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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Политический спектр проблема-

тики национальной безопасности в социальной сфере в современных услови-

ях обусловлен формированием и сохранением новой российской идентично-

сти в процессе модернизации современного российского общества в контек-

сте процессов глобализации, новых реалий идентификаций, а именно: воз-

рождения в массовом сознании доверия к власти как верховного гаранта по-

литической стабильности. Это актуализирует потребность глубокого и об-

стоятельного исследования содержания этого процесса с точки зрения обес-

печения безопасности человека, общества и государства. Назревшая модер-

низащи требует стабильно развивающейся социальной сферы, стратегиче-

ского согласия в обществе, консенсуса в ценностях, мировоззрении и поли-

тических взглядах, становления и укрепления социального партнерства, 

межнационального согласия и гражданского мира. Все эти состояния высту-

пают как интегрированное выражение национальной безопасности в соци-

альной сфере, которая, в свою очередь, является результатом целенаправлен-

ной и последовательной политики государства по управлению всей системой 

общественных отношений. Нынешняя модернизация предъявляет свои тре-

бования и к политической системе страны через качественное государствен-

ное управление - компетентное, обеспечивающее выполнение базовых 

функций государства и предоставление базовых общественных благ, некор-

румпированное, прозрачное, ответственное и поддерживающее постоянную 

обратную связь с обществом. Сюда входят и правопорядок, и социальная 

справедливость, и общественная солидарность, и оптимальная социальная 

политика, обеспечивающая поступательное и эволюционное развитие стра-

ны. Всестороннее исследование этой политики имеет важное теоретическое и 

практическое значение. 

Существенная востребованность комплексного политологического ис-

следования политики безопасности в социальной сфере России, предметного 

анализа накопленного опыта, обусловлена и тем обстоятельством, что, не-

смотря на значительный массив научных публикаций по различным аспектам 

названной проблематики разработка общепризнанной теории политики без-



опасности в социальной сфере по-прежнему остается вопросом перспектив-

ным. 

Актуальность исследования детерминирована следующими обстоя-

тельствами. 

Во-первых, происходящие в России фундаментальные преобразования 

в социальной и политической сферах общества требуют всестороннего ис-

следования принципов и форм, путей и тенденций становления новой модели 

взаимодействия государства и гражданского общества в контексте обеспече-

ния безопасности в социальной сфере. Эта задача может быть решена за счет 

фундаментального политологического анализа мер обеспечения безопасно-

сти в социальной сфере, формирования теоретических подходов, способных 

адекватно отразить в научных категориях представления о современных по-

литических процессах, влияющих на безопасность в социальной сфере. Этот 

аспект научньк исследований может содействовать выработке альтернатив-

ных алгоритмов социальных и политических реформ в современной России. 

Во-вторых, тема будущего России становится все актуальнее. Знаком 

времени становится идея модернизации. Назревшая модернизация требует 

стратегического согласия в обществе. Вместе с тем современная ситуация 

чревата повышенными рисками. По-прежнему серьезной остается зависи-

мость страны от экспорта сырья, для современной России характерны про-

цессы углубления социально-экономического неравенства, расслоение обще-

ства, невозможность выполнения социальных обязательств в достаточном 

объеме и определенное обострение социальной напряженности, сохраняю-

щаяся депопуляция, прежде всего качественная - новая утечка «человеческо-

го капитала», исход из страны наиболее продуктивной, вменяемой и инициа-

тивной части населения, что является следствием недостаточно эффективной 

социальной политики, длительных реформ во всех сферах российского обще-

ства, в результате которых возникло множество проблем в системе обеспече-

ния национальной безопасности в социальной сфере. Поэтому одним из важ-

нейших факторов устойчивого развития социальной сферы является свое-

временное осуществление адекватных мер по противодействию вызовам и 

угрозам внутреннего и внешнего характера. Эффективность этих мер не мо-



жет строиться на основании субъективных оценок, поскольку социальный 

климат является принципиальным фактором стабильности. В этой связи по-

литологический анализ системы обеспечения безопасности в социальной 

сфере отражает потребность общества в теоретических знаниях о безопасно-

сти в социальной сфере в условиях перехода российского общества от тота-

литарного регулирования социальной сферы к мерам ее стимулирования че-

рез развитие институтов гражданского общества. 

В-третьих, теория безопасности в социальной сфере разрабатывается 

на разных мировоззренческих и методологических основах. Вследствие этого 

еще не сформировался единый категориальный аппарат ее описания и анали-

за. Это актуализирует необходимость уточнения понятий, выявления теоре-

тико-методологических основ анализа, наиболее адекватно отражающих 

процессы, связанных с обеспечением безопасности в социальной сфере и 

способствующих объединению усилий отечественной науки, структур граж-

данского общества, субъектов и органов государственного управления по 

формированию действенной концепции обеспечения безопасности в соци-

альной сфере. 

В-четвертых, в ряд>' многих обстоятельств, определяющих состояние 

безопасности в социальной сфере особое место принадлежит насущной по-

требности в политической оценке определенных закономерностей и преем-

ственности в развитии системы управления обеспечением безопасности в со-

циальной сфере и заимствования положительного отечественного и зарубеж-

ного опыта, подходов к качественно новому определению политической 

управленческой деятельности, исключающей декларативность, бессистем-

ность, толерантное отношение к различного рода девиациям в обществе. Де-

мократизация и либерализация общественных отношений в стране обуслови-

ли отказ от авторитарных методов управления социальной сферой и обеспе-

чением безопасности в ней. Это ставит в повестку дня разработку новых, 

адекватных времени и обстоятельствам направлений, форм, технологий и ме-

тодов политической управленческой деятельности по обеспечению безопас-

ности. В стране и мире накоплен разнообразный опыт управления обеспече-

нием безопасности в социальной сфере. Его обобщение и осмысление важно 



для создания качественной многоуровневой системы государственного 

управления обеспечением безопасности в социальной сфере. Управление, 

главный смысл которого - перераспределение доходов от сырьевых продаж, 

порождает особую институциональную среду с избыточным регулированием, 

массовой коррупцией и бизнесом на административных барьерах. Инноваци-

онное развитие социальной сферы требует качественно иной институцио-

нальной среды. Основное направление - стратегия дерегулирования. Речь не 

просто о сокращении государственного вмешательства в дела со1щальных 

организаций и граждан, а о его радикальной оптимизации. Государству пред-

стоит не только избавиться от множества избыточных функций, но и сосре-

доточиться на выполнении основных функций по обеспечению безопасности 

в социальной сфере. 

В-пятых, в современном мире главным ресурсом становятся творче-

ские способности человека, его энергия и инициатива. Перекос в сторону 

этатизма и культа власти заведомо непродуктивен. Величие и процветание 

страны не может обеспечиваться за счет граждан, политическими и социаль-

ными ограничениями. Развитие обеспечивается на базе свободы и права. Не-

свобода и социальное бесправие граждан обрекают страну на вечное отста-

вание и геостратегические провалы, независимо от патриотических и инно-

вационных установок руководства страны. Современная модернизация во 

многом строится на «человеческом капитале». Наиболее ценными качества-

ми «человеческого капитала» становятся самостоятельность в делах и неза-

висимость во взглядах, способность к рефлексии и рациональность, критич-

ность и реалистическое восприятие действительности, неприятие патерна-

лизма, инициатива и ответственность, динамика и мобильность. Следова-

тельно, управление обеспечением безопасности в социальной сфере реали-

зует механизм воспроизводства человеческого капитала и его социализацию, 

поддержание и развитие в современных сохщально-политаческих условиях. 

Внедрение таких механизмов требует открытости, диалога с людьми, учета, 

как их объективных интересов, так и субъективных оценок социальной спра-

ведливости предпринимаемых мер. 

В-шестых, актуальность настоящего исследования обусловлена насто-



ятельной необходимостью комплексного анализа различных подходов к изу-

чению политики безопасности в социальной сфере, приоритетных направле-

ний ее обеспечения в условиях возникновения новых вызовов и угроз, в том 

числе и глобальных, а также повышению эффективности управления обеспе-

че1шем безопасности в социальной сфере России. Помимо всего прочего не-

достаточная теоретическая обоснованность проблемы управления обеспе-

чением безопасности в социальной сфере негативно сказывается на подго-

товке специалистов, практически занятых обеспечением безопасности в со-

циальной сфере. Хотя в системе высшего образования читаются специальные 

курсы по проблемам безопасности, однако в учебных программах и планах, 

содержании многих учебных пособий вопросы ее политического управления 

не являются предметом специального внимания. 

Степепь научной разработанности проблемы. Исследуемая диссер-

тантом проблема в отечественной науке стала предметом специального вни-

мания относительно недавно. Тем не менее, уже накоплен определенный 

опыт, нашедший отражение в значительном количестве научных исследова-

ний и трудов, раскрывающих различные аспекты темы. Для исследования ге-

незиса и современного состояния научной разработанности проблемы поли-

тического управления обеспечением национальной безопасности в социаль-

ной сфере изучено значительное количество отечественных и зарубежных 

источников научной информации. Результаты анализа позволили выявить ак-

туальность и неослабевающее внимание к данной проблеме со стороны оте-

чественных и зарубежных ученых и практиков. Вместе с тем в изученных ра-

ботах не сформулирован и не применен целостный подход. Это не позволило 

исследователям преодолеть парциальную ориентированность различных 

наук в достижении общей цели - оптимизации политического управления 

обеспечением национальной безопасности в социальной сфере 

Вся изученная профильная литература была предварительно разделена 

на несколько групп. 

К первой группе относятся исследования по общей теории безопасно-

сти и национальной безопасности Российской Федерации. В них практически 

непременными являются сюжеты, посвященные социальной безопасности, ее 



связи с другими видами безопасности, а также характеру, составу, структуре 

системы обеспечения безопасности. В этом плане весомую научно-

теоретическую и практическую актуальность представляют, прежде всего 

фундаментальные работы таких ведущих ученых, как Арбатов А.Г., Белов 

П.Г., Бельков O.A., Бочарников И.В., Богатуров А.Д., Буркин А.И., Викторов 

А.Ш., Возженников A.B., Гончаренко Л.П., Дамаскин О.В., Дерюгин Ю.И., 

Дзлиев М.И. и Урсул А.Д., Добреньков В.И. и Агапов П.В., Жуков В.И., Кап-

то A.C., Кортугюв C.B., Кузнецов В.Н., Панарип A.C., Панарин С.А., Прохо-

жев A.A., Серебрянников В.В. и Хлопьев А.Т., Халипов В.Ф., Чешков М.А., 

Утмп! А.И., Явчуновская P.A., Яновский Р.Г. и другие'. 

Многие авторы в той или иной мере освещают политические аспекты 

разрабатываемых сюжетов. Содержащиеся выводы и обобщения, хотя непо-

средственно к теме настоящего исследования не относятся, однако имеют для 

нее методологическое значение. 

