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ФИЛОСОФИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: ДЕФИНИЦИИ, ПРИНЦИПЫ И 

МНОГОМЕРНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

С.Н. Соколова, А.А. Соколова 

«Государство, гарантирующее 

безопасность, обязано вмешиваться во 

всех случаях, когда течение 

повседневной жизни нарушается каким-

либо исключительным событием» 

М. Фуко 

Философия безопасности наиболее полно раскрывает свое 

содержание при уточнении онтологических, гносеологических и 

аксиологических основ сферы безопасности. Познание такого явления, как 

безопасность, может идти за счет расширения, углубления эмпирических 

знаний о ней, с одной стороны, и с другой, в процессе уточнения 

представлений о безопасности, которые выражают, прежде всего, 

определенное состояние экзистенции человека, государства и общества, 

рефлексирующих в многомерной реальности.  

Представления о безопасности очень разнообразны и варьируются от 

его отождествления с родовым понятием до признания синтеза 

экологической, демографической, экономической, политической, другой 

безопасности, противостоящей системе опасностей, угроз личности и 

обществу. Некоторые исследователи, например в России, считают, что нет 

оснований для теоретических дискуссий о безопасности, поскольку закон 

Российской Федерации «О безопасности» определяет понятие 

безопасности как особое состояние защищенности жизненно важных 

интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних 

угроз. 

Поясним, что признание закрепленной законом дефиниции 

объясняется целым комплексом конкретно-исторических причин, а 

отождествление безопасности с защищенностью восходит к дефиниции 

«государственная безопасность» в СССР. Происшедшие в конце 1980-х – 

начале 1990-х годов социально-политические изменения вызвали 

определенную трансформацию представлений, вследствие чего закон РФ 

«О безопасности» законодательно закрепил ту же самую дефиницию 

государственной безопасности, хотя и в более широком смысле.  

В результате сложившееся традиционное понимание безопасности 

как состояния защищенности хотя и несколько изменило форму, но 

недостаточно наполнено по содержанию и осталось основополагающим не 

только в современных исследованиях, но и в практике обеспечения 

безопасности. 

Доминирующая в последнее десятилетие ограниченность 

традиционного понимания безопасности позволила многим 

исследователям критически переосмыслить сложившиеся представления с 
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учетом противоречивой и многомерной реальности.  

1. Отождествление защищенности с безопасностью является 

результатом методологического подхода, при котором социальные и 

политические процессы рассматривались не с позиций философско-

теоретического анализа, а только как проявление политической 

составляющей. 

2. Отождествление безопасности с защищенностью может привести 

к опасным последствиям, так как из преобладающего «охранительного» 

уклона объективно следует антидемократичность внутренней политики, 

которая несет в себе угрозу и открытое насилие со стороны власти. 

3. Безопасность не может быть сведена исключительно к 

защищенности и не может быть точечно обозначена как застывшая форма 

и четко зафиксированное содержание, поскольку оно динамично и 

многомерно как существующая реальность. 

4. Ограничение дефиниции безопасности сферой жизненно-важных 

интересов личности, общества и государства демонстрирует определенную 

особенность, но не иллюстрирует всеобщность определения, вследствие 

чего закрепленная в законе дефиниция не раскрывает сущности 

безопасности. 

Философское осмысление безопасности как одного из ведущих 

сущностных свойств многомерной реальности, имеющих значение для 

многих «индивидуальных данностей», государства и общества, 

выстраивается на следующих гносеологических принципах: историзма 

(эволюционизма), синергетизма, аксиологичности и целостности. 

Безопасность – это общий интерес и потребность, а философия 

безопасности – особое научное знание, непосредственно связанное с 

основополагающими, смыслообразующими эмпирическим установкам, 

теоретическими концептуальными построениями, раскрывающими 

сущностные характеристики безопасности, взаимосвязь властных 

структур, перспективы инновационного развития общества и многомерной 

реальности.  

