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Введение
В начале ХХ в. П.  Сорокин доказал, что 

наступила эпоха усиливающегося беспреце-
дентного кризиса: «Не только экономическая 
и политическая системы – кризисом охвачены 
все важнейшие аспекты жизни, уклада и куль-
туры западного общества» [9, с. 250]. При этом 
сегодня кризис осложняется нарастающими 
глобальными проблемами: «В XXI в. влия-
ние человека на окружающую среду достигло 
своего пика, последствиями такого “влияния” 
являются необратимые процессы изменения 
климата, исчезновение популяций растений и 
животных, непоправимый вред здоровью чело-
века» [6, с. 65]. 

Российское общество сегодня также подвер-
гается разного рода угрозам, вызовам и рискам, 

в том числе в области национальной безопасно-
сти. Опасности, риски и угрозы  – постоянные 
негативные спутники человеческого общества 
на пути его развития. Отчасти они являются ка-
тализаторами его прогресса. Общества, которые 
«не справились» с данными деструктивным яв-
лениями, перестали существовать. 

Однако концептуальному анализу данные по-
нятия были подвергнуты только в ХХ в., очевид-
но, в связи с появлением глобальных проблем 
человечества. С середины 80-х гг. концепция «об-
щество риска» стала чрезвычайно популярной 
в научной среде. Это подтверждают множество 
статей в научных журналах, сотни защищенных 
диссертаций по социологии и социальной фило-
софии, в названии которых фигурирует устойчи-
вое выражение «общество риска». 
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Материалы и методы исследования
Фундаментом концепции «общество риска» 

выступают идеи таких западных мыслителей, 
как У. Бек, Э. Гидденс, Н. Луман и др. В статье 
проанализированы их взгляды на феномен 
риска в современном трансформирующемся 
обществе. Актуальная проблематика рискоген-
ных факторов современного социума органиче-
ски связана в том числе и с проблемами теории 
национальной безопасности, которая на сегод-
няшний день является междисциплинарным 
направлением в российской юриспруденции. 
Теоретическую базу данного направления со-
ставляют исследования таких отечественных 
ученых, как Д. В. Ирошников, И. Б. Кардашова, 
А.  А.  Прохожев, Г.  А.  Атаманов, М.  Ю.  Зелен-
ков, А. В. Шободоева и др. В связи с этим авто-
рами проанализированы основные легальные 
дефиниции риска как в федеральных законах, 
так и в подзаконных актах: документах страте-
гического планирования в сфере реализации 
национальных интересов и стратегических 
приоритетов Российской Федерации. Кроме 
этого, рассмотрен контекст применения дан-
ного термина, сделаны выводы об общности 
дефиниций, обращено внимание на проблему 
внедрения термина в понятийно-категориаль-
ный аппарат теории национальной безопас-
ности России. Таким образом, авторы в своем 
исследовании использовали преимуществен-
но исторический, формально-юридический и 
сравнительно-правовой методы.

Результаты исследования
На сегодняшний день исследователи понима-

ют риск как рассчитанный прогноз возможного 
ущерба или потерь, он измеряется вероятно-
стью наступления негативного события. Риски 
анализируются различными научными дисци-
плинами, включая менеджмент, страхование, 
математику, особенно статистику.

Неопределенность перед будущими собы-
тиями, которые невозможно предсказать с уве-
ренностью, по-видимому, является составной 
частью риска. Изначально риск ассоциировался 
именно с ней. Однако неслучайно, что понятие 
риска возникло в лоне европейской цивилиза-
ции, именно она своим культурным и религи-
озным кодом отличается устремленностью в 
будущее, нацелена на прогрессивное развитие 
и постоянное изменение под себя окружающе-
го мира в отличие от традиционных обществ, в 
которых ценится приверженность традициям и 
устоям прошлого, а жизнь мыслится как то, что 

происходит «здесь и сейчас», не нарушая при-
вычный уклад.

