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Результаты обучения по дисциплине 

Контролируемые 

компетенции 

(шифр 

компетенции) 

Индикаторы 

достижения 

компетенций 

Планируемые 

результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, 

имеет навык) 

Виды заданий и 

оценочных средств 

УК-2. Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их 

решения, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся 

ресурсов и 

ограничений 

УК-2.1. 

Формулирует в 

рамках 

поставленной цели 

проекта 

совокупность 

взаимосвязанных 

задач, 

обеспечивающих 

ее достижение. 

Определяет 

ожидаемые 

результаты 

решения 

выделенных задач. 

УК-2.3. Решает 

конкретные задачи 

проекта 

заявленного 

качества и за 

установленное 

время. 

 

УК-2.4. Публично 

представляет 

результаты 

решения 

конкретной задачи 

проекта 

Знать: 

способы решения 

задач, достижения 

поставленных целей 

Доклад 

 

Уметь: 

решать задачи 

проекта в установленное 

время 

Доклад 

 

Владеть: 

способностью публично 

представлять результаты 

решения конкретной 

задачи проекта. 

Доклад 

 

УК-8. Способен 

создавать и 

поддерживать в 

повседневной жизни 

и в 

профессиональной 

деятельности 

безопасные условия 

жизнедеятельности 

для сохранения 

природной среды, 

обеспечения 

устойчивого 

развития общества, 

в том числе при 

угрозе и 

возникновении 

чрезвычайных 

УК-8.1. 
Обеспечивает 

безопасные и/или 

комфортные 

условия труда на 

рабочем месте. 

УК-8.3. 
Осуществляет 

действия по 

предотвращению 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций 

(природного и 

техногенного 

происхождения) на 

рабочем месте. 

УК-8.4. Принимает 

участие в 

спасательных и 

Знать: 

основы безопасной 

жизнедеятельности в 

целях сохранения 

устойчивого развития 

общества, 

предотвращения военных 

конфликтов 

Доклад 

Эссе 

Тестирование 

Уметь: 

применять полученные 

знания для 

предотвращения 

чрезвычайных ситуаций  

Доклад 

Эссе 

Тестирование 

Владеть: 

способами поддержания 

устойчивого развития 

Доклад 

Эссе 

Тестирование 
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ситуаций и военных 

конфликтов 

неотложных 

аварийно-

восстановительных 

мероприятиях в 

случае 

возникновения 

чрезвычайных 

ситуаций. 

ПК-6. Готов 

организовывать 

работу 

исполнителей, 

находить и 

принимать 

управленческие 

решения в области 

организации труда 

малых коллективов 

ПК-6.2. 

Демонстрирует 

умение: вести 

работу в команде; 

распределять 

обязанности; 

представлять 

групповые 

результаты. 

Знать: 

теорию и методику 

командной работы 

Опрос 

Уметь: 

вести работу в команде на 

основе знания способов 

минимизации 

конфликтов. 

Опрос 

 

Владеть: 

опытом решения 

практических ситуаций с 

учетом риска конфликтного 

взаимодействия. 

Опрос 

 

 

Показатели оценивания результатов обучения 

Семест

р 

Шкала оценивания 

2 

(не зачтено) 

3 

(зачтено) 

4 

(зачтено) 

5 

(зачтено) 

3 

семест

р 

Не знает 

базовые 

рискологичес

кие 

концепции и 

понятия, 

способы 

решения 

задач, 

достижения 

поставленны

х целей, 

основы 

безопасной 

жизнедеятель

ности и в 

целях 

сохранения 

устойчивого 

развития 

общества, 

предотвраще

ния военных 

конфликтов, 

теорию и 

методику 

Плохо знает 

базовые 

рискологические 

концепции и 

понятия, способы 

решения задач, 

достижения 

поставленных 

целей, основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

в целях сохранения 

устойчивого 

развития общества, 

предотвращения 

военных 

конфликтов, 

теорию и методику 

командной работы  

На 

удовлетворительно

м уровне умеет 

объяснить развитие 

представлений о 

риске в 

соответствии с 

Хорошо знает 

базовые 

рискологические 

концепции и 

понятия, способы 

решения задач, 

достижения 

поставленных 

целей, основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

и в целях 

сохранения 

устойчивого 

развития общества, 

предотвращения 

военных 

конфликтов, 

теорию и методику 

командной работы  

На хорошем 

уровне умеет 

объяснить развитие 

представлений о 

риске в 

соответствии с 

Очень хорошо 

знает базовые 

рискологические 

концепции и 

понятия, способы 

решения задач, 

достижения 

поставленных 

целей, основы 

безопасной 

жизнедеятельност

и в целях 

сохранения 

устойчивого 

развития 

общества, 

предотвращения 

военных 

конфликтов, 

теорию и 

методику 

командной работы  

На высоком 

уровне умеет 

объяснить 

развитие 
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командной 

работы Не 

умеет 

объяснить 

развитие 

представлени

й о риске в 

соответствии 

с 

исторически

ми этапами 

развития 

общества, 

решать 

задачи 

проекта в 

установленно

е время, 

применять 

полученные 

знания для 

предотвраще

ния 

чрезвычайны

х ситуаций 

Не владеет 

способность

ю публично 

представлять 

результаты 

решения 

конкретной 

задачи 

проекта, 

историческими 

этапами развития 

общества, решать 

задачи проекта в 

установленное 

время, применять 

полученные знания 

для 

предотвращения 

чрезвычайных 

ситуаций  

Плохо владеет 

способностью 

публично 

представлять 

результаты 

решения 

конкретной задачи 

проекта, 

историческими 

этапами развития 

общества, решать 

задачи проекта в 

установленное 

время, применять 

полученные знания 

для 

предотвращения 

чрезвычайных 

ситуаций  

Хорошо владеет 

способностью 

публично 

представлять 

результаты 

решения 

конкретной задачи 

проекта. 

представлений о 

риске в 

соответствии с 

историческими 

этапами развития 

общества, решать 

задачи проекта в 

установленное 

время, применять 

полученные 

знания для 

предотвращения 

чрезвычайных 

ситуаций  

Очень хорошо 

владеет 

способностью 

публично 

представлять 

результаты 

решения 

конкретной 

задачи проекта. 

4 

семест

р 

Не знает 

основы 

рискогенност

и сфер 

общества, 

достижения 

поставленны

х целей, 

основы 

безопасной 

жизнедеятель

ности в целях 

сохранения 

устойчивого 

развития 

общества, 

предотвраще

ния военных 

конфликтов, 

теорию и 

Плохо знает 

основы 

рискогенности 

сфер общества, 

достижения 

поставленных 

целей, основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

в целях сохранения 

устойчивого 

развития общества, 

предотвращения 

военных 

конфликтов, 

теорию и методику 

командной работы  

На 

удовлетворительно

м уровне умеет 

Хорошо знает 

основы 

рискогенности 

сфер общества, 

достижения 

поставленных 

целей, основы 

безопасной 

жизнедеятельности 

в целях сохранения 

устойчивого 

развития общества, 

предотвращения 

военных 

конфликтов, 

теорию и методику 

командной работы 

 На хорошем 

уровне умеет 

объяснить 

Очень хорошо 

знает основы 

рискогенности 

сфер общества, 

достижения 

поставленных 

целей, основы 

безопасной 

жизнедеятельност

и в целях 

сохранения 

устойчивого 

развития 

общества, 

предотвращения 

военных 

конфликтов, 

теорию и 

методику 

командной работы  
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методику 

командной 

работы  

Не умеет 

объяснить 

коммуникати

вную 

природу 

риска, 

решать 

задачи 

проекта в 

установленно

е время, 

применять 

полученные 

знания для 

предотвраще

ния 

чрезвычайны

х ситуаций  

Не владеет 

пониманием 

философских 

принципов 

управления 

рисками, 

способность

ю публично 

представлять 

результаты 

решения 

конкретной 

задачи 

проекта, 

способами 

поддержания 

устойчивого 

развития, 

вести работу 

в команде на 

основе 

знания 

способов 

минимизации 

рисков и 

конфликтов, 

опытом 

решения 

практических 

ситуаций с 

учетом риска 

конфликтног

о 

объяснить 

коммуникативную 

природу риска, 

решать задачи 

проекта в 

установленное 

время, применять 

полученные знания 

для 

предотвращения 

чрезвычайных 

ситуаций  

Плохо владеет 

пониманием 

философских 

принципов 

управления 

рисками, 

способностью 

публично 

представлять 

результаты 

решения 

конкретной задачи 

проекта, способами 

поддержания 

устойчивого 

развития, вести 

работу в команде 

на основе знания 

способов 

минимизации 

рисков и 

конфликтов, 

опытом решения 

практических 

ситуаций с учетом 

риска 

конфликтного 

взаимодействия 

коммуникативную 

природу риска, 

решать задачи 

проекта в 

установленное 

время, применять 

полученные знания 

для 

предотвращения 

чрезвычайных 

ситуаций  

Хорошо владеет 

пониманием 

философских 

принципов 

управления 

рисками, 

способностью 

публично 

представлять 

результаты 

решения 

конкретной задачи 

проекта, способами 

поддержания 

устойчивого 

развития, вести 

работу в команде 

на основе знания 

способов 

минимизации 

рисков и 

конфликтов, 

опытом решения 

практических 

ситуаций с учетом 

риска 

конфликтного 

взаимодействия. 

На высоком 

уровне умеет 

объяснить 

коммуникативную 

природу риска, 

решать задачи 

проекта в 

установленное 

время, применять 

полученные 

знания для 

предотвращения 

чрезвычайных 

ситуаций  

Очень хорошо 

владеет 

пониманием 

философских 

принципов 

управления 

рисками, 

способностью 

публично 

представлять 

результаты 

решения 

конкретной 

задачи проекта, 

способами 

поддержания 

устойчивого 

развития, вести 

работу в команде 

на основе знания 

способов 

минимизации 

рисков и 

конфликтов, 

опытом решения 

практических 

ситуаций с учетом 

риска 

конфликтного 

взаимодействия. 
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взаимодейств

ия 

 

Оценочные средства 

Задания для текущего контроля 

 

1.1 Задания для текущего контроля 

1) Задания для оценки компетенции «УК-2. Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из 

действующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений» 

 

1. Доклад 

Доклад – публичное выступление по полученным научным результатам для решения 

проблемы выдвинутой в процессе теоретического исследования общества риска и общества 

знаний. 

Требования к докладу 
В работах такого рода должны присутствовать следующие структурные элементы: 

название темы, план работы, введение, основная содержательная часть, заключение, список 

использованных источников и литературы.  

Во введении непременно следует поставить проблему, обосновать ее актуальность, 

дать краткую характеристику используемых в работе источников и научных публикаций, 

четко сформулировать цель и задачи работы. В заключительной части обязательно наличие 

основных результирующих выводов по затронутым проблемам. Только при соблюдении 

всех этих требований может оцениваться уже собственно содержательная часть работы. 

