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Для современной отечественной политической 
науки проблемы, связанные с риском как явлением 
организованной политической жизни, долгое время 
оставались за пределами внимания исследователей. 
Хотя,  в зарубежном политологическом дискурсе,  уже 
достаточно давно существует и успешно развивается 
политическая рискология как одно из направлений в 
политических исследованиях, ее содержание связа-
но преимущественно с реалиями постиндустриаль-
ных обществ Запада, России и растущих азиатских 
обществ, применительно к глобальным политическим 
процессам. В этом отношении несколько обделенными 

оказываются проблемы более низкого уровня, к кото-
рым,  в России можно отнести и экологию.

С методологической точки зрения механизмы 
парирования рискогенных факторов в современной 
экологической политике должны изучаться в рамках те-
оретического концепта политической экологии. Здесь 
основное внимание следует обратить, прежде всего, 
на отношение политической системы к окружающей 
среде и производным от этого различным рискогенным 
факторам и механизмам их парирования [1, с.49].

Для понимания того, как политические меха-
низмы позволяют парировать рискогенные факторы 
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в современной экологической политике, необходимо 
провести системно-семантический и теоретико-ме-
тодологический анализ данного понятия и связанных 
с ним других понятий в проблемном поле политиче-
ской науки. Его необходимо проводить, отталкиваясь 
от термина «механизм». В контексте данного исследо-
вания из достаточно большого числа определений по-
нятия «механизм» мы будем использовать следующий. 
Термин «механизм» обозначает «систему, устройство, 
которое определяет порядок, связанный с  определен-
ным видом  деятельности»[2,с.283]. Таким образом, 
систему можно рассматривать как организационное 
множество функционирующих элементов, которые 
находятся во взаимосвязи и образуют определенную 
целостность. 

С общим понятием механизма и связан,  соб-
ственного говоря, термин «политический механизм». 
Однако научная разработка этой категории является, 
по нашему мнению, явно недостаточной, особенно в 
том аспекте, который связан с «отраслевым» примене-
нием данных механизмов в различных областях поли-
тической жизни. Часто в  понятие «политические ме-
ханизмы»  вкладывается достаточно широкий  смысл 
по отношению к различным уровням политической 
деятельности, тем самым размывая его, а не концеп-
туализируя. 

В данной связи изучение понятия «политиче-
ские механизмы парирования рискогенных факторов» 
заставляет уточнять смысловое содержания данного 
термина, а также определить такое соотношение с ка-
тегорией «экологическая политика».

Мы должны отметить важное методологическое 
отличие понятий предотвращения и парирования 
рискогенных факторов. Предотвращение относится, 
скорее, к характеру превентивных политических мер, 
оно реализуется до того, как произошла экологическая 
катастрофа, и возникли вызванные ею политические 
последствия. Наоборот, парирование в политическом 
контексте относится к действиям, направленным 
на отведение уже актуализированной, реально 
существующей и действующей угрозы. Парирование 
— это отвод нанесенного удара или потенциальной 
угрозы политическими средствами в принципиально 
другое русло или сферу или переадресация его другим 
участникам политического процесса.

Само  государственное управление в сфере 
экологии является политическим процессом, так 
как государство, являясь основным политическим 
институтом,  разрабатывает, утверждает и осуществляет 
все политические стратегии, необходимые для 
развития общества. Это представляет масштабную, 
сильную, и достаточно разветвленную, влиятельную 
систему политического управления. Вследствие этого 
политические механизмы управления применяются 

в государственной и межгосударственной сферах 
политического взаимодействия [3, с.268].

Суть того, что в проблемном поле политической 
науки представляет собой концепт политических 
механизмов парирования факторов риска, 
существующих в экологической политике, можно 
понять, только последовательно рассмотрев его 
составляющие: по характеру, определенной адресной 
направленности и роли в возникновении рискогенных 
факторов в современной экологической политике.

