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Тема 8. Предпринимательский риск.

1. Понятие предпринимательского риска.

Решения в деятельности предпринимательских организаций приходится принимать
в условиях    неопределенности, когда необходимо выбирать направление действий из
нескольких возможных вариантов, осуществление которых сложно предсказать (рас-
считать), как говорится, на все сто процентов. Риск присущ любой сфере человеческой
деятельности, что связано с множеством условий и факторов, приводящих к
положительному или отрицательному исходу принимаемых индивидуумами решений.

Риск представляет собой степень неопределенности результата, то есть возможность
несения предприятие  ущерба или убытка.

Под риском понимают все внутренние и внешние предпосылки, которые могут негативно
повлиять на достижение стратегических целей в течение точно определенного отрезка
времени наблюдения, например периода оперативного планирования. К стратегическим
показателям относятся выручка и покрытие затрат, включая проценты на капитал, оборот,
качество, имидж и т.д.

Исторический опыт показывает, что риск недополучения намеченных результатов стал
проявляться особенно в условиях всеобщности товарно-денежных отношений,
конкуренции участников хозяйственного оборота. Поэтому с возникновением и развитием
капиталистических отношений появляются различные теории риска, а в классических
экономических теориях особое внимание уделяется исследованию проблем риска в
предпринимательской деятельности.

Проявление риска связано с коренными изменениями, произошедшими в системе
управления предприятием, которое теперь самостоятельно разрабатывает стратегию
своего развития и осуществляет тактические меры по ее претворению в жизнь. При этом
неизбежно возникают ситуации, при которых предпринимательские организации рискуют
понести убытки.

Причина высокой рискованности предпринимательской деятельности не только
заключена внутри предприятия (связана с работой подразделений и персонала), но и в
значительной мере определена ситуацией, складывающейся во внешней среде пред-
принимательской фирмы. Это факторы политического, общеэкономического, правового и
социально-культурного развития страны.

Таким образом, одна из причин возникновения предпринимательского риска —
неопределенность внешней среды, так как всем предпринимателям приходится
осуществлять свою деятельность в условиях нарастающей неопределенности и
изменчивости экономической среды, что способствует формированию постоянно ме-
няющихся хозяйственных ситуаций. Эти ситуации полностью зависят от условий
функционирования предпринимательской фирмы — как внутренних, так и внешних.
Условия, в свою очередь, определяются наличием и состоянием уровня спроса на
производимую продукцию, работы и услуги ; рынков, каналов и объемов сбыта;
хозяйственного потенциала, включающего производственные и прочие площади,
оборудование, разработки новых товаров и т.п., кадры и многое другое; источников
финансирования, за счет которых фирма активизирует свою деятельность; формирования
и использования прибыли; конкуренции (доля на внутреннем и внешнем рынках);
наличием покупателей (ценовая, рекламная и прочая политика); предоставлением
послепродажного обслуживания; влиянием внешней среды (размер налоговых платежей,
темпы инфляции) и т.д.
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При рассмотрении проблем предпринимательского риска следует обратить
внимание на соотношение понятий «риск» и «неопределенность». Эти понятия следует
разграничивать, так как риск характеризует ситуацию, когда наступление неизвестных со-
бытий достаточно вероятно и может быть оценено количественно. Неопределенность же
характеризует ситуацию, когда вероятность наступления таких событий заранее оценить
невозможно. Типичный пример ситуации неопределенности — форс-мажорные
обстоятельства, т.е. препятствия непреодолимой силы, наступление которых всегда
неожиданно. Именно поэтому потери вследствие форс-мажорных обстоятельств обычно
не принимаются к страхованию. В качестве ситуаций риска можно рассматривать такие
ситуации неопределенности, наступление которых весьма вероятно и может быть
оценено.

Некомпетентность — это недостаточность знаний о внешней предпринимательской
среде.

В рыночной экономике существуют три основные группы причин возникновения
ситуации неопределенности.

Случайность определяется тем, что будущие события очень сложно предвидеть, так
как в некоторых случаях те или иные события даже в сходных условиях происходят
неодинаково. Выход оборудования из строя, изменение спроса на продукцию или услугу,
неожиданный срыв сбыта продукции, невыполнение поставщиками своих обязательств -
все это относится к случайностям.

Противодействие — это ситуация, когда те или иные события затрудняю
эффективную деятельность предпринимательской фирмы (конфликты между
подрядчиком и заказчиком, трудовые конфликты в коллективе и т.п.).

Основная задача предпринимателя — «предугадать» возможные причины
неопределенности, которые и являются источниками возникновения рисковых ситуаций,
найти возможные пути преодоления случайностей и противодействий.

Неопределенность хозяйственной среды является объективной причиной
возникновения предпринимательского риска, однако существует и субъективная причина.
По мнению известного американского ученого П. Друкера, основная причина риска за-
ключается в том, что очень многие предприниматели не обладают достаточной
компетентностью. У них отсутствует методология, и они не в ладах с элементарными,
хорошо известными правилами. Действительно, ведь именно предприниматель оценивает
ситуацию, формирует множество возможных исходов и представляет вероятности их
осуществления, делает выбор из множества альтернатив. Результат данных действий
зависит от компетентности предпринимателя, уровня знаний и умений, которыми он
обладает, его прошлого опыта, а также от его склонности к принятию рисковых решений.

Риск предпринимательской деятельности — это не только действия в ситуации
неопределенности, но и создание таких ситуаций. Как правило, для предпринимателя
характерны неприемлемость устоявшихся образцов деятельности, стремление к созданию
новых предпринимательских структур, выработка своего индивидуального стиля
поведения.

Кроме того, хотя последствия риска чаще всего проявляются в виде финансовых
потерь или невозможности получения ожидаемой прибыли, однако при определенных
вариантах предпринимательских проектов существует не только опасность не достичь
намеченного результата, но и вероятность превысить ожидаемую прибыль.

Следовательно, предпринимательский риск можно охарактеризовать как
экономическую категорию, количественно (да и качественно) выражающуюся в
неопределенности исхода намеченной предпринимательской деятельности, отражающей
степень неуспеха (или и успеха) деятельности предпринимателя (фирмы) по сравнению с
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заранее планируемыми результатами.

