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ТИПОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТА УДОВЛЕТВОРЕНИЯ  

ПОТРЕБНОСТИ В БЕЗОПАСНОСТИ 

Сергеев В.Н. 

Цель. Разработка предварительной классификации и характеристика типов куль-

туры безопасности жизнедеятельности как совокупности социальных механизмов удо-

влетворения потребности в безопасности. 

Методы. Анализ качественных данных, критериальный анализ, методы группи-

ровки и классификации, компаративный анализ. 

Результаты. Дифференцированы субъективный и объективный компоненты по-

требности в безопасности. С субъективной точки зрения потребность – осознаваемый 

индивидом или группой дефицит защищенности, мотивирующий к его преодолению. 

С данной позиции решение о наличии или отсутствии проблем с безопасностью прини-

мается индивидом либо группой, что далеко не всегда соответствует реальному состоя-

нию внешних рисков и может провоцировать риски внутренние. С объективной точки 

зрения потребность в безопасности связывается с потенциальной способностью группы 

обеспечить устойчивость к внешним рискам за счет социальных инструментов (объ-

единяемых термином «культура безопасности жизнедеятельности») даже в случае низ-

кой персональной компетентности члена группы. На основании 10 ключевых критериев 

выделены 4 типа культуры безопасности жизнедеятельности и дана их краткая характе-

ристика.  

Проведен анализ соотношения ключевых индикаторов, определяющих состояние 

безопасности сообществ в условиях внешних рисков – степень и характер осознанности 

потребности в безопасности и состояние защищенности, обусловленное типологиче-

скими характеристиками культуры безопасности жизнедеятельности, – позволивший 

оценить характер влияния субъективной составляющей потребности в безопасности на 

объективную. Выявлено, что наиболее выгодным с точки зрения экономии материаль-

ных и психологических ресурсов является низкий уровень осознанности индивидом по-

требности в безопасности при невысоком уровне внешних рисков (состояние социаль-

ных инструментов безопасности – дополнительный фактор). С позиции обеспечения 

максимальной безопасности группы наиболее выгодным является высокий уровень 

осознанности потребности при развитых инструментах безопасности в условиях значи-

тельных внешних рисков. 
Область применения исследований. Исследование устойчивых социальных меха-

низмов регуляции (не)безопасного поведения индивидов будет способствовать повы-

шению эффективности шагов, направленных на формирование культуры безопасности 

жизнедеятельности прежде всего наиболее уязвимых групп общества. 

Ключевые слова: безопасность, потребность в безопасности, культура безопасно-

сти, культура безопасности жизнедеятельности, социальные механизмы, адаптивный 

потенциал, управление рисками, типологические характеристики. 

(Поступила в редакцию 12 октября 2023 г.) 

Введение 

Проблематика культуры безопасности наиболее активно разрабатывается примени-

тельно к организациям, деятельность которых связана со значительными рисками и требует 

высокой надежности (энергетика, транспорт, опасные производства и т.д.). В независимо-

сти от конкретного определения культура безопасности обычно ассоциируется с организа-

ционными и индивидуальными приоритетами, в структуре которых безопасность занимает 

одно из ведущих мест (см., например, известное определение МАГАТЭ, согласно которому 

культура безопасности – «совокупность характеристик, отношения к делу и поведения 
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людей, организаций и учреждений, посредством которой устанавливается, что в качестве 

важнейшего приоритета вопросам защиты и безопасности уделяется внимание, соответ-

ствующее их значимости» [1]).  

В дальнейшем термин получил распространение в том числе далеко за рамками тех-

носферы (культура безопасности жизнедеятельности). Существенных отличий в наполне-

нии понятий нет, за исключением того, что культура безопасности как часть организацион-

ной культуры напрямую зависит от позиции руководства, непосредственно им управляется, 

т.е. носит выраженно вертикальный характер и может быть вменена в обязанности подчи-

ненным. При этом приоритеты руководства (включая то, как их понимают подчиненные) 

в немалой степени сконцентрированы вокруг решения ресурсной проблемы – необходимо-

сти максимизации выгод и минимизации издержек (с учетом издержек на обеспечение без-

опасности).  

