


Tezele expuse inai sus nu epuizeaza problema reprezentari i f i losofiei politice in discursul strategii lor 
supravietuirii omeniri i , ele mai deg raba provoaca noi meditatii. Dar credem ca abordarea expusa este interesanta 
atat sub aspect teoretic, cat $i pract ic pentru determinarea rolului pozitiei f i losofi lor pohtici in solut ionarea 
problemelor globale ale contemporanei ta t i i . 
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S E C U R I T Y S T R A T E G Y D E V E L O P M E N T : S P E C I F I C S A N D P R I N C I P L E S O F R E G U L A T I O N 
S u m m a r y 

For the scientific community, it is important that the foundation of the world is a safe type of power and security 
strategy development and transformation of social relations depend on the specific regulatory principles. State power takes the 
most active part in setting up the necessary provisions relating to the security sector. 

Стратегия безопасного развития современного общества такова , что государство д о л ж н о 
рассматриваться не только и не столько как совокупность органов , о с у щ е с т в л я ю щ и х управление социумом, 
а как многомерное явление, специализированная общественная структура, последовательно разворачи-
в а ю щ а я в различном д и а п а з о н е процессы социальной самоорганизации . В мировом научном д и с к у р с е в 
течение п р о ш л о г о столетия считалось практически а к с и о м а т и ч н ы м , что рынок является совершенной 
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моделью социально-экономического развития общества, а вмешательство государства в экономические 
отношения должно быть незначительным. Многие мыслители при этом старались экстраполировать 
экономическую модель взаимоотношений государства и социума на другие виды общественных 
отношений. К концу XX века в мировой социально-философской мысли был достигнут консенсус 
относительно диалектики взаимоотношений общества и государства, который выразился в признании 
желательной минимизации вмешательства государства в экономику и максимизации его участия в 
социально-политической жизни современного социума. 

Стратегия безопасного развития должна учитывать данную диалектику государства и общества, 
которую пока не удается экстраполировать на сферу безопасности, так как в современном обществе 
государственная власть, силовые структуры, специальные службы продолжают выполнять более важные 
функции и задачи. Именно органы государственной власти принимают наиболее активное участие в 
формировании доктринальных положений по безопасности, принимают решения о выделении средств из 
федерального бюджета, ставят задачи силовым структурам. При этом общество и граждане вынуждены 
действовать в правовых рамках, сформированных при активном участии политической элиты и органов 
государственной власти. Сложившаяся в ряде демократических государств модель, основывающаяся на 
минимальном участии государства в экономике, не позволяет в настоящее время на практике разрешить 
вопрос о роли государства в сфере безопасности. 

Специфика государственного регулирования, его воздействие на сферу безопасности современного 
общества в научных исследованиях называется «политикой безопасности» и обычно включает широкий 
спектр воздействий на общественные отношения, что в свою очередь приводит к изменениям в сфере 
безопасности [1, с. 21]. Состояние сферы безопасности в современном обществе в полной мере зависит от 
методов воздействия на социум политической элиты и государственной власти. Самое важное для научного 
сообщества заключается в понимании того, что стержнем этой архаики является сформировавшийся тип 
власти, которая и оказывает максимальное воздействие на состояние сферы безопасности. 

Дело в том, что сформировавшийся тип регулирования общественных отношений детерминирует 
характер воздействия на любую сферу общественной жизни, в том числе и на сферу безопасности 
современного общества. Это связано было в первую очередь с возвращением номенклатурного принципа в 
формировании, структурировании властной элиты, когда с середины 1990-х годов, например, российская 
правящая элита взяла на вооружение западные теории политической модернизации [2, с. 61]. Но на 
практике это привело к снижению уровня гражданского и политического участия населения, ослаблению 
роли не зависимых от государства политических авторов - крупного бизнеса, средств массовой 
информации, партий и неправительственных организаций. Важнейшим условием восстановления 
номенклатурного принципа рекрутирования во власть стала победа госбюрократии над другой частью 
постсоветской элиты, представленной крупнейшим бизнесом. 