2. Классификация предпринимательского риска.

Классификация риска представляет собой его распределение на категории, виды и
подвиды, группы и подгруппы. Предпринимательские риски характеризуются большим
многообразием, и в целях эффективного управления ими следует классифицировать их по
различным признакам (рис. 9.1).

В зависимости от возможности страхования предпринимательские риски разделяются на
две большие группы в соответствии с возможностью страхования — страхуемые и не
страхуемые. Предпринимательская фирма может частично переложить риск на другие
объекты экономики, в частности обезопасить себя, осуществив определенные затраты в
виде страховых взносов. Таким образом, некоторые виды рисков фирма может
застраховать.

Риск страхуемый - это вероятное событие или совокупность событий, на случай
наступления, которых проводится страхование. В ст. 933 ГК РФ предусмотрена
возможность страхования предпринимательских рисков.
—————————————————————————————————————————————————————————————————

|                         Внешние риски                              |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Конкуренты   Рынок        Отрасль       Законодательс- Политика    |

|                                              тво                      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————

|Располагае- Акционирование                    Финансовые   |

|мый капитал                                                 рынки      |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————

| |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————

|                           Внутренние риски                            |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————

| Производственные   | Риски управления |      Финансовые риски        |

|        риски        |                  |                              |

|—————————————————————|——————————————————|————————————————————————————

|Удовлетворенность    |Стиль управления |Ценовые риски |Проценты       |

|клиентов             |Авторитет/воспри- |              |Валюта         |

|Персонал             |имчивость         |              |Акции          |

|Развитие    продукции|Мотивация         |              |Товар          |
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|(совершенство)       |Готовность к пере-|              |Финансовые ин

|Производительность   |менам             |              |трументы       |

|Мощность             |Коммуникации      |              |               |

|Обеспечение          | |              |               |

|Управление запасами  |                  |              |               |

|Логистика            |                  |              |               |

|Препятствия бизнеса  |                  |              | |

|Качество             |                  |              |               |

|Ручательство за  про-|                  |              |               |

|дукцию               |                  |              |               |

|Охрана     окружающей| |              |               |

|среды                |                  |              |               |

|Техника безопасности |                  |              |               |

|Торговые марки       |                  |              |

|—————————————————————|——————————————————|——————————————|—————————————

|                     |Технология обрабо-|Риски  ликвид-|Денежныпотоки

|                     |тки информации    |ности         Альтернативные

|                     |Достаточность     |              |затраты        |

|                     |Достоверность     |              |Концентрация   |

|                     |Релевантность     |              |               |

|                     |Целостность       |              | |

|—————————————————————|——————————————————|——————————————|—————————————

|                     |Интегрированность/|Риски кредито-|Потери         |

|                     |целостность       |вания         |Концентрация   |

|                     |Утрата целостности|              |Выплаты        |

|                     |Преимущества      |              |Обеспечение    |

|                     |Репутация/имидж   |              |               |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————

|            Информационные риски и риски принятия решений              |

|—————————————————————————————————————————————————————————————————————
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|  Производственные   |Финансово-целевые |    Стратегические риски      |

|        риски        |      риски       |                              |

|—————————————————————|——————————————————|——————————————————————————————|

|Ценообразование/каль-|Бюджетирование/   |Окружение                     |

|куляция цены         |планирование смет |Портфель бизнесадиверсифика-|

|Договорные обязатель-|Информация учета и|ция)                          |

|ства                 |отчетности        |Анализ и оценка перспектив    |

|Равнение/нормативы   |Налогообложение   |Организационная структура     |

|деятельности         |Пенсионный фонд   |Показатели (стратегические)   |

|                     |Инвестиционные    |Планирование                  |

|                     |расчеты           |Жизненный цикл                |

|                     |Внешняя отчетность| |

——Рис. 9.1. Каталог рисков——————————————————————————————————————————————————
———————————————————
Однако существует еще одна группа предпринимательских рисков, которые не берутся
страховать страховые компании, но при этом именно нестрахуемые  риски являются
потенциальными источниками дополнительной прибыли, связанной с риском, для фирмы.
Но если потери, которые может понести фирма в результате страхуемого риска,
покрываются за счет выплат страховых компаний, то потери в результате наступления, не
страхуемого риска возмещаются из собственных средств предпринимательской фирмы.

Систематический рискхарактерен для всей экономической системы или отдельного
рынка и не поддается диверсификации. Данный тип риска определяется факторами,
влияющими на все отрасли и предприятия: возможные политические изменения в стране и
мире, уровень инфляции, экономические колебания и т.д.

Несистематический риск связан со спецификой деятельности фирмы, сложностями
ее функционирования, а также с проблемами отрасли, в которой она действует. Он может
быть преодолен посредством диверсификации. Для предпринимателя наиболее сложной
проблемой является оценка недиверсифицированного риска, так как трудно предсказать
возможность возникновения данного типа риска и его последствия.

В предпринимательской деятельности можно выделить риск в области принятия решений
и в сфере их реализации. Существенным отличием этих рисков друг от друга является то, что
на стадии принятия решения, когда оно только прорабатывается, можно внести изменения
и исправить положение, тогда как на стадии реализации предпринимательского проекта
гораздо труднее что-либо существенно изменить,

С риском предприниматель сталкивается на разных этапах своей деятельности, в
разное время, и, естественно, причин возникновения конкретной рисковой ситуации
может быть множество. Обычно под причиной возникновения подразумевается какой-то
источник (фактор), вызвавший неопределенность ситуации. Для риска такими
источниками являются: непосредственно хозяйственная деятельность, действия самого
предпринимателя и особый вид знаний — информация связи с этим следует различать
хозяйственный риск; риск, связанный с личностью предпринимателя, риск, обусловленный
недостатком информации.
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Последний тип риска наиболее важен в современных условиях хозяйствования.
Недостоверность информации о партнерах (заказчиках или поставщиках), особенно об их
деловом имидже и финансовом состоянии, грозит предпринимателю риском быть
обманутым. Неполная информация о конкурентах при выходе на новый рынок может
также стать источником потерь для предпринимателя.