Студент должен не просто предложить реферативный материал, но продемонстрировать 

умение анализировать источники и историографию. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» 

 - в докладе представлена авторская позиция на основе анализа широкого круга 

источников и авторских суждений; 

 - студент отстаивает свою точку зрения путем дискуссии с другими подходами и 

авторами; 

 - свободно владеет материалом, стремится ввести в научный оборот малоизвестные 

источники и переведенную литературу; 

Оценка «хорошо» 

 - четко сформулированы цель и задачи выдвинутой темы; 

 - грамотное изложение различных подходов и точек зрения; 

 - выделение наиболее конструктивной точки зрения (методологическая установка) и 

последовательная ее реализация в тексте; 

Оценка «удовлетворительно» 

 - привлечение определенного круга источников, самая общая формулировка цели и задач 

исследования, не все выдвинутые задачи находят раскрытие в тексте; 

 - расхождение между методом и его применением в ходе анализа проблемы;  
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Оценка «неудовлетворительно» 

 - поверхностное обоснование темы, не удается раскрыть выдвинутую программу 

исследования; 

 - поверхностные суждения и выводы. 

 

Темы докладов: 

1. История понятия «риск» и представлений об опасном. Социальные институты 

управления опасностью в традиционных обществах. Атрибутирование 

неопределенности, случайности и угрозы. 

2. Европейское средневековье и риск: переход от феномена судьбы к феномену риска 

(Э. Гидденс). 

3. История «естественнонаучного» представления о риске в эпоху Нового времени (П. 

Бернстайн).  

4. Сущность феномена общества риска. Генезис риска и рефлексивная модернизация. 

5. Природа глобального риска. Риск в социальных структурах глобализирующегося 

общества. 

6. Социальные механизмы производства и распределения в обществе риска. О логике 

распределения богатства и распределения рисков. 

7. Общественное и сознание и риски в контексте политики. Политическая теория 

знания и общество риска. Роль экспертного знания в управлении социальными 

процессами. 

8. Россия как общество риска. 

9. Понятие Модернити (современности) в теории рефлексивной модернизации Э. 

Гидденса. 

10. Основные профили рисков «высокой современности» 

11. Соотношение понятий безопасности, опасности, риска и доверия в обществе 

модерна. 

12. Социальные риски и институты в обществе риска. Институциональное измерение 

современности. Роль социального доверия. 

13. Рефлексивная модернизация, риски и трансформация личности в эпоху «высокой 

современности» 

14. Риск как ключевая категория современной теории.  

15. Функциональная дифференциация общества, его ориентация на будущее и 

сциентификация. 

16. Структура риска в обществе постмодерна. 

17. Устойчивое развитие между наукой и политикой. Различные трактовки концепции 

устойчивого развития. 

18. Общественная роль науки в процессе управления рисками. 

19. Риск в системе культурных архаичных представлений первобытного общества. 

Культурно-антропологическая теория Леви Брюля.  

20. Культурно-антропологическая теория риска М. Дуглас. Риск как регулятивный 

механизм. 

21. Роль науки и культурных практик в социальном конструировании риска. 

22. Генеалогия и правительность. Общие принципы теории управления М. Фуко 

23. Биополитика, суверенность, либерализм: трансформация власти в контексте 

рефлексивной модернизации. 

24. Генезис институтов управления риском с точки зрения концепции правительности. 

25. Риск и рациональность. Теория «проспектов» Д. Канемана и ее роль в развитии 

научных представлений о риске. 
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26. Психометрическая теория риска Поля Словича. Насколько объективны массовые 

представления о рисках. Социально-психологические детерминанты восприятия 

рисков. 

27. Когнитивные искажения и их влияние на восприятие рисков. 

28. Риск и социальная коммуникация. Какие социальные факторы влияют на 

субъективное восприятие рисков.  

29. Коллективные эмоции и дезинформация в эпоху глобальных рисков. 

30. Катастрофизм и страх перед будущим в современном мире: ценностные, ментальные 

и социокультурные основания. 

31. Человеческое поведение и доверие. Виды доверия и их взаимосвязь в процессе 

эволюции общества (А. Селигмен). 

32. Доверие и риск. Риски, связанные с доверием (П. Штомпка). 

33. Культура доверия и ее формирование. Доверие в различных культурах. Общества с 

высоким и низким уровнем доверия (Ф. Фукуяма).  

34. Доверие как предварительное условие демократии. Политические основания 

доверия. Особенности доверия в демократических и недемократических режимах 

(П. Штомпка). 

35. Экономические последствия рисков доверия. Цена доверия и институциональные 

ловушки (Белянин А.В.). 

36. Синергетика – наука о процессах развития и самоорганизации сложных систем 

произвольной природы. Историческое развитие и современное состояние (Г. Хакен, 

И. Пригожин, С.П. Курдюмов). Понятие хаоса и порядка и их соотношение. 

37. Основные принципы синергетики: иерархичность, гомеостатичность, открытость, 

нелинейность, неравновесность. 

38. Основные понятия синергетики: хаос, самоорганизованная критичность, 

бифуркация, аттракторы и фракталы. 

39. Риски и катастрофы с точки зрения синергетики. Системно-синергетическая 

природа риска. Риск в структуре самоорганизации эволюционных систем. 

40. Катастрофы в контексте концепции техно-гуманитарного баланса. Типология 

глобальных катастроф (А. Назаретян) 

41. Структура глобальной катастрофы: внутренние механизмы возникновения. 

Проблемы вычисления вероятностей различных сценариев глобальной катастрофы 

(А. В. Турчин).  

42. Методология оценки риска глобальных катастроф: проблемы и парадоксы. Теорема 

о Конце света - «Doomsday argument». Формула Готта. Рассуждение о конце света 

Картера-Лесли и Ника Бострома. 

43. Оценка вероятности рисков, связанных с атомным оружием: «ядерная зима» и иные 

сценарии. 

44. Риски развития биотехнологий. Этические и социальные последствия 

биотехнологической революции. Концепция Фрэнсиса Фукуямы.  

45. Проблема глобального риска в теории технологической сингулярности. 

Конвергенция технологий и проблема искусственного интеллекта. Искусственнный 

интеллект и глобальные угрозы в концепции Н. Бострома и Э. Юдковски.  

46. Нанотехнологиии и опасности молекулярного производства: актуальное состояние 

и гипотезы развития. 

47. Антропогенные риски, не связанные с новыми технологиями. Исчерпание ресурсов, 

перенаселение, крах биосферы. Пределы роста цивилизации. Модель планетарной 

катастрофы Денниса Медоуза. 

48. Общая теория роста человечества С.П. Капицы: основные теоретические положения 

и практические выводы. 
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49. Гипотеза о «Чёрной королеве» Ли ван Валена. Эволюционная теория и вероятность 

исчезновения биологических видов. Значение для теории катастроф. 

50. Неопределенность как источник риска природных, когнитивных и социальных 

процессов.  

51. Понятие измеримой и неизмеримой неопределенности (Ф. Найт). Виды 

неопределенности. Современная критика теории Найта  

52. Вероятность, случайность и риск и их соотношение. Объективное и субъективное в 

риске.  

53. Основные стадии оценки риска (идентификация, анализ, сравнительная оценка) и их 

соотношение.  

54. Классификация методов исследования рисков: качественные, количественные, 

качественно-количественные методы.  

55. Экспертные и социологические оценки. Метод Дельфи. 

56. Структурированное интервью и мозговой штурм. 

57. Предварительный анализ опасностей (PHA). Предварительный анализ опасности. 

Структурированный анализ сценариев методом «что, если?» (SWIFT).  

58. SWAT-анализ рисков и опасностей. 

59. Анализ сценариев. Анализ воздействия на бизнес (BIA).  

60. Анализ первопричины (RCA).  

61. Анализ дерева неисправностей (FTA).  

62. Анализ дерева событий (ETA).  

63. Анализ причин и последствий. Причинно-следственный анализ.  

64. Анализ видов и последствий отказов (FMEA) и видов, последствий и критичности 

отказов (FMECA).  

65. Исследование опасности и работоспособности (HAZOP).  

66. Анализ «галстук-бабочка».  

67. Матрица последствий и вероятностей и картографирование риска 

68. Прогнозирование как метод анализа риска. Особенности социального 

прогнозирования риска. 

69. Идеология и методология Форсайта как комплексная методология оценки 

социальных рисков.  

70. Разновидности форсайт-исследования. Дискретный сценарный (ситуационный 

анализ) и континуальный сценарный анализ рисков. Основные концептуальные 

особенности (С.Б. Переслегин) 

71. Форсайт-исследования глобальных рисков Всемирного экономического форума 

(World Economic Forum Global Risk Reports). 

72. Форсайт-исследования рисков российского образования: основные положения. 

73. Риск как историческая и управленческая категория. Развитие теории рисков в 

историческом аспекте. 

74. Дисциплинарные концепции риска. Теории риска в статистике, теории принятия 

решений, инженерных науках, социологии, экономике, риск-менеджменте: общее и 

особенное. 

75. Классическая, неклассическая теория рисков, постнеклассическая теория риска. 

Интегральная концепция риска. 

76. Понятие и сущность риска. Объективное и субъективное в риске.  

77. Смысл регулятивной, защитной и «сигнализирующей» функций риска.  

78. Причины существования риска (недостаток информации, вероятный характер 

природных и социальных процессов, наличие случайности, противодействия, 

творчества, инноваций).  
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79. Понятие риска и неопределенности, случайности и вероятности. Понятие измеримой 

и неизмеримой неопределенности. Виды неопределенности. Соотношение 

неопределенности и риска.  

80. Классификация неопределенностей. Показатели неопределенности. Показатели 

риска.  

81. Статистические показатели риска и области их применения. Проблема исчисления и 

калькуляции риска. 

82. Понятие риск-факторов (опасности, угрозы, факторы уязвимости, ущербы) и их 

разновидности: опасности, виды опасностей территорий и видов деятельности.  

83. Угроза для деятельности, соотношение опасности и угрозы, пространственно-

временной и ситуационный факторы угрозы. Уязвимость объектов воздействия. 

Стойкость к внешним воздействиям и условная уязвимость, защищенность.  

84. Ущербы – классификация и характеристика составляющих для человека, 

организации, государства и окружающей среды.  

85. Виды риска. Классификация риска по различным основаниям.  

86. Риски от опасных явлений, риск в неблагоприятных условиях деятельности, риск от 

негативных сценариев развития.  

87. Понятие индивидуального, технического, экологического, политического и 

глобального риска. 

88. Структура социальных рисков и их корреляция. Место рисков в социальных 

системах.  

89. Понятие и систематика экологического риска. Система структурирующих факторов 

экологического риска.  

90. Понятие, характеристика экологических опасностей (геологические, 

геокриологические, гидрологические, метеорологические, биологические, 

космические).  

91. Динамика техносферы и динамика риска. Соотношение цивилизационных и 

техногенных рисков.  

92. Техногенные опасности и угрозы. Негативные факторы и последствия опасных 

техногенных явлений. Показатели надежности технических систем.  

93. Проблема приемлемости техногенного риска. Механизмы регулирования 

техногенного риска. Принцип ALARA (ALARP). Зарубежный опыт к установлению 

предельных уровней риска. Эволюция предельно допустимого уровня техногенного 

риска. Приемлемость техногенного риска.  

94. Регулирование техногенного риска. Культура безопасности. 

95. Понятие и характеристики индивидуального риска. Показатели, индикаторы, 

основные методы оценки.  

96. Оценка индивидуального риска преждевременной смерти.  

97. Место и роль риска в экономической деятельности. 

98. Влияние экономических факторов на изменение экономического риска. Взаимосвязь 

рыночного равновесия и коммерческого риска. Влияние фактора времени, на 

степень риска, влияние фактора эластичности предложения на уровень риска, 

влияние фактора налогообложения на уровень риска. 

