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тогда как последние ориентируются на про-
фессиональную самореализацию.

Принятие решения о заключении бра-
ка нередко является полимотивированным, 
однако респонденты чаще всего на первое 
место ставят любовь. Для людей с высокой 
степенью личностной завистливости заклю-
чение брака является способом разрешения 
различного рода психологических проблем.

Иерархии распределения любовных сти-
лей в мужской и женской выборках совпа-
дают: эрос, агапе, сторге, людус, прагма и 
мания. Завистливые мужчины более склонны 
к прагматическому стилю любви, а завистли-
вые женщины — к стилям людус и мания. Чем 
ниже уровень личностной завистливости, тем 

чаще женщины и мужчины демонстрируют 
стиль эрос и агапе.

Наиболее значимыми супружескими 
потребностями как для мужчин, так и для 
женщин являются нежность, искренность и 
открытость в общении, сексуальные отноше-
ния. Потребность в нежности статистически 
значимо взаимосвязана с завистливостью 
личности.

Исследование выполнено при финансо-
вой поддержке РГНФ в рамках научно-иссле-
довательского проекта РГНФ «Социально-
психологические детерминанты зависти как 
характеристики межличностных отношений», 
проект № 10-06-00091а.
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В статье рассматриваются основные проблемы, касающиеся мотивации риска и готовности к рискованному по-
ведению. Обсуждаются результаты сравнительного анализа мотивации риска представителей разных поколений. 
Установлены различия в структуре готовности к риску, представлений о мотивации риска в социуме и субъективной 
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Interrelation of Readiness and Motivation to Risk

In clause the basic problems, concerning motivations of risk and readiness for risky behavior are considered. Results of 
the comparative analysis of motivation of risk of representatives of different generations are discussed. Distinctions in structure 
of readiness for risk, representations about motivation of risk in society and subjective motivation of youth, an average and the 
senior generation are established. The interrelation of readiness for risk and motivation is established.
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Изучению вопросов психологии риска в 
настоящее время уделяется большое 

внимание. Современные условия жизни, си-
туации социальной неопределенности, мно-
жество внешних факторов предоставляют 
социальным психологам большое поле для 
исследования вышеобозначенных проблем. 
Проблема риска изучается, прежде всего, в 
контексте социально-философских теорий. 
В области социальной психологии риск ос-
тается проблемой актуальной и непрорабо-
танной. В нашем исследовании мы рассмат-
риваем, в первую очередь, субъективный 
характер риска. Он связан с личным отноше-
нием к риску конкретного индивида, с осоз-
нанием ситуации риска и его последствий. 
Риск как субъективное явление рассматри-
вается Ф. Найтом, А. Вилдавски, К. Дейком, 
Т. В. Корниловой.

Т.В. Корнилова, позиционируя риск как 
субъективную категорию, утверждает, что он 
есть акт мыслительной деятельности, явля-
ется осознанной, осмысливаемой и просчи-
тываемой категорией. Степень рациональ-
ности поведения индивида зависит от его 
когнитивной способности1. Кроме того, го-
воря о мотивации риска, то есть о том, ради 
чего приходится рисковать, следует помнить, 
что в когнитивных моделях представлены две 
переменные, а именно: субъективная вероят-
ность и субъективная ценность2. Другими сло-
вами, принимая решение рисковать, индивид 
оценивает, во-первых, возможность принятия 
конкретной ситуации конкретным индивидом, 
а во-вторых, исследует уровень значимости 
определенной ситуации риска для себя.

Любое осознанное действие начинается с 
формирования намерения, если побуждение 
может быть и непроизвольным, то намерение 
всегда произвольно, причем изначально в ос-
новании намерения лежит желание3. В ситуа-
ции риска намерение играет если не опреде-
ляющую, то весьма значимую роль. Риска без 
намерения не существует, ведь каким бы спон-
танным или неожиданным ни было принятие 
рискованного решения, человеком все же дви-
жет определенная цель, которую он пытается 
достичь посредством риска. Таким образом, 
целью нашего исследования является изучение 
взаимосвязи готовности к риску и мотивации.