Разработка проблем культуры безопасности вне задач обеспечения безопасности 

техносферы основывается на ее трактовке как интегрального феномена1 и в основном мо-

жет идти двумя путями: 

1. Анализ и оценка в контексте функционирования организаций, чья деятельность 

подразумевает работу с людьми, не являющимися работниками этих организаций (учре-

ждения образования, здравоохранения и т.п.). В таком случае отдельно рассматриваются 

проблемы масштабирования принципов безопасности на этих людей [2–8]. 

2. Оценка безопасности индивидов и сообществ вне организационного контекста. 

В данном случае носителями культуры безопасности являются индивиды и социальные 

группы, самостоятельно формирующие повестку безопасности и решающие ресурсную 

проблему. Совокупность социокультурных инструментов обеспечения защищенности ча-

сто объединяется термином «культура безопасности жизнедеятельности» (КБЖД), которая 

определяется, например, как составная часть общей культуры, характеризующая уровень 

подготовки в области безопасности жизнедеятельности и осознанную потребность в со-

блюдении норм и правил безопасного поведения [9]. 

При таком подходе формирование и развитие КБЖД может трактоваться двояко. 

Во-первых, такая задача может вменяться в обязанности органам государственного управ-

ления и входить в число приоритетов внутренней политики. В таком случае исследователь-

ские усилия могут направляться на поиск оптимальных способов воздействия на общество 

посредством доступных государству инструментов [10–20].  

Важным условием эффективности государственных усилий является нахождение 

разумного баланса между потенциалом правового принуждения и контроля и информиро-

ванным согласием граждан на принятие тех или иных мер. Основной проблемой в данном 

случае является не столько разработка мероприятий по формированию социальной среды 

с достаточной степенью защищенности, сколько оценка эффективности влияния данных 

мероприятий на население. В рамках системы пропаганды безопасности жизнедеятельно-

сти предпринимаются попытки разработать критерии сформированности навыков безопас-

ности у индивидов и групп, применение которых, однако, существенно затруднено разме-

рами выборки. 

Во-вторых, проблема формирования культуры безопасности жизнедеятельности 

может рассматриваться через призму оценки ее актуального состояния в различных сооб-

ществах. Ключевой методологической предпосылкой при таком подходе является установ-

ка, что забота о собственной защищенности является неотъемлемой частью жизнедеятель-

ности индивидов и сообществ в силу объективного наличия у них потребности в безопас-

ности. Это, в свою очередь, означает, что КБЖД не может оцениваться по бинарному 

 
1 Когда различные аспекты безопасности индивидов и сообществ увязываются воедино и дифференциация 

безопасности на пожарную, информационную, криминальную, медицинскую и т.п. носит условный характер. 
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критерию «наличие / отсутствие», т.к. формы секьюритизации2 социальных практик, вос-

приятия и поведения индивидов присутствуют в сообществах по умолчанию.  

Указанные соображения обосновывают актуальность дальнейшей активизации ис-

следовательской активности в направлении разработки инструментария упомянутой оцен-

ки, в том числе выявления типологических характеристик культуры безопасности жизнеде-

ятельности. 

 

Культура безопасности жизнедеятельности в контексте потребности в безопас-

ности 

Существует множество определений потребности, все их многообразие можно све-

сти к двум основным точкам зрения [21].  

Согласно первой из них потребность связывают с состоянием напряжения внутри 

организма (социальной группы, общества), возникающим в результате дефицита чего-либо, 

необходимого для выживания, благополучия или самореализации. 

Вторая точка зрения смещает фокус непосредственно на тот объект либо явление, 

дефицит которого испытывает организм или сообщество, и на получение которого направ-

лена значительная часть активности. 