99. Понятие политического, станового и стратегического риска. Методологические 

основы анализа политического риска. 

100. Основные подходы исследования политических рисков. 

101. Таксономия и пространственно-временное распределение. Микрополитические и 

стратегические риски.  

102. Цивилизационные риски и устойчивое развитие. Статистка и тенденции. Причины 

роста аварийности. Риск и решения.  
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103. Риск как побочный продукт технологического развития. Контуры теории 

безопасности. Элементы теории безопасности. Эволюция концепции безопасности.  

104. Абсолютная безопасность. Нормируемый риск. Управляемый риск. Старая и новые 

парадигмы социальной безопасности. Проблема меры риска. Сравнение с естественными 

уровнями. Вынужденный и добровольный риск.  

105.  «Международные кризисы» как нелокализуемые и некомпенсируемые риски. 

«Согласие на риск» и «принцип предосторожности»: последствия для экономического и 

социального роста.  

106. Необходимость и возможность управления рисками в социотехнических системах. 

Концепции управления рисками и их классификации. Смысл и содержание процедуры 

менеджмента риска. Основные этапы управления риском. Структура, уровни и механизмы 

управления рисками. 

107. Парадигмальные измерения проблем управления рисками. Стратегии управления: 

методика проектирования с помощью выделения риск-проблем.  

108. Классификация стратегических направлений риск-менеджмента: научный 

менеджмент (knowledge management); предупредительно-превентивная стратегия 

(институциональная стратегия); коммуникативно-дискурсивный риск-менеджмент. 

109. Структура модели «учета риска»: анализ, оценка и менеджмент риска. Концепции 

анализа риска (экономическая, социологическая, психологическая, технократическая). 

Качественный и количественный анализ риска. Идентификация, оценивание и прогноз.  

110. Содержательная часть процедуры «характеристика (анализ, выявление, 

распознание) риска». Способы сбора информации для выявления рисков. Модель 

выявления рисков. Методологический аппарат анализа рисков.  

111. Сущность феноменологического, статистического, вероятностного и экспертного 

метода. 

112. Методы управления рисками: методы уклонения от рисков; методы локализации 

рисков: методы диверсификации рисков; методы компенсации рисков. Понятие стратегии 

риск менеджмента. Особенности принятия решений и управления на стратегическом 

уровне. Прогноз последствий принимаемых решений. Связь стратегии с прогнозом, 

смыслами и ценностями, с оценкой имеющихся ресурсов. 

113. Международные стандарты управления рисками. Модели организации управления 

рисками в рамках современного подхода. Сравнительный анализ трёх основных подходов, 

предложенных AIRMIC/ALARM/IRM Risk Management Standard, 2002 (разработчик The 

Association of Insurance& Risk Managers); the Australia/New Zealand Standard AS/NZS 4360: 

2004; The COSO Enterprise Risk Management- Integrated Framework, 2004. 

114. Подходы к исследованию коммуникации риска.  

115. Значение средств массовой информации в процессе риск-коммуникации.  

116. Принципы эффективной риск-коммуникации.  

117. Концепция «социального усиления риска» (Р.Касперсон и др.).  

118. Предупреждение населения об ожидаемых бедствиях.  

119. Посткатастрофическое сознание. Оборонное сознание и культура безопасности. 

Временная шкала реагирования на чрезвычайную ситуацию.  

120. Стабилизирующая и дестабилизирующая роль СМИ в чрезвычайных и кризисных 

ситуациях.  

121. Социально - психологическое состояние общества и использование опасных 

технологий. 

122. Основные проблемы анализа системных рисков. Риск-менеджмент как системная 

часть дисциплин управления социально-экономическими процессами и организационными 

системами. Управление риском: признание, избегание, перенос, распределение. 



 

12 

 

123. 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. 

124. Этика риска и теория управления: современные концепции и подходы к управлению 

социальными рисками.  

125. Консеквенциализм и деонтологическая этика в контексте исследования морально-

ценностных аспектов принятия решений.  

126. Этические аспекты распределения ответственности за производство и 

распространения рисков. Ценностно-аксиологические аспекты приемлемости рисков. 

Этика управления социальными рисками. 

 

2) Задания для оценки компетенции «УК-8. Способен создавать и поддерживать в 

повседневной жизни и в профессиональной деятельности безопасные условия 

жизнедеятельности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 

развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций 

и военных конфликтов» 

 

 

1. Доклад 

Доклад – публичное выступление по полученным научным результатам для решения 

проблемы выдвинутой в процессе теоретического исследования общества риска и общества 

знаний. 

Требования к докладу 
В работах такого рода должны присутствовать следующие структурные элементы: 

название темы, план работы, введение, основная содержательная часть, заключение, список 

использованных источников и литературы.  

Во введении непременно следует поставить проблему, обосновать ее актуальность, 

дать краткую характеристику используемых в работе источников и научных публикаций, 

четко сформулировать цель и задачи работы. В заключительной части обязательно наличие 

основных результирующих выводов по затронутым проблемам. Только при соблюдении 

всех этих требований может оцениваться уже собственно содержательная часть работы. 

Студент должен не просто предложить реферативный материал, но продемонстрировать 

умение анализировать источники и историографию. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично» 

 - в докладе представлена авторская позиция на основе анализа широкого круга 

источников и авторских суждений; 

 - студент отстаивает свою точку зрения путем дискуссии с другими подходами и 

авторами; 

 - свободно владеет материалом, стремится ввести в научный оборот малоизвестные 

источники и переведенную литературу; 

Оценка «хорошо» 

 - четко сформулированы цель и задачи выдвинутой темы; 

 - грамотное изложение различных подходов и точек зрения; 

 - выделение наиболее конструктивной точки зрения (методологическая установка) и 

последовательная ее реализация в тексте; 

Оценка «удовлетворительно» 
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 - привлечение определенного круга источников, самая общая формулировка цели и задач 

исследования, не все выдвинутые задачи находят раскрытие в тексте; 

 - расхождение между методом и его применением в ходе анализа проблемы;  

Оценка «неудовлетворительно» 

 - поверхностное обоснование темы, не удается раскрыть выдвинутую программу 

исследования; 

 - поверхностные суждения и выводы. 

 

Темы докладов: 

1. Категория риска. Дисциплинарные концепции риска и проблема философского 

определения.  

2. Эпистемология риска. Риск как объект научного познания.  

3. Онтология риска. Онтологические категории неопределённости. Риск как категория 

социальной онтологии. Риск как форма временной, социальной и пространственной 

контингентности (Н. Луман).  

4. Этика и прагматика социального риска. Ценностное бытие человека и проблема 

личного выбора и поступка.  

5. Основные социально-философские концепции риска (Гидденс, Бек): содержание и 

критика.  

6. Постиндустриальное общество как общество институциализированного риска. 

Локальные, глобальные, системные риски.  

7. Понятие «мегариска». «Общество всеобщего риска». Локальные, глобальные, 

системные риски.  

8. Понятие «мегариска». Анализ причин трансформации восприятия риска. Институты 

управления рисками в постиндустриальных обществах и перспективы управления 

глобальными рисками.  

9. Риск в концепциях синергетического историзма. Риск и социальная эволюция.  

10. Бифуркационные фазы, эволюционные катастрофы и кризисы с точки зрения 

синергетической онтологии.  

11. Понятие технологии. Проблемы развития технологической  

12. Вероятностная основа риска. Проблема прогнозирования, конечность горизонта 

прогноза как принципиальная трудность в предсказании последствий ряда принимаемых 

решений.  

13. Самоорганизованная критичность как универсальный механизм катастрофических 

рисков.  

14. Динамика самоорганизованных критических систем на пути « к глобальной 

катастрофе» (Н. Бостром, А. Турчин). 

15. Роль риска на различных этапах развития общества: типология Кристофа Лау. 

Традиционные, индустриальные и постиндустриальные риски (мегариски).  

16. Классификация рисков (естественные/сфабрикованные, локализуемые/глобальные, 

калькулируемые и некалькулируемые, актуальные и отсроченные, одномоментные и 

распределенные и т.д.).  

17. Риск и катастрофа: общее и различное (К.Гилберт, Г.Крепс).  

18. Модель глобальных экологических рисков О. Ренна. 

19. Риск и культура. Особенности восприятия риска различными культурами. 

Этнокультурные и социальные особенности.  

20. Риски коммуникации и коммуникация рисков. Ценностно-аксиологические 

детерминанты социального риска. 
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21. Риски как фиктивная реальность, симулякр и избыток реальности. Феноменология 

мифа и теоретический анализ СМИ. Тезис о конце «социальности» и проблема горизонта 

понимания. Необходимость нюансировки и избыточная детализация. 

22.  Информационные и коммуникативные риски в обществах постиндустриальной 

фазы развития. 

23. Общество риска в условиях глобализации. 

24. Рискогенные структуры российского общества.  

25. Группы риска. Институциональные риски в России и их классификация. 

Глобальное общество риска и российский путь глобализации.  

26. Анализ риска или риск-анализ (risk analysis). Основные стадии анализа.  

27. Комплексный характер методов риск-анализа. Классификация методов анализа 

риска. Качественные и количественные методы и сфера их применения.  

28. Предельно допустимый уровень риска в системе. Системное представление. 

29. Основные инженерные методы исследования безопасности технических систем.  

30. Статистические методы исследования рисков.  

31. Качественные методы риск-анализа. Метод экспертных оценок. Метод 

рейтинговых оценок. Картографирование риска.  

32. Анкетные методы, численная оценка. Шкалы. Измерение соци¬альных 

процессов.  

33. Шкалирование в рискологическом анализе. Понятия шкалы, шкальной оценки. 

Методы шкалирования: Лайкерта, Гуттмана, Терстоуна. Метод семантического 

дифференциала. 

34. Сплошное и выборочное исследование. Понятие генеральной и выборочной 

совокупности. Основные принципы формирования выборочной совокупности. 

35. Социометрия. Социометрический анализ. Социометрические кри¬терии. 

Положительный и отрицательный выборы. Индивидуальные и групповые 

индексы.  

36. Анализ одномерных распределений. Общая характеристика одномерных 

распределений.  

37. Анализ связей между неметрическими переменными. Понятие статистической 

связи. Корреляционный анализ. 

38. Регрессионный анализ, его особенности как эффективного прогнозно-

аналитического метода. Алгоритмы анализа данных в множественной регрессии.  

39. Многомерные статистические методы. Кластер-анализ. Факторный анализ и его 

основные задачи. Приложение в рискологических исследованиях. 

40. Понятие модели, ее ключевые признаки. Формализованные и содержательные 

(концептуальные) модели.  

41. Вероятностный компонент и моделирование стратегического выбора.  

42. Классификация методов прогнозирования. Качественные и количественные 

подходы в прогнозировании рисков в социальных системах.  

43. Математические методы прогнозирования. Вероятностно-статистический, 

Вероятностно-детерминированный, экспериментальный прогноз.  

44. Технологии социального прогнозирования риска. Экспертные методики в 

процессе прогнозирования.  

45. Сценарный метод. Сценарный метод прогнозирования. Понятия «сценарий», 

«система сценариев», «систематический контекст». Поисковые и нормативные 

задачи сценарного метода.  

