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Современная наука накопила значительный 
опыт исследований вопросов социальной безопас-
ности. Вместе с тем имеется целый ряд нерешен-
ных задач и принципиальных пробелов, существо-
вание которых является закономерным этапом 
развития любых формирующихся теорий.�

В настоящее время необходимо не только рас-
крыть суть категории социальной безопасности 
населения, но и определить факторы, представля-
ющие угрозу социальной безопасности населения 
и характеризующие их влияние показатели. Все это 
может стать научной основой для создания концеп-
ции социальной безопасности, которая должна 
отражать состояние защищенности населения в 
условиях рыночной трансформации социально-
экономического положения населения россии.

Д. В. зеркалов в своей монографии приводит 
энциклопедическое определение социальной безо-
пасности – это совокупность мер по защите интере-
сов страны и народа в социальной сфере, развитие 
социальной структуры и отношений в обществе, 
системы жизнеобеспечения и социализации людей, 
образа жизни в соответствии с потребностями про-
гресса, нынешних и будущих поколений. Дополняя 
это определение,  зеркалов уточняет, что социальная 
безопасность – это, прежде всего, часть более общей 
категории – национальной безопасности, и что со-
циальная безопасность – это состояние защищен-
ности личности, социальной группы, общности от 
угроз нарушения их жизненно важных интересов, 
прав, свобод. Таким образом, социальная безопас-
ность – это в конечном итоге бережное отношение 
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государства к главному своему богатству – человеку 
[1, с. 4]. мы разделяем позицию зеркалова о том, 
что социальная безопасность есть состояние защи-
щенности от угроз, но при этом считаем целесооб-
разным акцентировать внимание на факторах, 
влияющих на социальную безопасность.

Среди основных факторов, обеспечивающих со-
циальную безопасность, можно выделить политичес-
кие, правовые, социальные, экономические, идеоло-
гические. Иногда, в зависимости от ракурса исследо-
вания, ученые акцентируют внимание также на фак-
торах административных, духовных, культурных, 
национальных, психологических и т.д. [2, с. 44–48].

Фактор (от лат. factor – «делающий, производя-
щий») – существенное обстоятельство в каком-либо 
явлении, процессе; исходная составляющая чего-
либо [3, с. 78]. показатель – численная характери-
стика отдельных сторон деятельности. последствия 
рассматриваются нами как результат влияния фак-
тора, получающий количественное отражение в 
соответствующих показателях.

Классификацию факторов социальной безопас-
ности можно осуществлять по различным крите-
риям. Так, в работе Т. л. Фроловой выделены 
следующие группы факторов: 

– внешнестрановые;
– внутристрановые.
В первой группе выделяются факторы, дейст-

вующие на страну извне: глобально-политические 
(военные); глобально-экологические и глобально- 
экономические.

Внутристрановые факторы социальной безо-
пасности, в свою очередь, подразделяются на 
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косвенные и прямые. В числе первых: националь-
ные, технико-технологические, экономико-поли-
тические, административно-правовые, экологичес-
кие, духовные и другие факторы. Во второй группе 
выделяются собственно социальные процессы и 
явления, к примеру, уровни: доходов, безработицы, 
рождаемости, организации и охраны труда, а также 
формы экономической демократии, социального 
партнерства и т.д. [2, с. 44–48].

На наш взгляд, основными внутристрановыми 
социально-экономическими факторами, влияющими 
на социальную безопасность населения, являются:

– уровень жизни населения;
– демография;
– занятость;
– образование или научный потенциал;
– здоровье.
Каждое социальное явление с целью его изучения 

и измерения предполагает наличие определенных 
критериев. Выделить критерии социальной безопас-
ности достаточно сложно с учетом многоаспектности 
и многогранности этого явления. Так как в науке еще 
не разработана единая критериальная основа для 
изучения социальной безопасности, тем более что 
большинство ученых занимаются исследованием 
какого-либо отдельного вида безопасности.

С. И. Самыгин, а. В. Верещагина, Г. И. Ко-
лесникова при выделении критериев, с помощью 
которых можно было бы изучать состояние и 
уровень социальной безопасности, исходили из 
значимости тех или иных показателей для безо-
пасного функционирования личности и общества, 
учитывая, что существует три ключевые группы 
угроз социальной безопасности: природогенная, 
техногенная и собственно социальная, или гума-
нитарная, как результат человеческих отношений. 
На этом основании критерии социальной безопас-
ности разделены на три группы.

первая группа критериев выстроена на основе 
природного источника угроз безопасности и вклю-
чает в себя следующие показатели:

– состояние экологии и динамика ее изменения 
(потепление, похолодание, загрязнение);

– скорость уменьшения природных запасов и 
их возобновления;

– уровень природных катаклизмов, катастроф 
(землетрясений, наводнений, ураганов и т.д.).

