


Карта компетенций 
 
Контролируемые компетенции 

(шифр компетенции) 

Планируемые результаты обучения 

(знает, умеет, владеет, имеет навык) 

Владение методами и приемами 

логического анализа, готовностью 

работать с научными текстами и 

содержащимися в них смысловыми 

конструкциями (ОПК-11) 

Знать: основные основе дисциплинарные и философские концепции риска, 

рискологические подходы, методы анализа, оценки и классификации концепций общества 

риска 

 

Уметь: критически анализировать тексты и источники, классифицировать и 

систематизировать исследовательские направления, излагать учебный материал в области 

философских дисциплин 

 

Владеть: Навыками составления библиографии, концептуально-теоретического анализа, 

способами ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

монографии, статьи, базы данных и т.д.) 

 

Способность использовать в процессе 

научно-исследовательской деятельности 

базовые философские знания (ПК-1) 

Знать: знать традиционные и современные проблемы философии и методы философского 

исследования; знать основные концепции оценки социального, политического, 

экологического и экономического риска 

 

Уметь: выражать и обосновывать свою позицию по вопросам, касающимся развития 

глобального общества риска, участвовать в общественно-профессиональных дискуссиях 

 

Владеть: Основополагающими рискологическими дефинициями, способами оценивания 

социального опыта, навыками аргументации собственной позиции 

 



 

Способность использовать различные 

методы научного и философского 

исследования в профессиональной 

деятельности (ПК-2). 

Знать: 

основные методы научного и философского исследования социальных рисков 

 

Уметь: 

использовать в профессиональной деятельности знание основных методов научного и 

философского исследования для анализа социальных рисков 

 

Владеть: 

навыками применения основных философских и научных методов в процессе исследования 

социальных рисков 

 

Показатели оценивания планируемых результатов обучения 

Семестр Шкала оценивания 

2 3 4 5 

3 семестр Не знает основных  понятий, 

терминов и определений в 

области рискологии, 

классификацию 

неопределенностей и рисков, 

особенности проявления 

основных видов риска для 

человека, общества и 

окружающей среды; 

Поверхностно знает основные 

понятия, термины и определения в 

области рискологии, 

классификацию 

неопределенностей и рисков, 

особенности проявления основных 

видов риска для человека, 

общества и окружающей среды; 

структуру и факторы риска. 

Хорошо знает основные 

понятия, термины и 

определения в области 

рискологии, 

классификацию 

неопределенностей и 

рисков, особенности 

проявления основных 

видов риска для человека, 

В совершенстве знает 

основные понятия, 

термины и определения в 

области рискологии, 

классификацию 

неопределенностей и 

рисков, особенности 

проявления основных 

видов риска для человека, 



структуру и факторы риска. 

Не владеет 

основополагающими 

терминами и понятиями, 

связанными с рисками, не 

умеет применять методы 

философского анализа к 

исследованию общества 

риска. 

Владеет основополагающими 

терминами и понятиями, 

связанными с рисками, умеет 

применять методы философского 

анализа к исследованию общества 

риска. 

общества и окружающей 

среды; структуру и 

факторы риска. Хорошо 

владеет 

основополагающими 

терминами и понятиями, 

связанными с рисками, 

умеет применять методы 

философского анализа к 

исследованию общества 

риска. 

общества и окружающей 

среды; структуру и 

факторы риска. 

Знаком с основными 

рискологическими 

трудами и источниками. 

Владеет 

основополагающими 

терминами и понятиями, 

связанными с рисками, 

умеет применять методы 

философского анализа к 

исследованию общества 

риска. 

 

4 семестр Не знает основных факторов 

и механизмов, влияющих на 

восприятие риска человеком 

и обществом; не знает об 

источниках опасности и 

опасных явлений в природе, 

техносфере, обществе и 

экономике; не знаком с 

основными 

методологическими 

подходами к исследованию и 

диагностике рискогенных 

процессов в социальных 

системах. 

Поверхностно знаком с 

основными факторами и 

механизмами, влияющими на 

восприятие риска человеком и 

обществом; имеет слабые 

представления  об источниках 

опасности и опасных явлений в 

природе, техносфере, обществе и 

экономике; недостаточно знаком с 

основными методологическими 

подходами к исследованию и 

диагностике рискогенных 

процессов в социальных системах. 