Политическая сингулярность – это новая категория, 

характеризующая нестабильное состояние политической системы 

общества, которое наблюдается на начальном этапе ее обновленного 

становления, когда активность политических субъектов (акторов) 

постоянно возрастает, а деструктивное влияние на развитие общественных 

отношений приобретает регулярный и повторяющийся, т.е. закономерный 

характер, что определяет уровень и эффективность сферы безопасности. 

Актуальность философии безопасности обусловлена рядом 

обстоятельств: во-первых, решающую роль в исследовании общественно-

политических процессов, формировании состояния и уровня безопасности 

играет организация и самоорганизация. 

Во-вторых, современное общество и его безопасность являются 

объектом воздействия, вмешательства многих субъектов (акторов), 

действия которых никогда не могут быть до конца регламентированы и 
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согласованы, поэтому реакция общества может быть непредсказуема, что 

особенно интересно для многомерной реальности. 

Философия безопасности, актуализирует гносеологический и 

аксиологический варианты существования человека и общества. 

Необходимо акцентировать внимание на том, что сегодня возникает 

объективная потребность и соответственно синхронно появляется 

научный, общественный интерес к регулирующим воздействиям власти на 

сферу безопасности, в условиях острого проявления признаков кризисного 

развития, деструктивной социальной рефлексии (насилие, агрессия, 

локальные военные конфликты), политической нестабильности становятся 

наиболее важными и смыслообразующими ценности безопасности.  

Поясним, что эффективность регулирования безопасности 

обеспечивается соблюдением на практике органами власти и другими 

социально-политическими субъектами (акторами) важнейших требований 

– принципов регулирования: принципы демократизма, объективности, 

правовой упорядоченности, саморегулирования и вероятности. 

Принцип демократизма означает регулируемое привлечение в сферу 

безопасности разнородных общественных структур, сопоставление их 

интересов и поиск общих подходов в социуме к решению проблем 

безопасности. При этом на демократической основе (в рамках Закона) 

осуществляется формирование комплекса взаимозависимостей между 

органами государственной власти и обществом по вопросам безопасности 

личности, государства и общества. На практике соотношение между 

демократизмом и централизмом в жизни общества регулируется 

постепенно и постоянно корректируется как со стороны власти, так и со 

стороны общественных институтов. 

Принцип объективности означает, что в сфере безопасности в 

соответствии с этим принципом постоянно осуществляется поиск 

разумного регулируемого баланса между реальными возможностями 

общественных сил и субъективными желаниями государственного 

аппарата. 

Принцип правовой упорядоченности означает примат 

законодательного определения основных целей, функций, аспектов, 

структур сферы безопасности. Все субъекты и участники, действующие в 

сфере безопасности, должны действовать в соответствии с нормативно-

правовыми актами. 

Принцип саморегулирования в сфере безопасности позволяет любой 

системе противостоять воздействию извне и перестраиваться в целях ее 

самосохранения. В рамках этого принципа сфера безопасности становится 

более гибкой и вовлекает в себя большое количество различных 

социально-политических субъектов. 

Принцип вероятности означает, что в сфере безопасности ее 

субъекты постоянно прогнозируют вариативность развития самой сферы 

безопасности и общественного бытия. С учетом возможных прогнозов о 

последствиях потенциальных и реальных воздействий на общество и 
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безопасность в нем, субъекты планируют регулирующие действия в сфере 

безопасности. 

Соблюдение принципов регулирования позволит позитивно 

изменить и повысить эффективность вмешательства государства в сферу 

безопасности. Одновременно общество сможет перейти в обновленное 

качество, а именно – найдет свое место в сфере безопасности в 

формирующейся системе регулирования на правах полноценного партнера 

органов государственной власти. 

Философия безопасности раскрывается через ее проявления в других 

основных сферах общественного бытия (в экономической, политической, 

социальной и духовной). Такой анализ позволяет выявить специфичность 

и систематизировать составляющие сферы безопасности, которые можно 

и необходимо подвергать воздействию методами государственного 

регулирования со стороны широкого круга социально-политических 

субъектов (акторов). 

