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Введение. Безопасность людей, их защищенность от 
различных опасностей и угроз волнуют человека как суще-
ство разумное (homo sapiens) c первых лет его жизнедея-
тельности. На ранних стадиях функционирования и раз-
вития человеческого сообщества его безопасность своди-
лась главным образом к защите от опасного воздействия 
природных явлений, к способности человека обеспечивать 
свое существование. В последующем по мере институали-
зации общественных отношений потребовалась защита 
людей не только от естественных опасностей и угроз, но 
и от опасностей и угроз, создаваемых самим человеком. Не-
обходимым условием безопасности человеческого общества 
стали не только предупреждение и пресечение опасностей 
и угроз, исходящих от «сил природы и различных несчаст-
ных случаев», но и от «злой воли людей» [7, c. 36].

Жизнь людей во все вре-
мена была небезопас-

на. С момента рождения челове-
ка подстерегают многочислен-
ные опасности его существо-
ванию и благополучию: голод, 
болезни, хищные животные, 
природные стихии, техногенные 
катастрофы. Но самой большой 
опасностью для людей всег-
да был и остается сам человек, 
движимый завистью, корыстью, 
ненавистью, агрессивностью и 

другими негативными страстя-
ми и мотивами поведения, по-
рождающими войны, убийства, 
хищения, другие преступления, 
асоциальные и антигуманные 
действия [5, c. 88-89].

Соотвественно, потребность 
в безопасности принадлежит к 
числу базисных мотивационных 
механизмов человеческой жиз-
недеятельности, как у любых 
других живых существ. 

Целью данной статьи яв-
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о безопасности как социальном 
явлении [5, c. 90].

Буквально дословно безопас-
ность означает отсутствие опас-
ности. Подобное представление 
еще называют безопасностью в 
узком значении этого слова. В 
практическом плане такое значе-
ние имеет достаточно условный 
характер, поскольку в реальной 
жизни ситуации с полным от-
сутствием угроз встречаются 
довольно редко.

Более реалистичным являет-
ся широкое значение безопасно-
сти, вытекающее из фактическо-
го взаимодействия индивидов и 
социальных объектов с много-
численными обстоятельствами 
и факторами, оказывающими на 
них негативное и деструктивное 
воздействие. Предотвращение, 
ослабление, нейтрализация этих 
воздействий, наносящих ущерб 
существованию, благополучию, 
нормальному функционирова-
нию людей, социальных объ-
ектов, а также поддержание их 
жизнедеятельности на уровне 
не ниже предельно допустимых 
(критических) значений и дает 
представление о безопасности в 
более широком плане. Вместе с 
тем существуют еще несколько 
смысловых значений безопас-
ности как социального явления 
[5, c. 90]:

безопасность как потреб-• 
ность и интерес;

безопасность как ощуще-• 
ние и ценность;

безопасность как социаль-• 
ное отношение;

безопасность как результат • 
и процесс; 

безопасность как социаль-• 
ная функция;

ях в зарубежной и отечественной 
науке безопасность характери-
зуется не только как отсутствие 
опасностей, угрожающих инди-
виду, обществу и государству, 
но и как наличие условий для 
достойной жизни людей, удо-
влетворения и реализации их по-
требностей и интересов, как ста-
бильное состояние общества, его 
качественная определенность, 
устойчивое и прогрессивное раз-
витие в системе международных 
отношений [2, c. 87]. Она рассма-
тривается и как свойство социума 
сохранять свои целостность, от-
носительную самостоятельность 
и устойчивость, способность к 
развитию, и как вид деятельно-
сти, система мер, направленных 
на предотвращение опасности [7, 
c. 37]. 

Безопасность – сложное со-
циальное явление, многопла-
новое и многогранное в своих 
структурных составляющих и 
проявлениях, отражающее про-
тиворечивые интересы в отно-
шениях различных социальных 
субъектов. Нередко одни из них 
стремятся обеспечить свою без-
опасность за счет других либо 
не считаются с интересами без-
опасности иных людей, групп, 
народов. Мыслят устаревшими 
категориями и эгоистическими 
ценностями, игнорирующими ту 
основополагающую закономер-
ность, что безопасность в эпоху 
нарастающей глобализации – 
неделима. Отсюда – обусловлен-
ность проблематики безопас-
ности субъективными позиция-
ми, неоднозначными оценками, 
фрагментарными суждениями. В 
методологическом плане важно 
иметь целостное представление 

ляется раскрытие социальной 
сущности безопасности и выяв-
ление ипостасий, в которых она 
проявляется: как потребность, 
интерес, ощущение, цель и ре-
зультат специализированной 
деятельности, ценность, соци-
альная функция, отношение, 
процесс, система, отрасль нау-
ки, вид искусства.