Для проверки теоретических гипотез от-
носительно изучения субъективного отноше-
ния к риску авторами было проведено эмпи-
рическое исследование, в котором приняли 
участие 307 чел. (из них 154 чел. в возрасте 
от 18 до 25 лет; 102 чел. в возрасте от 40 до 

55 лет; 51 чел. в возрасте от 60 до 75 лет; из 
них 205 женщин и 102 мужчины).

Склонность к риску выявлялась при по-
мощи «Методики диагностики степени готов-
ности к риску» Г. Шуберта4. Данная методика 
представляет собой опросник, состоящий из 
25-ти вопросов, с помощью которых пред-
лагается оценить степень своей готовности 
совершить действия, о которых спрашивают. 
Степень готовности предлагалось оценить 
по пятибалльной шкале (от полного согласия 
до полного несогласия). Последующий ана-
лиз результатов проводился суммированием 
набранных баллов: чем больше сумма, тем 
выше степень готовности к риску. Мотивация 
риска изучалась при помощи авторской ан-
кеты. Испытуемым предлагалось ответить на 
открытые вопросы анкеты и вопросы, пред-
полагающие выбор одного из предложенных 
вариантов. Открытые вопросы обрабатыва-
лись при помощи контент-анализа.

Результаты эмпирического исследова-
ния обрабатывались методами описатель-
ной статистики. Достоверность различий по 
средним величинам определялась с помощью 
t-критерия Стьюдента. В дальнейшем данные 
исследования были подвергнуты корреляци-
онному анализу. Обработка результатов ве-
лась с использованием программы SPSS 17.0.

Обратимся к результатам анализа моти-
вации риска. Исходя из полученных данных, 
можно судить о достаточно сильной разбро-
санности явлений, побуждающих к рискован-
ному поведению. Так, наиболее часто испыту-
емые выделяют в качестве таких побудителей 
«деньги» (47,9 %) и практически столько же 
«выгоду» (46,9 %). Вместе с тем достаточ-
но выражены такие цели, как «благополучие» 
(34,5 %) и «жизнь» (33,2 %). Кроме того, вы-
деляются следующие мотивы: «любовь» 
(30,3 %); «интерес» (27 %); «престиж» (24,8 %); 
«семья» (22,1 %); «карьера» (17,9 %); «Роди-
на» (14,3 %); «безысходность» (10,4 %). Мы 
видим, что, по мнению почти половины всех 
опрошенных, чаще всего люди рискуют ради 
выгоды и денег. Действительно, фактор мате-
риального вознаграждения является сильным 
мотиватором для совершения рискованного 
поступка. Именно поэтому почти половина оп-
рошенных считают, что риск ради денег — это 
один из наиболее возможных вариантов рис-
ка как такового. Для более наглядной картины 
восприятия мотивов рискованного поведения, 
по мнению испытуемых, нами была составле-
на диаграмма, в ней также можно проследить 
возрастные различия (рис. 1).
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Полученные данные свидетельствуют, 
что представления об основной мотивации 
риска у разных поколений отличаются не-
значительно. Приоритетным представлени-
ем о мотивах риска для молодежи, в первую 
очередь, выступает «выгода». Более полови-
ны испытуемых определяют этот фактор как 
основной аргумент для совершения риско-
ванного поступка людьми, в отличие от ис-
пытуемых старшего поколения (t=3,130***), 
которые считают, что люди чаще всего рис-
куют ради жизни. Можно заметить ощутимую 
разницу в представлениях старшего поколе-
ния, касающихся мотива «Родина», в срав-
нении с двумя другими возрастными груп-
пами (t=4,653*** для младшего поколения; 
t=3,552*** для среднего поколения). Для лю-
дей пенсионного возраста в восприятии рис-
ка в большей степени важным является риск 
ради Родины. На это влияет много различных 
факторов, среди которых наиболее очевид-
ными являются отношение к Родине, которое 
формировалось на протяжении всей жизни, 
а также множество внешних факторов: Вели-
кая Отечественная война, отношение к труду, 
жизненная мудрость (с возрастом в большей 
степени происходит осознание себя, своего 
места в этом мире, отношения ко всему ок-
ружающему). В отличие от пожилых людей, 
молодежь лишь в 5,9 % случаев считает, что 
рисковать можно ради Родины, ставя этот 
мотив на последнее место. В результате про-
веденного анализа с учетом социально-воз-
растных факторов можно отметить, что мо-

