительные ре-
зультаты, ситуация в сфере незаконной добычи и обо-
рота вбр коренным образом не меняется, сохраняют 
свою актуальность ряд направлений, используемых 
преступными элементами для продолжения осущест-
вления противоправной деятельности:

1. ориентированность российской рыбной отрасли 
на экспорт объектов промысла с минимальной доба-
вочной стоимостью ресурса без глубокой переработки. 
таким образом, реализуются потребности внешнего 
рынка на приобретение дешевого сырья, но остаются 
без внимания меры, направленные на развитие отече-

ственной экономики. Положение дел по формирова-
нию рыбоперерабатывающей инфраструктуры и, соот-
ветственно, введению дополнительных рабочих мест 
оставляет желать лучшего. кроме того, отмечаются 
факты возвращения в российскую Федерацию части 
уловов в переработанном виде и уже со значительной 
добавленной стоимостью.

2. наличие возможностей по легализации брако-
ньерских уловов под формально осваиваемые квоты. 
в результате чего при отсутствии фактических затрат 
на промысловые усилия ряд недобросовестных субъ-
ектов скупают значительные объемы рыбы, добытой 
браконьерами. При этом браконьерство для жителей 
прибрежных районов становится альтернативой офи-
циальной трудовой деятельности.

3. отсутствие эффективной системы контроля за 
применением маломерных плавательных средств, ко-
торые зачастую могут транспортировать по несколько 
тонн биоресурса, ведет к активному применению тако-
го флота в браконьерской деятельности. 

4. действующее законодательство, как правило, 
исключает привлечение к уголовной ответственности 
за незаконную добычу (вылов) водных биологических 
ресурсов в виде реальных сроков лишения свободы, 
что, в свою очередь, не способствует пресечению бра-
коньерства и вовлекает в преступную деятельность но-
вых участников.

5. конфискованные иностранные морские суда, 
применяемые при осуществлении ннн-промысла, вы-
нужденно хранятся и обслуживаются за счет государ-
ства. отсутствие на судах экипажей приводит к ухуд-
шению и без того плачевного технического состояния 
данных судов. Это, в свою очередь, может нанести как 
экономический, так и экологический ущерб государ-
ству, а также требует неоправданного применения сил 
и средств для решения государственными органами 
несвойственных задач в процессе хранения и содер-
жания судов.
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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

одним из основных критериев эффективности функ-
ционирования государства является его способность 
обеспечить национальную безопасность. Энергетиче-
ская безопасность является важной составляющей на-
циональной безопасности. обеспечение населения 
энергией является одной из главнейших проблем, ре-
шение которой определяет устойчивое развитие страны.

Понятие «энергетическая безопасность» (Эб) было 
сформулировано в 1973 г. Международным энергети-
чексим агентством после нефтяного кризиса. Под энер-
гетической безопасностью понимается уверенность в 
том, что энергия будет иметься в распоряжении в том 
количестве и того качества, которые требуются при 
данных экономических условиях. 

исходя из приведенного выше определения, а так-
же из определения понятия «безопасность» в законе 
российской Федерации «о безопасности», институтом 
систем энергетики им. л. а. Мелентьева сибирского от-
деления ран (исЭМ со ран) была предложена трак-
товка Эб, которая приведена в Энергетической страте-
гии россии на период до 2020 года (Эс-2020) и звучит 
следующим образом: «Энергетическая безопасность – 
это состояние защищенности граждан, общества, госу-
дарства, экономики от угроз дефицита в обеспечении 
их потребностей в энергии экономически доступными 
энергетическими ресурсами приемлемого качества, от 
угроз нарушений бесперебойности энергоснабжения». 
При этом состояние защищенности – состояние, соот-
ветствующее в нормальных условиях обеспечению в 



56 57

полном объеме обоснованных потребностей (спроса) 
в энергии, в экстремальных условиях – гарантирован-
ному обеспечению минимально необходимого объема 
потребностей [2]. 

для обеспечения Эб должны быть созданы благо-
приятные экономические, политические, инвестици-
онные и другие условия, включая благоприятный ин-
новационный климат. таким образом, Эб – атрибут не 
только энергетики и производственной сферы, но и 
общества в целом.

россия является крупной энергетической державой, 
которая, по многим экспертным оценкам, обеспече-
на основными видами энергоресурсов в долгосрочной 
перспективе, но, несмотря на это, вопросы энергетиче-
ской безопасности страны и ее регионов имеют чрез-
вычайно актуальное значение. 

дальневосточный федеральный округ имеет доста-
точно высокий ресурсный потенциал, географическую 
близость к крупнейшим в мире импортерам энергети-
ческих ресурсов на энергетических рынках стран ази-
атско-тихоокеанского региона. в настоящее время 
суммарный объем экспортных поставок из субъектов 
дальневосточного федерального округа составляет 
20,6 млрд долл. сша. основная доля (56 %) этого объ-
ема поставок приходится на сахалинскую область [1].

топливно-энергетический комплекс (тЭк) является 
главной составляющей экономики сахалинской обла-
сти. в состав тЭк сахалинской области входят: нефте-
газовый комплекс, угольная отрасль промышленности 
и энергетика.

нефтегазовая промышленность области является од-
ной из старейших и наиболее развитых отраслей рос-
сийской экономики, а добыча нефти и газа – главным 
источником экспорта. всего в сахалинской области вы-
явлено 82 месторождения углеводородов, в том числе 
64 на суше и 18 на шельфе, из них в разработке нахо-
дятся 30 месторождений на суше и девять на шельфе.

суммарные геологические ресурсы сахалинской об-
ласти оцениваются в 7,8 млрд т условного топлива, 
в том числе 3,8 млрд т нефти и 3,3 трлн м3 газа. в 
шельфовой зоне области находятся 2,9 млрд т неф-
ти и 3 трлн м3 газа; на суше острова сосредоточе-
ны лишь 23 % (0,9 млрд т) ресурсов нефти и 11 % 

(0,36 трлн м3) ресурсов газа. в ресурсах острова пре-
обладает нефть, в ресурсах шельфа доли нефти и газа 
примерно равны. на базе разведанных месторождений 
было размещено девять проектов: от «сахалин-1» до 
«сахалин-9».

По данным нефтегазодобывающих компаний, общие 
объемы добычи нефти и газового конденсата в 2018 г. 
составили 19,3 млн тонн, газа – 32,4 млрд м3; произ-
ведено нефтепродуктов в объеме 11,4 млн тонн. нефть 
поставляется в республику корея (54,1 % физического 
объема), японию (35,1 %), китай (10,7 %) [3].

ведущими игроками нефтегазовой отрасли в са-
халинской области остаются проекты «сахалин-1» и 
«сахалин-2», которые обеспечивают основной объем 
добычи углеводородов – 89,2 % добычи нефти и кон-
денсата и 85,7 % добычи газа.

добываемые в рамках проекта «сахалин-1» нефть и 
конденсат по магистральному нефтепроводу поступа-
ют на терминал в де-кастри и отгружаются на экспорт.

часть добываемого газа по трубопроводной системе 
сахалин–хабаровск–владивосток отгружается потре-
бителям хабаровского края.

Проект «сахалин-2» – один из крупнейших в мире 
интегрированных нефтегазовых проектов, в рамках 
которого действует первый в россии завод по произ-
водству сжиженного природного газа. здесь произ-
водится около 4 % мирового объема сПг, основными 
покупателями которого являются страны азиатско-ти-
хоокеанского региона.

в настоящее время идет работа по проекту расши-
рения завода сПг – строительству третьей технологи-
ческой линии, что позволит существенно нарастить его 
мощность и укрепить позиции проекта «сахалин-2» на 
рынке сПг.

угольная отрасль на сахалине является одной из ос-
новных отраслей экономики. на территории сахалин-
ской области насчитывается 70 угольных месторожде-
ний. разведанные с различной степенью детальности 
запасы угля сахалинского бассейна составляют около 
2,5 млрд т, а прогнозные ресурсы, определенные по 
комплексу геологических предпосылок, – 14,1 млрд т. 
с учетом прогнозных запасов полезных ископаемых, 
продолжения работы по геологической разведке и 
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приращению балансовых запасов добыча угля в са-
халинской области может осуществляться следующие 
150 лет [1].

больше половины разведанных запасов приходит-
ся на бурый уголь. для разработки открытым спосо-
бом разведано 490 млн т. из общего количества раз-
веданных запасов в настоящее время разрабатывается 
332 млн т угля и 133 млн т подготовлено к освоению в 
качестве резерва для нового шахтного строительства 
[6].

крупнейшие запасы угля сосредоточены на запад-
ном побережье сахалина, в частности, в углегорском 
районе (месторождение солнцевское), на его террито-
рии добыто свыше 80 % (8,8 млн тонн) от всего объ-
ема. на втором месте невельский район, здесь удалось 
добыть 10 % (чуть более 1 млн тонн), на третьем – 
смирныховский (8 %; 856 тысяч тонн), на четвертом – 
александровск-сахалинский (2 %; 60 тысяч тонн).

добычу угля в сахалинской области осуществля-
ют десять угледобывающих предприятий (одна шахта 
и девять угольных разрезов). основными угледобы-
вающими предприятиями являются: ооо «восточная 
горнорудная компания», ооо «горняк-1», ооо «угле-
горск-уголь», ооо «солнцевский угольный разрез», 
ооо «бошняковский угольный разрез», ооо «запад-
ная угольная компания», ооо «сахалинуголь-3» и др.

вывоз угля за пределы области в 2018 г. составил 
10,2 млн т, в том числе на экспорт – 10,08 млн т. в 
сравнении с 2017 годом (7,8 и 7,5 млн соответственно) 
отмечается рост отгрузки на 2,4 млн т.

основными пунктами назначения сахалинского угля 
стали, как обычно, страны азиатско-тихоокеанского 
региона: китай – 3 млн 992 тыс. т, южная корея – 
3 млн 722 тыс. т, таиланд – 670 тыс. т. 

однако, несмотря на значительные угольные запа-
сы, в общей структуре экспортных поставок топлив-
но-энергетических ресурсов сахалинской области на 
долю угля приходится только 1,4 %. в связи с этим 
необходимо планомерно осуществлять развитие уголь-
ной промышленности для дальнейшего увеличения 
экспортных поставок. Приоритеты развития угольной 
отрасли сахалина прежде всего связаны с создани-
ем топливно-энергетического комплекса на западном 

побережье острова. в этой связи планируется увели-
чение объемов добычи бурого угля на солнцевском 
месторождении, развитие подземной добычи (бывшая 
шахта «ударновская») в углегорском муниципальном 
районе, разработка участков: лопатинской, шебунин-
ский-северный, северный-1 Первомайского каменно-
угольного [6].

до последнего времени развитие угольной отрасли 
было ориентировано примерно в равной пропорции на 
внутренний спрос и на экспорт. однако с переводом 
в 2014 г. южно-сахалинской тЭЦ на газ объем вну-
треннего потребления резко уменьшился, поэтому ос-
новной задачей отрасли также является формирование 
рынка сбыта угля за пределами сахалинской области, 
прежде всего, на рынки стран азиатско-тихоокеанско-
го региона.

