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Исследование «Проблемы обеспече-
ния безопасного развития современного  
общества» на сложных исторических 
этапах России вызвано необходимо-
стью глубокого уяснения зависимостей, 
которые способствуют обеспечению 
субъектов деятельности, знанием целей, 
форм и методов воздействия на обще-
ственные процессы, на изменяющуюся 
социально-экономическую и политиче-
скую ситуацию в условиях модернизации 
российского общества.

Геополитическое положение России 
свидетельствует о том, что российское 
государство – особая социально-этниче-
ская общность со своими национальны-

ми традициями, свидетельствующими о 
самобытности русской истории.

Модернизация социально-экономиче-
ской жизни России на современном этапе 
– это целенаправленная деятельность 
государственных структур, вызванная 
необходимостью реализации выбранного 
пути развития, что порождает противоре-
чия, значительную часть которых органы 
самоуправления должны урегулировать. 
Но противоречие по линии модернизации 
не единственное противоречие современ-
ной России. Отчетливо проявляются и 
другие известные направления противо-
стояния: авториторизм и демократия, 
элитарность и социальность, западни-
чество и почвенничество. Факты, свиде-
тельствующие о наличии противоречий и 
конфликтного потенциала в современном 
российском обществе, позволяют сделать 
ряд предположений, способствующих 
осознанию военных, социальных угроз и 
опасностей, в процессе оценки возможно-
стей всех структур власти урегулировать 
возникающие противоречия. 
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Современная ситуация в российском 
обществе характеризуется обострением 
противоречий во всех сферах, что сви-
детельствует об острой необходимости 
повышения организующей роли госу-
дарственных структур в регулировании 
не только социально-экономических и 
политических отношений, но и процесса 
обеспечения безопасности, выявлению 
преемственности такого регулирования 
между прошлым, настоящим с учетом 
отечественного и зарубежного опыта.

В связи с этим эффективность про-
цесса регулирования безопасности пред-
полагает методологическую разработку 
проблемы в контексте интеграционных 
процессов. Регулированию принадлежит 
главное место в социальной активности 
государства. Это обусловлено тем, что в 
обществе не существует более сложной 
задачи, чем целенаправленная органи-
зация и регулирование взаимодействи-
ем граждан по вопросам обеспечения 
безопасности их жизнедеятельности. 
Государство и общество взаимосвязаны, 
поэтому когда речь идет о государстве 
как ведущем субъекте регулирования 
общественных процессов, то имеется 
в виду не все проявления и аспекты го-
сударственной деятельности, а только 
те из них, которые связаны с формиро-
ванием и реализацией регулирующих 
воздействий.

Современная концепция безопас-
ного развития России – это система 
принципов и взглядов, раскрывающих 
механизмы, средства и методы защиты 
государственных интересов, проанали-
зированных и одобренных с позиции 
международного права, военно-истори-
ческой, социально-экономической, поли-
тической, экологической и гуманитарной 
сферы от внешних и внутренних угроз и 
опасностей. Теоретические положения 
концепции национальной безопасности 
России должны представлять собою 
комплексный подход, то есть раскрывать 

цели и задачи обеспечения безопасности 
личности и общества в целом, указывать 
пути достижения сохранения государ-
ственности России, показывать предна-
значение и роль российского государства 
в современном мировом процессе.

Российское государство занимает 
особое геополитическое и важнейшее 
геостратегическое положение в цен-
тре Евразии, являясь промежуточным 
звеном между двумя мировыми со-
обществами – Западом и Востоком. В 
связи с этим возникает необходимость 
исследования государственного регу-
лирования безопасности российского 
общества в контексте глобальных про-
цессов. «Терроризм, оказавший столь 
глубокое воздействие на политическое 
развитие и, если угодно, психологию рус-
ского общества, оставался до недавнего 
времени практически не исследованным 
как специфическое явление».[1, с. 3].

