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Перечень материалов 

Электронный учебно-методический комплекс, включает 

1. лекционный материал по курсу «Менеджмент риска и страхования»;

2. практические задания и материалы для контроля знаний;

3. учебные программы для специальностей 1-26 02 02 «Менеджмент» и 1-27

01 01 «Экономика и организация производства»

Пояснительная записка 

Цели ЭУМК: 

1. сближение теории риска с практикой управления,

2. обучение студентов основам управления субъектами хозяйствования,

функционирующими в динамично изменяющихся условиях внешней и

внутренней среды,

3. формирование у будущих специалистов теоретических знаний и практиче-

ских навыков по эффективному управлению предприятием в условиях рис-

ка и неопределенности,

4. выработка аналитического мышления по вопросам оценки воздействия

рисков на экономическое состояние предприятия

Особенности структурирования и подачи учебного материала 

Содержание учебного издания соответствует требованиям к уровню базовой 

подготовки специалистов в области управления предприятием. По каждой теме 

приведены теоретические и методические положения, а также вопросы и задания. 

Рекомендации по организации работы с ЭУМК 

При работе с ЭУМК рекомендуется использование современных браузеров, а 

также программы для просмотра файлов в формате pdf. Материал ЭУМК струк-

турирован и представлен в традиционном виде и не требует специальных ин-

струкций для его использования. 



 3 

Оглавление 

 

ВВЕДЕНИЕ 4 

1. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСК В УПРАВЛЕНИИ 

ПРЕДПРИЯТИЕМ 5 

Практикум 10 

2. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РИСКИ 13 

Практикум 24 

3. СИСТЕМА И ПРОЦЕСС РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 31 

Практикум 39 

4 МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКА И ПРИНЯТИЯ РИСКОВЫХ 

РЕШЕНИЙ 41 

Практикум 50 

5. СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РИСКОВ 56 

Практикум 60 

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ 64 

Практикум 74 

7. СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ И ТАРИФЫ 79 

Практикум 81 

8. ИМУЩЕСТВЕННОЕ страхование 82 

Практикум 84 

Учебная программа по направлению специальности 1-26 02 02-08 89 

Учебная программа по направлению специальности 1-27 01 01-08 100 

Приложение 1 113 

Приложение 2 116 

Приложение 3 118 

 

 



 4 

ВВЕДЕНИЕ 
 

В современной экономической среде любое предприятие подвержено воз-

действию рисков, ставших неотъемлемой частью его хозяйственной деятельно-

сти. Уклонение и отказ от риска не всегда является единственно возможным и 

оптимальным вариантом, а возможность неблагоприятного исхода и фактор не-

определенности обусловливают необходимость управления рисками. 

Сущность риск-менеджмента заключается в исследовании всех возможных 

рисков, которым подвержен конкретный проект или предприятие в целом, оценке 

их вероятности, характера и степени воздействия, а также в выборе методов 

управления рисками. Формирование системы риск-менеджмента в управлении 

предприятием позволяет не только снизить чувствительность предприятия к про-

гнозируемым рискам, но и минимизировать потери, получаемые в результате их 

негативного воздействия.  

Процессы риск-менеджмента направлены на формирование необходимых 

условий для выполнения основных процессов деятельности предприятия. Они 

являются одним из основных элементов всех процессов менеджмента. Отлажен-

ная система управления рисками служит основой стабильности бизнеса. Чтобы 

управлять рисками, необходимо понимать их сущность, знать подходы к форми-

рованию системы риск-менеджмента, методы оценки и управления рисками. В 

условиях непредсказуемости возникновения рискованных ситуаций и их возмож-

ных последствий была выработана практика возмещения материального ущерба 

путем его рассредоточения между заинтересованными лицами, которая впослед-

ствии переросла в систему страхования. 

В предлагаемом учебно-методическом комплексе рассматриваются вопросы, 

решение которых будет способствовать подготовке специалистов, способных 

эффективно работать в различных бизнес-системах и бизнес-структурах и 

успешно реализовывать проекты в условиях повышенного риска, осуществлять 

страховую защиту своего бизнеса, имущественных интересов граждан, организа-

ций и государства, умело ориентировать менеджмент на получение дополнитель-

ных выгод, возмещать понесенные в результате страховых случаев убытки. 

При изучении дисциплины «Менеджмент риска и страхование» большую 

роль играют практические занятия, обеспечивающие закрепление теоретических 

знаний, усвоение методических положений и получение навыков выполнения 

практических расчетов. Предлагаемый учебно-методический комплекс содержит 

различные формы проведения занятий и контроля знаний, что позволит студен-

там приобрести необходимые знания и навыки и в области управления риском, и 

в сфере страхования.  
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1. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСК В УПРАВЛЕНИИ ПРЕДПРИ-

ЯТИЕМ 

 

Деятельность хозяйственных субъектов осуществляется в условиях неодно-

значности протекания реальных социально-экономических процессов, разнообра-

зия способов и вариантов превращения возможностей в действительность, мно-

гообразия возможных состояний и ситуаций реализации решения, в которых в 

будущем может оказаться предприятие. В момент принятия решений практиче-

ски невозможно получить точные и полные знания об отдаленном во времени со-

стоянии среды реализации стратегии предприятия, обо всех действующих или 

имеющих возможность проявиться внутренних и внешних факторах. Это отража-

ет суть неопределенности как объективной формы существования окружающего 

мира. Неопределенность как множественность возможных результатов реализа-

ции целей и задач на предприятиях при недетерминированности способов и ме-

тодов их получения является источником риска. 

По уровню вероятности наступления событий необходимо выделить три ос-

новных вида неопределенности: 

 полная неопределенность характеризуется близкой к нулю прогнозируе-

мостью наступления события; 

 полная определенность характеризуется близкой к единице прогнозируе-

мостью наступления события; 

 частичная неопределенность характеризуется тем, что вероятность 

наступления события, а, следовательно, и степень его прогнозируемости нахо-

дится в пределах от нуля до единицы. 

Объективно существующая и принципиально неустранимая неопределен-

ность приводит к тому, что риск никогда не бывает нулевым.  

Причинами возникновения неопределенности являются:  

− спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия;  

− случайность социально-экономических и технологических процессов;  

− противоборствующие тенденции, столкновение противоречивых интере-

сов;  

− вероятностный характер НТП;  

− неполнота, недостаточность информации об объекте, процессе, явлении;  

− ограниченность ресурсов при принятии и реализации решений;  

− невозможность однозначного познания объекта при сложившихся уровне 

и методах научного познания;  

− ограниченность сознательной деятельности человека, различия в соци-

ально-психологических установках, оценках, поведении и др. 

Неопределенность экономической ситуации, связанная с недостаточностью 

информации, а также ее ассимитричностью (одна из сторон экономических от-

ношений обладает большей информацией, чем другая) зачастую приводит к при-

нятию нерациональных, неверных решений, к потере предприятием возможности 

использовать средства и ресурсы для достижения поставленной цели. В результа-

те асимметричности информации возникают так называемые «интернальные эф-

фекты» или интерналии, под которыми подразумевают незапланированные, до-

полнительные издержки или доходы. 
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Наличие неопределенности в дея- тельности хозяйственных субъектов 

или, другими словами, вероятностного характера в прохождении событий, свя-

занных с функционированием всех элементов рынка, обусловливает возникнове-

ние рисков, без учета которых невозможно эффективное развитие предприятий. 

В то же время следует различать понятия «риск» и «неопределенность»: 1) 

риск имеет место только в тех случаях, когда принимать решение необходимо 

(если это не так, нет смысла рисковать); 2) риск субъективен, а неопределенность 

объективна (объективное отсутствие достоверной информации о потенциальном 

объеме спроса на производимую продукцию приводит к возникновению спектра 

рисков для участников проекта). 

По отношению к субъекту хозяйственной деятельности риск – это возмож-

ное (предвидимое или непредвидимое) событие, которое в состоянии изменить 

ожидаемый в определенный период времени результат хозяйственной деятельно-

сти предприятия и / или его положения в отрасли, регионе, стране. 

Следует разделять понятия самого риска (возможного события, т. е. риск-

события); причины, обусловившей его свершение (риск-причина), и последствий 

его свершения (риск-последствие). Например, падение продаж продукции пред-

приятия – риск-событие (рисковая ситуация). Риск-причиной, т. е. источником 

этого события может быть ухудшение потребительских свойств данной продук-

ции. Ухудшение финансового положения предприятия в этих условиях станет 

риск-последствием. 

Особенности рисковых ситуаций: 

− случайный характер события, который определяет, какой из возможных 

исходов реализуется на практике; 

− наличие альтернативных исходов; 

− возможность определения вероятности исходов и ожидаемых результатов. 

Основные черты риска:  
1) противоречивость – столкновение объективно существующих рисковых 

действий с их субъективной оценкой;  

2) альтернативность – необходимость выбора из двух и более возможных 

вариантов решений, направлений, действий (при отсутствии возможности выбора 

не возникает рисковой ситуации);  

3) неопределенность. 

Риск бывает объективным или субъективным. Объективный риск сопровож-

дает действие, последствия которого известны заранее (при подбрасывании мо-

неты выпадает «орел» или «решка»). Объективность риска обусловлена наличием 

факторов, существование которых не зависит от действий человека. Примером 

субъективного риска является прогноз результатов торгов (тендера). Каждый 

участник пытается предсказать исход, используя собственные знания, опыт, ин-

туицию, и пока торги не закончились, нельзя достоверно судить, кто из них был 

прав. Описание субъективного риска является открытым в том смысле, что вы 

всегда можете изменить свой прогноз, если получите новую информацию, повы-

сите квалификацию или прислушаетесь к мнению других людей. Большинство 

рисков субъективны. 

Характерные особенности хозяйственных рисков: 1) риск присутствует все-

гда на всех этапах деятельности субъектов хозяйствования вне зависимости от 
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сферы их функционирования; 2) полное устранение риска невозможно в силу 

целого ряда причин как объективного, так и субъективного характера. 

Часто люди сознательно выбирают или избегают действий, сопряженных с 

опасностью, а следовательно, и риском. Люди различаются по отношению к рис-

ку: 

− противником риска считается человек, который при данном ожидаемом 

доходе предпочтет определенный гарантированный результат ряду неопределен-

ных, рискованных результатов. У противников риска низкая предельная полез-

ность дохода (антипатия к риску); 

− нейтральным к риску считается человек, который при данном ожидаемом 

доходе безразличен к выбору между гарантированным и рисковым результатам. 

Для него важна средняя прибыль; 

− склонным к риску считается человек, который при данном ожидаемом до-

ходе предпочтет связанный с риском результат гарантированному результату. 

Риски возникают под воздействием внешних и внутренних факторов. 

Внешние факторы не зависят от деятельности предприятия: 

− рыночные факторы – определяются изменением конъюнктуры рынков, на 

которых осуществляет операции предприятие; 

− состояние рынков труда, финансовых рынков и т.п.; 

− разработки конкурентов, связанные с выпуском конкурирующей или за-

меняющей продукции; 

− политические факторы: войны, конфликты; отставка (смена) правитель-

ства или главы Национального банка; угроза национализации; смена политиче-

ского строя и т. д.; политика в области налогового, финансового, социального за-

конодательства; 

− природно-климатические условия, социальные и демографические, эколо-

гические факторы. 