В ХХ в. тема риска становится актуальной в 
связи c развитием теории безопасности. Риск 
становится в какой-то мере антиподом безопас-
ности, так как он содержит в себе момент нео-
пределенности, невозможности своевременно 
принять меры по устранению неблагоприятных 
факторов, которые могут со временем транс-
формироваться в угрозу или опасность. Риски 
в процессе стратегического планирования го-
сударственной политики по обеспечению без-
опасности стремительно усложняются и плохо 
поддаются научному прогнозированию, так как 
невозможно учесть все факторы, которые могут 
повлиять на стабильность системы национальной 
безопасности, особенно внешнеполитические.

Сегодня эксперты сходятся во мнении, что 
безопасность не бывает абсолютной, так как 
невозможно даже теоретически изолировать 
какой-либо объект от негативного влияния 
окружающей среды. Тем более невозможно 
обеспечить такую безопасность отдельному 
обществу и государству, так как данные систе-
мы являются сверхсложными и адаптивны-
ми. На современном этапе развития социума 
«можно говорить лишь о том или ином уров-
не безопасности и, соответственно, о том или 
ином уровне опасности, связанной с рискоген-
ным характером человеческой деятельности» 
[5, с. 5]. И в целом принятие любого решения и 
его реализация так или иначе сопровождаются 
определенными рисками. 

Именно с позиции просчитывания неблаго-
приятных факторов и преодоления неопределен-
ности законодатель в России активно развивает 
инструменты стратегического планирования, 
внедряя этот подход в нормативные правовые 
акты, в том числе касающиеся системы обеспече-
ния национальной безопасности. Правовая база 
этого процесса была заложена Федеральным за-
коном «О стратегическом планировании».

Стратегическое планирование представля-
ет собой взаимодействие органов различных 
ветвей (исполнительной, законодательной) и 
уровней власти (федеральный, региональный, 
местный), выражено оно в «целеполагании, про-
гнозировании, планировании и программиро-
вании устойчивого социально-экономического 
развития государства и обеспечения националь-
ной безопасности в Российской Федерации»1. 

1  О стратегическом планировании в Российской Федерации : фе-
дер. закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ // Гарант : справочная пра-
вовая система.
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Что касается рисков, то научно обоснованные 
представления о них рассматриваются в рамках 
прогнозирования.

Сам по себе феномен риска изначально свя-
зан с деятельностью человека, последствия ко-
торой сложно просчитать, однако можно выве-
сти общие правила распределения убытков. В 
Новое время этот правовой пробел иницииро-
вал возникновение договора страхования това-
ра. Большой прорыв в данной сфере произошел 
в период Великих географических открытий и 
бурного развития мореплавания.

Если говорить о первой легальной дефини-
ции риска в российском законодательстве, то 
стоит упомянуть Федеральный закон «О техни-
ческом регулировании» 2002 г.: «Риск – вероят-
ность причинения вреда жизни или здоровью 
граждан, имуществу физических или юридиче-
ских лиц, государственному или муниципаль-
ному имуществу, окружающей среде, жизни или 
здоровью животных и растений»1. 

В современном уголовном законодательстве 
появилось понятие «обоснованный риск», т.  е. 
«если указанная цель не могла быть достигнута 
не связанными с риском действиями (бездей-
ствием) и лицо, допустившее риск, предприняло 
достаточные меры для предотвращения вреда»2. 
Прослеживается тенденция, что риск ассоции-
руется у законодателя с деятельностью, которая 
может повлечь наступление каких-либо небла-
гоприятных последствий.

В Документах стратегического планирова-
ния риск упоминается довольно часто начиная 
с 1997 г. Действующая Стратегия национальной 
безопасности не содержит легальной дефини-
ции понятия «риск», хотя по тексту слово «риск» 
встречается неоднократно. На взгляд авторов, 
это методологический недостаток указанных 
нормативных актов.

Однако законодателем была предприня-
та попытка разграничения рисков, вызовов 
и угроз. Так, в Энергетической доктрине под 
угрозой понимается «совокупность условий и 
факторов, создающих возможность нанесения 
ущерба энергетике РФ, под вызовом – совокуп-
ность условий и факторов, создающих новые 
стимулы для развития мировой энергетики 
или новые направления ее развития, но также 
способных привести к возникновению угрозы 

1  О  техническом  регулировании : федер. закон от 27 дек.  2002  г.  
№ 184-ФЗ // Гарант : справочная правовая система.
2  Уголовный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 13 
июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 12.06.2024) // Гарант : справочная 
правовая система.