лодое поколение в своих представлениях об 
основной мотивации риска обращает внима-
ние на материальную сторону деятельности 
(«выгода», «деньги»), в то время как пожилые 
люди в своем представлении о мотивах рис-
ка выдвигает категории, не соотносящиеся с 
материальной выгодой («жизнь», «любовь»). 
Риск ради денег представляется возможным 
в большей степени для молодого поколения 
(t=2,430**).

Представления об основной мотивации 
риска у испытуемых, относящихся к средне-
му поколению, в целом схожи с представле-
ниями молодежной группы. Тем не менее в 
представлениях о том, ради чего чаще всего 
рискуют люди, большее внимание уделяется 
материальным категориям. Однако в срав-
нении с ответами молодежи по категории 
«жизнь» была обнаружена достоверная раз-
ница (t=3,265***), что подтверждает наше 
мнение о том, что с возрастом происходит 
переоценка мотивации риска. Представле-
ние о мотивации риска «ради жизни» зани-
мает второе место после мотива «деньги» 
Напомним, что у пенсионеров мотив «жизнь» 
выходит на первое место. Таким образом, мы 
можем говорить о том, что для испытуемых, 
относящихся к средней возрастной группе, 
первоочередным мотивом в представлениях 
является материальная сторона, однако на 
втором месте оказывается одна из катего-
рий, обозначенных нами как духовные цен-
ности, а именно — «жизнь». У пенсионеров 
материальные ценности в качестве мотивов 

Рис. 1. Основные мотиваторы риска, по мнению испытуемых, в %
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для совершения рискованных поступков дру-
гими людьми занимают последние места, 
а на первом плане оказываются духовные 
ценности. Кроме того, нами были обнаруже-
ны различия в представлениях о мотивации 
риска у испытуемых, относящихся к средней 
возрастной группе, по категории «безыс-
ходность» (t=3,552*** в сравнении со стар-
шим возрастом). Совершение рискованного 
поступка из-за безысходности для средне-
го поколения оказывается наиболее значи-
мым среди представителей трех возрастных 
групп. Объяснение этому можно найти в воз-
растных особенностях данной категории ис-
пытуемых, которые называются психологами 
кризисом среднего возраста. Это время, ког-
да происходит переоценка прошлого, насто-
ящего и будущего, именно поэтому для таких 
людей «риск в случае безысходности» высту-
пает более значимым мотивом в сравнении с 
двумя другими возрастными группами. Обра-
тим внимание на тот факт, что представите-
ли среднего возраста лишь в 15,5 % случаев 
говорят о том, что люди рискуют ради любви. 
Этот показатель более чем в два раза ниже по 
сравнению с другими возрастными группа-
ми. Восприятие «риска ради любви» наряду с 
«риском ради интереса» занимает предпос-
леднее место в структуре мотивации. Кроме 
того, отношение к «риску ради любви» меня-
ется в зависимости от возраста: у молодежи 
данный мотив занимает четвертое место, в 
средней возрастной группе — предпослед-
нее, а в старшем возрасте выходит на второе 
место. То же самое можно говорить и о такой 
мотивации риска, как «интерес»: у молодежи 
данный мотив занимает пятое место, в сред-
нем возрасте опускается на предпоследнее, 
а у представителей старшего поколения под-
нимается на второе место.