Глобальные процессы переустрой-
ства мира происходят сегодня при актив-
ном участии России, которая стремится 
к сотрудничеству со всеми субъектами 
международных отношений и прежде 
всего с партнерами Евросоюза. Это 
обусловлено, в первую очередь, необ-
ходимостью укрепления безопасности 
и стабильности в Европе в связи с не-
стабильностью ситуации на основе на-
циональных, религиозных конфликтов, 
социально-экономических потрясений, 
территориальных споров в настоящем 
и будущем. Указанные причины опреде-
ляют актуальность проведения специ-
альных фундаментальных исследований 
в области геополитики и безопасности 
для формирования научной концепции 
государственного регулирования без-
опасности современной России.

Обеспечение национальной безопас-
ности Российской Федерации в настоя-
щее время существенно зависит от обе-
спечения одного из важных направле-
ний безопасности в силу сложившейся 
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неблагоприятной геополитической об-
становки. Национальная безопасность 
как высшая государственная система 
противодействия угрозам нанесения 
ущерба государству, обществу и лич-
ности в организационно-управленче-
ском отношении обеспечивается через 
практическую деятельность структур 
государственной власти. В научно-ме-
тодическом отношении национальной 
безопасности в современной России 
за последние несколько лет созданы 
основы концепции обеспечения без-
опасности российского государства. 
Безопасность России в XXI веке связана 
с духовным потенциалом российских 
граждан. Сегодня особенно необходимо 
социально ориентированное государ-
ственное регулирование, обеспечива-
ющее свободный доступ личности к 
духовным ценностям, так как именно 
это является важнейшим основанием 
обеспечения экономической и духовной 
безопасности в условиях модернизации 
российского общества.

Современный этап развития между-
народных отношений свидетельствует о 
нарастании взаимосвязи и взаимозави-
симости различных стран друг от друга, 
с одной стороны, и желанием преобла-
дать  – с другой. В то же время совер-
шенной очевидно, что мир действитель-
но целостен, един и «проницаем», и в 
этом контексте возрастает возможность 
формирования новых структур в области 
политики, государственных интересов и 
национальной безопасности.

Реально осуществляемая сегодня 
трансформация международных отно-
шений, а также российские демократи-
ческие реформы существенно преоб-
разовали, расширили и видоизменили 
возможности сотрудничества. При без-
условном сохранении значения военной 
силы в отношениях между различными 
государствами ведущую роль играют 
экономические, политические, научно-

технические, экологические, информа-
ционные факторы. 

Следовательно, определяющее 
место в национальном российском 
политическом процессе занимают ин-
теллектуальные, информационные и 
коммуникационные возможности, бла-
госостояние, образовательный уровень 
населения, научные и производственные 
ресурсы, многообразие, эффективность 
экономических, культурно-исторических 
связей.

Современный научно-технический 
прогресс и создание единого обще-
мирового информационного простран-
ства, разветвление, дифференциация 
и специфика международных эко-
номических связей придают тенден-
ции социального взаимодействия, 
взаимовлияния, взаимозависимости 
различных государств, носят всеоб-
щий характер. Объективно создаются 
предпосылки для возникновения и 
развития стабильного общественного 
мироустройства или социального бытия.  
Современная международная обста-
новка, анализируемая с позиций обе-
спечения национальной безопасности 
России и сохранения государственности, 
связана со значительной неопределен-
ностью в отношении потенциальных 
источников угроз, способов и приемов 
дестабилизации в обществе, а также 
форм, в которых осуществляются дан-
ные угрозы. Проявления различного 
вида насилия свидетельствуют о том, 
что новые технологии могут изменить 
формы межгосударственного противо-
стояния, основу межгосударственных 
конфликтов и концепция национальной 
безопасности России не будет отвечать 
требованиям времени.

В целом выделяют четыре основ-
ные группы факторов, оказывающих 
влияние на формирование междуна-
родной обстановки и место России в 
современном мировом сообществе. К 
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первой группе относятся факторы, вли-
яющие на снижение опасности развя-
зывания крупномасштабного военного 
конфликта.

