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1. Цели освоения дисциплины «Рискология» 

Целью освоения дисциплины является формирование у студентов целостной 

картины общества риска через понимание теоретико-методологических оснований 

социальной рискологии как оснований разработки и принятия аналитических, экспертных, 

управленческих решений. 

В ходе ее достижения решаются следующие задачи:  

 овладеть категориальным аппаратом современной социальной рискологии; 

 знать методы анализа, прогнозирования, оптимизации управленческих решений. 

 иметь представление о классификациях рисков, методах мониторинга риска в 

индустриальных и постиндустриальных обществах. 

В содержании курса в систематической форме представлены основные 

теоретические положения рискологии как науки о рисках, возникающих и развивающихся 

в социальном пространстве современного мира. Обращение к опыту рискологических 

теорий позволяет сформировать социально-философское основание современных 

междисциплинарных теорий, изучающих различные аспекты проявления и управления 

социальными рисками в пространстве глобального социума.  

Рассматриваются ключевые подходы к анализу рисков в современной социальной 

теории, а также методы обнаружения, классификации и исследования рисков, выявляется 

связь общества риска с фундаментальными методологическими подходами социальной 

философии, социологии, психологии, и социального проектирования. В курсе также 

излагаются ключевые идеи и результаты современных исследований социокультурных и 

ментально-антропологических теорий риска и рискованного поведения; влияния типов 

культуры на отношение к различным типам рисков. В систематическом виде 

представлены основные понятия рискологии и наиболее важные ее проблемы, в том числе 

дискуссионные.  

2.Место дисциплины  в структуре ООП бакалавриата  
Дисциплина «Рискология» относится к вариативной части «Дисциплины (модули)» 

учебного плана ООП по направлению подготовки 47.03.01 Философия, является 

дисциплиной по выбору (Б1.В.ДВ.12.2). Дисциплина реализуется в 3-4 семестре. Изучение 

предмета основывается на освоении дисциплин «История», «Безопасность 

жизнедеятельности», «Социальная психология». Дисциплина взаимодействует с 

дисциплинами «Социология», «Психология рисков», «Социальная философия». 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины «Рискология» 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

 владением методами и приемами логического анализа, готовностью работать с 

научными  текстами и содержащимися в них смысловыми конструкциями (ОПК-11) 

 способностью пользоваться в процессе научно-исследовательской деятельности 

базовыми философскими знаниями (ПК-1); 

 способностью использовать различные методы научного и философского 

исследования в профессиональной деятельности (ПК-2) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

•Знать: историю эволюции риска, природы рискогенной реальности, его структуры, 

видов, детерминирующих факторов, особенностей динамики протекания риск-процессов 

конфликтов в сферах общества, возможных способов работы с ними, условий, 

обеспечивающих предупреждение, разрешение и управление конфликтами; 

•Уметь: анализировать риск с помощью основных методологических и 

теоретических подходов, выявлять элементы риска, определять детерминирующие 
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факторы и закономерности рискогенных процессов для обеспечения устойчивого 

развития общества 

 Владеть принципами управления социальными рисками  

4.  Структура и содержание дисциплины «Рискология» 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц (288 часов). 

№ 

п/п 

Раздел 

Дисциплины 

Сем

ест

р 

Нед

еля 

сем

ест

ра 

Виды учебной 

работы, включая 

сам. работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра) 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

(по семестрам) 

Лекц

ии 

Прак

тичес

кие 

Семи

нары 
СР  

1 
Тема 1. Рискология как наука. Риск 

как понятие 

3 

1-2 4 4 0 6 опрос 

2 

Тема 2. Систематические 

основания рискологии: основные 

категории и методологические 

подходы   

3-4 4 4 0 6 опрос 

3 

Тема 3. Концепт риска и его 

систематические основания: 

классическая, неклассическая и 

постклассическая рациональность 

5-6 4 4 0 6 опрос 

4 

Тема 4. Классификация риска: 

критерии, варианты, типологии. 

Риск в отечественной рискологии 

7-8 4 4 0 6 опрос 

5 

Тема 5. Ульрих Бек: от 

индустриального общества к 

обществу риска 

9-

10 
4 4 0 6 опрос 

6 
Тема 6. Э. Гидденс: профили риска 

в современном риске 

11-

12 
4 4 0 6 опрос 

7 
Тема 7. Риск и рациональность: 

взгляд Никласа Лумана 

13-

14 
4 4 0 6 опрос 

8 

Тема 8. Компактизация риска как 

следствие рациональности. Теория 

МакДонализации (McDonaldization 

of Society) 

15-

16 
4 4 0 6 опрос 

9 

Тема 9. Антропология риска. Риск 

в социокультурном  мире человека 

и общества 

17-

18 
4 4 0 6 

тестировани

е  

 Промежуточная аттестация       
Экзамен 

(36ч.) 

 Итого за 3 семестр -  180 часов   36 36 0 72 
Экзамен, 36 

часов 

1 
Тема 10. Социальный риск:  

структура, субъекты, факторы 4 

 

1-2 2 2 0 4 опрос 

2 
Тема 11. Риски в социально-

экономическом измерении 
3-4 2 2 0 4 опрос 
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3 
Тема 12. Риски в политическом 

пространстве общества 
5-6 2 2 0 4 опрос 

4 

Тема 13. Экологические риски: 

основания и развитие. 

Техногенные риски 

7-8 2 2 0 4 опрос 

5 

Тема14. Социально-

психологические механизмы 

восприятия и коммуникации риска 

9-

10 
2 2 0 4 опрос 

6 
Тема 15. Этика и доверие в 

обществе риска 

11-

12 
2 2 0 4 

 

эссе 

7 
Тема 16. Методологический 

аппарат анализа и оценки риска 

13-

14 
2 2 0 4 опрос 

8 
Тема 17. Стратегии управления  и 

минимизации рисков 

15-

16 
2 2 0 4 

 

опрос 

9 

Тема 18. Современные риски в 

условиях глобализации. Россия как 

«общество риска» 

17-

18 
2 2 0 4 

Эссе, 

Итоговое 

тестировани

е 

 Промежуточная аттестация      
Экзамен 

(36ч.) 