Вторая группа критериев выстроена на основе 
техногенного источника угрозы социальной безопас-
ности и характеризуется следующими показателями:

– количество и динамика технических изобре-
тений и открытий, угрожающих безопасности че-
ловечества;

– степень опасности для жизни человечества и 
отдельно взятого общества технических изобрете-
ний и открытий;

– динамика в области изобретения и выпуска 
оружия массового поражения (атомное, ядерное) и 
тенденции в сфере разоружения и наоборот, во-
оружение в мировом пространстве.

Третья группа критериев социальной безопас-
ности, самая многочисленная, основана авторами 
на источниках угроз социального происхождения 
как общественных отношений и включает следу-
ющие: 

– демографические показатели;
– уровень социального здоровья населения как 

совокупность показателей физического и духовно-
го самочувствия населения;

– качество жизни как комплексная характери-
стика условий жизнедеятельности населения;

– уровень девиации и преступности;
– индекс нравственного состояния общества;
– индекс развития человеческого потенциала;
– уровень социального расслоения и поляриза-

ции в обществе;
– уровень социальной конфликтогенности в 

обществе;
– уровень соблюдения прав и свобод личности 

и гражданина;
– уровень стабильности институционной сис-

темы;
– уровень стабильности и целостности системы 

ценностей [4, с. 45–51].
На наш взгляд, влияние каждого фактора про-

является через изменение социально-экономичес-
ких показателей, которые характеризуют различ-
ные аспекты социальной безопасности страны, 
региона, общества, личности. Эти показатели 
должны, по нашему мнению, отвечать следующим 
требованиям:

– соответствовать перечню предложенных 
факторов, что ориентирует на решение поставлен-
ных задач;

– входить в содержание статистической отчет-
ности, что обеспечивает их доступность информа-
ции;

– обеспечивать возможность использования 
показателей на федеральном и областном уровнях, 
что позволяет проводить их сравнение;

– отвечать требованию достоверности, чтобы их 
уровень и динамика отражали реальную ситуацию.

основываясь на этих требованиях, предъявля-
емых к каждому фактору для оценки социальной 
безопасности, мы предлагаем использовать в целях 
характеристики их влияния следующие показатели.

И. Ю. Зеленцова
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Фактор – уровень жизни:
– уровень бедности;
– численность населения с доходами ниже 

прожиточного минимума (или уровень доходов);
– численность малоимущих граждан, получа-

ющих социальное пособие.
Фактор – демография:
– рождаемость, смертность и естественный 

прирост;
– число умерших по основным классам причин 

смерти;
– ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении;
– браки и разводы;
– численность вынужденных переселенцев и 

беженцев.
Фактор – занятость:
– уровень занятости;
– уровень безработицы;
– доля занятого населения в режиме неполного 

рабочего дня;
– распределение занятого населения по профес-

сиям, отраслям и секторам экономики;
– занятие домашним хозяйством, особенно 

воспитанием детей;
– занятость инвалидов;
– численность занятых в научных учрежде-

ниях;
– занятость молодежи.
Фактор – образование или научный потенциал:
– численность студентов образовательных уч-

реждений среднего профессионального образова-
ния;

– численность студентов высшего профессио-
нального образования.

Фактор – здоровье:
– численность медицинских учреждений;
– численность больничных коек по специали-

зации;
– численность медицинских кадров;
– заболеваемость населения социально значи-

мыми болезнями;
– заболеваемость населения алкоголизмом и 

алкогольными психозами;
– заболеваемость населения наркоманией;
– распределение численности лиц, впервые 

признанных инвалидами, по причинам инвалид-
ности;

– стационарные учреждения социального об-
служивания граждан пожилого возраста и инва-
лидов.

Следует заметить, что мы приводим лишь не-
которые, на наш взгляд, базовые социально-эконо-
мические показатели, которые могут отразить со-
циальную безопасность населения, данная класси-
фикация может меняться в зависимости от сферы 
исследования.

Для того чтобы объяснить, какие последствия 
могут нести все эти условия, мы выделяем в качест-
ве одного из самых важных факторов занятость. 
рассмотрим, в частности, социальную функцию 
занятости, которая показывает зависимость все-
стороннего развития человека, а также общества и 
государства в целом от различных видов занятости. 
занятость характеризует социальную защищенность 
населения, так как ориентирована не только на дости-
жение экономических и политических задач, но и на 
развитие самого человека как высшей ценности, как 
цели жизнедеятельности общества. а если человек 
всесторонне развит, то он может более активно и пло-
дотворно участвовать в управлении производством 
и обществом, защите окружающей среды, принятии 
решений, затрагивающих его жизнь [5, с. 159].

В заключение отметим, что изучение проблемы 
классификации факторов и выявления показателей 
социальной безопасности показало важность этого 
исследования для выработки курса социальной 
политики и обеспечения социальной безопасности, 
сочетающего интересы всего населения страны с 
задачами, решаемыми государством.
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