
Вестник КРСУ. 2016. Том 16. № 8 73

М.С. Алымкулов  

УДК 113/119:574

ИСТОРИКО-ЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ “ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ  
БЕЗОПАСНОСТЬ” В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛИЗИРУЮЩЕГОСЯ МИРА

М.С. Алымкулов 

Осуществляется анализ понятия “экологическая безопасность”; также раскрывается сущность экологиче-
ской  безопасности в контексте глобализирующегося мира.

Ключевые слова: история взаимоотношения человека с природой; трансформация безопасности; техно-
сфера; социальная реальность; безопасность как общественное явление; глобализирующийся мир; эколо-
гическая безопасность; проблема безопасности; сущность содержания безопасности; анализ экологиче-
ской безопасности.

HISTORICAL AND LOGICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT "ECOLOGICAL  
SAFETY" IN THE CONTEXT OF THE GLOBALIZING WORLD

M.S. Alymkulov

The work describes the analysis of concept "ecological safety"; also the essence of ecological safety in the context 
of the globalizing world reveals.

Keywords: story of relationship of the person with the nature; safety transformation; technosphere; social 
reality; safety as the public phenomenon; the globalized world; ecological safety; safety problem; essence of 
maintenance safety; the analysis of ecological safety.

Современный этап взаимодействия общества 
и природы характеризуется дальнейшим обострени-
ем социоприродных противоречий. Это предполага-
ет формирование и анализ экологической безопас-
ности с учетом реалий сегодняшнего дня. Общеиз-
вестно, что в условиях глобализации усложняется 
характер социоприродного бытия, в этой связи для 
человечества становится очевидным факт того, что 
безопасность стала представлять собой системати-
зированную, духовно-практическую форму теоре-
тического отображения мира через призму своего 
существования. В свою очередь, это способствует 
необходимости адекватного отражения человеческо-
го существования в философской традиции. 

Нарушая конструктивный созидательный под-
ход  исследований безопасности, человек дезавуиро-
вал само понятие безопасности, понимая в большей 
степени под этим безопасность от природы, нежели 
наоборот. Более того, экзистенционально-философ-
ская направленность мысли, драматизируя будущее 
человечества, также акцентировала обсуждения сце-
нариев развития перспектив человечества. Следова-
тельно, проблема безопасности приобретает сегодня 
исключительно важное теоретическое, методологи-
ческое и общечеловеческое значение. 

При любом уровне жизненно-практической 
деятельности субъекта и социума практически лю-
бой общественный организм подвержен влиянию 
окружающей природной среды, что способствова-
ло адекватному отражению в сознании первобыт-
ного человека той действительности, в которой он 
находился, и того общественного сознания, кото-
рым обладали его соплеменники, а также первич-
ных наивных образов окружающей действитель-
ности. “Отвлекаясь от содержательной стороны 
среды человека, воспринимая ее абстрактно в меру 
соответствия действительности, прачеловек перма-
нентно “переделывал” свои взгляды по отношению 
к природе. И уже в абстрактном мышлении зарож-
даются первичные, наивные, бессодержательные, 
теоретически построенные формы объективного 
мира, далекие от логического завершения” [1, c. 9].

В последующем понимание защищенности ста-
ло наиболее близким к возникшему позже понятию 
“безопасности”, потому как защищенность – произ-
водное  от понятия “защита”. Этот факт проливает 
свет на  феномен мышления человека на всех ста-
диях своего развития. В экологическом словаре без-
опасность характеризуется в нескольких смысловых 
значениях. 1. “Состояние защищенности жизненно 
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важных интересов личности, общества и государ-
ства от внутренних и внешних угроз... В экологии – 
состояние защищенности каждого отдельного лица 
и окружающей среды от чрезмерной опасности”. 
2. “Безопасность (в природопользовании) – совокуп-
ность мероприятий, обеспечивающих минимальный 
уровень неблагоприятных воздействий на человека 
в процессе природопользования, т. е. безопасность 
природопользования требует внимания к социаль-
ной стороне проблемы”. 3. “Безопасность (в чрезвы-
чайных ситуациях) – состояние, при котором путем 
соблюдения правовых норм, экологических, инже-
нерно-технических и др. специальных требований, 
а также проведения соответствующих мероприятий, 
достигается предотвращение или максимальное сни-
жение вероятности потенциальных опасностей либо 
возможного в чрезвычайных ситуациях  ущерба” 
[2, c. 51]. Также “безопасность” трактуется как отсут-
ствие опасности или предупреждение опасности, ус-
ловия, при которых опасность не угрожает [3, c. 59]. 
Иногда в литературных источниках мы видим, как 
безопасность определяет общественные отношения 
в силу объективных факторов, при которых обще-
ство, государство, личность могут себе позволить 
свободно выбирать стратегию своего поведения, ду-
ховного и политического развития  [4, c. 55].

