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ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ СОЦИ-
АЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СТУДЕНТОВ 

 
Формирование культуры социальной без-
опасности является важной составляющей 
для развития разносторонней личности. В 
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теристики понятия "социальная безопас-
ность", выделены направления и принципы 
формирования культуры социальной без-
опасности. Представлены результаты про-
ведённого анкетирования среди студентов, 
обучающихся по направлению подготовки 
"Реклама и связи с общественностью" по 
теме исследования, проанализированы их 
представления об уровне социальной без-
опасности в обществе. Определены основ-
ные направления, лежащие в основе по-
этапного формирования культуры социаль-
ной безопасности, для анализа информа-
ционных потребностей будущих специали-
стов. 
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В современном обществе, которое характеризуется множеством социальных, эко-

номических и политических изменений, вопрос безопасности человека и общества в це-
лом приобретает особую актуальность. Безопасность понимается не только как отсут-
ствие угроз, но и как состояние защищённости всех сфер деятельности человека – лич-
ностной, общественной, культурной, экономической, информационной. Одним из важ-
нейших факторов, обеспечивающих эту защищённость, является культура социальной 
безопасности, под которой подразумевается комплекс ценностей, норм, установок и по-
ведения, нацеленных на сохранение и поддержание благоприятной социальной среды [1]. 

В условиях глобализации и динамичного развития информационных технологий 
формирование культуры социальной безопасности выступает необходимым условием 
для гармоничного существования современного человека. Научно-технический прогресс 
наряду с благами принес и неисчислимые бедствия как человеку, так и окружающей сре-
де. Своими действиями или бездействием человек может создать для себя и окружаю-
щих реальную угрозу жизни и быть источником опасности. "Безопасность жизнедеятель-
ности" – это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести себя в раз-
личных ситуациях. 

Культура социальной безопасности в широком смысле представляет собой сово-
купность знаний, установок, ценностей и образцов поведения, которые способствуют эф-
фективному взаимодействию индивида с окружающим социальным пространством, сни-
жению рисков и угроз, а также поддержанию благоприятного социокультурного климата. 
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Следовательно, культура социальной безопасности предполагает не просто 
наличие знаний о факторах риска и способах их предотвращения, но и практическое уме-
ние распознавать и преодолевать различные социальные угрозы. Кроме того, важным 
элементом культуры социальной безопасности является готовность проявлять солидар-
ность, взаимопомощь и ответственность в ситуациях, связанных с общими рисками [2]. 
Исследованием проблем безопасной жизнедеятельности в информационной, социальной 
и социально-политической сфере занимаются многие ведущие учёные. 

Основу любой культуры составляют ценности и нормы, которые определяют, ка-
кое поведение считается приемлемым и желательным в обществе. В контексте социаль-
ной безопасности к ценностно-нормативному компоненту относятся: 

• Почитание человеческой жизни и достоинства. Осознание приоритета без-
опасности человека, его здоровья и прав. 

• Ответственность. Готовность каждого члена общества брать на себя от-
ветственность за собственные действия и их последствия. 

• Взаимоуважение и толерантность. Способность взаимодействовать с 
представителями разных социальных, культурных и этнических групп без агрессии и дис-
криминации. 

Культура социальной безопасности невозможна без определённого уровня знаний 
и умений, касающихся прав и обязанностей граждан, особенностей социальной структу-
ры, правовых аспектов и т.д. Когнитивный компонент включает в себя: 

• Правовую грамотность. Понимание основных законов и принципов обще-
ственного устройства, способность различать законные и незаконные действия. 

• Информационную грамотность. Умение ориентироваться в медиапро-
странстве, критически воспринимать информацию и защищаться от манипуляций. 

• Знания о видах угроз. Понимание рисков, связанных с терроризмом, мо-
шенничеством, экстремизмом, киберугрозами и т.д. 