Вызовами в концепте рискогенных факторов 
экологической политики в качестве совокупности 
выступают обычно  обстоятельства, не только 
имеющие угрожающий характер, но, безусловно, 
требующие адекватного  реагирования на них. К ним 
можно отнести: неконтролируемое распространение 
оружия массового поражения; технологический 
отрыв индустриально развитых стран, их стремление 
к одностороннему решению  разнообразных 
проблем  в мировой политике, не учитывающих 
нормы международного права; глобализацию, 
осуществляемую по планам и в интересах западных 
стран; исчерпание природных ресурсов; этническую 
мобилизацию и связанные с ней религиозно-этнические 
конфликты, перерастающие в затяжные региональные 
войны; диспропорции демографического развития и 
массовую неконтролируемую миграцию и т. д. Сегодня 
эти и другие обстоятельства не ставят под вопрос 
безрискогенные факторы развития России. Но если 
не принять вызов и не осуществить ряд конкретных и 
решительных мер, в том числе в тесном сотрудничестве 
с другими странами мирового сообщества, страна 
может оказаться на периферии международной сферы 
и прогресса; тогда обеспечение ее безопасности 
окажется труднодостижимым или невозможным.

Политический риск в контексте экологической 
политики  является объективно существующей воз-
можностью негативного воздействия на  жизнь людей, 
включая  их общность  и институты,  вследствие чего, 
им может быть причинен какой-либо ущерб, вред, 
ухудшивший  их состояние, который может придать 
их развитию  нежелательную динамику или изменить  
параметры.  Осознаваемость, но не фатальность веро-
ятности возмущающего воздействия на тот или иной 
объект, включает объективные и субъективные факто-
ры, обладающие поражающими свойствами. Совокуп-
ность  рискогенных факторов можно  рассматривать и 
как наличие и действие сил (факторов),  являющихся 
деструктивными и дестабилизирующих систему, а 
при  определенных условиях и  способными нанести 
ей ущерб. При этом деструктивные и дестабилизиру-
ющие   — это  силы (факторы),  способные причинить  
ущерб данной системе, выводя  ее из строя или полно-
стью уничтожая  [4,с.93]. Конституирующей характе-
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ристикой рискогенного фактора является его потенци-
альный характер, связь с будущим. Таким образом,  у 
рискогенных факторов имеется   негативная возмож-
ность реализации, которая минует как таковая (т.е. как 
минимум перестает отождествляться с рискогенными 
факторами), либо исчезая, либо, напротив, реализуясь.

Известно, что  окружающий  нас мир не  имеет 
однозначно деструктивных или конструктивных сил,  
функционирующих в конкретных системах, а также 
дестабилизирующих  сил  и рискогенных факторов, 
существующих в конкретных условиях места и време-
ни. Рискогенные факторы предполагают наличие при-
чин, условий и сопутствующих обстоятельств, превра-
щающих их разрушительный потенциал в реальную 
угрозу жизнедеятельности людей, либо возрастать, 
либо уменьшаться [5,с.3].

Экологические проблемы связаны практически 
со всеми видами опасностей. В этом контексте нель-
зя не рассмотреть и такую категорию, как угроза — 
наиболее конкретное и непосредственное проявление 
деструктивных факторов, порождаемых целенаправ-
ленной деятельностью откровенно  враждебно на-
строенных  сил. При этом совокупность рискогенных 
факторов и угроз  может быть представлена разноо-
бразными  формами и  уровнями соответствующего 
состояния, способного подорвать  безрискогенные 
факторы социума. Однако в обыденном, научном и по-
литическом смыслах  они нередко употребляются как 
синонимические понятия, и  различить их довольно 
сложно [6,с.231].

Понятия «вызов», «угроза», «рискогенный фак-
тор»,  имеют нематериальный характер, являясь поли-
тическим  феноменом, представляющим в превращен-
ной форме правила запрета  посредством объективно 
существующей и осознанной возможности причи-
нения деятельности какого-либо субъекта ущерба, 
деформации, травмы цели, идеала, ценностей, инте-
ресов человека, семьи, общества, государства, циви-
лизации  и т.п.  [7,с.37].