Хронологически экологическая безопасность 
возникает позже, нежели безопасность вообще, 
и напрямую связана с таким общественно-поли-
тическим феноменом, как государство. Анализ 
основных теоретико-методологических подходов 
в изучении безопасности позволяет также сделать 
вывод,  что понятие “безопасности” применимо 
к разным жизненным условиям человеческого бы-
тия.  Это понятие включает в себя разные понима-
ния сущности вещей, процессов и явлений. Следу-
ет подчеркнуть, что экологическая безопасность, 
как и “экологическое мышление, выступая как 
своеобразная сфера миропонимания, имеет раз-
нообразные параметры функционирования в про-
странственно-временном континууме” [5, c. 40], 
т. е. экологическая безопасность – это не только 
состояние “защищенности жизненно важных ин-
тересов личности, общества, защищенности окру-
жающей природной среды, но и условия и средства 
жизни человека и общества от угроз, возникающих 
в результате антропогенных и природных воздей-
ствий на нее”. Получается, понятие “безопасность” 
выступает своеобразным образом экологического 
мышления в массах. 

 В действительности безопасность (как систе-
ма мер по защите человека, и, соответственно, от 
человека) может обладать такими характеристика-
ми, которые способствовали бы гармоничному об-
щественному развитию, с учетом всех возможных 

действий человека. Это во многом определяется 
самой сущностью содержания безопасности, ха-
рактером взаимоотношений человека с природой, 
и, наконец, соответствующим мировоззрением со-
циума. Конечно, в первую очередь, влияние без-
опасности зависит от идей людей, являются ли они 
консолидирующими или разъединяющими, обще-
ственными или личными и т. д. 

Можно утверждать, что есть множество фак-
торов, дискредитирующих человеческую сущность 
в угоду материальных интересов, соответственно, 
в ущерб безопасности природы, например, идеа-
лизация техносферы, пропаганда  материализации 
интересов членов общества и т. д. Но, несмотря на 
распространенную тенденцию трансформации без-
опасности, невозможно кардинально изменить по-
требность людей в осознанной, систематизирую-
щей цели – экологическому безупречному сосуще-
ствованию со средой. Потому изучение сложного 
феномена безопасности предполагает разнообра-
зие теоретических, методических подходов и ис-
следований для поиска новых знаний. 

Целесообразно было бы отметить большую 
роль безопасности в сохранении среды на всех эта-
пах общественно-исторического процесса. Ведь 
безопасность должна быть не только самостоятель-
ной специфической формой отражения действи-
тельности и системой, но также и полноценной 
творчески освоенной социальной реальностью, 
включающей в себя активизацию всех членов об-
щества и их жизнедеятельности. В таком ракурсе 
безопасность представляется нам отражением не 
только социального бытия, но и теоретическим 
обоснованием определенной программы действий, 
что позволило бы обществу модернизировать 
и трансформировать безопасность с учетом реа-
лий и прогнозирования общественной жизни. Ведь 
безопасность, выполняя социально-значимую роль 
в обществе, могла бы также выполнять, на равнее с 
организующей, и общественно-историческую роль. 
Конструктивными направлениями в данном случае 
считаем развитие экологического сознания,  созда-
ние безопасных технологии и безотходных произ-
водств. Именно в этом, на наш взгляд, заключается 
сущность безопасности. Сформировавшись как от-
ражение практических интересов и потребностей 
человека, социума и государства, безопасность об-
ретает свою сущность. Она становится внутренне 
детерминированной субстанцией. В этом смысле 
безопасность проявляется как активное, положи-
тельное, но и одновременно агрессивное по отно-
шению к кому-либо явление. Например, в некото-
ром аспекте национальная безопасность ущемляет 
интересы других государств, народов, т. е. безопас-
ность пронизывает многочисленные формы обще-
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ственного сознания в сферах политологии, филосо-
фии, религии, социологии и т. д.

Безусловно, глобализирующийся мир создает 
для человека множество преград, порой необра-
тимых процессов, что в свою очередь отражается 
на безопасности всех компонентов среды человека 
и на него самом. В этой связи анализ безопасности 
направлен на поиск общечеловеческих институтов, 
ценностей для стимулирования экологической без-
опасности. Также следует отметить, что сущность 
безопасности раскрывается, в первую очередь, 
в интересах государства, общества и личности. 

