
   
ПСИХОЛОГИЯ РИСКА



Психологическое содержание понятия риск
В настоящее время в психологических исследованиях риска можно выделить три 
основных направления. 
Первое определяет риск как «ситуативную характеристику действий (деятельности) 
субъекта, выражающую неопределенность их результата для действующего субъекта 
и возможность неблагоприятных последствий в случае неуспеха» Корнилова Т. В. 
Здесь риск рассматривается в рамках концепции надситуативной активности и теории 
мотивации достижения. 
Концепция мотивации достижения успеха изучает мотивационную сферу человека, 
отражающую «стремление личности к наилучшему выполнению деятельности в 
ситуации достижения». 
Ситуация достижения характеризуется наличием двух условий: задачи, которую 
необходимо выполнить и стандарта качества выполнения этой задачи. В данной 
ситуации в деятельности личности проявляются две противоположно направленные 
тенденции: стремление достичь успеха и стремление избежать неудачи. 
В рамках надситуативной активности риск всегда рассчитан на «ситуативные 
преимущества»; риск мотивированный, целесообразный. Это риск для чего-то: ради 
самоутверждения, денег и т.п. 
Как отмечает Корнилова «надситуативный риск как особая форма проявления 
активности субъекта связан с существованием надситуативной активности, 
представляющей собой способность субъекта подниматься над уровнем требований 
ситуации, ставить цели, избыточные с точки зрения исходной задачи»



Второе направление рассматривает риск с точки зрения теории 
решений как ситуацию выбора между альтернативными или 
возможными вариантами действий. 
Эта позиция связана с измерением вероятности ошибки или 
неуспеха выбора в ситуации с несколькими альтернативами.
И, наконец, третье изучает взаимосвязь индивидуального и 
группового поведения в ситуациях риска и представляет собой 
социально-психологический аспект риска. 
Общее у вышеперечисленных концепций заключается в том, что 
они единогласно считают ситуацию риска ситуацией оценки. 
Риск выражает «прогностическую оценку вероятности 
неблагоприятного исхода развивающейся (еще не 
закончившейся) ситуации. Риск - это не описательная 
(атрибутивная) характеристика ситуации, а оценочная 
категория, неразрывно связанная с действием человека, 
его оценкой - «оценкой себя»



Кроме прогностической оценки, необходимым условием ситуации риска является 
неопределенность. И, если рассматривать риск в психологическом аспекте, то главные 
источники неопределенности находятся в самом действующем субъекте. Именно он 
«взвешивает» условия, в которых действие будет осуществлено, факторы, влияющие на 
действие и его будущий результат. 
И в конечном счете, по мнению ряда исследователей, все источники неопределенности 
субъективны и определяются возможностями и ограничениями человека учитывать 
различные факторы, влияющие на действие и его будущий результат. 
Источники неопределенности могут быть как внешние, так и внутренние. 
Внешние источники уже были рассмотрены выше, и для психологического анализа 
основное значение приобретает выявление внутренних источников неопределенности. 
Если представить структуру деятельности как «четырехкомпонентную модель», то к 
внутренним источникам относятся:
когнитивный компонент - содержание отражения в субъективном образе отдельных 
свойств и характеристик реальности, свойств целостных объектов или явлений, а также их 
связей и отношений;
содержание субъективного опыта, например отсутствие необходимых для 
прогнозирования ситуации знанийй, умений или навыков;
мотивационный компонент - мотив деятельности, цель отдельных действий или задача;
операционная составляющая деятельности - планы, стратегия и тактика.
Выявление внутренних источников неопределенности позволяет понять, как у субъекта 
формируется представление о ситуации, о будущем результате действия, что мешает ему 
действовать «наверняка» и получать требуемый результат, что создает ситуацию риска. 