однако основным фактором, который ограничивает 
объемы экспорта угля, является состояние транспорт-
ной инфраструктуры. в связи с этим необходимым яв-
ляется развитие и модернизация инфраструктуры мор-
ских угольных терминалов [5].

однако следует учитывать, что уже через 15–20 лет 
востребованность угля как энергоносителя на между-
народных рынках, скорее всего, начнет падать, и ры-
нок азиатско-тихоокеанского региона не будет ис-
ключением. кроме того, необходимо учитывать, что 
в связи со значительным ухудшением экологической 
ситуации в крупных мегаполисах китая, связанным 
с интенсивным использованием угля, идет активное 
замещение его более экологически чистыми видами 
энергоресурсов, поэтому нельзя исключать падение 
спроса и цен на уголь в азиатско-тихоокеанском ре-
гионе. в этом случае возникнет проблема снижения 
рентабельности производства угля в сахалинской об-
ласти и встанет вопрос о сокращении объемов экспор-
та. Поэтому в долгосрочной перспективе необходимо 
развивать угольную генерацию, глубокую переработку 
угля, использовать уголь как ресурс для химических 
производств, размещаемых в сахалинской области. в 
этом случае необходимо задумываться над созданием 
углехимического кластера [1, 7].

еще одним направлением, развитие которого по-
зволит использовать местный уголь, является электро-
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энергетика. в настоящее время энергетическая систе-
ма сахалинской области является составной частью 
отрасли электроэнергетики россии. однако она не 
имеет технологических связей с единой энергетиче-
ской системой россии и является изолированной. 

Энергосистема сахалинской области делится на от-
дельные автономные энергорайоны: 

• «Центральная энергосистема» с обеспечением 
электроснабжения южной и центральной частей о. саха-
лин (15 из 18 административных образований области);

• «северный энергорайон» с обеспечением элек-
троснабжения на территории охинского района о. са-
халин;

• децентрализованные (изолированные) энергорай-
оны (энергоузлы) на территориях курильских островов 
и отдаленных населенных пунктов ряда муниципаль-
ных образований о. сахалин.

основными энергоснабжающими предприятиями 
сахалинской области являются: Пао «сахалинэнер-
го»; оао «ногликская газовая электростанция»; ао 
«охинская тЭЦ». Предприятие Пао «сахалинэнерго» 
является крупнейшим энергоснабжающим предприяти-
ем сахалинской области. основными генерирующими 
источниками компании являются сахалинская грЭс 
(мощность 168 Мвт, 15 гкал/ч) и южно-сахалинская 
тЭЦ-1 (мощность 455 Мвт, 783 гкал/ч). на тепловые 
электростанции оао «сахалинэнерго» приходится бо-
лее 65 % производимой в области электроэнергии и 
40 % тепловой энергии [16].

кроме энергетических объектов, входящих в состав 
Пао «сахалинэнерго», на севере сахалинской обла-
сти автономно функционирует «охинская тЭЦ» – ао 
«охинская тЭЦ», которая до января 2007 г. являлась 
дочерним акционерным обществом Пао «сахалин-
энерго». в центральном энергорайоне функционирует 
ногликская газовая электростанция, входящая в со-
став оао «ногликская газовая электростанция». на 
юге энергоснабжение новиковского района осущест-
вляет новиковская дизельная электрическая станция. 

кроме развития традиционной электроэнергетики 
сахалинская область имеет очень высокий потенциал 
в области возобновляемой энергии. особенно это акту-
ально для ветроэнергетики. учитывая исключительно 

высокий потенциал ветряной энергии, этот вид гене-
рации необходимо использовать в удаленных и изоли-
рованных энергорайонах на территориях курильских 
островов – Парамушир, итуруп, кунашир, шикотан. в 
настоящее время в сахалинской области в отдаленных 
населенных пунктах функционируют ветродизельная 
электростанция (о. кунашир) и две гидроэлектростан-
ции (о. Парамушир) муниципальной и частной принад-
лежности. в селе новиково в 2013 г. реализован круп-
ный проект по использованию ветроэнергетических 
установок. однако темпы внедрения этого вида гене-
рации незначительны. необходимо активно вытеснять 
традиционную генерацию в удаленных районах. 

в связи с тем, что энергосистема сахалинской об-
ласти является изолированной, вся производимая 
электроэнергия потребляется внутри области. в энер-
госистеме отсутствуют крупные промышленные потре-
бители энергии, поэтому нагрузка носит в основном 
коммунально-бытовой характер. самая большая доля 
потребления по области приходится на южные районы 
острова – муниципальное образование «г. южно-саха-
линск», г. корсаков и г. холмск [1,3]. 

общий объем потребления энергетических ресурсов 
на электростанциях в 2015 г. составил: 

• природный газ – 775 527,1 тыс. м3; 
• уголь – 301,33 тыс. т; 
• дизельное топливо – 19,5 тыс. т; 
• мазут – 0,6 % (используется на угольных электро-

станциях). 
как видно из представленных данных, доля уголь-

ной генерации в структуре потребления топливных ре-
сурсов для выработки электрической энергии в саха-
линской области незначительна. развитие же угольной 
генерации позволило бы загрузить угледобывающие 
предприятия сахалинской области.

таким образом можно сделать вывод, что сахалин-
ская область обладает значительными качественны-
ми топливно-энергетическими ресурсами и способна 
обеспечивать ими не только область, но и страну, что 
является одним из факторов, характеризующих энер-
гетическую безопасность. также выгодное экономико-
географическое расположение, близость к японии, юж-
ной корее, тайваню и другим странами атр, которые 
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являются крупнейшими импортерами топливно-энер-
гетических ресурсов, дает возможность сахалинской 
области играть более значимую роль в обеспечении 
мировой энергетической безопасности. в этой связи 
дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры, 
реализация нефтегазовых проектов, угольной генера-
ции, расширение экспортных поставок угля позволят 
сахалинской области обеспечивать стабильные темпы 
экономического роста и социального прогресса как в 
дальневосточном регионе, так и в россии в целом.
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ПРИГРАНИЧНОЕ СОТРУдНИЧЕСТВО 
КАК ФАКТОР ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА

Экономическая безопасность является важней-
шим элементом национальной безопасности. При этом 
она имеет свою многоуровневую структуру: макро-
уровень – экономическая безопасность самого госу-
дарства, мезоуровень – экономическая безопасность 
региональных экономических систем, микроуровень – 
экономическая безопасность хозяйствующих субъек-
тов (предприятий и организаций) [1].

Экономическая безопасность территории регио-
нального уровня – это состояние, в котором отсутству-
ют, сведены к минимуму или устранены внутренние и 
внешние угрозы сохранения социально-экономическо-
го и финансового потенциала региона ниже уровня, 
достаточного для повышения благосостояния его на-
селения [2].

значительная часть регионов россии с ее самыми 
протяженными границами в мире является пригра-
ничными регионами, исполняющими контактную и ба-
рьерную функции. в рамках последних реализуются 
специфические задачи в области социальной, эконо-
мической, научно-технической, экологической, этно-
культурной, административно-правовой и политиче-
ской сфер государственной деятельности [3].

на приграничных территориях и в пригранич-
ных регионах в целом осуществляется взаимодей-
ствие разного уровня: приграничное сотрудничество, 
межрегиональное (трансграничное) сотрудничество, 
транснациональное сотрудничество. 

наиболее разнообразным по направлениям взаимо-
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действий и эффективным как для региональной, так и 
национальной экономики в целом является трансгранич-
ное сотрудничество регионов российской Федерации и 
сопредельных государств, современные сферы которого 
достаточно разнообразны. к ним относятся: внешнетор-
говая деятельность; инвестиционное взаимодействие; 
создание совместных предприятий; лизинг; перевозки, 
транспортное сообщение; туризм; эффективное исполь-
зование природных ресурсов; услуги в области связи, 
модернизация средств коммуникаций; информационное 
сотрудничество; строительство; экология; сотрудниче-
ство в области науки, образования и культуры; «упро-
щение взаимного общения заинтересованных органов 
власти, деловых кругов и групп населения, в том числе 
этнических общностей, разделенных государственными 
границами; поддержка соотечественников за рубежом, 
проживающих на приграничной территории» [4] и др.

главными целями трансграничного сотрудничества 
являются [5]: 

– преодоление существующих стереотипов и преду-
беждений по обе стороны границы; 

– устранение политических и административных 
барьеров между соседними народами; 

– создание хозяйственной, социальной и культур-
ной инфраструктуры при условии формирования об-
щих органов, хозяйствующих субъектов и т. п.

основными задачами, решаемыми посредством разви-
тия трансграничного сотрудничества, должны быть [6]: 

• активизация участия малого и среднего бизнеса в 
трансграничном сотрудничестве, восстановление эко-
номических связей, создание новых рабочих мест; 

• формирование позитивного имиджа, повышение 
уровня инвестиционной привлекательности пригра-
ничных районов; 

• рост уровня благосостояния населения пригранич-
ных регионов; 

• создание условий, способствующих прекращению 
оттока населения из сопредельных регионов; 

• выравнивание уровней социально-экономическо-
го развития сопредельных регионов и формирование 
«региональных точек роста», в том числе как инстру-
мента «втягивания» в экономический рост других ре-
гионов. 

По мнению л. б. вардомского, характер трансгра-
ничного сотрудничества определяется рядом факторов 
и условий [7]: 

1) наличием или отсутствием пограничных проблем; 
2) общим уровнем развития сотрудничества сосед-

них стран; 
3) требованиями безопасности государств; 
4) уровнем социально-экономического развития 

приграничных регионов; 
5) этнокультурными особенностями приграничных 

территорий; 
6) полномочиями региональных властей в осущест-

влении международной деятельности; 
7) состоянием приграничной инфраструктуры, вклю-

чая пограничные пункты пропуска.
е. в. лаврова считает, что эффект от развития 

трансграничного сотрудничества будет выражаться в 
совокупности положительных эффектов, а именно [6]:

– концентрации ресурсов в развитии производ-
ственно-технологических комплексов;

– использовании конкурентных преимуществ при-
граничья и, как следствие, повышении конкурентоспо-
собности сопредельных регионов;

– расширении и поддержке экспорта;
– системы управления единым транспортным, ин-

формационным, инновационным и социокультурным 
пространством, то есть создании целостной трансгра-
ничной структуры. 

кроме положительных, необходимо выделить и от-
рицательные последствия приграничного и трансгра-
ничного сотрудничества:

• расхищение национальных богатств (например, 
морских биоресурсов или хищнические рубки древе-
сины);

• контрабандная деятельность;
• вывоз капитала, ресурсов и товаров;
• трансграничные аварии, стихийные бедствия и 

экологические катастрофы;
• миграция населения из приграничных территорий 

сопредельных государств и связанные с ними угрозы 
межнациональной розни.

само по себе трансграничное сотрудничество под-
вергается воздействию комплекса угроз, снижающих 
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вероятность и степень его развития. к основным угро-
зам, которые проявляются в приграничных и трансгра-
ничных регионах и могут снижать или даже прекра-
щать экономическое взаимодействие, относят [8]:

– территориальные притязания; 
– вооруженные конфликты между сопредельными 

государствами вблизи границы (например, между ки-
таем и японией за острова в японском море);

– проявление национализма и религиозных проти-
воречий;

– демографическую экспансию (например, из китая 
в хабаровский и Приморский края); 

– политическую нестабильность и связанную с нею 
изменчивость законодательства как в стране, так и в 
сопредельных государствах и др.