Субъективный компонент потребности в безопасности 

Если перенести указанные определения на вопросы безопасности, то, во-первых, по-

требность в безопасности может быть интерпретирована как субъективное состояние орга-

низма или социальной группы, испытывающих снижение чувства защищенности в связи 

с в той или иной мере осознаваемым дефицитом безопасности (субъективная трактовка, то, 

что чувствует нуждающийся) [22–26].  

Осознание потребности в безопасности — это состояние осведомленности челове-

ка или группы о наличии дефицита безопасности (в том числе потенциального), мотивиру-

ющее к поиску способов его преодоления [27]. В случае если осознанная потребность 

в безопасности сохраняет заметную актуальность в течение продолжительного отрезка 

времени и жестко не связана с присутствием угрозы в каждый момент времени, можно го-

ворить о том, что индивид или группа сохраняют состояние осознанности потребности, 

признаки которого систематизированы нами в таблице 1.  

Таблица 1. – Поведенческие индикаторы осознанной потребности в безопасности 

Индикатор Характеристика Риски 

Интерес  

к вопросам  

безопасности 

Регулярное выделение в информацион-

ном потоке тематики безопасности, 

данных о ее нарушениях и связанных 

с этим инцидентах 

Зависимость от степени корректности 

данных 

Внимание  

к деталям 

Повышенная бдительность в отноше-

нии угроз 

Зависимость от стереотипов восприя-

тия, возможность иррациональных оце-

нок, ошибочных суждений в объясне-

нии угроз 

Готовность 

к повышению  

компетентности 

Стремление узнать и понять правила 

безопасности 

Возможность негативного группового 

давления, принцип экономии3, риски 

использования некорректных источни-

ков 

Проявление  

заботы о других 

Готовность помогать другим соблюдать 

правила безопасности и предупреждать 

о потенциальных опасностях 

Возможность социального обесценива-

ния инициатив 

 

 
2 Секьюритизация – процесс и результат формирования согласия в сообществе по поводу наличия или отсут-

ствия угроз, которые нужно учитывать в жизнедеятельности. Термин происходит из теории международных 

отношений. 
3 Установка, согласно которой приоритет безопасности вторичен в отношении минимизации издержек. 
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Продолжение таблицы 1 

Индикатор Характеристика Риски 

Учет рисков 

в жизнедеятельности 

Стремление учитывать, анализировать 

и оценивать риски, прежде чем  

предпринимать действия и ставить  

цели, готовность к последовательным 

действиям 

Вероятность сниженной или  

дезадаптивной субъектности4 

Рефлексия Способность к критическому анализу 

своей и групповой компетентности, 

оценке внешних рисков 

Тревожность, невротизация (в случае, 

если, по мнению индивида, уровень 

защищенности не соответствует  

внешним рискам) 

Объективная составляющая потребности в безопасности  

Безопасность также может пониматься через призму оценки доступных индивиду 

или группе конкретных способов и инструментов обеспечения защищенности (техниче-

ские возможности, навыки и модели поведения, правовые и социальные регулятивы и т.д., 

т.е. культура безопасности жизнедеятельности) в соотношении с внешними рисками, неза-

висимо от степени их осознанности (объективная трактовка, то, в чем нуждаются). 

Несмотря на то что приведенное выше определение КБЖД включает категорию 

«осознанность», следует понимать, что сам термин является, скорее, характеристикой со-

циальной среды, в которой действует индивид. Именно в социальном окружении форми-

руются определенные установки в отношении безопасности, стереотипы восприятия и опи-

сания (нарративы) угроз, механизмы социального контроля, подкрепления безопасного или 

рискогенного поведения и меры по организации социального пространства. Реализация ин-

дивидом потребности в безопасности может столкнуться как с поддержкой и сотрудниче-

ством со стороны окружающих, так и с сопротивлением и обесцениванием.  