Что же касается мотивации риска, на во-
прос: «ради чего вы пошли бы на риск», от-
веты следующие: любовь (78,1 %); интерес 
(68,7 %); для того, чтобы избежать непри-
ятностей (70,7 %); деньги (56,4 %); престиж 
(36,9 %). Для систематизации представлен-
ных данных, нами была составлена диаграм-
ма (рис. 2).

Основным мотивом готовности к риску 
выступает любовь. Стоит заметить, что лю-
бовь в данном случае определяется не только 
как отношения между мужчиной и женщиной, 
но, прежде всего, как чувство, возникающее 
по отношению к близким людям, семье в це-
лом. Стоит обратить внимание, что испытуе-

мые, отвечая на предыдущий вопрос, о том, 
ради чего, по их мнению, чаще всего риску-
ют люди, говорили, что первоочередными 
мотивами выступают мотивы материальные: 
деньги, выгода. Однако в отношении собс-
твенной готовности рискнуть ради чего-либо 
на первое место выдвигается мотив любви. 
Большинство опрошенных считают, что люди 
рискуют ради денег, но сами готовы риско-
вать в первую очередь ради любви, избега-
ния неприятностей, интереса, а затем — ради 
денег. Данная тенденция говорит о том, что в 
исследовании мы имеем дело с нисходящим 
социальным сравнением, при котором ис-
пытуемые соотносят свою готовность к рис-
ку с духовными ценностями, тогда как, по их 
мнению, другие люди рискуют, прежде всего, 
ради материальной выгоды. Нисходящее со-
циальное сравнение имеет место тогда, когда 
человек в самовосприятии пытается отстоять 
наличие у себя черты или склонности, важной 
для него, чтобы «поддержать свое эго»4. Сле-
довательно, речь идет о преобладании духов-
ных мотивов в своем поведении и материаль-
ных в поведении других людей, что говорит 
об использовании испытуемыми стратегии 
защиты и расширения своего «Я».

Кроме того, важным для испытуемых яв-
ляется мотив «избегание неудачи», 70,7 % оп-
рошенных готовы на риск в случае грозящих 
неприятностей. Данный мотив относится к 
защитным. Стремление оградить себя от воз-
можных негативных последствий может быть 
сопряжено с риском. В данном случае сущест-
вует формальное несоответствие: сам по себе 
риск предполагает наличие возможных непри-
ятностей; получается, что риск для избегания 
неприятностей предполагает наличие других 
негативных факторов, сопряженных с самим 
риском. Здесь мы имеем дело с «мерой рис-
ка». Те испытуемые, которые считают, что мера 
риска существует (76,2 %), в своей готовности 
к риску называют избегание неприятностей в 
91,2 % случаев, т. е. признавая интенсивность, 
значимость и оправданность риска, они готовы 
идти на рискованный поступок для того, чтобы 
избежать еще большего риска.

Третьим мотивом для совершения рис-
кованного поступка является «интерес». Под 
ним понимаются действия, сопряженные с 
риском, которые доставляют человеку удо-
вольствие (спорт, хобби и пр.). Возбужде-
ние от рискованных действий, как считает 
М. Бейлинт, предполагает несколько четко 
различимых установок: осознание подвер-
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женности опасности, добровольное приня-
тие этой опасности и более или менее уве-
ренное ожидание преодоления опасности5.

Рассмотрим зависимость мотивов для 
риска и возраста испытуемых (рис. 3).

Мы видим, что молодое поколение пер-
воочередным мотивом для совершения 
рискованного поступка называет «любовь», 
равно как и представители самого старше-
го поколения. В средней возрастной группе 
преобладающим мотивом является «избега-
ние неприятностей». Для молодежи в пери-
од взросления и ранней зрелости на первые 
позиции выходят ценности семьи, любви. В 
этом возрасте формируется отношение к се-
мейной роли, становление позиций во взаи-
моотношениях с представителями противо-
положного пола, поэтому риск ради любви 
является одним из наиболее важных мотивов. 