кроме того, к факторам, тормозящим приграничное 
и трансграничное сотрудничество на территории даль-
невосточных приграничных регионов, относят [9]: 

• слабую освоенность и малозаселенность террито-
рий севера и востока; 

• исторически сложившееся территориальное раз-
мещение основного производства в глубине страны 
для обеспечения безопасности от возможных пригра-
ничных конфликтов; 

• слабый экспортный потенциал многих пригранич-
ных регионов для международного сотрудничества.

в условиях территорий прибрежных регионов даль-
него востока, помимо традиционно рассматриваемых в 
рамках приграничного и трансграничного сотрудниче-
ства направлений деятельности, особое внимание не-
обходимо уделить [10]:

√ реализации национальной политики в сфере ком-
плексного эффективного развития прибрежных терри-
торий российского дальнего востока;

√ защите экологической среды прибрежных терри-
торий и прилегающих к ним акваторий;

√ повышению эффективности изучения, освоения и 
использования, а также охраны биологических и мине-
ральных ресурсов прибрежных территорий;

√ сохранению и совершенствованию морского по-
тенциала региона, развитию транспортно-транзитной 
инфраструктуры;

√ обеспечению национальных интересов при осу-

ществлении проектов международного (в том числе 
приграничного и прибрежного) сотрудничества в обла-
сти морской деятельности, изучения и освоения япон-
ского и охотского морей.

развитие приграничного и трансграничного сотруд-
ничества позволит приграничным регионам совершен-
ствовать торгово-экономические связи, максималь-
но использовать экономические ресурсы, приобрести 
максимальные выгоды от международного разделения 
труда, укрепить экономическую стабильность и регио-
нальную безопасность [10].

кроме того, в целях обеспечения эффективного раз-
вития приграничного сотрудничества необходимо [10]:

– устранение юридических и административных 
препятствий, которые по-прежнему сдерживают его 
развитие;

– создание совместных хозяйственных структур, 
прежде всего в лесной, рыбной отраслях и сельском 
хозяйстве (а, возможно, и в нефтегазовом комплексе);

– формирование информационного пространства 
приграничного и трансграничного сотрудничества, с 
помощью которого можно в кратчайшие сроки предо-
ставлять различную информацию по участникам внеш-
неэкономической деятельности и инфраструктуре, 
устанавливать контакты с другими хозяйственными и 
научными субъектами, различными технологическими 
центрами;

– создание постоянно действующих сетей трансгра-
ничного сотрудничества и осуществление совместных 
проектов, в основе которых лежат инициативы, выдви-
гаемые на местном и региональном уровне;

– обеспечение национальных и территориальных 
административных органов, ведающих развитием при-
граничного и трансграничного сотрудничества, необ-
ходимыми полномочиями в нем;

– всемерное расширение сотрудничества в социо-
культурной сфере.

реализация перечисленных направлений совершен-
ствования управлением трансграничного сотрудниче-
ства с учетом имеющихся законодательных, социаль-
но-экономических, экологических и прочих условий 
может стать основой системы целевых программных 
мероприятий, способных повысить уровень экономи-
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ческой безопасности региона в частности и националь-
ной экономической безопасности в целом.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
В ОБЕСПЕЧЕНИИ ФИНАНСОВОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ

национальную безопасность можно рассматривать 
как состояние защищенности жизненно важных на-
циональных интересов государства в экономической, 
политической, военной, экологической, информацион-
ной и других областях от реальных и потенциальных 
угроз [1]. 

все виды национальной безопасности страны имеют 
материальный фундамент и нуждаются в финансовом 
обеспечении. следовательно, их уровень напрямую 
зависит от уровня финансовой безопасности страны. в 
свою очередь, финансовая безопасность государства в 
целом рассматривается как совокупность финансовой 
безопасности его регионов. 

Финансовую безопасность региона можно опреде-
лить как состояние региона, при котором обеспечива-
ется стабильность экономики, эффективное использо-
вание региональных ресурсов, способность к развитию 
и прогрессу; способность противостоять различным 
угрозам, как внешним, так и внутренним. совершен-
но очевидно, что возможности различных администра-
тивно-территориальных образований противостоять 
существующим и потенциальным угрозам отличаются, 
равно как и роль каждого из них в обеспечении на-
циональной (в том числе финансовой) безопасности 
в целом. Это связано с геополитическим положением, 
уровнем специализации и структурой экономики, осо-
бенностями ресурсного потенциала, возможностью его 
освоения и эффективного использования и многими 
другими причинами.

важнейшими направлениями финансовой безопас-
ности региона являются бюджетная, налоговая и ин-
вестиционная, которые обеспечиваются соответству-
ющими элементами финансовой политики. бюджетная 
политика государства регулирует финансовые потоки 
между секторами национальной экономики, формиру-
ет государственные фонды денежных ресурсов и обе-
спечивает решения социально-экономических задач 
по предоставлению коллективных и индивидуальных 
благ в виде товаров и услуг за счет ресурсов бюджет-
ной системы. инвестиционная политика представляет 
собой комплекс целенаправленных мер, которые го-
сударство осуществляет, чтобы создать благоприят-
ные условия для субъектов хозяйствования с целью 
оживления инвестиционной деятельности, подъема 
экономики, повышения эффективности производства 
и решения социальных проблем. налоговая полити-
ка должна обеспечивать бюджетную устойчивость в 
долгосрочном периоде, реализуя одновременно фи-
скальную, регулирующую, стимулирующую функции. 
Преемственность бюджетной и налоговой политики и 
последовательность реализации принятых решений 
должны способствовать улучшению инвестиционного 
климата.

национальными целями россии в сфере экономики 
определены: вхождение в число пяти крупнейших эко-
номик мира, обеспечение устойчивого роста экономики 
темпами выше среднемировых, создание высокопроиз-
водительного экспортно-ориентированного сектора. 
их достижение позволит создать надежный фундамент 
для роста реальных доходов населения, снижения бед-
ности и достижения других национальных целей [2].

Приоритетами бюджетной и налоговой политики са-
халинской области выступают [2]: улучшение инвести-
ционного климата и создание дополнительных рабочих 
мест; стимулирование экономического роста; увели-
чение отдачи от областных государственных активов; 
повышение качества администрирования доходов; 
обеспечение роста ненефтегазовых доходов; повыше-
ние качества государственных программ и расширение 
их использования в бюджетном планировании; повы-
шение эффективности оказания государственных (му-
ниципальных) услуг; совершенствование управления 
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исполнением областного бюджета. основой инвестици-
онной политики сахалинской области на ближайшую 
перспективу является формирование эффективной си-
стемы привлечения инвестиций в область, в том числе 
иностранных, для создания экономики, обеспечиваю-
щей лидерство региона по темпам развития и качеству 
жизни людей не только среди дальневосточных субъ-
ектов, но и россии в целом [3].

важнейшими показателями, характеризующими со-
стояние бюджетно-налоговой сферы региона, являются:

– уровень доходов, расходов, профицита (дефици-
та) регионального бюджета в стоимостном выражении, 
в процентах к врП и на душу населения;

– бюджетная обеспеченность (уровень бюджетных 
доходов на душу населения);

– бюджетная достаточность (отношение дефицита 
бюджета к объему врП);

– удельный вес налоговых поступлений в бюджет в 
общей сумме доходов бюджета;

– обеспеченность регионального бюджета собствен-
ными средствами (отношение собственных доходов к 
расходам бюджета);

– задолженность хозяйствующих субъектов по пла-
тежам в бюджет и внебюджетные фонды и ее доля в 
общей сумме налоговых поступлений в бюджет;

– врП в целом и на душу населения.
динамика доходов, расходов и дефицита бюджета 

сахалинской области за 2018–2022 гг. представлена 
на рисунке 1.

как следует из рисунка, начиная с 2020 г. просле-
живается тенденция к снижению абсолютной вели-
чины бюджетного дефицита на 71 % в сравнении с 
предшествующим периодом, что связано пусть и с не-
значительным ростом доходов (+2 %) при уменьше-
нии общей суммы расходов на 4 %. ожидается, что 
в 2021 г. уменьшение доходов будет сопровождаться 
еще большим снижением расходов, в результате чего 
бюджет станет профицитным. 

При этом следует отметить, что бюджетные доходы 
преимущественно представлены налоговыми и ненало-
говыми доходами, удельный вес которых увеличивает-
ся с 83 % в 2018 г. до 96 % в 2021–2022 гг. (рис. 2). 
доля безвозмездных поступлений снизится, соответ-

ственно, с 17 до 4 %, что характеризует укрепление 
бюджетной устойчивости. 
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Рис. 1 – Динамика основных параметров бюджета 
Сахалинской области в 2018–2022 гг.

Построено по данным Министерства финансов 
Сахалинской области [4, 5].

Рис. 2 – Структура доходов бюджета 
Сахалинской области в 2018–2022 гг.
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динамика структуры налоговых и неналоговых до-
ходов бюджета сахалинской области представлена на 
рисунке 3.

анализ и оценка структуры налоговых и неналого-
вых доходов областного бюджета демонстрируют рост 
бюджетных доходов в 2019 году, который связан с уве-
личением налогов, и в первую очередь в нефтегазовом 
секторе. При этом прослеживается замедление темпов 
роста в 2020 году и последующее снижение суммы по-
ступлений. неналоговые поступления, напротив, на 
протяжении 2019 и 2020 годов снижаются, к концу 
2021 года прогнозируется рост на 5 %. такая же тен-
денция ожидается в 2020 году. 

в структуре налоговых и неналоговых доходов наи-
более значимы налоговые. на их долю приходится от 
63 % в 2018 году, 78 % – в 2019 году, 82 % – в 2020 
году, небольшое снижение (до 78 %) – в 2021 году и 
чуть более 84 % – в 2022 году. 

на протяжении исследуемого периода заметен рост 
удельного веса налога на прибыль организаций по 
проектам «сахалин-1» и «сахалин-2»: 28,5 %; 48,5; 
52,35; 44,1 и 44,3 % по годам соответственно. указан-
ные изменения могут быть связаны с динамикой цен на 
энергоносители на мировом рынке, снижением спроса, 
исчерпанием запасов месторождений.  

следует также отметить, что наибольшее влияние 
на динамику неналоговых доходов, доля которых в об-
щей сумме доходов постепенно уменьшается, оказыва-
ет снижение суммы доходов в виде доли прибыльной 
продукции государства при выполнении срП.

не стоит забывать, что в соответствии с налоговым 
законодательством, только 25 % от налога на прибыль 
организаций при выполнении соглашения о разделе 
продукции поступает в бюджет сахалинской области, 
а 75 % формируют доходную базу федерального бюд-
жета. распределение других видов доходов между фе-
деральным и региональным бюджетами (%):

– роялти по газу природному при выполнении срП – 
100/0;

– роялти по нефти при выполнении срП – 95/9;
– налог на добычу полезных ископаемых в виде 

угля – 40/60;
– доходы в виде доли прибыльной продукции госу-

дарства при выполнении срП – 50/50.
в таблице 1 представлены показатели, характеризу-

ющие состояние бюджетно-налоговой сферы региона и 
отражающие угрозы его финансовой безопасности.