Расширение влияния государства на все стороны общественной жизни при одновременном 
выхолащивании смысла демократических процедур, особенно на выборах, привело к сжатию пространства 
публичной политики и резкому усилению автономности властной элиты от общества. В этих условиях 
произошло возвышение бюрократической элиты над всеми остальными и началось фактическое 
поглощение ею политической элиты. Эта элита стала по преимуществу рекрутироваться не по 
специфическим политическим каналам (то есть, через выборы), а подбиралась вышестоящими властными 
инстанциями из чиновников, назначавшихся на должности, связанные с принятием политических решений, 
которые раньше в основном занимали публичные политики. Фактически при этом декларации того или 
иного уровня безопасности заменили объективную оценку реального состояния безопасности, а также из 
механизма влияния, воздействия на безопасность автоматически исчезла политическая составляющая. И 
вновь наблюдается стагнация системы государственного регулирования, как общественных отношений, так 
и сферы безопасности. В настоящее время подобная политика, вдохновляемая сословными 
представлениями, уже активно реализуется на практике. Например, сегодня в российском обществе 
происходит элитизация образования путем фактического закрытия с помощью финансовых барьеров 
доступа в престижные учебные заведения. Попасть на работу в ведущие компании, в государственный 
аппарат можно в основном по закрытым каналам отбора кадров, в которых главным критерием является 
принадлежность соискателя к привилегированным общественным слоям, а значит, закладываются 
механизмы самовоспроизводства элиты, ее влияния, как на общество, так и на безопасность в нем [3, с. 95] 

Подробная демонстрация фактического материала, анализ стесненности, например, современной 
российской власти в выборе средств воздействия на общество осуществлена автором отнюдь не с целью 
бесполезной, но очень модной критики. Конечно, основная проблема вмешательства государства в 
общественные отношения и в сфер)' безопасности заключается не в самой архаике Наоборот, авторам статьи 
хотелось лишь более рельефно обозначить объективную необходимость для любой власти вести поиск средств. 
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позволяющих обеспечить стабильность, безопасность, выдвижение государства на передовые позиции в мире 
(на это лидерство существует общественный запрос, который сформулирован достаточно четко) [4, с. 96] Г1о 
всей видимости, набор этих средств многие политические лидеры различных государств в настоящее время 
называют регулированием [5].Следовательно, объективно должно происходить постепенное внедрение в 
практику властного воздействия на социум не прямых (не жестких, бескомпромиссных, неукоснительно 
обязательных), а более избирательных, более «тонких» средств, форм и методов. Однако до сих пор в научной 
литературе проблема регулятивного воздействия со стороны государства и власти на общественный процесс, на 
сферу безопасности практически не разрабатывалась и не нашла своего адекватного отражения в 
монографических изданиях, учебниках, энциклопедических словарях. 

С п е ц и ф и к а регулирования общественных о т н о ш е н и й понимается р а з л и ч н ы м и исследователями по 
разному: во-первых, этот феномен рассматривается т о ж д е с т в е н н ы м механизму взаимодействия 
современной р ы н о ч н о й э к о н о м и к и с государством, как средство для м и н и м и з а ц и и стихийности в обществе , 
в сфере его безопасности , как способ придания тому или иному социально-политическому процессу 
направленного развития. При этом целью данного процесса является приоритетная реализация с о ц и а л ь н ы х 
и частных (а не г о с у д а р с т в е н н ы х ) интересов. Во-вторых, р е г у л и р о в а н и е понимается как мера участия 
непосредственно самих г о с у д а р с т в е н н ы х органов в той или и н о й социально значимой деятельности 
(конечно же, п р и в о д я щ е й к тому, или иному состоянию сферы безопасности) При этом мера определяется 
в з а и м о з а в и с и м о с т ь ю г о с у д а р с т в е н н ы х и частных интересов, но не проводится четкого разделения , 
детализации между р е г у л и р о в а н и е м и управлением. В этом случае процесс вмешательства в э к о н о м и к у 
оправдан для решения тех задач , с которыми общество само справиться не может, что актуально и 
п р и м е н и м о и к сфере безопасности современного общества . В-третьих, государственное регулирование в 
д и н а м и к е приравнивается к о п р е д е л е н н о й совокупности и последовательности действий органов госвласти 
- выработка концепции —» ф о р м и р о в а н и е стратегии —»• реализация политики в той или иной сфере 
общественной жизни По всей видимости , м о ж н о предположить , что н а р у ш е н и е данного алгоритма , не 
учтет каких-либо его элементов и автоматически п р и в о д и т к с н и ж е н и ю степени стабильности и 
безопасности. В-четвертых, р е г у л и р о в а н и е безопасности (как и о б щ е с т в е н н ы х отношений) понимается как 
процесс выработки , п р и м е н е н и я государственными органами заранее законодательно закрепленных 
«правил игры» по о т н о ш е н и ю к у ч а с т н и к а м тех или иных о т н о ш е н и й , в л и я ю щ и х на сферу безопасности . 
П р и этом рядом и с с л е д о в а т е л е й регулирование безопасности п о н и м а е т с я как тождественное «политике 
безопасности» («политике обеспечения безопасности») . 

