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Одним из ключевых вопросов современного политического развития 

является вопрос о государственном суверенитете, а точнее проблема его 
сохранения и укрепления в условиях усиления глобализации и интеграции 
мирового сообщества на всех уровнях от экономического иполитического 
докультурного.Взаимодействие государств на всех уровнях общественной 
жизни становится все более тесным и события, происходящие в одной части 
мира непредсказуемым образом могут отозваться в другой. 

Качественная трансформация современного мирового сообщества 
усиливает взаимозависимость стран и народов, изменяет характер их 
взаимоотношений, стирает привычные границы и барьеры, установленные 
функционированием традиционных «национальных» государств, и выстраивает 
новую архитектуру мировой политики. Все большее значение и роль начинают 
играть наднациональные политические и экономические институты и союзы, 
подвергается ревизии и девальвации культурное, этническое и социальное ядро 
сообществ в сторону их нивелирования и приведения к некому «среднему» 
ценностному состоянию. Происходит постепенная «эррозия» государственного 
суверенитета в его традиционном понимании[7, с.7-9]. 

Главным, с этой точки зрения, следствием процесса глобализации для 
современных государств становится обострение противоречий возникающих, с 
одной стороны, из необходимости интегрироваться и вступать в союзы, 
защищая национально-государственные интересы и тем самым ограничивать 
свой суверенитет, с другой – сохранения права за государством самостоятельно 
и независимо осуществлять внешнюю и внутреннюю политику, поддерживая 
свой суверенитет.  

Государственный суверенитет означает свободное и независимое 
осуществление государством всей полноты власти на своей территории, 
создание необходимых для этого политических и иных институтов, 
формирование и проведение политики, обеспечивающей развитие сообщества, 



реализацию его интересов и потребностей, установление общеобязательных 
норм и правил, поддержание идентичности и защиту общества от внешних и 
внутренних угроз [4, с.386]. Право государства самостоятельно реализовывать 
эти задачи проистекает от источника власти, которым, согласно современным 
государственно-правовым теориям, выступает народ в целом и каждый 
отдельный человек как основной ресурс любого данного государства. Именно 
его интересы и потребности, характер и традиции являются определяющими 
при выборе и осуществлении внешней и внутренней политики. Государство, по 
сути, охраняет и защищает право народа придерживаться того образа жизни, 
который он выбирает самостоятельно. Однако, как уже отмечалось выше, 
объективные условия глобализации, ограничивающие суверенитет 
национальных государств, ставят под сомнением их способность в полной мере 
этого добиваться. Глобализация, с одной стороны, расширяет возможности для 
повышения качества жизни и развития человека, но в то же время создаёт 
новые угрозы и риски безопасности человека и усиливает уже существующие.  

Таким образом, поддержание государственного суверенитета – это, по 
сути, обеспечение безопасности общества, сохранение его как ядра 
цементирующего сообщество в целом по всем направлениям 
жизнедеятельности. Безопасность – это сложное социальное явление, 
многоплановое и многогранное в своих структурных составляющих и 
проявлениях. Она может выступать в качестве непреложной ценности, 
обозначающей защищённость жизненно важных интересов личности, общества 
и государства. Также как социальная функция, применительно к государству, 
обозначающая наличие полномочий и механизмов обеспечивающих меры по 
защите как отдельных членов общества, так и общества в целом от рисков и 
угроз. По сути, безопасность – это форма свободы общества, существование 
необходимых условий для его полноценного развития и увеличения 
благополучия и благосостояния [8, с.36]. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности государства и в 
плане проведения внешней и внутренней политики, и в плане поддержания 
суверенитета, и в плане обеспечения безопасности является социальная 
безопасность.  

Классическое определение социальной безопасности — это совокупность 
мерпо защите интересов страны и народа в социальной сфере, развитие 
социальнойструктуры и отношений в обществе, системы жизнеобеспечения и 
социализациилюдей, образа жизни в соответствии с потребностями прогресса, 
нынешних ибудущих поколений [4, с.29]. 