Внутренние факторы риска оказывают влияние внутри предприятия: 

− производственные факторы (уровень развития отрасли, к которой принад-

лежит предприятие; стадия жизненного цикла предприятия; степень внедрения 

передовых технологий; организация и политика менеджмента предприятия и др.); 

− финансовое состояние предприятия; 

− уровень квалификации и взаимоотношений персонала; 

− просчеты менеджеров и предпринимателей при принятии рисковых реше-

ний и управлении их исполнением. 

Классификация рисков: 
1. По степени их связи с предпринимательской деятельностью:  

− предпринимательские;  

− непредпринимательские. 

2. По уровню возникновения риски могут быть:  

− возникающие на микроуровне;  

− отраслевого происхождения;  

−  межотраслевого происхождения;  

− региональные;  

− государственные;  

− глобальные (мировые). 
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3. По сфере происхождения выде- ляют риски:  

− социально-политические;  

− административно-законодательные;  

− производственные;  

− коммерческие;  

− финансовые;  

− природно-экологические;  

− демографические;  

− геополитические. 

4. По причинам возникновения выделяют риски:  

− вызванные неопределенностью будущего;  

− вызванные недостатком информации для принятия решений;  

− вызванные личностными субъективными факторами группы, анализиру-

ющей риск. 

5. По степени обоснованности принятия риска: 

− обоснованные риски – риски, которые предприятие решает принять на се-

бя, при этом их влияние на его деятельность будет минимальным; 

− частично обоснованные – риски, которые принимаются или предполага-

ются к приему предприятием при равенстве результатов и затрат; 

− авантюрные риски – содержащие значительную вероятность недостиже-

ния поставленной цели. 

6. По соответствию допустимым пределам выделяют: 

− допустимые риски – предполагают уровень риска в пределах его среднего 

уровня, т. е. среднего по отношению к другим видам деятельности и к другим хо-

зяйственным субъектами. При их реализации предприятие может потерять часть 

прибыли;  

− критические риски – предполагают уровень выше среднего, но в пределах 

допустимых значений принятых в данной экономической системе для определен-

ных видов деятельности. При их реализации предприятие несет дополнительные 

затраты, которые выше его доходов; 

− катастрофические риски – превышают верхнюю (максимальную) границу 

риска, сложившуюся в данной экономической системе. При их реализации пред-

приятие может лишиться части имущества, вплоть до банкротства. 

7. По возможности прогнозирования риски подразделяются на: 

− прогнозируемые – возникновение которых поддается прогнозу; 

частично непрогнозируемые (форс-мажорные риски) – возникают вслед-

ствие наступления форс-мажорных событий. 

8. По адекватности времени принятия решения о реагировании на реализо-

ванные риски можно выделить следующие группы: 

− риски предупредительной группы – учтены при составлении планов раз-

вития предприятия; 

− текущие риски – не были заранее предусмотрены, а также не была выра-

ботана стратегия поведения предприятия в случае их возникновения, и хозяй-

ствующий субъект реагирует на них в момент их возникновения; 
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− запоздалые риски – не были предусмотрены предприятием при со-

ставлении своих планов, и стратегия поведения предприятия при этом разрабаты-

вается (определяется) уже после их возникновения. 

9. По возможности управления: 

− чистые (статистические) – порождаются факторами, изменить или огра-

ничить влияние которых лицо, принимающее решение (ЛПР), не имеет реальной 

возможности; 

− спекулятивные (динамические) риски - в полной мере определяются ре-

шением лиц, принимающих решение; нередко эти риски имеют неопределенный 

характер проявления, их аналитические оценки изменяются в течение времени 

(финансовые риски). Их неопределенность увеличивает не только риск, но и, как 

правило, полезный эффект связанной с ними деятельности.  

10. В зависимости от основной причины возникновения риски бывают:  

− природно-естественные – связаны с проявлением стихийных сил природы 

(землетрясения, наводнения, бури, пожары и т.п.);  

− экологические – связаны с загрязнением окружающей среды; 

− политические – определяются политической ситуацией в стране и дея-

тельностью государства и возникают при нарушении условий производственно-

торгового процесса по причинам, не зависящим от хозяйствующего субъекта;  

− транспортные – связаны с перевозками грузов различными видами транс-

порта;  

− хозяйственные – представляют собой опасность потерь в процессе произ-

водственно-экономической деятельности и свидетельствуют о неопределенности 

ее результатов. Хозяйственные риски подразделяются на имущественные, произ-

водственные, коммерческие и финансовые. Имущественные риски связаны с ве-

роятностью потери имущества предпринимателя. Производственные риски свя-

заны с убытком от остановки производства вследствие воздействия различных 

факторов и, прежде всего, гибель или повреждение основных и оборотных фон-

дов, а также риски, связанные с внедрением в производство новой техники и тех-

нологии (инновационные риски). Коммерческие риски возникают в процессе реа-

лизации товаров и услуг и вызваны вероятностью потери ресурсов, недополуче-

ния доходов или появления дополнительных расходов в результате 

осуществления коммерческих операций. Коммерческие риски неразрывно связа-

ны с транспортными рисками, а также включают в себя риск неисполнения хо-

зяйственных договоров (контрактов), риск возникновения непредвиденных рас-

ходов и снижения доходов. Финансовые риски обусловлены вероятностью потерь 

финансовых ресурсов и делятся: 1) на риски, связанные с покупательской спо-

собностью денег (инфляционные, дефляционные, валютные, риски ликвидности); 

2) инвестиционные риски - риски, связанные с вложением капитала (риски упу-

щенной выгоды, снижения доходности, прямых финансовых потерь). 

11. По возможности страхования:  

− страхуемые (поддаются количественному определению и страхованию 

организациями, которые принимают на себя риск страхователей). Такие риски 

составляют наибольшую группу; 
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− нестрахуемые (форс-мажорные риски, оценить уровень которых невоз-

можно, а также масштабные риски, когда никто не готов принять на себя риск 

страхователя).  

Функции хозяйственного риска: 

1. аналитическая функция – субъект риска, анализируя все возможные вари-

анты деятельности, разрабатывает многовариантную программу предотвращения 

промежуточных и конечных негативных результатов и выбирает наиболее опти-

мальный и приемлемый для себя вариант; 

2. инновационная функция – хозяйственный риск направляет субъект риска 

на поиск новаторских идей, нетрадиционных решений, проведение социально-

экономических и научно-технических экспериментов; 

3. регулятивная функция проявляется в двух формах – конструктивной (ори-

ентирует на получение общественно необходимых результатов неординарными, 

наиболее прогрессивными приемами и способами) и деструктивной (проявляется 

при принятии авантюрных, необоснованных решений и действий, противореча-

щих не только духовно-нравственным устоям, но и тормозящих развитие эконо-

мики в целом);  

4. защитная функция хозяйственного риска также имеет два аспекта – исто-

рико-генетический (предприниматели на каждом историческом этапе развития 

искали и ищут средства и формы защиты от возможных нежелательных послед-

ствий) и социально-правовой (создание благоприятной экономической, правовой, 

социально-культурной, технологической среды для инициативной деятельности 

предприимчивых людей и обеспечение им права на риск. Практическая реализа-

ция данной защитной функции связана с внедрением в хозяйственное, трудовое и 

уголовное законодательство категории правомерного риска). 

 

Практикум 
 

Вопросы для самопроверки: 

1.  Как проявляется неопределенность в деятельности предприятия и каковы 

основные причины ее возникновения? 

2.  Как соотносятся понятия «риск» и «неопределенность», «риск» и «веро-

ятность»? Дайте определение риска как экономической категории. 

3.  Что такое «интернальные эффекты»? 

4.  Назовите особенности рисковых ситуаций. 

5.  Охарактеризуйте поведение экономического агента, не расположенного к 

риску. Как в таких же случаях поступит человек, склонный к риску. 

6.  При каком отношении предпринимателя к риску увеличение общей по-

лезности превышает прирост связанного с риском дохода? 

7.  При каком отношении к риску предприниматель предпочитает опреде-

ленный гарантированный доход? 

8. К каким факторам риска относятся: законодательство, регулирующее 

предпринимательскую деятельность; действия органов государственного и мест-

ного управления; налоговая система; взаимоотношения с партнерами; конкурен-

ция предпринимателей? 

9. Какие риски связаны с вероятностью потерь, возникающих при вложении 



 11 

предприятием средств в производство новых товаров и услуг, а также при 

разработке, освоении и внедрении технологических, организационных и других 

нововведений? 

10.  Чем вызвано многообразие видов риска и какие виды риска выделяют? 

11. Что означает категория спекулятивного и чистого риска?  

12. Какие функции  выполняет риск? 

13. Отразите специфику управления предприятиями в условиях современ-

ного развития экономики Республики Беларусь с точки зрения рискованности 

принятия управленческих решений. 

 

Тест 

1. Правильно ли перечислены причины возникновения неопределенности: 

спонтанность природных процессов и явлений, стихийные бедствия; случай-

ность; наличие противоборствующих тенденций, столкновение противоречивых 

интересов; вероятностный характер НТП; неполнота, недостаточность информа-

ции об объекте, процессе, явлении: 

а) да;        

б) нет. 

 

2. Риск как экономическая категория представляет собой:  

а) возможность, вероятность отклонения от цели, несовпадения фактическо-

го результата с намеченным в условиях объективно существующей неопределен-

ности; 

б) вероятность потери части ресурсов, недополучения доходов или получе-

ния дополнительных расходов; 

в) потери, убытки, получаемые в результате осуществления определенной 

финансовой и производственной политики. 

 

3. С какими категориями связана объективная основа риска? 

а) неопределенность внешней среды; 

б) отношение предпринимателя к риску; 

в) ожидаемая полезность дохода; 

г) вероятность получения определенного результата. 

 

4. Возникновение интернальных эффектов в результате воздействия риска 

связано с возможностью получения: 

а) незапланированных дополнительных издержек; 

б) незапланированных дополнительных доходов; 

в) незапланированных дополнительных издержек или доходов. 

 

5. Выделите основные факторы риска невостребованности продукции. 

а) изменение социально-экономической ситуации; 

б) демографический фактор; 

в) платежеспособность потребителя; 

г) отсутствие развитой системы страхования финансовых операций. 
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6. В каком случае вероятность негативного воздействия рисков мак-

симальна: 

а) «действие наудачу в надежде на счастливый случай»; 

б) действия на основе четко разработанной стратегии оценки и управления 

рисками. 

 

7. При отрицательном отношении к риску предприниматель предпочтет: 

а) среднюю прибыль; 

б) определенный гарантированный доход; 

в) рисковый результат с большим доходом. 

 

8. При каком отношении предпринимателя к риску увеличение общей по-

лезности превышает прирост связанного с риском дохода: 

а) склонности к риску; 

б) отрицательном отношении к риску; 

в) нейтральном отношении к риску. 