Таблица 1 

динамика показателей состояния 
бюджетно-налоговой сферы Сахалинской области 

за 2018–2022 гг.

Показа-
тель

2018 г., 
факт.

2019 г., 
план 
перв.

2020 г., 
прогноз

2021 г., 
прогноз

2022 г., 
прогноз

доходы 
бюджета, 
млн руб.

137434,1 159403,0 162522,2 139036,8 125960,3

врП, млрд 
руб. 1128,3 1283 1318,3 1342,3 1371,8

среднего-
довая чис-
ленность 
населения, 
тыс. чел.

489,9 489,5 489,6 490,4 491,7

Рис. 3 – Структура налоговых и неналоговых доходов 
бюджета Сахалинской области в 2018–2022 гг.

 

 
 

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

2018  
факт 

2019 
план 
перв. 

2020 
прогноз 

2021 
прогноз 

2022 
прогноз 

38,9 
55,6 61,6 54,1 56,2 

0,8 

0,8 0,7 
0,8 

1,0 

0,3 

0,3 0,2 
0,3 

0,3 

1,8 

1,4 1,1 

1,1 

1,3 
21,5 

19,7 18,3 
22,0 

25,4 

36,8 
22,3 18,1 21,7 15,8 

Неналоговые доходы, 
всего 

Прочие налоговые 
доходы 

Регулярные платежи за 
полезные ископаемые 
(роялти) 
Налог на добычу 
полезных ископаемых 

Доходы от уплаты 
акцизов на 
нефтепродукты 
Налог на прибыль 
организаций .



76 77

Показа-
тель

2018 г., 
факт.

2019 г., 
план 
перв.

2020 г., 
прогноз

2021 г., 
прогноз

2022 г., 
прогноз

уровень 
доходов, % 
к врП

12,18 12,42 12,33 10,36 9,18

бюджетная 
обеспечен-
ность, тыс. 
руб./чел.

280,54 325,64 331,95 283,52 256,17

бюджетная 
достаточ-
ность (от-
ношение 
дефицита 
бюджета 
к объему 
врП), %

–0,66 –0,97 –0,28 0,00 0,00

удельный 
вес налого-
вых по-
ступлений 
в бюджет в 
общей сум-
ме доходов 
бюджета, %

52,75 63,65 76,97 75,43 80,89

обеспечен-
ность реги-
онального 
бюджета 
собствен-
ными сред-
ствами 

93,90 91,95 96,61 98,63 98,47

врП на 
душу насе-
ления, тыс. 
руб./чел.

2303 2621 2693 2737 2790

________________
Рассчитано по данным Министерства финансов Сахалин-

ской области [4, 5].

как следует из таблицы, прогнозируемое замедле-

ние темпов роста доходов регионального бюджета к 
2020 году и их снижение, начиная с 2021 года, при од-
новременном росте врП и численности населения яв-
ляется причиной снижения уровня бюджетной обеспе-
ченности и доли доходов в врП. вместе с тем остальные 
показатели демонстрируют положительную динамику. 
еще одним фактором повышения финансовой стабиль-
ности региона является отсутствие государственного 
долга и расходов по его обслуживанию в расходной 
части бюджета области.

По результатам мониторинга финансового поло-
жения и качества управления финансами субъектов 
российской Федерации и муниципальных образований 
сахалинская область входит в число 24-х субъектов с 
высоким качеством управления региональными финан-
сами за 2018 г. По результатам оценки сахалинской 
области была присвоена первая степень качества, что 
позволило ей подняться в первую группу.

Таблица 2 

Результаты оценки качества управления 
региональными финансами Сахалинской области 

за 2018 год [6]

Направление оценки качества 
управления региональными 

финансами
Итоговая оценка 

качества

качество бюджетного 
планирования низкое 

качество исполнения бюджета надлежащее

качество управления долговыми 
обязательствами 

высокое 
(в числе 15 регионов)

качество финансовых взаимоотно-
шений с муниципальными образо-

ваниями
высокое 

(в числе 17 регионов)

качество управления государ-
ственной собственностью и оказа-

ния государственных услуг
высокое 

(в числе 20 регионов)

степень прозрачности бюджетного 
процесса высокое

Продолжение таблицы 1
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для укрепления финансовой устойчивости и сниже-
ния угрозы финансовой безопасности сахалинской об-
ласти необходимо обеспечить наращивание налоговых 
доходов за счет увеличения налоговой базы и нало-
гоплательщиков, доходов от использования государ-
ственного имущества, находящегося в собственности 
региона, повысить эффективность администрирования 
бюджетных доходов, качество бюджетного планирова-
ния и управления региональными и муниципальными 
финансами, обеспечивать соблюдение надлежащей 
финансовой дисциплины на региональном и муници-
пальных уровнях.
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К ВОПРОСУ О ПРОдОВОЛЬСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

сахалинская область является единственным 
островным регионом российской Федерации. террито-
риальное расположение области ограничивает спосо-
бы поставки продовольствия – морским и авиационным 
транспортом, что значительно повышает цены и тем са-
мым сказывается на доступности продуктов питания для 
населения.

в концепции продовольственной безопасности ев-
разийского экономического сообщества продоволь-
ственная безопасность определяется как состояние 
экономики государства, при котором за счет собствен-
ного производства обеспечивается продовольственная 
независимость страны и гарантируется физическая и 
экономическая доступность основных видов продо-
вольствия и чистой питьевой воды для всего населения 
в количестве и качестве, необходимых для активной и 
здоровой жизни, обеспечения демографического роста 
[1].

в доктрине продовольственной безопасности рФ да-
ется следующее определение продовольственной безо-
пасности – это такое состояние экономики страны, при 
котором обеспечивается ее продовольственная неза-
висимость, гарантируется физическая и экономиче-
ская доступность для каждого гражданина пищевых 
продуктов в объемах не меньше рациональных норм их 
потребления. а под продовольственной независимо-
стью понимается устойчивое отечественное производ-
ство пищевых продуктов в объемах не меньше уста-
новленных пороговых значений его удельного веса в 
товарных ресурсах внутреннего рынка соответствую-
щих продуктов [2].
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Продовольственная безопасность включает в себя 
два основных компонента:

– состояние и развитие агропромышленного ком-
плекса и агропродовольственной политики внутри 
страны;

– внешнеторговая деятельность аПк [3].
Показателями продовольственной безопасности яв-

ляются коэффициент самообеспеченности, коэффи-
циент фактического потребления, показатели эконо-
мической доступности продовольствия и показатели 
устойчивости продовольственной системы [4].

сельское хозяйство сахалинской области специали-
зируется на производстве картофеля, овощей открыто-
го и защищенного грунтов, мяса, молока, яиц, грубых и 
сочных кормов [10].

Производимая продукция практически в полном 
объеме идет на внутриобластное потребление, при 
этом можно отметить, что современное состояние сель-
ского хозяйства области позволяет за счет собственно-
го производства удовлетворить потребности населения 
(по медицинским нормам [7]) не в полной мере, данная 
динамика сохраняется на протяжении с 2014–2018 гг., 
что отражено на рисунке 1.

величина коэффициента самообеспеченности опре-
деляется двумя факторами: объемом производства 
сельскохозяйственной продукции (табл. 1) и среднего-
довой численностью населения (табл. 2).

Таблица 1

Производство сельскохозяйственной продукции 
Сахалинской области за 2014–2018 гг.

Показатель
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

картофель, 
тыс. тонн 67,4 62,8 72,5 71,9 66,6

овощи, тыс. тонн 36,8 31,6 36,8 39,4 38,4

Мяса (в убойном 
весе), тыс. тонн 2,9 3,1 4,0 5,6 8,0

Молока, тыс. 
тонн 27,7 27,8 28,5 30,8 34,1

яиц, млн штук 114,7 125,4 132,0 130,7 151,9

Таблица 2

динамика численности населения Сахалинской 
области за 2014–2018 гг.

Показатель
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

численность 
населения, чел. 491027 488391 487293 487344 490181

численность 
сельского 
населения, чел.

92485 91024 89864 88562 88138

доля сельского 
населения, % 18,84 18,64 18,44 18,17 17,98

за анализируемый период (2014–2018 гг.) числен-
ность населения сахалинской области сократилась на 
0,8 тыс. чел. – с 491,0 до 490,2 тыс. чел. наблюдаемый 
в 2016 г. рост объемов производства по всем основ-
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Рис. 1 – Удовлетворение потребностей населения 
Сахалинской области в продуктах питания 
по медицинским нормам (в процентах) [11]
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ным видам сельскохозяйственной продукции в 2018 г. 
сменяется снижением показателей, стабильный рост 
наблюдается по производству мяса, молока и яиц, дан-
ный факт связан с реализацией сельскохозяйствен-
ных инвестиционных проектов в рамках тор «юж-
ная». объемы производства мяса выросли в 2018 г. 
на 175,86 %, молока – на 23,10, яиц – на 32,43 % 
относительно уровня 2014 г. снижение производства 
по сельскохозяйственным культурам в 2018 г. произо-
шло по причине сокращения производства у сельско-
хозяйственных организаций и в хозяйствах населения 
в виду сокращения площадей посева.

Таблица 3

Импорт основных продуктов питания 
в Сахалинскую область за 2014–2018 гг. 

(по данным дальневосточного таможенного 
управления)

Показатель
Годы

2014 2015 2016 2017 2018
Мясо и пищевые 
мясные субпро-
дукты, тонн

4242,3 3826,7 3018,1 2750,6 2360,2

овощи и корне-
плоды, тонн 294,7 179,1 455,4 190,2 175,2

Фрукты и орехи, 
тонн 674,2 337,3 449,6 220,2 3658,5

импортировано 
продовольствен-
ных товаров и 
сельскохозяй-
ственного сырья 
всего, млн долл. 
сша

22,3 15,1 17,3 14,2 18,8

импортировано 
продовольствен-
ных товаров и 
сельскохозяй-
ственного сырья 
всего, в процен-
тах к итогу

1,7 1,4 1,0 1,0 2,7

в рассматриваемом периоде сокращается импорт 
мяса и пищевых мясных субпродуктов на 44,37 % 
(2018 к 2014 г. соответственно), а также овощей и кор-
неплодов на 40,55 % в том же периоде, наблюдается 
рост ввоза фруктов и орех в 2018 г. относительно тор-
гового импортного оборота продовольственными това-
рами и сельскохозяйственного сырья можно отметить 
динамику снижения на 3,5 млн долл. сша в 2018 г. 
относительно 2014 г. однако общие тенденции име-
ют динамику роста в 2018 г. относительно 2015, 2016, 
2017 гг. в 2018 г. наблюдается рост доли импортиро-
ванных продовольственных товаров и сельскохозяй-
ственного сырья в общей структуре импорта до 2,7 %.

