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Любой вид деятельности человека связан с определенной степенью риска, вредного воздействия, 
незапланированного или непредвиденного последствия, результатом которых может быть 
дестабилизация социальной системы. Риск представляет собой не только деятельность, но и 
характеристику состояния социального субъекта. Применение новых технологий, возникновение 
новых видов деятельности обусловливают не только дополнительную пользу и качественное 
развитие общества, но и определенную вероятность возникновения негативных процессов или 
явлений, затрудняющих функционирование социальной системы.

Как отмечают многие исследователи, неопределенность социальной действительности является 
характерной чертой современного мира. Это означает, что риск, сопровождающий социальное 
действие, всегда является событием, явлением или процессом с неопределенными 
(непредвиденными) последствиями. В силу этого предвидение наступления рискового события и 
соответствующих ему последствий не всегда видится возможным. Тем не менее, исследования 
социального риска, особенностей его проявления и влияния на социальных субъектов имеют 
неоспоримое эвристическое значение.

Исходя из того, что риски детерминируются активностью человека, а результаты рискованной 
деятельности с некоторой степенью вероятности могут распространяться на социальных субъектов, 
существует необходимость выделения социальных рисков как отдельного класса неопределенных 
ситуаций. Напомним, что риск трактуется как возможность возникновения неблагоприятного или 
незапланированного процесса или события. Соответственно, под социальным риском следует 
понимать возможность наступления неблагоприятного и неконтролируемого события или процесса, 
возникающего в результате деятельности социального субъекта, распространяющегося в социальном 
пространстве и влияющего как на него самого, так и на другие социальные объекты, затрудняя тем 
самым их функционирование и дальнейшее развитие [6, с.36].

Одной из тех социальных сфер, которые непосредственно сопряжены с риском и, собственно, 
могут считаться «зоной риска», является спорт. Кажущаяся простота этого явления и очевидность 
ожидаемых неблагоприятных последствий в нем на первый план выводит только те риски, которые 
непосредственно связаны с профессиональной деятельностью спортсменов (преимущественно с 
получением различного рода травм). Использование такого подхода имеет неоспоримое прикладное 
значение, важное, в первую очередь, для спортсменов-профессионалов, тренеров, медицинских 
работников и т.д. Тем не менее, переосмысление логики спортивной практики, учет ее многогранного 
и многослойного характера, влияния на спортивную деятельность внешних факторов и условий, 
анализ спорта как деятельности, в которой тело служит одновременно и основой, и инструментом, и 
целью [2], приводит к пониманию его как особого рискового пространства, «попадание» в которое 
может оказывать существенные и значимые с точки зрения как действующего субъекта, так и всей 
социальной системы последствия, а сами риски такого рода -  социальными.

Являясь специализированной областью деятельности, связанной с выявлением и демонстрацией 
физических возможностей людей, спорт представляет собой понятие, охватить которое как 
категориально, так и типологически достаточно трудно. Это проявляется, прежде всего в том, что, во- 
первых, понятие спорта включает в себя и занятия физкультурой (массовый спорт), и 
профессиональную деятельность спортсменов (спорт высших достижений), и саму индустрию. Во- 
вторых, в настоящее время количество и характеристики субъектов, непосредственно вовлеченных в 
спортивную деятельность, являются значительными и разнообразными (в современный спорт, кроме 
самих спортсменов, вовлечены тренеры, спортивные руководители, судьи, врачи, научные и 
медицинские работники и т.д.). В-третьих, развитие мирового спорта объективно приводит его ко все 
большей профессионализации и коммерционализации в силу внутренних причин и реально 
создающихся социальных условий, что, собственно, выводит на второй план соревновательную 
сущность спортивных мероприятий. Другими словами, современный спорт является единой 
многокомпанентной структурой и представляет собой социально дифференцированную систему, 
характеризующуюся многообразными формами спортивной деятельности и ее организации, а также 
неодинаковым стимулирующим характером для различных социальных групп [5].
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Отличительно особенностью спорта как особой профессиональной сферы является то, что каждый 
атлет, желая добиться успеха в избранном виде спорта, вынужден постоянно преодолевать свои 
физические возможности. При этом уровень требований, предъявляемых к профессиональным 
спортсменам, сегодня постоянно возрастает. Так, например, современный футбол становится все 
более скоростным, силовым и контактным, что, в свою очередь, на порядок повысило требования к 
игрокам. Главная причина этого заключается в соревновательной сущности спорта -  обществу и 
самим атлетам активно внушается представление о том, что улучшение существующего рекорда 
способствует развитию имеющихся достижений. Средством же стимулирования новых рекордов 
являются гарантированные материальные блага, которые получает спортсмен в случае их 
достижения.