Вторым по значимости мотивом у молодежи 
становится «интерес»: данные свидетельству-
ют, что эта возрастная группа опережает две 
другие выборки испытуемых. В этом возрас-
те помимо становления взаимоотношений 
с окружающими происходит оценка своего 
собственного мироощущения. Молодой че-
ловек, находясь в поиске своего собственного 
«Я», нередко готов к совершению поступков, 
мотивом которых будет «риск ради интере-
са», ради того, чтобы что-то понять, осознать 
в своем внутреннем мире. Испытание себя в 
экстремальном спорте, отдыхе, других заня-
тиях, сопряженных с определенной степенью 
риска, является инструментом, способом, пу-
тем этого поиска, в конечном счете определя-
ющим результативность действий.

Среди мотивов рискованного поступка в 
средней возрастной группе на первое место 

Рис. 2. Готовность к риску по основным мотиваторам, в %

Рис. 3. Зависимость мотивов риска и возраста испытуемых, в %

Взаимосвязь готовности и мотивации к риску
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выдвигается мотив «избегание неприятнос-
тей». Социально-возрастные факторы, о ко-
торых уже говорилось выше, и в этом случае 
накладывают свой отпечаток на восприятие 
риска. Рисковать только для того, чтобы из-
бежать неприятностей — характерная черта 
человека, находящегося в состоянии неопре-
деленности и беспомощности. В том случае, 
если кризис затянулся, это состояние усугуб-
ляется. Человек ощущает, что его окружают 
неприятности, поэтому и рисковать он согла-
шается, в первую очередь, для того, чтобы 
избежать еще больших бед.

Представители старшего поколения гото-
вы пойти на риск, прежде всего, ради любви. 
Так же, как и в случае с молодежью, в данной 
возрастной группе на первые места выдвига-
ются семейные ценности, отношения с близ-
кими и родными. Жизненная мудрость, обре-
тенная с годами, позволят относиться к риску 
как к инструменту защиты своих ценностей. 
Любопытен тот факт, что 70,7 % представи-
телей старшего поколения способны пойти 
на риск ради интереса. Готовность пожер-
твовать спокойствием ради привнесения в 
свою жизнь элемента экстремального и вол-
нующего говорит, в первую очередь, о том, 
что представители данной социально-воз-
растной группы — активные, деятельностные 
субъекты, носители и выразители опреде-
ленных интересов, социальных ориентаций, 
стремлений и потребностей, т. е. социально 
мотивируемые субъекты6. В геронтопсихо-
логии ведущим видом деятельности, кроме 
структуризации и передачи жизненного опы-
та, является хобби. По словам Л.И. Анцыфе-
ровой, наиболее результативной стратегией 
смягчения кризисной ситуации в пенсионном 
возрасте является техника «антиципирующе-
го совладания». Выработка психологичес-
кой готовности к новой социальной позиции 
включает предварительное планирование 
свободного времени, поиск нового жизнен-
ного уклада, новых путей включения в обще-
ство7. Интересная, наполненная положитель-
ными эмоциями жизнь в пожилом возрасте 
помогает преодолеть кризис старения.

Мы проанализировали структуру мотивов 
для риска, на данном этапе целесообраз-
но изучить зависимость готовности к риску 
и мотивационной сферы испытуемых. Рас-
смотрим показатели готовности к риску.

Испытуемых с высокой степенью готов-
ности к риску оказалось не слишком много 
— 10,4 %, из них 8,3 % всех женщин и 24,7 % 