 

9. Предположим, гражданин вынужден принимать решения в быстро меня-

ющихся обстоятельствах, когда вероятность результата невозможно оценить. Что 

можно сказать об условиях принятия решения этим гражданином? Решения при-

нимаются в условиях: 

а) риска;       

б) определенности; 

в) неопределенности;     

г) риска и неопределенности. 

 

10. Какую функцию риска характеризует выполнение им роли катализатора 

в принятии решений, связанных с реализацией инновационных проектов: 

а) стимулирующую;     

б) защитную; 

в) регулирующую;      

г) нормативную. 

 

11. Какие риски связаны с вероятностью потерь, возникающих при вложе-

нии предприятием средств в производство новых товаров и услуг, а также при 

разработке, освоении и внедрении технологических, организационных и других 

нововведений: 

а) инновационные;      

б) финансовые; 

в) коммерческие. 

 

12. Категория спекулятивного риска означает возможность получения: 

а) только отрицательного или нулевого результата; 

б) только положительного результата; 

в) как потерь, так и дополнительной прибыли. 
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13. Какие из перечисленных видов риска относятся к чистым: 

а) природно-естественные;    

б) транспортные; 

в) экологические;     

г) биржевые. 

 

14. Какие риски могут принести дополнительную прибыль предприятию: 

а) спекулятивные;      

б) ретроспективные;     

в) реализация риска не может принести дополнительную прибыль предприя-

тию; 

г) чистые; 

д) любые. 

 

2. ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РИСКИ 

 

Как уже отмечалось, хозяйственные риски включают в себя несколько групп 

рисков. 

Производственный риск – это вероятность убытков или дополнительных из-

держек, связанных со сбоями или остановкой производственных процессов, 

нарушением технологии выполнения операций, низким качеством сырья или ра-

боты персонала и т. п. К основным причинам производственного риска относят-

ся:  

а) снижение намеченных объемов производства и реализации продукции 

вследствие снижения производительности труда, простоя оборудования, потерь 

рабочего времени, отсутствия необходимого количества исходных материалов, 

повышенного процента брака производимой продукции,  

б) снижение цен, по которым планировалось реализовать продукцию (услу-

гу), в связи с ее недостаточным качеством, неблагоприятным изменением рыноч-

ной конъюнктуры, падение спроса; 

в) увеличение материальных затрат. Это может происходить из-за перерас-

хода материалов, сырья, топлива, энергии, а также за счет увеличения транспорт-

ных расходов, торговых издержек, накладных и других дополнительных расхо-

дов;  

г) рост фонда оплаты труда за счет превышения намеченной численности 

либо выплат более высокого, чем запланировано, уровня заработной платы от-

дельным сотрудникам;  

д) увеличение налоговых платежей и других отчислений предприятия;   

е) низкая дисциплина поставок, перебои с топливом и электроэнергией;    

ж) физический и моральный износ оборудования. 

Для промышленного производства наиболее тяжелым проявлением риска 

является возникновение аварийной ситуации, который может произойти в ре-

зультате событий различного характера: природного (землетрясение, наводнение 

и т. д); техногенного (износ зданий, сооружений, машин и оборудования, ошибки 

при проектировании или монтаже, злоумышленные действия и др.); смешанного 

– нарушение природного равновесия в результате техногенной деятельности че-
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ловека (возникновение нефтегазового фонтана при разведочном бурении 

скважин) и др. Эти события вызывают несколько групп неблагоприятных послед-

ствий: взрыв, пожар, поломка механизмов и оборудования; нанесение ущерба 

окружающей среде; нанесение ущерба персоналу; снижение производства про-

дукции и остановка производства. 

Меры по снижению риска должны включать:  

— соблюдение требований безопасности при разработке проектной доку-

ментации и строительстве объекта;  

— использование безопасных материалов и технологий при эксплуатации 

производственного объекта, 

— использование эффективных систем контроля за технологическими про-

цессами на объекте;  

—соблюдение правил эксплуатации;  

— специальное обучение и переподготовка персонала производственного 

объекта и др.  

К мероприятиям по ограничению размеров ущерба относятся:  

— создание систем оповещения персонала и населения о чрезвычайных си-

туациях;  

— разработка различных технических средств, ограничивающих действия 

поражающих факторов (системы пожаротушения, аварийной вентиляции, загра-

дительных устройств и т. д.);  

— подготовка средств и мероприятий по защите людей;  

— организация оперативного медицинского обеспечения. 

Коммерческий риск – это риск, возникающий в процессе реализации това-

ров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем.  

Основные причины торгового риска:  

1. Снижение объема реализации, обусловленное непредсказуемым падением 

спроса или потребности в товаре, вытеснением его конкурирующими товарами, 

ограничениями на продажу, способно вызвать потери дохода и прибыли, измеря-

емые произведением объема непроданной продукции на отпускную цену.  

2. Непредвиденное снижение объема закупки в сравнении с намеченным. 

З. Потери товара в процессе обращения (транспортировки, хранения) или 

потери качества, потребительской ценности товара, приводящие к снижению его 

стоимости. Уровень такого ущерба устанавливается как произведение количества 

утерянного товара на закупочную цену или как произведение испорченного ко-

личества товара на снижение отпускной цены.  

4. Увеличение издержек обращения по сравнению с намеченными приводит 

к адекватному снижению дохода, прибыли.  

5. Снижение цены реализации товара по сравнению с проектной вызывает 

потери в размере объема реализации, умноженного на уменьшение цены.  

Коммерческий риск включает в себя риски, связанные: 1) с реализацией то-

вара (услуг) на рынке; 2) транспортировкой товара (транспортный); 3) приемкой 

товара (услуг) покупателем; 4) платежеспособностью покупателя; 5) форс-

мажорными обстоятельствами.  

Следует выделить транспортный риск, который часто приходится учиты-

вать при распределении обязанностей субъектов торговых сделок. При осуществ-
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лении внешнеторговых сделок приме- няется международный стандарт ИН-

КОТЕРМС, разработанный Международной торговой палатой в Париже в 1919 г 

и унифицированный в 1936 г. В настоящее время в соответствии с поправками и 

дополнениями, сделанными в 2010 г., транспортные риски в международном 

стандарте ИНКОТЕРМС классифицируются по степени и по ответственности в 

четырех группах: E, F, C, D.  

Группа Е включает ситуацию, когда поставщик (продавец) держит товар на 

собственных складах (Ех Works – с завода). Риск принимает на себя поставщик 

до момента принятия товара покупателем. Риск транспортировки от помещения 

продавца до конечного пункта уже принимается покупателем.  

Группа F содержит три конкретные ситуации передачи ответственности и 

рисков:  

− FСА (Free Саrrier А –  name of the place –  франко-перевозчик) означает, 

что риск и ответственность продавца переносятся на покупателя в момент пере-

дачи товара в условленном месте;  

− FAS (Free А 1оng Side Ship – франко протяженность судна) означает, что 

ответственность и риск за товар переходят от поставщика к покупателю в опре-

деленном договором порту;  

− FОВ (Free On Board –  франко-борт или порт выгрузки) означает, что 

продавец снимает с себя ответственность после выгрузки товара с борта судна.  

Группа С включает ситуации, когда экспортер, продавец заключают с поку-

пателем договор на транспортировку, но не принимают на себя никакого риска:  

− CFR (Cost and Freight –  стоимость и фрахт оплачены) –  продавец опла-

чивает стоимость транспортировки до порта прибытия, но риск и ответственность 

за сохранность товара и дополнительные затраты берет на себя покупатель;  

− СIF (Cost, Insurance, Freight – плюс стоимость страхования) – кроме обя-

занностей, как в случае CFR, продавец обеспечивает и оплачивает страховку рис-

ков во время транспортировки;  

− СРТ (Carriage Paid To – перевозка оплачена до) – продавец и покупатель 

делят между собой риски и ответственность. В определенный момент (обычно 

какой-то промежуточный пункт транспортировки) риски полностью переходят от 

продавца к покупателю;  

− CIP (Carriage and Insurance Paid To – перевозка и страхование оплачены 

до) – риски переходят от продавца к покупателю в определенном промежуточном 

пункте транспортировки, но, кроме того, продавец обеспечивает и оплачивает 

стоимость страховки товара.  

Группа D означает, что все транспортные риски ложатся на продавца. К этой 

группе относятся следующие конкретные ситуации:  

− DAТ (Delivered At Terminal – поставка на терминале) – продавец осу-

ществляет поставку, когда товар, разгруженный с прибывшего транспортного 

средства, предоставлен в распоряжение покупателя в согласованном терминале в 

поименованном порту или в месте назначения. «Терминал» включает любое ме-

сто, закрытое или нет, такое как причал, склад, контейнерный двор или автомо-

бильный, железнодорожный или авиа карго терминал. DAТ требует от продавца 

выполнения таможенных формальностей для вывоза, если таковые применяются.  
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− DAP (Delivered At Place – по- ставка в месте назначения) – продавец 

осуществляет поставку, когда товар предоставлен в распоряжение покупателя на 

прибывшем транспортном средстве, готовым к разгрузке, в согласованном месте 

назначения. 

− DDР (Delivered Duty Paid – поставка с оплатой пошлин) – продавец дол-

жен передать товар в оговоренном месте после уплаты пошлины. Продавец несет 

все расходы и риски, связанные с доставкой товара в место назначения, и обязан 

выполнить таможенные формальности, необходимые не только для вывоза, но и 

для ввоза, уплатить любые сборы, взимаемые при вывозе и ввозе, и выполнить 

все таможенные формальности. DDР возлагает на продавца максимальные обя-

занности. 

Все термины ИНКОТЕРМС 2010 делятся на две группы: 

1) правила для любого вида (видов) транспорта: EXW, FCA, CPT, CIP, DAT, 

DAP, DDP; 

2) правила для морского и внутреннего водного транспорта: FAS, FOB, CFR, 

CIF. 

Разнообразные деловые связи между предпринимательскими организациями 

и другими хозяйствующими субъектами опосредуются заключением хозяйствен-

ных договоров в соответствии с гражданским законодательством. Предпринима-

тельская деятельность базируется на сделках, своевременное исполнение кото-

рых хозяйствующими партнерами, потребителями является важным условием 

устойчивой работы предприятий (организаций).  

Для избежания возникновения риска неисполнения хозяйственных дого-

воров руководители (менеджеры) предпринимательских фирм, функционирую-

щих в производственной сфере, должны при заключении и исполнении хозяй-

ственных договоров строго руководствоваться соответствующими статьями 

Гражданского кодекса Республики Беларусь и другими законодательными и нор-

мативными актами, регулирующими договорные отношения. В договорах (кон-

трактах) важно в соответствии с законодательством устанавливать размер и по-

рядок возмещения ущерба при неисполнении или ненадлежащем исполнении хо-

зяйственных договоров.  