Эффективность р е г у л и р о в а н и я безопасности обеспечивается с о б л ю д е н и е м на практике органами 
госвласти и д р у г и м и с о ц и а л ь н о - п о л и т и ч е с к и м и акторами в а ж н е й ш и х требований - а именно, п р и н ц и п о в 
регулирования . П р и н ц и п ы регулирования - это о с н о в н ы е правила , определяющие построение и 
ф у н к ц и о н и р о в а н и я системы регулирования . В научной л и т е р а т у р е приводится м н о ж е с т в о с а м ы х 
р а з н о о б р а з н ы х п р и н ц и п о в регулирования , причем достаточно ч а с т о УТИ п р и н ц и п ы не системны и могут 
противоречить друг другу [6, с. 124-142]. 

Основные принципы государственного регулирования безопасности - это принципы демократизма, 
объективности, правовой упорядоченное™, саморегулирования, вероятности. Именно эти принципы присущи 
регулированию общественных отношений в целом, но поскольку ранее автор уже исследовала в своей 
монографии принципы госрегулирования общественных отношений, го далее необходимо выявить: насколько 
данные положения являются принципиальными для воздействия на сферу безопасности. Так, принцип 
демократизации регулирования (несмотря на кажущуюся противоречивость употребления термина 
«демократия» применительно к безопасности) на практике дает возможность привлечь к активной 
политической жизни разнородные общественные структуры, сопоставить их интересы, найти возможные о б щ и е 
подходы к решению проблем безопасности. Это сложный и многогранный принцип, требующий, прежде всего, 
установления глубоких и постоянных взаимозависимостей между органами госвласти и обществом. 

Принцип демократизации в регулировании менее всего относится к проведению государственными 
органами референдумов или избирательных кампаний. Данный принцип предполагает при этом конструктивное 
сотрудничество государства и гражданского общества в сфере безопасности практически по любому социально 
значимом)' вопросу или проблеме, т е . при осуществлении т.н. социального регулирования [7, с. 260]. 

К р о м е того, с у щ е с т в у е т н е р а з р ы в н а я взаимосвязь между д е м о к р а т и з м о м и централизмом регулиро-
вания. Это означает, что н е о б о с н о в а н н ы й крен в сторону ц е н т р а л и з м а ограничивает о б щ е с т в е н н ы е 
инициативы и приводит к ж е с т к и м управленческим воздействиям со стороны государственной власти. А 
что касается другой крайности , связанной с перекосом в сторону неограниченного демократизма , что 
способна породить а н а р х и ч е с к и е и д р у г и е отрицательные т е н д е н ц и и в социуме и его безопасности. В силу 
этих причин установление п р а в и л ь н о г о соотношения между д е м о к р а т и з м о м и централизмом является 
одной из основных проблем при организации , совершенствовании системы регулирования. 
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В результате , демократизм регулирования безопасности предполагает п о с т о я н н ы й поиск , реализацию 
меры между централизацией и децентрализацией государственного вмешательства в сферу безопасности 
с о в р е м е н н о г о общества . 