 

Типологические характеристики культуры безопасности жизнедеятельности 

Культура безопасности включает компоненты, которые потенциально могут быть 

доступны индивиду (предоставлены ему, затребованы им и от него) в его социальном 

окружении: 

восприятие (и описание) угроз и рисков: представления об источнике угроз (при-

рода чрезвычайных ситуаций), понятность (рациональность восприятия), контролируе-

мость (возможность влияния на угрозу своими действиями). Можно выделить следующие 

распространенные способы восприятия угроз:  

генерализованная угроза – восприятие угрозы как присутствующей «везде и во 

всем», вследствие чего невозможна ее рациональная оценка и прогноз, что подразумевает 

психологические способы защиты и импульсивное поведение;  

диффузные угрозы – восприятие угроз как имеющих различную природу, но не-

определенных, «распределенных» по всем сферам жизнедеятельности, вследствие чего 

оценке и прогнозу они поддаются лишь частично (в одной сфере жизнедеятельности учте-

ны, но во многих это сделать весьма затруднительно), а адаптивный потенциал складывает-

ся на основе стереотипного поведения;  

 
4 Термин «субъектность» распространен в русскоязычном научном сообществе и экспертной среде [28]. Си-

нонимичным англоязычным понятием является personal agency как способность человека порождать соб-

ственные действия и влиять на них, а также воспринимать себя как причину собственных действий и жизнен-

ных обстоятельств [29; 30]. При этом в более широком смысле инстанциями, вызывающими поведение чело-

века (т.е. обладающими агентностью, agency без отсылки к personal) являются также внешние обстоятельства: 

события, социальные институты, другие индивиды [31]. Сниженная субъектность означает пассивность ин-

дивида в вопросах безопасности, а дезадаптивная – склонность к активности и самостоятельности, но на ос-

новании некорректных убеждений. 
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дифференцированные угрозы – угрозы рационально оцениваются, различаются на 

основании источника, факторов опасности и т.п., вследствие чего поддаются калькуляции, 

прогнозу, рациональному контролю; 

компетентность в области безопасности: потенциально доступные в данном со-

обществе навыки безопасного поведения, требования безопасности со стороны сообщества, 

возможности для обучения, приверженность безопасности (приоритет безопасности и мо-

тивация к ее обеспечению); 

оценка реальных и возможных инцидентов: способы распределения вины, формы 

коммуникации по инцидентам; 

управление рисками: методы решения проблем, предупреждения и устранения по-

следствий, управление ошибками, отношение к нормам; 

способность к адаптации: готовность к модификации установок, представлений 

и поведения в соответствии с новыми или изменяющимися обстоятельствами. Адаптивный 

потенциал КБЖД определяется тем, насколько «далеко» от первоначального (привычного, 

стереотипного или импульсивного) поведения может отойти индивид или группа под влия-

нием изменяющихся обстоятельств чрезвычайной ситуации или риска таковой. В момент, 

когда индивид или группа не подвергаются угрозам или рискам (люди не осознают их или 

не считают актуальными) и не испытывают в связи с этим дискомфорта – они находятся 

в адаптированном состоянии (независимо от типологических характеристик КБЖД); 

потенциал безопасности: наличие избыточных (резервных) компонентов КБЖД 

в условиях отсутствия определенных рисков (воспринимаются как гипотетические), против 

которых компоненты КБЖД направлены. Такие компоненты создают запас прочности со-

общества (возможность эффективной реакции на неактуальные в данный момент и неожи-

данные угрозы), но требуют затрат ресурсов, которые могут трактоваться как излишние. 

Это требует решения сообществом ресурсной проблемы. 

Существует ряд классификаций культуры безопасности, которые по указанным ра-

нее причинам могут быть лишь отчасти перенесены за рамки организационного контекста 

[32–35]. Тем не менее можно определить несколько промежуточных типов КБЖД на осно-

вании оценки ее компонентов (табл. 2).  