Другую группу составляют публикации по проблеме социальной без-

опасности. В них выдвинуты и обоснованы концепции и модели обеспечения 

стабильности общества, демографического развития, борьбы с бедностью, 

повышением уровня и качества жизни, развития человеческого потенциала, 

продовольственных проблем, культуре, образования и науки, законности и 

' См.: Арбатов А.Г. Националыш идея и национальная безопасность/ Внешни политика и безопасность 
современной России. М: Изд. Центр науч. и учеб., Прогр.-1999 Т.1; Белов П.Г Методологические основы 
национальной безопасносга России. СПб.: СПб ПТУ, 2004. Ч. I. Базовые категории, методы исследования и 
обеспечения. 258 е.; Ч.П, Методы совершенствования и политико-правовое обеспечение. 308 с; Бельков O.A. 
О понятийно-категориальном аппарате теории и политики национальной безопасности России.// Экспертво-
аналитическое обозрение «Безопасность России-2010».-М.: Наука-ХХ1, 2010; Буркин А.И. Национальная 
безопасность России в контексте современных политических процессов. М.: РАГС, 2008; Викторов А.Ш. 
Введение в социологию безопасности. Курс лекций. «Канон» РООИ «Реабилитация», 2008-568 е.; М.: Воз-
жеников A.B. Национальная безопасность: теория, пол1т1ка, стратегия. М.: НПО «МОДУЛЬ», 2000. 240 е.; 
Гончаренко Л.П., Куненко E.G. Управление безопасностью: Учеб. пособие. М.: КНОРУС, 2005; Да-
маскин О.В. Россия в современном мире: проблемы национальной безопасности. М.: Флинта; Наука, 2007. 
429 е.; Дзлиев М.И., Урсул А.Д. Основы обеспечения безопасности России. М.: Экономика, 2003. 423 е.; 
Кортунов C.B. Национальная и международная безопасность: копцептуалыгые основы [Текст]: Учеб. посо-
бие. М.: Изд. дом ГУ ВШЭ, 2007. 397 е.; Кузнецов В.Н. Соцнологая безопасности: Учеб.. М.: Книга и биз-
нес, 2003; Метелев С.Е. Надиональная безопасность и приоритеты развития России: социально-
экономические и правовые аспекты. М.: Юнити, 2006; Научные проблемы национальной безопасности Рос-
сийской Федерации. Вып. 4. К 15-летию образования Совета Безопасности Российской Федерации. М.: Изд-
во. «Известия», 2007. 240 е.; Надиональная безопасность: политико-правовые вопросы. Научное исследова-
ние/Под общ. ред. М.П. Фомиченко. М.: Российская правовая академия Минюста РФ, 2008. 452 е.; Нацио-
нальная безопасность России: проблемы и пути обеспечения. М.: Изд-во РАГС, 2003. 238 е.; Национальная 
безопасность: Сущность, основы теории и практ. анализа / В. М. Ланцов, Д. М, Хамзин, К. А. Шандра, М. 
Н. Капранова. Ч. 2: Реальный менеджмент. Казань: Новое знание, 2003. 193 е.; Общая теория нащюнальной 
безопасности/ Под ред. A.A. Прохожева.-М.: Изд-во РАГС, 2002; Шевченко В.Г. Национальная безопасность 
Росаш в XXI веке. М.: ГОУ ВПО МГУЛ, 2005.703 с. 



правопорядка национального, регионального и субрегионального масштабов. 

Сущность п содержание социальной безопасности, закономерности, катего-

риальный аппарат, условия и механизмы ее формирования, реализации и раз-

вития раскрыты в работах Абалкина Л.И., Антонова А.И., Белова П.Г., Бель-

кова O.A., Блохина C.B., Буркина А.И. Ващекина Н.П., Волгина H.A., Возже-

никова A.B., Гасанова Б.К., Дзлиева М.И, Дубровской Т.А., Жукова В.И., За-

славской Т.И.; Капицына В.М., Кормановской И.Р., Кузнецова В.Н, Левашо-

ва В. К , Маргуляна Ü.A., Минина Б.Л., Очировой A.B., Урсула А.Д, Сереб-

рянникова В.В, Силласте Г.С., Хлопьева А.Н, Тепечнна В.И, Яновского Р.Г., 

ЯрмакаЮ.В. идругихЧ 

' См.: А6а]шш Л И. Социально-экономическая безопасность России//Вестник РАН.-12997. Т.67. С.771; 
Ананич>'к В.Я.Социальиая безопасность как явление обществешой жизни/ В.Л. .^наиичук // Ученые запис-
ки: Науч.-теорет. Ж1'рн/ Моск. гос. сош1ал. ун-т. -М., 2000. -№ 2. - С. 34-38; Антонов А.И., Медков В.М., Ар-
хангельский В.Н. Демографические процессы в Росаш XXI века.-М.:ИД «Грааль», 2002.-C.140; Белов П. Г. 
Социальная безопасность в России / П. Г. Белов, В. В. Серебрянников. - М.: МНИИПУ, 1996; Бричевский 
Е. В. Социальная безопасность / Е. В. Бричевсюш, Ю, А. Левада // ОНС. - 2002. - № 5; Курганова 
Э.Ф.Сощ1альная залпгга, социальная безопасносгь и государственное управление/ Э.Ф. Бурганова, М.А. Го-
рева // Управление и власть: Материалы междисциилинар. науч. семинара. -СПб., 2004. - С. 46-57; Бурцев 
А.В.Социальная безопасность как основа социальной полигаки России/' A.B. Бурцев // Россия в процессе 
политической модернизации: Сб. науч. тр. -Саранск, 2005. - С. 96-102 ; Бурьянов О. В. Безопасность обще-
ства: сошальнсиструктурные и институциональные аспекты : автореф. дисс.... д. социол. к. - СПб., 1999, 
Ващекин Н. П. .Экономическая и социальная безопасность в России : учеб. пособие для вузов. - М. : Изд-во 
Моск. гос. ун-та коммерции, 1999.; Головина Е. В. Социальная безопасность как традиционный феномен 
общества // Научное обозрение. - 2005. - № 4; Гыскэ А. В. Безопасность российского общества: проблемы 
обеспечения : автореф. дисс.... к. филос. н. - Архангельск, 2002; Докторович А.Б.Социальная и челове-
ческая безопасность/ А.Б. Докторович // Государственное и муниципальное управление в России: история и 
современность: Юбш. науч.-практ. конф. СЗАГС-2002, Санкт-Петербург, 27 февр. 2002; Заславская Т. И. 
Современное российское общество: проблемы и перспективы // Общественные науки и современность. -
2004. - № 5. -¿,5-15; Карышев М.Ю.Социальная безопасность Россюг. региональный аспект статистической 
оценки/ М.Ю. Карышев // Вопросы статистики. -2003. 2. - С. 41-46; Кормановская И.Р. Социальная без-
опасность: репюнальный аспект/ И.Р.Кормановская// Национальные штересы: приоритеты и безопас-
ность," 2010. №6,-С.66-71.; Левашов В. К. Глобализация и социальная безопасность // Социологические ис-
следования. - 2002. - № 3. _ с. 19-28; Микеладзе Е. Е. Социальная безопасность в России в парадигме со-
временных модернизадиошшх процессов : автореф, дисс. ... к. со-щюл.н.-М., 2001; Наипов 
Б.Х.Социальная безопасность на региональном и местном уровнях: состояние, тснденщга развития и меха-
низмы политического регулирования (на примере республик Юга России) : Автореф. дис. ... канд. полит, 
наук/ Б.Х. Наипов. -Ростов н/Д, 2006.-26 е.; Очирова А.В.Социапьная безопасность - основа для формирова-
ния социальной политики/ A.B. Очирова // Стратегия преодоления бедности: [Сб. выступлений участников и 
материалы слушаний "Стратегая преодоления бедности", состоявшихся в Моск. гор. Думе 28 марта 2002 г]. 
-М., 2002. -Изд. Моск. гор. Думы. - С. 74-75; Пугин В, Б„ Социальная безопасность личности: региональный 
аспект : автореф. дисс. ... к. филос. н. - Архангельск, 2003; Серебрянников В. В. Социальная безопасность 
России: концептуальный подход. - М., 2004; Сигарев А.В.Социальная безопасность как предмет правового 
регулирования/ A.B. Сетарев // Актуальные проблемы безопасности в Сибирском регионе: методология, 
методика, практика: Материалы межвуз. науч.-метод, семинара. -Новосибирск, 2002. - С. 144-151; Соци-
альная безопасность в регионе: здоровье населения/ Под ред. В.П. Солониной. -Ставрополь: Сервиспжола, 
2005.-157 с; Социальная безопасность - основа социальной пожтики : [Материалы "круглого стола"] // Со-
временное право. -2002. -N 7. - С. 6-8; Социальная синергетика: Безопасность и глобализация в парадигме 
современного научного знания и практики: Сб. науч. тр./ Сост. и науч. ред. В.П. Шалаев; Map. гос. техн. ун-
т. -Йошкар-Ола: Map. гос. техн. ун-т, 2006.-295 с; Совдальная безопасность: методология политического 
анализа : научное издаш5е/ Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Ин-т переподгот. и повышения квалифи-
кации преподавателей гумашггар. и соц. наук; [авт. кол.: Л. Н. Панкова, А. А. Акмалова, Ф. Ю. Албакова и 
др. ; редкол.: Л. И. Панкова и др.]. -М.: Профиздат, 2009.-286 с..; Фролова Н.А.Социальная безопасность 



Во многих работах раскрываются «социальная сфера» как явление и по-

нятие, ее основные составляющие, а также реальные проблемы ее функцио-

нирования в условиях переходного периода развития российской экономи-

ки^ 

Проблемы социальной политики, социальной работы и социальной защи-

ты населения как важнейших механизмов и способов обеспечения безопас-

ности в социальной сфере предметно раскрыты в публикациях Авциновой 

Г.И., Бурджалова Ф.Н., Виноградова В.Д, Гусляковой Л.Г., Демидовой Т.Е., 

Дубровской Т.Д., Долгова В.Т.,. Жукова В.И, Климантовой Г.И., Кононова 

Л.А., Лаптева Л.Г., Ляпуновой Н.В., Максимова И С., Митрошенкова О А., 

Михеева В.А., Нестерчук O.A., Оганяна K.M., Осадчей Г.И., Осипова Г.В., 

Павленка П.Д., Пикулькина A.B., Савченко И.С., Старостенкова Н.В., Тава-

доваГ.Т., Тарасова E.H., ХутинаА.Ф.,ХолостовойЕ.И. идругих.^. 

Из зарубежных ученых, чьи разработки были учтены при анализе без-

опасности в социальной сфере следует назвать имена Дойла С., Горовица Д., 

Крисберга Л., Гурра Т., Фишера Д., а также, исследования видных западных 

специалистов —Дарендорфа Р., Козера Л.. 

Еще одну группу образуют исследования преимущественно политологи-

ческого характера, авторы которых рассматривают возможности и роль, ха-

российской семьи: социально-правовой аспект/ H.A. Фролова // Социальная политика и социология. -2006. -
№ 3. - С. 181-189. Яновский Р. Г. Глобальные тменения и социальная безопасность. -М. , 1999. 
' См.; Барулин B.C. Диалектика сфер общественной жизни. - М : Изд-во МГУД008; Государственное регу-
лирование социальной сферы/ О.Н.Викторов, В.Л.К}^аков, Н.В.Бондаренко и др.; Под. Ред.Л.П.Куракова, 
М.П.ВладимироЕой.-М.: Гелиос.АРВДООО; Заславская Т.Н. Социальная трансформадия российского обще-
ства: Деятельно-структурная конценция.-М.: Дело, 2002; Кирьянов А.Ю. Общая характеристика понятия 
«безопасность». Подходы к определению и виды/А.Ю.КирьяноЕ//Безопасность бизнеса.-2010.-№1.-С.34-37: 
Кошанов А.Социальная сфера как фактор устойчивости национальной безопасности' А. Кощанов // Сопи 
ально-экономические проблемы переходного общества: Из практики стран СНГ. -М., 2000. - С. 282-290 
Осадчая Г.И. Социология социальной сферы: Учебное пособие. -М.: Академический Проспект, 2003; Соци 
альная сфера России: социологический анализ (1990-2000)/ Под ред. В.И.Жукова.- М.: Союз, 2001. Шавель 
С.А. Сощ1альная сфера общества и личность. - М: Наука и техника, 1998. 
^ См.: Авшшова Г.И.Глобалнзадия: понятие, тенденции развития, модели управления миром и политиче-
ская стратегия России.-М.: Красновские чтения, 2009.С.29-42; Бердяев Н. А. Философия неравенства // Рус-
ское зарубежье. Л. : Лениздат, 1991; Волгин Н. А, Концептуальные основы социальной политики. / Н. А. 
Волгин, Д. Н. Карпухин и др. - М., 2006; Жуков, В.И. На рубеже тысячелетий: социология отечественных 
преобразований (1985 - 2005 гг.) / В.И.Жуков. - М. : Изд-во Рос. гос. соц. ун-та, 2008. - 937 е.; Жуков, В.И. 
Россия в глобальном мире: философия и социология преобразований: в 3 т. / В.И.Жуков. - Изд. 2-е, перераб. 
и доп. - М.: Изд-во Рос. гос. соц. ун-та, 2007.0сипов Г.В. Парадатаа нового мирового порядка и Россия.-М, 
1999; Социальная политика в постсоциалистическом обществе: задачи, противоречия, механизмы.- М.:2001.; 
Социальная политика и социальная работа в изменяющейся Россни.-М.:2002. Социальная пошпика: пара-
дигмы и приоритеты/ Под общ.ред.В.И.Жукова.-М.: Изд-во МГСУ,2000; Сощ1альная политшса в современ-
ной России: реформы и повседневность/ Под ред. П.В. Романова, Е.Р. Ярской-Смирновой; Центр соЩ1ал. 
политики и тендер, исслед. -М., 2008.-453 е.; Поленов Б.В.Защ1гга жизни и здоровья человека в XXI веке. 
Восемь основных источников опасности для человека,'Б.В. Поленов. -М.: Группа ИДТ, 2008; 

