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Реферат. Одной из важнейших составляющих в работе участника сегодняшнего рынка является принятие решений в усло-
виях риска и неопределённости. Первый шаг при принятии такого рода решений – адекватно обработать информацию 
для оценки будущей стоимости интересующих инвестора активов и вероятностей наступления каждого конкретного сцена-
рия. Следующим шагом является выбор альтернативы, обладающей для инвестора наибольшей полезностью. Каждый из этих 
шагов сопряжён с многочисленными сложностями, корни которых произрастают из специфики человеческой психологии. 
В статье отмечается, что неотъемлемым элементом профессионального управления рисками является определение сущности 
объекта управления в сфере экономики. Поскольку отечественная теория управления рисками находится в стадии формиро-
вания, то проблема чёткого всестороннего определения понятия «риски» приобретает в настоящее время особую актуаль-
ность. В статье рассматривается наряду с экономическими прогнозами рисков и человеческий фактор при принятии решений. 
Наряду с экономическими прогнозами, подробно рассматриваются психологические проблемы и делаются попытки учесть 
человеческий фактор в процессе принятия решений при прогнозе рисков, возникающих на предприятии. Важными показате-
лями являются статус и позиция человека в социуме, а также его социальное самочувствие. Проведён анализ методов оценки 
рисков, сделан вывод о необходимости разработки новых моделей и методов управления рисками с учётом человеческого 
фактора. Экономическая психология и её приложения сложились в особую отрасль экономического знания – так называемую 
поведенческую экономику, которая уверенно осваивает самый широкий круг экономических проблем – от собственно теории 
индивидуального поведения до задач общественного выбора и финансовой экономики. Наибольший интерес статья вызывает 
тем, что понятие «риск» рассматривается с различных точек зрения - как с позиции экономиста-математика, так и психолога. 
Ключевые слова: риски, оценка рисков, доходность, неопределённость, позиция человека, статус личности, социальное са-
мочувствие, социальные установки 
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Summary. One of the most important components in today's market is a party decision-making under risk and uncertainty. The first 
step in making such decisions - to adequately process the information for estimating the future value of assets and the interests of 
investors probabilities of each particular scenario. The next step is to choose the alternative that has the greatest utility for the investor. 
Each of these steps is associated with numerous difficulties, the roots of which stem from the specificity of human psychology. The 
article notes that an integral part of professional risk management is to identify the nature of the object of management in the sphere 
of economy. Since the domestic theory of risk management is being formed-tion, the problem of a clear comprehensive definition of 
“risk” becomes now particularly relevant-ness. The article deals with along with economic forecasts of the risks and the human factor 
in decision-tions solutions. Along with economic forecasts, the report focuses on psychological problems and attempts to take into 
account the human factor in decision-making at the forecast of risks arising in the company. The important parameters are the status 
and position of the person in the society, as well as its social well-being. Analysis Meto-ing risk assessment concluded that the need 
to develop new models and methods of risk management, taking into account the four-lovecheskogo factor. Economic psychology and 
its applications have developed into a special branch of economic knowledge - the so-called behavioral economics, which surely 
develops a wide range of economic issues - from the actual theory of individual behavior to the problems of public choice and the 
financial economy. The most interesting item is the fact that the concept of “risk” is considered from different points of view - as the 
economist-mathematician with the position, and a psychologist. 
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Введение 

Моделирование рисковых ситуаций  
находится сейчас на таком этапе, когда назрел 
качественный скачок. Во всём мире накопилось 
огромное количество разнообразных моделей, 
методов расчёта, оценки, минимизации, управ-
ления и прогнозирования рисков. Сотни науч-
ных журналов ежемесячно публикуют описа-
ния новых моделей, либо модификации и раз-
витие старых. Реальная экономическая система 
представляет собой причудливое сочетание 
простых экономических механизмов. С помо-
щью формальных средств изучение сложных 
экономических механизмов уже встречает зна-
чительные трудности. 

Любая сфера человеческой деятельности, 
в особенности экономика или бизнес, связана 
с принятием решений в условиях неполноты 
информации. На базе результатов междисци-
плинарных исследований в конце 60-х годов 
в западной экономической науке сформирова-
лись новые научные направления, такие как 
теория экономического риска, риск-менедж-
мент и др. В свою очередь, соответствующие 
разделы появились и в финансовых науках, 
в том числе в теории инвестиций. 