Виды рисков по хозяйственным договорам (контрактам):  

1) риск отказа партнера от заключения договора после проведения перегово-

ров;  

2) риск вхождения в договорные отношения с недееспособными или непла-

тежеспособными партнерами (контрагентами);  

3) риск заключения предпринимательской фирмой договоров на условиях, 

отличающихся от наиболее приемлемых либо обычных для фирмы и отрасли;  

4) риск задержки выполнения партнерами текущих договорных обяза-

тельств;  

5) риск нанесения ущерба третьим лицам;  

6) риск заключения контрактов на объемы текущего снабжения производ-

ства, не обеспеченные сбытом готовой продукции. 

Ущерб (убытки) определяют исходя из характера последствий нарушения 

договорного обязательства, а не содержания самого нарушения. Одно и то же 

нарушение (например, недопоставка) может вызвать различные последствия 
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(уменьшение объема производства, снижение качества продукции), так же 

как различные нарушения (недопоставка, поставка некомплектной продукции 

или продукции ненадлежащего качества и др.) могут вызвать одно и то же по-

следствие. Например, при уменьшении объема производства убытки рассчиты-

вают одинаково, независимо от того, какое нарушение явилось причиной умень-

шения объема производства. При определении размера ущерба рекомендуется 

ориентироваться на примерный перечень основных последствий нарушения до-

говорных обязательств и видов (состава) ущерба (табл. 1). 

Таблица 1 - Перечень основных последствий нарушения договорных обяза-

тельств и видов (состава) ущерба (убытков) 
Последствия нарушений дого-

ворных обязательств 

Виды (состав) ущерба (убытков) 

Уменьшение объема производ-

ства или реализации продукции 

(работ, услуг) 

Неполученная прибыль; увеличение условно-

постоянных расходов в себестоимости продукции; рас-

ходы по уплате санкций (здесь и далее – неустойки, 

штрафы, пени, возмещение убытков) 

Замена сырья, материалов, ком-

плектующих изделий 

Расходы по заработной плате с отчислениями на соци-

альное страхование (при увеличении трудоемкости 

продукции); расходы по сырью, материалам, комплек-

тующим изделиям и топливно-энергетическим ресур-

сам 

Доставка продукции ускорен-

ным способом 

Расходы по доставке продукции ускоренным способом 
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Окончание табл. 1 

Возврат или реализация продук-

ции ненадлежащего качества 

или некомплектной 

Расходы по возврату продукции поставщику или ее ре-

ализации 

Брак в результате использования 

полученных от поставщика из-

делий (сырья, материалов и т. 

д.) со скрытым неустранимым 

дефектом (браком), выявленным 

в процессе производства про-

дукции или при эксплуатации 

этой продукции у потребителя 

Себестоимость брака; расходы по возмещению затрат, 

понесенных потребителем в связи с приобретением 

продукции (работ, услуг), изготовленной с использо-

ванием изделий (сырья, материалов и т. д.) со скрытым 

неустранимым дефектом, расходы на демонтаж этой 

продукции, а также транспортные расходы, вызванные 

заменой бракованной продукции; неполученная при-

быль; расходы по уплате санкций  

Устранение недостатков в полу-

ченной продукции (выполнен-

ных работах) 

Расходы по заработной плате с отчислениями на соци-

альное страхование; материальные затраты, связанные 

с устранением недостатков 

Приобретение продукции у дру-

гого поставщика или производ-

ство ее своими силами 

Расходы по приобретению продукции у другого по-

ставщика или производству ее своими силами 

Утрата или повреждение иму-

щества 

Стоимость утраченного имущества; сумма уценки по-

врежденного имущества или расходы по устранению 

повреждения 

Простои и форсирование произ-

водства 

Расходы по заработной плате с отчислениями на соци-

альное страхование; расходы по уплате санкций 

Изменение ассортимента изго-

товленной продукции (работ, 

услуг) 

Неполученная прибыль; расходы по уплате санкций; 

увеличение (снижение) условно-постоянных расходов 

в себестоимости продукции 

Снижение качества производи-

мой продукции (работ, услуг) 

Неполученная прибыль; расходы по возмещению 

уценки продукции; расходы по устранению недостат-

ков в поставленной продукции (работах, услугах); до-

полнительные расходы на гарантийный ремонт и об-

служивание изделий у потребителя; расходы по уплате 

санкций 

 

В случае, если потерпевшей стороне причинен ущерб (убытки) нескольких 

видов, то ущерб (убытки) каждого вида рассчитывают отдельно, а полученные 

результаты суммируют. 

Причинами риска усиления конкуренции являются: а) утечка конфиденци-

альной информации; б) несовершенство маркетинговой политики; в) замедленное 

внедрение нововведений по сравнению с конкурентами; г) недобросовестность 

конкурентов, использование ими методов недобросовестной конкуренции; д) по-

явление на рынке производителей из других отраслей, предлагающих однотип-

ные, взаимозаменяемые товары, способные удовлетворить спрос потребителей; е) 

появление непредвиденных функционально однородных заменителей произво-

димых товаров в отрасли, в которой действует данная фирма; ж) появление мест-

ных новых фирм-конкурентов; з) экспансия на местный рынок производимого 

продукта или его аналогов со стороны зарубежных экспортеров.  

Выбор стратегии конкурентной борьбы осуществляется производственными 

предпринимательскими организациями в зависимости от их финансовых и произ-

водственных возможностей, завоеванного на рынке положения и поставленных 
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целей. Чтобы обойти конкурента, пред- приятиям можно порекомендовать не-

которые приемы:  

— при наличии равного положения с конкурентами добивайтесь внедрения 

даже незначительных новшеств — это уже может быть началом вашего долго-

временного успеха.  

— тщательно охраняйте коммерческую тайну, особенно в части ведения дел 

и положения на рынке;  

— умейте определить, а затем быстро и эффективно использовать в конку-

рентной борьбе свои преимущества, помните, что в условиях конкуренции рост 

объема продаж самый важный показатель, основной критерий эффективности 

вашей хозяйственной деятельности;  

— умейте сокращать сроки отгрузки продукции и увеличивать скорость 

предоставления услуг;  

— концентрируйте свои усилия на создании новых сегментов рынка;  

— как можно больше разнообразьте ассортимент выпускаемой продукции и 

предоставляемых видов услуг;  

— постоянно увеличивайте ценность, потребительские свойства своей про-

дукции;  

— постоянно совершенствуйте управление фирмой.  

Предпринимателям при организации производственного предприниматель-

ства необходимо помнить, что законодательством не допускается недобросовест-

ная конкуренция. 

Риск возникновения непредвиденных расходов в первую очередь наступает 

в случае увеличения рыночных цен на ресурсы (услуги), приобретаемые в про-

цессе производственной деятельности, выше запланированного уровня из-за:  

— ошибок в анализе и прогнозировании конъюнктуры на рынках ресурсов;  

— изменения политики ценообразования у поставщиков ресурсов, с которыми 

у производителя заключены долгосрочные договоры, предусматривающие воз-

можности для пересмотра цен;  

— уменьшения количества поставщиков, из которого производственная фирма 

может выбирать наиболее выгодных.  

В эту группу рисков входят:  

− риск дополнительных выплат за срочность выполнения работ и поста-

вок, заменяющих невыполненные контрагентами и партнерами;  

− риск необходимости выплат штрафных санкций и арбитражных судеб-

ных издержек, который наступает в случае загрязнения предприятием окружаю-

щей среды; причинения ущерба жизни и здоровью работников предприятия, по-

требителей продукции и населения; изготовления продукции с нарушениями тре-

бований стандартов; невыполнения предприятием своих обязательств перед его 

партнерами и контрагентами и др.;  

− риск потери прибыли вследствие вынужденных перерывов в производ-

стве, который  может произойти в результате замены устаревшего оборудования, 

внедрения новой техники и технологии, проведения забастовок и вследствие дей-

ствия общественно-политических факторов;  

− риск будущего повышения плавающей процентной ставки по предостав-

ленной предприятию кредитной линии.  
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Имущественные риски включают в себя следующие виды. 

1. Риск потерь имущества в результате стихийных бедствий. Для сниже-

ния потерь в результате стихийных бедствий необходимо страховать имущество 

предприятий, организаций, а также физических лиц.  

2. Риск потери имущества вследствие действий злоумышленников может 

проявляться в формах хищений и диверсий.  

Хищение – совершенное с корыстной целью безвозмездное изъятие и (или) 

обращение чужого имущества в пользу виновного или других лиц, причинивших 

вред собственнику или иному владельцу этого имущества (временному владель-

цу). Признаки хищения: изъятие имущества; противоправность изъятия;  неза-

конность изъятия; безвозмездность изъятия. Выделяют пять форм хищения, кото-

рые зависят от способа изъятия имущества: кража – тайное изъятие имущества; 

мошенничество – завладение имуществом путем обмана; присвоение или растра-

та вверенного имущества; грабеж – открытое изъятие чужого имущества; разбой 

– насильственное изъятие чужого имущества.  

Диверсия направлена на выведение из строя ключевых объектов, имеющих 

важное значение для народного хозяйства, обороны страны, государственного 

управления жизнеобеспечения населения. Снизить уровень данных рисков можно 

с помощью страхования отдельных видов имущества, закрепления на предприя-

тии жесткой имущественной ответственности за материально-ответственными 

лицами, а также предъявление потенциальным работникам организации не толь-

ко профессиональных требований, но и требований к личным качествам.  

3. Риск утраты или порчи имущества во время транспортировки. Ответ-

ственность перевозчика за несохранность груза может проявляться в его утрате, 

недостаче и повреждении (порче). При утрате, недостаче или порче обычно со-

ставляется документ о несохранности груза (коммерческий акт, акт общей формы 

и др.). Общим условием ответственности является презумпция вины, т. е. пере-

возчик несет ответственность за несохранность груза после принятия его к пере-

возке и до выдачи получателю, если не докажет, что утрата, недостача или по-

вреждение груза произошло вследствие обстоятельств, которые он не мог 

предотвратить или устранение которых от него не зависело. Ответственность пе-

ревозчика за несохранность перевозимого груза ограничивается частью реально-

го ущерба, которая может возмещаться перевозчиком трояко:  

1) в случае утраты или недостачи груза – в размере стоимости утраченного 

или недостающего груза;  

2) в случае повреждения (порчи) имущества – в размере суммы, на которую 

понизилась его стоимость, а при невозможности восстановления поврежденного 

груза – в размере его стоимости;  

3) в случае утраты груза, сданного к перевозке с объявлением его ценности, 

– в размере объявленной стоимости груза.  

Наряду с возмещением ущерба, вызванного несохранностью груза, перевоз-

чик возмещает отправителю (получателю) провозную плату, если она не входит в 

стоимость груза.  

4. Риск отчуждения имущества в результате действий органов власти или 

других собственников. Отчуждение имущества у собственника возможно на воз-

мездном и безвозмездном основаниях.  
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Изъятие у собственника, принад- лежащего ему имущества на возмезд-

ных основаниях, т. е. с компенсацией собственнику стоимости изымаемой вещи 

допустимо только в случаях, прямо предусмотренных законом: 

1) при отчуждении имущества, которое не может принадлежать данному ли-

цу в силу запрёта, имеющегося в законе (вещи, изъятые из оборота или ограни-

ченные в обороте).  