46. Составление сценариев в рамках комплексных методов прогнозирования. 

Дедуктивно-индуктивный метод построения сценариев.  

47. Приложение сценарных методов в моделировании и прогнозировании 
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социальных процессов. 

48. Концептуальные модели исследования страновых рисков. Основные рейтинговые 

модели исследования политических и страновых рисков.  

49. Понятийно-категориальный аппарат исследований стратегического риска в 

современной России. Российские модели исследования стратегических рисков: 

исследование политических рисков в контексте оценки общего инвестиционного 

климата в России.  

50. Рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов РФ РА «Эксперт». 

Модель оценки инвестиционного климата И.Тихомировой. Модель анализа 

политико-правовых факторов экономического роста в российских регионах 

(ИЭПП).  

2. Автоматизированное тестирование 

 

Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий 

ответ на имеющиеся ответы. При самостоятельной подготовке к тестированию студенту 

необходимо: а) проработать информационный материал по дисциплине, предварительно 

проконсультироваться с ведущим преподавателем по вопросам выбора учебной 

литературы; б) выяснить условия тестирования: количество тестовых заданий, количество 

времени на выполнение тестов, система оценки результатов; в) приступая к работе с 

тестами, следует внимательно и до конца прочесть вопрос и предлагаемые варианты 

ответов, выбрать правильные (их может быть несколько). 

По завершению курса студенты проходят автоматизированное тестирование на портале 

https://ipsilon.sgu.ru/ (количество вопросов для прохождения — 20, общее время на 

прохождение теста составляет 40 минут).  

Алгоритм оценивания является составной частью компьютерной программы. Оценка в 

баллах формируется в автоматическом режиме в зависимости от процента правильных 

ответов. Если тест будет пройден на меньшее количество процентов, то общее количество 

баллов, которое каждый студент получает в результате прохождения теста, рассчитывается 

по формуле: 10∙𝑛/100, где n – процент прохождения теста. 

 

Примеры тестовых заданий 

1. Риск — это 

1. отсутствие уверенности в достижении поставленной цели 

2. ситуация неопределенности 

3. ситуация опасности, сопряженная с материальными, нравственными и иными 

потерями 

4. это деятельность, связанная с преодолением неопределенности в ситуации 

неизбежного выбора, в процессе которой имеется возможность количественно и 

качественно оценить вероятность достижения результата, неудачи и отклонения от 

цели 

2. Неопределенность — это 

1. вероятность достижения желаемого результата 

2. разновидность ситуации риска, когда наступление событий не может быть 

определено 

3. предполагает наличие факторов, при которых результаты действий не являются 

детерминированными, а степень возможного влияния этих факторов на результаты 

неизвестна 

4. выбор конкретного плана действий из множества всегда возможных приводит к 

известному, точно определенному исходу 

https://ipsilon.sgu.ru/
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3. Вероятность — это... 

1. мера того, что событие может произойти, представляет действительное число в 

интервале от 0 до 1, относящееся к случайному событию 

2. мера неизвестности точных значений параметров системы 

3. мера непредсказуемости поведения стохастического процесса  

4. мера желательности достижения желаемого результата 

4. Что не относится к понятию неопределенности? 

1. вероятностное распределение (распределение случайной величины точно известно, 

но неизвестно какое конкретно значение примет случайная величина)  

2. распределение случайной величины неизвестно, но известны вероятности 

отдельных событий, определенные экспертным путем 

3. распределение случайной величины неизвестно, но известно, что она может 

принимать любое значение в определенном интервале 

4. полная определенность результатов 

5. В какой период развития научного знания возникает классическое понятие риска как 

производной от вероятности и величины ущерба? 

1. в 17 в. 

2. в 18 в 

3. в 19 в 

4. в 20 в. 

6. Какова содержательная сторона неклассической концепции риска? 

1. исследование социальной интерпретации нежелательных последствий с учетом 

групповых ценностей и интересов, изучение субъективных отношений 

индивидуумов к риску  

2. изучение риска в аспекте более общего затратно-прибыльного исследования, в 

последнем случае риски являются ожидаемыми потерями полезности 

3. анализ относительной частоты возникновения опасных явлений с нежелательными 

последствиями 

4. исследование риска безотносительно к отношения к нему со стороны субъекта 

7. В чем состоит сущность социологической концепции риска У.Бека? 

1. общество риска возникает как систематическое взаимодействие общества с 

угрозами и опасностями, которое продуцирует общество в процессе своего 

развития при переходе от индустриального к постиндустриальному обществу 

2. возникновение рисков есть процесс непрерывного формирования социального 

пространства на основе дифференциации коммуникативных систем 

3. обращает внимание на способы культурного моделирования и конструирования 

рисков 

4. анализ психологических и перцептивных механизмов риска 

8. В чем сущность различения риск /опасность в системной теории риска Н. Лумана? 

1. риски — атрибуты внешней среды, а опасности возникают в результате решений 

2. опасности — атрибуты внешней среды, а риски возникают в результате решений 

3. опасности и риски — это атрибуты окружающей среды и не зависят от человека 

4. опасности и риски возникают в результате человеческой деятельности и зависят 

только от человека и его преобразующей деятельности  

9. Конструктивизм как направление рискологических исследований 

1. ориентируется на конструирование средств технической безопасности для 

предотвращения промышленных аварий и техногенных катастроф 

2. делает упор на социальный и культурный контексты, в рамках которых 

воспринимается и конструируется риск 

3. связан главным образом с исследованиями в области экологии 
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4. разрабатывает концепцию общества риска 

10. В чем проявляется субъектно-объектная природа риска? 

1. в том, что понятие риск отражает реально существующие в жизни явления, 

процессы, стороны деятельности 

2. в том, что люди неодинаково воспринимают одну и то же величину социального 

риска в силу различий психологических, нравственных, идеологических 

ориентаций 

3. в том, что объективная сторона всегда предопределяется субъективную оценку 

риска 

4. в том, что риск порождается процессами как субъективного характера, так и 

такими, существование которых не зависит от воли и сознания человека.  

11. В чем проявляется стимулирующая функция риска? 

1. в том что риск стимулирует исследования источников риска при проектировании 

операций и систем, исключающих или снижающих возможные последствия риска 

2. проявляется в том, что риск позволяет избежать значительных нежелательным 

последствий 

3. заключается в объективной необходимости законодательного закрепления понятия 

"правомерности риска", правового регулирования страховой деятельности 

4. в том, что риск стимулирует деструктивные процессы в системах 

12. Какова структура рискобразующих факторов? 

1. опасности, угрозы, уязвимость 

2. опасности, угрозы 

3. опасности, угрозы, убытки 

4. опасности, угрозы, уязвимость, последствия 

13. Угроза как рискобразующий компонент — это... 

1. свойство естественной или социальной среды, окружающей рассматриваемый 

объект, состоящее в возможности при определенных условиях создания 

физических или иных негативных воздействий. 

2. степень возможности реализации опасности для рассматриваемого объекта, 

которая возникает при размещении его в областях возможного действия 

негативных факторов природных, техногенных и социальных явлений. 

3. характеризует утрату объектом устойчивости к оказываемому на него 

неблагоприятному воздействию. 

4. это оцененные тем или иным способом последствия опасности. 

14. Зона предельно допустимого уровня риска — это ... 

1. риск, уровень которого допустим и обоснован исходя из экономических и 

социальных соображений 

2. зона деятельности системы, в рамках которой потери не ожидаются, т. е. результат 

осуществления запланированной операции с вероятностью в 99,9% будет 

положительным 

3. область, в пределах которой величина возможных потерь не превышает порога 

устойчивости системы 

область вероятных потерь, которые по своей величине превосходят критический уровень, и 

могут достичь размера, превышающего устойчивость системы 

15. Анализ риска — это... 

1. систематические исследования, направленные на выявление опасностей и 

количественное их определение  

2. описание причин и последствий риска 

3. разложение риска на более простые риски 

4. квантификация риска 
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16. Каковы основные стадии анализа риска? 

1. идентификация, управление, прогнозирование 

2. идентификация, коммуникация, оценка 

3. оценка, идентификация, управление 

4. идентификация, оценка, прогноз  

17. Распознавание, измерение и характеристика угроз — это... 

1. идентификация риска 

2. анализ риска 

3. коммуникация риска 

4. оценка риска 

18. Основанная на результатах анализа риска процедура проверки, не превышен ли 

допустимый риск — это 

1. оценка риска 

2. идентификация риска 

3. исчисление риска 

4. описание риска 

19. Как утверждает статистика, из 100 000 человек в возрасте 20 лет к 70 годам в живых 

остаются 47 773. Каков риск (вероятность) того, что человек, доживший до 20 лет, не 

доживет и до 70? 

1. 4,7% 

2. 0,47% 

3. 52,2% 

4. 5,2% 

20. Вероятность того, что случайно выбранный человек в течение следующего месяца 

попадет в больницу, равна 0,01. Какова вероятность того, что из трех случайно выбранных 

на улице людей в течение следующего месяца в точности один будет положен в 

больницу? 

1. 0,01 

2. 0,33 

3. 3,3 

4. 1,1 

21. Прогноз риска — это  

1. оценка риска на определенный момент времени в будущем с учетом тенденций 

изменения условий его проявления 

2. предугадывание последствий риска 

3. создание идеальной модели рискогенной ситуации 

4. составная часть процедуры оценивания риска 

22. В чем сущность метода деревьев отказов (FTA)? 

1. вероятностное описание поведения системы 

2. логическом описании механизма отказов системы с помощью правил булевой 

логики 

3. имитационное моделирование системы 

4. феноменологическое описание системы 

23. В каких случаях используется экспертный метод при анализе риска? 

1. в случае отсутствия достоверных статистических данных, с помощью которых 

можно установить основные количественные параметры риска 

2. в случае, если между исследователями отсутствует консенсус о причинах 

возникновения риска 

3. в случае наличия полной информации об анализируемой ситуации 
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4. в случае, если необходимо сэкономить время и ресурсы для проведения точного 

исследования рискогенной ситуации 

24. Анализ сильных и слабых сторон организации, возможностей и угроз, исходящих из 

окружающей среды — это... 

1. метод Дельфи 

2. SWOT-анализ 

3. нормативный прогноз 

4. анализ чувствительности системы 

25. Карта рисков - это графическое и текстовое описание рисков, которые расположены в 

прямоугольной таблице и строится на основании … 

1. вероятности и степени угрозы, связанных с тем или иным событием, процессом 

2. рейтинга опасности 

3. рейтинга реализуемости события 

4. степени катастрофичности события 

26. Определение возможных состояний явления в будущем, условное продолжение в 

будущее тенденций развития изучаемого явления в прошлом и настоящем, абстрагируясь 

от возможных решений, действия на основе которых способны радикально изменить 

тенденции — это ... 

1. нормативный прогноз 

2. целевой прогноз 

3. плановый прогноз 

4. поисковый прогноз 

27. В чем особенность прогнозирования рисков в социальной сфере? 

1. заключается в научном исследовании социальных проблем, выражающихся в 

несоответствии между желаемым и действительным в развитии социальных 

процессов и систем 

2. в использовании исключительно экспертных оценок значимости показателей 

3. отсутствии точного инструментария прогнозирования рисков 

4. строгом и формализованном результате прогнозирования 

28. Часть биосферы, коренным образом преобразованная человеком в технические и 

техногенные объекты с помощью прямого или косвенного воздействия технических 

средств в целях наилучшего соответствия социально-экономическим потребностям 

человека — это ... 