Несмотря на выдающийся вклад отече-
ственных учёных в разработку математических 
аспектов современной теории риска [1, 2], 
в России риск и связанная с ним концепция 
случайности не получили должного развития 
и отражения в экономических исследованиях. 
В условиях плановой экономики исключалось 
понимание риска и неопределённости как  
неотъемлемых составляющих социально-эко-
номического развития, как важнейших науч-
ных категорий, требующих всестороннего изу-
чения. Формирование в России рыночных  
отношений и соответствующих им хозяйствен-
ных механизмов привело к возвращению кон-
цепции риска в теорию и практику управления 
экономическими объектами всех уровней 
и форм собственности. 

Основная цель банковской деятельно-
сти – максимизация прибыли, немаловажной 
задачей является также минимизация банков-
ских рисков [10]. Это означает, что политика 
коммерческого банка должна строиться на ос-
нове тщательной оценки и имитации различ-
ных ситуаций, анализа множества факторов, 
влияющих на размер прибыли. Данные фак-
торы определяют уровень банковского риска; 
задача банка – минимизировать его. 

«Стратегии принятия решений в усло-
виях риска в сфере бизнеса базируются на сле-
дующем правиле: риск и доходность изменя-
ются в одном направлении – чем выше доход-
ность, тем, как правило, выше риск опера-
ции» [7, с. 116]. Если банки хотят привлечь  
дополнительные средства, они должны проде-
монстрировать своим клиентам, что полностью 
учитывают соотношение риск–доход [11]. 
Именно этот тезис используется в настоящее 
время в ряде крупнейших зарубежных банков. 

Возникновение различных видов риска 
возникает при проведении операций с финансо-
выми активами на рынке. Поэтому одно из цен-
тральных мест в современной теории и прак-
тике финансового менеджмента занимает  
проблема принятия эффективных управленче-
ских решений в условиях риска. Анализ пока-
зывает, что в финансовой сфере эта задача ча-
сто формулируется как оптимальный выбор 
среди возможных комбинаций вида «риск–до-
ход». При этом целью решения является дости-
жение максимального результата при заданном 
уровне риска, либо минимизация риска при 
фиксированном значении результата. При  
таком подходе эффективность принимаемых 
решений существенно зависит как от выбора 
результатного показателя, – доходность опера-
ции, так и от принятых критериев оценки риска, 
в качестве которых в финансовой деятельности 
обычно используются: 

─ дисперсия соответствующего вероят-
ностного распределения; 

─ вероятность получения убытка, т. е. 
результата более низкого, по сравнению с неко-
торым базисным уровнем; 

─ оценка величины возможного ущерба 
с некоторой вероятностью [9, с. 26]. 

Дисперсия или среднее квадратичное  
отклонение случайной величины, реализацией  
которой является значение доходности ценной  
бумаги, использовалась в классической теории 
портфеля (по Г. Марковицу). Поскольку диспер-
сия показывает степень волатильности доходно-
сти ценной бумаги от её среднего значения,  
поэтому риск в теории Марковица – это откло-
нение ожидаемого уровня доходности от этого 
значения. Чем больше дисперсия, тем больше 
волатильность ценной бумаги и риск получения 
доходности, отличной от среднего значения. 
Этот метод количественной оценки риска имеет 
ряд недостатков, основной из которых заключа-
ется в равнонежелательности как положитель-
ных, так и отрицательных колебаний. 
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Иным способом оценки уровня риска  
является определение вероятности наступле-
ния неблагоприятного исхода. Этот метод 
не приводит к большому объёму вычислений 
и показывает соотношение благоприятных 
и неблагоприятных исходов. Оценка риска по-
добного рода не позволяет судить, насколько 
ожидаемый результат может оказаться хуже 
по сравнению с некоторым базисным уровнем. 

Наряду с оценкой рисков, при помощи 
математического или статистического аппара-
тов, зачастую используются экспертные 
оценки, которые, хотя и являются субъектив-
ными, позволяют учесть многие интересующие 
инвестора факторы риска (политический,  
экономический, рыночный, кредитный и др.). 