Накопленные ценности и знания проявляются в поведенческом аспекте культуры 
социальной безопасности. Сюда относятся навыки безопасного поведения в обществен-
ных местах (например, меры предосторожности в вечернее время, внимание к окружаю-
щей обстановке), управления конфликтами (стремление к ненасильственному разреше-
нию споров, умение вести диалог) и взаимной поддержки (готовность помогать другим 
людям в сложных ситуациях, противодействие несправедливости). 

На уровне высшего образования культура социальной безопасности формируется 
благодаря специализации и углублению знаний, а также за счёт развития критического 
мышления. 

Безопасная жизнедеятельность объединяет и комплексно рассматривает вопросы 
профилактики правонарушений, конфликтологии, психологии безопасности. Проведённые 
изыскания в области социальной безопасности являются основной составляющей частью 
безопасной жизнедеятельности, подразумевают разработку собственных проектов, опи-
сывающих поведение во время чрезвычайных ситуаций, предлагающих различные мето-
ды профилактики, способствуют приобретению дополнительных навыков в этой сфере. 

Уверенные в себе люди, чувствующие поддержку со стороны близкого окружения, 
легче и активнее усваивают нормы безопасного поведения. Низкая самооценка или пси-
хологическая неуверенность может привести к агрессивным или, наоборот, пассивным 
формам поведения, создающим дополнительные риски. 

Формирование образа жизни является ещё одним обязательным фактором, вклю-
чающим правильное питание, регулярную физическую активность, отказ от вредных при-
вычек, поддержание психического благополучия и соблюдение правил безопасности на 
рабочем месте, в быту и во время различных чрезвычайных ситуаций. 

Однако, индивидуальные усилия недостаточны для решения проблемы в масшта-
бах всего общества. Необходима активная роль государства в разработке и внедрении 
эффективных мер профилактики и контроля вредных факторов. Таковыми могут являться 
– строгое законодательное регулирование, инвестиции в здравоохранение, просвещение 
населения, международное сотрудничество – совместные исследования, обмен опытом и 
координация действий по борьбе с глобальными угрозами для здоровья. 

В основе возникновения и развития опасных и чрезвычайных ситуаций социально-
го характера лежат социально-политические, экономические, межэтнические и межкон-
фессиональные противоречия, серьёзно нарушающие нормальное функционирование 
общественных отношений в различных сферах жизнедеятельности. Игнорирование этих 
противоречий, нежелание своевременно решать проблемы современного общественного 
развития ведёт к деструктивным явлениям и катастрофам – войнам, конфликтам, соци-
альным катаклизмам и пр. 
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Профессиональная компетентность в области обеспечения социальной безопас-
ности представляет собой структурную модель, в основе которой лежит строение и осо-
бенности функционирования системы компетентности и готовности, осуществляющие 
диагностику потенциальных угроз, а также их профилактику и ликвидацию. Оптимальной 
является политика обеспечения социальной безопасности, ориентированная на достиже-
ние достойного качества жизни, открывающая широкие возможности для сохранения 
устойчивого существования и функционирования социальных субъектов. 

Изучение проблемы формирования культуры социальной безопасности позволяет 
опираться на представления современной молодёжи о безопасности в нашем обществе, 
с целью поиска возможных путей решения этой проблемы. С этой целью был проведён 
опрос в форме анкеты студентов первого курса, обучающихся по направлению "Реклама 
и связи с общественностью", подтверждающий достоверность их мнения. Оценка уровня 
социальной безопасности в социуме студентами представлена на Рис. 1.  

 
Рисунок 1 – Оценка уровня социальной безопасности 

 
Анализ ответов показал, что 50% студентов, принявших участие в тестировании, 

оценили его удовлетворительно. 
Большинство студентов первого курса полагают, что безопасность человека в 

окружающей их социальной среде в основном зависит от самого человека, что представ-
лено на Рис. 2. 

 
Рисунок 2 – Факторы, влияющие на безопасность 

 
Следующий вопрос анкеты позволил сделать вывод, что многие студенты уделя-

ют внимание проблеме обеспечения личной безопасности (75%) (Рис. 3), значительно 
меньшее количество студентов дали отрицательный ответ.  