В условиях рыночной экономики можно выделить два типа риска по масштабам:
глобальный и локальный. Глобальный риск является отражением экономической ситуации в
стране, в отдельных отраслях, регионах. Локальный риск возникает на уровне организации.
Следует отметить, что данные риски взаимообусловлены, воздействуют друг на друга и в
то же время в известной степени автономны, из-за чего являются отражением противоре-
чивых тенденций.

По сфере возникновения предпринимательские риски следует подразделять на
внешние и внутренние. Источником возникновения внешних рисков является внешняя среда
по отношению к предпринимательской организации. Предприниматель не может
оказывать на них влияние, он их может только предвидеть и учитывать в своей
деятельности. К внешним относятся риски, непосредственно не связанные с
деятельностью предпринимателя. Речь идет о политических, экономических и других
ситуациях и соответственно о потерях предпринимателей, появляющихся в результате
возникающего экономического и финансового кризиса, высокого уровня инфляции,
непредвиденного изменения уровня ставки рефинансирования, резкого ухудшения
политической ситуации, начавшейся войны, национализации, введения эмбарго, отмены
лицензий. Очевидно, что все природные, политические риски могут быть отнесены только
к внешним.

Источником внутренних рисков является сама предпринимательская организация,
они возникают в результате неэффективного менеджмента, ошибочной маркетинговой
политики, некомпетентности самого предпринимателя и других внутренних факторов.

С точки зрения длительности, по времени предпринимательские риски могут
быть разделены на временные и постоянные. К группе временных относятся те риски,
которые угрожают предпринимателю в течение известного отрезка времени, например
транспортный риск, когда убытки могут возникнуть во время перевозки грузов, или риск
неплатежа по конкретной сделке. К постоянным рискам относятся те, которые непрерывно
угрожают предпринимательской деятельности в данном географическом районе или в
определенном секторе экономики: например, общий риск неплатежей в стране,
несовершенство правовой системы и др.

В экономической литературе по ожидаемым результатам выделяют
спекулятивный и обычный предпринимательские риски. Спекулятивный риск
подразумевается как вариант получения прибыли или убытка, например, от приобретения
и продажи ценных бумаг. Обычный риск рассчитан только на проигрыш и может быть
классифицирован по типу потери: личный риск, имущественный риск и риск, связанный с
ответственностью. Личный риск — один из случаев прямого ущерба для индивидуума; для
российских предпринимателей в настоящее время вероятность данного типа риска очень
велика. Имущественный риск — это риск потери имущества предпринимательской фирмы, а
риск, связанный с ответственностью, — это риск, когда действиями одной фирмы наносится
ущерб другому хозяйствующему субъекту.

Поскольку основная задача предпринимателя - рисковать расчетливо, не переходя
ту грань, за которой может произойти полный крах, следует выделять допустимый,
критический и катастрофический типы риска. Допустимый риск — это угроза неполной
потери прибыли от осуществления (неосуществления) того или иного проекта или от
предпринимательской деятельности в целом. При данном риске потери возможны, но по



133

размеру они меньше, ожидаемой предпринимательской прибыли. Критический риск
характеризуется не только потерей прибыли, но и недополучением предполагаемой
выручки. В этом случае предприниматель несет убытки в сумме всех затрат, т.е. данный
риск характеризуется опасностью потерь, которые превышают ожидаемую прибыль и
могут привести к невозмещаемой потере всех средств, вложенных предпринимателем в
данную сделку. Катастрофический риск, как правило, приводит к банкротству
предпринимательской фирмы, т.е. к потере предпринимателем всех средств.

По степени обоснованности предпринимательского риска могут быть выделены
правомерный и неправомерный риски. Возможно, это наиболее важный для
предпринимательского риска элемент классификации, имеющий наибольшее
практическое значение. Для разграничения правомерного и неправомерного
предпринимательского риска необходимо учесть в первую очередь то обстоятельство, что
граница между ними в разных видах предпринимательской деятельности, в разных
секторах экономики различна. Так, в области научно-технического прогресса допустимая
вероятность получения результата на стадии фундаментальных исследований составляет
5—10 % , прикладных научных исследований – 80 - 90, проектно-конструкторских
разработок — 90—95%. Таким образом, данная область деятельности характеризуется
высоким уровнем риска; вместе с тем следует заметить, что в атомной энергетике риск
вообще не допускается.

В литературе по теории бизнеса, а также практике предпринимательства часто
встречаются термины «высокий риск» и «слабый риск». В данном случае речь идет о
различных уровнях риска.

3. Факторы предпринимательского риска.

Для поддержания устойчивой работы предпринимательской организации в
условиях трансформируемой экономики необходимо учитывать все виды факторов
риска — как генетические, т.е. присущие вообще предпринимательской деятельности в
любых условиях, так и специфические, присущие переходному периоду. Среди
специфических факторов риска, присущих экономике России, можно выделить
следующие:

• высокая доля крупных и сверхкрупных промышленных предприятий;
• слабая государственная поддержка предпринимательства;
• нечеткость и постоянные изменения законодательных актов,

регулирующих предпринимательскую деятельность;
• неустойчивое налоговое законодательство;
• низкий платежеспособный спрос;
• резкие различия в оплате труда руководителей и исполнителей на

предприятии;
• ограничение свободной рыночной конкуренции;
• недобросовестная конкуренция;
• зависимость предпринимателей от криминального мира и т.д.

Сложившаяся ситуация в экономике России заставляет предпринимательские
организации заниматься выявлением и анализом факторов, оказывающих влияние на
уровень рисков, возникающих в процессе деятельности, так как именно это может поз-
волить им своевременно реагировать на возможные риски. Политические изменения,
произошедшие в России, вызвали крупные перемены в экономической среде, что
привело к усилению уровня риска экономической деятельности как для отечественных
предпринимателей, так и для их партнеров за рубежом.
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Внешние факторы, влияющие на уровень предпринимательского риска,
подразделяются на две группы: факторы прямого воздействия и факторы косвенного
воздействия. Факторы прямого воздействиянепосредственно влияют на результаты предпри-
нимательской деятельности и уровень риска. Факторы косвенного воздействия не могут
оказывать прямого влияния на предпринимательскую деятельность и уровень риска, но
способствуют его изменению.