Степень удовлетворения потребности в безопасности в рамках каждого из двух под-

ходов к ее трактовке подразумевает соотнесение состояния индивида или группы с уров-

нем внешних рисков, в том числе в ситуациях, когда риски индивиду и группе неизвестны 

или внутренние риски воспринимаются как внешние (табл. 3). 

Анализ соотношения массивности рисков чрезвычайной ситуации и степени осо-

знанности потребности демонстрирует, что в случае осознанной потребности в безопасно-

сти индивиды и группы в значительно большей степени готовы тратить ресурсы на обеспе-

чение собственной защищенности, повышение компетентности, поддержание достаточного 

уровня мотивации к подобной деятельности.  

Своеобразной платой за указанную готовность и уровень мотивации является доста-

точно высокий риск нарастания невротизации и социальной тревожности (в случае, если 

степень защищенности в представлении индивида не соответствует степени рисков, как он 

ее понимает), а также появление попыток рационально обосновать избыточность принима-

емых мер. Это означает необходимость системной работы с населением, направленной на 

повышение грамотности в области безопасности, для того чтобы индивиды и группы могли 

с большей эффективностью соотносить собственные усилия с внешними рисками. 
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Таблица 3. – Субъективная трактовка безопасности: комбинации рисков и их осознанности 

 Потребность осознается Потребность не осознается 

Внешние риски  

высоки 
• Высокая готовность к повышению 

компетентности в области безопасности 

и расходу ресурсов на нее; 

• высокий потенциал адаптации; 

• риски невротизации и социальной  

тревожности 

• Высокая вероятность пострадать 

в чрезвычайных ситуациях; 

• низкий потенциал адаптации; 

• экономия ресурсов; 

• низкая тревожность вне ЧС (эскалация 

во время ЧС) 

Внешние риски  

незначительны 
• Значительные возможности для мер  

по предупреждению; 

• накопление потенциала адаптации; 

• риски установок на нерациональность 

мер безопасности и избыточность  

расхода ресурсов; 

• риски невротизации и социальной  

тревожности 

• Убежденность в незначительной  

вероятности пострадать в чрезвычайных 

ситуациях; 

• экономия ресурсов 

В случае если потребность в безопасности не осознается, растет тяжесть возможных 

последствий ЧС в силу низкой готовности индивида либо группы. Однако, если чрезвы-

чайная ситуация не случится, низкая осознанность позволяет индивиду либо группе эконо-

мить значительные материальные и психологические ресурсы, в том числе опираясь на 

аргументы, что объективные риски незначительны или не поддаются контролю. Это под-

черкивает необходимость системной работы, направленной на повышение осведомленно-

сти населения о чрезвычайных ситуациях различных типов, а также информирования, 

включающего грамотное оппонирование некорректным установкам о низкой вероятности 

или принципиальной неконтролируемости угроз. 

В рамках объективной трактовки безопасности ключевое значение приобретает кри-

терий соотношения типологических характеристик культуры безопасности жизнедеятель-

ности, которая характерна для индивида и сообщества, и уровня внешних рисков (табл. 4). 

Таблица 4. – Объективная трактовка безопасности: соотношение уровня внешних рисков и степени  

защищенности сообщества 

 Достаточная защищенность 

(нормативная и проактивная КБЖД) 

Недостаточная защищенность 

(патологическая и реактивная КБЖД) 

Внешние риски  

высоки 

Высокий адаптивный потенциал Низкий адаптивный потенциал 

Внешние риски  

незначительны 

Высокий адаптивный потенциал 

Риски эрозии инструментов безопасности 

Низкий адаптивный потенциал,  

соответствует уровню рисков 

Возможны два типа соотношения типологических характеристик культуры безопас-

ности жизнедеятельности и уровня внешних рисков:  

1. Типологические характеристики культуры безопасности жизнедеятельности и уро-

вень рисков соответствуют друг другу. 