Режим государственной власти может 
определять, диктовать некоторые методы, 
используемые в экологической политике, особенно 
в вопросе о выборе конкретных механизмов 
парирования постоянно возникающих рискогенных 
факторов, где находятся нужные и возможные 
механизмы определенных управленческих действий 
и принятия решений. Практически всегда такие 
механизмы являются совокупностью управленческих 
процедур, а также навыков, приемов, которые могут 
быть объединены определенным политическим 
методом или же конкретным принципом. Среди 
данных принципов, которые формируют сам характер 
механизмов, необходимых для парирования   факторов 
риска в современной экологической политике,  

имеются те, которые отличаются легитимностью, 
гласностью, открытостью, законностью, а также 
ответственностью, научностью, преемственностью 
[8,с.201]. Поскольку набор механизмов, используемых 
в политическом управлении различными процессами, 
связанными с экологией, определяется, главным 
образом,  политическим режимом и его интересами, 
изучение характера используемых механизмов дает 
возможность лучше понять и оценить существующий 
режим государственной власти, его готовность идти 
на компромиссы, решая глобальные экологические 
проблемы, а также гибкость во внутриполитических 
процессах, связанных с экологической сферой. 

Используемые механизмы политики выступают 
основным средством осуществления государственной 
политики, а также конкретных задач государственного 
управления. Главный набор, а также характер данных 
механизмов, используемых практически, диктуется 
политическим режимом определенной страны, так 
как именно в нем заключаются основные средства и 
методы  осуществления политической власти.

Специфика механизма политики состоит в том, 
что он берет за основу государственную власть, которая 
рассматривает господство и подчинение, с точки 
зрения их отношений  между взаимодействующими 
акторами. Политическая деятельность институтов, 
считаясь одним из условий эффективности механизмов 
политики, является процессом упорядочивания 
формальных и неформальных правил, существующих 
в политических отношениях, где  общую деятельность 
политических акторов  можно осуществить 
посредством  определенных ролей и статусов [9,с.89]. 

За основу политической деятельности берутся 
концептуальные идеи, отраженные в доктринальных, 
в том числе нормативных правовых, актах, которые 
устанавливают политические стратегии. Сама же 
политическая деятельность выявляется в принятии 
важных решений, которые направлены на разработку 
и применение определенных средств и методов по 
достижению поставленных, как внешнеполитических, 
так и внутриполитических целей.

Можно отметить, что политические механизмы 
— это сумма разных видов деятельности субъектов 
политики, а также способов их взаимоотношений, 
включающих  как формальные, так и неформальные 
правила и процедуры, гарантированные нормами  
международного и национального права, а также  
являющимися составным элементом  динамики 
практически-политических отношений, которые  
реализуются  в условиях соответствия  выдвигаемым 
политическим целям [10,с.17].

Механизмы политики не могут существовать 
сами по себе. Они образуются и реализуются непо-
средственно в деятельности органов государства, 
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иных общественно-политических организаций и ин-
ститутов, а еще и политических организаций между-
народного уровня через соблюдение конкретных пра-
вил и выполнение должных процедур для того, чтобы 
достичь определенной политической цели. [11, с.153]

В теоретическом осмыслении механизмы по-
литического парирования факторов риска в экологи-
ческой политике связаны с категорией естественного 
риска, и, видимо, ее следует рассматривать в рамках 
концепции конкретно российского и общемирового 
сообщества как многофакторное сочетание различных 
социальных, природных, предметных элементов, кото-
рые находятся в постоянной динамике взаимоотноше-
ний. Риск в таком контексте — это присущее, неотъ-
емлемое свойство, которое хоть и является фактором 
угрозы для равновесия и устойчивости существования 
любой социальной и политической системы, но, как 
предусматривает само устройство мира, и составляет 
один из факторов, которые обеспечивают  гармонию и 
общую целостность мира. Составной частью механиз-
мов политического парирования является упорядоче-
ние человеком первичного хаоса  бытия, рассмотрение 
максимального количества обстоятельств будущего 
и определение всех возможных перспектив развития 
событий. Естественно, что человек стремиться под-
страховать риск своей деятельности, что приводит   к 
появлению новой отрасли знания (калькуляции риска), 
особого вида деятельности, который предназначался  
для того, чтобы разделить ответственность за риск от-
дельного лица или политической структуры.