10 



рактер и способы политаческой детерминации различных явлений и процес-

сов общественной жизни, в том числе связанных с обеспечением безопасно-

сти. Значительный блок современных исследований посвящен организацион-

но-функциональным и правовым аспектам государственного управления и 

государствещюй службе. Здесь следует отметить труды отечественных и за-

рубежных ученых, специализирующихся в вопросах политического процесса 

в контексте обеспечения безопасности и государственного, политического, 

регионалыюго и муниципального управления, политических технологий вла-

сти и управления. Среди авторов фундаментальных исследований следует 

отметить работы Аверина Ю.П., Авторхапова A.M., Алексеева В.А., Анохина 

М.Г., Атаманчука Г.В., Ахременко A.C., Беляева A.A.,. Глазуновой Н.И, 

Бахраха Д.Н., Граждана В.Д., Егорова B.C., Захарова Н. Л.,.Емельянова Н.А, 

Казанцева Н.М., Карпичева В.С, Комаровского B.C., Крючкова Ю.А, Нечи-

поренко В.С, Охотского Е.В, Соколова В.М, Сулемова В.А., Тимошенко 

В.И., Тимофеева Л.Н.. Турчинова А.И, Шепеля В.М и других'. 

Среди зарубежных исследователей следует выделить труды Аллисона Р., 

Аккофа Р., Аткинсона И., Бзежинского 3., Будона Р., Киссинджера Г., Ко-

унленда Н., Кэмпбелла Д., Майера К., Поппера К., Сегала Ж., Стивена У., 

Уильсама Д., Фридмана Л., Фулера Д., Хеммана Х-Х. и другие. 

Отдельную группу составляют работы, специально затрагивающие раз-

личные сюжеты, относящиеся к теме диссертации - политическому управле-

нию обеспечением безопасности, в том числе и в социальной сфере. Только в 

последние годы защищены диссертации по следующим темам: Минасяном 

" См.: Атаманчук Г.В. Теория государствешого управления. М,, 2006; Аталсанчук Г.В. Модернизация госу-
дарственного управления: теоретико-методологаческие основания. М., 2001; Атаманчук Г.В. Государствен-
ное управление органтанионно-фугпапюнальные вопросы. М., 2000; Бахрах Д.Н. Адашнистративное право. 
М.,1996; Глазунова Н.И ГосударсгвоЕедеш1е. Уч. пос. М., 2000; Глазунова Н.И. Система государствешого 
управления. М., 2006; Государственная служба (комплексный подход). М., 2000; Граждан В.Д. Теория управ-
ления. М., 2006; Граждан В.Д, Деятельностая теория управления. Учеб. пос. М.. 1997; Государственная 
политика и управление. В 2 ч./ Под ред. Л.В. Сморгунова. М.: «Российская политическая энциклопедия». Ч. 
I. Концепции и проблемы государственной политики и управления. 2006. 384 с. Ч. 2. Уровни, технолопш, 
зарубежный опыт государственной полетики и управления. 2007. 495 е.; Государственное управление осно-
вы теории и организации Учебник. В 2 т. / Под ред В А Козбаленко. М., 2002; Система государственного 
управления. Учеб. пос. в 5-тн кн. М., 2000; Чиркин В. Е. Государственное управление Элементарный, курс. 
М 2001. Кулинченко A.B. Отсутствие взаимоперехода политики и управления как угроза политической си-
стеме/ IV Всероссийский конгресс политологов. Тезисы докладов. М.,2006; Борисенков А А. О соотношении 
государственного и политического управления // Вестник ун-та. Серия Гос. и мунищш. упр. №2,2000. Крамник 
В.В. Социально-психологические механизмы политаческой власта. Л., 1991; Титова Л.Г. Политические 
процессы в современной Росаш: особенности функционирования и тенденции развития. Дисе.... д. п. н. М., 
2007; Шабров О.Ф. Политическое управление: Проблема стабильности и развития. М.: Интеллект, 1997 200 с. 
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А.Г. - по политическим механизмам обеспечения национальных интересов 

России, Степанковым Д.В. - по государственно-правовым механизмам обес-

печения финансовой безопасности, Бавриным А.Н. - по путям совершен-

ствования механизма государственного управления в современной России, 

Жучковым А.И. - по механизму государственного управления в чрезвычайных 

условиях., Донцевым С.П - по механизмам политического взаимодействия РПЦ 

и государственных институтов РФ, Бахловой О.В. - по политическим меха-

низмам и технолопим российско-белорусской интеграции, Козловой А.В по 

политическим механизмам обеспечения безопасности государства в эконо-

мической сфере, Анисимовой Е.Г. по управлению социальной безопасностью 

гражданского общества на репюнальном уровне и т.д.' Группа авторов ис-

следует роль политического менеджмента в устойчивом социально-

экономическом развитии, управлении социальной сферой, регулировании 

взаимосвязи политики и общества'. 

В целом анализ официальных документов, результатов научных исследо-

ваний и публикащш свидетельствует о том, что в отечественной науке 

накоплен достаточный информационный и интеллектуальный материал, 

имеющий большую эвристическую ценность для понимания многих сторон. 

' См.: Анисимова Е. Г. Управление социальной безопасностью гражданского общества на репюнальном 
уровне: социологаческий анализ : автореферат дис. ... канд. социол. наук / Анисимова Екатерина Георгиев-
на. -СПб., 2009.-22 с..;. Минасян А.Г. Национальные интересы России и политический механизм их обеспе-
чения: На примере Закавказья: Дис. ... к. п. в.: 23.00.02 М., 2001; Степанков Д.В. Государственно-правовой 
механизм обеспечения финансовой безопасности (проблемы теории и практики). Автореф. ... к. ю. п. Ниж-
ний Новгород, 2006; Баврин А.Н. Пути совершенствования мехаш1зма государственного управления в со-
временной России: политико-правовой аспект. Автореф. ... к. п. н. М., 2007; Жучков А.И. Механизм государ-
ственного >'праш1еш1я в чрезвычайных условиях на опьп е̂ Великой Отечественной войны иолитологаческий ана-
лиз. Автореф. ... к. п. и. М., 2007; Донцев С.П. Русская православная церковь и государствешые инспггуты 
РФ: механизмы иолитического взаимодействия. Автореф. ... к. п. и. М., 2007. См. также Алиуллов P.P. Про-
блемы механизма государственного управлашя на современном этапе (вопросы теории и методолопш)// Госу-
дарство и право, 2005. № 3; Хесина Н.И. Социаттно-нолитическое и юридическое содержание механизма 
обеспечения законности и правопорядка// Вестншс Московского университета МВД России. 2005. № 1. С. 91 
- 100; Бах]юва О.В. По-титические механизмы и технологии российско-белорусской интеграции, Дисс. ... д. 
п. н. М., 2007. 

" См.: Политический менеджмент/ Под общ. Ред. В.И. Жукова и др.М.: Изд-во института психотерапии, 
2004. 944 е.; Бобылев А-И., Горшкова Н.Г., Ивакин В.И. Исполнительная власть в России: теория и пракп1ка 
ее осуществления.М.,2003; Исаев М.А. Механизм государственной власти в странах Скандинавшт М., 2004.; 
Кардашова И.Б. Механизм обеспечения нащюнальной безопасности РФ: сущность, задачи и пути совершен-
стЕования//Право и политика. 2005.№2; Национальная безопасность России в контексте современных поли 
тических процессов : научное издание/ И.А. Буркин, А.В. Возжеников, Н.В. Синеок; Под общ. ред. А.В 
Возженикова; Рос. акад. гос. службы при Президенте Рос, Федерадш. -2-е изд., доп. -М.: Изд-во РАГС 
2008.-. Колоткина О. А.Право личности на безопасность: понятие и механизмы обеспечения в РФ (теорети-
ко-правовое исследование) : автореф. дис. ... канд. юрид. наук/ Колоткина Оксана Анатольевна. -Саратов, 
2009.-26 е.. Вертакова Ю. В. Исследование социально-экономических и политических процессов / Ю. В. 
Вертакова, О. В. Согачева -М. : КноРус, 2009.-335 с. 
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связей и опосредований системы политического управления обеспечением 

безопасности в сопиальной сфере России. Вместе с тем, несмотря на опреде-

ленную научную разработанность важных, по отдельных аспектов проблема-

тики политического управления обеспечением безопасности в социальной 

сфере России, комплексное фундаментальное исследование этой проблемы в 

условиях модернизации общества остается, на наш взгляд, вопросом прорб-

лемным. 

При этом диссертантом обращию внимание на наличие теоретических 

пробелов в определении дефиниции «национальная безопасность в социаль-

ной сфере», ее институциональной структуры, а также политических меха-

низмов управления обеспечением безопасности в социальной сфере. Факти-

чески пока в отечественных научных исследованиях в полной мере не уда-

1юсь соединить глубокий теоретический анализ с практической политикой 

государства, недостаточно раскрыть концепцию и модель обеспечения без-

опасности в социальной сфере. Также в отечественном научном дискурсе не 

удалось четко охарактеризовать дифференциацию и взаимодействие государ-

ства, гражданского общества и бизнес-структур в обеспечении безопасности 

в социальной сфере. Анализ показывает, что специальных исследований, по-

священных разработке основных направлений и способов политического 

управления обеспечением безопасности в социальной сфере на сегодня прак-

тически нет. Иными словами, избранная тема в качестве самостоятельной 

научной проблемы системно в прямой постановке ранее не рассматривалась. 

И это говорит о необходимости ее всестороннего комплексного изучения. 

Исходя из этого, диссертантом были сформулированы объект, предмет, цели, 

задачи и гипотеза диссертационного исследования. 

Объект исследования - национальная безопасность в социальной сфе-

ре России как социальное явление. 

Предмет исследования - политические институты, средства и методы 

управления обеспечением национальной безопасности в социальной сфере. 

Цель исследования заключается в теоретико-методологическом ис-

следовании безопасности в социальной сфере, разработке научно обосно-

ванного политического механизма управления обеспечением безопасности в 
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социальной сфере, вьывление возможностей и путей повышения его эффек-

тивности. 

