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Гуманитарная безопасность государства: 
реализация гуманитарной политики 

В статье представлен анализ теоретических аспектов безопасности и опреде
ляются возможные пути реализации гуманитарной политики государства в контек
сте осуществления гуманитарной безопасности. Наличие безопасности позволяет 
обществу сохранять и приумножать свои базовые ценности. Выявление гуманитар
ных аспектов безопасности страны проводится с целью сохранения и укрепления 
базовых ценностей российской культуры. Именно на основе этих аспектов и должно 
формироваться содержательное пространство образования. 
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Гуманитарная безопасность Российской Федерации является неотъемле
мой составляющей национальной безопасности государства. В совре
менном научном дискурсе гуманитарные аспекты безопасности опре

деляются как проблема сохранения человеческой личности при разрушающихся 
традиционных культурных нормах и ценностях и при одновременном сохранении 
самобытности народа. Именно определенный набор мировоззренческиценност
ных ориентаций является социокультурной основой сферы обеспечения безопас
ности общества и лежит в основе формирования общенациональной идентично
сти как одного из основных консолидирующих и интегрирующих общество фак
торов.

В таком контексте гуманитарная безопасность должна быть направлена   
на защиту факторов, обеспечивающих сохранение и развитие культурной 
самобыт ности нации. Эта задача является одним из основных направлений 
гуманитарной политики государства.

Существующую научную литературу по исследуемой проблематике мож
но разделить на несколько групп.

Первую составляют работы, посвященные общей теории национальной 
безопасности. Теоретические и общеметодологические вопросы содержания 
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категории «безопасность» и ее обеспечения рассмотрены в трудах ученых 
A.B. Возженникова [3], М.И. Дзлиева [4; 5], C.B. Кортунова [6], В.Н. Кузнецо
ва [7], В. Лутовинова [8], В. Молчановского [10], С. Панарина [11], В.В. Сере
брянникова [12] и др .

Другую группу составляют работы, посвященные различным сторонам 
обеспечения национальной безопасности и защиты прав человека: А.Я. Аза
ров [1], С. Алексеев [2], О.О. Миронов [9], О.М. Хлобустов [14] и др.

Целью статьи является анализ теоретических аспектов безопасности и опре
деление путей реализации гуманитарной политики государства в контексте осу
ществления гуманитарной безопасности.

Безопасность — это определенное состояние системы, при котором она 
сохраняет свою целостность, устойчивость, способность к эффективному 
функционированию и прогрессивному развитию, а следовательно — возмож
ность надежной защиты всех ее элементов от любых деструктивных внутрен
них и внешних действий. Учитывая это, можно утверждать, что безопасность 
общества — это такое состояние, при котором прежде всего обеспечиваются 
свобода выбора пути дальнейшего бытия, самосовершенствование и развитие 
общества, или же для их защиты изыскиваются адекватные средства. Личная 
безопасность — определенное состояние самочувствия индивида, характери
зующееся его уверенностью (интуитивной или базирующейся на достовер
ных знаниях) в том, что опасность, прежде всего его жизни и имуществу, от
сутствует, или же для защиты от них имеются соответствующие средства.

Стоит подчеркнуть необходимость отделения безопасности в природной 
определенности от безопасности человека как сознательного живого существа. 
Естественная необходимость сохранения жизни обеспечивается становлением 
психических форм и механизмов самосохранения (рефлекторная форма). Безопас
ность для живого организма — это действия по самосохранению (инстинкт 
самосохранения). Именно поэтому феномен безопасности имеет двойную приро
ду, обусловленную единством всеобщности природы самосохранения и особен
ности формы ее проявления в человеческой жизнедеятельности. 

В процессе исторического развития безопасность познается через чув
ственной опыт и благодаря рациональному познанию. Накопленные знания 
трансформировались в практический опыт и достоверные знания. Таков гно
сеологический подход к исследованию.

Аксиологический подход к изучению безопасности заключается во включе
нии ее в общий ряд общечеловеческих ценностей, таких как добро, истина, кра
сота, имея ценностную значимость для многих поколений людей, несмотря на то, 
что в разные эпохи ее смысл и значение понимали поразному. 

Это означает, что потребность в безопасности, а следовательно, и само это 
понятие как категория возникло вместе с появлением человека на земле, а ее 
обеспечение — главная предпосылка ее прогрессивного развития. 

Безопасность сама есть ценность наряду с другими ценностями общества 
и государства.
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В то же время безопасность можно считать характеристикой относительно 
других базовых ценностей, в частности, таких как «благосостояние», «устойчи
вое развитие», потому что наличие определенного уровня безопасности является 
условием сохранения и развития (накопления) указанных ценностей.