2) при отчуждении недвижимости (зданий, сооружений и др.) с изъятием зе-

мельного участка Речь идет о ситуации, когда земельный участок (либо участок 

недр, акватории) изымается в публично-правовых интересах, например при про-

кладке магистрали, строительстве каких-либо объектов и т. д. Если на таком 

участке находятся здания, сооружения, то собственник вправе получить за них 

соответствующую компенсацию;  

3) при выкупе бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей. Вы-

куп допускается при наличии следующих условий. Прежде всего, дело должно 

касаться не любых, а только особо охраняемых культурных ценностей. Необхо-

димо в судебном порядке установить не только факт бесхозяйственного содержа-

ния этих ценностей, но и реальную угрозу утраты или своего значения в резуль-

тате соответствующего действия или бездействия их собственника. При наличии 

обстоятельств, подтвержденных в судебном порядке, собственник изымаемых 

культурных ценностей все равно получает за них компенсацию либо в виде вы-

рученной от их продажи суммы, либо ином виде;  

4) при выкупе домашних животных в случае ненадлежащего обращения с 

ними;  

5) при реквизиции имущества. Реквизиция, т. е. предусмотренное законом 

принудительное изъятие у частного собственника его имущества по решению 

государственных органов в неотложных общественных интересах и с обязатель-

ной компенсацией, представляет собой традиционное для всякого правопорядка 

основание прекращения частной собственности граждан и юридических лиц. 

Реквизиция допустима только в обстоятельствах, носящих чрезвычайный харак-

тер (стихийные бедствия, аварии, эпидемии, эпизоотии и др.), и может прово-

диться исключительно в интересах общества. Такое изъятие допустимо по реше-

нию государственных, но не муниципальных органов и не требует обязательного 

судебного решения;  

6) при выплате компенсации участнику долевой собственности взамен при-

читающейся ему доли общего имущества при ее несоразмерности выделяемой 

доле;  

7) при приобретении права собственности на недвижимость по решению су-

да в случаях невозможности сноса здания или сооружения, находящихся на чу-

жом земельном участке;  

8) при выкупе земельного участка для государственных или муниципальных 

нужд по решению суда;  

9) при изъятии у собственника земельного участка, используемого им с гру-

бым нарушением законодательства;  

10) при продаже с публичных торгов по решению суда бесхозяйственно со-

держащегося жилого помещения; 
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11) при национализации имуще- ства собственника в силу принятия 

специального закона. Национализация есть обращение в государственную соб-

ственность имущества, находящегося в частной собственности граждан и юриди-

ческих лиц. Она может осуществляться на основании специального федерального 

закона и с возмещением собственнику не только стоимости вещи, но и всех при-

чиненных этим убытков.  

Лишь в двух случаях закон предусматривает безвозмездное изъятие у соб-

ственника принадлежащего ему имущества помимо его воли: 1) обращение взыс-

кания на имущество собственника по его обязательствам и 2) конфискация иму-

щества собственника.  

Обращения взыскания на имущество собственника по его долгам по общему 

правилу допустимо только на основании судебного решения. Однако законом мо-

гут быть предусмотрены случаи такого рода взысканий и во внесудебном поряд-

ке, например при обращении взыскания на имущество по требованию налоговых 

органов, а также по нотариально удостоверенному соглашению с залогодержате-

лем. Право собственности на такое имущество прекращается у прежнего вла-

дельца с момента возникновения права собственности на него у приобретателя. 

До этого момента собственник-должник несет и риск, и бремя ответственности. 

Определенное имущество публичных собственников как участников гражданско-

го оборота тоже может стать объектом взыскания со стороны их кредиторов, в 

том числе в порядке исполнения судебного решения.  

Другим основанием принудительного изъятия имущества у собственника без 

компенсации является конфискация. Конфискация — это санкция, применяемая к 

частному собственнику в установленном законом порядке за совершение им пра-

вонарушения. Такая санкция может быть применена за совершение уголовного 

преступления либо иного правонарушения (обычно административного). 

Финансовые риски подразделяются на риски, связанные с покупательской 

способностью денег, и инвестиционные риски. 

1. Риски, связанные с покупательской способностью денег. Риск измене-

ния покупательской способности денег предопределяется главным образом тем-

пами инфляции в стране. Наиболее существенными формами проявления потерь 

от инфляционных рисков являются:  

1) рост цен – отрицательно сказывается на качестве составляемых предприя-

тием планов своего развития;  

2) снижение покупательской способности потребителей;  

3) трудности для расширения деятельности предприятия (например, замена 

оборудования) из-за сложности с формированием амортизационного и других 

инвестиционных фондов, а также с получением банковского кредита;  

4) неодинаковые темпы увеличения стоимости одних товаров по сравнению 

с другими;  

5) негативные изменения в инвестиционном климате всей экономики.  

Один из методов минимизации инфляционного риска – включение в состав 

предстоящего номинального дохода по финансовым операциям размера инфля-

ционной премии. Инфляционный риск при осуществлении инвестиционных за-

трат может быть значительно снижен в случае правильно выбранного направле-

ния вложения средств.  
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Дефляционные риски. Дефляция представляет собой процесс изъятия из 

обращения части избыточной денежной массы, выпущенной в период инфляции. 

Дефляционный риск может быть обусловлен следующими факторами:  

− падение цен на товары и, как следствие, падение доходов фирмы;  

− наличие вероятности повышения налогов, и, как следствие, возможное 

снижение прибыли, а также снижение возможностей для ее внутрифирменного 

использования;  

− наличие вероятности повышения учетных банковских ставок;  

− вмешательство государства в вопросы, связанные с регулированием 

внешнеэкономических связей государства.  

Валютные риски связаны с изменением курса одной иностранной валюты по 

отношению к другой и представляет собой опасность валютных потерь при про-

ведении внешнеэкономических кредитных и других валютных операции, при 

этом изменение курсов валют происходит в силу действия таких факторов, как 

изменение внутренней стоимости валют, постоянный перелив денежных потоков 

из страны в страну, спекуляции и т. д.  

Риск ликвидности – риск, связанный с возможностью потерь при реализации 

объекта инвестирования из-за изменения оценки его качества, например какого-

либо товара, недвижимости (земля, строение), ценной бумаги и т. д.  

2. Инвестиционные риски – возможность недополучения запланированной 

прибыли в ходе реализации инвестиционных проектов. Объектом риска в данном 

случае выступают имущественные интересы лица инвестора, вкладывающего в 

проект в той или иной форме свои средства.  

При этом в зависимости от характера потерь различают прямой риск и риск 

упущенной выгоды. Риск упущенной выгоды – это вероятность недополучения 

прибыли в результате неосуществления каких-либо инвестиционных мероприя-

тий или выбора не самого оптимального варианта инвестиций. Прямой риск в со-

ответствии с видами инвестиционной деятельности разделяют на риск реальных 

инвестиций и риск финансовых инвестиций. Риск реальных инвестиций обуслов-

лен неопределенностью, которая сопровождает инвестиционную деятельность, 

включая возможность реализации всех перечисленных ранее видов рисков. Риски 

финансовых инвестиций выражаются риском снижения доходности, который 

включает в себя процентные и кредитные риски. 

Группа инвестиционных рисков включает в себя: 

− системный риск – риск ухудшения конъюнктуры (падения) какого-либо 

рынка в целом. Он не связан с конкретным объектом инвестиций и представляет 

собой общий риск на все вложения на данном рынке (фондовом, валютном, не-

движимости и т. д.), заключающийся в том, что инвестор не сможет их вернуть, 

не понеся существенных потерь;  

− селективный риск – это риск потерь или упущенной выгоды из-за непра-

вильного выбора объекта инвестирования на определенном рынке; 

− региональный риск – связан с экономическим положением определенных 

регионов и свойственен монопродуктовым регионам, например районам угле- 

или нефтедобычи, которые могут испытывать серьезные экономические трудно-

сти из-за изменения конъюнктуры на основной продукт региона или обострения 

конкуренции;  
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− отраслевой риск – связан со спецификой отдельных отраслей эко-

номики, которая определяется подверженностью отрасли циклическим колебани-

ям и стадией жизненного цикла отрасли. По этим признакам все отрасли можно 

разделить на подверженные и менее подверженные циклическим колебаниям, а 

также на сокращающиеся (умирающие), стабильные (зрелые) и быстро растущие 

(молодые);  

− риск предприятия – связан с конкретным предприятием как объектом ин-

вестиций. Он во многом является производным от регионального и отраслевого 

рисков. Вместе с тем он зависит от типа поведения (консервативного или агрес-

сивного) и стратегии конкретного предприятия. Кроме того, риск предприятия 

включает в себя и риск мошенничества (создание ложных компаний с целью мо-

шеннического привлечения средств инвесторов или акционерных обществ для 

спекулятивной игры на котировке ценных бумаг);  

− инновационный риск – это риск потерь, связанных с тем, что нововведе-

ние, на разработку которого могут быть затрачены значительные средства, не бу-

дет реализовано или не окупится.  

Процентный риск – это риск потери прибыли, возникающий из-за неблаго-

приятных колебаний процентной ставки, которые приводят к повышению затрат 

на выплату процентов или снижению дохода от вложений и поступлений от 

предоставленных кредитов. Чем больше подвижность ставки (регулярность ее 

изменений, их характер и размеры), тем больше процентный риск.  

Под кредитным риском понимают возможность того, что компания не су-

меет погасить свои долги вовремя и полностью. Выделяют три разновидности 

кредитных рисков: биржевые риски (вероятность потерь в результате проведения 

биржевых сделок), селективные риски (риски выбора, т. е. вероятность непра-

вильного выбора видов вложения капитала), риск банкротства (опасность поте-

ри предпринимателем способности рассчитываться по взятым на себя обязатель-

ствам в связи с ошибками при выборе способов инвестиций). 

Для банков кредитный риск складывается из сумм задолженности заемщиков 

по банковским ссудам, а также из задолженности клиентов по другим сделкам. 

Кредитный риск предприятия измеряется с помощью различных коэффициентов.  

Гиринг – это коэффициент, отражающий соотношение размера заемного ка-

питала; по которому начисляются проценты, и акционерного капитала. Считает-

ся, что гиринг компании высок, если он превышает 100 %. Это происходит в том 

случае, когда заемный капитал является главным источником финансовых 

средств, необходимых для бизнеса.  

Коэффициент процентного покрытия определяется как отношение балан-

совой прибыли к процентным выплатам и отражает способность предприятия 

выполнять свои обязательства по выплате процентов за кредит. Критическое зна-

чение для погашения займа имеет динамика дебиторской задолженности пред-

приятия и изменение его товарных запасов. Чаще всего с этими статьями связаны 

трудности в погашении займа.  

 

Практикум 

 

Вопросы для самопроверки 
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1. Назовите основные причины производственного риска. 

2. Охарактеризуйте основные виды производственных рисков. 