Среди основных внутренних факторовриска выделяются следующие:
• стратегия организации;
• управление фирмой и принятие управленческих решений;
• организация процессов производства и обращения;
• наличие финансовых средств.

На уровне принятия руководством стратегических решений можно выделить следующие
основные факторы риска: ошибочный выбор или неадекватная формулировка
собственных целей предприятия; неверная оценка стратегического потенциала пред-
приятия и ошибочный прогноз развития внешней для предприятия хозяйственной среды в
долгосрочной перспективе. Такие ошибки могут происходить из-за ошибочной исходной
позиции при формировании стратегии предпринимательской организации, недостатка
данных о ее техническом и технологическом потенциале, неправильной оценки степени
автономности предпринимательской организации от других структур, искажения полу-
ченной информации и т.д.

Среди факторов риска управленческой деятельности надо отметить качество управления
предпринимательской организацией, т.е. управление имеющимися ресурсами (трудовыми,
материальными, финансовыми). Качество управления может оказаться
неудовлетворительным вследствие: слабой «сыгранности» управляющей команды,
недостатка опыта совместной работы! отсутствия достаточного опыта руководителя,
недостатка общеэкономических и специальных знаний руководителя и персонала пред-
приятия, финансовых просчетов, плохой организации труда сотрудников, негибкости
предприятия по отношению к внешней среде, недостатка знаний в области маркетинга и
т.д.

Качество управления и соответственно уровень риска, возникающий в результате
некачественного управления, в первую очередь зависят от руководителя и ведущих
менеджеров предпринимательской организации, практика деятельности отдельных рос-
сийских компаний в этом убеждает.

На производственном предприятии среди внутренних факторов риска можно также
выделить факторы, зависящие от организации процесса производства: нарушения
персоналом технической дисциплины , аварии, внеплановые остановки оборудования или
прерывание технологического цикла предприятия из-за вынужденной переналадки
оборудования (например, вследствие неожиданного изменения качественных параметров
сырья), перебоев в энергоснабжении, удлинения по сравнению с плановыми сроков
ремонта оборудования, выхода из строя вычислительных мощностей в системе обработки
информации и т.д.

Значительное влияние на уровень риска оказывает такой внутренний фактор, как
наличие финансовых средств. Возникновение данного фактора связано, как правило, с
трудностями получения предпринимательскими организациями кредитов. Возможности
получения долго- и среднесрочных кредитов крайне ограничены, кредит на короткий срок
получить можно, однако чрезмерно высокие проценты не позволяют пользоваться этими
видами кредита даже в тех случаях, когда это экономически оправданно.

Очевидно, что на любом уровне управления предпринимательской организацией будут
существовать как внутренние, так и внешние факторы риска. Поэтому выявление и
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идентификация факторов риска относятся к наиболее важным задачам процесса уп-
равления предпринимательскими рисками.

4. Управление предпринимательскими рисками. Риск-менеджмент.

Эффективное осуществление предпринимательской деятельности в современных
условиях невозможно без специальных методов анализа и управления рисками. Функция
управления рисками приобретает все большую роль и становится одним из важнейших
условий обеспечения финансовой стабильности предпринимательских организаций.

Управление предпринимательскими рисками включает разработку и реализацию
экономически обоснованных для фирмы рекомендаций и мероприятий, направленных на
уменьшение исходного уровня риска при осуществлении финансовых сделок или
финансовых операций до приемлемого финального уровня. Управление рисками
позволяет предпринимательской фирме:

• выявлять потенциально возможные ситуации, связанные с неблагоприятным
развитием событий для предпринимательской фирмы, т.е. ситуации, связанные с риском,
результатом которых может быть недостижение поставленных целей в результате
осуществления деятельности;

• получать характеристики возможного ущерба, связанного с нежелательным
развитием событий;

• заблаговременно при подготовке решения о выборе финансовой операции
планировать и при необходимости осуществлять меры по снижению
предпринимательских рисков до приемлемого уровня;

• учитывать при принятии решений расходы, связанные с предварительной оценкой
и управлением риском.

Таким образом, управление рисками — это специфическая область менеджмента,
требующая знаний в области финансов фирмы, страхового дела, анализа хозяйственной
деятельности предпринимательской фирмы и т.д. Деятельность предпринимателя в этой
области направлена на защиту своей фирмы от рисков, угрожающих ее прибыльности, и
способствует решению основной задачи предпринимательства — в зависимости от
ситуации выбрать из нескольких проектов оптимальный, учитывая при этом, что чем
выше ожидаемая прибыль проекта, тем выше риск. Качественное управление риском
повышает шансы предпринимательской фирмы добиться успеха в долгосрочной
перспективе, значительно уменьшает опасность ухудшения финансового положения.
Управление предпринимательскими рисками фирмы основывается на определенных
принципах, основные из которых перечислены.

Предприниматель должен осознанно принимать рискованные решения, если
надеется получить соответствующий доход от финансовых сделок или операций, так как
полностью исключить риск из деятельности фирмы невозможно, в силу того, что пред-
принимательский риск I объективное явление.

При этом предприниматель должен иметь возможность управления рисками, с
которыми может столкнуться предпринимательская фирма в процессе осуществления
деятельности.

Принцип сопоставимости уровня рискованности осуществляемых финансовых сделок или
операций с уровнем их доходности является основополагающим в процессе управления
предпринимательскими рисками. Он заключается в том, что фирма должна принимать в процессе
осуществления своей деятельности только те виды рисков, уровень которых не превышает
соответствующего уровня доходности. Предпринимательская фирма должна отказаться от сделок
или операций, по которым уровень риска выше уровня ожидаемой доходности (с включенной в
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нее премией за риск).
Принцип сопоставимости уровня рискованности осуществляемых финансовых сделок или
операций с финансовыми возможностями предприятия также важен при принятии решения об
осуществлении этих сделок или операций. Возможный размер потерь фирмы, возникающий в
результате реализации той или иной рискованной операции, должен соответствовать той доле
капитала фирмы, которая обеспечивает внутреннее страхование рисков. Если же возможные
потери будут больше, то возникновение предпринимательского риска приведет к потере
определенной части активов фирмы.