Таким образом, согласно современным представлениям, безопасность, 
не будучи чемто материальным, является своеобразной характеристикой 
и необходимым условием жизнедеятельности, прогрессивного развития 
и жизнеспособности общества.

Общество развивается в среде, параметры которой формируются под влия
нием различных, взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов, оценивае
мых интегральным уровнем угроз безопасности общества. В общем, сказанное 
справедливо по отношению к человеку и человеческой цивилизации. Поэтому 
органы государственной власти и международные организации при решении 
проблемы обеспечения безопасности должны гарантировать определенный уро
вень удовлетворения жизненно важных потребностей человека.

Очевидно также, что достигнутый уровень безопасности зависит от возмож
ностей, которые есть в распоряжении общества, эффективности практических 
мер по реализации указанных возможностей при прогнозировании, выявлении, 
нейтрализации или снижении интегрального уровня угроз безопасности.

Сегодня важнейшими среди факторов, оказывающих влияние на безопас
ное развитие социальной системы, являются:

• устойчивая тенденция возрастания роли экологических факторов в жизни 
человечества;

• все большее осознание экономической сути и природы проблем, кото
рые накопились в биосфере и требуют для успешного их решения общих уси
лий мирового сообщества, т. е. определенного уровня сотрудничества в систе
ме международных отношений;

• необходимость дальнейшего познания и учета при разработке страте
гии безопасного развития того или иного общества эволюционных законов 
функционирования и развития природы и общества;

• важность выбора такой стратегии национального развития, при кото
рой достигается гармонизация экологических, социальных, экономических, 
политических и гуманитарных взаимоотношений и соотношений;

• всесторонний учет не только культурноисторических особенностей 
национального развития, но и основных параметров международной безопас
ности, влияние которых часто является определяющим при решении проблем 
обеспечения национальной безопасности (т. е. учета реалий противоречивого, 
но в целом достаточно взаимосвязанного развития стран мира);

• противоречивость, взаимозависимость и тенденция роста динамики 
изменений общечеловеческих, национальных, классовых, групповых и лич
ностных интересов, а в некоторых случаях и ценностных ориентаций, кото
рые все больше находят свое проявление на региональном и глобальном уров
не международных отношений.
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Отдельно стоит отметить следующее: поскольку безопасность являет
ся общественной необходимостью, главным принципом устойчивого раз
вития общества должно быть прежде всего общественное согласие в вопро
сах необхо димости всестороннего учета вышеназванных факторов. Поэтому 
раскол национальной идентичности на любых направлениях общественного 
развития неизбежно приводит к отсутствию национального согласия по ос
новным направлениям назревших общественнополитических и социально
экономических реформ.

Указанные реформы часто, несмотря на объективную необходимость их 
проведения, как правило, сопровождаются рядом кризисов (кризисных явле
ний, ситуаций). Они в значительной мере разрушают традиционные ценно
сти и мировоззренческие представления о безопасности жизнедеятельности 
как на уровне отдельного индивида, так и общества в целом. Эти ценности 
и представления функционируют на уровне социальных взаимодействий 
и поведения отдельных индивидов, а в современных условиях глобализации 
появляется и весомый международный контекст (влияние).

Конфликт в понимании определяющих факторов безопасности, основ 
внешней и внутренней политики как между социальными группами, так и в по
литической среде не может не приводить к росту социальной нестабильности, 
преступности, коррупции, возникновению этнических, конфессиональных 
и региональных конфликтов и в целом — к снижению эффективности исполь
зования имеющегося потенциала для обеспечения безопасного и устойчивого 
развития общества.

Таким образом, безопасность как комплексная характеристика социаль
ной системы рассматривается в различных ракурсах.

Вопервых, безопасность как объективная характеристика внешних усло
вий среды функционирования системы, предполагающая наличие направлен
ной снаружи на систему опасности и определенные возможности ее прояв
ления (реализации). Это, так сказать, внешнее измерение опасности. В этом 
смысле источник опасности и объект (система), на который она направлена 
являются разделенными. Поэтому акцент при анализе условий функциониро
вания социальной системы делается на объекте (элементе системы), интересы 
(потребности) которого требуют выполнения мероприятий по его защите.