 Итого за 4 семестр -  108 часов  18 18 0 36 
Экзамен 

(36ч.) 

 Итого:- 288 часов  54 54 0 108 
2 экзамена, 

72 часа 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1. Рискология как наука. Риск как понятие 

Актуальность риска как явления жизни общества. Рискология как наука о рисках и 

их последствиях. Риск как объект научного познания и риск как способ постижения 

действительности. Место рискологии в пространстве социально-гуманитарного знания и 

связь с другими дисциплинами. Объект, предмет рискологии. Цели и задачи.  

Становление и развитие рискологического знания от традиционного до 

постиндустриального общества. 

Тема 2. Систематические основания рискологии:  

основные категории и методологические подходы 

Риск –  это многомерный комплексный феномен природного, социального и 

когнитивно-информационного содержания. Риск как фундаментальное свойство 

природного и социального бытия. Риск как ценность. Основные черты риска: 

противоречивость, альтернативность и неопределенность.Причины социальной 

неопределенности многообразны:  

Субъективно-объективная природа риска.  Риск-факторы: опасности, угрозы, 

уязвимость, последствия. Методологические основания рискологии:  системный подход,  

культурологический подход, цивилизационный подход, социосинергетический подход, 

пространственно-временной подход 

 

Тема 3. Концепт риска и его систематические основания:  

классическая, неклассическая и постклассическая рациональность 

Позитивистский концепт-риск в классической парадигме.  Единство процессов 

рационализации, позитивизации и институализации риска. Риск и неопределенность. 

Теоретическая формализация, рационализация и функционализация проблемы 

неопределенности.  
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Неклассические концепт-риски:  корреляция между ценностными, 

институциональными, системными характеристиками социального пространства на 

основе принципов плюральности, процессуальности, комплексности, эмерджентности, 

стохастичности, глобальности, индивидуальности.  

Постклассическая парадигма исследования риска как методологический синтез 

классических и неклассических подходов. Социодинамика риска», «порядок и хаос», 

«бифуркационная и флуктуационная динамика», «нелинейная динамика», «энергийная 

динамика»,  «рискогенная динамика», «социальный взрыв». Риск как символический 

конструкт.  

 

Тема 4. Классификация риска: критерии, варианты, типологии.  

Риск в отечественной рискологии 

Проблема основания и критериев классификации рисков. Причины многообразия 

классификаций. Сферическое измерение социальной рискогенности. Существующие 

классификации риска. Классификация В.И.Зубкова. Виды риска–объект риска–Источник 

риска–Нежелательные события. Ortvin Renn -«четыре основных семантических образа 

риска в общественном восприятии». 

Проблема социокультурной динамики риска и России как «общества риска» 

(С.А. Кравченко, И.Ю. Яковенко, О.Н. Яницкий). Проблематика ценностных и 

институциональных оснований риска в саратовской философской школе (В.Б. Устьянцев, 

М.О.Орлов, В.П. Барышков, А.В. Иванов, И.А. Афанасьев). Отечественная рискология и 

экспертное сообщество в России. 

 

Тема 5. Ульрих Бек: от индустриального общества к обществу риска 

Риск, модернизация, индустриализация. Растущая индивидуализация и 

«радикализация рациональности». Производство и распределение рисков.  

«Общество риска» – это общество, производящее технологические и социальные 

риски. Рост «массы» риска. Латентность рисков. Риск и экспертное знание о нем. 

Глобализация рисков.  

 

Тема 6. Э.Гидденс: профили риска в современном риске 

Риск как социальный феномен. Риск – результатом модернизации и активизируется 

процессами глобализации. Человек и риски технологических и социальных систем. 

Доверие, риск и социальное действие. Доверие как необходимое условие для снижения 

или минимизации риска. Риск и опасность. Риск и его среды.  

Рискогенная среда в современном мире. Профили риска. Глобализания риска, 

социализированная природа, институциональные системы. Риск и экспертное знание.  

 

Тема 7. Риск и рациональность: взгляд Никласа Лумана 

Отношение риска и рациональности. Системы, производящие риски в современном 

обществе – естественные, технологические и социальные. Анализ риска на уровне второго 

порядка. Риск как множество случайности, контингенции (Kontigenz) в системе 

«настоящее – будущее». Неизмеряемость риска. Проблема риска как результат решения. 

Различения риск-надежности (Sicherheit) и риск-опасности. Опасности – это то, чему 

подвергаются.  

 

Тема 8. Компактизация риска как следствие рациональности. Теория 

МакДонализации (McDonaldization of Society) 

Тотальная рационализация общества. 4 основные характеристики 

МакДонализации. «Иррациональность рациональности». Тотально-рациональные 

структуры и социальные риски. Характеристики социального риска в современном 
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обществе: компактизация, упрощение социального производство риска, сайентизация 

рисков по внутренней структуре. 

 

Тема 9. Антропология риска. Риск в социокультурном  мире человека и общества 
Антропология риска: философская оценка. Риски в духовном опыте человека. Риск 

как ценность и ценность риска. Ситуация риска как ценностный отбор. Психология риска.  

Экзистенциальный риск. Риск: восприятие и переживание. Психологические 

факторы риска. Парадоксальная психологическая реакция на чрезвычайные ситуации. 

Стокгольмский синдром. «Культурологическая модель» восприятия риска (Дуглас, 

Вилдавски, Дейк). Риск в пространстве религиозных взаимодействий. Риски в 

образовании. 

 

Тема 10. Социальный риск: структура, субъекты, факторы 

Социальная природа и особенности риска. Социальный риск: факторы, 

детерминация, последствия. Социальный риск и его среды. Восприятие риска в обществе. 

Условия возникновения риска: социальная обусловленность 

(институционализированность/ неинституционализированность). Институализация риска 

в обществе. Ценности и институты в формировании и эскалации рискогенности. 