Следующий принцип - это экономичность управления рисками: затраты
предпринимательской фирмы по минимизации соответствующего риска не должны
превышать суммы возможных финансовых потерь, которые могут возникнуть при его
реализации, иначе теряется смысл применения мероприятий, направленных на
минимизацию риска.

Процесс управления предпринимательскими рисками можно представить в виде
определенной последовательности действий.
До тех пор пока риск для отдельной предпринимательской организации не определен,
невозможно принять какие-либо меры по его минимизации, поэтому первой стадией в
управлении риском является идентификация вероятных рисков. Выявление рисков и
факторов может осуществляться различными способами: от чисто интуитивных догадок
до сложного вероятностного анализа в моделях исследования операций.

Следующим этапом процесса управления рисками является исследование источников рисков
и факторов, влияющих на уровень рисков в деятельности организаций. Их анализ
применительно к конкретной предпринимательской организации позволяет пред-
принимателю не только правильно оценить уровень риска и уровень возможных потерь,
но и правильно организовать процесс управления рисками, направив свои усилия именно
на источники возникновения рисков. Для более полного анализа все факторы должны
быть проранжированы по степени влияния на общий уровень риска в деятельности
организации. Далее осуществляется оценка уровня рисков, а также уровня возможных
потерь от их реализации. Чаще всего для такой оценки используются следующие методы:
аналоговые, экспертные, статистические, расчетно-аналитические.

После всестороннего анализа рисков в деятельности организации
предпринимателю необходимо определить основные методы нейтрализации рисков, которые
столь же разнообразны, сколь разнообразны и сами риски, возникающие в деятельности
организации.

5. Механизм нейтрализации предпринимательских рисков.

Применение такого метода нейтрализации финансовых рисков, как уклонение от
риска, эффективно при выполнении определенных условий:

1) отказ от одного вида предпринимательского риска не влечет за собой
возникновения других видов рисков более высокого или однозначного уровня;

2) уровень риска намного выше уровня возможной доходности
предпринимательской сделки или деятельности в целом;

3) финансовые потери по данному виду риска предпринимательская фирма не
имеет возможности возместить за счет собственных финансовых средств, так как эти
потери слишком высоки.

Естественно, что не от всех видов предпринимательских рисков фирма может
уклониться, большую часть из них она «принимает на себя», т.е. сознательно идет на риск и
занимается бизнесом до тех пор, пока убытки от последствий наступивших рисков не
приведут к невосполнимым потерям.
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Ресурсы, имеющиеся в распоряжении предпринимательской организации для
покрытия потерь, можно разделить на две группы: 1) ресурсы внутри самого бизнеса; 2)
кредитные ресурсы.

При возникновении потерь крайне редко бывают повреждены все виды
собственности одновременно, поэтому к внутренним ресурсам относятся:

• наличность в кассе, которая не страдает при физическом повреждении
зданий и сооружений, принадлежащих предприятию;

• остаточная стоимость поврежденной собственности;
• доход от частичного продолжения как финансовой, так и производственной

деятельности;
• дивиденды и процентный доход от ценных бумаг и доходных инвестиций;
• дополнительные средства, вносимые владельцами бизнеса с целью его

поддержания и пр.;
• нераспределенный остаток прибыли, полученной в отчетном периоде, до его

распределения может рассматриваться как резерв финансовых ресурсов, направляемых в
необходимом случае на ликвидацию негативных последствий отдельных финансовых
рисков;

• резервный фонд организации, который создается в соответствии с требованиями
законодательства и ее устава. На его формирование направляется не менее 5% суммы
прибыли, полученной фирмой в отчетном периоде.

В случае если предпринимательская организация не в состоянии покрыть все
потери, возникающие в результате воздействия предпринимательских рисков, из
внутренних ресурсов, часть из них можно покрыть с использованием кредитных ресурсов.

Однако в данном случае доступность кредитных ресурсов имеет существенные
ограничения. И главным из них является перспектива будущей прибыльности фирмы.

Следующий возможный метод нейтрализации рисков, возникающих в процессе
осуществления предпринимательской деятельности фирмы, — это передача, или трансферт,
риска партнерам по отдельным сделкам или хозяйственным операциям путем заключения
контрактов. При этом хозяйственным партнерам передается та часть
предпринимательских рисков фирмы, по которой они имеют больше возможностей
нейтрализации их негативных последствий и, как правило, располагают более эффектив-
ными способами внутренней страховой защиты.

В современной практике управления рисками получили распространение следующие
основные направления передачи финансовых рисков.

1. Передача рисков путем заключения договора факторинга. Предметом передачи в
данном

случае является кредитный риск предпринимательской фирмы, который в
преимущественной его доле передается коммерческому банку или специализированной
факторинговой компании , что позволяет фирме в существенной степени нейтрализовать
негативные финансовые последствия кредитного риска.

2. Передача риска путем заключения договора поручительства. Российское
законодательство предусматривает возможность заключения договора поручительства,
который определен ст. 368 ГК РФ. В силу договора поручитель обязывается перед
кредитором третьего лица отвечать за исполнение последним его обязательства
полностью или частично. При неисполнении или ненадлежащем исполнении должником
обеспеченного поручительством обязательства поручитель и должник отвечают перед
кредитором солидарно. Предпринимательская фирма использует поручительство для
привлечения заемного капитала и при этом несет ответственность перед поручителем за
четкое исполнение договора поручительства. Таким образом, фирма-кредитор передает
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риск невозврата кредита и связанные с этим потери поручителю.
Существует еще один вид гаранта - это банковская гарантия, которая определена

ст. 368 ГК РФ. Это письменное обязательство кредитной организации, выданное по
просьбе другого лица – принципала , уплатить кредитору принципала - бенефициару в
соответствии с условиями даваемого гарантом обязательства денежную сумму по
представлении бенефициаром письменного требования об ее уплате. За выдачу
банковской гарантии принципал уплачивает гаранту вознаграждение. Банковская гарантия
позволяет предпринимательской фирме избежать рисков при заключении сделок с
оплатой в будущем или по факту предоставления услуг, оказания работ, отгрузки товаров.

3. Передача рисков поставщикам сырья и материалов. Предметом передачи в данном
случае являются, прежде всего, риски, связанные с порчей или потерей имущества в
процессе их транспортировки и осуществления погрузочно-разгрузочных работ. Однако
потери, связанные с падением рыночной цены продукции, несет предпринимательская
фирма, даже если подобное падение вызвано задержкой в доставке груза.