Изложение основного мате-
риала исследования. Осознание 
социумом жизненной необходи-
мости своей безопасности, обе-
спечения ее достаточного уровня 
являлось на протяжении практи-
чески всей истории человеческой 
цивилизации стимулом особого 
интереса людей к этому явлению, 
его всестороннему изучению и 
осмыслению. Первые представ-
ления о безопасности сводились 
главным образом к пониманию 
ее как такого состояния окру-
жающей человека среды, когда в 
ней отсутствуют опасности, т. е. 
условия и факторы, угрожающие 
индивидам или их сообществам в 
форме семьи, населения, государ-
ства. В дальнейшем, с началом 
бурного научно-технического 
прогресса, в процессе становле-
ния и укрепления национальных 
государств теоретические пред-
ставления о безопасности обога-
щались и развивались, ее оценки 
как явления постоянно корректи-
ровались и уточнялись, формиро-
вались новые парадигмы безопас-
ности и ее обеспечения [7, c. 36].

Теоретические наработки по 
проблемам безопасности за мно-
говековую историю человеческой 
цивилизации свидетельствуют о 
том, что безопасность представ-
ляет собой предельно широкое 
явление. В современных услови-
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вергая себя различным рискам 
и опасностям, высоко ценится 
в человеческом обществе. Это 
означает, что безопасность при-
обретает форму внутренней 
ценности и реализует себя в ин-
дивидуальном и общественном 
сознании. Характерно, что эта 
ценность имеет универсальный 
характер и признается в каче-
стве фундаментальной всеми 
людьми, вне зависимости от их 
расы, национальности, пола, 
возраста, социального положе-
ния.

В мирных условиях, в до-
статке, в размеренной и спокой-
ной жизни ценность безопасно-
сти отходит на второй план и не 
актуализируется. Социальные 
потрясения, бедствия, войны, 
террористические акты обо-
стряют ее значение, выводят в 
число наиболее востребованных 
людьми и обществом [8, c. 8]. 
Весьма характерно, что собы-
тия 11 сентября 2001 г. букваль-
но перевернули общественное 
сознание в США. И для амери-
канцев ценность безопасности 
– личной и национальной – ока-
залась выше ценности свободы, 
имевшей наивысший статус [5, 
c. 92].

Безопасность как основная 
ценность и право человека впер-
вые стала рассматриваться в 
рамках западного мира в рево-
люционный период его истории. 
Важнейшие правовые акты, зна-
меновавшие политическую побе-
ду третьего сословия – торгово-
ремесленных слоев западного 
общества, прямо провозглашали 
безопасность одним из неотъем-
лемых естественных прав чело-
века. В Билле о правах 1689 г., 

данных субъектов, существу-
ют жизненно важные интересы 
индивидов, социальных общ-
ностей, народов, наций, ущем-
ляемые противоположными им 
субъектами и нуждающиеся в 
защите. Их реализация и неуяз-
вимость обеспечивает необхо-
димые условия для полноценно-
го существования и успешного 
развития индивидов и социаль-
ных субъектов. В особую группу 
выделяются интересы обеспече-
ния безопасности, относящиеся 
к специализированным органам 
и силам, осуществляющим со-
ответствующие функции, а так-
же к применяемым средствам и 
мерам безопасности [5, c. 90].
Безопасность как ощущение 

и ценность. Людям свойственно 
ощущать свою безопасность или 
небезопасность на основе тре-
вожных сигналов и восприятий 
органов чувств, инстинктивных 
реакций организма, интуиции, 
т.е. безопасность (небезопас-
ность) в этом плане имеет зна-
чение субъективного представ-
ления индивидов об отсутствии 
(наличии) угроз своему суще-
ствованию. Оно помогает кор-
ректировать линию своего по-
ведения и избегать опасностей. 
Правда, ощущение безопасно-
сти может быть обманчивым 
и не отражать истинного поло-
жения вещей. Дело в том, что 
не все угрозы непосредственно 
действуют на органы чувств че-
ловека, особенно исходящие от 
других людей, скрывающих и 
маскирующих свои истинные 
намерения. Тем не менее не сто-
ит пренебрегать своими ощуще-
ниями, игнорировать их.