Социальные системы и риск. Социальный риск и экспертное сообщество.  

 

Тема 11. Риски в социально-экономическом измерении 

Риск как экономическое понятие. Особенности экономического подхода к анализу 

риска: приватизация экономикой. Источники экономических рисков и кризисов.  

Риски и типы экономических систем. Стадии экономики и риски. Виды 

экономических рисков: финансовые, чистые и спекулятивные риски. Риск ликвидности. 

Кредитный риск. Инфляционный риск. Риски предприятий.  

Экономические риски современной России. Глобализация и экономические риски. 

Региональные модели, «богатый север - бедный юг».  

 

Тема 12. Риски в политическом пространстве общества 

Власть как социальный институт: сущностные черты и характеристики. 

Пространство власти как пространство социального риска. Виды политических рисков. 

Политические кризисы.  

Страновые риски. Внутренние и внешние источники политических факторов риска. 

Аналитические модели оценки политических рисков. Стратегии управления 

политическим риском. Политические риски в современной России. 

 

Тема 13. Экологические риски: основания и развитие. Техногенные риски 

Экологические риски в системе отношений «природа-общество»: изменение 

взаимоотношений. Риски природные и техногенные. Природные риски. Виды и способы 

классификации. Экологический актвизм. Политизация экологического риска. 

Монреальская конвенция и Киотский протокол. Прогнозы «Римского клуба».  

Сущность техногенного риска. Техносфера. Феномен техники.  Аксиомы об 

опасности технических систем. Теория П. Лагадека: «циивлизация риска». Чрезвычайная 

технологическая опасность. Последствия технологической катастрофы.  

 

Тема 14. Социально-психологические механизмы восприятия и 

коммуникации риска 

Риск-коммуникация: сущность и характеристики. Риск-перцепция. Риск как 

констуирование риска. Риск как динамический процесс, интерактивно-коммуникативный 

феномен. Институциональная природа восприятия риска.  Факторы, определяющие 

восприятие риска: катастрофичность, контролируемость, добровольность и др.  
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«Теория проспектов» или «теория перспективы», разработанная Д. Канеманом и 

А. Тверски. Эвристические механизмы. Поведенческие установки и типы мировоззрения. 

Словик П., Фишхофф Б., Лихтенштейн С. «Факты против страха». 

 

Тема 15. Этика и доверие в обществе риска 

Этическое измерение риска. Этические проблемы, связанные с социальными 

рисками.  Морально-этические концепции: консеквенциализм оценка последствий): 

этический оппортунизм (эгоизм),  этический альтруизм, утилитаризм. Деонтология как 

философская доктрина о проблемах морали и нравственности. приводить к застою, 

регрессу. Телеология  как философскую доктрину о целесообразности отдельных объектов, 

процессов и бытия в целом. Нравственные дилеммы как конструкции решения проблем 

этики риска. «Вагонетка» и «скрипач» Д. Томсон.  

Доверие как социальный механизм минимизации риска. Условия, факторы доверия. 

Проблема доверия у Э.Гидденса, П.Штомпки. А.Селигмена.  

 

Тема 16. Методологический аппарат анализа и оценки риска 

Анализ риска – выявление опасностей и количественное определение различных 

видов риска. Качественный и количественный виды анализа риска. Основные этапы 

проведения риск-анализа. Идентификация риска. Оценивание риска. Принцип ALARA. 

Прогноз риска. Два типа прогнозов: поисковые и нормативные. 

Философско-эпистемологические проблемы анализа риска. Перспективы  

онтологических, эпистемологических, этико-аксиологических споосбо поставновки и 

решения вопросов в рискологии. Перспективы философской рефлексии: Концептуальный 

анализ, анализ аргументации.  

 

Тема 17. Стратегии управления  и минимизации рисков 

Основные проблемы анализа системных рисков. Риск-менеджмент как системная 

часть дисциплин управления социально-экономическими процессами и 

организационными системами. Управление риском: признание, предупреждение, 

снижение (контроль) риска, поглощение риска 

Способы минимизации риска: распределение риска между участниками проекта, 

страхование риска, резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов, 

диверсификация производства, лимитирование затрат, получение дополнительной 

информации, осуществление квалифицированного прогноза, хеджирование, закладывание 

рискосодержащих затрат в себестоимость продукции и другие.  

 

Тема 18. Современные риски в условиях глобализации. Россия как «общество риска» 

Глобализация как процесс и результат в современном мире. Определения, черты и 

характеристики. Тенденции и векторы глобализации. Классификация О. Ренна как 

универсальная методология оценки системных глобальных рисков. 

Риски интеграции мира. Риски в экономической, политической, социокультурной 

плоскости глобализации. Локальные и глобальные риски современной цивилизации. 

Россия в условиях глобальных рисков (экономическая рецессия, терроризм, 

энергетический передел мира)  

 

5. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины. 

Для формирования профессиональных умений и навыков, активизации 

познавательной деятельности студентов в рамках курса «Рискология» наряду с 

традиционными методами, используются активные методы обучения, поскольку именно в 

активной деятельности, направляемой преподавателем, студенты овладевают 

необходимыми знаниями, умениями, навыками, необходимыми для их профессиональной 

деятельности, развивают творческие способности. В основе активных методов лежит 
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диалогическое общение, как между преподавателем и студентами, так и между самими 

студентами. В процессе диалога развиваются коммуникативные способности, умение 

решать проблемы коллективно, и самое главное развивается речь студентов. Активные 

методы обучения направлены на привлечение студентов к самостоятельной 

познавательной деятельности, вызывают личностный интерес к решению определенных 

познавательных задач, возможность применения студентами полученных знаний. 