4. Передача рисков путем заключения биржевых сделок. Этот метод передачи риска
осуществляется путем хеджирования.

В целом же передача риска происходит, если в заключенном сторонами
контракте существует специфическое положение относительно передачи конкретных
(дои всех) предпринимательских рисков контрагенту. Сторона, принявшая на себя риск,
обычно вторично передает его, заключив договор страхования ответственности.

Наиболее опасные по своим последствиям риски подлежат нейтрализации путем
страхования, В принципе это также передача риска. Стороной, принимающей
предпринимательские риски, в данном случае выступает страховая компания.
Российское законодательство предусматривает возможность страхования следующих
событий: остановка производства или сокращение объема производства в результате
оговоренных в договоре событий; банкротство; непредвиденные расходы; неисполнение
(ненадлежащее исполнение) договорных обязательств контрагентом застрахованного
лица, являющегося кредитором по сделке; понесенные застрахованным лицом судебные
расходы; иные события. Таким образом, перечень событий, которые могут повлечь
финансовый ущерб (от риска, наступления которого можно застраховаться), достаточно
широк.

Прибегая к услугам страховой компании, предпринимательская фирма должна в
первую очередь определить объект страхования, т.е. те виды предпринимательских
рисков, по которым она намерена обеспечить страховую защиту. При определении
состава страхуемых рисков фирме необходимо учитывать определенные условия,
основными из которых являются:

• высокая степень вероятности возникновения риска;
• невозможность полностью возместить финансовые потери по риску за счет

собственных финансовых ресурсов;
• приемлемая стоимость страхования риска.

Страхование вероятных потерь служит не только надежной защитой от
неудачных решений, что само по себе очень важно, но также повышает ответственность
руководителей предпринимательской организации, принуждая их серьезнее относиться к
разработке и принятию решений, регулярно проводить превентивные меры защиты в
соответствии со страховым контрактом.

Рынок страхования в России получил достаточное развитие, в настоящее время
на рынке функционируют около 900 страховых компаний. В основном это начинающие
компании, и только 20% из них осуществляют страховые операции более 2 лет.

Прибегая к страхованию своих финансовых рисков, фирме необходимо выбрать
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страховую компанию, которая соответствует ее потребностям в обеспечении страховой
защиты.

Статус крупной страховой компании еще не означает, что она надежная; но это
компания, имеющая большой оборот и в связи с этим большой потенциал, например, для
инвестиционной деятельности такая компания более устойчива в финансовом
отношении, чем страховая компания, имеющая небольшой объем активов.

Критерии выбора страховой компании:
1. Наличие лицензии Федеральной службы России по надзору за страховой

деятельностью;
2. Форма специализации страховой компании и соответствие предлагаемых ею

страховых услуг потребностям организации в страховании отдельных видов финансовых
рисков;

3.Размер уставного капитала и собственных средств страховой компании;
4. Рейтинг страховой компании, основанный на сравнении относительных и

абсолютных показателей финансовой деятельности;
5. Размер тарифов, используемых страховой компанией в процессе осуществления

различных видов страхования рисков.

Взаимоотношения фирмы со страховой компанией основываются на договоре
страхования ж соглашения между страхователем и страховщиком, регламентирующего их
взаимные права и обязанности по условиям страхования отдельных предпринимательских
рисков.

Еще одним методом минимизации или нейтрализации рисков является
распределение риска путем объединения (с разной степенью интеграции) с другими
участниками, заинтересованными в успехе общего дела. Фирма имеет возможность
уменьшить уровень собственного риска, привлекая к решению общих проблем в качестве
партнеров другие предприятия и даже физические лица. Для этого могут создаваться
акционерные общества, финансово-промышленные группы; предприятия могут
приобретать или обмениваться акциям, вступать в различные консорциумы, ассоциации,
концерны.

Таким образом, под объединением предпринимательского риска понимается метод
снижения риска, при котором он делится между несколькими субъектами экономики.
Объединяя усилия в решении проблемы, несколько предпринимательских фирм могут
разделить между собой как возможную прибыль, так и убытки. Как правило, поиск
партнеров проводится среди тех фирм, которые располагают дополнительными
финансовыми ресурсами, а также информацией о состоянии иособенностях рынка.

Одним из эффективных методов нейтрализации рисков является диверсификация. В
качестве основных форм диверсификации предпринимательских рисков фирмой могут
быть использованы следующие:

• Диверсификация предпринимательской деятельности организации предусматривает
использование альтернативных возможностей получения дохода от различных видов

деятельности, непосредственно не связанных друг с другом. В случае если в результате
непредвиденных событий один вид деятельности окажется убыточным, другие будут
приносить прибыль.

2. Диверсификация поставщиков сырья, материалов и комплектующих. В случае сбоя в
поставках предпринимательской фирме не придется искать альтернативных поставщиков,
а можно будет увеличить объемы закупок у других поставщиков.

3. Диверсификация покупателей готовой продукции.
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4. Диверсификация валютной корзины организации. Данный вид диверсификации
предусматривает выбор нескольких различных видов валют в процессе осуществления
фирмой внешнеэкономических операций. В результате предприятие имеет возможность
минимизировать валютные риски.

5. Диверсификация кредитного портфеля направлена на снижение кредитного риска
фирмы и предусматривает разнообразие покупателей продукции или услуг
предпринимательской фирмы.

6. Диверсификация программы реального инвестирования. В области формирования
реального инвестиционного портфеля фирме рекомендуется отдавать предпочтение
программам реализации нескольких проектов относительно небольшой капиталоемкости
перед программами, состоящими из единственного крупного инвестиционного проекта.

7. Диверсификация портфеля ценных бумаг. Данный вид диверсификации позволяет
снижать инвестиционные риски, не уменьшая при этом уровень доходности
инвестиционного портфеля.