Главной проблемой разработки методов 
оценки рисков является определение наилучшего 
по времени, затратам и продуктивности, сочетания 
объективных (формализованных, математических) 
и субъективных (построенных по экспертным 
оценкам) методов в одном алгоритме. 

Как уже отмечалось выше, для управле-
ния финансами чрезвычайно важна концепция 
взаимозависимости «риск–доход». Чтобы  
повысить прибыльность инвестору приходится 
принимать больший риск [5]. Можно сформу-
лировать правило: чем меньше диапазон  
вероятностного распределения ожидаемой до-
ходности по отношению к её средней величине, 
тем меньше риск, связанный с этой операцией. 

Несмотря на то что дисперсия может  
служить мерой риска, её применение не всегда 
удобно на практике, так как размерность  
дисперсии равна квадрату единицы измерения 
случайной величины. Поэтому в качестве меры 
риска используется стандартное (среднее квад-
ратичное) отклонение, рассчитываемое как 
квадратный корень из дисперсии [3]. 

Чем меньше стандартное отклонение, тем 
уже диапазон вероятностного распределения 
и тем ниже риск, связанный с этой операцией: 

 VA( ) R( )EEσ = , 

где VAR(E) – дисперсия (вариация, разброс ре-
зультата решения; σ(E) – стандартное отклонение. 

В настоящее время существует множество 
определений категории риск, раскрывающих её 
сущность с позиции различных наук. По-раз-
ному трактуется риск и в экономических науках. 
Существует множество интерпретаций понятия 
«риск» в финансовой деятельности. Чаще всего 
риск объясняется как опасность потерь или как 
вероятность возникновения потерь, убытков, не-
допоступлений планируемых доходов, прибыли. 

Под риском в жизни обычно понимают 
возможность наступления некоторого неблаго-
приятного события, влекущего за собой воз-
никновение различного рода материальных, 
либо моральных потерь. «Перераспределение 
рисков между участниками хозяйственной дея-
тельности осуществляется с помощью различ-
ных финансовых инструментов. При этом одни 
участники страхуют себя от риска, диверсифи-
цируя и хеджируя свои портфели, другие поку-
пают риск, стремясь обеспечить себе более  
высокую доходность» [6, с. 25]. 

В целом, общепризнанно, что существо-
вание риска связано с наличием неопределён-
ности. В условиях которой субъект может при-
ступить к действию, отсрочить, либо, вообще, 
отказаться от его реализации. В отличие от не-
определённости, риск возникает только в тех 
ситуациях, когда субъект принимает решение 
действовать [17]. 

Источники неопределённости могут быть 
самые разнообразные: нестабильность эконо-
мической или политической ситуации, неопре-
делённость действий партнёров по бизнесу, 
случайные факторы, т. е. большое число обсто-
ятельств, учесть которые не представляется 
возможным (например, погодные условия,  
неопределённость спроса на товары, неабсо-
лютная надёжность процессов производства, 
неточность информации и др.). Экономические 
решения с учётом перечисленных и множества 
других неопределённых факторов принима-
ются в рамках так называемой теории принятия 
решений – аналитического подхода к выбору 
наилучшего действия (альтернативы) или по-
следовательности действий. 

В сфере банковской деятельности 
в настоящее время наиболее актуальными явля-
ются такие виды рисков, как кредитный, риск 
ликвидности, операционный, рыночный (по ре-
зультатам обзора выступлений руководителей 
подразделений коммерческих банков в жур-
нале «Банковские технологии», № 04, 
2013 г.) [4, 14]. 

Существуют различные виды рисков, 
в т. ч. экономические, банковские и финансо-
вых; и различные методы управления рисками, 
такие как диверсификация портфеля активов, 
хеджирование, страхование, лимитирование 
рисков, соблюдение нормативов и др. [15, 16]. 
Существуют также различные методы расчёта, 
оценки и минимизации рисков. Но свести 
к нулю риск, т. е. получить достоверное собы-
тие практически невозможно. 
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При оценке рисков необходимо учиты-
вать и человеческий фактор. В чём это проявля-
ется? На фоне экономических и структурных 
изменений предприятий, финансовых учрежде-
ний в обществе нарастает социальная  
напряжённость, снижается психологическая  
устойчивость и чувство защищённости всех 
слоёв общества. В результате этого у человека 
теряется связь с обществом, он не осознаёт 
себя в качестве субъекта и начинает жить 
по своим правилам и реалии сегодняшнего дня. 
Перестаёт задумываться о будущем. Это приво-
дит к увеличению противоправных действий 
и появлению коррупции. 