Таблица 4

Уровень фактического потребления 
продовольствия в Сахалинской области 

за 2014–2018 гг. [5]

Показатель
Норма 
потре-
бления 

[7]

Годы

2014 2015 2016 2017 2018

Мясопродук-
ты, кг 73 81,6 81,6 80,4 87,6 88,8

Молоко и 
молочные 
продукты, кг

325 216 196,8 193,2 207,6 201,6

яйца, шт. 260 216 204 228 216 223

рыба и ры-
бопродукты, 
кг

22 27,6 26,4 22,8 22,8 27,6

сахар и кон-
дитерские 
изделия, кг

24 30,0 26,4 25,2 27,6 26,4

Масло рас-
тительное 
и другие 
жиры, кг

12 12,0 10,8 12,0 12,0 12,0
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Показатель
Норма 
потре-
бления 

[7]

Годы

2014 2015 2016 2017 2018

картофель, 
кг 90 46,8 45,6 48,0 49,2 46,8

овощи и 
бахчевые, кг 140 80,4 78,0 88,8 90,0 84,0

Фрукты и 
ягоды, кг 100 67,2 61,2 58,8 68,4 67,2

хлеб и хлеб-
ные продук-
ты, кг

96 85,2 80,4 79,2 82,8 82,8

коэффици-
ент фак-
тического 
потребления 
по группе 
продуктов 
питания

– 0,76 0,71 0,73 0,76 0,75

уровень физической доступности продовольствия в 
сахалинской области, несмотря на происходящие по-
ложительные изменения в сельском хозяйстве, остает-
ся низким (табл. 4).

коэффициент фактического потребления, харак-
теризующий соответствие объема фактического по-
требления продовольствия рациональным нормам по-
требления в исследуемом периоде, не выше 0,76, что 
свидетельствует о низкой удовлетворенности населе-
ния продуктами питания.

Потребление продуктов питания в сахалинской обла-
сти в 2014 г. превышало рациональные нормы потребле-
ния по трем видам продуктов из десяти, что сохраняется 
и в 2018 г. ниже нормативного остается молока и мо-
лочных продуктов, яиц, картофеля, овощей и бахчевых, 
фруктов, а также потребление хлеба и хлебных продук-
тов. отмечается рост потребления мясопродуктов, яиц, 
овощей и бахчевых, данный факт связан с реализацией 

проектов тор «южная», а именно: строительство новых 
теплиц ао «совхоз ‘‘тепличный’’»; строительство, ре-
конструкция и модернизация бройлерного производства 
на базе ао «Птицефабрика ‘‘островная’’»; строительство 
свиноводческого комплекса ао «Мерси агро сахалин», 
животноводческого комплекса ооо «грин агро-саха-
лин» и мясного производства ао «совхоз ‘‘южно-саха-
линский’’». за анализируемый период времени коэффи-
циент фактического потребления по группе продуктов 
питания в сахалинской области сократился с 0,76 в 
2014 г. до 0,75 в 2018 г. (табл. 4).

значения коэффициента фактического потребле-
ния по видам продуктов питания говорят о том, что 
структура питания жителей сахалинской области не 
сбалансирована, в рационе питания много сахара и 
кондитерских изделий, очень мало молока и молочных 
продуктов, овощей и бахчевых культур несмотря на 
рост потребления.

Таблица 5

динамика стоимости основных продуктов 
питания в Сахалинской области 

за 2014–2018 гг. [5]

Показатель
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

Мясопродукты, 
руб./кг 265,50 310,01 302,69 309,92 306,53

Молоко и 
молочные 
продукты, руб./
кг

48,17 55,09 58,27 61,62 63,83

яйца, руб./шт. 7,88 8,09 8,16 8,29 7,83

рыба и 
рыбопродукты, 
руб./кг

159,78 237,09 244,00 260,63 290,57

сахар и 
кондитерские 
изделия, руб./кг

153,56 183,73 208,62 226,04 227,59

Продолжение таблицы 4
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Показатель
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

Масло 
растительное и 
другие жиры, 
руб./кг

79,50 107,56 114,80 107,50 110,00

картофель, руб./
кг 37,87 48,26 48,55 43,32 38,72

овощи и 
бахчевые, 
руб./кг

114,81 131,28 133,58 128,05 135,34

Фрукты и ягоды, 
руб./кг 115,07 138,10 149,49 137,56 142,73

хлеб и хлебные 
продукты, руб./
кг

126,38 146,57 166,94 159,16 154,91

среднемесячные 
затраты на 
основные 
продукты 
питания на 
одного чел., руб.

6103,7 6894,7 7154,8 7620,3 7731,9

в сахалинской области наблюдается рост стоимо-
сти всех основных продуктов питания за 2014–2018 гг. 
(табл. 5). в 2018 г. наблюдается снижение стоимости 
яиц и мясопродуктов, что связано с реализацией про-
ектов по тор «южная».

среднемесячные затраты на основные продукты пи-
тания в сахалинской области за период исследования 
выросли на 26,68 % в 2018 г. к 2014 г. соответственно. 

Экономическая доступность продовольствия опре-
деляется соотношением темпов роста реальных рас-
полагаемых денежных доходов населения и потреби-
тельских цен на продовольственные товары. темпы 
роста цен как в сахалинской области, так и по стране 
в среднем имеют тенденцию опережения темпов роста 
доходов населения.

Таблица 6

Экономическая доступность продовольствия 
в Сахалинской области за 2014–2018 гг.

Показатель
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

доля населения 
с доходами ниже 
прожиточного ми-
нимума (коэффи-
циент бедности)

0,091 0,097 0,099 0,097 0,075

доля расходов 
на питание в 
структуре рас-
ходов домаш-
них хозяйств 
на конечное 
потребление 
(коэффициент 
экономической 
доступности)

0,273 0,335 0,324 0,310 0,263

Прожиточный 
минимум, руб. 11794 13672 13887 13681 13726

среднедушевой 
денежный доход, 
руб. в мес.

44690 49585 49599 48857 49500

коэффициент 
покупательной 
способности де-
нежных доходов 
населения

0,26 0,28 0,28 0,28 0,28

коэффициент 
джини 0,417 0,413 0,411 0,412 0,319

По предварительным данным, в 2018 г. уровень 
бедности в сахалинской области составил 7,5 %. сре-
ди регионов двФо сахалинская область имеет наи-
меньший показатель, опережают Москва и татарстан 
(около 7,0 %). Целевым показателем по итогам года 
называют 4,6 % [6]. в среднем по россии данный по-
казатель в 2017 г. составлял 13,2 %.

Продолжение таблицы 5
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доля расходов на питание в структуре расходов до-
машних хозяйств на конечное потребление в 2017 и 
2018 гг. имеет тенденцию снижения, как и во многих 
регионах двФо [8].

коэффициент джини, показывающий степень не-
равномерности распределения населения по уровню 
доходов, в исследуемом периоде снижается, что де-
монстрирует положительную тенденцию, связанную с 
развитием института социальной защиты населения ре-
гиона и реализацией множества социальных программ.

Таблица 7

Уровни и значения показателей экономической 
доступности продовольствия [4]

Показатель Уровни значения показателя

доля населения с до-
ходами ниже прожиточ-
ного минимума (коэф-
фициент бедности)

кб > 0,2 – недопустимый, 
0,11 ≤ кб ≤ 0,2 – низкий, 
0 ≤ кб ≤ 0,1 – допустимый, 
кб = 0 – высокий

доля расходов на 
питание в структуре 
расходов домашних 
хозяйств на конечное 
потребление (коэффи-
циент экономической 
доступности)

кЭд > 0,5 – недопустимый, 
0,25 < кЭд ≤ 0,5 – низкий, 
0,1 ≤ кЭд ≤0,25 – допустимый, 
кЭд < 0,1 – высокий

коэффициент покупа-
тельной способности 
денежных доходов на-
селения

кПсд > 0,7 – недопустимый, 
0,21 ≤ кПсд ≤ 0,7 – низкий, 
0,08 ≤ кПсд ≤ 0,2 – допустимый, 
0,07 ≤ кПсд ≤ 0,1 – высокий

коэффициент джини
кдж > 0,5 – недопустимый, 
0,31 ≤ кдж ≤ 0,5 – низкий, 
0,11 ≤ кдж ≤ 0,31 – допустимый, 
0 ≤ кдж ≤ 0,1 – высокий

интерпретируя полученные результаты оценки 
экономической доступности продовольствия в саха-
линской области, можно отметить, что значение доли 
населения с доходами ниже прожиточного миниму-
ма находится в диапазоне допустимых значений и к 
2018 г. сокращается. значение доли расходов на пи-

тание в структуре расходов домашних хозяйств на ко-
нечное потребление находится в диапазоне низкого 
уровня, но к 2018 г. выравнивается, стремясь к до-
пустимому уровню. значение коэффициента покупа-
тельной способности денежных доходов населения 
находится на низком уровне, динамика показателя 
не изменена. коэффициент джини в исследуемом пе-
риоде также располагается на низком уровне. таким 
образом, оценка экономической доступности продо-
вольствия в сахалинской области по относительным 
показателям показывает низкий уровень экономиче-
ской доступности продовольствия, но при этом пока-
затели имеют положительную динамику, при данных 
тенденциях возможно выравнивание показателей до 
допустимых значений.

Таблица 8

Показатели устойчивости продовольственной 
системы Сахалинской области за 2014–2018 гг.

Показатель
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

доля занятых в 
сельском хозяй-
стве в общей 
численности за-
нятых в экономи-
ке региона, %

3,8 3,1 3,0 4,7 5,8

доля убыточных 
организаций в 
общем числе 
сельскохозяй-
ственных орга-
низаций, %

46,2 35,7 28,6 30,4 26,1

заработная 
плата занятых в 
сельском хозяй-
стве по отноше-
нию к средней 
заработной пла-
те по области, %

62,5 64,12 65,23 80,15 98,48
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Показатель
Годы

2014 2015 2016 2017 2018

доля площа-
ди, удобренной 
минеральными 
удобрениями, от 
всей посевной 
площади, %

33 35 42 62 62,2

Таблица 9

Уровни и значения показателей 
устойчивости продовольственной системы [4]

Показатель Уровни значения показателя

доля занятых в сель-
ском хозяйстве в общей 
численности занятых в 
экономике региона, %

з ≤ 10 – недопустимый,
10,1  ≤ з ≤ 15 – низкий, 
15,1 ≤ з ≤ 20 – допустимый, 
20,1 ≤ з – высокий

доля убыточных орга-
низаций в общем числе 
сельскохозяйственных 
организаций, %

ду ≥ 30,1 – недопустимый, 
15,1 < ду ≤ 30 – низкий, 
10,1 ≤ ду ≤ 15 – допустимый, 
ду < 10 – высокий

заработная плата заня-
тых в сельском хозяй-
стве по отношению к 
средней заработной 
плате по области, %

дзП ≤ 50 – недопустимый, 
50,1 ≤ дзП ≤ 70 – низкий, 
70,1 ≤ дзП ≤ 90 – допустимый, 
90,1 ≤ дзП – высокий

доля площади, удо-
бренной минеральными 
удобрениями, от всей 
посевной площади, %

д ≤ 20 – недопустимый, 
20,1 ≤ д ≤ 65 – низкий, 
65,11 ≤ д ≤ 89,9 – допустимый, 
90 ≤ д – высокий

Показатели устойчивости продовольственной си-
стемы сахалинской области демонстрируют положи-
тельную динамику роста, недопустимый уровень име-
ет только доля занятых в сельском хозяйстве в общей 
численности занятых в экономике региона, чтобы ми-
новать недопустимый уровень по методике г. н. стро-
евой [4] значение данного показателя должно быть 

выше 10 %, а оно намного ниже (табл. 8, 9). одна из 
основных проблем сельскохозяйственной отрасли са-
халинской области – инвестиционная непривлекатель-
ность сельскохозяйственной отрасли, неокупаемость 
затрат, в настоящий момент ситуация в отрасли вы-
равнивается за счет дотаций, субсидий по программе 
«Финансового оздоровления сельскохозяйственных 
товаропроизводителей» (Федеральный закон № 83-
Фз от 09.07.2002 г.). нехватка квалифицированных 
рабочих кадров решается за счет привлечения кадров 
с других регионов. наблюдаемое увеличение числен-
ности связано с привлечением специализированных 
кадров по программам переселения и льготным усло-
виям хозяйствования. среднемесячная начисленная 
заработная плата сельскохозяйственных работников 
выросла в 2018 г. в сравнении с 2017 г. на 39,02 % и 
практически сравнялась со средней заработной пла-
той в сахалинской области в 2018 г., при этом самая 
низкая заработная плата была начислена работникам, 
занятым в деятельности гостиниц и на предприятиях 
общественного питания.