Умеет анализировать риски в 

Хорошо знаком с 

основными факторами и 

механизмами, 

влияющими на 

восприятие риска 

человеком и обществом; 

имеет обширные 

представления  об 

источниках опасности и 

опасных явлений в 

природе, техносфере, 

обществе и экономике; в 

достаточной мере  знаком 

с основными 

В совершенстве знает  

основные факторы и 

механизмы, влияющие на 

восприятие риска 

человеком и обществом; 

имеет всесторонние 

представления об 

источниках опасности и 

опасных явлений в 

природе, техносфере, 

обществе и экономике; 

имеет обширные познания 

в области  

методологических 



Не умеет анализировать 

риски в различных сферах 

деятельности; определять 

характеристики рисков; 

оценивать потери от принятия 

ошибочных решений; 

определять уровни 

приемлемого и 

пренебрежимого рисков 

различных сферах деятельности, 

но допускает некоторые ошибки и 

неточности; способен 

характеристики рисков; может 

оценивать потери от принятия 

ошибочных решений; определять 

уровни приемлемого и 

пренебрежимого рисков. 

методологическими 

подходами к 

исследованию и 

диагностике рискогенных 

процессов в социальных 

системах. 

 

подходов к исследованию 

и диагностике 

рискогенных процессов в 

социальных системах. 

Умеет анализировать 

риски в различных сферах 

деятельности; определять 

характеристики рисков; 

оценивать потери от 

принятия ошибочных 

решений; определять 

уровни приемлемого и 

пренебрежимого рисков. 

Оценочные средства 
2.1 Задания для текущего контроля 

 

При подготовке к семинарским занятиям студенты должны подготовить доклады, в которых они самостоятельно 

рассматривают тот или иной вопрос из учебного курса. Доклад является одним из механизмов отработки 

первичных навыков научно-исследовательской работы. Тему доклада студент выбирает самостоятельно, из 

предложенного списка (см. ниже).  

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 

исторические источники и критическую литературу. 

Критерии оценивания. Оценка «зачтено» ставится в том случае, если: 

- студент представил доклад, соответствующий предъявляемым требованиям к структуре и оформлению 

- содержание доклада соответствует заявленной теме, демонстрирует способность студента к самостоятельной 

исследовательской работе 

-доклад содержит самостоятельные выводы студента, аргументированные с помощью данных, представленных в 

исторических источниках и научной литературе. 

Оценка «не зачтено» ставится в том случае, если: 

- структура и оформление доклада не соответствуют предъявляемым требованиям 

- содержание доклада носит реферативный характер 

-отсутствуют самостоятельные выводы студента по исследуемой теме. 

 

Темы докладов 

1. Основные признаки классификации рисков. 

2. Прогнозирование в анализе риска. 

3.  Различия между традиционным и современным подходом к управлению рисками. 

4. Диагностика рисков. 

5. Методы идентификации рисков. 

6. Построение карты рисков. 

7. Методы качественной оценки рисков. 

8. Методы количественной оценки рисков.  

9. Способы минимизации рисков. 

10. Стратегии управления политическими рисками. 

11. Методы прогноза риска. 



12. Психологические аспекты принятия решений в условиях риска. 

13. Управление коммуникационными рисками. 

14. Стратегии управления техногенными рисками. 

15. Стратегии управления экологическими рисками. 

16. Управление социальным риском. 

17. Экономические механизмы управлением риском. 

18. Классификация экономических рисков. 

19. Международные стандарты управления рисками. 

20. Стратегические риски и методы их снижения. 

21. Сценарии как один из методов минимизации рисков. 

22. Методика построения сценариев. Основные этапы разработки сценариев. 

23. Тенденции в управлении стратегическими рисками. 

24. Особенности выбора метода минимизации рисков. 

25. Подбор методов анализа рисков. 

26. Современные теории и направления исследования восприятия риска.  

27. Неадекватное восприятие вероятностей. Поведение людей в условиях риска.  

28. Этика риска в процессе принятия управленческих решений. 

29. Специфика психологических и социально-психологических подходов к исследованию риска.  

30. Основные положения «психометрической парадигмы» в исследовании риска (Словик, Лихтенштейн, 

Фишхофф и др).  

31. Теория А. Тверского и Д. Канемана. 

32. Мышление и выбор в условиях неопределенности. 

33. Риск в мышлении как условие риска в действии. 

34. Поведенческие модели выборов. 

35. Психодиагностическая парадигма в понимании личностного риска. 