Стремясь соответствовать предъявляемым ожиданиям, спортсмен вынужден увеличивать 
тренировочные нагрузки, применять препараты, увеличивающие его физические возможности, 
отдавать себя полностью избранной деятельности. Фактически речь идет о том, что тело спортсмена 
становится орудием производства, а демонстрируемый результат в том или ином виде спорта -  
средством достижения успеха, признания и получения соответствующего вознаграждения.

Возможности человеческого организма не являются постоянной величиной и с возрастом 
снижаются, что является определяющим фактором профессиональной карьеры атлета (в данной связи 
следует помнить, что в зависимости от вида спорта она может быть более или менее 
продолжительной). За время своей профессиональной деятельности спортсмен должен добиться 
максимального успеха, поскольку физические возможности в последующем могут конвертироваться 
в экономический капитал. В условиях же постоянного преодоления своих физических возможностей, 
существует опасность, что организм не справится и окажется в зоне повышенных нагрузок. В такой 
ситуации вероятность получения травм различного рода увеличивается. Однако травмы -  не 
единственная опасность, с которой сталкивается спортсмен в ходе своей профессиональной 
деятельности. Повышение статуса соревнований, участие в которых принимает атлет, закономерное 
возрастание физических нагрузок и т.п. ставит перед ним ряд проблем, к числу которых можно 
отнести возрастание конкуренции и постоянный рост требований к демонстрируемым результатам, 
необходимость сочетания профессиональной (спортивной) деятельности с другими ее видами (учеба, 
семья и т.п.) и многое другое.

Особая проблема и, соответственно, особая форма риска для профессионального спортсмена -  это 
завершение карьеры и поиск новой социальной роли вне спорта. Сложность заключается в том, что в 
большинстве видов спорта карьера, как правило, не является продолжительной, а ее пик приходится 
на тот возрастной период, в котором представители других специальностей выходят на этап 
социального старта. Другими словами, в то время, когда карьерный рост в других профессиональных 
сферах только начинается, в спорте он уже завершается. Во многом это обусловлено тем, что расцвет 
физических качеств приходится именно на ранние периоды жизни. Следствием этого является 
возникновение неопределенности, которая связана с неподготовленностью спортсмена к новым 
социальным условиям, отсутствию социальных связей вне спорта, соответствующих навыков и 
знаний. В конечном итоге атлет сталкивается с неравными возможностями по достижению высокого 
социального статуса в новых условиях.