энергетической безопасности, под риском  – 
возможность перерастания вызова энергетиче-
ской безопасности в угрозу, реализации угрозы 
энергетической безопасности или наступления 
иных обстоятельств, оказывающих отрица-
тельное влияние на состояние энергетической 
безопасности, в зависимости от действий или 
бездействия субъектов энергетической безо-
пасности»3. 

В Стратегии экономической безопасности 
РФ 2017  г. понятие угрозы идентично: «Вызо-
вы  – совокупность факторов, способных при 
определенных условиях привести к возникно-
вению угрозы экономической безопасности, а 
риск  – возможность нанесения ущерба наци-
ональным интересам Российской Федерации 
в экономической сфере в связи с реализацией 
угрозы экономической безопасности»4. Хотя 
экономическая безопасность является сво-
еобразным фундаментом для обеспечения 
устойчивого развития общества и реализации 
национальных интересов и стратегических 
приоритетов. 

В сфере обеспечения экологической безопас-
ности понятие «риск» не используется законо-
дателем, а в Стратегии экологической безопас-
ности риски не выделены в отличие от угроз и 
вызовов. Соответственно, нельзя сделать вывод, 
что законодатель использует концепцию едино-
образного выделения угроз, вызовов и рисков.

Можно заметить, что законодатель часто 
либо взаимозаменяет данные понятия, либо 
выводит одно понятие через другое, теряя при 
этом содержание. Два аспекта в действующих 
документах стратегического планирования об-
ращают на себя внимание: риск – деятельность 
человека или стечение определенных обстоя-
тельств (факторов), которые могут повлечь не-
благоприятные последствия.

Таким образом, «риск», «угроза», «опас-
ность», «вызов» схожи по своему содержанию, 
однако не тождественны друг другу. Их объе-
диняет та или иная вероятность наступления 
неблагоприятных последствий. Однако стоит 
отметить, что за последние два десятилетия 
произошли глобальные качественные изме-
нения в теории национальной безопасности: 
из анализа разрозненных немногочисленных 

3  Доктрина энергетической безопасности Российской Федерации : 
указ Президента РФ от 13 мая 2019 г. № 216 // Собр. законодатель-
ства РФ. 2019. № 20. Ст. 2421.
4  Стратегии экономической безопасности Российской Федерации : 
указ Президента РФ от 13 мая 2017 г. № 208 // Гарант : справочная 
правовая система.
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нормативных актов, касающихся обеспечения 
национальной безопасности России, она стала 
новым междисциплинарным направлением на-
учных исследований, как правовых, так и поли-
тологических.

Большой вклад по уточнению понятий тео-
рии национальной безопасности внес Г. А. Ата-
манов. Риск, по его мнению, представляет собой 
«атрибут деятельностного акта, в результате 
которого субъекту, его совершающему, может 
быть причинен вред» [1, с.  16]. Он имеет ме-
сто только в такой ситуации, когда невозмож-
но предвидеть результат. Е.  М.  Калашникова 
полагает: «Нет смысла анализировать процесс 
принятия решений без человека, риск – поня-
тие глубоко антропологическое по содержанию. 
Нельзя сказать, что феномен риска деструк-
тивен, в определенном роде человек в своей 
деятельности всегда сталкивался с рисками, 
сегодня ему необходимо научиться управлять 
реальными рисками, предотвращать и прогно-
зировать возможные природные и социальные 
риски, несмотря на высокую степень их неопре-
деленности» [3, с. 16–17].

Н. Луман в рамках теории аутопойезиса при-
шел к выводу, что риск – это следствие собствен-
ной деятельности или бездействия, поэтому он 
предполагает ситуацию принятия решения. Ри-
сковать  – значит совершать действие, которое 
может привести к причинению действующему 
вреда [4, с. 150].

Риск может выступать, во-первых, как мера 
безопасности: «безопасность  – это состояние, 
при котором отсутствует недопустимый риск, 
связанный с причинением вреда жизни или здо-
ровью граждан, имуществу, окружающей среде» 
[7, с. 81], во-вторых, как «количественная мера 
опасности в отношении вероятности того, что 
связанные с ней ущерб или нежелательные по-
следствия станут реальностью» [10, с. 10], т.  е. 
неблагоприятные последствия при риске необя-
зательно будут иметь место.