В качестве основных активных и интерактивных форм проведения занятий 

используются: 

1. Тьюториал (активное групповое занятие, направленное на приобретение опыта 

обучающимися по применению концепций в модельных стандартных и нестандартных 

ситуациях) 

2. Игра- дискуссия. Применение данного метода обусловлена структурой многих 

вопросов рискологии, где идея амбивалпентности, дихотомичности позволяет 

формулировать противоположные точки зрения (конструктивное-деструктивное, 

индивидуальное-коллективное, личностное-социальное). Деление на оппонирующие 

группы может быть дано в качестве задания на семинар либо сформулировано в процессе 

семинара.  

3. Автоматизированное тестирование через «Система дистанционного обучения 

IpsilonUni» с целью повышения эффективности в освоении материала, предваряющее 

итоговую аттестацию по дисциплине. 

 Проведение семинаров и игр-дискуссий позволит сформировать навыки 

философской дискуссии. Внедряемая и реализуемая диалоговая модель способствует 

развитию профессиональных навыков обучающихся.  

Удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, определяется 

главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием конкретных дисциплин, и в целом в учебном процессе они составляют не 

менее 20% аудиторных занятий. Занятия лекционного типа для соответствующих групп 

студентов не могут составлять более 20% аудиторных занятий. 

В рамках учебных курсов предусмотрены мастер-классы экспертов в практической 

области работы с социальным риском.  

 

Адаптивные технологии и особенности проведения занятий для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Организационно-педагогическое сопровождение студента с ОВЗ направлено на 

контроль освоения образовательной программы в соответствии с графиком проведения 

занятий и включает в себя, при необходимости, контроль за посещаемостью занятий; 

помощь в организации самостоятельной работы; организацию индивидуальных 

консультаций; контроль по результатам текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации. Предусмотрено активное использование ресурсов дистанционного 

образования СГУ, позволяющее в формате удаленного доступа решать возникающие 

вопросы.  

Возможно реализация специализированных фондов оценочных средств, 

позволяющих оценить степень освоения обучающимся образовательной программы и 

достижение целей образовательной программы, выбор форм проведения аттестации и 

контроля знаний, предоставление дополнительного времени для подготовки ответов, 

применение специальных технических средств. Обучающиеся с учетом их 

индивидуальных особенностей могут в процессе проведения занятий пользоваться 

необходимыми им техническими средствами. Дополнительно при проведении занятий 

обеспечивается соблюдение следующих требований в зависимости от категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 допускается присутствие ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 
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 обучающиеся с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

проведения занятий пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

 для лиц с тяжелыми нарушениями речи, глухих и слабослышащих выполнение 

заданий по желанию обучающихся может проводиться полностью в письменной 

форме. 

 

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Рабочей программой дисциплины предусмотрена самостоятельная работа 

студентов в объеме 108 часов. По данному курсу студенты выполняют следующие виды 

самостоятельной работы: 

1) конспектирование лекционного материала и первоисточников по темам лекций; 

2) конспектирование материала для семинарских занятий ( по вопросам с семинару); 

3) подготовка к итоговому тестированию. 

Реализуемая студентами самостоятельная работа направлена на решение 

следующих задач: выработка навыков восприятия и анализа оригинальных текстов 

представителей рискологии, формирование навыков критического, исследовательского 

отношения к предъявляемой, развитие и совершенствование способностей к диалогу, к 

дискуссии, к формированию и логически аргументированному обоснованию собственной 

позиции по тому или иному вопросу, развитие творческих способностей при 

самостоятельном изучении рискологических вопросов. 

Студентам предлагаются к прочтению и содержательному анализу работы 

современных рискологов. Результаты работы с текстами обсуждаются на лекциях с 

элементами дискуссий. Навыки критического отношения вырабатываются при 

выполнении студентами заданий, требующих нахождения аргументов «за» или «против» 

какого-либо тезиса, развития либо опровержения той или иной позиции. Студенты 

выполняют задания, самостоятельно обращаясь к учебной, справочной и оригинальной 

литературе.  

 

Вопросы к экзамену (3 семестр) 

 

1. Рискология: объект, цели, задачи. Актуальность социально-философского подхода 

в исследовании риска.  

2. Функции рискологии 

3. Эволюция представлений о риске: этапы и характеристика. 

4. Социальная природа риска по У.Беку. «Общество риска»: характеристики и 

особенности. Риск и рефлексивная модернизация  

5. Риск у Э.Гидденса: модернизация, глобализация, среда риска. Профили риска.  

6. Риск и рациональная природа деятельности человека в творчестве Н. Лумана. 

Контингентность. Риск и опасность в теории Н.Лумана.  

7. Риски Макдональдизации общества (Д.Ритцер)  

8. Риск как свойство природного, социального и ценностного бытия.  

9. Точки зрения на социальную природу риска по  О. Ренну: реализм и 

конструктивизм (направления: культурно-символическое, модернизационно-

рефлексивное и системное)  

10. Основные черты риска: противоречивость, альтернативность, неопределенность. 

11. Объективная, субъективная, субъективно-объективная природа риска 

12. Ситуативность риска. Понятие риск-фактора (опасности, угрозы, уязвимость, 

последствия).  

13. Методологические основания рискологии: системный подход, социокультурный, 

цивилизационный подход, пространственный подход, пространственно-временной 
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подход  

14. Понятие риска в парадигме классической рациональности 

15. Риск в неклассической парадигме рациональности 

16. Риск в постклассической парадигме рациональности 

17. Критерии и характеристики «социальности» риска  

18. Классификация риска. Критерии и типы  

19. Экзистенциальные риски человеческого бытия. Амбивалентность бытия 

рискующего человека 

20. Стратегии отношения человека к риску (негативное, нейтральное, позитивное) 

 

Темы для эссе 

1. Исторические и теоретические причины многообразия определений риска 

2. Описать влияние ценностей на восприятие риска в обществе 

3. Дать характеристики «человеку рискующему» как новому образа человека в 

современном обществе. 

4. Анализ отдельного постиндустриального типа риска (на основании других 

исследований, публикаций в прессе и/или собственных наблюдений, согласно 

характеристикам, с указанием существующих институтов управления данным риском 

и оценкой их эффективности).  