Существуют, так называемые упреждающие методы нейтрализации финансовых
рисков. Эти методы, как правило, более трудоемки, требуют обширной предварительной
аналитической работы, от полноты и тщательности которой зависит эффективность их
применения. К таким методам относятся:

• стратегическое планирование деятельности организации;
• обеспечение компенсации возможных финансовых потерь, за счет включаемой в

контракты системы штрафных санкций;
• сокращение перечня форс-мажорных обстоятельств в контрактах с партнерами;
• совершенствование управления оборотными средствами предприятия;
• сбор и анализ дополнительной информации о финансовом рынке;
• прогнозирование тенденций изменения внешней среды и конъюнктуры

финансового рынка.
В данном разделе были рассмотрены лишь основные методы нейтрализации

предпринимательских рисков. Применение отдельных из них в деятельности конкретной
предпринимательской организации зависит от ее опыта и возможностей. Для получения
более эффективного результата, как правило, используется не один, а совокупность
методов. Перечисленные методы могут быть существенно дополнены с учетом специфики
деятельности отдельных фирм и конкретного состава портфеля их предпринимательских
рисков.

Основы страхования предпринимательской деятельности строительных организаций.

Страхование – элемент финансовой системы, защищающий имущественные
интересы граждан, предприятий, государства. Оно предоставляет гарантии
восстановления нарушенных имущественных интересов в непредвиденных случаях,
позволяет возмещать понесенные убытки, является одним из источников долгосрочных
инвестиций.

Формы страхования:

1. Добровольное, носящее договорный характер.

2. Обязательное, устанавливаемое в соответствии с Конституцией и федеральными
законами.

Страховая деятельность лицензируется Минфином РФ.
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Под объектами страхования понимаются имущественные интересы, связанные с:

1) жизнью, здоровьем, трудоспособностью, пенсионным обеспечением – личное
страхование;

2) владением, пользованием, распоряжением имуществом - имущественное
страхование;

3) возмещением вреда личности или имуществу физического лица - страхование
ответственности;

4) возмещением вреда, причиненного юридическому лицу – страхование
ответственности.

В договорах страхования под страховым случаем понимается событие,
предусмотренное в договоре страхования. Под страховой выплатой – страховое
возмещение. А страховая сумма означает определенную в договоре денежную сумму,
исходя из величины которой устанавливаются страховые взносы.

Страховая сумма не должна превышать их страховую стоимость. Страховой
стоимостью считается:

1) для имущества – его действительная стоимость в день заключения страхового
договора;

2) для предпринимательского риска – убытки от предпринимательской
деятельности, которые предприниматель понес бы при наступлении страхового случая.

Страховое возмещение не может превышать размера прямого ущерба, если это не
предусмотрено в договоре страхования.

Под страховым взносом понимается плата за страхование. При этом страховой
тариф – это ставка взноса с единицы страховой суммы.

В настоящее время в бизнесе учащаются случаи перестрахования,
предполагающего перенос части рисков (крупные подряды, деятельность в трудных
природно-климатических условиях и пр.) на альтернативные страховые структуры.

Для осуществления страховых выплат страховщики имеют страховые резервы,
используемые как финансовые активы.

Страховые резервы могут быть размещены в:

1) государственные и муниципальные ценные бумаги;

2) банковские депозиты;
3) акции, облигации, векселя, паи и др.
Самостоятельной сферой страхования является страхование финансовых рисков,

как совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по
страховым выплатам в размере полной или частичной компенсации потерь доходов
застрахованного лица, вызванных следующими событиями:

1) остановкой производства или сокращением объема производства в результате
оговоренных событий;
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2) потерей работы;

3) банкротством;

4) непредвиденными расходами;

5) неисполнением или ненадлежащим исполнением договорных обязательств
контрагентом застрахованного лица;

6) понесенными застрахованным лицом судебными расходами и др.

Финансовые риски связаны с невыполнением своих обязательств  субъектами
инвестиционной деятельности, в том числе банками, финансовыми компаниями,
инвестиционными компаниями и другими организациями.

Договоры страхования финансовых рисков, предусматривающие обязанности
страховщика по страховым выплатам в случае невыполнения субъектами инвестиционной
деятельности обязательств перед инвесторами по возврату суммы вложенных средств и
выплате сумм установленного дохода, заключаются в том числе и на случай ликвидации
субъекта инвестиционной деятельности.

Отдельным риском, максимальная ответственность по которому не может
превышать 10% собственных средств страховщика, является неисполнение банком,
финансовой компанией или другой организацией обязательств перед инвесторами.

Максимальной ответственностью признается совокупная страховая сумма по
действующим договорам страхования, заключенным в отношении имущественных
интересов инвесторов, - инвестиционного института, финансовой компании, банка, других
организаций, связанных с инвестированием денежных средств.

Страхование ответственности

Страхование разных видов гражданской ответственности представляет собой
совокупность видов страхования, предусматривающих обязанности страховщика по
страховым выплатам в случае нанесения ущерба объекту страхования. Объектом
страхования являются явственные интересы застрахованного лица, связанные с его
обязанностью возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам.

1. Страхование гражданской ответственности владельцев автотранспортных
средств предусматривает обязанности страховщика по страховым выплатам в размере
полной или частичной компенсации ущерба, нанесенного объекту страхования. Объект
страхования - имущественные интересы застрахованного лица, связанные с его
обязанностью возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам, в связи с использованием
автотранспортного средства.

2. Страхование гражданской ответственности перевозчика. Объектом его
являются имущественные интересы застрахованного лица, связанные с его обязанностью
возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам, в связи с использованием
застрахованным лицом, выступающим  в качестве перевозчика, транспорта.

3. Страхование гражданской ответственности предприятий - источников
повышенной опасности. Объект страхования - имущественные интересы застрахованного
лица, связанные с его обязанностью возместить ущерб, нанесенный окружающей
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природной среде и третьим лицам, в связи с осуществлением застрахованным лицом
деятельности, представляющей опасность для окружающих.

4. Страхование профессиональной ответственности. Объект страхования -
имущественные интересы застрахованного физического лица, связанные с его
обязанностью возместить ущерб, нанесенный им третьим лицам, в связи осуществлением
застрахованным лицом профессиональной деятельности: нотариальной; врачебной;
других видов профессиональной деятельности.

5. Страхование ответственности за неисполнение обязательств. Объект
страхования - имущественные интересы застрахованного лица, являющегося должником,
связанные с его обязанностью по возмещению убытков, уплате неустойки кредитору, в
связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением застрахованным лицом
обязательств, в том числе договорного обязательства.