наблюдается общее снижение численности населе-
ния области до 2017 г., при этом численность сельско-
го населения снижается более быстрыми темпами во 
всем периоде исследования. общая динамика отража-
ет снижение численности населения сахалинской об-
ласти за 2014–2018 гг. на 0,17 %, а сельского населе-
ния за тот же период – на 4,70 % (табл. 2).

При этом стоит отметить, что в сахалинской области 
действует ФЦП «устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014–2017 гг. и на период до 2020 г.» [9], 
действие программы не изменяет динамику наблюда-
ющегося снижения численности сельского населения, 
а лишь влияет на развитие хозяйства населения сель-
ских территорий, данное снижение можно связать с 
естественной убылью сельского населения, процесса-
ми агломерации.

основными задачами развития сельскохозяйствен-
ной отрасли сахалинской области, которые ставит пе-
ред собой правительство области, являются:

– обеспечение продовольственной независимости 
региона в соответствии с параметрами доктрины про-
довольственной безопасности рФ;

Продолжение таблицы 8



92 93

– наращивание объемов производства продукции 
сельского хозяйства;

– повышение результативности применения мер го-
сударственной поддержки в рамках государственной 
программы сахалинской области «развитие в саха-
линской области сельского хозяйства и регулирова-
ние рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 
продовольствия»;

– продолжение реализации инвестиционных проек-
тов в сфере сельского хозяйства;

– продолжение мероприятий по кадровому обеспе-
чению отрасли [10].

таким образом, благодаря государственной поли-
тике поддержки сельскохозяйственной отрасли саха-
линской области наблюдается улучшение показателей, 
характеризующих продовольственную безопасность 
сахалинской области. однако уровень региональной 
продовольственной безопасности сахалинской обла-
сти все еще остается на низком уровне, необходимо 
принятие мер по стабилизации продовольственной 
безопасности.
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РЕПУТАЦИОННЫЕ РИСКИ БИЗНЕСА И ВЛАСТИ: 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ И ЭТИЧЕСКАЯ СТОРОНА

вопросы имиджа вообще и имиджа россии в частности 
уже достаточно основательно изучены отечественными 
учеными1.

зададимся проблемными вопросами: как репутация 
влияет на национальную безопасность и в чем заклю-
чается эта связь?

для ответа на данные вопросы раскроем содержа-
ние понятия «репутационные риски».

в наиболее общем понимании под репутационными 
рисками понимаются возможные потери из-за негатив-
ного отношения субъектов взаимодействия (клиентов, 
партнеров, инвесторов и др.) и объектов такого взаи-
модействия. к этому могут приводить хамство сотруд-
ников и руководства на работе или в публичном поле, 
несоблюдение сроков исполнения поручения и обяза-
тельств, утечка данных о клиентах и партнерах из-за 
сбоя в аппаратно-техническом и ресурсном обеспече-
нии организации. на имидж, будь то имидж человека, 
организации, государственного органа власти, также 
могут повлиять качество и уровень сервиса, ценовая 
политика, отзывы клиентов, аудит, история взаимоот-
ношений с государственными органами (прокуратурой, 
налоговой инспекцией, судом) [1].

как предпринимателю и его команде, так и органам 
государственной власти необходимо продумывать ре-
путационные риски, понимать их причины и просчиты-

1 Васищева, А. В. Имидж: определение центрального по-
нятия имиджелогии / А. В. Васищева, А. В. Ненашева // Соци-
ально-гуманитарные знания. – 2005. – № 4. – С. 311–317 ; 
Березкина, О. П. Политический имидж в современной по-
литической культуре : автореф. дис. … д-ра полит. наук / 
О. П. Березкина. – СПб., 1999.

вать возможные потери. чем больше рисков получится 
предугадать и детальнее их проработать, тем легче бу-
дет поддерживать положительный имидж.

в целом все вероятные репутационные угрозы мож-
но разделить на три категории:

– технические риски – сбой программ или поломка 
устройств. сюда же можно отнести и информационную 
безопасность, включающую сохранность персональ-
ных данных и тайны переписки;

– экономические риски – налоговые споры, сотруд-
ничество с ненадежными компаниями (с уже испорчен-
ной репутацией), партнерство с криминальными струк-
турами;

– человеческие риски – непрофессионализм и ха-
латность сотрудников, неудачные решения руковод-
ства, негативные отзывы потребителей товаров или 
услуг [2].

имидж страны – это очень разноплановый, иногда ис-
кусственно создаваемый ее образ, который складывается 
в сознании людей. но поскольку сами люди совершенно 
разные, постольку специфично и их восприятие; кроме 
того, каждый человек имеет отличающуюся информацию 
о стране, опыт проживания людей в ней различен. вслед-
ствие этого и имидж одной и той же страны в сознании 
разных людей формируется различный. нередко имидж 
страны складывается при отсутствии достаточной инфор-
мации и собственного опыта людей. Поэтому очень важно 
для каждого государства при формировании своего поло-
жительного имиджа постоянно и очень активно влиять на 
информационное пространство (как национальное, так и 
международное).

становится очевидным, что положительный имидж 
государства в массовом общественном сознании необхо-
дим, прежде всего, для успешного формирования и ре-
ализации основополагающих национальных интересов. 
национальные же интересы, в свою очередь, представ-
ляют собой мотивированные и конкретизированные ба-
зовые цели внешней и внутренней политики государства.

к сожалению, приходится признать, что в миро-
вом общественном мнении современный имидж рос-
сии остается скорее отрицательным и не способству-
ет успешной реализации интересов нашей страны на 
международной арене.
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анализ соотношения позитивной и негативной ин-
формации о россии позволяет предположить, что ин-
формационное пространство является своеобразным 
резонатором, поскольку в ней социум чутко, а иногда 
даже экзальтированно реагирует на происходящее в 
мире, происходит активное транслирование мнений 
мировых лидеров [3].

о россии в последние годы в международных ин-
формационных потоках говорится и пишется в основ-
ном негативно, и это сознательно сконструированная 
атмосфера, некая информационная аура, в которую ее 
погрузили на фоне подражательной модернизации.

вероятные возможности снижения репутационных 
рисков для нашей страны в целом и для сахалинской 
области в частности в контексте обеспечения ее наци-
ональной безопасности следующие:

1. Повышение роли вооруженных сил российской 
Федерации как основы обеспечения военной безопас-
ности страны. очевидно, что в данном случае репу-
тация – это мнение (социальная оценка) на основе 
определенного критерия, поэтому репутация армии у 
населения (как внутренняя угроза) влияет на отно-
шение молодежи к военной службе, и (как внешняя 
угроза) репутация российской армии отражается на 
обороноспособности страны, в том числе и за счет со-
циального одобрения задействования вооруженных 
сил российский Федерации для решения широкого 
спектра внешнеполитических задач страны. 

2. Повышение открытости и прозрачности взаимо-
действия власти и бизнеса по всем отраслям экономи-
ки и жизнедеятельности. здесь речь идет о значении 
репутации бизнеса и власти как результата их управ-
ленческих решений и совместных действий, прежде 
всего по борьбе с коррупцией, противоречивым за-
конодательством и административными барьерами. 
ведь именно прозрачные взаимоотношения бизнеса и 
власти будут способствовать повышению качества та-
кого взаимоотношения, снижению административных 
барьеров, социальной напряженности. Это безусловно 
будет способствовать повышению уровня обществен-
ной безопасности.

3. учет материального выражения репутации в плани-
ровании деятельности объектов взаимодействия. в эко-

номической науке и практике существует термин «гуд-
вил» – денежная цена репутации, добавочная стоимость 
бизнеса, зависящая от репутации компании на рынке. 
ведь именно финансово-экономические показатели ха-
рактеризуют успешность территории как своеобразного 
предпринимателя. не может иметь добрую репутацию 
территория, которая не зарабатывает. и тот факт, что 
дела, например в регионе, идут успешно, несомненно, 
влияет на его репутацию только положительно. соответ-
ственно, повышение репутации сахалинских компаний в 
целом влияет на экономическую безопасность региона. 

4. существенную роль в формировании имиджа и ре-
путации региона играет бизнес, созданный и функцио-
нирующий на ней. Фирмы и товары, превратившиеся в 
международные бренды, поднимают престиж страны 
(региона) происхождения, добавляют положительные 
аспекты в страновой (региональный) имидж. высокое ка-
чество производимой продукции и услуг – неотъемлемая 
составляющая доброй репутации страны или региона. 
для формирования положительной репутации террито-
рии, для повышения регионального и странового рей-
тинга наиболее удачные образцы продукции и услуг не-
обходимо позиционировать с упором на страну (регион) 
происхождения.

5. учет проблем экологической безопасности са-
халинской области при планировании и развитии вы-
сокотехнологичных производств. такие имиджевые 
возможности зачастую подрываются неспособностью 
власти принять нужные управленческие решения по 
строительству полигонов тко (простых инженерных 
сооружений). речь идет о многолетней неспособности 
власти решать насущные экологические проблемы, 
что порождает протестные настроения и отрицательно 
влияет на репутацию и доверие к власти.

6. существующая прямая взаимосвязь продоволь-
ственной, энергетической, цифровой безопасности и 
репутации хозяйствующих субъектов и власти в этих 
отраслях порождает увеличение контактов и рост про-
изводственных сил при положительной репутации. 
но такие взаимодействия испытывают определенную 
стагнацию при негативной репутации.

немаловажным в решении проблемы снижения репу-
тационных рисков для бизнеса и власти сахалинской об-
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ласти является уровень профессиональной грамотности 
населения в области риск-менеджмента, а также уровень 
общей и финансовой культуры населения и представите-
лей региональных властей и бизнес-сообщества.

Это возможно обеспечить за счет повышения уровня 
профессиональной подготовки будущих членов обще-
ства, повышенного внимания к духовно-нравственной 
и этической сторонам подготовки выпускников сахгу. 
ведь именно это составляет основу для формирова-
ния положительной репутации сахалинской области, 
поскольку снижает репутационные риски по всем на-
правлениям жизнедеятельности.

