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Социальная безопасность имеет свои особенности в обществах, различающихся 

между собой по динамике происходящих в них трансформационных процессов. 

Очевидно, что стабильные социальные системы по характеру угроз и степени 

опасности, исходящей из внешней среды и внутренних источников существенно 

отличаются от социальных систем, переживающих кризис. Исследование социальной 

безопасности личности (общности, общества) в кризисных системах представляет 

особый определенный научный интерес. 

Философский подход к социальной безопасности направлен на понимание 

условий, предопределяющих воспроизводство рода Homo sapiens, что методологически 

ориентирует исследователя на социальную сферу, связанную с любой областью 

жизнедеятельности человека. Поэтому социальная безопасность органически связана с 

другими видами безопасности – продовольственной, информационной, экономической, 

военной, политической и т.д. 

Особенность социальной безопасности состоит в том, что данная система 

обладает «двойственной» природой. С одной стороны, она является объектом, т.е. 

представляет собой личность, общность, общество, которые нуждаются в 

благоприятном воздействии внешней среды для их устойчивого развития. С другой – 

эта социальная система обладает особыми, «человеческими» качествами, такими как 

разум, воля, целеполагание, которые служат потенциалом для защиты личности от 

внешних и внутренних опасностей. В данном случае эта система выступает как 

субъект. Обозначенная проблема практически не раскрыта с точки зрения субъекта 

социальной безопасности. 

В результате анализа существующих подходов к пониманию социальной 

безопасности ее содержание можно рассматривать как состояние защищенности 

личности (общности, общества) не только от внешних, но и от внутренних угроз 

жизнедеятельности человека. Под внешними угрозами понимаются опасности, 

связанные со средой, угрожающей жизни человека, нарушением важнейших прав и 

свобод, а также препятствующие реализации витальных потребностей и потребностей 

развития. Под внутренними угрозами имеются в виду опасности, связанные с 

потенциалом личности (общности, общества), проявляющиеся в отсутствии мотивации 

действий личности, а также взаимодействия между членами общности, общества. 

Социальная безопасность представляет собой многоуровневое явление, которое 

включает различные объекты и субъекты – личность, общность, общество. 

Соответственно исследовательский интерес может быть сосредоточен на изучении 

проблемы социальной безопасности на уровнях личности, региона, нации. 

Жизненное пространство личности (общности) за период реформ приобрело 

характеристики экстремальности. Выражением экстремальности среды является 

нарушение баланса между человеком, обществом и природой, которое сопровождается 

деградацией всех звеньев жизненного цикла, подрывом основ генотипа человека и его 

популяций. В своем взаимодействии личность и общество могут взаимно обогащать 

или обеднять друг друга, создавая предпосылки для их социального развития или 

социальной деградации. Разрушение системы ценностей, отсутствие материальных 

ресурсов для поддержания полноценного физического и духовного существования 
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человека, дегуманизация общественных отношений приводят к его постепенной 

духовной, социальной и физической деградации.  

Социальная безопасность есть социально-философская категория, обозначающая 

состояние защищенности личности, ее жизненно важных ценностей, прав и свобод от 

угроз любых видов. Социальная безопасность составляет сущность безопасности 

любого вида, поскольку главная функция социальной сферы – воспроизводство 

человеческого рода. Угрозы социальной безопасности как личности, так и 

региональной общности обусловлены разбалансированностью социальных отношений. 

Опасность может выступать в различных формах. В частности, в виде намерений, 

планов подготовки действий и самих действий, направленных на уничтожение, 

подчинение, ослабление и т. д. объектов безопасности. 

О социальных аспектах безопасности жизнедеятельности можно говорить в 

широком и узком смысле. В широком значении – это все направления обеспечения 

безопасности, связанные с природой, техникой, экологией и человеком. С этой точки 

зрения безопасность жизнедеятельности можно назвать социальной (общественной) 

безопасностью. Вместе с тем особо выделяются социальные аспекты безопасности 

жизнедеятельности в узком значении, в данном случае речь идет о защите личности, 

семьи, общества и государства. 

Явления и процессы, происходящие в социальной сфере жизнедеятельности, 

являются результатом имеющихся и формирующихся в самом обществе неразрешимых 

противоречий и конфликтов, которые приобрели за последние годы глобальный 

характер. Без выявления этих опасностей и разрешения противоречий невозможно 

обеспечить не только личную безопасность человека, но и безопасность общества и 

государства. 

Анализ опасностей показывает, что чрезвычайные ситуации социальной 

направленности, такие как локальные войны, вооруженные конфликты, массовые 

беспорядки, криминал и др., непосредственно формируются в самом обществе, в 

большинстве своем являются сознательными и целенаправленными, и по своему 

воздействию на человека и социум являются более разрушительными, чем ЧС 

природного и техногенного характера. 

Кроме того, термин «социальная безопасность» можно понимать как состояние 

безопасности личности, общества и государства от целого комплекса разных угроз 

социального, экономического, политического, экологического, техногенного и иного 

характера. Игнорирование опасных и чрезвычайных ситуаций социального характера 

ведет к самым непредсказуемым последствиям и катастрофам – войнам, конфликтам, 

социальным катаклизмам и пр. 
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