Постановка и достижение поставленной цели потребовало решения 

следующих исследовательских задач: 

1) обосновать основные теоретико-методологические и стратегические 

подходы и принципы исследования безопасности России в современных 

условиях, проанализировать и сопоставить существующие теоретические 

подходы к изучению проблематики «безопасность», «национальная безопас-

ность», «социальная безопасность», «безопасность в социальной сфере», 

уточнив в нау^шом аспекте их трактовки; 

2) осуществить комплексный политологический анализ специфики со-

временной социально-политической ситуации, в условиях которой протекает 

процесс обеспечения безопасности России, и определить специфику идеи 

безопасности в сош1альной сфере, ее эволюцию в истории философской и 

политической мысли; 

3) исследовать теорию и практику обеспечения безопасности России и 

обосновать безопасность в социальной сфере как теоретико-научного поня-

тия, определить ее содержа1гае и выявить основные внешне- и внутриполи-

тические факторы, негативно влияющие на ее обеспечение в современной 

России 

4) проанализировать основные вызовы и угрозы безопасности в соци-

альной сфере, рассмотреть механизм формирования и реализации социальных 

угроз безопасности, включающий в себя основные структурные элементы: при-

чины, ведущие к возникновению угрозы; источники и носители угрозы; объек-

ты посягательства; способы нанесения вреда; результат реализации угрозы; 

5) исследовать место и роль социальной сферы в системе национальной 

безопасности как ресурса, средства и объекта политики безопасности; 

6) обосновать принципиальное значение политического управления и 

разработать политический механизм управления обеспечением безопасности 

в социальной сфере, раскрыть природу, состав и структуру политического 

механизма управления, рассмотреть субъектный состав и принципы деятель-

ности политического механизма, роль государства, гражданского общества и 
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бизнеса в его формировании и функционировании; 

7) обосновать возможность и необходимость дальнейшей институцио-

нализации политического механизма управления обеспечением безопасности 

в социальной сфере в интересах повышения его эффективности и определить 

направления его совершенствования; 

8) проанализировать основополагающие официальные документы в об-

ласти обеспечения безопасности России и рассмотреть политико-правовые 

основы регулирования опюшений в области обеспечения безопасности в со-

циальной сфере и предложить рекомендации по совершеиствованию полити-

ко-правового регулирования обеспечения безопасности в социальной сфере; 

9) определить силы и средства обеспечения безопасности в социальной 

сфере и рассмотреть пути повышения эффективности взаимодействия госу-

дарственных органов, институтов гражданского общества и бизнес-структур, 

обеспечивающих безопасность в социальной сфере; 

10) обосновать и разработать предложепия по совершенствованию 

государственной политики безопасности в социальной сфере в условиях воз-

никновения новых вызовов и угроз национальной безопасности России. 

Гипотеза исследования, выдвинутая в соответствии с его целью со-

стоит в предположении того, что безопасность Российской Федерации в со-

циальной сфере, составляющей основу и важнейшую часть национальной 

безопасности, не является спонтанным продуктом активности различных по-

литических и социальных субъектов, но требует целенаправленных, специ-

альных и легитимньгх усилий со стороны государства и гражданского обще-

ства и может быть достигнута в рамках целостной концепции. Эта концепция 

позволит реализовать системный подход и метод, обеспечивающие познание, 

развитие и продуктивное применение творческого потенциала конкретного 

субъекта обеспечения безопасности. Ее современное состояние обуславлива-

ет необходимость и возможность институциональных преобразований, по-

вышения эффективности управления, совершенствования политико-

правовых установлений и учреждений, служащих устранению или смягче-

нию факторов, негативно воздействующих на устойчивое развитие социаль-

ной сферы, способных обеспечить модернизацию страны, ее цивилизацион-



ное включение в современные интеграционные глобальные процессы. 

Теоретической базой диссертации послужили труды классиков фило-

софской, экономической, политической и социологической наук, а также ис-

следования современных отечественных и зарубежных ученых - политоло-

гов, философов, социологов, правоведов, а также материалы дискуссий, меж-

дународных и отечественных научно-практических конференций, теоретиче-

ские труды, авторефераты диссертаций и диссертации, реферативные сбор-

ники, статьи в научных журналах и публицистические статьи, материалы 

многочисленных сайтов Интернета (текущие материалы аналитических, ин-

формационных, социологических, 1ювостных сайтов и официальных сайтов 

органов государственной власти). Исследование опирается на положения, 

выводы и категориальный аппарат политологии, философии, юриспруден-

ции, социологии, теории управления, информатики. Особое внимание в рабо-

те уделено научному анализу соответствующих положений международного 

и российского законодательств в области обеспечения безопасности в соци-

альной сфере. 

Методологическую основу диссертационного исследования состав-

ляют общие методологические и научные нринпипы и методы познания со-

циальньгх явлений, прежде всего, системности, институционального и струк-

тур1ю-функционального анализа, синергетики, диагностики и прогнозирова-

ния социально-политических процессов. Вся работа построена на принципах 

диалектической логики, требующей от исследователя рассматривать изучае-

мые явления в их развитии и связи с другими факторами. Многогранность и 

многофакторность сюжетов, составляющих содержание диссертации (соци-

альная сфера, обеспечение безопасности в социальной сфере, политический 

механизм управления, сощ1альные риски, вызовы и угрозы, политико-

правовое регулирование, силы, средства и ресурсы обеспечения безопасности 

и др.), неоднозначность их толкования и интерпретация предопределили ис-

пользование автором структурно-функционального, деятельностного, ситуа-

ционного подходов к их изучению. 

Использование в процессе работы системного, социально-

философского, сравнительного, конкретно-исторического и политологиче-
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скнх методов позволило автору исследовать данную проблему в комплексе, с 

учетом ее междисциплинарного характера. 

Эмпирическую базу исследования составили: 

1) официальные документы органов государственной власти Россий-

ской Федерации, данные политической и экономической статистики, анали-

тические материалы и прикладные исследования по различным вопросам по-

литической и социальной деятельности; 

2) материалы и результаты общероссийских и региональных социоло-

гических и политологических исследований, проведенных как государствен-

ными органами и учреждениями, так и профессиональными социологиче-

СЮ1МИ центрами: ИСПИ, ИМЭМО, ИНИОН, ИС, ВЦИОМ, К0М1К-

Monitoring, Фонд «Общественное мнение». Научная группа движения «Ду-

ховное наследие», «Левада-центр», Центры и иные структуры РАН и РАЕН, 

Российская ассоциация политической науки (РАПН), Фонд национальной и 

международной безопасности; 

3) научные исследования, проводимые в целом ряде ведушлх высших 

учебных заведений современной России: Академия ФСБ, Военный универси-

тет МО РФ, Академия МЧС, МГУ, АНХиГС , МГИМО(У), СПбГУ, РГСУ и 

др.; 

4) статьи из научных сборников, научных журналов; 

5) материалы научньсс конференций, семинаров, отчетов, монофафий 

и диссертаций. 

6) средства массовой информации, информационные ресурсы Интерне-

та и материалы информационных агентств. 

7) большой личный опыт автора по обеспечению безопасности соци-

альных организаций в системе государственных структур сощтальной защи-

ты и социального обслуживания населения, а также личный архив автора. 

Научная повпзпа исследования заключается в постановке и решении 

крупной политологической проблемы, до настоящего времени не являвшейся 

предметом научного изучения. Данная проблема определяется также резуль-

татами, достигнутыми в процессе решения ноставленных задач - теоретиче-

ск1ши выводами, сформулированными предложениями и практическими ре-
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комендациями. Новыми для отечественной науки положениями, выдвинуты-

ми и обоснованными в диссертации, являются: 

• современные социально-политические трансформации (снижение мате-

риального производства и развитие сектора социальных услуг, измене-

ния типов вовлекаемых в социальную сферу ресурсов, модификация 

традиционной социальной структуры) рассмотрены в качестве катализа-

тора генезиса социального государства и политики обеспечения нацио-

нальной безопасности в социальной сфере; 

• введение в научный оборот категории «безопасность в социальной сфе-

ре» как составной части национальной безопасности и как государ-

ственно-правового института, представляющей собой интегральное по-

нятие, обозначающее состояние и способность общественной системы 

обеспечить эффективное функционирование социальной сферы, предот-

вращение деструктивных явлений и процессов, сохранение и развитие 

условий, средств и способов социализации социума; 

• раскрытие содержания социальной сферы как субстанциональной осно-

вы безопасности, определение важнейших задач по ее реформированию 

и модернизации, обоснование того, что социальная сфера выступает как 

объект, ресурс и средство политики национальной безопасности; 

• раскрытие внутренней структуры безопасности в социальной сфере, 

включающей в себя ряд функционально взаимосвязанных блоков и вы-

явление ее взаимосвязи, с одной стороны, с социальной безопасностью, 

а, с другой с безопасностью в политической, экологической, информа-

ционной, экономической и других сферах; 

• положение о том, что объектами безопасности в социальной сфере яв-

ляются не только личность, общество и государство, но и составляющие 

общество и государство социальные, в том числе этнические группы, 

включая семью, микро- и макрогруппы, а также организации, предприя-

тия и учреждения разного политико-правового статуса и форм собствен-

ности, социально-территориальные образования; 

• исследовано и определено содержание, источники и причины возникно-

вения социальных опасностей и угроз личности, обществу и государству 
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в современных социально-экономических и политических условиях оо-

становки; 

историко-правовой анализ взаимосвязи безопасности в социальной сфере с 

развитием конк-ретных государственно-правовых систем; 

разработка и конструирование политического механизма управления обес-

печением безопасности в социальной сфере, в котором выделены научно-

методический, политико-правовой, информационно-коммуникационный 

институциональный, технологический и деятельностный блоки; 

раскрытие возможностей и роли государства, гражданского общества и 

бизнес-структур как относительно самостоятельных субъектов обеспече-

ния безопасности в социальной сфере, обоснование решающего значения 

в этом государства; 

структурно-функциональный анализ государственных структур, всех сил и 

средств, обеспечивающих безопасность в социальной сфере; определение 

основных направлений дифференциации и взаимодействия государствен-

ных органов и структур гражданского общества и бизнеса в обеспечении 

безопасности в социальной сфере; 

разработка структурной модели политико-правового регулирования 

обеспечения безопасности в социальной сфере, включающей совокуп-

ность отношений, институтов и норм, обеспечивающих политико-

правовые условия развития личности, общества и государства; 

теоретико-методологические рекомендации по разработке современной 

государственной концепции безопасности в социальной сфере; 

разработка основных направлений реализации государственной политики 

по обеспечению безопасности в социальной сфере в условиях возникнове-

ния новых внешних и внутренних социальных вызовов и угроз; 

характеристика институционализации российских политических процес-

сов как условие и фактор укрепления безопасности в социальной сфере, 

исследование ее основных направлений (формирование соответствую-

щего дискурса, создание учреждений, развитие правовой регламентации, 

разработка и совершенствование соответствующих процедур). 

Теоретическая значимость работы состоит в том, что в ней сформули-
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рованы положения, которые позволяют получить целостное представление о 

сущности, содержании, приемах, методах, способах и технологиях политиче-

ского управления обеспечением безопасности в социальной сфере. Содержа-

ние диссертационного исследования отражает многообразный спектр идей и 

мнений по проблемам обеспечения безопасности в социальной сфере, мето-

дологии политического анализа основных политических механизмов управ-

ления обеспечением безопасности. Теоретическую значимость результатов 

работы усиливает введение в научный оборот новых понятий, эксперимен-

тальных данных, раскрывающтгх особенности и возможности эффективной 

реализации направлений государственной политики по обеспечению без-

опасности в социальной сфере. Все это значимо для практики научно-

исследовательской и педагогической работы по проблемам национальной 

безопасности и безопасности в социальной сфере, государственной политики 

и управления обеспечением безопасности в современных условиях модерни-

зации России. 

Системно представлены рекомендации, которые могут быть использова-

ны для совершенствования образовательных программ в подготовке специа-

листов по политологии, государственного и муниципального управления, со-

циальной политики, по безопасности, для разработки актуального содержа-

ния учебных планов и программ. Они могут быть использованы в процессе 

преподавания ряда общественно-гуманитарных дисциплин в высш1гх учеб-

ных заведениях, в деятельности научно-исследовательских учреждений, спе-

циализирующихся в сфере социальных и политических наук и специального 

профиля. 

Практическая значимость диссертации заключается в том, что разра-

ботанная концепция безопасности в социальной сфере, введенные понятия 

категориального аппарата позволяют привести процесс управления обеспе-

чением безопасности в соответствие с интересами модернизации страны и 

потребностями граждан в социальной безопасности. 