в современных геополитических условиях репутация 
сахалинского государственного университета также 
играет значительную роль в обеспечении региональных 
бизнес-структур и органов региональной исполнитель-
ной власти компетентными специалистами, способны-
ми учитывать и просчитывать в своей работе репута-
ционные риски, что, несомненно, будет способствовать 
повышению эффективности государственного и муни-
ципального управления, эффективности развития биз-
неса, оказания государственных и муниципальных ус-
луг, прозрачности взаимодействия всех региональных 
субъектов. Это соответствует национальным интересам 
и безопасности страны в целом и сахалинской области 
в частности, и этим вопросам следует уделять особое 
внимание.
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дУХОВНО-ЦЕННОСТНЫЕ МОТИВАЦИИ 
ПОдРАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ

Ценности являются важнейшим регулятором соци-
ального поведения. Ценностью является то, что обла-
дает положительной значимостью для человека. зна-
чимость определяется не свойствами предмета самого 
по себе, а их вовлеченностью в человеческую жизнь.

однако мир ценностей динамичен. стратегией на-
циональной безопасности российской Федерации 
констатируется, что в настоящее время возрождают-
ся традиционные российские духовно-нравственные 
ценности. у подрастающего поколения формируется 
достойное отношение к истории россии. Происходит 
консолидация гражданского общества вокруг общих 
ценностей, формирующих фундамент государствен-
ности, таких, как свобода и независимость россии, 
гуманизм, межнациональный мир и согласие, един-
ство культур многонационального народа российской 
Федерации, уважение семейных и конфессиональных 
традиций, патриотизм. к традиционным российским 
духовно-нравственным ценностям относятся: приори-
тет духовного над материальным, защита человече-
ской жизни, прав и свобод человека, семья, созида-
тельный труд, служение отечеству, нормы морали и 
нравственности, гуманизм, милосердие, справедли-
вость, взаимопомощь, коллективизм, историческое 
единство народов россии, преемственность истории 
нашей родины [1]. вместе с тем к числу основных 
угроз государственной и общественной безопасности 
отнесены следующие.
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1. разрушение традиционных российских духовно-
нравственных ценностей за счет деятельности ради-
кальных общественных объединений и группировок, 
использующих националистическую и религиозно-экс-
тремистскую идеологию, иностранных и международ-
ных неправительственных организаций, финансовых и 
экономических структур, а также частных лиц.

2. имеющая место в нашем информационном про-
странстве пропаганда европейского и американского 
образа жизни и ценностных ориентаций работает, пре-
жде всего, на повышение интереса к зарубежной поп-
культуре, создание новых дешевых рынков сбыта для 
ее продукции.

3. в условиях легкой доступности информации и 
материалов, распространяемых через прессу, теле-
видение, радио, интернет и др., на детей и молодежь 
обрушивается поток низкопробной продукции, пропа-
гандирующей праздный образ жизни, насилие, пре-
ступность, проституцию, наркоманию.

4. наблюдается ослабление в общеобразовательных 
учреждениях работы по духовно-нравственному, патри-
отическому и гражданскому воспитанию учащихся.

5. Прогрессирующая дезорганизация жизни семей 
вследствие социального расслоения общества, безра-
ботицы, разрушения сложившихся нравственно-эти-
ческих норм и традиций семейного уклада приводит к 
ослаблению воспитательной функции семьи [1].

для решения задач национальной безопасности в 
области науки, технологий и образования необходимо 
повышение роли школы в воспитании молодежи как 
ответственных граждан россии на основе традицион-
ных российских духовно-нравственных и культурно-
исторических ценностей, а также в профилактике экс-
тремизма и радикальной идеологии.

также необходимо создание системы духовно-нрав-
ственного и патриотического воспитания граждан, вне-
дрение принципов духовно-нравственного развития 
в систему образования, молодежную и национальную 
политику, расширение культурно-просветительской 
деятельности.

образование – это неразрывное единство обучения 
и воспитания. задача системы образования сегодня 
не только в формировании индивида с широким миро-

воззренческим кругозором, с развитым интеллектом, с 
высоким уровнем знаний, но и в развитии духовной 
личности, от интеллектуального, политического, куль-
турного уровня которой во многом будет зависеть бу-
дущее общества.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК
1. указ Президента рФ от 31.12.2015 г. № 683 «о 

стратегии национальной безопасности российской Фе-
дерации». – режим доступа :  http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_191669/ (дата обращения: 
10.12.2019).



102 103

Богдановская Евгения Викторовна, 
старший преподаватель кафедры безопасности 

жизнедеятельности Института естественных 
наук и техносферной безопасности 

Сахалинского государственного университета,
Россия, г. Южно-Сахалинск, 

roza-84@mail.ru

дЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ КАК УГРОЗЫ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Безопасность, по определению 
В. К. Сенчагова, это «…состояние 

объекта в системе его связей с точки 
зрения способности к самовыживанию 

и развитию в условиях внутренних и 
внешних угроз…» [1]. 

в связи с этим можно сказать, что базовым поня-
тием выступает «национальная безопасность»: состо-
яние защищенности личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, при котором обеспе-
чиваются реализация конституционных прав и свобод 
граждан российской Федерации, достойные качество 
и уровень их жизни, суверенитет, независимость, го-
сударственная и территориальная целостность, устой-
чивое социально-экономическое развитие российской 
Федерации. компонентами национальной безопасно-
сти являются: экономическая, экологическая, финан-
совая, ресурсная, продовольственная, демографиче-
ская и другие виды безопасности [2].

одной из важных внутренних угроз националь-
ной безопасности россии на современном этапе ее 
развития является демографическая безопасность. 
демографическая безопасность – один из видов на-
циональной безопасности страны. демографическая 
безопасность – это функционирование и развитие по-
пуляции как таковой в ее возрастно-половых и этни-
ческих параметрах, соотнесение ее с национальными 
интересами государства, состоящими в обеспечении 
его целостности, независимости, суверенитета и со-

хранении существующего геополитического статуса.
в настоящее время в рФ существует немало демо-

графических проблем, представляющих угрозу для на-
циональной безопасности.

назовем лишь некоторые основные демографиче-
ские проблемы демографической безопасности:

• девальвация семейных ценностей и, как след-
ствие, деградация института семьи;

• сохранявшаяся в течение многих лет депопуля-
ция, повлекшая за собой старение населения;

• экономический кризис и отрицательная динамика 
развития экономики;

• рост имущественного неравенства и высокий уро-
вень бедности;

• слабые гарантии улучшения жилищных условий 
молодым семьям;

• снижение качества оказываемой населению меди-
цинской помощи;

• снижение качества продуктов питания;
• распространение онкологических, сердечно-со-

судистых, эндокринологических заболеваний, вич-
инфекций, туберкулеза, наркомании и алкоголизма;

• криминализация общественных отношений;
• нерегулируемые миграционные процессы и рост 

нелегальной миграции;
• деятельность радикальных религиозно-экстре-

мистских группировок и др.
демографические проблемы в настоящее время усу-

губляют социально-политическую ситуацию в современ-
ном обществе и государстве. в связи с этим понимание 
взаимосвязи политических и демографических процес-
сов, а также выявление сущности, характера и направ-
ленности их взаимодействия становится необходимым 
элементом обеспечения национальной безопасности.

в соответствии с утвержденным Правительством рФ 
планом мероприятий по реализации в 2016–2020 годах 
концепции демографической политики рФ на период 
до 2025 года основными индикаторами демографиче-
ского состояния российской Федерации считаются [2]:

– рост численности населения до 147,5 млн чело-
век;

– ожидаемая продолжительности жизни обоих по-
лов не менее 74 лет;
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– увеличение суммарного коэффициента рождаемо-
сти до уровня 1,87;

– миграционный прирост на уровне не менее 200 
тыс. человек ежегодно.

основными задачами демографической политики 
в области демографической безопасности российской 
Федерации на период до 2025 года являются:

■ сокращение уровня смертности не менее чем в 1,6 
раза;

■ снижение уровня материнской и младенческой 
смертности не менее чем в два раза, укрепление ре-
продуктивного здоровья населения, здоровья детей и 
подростков;

■ сохранение и укрепление здоровья населения в 
целом, рост продолжительности активной жизни, фор-
мирование условий и мотивации для ведения здоро-
вого образа жизни, значительное сокращение уровня 
заболеваемости социально значимыми и представля-
ющими опасность для окружающих заболеваниями, 
улучшение качества жизни людей, имеющих хрониче-
ские заболевания, и инвалидов;

■ увеличение суммарного показателя рождаемости 
в полтора раза благодаря рождению в семьях второго 
и последующих детей;

■ укрепление института семьи, возрождение и со-
хранение духовно-нравственных традиций семейных 
отношений;

■ привлечение мигрантов согласно потребностям 
демографического и социально-экономического раз-
вития, учитывая необходимость их социальной адап-
тации и интеграции [2].

в связи с вышеизложенным можно сделать вывод, 
что необходим комплексный подход к решению демо-
графических проблем и улучшение демографической 
ситуации неразрывно связано с повышением доходов 
населения, экономическим ростом, увеличением фи-
нансирования отрасли здравоохранения и пенсионно-
го обеспечения и др.

Приведем примеры демографических проблем саха-
линской области:

1. сахалинская область возглавила всероссийский 
рейтинг по числу разводов по данным за январь–
апрель 2019 года. По мнению экспертов, все дело в 

крупных промышленных проектах, в том числе нефте-
газовых, которым требуется большой приток рабочих. 
а там, где новые знакомства, там и браки, и разводы. 

По аналитическим данным росстата, в соответствии 
с опубликованным докладом о социально-экономиче-
ском положении страны следует, в частности, что сва-
деб на сахалине и курилах много – показатель 5,3 на 
тысячу человек населения, это пятое место в стране. 
выше только на камчатке, в Магаданской и Мурман-
ской областях и ямало-ненецком автономном округе. 
средний же показатель по россии – 3,8 бракосочета-
ния на тысячу человек [3].

к сожалению, по разводам сахалинская область 
оказалась на первом месте в стране – 5,1 случая на 
тысячу человек. также в пятерку входят карелия (4,6), 
ненецкий автономный округ (4,5), Мурманская (4,3) и 
белгородская (4,3) области.

По мнению юрия крупнова, председателя наблю-
дательного совета института демографии, миграции и 
регионального развития, чьи слова приводит издание 
RT, большое количество разводов в северных районах 
может быть объяснено притоком рабочей силы на про-
мышленные объекты, а где новые люди, там активно 
женятся и, к сожалению, нередко разводятся. в саха-
линской области, по его словам, свою роль сыграли не-
фтегазовые проекты. так, в сахалинской области за 
последние десять лет большой приток миграции. отсю-
да большое число людей и браков больше, и разводов 
больше, и даже детей больше.

всего за январь–апрель в россии свои отношения 
официально расторгли 150 тысяч пар, и это на целых 
44 тысячи меньше, чем годом ранее. в сахалинской об-
ласти в первые четыре месяца года развелись 815 пар, 
и это на 68 меньше, чем за тот же период 2018 года. 
а создали семьи 850 пар, что, правда, тоже ниже про-
шлогоднего показателя (910).

2. на сахалине смертность превысила рождаемость. 
наиболее проблемная ситуация сложилась на курилах, 
в аниве и в южно-сахалинске.

с января по апрель 2019 года в сахалинской об-
ласти родился 1 801 ребенок. умерли в этот же период 
2 120 человек. разница в 118 человек не в пользу жи-
вых.
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смертность превышает рождаемость в курильском, 
северо-курильском и южно-курильском районах, в 
аниве и южно-сахалинске.