Как отмечают сами профессиональные спортсмены -  риск это естественная составляющая их 
жизни. Сущностной характеристикой социальных рисков являются неблагоприятные и 
непредвиденные ситуации, возникающие в результате рискованной деятельности различных 
участников социальной жизни. Сама же рискованная деятельность понимается как процесс активного 
взаимодействия социальных субъектов с окружающим миром, возможным следствием которого 
является наступление незапланированного события или ущерба. Применительно к спорту это 
означает, что интенсивность риска и величина рисковых последствий будет выше в том случае, когда 
спорт воспринимается спортсменом как профессия или становится ею. Это положение во многом 
обосновывается высокой мотивацией, направленной на подготовку и участие в соревнованиях, 
ориентацией на достижение соответствующего результата. При этом риск и, собственно, 
рискованные действия, спортсменами и их окружением (тренер, семья, друзья) в большинстве 
случаев оправдываются теми социальными благами, которые можно получить в случае выигрыша 
призового места. В этой связи вполне можно согласиться с трактовкой профессионального спорта как 
предпринимательской деятельности, целью которой является удовлетворение интересов тех 
социальных субъектов, которые избрали спорт своей профессией.
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Свойством социальных рисков является вероятностный характер их возникновения. Это означает, 
что появление ситуаций риска с одной стороны, может определяться особенностями деятельности 
субъекта, а с другой -  не зависеть от него. Данное положение применимо к спорту в том смысле, что 
вероятность риска в нем во многом определяется видом практикуемого спорта, уровнем 
профессионализма и физической формы, используемых тактик и стратегий, уровнем конкуренции и 
требований, предъявляемых в данном виде спорта, сложностью подготовки спортсмена, 
используемыми методами тренировок и т.д. Очевидно, что характер риска и возможность 
наступления рискового события в некоторых аспектах будут различны для профессиональных 
шахматистов и боксеров.

Рассматривая рисковое пространство в спорте (спорт в данном контексте понимается как 
социальная система) следует указать на то, что оно представляет собой поле социальной 
действительности, ограниченное специфичной для данной сферы деятельностью, и включает в себя 
процессы производства рисковых последствий, их распространение и последующее потребление 
социальными субъектами, а также факторы, их детерминирующие. Для конкретизации можно 
привести достаточно типичную для профессионального спорта ситуацию подготовки спортсменов. 
Ожидания и требования, предъявляемые к спортсмену в ходе отбора и, собственно, 
профессиональной подготовки, как уже отмечалось ранее, являются достаточно высокими. Риск, с 
которым в данном случае сталкиваются спортсмены, ожидаем и очевиден -  при отсутствии 
соответствующего результата достижение высокого профессионального статуса в данной сфере 
является затруднительным. Учитывая тот факт, что подготовка спортсмена, как правило, является 
узкопрофильной, в случае неуспеха в своей деятельности (отсутствия результата, получения 
серьезных травм и т.п.), они могут исключаться из данной сферы, «принудительно» завершая свою 
спортивную карьеру. В конечном итоге, по причине отсутствия «универсальных» знаний, 
спортсмены сталкиваются с трудностями в адаптации к новым для них социальным условиям, не 
связанных с их предыдущей деятельностью. Другими словами, начало спортивной карьеры и, 
собственно, сама профессиональная деятельность может рассматриваться как процесс производства 
риска. В свою очередь, отсутствие ожидаемого результата, получение профессиональных травм и т.п. 
-  как потребляемые рисковые последствия.

Анализ спорта как особого вида профессиональной деятельности, в которой физическая форма (а, 
по сути, само «физическое тело») спортсмена является орудием производства (достижения высокого 
результата), приводит к пониманию того, что спорт является институциональной средой риска. 
Попадая в нее и осуществляя свою деятельность в ней, спортсмен с определенной степенью 
вероятности становится активным субъектом рискового пространства. Количество рисков и величина 
возможных неблагоприятных последствий определяется теми поведенческими моделями и 
стратегиями, которые реализуются спортсменом в ходе его профессиональной карьеры.

Влиянию институционализированных систем риска подвержен практически каждый, независимо 
от того, является ли он ее представителем, действует ли он в ней постоянно или периодически [3]. 
Применительно к спорту этот тезис означает, что некоторые виды риска будут актуализироваться 
даже на непрофессиональном уровне -  как социальная система спорт определяет «набор» тех 
неблагоприятных ситуаций, с которыми при определенных условиях вынужден будет столкнуться 
спортсмен.