5. Анализ отдельного современного типа риска с позиции «культурологического 

подхода» к анализу риска.  

6. «Общество риска» У.Бека: анализ ключевых характеристик 

7. Прокомментируйте характеристику современного общества У.Бека: "место общности 

нужды занимает общность страха". 

8. Современная российская действительность в свете концепции «общества риска» 

У.Бека (насколько применима данная концепция?).  

9. Трудности при применении различения «риска» и «опасности» по Н. Луману.  

10. Привести примеры к профилям современного риска Э. Гидденса и показать их 

взаимосвязь 

11. Прокомментируйте утверждение: «При управлении риском необходимо учитывать 

восприятие данного риска «неспециалистами»«.  

12. Прокомментируйте утверждение: «Свободного от риска поведения не существует».  

13. Охарактеризуйте политический риск, факторы его генезиса и механизмы минимизации 

14. Проанализируйте феномен экологических рисков современности  

15. Определите роль институтов современного общества в восприятии рисков 

индивидами.  

 

Вопросы к экзамену (4 семестр) 

1. Природа социального риска: характеристики социальности риска.  

2. Ситуация риска: характеристики и перспективы использования понятия 

3. Понятия: экологический риск, экологическая опасность, экокатастрофа. 

4. Природа экологического риска. Динамика отношений человека и природы 

5. Экоактивизм. Его риски и перспективы в мире и современной России. 

6. Политизация экологического риска. 

7. Экологическая культура России и экологическое сознание 

8. Экономический риск: сущность, определения.  

9. Инновационность современного общества как рискогенность 

10. Классификация экономических рисков (основания и типологии) 

11. Сущность и проявления техногенного риска (файл «Техногенный риск») 

12. Природа политического риска и свойства власти 

13. Характеристики и свойства политического риска. 
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14. Роль социокультурных факторов в динамике и восприятии политического риска 

15. Типологии политического риска 

16. Политические риски в эпоху глобализации 

17. Риск-коммуникация: сущность и характеристики.  

18. Риск-перцепция: определение и характеристика 

19. Факторы, определяющие восприятие риска: катастрофичность, контролируемость, 

добровольность и др.  

20. «Теория проспектов» или «теория перспективы», разработанная Д. Канеманом и 

А. Тверски. Эвристические механизмы.  

21. Морально-этическая концепция консеквенциализма: этический оппортунизм 

(эгоизм), этический альтруизм, утилитаризм.  

22. Деонтология как философская доктрина о проблемах морали и нравственности. 

приводить к застою, регрессу.  

23. Телеология как философская доктрина о целесообразности отдельных объектов, 

процессов и бытия в целом. Нравственные дилеммы как конструкции решения 

проблем этики риска. «Вагонетка» и «скрипач» Д. Томсон.  

24. Доверие как социальный механизм минимизации риска. Условия, факторы доверия. 

Проблема доверия у Э.Гидденса, П.Штомпки. А.Селигмена.  

25. Анализ риска. Качественный и количественный виды анализа риска. Основные 

этапы проведения риск-анализа. 

26. Прогноз риска. Два типа прогнозов: поисковые и нормативные. 

27. Философско-эпистемологические проблемы анализа риска.  

28. Риск-менеджмент как управление риском.  

29. Управление риском: признание, предупреждение, снижение (контроль) риска, 

поглощение риска 

30. Способы минимизации риска: лимитирование затрат, осуществление 

квалифицированного прогноза, хеджирование  и др.  

31. Глобальный риск: определение и проявления 

32. Россия как общество риска: определить и аргументировать 

 

7. Данные для учета успеваемости студентов в БАРС 

Таблица 1.1  Таблица максимальных баллов по видам учебной деятельности. 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Семестр Лекции 
Лабораторн

ые занятия 

Практическ

ие занятия 

Самостоятель

ная работа 

Автоматизирова

нное 

тестирование 

Другие виды 

учебной 

деятельност

и 

Промежуто

чная 

аттестация 

Итого 

3 18 – 36 6 10 0 30 100 

4 18 – 27 6 10 9 30 100 

 

Программа оценивания учебной деятельности студента 

3 семестр 

Лекции (максимальное количество баллов – 18). Ставится по 1 баллу за посещение 

лекций.  

Лабораторные занятия – не предусмотрены 

Практические занятия (максимальное количество баллов – 36). Ставится по 2 балла 

максимум за участие в семинаре. 

Критерии оценки ответа на семинаре: 

2 балла – ответ на «отлично» и  «хорошо» 

1 балл – ответ на «удовлетворительно» 

Самостоятельная работа (максимальное количество баллов – 6). Ведение конспектов, 

привлечение данных из нескольких источников.  
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Автоматизированное тестирование (максимальное количество баллов – 10. 

Автоматизированное тестирование через «Система дистанционного обучения IpsilonUni». 

Ставится по 1 баллу за каждый правильный ответ на вопрос (10 вопросов). 

Другие виды учебной деятельности. Не предусмотрено.  

Промежуточная аттестация – сдача экзамена (максимальное количество баллов – 30). 

При проведении промежуточной аттестации: 

ответ на «отлично» оценивается от 25 до 30 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается от 19 до 24 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 13 до 18 баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 до 12 баллов. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за 3 семестр по дисциплине «Рискология» составляет 100 баллов. 

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Рискология»: 

 
81-100 баллов «Отлично» 

61-80 баллов «Хорошо» 

41-60 баллов «Удовлетворительно» 

Менее 41 балла «Неудовлетворительно» 

 

4 семестр 

Лекции (максимальное количество баллов – 18). Ставится по 2 балла за посещение и 

участие в  лекции.  

1 балл – посещение лекции; 

2 балла – активное участие (дискуссия, вопросы). 

Практические занятия (максимальное количество баллов – 27). Ставится по 3 баллов 

максимум за участие в семинаре. 