в первые четыре месяца года островной реги-
он покинули 5 916 человек. из них 77 % уехали на-
всегда, снявшись с регистрационного учета по месту 
жительства. Прибыли в регион 5 938 человек. из них 
48 % приехали на постоянное место жительства. рас-
тет количество мигрантов, прибывающих на сахалин, 
прирост к аналогичному периоду 2018 года составил 
22 человека.

таким образом, можно сделать вывод, только эф-
фективная система обеспечения демографической 
безопасности государства может служить гарантом су-
веренитета и независимости россии, ее стабильного и 
устойчивого социально-экономического развития, так-
же сохранения национальной безопасности.
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РЕЗОЛЮЦИЯ КРУГЛОГО СТОЛА 
«РОЛЬ САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ВОЕННОЙ 
(НАЦИОНАЛЬНОЙ) БЕЗОПАСНОСТИ СТРАНЫ 

В СОВРЕМЕННЫХ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИХ
УСЛОВИЯХ»

Участники круглого стола по итогам заседания кон-
статируют:

17 декабря 2019 года на заседании круглого сто-
ла «Роль Сахалинской области в обеспечении военной 
(национальной) безопасности страны в современных 
геополитических условиях» рассматривались аспекты 
обеспечения национальной безопасности Российской 
Федерации с позиций обеспечения безопасности лич-
ности, общества и государства военными и невоенны-
ми мерами. Участники круглого стола по итогам обсуж-
дения констатируют:

Система национальной безопасности России, как и лю-
бого другого государства, определяется геополитическим 
положением, совокупным влиянием объективных и субъ-
ективных геополитических факторов, характером геопо-
литических процессов и особенностями проявления со-
временных форм геополитического противоборства.

Современное геополитическое положение Сахалин-
ской области продолжает оставаться неоднозначным. 
Сахалинская область обладает высоким природно-ре-
сурсным потенциалом (каменный и энергетический 
уголь, нефть, природный газ, известняки, торф, золо-
торудные пески, серебро, графит, самородная сера, 
ильменит-магнетитовые пески), который имеет страте-
гическое значение для развития ее экономического ка-
питала. Регион является одним из богатейших районов 
мира по запасам водно-биологических ресурсов. 

Вместе с тем Сахалинская область – пограничная 
территория, это как бы форпост России на Дальнем 
Востоке. Геополитический статус и особое военно-
стратегическое значение Сахалинской области опре-
деляются ее приграничным положением. 

Все это определяет, с одной стороны, выгодное гео-
политическое положение Сахалинской области, свя-
занное с:
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– непосредственной близостью к крупнейшим рын-
кам Азиатско-Тихоокеанского региона (далее – АТР), 
(Южная Корея, Тайвань и др.), контактная зона с Япо-
нией;

– выгодным положением на пересечении морских и 
воздушных внутренних и международных путей;

– близостью Тихоокеанского побережья, позволяю-
щей осуществлять крупномасштабные энергетические 
проекты международного значения;

– относительно стабильной политической ситуаци-
ей в регионе, отсутствием серьезной межнациональной 
конфликтности;

– наличием родственных связей проживающих в об-
ласти лиц корейской национальности с жителями стран 
АТР (Республики Корея, Японии);

– наличием морских портов круглогодичного дей-
ствия в г. Холмске и Корсакове, Невельске, резервов 
для портостроения на других участках побережья Са-
халина и Курил и другие.

С другой стороны, главными проблемами военно-
политического и социально-экономического потенциа-
ла Сахалинской области являются ее экономическая и 
инфраструктурная изоляция от остальной части России 
и наиболее развитых российских рынков, дискомфорт-
ные условия проживания, неблагоприятные инженер-
но-строительные условия большей части территории. 
Кроме того, это сложные природно-климатические ус-
ловия, создающие дополнительные риски для ведения 
хозяйственной деятельности, высокий износ транс-
портной, энергетической, инженерной, социальной 
инфраструктуры, в том числе и риски возникновения 
чрезвычайных ситуаций различного происхождения.

Это ведет к возникновению проблем транспортной, 
экономической, экологической, пожарной безопасности.

При этом необходимо учитывать риски и ограниче-
ния экономического роста, связанные с опасностью за-
грязнения окружающей среды со стороны ресурсных 
секторов и разрушения природных экосистем в зонах 
повышенной концентрации экономической активности, 
что связано с проблемами экологической и биологиче-
ской безопасности.

Сельскохозяйственное производство области разви-
вается в крайне сложных природных условиях. Остров-

ное положение области, большое количество осадков, 
заболоченность территории отрицательным образом 
сказываются на продуктивности земель и ухудшают их 
качественное состояние. Поэтому потребности насе-
ления Сахалинской области в продовольствии не обе-
спечиваются собственным производством и зависят от 
импорта и ввоза продуктов питания и сельскохозяй-
ственной продукции из других регионов страны. Это 
определяет проблемы продовольственной безопасно-
сти Сахалинской области.

Вместе с тем существует тенденция нарастания не-
гативного влияния целого ряда внутренних и внешних 
факторов, повышающих риски роста угроз ценностного, 
общественного и социально-экономического характера.

Проблемным фактором является деструктивное ин-
формационное воздействие на молодежь, в том чис-
ле со стороны соседней Японии, следствием которого 
в условиях социального расслоения, как показывает 
опыт других стран, могут стать повышенная агрессив-
ность в молодежной среде, национальная и религиоз-
ная нетерпимость, а также социальное напряжение в 
обществе. Это усугубляется проблемами международ-
ной трудовой миграции.

Снижение численности молодежи вследствие демо-
графических проблем прошлых лет и выезда за преде-
лы региона может оказать системное влияние на соци-
ально-экономическое развитие Сахалинской области, 
привести к убыли населения, сокращению трудовых 
ресурсов, что также может повлиять на обороноспособ-
ность региона, связанную с проблемами информацион-
ной безопасности, а также общественной безопасности.

К источникам военной опасности для Сахалинской 
области следует отнести: наличие мощных группиро-
вок вооруженных сил иностранных государств вблизи 
границ Российской Федерации, акватерриториальные 
претензии к России и угрозу политического или сило-
вого отторжения отдельных территорий.

Обсудив доклады о состоянии отдельных направле-
ний национальной безопасности в Сахалинской обла-
сти в современных геополитических условиях, участ-
ники круглого стола отмечают следующее. 

Проблема обеспечения национальной безопасности 
Сахалинской области носит комплексный характер и 
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включает в себя решение таких ключевых задач, как 
оборона страны и обеспечение всех видов безопасно-
сти, предусмотренных Конституцией Российской Фе-
дерации и законодательством Российской Федерации, 
прежде всего государственной, общественной, инфор-
мационной, экологической, экономической, транспорт-
ной, энергетической безопасности, безопасности лич-
ности.

В ходе работы круглого стола докладчики привели 
обоснованные данные, отражающие состояние отдель-
ных направлений обеспечения национальной безопас-
ности Сахалинской области в научных публикациях и 
исследованиях в Российской Федерации. Анализ ма-
териалов докладов позволяет сложить комплексное 
представление о состоянии национальной безопасно-
сти в Сахалинский области и ее роли в обеспечении 
национальной безопасности страны.

По итогам обсуждения итогов справочного и стати-
стического материала, текущего положения в деле из-
учения насущных геополитических проблем в вопросах 
настоящего и будущего Сахалинской области приняты 
следующие обращения и рекомендации к органам вла-
сти, руководству образовательных учреждений и об-
щественным организациям Сахалинской области:

• Правительству Сахалинской области, его под-
ведомственным министерствам и ведомствам, Саха-
линской областной Думе, Совету безопасности Са-
халинской области рекомендовать разработку и 
принятие областной стратегии национальной безопас-
ности. Предусмотреть систему грантов для студентов, 
преподавателей, ученых, работников СМИ, представи-
телей общественности, ведущих активную работу по 
поиску научно обоснованных путей обеспечения наци-
ональной безопасности Сахалинской области. 

• Министерству образования Сахалинской области 
совместно с подведомственными учреждениями и Са-
халинским государственным университетом рекомен-
довать участие в разработке и внедрении областной 
программы патриотического воспитания подрастающе-
го поколения Сахалинской области, являющегося не-
отъемлемой частью системы духовно-нравственного 
и патриотического воспитания граждан, а также про-
должить внедрение принципов духовно-нравственного 

развития в систему образования, молодежную и на-
циональную политику, расширение культурно-просве-
тительской деятельности, а также завершить работу 
по изданию учебников по краеведению для учащихся 
5–9-х классов.

• Правительству Сахалинской области рекомендо-
вать предоставление целевой грантовой поддержки 
ведущим ученым и творческим научным коллекти-
вам области для разработки и научного обоснования 
комплекса военных и невоенных мер по обеспечению 
национальной безопасности Сахалинской области в 
современных геополитических условиях, а также опре-
делению критериев эффективности таких мер.

• Муниципалитетам Сахалинской области рекомен-
довать включить в разрабатываемую стратегию обя-
зательное требование о внесении в ежегодные планы 
их работы и работы подведомственных учреждений 
соответствующего профиля мероприятий культурно-
просветительского характера (мастер-классы, лекции, 
экскурсии, конференции, семинары, иные массовые 
мероприятия, в том числе с выездом в образователь-
ные учреждения, а также внеклассные уроки (фа-
культативы), направленные на духовно-нравственное 
воспитание молодежи и популяризацию изображения 
флага Сахалинской области, на котором имеются кон-
туры Сахалина и Курильских островов, включая Малую 
Курильскую гряду).

• Губернатору и Правительству Сахалинской обла-
сти рекомендовать рассмотреть вопрос о возможности 
создания межведомственного органа по противодей-
ствию информационно-психологической агрессии со 
стороны иностранных государств, заинтересованных в 
подрыве общественной и национальной безопасности 
Российской Федерации.

• Главному управлению МЧС России по Сахалин-
ской области совместно с Сахалинским государствен-
ным университетом разработать схему взаимодействия 
органов исполнительной власти, уполномоченных для 
решения вопросов в области защиты населения и тер-
риторий от чрезвычайных ситуаций, с общественны-
ми организациями в части привлечения добровольцев 
к проведению поисково-спасательных работ и офор-
мить соответствующую нормативно-правовую доку-



ментацию; организовать обучение добровольцев по 
программе первоначальной подготовки спасателей на 
безвозмездной или льготной основе; рассмотреть воз-
можность организации совместного дежурства спасате-
лей-общественников и спасателей профессиональных 
аварийно-спасательных служб, вплоть до передачи за-
явок от граждан (транспортировка лежачих больных 
до автомобиля «скорой помощи», спасение домашних 
животных и др.) для самостоятельного реагирования 
командами спасателей-общественников.

• Сахалинскому государственному университету 
совместно с заинтересованными органами государ-
ственной власти Сахалинской области разработать 
и внедрить в образовательный процесс специальные 
курсы и дополнительные образовательные программы, 
направленные на формирование понимания у студен-
тов роли репутации и репутационных рисков органов 
государственной власти в обеспечении национальной 
безопасности Российской Федерации.

Довести решение круглого стола до сведения всех 
заинтересованных структур.