3. Принятие поставщиком решения об изменении условий договора (сро-

ков, цен, объемов, требований к качеству поставляемой продукции) выступает в 

качестве причины или фактора воздействия риска недополучения исходных ма-

териалов из-за срыва заключенных договоров о поставке? 

4. Какие выделяют имущественные риски? 

5. Какие условия ИНКОТЕРМС возлагают на продавца максимальные обя-

занности? 

6. Какие возможны формы проявления потерь от инфляционных рисков? 

7. Укажите источники возникновения валютных рисков. 

8. Охарактеризуйте основные инвестиционные риски. 

9. С помощью каких коэффициентов измеряется кредитный риск? 

10. Затраты на образование и обучение можно рассматривать как инвести-

ции. Почему бесплатное образование предоставляется молодым, а не пожилым? 

Как объяснить принятие правительством или фирмой такого решения в терминах 

инвестиционного риска? 

 

Тест 

1. Что их перечисленного не относится к видам производственных рисков: 

а) изменение конъюнктуры рынка;   

б) усиление конкуренции; 

в) форс-мажор; 

г) амортизация производственного оборудования. 

 

2. Что из перечисленного ниже относиться к мероприятиям по ограниче-

нию размеров ущерба от производственного риска: 

а) уничтожение систем оповещения персонала и населения о чрезвычайных 

ситуациях; 

б) разработка технических средств, ограничивающих действия порождаю-

щих факторов; 

в) подготовка средств и мероприятий по защите людей; 

г) организация медленного медицинского обслуживания. 

 

3. Что из перечисленного ниже относится к причинам рисков усиления 

конкуренции: 

а) несовершенство маркетинговой политики; 

б) «переключение» партнера на конкурирующие фирмы; 

в) утечка конфиденциальной информации по вине сотрудников фирмы либо 

в результате промышленного шпионажа, предпринятого конкурентами; 

г) недобросовестности конкурентов, использование ими методов недобросо-

вестной конкуренции; 

д) ускоренное внедрение нововведений по сравнению с конкурентами. 

 

4. Группа транспортных рисков Е описывает ситуации, когда: 
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а) поставщик (продавец) держит товар на собственных складах. Риск 

принимает на себя поставщик до момента принятия товара покупателем. Риск 

транспортировки от помещения продавца до конечного пункта уже принимается 

покупателем; 

б) оговариваются конкретные ситуации передачи ответственности и рисков; 

в) экспортер, продавец заключают с покупателем договор на транспортиров-

ку, но не принимают на себя никакого риска; 

г) все транспортные риски ложатся на продавца. 

 

5. Какая группа транспортных рисков включает ситуации, когда продавец 

заключает с покупателем договор на транспортировку, но не принимают никако-

го риска: 

а) Е;          

б) C;       

в) F; 

г) D. 

 

6. Открытое изъятие чужого имущества представляет собой: 

а) кражу;      

б) разбой;      

в) грабеж; 

г) мошенничество. 

 

7. Коммерческий риск – это риск, возникающий: 

а) на коммерческих предприятиях; 

б) при осуществлении коммерческих сделок; 

в) в процессе реализации товаров или услуг; 

г) в процессе производства товаров или услуг. 

 

8. На какие виды подразделяются финансовые риски? 

а) валютные;      

б) инвестиционные;    

в) риски, связанные с покупательской способностью денег; 

г) денежные; 

д) риски распределения доходности. 

 

9. Валютный риск связан: 

а) с покупкой и продажей валют; 

б) с любыми потерями, обусловленными изменением курса иностранной ва-

люты; 

в) с обменом одной иностранной валюты на другую; 

г) с ошибками при расчете кросс-курсов. 

 

10. Инфляционный риск – это: 

а) риск увеличения темпов инфляции; 

б) риск опережения роста доходов темпом их обесценивания; 
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в) риск инфляционных ожиданий; 

г) риск возникновения разницы в темпах инфляции на разных рынках сбыта. 

 

11. Риск потерь или упущенной выгоды из-за неправильного выбора объек-

та инвестирования на определенном рынке называется: 

а) инвестиционным;     

б) селективным;      

в) инновационным; 

г) системным; 

д) региональным. 

 

12. Системный риск – это: 

а) риск ухудшения конъюнктуры какого-либо рынка; 

б) риск разрушения системы управления организацией; 

в) общая система рисков, которым подвергнута организация; 

г) система оценки и управления рисками. 

 

13. Кредитный риск – это: 

а) риск неоплаты задолженности дебитором; 

б) риск провала коммерческого проекта; 

в) риск разрушения деловых отношений; 

г) риск неисполнения обязательств по договору купли-продажи. 

 

14. Инновационный риск – это: 

а) риск срыва сроков сдачи результатов научно-технических исследований; 

б) риск того, что новый товар не будет принят рынком; 

в) риск того, что инновационный проект не будет реализован или окуплен; 

г) риск утечки информации об используемых предприятием инновациях. 

 

Задания 

Задание 1   

Для каждого из приведенных ниже рисков укажите соответствующий вид 

(согласно классификации). 

1. Риск аварии грузового судна во время перевозки груза, ожидаемого 

компанией. 

2. Риск слишком резкого снижения курса USD для компании, осуществля-

ющей экспортные операции. 

3. Риск возникновения сбоев в поставках сырья. 

4. Риск снижения спроса на продукцию предприятия. 

5. Риск отвержения рынком нового товара организации. 

6. Риск потери прибыли в результате снижения рыночных цен на товар. 

7. Риск просрочки выплаты долга дебитором. 

8. Риск разрушения складского помещения фирмы в результате стихийно-

го бедствия. 

9. Риск поражения вирусом компьютерных сетей компании. 

10. Риск утечки информации, представляющей коммерческую тайну. 
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11. Риск потери платежеспособ- ности. 

12. Риск превышения спросом производственных мощностей предприятия. 

13. Риск поставки низкокачественных материалов поставщиком (с большой 

долей брака). 

14. Риск резкого скачка текучести кадров. 

15. Риск остановки производства в результате выхода из строя оборудова-

ния. 

16. Риск ухода с рынка основного промышленного потребителя продукции 

предприятия. 

17. Риск отказа инвестора от дальнейшего финансирования проекта в про-

цессе его реализации. 

18. Риск ухода ведущих специалистов компании. 

 

Задание 2   

Определите ущерб (убытки) в случае уменьшения объема производства про-

дукции: из-за недопоставки металла потерпевшая сторона не изготовила 200 из-

делий А и 80 изделий Б.  

Экономические параметры изделия А: цена – 50 тыс. руб.; полная плановая 

себестоимость – 40 тыс. руб.; условно-постоянные расходы в полной плановой 

себестоимости – 21 тыс. руб. Из-за недопоставки  изделий А уплачены санкции в 

сумме 500 тыс. руб. 

Экономические параметры изделия Б: цена – 150 тыс. руб.; полная плановая 

себестоимость – 120 тыс. руб.; условно-постоянные расходы в полной плановой 

себестоимости – 70 тыс. руб. Из-за недопоставки  изделий Б уплачены санкции в 

сумме 900 тыс. руб. 

 

 

Задание 3   

Определите ущерб при простоях и форсировании производства: из-за недо-

поставки металла у потерпевшей стороны имели место простои с последующим 

форсированием производства. Расходы по основной заработной плате составили 

3,2 млн руб., в том числе: а) за время простоев – 1 млн руб.; б) доплаты за сверх-

урочную работу – 1,5 млн руб.; в) доплаты за работу в выходные и праздничные 

дни – 0,7 млн руб. Отчисления в резерв на оплату отпусков составляют 10 % ос-

новной заработной платы; отчисления органам социального страхования – 34 %. 

Из-за нарушения графика поставки продукции уплачены санкции в размере 1 млн 

руб.Установите соответствие видов и содержания рисков, приведенных в табл. 2. 

 

Задание 4  
Таблица 2 - Содержание и виды риска 

Содержание рисков Виды рисков 

1. Риски, связанные с загрязнением окружающей среды и обу-

словленные преобразующей деятельностью человека 

а) транспортные кар-

го 

2. Риски, связанные со страхованием воздушных, речных и мор-

ских судов, автомобилей во время движения 

б) транспортные кас-

ко 
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3. Риски, связанные с перевозками благородных металлов, произ-

ведений искусства 

г) специальные 

4. Риски, связанные с противоправными (с точки зрения между-

народного права) действиями, с акциями иностранных правитель-

ств в отношении граждан суверенных государств 

в) технические риски 

страховщика  

5. Риски, связанные с авариями на производстве д) политические 
6. Риски, связанные с причинением вреда источником повышен-

ной опасности 

е) технические 

7. Риски, связанные с осуществлением страхового дела ж) экологические 

8. Риски, связанные со страхованием грузов, перевозимых воз-

душным, морским, речным, железнодорожным и автомобильным 

транспортом 

з) гражданской ответ-

ственности 

 

Задание 5 

Определите ущерб, возникший при вынужденной замене сырья, материалов, 

комплектующих изделий (без увеличения трудоемкости продукции). Из-за недо-

поставки контрагентом 180 т металла по цене 1 тыс. у. е. за 1 т. потерпевшая сто-

рона вынуждена была использовать 250 т другого металла по цене 1,1 тыс. у. е. за 

1 т. 

 

Задание 6 

На основе данных таблицы 3 определите убытки, причиненные потребителю 

несколькими поставщиками материала А. 
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Таблица 3 - Данные о поставке ма- териалов 
Поставщик Фонд, т Поставлено, т Недопоставка, т Доля недопоставки в ее общем 

объеме, % 

I 50 30 -20 28,6 

II 70 20 -50 71,4 

III 30 50 +20 - 

Итого 150 100 50  

 

Из сырья А производится продукция Б. Экономические параметры готовой 

продукции Б: цена – 130 тыс. руб.; полная плановая себестоимость – 90 тыс. руб.; 

условно-постоянные расходы в полной плановой себестоимости – 40 тыс. руб.; 

расходная норма сырья А для производства единицы продукции Б – 0,5 кг/т. Из-

за недопоставки  изделий Б уплачены санкции в размере 1000 тыс. руб. 

Количество не произведенной по вине контрагента продукции определите 

делением объема недопоставленного сырья на норму его расхода на одно изде-

лие. 

 

Задание 7   
Определите возможные риски, связанные с производственной деятельностью 

и обусловленные воздействием потенциальных опасностей и угроз, а также 

ущерб от них для предприятий, описание которых приведены в приложениях 1–3. 

Разработайте систему антирисковых мер. 

 

Задание 8 
По данным приложений 1, 3 и приведенным ниже данным определите сово-

купную величину возможных убытков предприятия в случае реализации рисков и 

величину сэкономленных средств в случае принятия антирисковых мер. При 

необходимости дополните перечень рисков и систему антирисковых мер 

Данные к приложению 1   
1. Согласно статистике неплатежи по договорам об оказании охранных 

услуг составляют в среднем два раза в год. Объекты, охраняемые предприятием, 

однотипны и имеют примерно одинаковую площадь и стоимость договора. 