Далее расчленение России, её гео-
политического пространства с целью 
получения доступа к природным ре-
сурсам страны, созданию рынка сбыта 
иностранных товаров, и главное – 
стремление исключить в перспективе 
возможность создания на евразийском 
пространстве сильного государства, 
способного претендовать на мировое 
лидерство. Ко второй группе относятся 
факторы, оказывающие влияние на про-
должение расширения блока НАТО.

Третьей группой факторов можно 
назвать сохраняющиеся кризисные тен-
денции экономического и социального 
развития государств мирового сообще-
ства, а также соперничество государств 
за раздел сфер влияния в политике, 
экономике, культуре и спорте.

В современном обществе конкуренция 
приобрела глобальный характер, но со-
временный уровень развития сопредель-
ных государств в основном благоприятно 
влияет на внешней безопасности России. 
Однако сегодня активизирует усилия 
ряд государств, направленные на осла-
бление позиций России при расширении 
крупных международных политических, 
экономических и социально-культурных 
отношений. К четвертой группе факторов 
относятся глобальное распространение 
террористических и экстремистских дви-
жений и групп.

Роль России в мировом сообществе 
характеризуется динамичной модерни-
зацией системы международных отно-
шений. Окончание эры «биополярной» 
конфронтации  вязано с возникновени-
ем взаимоисключающие тенденции к 
формированию многопланового мира и 
к установлению доминирования одной 
страны или группы стран в общемиро-
вых делах.

Безопасность, стабильность и бла-
гополучие в современном обществе, 
способно гарантировать сильное госу-
дарство и возвращение России высокого 
международного авторитета. Престиж 
России на международной арене во мно-
гом зависит от успеха экономических, 
политических и социальных преобразо-
ваний в стране, от развития процесса 
глобализации.

В связи с этим проблема развития, 
выступающая одним из основополага-
ющих направлений философских иссле-
дований, в начале третьего тысячелетия 
приобретает важное теоретическое и 
практическое значение. От качества 
прогнозирования развития социальных 
систем и последующего осуществления 
движения в культурно-историческом 
пространстве зависит безопасное буду-
щее всего человечества, в том числе и 
России. Это ставит новые вопросы перед 
методологией в целом и в особенности 
перед социальной теорией развития, 
предлагает методологический и миро-
воззренческий анализ обновленных 
парадигм в философском осмыслении и 
контексте государственного регулирова-
ния безопасности российского общества.

Поясним, что специфической осо-
бенностью являются (социальные) онто-
логические вопросы бытия и познания, 
рассматриваемые в данной статье через 
призму определенного предмета науки и 
конкретного направления научного по-
иска. Такая своеобразная постановка и 
решение проблемы сделали возможным 
применить в единстве логико-гносео-
логический и аксиологический аспект 
государственного регулирования без-
опасности российского общества.

Проблема обеспечения безопасного 
развития современной России приоб-
рела не менее важное значение, чем 
вопросы социального развития и оказа-
лась тесно связанной с перспективами 
выживания человеческого общества в 
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условиях глобализации. Это нашло свое 
отражение в появлении обновленных на-
учных дисциплин и направлений иссле-
довательской работы и привело к тому, 
что понятие безопасности превратилась, 
на взгляд автора статьи, в междисципли-
нарно-интегративное. 

Объективная необходимость обе-
спечения безопасности современной 
России возникает и на социальном 
уровне, становится деятельностным 
отношением, акцентируя внимание на 
религиозных, национальных интере-
сах, жизненно важных для человека, 
государства и цивилизации в целом. 
Национальная безопасность России – 
это система гарантий территориальной 
целостности, суверенитета, всех других 
национальных интересов, основываю-
щихся на силовых средствах и методах 
политико-экономического воздействия, с 
учетом субъективно-оценочного аспекта, 
включающего аксиологический момент.

«Современная эпоха характеризуется 
так называемой глобализацией. Понятие 
«глобализация», предполагающее про-
цесс экономического, технического, куль-
турного, информационного объединения 
различных регионов земного шара, 
трактуется многозначно и оценивается 
положительно или же отрицательно в 
зависимости от той или другой его трак-
товки. Однако помимо субъективно-оце-
ночного аспекта глобализация обладает 
и ценностной стороной». [2, с. 87].