Специфика сферы безопасности в экономике состоит в обеспечении 

экономического развития общества с целью удовлетворения социальных, 

экономических потребностей его граждан при оптимальных затратах 

труда, природоохранном использовании сырьевых ресурсов и окружающей 

среды. Это на практике означает не только защищенность национальных 

(экономических) интересов, но и готовность, способность институтов 

власти и общества создавать механизмы защиты национальных интересов 

развития экономики, поддержания социально-экономической 

стабильности.  

Специфичность сферы безопасности в экономике также проявляется 

в нейтрализации или сведении к минимуму неблагоприятных воздействий 

на национальную экономику. Существует и обратное влияние. 

Сфера безопасности в экономике требует не только гражданского 

согласия, но и системных и скоординированных действий всех ветвей 

власти на всех уровнях, предпринимателей и общества в целом в 

экономической сфере. В сфере безопасности определяются: 

– факторы негативные для устойчивости социально-экономической 

системы;  

– вырабатываются меры, позволяющие устранять или смягчать 

последствия для граждан и общества реализации той или иной 

экономической политики, проводимых институциональных 

преобразований;  

– определяются общенациональные интересы РФ в экономике;  

– идентифицируются наиболее вероятные внешние и внутренние 

угрозы экономической безопасности. 

Специфика сферы безопасности в политике детерминирована 

сложностью самой сферы безопасности, еѐ социально значимых функций. 

Политика обеспечения того или иного уровня или вида безопасности имеет 

двойственный характер, что предполагает как принятие конкретных 

решений, так и проведение этих решений в жизнь, отражающих 
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объективную сторону процессов обеспечения безопасности. В то же время 

эти объективные процессы должны быть дополнены субъективной 

составляющей, т.е. процессами рефлексивного отслеживания всеми 

заинтересованными сторонами состояния сферы безопасности. 

Сфера безопасности проявляется в социальной сфере точечно и 

фиксируется: 

– в поддержке (или отсутствии таковой) большинством населения 

социальной системы, государственного устройства;  

– в характере отношений между социальными группами, когда эти 

отношения не создают новых опасностей и не наносят ущерба друг другу;  

– в устойчивости систем обеспечения жизнедеятельности и основных 

потребностей людей и групп;  

– в состоянии и развитии социальной сферы, исключающей 

социальную перенапряженность, опасность взрывов массового 

недовольства;  

– в защищенности личности от любых опасностей, которые могут 

быть в обществе. 

Проявления безопасности в духовной сфере носят достаточно 

сложный и неоднозначный характер. Специфика этих проявлений 

обусловлена тем, что духовная сфера абстрактна и неформальна, но в то же 

время оказывает огромное, чаще латентное, влияние на общественное 

бытие через механизмы культуры. Ограниченность же духовного мира, 

недостаток общей культуры ведут к стремлению жить упрощенными 

чувствами и эмоциями в рамках примитивных, упрощенных потребностей 

и интересов без попыток преодолеть обстоятельства, с которыми 

сталкивается человек и общество. 

Такая философия ориентирована на ценностное предпочтение 

социальной практики (действительности) и предполагает не только 

определенный уровень осознания сущностных противоречий многомерной 

реальности, где ученый самоосознает себя элементом этих противоречий, 

возводя их в ведущий принцип познания и действия, но и конкретное 

понимание экзистенциальных вопросов. Полагаем, что, конечно, не 

случайно зарубежные мыслители (например, Э. Гидденс, Н. Аберкромби) 

определяют онтологическую безопасность через особые чувства, 

состояние доверия, уверенности в постоянстве природного и социального 

пространства, с которым граждане себя идентифицируют. 