В последнее время вниманию таких ученых, 
как В.Н. Буркова, Е.В. Грацианский, С.И. Дзюбко, 
А.В. Щепкина особо пристальное внимание отво-
дится созданию теории безопасности – междисци-
плинарного направления науки, которое исследует 
важные интересы человечества, в том числе соци-
окультурную защищенность общества и государ-
ства. Согласно теории безопасности, объектами ее 
исследования являются:

 ¾ изучение фундаментальных закономерностей, 
природных, социальных, техногенных, биоло-
гических состояний, от нормальных  до ката-
строфических;

 ¾ качественная и количественная характеристи-
ка сложных механизмов, объектов и структур 
на различных стадиях проявления;

 ¾ создание научных основ мониторинга, раннего 
предупреждения и, следовательно, предотвра-
щения каких-либо аварий и катастроф [6, c. 27].
На наш взгляд, теорию безопасности следует 

рассматривать как общественное явление в контек-
сте общественного сознания. С этой точки зрения 
теория безопасности предлагает такие подходы, как 
государственнический и возвышенно-деятельный. 
В основе последнего, по нашему мнению, лежит 
чувство любви к природе, которое побуждает чело-
века к активным действиям по сохранению природы 
в целом. Человек как дитя природы обязан обеспе-
чивать защиту идей о безопасном существовании 
всех населяющих планету Земля живых существ. 
Государственный подход в теории безопасности ис-
ходит из того, что само государство заинтересовано 
в сохранении и приумножении природных богатств. 
Следовательно, вышеуказанные подходы формиру-
ют системы ценностей, ориентированные на обеспе-
чение безопасности как таковой.

В современном экономическом словаре “эко-
логическая безопасность” – это прежде всего за-
щищенность личности, государства и окружающей 
среды от потенциальных угроз человеческой хозяй-
ственной деятельности или стихийных бедствий, 
катастроф [7, c. 362], т. е. “экологическая безопас-
ность” – это способность государства контролиро-

вать, прогнозировать, снижать и устранять эколо-
гические опасности всякого масштаба, выявленные 
и оцененные научными методами, для сохранения 
и обеспечения благосостояния общества и здоро-
вья людей, политической, экономической и соци-
альной стабильности в государстве [8, c. 82].

Более того, на наш взгляд, наиболее приемле-
мым видом защиты окружающей среды на данном 
этапе развития общества является экологическая 
безопасность. В “Юридическом энциклопедиче-
ском словаре”  утверждается, что экологическая 
безопасность представляет собой состояние за-
щищенности жизненно важных интересов челове-
ка, общества и окружающей среды от угроз и ка-
тастроф, которые могут возникнуть  в результате 
вредных природных и техногенных воздействий на 
нее, а также экологических правонарушений. В на-
учной литературе приводится и другое определе-
ние: экологическая безопасность – эта качествен-
ная характеристика социоэкоразвития, которая 
способствует формированию нового типа техноло-
гических процессов, нанотехнологии, социальной 
организации и управления и т. д., способных адек-
ватно на рациональном уровне решать возникаю-
щие экологические опасности [9, c. 224].

 Условия функционирования безопасности на-
прямую зависят от информированности, жизненно-
практической деятельности и опыта социума –  чем 
больше знаний, тем больше вероятность миними-
зировать нестабильность и повысить уровень без-
опасности. Нестабильность, игнорирование всякой 
безопасности устойчивого развития в идеологии, 
экономике, политике  спровоцировали ликвидацию 
некоторых стран мира.

Процессы общемировой интеграции, появле-
ние наднациональных корпораций стали моделиро-
вать развитие мирового процесса иначе, оказывая 
влияние и на природную среду. Безопасность ста-
ла приобретать первостепенное значение,  потому 
что понимание безопасности, уяснение сущности, 
принципов и ее критерией позволяло эффективно 
защищать жизненно необходимые интересы чело-
века. Человечество вырабатывало устойчивость 
к различным негативным фактором и удовлетворяя 
свои жизненные потребности в материальном пла-
не и в познании природы, оно тем самым приобре-
тало опыт и знания, позволяющие создать целост-
ную систему уровней безопасности.

Таким образом, проблема безопасности испо-
кон веков изучалась поколениями как развивающа-
яся система, приобретающая в разные эпохи спец-
ифические и уникальные черты, характеризующие 
социальную целостность. Тем самым, происходит 
постепенное выстраивание социокультурной систе-
мы, приобретающей, в конце концов, устойчивость. 
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Подводя итоги, можно констатировать, что 
любое понятие будет адекватно восприниматься 
обществом только в том случае, если социальная 
реальность осмысливается при помощи новой гу-
манитарной парадигмы. Основанием новой пара-
дигмы, безусловно, является единство человека 
с природой на основе коэволюционных и прогрес-
сивных знаний и действий. 
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