Критерии оценки ответа на семинаре: 

3 балла – ответ на «отлично»  

2 балла – ответ на «хорошо» 

1 балл – ответ на «удовлетворительно» 

Самостоятельная работа (максимальное количество баллов – 6). Ведение конспектов, 

привлечение данных из нескольких источников. 

Автоматизированное тестирование (максимальное количество баллов – 10. 

Автоматизированное тестирование через «Система дистанционного обучения IpsilonUni». 

Ставится по 1 баллу за каждый правильный ответ на вопрос (10 вопросов). 

Другие виды учебной деятельности. Написание эссе. Максимальная оценка – 9 баллов. 

7-9 баллов. Тема эссе раскрыта полностью, есть четко выражена авторская позиция, 

выводы – логичны и обоснованы. Работа оформлена на высоком уровне. Автор свободно 

ориентируется в материале, может аргументировано отстаивать свою точку зрения и 

ответить на возникающие вопросы.  

5-6 баллов. Тема эссе в целом раскрыта, обнаруживается позиция автора, 

сформулированы необходимые выводы, автор уверенно ориентируется в материале. 

Имеются замечания / неточности в части изложения и отдельные недостатки по 

оформлению работы.  

3-4 баллов. Тема эссе раскрыта недостаточно полно, авторская позиция выражена 

слабо / выводы не обоснованы; материал изложен непоследовательно, без 

соответствующей аргументации и необходимого анализа. Имеются недостатки в 

оформлении.  

 

0-2 баллов. Тема эссе не раскрыта; материал  – без авторской оценки и выводов. В работе 

имеются недостатки в плане оформления. Автор плохо ориентируется в представленном 

материале. Содержание работы заимствовано из какого-либо источника  
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Промежуточная аттестация – сдача экзамена (максимальное количество баллов – 30). 

При проведении промежуточной аттестации: 

ответ на «отлично» оценивается от 22 до 30 баллов; 

ответ на «хорошо» оценивается от 13 до 21 баллов; 

ответ на «удовлетворительно» оценивается от 4 до 12 баллов; 

ответ на «неудовлетворительно» оценивается от 0 до 3 баллов. 

Таким образом, максимально возможная сумма баллов за все виды учебной 

деятельности студента за 4 семестр по дисциплине «Рискология» составляет 100 баллов. 

Таблица 2.2 Таблица пересчета полученной студентом суммы баллов по дисциплине 

«Рискология»: 
81-100 баллов «Отлично» 

61-80 баллов «Хорошо» 

41-60 баллов «Удовлетворительно» 

Менее 41 балла «Неудовлетворительно» 
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г) программное обеспечение и Интернет-ресурсы  

 

http://ecsocman.edu.ru/text/19160586/ – Федеральный образовательный портал 

http://www.masters.donntu.edu.ua/2006/kita/mayir/library/art02.htm – Рискология – 

управление рисками 

www.grissyuk.astatrade.com – Рискология: на пути к общей теории 

http://www.allguu.ru/downloads.php?do=cat&id=222 – файловый архив по рискологии 

http://www.ankil.ru/ – Центр «Анкил» 

http://www.risk-manage.ru/ – управление рисками в России 

http://riskprom.ru/TemaKtlg/RiskSociety/janickij_sociologija_riska_2003.pdf  – Яницкий О.Н.  

«Социология риска: ключевые идеи». 

 

Список лицензионного программного обеспечения: 

1. MicrosoftWindows 7, 8 Pro 

2. Microsoft Office 7, 10, 13 Plus 

3. WinRar 

4. Adobe Acrobat Reader X 

5. GoogleChrome 

6. AbbyFineReader 

 

 

9.Материально- техническое обеспечение дисциплины. 
Используются программные средства общего назначения: текстовые редакторы, 

электронные таблицы, электронная почта и др. компьютерные классы факультета и ЗНБ 

СГУ с выходом в Интернет. 

В ходе лекционных и семинарских занятий используются учебно-

демонстрационные мультимедийные презентации и фильмы по дисциплине, которые 

обеспечиваются следующим техническим оснащением: ноутбук, мультимедийный 

проектор, экран мобильный для проектора.  

 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 

подготовки бакалавриата 47.03.01 Философия. 

 

Автор – канд.филос.н, доц. Данилов Сергей Александрович 

 

 

 

Программа разработана в 2017 году (одобрена на заседании кафедры теоретической и 

социальной философии (протокол № 6 от 18.02.2017 г.) 

 

 

Программа актуализирована в 2021 году (одобрена на заседании кафедры теоретической и 

социальной философии, протокол № 8 от 3.03.21 года). 

http://ecsocman.edu.ru/text/19160586/
http://www.masters.donntu.edu.ua/2006/kita/mayir/library/art02.htm
http://www.grissyuk.astatrade.com/
http://www.allguu.ru/downloads.php?do=cat&id=222
http://www.ankil.ru/
http://www.risk-manage.ru/
http://riskprom.ru/TemaKtlg/RiskSociety/janickij_sociologija_riska_2003.pdf
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Приложение 1 

 

Глоссарий 

 

Административные методы управления рисками - методы управления, действие 

которых основано на директивном принуждении. 

Анализ риска - систематическое использование информации для определения 

источников и количественной оценки риска. Предполагает изучение качеств, свойств и 

характеристик объекта управления посредством его условного разделения на отдельные 

составные части. Анализ риска обеспечивает базу для оценивания риска, мероприятий по 

снижению риска и принятия риска. Информация может включать в себя исторические 

данные, результаты теоретического анализа, информированное мнение и касаться 

причастных сторон. 

Безопасность - состояние защищённости человека, общества, окружающей среды от 

чрезмерной опасности; свойство реальных процессов и систем, содержащих источники 

угрозы и их возможные жертвы, сохранять состояние с приемлемой возможностью 

причинённого ущерба от происшествий; состояние объектов и систем в условиях 

приемлемого риска; свойство системы «человек - среда обитания» сохранять условия 

взаимодействия с минимальной возможностью возникновения ущерба людским, 

природным и материальным ресурсам. 