мужчин. Среднюю степень готовности к риску 
обнаруживают 58,1 % всех испытуемых, сре-
ди них 58,5 % женщин и 56,9 % мужчин. Низ-
кую степень готовности к риску, т. е. высокие 
показатели избегания риска, показывают 
28,1 % испытуемых, среди них 33,2 % женщин 
и 17,1 % мужчин. Как мы можем заметить, 
степень готовности к принятию рискованно-
го решения у мужчин и женщин — различна. 
Так, для мужчин характерен более высокий 
уровень готовности (t=4,585) в отличие от 
женщин. Это можно объяснить гендерны-
ми различиями, в том числе так называемой 
«нормой твердости»8, а конкретнее, нормой 
эмоциональной твердости — стереотипом 
мужественности, согласно которому мужчи-
на должен испытывать мало чувств и быть в 
состоянии разрешать свои эмоциональные 
проблемы без помощи окружающих. Кро-
ме того, боязнь оценки окружающих, страх 
перед обвинениями в слабости и безволии 
подталкивают мужчин к принятию риска, 
даже если они сами не согласны с подобным 
поведением («норма антиженственности»)9. 
Мужчины в большей степени склонны к про-
явлению смелости, решительности, отваги — 
данное утверждение вытекает из результатов 
нашего исследования, в которых говорится о 
том, что мужчины в большей степени готовы 
к принятию риска.

Сравним полученные данные о готовности 
к риску в зависимости от социально-возраст-
ных особенностей испытуемых (таблица).

Зависимость готовности к риску 

и социально-возрастных особенностей 

испытуемых, в %

Возраст
Показатель готовности к риску

высокий средний низкий

18–25 20,1 61,0 18,8

40–55 8,8 54,9 36,3

60–75 3,9 47,1 49,0

Как можно заметить из представленных 
данных, готовность к риску падает с возрас-
том (t=3,944 для двух выборок младшего и 
старшего поколений). Действительно, чем 
старше человек, тем более он склонен избе-
гать риска. Полученные данные противоречат 
ранее проведенному исследованию А.Г. Ниа-
зашвили, в котором приводятся сведения о 
том, что не существует возрастных различий 
готовности к риску10. Утверждение о том, что 
готовность к экстремальному риску не зави-
сит от возраста, кажется в некоторой степени 
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абсурдным, наше исследование опровергает 
эти данные, подтверждая, что готовность к 
риску напрямую зависит от возраста.

Рассмотрим взаимосвязи мотивации и 
готовности к риску. По результатам корре-
ляционного анализа готовности к риску и 
мотивации риска были обнаружены следу-
ющие связи: риск ради денег (r=0,264**), 
избегание неприятностей (r=0,227**), пре-
стиж (r=0,228**), интерес (r=0,572**), любовь 
(r=0,270**) связаны с готовностью к риску. 
Чем выше готовность к риску, тем выше мо-
тивация по всем представленным призна-
кам. Наибольший показатель корреляции 
соответствует мотиву «интерес». Следует 
заметить, что методика Г. Шуберта направ-
лена, в первую очередь, на определение го-
товности к экстремальному риску, поэтому 
связь между риском ради интереса и готов-
ностью к нему оказывается наиболее значи-
мой. Действительно, личность способная на 
добровольный риск, т. е. желающая получить 
в результате не материальное, а внутреннее 
удовлетворение, является более готовой к 
риску в подобных ситуациях.

По результатам проведенного исследо-
вания можно сделать следующие выводы: в 
представлениях об основных мотивах риска 
нами были выделены следующие категории: 
деньги (47,9 %); выгода (46,9 %); благополу-
чие (34,5 %) жизнь (33,2 %); любовь (30,3 %); 
интерес (27 %); престиж (24,8 %); семья 
(22,1 %); карьера (17,9 %); Родина (14,3 %); 
безысходность (10,4 %).

С учетом социально-возрастных фак-
торов представления об основных мотивах 
риска меняются. Так, у молодого поколения 
первые места занимают так называемые ма-
териальные мотивы (выгода, деньги), у сред-
ней возрастной группы на первом месте ока-
зывается мотив «деньги», однако на второе 
выдвигается мотив «жизнь». В старшей воз-
растной группе все первые места занимают 
духовные мотивы («жизнь», «любовь», «инте-
рес»), отодвигая на последние места мотивы 
риска, предполагающие материальную вы-
году. Обнаружены существенные различия в 
отношении представления о мотиве риска, 

обозначенного как «Родина». Наибольшее 
значение ему отдается представителями са-
мой старшей возрастной группой, в то время 
как молодежь лишь в 5,9 % называет этот мо-
тив. В средней возрастной группе наиболь-
шее предпочтение, в сравнении с предста-
вителями двух других возрастных выборок, 
отдается мотиву риска «избегание неудачи».