Как правило, результаты указанного анализа характеризуют следующие 
аспекты функционирования социальной системы:

• элементы, которые обеспечивают защищенность объекта от опасности;
• состояние объекта (элемента системы), при котором ему не может быть 

нанесен существенный ущерб (вред);
• состояние функционирования объекта (элемента системы), при кото

ром вероятность нежелательного изменения какихлибо его параметров (по
казателей), характеризующих его нормальную (естественную) жизнедеятель
ность, относительно незначительная, т. е. ею практически можно пренебречь;
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 • приемлемый уровень опасности, а следовательно, и возможность за
щититься от нее, зависящие от возможных расходов на ограничение действия 
факторов, которые порождают опасное явление (событие, процесс и т. п.);

• способность объекта (системы) сохранять свои основные характе
ристики (параметры) и естественную сущность при негативных действиях 
со стороны других объектов, явлений или процессов;

• условия, при которых не наносится существенный ущерб (вред) дру
гим объектам (элементам системы). 

Вовторых, безопасность как комплексная характеристика социальной си
стемы исследуется сквозь призму психологической реакции человека на внеш
ние условия своего существования. В таком случае указанным условиям дается 
оценка как безопасным или опасным на основе чувственноэмоционального их 
восприятия, которая в дальнейшем переносится на характеристику условий воз
действия внешней среды на систему или ее элементы. При этом указанная оценка 
представляется как объективная оценка ее характеристики. 

Втретьих, при исследовании социальных систем безопасность часто 
рассматривается как комплексная характеристика взаимоотношений внутри 
самой системы (внутреннее измерение безопасности). В данном случае ис
точник опасности и объект, на который она направлена, в определенной сте
пени совпадают. Исторический опыт свидетельствует, что неэффективность 
взаимо действия элементов социальной системы, в частности, государствен
ных институтов и институтов гражданского общества, коррупция, несо
вершенство правовых норм, правовой нигилизм, массовое нарушение прав 
и свобод человека, дефицит необходимых для развития системы ресурсов 
и т. п. порож дают ряд опасностей, которые могут довольно быстро привести 
к разрушению социальной системы (государства). Поэтому в данном случае 
безопасность в значительной степени связывается с необходимостью совер
шенствования теоретикометодологических основ государственного управ
ления и их реализацией в практическую деятельность управленцев. В итоге, 
современные представления о безопасности индивида, социальной группы, 
общества, государства, международного сообщества находят свое отражение 
в определе ниях, которые, в частности, предусматривают учет таких аспектов:

• состояние защищенности системы;
• отсутствие угроз;
• наличие специфического свойства (атрибута) системы;
• результат специфической деятельности тех или иных институтов;
• определенное состояние системы;
• совокупность факторов, обеспечивающих жизнеспособность системы 

или благоприятные условия для ее развития;
• акцент внимания на культурноисторических феноменах развития;
• определенную институционализацию взаимодействий элементов со

циальной системы в контексте удовлетворения их жизненно важных потреб
ностей и накопленного опыта культурноисторического развития. При этом, 
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как правило, каждое определение понятия безопасности как комплексной 
характеристики социального объекта порождает необходимость определения 
и учета других дополнительных характеристик для более основательного рас
крытия сути того или иного предложенного определения понятия безопас
ность. Иными словами, современные представления о феномене безопасности 
разные, что, безусловно, находит свое отражение и в руководящих докумен
тах по вопросам обеспечения национальной и международной безопасности.

Гуманитарная политика государства должна быть ориентированной как 
на внутреннее пространство, так и на внешнее восприятие. Однако развитие 
культурной индустрии не должно означать замену эстетических ценностей 
на коммерческие, а национальной культуры — на массовую культуру.

В стратегии национальной безопасности Российской Федерации отмечает
ся, что «стратегическими приоритетами политики национальной безопасности 
являются важнейшие направления обеспечения национальной безопасности, 
по которым реализуются конституционные права и свободы граждан Россий
ской Федерации, осуществляются устойчивое социальноэкономическое раз
витие и охрана суверенитета страны, ее независимости и территориальной 
целостности, преодоления как объективных, так и искусственных противоре
чий социокультурного, конфессионального, этнического, языкового, межрегио
нального и регионального характера на основе безусловного соблюдения кон
ституционных гарантий прав и свобод человека и гражданина»1.

Гуманитарная государственная политика должна быть ориентирована 
на сохранение социальной, политической стабильности в долгосрочном пе
риоде в условиях устойчивого экономического роста.

Среди большого арсенала форм и средств гуманитарной политики ведущее 
место принадлежит образованию, историкокультурному наследию. Мощный ис
точник конструирования массовых исторических представлений — исторические 
документы, произведения искусства, литература. Механизмы передачи — система 
образования, средства массовой информации, культурномассовые мероприятия. 
Для повышения эффективности гуманитарной политики требуется совершенство
вание нормативноправовой и институциональной базы данного сегмента госу
дарственного управления.