Дополняя это определение можно уточнить, чтосоциальная безопасность – 
это, прежде всего, состояниезащищённости личности, социальной группы, 
общности от угроз нарушения ихжизненно важных интересов, прав, 
свобод.Таким образом, социальная безопасность – это, в конечном итоге, 
бережноеотношение государства к главному своему богатству – 
человеку.Существует несколько основных направлений обеспечения 
государством социальной безопасности, связанных с возможными рисками и 
угрозами, главными из которых, по нашему мнению, являются: 



· Комплексная защита личности, которая предполагает правовое 
закрепление прав и свобод личности на конституционном и законодательном 
уровнях, свобода от страха и нужды, которые ООН определяет как защита от 
неожиданных и пагубных нарушений нашегоповседневного образа жизни, 
(«свобода от страха») и защита отпостоянных угроз голода, болезней, 
преступлений и подавления («свобода от нужды»), а также обеспечение 
выбора для свободного развития личности и сохранения и укрепления 
равенства возможностей для всех и каждого. 

· Сохранение и развитие образа и качества жизни, которое выражается в 
поддержании экономической стабильности и формировании устойчивой 
системы социально-трудовых отношений, поддержании и обеспечении 
стабильных доходов от трудовой и иных видов законной экономической 
деятельности необходимыми для удовлетворения насущных потребностей 
(гарантированный минимальный доход), борьба с безработицей и обеспечение 
занятости, а также поддержание устойчивой социальной структуры, 
нивелирующей социальную дифференциацию или минимизирующей её за счёт 
расширения среднего класса. 

· Сохранение окружающей среды и среды обитания людей, которое 
выражается в свободе и защите от угроз экологического загрязнения и 
возможности проживания в условиях, не представляющих опасности для 
здоровья, защищённость человека от рисков заболеваемости, т.е. возможность 
жить в безопасной для здоровья среде обитания и доступность эффективного 
медицинского обслуживания, а также создание безопасных и комфортных 
жилищно-бытовых условий для большинства населения. 

· Защита традиционных ценностей и поддержание культурного 
многообразия, выражающаяся в культивировании на всех уровнях ценностей 
семьи, общины, религиозной терпимости, поддержании меньшинств, а также в 
свободе от распространения псевдокультурных знаний и ценностей и 
проникновении чуждой по духу культуре. Кроме того, подобная защита 
предполагает поддержание в отношениях между обществом и государством 
определённой степени политической свободы, гарантированной развитием 
институтов гражданского общества [2]. 

Реализация целей и задач государства в основных направлениях 
обеспечения социальной безопасности осуществляется средствами и 
механизмами государственной социальной политики.  

Социальная политика как одно из главных направлений внутренней 
политики государства, призвана обеспечить воспроизводство социальных 
ресурсов, из которых оно черпает себе поддержку, создаёт предпосылки для 
расширенного воспроизводства и своей деятельности и стабильности 
общественной системы. Важнейшей задачей социальной политики является 
достижение определенного уровня равновесия в общественной жизни, при 
котором разрешаются противоречия между текущими и перспективными 
интересами общества, между несовпадающими интересами и потребностями 
социальных групп, неизбежности «платы» за социальный прогресс и 
компенсации материальных и нематериальных потерь от него. 



Социальная политика, таким образом, предполагает активную 
деятельность государства в решении социальных проблем и выборе 
эффективных направлений развития общества, т.е. и оперативное и 
стратегическое управлением процессами, происходящими в социальной сфере. 

Социальная политика государства реализуется через механизм 
долгосрочных государственных программ, описывающих цели, задачи и 
средства, необходимые для решения таких комплексных вопросов как здоровье 
населения, демографическая проблема, рост благосостояния и др. социального 
обеспечения и системы социальных услуг. Важной частью социальной 
политики выступает функционирование системы социального обеспечения, 
защиты и социального страхования, государство формирует и финансирует 
систему социальных услуг – образование, здравоохранение, профессиональную 
подготовку, службу занятости и др. [1, c.249], а также распределяет и 
перераспределяет общественное богатство и блага.  

Основным критерием эффективности проведения социальной политики 
государством выступает социальная стабильность и отсутствие социальной 
напряжённости, накопление ресурсного потенциала для дальнейшего 
прогрессивного развития и, как следствие, повышение авторитета и доверия к 
власти.Таким образом, укрепление власти, качественно обеспечивающей и 
дающей ощущение социальной безопасности, способствует поддержанию и 
укреплению государственного суверенитета даже в условиях ускоряющейся 
глобализации. 
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