1. ноосфера 

2. инфосфера 

3. техносфера 

4. техника 

29. Аксиома о потенциальной опасности технических объектов и систем означает, что... 

1. потенциальность опасности технических объектов заключается в явном характере 

данной опасности 

2. потенциальность опасности технических объектов заключается в неявном 

характере и проявляется при определенных условиях 

3. техногенные опасности существуют, если повседневные потоки вещества, энергии 

и информации в техносфере превышают пороговые значения 

4. техногенные опасности действуют в пространстве и во времени 

30. Кто из указанных авторов разрабатывает проблематику системных рисков? 

1. У. Бек, Э. Гидденс 

2. Н. Луман, О. Ренн 

3. А. Вильдавски, М. Дуглас 

4. А. Тверски, Д. Канеман 
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31. Какой из приведенных примеров не относится к социально-организационным 

факторам возникновения техногенного риска в экстремальных условиях? 

1. аварийные ситуации порождаются прежде всего недостаточной технологической 

компетентностью, непоследовательностью, непредсказуемостью действий и 

безответственностью включенного в сложные человеко-машинные системы 

субъекта 

2. для такой ситуации характерен выход из строя технических систем и переход к 

работе с обратным эффектом существующего управленческого механизма 

согласования и принятия решений между социальными субъектами 

3. в условиях аварийной ситуации происходит лавинообразное нарастание 

трудностей, приводящее к возникновению ситуации, когда становится 

невозможным одновременное противодействие натиску нуждающихся в решении 

проблем и требованиям о предоставлении информации 

4. катастрофы порождаются экстремальными экзогенными факторами, которые не 

зависят от воли и сознания человека 

32. В чем заключается сущность принципа управления техногенного риска ALARA? 

1. это принцип максимального снижения уровня риска для достижения минимального 

риска 

2. это принцип максимально возможного риска до уровня предельно допустимого 

риска с учетом экономической и социальной целесообразности и имеющихся 

ограниченных ресурсов 

3. это метод планирования промышленной безопасности с помощью жестких 

нормативов 

4. данный принцип является выражением принципа абсолютной безопасности 

33. Какова величина максимально приемлемого уровня индивидуального риска, которая 

установлена в соответствии с законодательством о промышленной безопасности в 

Нидерландах? 

1. 10-6 в год 

2. 10-4 в год 

3. 10-3 в год 

4. 10-7 в год 

34. Проверка проектов или компаний, независимая оценка текущего состояния 

выполнения (соблюдения) субъектом хозяйственной и иной деятельности 

природоохранных законодательных и нормативных требований — это...  

1. экологическая экспертиза 

2. экологический аудит 

3. экологический мониторинг 

4. экологический менеджмент 

35. Укажите пункт, не относящийся к закономерностям в процессе формирования 

индивидуального восприятия риска: 

1. восприятие риска – динамический процесс; восприятие рисков непостоянно, оно со 

временем может подвергаться изменению 

2. восприятие риска – интерактивный феномен: индивидуальное восприятие риска 

опосредовано восприятием риска в местном сообществе 

3. действие социальных институтов по управлению риском изменяет социальную 

интерпретацию риска 

4. социальное восприятие риска константно и с течением времени не меняется 

36. Какой из приведенных рисков по У. Роу, входящих в классификацию индивидуальных 

рисков, обладает наименьшей значимостью в иерархии последствий: 

1. угроза безопасности (гарантиям прав, защите собственности и т.п.) 
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2. потеря любви и принадлежности (семьи, друзей) 

3. нарушение центрального положения собственного “я” (эгоцентризма) 

4. подавление самоактуализации 

37. В чем проявляется феномен обрамления в процессе оценки вероятности по Канеману и 

Тверски? 

1. проявляется в том, что оценка вероятности и результат выбора определяется 

формулировкой условий выбора, т.е. потеря какого-либо предмета ощущается 

людьми сильнее, чем его приобретение 

2. проявляется в том, что оценка вероятности и результат выбора определяется 

формулировкой условий выбора, т.е. приобретение какого-либо предмета 

ощущается людьми сильнее, чем его потеря 

3. проявляется в том, результат выбора не зависит от условий формулировки выбора 

4. проявляется в том, что оценка вероятности и результат выбора определяется 

формулировкой условий выбора, т.е. потеря какого-либо предмета ощущается 

людьми с одинаковой степени значимости, как и приобретение 

38. Эвристика в теории проспектов — это ... 

1. процедура объективной оценки статистической информации 

2. процедура анализа риска 

3. процедура экспертной оценки риска 

4. упрощенные субъективные методы переработки информации и оценки вероятности 

в условиях недостатка информации 

39. В чем смысл «якорного эффекта» в процессе оценки вероятности? 

1. заключается в том, что человек оценивает вероятность событий в зависимости от 

того, насколько легко эти события представляются в памяти 

2. заключается в том, что в процессе оценивания люди непроизвольно 

«привязываются» к некоторым исходным оценкам, которые были даны кем-то 

ранее или вообще получены случайным образом 

3. сущность данной эвристики заключается в том, что люди обычно завышают 

оценки исходов или вероятностей случайных событий, которые в большей мере 

соответствуют их личному опыту и сложившимся представлениям 

4. субъективная оценка вероятности случайного события зависит от положительной 

или отрицательной оценки человеком исхода этого события 

40. В чем проявляется эгалитаристское мировоззрение в процессе социальной оценки 

риска в контексте культурно-антропологической теории? 

1. это мировоззрение основывается на убеждении, что в обществе, построенном на 

началах свободы и конкуренции, люди должны оцениваться на основе их 

способностей 

2. данное мировоззрение ориентировано на достижение успеха, реализацию 

жизненных целей, принятие конкуренции и неравенства 

3. данный тип мировоззрения ставит сотрудничество и равноправие выше 

конкуренции и свободы 

4. этот тип мировоззрения полагается главным образом на правила, инструкции, 

иерархию, распределение обязанностей 

41. Необычное событие, имеющее место на уровне общества или его подсистем, которое 

характеризуется разрушениями в социальной сфере, сломом социального уклада и привычного 

образа жизни, наличием физического ущерба — это ... 

1. кризис 

2. катастрофа  

3. неприемлемый риск 

4. угроза 
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42. По характеру последствий риски подразделяют на 

1. чистые и спекулятивные 

2. прямые и финансовые  

3. чистые и селективные 

4. производственные и коммерческие 

43. Риск потерь в процессе финансово – хозяйственной деятельности - это 

1. спекулятивные риски 

2. производственный риск 

3. коммерческий риск 

4. финансовый риск 

44. Риск потерь из-за неправильного выбора видов вложения капитала на определенном 

рынке, вида ценных бумаг для инвестирования в сравнении с другими видами ценных 

бумаг 

1. риск рентабельности 

2. риск конкурентоспособности 

3. селективный риск 

4. риск ликвидности 

45. Какие риски могут принести дополнительную прибыль фирме? 

1. спекулятивные 

2. чистые 

3. ретроспективные 

4. любые 

46. Процесс снижение риска за счет увеличения разнообразия видов деятельности, рынков 

сбыта или каналов поставок, а так же процесс распределения капитала между различными 

объектами вложения, которые непосредственно не связаны между собой, - это 

1. конвергенция 

2. фокусирование 

3. диверсификация 

4. дифференцирование 

47. К какому из методов управления риском относится страхование 

1. избежание риска 

2. передача риска 

3. снижение степени риска 

4. удержание риска 

48. В чем состоит содержательная сторона риска в концепции Ф.Найта? 

1. в интерпретации риска как неопределенности 

2. в понимании риска как разновидности стохастических процессов 

3. в понимании риска как ситуации, связанной исключительно с неблагоприятными 

последствиями 

4. квантификации неблагоприятного события в соответствии с двумя критериями: 

вероятности наступления и величиной возможного ущерба 

50. Какой из приведенных ниже феноменов в наибольшей степени соответствует 

концептуализации риска в культурном пространстве традиционного общества? 

1. риск — это способ колонизации будущего. 

2. риск — это способ рационализации и инструментального контроля событий 

окружающего мира. 

3. риск является формой социокультурной неартикулированности мифологической 

картины мира, выступающей в образе непостижимого рока. 

4. риск — это обобществлённый или социализированный характер редукции 

возможных негативных событий будущего. 
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51. Какой из указанных авторов активно разрабатывал антропологическую теорию риска? 

1. М. Дуглас 

2. Ф.Найт 

3. У. Бек 

4. Ф. Эвальд 

52. В чем состоит значение термина «системный риск» в рамках концепции 

постнеклассического направления? 

1. это форма производного риска, которая является результатом синергетического 

усиления нескольких часто независимых друг от друга рисков, которые совместно 

могут приводить к более тяжелым последствиям, чем при их раздельном 

проявлении. 

2. это форма производного риска, неустранимая внешняя угроза, атрибут внешней 

среды. 

3. это форма производного риска, опасность, поддающаяся частичному контролю и 

предсказанию. 

4. это форма производного риска в форме тех негативных последствий, которые 

порождаются действиями субъекта в процессе устранения рисков. 

53. В чем состоит принцип куммулятивности в процессе формирования глобальных 

рисков? 

1. Это эффект совместного действия различных факторов, которые нередко приводят 

к неожиданным эффектам, не являющимся суммой ответов на оказанные действия. 

2. Это существенное увеличение и накопление в комплексных системах рисков, 

зачастую приводящее к резким качественным изменениям путем суммирования 

слабых количественных сдвигов, когда последствие малых доз рискогенных 

факторов оказывает решающее влияние на состояние системы в целом. 

3. это эффект стабилизации уровня риска в сложных системах в течение 

продолжительного периода времени 

4. это эффект, возникающий в комплексных системах, когда результат социального и 

культурного развития практически пропорционален взаимодействию рискогенных 

факторов 

54. Какое воздействие будет оказывать фактор катастрофичности на восприятие тех или 

иных видов рисков? 

1. этот фактор связан с тем, что восприятие риска, обусловленного задержанными 

эффектами, более интенсивно, чем восприятие риска от немедленных эффектов.  

2. это означает, что события, жертвы которых сгруппированы в времени и 

пространстве, вызывают усиленное восприятие риска по сравнению с событиями, 

жертвы которых рассеяны по пространству и времени. 

3. этот фактор проявляется в различном отношении людей к конкретным лицам, 

пострадавших в опасных ситуациях, и к так называемым статистическим 

неидентифицируемым жертвам. 

4. заключается в том, что риск деятельности, в ходе развития которой не было ни 

крупных аварий, ни даже сравнительно мелких несчастных случаев, 

воспринимается как малосущественный.  

Ответы на тест 
5.  

Вопрос Ответ Вопрос Ответ Вопрос Ответ 

1 4 25 1 50 3 



 

24 

 

2 3 26 4 51 1 

3 1 27 1 52 1 

4 4 28 3 53 2 

5 1 29 2 54 2 

6 1 30 2   

7 1 31 4   

8 2 32 2   

9 2 33 1   

10 4 34 2   

11 1 35 4   

12 4 36 4   

13 2 37 1   

14 1 38 4   

15 1 39 2   

16 4 40 2   

17 1 41 2   

18 1 42 1   

19 3 43 3   

20 1 44 3   

21 1 45 1   

22 2 46 3   

23 1 47 2   

24 2 48 4   

 

3. Эссе 

Одним из видов самостоятельной работы студентов является написание творческой 

работы в виде аналитического эссе с элементами самостоятельного исследования, которое 

представляет собой оригинальное произведение  

Требования к написанию эссе 

Эссе - это авторское произведение (связный текст), отражающий позицию автора 

по какому-либо актуальному вопросу (проблеме).  