Одним из направлений реализации государственной политики в контексте обе
спечения гуманитарной безопасности государства является исследование состоя
ния сохранения и популяризации историкокультурного наследия. Этот мощный 
культурный потенциал не используется в полной мере. Следует отметить доста
точно низкий уровень государственного менеджмента в области охраны культур
ных объектов, в продвижении культурного, исторического, туристического бренда 
национального наследия. Причиной тому является инерция административного 
 

1 Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года. Утверждена 
Указом Президента Российской Федерации от 12 мая 2009 г. № 537: [электронный ресурс]. URL: 
http://www.scrf.gov.ru/documents/99.html.
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управления, неиспользование актуальных и интеллектуальных информационных 
технологий и недостаточность соответствующего финансирования отрасли. Воз
никает насущная проблема поиска негосударственных источников финансиро
вания, направленных на сохранение объектов культурного наследия, в том числе 
через использование механизмов аренды, концессии или приватизации. При жест
ком государственном контроле за последующим использованием, сохранением 
профиля объектов культурноисторического наследия.

Российская Федерация является мультикультурным обществом. Консти
туция государства, законы, ратифицированные международные декларации 
дают возможность равных гражданских и политических прав и возможно
стей, защиты прав и основных свобод человека.

Для обеспечения развития и популяризации отечественной культуры необ
ходимо разработать ряд мер по защите информационного пространства страны, 
в частности, положение о цензуре на информационный продукт, популяризирую
щий насилие и разврат, что несет значительную угрозу психическому и нрав
ственному здоровью общества. Для решения этой проблемы необходимо разра
ботать систему мер по формированию информационного пространства. Одним 
из непременных условий формирования информационного пространства являет
ся комплексная и эффективная протекционистская политика государства, главной 
задачей которой является стимулирование создания соответствующих отраслей 
и обеспечения условий для их развития. Прежде всего, это развитая и влиятель
ная в обществе система общенационального общественного вещания с такими 
производственнотехнологическими составляющими, как общенациональное 
и спутниковое телерадиовещание, онлайновое вещание, производство фильмов, 
телесериалов, программ; конкурентоспособная система национального кинопро
изводства и кинопроката; национальная система глобального сбора и распростра
нения информации, ориентированная на активное распространение сведений 
о стране и создание ее положительного имиджа в мире; поддержка отечественно
го книгоиздания и книгораспространения.

Объектом приоритетного внимания государственного управления в гумани
тарной сфере должна стать активизация инновационных процессов в образова
тельной, научнотехнологической и информационнокоммуникационной сферах, 
которые в совокупности формируют инфраструктуру экономики знаний — осно
ву будущей конкурентоспособности страны в глобализирующемся мире.

Нужно решить первоочередные задачи в сфере образования, а именно — 
увеличить финансирование образовательной сферы. Желательно достичь уровня 
финансирования образования и науки не менее 8 % от ВВП.

Для повышения уровня качества образования важно все большее исполь
зование интерактивных методов обучения и повышения технического обеспе
чения учебного процесса; распространение модели непрерывного обучения 
в течение всей жизни. Принципиально важно создать условия для развития 
триединства образования, науки и производства. Это даст возможность реали
зации устойчивого развития общества в долгосрочном периоде.
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К социальным институтам, формирующим духовнонравственную лич
ность, относятся семья, образование, средства массовой информации, рели
гия, конфессиональные организации, культура. Именно они являются важной 
составляющей национальной безопасности страны. 

Гуманитарная безопасность выступает как интегральная совокупность 
генетической, демографической, социальной, психологической, духовно
нрав ственной, правовой составляющих. Государственная политика в сфе
ре гуманитарной безопас ности может быть эффективно осуществлена 
только при условии структурных институциональных изменений, характе
ризующихся долгосрочными положительными тенденциями устойчивого 
раз вития.
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Yu.Yu. Shvets

Socio-Economic Development of the Сrimea 
in the Conditions of Financial Changes

This article highlights the trends of the main indicators of socioeconomic devel
opment of the Crimea. The author analyzed the dynamics of lending over the last year. 
The hierar chy of levels of strategic programtarget planning of development of the Repub
lic of Crimea is given. A comparative analysis of the Program of development of invest
ment activity in the Republic of Crimea for 2014–2016 and the Strategy for socioeconom
ic development of the Republic of Crimea  up to 2026 is carried out. Main forwardlooking 
directions of socioeconomic development of the Republic in the conditions of financial 
changes is outlined.

Keywords: socioeconomic development; strategy of development; state program; 
economic policy.