Апробированные результаты исследования могут быть успешно исполь-

зованы для разработки руководящих документов, научно-методического 

обеспечения практической организации управленческой деятельности по ре-
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ализации государственной политики в области обеспечения безопасности в 

социальной сфере, в том числе и создание системы подготовки управленче-

ских профессиональных кадров в вузах для решения задач обеспечения без-

опасности. Разработанный инструментарий позволяет осуществлять научно-

методическое сопровождение профессиональной деятельности и повышать 

ее эффективность с учетом воздействия различных детерминант - реальных 

условий и факторов. Конкретные рекомендации и практические предложения 

данной работы могут представлять интерес для соответствующих органов за-

конодательной и исполнительной власти в плане совершенствования госу-

дарственной политики безопасности. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов обеспечи-

вается и достигается: применением научных методов анализа источников, 

имеющихся по проблеме исследования; использованием эмпирических дан-

ных, позволяющих сделать аргументированные предложения и выводы; кон-

сультированием со специалистами по вопросам безопасноста; изучением 

научных произведений как отечественных политологов, так и зарубежных 

ученых; применением адаптированного и апробированного инструментария, 

использованием математического и программного обеспечения, эксперимен-

тальной проверкой разработанных положенгш, выводов и рекомендаций, ши-

роким привлечением разнообразного документального и фактологического 

материала, подтверждающего авторские выводы; сопоставлением выдвигае-

мых положений с существующими в науке альтернативными взглядами. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Объективный анализ национальной безопасности в социальной сфере 

России в условиях глобализации требует разработки соответствующего по-

нятийно-категориального аппарата, предметного выявления основных струк-

турных компонентов данной категории, а также аргументированного опреде-

ления наиболее перспективных стратегических направлений процесса даль-

нейшего обеспечения безопасности в социальной сфере. Результаты теорети-

ко-методологического анализа разработок, ключевых положений, выводов, 

сформулированных в политологии и других пауках о совремещюй государ-

ственной политике обеспечения безопасности России, использованы как ос-

21 



нова ее гносеологической и конструктивной роли для обоснования необхо-

димости введения научной категории «национальная безопасность в соци-

альной сфере». Снижение объема материального производства, ухудшение 

уровня и качества жизни населения, развитие сектора социальных услуг, из-

менившиеся типы вовлекаемых в социальную сферу ресурсов, а также суще-

ствующая модификация традиционной социальной структуры являются со-

циально-нолитическими трансформациями, детерминирующими изменения 

во взглядах на обеспечение безопасности в социальной сфере. 

2. Политическое значение и роль социальной сферы в современном соци-

уме постоянно объективно возрастает, так как ускорение социального разви-

тия постепе1шо стало свидетельствовать о повышении роли «человеческого 

капитала», науки и образования, социальной защиты людей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации. По объективным причинам социальная сфера 

современного общества все больше интересует власть и все в большей степе-

ни становится очевидным обусловленность безопасности в социальной сфере 

состоянием безопасности в других сферах жизнедеятельности социума и ее 

существенное влияние на них. Политическая роль современной социальной 

сферы изменяется за счет ее способности изменять политическую систему и 

менять власть. При этом доказывается, что социальная сфера выступает од-

новременно как ресурс, средство и объект политики обеспечения безопасно-

сти. 

3. Авторская концепция управления обеспечением безопасности в соци-

альной сфере формулируется в виде утверждения, что социальная сфера 

функционально устойчива, если она способна эффективно использовать 

находящиеся в ее распоряжении ресурсы: во-первых, для успешной защиты 

от внешних и внутренних угроз своим интересам; во-вторых, для формиро-

вания условий, обеспечивающих ей устойчивый рост и развитие. Сложные 

социальные системы, к которым относится и социальная сфера, характери-

зуются тем, что они вынуждены решать одновременно большое число раз-

личных по своей природе функциональных задач, включая задачи и защитно-

го (парирующего) характера, и задачи, связанные с формированием благо-

приятных условий для своего устойчивого роста и развития. 
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4. Политическое управление как целенаправленное воздействие общества 

и его институтов является стратегическим системообразующим и организу-

ющим средством реализации государственной политики обеспечения без-

опасности. Основное содержание политического управления обеспечением 

безопасности в социальной сфере исходит не из «сращения» политики, вла-

сти с администрированием, менеджментом и не на пути их дихотомического 

противопоставления, а посредством рационального сочетания политической 

и административной деятельности, властных и управленческих, распоряди-

тельных и организационно-технических решений в общем единстве. 

Процесс формирования и развития политического механизма управления 

обеспечения безопасности в социальной сфере развертывается исходя из 

представления об управлении «по отклонениям». В этом случае политиче-

ские решения по управлению обеспечением безопасности принимаются как 

реакция на возникающие проблемы внутреннего и внешнего по отношению к 

социальной сфере возмущения, т.е. вызовов и угроз безопасности в социаль-

ной сфере. При этом сама социальная сфера представляется как сложная, со-

циальная, организационно-техническая, открытая, динамическая система, 

помещенная в социальное пространство и взаимодействующая с другими 

сферами жизнедеятельности социума. 

5. Проведенные исследования сущности и содержания политического 

управления обеспече1шем безопасности в сощ1альной сфере позволили 

прийти к выводу, что политический механизм обеспечения безопасности в 

социальной сфере — это основанная на Стратегии национальной безопас-

ности РФ, Концепции безопасности в социальной сфере и иных норматив-

ных правовых актах совокупность политической управленческой деятельно-

сти иерархической системы государственных органов и учреждений, осу-

ществляющих государственную (законодательную, исполнительную и су-

дебную) власть и общественно-политических организаций и институтов, 

осуществляющих политическую артикуляцию и агрегирование общих и спе-

цифических интересов граждан и отдельных сощ1альных и политических 

групп населения, а также способов, методов и тех1Юлогий их взаимоотноше-

ний, формальных и неформальных правил и процедур, гарантированных 
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международным и национальным правом и включенных в динамику практи-

ко-политических отношений, которые позволяют оперативно решать задачи 

обеспечения безопасности в социальной сфере политическими средствами. 

6. Исследования показали, что в содержание политического механизма 

управления обеспечением безопасности в общем случае включаются два вида 

управленческой деятельности: основная управленческая деятельность (по 

прямому каналу управленческого воздействия) и регулирующая деятельность 

(по обратному каналу управленческого воздействия), связанная с обеспече-

нием безопасности (защищенностью и развитием). Основная управленческая 

деятельность осуществляется в рамках действующих структур с помощью 

функций и методов традиционного управлетшя. Регулирующая деятельность, 

связанна с обеспечением безопасности (защищенностью и развитием) и тре-

бует управления проблемами защищенности и развития, для чего необходи-

мы разработка и принятие корректирующих политических управленческих 

решений. Значительный интерес представляет содержание и структура по-

литического механизма управления обеспечением безопасности в социаль-

ной сфере, который образует несколько блоков: научно-методический; поли-

тико-правовой; информационно-коммуникационный; институциональный; 

технологический; деятельностный. 

7. Сегодня с определенной долей условности можно говорить о том, что в 

России в основном создана законодательная основа обеспечения безопасно-

сти в социальной сфере, которая включает совокупность взаимосвязанных и 

внутренне согласованных ос1Ювополагающих нормативных правовых актов, 

содержащих юридические принципы и нормы, направленные на правовое ре-

гулирование общественных отношений в области обеспечения безопасности 

в социальной сфере. Вместе с тем правовая база регулирования отношений в 

этой области еще далека от совершенства, что связано с формированием но-

вой структуры экономических, политических, социальных и духовных реа-

лий как внутри страны, так и на международной арене. Перед государством 

стоит сложнейшая задача сформировать гибкую правовую систему, которая 

могла бы адекватно реагировать па происходящие социально-политические 

изменения в стране и за рубежом и вместе с тем обеспечить необходимый 

24 



уровень национальной безопасности в социальной сфере 

В диссертационной работе обосновывается разработка и принятие Кон-

цепции безопасности в социальной сфере, воплощающей и закрепляющей 

фундаментальные теоретические положения Стратегии национальной без-

опасности РФ и придающего им статус и характер правовой нормы. Без та-

кой Концепции, охватывающей своим регулирующим воздействием всю 

сферу безопасности в социальной сфере, построение целостной, суверенной 

и надежной системы ее обеспечения не будет заверщено. В любом случае 

необходимо осуществить давно назревшую кодификацию всей нормативной 

правовой базы, регулирующей отношения в области безопасности в социаль-

ной сфере. Совершенствование правового рехулирования обеспечения наци-

ональной безопасности в социальной сфере с учетом этих обстоятельств поз-

волит устранить имеющиеся в российском законодательстве пробелы и со-

здать четкий механизм по выявлению, устранению и нейтрализации социаль-

ных угроз безопасности личности, общества и государства. Фактически речь 

идет о формировании новой отрасли законодательства — законодательства в 

области обеспечения национальной безопасности в социальной сфере. 

8. Государственная политика в области обеспечения безопасности в со-

циальной сфере реализуется федеральными органами государственной вла-

сти, органами государственной власти субъектов РФ, органами местного са-

моуправления, институтами гражданского общества и гражданами на основе 

стратегии национальной безопасности РФ и других концептуальных и док-

тринальных документов. В любом случае ведущую роль в обеспечении без-

опасности в социальной сфере призвано играть государство, осуществляю-

щее функции в этой области через органы законодательной, исполнительной 

и судебной власти. В диссертационном исследовании под силами и сред-

ствами обеспечения безопасности в социальной сфере следует понимать гос-

ударственные органы, учреждения, службы и организации, институты и 

структуры гражданского общества, бизнес-сообщества, их должностных лиц, 

подготовленных специалистов, а также отдельных граждан, предназначен-

ных для решения функциональных задач и привлекаемых для выполнения 

мероприятий по обеспечению безопасности в социальной сфере. Официаль-
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ное закрепление системы сил и средств обеспечения безопасности в социаль-

ной сфере требует одновременного использования нескольких ее характери-

стик: организационной, функциональной и юридической. 

В диссертации достаточно подробно исследуются проблемы и основ-

ные направления дифференциации и взаимодействия гражданского общества 

и государства в интересах обеспечения безопасности в социальной сфере. 

9. Вызовы и угрозы безопасности в социальной сфере - важнейщий 

(наряду с национальными интересами) системообразующий фактор форми-

рования и функционирования системы обеспечения безопасности в социаль-

1юй сфере. Системное видение угроз безопасности дает возможность адек-

ватно реагировать на возникающие угрозы, четко представлять себе меха-

низм формирования и реализации угроз безопасности, т.е. систему природ-

ных и социальных факторов, определяющих действие угроз. Данный меха-

низм включает в себя следующие основные структурные элементы: причи-

ны, ведущие к возникновению угрозы; источники и носители угрозы; объек-

ты посягательства; способы нанесения вреда; результат реализации угрозы. 

При характеристике результата реализации угрозы безопасности в социаль-

ной сфере первостепенное значение приобретает выработка показателей и 

критериев количественной и качественной оценки вреда социальным интере-

сам государства и общества. Построение системы названных показателей и 

критериев и проведение соответствующего мониторинга позволяют опреде-

лять уровень обеспечения безопасности и принимать необходимые меры по 

его стабилизации и повыщетпо. 

10. Современная глобализация, в силу целого комплекса свойственных ей 

противоречий и издержек, является генератором новых угроз и вызовов без-

опасности в социальной сфере России. Соответствующие глобализационные 

угрозы и вызовы (масштабные финансово-экономические кризисы, организо-

ванная преступность, незаконная миграция, эскалация национализма и экс-

тремизма, угрозы сепаратизма и терроризма, наркоторговля, ухудшение де-

мографической и экологической ситуации) требуют существенной активиза-

ции РФ по корректировке политики безопасности в социальной сфере в целях 

обеспечения необходимых условий для дальнейшего продвижения по пути к 
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устойчивому развитию и поддержанию политической и социальной стабиль-

ности в стране. 

Включение в процессы глобализации - это не служение абстрактным обще-

человеческим целям и ценностям, а обеспечение на основе развертывания 

транснащюнального взаимодействия устойчивого безопасного развития соб-

ственной страны в мире. В таком контексте надо признать: во-первых, верхо-

венство внутренних целей над внешними и, во-вторых, неприемлемость для 

страны моделей глобализации, отводящих России так называемую «догоня-

ющую роль». В диссертационном исследовании представлены рекомендации 

по реализации государственной политики обеспечения безопасности в соци-

альной сфере в условиях современных глобальных вызовов и угроз. В ра-

боте отмечается, что в современных условиях важнейшим социальным вызо-

вом современности является возрастание роли человеческого капитала как 

основного фактора социально-политического и экономического развипи.. 