Цель эссе - высказать свою точку зрения и сформировать непротиворечивую 

систему аргументов, обосновывающих предпочтительность позиции, выбранной 

автором данного текста. 
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Эссе включает в себя следующие элементы: 

1. Введение. В нем формулируется тема, обосновывается ее актуальность, 

раскрывается расхождение мнений, обосновывается структура рассмотрения темы, 

осуществляете переход к основному суждению. 

2. Основная часть. Включает в себя: 

- формулировку суждений и аргументов, которые выдвигает автор, обычно, два-

три аргумента; 

- доказательства, факты и примеры в поддержку авторской позиции; 

- анализ контр-аргументов и противоположных суждений, при этом необходимо 

показать их слабые стороны. 

3. Заключение. Повторяется основное суждение, резюмируются аргументы в 

защиту основного суждения, дается общее заключение о полезности данного 

утверждения. 

Оформление материалов эссе 

Объем эссе – 2-4 страниц машинописного текста в редакторе Word. Шрифт: Times 

New Roman, кегль - 12, интервал – одинарный. Все поля по 20 мм. Вверху слева 

указывается фамилия, имя, отчество автора эссе. Далее через один интервал – название 

эссе жирным шрифтом. Затем через один пропущенный интервал располагается текст. 

Критерии оценки материалов эссе 

При оценивании материалов необходимо учитывать следующие элементы: 

1. Представление собственной точки зрения (позиции, отношения) при раскрытии 

проблемы; 

2. Раскрытие проблемы на теоретическом уровне (в связях и с обоснованиями) или 

на бытовом уровне, с корректным использованием или без использования научных 

понятий в контексте ответа на вопрос эссе; 

3. Аргументация своей позиции с опорой на факты социально-экономической 

действительности или собственный опыт. 

Максимальное количество баллов – 9. 

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 балла. 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 балла. 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. 

 

Темы 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 
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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. 

 

3) Задания для оценки компетенции «ПК-6. Готов организовывать работу 

исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области 

организации труда малых коллективов» 

 

Опрос – средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела или разделов 

дисциплины, организованное как учебное занятие в виде собеседования преподавателя с 

обучающимися по изученным ранее темам. 

Критерии оценки 

Оценка «отлично»  

- наблюдается глубокое и прочное усвоение программного материала; 

- даются полные, последовательные, грамотные и логически излагаемые ответы; 

- студент свободно справляется с поставленными задачами; 

- студент принимает правильно обоснованные решения. 

Оценка «хорошо» 

- демонстрируется хорошее знание программного материала; 

- грамотное изложение, без существенных неточностей в ответе на вопрос; 

- правильное применение теоретических знаний. 

Оценка «удовлетворительно» 

- наблюдается усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «неудовлетворительно» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки. 
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Вопросы для проведения опроса: 

 

1. Назовите основные факторы, в соответствии с которыми значение теории риска в 

современном мире повышается.  

2. Перечислите основные концепции риска и укажите области их применения.  

3. Назовите основные объекты исследования в теории риска.  

4. Как соотносятся между собой понятия неопределенности и риска? 

5. Какие показатели используются для характеристики неопределенности?  

6. Назовите механизмы (факторы) возникновения рисков.  

7. Как соотносятся между собой понятия опасности, угрозы, уязвимости, ущерба и 

риска?  

8. Какие всеобщие законы диалектики объясняют возможность возникновения 

кризисов в развитии организации?  

9. Что понимается под опасностью?  

10. Чем отличается повторяемость от периодичности? Что понимается под 

встречаемостью? Чем она оценивается?  

11. Что понимается под опасными природными явлениями? Какие опасные природные 

явления наблюдаются в России?  

12. Какие тенденции снижают частоту природных ЧС, а какие увеличивают? 

Уменьшается ли в результате число пострадавших от природных ЧС? 

Классификация опасных природных явлений.  

13. Как классифицируются опасные техногенные явления?  

14. Что понимается под человеческих фактором? Как проявляется влияние 

человеческого факторы на безопасность?  

15. Укажите основные этапы эволюции социальных представлений о риске и опасности 

и укажите их концептуальные особенности. 

16. Стала наша жизнь в современном обществе безопасней или опасней: аргументы «за» 

и «против». Каковы критерии сравнения прошлого и современности, на основании 

которых мы можем судить, что сейчас мы стали жить рискованней/безопасней? 

17. «Объективные» показатели рискованности отдельных видов деятельности: могут ли 

они лежать в основе принятия решений? 

18. Почему приходится о многих угрозах говорить на вероятностном языке? Как бы Вы 

определили вероятность наступления неблагоприятных событий на основе 

статистики? Какие типичные трудности возникают на этом пути?  

19. Что такое чувствительность к начальным данным и к параметрам системы? Как Вы 

понимаете «эффект бабочки»? Возможен ли «эффект бабочки в социальных 

системах»?  

20. Что такое бифуркация? По каким характерным признакам можно судить о том, что 

система находится вблизи точки бифуркации?  

21. Почему, по Вашему мнению, субъективные вероятности отличаются от 

объективных? С какими вероятностями должен иметь дело руководитель?  

22. В чем принципиальное отличие развития техносферы и связанных с её 

функционированием рисков от динамики экономической системы и рисков, 

связанных с ней?  

23. Какие меры, на Ваш взгляд, следовало бы принять в России, чтобы снизить 

вероятность гибели по неестественным причинам?  

24. На какие научные достижения и философское концепции опирался лапласовский 

детерминизм?  

25. В чём суть метода аналога и эффективен ли он при прогнозе погоды?  
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26. Откуда берется случайность при игре в рулетку? Приходилось ли Вам сталкиваться 

с эффектом бабочки в социальных процессах?  

27. Приведите примеры, в которых хаотическое поведение на одном уровне 

обеспечивает простое детерминированное поведение на другом. Бывают ли 

обратные ситуации?  

28. Какую роль играет знание горизонта прогноза в системах мониторинга? Почему 

моделировать климатические изменения проще, чем прогнозировать погоду? 

Почему макроэкономические показатели предсказывать проще, чем курсы валют 

или котировки акций на фондовом рынке?  

29. Какова роль компьютерного моделирования, систем прогноза, систем поддержки 

принятия решений в Вашей работе? Какой она должна быть в идеале?  

30. Какова роль качественных моделей? Почему приходится строить множество 

моделей, а не «одну хорошую»?  

31. Построив прогноз развития социальной системы, мы можем сообщать или не 

сообщать его общественности. Какие достоинства и недостатки первого и второго 

пути, какие риски с ними связаны?  

32. Приведите примеры эффективного рефлексивного управления в новейшей истории 

России.  

33. Как, на Ваш взгляд, было бы разумно организовать систему стратегического 

прогноза на федеральном уровне? Какую работу по прогнозу было бы разумно вести 

на уровне регионов? 

34. Почему существуют универсальные системные механизмы возникновения редких 

катастрофических событий?  

35. Какие примеры универсальных механизмов, эффектов, типов поведения для малых 

групп, находящихся на разных уровнях социальной иерархии, Вы могли бы 

привести?  

36. Исходя из представлений об иерархических системах и самоорганизованно – 

критических системах, проанализируйте проблему ротации кадров в системах 

управления. Какие стратегии на каких уровнях и в каких случаях Вам кажутся 

оправданными?  

37. Проанализируйте, исходя из системных представлений, проблему введения 

цензуры. С чем связан лозунг «свободы слова»? В какую эпоху он появился? От чего 

должно быть «свободно» слово?  

38. Какие преимущества даёт сохранение многообразия в сложных системах? Почему 

во многих случаях истребление хищников или перенос одних видов в другие 

регионы приводили к катастрофическим процессам?  

39. Почему создание трансгенных растений и животных всё чаще связывают с «рисками 

нового поколения»?  

40. Почему МЧС в России, FЕMA в США и аналогичные структуры в других странах 

появились только в конце ХХ века?  

41. Почему традиционные социальные институты капиталистического общества 

оказываются неэффективными в «обществе риска»?  

42. При решении каких социальных задач и какими социальными группами терроризм 

оказывается эффективен? Проанализируйте, с этой точки зрения последствия 

террористического акта 11 сентября в США. Какие факторы привели, на Ваш взгляд, 

к эскалации насилия в арабском мире в последние годы?  

43. С чем связано уменьшение относительной роли природных и техногенных 

катастроф и возрастание роли внутренних социальных нестабильностей в ХХ веке? 

Сохранится ли, на Ваш взгляд, эта тенденция в ХХI веке? Какие противоречия, по 

Вашему мнению, станут определяющими?  
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44. Принятие решений о риске и восприятие риска «неспециалистами»: в каких случаях 

необходимо принимать во внимание мнение «неэкспертов»? 

45. Прокомментируйте утверждение: «При управлении риском необходимо учитывать 

восприятие данного риска «неспециалистами» (Словик, Лихтенштейн, Фишхофф и 

др). 

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

47. Является ли риск социальным конструктом: аргументы «за» и «против».  

48. «Непредвиденные последствия целенаправленных действий» Р.Мертона и понятие 

«риск»: общее и различное.  

49. Можно ли российский социум описать с помощью концепции общества риска У. 

Бека? 

50. Роль «политических культур» и «культурных убеждений» в оценке и принятии 

риска.  

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

52. Является ли риск социальным конструктом: аргументы «за» и «против».  

53. Что Вы вкладываете в понятие устойчивое развитие. Каким оно должно было бы 

быть на уровне цивилизации, России, отдельного региона?  

54. Какова, на Ваш взгляд, должна была бы быть иерархия приоритетов в национальной 

стратегии устойчивого развития России? США? Африканских государств?  

55. В чём на Ваш взгляд коренная причина демографического перехода? Можно ли 

общемировыми тенденциями и этим переходом объяснить убыль населения России, 

приближающуюся к миллиону в год?  

56. В чем, на Ваш взгляд, заключаются социальные проблемы, связанные с 

необходимостью ликвидировать запасы химического оружия, утилизировать более 

100 реакторов с атомных подводных лодок, организовать безопасное, по нынешним 

меркам, захоронение ядерного топлива?  

57. Почему, на Ваш взгляд, несмотря на большое снижение жизненного уровня 

большинства населения России, социальная ситуация остаётся стабильной. Какие 

стабилизирующие факторы Вам кажутся основными?  

58. Приведите примеры рисков и угроз разных поколений. Какие из угроз для России 

сейчас, по Вашему мнению, являются основными.  

59. Как влияет на эффективность управления рисками на различных уровнях, 

криминализация ряда социальных структур? Какой Вам видится стратегия 

декриминализации страны? Может ли Россия пойти по тому же пути, по которому в 

30-е годы шли США в борьбе с организованной преступностью?  

60. Какие виды вреда от воздействия опасных явлений имеют место?  

61. Каковы основные составляющие ущерба, вызванного природно-техногенными ЧС?  