Обнаружена несогласованность представ-
лений о мотивации риска и собственной моти-
вации. Так, в отношении собственной мотива-
ции риска выделяются следующие категории: 
любовь (78,1 %); интерес (68,7 %); чтобы избе-
жать неприятностей (70,7 %); деньги (56,4 %); 
престиж (36,9 %). Кроме того, если человеку 
предоставлено право выбора: ради чего рис-
ковать, испытуемые отдают предпочтение ду-
ховным мотивам («любовь»). Большинство оп-
рошенных, а именно 78,1 %, пошли бы на риск 
ради любви, однако относительно мнения о 
том, ради чего рискует большинство людей, 
52,6 % предложили вариант «деньги», сами 
пойти на риск ради денег согласились 56,4 %. 
Таким образом, в представлении большинс-
тва людей основным мотивом принятия риска 
выступает «материальное вознаграждение». 
Что же касается собственной мотивации оп-
рошенных, то здесь основным мотивом явля-
ется «любовь».

Обнаружены гендерные различия степе-
ни готовности к риску: 8,3 % женщин и 24,7 % 
мужчин обнаруживают высокую степень го-
товности к риску, в то время как низкую сте-
пень готовности, т. е. высокие показатели 
избегания риска — 33,2 % женщин и 17,1 % 
мужчин. Исходя из результатов представлен-
ного исследования, можно сделать вывод, 
что мужчины оказываются более готовыми к 
принятию риска.

По результатам корреляционного анали-
за было установлено, что готовность к риску 
положительно связана со всеми мотивами 
риска. Наибольший показатель корреляции 
готовности к риску соответствует мотиву 
«интерес». Доказано, что те испытуемые, ко-
торые в собственной мотивации риска на-
правлены на «интерес», оказываются более 
готовыми к риску в конкретных ситуациях.

Взаимосвязь готовности и мотивации к риску
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На рубеже XX–XXI столетий в российском 
обществе, как и во всем мире, произош-

ли серьезные изменения глобального харак-
тера (экономическая нестабильность, эколо-
гические проблемы, переоценка ценностей и 
др.), которые по-новому заставили взглянуть 
на проблему личности и ее возможности в 
разрешении имеющихся проблем.

Современные условия предъявляют вы-
сокие требования, в первую очередь, к самой 
личности, которой необходимо быть готовой 
к постоянным переменам, здоровой конку-
ренции, но без потери своего «Я», прежнего 
опыта и принципов. Вряд ли это возможно 
без комплексного изучения личности, цен-
ностно-мотивационной сферы современно-
го молодого человека с помощью хорошо за-
рекомендовавших себя на практике методов 
психологического исследования.

Изучение ценностей имеет важное значе-
ние в понимании личности и многих явлений, 

с ней взаимосвязанных. Понятия «ценность», 
«ценностные ориентации» достаточно широ-
ко используются в философии, социологии 
и психологии для обозначения абстрактных 
идей, представлений, их свойств, воплощаю-
щих в себе идеалы и приобретающих качест-
во эталона. Несмотря на длительную историю 
изучения проблемы, понятие «ценность» не 
имеет однозначных определений. Известно 
несколько форм существования ценности: 
она может выступать как общественный иде-
ал, в таком случае ценности будут общечело-
веческими. Сюда относятся истина, красота, 
справедливость. Другие ценности — конкрет-
но-исторические: это — равенство, демок-
ратия. «Ценности социальные, преломляясь 
через призму индивидуальной жизнедеятель-
ности, входят в психологическую структуру 
личности как ценности личностные — один из 
источников мотивации ее поведения»1.