2. Типологические характеристики культуры безопасности жизнедеятельности и уро-

вень рисков не соответствуют друг другу.  

Ключевым направлением информационной работы с населением в таком случае яв-

ляется приведение указанных параметров в соответствие. 

Анализ соотношения обеих трактовок безопасности демонстрирует, что ключевыми 

переменными для определения характера потребности в безопасности являются осознан-

ность потребности, наличие / отсутствие и характер внешних рисков (табл. 5).  

Таким образом, наиболее выгодным с точки зрения экономии материальных, соци-

альных, психологических ресурсов является состояние низкой осознанности при низком 

уровне внешних рисков (в таком случае степень защищенности играет вторичную роль). 
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Попытки изменить это состояние в рамках информационной работы сопряжены со значи-

тельными сложностями и инерцией мышления индивида или группы.  

Наиболее выгодным в случае высоких внешних рисков чрезвычайных ситуаций яв-

ляется состояние высокой осознанности потребности в безопасности (при высокой защи-

щенности).  

Таблица 5. – Соотношение защищенности сообщества и осознанности потребности в безопасности 

 Потребность осознается Потребность не осознается 

Высокая и достаточная  

защищенность 

(нормативная и проактивная 

КБЖД) 

Высокие внешние риски: 

• ресурсоемкость безопасности; 

• обоснованность и гибкость  

инструментов; 

• наиболее выгодная позиция 

Высокие внешние риски: 

• чрезмерная ресурсоемкость; 

• необходимость обоснования  

инструментов; 

• низкая гибкость и адаптивность; 

• зависимость от эффективности 

социальных инструментов 

Низкие внешние риски: 

• чрезмерная ресурсоемкость; 

• необходимость обоснования ин-

струментов; 

• снижение гибкости 

Низкие внешние риски: 

• отсутствие гибкости и дефицит 

инструментов; 

• вероятность иррациональных 

установок  

Низкая или отсутствующая 

защищенность 

(патологическая и реактивная 

КБЖД) 

Высокие внешние риски: 

• необходимость обоснования  

инструментов; 

• наличие иррациональных  

установок; 

• низкая компетентность  

и адаптивность  

Высокие внешние риски: 

• иррациональные установки  

и фатализм; 

• низкая компетентность; 

• «реконструкция риска» 

Низкие внешние риски: 

• отсутствие гибкости и дефицит 

инструментов; 

• приоритет принципа экономии 

Низкие внешние риски: 

• приоритет принципа экономии; 

• наиболее выгодная позиция; 

• «реконструкция риска» 

 

Заключение 

Дифференцированы субъективный и объективный компоненты потребности. С субъ-

ективной точки зрения потребность – осознаваемый индивидом или группой дефицит 

защищенности (чувство защищенности / незащищенности), мотивирующий к его преодо-

лению. С данной позиции решение о наличии или отсутствии проблем с безопасностью 

принимается индивидом либо группой, что далеко не всегда соответствует реальному 

состоянию внешних рисков и может провоцировать риски внутренние. 

С объективной точки зрения потребность в безопасности связывается с потенциаль-

ной способностью группы обеспечить устойчивость к внешним рискам за счет социальных 

инструментов (правила, правовые и неформальные нормы, культура безопасности пред-

приятия, техническое оснащение и т. п.) даже в случае низкой персональной компетентно-

сти члена группы. Качеством таких социальных инструментов, способных выступить регу-

лятором поведения индивида в критической ситуации (в том числе в «ручном» режиме) 

и объединяемым термином «культура безопасности жизнедеятельности», определяется со-

стояние защищенности сообщества. В отличие от культуры безопасности, границы которой 

четко определяются рамками организации, важным условием развития культуры безопас-

ности жизнедеятельности является грамотное определение границ сообщества, в котором 

действует индивид.  