Таким образом, философия праксиса базируется на онтологии 

безопасности, в контексте которой данное явление возникает, как ответ на 

опасности, угрозы в природе и обществе. Фактически, то или иное 

проявление безопасности напрямую взаимосвязано с характером опасного 

изменения окружающего бытия (человека, общества) и особенно 

природной среды, формируя тем самым неустойчивое мироощущение, 

диванный стереотип поведения. Хотя, по мнению немецкого философа М. 

Хайдеггера, «где опасность выходит на свет как опасность, там уже 

восходит спасительное», что означает «вызволить, избавить, освободить, 
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уберечь, укрыть, взять под защиту, сохранить». То есть, если бы в 

природном мире не было опасностей, угроз, то не было бы и проблем, 

связанных с обеспечением безопасности.  

Однако на уровне сущности безопасность представляет собой все же 

достаточно важное свойство любой живой системной организации (на 

уровне, как отдельного индивида, так и определенной группы) и она 

формируется на основе адаптивной биологической или социальной 

деятельности. 

Безопасность в таком ключе представляет конкретный и вполне 

определенный результат этой деятельности (по нейтрализации, 

предупреждению угроз, обеспечению защиты), что позволяет 

сформулировать два подхода в понимании природы безопасности: 

1. безопасность как проявление объективной природы живых систем 

сохранять свою целостность на основе саморегуляции с внешней средой 

благодаря устойчивому или неустойчивому взаимодействию и состоянию; 

2. безопасность как субъективная естественная защитная реакция 

или деятельность по созданию определенной среды для своего 

самосохранения. 

Безопасность, в итоге, можно определить как качественное 

системное свойство органической жизни, которое не только обеспечивает 

выживание различных организмов, но и способствует их развитию (во 

всяком случае, должно этому способствовать). Например, у высших видов 

организмов оно формируется на основе инстинктов и условных рефлексов.  

Объективное бытие человека, следовательно, состоит из двух 

взаимосвязанных систем: органической и неорганической, которые 

подчинены общим универсальным принципам возникновения и 

разрушения. Неорганика (неживая природа) создает условия для жизни, а 

органика (живая природа) воспроизводит жизнь в еѐ различном видовом 

многообразии. Органическая система при этом состоит из множества 

структурных уровней (видов), т.е. из относительно организованных и 

упорядоченных форм жизни. Основной целью любого из этих живых 

структурных уровней является его собственное выживание за счет 

создания своей ниши, т.е. безопасной среды существования, доставочного 

уровня общественного бытия.  

Исходя из этой цели, целесообразно сформировать три вида базовых 

взаимоотношений между различными структурными видами жизни. Если 

одна структура начинает нарушать среду безопасности другой, то более 

сильная из них будет подавлять более слабую, что постоянно наблюдается 

в многомерной реальности. Если структуры не взаимодействуют друг с 

другом, то они развиваются независимо. Если структуры заинтересованы 

друг в друге в целях самосохранения (самовыживания), то они могут 

взаимодополнять друг друга, образуя при этом более сложную и 

расширенную (пространственно и территориально) общую структуру.  

Социальная структура, полагаем, состоит из некоторого множества 

субъектов, индивидов, акторов, создающих определенные и необходимые 
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способы упорядочения, организации взаимоотношений, которые 

способствуют самосохранению системы.  

Человечество, например, создало следующие элементы для 

самосохранения и развития своей системы: 

– элементы культуры – язык, письменность, религия, философия, 

искусство, наука, мораль, право; 

– элементы социальности – социальную иерархию, различные формы 

объединений и взаимоотношений; 

– элементы политики – государство, власть, силовые структуры, 

фискальные органы; 

– элементы экономики – различные виды производства, финансы, 

рынок. 

Доминирующим элементом до последнего времени (во всяком 

случае, до процесса глобализации) в той или иной структуре являлось 

государство, которое объединяло все элементы в одно целое, выступая 

основным субъектом самосохранения и развития системы. Основной 

целью системы, как уже отмечалось выше, является самосохранение, 

которое раскрывается через качественные критерии циклического развития 

многомерной реальности.  