Нынешний этап развития России связан с формированием «стратеппт совре-

менности» для России, государственной политики обеспечения националь-

ной безопасности в социальной сфере, что в первую очередь предполагает 

развитие человеческого капитала, расширенное общественное воспроизвод-

ство, модернизацию социальных отношений и структуры общества. Это тре-

бует уже сегодня приступить к выстраиванию новой социальной политики, 

ориентирова1шой на обеспечение безопасности в социальной сфере. 

Апробация и внедрение результатов исследования 

1. Теоретико-методологические положения и выводы, полученные на 

основе теоретического анализа и опыта работы, докладывались автором и 

были опубликованы в следующих изданиях: VI международный социальный 

конгресс «Глобализация: настоящее и будущее России» (г. Москва 24-25 но-

ября 2006г.); VIII международный социальный конгресс «Проблемы актуали-

зации политического, социально-экономического и духовно-нравстветюго 

потенциала России в условиях глобального кризиса» (Москва, январь, 

2009г.); Международная научно-практическая конференция «Социальная без-

опасность и защита человека в условиях новой обществешюй реальности» (г. 

Пермь, ПТУ, 30 сентября, 6 октября 2010 г.); Международная научно-
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практическая конференция «Качество социальной жизни в России: история и 

современность» (Новосибирск, НГУ, 2009 г.); IX Международный социаль-

ный конгресс 25-26 ноября 2009 г. «Страны Б Р Ж в условмх глобального 

кризиса: потенциал и проблемы консолидации»; X Международный соци-

альный конгресс «Россия и современный мир: социальные вызовы и страте-

гия инновационного социального развития» (25-26 ноября 2010 г.); XI Все-

российский социально-педагогический конгресс «Социальная работа и соци-

альное образование в контексте инновационного развития России» 2 - 3 июня 

2011 г. Москва, РГСУ. 

Материалы диссертационного исследования обсуждались на заседаниях 

учебных подразделений ряда вузов (кафедра социальных технологий РГСУ; 

кафедра политологии и социологии Московского государственного универси-

тета дизайна и технологии; кафедра гуманитарных и социально-

экономических дисциплин Военной академии РВСН имени Петра Великого). 

Автор участвовал в работе Комитета по безопасности Государственной Думы 

РФ и Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности по совершен-

ствованию законодательства в сфере национальной безопасности Российской 

Федерации. 

2. Многие теоретические положения, подходы и направления диссерта-

ционной работы применены при разработке государственных образователь-

ных стандартов третьего поколения для вузов России в рамках УМО вузов 

России по образованию в области социальной работы и апробированы на ин-

новационном комплексе РГСУ при чте1ши дисциплин «Социальная безопас-

ность» и «Основы социальной безопасности населения России». Важные раз-

работанные в диссертации положения, выводы и рекомендации легли в осно-

ву рабочих программ, учебных планов и дидактическзах материалов, исполь-

зуемых в образовательном процессе в ряде вузов в системе основного и до-

полнительного образования - при подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации по специальностям «Политология», «Государственное и муни-

ципальное управление», «Педагогика», «Социальная работа». 

3. Ряд предложений по направлениям совершенствования государ-

ственной политики в области обеспечения безопасности в социальной сфере 
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взят за основу комплексных, целевых научно-исследовательских и внедрен-

ческих работ по заданиям федеральных, региональных, муниципальных ор-

ганов власти, различных фондов, вузов и некоммерческих организаций, в пя-

ти из этих работ автор выступал руководителем или в качестве одного из ос-

новных исполнителей. 

4. Значимые идеи, положения и результаты диссертационного иссле-

дования представлены автором в пяти авторских монографиях, в трех кол-

лективных монографиях, в трех учебниках, в шести учебных и учебно-

методических пособиях, а также в 45 научных статьях, общий объем которых 

превышает 80 печатных листов. 25 научных статей опубликовано в изданиях, 

рекомендованных ВАК Мннобрнауки РФ. 

Структура работы, обуслсвлегщая целями и задачами исследования, 

отражает его внутреннюю логику и состоит из введения, пяти разделов, за-

ключения и списка использованных нормативных правовых источников и 

научной литературы. 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении диссертации обосновывается актуальность темы, анали-

зируется ее научная разработанность, определяются объект и предмет иссле-

дования, цель работы и комплекс решаемых задач, раскрывается теоретико-

методологическая и эмпирическая основы исследуемой проблемы, рассмат-

ривается источниковедческая база, формулируются научная новизна диссер-

тации, положения, выносимые на защиту и подтверждающие теоретическую 

и практическую значимость работы, излагаются результаты апробации про-

веденного исследования. 

Первый раздел диссертации - «Социальная сфера как объект обес-

печения нациопальной безопасности Росснн» посвящен изложению и 

уточнению базовых положений общей теории безопасности и операционали-

зацни понятия «безопасность в социальной сфере». 

В разделе рассматривается процесс конституирования понятий «без-

опасность», «национальная безопасность», «социальная безопасность» и 
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«безопасность в социальной сфере» в отечественном дискурсе. Раскрывается 

сущность безопасности и ее объекты, характеризуются задачи и способы 

обеспечения национальной безопасности. В диссертации изложены стратеги-

ческие вопросы построения и функционирования системы обеспечения 

национальной безопасности. При этом обосновывается положение о том, что 

содержание и характер угроз современной России выдвигает на первый зада-

чи обеспечения безопасности в социальной сфере. 

Диссертант показывает недостатки широко распространенной трактов-

ки безопасности как состояния защищенности жизненно важных интересов 

личности, общества и государства от внутренюгх и внешних угроз. Ее содер-

жание значительно шире. Обеспечение безопаагости подразумевает не толь-

ко сохранение существующего положения, но и создание возможностей для 

выхода на новый, качественно более высокий уровень развития. Другими 

словами, безопасность - это не только неизменное состояние объекта, а его 

способность развиваться и процветать в условиях конфликтов, неопределен-

ности и риска. Развитие является компонентом безопасности, и в то же время 

безопасность характеризует развитие. 

Во многих различных видах безопасности особое место принадлежит 

нащюнальной безопасности, которая должна относиться к государству, в ка-

честве органического единства территории, населения и власти и толковаться 

в духе холизма, исходящего из качественного своеобразия целого по отно-

шению к ее частям'. В диссертационном исследовании показано, что нацио-

нальная безопасность представляет собой состояние и факторы жизнедея-

тельности социума, которые обеспечивают благоприятные условия для раз-

вития личности, общества и государства, а равно других объектов. Политика 

национальной безопасности направлена не на защиту прав или обеспечение 

интересов конкретной личности, группы или организации, а на создание 

условий, в которых права и интересы всех вышеперечисленных категорий не 

могут быть ущемлены. 

Проблемы, задачи и пути укрепления национальной безопасности мо-

ем,: Бельков О,А. Экономическое, сощ1альное, региональное, внешнесредовое измерения государственно-
го управления и напиовальной безопасности/ЛТроблемы современного государственного управления в Рос-
сии, Материалы научного семинара/под ред, В,И,Якунина. выпуск №1(22). М,: на>'чный эксперт, 2009.-С,9. 

30 



гут дифференцироваться по отраслевому, территориальному, функциональ-

ному, видовому основаниям. Диверсификация важна, поскольку она артику-

лирует значимость тех или иных сфер общественной жизни, возникновение 

новых опасностей и угроз социуму. Она нужна для углубленного познания 

тех проблем и противоречий, которые способны нарушить нормальный ход 

жизни, а также для четкого распределения ролей и ответственности между 

различными структурами и лучшей координации их деятельности по обеспе-

чению безопасности. 

Раскрытие содержания социальной сферы как субстанциональной ос-

новы безопасности и определение важнейших задач по ее реформированию 

составляет важную часть диссертации. В политике безопасности она высту-

пает как ее объект, ресурс и средство. Операционализацня понятия «безопас-

ность Б социальной сфере» осуществляется на основании разработанной ав-

тором методологии. Уточнение категориального аппарата, позволяет избе-

жать описательности и не строгости изложения, придать, возможно, более 

однозначный и понятный характер используемому научному инструмента-

рию. 

Введение в научный оборот понятия «безопасность в социальной сфе-

ре» как относительно самостоятельного вида безопасности убережет от без-

думного раскассирования социальной сферы, искусственного ее расчленения, 

разбрасывания ее элементов по другим видам безопасности. Детальный ана-

лиз имеющихся в литературе определений социальной безопасности показы-

вает, что во многих трактовках рассматриваемого феномена прослеживается 

известная односторонность и недоговоренность. 

В стремлении восполнить их, диссертант подчеркивает, что безопас-

ность в социальной сфере не является сугубо социальной категорией, и со-

держит в себе социальное, политическое, этическое и другие измерения. 

Термин «безопасность в социальной сфере» подчеркивает социальное 

измерение национальной безопасности, раскрывает характер и уровень соци-

ального развития общества, степень внутреннего единства составляющих его 

групп и слоев, его способность обеспечить человеку достойную жизнь в бла-

гоприятной среде существования. Здесь в поле зрения находятся содержа-
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тельные характеристики социальной структуры общества (демографическая, 

классовая, этнонациональная, конфессиональная, территориальная, профес-

сиональная и др.), статус и самочувствие составляющих его групп, содержа-

ние и формы социальных связей, социальная инфраструктура, системы жиз-

необеспечения, социальной защиты и социализации людей, уровень и каче-

ство жизни, права и свободы человека, социальная активность и социальная 

ответственность граждан и т.д. 

Обоснование сформулированного положения потребовало углубленно-

го анализа понятия «социальная сфера», которое еще не получило устоявше-

гося, однозначного толкования в политической науке и политических доку-

ментах. В диссертации социальная сфера определяется как сложное относи-

тельно самостоятельное социальное образование, порожденное объективной 

потребностью общества в непрерывном воспроизводстве субъектов социаль-

ного процесса, коррелированное с другими сферами жизнедеятельности об-

щества и включающее в свою структуру взаимосвязанные компоненты, кото-

рые и являются собственно объектами безопасности в социальной сфере. В 

пространстве социальной сферы реализуется социальная политика государ-

ства, социальные и гражданские права человека. 

Безопасность в социальной сфере нужно анализировать, раскрывая 

природу, содержание и характер существующих социальных угроз и опасно-

стей. Их квалификация, классификация и, когда возможно, квантификация 

создают исходную основу для типологизации и структуризации безопасности 

и вместе с тем определяют содержание и направленность политики обеспе-

чения безопасности в социальной сфере. 

Отмечается, что для характеристики вызовов и угроз в социальной 

сфере нужно учитывать их обусловленность конкретными историческими, 

политическими, социально-экономическими и духовно-нравственными усло-

виями жизнедеятельности социума. В современной России лшогие вызовы и 

угрозы порождаются специфическими особенностями переходного периода, 

когда защитные системы страны дезорганизованы или ослаблены, а ресурсы 

для их укрепления ограничены. Но в любом случае безопасность в социаль-

ной сфере строится на основе и с использованием всех ресурсов, средств и 
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методов, которыми располагают государство и общество, и сама оказывает 

существенное, иногда - решающее влияние на безопасность в других сферах 

жизнедеятельности социума. 

Второй раздел диссертации - «Политнческпи механизм управления 

обеспечением нациопальпой безопаспостп в социальной сфере» раскры-

вает политическое содержание управления обеспечением безопасности в со-

циальной сфере, возможности, необходимость и пределы участия государ-

ства в этом политическом процессе. Государственная политика в области 

обеспечения безопасности в социальной сфере является частью внутренней и 

внешней политики Российской Федерации и представляет собой совокуп-

ность скоординированных и объединенных единым замыслом политических, 

организационных, социально-экономических, правовых, информационных, 

специальных и других мер и действий. Всесторонне и полно понять данную 

государственную политику можно только в более широком контексте отно-

шений, возникающих в политической системе, важными и относительно са-

мостоятельными звеньями которой являются государство, гражданское об-

щество и бизнес-структуры. Они формируются и функционируют под воз-

действием различных причин, руководствуются различными мотивами, ре-

шают свойственные только им задачи. Относительно целостные и, в извест-

ной мере, оппозиционные по отношению к двум другим, они выступают как 

нерасторжимо связанные политические институты и политические субъекты. 