36. Оценки риска в массовом сознании. 

37. Эмпирические исследования мотивации и готовности к риску в психологическом профиле. 

38. Прикладные исследования риска. 

39. Неадаптивность личностной активности. 



40. Психологические составляющие в репрезентациях риска. 

41. Теория гомеостаза риска и ее использование для диагностики ситуаций принятия решений. 
 

 

 

Коллоквиум 

Коллоквиум - 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 «5»  

- 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 «4» 

- демонстрируется хорошее знание программного материала; 

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

- правильное применение теоретических знаний. 

Оценка «3» 

- наблюдается усвоение основного материала; 

- при ответе допускаются неточности; 

- при ответе присутствуют недостаточно правильные формулировки; 

- нарушение последовательности в изложении программного материала. 

Оценка «2» 

- не знание программного материала; 

- при ответе возникают ошибки. 

 



 

Перечень контрольных вопросов и заданий: 

 

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. По каким признакам можно классифицировать рискообразующие факторы?  

8. Как соотносятся между собой понятия опасности, угрозы, уязвимости, ущерба и риска?  

9. Какие всеобщие законы диалектики объясняют возможность возникновения кризисов в развитии организации?  

10. Что понимается под опасностью?  

11. Чем отличается повторяемость от периодичности? Что понимается под встречаемостью? Чем она оценивается?  

12. Что понимается под опасными природными явлениями? Какие опасные природные явления наблюдаются в 

России?  

13. Какие тенденции снижают частоту природных ЧС, а какие увеличивают? Уменьшается ли в результате число 

пострадавших от природных ЧС? Классификация опасных природных явлений.  

14. Как классифицируются опасные техногенные явления?  

15. Что понимается под человеческих фактором? Как проявляется влияние человеческого факторы на безопасность?  

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

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

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

19. Как оценить вероятность негативных событий, по которым статистика практически отсутствует?  

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

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

22. На какие группы делятся методы прогнозирования возникновения опасных явлений по прогнозируемым 

параметрам?  



23. Какие методы анализа риска используют для выявления причинно-следственных связей, если авария 

характеризуется комбинацией случайных событий?  

24. Какие основные этапы содержит вероятностный анализ безопасности объекта?  

25. Назовите основные показатели индивидуального риска для жизни и здоровья человека?  

26. Какие методы могут применяться при анализе риска аварий на объектах техносферы?  

27. В чем состоит концепция приемлемого риска?  

28. Какими показателями целесообразно оценивать риски при эксплуатации опасных производственных объектов: 

индивидуального или социального риска?  

29. Что является платой за свободу предпринимательской деятельности?  

Почему люди занимаются предпринимательской деятельностью, несмотря на значительный риск потерь? Что 

требует инвестор за повышенный риск?  

30. Какими причинами обусловлены стратегические риски?  

31. Дать характеристику экологического риска.  

32. Как соотносятся между собой управление экологическими рисками и экологическое регулирование? Назовите 

основные механизмы экологического регулирования?  

33. В каких целях обычно проводят оценку экологического риска?  

34. Почему проблема управления рисками стала актуальной лишь в последние десятилетия?  

35. Решение каких задач включает в себя управление риском? 

36. Какие меры необходимо принимать, если в рассматриваемом виде деятельности имеет место чрезмерный риск?  

37. Каким принципом руководствуется отдельный человек при управлении рисками?  

38. В чем состоят такие факторы восприятия риска, как катастрофичность, контролируемость, добровольность, 

справедливость, выгода?  

39. Какие факторы влияют на приемлемость риска человеком?  

40. Для чего необходима коммуникация риска?  

41. Роль мониторинга в управлении риском.  

42. Какие меры необходимо принимать, если в рассматриваемом вида деятельности имеет место чрезмерный риск? 

 

Промежуточная аттестация 

 



1) Методические указания. 

2) Промежуточная аттестация по дисциплине «Общая теория риска» проводится в виде устного экзамена. 

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). 

3) Критерии оценивания. Во время экзамена студент должен дать развернутый ответ на вопросы, изложенные 

в билете. Преподаватель вправе задавать дополнительные вопросы по всему изучаемому курсу. 