Существуют три таких этапа:  

1. конвергентный; 

2. переходный; 

3. дивергентный. 

Можно представить эти этапы и в другой последовательности: от 

дивергентной к конвергентной (в зависимости от начальной точки 

движения), от однородной к неоднородной структуре или наоборот. Если в 

конвергентной фазе развития формируется однородная структура 

(структуры), то в переходный период появляются новые воздействующие 

факторы, которые образуют зачатки неоднородных структур, благодаря 

чему происходит переход к дивергентной фазе (т.е. на основе прежних 

однородных и новых неоднородных структур).  

Как правило, причина перехода к новому этапу связана в большей 

степени с экономической проблематикой (истощение ресурсов, 

малоэффективное производство) и в меньшей – с ценностным кризисом 

(хотя они друг друга взаимодополняют).  

Обновленная структура (в данном случае дивергентная) на основе 

различных потенциальных качеств, состояний выбирает одну 

необходимую, с точки зрения самосохранения, структуру, которая 

наиболее соответствует существующим новым условиям.  

Механизмом циклического развития выступает социокультурное 

напряжение (противоречие) между ценностным ядром системы 

(культурным кодом) и факторами (внешними, внутренними), несущими те 

или иные трансформации многомерной реальности. 

Резюмируя, уточним, что философия безопасности представляет 

собой синтезированное, обобщѐнное знание, нацеленное на эмпирические 
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и теоретические результаты, раскрывающие взаимосвязь явлений, 

процессов, противоречивой и динамично проявляющейся многомерной 

реальности. 

При этом авторы четко понимают, что есть необходимость 

акцентуации и детального исследования сферы безопасности, и если 

угодно, выявления принципиального расхождения по смыслообразующим 

моментам, с теми специалистами, которые ранее уже изучали в самых 

различных ракурсах безопасность как явление, и особенно, с влиянием на 

данную сферу различных субъектов и политических акторов.  

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ И ЦЕННОСТИ КАК ФАКТОР 

ФОРМИРОВАНИЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ 

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

С.Е. Аваднѐв 

 «У хороших родителей вырастают хорошие дети». Как часто мы 

слышим это утверждение, не задумываясь о том, что же это такое – 

хорошие родители.  

Если говорить о выстраивании отношений в семье между старшим 

и младшим поколениями, то в наше время мы нередко сталкиваемся с 

проявлениями чрезмерной опеки. Появилась даже поговорка: «Что за мать, 

если сына до пенсии не дорастила». Во многих семьях один или оба 

родителя всецело посвящают себя воспитанию и контролю за физическим 

состоянием своих наследников; при этом подлинная мотивация этих 

действий (во что бы то ни стало оставаться «нужным» детям) зачастую 

остается неосознанной, а всякое проявление самостоятельности со стороны 

даже вполне уже взрослого ребенка преследуется с поразительным 

упорством.  

Своим несбалансированным, недальновидным отношением к 

подрастающему поколению родители словно бы сами провоцируют 

проявления психологического и социального иждивенчества, которое 

имеет далеко идущие последствия в сфере обеспечения безопасности 

жизнедеятельности. «Беззаботная» жизнь опекаемого ребенка приводит к 

социальной дезадаптации, беспомощности, а впоследствии подталкивает 

человека, уже лишившегося, в силу естественных причин, поддержки 

своих родителей, к антисоциальному поведению. Кто же виноват в этом? 

Общество, призванное воспитать в человеке культуру безопасности 

жизнедеятельности, или родители, которые за все годы тесной опеки и 

воспитания не смогли привить элементарные навыки безопасного 

поведения? 

Первичной средой формирования культуры безопасности 

жизнедеятельности, безусловно, является семья, а важнейшим фактором 

этой человекосозидающей работы служат семейные традиции и ценности. 
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