С л е д у ю щ и м общим принципом р е г у л и р о в а н и я сферы безопасности является п р и н ц и п объектив-
ности. Он обусловливает необходимость с л е д о в а н и я во всех регулируемых п р о ц е с с а х требованиям 
о б ъ е к т и в н ы х закономерностей ( е с т е с т в е н н о - п р и р о д н ы х и общественно-исторических) и реальным 
возможностям общественных сил, а не с у б ъ е к т и в н ы м ж е л а н и я м государственного аппарата . 

С л е д у ю щ и й принцип - принцип правовой упорядоченности государственного регулирования 
безопасности , который объективно обусловливает необходимость главным образом законодательного 
определения основных аспектов, целей, функций , структур и самого процесса р е г у л и р у ю щ е г о воздействия , 
а такие вопросы которые должны решаться в п р а в о в ы х рамках , содержащих в себе идеи справедливости , 
гуманности , сотрудничества , обеспечения прав , свобод, обязанностей людей [8, с . 12-13]. 

О с о б о е значение в регулировании с ф е р ы безопасности и м е е т п р и н ц и п с а м о р е г у л и р о в а н и я , позволя-
ю щ и й л ю б о й системе противостоять в о з д е й с т в и ю извне , перестраиваться в целях ее самосохранения . В 
истории человечества механизм саморегулирования и в ы ж и в а н и я играет в а ж н е й ш у ю роль. Он находится в 
основе многих фундаментальных общественных институтов , прежде всего м е х а н и з м а рынка , а становление 
рыночной экономики во всем мире привело, как известно , к р а с ш и р е н и ю с а м о о р г а н и з а ц и о н н ы х процессов 
в обществе . Р а с с м а т р и в а е м ы й в данной статье п р и н ц и п саморегулирования позволяет уйти от у п р о щ е н н о г о 
представления о регулировании (характерного для менталитета тоталитарного о б щ е с т в а ) и рассматривать 
это понятие во всей его сложности, многомерности , многофакторности с учетом с л о ж н ы х механизмов 
с а м о р е г у л и р о в а н и я и саморазвития. При этом сам термин «государственное р е г у л и р о в а н и е » д о л ж е н быть 
расширен , переосмыслен , поскольку оно д о л ж н о предполагать не навязывание в о л е в ы х р е ш е н и й «сверху», 
а опору на естественные процессы с а м о р е г у л и р о в а н и я общества . 

С о в р е м е н н о й науке еще предстоит создать п о л н о ц е н н у ю т е о р и ю г о с у д а р с т в е н н о г о регулирования 
о б щ е с т в е н н ы х о т н о ш е н и й и сферы безопасности , что позволяет в представленной р а б о т е актуализировать 
ф е н о м е н о л о г и ю безопасности современного общества . Резюмируя , м о ж н о п р е д п о л о ж и т ь , что результатом 
э ф ф е к т и в н о г о регулирования является с о о т в е т с т в у ю щ и й уровень безопасности, а в л и я н и е государственной 
власти на сфер) ' безопасности есть объективная с о ц и а л ь н о - ф и л о с о ф с к а я потребность , которая в настоящее 
время о с м ы с л е н н а , артикулирована у ч е н ы м с о о б щ е с т в о м , экспертами и п о л и т и ч е с к и м и лидерами. 

С ф о р м у л и р о в а н н ы е основные п р и н ц и п ы регулирования общественных о т н о ш е н и й сферы 
безопасности позволит повлиять на эффективность вмешательства государства в о б щ е с т в е н н ы е п р о ц е с с ы 
и, что с а м о е важное , в сфер)' безопасности. С т р а т е г и я безопасного развития д о л ж н а в к л ю ч а т ь механизмы, 
п р и н ц и п ы и у ч и т ы в а т ь специфику этой сферы, а это предполагает обязательное п р и в л е ч е н и е научного 
сообщества , общественности , бизнеса в качестве контрагентов государства. Т е о р е т и ч е с к и е проблемы и 
п р и н ц и п ы регулирования общественных о т н о ш е н и й , эффективность воздействия на сферу безопасности, 
позволяют сегодня поставить вопрос о структуре и ф у н к ц и я х государственного р е г у л и р о в а н и я , специфике 
сферы безопасности современного общества . 
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