Как авторы подчеркивали ранее, невозмож-
но нивелировать все существующие опасности, 
всегда есть вероятность наступления некого 
неблагоприятного события, которое априори 
невозможно спрогнозировать. До начала ин-
дустриального этапа развития общества боль-
шинство опасностей не зависело от деятельно-
сти человека, отсюда и смирение человека перед 
окружающим миром, и объяснение всего волей 
Бога, судьбой, кармой и т.  д. Однако сегодня, 
в век постиндустриального, информационного 
общества, когда человек своей деятельностью 

вмешался практически во все природные про-
цессы, риск стал сущностной характеристикой 
как человеческой деятельности, так и социума 
в целом. 

В рамках концепции информационного об-
щества можно отметить, что большое влияние 
на все сферы жизнедеятельности современного 
человека оказывают информационные техноло-
гии, информация и ее защита, соответственно, 
риски в сфере информации или информаци-
онные риски следует отнести к интегративным 
элементам в контексте рисков национальной 
безопасности.

Риски как основной элемент системы наци-
ональной безопасности можно классифициро-
вать, исходя из источника их возникновения, на 
природные, социальные и техногенные; исходя 
из вида национальной безопасности – на «воен-
ные риски, риски государственной, обществен-
ной, информационной, экономической, транс-
портной, энергетической безопасности» [8, с. 9] 
(хотя вопрос о критериях выделения видов на-
циональной безопасности до сих пор остается 
дискуссионным), исходя из степени вероятно-
сти – с малой, средней, высокой степенью веро-
ятности. Если риски рассматривать системно, 
то можно предложить классификацию по месту 
локализации источника риска: возникшие вну-
три системы, возникшие за ее пределами, т. е. в 
метасистеме или в других взаимодействующих 
системах. По степени распространенности ри-
сков можно предложить их дифференцировать 
на локальные, региональные, национальные и 
трансграничные или глобальные.

Обсуждения и заключения
Подводя итог, следует отметить, что в XXI в. 

феномен риска получил новое теоретическое 
осмысление. Исследователи подчеркивают, что 
такие сложные категории, как риск, использу-
емые различными науками, не могут получить 
однозначное толкование. Поэтому сущность 
риска, в том числе и в системе национальной 
безопасности, по мнению автора, следует рас-
сматривать с позиций конкретных методоло-
гических подходов. Например, с точки зрения 
системного, ценностного, деятельностного, ди-
алектического и т. д. 

Методологическая ясность в терминологии 
теории национальной безопасности России 
приобретает особое значение в условиях проти-
водействия реализации национальных интере-
сов и санкционного давления Запада в условиях 
проведения СВО.  Такое нарастающее внешне-
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политическое и внешнеэкономическое негатив-
ное воздействие должно актуализировать как 
появление новых подходов к определению ба-
зовых понятий системы национальной безопас-
ности, в том числе рисков, вызовов и угроз, так 
и совершенствование законодательства в сфере 
национальной безопасности. Так, Доктрина ин-
формационной безопасности не обновлялась с 
2016 г., а стратегии экономической и экологиче-
ской безопасности – с 2017 г. При разработке но-
вых нормативных документов стратегического 
планирования необходимо учитывать теорию 
рисков, в основе которой лежит корреляция 
процессов, протекающих как внутри рассматри-
ваемой системы, так и вне ее, т. е. в метасистеме 
[2, с. 33; 11, с. 77].

Если воспринимать национальную безопас-
ность как систему, то риски будут выступать в 
качестве элемента наряду с вызовами, угрозами 
и опасностями, сущность их заключается в воз-
можности наступления неблагоприятных сце-
нариев, спровоцированных принятием (либо 
непринятием) ответственным лицом значимых 
решений. Иное негативное влияние на степень 
реализации национальных интересов и страте-
гических приоритетов следует относить либо к 
угрозам, либо к вызовам, либо к опасностям, в 
зависимости от степени реальности причине-
ния вреда или наступления неблагоприятных, 
дестабилизирующих систему последствий.   
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