62. Какие задачи решаются при анализе риска? В чем состоит оценка риска?  

63. Как оценить вероятность негативных событий, по которым статистика практически 

отсутствует?  

64. В каких случаях целесообразно применение для анализа риска экспертного метода? 

65. Для решения каких задач необходимы прогнозы возникновения опасных явлений?  

66. На какие группы делятся методы прогнозирования возникновения опасных явлений 

по прогнозируемым параметрам?  

67. Какие методы анализа риска используют для выявления причинно-следственных 

связей, если авария характеризуется комбинацией случайных событий?  

68. Какие основные этапы содержит вероятностный анализ безопасности объекта?  

69. Назовите основные показатели индивидуального риска для жизни и здоровья 

человека?  
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70. Какие методы могут применяться при анализе риска аварий на объектах 

техносферы?  

71. В чем состоит концепция приемлемого риска?  

72. Какими показателями целесообразно оценивать риски при эксплуатации опасных 

производственных объектов: индивидуального или социального риска?  

73. Что является платой за свободу предпринимательской деятельности?  

74. Почему люди занимаются предпринимательской деятельностью, несмотря на 

значительный риск потерь? Что требует инвестор за повышенный риск?  

75. Какими причинами обусловлены стратегические риски?  

76. Дать характеристику экологического риска.  

77. Как соотносятся между собой управление экологическими рисками и экологическое 

регулирование? Назовите основные механизмы экологического регулирования?  

78. В каких целях обычно проводят оценку экологического риска?  

79. Почему проблема управления рисками стала актуальной лишь в последние 

десятилетия?  

80. Решение каких задач включает в себя управление риском? 

81. Какие меры необходимо принимать, если в рассматриваемом виде деятельности 

имеет место чрезмерный риск?  

82. Каким принципом руководствуется отдельный человек при управлении рисками?  

83. В чем состоят такие факторы восприятия риска, как катастрофичность, 

контролируемость, добровольность, справедливость, выгода?  

84. Какие факторы влияют на приемлемость риска человеком?  

85. Для чего необходима коммуникация риска?  

86. Роль мониторинга в управлении риском.  

87. Какие меры необходимо принимать, если в рассматриваемом вида деятельности 

имеет место чрезмерный риск? 

88. В чем принципиальное отличие отношения к риску в традиционном и 

модернизированном обществе? С какими факторами это связано? 

89. В чем заключается сущность современных рисков в модернистских концепциях? 

90. Какую социальную функцию выполняет риск в современном обществе риска, 

согласно концепции немецкого социолога Ульриха Бека? 

91. Как соотносятся между собою понятия риска и опасности в социологической теории 

Никласа Лумана? 

92. В чем смысл концепта «колонизация будущего» в теории британского социолога 

Энтони Гидденса? Какое значение он имеет для понимания механизмов 

формирования общества риска? 

93. Каковы основные положения социокультурной теории к изучению риска (М. Дуглас, 

А. Вильдавски, К Дейк)? Каким образом культура влияет на восприятие и отношение 

к риску в современном обществе? Согласны ли с этими положениями? Приведите 

примеры и аргументы, подтверждающие вашу точку зрения. 

94. Что такое риск? Назовите близкие и противоположные по содержанию термины. 

Выделите существенные черты риска, а также черты, которые для риска не 

характерны. 

95. Чем отличается «риск» от следующих понятий: катастрофа, опасность, 

неопределённость, непредвиденное негативное последствие действия и др.? 

96. Перечислите основные концепции риска и укажите области их применения. 

97. Как соотносятся между собой понятия неопределённости и риска? 

98. Какие показатели используются для характеристики неопределённости? 

99. Назовите механизмы (факторы) возникновения рисков. По каким признакам можно 

классифицировать рискообразующие факторы? 
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100. Как соотносятся между собой понятия опасности, угрозы, уязвимости, 

ущерба и риска? 

101. Какие всеобщие законы диалектики объясняют возможность возникновения 

неопределённости и риска? 

102. Каковы социальные функции риска? 

103. Назовите основные исторические предпосылки возникновения анализа риска 

и прогнозирования как самостоятельной сферы научных исследований.  

104. Назовите основные рискологические парадигмы и укажите их специфику.  

105. Назовите основные стадии анализа риска и их взаимосвязь.  

106. В чем заключается специфика качественных и количественных методов 

исследования социальных рисков и сфера их применения? 

107. Формализация и моделирование в исследовании социотехнических рисков.  

108. Какова роль инженерные методов исследования безопасности технических 

систем? 

109. Приведите примеры приложения инженерных методов к исследованию 

экономических и социальных систем. 

110. Укажите специфику метода проверочного листа (Check-list). Анализ вида и 

последствий отказа. Анализ вида, последствий и критичности отказа.  

111. Укажите специфику методов дерево отказов, дерева событий, дерева 

решений.  

112. Укажите специфику логических методов исследования риска. Приведите 

примеры таблицы состояний и аварийных сочетаний.  

113. Назовите основные статистические методы исследования рисков.  

114. В чем суть метода Монте-Карло в моделировании рискогенных ситуаций? 

115. В чем спецификам методов экспертных и рейтинговых оценок в процессе 

исследования социальных рисков. 

116. Каковы основные этапы картографирования риска? 

117. В чем суть метода DELFI и. SWOT-анализа? 

 

118. Какова роль социологических опросов в исследовании социальных рисков?  

119. Приведите примеры использования статистических методов в исследовании 

социальных рисков. 

120. Статистические подходы к измерению рисков. Регрессионные методы 

анализа рисков.  

121. Понятие модели, ее ключевые признаки. Уникальные возможности 

моделирования в исследовании социальных рисков.  

122. Качественные и количественные подходы в прогнозировании рисков в 

социальных системах.  

123. Основные подходы к пониманию сценарного метода в рамках социальных 

наук.  

124. Понятийно-категориальный аппарат исследований стратегического риска в 

современной России: факторы стратегического риска, субъект риска, объект риска, 

проявления риска, источники риска, виды угроз.  

125. Исследования политических рисков в рамках методик измерения суверенного 

кредитного рейтинга (Standard&Poors, Moody’s).  

126. Исследования страновых рисков в рамках методик оценки политической 

среды (The Lehman Brothers Eurasia Group Stability Index, Country Indicators For 

Foreign Policy).  

127. Требования к организации рейтинговых, мониторинговых, ситуативных 

исследований риска в современной России.  
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128. Поисковые и нормативные задачи сценарного метода. Составление сценариев 

в рамках комплексных методов прогнозирования. 

129. Перечислите и классифицируйте основные системные изменения, 

происходящие с институтами образования на рубеже тысячелетий. Каким образом 

связаны межу собою трансформация образовательного пространства и 

модернизация иных сфер социальной жизни современного общества?  

130. Какие риски возникают в сфере образования и воспитания молодежи в связи 

с переходом к новой фазе цивилизационного и технологического развития под 

названием «общество знаний»? Каковы социальные, экономические и ценностные 

последствия данного перехода? 

131. Каким образом, на ваш взгляд, будут выглядеть глобальные вызовы 

институтам образования в 21 столетии? О каких рисках можно говорить в этой связи 

и какую роль они играют в сфере образовательной политики? Свою позицию 

аргументируйте с помощью статистических выводов и экспертных оценок. 

132. Какие шаги необходимо предпринять для успешного преодоления 

возникающих противоречий? Свою концептуальную позицию аргументируйте с 

помощью статистических выводов и экспертных оценок. 

133. Перед каким выбором в настоящее время сегодня находится система 

образования в Российской федерации? Каковы, на ваш взгляд, миссия и функции 

школы в будущем? Каким образом вы оцениваете предложения авторов доклада 

Высшей школы экономики «Двенадцать решений для нового образования»? 

134. Как меняется место и роль университета в этом процессе? В чем суть научно-

исследовательского университета (НИУ) в обществе знания, согласно Джамилю 

Салми?  

135. Каким образом развитие НИУ влияет на экономику и социальную сферу 

постиндустриального общества? Какие, на ваш взгляд, существуют риски, 

препятствующие развитию данного типа университета? 

136. Каковы, на ваш взгляд, перспективные технологии и форматы 

образовательной деятельности в современной школе? Каким образом они могут 

повлиять на дальнейшее развитие современной системы российского образования?  

137. Каковы перспективные тренды, технологии и форматы исследовательской и 

инновационной деятельности высшей школы? Каким образом, на ваш взгляд, они 

тенденции отражаются на миссии и программе подготовки современных педагогов? 

138. Перечислите основные риски педагогических инноваций в высшем 

образовании? 

139. С какой целью в современную педагогику вводится понятие «риск»? И 

почему эта потребность возникает именно сегодня? 

140. В чем сущность педагогического риска. Приведите различные определения 

данного термина со ссылкой на первоисточники и сделайте вывод о подходах к 

разработке данной проблемы (Абрамова И.Г., Арламов А.А., Богуславский М.В., 

Беляева М.А., Михайлова Е.Н., Сабинина Н.Н.)?  

141. Какое место педагогический риск занимает в структуре социальных рисков 

современного общества? Как это связано с инновационными процессами, 

происходящими в современной российской школе? 

142. Укажите принципы, методы, на которых базируется изучение педагогических 

рисков и разработка методологических подходов к управлению ими в современной 

педагогике.  

143. Приведите известные вам классификации педагогических рисков со ссылкой 

на авторов. Дайте определение и охарактеризуйте каждый из классов?  
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144. Какой из классов педагогического риска представляет с вашей точки зрения 

наибольшую актуальность? 

145. Сравнивая указанные классификации между собой, сделайте вывод о том, 

какие существенные компоненты можно выделить в структуре педагогического 

риска? Как они соотносятся друг с другом в структуре педагогической 

деятельности? 

146. Как вы полагаете, как соотносятся между собою понятия педагогического 

риска и профессионального риска педагога? Оправданно ли отождествление 

указанных терминов? Аргументируйте свою позицию. 

147. Какой смысл исследователи вкладывают в термин «рискологическая 

компетентность будущего учителя»?  

148. Охарактеризуйте различные подходы к пониманию рискологической 

компетентности педагога? Как вы полагаете, какими компетенциями должен 

обладать будущий педагог, чтобы быть готовым к успешному преодолению рисков 

профессиональной деятельности? 

149. Охарактеризуйте основные принципы, стадии, способы и формы развития 

рискологической компетентности. Какое значение в этом развитии играет 

инновационная среда вуза? 

150. Как вы полагаете, какие факторы могут оказать положительное и негативное 

влияние на формирование у будущих педагогов готовности к рискам педагогической 

деятельности? Что, с вашей точки зрения, необходимо изменить в существующей 

системе подготовки учителей для более успешного овладения указанными 

компетенциями? 

151. Как разграничиваются области применения концепций анализа риска? 

152. Каково место анализа риска в системе риск- менеджмента? Насколько с 

вашей точки зрения использование риск-ориентированного подхода применимо к 

современному российскому образованию? 

153. Какие задачи решают при анализе риска? Назовите основные стадии анализа 

риска. 

154. В чем заключается особенность анализа риска социальных рисков в их 

отличии от рисков экономических, технических?  

155. Как оценить вероятность негативных событий, по которым статистические 

данные практически отсутствуют? 

156. В каких случаях целесообразно применять для анализа риска экспертный 

метод?  