2. Вероятность неплатежа составляет 0,1 в год. Стоимость охранных услуг 

на каждый объект примерно равна 20 тыс.рос. руб. в месяц, в случае неплатежа 

сумма убытков равна стоимости охранных услуг. 

3. Угроза нападения и кражи оружия из оружия из оружейной комнаты. Для 

избежания подобных ситуаций заключен договор об охране объектов межмуни-

ципальным отделом вневедомственной охраны на сумму 1 тыс.рос. руб. в месяц. 

Отдел вневедомственной охраны принимает на себя работы по техническому об-

служиванию и ремонту средств охранно-пожарной (ОПС) и тревожной сигнали-

зации, смонтированных на объекте частного охранного предприятия. Рассмотрим 

ущерб вследствие нападения и кражи оружия: 

 стоимость одной единицы оружия составляет примерно 2 тыс.рос. руб. (9 

шт.); 

 лицензия на приобретение гражданского и служебного оружия – 1 

тыс.рос. руб.; 

 разрешение на хранение и использование оружия – 500 рос. руб.  
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Данные к приложению 3. 

1. Статистика показывает, что внутренние техногенные риски (пожары и 

аварии от неправильного обращения с электроприборами) возникают в среднем 

два раза в год. Тогда ущерб от их возникновения определяется как произведение 

стоимости имущества (С), находящегося в зоне бедствия, на фактор ущерба (У).  

Стоимость имущества предприятия – 15 тыс. у. ден. ед. Оборудование офиса 

системой противопожарной безопасности снижает вероятность возникновения 

пожара до одного раза в два года. Стоимость системы 1 тыс. у. ден. ед. 

2. В плане ведения деятельности заложена средняя сумма ремонта 1 ед. тех-

ники (стоимость ремонта 150 у. ден. ед.). Прогнозный уровень инфляции уста-

навливается как среднемесячный в стране (на момент решения задачи).  

3. Статистика показывает, что вероятность возникновения риска некаче-

ственного выполнения работы увеличивается с уменьшением разрядов работаю-

щего персонала. Ущерб от этого риска уменьшается в два раза, если большинство 

сотрудников имеют стаж работы от одного года и разряд, начиная с третьего. 

4. Вероятность возникновения риска, связанного с отключением электро-

энергии, существенно возрастает в зимнее время, когда возрастает нагрузка в 

электрической цепи. В данном случае срывается весь план работ, что ведет к не-

завершению работы в срок. 

5. Риск, связанный с выходом из строя оборудования. Это может происхо-

дить вследствие резкого колебания напряжения в электросети, несоблюдения 

норм эксплуатации оборудования, износа оборудования.  

 

3. СИСТЕМА И ПРОЦЕСС РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА 

 

Опыт ведущих международных компаний доказывает, что стабильность раз-

вития бизнеса  и повышение эффективности управления невозможны без актив-

ного использования риск-менеджмента как составной части системы управления 

компанией вне зависимости от ее масштабов и специфики производства или 

предоставления услуг. 

Система риск-менеджмента (система управления рисками) направлена на 

достижение необходимого баланса между получением прибыли и сокращением 

убытков предпринимательской деятельности и призвана стать составной частью 

системы менеджмента организации, то есть должна быть интегрирована в общую 

политику компании, ее бизнес-планы и деятельность. Только при выполнении 

этого условия применение системы риск-менеджмента является эффективным.  

Внедрение в практику предприятий системы риск-менеджмента позволяет 

обеспечить стабильность их развития, повысить обоснованность принятия реше-

ний в рискованных ситуациях, улучшить финансовое положение за счет осу-

ществления всех видов деятельности в контролируемых условиях (таблица 4). 

Таблица 4 – Преимущества риск-менеджмента 
Преимущество Характеристика        

Снижение фактора 

неопределенности 

при осуществлении 

предпринимательской 

Контроль над негативными событиями сопровождается кон-

кретными действиями по уменьшению вероятности их возник-

новения и снижению их влияния. Даже при наступлении 

непреодолимых событий организация может достичь необхо-
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деятельности димой степени устойчивости благодаря адекватному планиро-

ванию 

Использование пер-

спективных возмож-

ностей улучшения 

В процессе риск-менеджмента оценивается вероятность 

наступления благоприятных последствий в рисковой ситуации. 

Поиск перспектив становится эффективнее, если персонал осо-

знает риски и обладает необходимыми навыками для управле-

ния ими 

Улучшенное плани-

рование и повышение 

эффективности дея-

тельности 

Наличие объективных данных об организации, ее целевых по-

казателях, операциях и перспективах позволяет осуществлять 

более взвешенное и эффективное планирование. Это в свою 

очередь повышает способность организации использовать бла-

гоприятные перспективы, сокращать негативные последствия 

и добиваться улучшения деятельности 

Экономия ресурсов Особое внимание уделяется вопросам экономической целесо-

образности проведения тех или иных бизнес-операций. Учет 

объема существующих ресурсов, повышение ликвидности ак-

тивов позволяет не только избегать дорогостоящих ошибок, но 

и добиваться повышения прибыли от производственной дея-

тельности 

Улучшение взаимо-

отношений с заинте-

ресованными сторо-

нами 

Процесс управления рисками заставляет сотрудников компа-

нии выявлять ее заинтересованные внутренние и внешние сто-

роны и вырабатывать двусторонний диалог между ними и ру-

ководством. Такой коммуникационный канал обеспечивает 

компанию сведениями о том, как заинтересованные стороны 

будут реагировать на изменения в ее деятельности 

Повышение качества 

информации для при-

нятия решений 

Процесс риск-менеджмента повышает точность информации и 

анализа, необходимых для принятия стратегических решений 

на различных уровнях управления 

Рост деловой репута-

ции 

Инвесторы, кредиторы, страховые компании, поставщики и 

клиенты охотнее работают с организациями, которые зареко-

мендовали себя как надежные партнеры на рынке, управляю-

щие своими финансовыми и производственными рисками 

Поддержка со сторо-

ны учредителей 

Качественное управление рисками обеспечивает авторитет ру-

ководства в глазах учредителей компании за счет наличия по-

дробной базы данных потенциальных рисков и демонстрации 

наличия контролируемых условий функционирования пред-

приятия 

Контроль производ-

ственного процесса и 

хода реализации про-

ектов 

В процессе риск-менеджмента особое внимание уделяется во-

просам, связанным с мониторингом и измерением параметров 

бизнес-процессов, что обеспечивает четкий контроль реализа-

ции инвестиционных программ 

Все предприятия при реализации своих бизнес-процессов систематически 

сталкиваются с необходимостью управлять различными видами рисков. Базу для 

управления рисками образуют следующие основные особенности риск-

менеджмента: 

1) Управление рисками связано как с негативными, так и с благоприятными 

последствиями. Суть управления рисками состоит в том, чтобы определять по-

тенциальные отклонения от запланированных результатов и управлять этими от-

клонениями для улучшения перспектив, сокращения убытков и повышения обос-
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нованности принимаемых решений. Управлять рисками означает опреде-

лять перспективы и выявлять возможности для совершенствования деятельности, 

а также не допускать или сокращать вероятность нежелательного хода событии. 

2) Управление рисками подразумевает тщательный анализ условий для при-

нятия решений. Управление рисками – это логический и систематический про-

цесс, который можно применять для выбора пути дальнейшего совершенствова-

ния деятельности, повышения эффективности бизнес-процессов организации. 

Это путь, ведущий к обеспечению гарантированной результативности  бизнес-

процессов. Риск-менеджмент должен быть интегрирован в ежедневную работу 

предприятия. 

3) Управление рисками требует опережающего мышления. Управление рис-

ками — это процесс определения того, что может произойти, и одновременно 

обеспечение состояния готовности к этому. Формализованная система риск-

менеджмента позволяет создать систему управления организацией, работающую 

на предупреждение возможных проблем. 

4) Управление рисками требует четкого распределения ответственности и 

полномочий, необходимых для принятия управленческих решений. Высшее ру-

ководство несет генеральную ответственность за управление рисками в организа-

ции. Его прерогативой является распределение между соответствующими со-

трудниками ответственности и полномочий. Решения, которые принимаются в 

процессе управления рисками, должны находиться в рамках законодательных 

требований и отвечать корпоративным целям. Таким образом, очень важно опре-

делить оптимальный баланс между ответственностью за риск и способностью 

контролировать этот риск. 

5) Управление рисками зависит от эффективного процесса взаимодействия 

между участниками риск-менеджмента. Процесс риск-менеджмента осуществля-

ется как во внутренней, так и во внешней среде предпринимательства, поэтому 

необходимо взаимодействовать и с внутренними, и с внешними участниками это-

го процесса. Чтобы обеспечить полноценное управление рисками, в первую оче-

редь важно наладить эффективное взаимодействие внутри организации. 

6) Управление рисками требует принятия сбалансированного решения. В 

процессе риск-менеджмента необходимо четко определять экономическую целе-

сообразность уменьшения степени риска и достижения запланированных резуль-

татов.  

Главные направления интеграции риск-менеджмента в систему управления 

организацией представлены на рисунке 1.  

Категория риска естественным образом сопряжена с менеджментом, со все-

ми его функциями – планированием, организацией, оперативным управлением, 

организацией персонала, контролем. Каждая из этих функций связана с опреде-

ленной мерой риска и требует создания адаптивной к нему системы управления, 

т. е. необходим особый менеджмент риска, основывающийся на понимании его 

сущности, разработке и реализации стратегии оценки и управления рисками. 

Согласно международным стандартам риск-менеджмента (РМ), подготов-

ленным Комитетом спонсорских организаций комиссии Тредвея (COSO), управ-

ление рисками организации – это процесс, осуществляемый советом директоров, 

менеджерами и другими сотрудниками, который начинается при разработке стра-
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тегии и затрагивает всю деятельность организации. Он направлен на опреде-

ление событий, которые могут влиять на организацию, и управление связанным с 

этими событиями риском, а также контроль того, чтобы не был превышен риск-

аппетит организации (степень риска, которую организация считает для себя до-

пустимой в процессе получения доходов) и представлялась разумная гарантия 

достижения целей организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Основные направления интеграции системы риск-менеджмента 

в систему управления предприятия 

В соответствии с СТБ ИСО/МЭК Руководство 73-2005 «Менеджмент риска. 

Термины и определения», «управление риском – действия, осуществляемые для 

выполнения решений в рамках менеджмента риска». В свою очередь «менедж-

мент риска – скоординированные действия по руководству и управлению органи-

зацией применительно к риску». 

Управление риском как система состоит из двух подсистем: управляемой 

подсистемы (объекта управления) и управляющей подсистемы (субъекта управ-

ления). В системе управления риском объектом управления являются риск, рис-

ковые вложения капитала и экономические отношения между хозяйствующими 

субъектами в процессе реализации риска.  

Субъектом управления в системе управления риском является специальная 

группа людей (предприниматель, финансовый менеджер, менеджер по риску, 

специалисты по страхованию и др.), которая посредством различных приемов и 

способов управления осуществляет целенаправленное воздействие на объект 

управления. Управление рисками охватывает все уровни организации. В силу 

этого различают цели управления риском высшего и низшего уровня. На высшем 
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уровне целью является сохранение устойчивого развития предприятия, на 

низшем – удержание уровня риска в приемлемых для данного предприятия гра-

ницах.  