Особенно актуальным становится учёт 
человеческого фактора при анализе кредито-
способности заёмщиков, оценки рискованности 
объектов размещения ресурсов банка или инве-
стиционной компании. В некоторых методиках 
подобного рода этот фактор учитывается  
опосредованно. Например, при оценке риско-
ванности объекта размещения ресурсов банка 
одними из показателей рискованности служат 
показатели несоответствия, которые включают 
показатели, связанные с дееспособностью 
и с приемлемостью объекта распределения ре-
сурсов для банка [8, с. 25]. 

При прогнозировании рисков, необхо-
димо учитывать рост психосоциальной напря-
жённости, тревожности у субъекта. Мы обя-
заны учитывать и социальную поляризацию 
в современном обществе, колоссальный разрыв 
между самыми бедными и богатыми субъек-
тами нашего государства. Немаловажным фак-
тором при оценке и прогнозе рисков является 
и статус человека, в качестве субъекта или объ-
екта в производственном процессе. Риски сни-
жаются, если человек ощущает себя в качестве 
активного субъекта, оказывающего влияние 
на социально-психологические процессы, про-
исходящие в обществе и его личной жизни. 
Также важным показателем при прогнозе рис-
ков является и социальная позиция человека, 
определяющая способ включения личности 
в жизнь общества. Она определяет вклад лич-
ности в решение собственных проблем, успеш-
ность в различных сферах деятельности. 
От этого, в конечном счёте, зависит социальное 
самочувствие субъекта. 

Под социальным самочувствием мы по-
нимаем социально-психологическое состояние, 
отражающее в интегральном виде социальную 
позицию человека в обществе, её осознание 
и переживание, оценку себя как субъекта, 

также активность, направленную на обеспече-
ние оптимальной самореализации и существо-
вание в социуме. 

В качестве показателей социального са-
мочувствия можно выделить: 

Объективные характеристики статуса чело-
века (семейное положение человека, образование); 

─ Удовлетворённость человека своей пози-
цией в обществе; 

─ Социальные установки и ценностные 
ориентации; 

─ Общественно-политическая активность 
человека; 

─ Уверенность в завтрашнем дне [12]. 
Немаловажно и то, что в наше время появ-

ляется много ложной информации, как в меж-
личностном общении, так и в межгосударствен-
ных отношениях. Депутатами не выполняются 
предвыборные обещания; на государственном 
уровне скрывается или искажается информация 
о подлинном состоянии экономической устойчи-
вости тех или иных структур.  

Существует много прецедентов по искус-
ственным банкротствам банков и организации 
различной формы собственности. В результате 
вкладчики лишаются своих сбережений, что 
приводит к цепной реакции в масштабах госу-
дарства. На рынке строительства жилья и объек-
тах ЖКХ происходит обман дольщиков, люди 
вносят денежные средства на начальном этапе 
строительства и на этом их участие заканчива-
ется. Управляющая компания исчезает вместе 
с деньгами дольщиков. Это сводит доверие лю-
дей к нулю и риски возрастают до максимума. 
Отношения кардинально меняются – между чле-
нами коллектива и участниками проекта пропа-
дает взаимное доверие. 

В такой ситуации строить прогнозы 
очень тяжело и рискованно. Как же нам избе-
жать неопределённости в своих прогнозах? Как 
все это увязать с законами развития человече-
ства, с освоением новых технологий по улуч-
шению взаимоотношений и повышению дове-
рия между людьми? Как научиться разбираться 
в людях руководителю проекта за очень корот-
кий промежуток времени и тем самым свести 
риски при прогнозе до минимума? 