В диссертации достаточно подробно анализируются эти акторы, различие их 

целей и ценностей, а также общность, обуславливающая возможность и 

необходимость их сотрудничества, дифференциации и координация в вопро-

сах обеспечения безопасности в социальной сфере. 

Их взаимодействие рассматривается как одно из направлений взаимосвязи 

социальной сферы и политики. Диссертант считает, что объектом политиче-

ского управления может быть любая сторона любой области общественной 

жизни, а ее регулирование может осуществляться самыми различными ин-

струментами - правовыми и педагогическими, финансовыми и информаци-

онными, административными и экономическими и т. д. 

Безопасность, стабильность и устойчивость государства находятся в 
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прямой зависимости от закрепления в законах и жизни принципов демокра-

тии, справедливости и гуманности. История и современность показывают, 

что если политика бьет по социальному благополучию народа, то он устраня-

ет такую политику и ее сторонников от власти. Деформации социальной сфе-

ры отражаются на людях, которые реагируют на это достаточно быстро и 

решительно. Без прочной социальной сферы не может быть политической 

стабильности. Соответственно этому и сама безопасность в социальной сфе-

ре предстает как политическая категория. В диссертации раскрываются при-

рода, характер, критерии этой политической категории и их проявление в со-

циальной сфере. 

Особая роль социальной сферы в системе обеспечения национальной 

безопасности объясняет, почему она является постоянным и важным предме-

том политического управления, регуляции и регламентации. Анализируя их 

содержание и формы, автор специально останавливается на выяснении соот-

ношения государственной власти и государстБенного управления, т.е. поли-

тики и администрирования. Диссертационное исследование строится на 

представлении о том, что политика, власть, государство и управление не со-

всем самостоятельные и самодостаточные образования, а различные прояв-

ления одного в своей сущности феномена. 

Политический механизм управления обеспечением безопасности - это 

совокупность и логическая взаимосвязь политических элементов, процессов 

и закономерностей, посредством которых регламентируется общественная 

жизнь и создаются желательные параметры. Формирование и развитие поли-

тического механизма управления обеспечением безопасности в социальной 

сфере развертывается, исходя из представления об управлении «по отклоне-

ниям». Политические решения принимаются как реакция на возникающие 

проблемы внутреннего и внешнего возмущения по отношению к социальной 

сфере, т. е. вызовов и угроз личности, обществу и государству в социальной 

сфере. Безопасность в социальной сфере - это характеристика целостности 

системы или показатель ее динамического равновесия; она раскпывает спо-

собность системы поддерживать свое нормальное функционирование в усло-

виях внешних и внутренних воздействий. Такое понимание безопасности 

34 



предполагает не только защищенность (разовую, конкретную), но и способ-

ность создавать механизмы, обеспечивающие нормальное функционирование 

и развитие в условиях воздействий или угроз. 

Политический механизм управления обеспечением безопасности может 

складываться из двух частей", механизма текущего управления и механизма 

безопасности (защищенность и развитие). Механизм текущего управления 

осуществляет непосредственное управление объектом, выполняя решения 

механизма безопасности (защищенность и развитие). 

Механизм безопасности (защищенность и развитие) распознает про-

блемы по отклонениям от общепринятых в обществе, государстве или соци-

альной организации социальных норм (жизненных стандартов) и после пред-

варительного анализа делит их на ординарные и неординарные проблемы. 

Ординарные проблемы направляются в соответствующие структурные под-

разделения организации для рутинного решения. Другими словами, они пе-

редаются исполнительному механизму без какой-либо его перестройки и ре-

шаются им с помощью средств традиционного управления. Неординарные 

проблемы требуют принятия специальных мер. 

Изложенные рассуждения позволяют прийти к выводу, что политический 

механизм управления обеспечением безопасности в социальной сфере — это 

основанный на Стратегии национальной безопасности России, Концепции 

безопасности в социальной сфере и иных нормативных правовых актах по-

литическая управленческая деятельность иерархической системы государ-

ственных органов и учреждений, осуществляющих государственную (зако-

нодательную, исполнительную и судебную) власть и общественно-

политических организаций и институтов, осуществляющих политическую ар-

тикуляцию и агрегирование общих и специфических интересов, граждан и от-

дельных социальных и политических групп населения, а также способов, мето-

дов и технологий их взаимооттюшашй, формальных и неформальных правил и 

процедур, гарантированных международным и национальным правом и 

включенных в динамику практико-политических отношений, которые поз-

воляют оперативно решать задачи обеспечения безопасности в социальной 

сфере политическими средствами. 
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Политический механизм управления обеспечением безопасности в соци-

альной сфере образуют несколько блоков. В диссертации дан детальный ана-

лиз научно-методического; политико-правового; информационно-

коммуникационного; институционального; технологического; деятельност-

рюго блоков. 

В третьем разделе диссертации - «Политико-правовое регулирова-

ние обеспечением национальной безопасности в социальной сфере» ана-

лизируется система политико-правовых норм, регулирующих отношения в 

сфере обеспечения безопасности в социальной сфере. В разделе дана общая 

характеристика состояния и тегщенций развития основ политико-правового ре-

гулирования обеспечением безопасности в сош1альной сфере. Сделан вывод, 

что к настоящему времени данная основа в целом создана. Вместе с тем ее со-

временное состояние характеризуется определенным несовершенством законо-

дательства в сфере обеспечения безопасности в социальной сфере. Во многом 

это связано с тем, что в стране до настоящего времени не сформированы: еди-

ная общепризнанная методология формирования концепции безопасности в со-

циальной сфере; общепринятый понятийный аппарат, раскрывающий осново-

полагающие категории в дагшой сфере; система критериев оценки угроз и со-

стояния безопасности в социальной сфере. 

Имея в виду, что политический субъект, выступает творцом правовых 

норм и пространства, в котором они действуют, диссертант выделяет в этой 

системе международный, федеральный, региональный, муниципальный 

уровни. Большую степень детшшзации данная классификация приобретает, 

когда в ее основу вводятся источники права. 

Право определяет государственное видение сущности и содержания 

безопасности в социальной сфере, формулирует официальные идеи и взгля-

ды, относящиеся к ней. Оно устанавливает порядок организации, полномочия 

и функции сил и средств, составляющих основу системы безопасности, а 

также правовое положение структур и лиц, занятых ее обеспечением или 

привлекаемых к этой деятельности. При этол! политико-правовая регуляция 

охватывает все уровни структуры социальной сферы и виды социальной дея-

тельности, права и обязанности акторов. В диссертации подробно прослежи-
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ваются характер и содержание политико-правовой регламентации социаль-

ного статуса и социальной деятельности всех социальных субъектов обеспе-

чения безопасности в социальной сфере. 

Учитывая состояние и тенденции социального развития, повышения 

эффективности социальной по;т'гакн, диссертант обосновывает позицию в 

том, что реализуемая государственная политика обеспечения безопасности в 

социальной сфере может быть эффективной, если она базируется на научно 

разработанной Концепции безопасности в социальной сфере и предлагает ва-

риант ее структуры и содержания. 

В четвертом разделе диссертации - «Силы н средства обеспечения 

иациональнои безопасности в социальной сфере» - автор отмечает, что для 

достижения и поддержания необходимого уровня безопасности объектов в 

социальной сфере должны создаваться специальные силы и средства обеспе-

чения безопасности и механизм контроля и надзора за их деятельностью. 

Утверждается, что принятие даже самых хороших законов является необхо-

димым, но не достаточным условием обеспечения безопасности. Оно не ре-

шает всех проблем, относящихся к безопасности в социальной сфере. Нормо-

творческую работу должна дополнить деятельность конкретного актора, будь 

то государство, регион, общественные организации, коммерческие организа-

ции, специальные структуры, отдельные социальные группы или граждане, с 

применением самых разных средств и способов обеспечения безопасности в 

социальной сфере. 

В диссертации обосновывается, что основным актором, обеспечиваю-

щим безопасность в социальной сфере является государство. Оно разрабаты-

вает государственную политик-у обеспечения безопасности в социальной 

сфере, концепцию и конкретные программы развития общегосударственного 

сектора социальной сферы, стимулирует местную социальную политику. 

Важно точно определить функции и задачи по обеспечению безопасности в 

социальной сфере, а также основные направления гармонического сотрудни-

чества государства, структур гражданского общества и бизнеса в удовлетво-

рении общих социальных потребностей людей. Государство выступает как 

организатор социальных процессов в тех областях и системах социализации 
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и жизнеобеспечения, развитие которых необходимо обществу, несет ответ-

ственность за обеспечение гражданам достойного уровня жизни, доступа к 

медицинской помощи, образованию и благополучию от рождения до смерти. 

Выявление и анализ этих функций свидетельствует, что государство не мо-

жет и не должно «уйти из социальной сферы». Следует решительно возра-

зить против отрицания неотвратимости государственного регулирования со-

циальных процессов в социальной сфере. 

В специфических условиях России исключительное значение имеет 

развитие общественной системы обеспечения безопасности в социальной 

сфере, основанной на активности граждан, различных групп и всех слоев 

населения. Такая система представляет собой совокупность самодеятельных 

организаций, движений, центров, фондов, институтов (профсоюзы, комитеты 

защиты социальных прав, народные дружины и группы по борьбе с преступ-

ностью, а также создаваемые по инициативе снизу движения в защиту рос-

сийской духовности и культуры, забастовочные комитеты и т. п.). Одним из 

элементов общественной системы обеспечения безопасности в социальной 

сфере является групповая безопасность — объединение людей по месту ра-

боты, жительства для совместной защиты жизни, имущества, прав и свобод 

от покушений со стороны власти, преступных группировок, опасных лично-

стей. 

Одним из условий эффективности политики обеспечения безопасности в 

социальной сфере является ее институционализация - процесс формирования 

в обществе устойчивого комплекса формальных и неформальных правил, 

установлений и процедур, регулирующих жизнедеятельность общества, а 

также определенных организаций, в рамках которых социальная деятель-

ность упорядочивается в систему ролей и статусов, обеспечивающую сов-

местную деятельность людей. В диссертации анализируются три направле-

ния ипституционализации. 

Первое направление - формирование дискурса, исходящего из признания 

того, что безопасность в социальной сфере является важнейшим условием 

нормальной жизнедеятельности личности, общества и государства, но она не 
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достигается сама по себе, а требует от них определенных - иногда значи-

тельных усилий. 

Второе направление - артикуляция и нормативно-правовое закрепление 

обеспечения безопасности в социальной сфере в различного рода документах 

концептуальных, доктрннальных, правовых. 

Третье направление - формирование структур функционально и профес-

сионально занятых противодействием опасностей и угроз; разработка и 

внедрение формальных правил и процедур, в рамках и посредством которых 

осуществляется практическая деятельность по обеспечению безопасности в 

социальной сфере. 

На обеспечение безопасности в социальной сфере «работают» органы, ор-

ганизации, учреждения и подразделения, их силы и средства, создаваемые 

спещ1ально для обнаружения, нейтрализации и противодействия угрозал!. 

В диссертационном исследовании под силами и средствами обеспечения 

безопасности в социальной сфере понимаются государственные органы, 

учреждения, службы и организации, институты и структуры гражданского 

общества, бизнес-сообщества, их должностные лица, подготовленные специ-

алисты, а также отдельные граждане, привлекаемые для решения функцио-

нальных задач и выполнения мероприятий по обеспечению безопасности в 

социальной сфере. 