Учитывая тот факт, что каждый спортсмен имеет потенциальную возможность стать реальным 
«потребителем» неконтролируемых и непрогнозируемых последствий, особую значимость при 
изучении рискового пространства приобретает определение групп риска и их характеристик. Группу 
риска в данном контексте можно определить как социальную общность, которая в большей степени в 
ходе своей деятельности, нежели другие, предрасположена к воздействию конкретных 
незапланированных или неблагоприятных явлений и процессов. Разнообразие существующих видов 
спорта и соответствующих практик является причиной увеличения числа рисков и, соответственно, 
количества групп риска. Поскольку социальный риск реализуется в различных формах и зависит от 
конкретных видов человеческой деятельности, то, следовательно, группы риска в профессиональном 
спорте также следует рассматривать относительно определенного вида спорта. Так, например, в 
группу риска травмирования коленных суставов будут входить спортсмены игровых видов спорта 
(футболисты, баскетболисты и т.д.).

В заключении следует отметить, что адекватное понимание и интерпретация тех процессов, 
которые характерны для спорта как социальной деятельности, вне рискологического контекста не 
представляется возможным. Риск является важнейшей характеристикой образа жизни
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профессиональных спортсменов, определяет особенности их поведения, взаимодействия с 
социальным окружением и т.д. При этом динамика социальных процессов и отношений, 
происходящих в системе спорта, объективно приводит к расширению рискового пространства, что 
влечет за собой увеличение тех последствий, которые буду значимыми как для самого спортсмена, 
так и для всей социальной системы. В этой связи, исследования социального риска как феномена, 
являющегося атрибутом спортивной деятельности имеет неоспоримое теоретическое и прикладное 
значение.
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Ч Е Л О В Е Ч Е С К А Я  А Г Р Е С С И Я  

Л.В. Лукина
У О «ВГАВМ», г. Витебск, Республика Беларусь

Интерес к феномену агрессии проявляется на протяжении нескольких столетий. Наблюдаемая 
общая тенденция к обострению межэтнических и межконфессиональных конфликтов, расширение 
печально знакомых признаков сферы агрессивности, захлестнувших мировое сообщество, привлекает 
внимание к исследованию сущности, причин, последствий разрушительности человеческой агрессии.

Постоянный рост агрессивности, насилия и всеобщей деструктивности вызывают озабоченность, 
привлекают внимание к возникающим вопросам: является ли агрессия, исключительно
поведенческой характеристикой, и, следовательно, в качестве агрессии можно и должно 
рассматриваться внешне выраженное действие, либо же агрессией могут быть мотивы, установки, 
эмоции. Откуда это страстное желание навредить, причинить боль другим людям? Следует ли вести 
разговор об агрессии только применительно к ситуациям взаимодействия живых существ? Всегда ли 
агрессия зло, или она может носить конструктивно-созидательный характер?

Нестабильная ситуация, обусловленная глобализацией, финансовыми и экономическими 
кризисами, инфляцией, резко снижают уровень жизни многих людей, теряется стимул работать, 
зачастую нет и возможности заработать. Это находит отражение на взаимоотношениях людей, 
которое выливается в раздражительность и агрессию. На первом месте в ряду дестабилизирующих 
факторов и стоит эскалация агрессии в разнообразных формах. Невозможно представить 
периодическое издание или новостную программу, которое бы не извещало о каком-либо факте 
агрессии или насилия. Статистика жестко фиксирует, с какой частотой люди ранят, убивают друг во 
всем мире, происходят в отдельных странах столкновения, вспыхивают войны, отмечает государства, 
обладающие возможностью смести с лица Земли все живое, благодаря применению современных 
мощных видов вооружения. Невозможно не признать, что насилие относятся к числу серьезных 
проблем, перед которыми сегодня оказалось человечество.

В основе всякой человеческой агрессивности лежит тот или иной конфликт -  осознаваемый или 
бессознательный, мимолетный или затяжной. По сути, всякая агрессия является проявлением 
активного, деятельностного недовольства человека условиями окружающей жизни, ближними или 
самим собой. Но человек, отягощенный известным зарядом агрессивной активности, неизменно 
страдает от нее сам, причем в нематой степени. Плохо контролируемая агрессивность нередко 
оборачивается против самого индивидуума, проявляясь в различных саморазрушениях от 
самообвинений до постепенного самоубийства в различных формах. Следует заметить, что агрессия
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