4) Во время ответа студент должен продемонстрировать знания по предмету учебной дисциплины: знать 

основные понятия, термины и определения в области рискологии, классификацию неопределенностей и 

рисков, особенности проявления основных видов риска для человека, общества и окружающей среды; 

структуру и факторы риска, методы оценки и исследования риска в социальных науках. Полнота ответа 

определяется показателями оценивания планируемых результатов обучения (раздел 2). 

 

Вопросы для экзамена (3-й семестр): 

 

1. Эволюция представлений о риске и опасности: основные этапы.  

2. Институты управления риском и опасностью в традиционных и индустриальных обществах.  

3. Особенности «современных рисков».  

4. Основные научно-исследовательские программы исследования рисков.  

5. Понятие неопределенности. Соотношение риска и неопределенности. 

6. Классификация рисков. Основные принципы классификации. 

7. Классификация рисков по условиям возникновения.  

8. Классификация рисков по последствиям.  

9. Понятие риск-факторов. Средовые факторы возникновения рискогенных ситуаций. 

10. Сущность и основные этапы анализа риска. Методологический аппарат анализа риска. 

11. Понятие и виды экологических рисков.  

12. Принципы и стандарты управления экологическими рисками. 

13. Виды, структура, классификация техногенных рисков. 



14. Принципы оценки и регулирования техногенного риска. 

15. Понятие и основные виды индивидуального риска: показатели и основные методы оценивания. 

16. Понятие социального риска. 

17. Почему обостряется восприятие риска в современном обществе?  

18. Концепция «общества риска» У.Бека: основные положения.  

19. Понятие риска по Н. Луману.  

20. Воззрения Э. Гидденса на природу риска и роль риска в современном обществе.  

 

Вопросы для экзамена (4-ый семестр): 

 

1. Философско–методологические основания теории социального риска. 

2. Классическая, неклассическая и постклассическая программы исследования.  

3. Риск как историческая и управленческая категория.  

4. Систематические основания и основные категории социальной рискологии. Понятие риска и неопределенности, 

случайности и вероятности. 

5. Понятие рискообразующих факторов. Структура риска. 

6. Методологический аппарат анализа рисков. 

7. Количественная оценка рисков. 

8. Методы качественной оценки риска. 

9. Прогнозирование как метод анализа риска. 

10. Особенности социального прогнозирования риска. 

11. Парадигмальные измерения проблем управления рисками. Концепции управления рисками и их классификация. 

12. Основные этапы управления риском. Структура, уровни и механизмы управления рисками.  

13. Психологические и социально-психологические подходы к диагностике риска. 

14.  Риск и экзистенциальная идентичность субъекта. 

15. Оценки риска в массовом сознании. Принципы обрамления и асимметрии. 

16. Анализ рисков в технико-технологическом измерении 

17. Методы диагностики безопасности объектов техносферы.  

18. Риск в поведенческом, микросоциальном, организационном институциональном пространстве общества. 



19. Типы и виды социальных рисков. 

20. Классификация экономических рисков.  

21. Методы оценки экономических рисков. 

22. Основные методы и пути снижения экономических рисков. 

23. Классификация финансовых рисков. 

24. Стратегии принятия решений в условиях полной неопределенности. 

25. Статистические методы принятия решений в условиях риска. 

26. Стратегии управления экономическими рисками. 

27. Политические риски. Структура политических рисков.  

28. Методология анализа политических рисков. Параметры диагностики стратегических рисков. 

29. Самоорганизованная критичность как механизм возникновения катастрофных процессов. 

30. Синергетическая теория риска: основные положения. 

31. Понятие и типология системных глобальных рисков.  

32. Методологические принципы моделирования рисков глобальных катастроф.  

33. Структура глобальной катастрофы. Однофакторные и многофакторные катастрофы. 

34. Основные принципы регулирования глобальным риском в контексте концепции устойчивого развития. 

35. Основные принципы риск-менеджмента. Стратегии управления рисками. 

36. Международные стандарты управления рисками. 

37. Социокультурные детерминанты восприятия и реагирования на риск. «Культурная теория риска» (М. Дуглас, А. 

Вильдавски, К. Дейк, М. Цвик и др.) 

38. Психометрическая парадигма исследования риска в психологии. Факторы восприятия рисков. 

39. Социальная коммуникация о рисках в современном обществе. Факторы «социального усиления» социальных 

рисков.  

40. Этические принципы оценки и управления социальными рисками. 

 

ФОС для проведения промежуточной аттестации одобрен на заседании кафедры  теоретической и социальной 

философии (протокол № ____ от _________  
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