157. Используя ГОСТ ISO IEC 31010 2009. «Менеджмент рисков. Методики 

оценки рисков» составьте перечень основных методов, которые можно использовать 

к исследованию рисков образовательных организаций. В своем ответе обязательно 

приведите свои аргументацию, а также пояснение, к каким классам рисков 

образования применимы те или иные методы. 

158. Что такое реестр рисков организации? По какому принципу он составляется 

и какую информацию он содержит? 

159. Какая цель построения «карты рисков»? Какая информация там содержится и 

какие задачи решаются посредством данного метода?  

160. Вам поручили провести анализ рисков образовательной организации и 

составить отчет, в котором среди прочего присутствует матрица последствий и 

вероятности? По какому из известных методик вы предпочтете ее составлять? Свой 

ответ аргументируйте. 
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161. В чем смысл анализ видов и последствий отказов (FMEA – Failure Mode Effect 

Analysis)? Для чего он служит и как может применяться в анализе образовательных 

рисков? 

162. Каков смысл и значение форсайт-исследований. В чем принципиальное 

отличие социального прогнозирования от форсайт-исследований? Свою позицию 

аргументируйте.  

163. Что нужно сделать, для того чтобы организовать форсайт-сессию? 

164. В чем заключается сущность риск-менеджмента как отрасли деятельности? 

Дайте определение и объясните, какие подходы лежат в основе риск-менеджмента 

как отрасли управленческой деятельности. 

165. В стандарте «Менеджмент риска Принципы и руководство ГОСТ ИСО 31000-

2010» говорится, что «каждая конкретная отрасль или сфера применения имеет свои 

отдельные потребности, потребителей, критерии восприятия и потребителей…При 

определении ситуации (контекста) необходимо рассматривать цели организации, 

окружающую среду, в которой они достигаются, заинтересованные стороны и 

разнообразие критериев риска…» Как вы полагаете, в чем определяет специфику 

риск-менеджмента в сфере образования? 

166. Каковы цели, объекты, результаты и критерии результативности риск-

менеджмента в образовательных организациях? Перечислите их и дайте краткую 

характеристику (можно в виде диаграмм, таблиц). 

167. Охарактеризуйте принципы, на которых осуществляется процесс риск-

менеджмента в образовательных организациях по мнению Е.А. Рекичинской и 

других авторов из списка рекомендованной литературы. Как вы их понимаете и 

согласны ли с ними? Можно ли дополнить их перечень иными принципами? В 

ответе на данный вопрос можно привлекать публикации и работы других авторов с 

ссылкой на них. 

168. Охарактеризуйте основные способы минимизации риска (принятие, перенос, 

диверсификация, минимизация, уклонение от риска).  

169. С позиций системного подхода охарактеризуйте основные риски 

общеобразовательной организации. Подумайте, какие из указанных методов риск-

менеджмента будут эффективным средством управления тем или иным видом риска. 

Результат анализа представьте в виде таблицы или диаграммы. 

170. Перечислите основные функции образовательного менеджмента?  

171. Укажите основные методы, используемые в процессе управления 

образовательной организацией. 

172. В чем сущность делегирования как метода управления образовательной 

организацией? Какие выделяются типичные ошибки при осуществлении 

делегирования полномочий и каким последствиям они приводят? 

173. Каким образом осуществляется мотивация труда педагогов в 

образовательных учреждениях. Приведите основные методы мотивирования и 

подумайте, в каких случаях их использование является целесообразным. 

174. Перечислите основные методы управления конфликтными ситуациями в 

процессе функционирования типичной общеобразовательной организации. К 

регулированию каких конфликтов они применимы? Результат анализа можно 

представить в виде таблицы или диаграммы.  

175. Что включает в себя и как строится система управления качеством 

образовательного учреждения на современном этапе развития российского 

образования? 
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1.2 Промежуточная аттестация 

 

Промежуточная аттестация по данной дисциплине проводится в виде устного зачета 

(3 семестр) и экзамена (4 семестр). Подготовка студента к прохождению промежуточной 

аттестации осуществляется в период лекционных и практических занятий, а также во 

внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. Во время самостоятельной 

подготовки студент пользуется конспектами лекций, основной и дополнительной 

литературой по дисциплине. Критерии оценивания. Во время экзамена студент должен дать 

развернутый ответ на 2 вопроса из списка вопросов. Преподаватель вправе задавать 

дополнительные вопросы по всему изучаемому курсу. Во время ответа студент должен 

продемонстрировать знания по основным этапам развития конфликтологии, философии, 

знать основные направления современной теории риска, динамичные характеристики 

риска, его амбивалентность, основные противоречия современных сообществ, основные 

этапы и периоды в развитии рискогенных ситуаций, объяснить типологию рисков, 

критерии типологизации, конструктивную и деструктивную сущность рисков, знать 

основные принципы управления рисками. Полнота ответа определяется показателями 

оценивания планируемых результатов обучения (раздел 2) 

Вопросы к зачету 

Вопрос Компетенция в соответствии с РПД 

1. Рискология: объект, цели, задачи. 

Актуальность социально-философского 

подхода в исследовании риска. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

 

2. Функции рискологии УК-2, УК-8, ПК-6 

3. Эволюция представлений о риске: этапы и 

характеристика. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

4. Социальная природа риска по У.Беку. 

«Общество риска»: характеристики и 

особенности. Риск и рефлексивная 

модернизация 

УК-2, УК-8, ПК-6 

5. Риск у Э.Гидденса: модернизация, 

глобализация, среда риска. Профили риска. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

6. Риск и рациональная природа 

деятельности человека в творчестве Н. 

Лумана. Контингентность. Риск и опасность 

в теории Н.Лумана. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

7. Риски Макдональдизации общества 

(Д.Ритцер) 

УК-2, УК-8, ПК-6 

8. Риск как свойство природного, 

социального и ценностного бытия. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

9. Точки зрения на социальную природу 

риска по О. Ренну: реализм и 

конструктивизм (направления: культурно-

символическое, модернизационно-

рефлексивное и системное) 

УК-2, УК-8, ПК-6 
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10. Основные черты риска: 

противоречивость, альтернативность, 

неопределенность. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

11. Объективная, субъективная, субъективно-

объективная природа риска 

УК-2, УК-8, ПК-6 

12. Ситуативность риска. Понятие риск-

фактора (опасности, угрозы, уязвимость, 

последствия). 

УК-2, УК-8, ПК-6 

13. Методологические основания 

рискологии: системный подход, 

социокультурный, цивилизационный подход, 

пространственный подход, пространственно-

временной подход 

УК-2, УК-8, ПК-6 

14. Понятие риска в парадигме классической 

рациональности 

УК-2, УК-8, ПК-6 

15. Риск в неклассической парадигме 

рациональности 

УК-2, УК-8, ПК-6 

16. Риск в постклассической парадигме 

рациональности 

УК-2, УК-8, ПК-6 

17. Критерии и характеристики 

«социальности» риска 

УК-2, УК-8, ПК-6 

18. Классификация риска. Критерии и типы УК-2, УК-8, ПК-6 

19. Экзистенциальные риски человеческого 

бытия. Амбивалентность бытия рискующего 

человека 

УК-2, УК-8, ПК-6 

20. Стратегии отношения человека к риску 

(негативное, нейтральное, позитивное) 

УК-2, УК-8, ПК-6 

 

Вопросы к экзамену 

Вопрос Компетенция в соответствии с РПД 

1. Природа социального риска: 

характеристики социальности риска. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

2. Ситуация риска: характеристики и 

перспективы использования понятия 

УК-2, УК-8, ПК-6 

3. Понятия: экологический риск, 

экологическая опасность, экокатастрофа. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

4. Природа экологического риска. 

Динамика отношений человека и природы 

УК-2, УК-8, ПК-6 

5. Экоактивизм. Его риски и перспективы в 

мире и современной России. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

6. Политизация экологического риска. УК-2, УК-8, ПК-6 

7. Экологическая культура России и 

экологическое сознание 

УК-2, УК-8, ПК-6 

8. Экономический риск: сущность, 

определения. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

9. Инновационность современного 

общества как рискогенность 

УК-2, УК-8, ПК-6 
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10. Классификация экономических рисков 

(основания и типологии) 

УК-2, УК-8, ПК-6 

11. Сущность и проявления техногенного 

риска (файл «Техногенный риск») 

УК-2, УК-8, ПК-6 

12. Природа политического риска и 

свойства власти 

УК-2, УК-8, ПК-6 

13. Характеристики и свойства 

политического риска. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

14. Роль социокультурных факторов в 

динамике и восприятии политического 

риска 

УК-2, УК-8, ПК-6 

15. Типологии политического риска УК-2, УК-8, ПК-6 

16. Политические риски в эпоху 

глобализации 

УК-2, УК-8, ПК-6 

17. Риск-коммуникация: сущность и 

характеристики. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

18. Риск-перцепция: определение и 

характеристика 

УК-2, УК-8, ПК-6 

19. Факторы, определяющие восприятие 

риска: катастрофичность, 

контролируемость, 

УК-2, УК-8, ПК-6 

добровольность и др. УК-2, УК-8, ПК-6 

20. «Теория проспектов» или «теория 

перспективы», разработанная Д. 

Канеманом и А. Тверски. Эвристические 

механизмы. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

21. Морально-этическая концепция 

консеквенциализма: этический 

оппортунизм (эгоизм), этический 

альтруизм, утилитаризм. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

22. Деонтология как философская доктрина 

о проблемах морали и нравственности. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

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. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

24. Доверие как социальный механизм 

минимизации риска. Условия, факторы 

доверия. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

Проблема доверия у Э.Гидденса, 

П.Штомпки. А.Селигмена. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

25. Анализ риска. Качественный и 

количественный виды анализа риска. 

Основные этапы проведения риск-анализа. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

26. Прогноз риска. Два типа прогнозов: 

поисковые и нормативные. 

УК-2, УК-8, ПК-6 
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27. Философско-эпистемологические 

проблемы анализа риска. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

28. Риск-менеджмент как управление 

риском. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

29. Управление риском: признание, 

предупреждение, снижение (контроль) 

риска, поглощение риска 

УК-2, УК-8, ПК-6 

30. Способы минимизации риска: 

лимитирование затрат, осуществление 

квалифицированного прогноза, 

хеджирование и др. 

УК-2, УК-8, ПК-6 

31. Глобальный риск: определение и 

проявления 

УК-2, УК-8, ПК-6 

32. Россия как общество риска: определить 

и аргументировать 

УК-2, УК-8, ПК-6 

 

 

 

Методические указания. 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в виде зачета. Подготовка 

студента к прохождению промежуточной аттестации осуществляется в период лекционных 

и семинарских занятий, а также во внеаудиторные часы в рамках самостоятельной работы. 

Во время самостоятельной подготовки студент пользуется конспектами лекций, основной 

и дополнительной литературой по дисциплине (см. перечень литературы в рабочей 

программе дисциплины). 

Критерии оценивания.  
Во время зачета студент должен дать развернутые ответы на вопросы, предложенные 

преподавателем. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему 

изучаемому курсу. 

Во время ответа студент должен продемонстрировать компетенции, приобретенные 

в ходе изучения дисциплины. Полнота ответа определяется показателями оценивания 

планируемых результатов обучения 

 

 

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры 

теоретической и социальной философии (протокол № 1 от 30 августа 2022 года). 
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