Предлагаемое авторами статьи про-
блемное поле позволяет предположить, 
что эффективный процесс государствен-
ного регулирования как интегрирующий 
ценностный компонент предполагает 
стабильность развития современного 
российского общества по достижению 
целей обеспечения национальной без-
опасности.

Отметим, что представленный мето-
дологический принцип обеспечения гло-
бальной безопасности как приоритетной 

для мирового сообщества при переходе 
к устойчивому развитию предполагает 
взаимосвязь всех сфер бытия и является 
приоритетным по отношению к аналогич-
ным проблемам социума. Без обеспече-
ния глобальной безопасности, реализуе-
мая путем предотвращения опасностей, 
конфликтов, а не путем защиты, не может 
быть реализована безопасность личности 
и российского общества в целом. 

«Ни глобализация, ни регионализа-
ция как доминирующие общественные 
тенденции не существуют автономно, 
так же как и не существуют изолиро-
ванно макро- и микропроцессы. Они, 
взаимоопределяя и взаимодополняя 
друг друга, входят в общую совокупность 
социальных процессов современного 
мира». [3, с. 23].

Возможность утраты существенных 
свойств или целостности вследствие неу-
довлетворения каких-либо потребностей, 
используя принцип соответствия видов 
безопасности направлениям социальной 
деятельности, автор статьи предлагает 
применить показатель оценки обеспе-
чения безопасности и прогресса на пути 
к устойчивому развитию. Индикаторы, 
показатели уровня обеспечения без-
опасности разработаны отдельно для 
определения прогрессивного движения 
общества и для изменения степени без-
опасности.

В концептуальных построениях все 
эти индикаторы можно и целесообразно 
объединить и представить в виде мето-
дологического принципа, что особенно 
актуально и важно для определения кри-
териев готовности к переходу от модели 
неустойчивого развития к другой модели 
и для выработки оценочных суждений по 
вопросу типов развития и степени обе-
спечения их безопасности.

Необходимость в национальной идее 
объективно заполняет идеологический 
вакуум и обновляет концептуальный 
поиск в поле мировоззренческих ориен-
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тиров и перспектив развития российско-
го государства в контексте всемирной 
истории. Не претендуя на системную 
всеобъемлющую формулировку, автор 
предлагает выявить, исследовать роль 
и значение теории устойчивого разви-
тия и обеспечения безопасности в про-
цессе разработки национальной идеи, 
которая является новой идеологией, но 
функционально и по мировоззренческим 
моментам может и должна позитивно 
воздействовать на существующую ре-
альность. 

По мнению авторов статьи, существу-
ет определенная мера взаимодействия 
и обеспечения безопасности (политико-
правовой механизм регулирования без-
опасности), оптимальных характеристик 
безопасного развития, обеспечение 
которого позволяет эволюционировать 
социальной системе в направлении про-
гресса. «Сегодня можно констатировать, 
что современная цивилизация находится 
на переломном этапе своего развития. 
В общем-то, эта мысль не нова. Её 
давно уже пропагандируют историки, 
философы, социологи. Почти очевидно, 
что нужно менять стратегию развития, 
поскольку человечеству угрожает обо-
стрение глобальных кризисов» [4, с. 16].

Предлагается перейти от конфликт-
ных системообразующих связей, до-
минирования непродуктивных противо-
речий к конценсусно-консолидирующей 
модели взаимоотношений, путей ре-
шения возникающих поблеем, как на 
национально-государственном, так и 
на международном уровнях. Это озна-
чает, что взаимодействие и переход к 
совершенно новым отношениям свя-
заны с реформированием общества, 
выявлением сущности модернизации 
российского общества, что предполагает 
определение тенденций как позитивных, 
инвариантных, которые должны быть 
включены в обновленную модель устой-
чивого развития.