 
Рисунок 3 – Забота о личной безопасности 
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В качестве главного проявления заботы о собственной безопасности практически 
все участники анкетирования выделили "бдительность по отношению к происходящему 
вокруг" (97%). При этом 95% студентов, принявших участие в анкетировании, соблюдают 
правила личной безопасности, а 87% опрошенных, пока только изучают эти правила. 

Результаты ответов опрошенных студентов на вопрос анкеты "Назовите основные 
угрозы социального характера", представленные на Рис. 4, распределились следующим 
образом. 

 

 
Рисунок 4 – Основные угрозы, влияющие на безопасность 

 
Большинство опрошенных студентов стремятся решать проблему социальной 

безопасности в городе-мегаполисе путём формирования личностных качеств, способ-
ствующих снижению риска негативного воздействия разнообразных угроз социального 
характера и повышению культуры социальной безопасности у молодёжи. 

На вопрос об определении регулярности проявления опасных ситуаций в повсе-
дневной жизни ответы были разноплановы, их результат представлен на Рис. 5. 

 

 
Рисунок 5 – Основные опасные ситуации в повседневной жизни 

 
По полученным результатам можно сделать вывод, что чаще всего (более одного 

раза в неделю) студенты попадали в следующие опасные ситуации социального характе-
ра: хулиганство, появление рядом пьяного, неопрятного человека, бытовые конфликты. 
Довольно редко (один–два раза в год) студенты чрезмерно употребляли алкоголь, под-
вергались ограблению, вымогательству, вступали в конфликты в образовательном учре-
ждении с преподавателями, сталкивались с агрессивными действиями представителей 
неформальных молодёжных группировок, некоторым опрошенным или их друзьям пред-
лагались наркотики. 

Никто из опрошенных студентов не узнавал, что кто-то из их знакомых заразился 
ВИЧ (100%), большинство бакалавров никогда не замечали возле себя сектантов или 
вербовщиков, 85% опрошенных ответили, что не попадали под агрессивные действия 
представителей неформальных молодёжных группировок. 

В настоящее время сознание человека постоянно расширяет границы под влия-
нием новых информационных технологий, которые существенно влияют на жизнедея-
тельность, предполагая глобализацию и технократизацию общества [4]. Увеличение объ-
ёма информации и ускорение её обработки человеком может губительно повлиять на 
развитие мыслительных способностей человека, сокращая количество инновационных 
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идей, самостоятельных мыслительных процессов, выступать пассивным информацион-
ным потребителем, не уделяя должного внимания безопасности. Подходы к измерению 
благополучия также постоянно эволюционируют от оценки, основанной на изученных кри-
териях безопасного существования, до концепции "субъективного благополучия", которое 
можно прогнозировать, опираясь на описанный опыт в различных жизненных ситуациях 
[5]. 

Полученные в результате анкетирования данные подтвердили необходимость ре-
ализации системного, поэтапного процесса формирования у студентов культуры соци-
альной безопасности, основанного на следующих положениях: 

– культура социальной безопасности должна представлять собой часть общей 
культуры человека, которая функционирует исключительно с целью обеспечения без-
опасности личности в социуме; 

– студенты начальных курсов – это категория молодёжи, находящаяся на стадии 
активного познания мира и окружающего их социума, а их стремление самоутвердиться в 
обществе довольно часто приводит к негативным последствиям, и молодые люди могут 
стать объектом манипулирования со стороны антиобщественных и преступных организа-
ций; 

– социум представляет собой источник разнообразных проблем в связи с разно-
родностью находящихся в нём людей (по культурному и ментальному признакам, системе 
взглядов, принципов, установок и т.д.); 

– одной из основных причин опасностей социального характера является агрес-
сивный тип сознания современного человека, который может проявляться в попытках 
информационного воздействия чуждых нашей ментальности идеалов и взглядов экстре-
мистской идеологии на молодёжь с целью изменения их сознания и истинной картины 
мира. 