На основании 10 ключевых критериев выделены 4 типа культуры безопасности жиз-

недеятельности и дана их краткая характеристика. Проведен анализ соотношения ключе-

вых индикаторов, определяющих состояние безопасности сообществ в условиях внешних 
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рисков – степень и характер осознанности потребности в безопасности и состояние защи-

щенности, обусловленное типологическими характеристиками культуры безопасности 

жизнедеятельности, – позволивший оценить характер влияния субъективной составляющей 

потребности в безопасности на объективную. 

Потребность в безопасности может считаться удовлетворенной при достаточном 

уровне защищенности сообщества вне зависимости от осознанности ее членами группы, 

если это состояние обеспечивает возможности членов группы: 

по предотвращению негативных последствий чрезвычайных ситуаций, в том числе 

потенциальных; 

безопасному поведению, направленному на исключение человеческого фактора как 

причины бедствий и катастроф;  

эффективной адаптации к условиям чрезвычайных ситуаций. 

С учетом отмеченных особенностей можно предположить, что усилия по формиро-

ванию культуры безопасности жизнедеятельности у индивидов и групп с низким уровнем 

осознания потребности будут сталкиваться со значительным сопротивлением и инерцией 

мышления. В то же время успешность работы с аудиторией, для которой характерен высо-

кий уровень осознания потребности, зависит от того, как именно она воспринимает акту-

альные риски и угрозы (т.к. в ряде случаев индивид может посчитать, что некоторые меры 

безопасности излишни и не стоят траты сил). В обоих случаях важным является формиро-

вание и развитие социальных инструментов безопасности (культуры безопасности жизне-

деятельности) и развитие адаптивной субъектности индивидов. 

Следует также указать, что выражение «формирование культуры безопасности жиз-

недеятельности» во многих ситуациях подразумевает скорее развитие и перевод ее типоло-

гических характеристик на более высокий уровень, т.к. индивиды и сообщества в любом 

случае реализуют потребность в безопасности (пусть и с помощью неэффективных в теку-

щих условиях инструментов). 
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TYPOLOGICAL CHARACTERISTICS OF LIFE SAFETY CULTURE  

AS A TOOL FOR MEETING THE NEED FOR SAFETY 

Sergeev V.N. 

Purpose. Development of a preliminary classification and characterization of the types of life safety 

culture as a set of social mechanisms for satisfying the need for safety. 

Methods. Analysis of qualitative data, criterion analysis, grouping and classification meth-

ods, comparative analysis. 
Findings. The subjective and objective components of the need for security are differentiated. From 

a subjective point of view, a need is a lack of protection perceived by an individual or a group, motivating 

it to overcome it. From this position, the decision about the presence or absence of safety problems is made 

by an individual or a group, which does not always correspond to the real state of external risks and can 

provoke internal risks. From an objective point of view, the need for safety is associated with the potential 

ability of a group to ensure resistance to external risks through social tools (united by the term “life safety 

culture”), even in the case of low personal competence of a group member. Based on 10 key criteria, 

4 types of life safety culture are identified and their brief characteristics are given.  

An analysis was carried out of the relationship between key indicators that determine the state of 

protection of communities in conditions of external risks – the degree and nature of awareness of the need 

for safety and the state of safety determined by the typological characteristics of the life safety culture – 

which made it possible to assess the nature of the influence of the subjective component of the need for 

safety on the objective one. It was revealed that the most beneficial in terms of saving material and psycho-

logical resources is a low level of individual awareness of the need for safety with a low level of external 

risks (the state of social safety instruments is an additional factor). From the standpoint of ensuring maxi-

mum group safety, the most beneficial is a high level of awareness of the need with developed safety tools 

in conditions of significant external risks. 

Application field of research. The study of sustainable social mechanisms for regulating (un)safe be-

havior of individuals will help to increase the effectiveness of steps aimed at creating a culture of life safe-

ty, primarily for the most vulnerable groups in society. 

Keywords: safety, safety need, safety culture, life safety culture, social mechanisms, adaptive poten-

tial, risk management, typological characteristics. 
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