Возможность жить, не под-

безопасность как система;• 
безопасность как наука и • 

искусство.
Безопасность как потреб-

ность и интерес. Прежде всего 
люди испытывают нужду в таких 
условиях существования, когда 
их жизни, собственности, бла-
гополучию не угрожают какие-
либо деструктивные факторы. 
Эта потребность имеет объек-
тивный характер, поскольку все 
люди уязвимы, независимо от 
их физических данных, степени 
богатства и власти, других ре-
сурсов. Потребность в безопас-
ности реализуется как на инди-
видуальном, так и на коллектив-
ном (групповом), общественном 
уровнях.

Следует подчеркнуть, что в 
отличие от многих других по-
требностей нужду в безопасно-
сти невозможно полностью удо-
влетворить. Она присутствует 
всегда и требует постоянного к 
себе внимания, поскольку в раз-
личных ситуациях нас подсте-
регают самые разные опасности 
[6, c. 30].

Субъективное осознание по-
требности находит выражение 
в форме интереса, стимулирую-
щего и направляющего деятель-
ность людей. Интересы много-
плановые, многоуровневые и 
отражают различные потребно-
сти. В том числе потребность в 
безопасности, относящуюся к 
базисным, первоочередным по-
требностям людей и социаль-
ных общностей. Помимо непо-
средственных интересов безо-
пасности (личности, общества, 
государства), сопряженных с 
наличием различных угроз вы-
живанию и существованию 
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принятом в Англии, в американ-
ской Декларации независимости 
1776 г. и во французской Декла-
рации прав человека и гражда-
нина 1789 г. прямо или косвенно 
безопасность рассматривалась в 
качестве естественного права че-
ловека наряду со свободой, соб-
ственностью и сопротивлением 
угнетению [8, c. 4].
Безопасность как социальное 

отношение. Довольно распро-
страненным является значение 
безопасности как определен-
ного социального отношения, 
характеризуемого взаимным до-
верием, отсутствием у сторон 
агрессивных и злонамеренных 
устремлений. Чтобы закрепить 
отношения безопасности, га-
рантировать себя от их наруше-
ния, между людьми, народами, 
государствами устанавливаются 
нормы и принципы безопасных 
взаимоотношений, заключаются 
договоры о мире, ненападении, 
коллективной безопасности.

Отношения безопасности мо-
гут иметь и субъект-объектный 
характер, т.е. выражать требова-
ния людей к безопасности раз-
личных объектов собственно-
сти, военного, государственного 
и иного назначения. Следует 
иметь в виду, что людям свой-
ственно превозносить собствен-
ную безопасность, добиваться 
ее достижения за счет безопас-
ности других людей и даже на-
родов.

В условиях нарастающей 
глобализации, взаимозависимо-
сти государств и народов, на-
личия значительных арсеналов 
оружия массового поражения 
безопасность в системе соци-
альных отношений становит-

ся неделимой. Все актуальнее 
становится принцип равенства 
безопасности в отношении всех 
членов общества и мирового 
сообщества. В силу этого люди 
призваны сдерживать свои ин-
стинкты, ограничивать эгоисти-
ческие и враждебные устрем-
ления, поддерживать правила 
мирного общежития [8, с. 8].
Безопасность как результат 

и процесс. Мы по привычке ас-
социируем безопасность с защи-
щенностью жизненно важных 
интересов личности, общества 
и государства или с результа-
том безопасности. Как он ни 
важен, все же следует помнить, 
что он является лишь венцом 
сложного процесса обеспечения 
безопасности, как непрерывно 
реализуемая задача, связанная 
с поддержанием оптимальных 
параметров жизнедеятельности 
объекта, предвосхищением и 
противодействием различным 
угрозам. В рамках процессу-
ального подхода к безопасности 
выделяют меняющиеся условия, 
алгоритмы и стадии (этапы) 
реализации мер безопасности 
[8, c. 7]. Самое же важное, что 
следует твердо усвоить, это то, 
что безопасность – непрерывно 
реализуемая задача. Всегда, в 
любых условиях и обстоятель-
ствах [5, c. 93].
Безопасность как социаль-

ная функция. Применительно к 
государству и его определенным 
органам безопасность проявля-
ется в виде соответствующей 
функции или полномочий, прав 
и обязанностей осуществлять 
специальные действия и меры 
по защите членов общества, их 
собственности, природных и со-

циальных объектов от различ-
ных опасностей. 

В современных условиях 
«основным субъектом обеспе-
чения безопасности является 
государство, осуществляющее 
функции в этой области через 
органы законодательной, испол-
нительной и судебной властей» 
[3, c. 50].
Безопасность как система. 