Целесообразно формировать культуру безопасной жизнедеятельности человека 
через социальную сферу с чётким регламентированием социальных норм поведения лю-
дей, и это должно являться приоритетной целью и внутренней потребностью человека [6]. 
Формирование нового восприятия системы идеалов и ценностей, традиций и норм без-
опасного поведения, должно прививать единую культуру жизнедеятельности в условиях 
цифровизации. В процессе развития каждый человек формирует в себе отношение к во-
просам обеспечения собственной безопасности с целью снижения уровня опасности в 
обществе – это и есть составная частью общей культуры. 

Социальная безопасность должна обеспечивать развитие личности, мотивировать 
способность к различным видам деятельности и охватывать такие образовательные об-
ласти, как социально-коммуникативное развитие, познавательное, речевое, художествен-
но-эстетическое и физическое развитие [7]. Безумная динамика развития нашего обще-
ства, революция в пространстве информационно-коммуникационных отношений стали 
причиной смены общественного развития и изменения картины мира, в связи с чем уве-
личилась неопределённость, неустойчивость и рискогенность общественного развития. В 
связи с этим возрастает роль системы социальной безопасности населения, которая 
представляет собой состояние защищённости наиболее важных интересов личности, со-
циальных групп и общества от внутренних и внешних угроз, которое обеспечивается с 
помощью совокупности мер политического, правового, экономического, идеологического и 
организационного характера. 

В процессе проведённого исследования были определены условия, влияющие на 
эффективность формирования культуры социальной безопасности у обучаемых: 

– определение общих групп знаний в различных модулях и установление прочных 
межпредметных связей; 

– преемственность знаний в процессе изучения различных модулей профильной 
подготовки; 

– использование практико-ориентированных мероприятий при организации куль-
турно-ориентированной подготовки обучаемых. 

Формирование культуры социальной безопасности должно носить системный, 
междисциплинарный характер по следующим направлениям: 

– систематизация учебного материала предметно-профильных модулей и его 
распределение для аудиторной и внеаудиторной работы; 

– конструирование заданий для самостоятельной работы обучаемых с учётом ин-
теграции предметно-профильных модулей; 

– организация культурно-ориентированной исследовательской деятельности сту-
дентов, участие в фестивалях и конференциях, направленных на изучение, осмысление и 
сохранение культуры социальной безопасности [8]. 
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Формирование культуры социальной безопасности – это длительный и много-
гранный процесс, в котором участвуют различные социальные институты: семья, школа, 
вузы, общественные и религиозные организации, государственные органы. Культура со-
циальной безопасности не сводится к простому набору правил и инструкций; она подра-
зумевает укоренённые в сознании граждан ценности, связанные с ответственностью, 
уважением, солидарностью, а также способность использовать имеющиеся ресурсы и 
знания для предотвращения угроз [9]. 

Важным условием успешного развития данной культуры в современных условиях 
является объединение усилий всех заинтересованных сторон. Эффективные механизмы 
просвещения, правовых гарантий и технологических решений дают возможность созда-
вать безопасную социальную среду, где каждый человек чувствует себя защищённым и 
готов вносить вклад в общее благополучие. 

Таким образом, качество жизни как выражение удовлетворённости личности сво-
ей жизнедеятельностью во многом определяется состоянием социальной безопасности, 
условиями, созданными обществом, государством для развития личности, реализации её 
потребностей, где главной целью становится выявление проблемных моментов, дости-
жение политической, экономической и социальной стабильности современного мира, где 
прежде всего должна быть обеспечена социальная безопасность человека. Сохранение и 
укрепление здоровья человека – это сложная задача, требующая комплексного подхода. 
Только совместными усилиями государства, работников сферы образования, медицин-
ских организаций, работодателей и самих людей можно эффективно противостоять 
вредным факторам, что будет первым шагом к созданию более безопасной и здоровой 
среды обитания для будущих поколений, и позитивным опытом реализации инициатив, 
направленных на укрепление культуры социальной безопасности, так как этот процесс 
требует постоянного совершенствования, адаптации к новым вызовам и гибкости. 
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