Следовательно, в процессе поис-
ка национальной идеи в современной 
России необходимо уточнить механизм, 
содержащий ценности, интересы, вы-
ражающие специфику российской ду-
ховности и менталитета, евразийские 
особенности развития в контексте про-
цесса глобализации. 

Именно в этом и заключается отличие 
национальной идеи современной России 
от теоретических моделей прошлого. 
Первая составляющая, по убеждению 
автора статьи, связана с проблемой 
обеспечения безопасности, и главное, 
обеспечение национальной безопас-
ности, отражающее специфику россий-
ского общества. Вторая составляющая 
отражает общемировую направленность 
развития, которая обеспечивается гло-
бальной безопасностью и переходом к 
устойчивому развитию. 

Важно, что действенность государ-
ственного регулирования безопасно-
сти в российском обществе зависит 
от внешних факторов, от реальных 
международных отношений, от направ-
ленности и содержания внешнеполити-
ческой стратегии России. Отказавшись 
от некорректных и эмоциональных 
оценок, необходимо перейти в другую 
систему координат, позволяющую 
изменить внешнеполитическую док-
трину, привести её в соответствие со 
стратегическими государственными 
интересами.

Социологический анализ опыта 
формирования, реформирования и 
смены социально-политических моде-
лей развития российского общества, 
современный курс реформ, способы 
его осуществления делают необходи-
мым поиск новой научной парадигмы, 
формулирующей общенациональные 
цели реформирования и отражающей 
интересы большинства граждан. В про-
цессе трансформации особое значение 
приобретает научное понимание пробле-
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мы регулирования, государственного ре-
гулирования безопасности в том числе.

Процесс обеспечения безопасности 
включает в себя взаимодействие между 
субъектами регулирования, органами 
государственной власти и самоуправ-
ления, общественными организациями 
и социальными общностями, выступа-
ющими в качестве социальной формы 
безопасной деятельности. Все сферы 
общественной жизни тесно связаны 
между собой и влияют друг на друга, воз-
действуют на социально-экономический 
уклад общества, а также морально-пси-
хологические факторы его бытия.

Достаточно высокий уровень эффек-
тивности государственного регулиро-
вания безопасности свидетельствует о 
способности нейтрализовать негативные 
воздействия других стран и обеспечить 
возможность предотвращения на ранней 
стадии, урегулирование начавшихся 
международных конфликтов. Адекват-
ное и своевременное регулирование 
государства позволяет защитить свои на-
циональные интересы, права и безопас-
ность своих граждан, создать обстановку 
в регионе созидания и взаимопонима-
ния, стабильности и процветания.

Регулирующие отношения носят 
самостоятельный характер, и имеется 
весьма сложную классификационную 
структуру. Они выступают как инте-
грирующий фактор многообразных 
социальных интересов, взаимодей-
ствующих в процессе обеспечения 
безопасности и деятельности органов 
государственной власти, самоуправ-

ления, общественных организаций и 
социальных общностей.

Определенный интерес представляет 
опыт осуществления специальных про-
грамм стабилизации и осуществления 
безопасности в различных государствах. 
Возможность адаптации различных 
моделей к российским условиям, при-
обретает особую значимость в период 
модернизации, разработки нормативной 
базы в направлении вектора региональ-
ной стабильности с учетом националь-
ных интересов.

Таким образом, для успешного прове-
дения реформ необходимо обеспечение 
ведущей роли государства в планиро-
вании изменений социально-экономи-
ческих отношений и модернизации в 
целом. Государственное регулирование 
безопасности в таких условиях приобре-
тает необходимую высокую эффектив-
ность. Обновленное государственное 
регулирование безопасности должно 
быть по характеру рационально-демо-
кратическим и патриотическим. 

В современных условиях в Рос-
сии его нельзя считать позитивным и 
для формирования государственного 
устройства, отвечающего социальным 
ожиданиям граждан, соответствующее 
национальному менталитету. Усиление 
авторитарных тенденций в обеспече-
нии безопасности, как считает автор 
статьи, будет оправдано, если оно бу-
дет реально способствовать стабиль-
ному развитию, движению к устойчивой 
модели современного российского 
общества.
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