Исследователи (в частности Ortvin Renn, 1992) выделяют «четыре основных 
семантических образа риска в общественном восприятии» :
Неминуемая опасность («Дамоклов меч»).
Риск рассматривается как случайная угроза, которая может вызвать непредсказуемое 
бедствие, и нет времени, чтобы справиться с этой опасностью. Этот образ связывается с 
искусственными источниками риска, у которых большой катастрофический потенциал. Это 
такая случайность, которая вызывает страх и желание ее избежать. Сюда не относятся 
стихийные бедствия - они воспринимаются как «регулярно встречающиеся», и, 
следовательно, они предсказуемы, в отличие от риска крупномасштабных технологий. К 
данному образу риска относятся, например, атомные электростанции.
Медленные убийцы («Ящик Пандоры»).
Риск рассматривается как невидимая угроза для здоровья или благополучия. Эффект 
обычно отдален во времени и поражает всего несколько человек одновременно. Об этих 
рисках скорее узнают от других, чем испытывают их на личном опыте. Главное для таких 
рисков то, что «требуется определенная степень доверия к учреждениям, обеспечивающим 
информацией и управляющим опасностью». Если доверие потеряно, общественность 
требует немедленных действий и во всем обвиняет эти учреждения. 
Типичные примеры - пищевые добавки, радиоактивные вещества. 
Соотношение «затраты-выгоды» («Весы Афины»).
Риск рассматривается на основе баланса доходов и потерь. Этот образ используется 
людьми только при восприятии денежных доходов и потерь. Например, пари и азартная 
игра, которые требуют сложное вероятностное обоснование. Люди обычно способны 
выполнить такое вероятностное рассуждение, но только в контексте азартной игры, 
страхования. 



Любители острых ощущений («Образ Геркулеса»)
Сюда относится стремление людей ощутить себя в состоянии риска, испытать 
острые ощущения. Эти риски включают в себя все виды досуга, для которых 
требуется мастерство для преодоления опасных ситуаций. Такие риски всегда 
добровольны и предполагают наличие личного контроля над степенью риска. 
Перечисленные концепции риска показывают, что «интуитивное понимание 
риска - многомерно и не может быть сужено до произведения вероятностей и 
последствий» ( табл.1). Восприятие риска очень сильно различается в 
зависимости от социальной и культурной среды. Но тем не менее почти для 
всех стран существует общая особенность: 
большинство людей воспринимает риск как многообразное явление и 
интегрирует свои представления в совместную систему в соответствии с 
природой риска и его причиной. 
Люди реагируют на рискованную ситуацию согласно их восприятию риска, а не 
объективному уровню рисков или научной оценке риска. Научные оценки 
влияют на индивидуальную реакцию настолько, насколько они соответствуют 
индивидуальному восприятию. А в индивидуальном восприятии риска больший 
вес имеет величина последствия, чем вероятность его появления. 
Кроме этого, на индивидуальное восприятие риска влияет не только оценка 
величины последствия, но, также, обыденность рисковой ситуации, наличие 
или отсутствие группового давления, социальный статус человека, его 
психологические особенности и т.д.



Выбор субъектом конкретной альтернативы, связанной с определенной 
степенью риска, зависит на только от влияния внешней среды, но и от 
действия психологических факторов. На выбор решения влияет 
индивидуальность, темперамент, психологический склад, мотивы, 
относительно устойчивые свойства личности. 
Например, такое волевое качество как решительность (способность 
человека самостоятельно принимать решения, умение субъекта смело 
брать на себя ответственность за выбранное решение) необходимо в 
сложных ситуациях, когда требуются действия, связанные с риском и 
выбор из нескольких альтернатив. Решительный человек более склонен 
к выбору рискованных решений, в отличие от человека, у которого 
доминирует такое качество как осторожность. 
Вместе с социальными и психологическими на направленность выбора 
и отношение субъекта к риску оказывают влияние и социально-
психологические факторы. К ним относятся: принадлежность личности 
к определенной социальной группе, специфика взаимодействия между 
членами группы, ее организационная структура, степень 
согласованности у членов группы различных интересов и т.д. 