Возникновение новых вызовов, опасностей и угроз, разработка ориги-

нальных средств, методов противодействия им может сделать возможным и 

необходимым создание других организационных структур. Официальное за-

крепление системы сил и средств обеспечения безопасности в социальной 

сфере требует, как минимум, одновременного использования нескольких ее 

характеристик: организационной, акцентирующей внимание на принадлеж-

ности структур, участвующих в обеспечении безопасности в социальной 

сфере к государственному аппарату и институтам гражданского общества, на 

их внутреннее построение - организацию составляющих их элементов и вза-

имосвязей между ними; функциональной, раскрывающей предназначение 

данных структур для выполнения определенных функций и решения кон-

кретных государственных и общественных задач, стоящих перед этими 
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структурами по обеспечению безопасности в социальной сфере; юридиче-

ской, указывающей на наделение данных государственных органов и инсти-

тутов гражданского общества необходимой компетенцией (кругом обязанно-

стей и полномочий). 

В диссертации проведена типологизация структур и органов, призван-

ных обеспечивать безопасность в социальной сфере. Одно из них - простран-

ственный размах и территориально-административная «привязка». По этому 

признаку рассматриваемые структуры и организации могут быть федераль-

ными, региональными, муниципальными (местными) и локальными (объект-

ными). Другим основанием типологизации сил и средств обеспечения без-

опасности в социальной сфере может быть их функциональное предназначе-

ние. В зависимости от субъекта, которыми они создаются, выделяются три 

группы структур; государственные, общественные, предпринимательские. В 

диссертащги анализируются объем и масштаб решаемых ими задач, круг от-

ветственности, характер и методы их деятельности. 

Основные ресурсы обеспечения безопасности в социальной сфере, по-

мимо объективных особенностей географического положения России и 

наличия мощных силовых структур, включая стратегические ядерные силы, 

связаны с ее интеллектуальным богатством, достаточно высоким научно-

техническим потенциалом, возможностями ее природы и недр и рядом дру-

гих факторов. Особо следует подчеркнуть определяющее значение интеллек-

туального потенциала как первоисточника всех прочих ресурсов общества и 

государства. 

Вся совокупность сил и средств, задействованных в обеспечении без-

опасности в социальной сфере, образует сложную и разветвленную систему 

управления, между элементами которой складываются субординационные и 

координационные связи. При несогласованности целевьгх установок и 

направлений усилий функционально самостоятельных, но горизонтально 

связанных между собой структур даже успешная реализация планов каждой 

из них может оказаться мало полезной для общего дела. Что касается верти-

кальных связей, система управления обеспечением безопасности в социаль-

ной сфере имеет иерархическую природу и структуру,« соответствующую 
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структуре и функциям системы государственного, муниципального и корпо-

ративного управления. 

В пятом разделе дпссертацпп «Современные вызовы н угрозы 

нащюнальной безопасности в социальной сфере и государственная по-

литика по противодснствпю им» рассматриваются вопросы противодей-

ствия вызовам и угрозам безопасности в социальной сфере России в совре-

менных глобализационных процессах. Соглашаясь с теми, кто утверждает, 

что глобализация - это на сегодня данность, ншщчие которой доказывать нет 

никакой необходимости, диссертант приходит к выводу, что в условиях гло-

бализации при усилении роли международных политических, социальных и 

экономических организахшй значение национального государства в обеспе-

чении безопасности в социальной сфере остается ведущей. 

Глобализация, с одной стороны, открывает новые возможности для про-

гресса человечества. Но, в то же время, с другой стороны, она создает новые 

угрозы безопасности в сощ1альной сфере. Одновременно с глобализацией в 

наш лексикон уверенно входит относительно новое понятие - «трансгранич-

ные угрозы». Размывание, а то и исчезновение границ для перемещения лю-

дей, вещей и капиталов придает новое содержание социальному простран-

ству. 

Новые линии социальной напряженности создают социально-

экономическая экспансия зарубежных субъектов хозяйственной деятельно-

сти, транснациональная преступность, рост неконтролируемой миграции, 

информационное воздействие на культурное пространство страны, массовое 

сознание социума и целостного мира личностей. 

Помимо глобальных вызовов и угроз цивилизационного развития соци-

альной сферы есть и значительные проблемы внутреннего состояния. Боль-

шую опасность для социальной сферы представляет этноконфессиональная 

конфликтность, различные экстремистские группы. Это диктует необходи-

мость разработки комплекса государственных мер с целью повышения эф-

фективности противодействия угрозам экстремизма как в ближайшие годы, 

так и в более отдаленной перспективе. 
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Современная модернизация во многом строится на «человеческом капита-

ле». Высококвалифицированный работник - главный секрет ее успеха. Сле-

довательно, она требует механизма «воспроизводства» такого капитала (си-

стема образования), и его поддержки (система здравоохранения, пенсионное 

обеспечение, эффективная система социальной защиты населения, ЖКХ). 

Внедрение этих механизмов требует открытости, диалога с «потребителями», 

учета как их объективных интересов, так и субъективных оценок социальной 

справедливости. 

Для современного российского общества ответ на этот вызов предполага-

ет: улучшение демофафической ситуации в стране; повышение качества 

жизни российских граждан; развитие государственных научных и на^'чно-

технологических организаций; модернизацию здравоохранения; повышение 

социальной мобильности, уровня общего и профессионального образования; 

развитие пенсионной сферы и социальной помощи; развитие культуры; фор-

мирование эффективных рынков труда и жилья и др. 

Российская Федерация заинтересована в самом активном участии в гло-

бальных и региональных интеграционных процессах, тесном социально-

экономическом и инвестиционном сотрудничестве, продвижении высоких 

технологий и внедрении их в повседневную жизнь. Все это отвечает нашим 

стратегическим целям. Обеспечение безопасности в социальной сфере, кото-

рая способствует формированию доступной среды жизнеобеспечения - это 

комплексная, масштабная общегосударственная задача, для решения которой 

потребуется не только привлечение значительных материальных, финансо-

вых и интеллектуальных ресурсов, но и во многом изменение привычного 

отношения граждан к этой проблеме. 

Реализация приоритетных; национальных проектов, направленных на по-

вышение качества жизни российских граждан, в том числе в области образо-

вания, здравоохранения, приобретения жилья, позволит нам приблизиться к 

мировым стандартам. 

В Заключении диссертации подводятся итоги исследования, обосновы-

ваются основные положения и выводы. Отмечены возможности и перспекти-

вы развития и совершенствования исследований данной и других проблем 
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для оптимизации и повышения эффективности политического управления 

обеспечением национальной безопасности в социальной сфере России в со-

временных социально-политических условиях. 

Исследование национальной безопасности в социальной сфере России и 

сложившейся системы ее обеспечения позволили автору выработать предло-

жения, реализация которых может способствовать улучшению положения 

дел в этой области. Их можно определить в несколько групп. 

1. Рекомендации научно-теоретического характера, связанные с вы-

явлением актуальных задач и направлений всестороннего исследования 

национальной безопасности в социальной сфере, особенности ее обеспечения 

в условиях глобализирующегося мира. В частности, представляется интерес-

ным и важным: углубленная разработка современного видения сущности и 

содержания такого общественного явления, как «безопасность в социальной 

сфере», ее выделение в общей структуре системы национальной безопасно-

сти как относительно самостоятелыюго вида наряду с другими, которые уже 

признаны таковыми; обоснование места и роли основных ее компонентов, их 

дифференциации и взаимодействия; научно обоснованная политика безопас-

ности в социальной сфере и концепции ее обеспечения; определение специ-

фических мер, сил и средств, способов, методов и технологий обеспечения; 

содаальный суверенитет государства путем сохранения независимости и не-

допущения захвата социальной сферы иностранным капиталом, исключение 

возможности господства в ней особенно более сильных государств, прежде 

всего в области обеспечения населения продовольствием, медикаментами, 

товарами народного потребления, а также в сферах информации, культуры, 

образования, духовно-нравственной жизни; приоритет социально-

экономических, политачесюгх, информационных, нравственно-

воспитательных средств обеспечения безопасности в социальной сфере при 

применении насилия в строгом соответствии с демократически принятыми 

конституцией и законами; выяснение правовых, дипломатических, социаль-

ных и других невоенных механизмов защиты социальных интересов страны; 

анализ действующей системы государственных институтов, обеспечивающих 

безопасность личности, общества и государства и обоснование путей ее оп-
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химизации; специальные исследования отдельных слагаемых безопасности в 

социальной сфере, в том числе в демографической и миграционной сфере, в 

системах обеспечения жизнедеятельности и социализации; противодействие 

коррупции, организованной преступности и др. 

Необходимо ориентировать высшие учебные заведения и научно-

исследовательские учреждения на организацию прикладных разработок по 

этим вопросам. Стимулировать их могли бы учреждение специальных гран-

тов, организация конкурсов научных работ, проведение слушаний, «круглых 

столов» и др. Представляется целесообразным широко включать проблемы 

национальной безопасности в социальной сфере в соответствующие разделы 

Государственного стандарта высшего профессионального образования. 

2. Предложеши по совершенствованию законотворчества и правово-

го регулирования обеспечения безопасности в социальной сфере деятельно-

сти государства и его структур, гражданского общества и бизнеса по под-

держанию и укреплению безопасности в социальной сфере, прежде всего с 

учетом международной и внутренней социально-экономической и политиче-

ской обстановки, сложившейся в связи с мировым финансовым кризисом. 

Эти вопросы должны получить четкое и емкое концептуальное разрешение в 

законодательных актах, других официальных документах Российской Феде-

рации, определяющих линию ее политики безопаиюсти, в том числе в пред-

лагаемой к разработке Концепции безопасности в социальной сфере и других 

нормативно-правовых документов. Решение задачи повышения эффективно-

сти обеспечения безопасности в социальной сфере и реализация стратегии 

социального развития страны должны опираться на систему социальных 

стандартов качества и уровня жизни населения. Социальное государство 

призвано утвердить приоритетными социальными ориентирами не мини-

мальные, а оптимальные социальные стандарты качества и уровня жизни и 

всемерно содействовать их разработке и законодательному оформлению. Без 

этого нельзя обеспечить расширенное воспроизводство человеческого потен-

циала. 

Ощущается необходимость развитти всего социального законодатель-

ства и разработки специального комплексного документа «Социального Ко-
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декса Российской Федерации», который должен включать в себя обязатель-

ства государства в социальной сфере: здравоохранении, образовании, куль-

туре, жилииню-коммунальном обслуживании, пенсионном обеспечении, 

предоставлении государственньпс пособий по социальному, медицинскому 

страхованию, социальной защите и социальному обслуживанию граждан, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации и др. Социальный кодекс дол-

жен стать законом прямого действия, снять необходимость принятия много-

численных подзаконных актов и способствовать преодолению разобщенно-

сти социального законодательства. Подобная мера будет способствовать со-

циальному устройству государства, укрепит гражданскую позицию населе-

ния и стимулирует самоидентификацию человека и гражданина. 

Представляется своевременным создание института (не как конкретное 

учреждение, а как социальная практика) оперативной научной и обществен-

ной экспертизы проектов законов и других нормативных актов, а также меж-

дународных соглашений, призванного оценивать их с точки зрения обеспе-

чения безопасности в социальной сфере. 

3. Рекомендации, направленные на дальнейшее совершенствование 

политического механизма управления обеспечением безопасности в соци-

альной сфере в интересах повышения эффективности его функционирования. 

В диссертации идет речь: 

об образовании и/или реформировании действующих на всех уровнях 

государственной власти: федеральном, региональном (субъекте РФ) и муни-

ципальном государственных структур, организаций, служб и учреждений; 

развитии общественных организационных структур, функционально 

предназначенных для введения индивидуальной и общественной активности 

людей в определенные рамки, обеспечивающие утверждение, сохранение и 

совершенствование структуры общественных отношений, которые позволяют 

удовлетворить всю совокушюсть со1щальных потребностей общества; 

создании и функтщонировании системы индивидуальной безопасности как со-

вокупности мер и средств, применяемые тшдивидами для обеспечения безопасно-

сти своей жизни и имущества, прав и свобод, самореализации итщивидуальных 

возможностей. 
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Для этого - имеется в виду утверяодение стиля безопасной жизнедеятельности 

в семье, школе, коллективе, обществе, природной среде, а также активность в под-

держании безопасного общественного и личностного б ь т и . Есть правило: без-

опасность каждого предопределяет безопасность всех, в том числе и государства. 
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