Деятельность по обеспечению 
безопасности, противодей-
ствию угрозам в отношении 
многих социальных объектов 
предполагает создание сложной 
системной организации. В этой 
связи в рамках данного подхода 
понятие «безопасность» может 
рассматриваться как системно-
организованная деятельность по 
предотвращению, устранению 
и ликвидации внешних и вну-
тренних угроз по отношению к 
тем или иным социальным объ-
ектам [8, c. 6].

Применительно к нашему 
обществу, систему безопасности 
образуют органы законодатель-
ной, исполнительной и судеб-
ной властей, государственные, 
общественные и иные органи-
зации и объединения, граждане, 
принимающие участие в обеспе-
чении безопасности в соответ-
ствии с законом, а также законо-
дательство, регламентирующее 
отношения в сфере безопасно-
сти. В этом смысле примером 
может послужить Закон Респу-
блики Молдова о государствен-
ной безопасности [9], который 
предусмотривает (ст. 13 ч. (1) 
систему органов государствен-
ной безопасности, в которую 
входят: Служба информации и 
безопасности Республики Мол-
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дова, Служба государственной 
охраны, Пограничная полиция, 
подведомственная Министер-
ству внутренних дел, Тамо-
женная служба, также учебные 
заведения и другие невоенизи-
рованные учреждения и органи-
зации органов государственной 
безопасности.

Системы безопасности созда-
ются и в рамках отдельных ор-
ганизаций, предприятий, фирм. 
Система безопасности фирмы 
представляет собой, «организо-
ванную совокупность специаль-
ных структур, средств, методов 
и мероприятий, обеспечиваю-
щих безопасность предпри-
нимательской деятельности от 
внутренних и внешних угроз» 
[4, c. 19-20; 1, c. 237]. 
Безопасность как наука и 

искусство. Существование 
устойчивого интереса к вопро-
сам безопасности в обществе, 
усложнение проблем обеспе-
чения безопасности различных 
социальных объектов обуслови-
ли становление и развитие спе-
циальной отрасли научных зна-
ний, посвященной как безопас-
ности в целом, так и различным 
ее видовым проявлениям. Соот-
ветственно, существует общая 
теория безопасности и взаимос-
вязанные с нею частные теории 
международной, национальной, 
государственной, военной, эко-
номической, информационной, 
экологической и т.п. безопасно-
сти. 

Выделение безопасности в 
самостоятельную и профессио-
нальную деятельность по защи-
те и охране различных объектов 
во многом сопряжено с необхо-
димостью доведения ее до высо-

чайшего мастерства и примене-
ния в ней нестандартных реше-
ний, неординарных действий, 
творческих подходов, воплоща-
емых в искусстве обеспечения 
безопасности. Такое искусство 
по плечу не каждому человеку и 
даже специалисту. Оно требует 
одаренности и таланта, высо-
кого уровня профессиональной 
подготовки [5, c. 94].

На основе вышеизложенно-
го, исследователи подчеркива-
ют особенную социальную роль 
безопасности. В общественной 
организации и человеческих 
отношениях безопасность име-
ет существенное значение. Ее 
роль определяется тем, что не-
безопасные условия не способ-
ствуют производительному тру-
ду и отвлекают от него людей, 
вынужденных расходовать свои 
силы, ресурсы и средства на 
борьбу с обращенными против 
них опасностями. Не случай-
но Ш.Монтескье (1689-1755) в 
своей фундаментальной работе 
«О духе законов» (1748 г.) заме-
тил, что безопасность - первая 
форма свободы. Безопасность 
создает необходимые условия и 
предпосылки для созидательной 
деятельности людей, улучшения 
их благосостояния и увеличения 
общественного богатства. Ко-
нечно, расходы на безопасность 
составляют весомую долю в го-
сударственном бюджете, бюд-
жетах корпораций и частных 
лиц, но они оправданны и необ-
ходимы [c. 30].

Таким образом, безопасность 
– сложное социальное явление, 
проявляющееся в обществен-
ной жизни в разных ипостасях: 
как потребность, интерес, ощу-

щение, цель и результат спе-
циализированной деятельности, 
ценность, социальная функция, 
отношение, процесс, система, 
отрасль науки, вид искусства. 
С нашей точки зрения, все эти 
ипостасии должны быть учтены 
в сложной деятльности государ-
ства при обеспечении безопас-
ности личности, общества и го-
сударства. 
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