Крупнейшие современные политологи относят 
изменения, происходящие в отношении общества к 
рискам, связанным с началом модернизации. Само  же 
понятие «модернизация» можно отнести к  процессу 
истории, связанному с переходом от традиционного 
аграрного общества, к современному, индустриально-
му, секулярному. Большое количество научной  лите-
ратуры посвящено исследованию феномена модерни-
зации в целом и конкретных процессов модернизации, 
в частности.  Было создано семейство теорий, которые 
стремились понять, как развивалась  логика  форми-
рования человеческих обществ  посредством пред-
ставлений о том, через какие  универсальные стадии 
развития культуры они проходят. Обычно такие стадии 
обозначают двумя группами похожих понятий. Это 
может относиться к традиционному, современному и 
постсовременному (постэкономическому), либо доин-
дустриальному, индустриальному и постиндустриаль-
ному (информационному) социуму. Иногда различные 
концепции политики очень часто вносят в эти понятия 
не совсем одинаковое содержание. Так, например  П. 
Штомпка выполнил исследование, посвященное  де-
тальному критическому анализу имеющихся теорий, 
к которым относятся как  классические, так  и новые 

теории модернизации как генератора факторов риска 
в экологической политике [12]. Особое внимание он 
уделяет месту данных теорий в познании закономер-
ностей социального развития, также он отмечает, что 
они смогли уже пережить сначала мощный расцвет, а 
затем и период резкой и вполне справедливой критики 
и, в дальнейшем, реанимацию в форме современных 
постмодернизационных теорий.

Модернизация социума подразумевает его ин-
дустриализацию, что привносит новые смысловые 
значения в понимание роли экологических проблем в 
проблемном поле современной национальной и миро-
вой политики. Исторически возникновение современ-
ного общества тесно связано с зарождением промыш-
ленности и возрастанием давления на окружающую 
среду, и с постепенным изменением отношения к это-
му явлению и смещением политических акцентов. Ха-
рактеристики, которые можно связать с определением 
модернизации, соотносятся с теми переменами, кото-
рые два столетия назад были вызваны индустриаль-
ным типом общества. От концепции человека — по-
корителя и завоевателя — к пониманию политической 
опасности экологических рисков и стремлению к их 
минимизации.

С методологической точки зрения, рассматри-
вая место механизмов политики, связанного с париро-
ванием факторов риска в современной экологической 
политике, мы можем говорить о наличии в политиче-
ской науке градации определенных видов экологиче-
ской политики: глобальной; региональной; местной; 
хозяйствующих субъектов.

В связи с этим, в проблемном поле политиче-
ской науки могут рассматриваться различные инстру-
менты государственной  экологической политики. Это, 
прежде всего инструменты, используемые правитель-
ствами, для того, чтобы осуществить собственную 
экологическую политику. Например, экономические 
стимулы и основанные на рынке инструменты, такие 
как налоги и освобождения от налогов, ходкие разре-
шения и взносы могут быть очень эффективными, что-
бы поощрить согласие с действующей  экологической 
политикой [13, с.7].

Добровольными мерами, такими как двусто-
ронние соглашения, о которых договариваются между 
правительством и частными фирмами, и обязательства, 
взятые на себя фирмами, независимыми от правитель-
ственного давления, являются другие инструменты, 
используемые в экологической политике, к которым 
относится   выполнение более «зеленых»[14,с.78] об-
щественных покупательных программ.