Вероятность - это мера того, что событие может произойти, представляет 

действительное число в интервале от 0 до 1, относящееся к случайному событию. Число 

может отражать относительную частоту в серии наблюдений или степень уверенности в 

том, что некоторое событие произойдёт. Для высокой степени уверенности вероятность 

близка к единице. 

Внешние опасности и угрозы - опасности и угрозы, возникающие за пределами 

социальной системы. Они не связаны с её непосредственной деятельностью. Как правило, 

это такие изменения окружающей среды, которые могут нанести непосредственный 

ущерб. 

Внутренние риски - риски, возникающие в рамках конкретной социальной системы 

и непосредственным образом связанные с деятельностью социальных акторов. 

«Дерево» целей» - структурное отображение распределения целей по уровням 

управления рассматриваемой организации в их взаимосвязи. 

Диверсификация - способ управления риском, связанный с распределением: 1) 

ответственности между участниками производства, инвестиционного проекта; 2) 

отдельных видов деятельности; 3) риска во времени. 

Идентификация риска  - процесс нахождения, составления перечня и описания 

источников риска. Применительно к безопасности идентификация источников 

представляет собой идентификацию опасностей. 

Источники рисков - это условия и факторы, которые таят в себе и при 

определённых условиях либо сами по себе, либо в различной совокупности обнаруживают 

враждебные намерения, вредоносные свойства, деструктивную природу. 

Коммуникация риска - обмен информацией о риске или совместное использование 

этой информации между лицом, принимающим решение, и другими причастными 

сторонами. Информация может касаться существования, природы, формы, вероятности, 

тяжести, приемлемости, мероприятий или других аспектов риска. 

Критерии риска - правила, по которым оценивают значимость риска и которые 

могут включать в себя сопутствующие стоимость и выгоды, законодательные и 

обязательные требования, социально-экономические и экологические аспекты, 

озабоченность причастных сторон, приоритеты и другие затраты на оценку 
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Лимитирование - способ управления риском, связанный с установлением 

предельных норм (лимитов) расходов, кредитов, затрат, исходя из возможностей 

хозяйствующего субъекта.  

Методы моделирования - методы принятия управленческих решений, 

базирующиеся на использовании математических моделей для решения наиболее часто 

встречающихся управленческих задач.  

Методы экспертных оценок - методы принятия управленческих решений, 

применяемые в условиях дефицита информации. Они наиболее хорошо подходят для 

умеренно-стохастических и стохастических ситуаций. Сущность этих методов 

заключается в том, что решение принимается посредством получения ответов 

специалистов на поставленные вопросы. 

Опасность - термин, который обычно употребляется для описания источника риска; 

это свойство материальных объектов, систем природы и общества наносить при 

взаимодействии какой-либо урон. 

Осознание риска - набор ценностей, в соответствии с которыми причастная сторона 

рассматривает конкретный риск. Осознание риска зависит от потребностей, результатов и 

знаний причастных сторон. Осознание риска может отличаться от объективных данных. 

Оценка риска - процедура, направленная на оценку вероятности наступления 

конкретных рисков, их предполагаемого результата и нежелательных результатов, а также 

определение степени тяжести этих рисков. Оценка риска включает анализ частоты, анализ 

последствий и их сочетание; идентификация опасности и возможных её источников, 

исследование механизма их возникновения, оценка вероятности возникновения 

идентифицированных опасных событий и их последствий, а также суммирование 

вероятностей возникновения опасности и её последствий для всех возможных вариантов 

развития ситуации. 

Предотвращение риска - решение не быть вовлечённым в рискованную ситуацию 

или действие, предупреждающее вовлечение в неё. 

Перенос риска - разделение с другой стороной бремени потерь или выгод от риска. 

Политический риск - вероятность политических событий в стране (регионе), 

которые могут оказать негативное или позитивное влияние на управленческую, 

экономическую и другие виды деятельности.  

Риск - предполагаемые результаты деятельности в ситуации неуверенности и 

неизбежного выбора, когда субъект управления может выявить положительные и 

отрицательные последствия деятельности, оценить вероятности возникновения и степень 

тяжести этих последствий. 

Риск-менеджмент - одно из основных направлений современного менеджмента, 

изучающее проблемы управления рисками, возникающими в деятельности различных 

организаций. Включает в себя оценку риска, обработку риска, принятие риска и 

коммуникацию риска. 

Риск социальный - характеризует масштабы и тяжесть негативных последствий 

чрезвычайных ситуаций, а также различного рода явлений в обществе, социально-

политических преобразований, снижающих качество жизни людей. По существу - это 

риск для группы или сообщества людей. 

Рискология - дисциплина, возникшая в 70е годы XX века. Она исследует: 1) 

сущность риска и его различных разновидностей (технологический, экономический, 

политический и др. ); 2) критерии оправданности, допустимости и социальной 

приемлемости риска; 3) методы анализа, оценки и управления риском; 4) проблемы 

индивидуального и коллективного восприятия риска. 

Ситуация неопределённости (неуверенности) - принятие решений в условиях, 

когда неизвестны варианты решения проблемы, отсутствует возможность выявить 

последствия решения, либо оценить вероятность их появления.  
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Ситуация риска - принятие решений в условиях, когда существует элемент 

неопределённости, требуется сделать выбор из нескольких вариантов решений, 

существует возможность выявить последствия вариантов решения, оценить вероятность 

их появления и степень тяжести. 

Социальные методы управления рисками - методы управления, применяемые с 

целью формирования в обществе единой сплоченной  коллективной солидарности членов 

общества, ориентированной на достижение общей цели. 

Страхование - метод управления рисками, сущность которого состоит в том, что 

организация направляет часть своих финансовых ресурсов на страхование рисков, 

прибегая к услугам специализированных страховых компаний. Это даёт возможность 

частично или полностью компенсировать возможные потери и убытки, понесённые в 

случае неудачной реализации проекта. 

Тактика управления рисками - рациональное распределение и использование 

имеющихся в распоряжении организации ресурсов. 