6. Противопожарное страхование осуществляется в добровольной и обязательной
формах. Предприятия, иностранные юридические лица, предприятия с иностранными
инвестициями, которые осуществляют предпринимательскую деятельность на территории
Российской Федерации, должны проводить обязательное противопожарное страхование:
1) имущества, находящегося в их ведении,  пользовании, распоряжении; 2) гражданской
ответственности за вред, который может быть причинен пожаром третьим лицам; 3) работ
и услуг в области пожарной безопасности.

В целях реализации мер пожарной безопасности создаются фонды пожарной
безопасности, формируемые за счет отчислений страховых организаций из сумм
страховых платежей по противопожарному страхованию в размере не ниже 5% этих сумм.
Сумма средств, израсходованных на противопожарное страхование названными
страхователями, относится на себестоимость продукции, работ, услуг. Сумма средств,
израсходованных гражданами на противопожарное страхование, исключается из их
совокупных налогооблагаемых доходов за текущий год. При противопожарном
страховании страхователям предоставляются скидки со страховых тарифов с учетом
состояния пожарной безопасности страхуемого имущества. Размер скидок со страховых
тарифов определяется страховщиками самостоятельно.

Страхование осуществляется на основании договоров имущественного или
личного страхования, заключаемых гражданином или юридическим лицом
(страхователем) со страховой организацией (страховщиком).

По договору имущественного страхования страховщик обязуется за
обусловленную договором плату (страховую премию) при наступлении предусмотренного
в договоре страхового случая возместить страхователю или выгодоприобретателю
причиненные убытки страхователя, т.е. выплатить страховое возмещение в пределах
страховой суммы.

По договору имущественного страхования могут быть застрахованы следующие
имущественные интересы:

1) риск утраты, недостачи или повреждения определенного имущества;

2) риск ответственности по обязательствам, возникающим вследствие причинения
вреда жизни, здоровью или имуществу других лиц, а в случаях, предусмотренных
законом, также ответственности по договорам (риск гражданской ответственности);
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3) риск убытков от предпринимательской деятельности из-за нарушения своих
обязательств контрагентами предпринимателя или изменения условий этой деятельности
по не зависящим от предпринимателя обстоятельствам, в том числе риск неполучения
ожидаемых доходов (предпринимательский риск).

Имущество может быть застраховано по договору страхования в пользу
страхователя  или  выгодоприобретателя,  имеющего  интерес  в  сохранении этого
имущества.

Показатели состояния страхового рынка свидетельствуют о том, что в Российской
Федерации уже  созданы основы национального страхования. Тем не менее, страхование
не заняло надлежащего положения в системе защиты имущественных интересов
населения, хозяйствующих субъектов и государства. В России страхуется менее 10%
потенциальных рисков против 90-95% в большинстве развитых стран; 90% собственности
предприятий не обеспечено страховой защитой. Объем страховых взносов в нашей стране
сопоставим с аналогичными показателями только одной крупной зарубежной страховой
компании развитых стран.

Финансовые возможности национальных страховых компаний по покрытию
крупных убытков остаются низкими. Лишь около четверти страховщиков имеют уставный
капитал более 1 млн.руб. У большинства из них вклады в уставный капитал - это права на
имущество, другие низколиквидные средства, что отрицательно влияет на надежность и
платежеспособность страховых компаний.

Серьезные проблемы могут возникнуть при монополизации секторов страхового
рынка. Разнообразие видов страхования на российском рынке значительно меньше, чем за
рубежом. Отрицательно сказывается на развитии страхового рынка отсутствие мер
стимулирования населения и предприятий к более широкому использованию
возможностей страхования для защиты своих имущественных интересов. Не создан
надежный механизм государственного контроля выполнения страховыми организациями
принятых обязательств, адекватной оценки их надежности и финансовой устойчивости, не
налажена должным образом информационно-аналитическая работа.

В области государственного регулирования страховой деятельности должны быть
приняты меры по совершенствованию нормативно-методической базы функционирования
страхового рынка.

Государственная поддержка может осуществляться по следующим направлениям:

1) прямое участие государства в развитии страхования некоммерческих рисков для
защиты инвестиций, экспортных кредитов; обеспечение за счет бюджетных средств
программ обязательного государственного страхования, в том числе страхования
имущества унитарных предприятий, организаций бюджетной сферы;

2) повышение роли государственных страховых компаний в реализации госу-
дарственной политики в области страхования, определение порядка их участия в
государственных программах страхования, предоставление им государственной
поддержки; предоставление дополнительных гарантий при размещении средств
страховщиков, аккумулируемых в рамках приоритетных видов страхования в форме
специальных нерыночных государственных ценных бумаг с гарантированным доходом,
формирование целевых резервов, компенсирующих несостоятельность отдельных
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страховых организаций при исполнении ими обязательств по договорам долгосрочного
страхования жизни и пенсионного страхования граждан;

3) законодательное обеспечение защиты национального страхового рынка,
включающее конкретизацию условий допуска иностранных страховщиков на российский
страховой рынок, дополнительную регламентацию перестраховочной деятельности в
целях предотвращения необоснованного оттока валютных средств за рубеж, выработку
законодательных процедур, позволяющих эффективно предотвращать незаконную
деятельность иностранных страховщиков, брокеров и других субъектов страховых
отношений на национальном страховом рынке;

4) совершенствование государственного надзора за страховой деятельностью,
предполагающее создание нормативных и организационных основ страхового надзора в
Российской Федерации, разработку процедур финансового оздоровления страховых
организаций, определение специальных требований к страховым организациям,
оказывающим услуги населению по долгосрочному страхованию жизни  и  пенсий,
совершенствование  условий лицензирования страховой деятельности и др.

Большое значение имеет развитие взаимоотношений российского и меж-
дународных страховых рынков в связи с вступлением в силу Соглашения о партнерстве и
сотрудничестве между Российской Федерацией и Европейским Союзом, а также
предстоящим вступлением Российской Федерации во Всемирную торговую организацию.
При этом инвестиционный потенциал страхового сектора должен быть сохранен и
использован в интересах национальной экономики.