Часто несколько инструментов объединяются 
для решения определенной проблемы охраны окру-
жающей среды. Так как современные экологические 
проблемы очень часто включают различные полити-
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ческие аспекты, могут быть также  необходимы на-
учно-познавательные и аналитические инструменты, 
для того, чтобы затронуть каждый аспект, связанный 
с экологической политикой. Кроме того, комбинации 
инструментов экологической политики могут дать 
правительствам и всем заинтересованным сторонам 
политического процесса большую гибкость в обна-
ружении способов решения экологических проблем 
и своевременного парирования возникающих в эко-
логической политике рискогенных факторов, исполь-
зуя адекватные политические механизмы, уменьшая 
неуверенность в стоимости  их выполнения. Однако  
сочетание инструментов необходимо тщательно ком-
бинировать, чтобы меры в пределах них не подорва-
ли друг друга, делая стоимость выполнения различ-
ных действий, связанных с экологической политикой, 
выше, чем современное общество готово принять без-
болезненно для себя.

В качестве конкретного примера системности 
подобных эколого-политических проблем и необходи-
мости их комплексного анализа в политологическом 
исследовании можно привести меры по повышению 
эффективности использования энергии. Проблема 
состоит в том, что в современных условиях требует-
ся все больше энергии, однако  попытки реализовать 
действия, которые могут фактически увеличить ее по-
требление в традиционном ключе, с  ростом добычи 
углеводородных ресурсов, встречают серьезное по-
литическое сопротивление. Человечеству требуется 
начать использование более эффективных энергоно-
сителей, но при этом возникают политические и эко-
номические издержки. Одним из недавних примеров 
является попытка ввести для германских автомоби-
листов новый вид топлива, который до конца не был 
изучен,  и использование которого привело к массо-
вым поломкам автомобилей,   вызвав волну протестов, 
ставших серьезным внутриполитическим фактором.

В политической науке экология представляет-
ся в качестве направления, отличающегося достаточ-
но жесткими алармистскими установками. Экология 
очень сильно трансформировала политический дис-
курс, и глобальная экология уже по своей сути предпо-
лагает прорыв в будущее, она футурологична. В этом 
смысле она отвечает не только общей направленности 
теорий развития, ищущей разгадки будущего, но и в 
высокой степени стимулирует этот поиск.

Экологическая политика появилась в проблем-
ном поле политической науки относительно недавно 
и по причинам скорее негативного характера. Они 
связаны с тем, что бурное экономическое развитие че-
ловечества в 19-20 вв. осуществлялось без достаточ-
ного внимания к экологии, что привело к появлению 
глобальных экологических проблем и рискогенных 
факторов, которые должны получить политическое 

осмысление. Вместе с тем, экологическая тематика 
действительно значительно обогатила политическую 
науку новыми направлениями и идеями, но она при-
несла в связи с этим, и абсолютно новые когнитивные 
проблемы и исследовательские задачи. Прежде всего, 
современная экологическая система как  элемент по-
литической жизни порождающая различные риско-
генные факторы, связана с рядом дополнительных 
системных категорий политической жизни. К ним мы 
можем отнести, в первую очередь,  ее повышенную 
рискогенность, взаимосвязанность различных поли-
тических элементов — глобальных, региональных и 
локальных, необходимость быстрого и системного по-
литического реагирования на любую экологическую 
катастрофу или связанный с экологией рискогенный 
фактор и проблему, значимость политических меха-
низмов в решении экологических проблем и в преодо-
лении последствий уже произошедших экологических 
катастроф.

Вместе с тем, является очевидным, что за по-
следние двадцать  лет в современном обществе про-
изошли серьезнейшие трансформации, которые, 
может быть, не оказывают прямого воздействия на 
политические риски, но, тем не менее, меняют поле 
его возникновения, привнося вопросы, связанные с 
экологической сферой и ее рискогенными факторами 
и проблемами. При этом, когда мы говорим о про-
блемном «поле» политической науки, мы прежде всего 
подразумеваем совокупность взаимосвязей политиче-
ского характера в когнитивном пространстве, связан-
ном с разработкой наиболее эффективных механизмов 
политического парирования рискогенных факторов в 
современной экологической политике, реализуемой 
органами государственного управления. 
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