Техногенный риск - вероятность возможных болезней, смерти, опасности, 

нежелательных событий, которые могут наступить в результате использования техники и 

технологий. 

Угроза - это степень возможности реализации опасности для рассматриваемого 

объекта, возможность развития в ней до кризиса уже имеющихся негативных тенденций. 

Угроза объекту от источников опасности определяется их относительным положением в 

пространстве и во времени. 

Управление риском - часть системного подхода к принятию решений, процедур и 

практических мер в решении задач предупреждения или уменьшения опасностей для 

жизни человека, заболеваний или травм, ущерба материальным ценностям и окружающей 

природной среде. Это совокупность процессов, связанных с идентификацией, анализом 

рисков и принятием решений, которые включают максимизацию положительных и 

минимизацию отрицательных последствий наступления рисковых событий.  

Ущерб - ухудшение или потеря свойств объекта. Например, для человека ущерб 

может выражаться в виде ухудшения его здоровья или смерти; для имущества в виде его 

потери, ухудшении потребительских свойств или потере стоимости; в 

предпринимательской практике - это потеря или снижение прибыли. 

Уязвимость - возможность при существующих условиях деятельности потери 

организации устойчивости (финансовой, социально-политической и пр.) и прекращения её 

функционирования.  

Финансовый риск - связан с возможными потерями в процессе функционирования 

денежно-финансовой сферы организации. В принципе, это возможность уменьшения 

доходов в связи с ухудшением финансового состояния. 

Хеджирование - способ страхования от возможных потерь, при меняемый во 

фьючерсной биржевой торговле. Представляет собой страхование цены товара от риска 

путем создания встречных валютных, коммерческих, кредитных и других требований и 

обязательств. Обычно используются два вида хеджирования: селекционное и 

предвосхищающее. 

Человеческий фактор - комплекс психофизиологических особенностей человека 

(восприятие информации, принятие решений, психологические установки и т. п.), 

играющий важную роль в процессах обеспечения безопасности. 

Экологический риск - 1) представляет собой вероятность на наступления 

гражданской ответственности для данной организации за нанесение ущерба окружающей 

среде, а также жизни и здоровью третьих лиц; 2) характеризует потери, сопряжённые с 

дополнительными затратами в связи с загрязнением окружающей среды региона, в 

котором осуществляется хозяйственная деятельность; 3) характеризует вероятность 

неблагоприятного влияния на здоровье и жизнь людей различных экологических 

факторов, которые возникают под воздействием антропогенной деятельности. 
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Приложение 2 

Персоналий 

Ульрих Бек (р. 1944) — известный германский социолог и политический философ, 

профессор Мюнхенского университета и Лондонской школы экономики, автор 

концепций «рефлексивной модернизации» и «общества риска». Особую известность ему 

принесли работы по периодизации эпохи модернити и комплексному исследованию 

современной глобализации. Является основателем и главным редактором журнала Soziale 

Welt. 

Барон Энтони Гидденс (англ. Anthony Giddens, Baron Giddens; род. 18 января 1938, 

Лондон, Англия) — английскийсоциолог. Бакалавр университета Халла (1959), магистр 

Лондонской школы экономики и политических наук; доктор философии Кембриджского 

университета (1974). Работал в университете Лейчестера, Кембриджском университете; 

директор Лондонской школы экономики и политических наук (1997—2003). Лауреат 

премии принца Астурийского (2002, социальные науки). Гидденс автор 34 книг и более 

двухсот статей. 

Никлас Луман (1927—1998) — немецкий социолог. В 1946—1949 годах Луман 

получил юридическое образование во Фрайбургском университете. С 1954 по 1962 г. 

работал в Администрации земли Нижняя Саксония, в Министерстве по делам культуры. В 

1960-61 гг., взяв отпуск, учился в Гарварде у Толкота Парсонса, а по возвращении на 

родину, занимался изучением теории управления. В начале своей профессорской работы, 

Луман ставит перед собой следующую задачу: за 30 лет создать полное описание 

общества; решением каковой задачи он и занимался всю жизнь. Книга «Общество 

общества» («Die Gesellschaft der Gesellschaft»), вышедшая перед самой смертью, стала 

венцом этой деятельности. Разделял научные взгляды нейробиологов Франциско Варелы 

и Умберто Матураны на природу живых и социальных систем, в своих работах применял 

биологическую концепцию «аутопойезиса» (autopoiesis). Всего Луман написал 77 книг и 

около 250 статей по темам теории социального познания и системной теории общества. 

Джордж Ритцер (род. 1940). С 2001 года по настоящее время является 

заслуженным профессором Мэрилендского университета (США). В 1974-2001 - 

профессор Мэрилендского университета. Читал лекции в университете графства Суррей 

(Англия), Шанхайском университете (Китай), университете Тампере (Канада), 

Бременском университете (Германия). Является лауреатом премии Мэрилендского 

университета (1989-1990), премии Американской социологической ассоциации за заслуги 

в преподавании (2000), почетным доктором университета Латроуб (Австралия). В 2004 

выдвинут на пост президента Южного социологического общества. Ритцер больше всего 

известен своей концепцией "макдональдизации", представляющей собой развитие 

веберовской идеи инструментальной рационализации современных общества и культуры, 

наиболее ярким воплощением которой стали рестораны быстрого питания.  

Яницкий Олег Николаевич (24 марта 1933) — советский и российский социолог, 

доктор философских наук, профессор. Окончил Московский архитектурный институт 

(1957). Работал в Академии строительства и архитектуры, Институте международного 

рабочего движения. В 1978-91 годах — участник международной программы ЮНЕСКО 

«Человек и биосфера». С 1992 года работает в Институте социологии РАН заведующим 

сектором социально-экологических исследований. Научная специализация: 

экосоциология, социальная рискология, экологические движения, биографика, 

методология междисциплинарных исследований. Один из разработчиков социально-

информационной концепции урбанистики. Автор 360 научных публикаций, в том числе 15 

книг, три из них — на английском языке. 
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