Для этого руководитель должен обладать 
такой редкой чертой, как проницательность. 
Проницательность вырабатывается у человека 
в результате длительного общения с различными 
людьми и взаимодействия с ними. Он всегда 
опирается на психологические закономерности 
восприятия, понимания и оценивания человека 
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человеком. В процессе знакомства с новым кол-
лективом лидер угадывает личностные характе-
ристики не знакомых ему людей, на интуитив-
ном уровне предсказывает для себя, как они  
поведут себя в тех или иных условиях. Выстраи-
вает для себя психологическую модель управле-
ния и распределяет роли между сотрудниками.  

От правильного и точного распределения 
ролей (должностей) зависит успех всей деятель-
ности руководимого им подразделения. Главное, 
чтобы все остались довольны своей ролью в кол-
лективе, а руководитель и дальше мог оказывать 
влияние и отдавать распоряжения. Что должен 
делать руководитель для своей проницательно-
сти при управлении проектами: 

─ наблюдать и многое замечать за своими 
сотрудниками, обращать внимание на все  
нюансы в поведении, общении, семейных отно-
шениях, высказываниях по отношению к своим 
близким и друзьям; 

─ анализировать полученную информа-
цию, уметь интерпретировать все поступки  
сотрудников, отличать истинное поведение 
и отношение к работе от демонстрируемого; 

─ делать правильные выводы, строить  
прогнозы по дальнейшему сотрудничеству, 
улавливать соответствие сотрудника с его зани-
маемой должностью. 

Руководителю необходимо также обла-
дать психологической компетентностью при 
прогнозировании риска. Она включает в себя 
систему психологических знаний о человеке, 
как индивиде. 

Структура психологической компетент-
ности состоит из следующих элементов: 

─ социально-перцептивная компетент-
ность, она отражает наблюдательность и про-
ницательность; 

─ социально-психологическая компетент-
ность, включает в себя знания о поведении и де-
ятельности людей в профессиональной среде; 

─ коммуникативная компетентность, под-
разумевает знания стратегий, технологий 
и приёмов взаимного общения. 

Руководитель обязан владеть системой 
психологических знаний о человеке, 
для успешного управления проектами и субъ-
ектами коллектива [13]. Важным навыком 
для лидера коллектива является наблюдение. 
Для этого ему необходимо составить про-
грамму в соответствии с поставленными це-
лями и задачами по выполнению проекта. 

Что же включить руководителю в программу 
наблюдения? 

─ составить для себя характеристику объекта 
наблюдения, что его настораживает в человеке; 

─ поставить для себя цель и задачи наблю-
дения, зачем это надо и что надо наблюдать; 

─ обозначить для себя временные рамки 
наблюдения и в каких случаях это надо делать, 
не вызывая подозрения и раздражения у объекта. 

Какую важную информацию мы можем 
узнать об интересующем нас человеке? Кем он 
на самом деле является и что можно ожидать 
от него в процессе работы? 

Во всех психических проявлениях чело-
века важную роль играют его природные каче-
ства. Некоторые из них связаны с особенно-
стями темперамента. 

Зная темперамент человека, мы можем 
предвосхищать его поведение, а также прису-
щий ему стиль деятельности и форму принятия 
решений. Мы предельно точно сможем прогно-
зировать его поведение в экстремальных ситуа-
циях и работе, связанной с рисками. Также 
от темперамента зависит и выбор социальных 
ролей человека в коллективе, что важно 
для прогнозирования рисков. 

В дополнение к проницательности руко-
водителю рекомендуем использовать инстру-
ментальные методы психологической диагно-
стики. Они включают в себя опросники, зада-
ния, тесты и свободные беседы в виде интервью. 

Много интересного о человеке могут 
подсказать его внешние данные, внешний вид 
и невербальное поведение. А руководитель 
в работе должен доверять своей интуиции. Она 
на подсознательном уровне подаёт сигналы 
опасности, сомнения и возможных обманов 
при руководстве проектом. 

Заключение 

Проведя анализ методов оценки рисков, 
следует сказать о необходимости разработки 
новых моделей и методов управления рисками 
с учётом человеческого фактора. Уклонение 
от рисков – это следствие того, что люди пере-
оценивают маленькие вероятности и недооце-
нивают большие.  

Учитывая все вышеизложенные человече-
ские факторы, мы можем избежать ошибок при 
принятии решений и свести риски к минимуму. 
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