Выделяют два типа функций управления риском: объекта и субъекта управ-

ления. К функциям объекта управления относится организация разрешения рис-

ка, рисковых вложений капитала, работы по снижению величины риска, процесса 

страхования рисков, экономических отношений и связей между субъектами хо-

зяйственного процесса. 

К функциям субъекта управления относятся те же функции, что свойственны 

в целом управленческой деятельности: прогнозирование, организация, регулиро-

вание, координация, стимулирование, контроль. 

Управление риском основывается на следующих принципах: 

− масштабности – хозяйствующий субъект должен стремиться к наиболее 

полному охвату возможных сфер возникновения риска; 

− минимизации – предприятия стремятся минимизировать спектр возмож-

ных рисков и степень их влияния на свою деятельность; 

− адекватности реакции – хозяйствующий субъект должен ответно и быстро 

реагировать на внутренние и внешние изменения, которые выражаются в реали-

зации риска, т.е. в тех ситуациях, когда он становиться реальностью. 

 разумного принятия – предприятие может принять риск только в том слу-

чае, когда он обоснован.  

Первым вопросом при построении системы управления рисками на предпри-

ятии будет вопрос формы этой системы. Т.е. будет ли создан отдел риск-

менеджмента на предприятии, или система будет организована без создания по-

добного отдела, или будет использован аутсорсинг. У каждого варианта, без-

условно, есть свои плюсы и минусы.  

В мировой практике выделяют следующие основные формы организации си-

стемы управления риском: 

 деятельность ведущего риск-менеджера по обеспечению безопасности и 

страхования рисков; 

 функционирование обособленного подразделения (отдела) на предприя-

тии по управлению рисками; 

 динамичная, многофункциональная структура отдела управления риска-

ми, взаимодействующая практически со всеми внутрихозяйственными подразде-

лениями предприятия; 

 аутсорсинг управления риском (передача системы управления риском или 

ее отдельных функций сторонним организациям). 

Управление риском в системе управления предприятием включает филосо-

фию, стратегию и тактику риск-менеджмента. 

Главная цель менеджера по управлению риском — обеспечить, чтобы даже 

самый худший вариант развития событий подразумевал только некоторое (допу-

стимое) уменьшение уровня запланированного результата при гарантированном 

сохранении жизнеспособности предприятия. 

Наиболее рентабельным способом эффективного внедрения принципов 

риск-менеджмента в существующую практику работы организации является рас-

смотрение данной деятельности в виде отдельного бизнес-процесса. 
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Технология риск-менеджмента ба- зируется на представлении его как це-

ленаправленной деятельности руководства организации и предусматривает 

структурирование процесса управления риском, то есть выделение этапов приня-

тия рисковых решений и связей между ними. Бизнес-процесс входит в процесс 

системы менеджмента, направленной на достижение запланированного результа-

та деятельности, который может быть выражен как финансовыми, так и иными 

показателями.  

Применительно к определению модели процесса риск-менеджмента органи-

зации можно перечислить следующие составляющие:  

 информация о деятельности компании, о предпринимательской и внешней 

среде, данные о функционировании (вход); 

 обеспечение приемлемого уровня риска при осуществлении деятельности 

(выход); 

 общая политика компания, стратегия и тактика (управляющее воздей-

ствие); 

 управленческий персонал компании, в том числе высшее руководство (ре-

сурсы). 

Совокупность перечисленных составляющих определяет границы деятель-

ности риск-менеджмента. Структурная схема процесса риск-менеджмента пред-

ставлена на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структурная схема процесса риск-менеджмента 

 

Характеристики основных структурных элементов процесса риск-

менеджмента приводятся в таблице 5. 

Риск-менеджмент можно применять на различных уровнях организация: 

 стратегическом; 

 тактическом (уровень руководителей второго звена); 

 операционном. 
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Он может быть использован в от- дельных проектах, при поиске необхо-

димых решений и при управлении отдельными зонами риска. На рисунке 3 пред-

ставлена схема функционального взаимодействия стадий процесса риск-

менеджмента.  

 

Таблица 5 – Основные структурные элементы риск-менеджмента 
Стадия 

 

Характеристика 

 

Взаимодействие и 

консультирование 

 

На каждой стадии процесса риск-менеджмента необходимо взаимодей-

ствовать и проводить консультации как с внешними, так и с внутренни-

ми участниками этого процесса 

Определение  

контекста  

риск-

менеджмента 

 

Необходимо обозначить внешние характеристики предпринимательской 

среды, внутренние параметры организации, а также параметры риск-

менеджмента, в которых будет реализовываться процесс. Должны быть 

определены требования к деятельности, на основании которых будут 

выявлены критерии рисков, а также структура и методы их анализа 

Идентификация Следует определить, где, когда, почему и как рисковые ситуации рисков 

могут помешать, ослабить, задержать или благоприятствовать достиже-

нию запланированных результатов (целей) 

Анализ рисков Необходимо определить последствия, вероятность возникновения и, 

следовательно, уровень риска, а также причины и факторы возникнове-

ния рисковых ситуаций. Подобный анализ должен учитывать масштаб 

потенциальных последствий и возможные пути их возникновения. При 

анализе рисков следует также выявить и оценить имеющиеся инстру-

менты (модели и методы) контроля рисков 

Оценка рисков Осуществляется сравнение уровня риска с ранее установленными крите-

риями. В соответствии с полученными данными и параметрами модели 

риск-менеджмента определяется баланс между потенциальными выго-

дами и негативными последствиями. Это позволяет судить о масштабе и 

характере рискового решения, управляющего воздействия на риск, а 

также устанавливать приоритетные направления деятельности, связан-

ной с риск-менеджментом 

Принятие и  

реализация  

рискового  

решения 

Производится разработка и внедрение специализированных экономиче-

ски целесообразных стратегий и планов мероприятий, цель которых - 

увеличение потенциальной выгоды и сокращение потенциальных из-

держек, возникающих в результате рисковых ситуаций 

Мониторинг   Необходимо проводить мониторинг эффективности всех этапов процес-

са управления рисками для постоянного улучшения деятельности. Дру-

гими словами, измеренные показатели процесса риск-менеджмента слу-

жат основой для анализа и повышения результативности и эффективно-

сти данного процесса 

На каждой стадии процесса следует вести записи, позволяющие регистриро-

вать информацию о функционировании процесса риск-менеджмента, необходи-

мую для контроля и улучшения этого процесса. 

Управление рисками в общей системе риск-менеджмента направлено на за-

щиту деятельности предприятия (организации) от негативного воздействия рис-

ков и способствует решению основной задачи предпринимательства: в зависимо-

сти от ситуации выбрать из нескольких вариантов оптимальный (учитывая при 

этом, что чем больше прибыль, тем выше уровень негативного воздействия рис-

ков). 
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Выбор стратегии и тактики управ- ления рисками определяется конкрет-

ными условиями функционирования предприятия, а также определенными огра-

ничениями, в том числе уровнем риска, приемлемым для предприятия (организа-

ции). 

 
Рисунок 3 – Взаимодействие стадий процесса риск менеджмента 

Активное и пассивное управление рисками формируется на основе отноше-

ния к риску. 

Активное управление рисками предполагает в первую очередь постоянное 

проведение мероприятий по учету и контролю воздействия рисков, создание ста-

бильно развивающейся динамичной системы риск-менеджмента с использовани-

ем современных научных технологий оценки и управления рисками. Подход к 

активному управлению рисками основывается также на рациональном использо-

вании всех видов существующих ресурсов.  

Пассивное управление рисками осуществляется в рамках существующей ор-

ганизационной системы предприятия, реализации процессов планирования, про-

ектирования технологических линий, обеспечения материально-техническими и 

другими видами ресурсов, экономического и финансового анализа и т. д. Как 

правило, при пассивном управлении рисками выявление, оценка рисков не про-

водится. В некоторых случаях, например, когда материальный ресурс уже исчер-

пан, пассивное управление рисками является наиболее оптимальным и целесооб-

разным. 

Таким образом, при наличии резервов и ресурсов, возможностей существо-

вания и развития предприятия (организации) необходимым является активное 

управление рисками или использование его элементов. Роль активного управле-

ния рисками состоит в формировании сознательного отношения к риску и в такой 
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организации процесса управления, что- бы проявившийся фактор риска не стал 

неожиданностью для руководителя и чтобы не пришлось в спешке принимать не-

обоснованные решения. 

 

Практикум 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Дайте определение понятиям «риск», «вероятность», «менеджмент риска» 

в соответствии с СТБ ИСО/МЭК Руководство 73-2005 «Менеджмент риска. Тер-

мины и определения». 

2. Определите возможные область применения риск-менеджмента. 

3. Перечислите функции субъекта и объекта риска. 

4. Что представляют собой философия, стратегия и тактика риск-

менеджмента? 

5. Перечислите основные этапы процесса риск-менеджмента. 

6. Какие есть формы организации системы управления риском? 

 

Тест 

1. Дайте определение понятию «риск» в соответствии с СТБ ИСО/МЭК Ру-

ководство 73-2005 «Менеджмент риска. Термины и определения»: 

а) мера того, что событие может произойти; 

б) сочетание вероятности события и его последствий; 

в) результат события. 

 

2. Какой термин обозначает «скоординированные действия по руководству и 

управлению организацией в отношении риска»: 

а) система менеджмента риска;   

б) анализ риска; 

в) менеджмент риска. 

 

3. Какая из указанных сфер деятельности связана с областью применения 

риск-менеджмента: 

а) экономика;      

б) право;       

в) медицина; 

г) теория катастроф; 

д) все вышеперечисленные. 

 

4. В чем заключается основная цель риск-менеджмента: 

а) снижение опасности принятия ошибочного решения; 

б) уменьшение возможных негативных последствий нежелательного разви-

тия событий в ходе реализации принятых решений; 

в) разработка стратегии деятельности предприятия; 

г) определение миссии организации. 
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5. Какие из перечисленных функ- ций относятся к функциям объекта 

управления? 

а) организация рисковых вложений капитала; 

б) прогнозирование риска; 

в) контроль риска; 

г) организация процесса страхования рисков; 

д) организация экономических отношений и связей между субъектами хо-

зяйственного процесса. 

 

6. Что из перечисленного ниже отражает ценности организации, влияя на ее 

культуру и стиль деятельности, а также затрагивает применение компонентов 

процесса управления рисками, включая способы выявления рисков, принимаемые 

виды рисков и методы управления рисками? 

а) философия управления рисками;   

б) тактика управления рисками;   

в) стратегия управления рисками; 

г) цель управления рисками. 

 

Задания 

Задание 1 

Для организаций, описание деятельности которых приведено в приложениях 

1 –3 (или любых других), предложите варианты системы управления риском, вы-

делите риски, которые должны учитываться на каждом участке производствен-

ной деятельности. 
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4 МЕТОДЫ АНАЛИЗА РИСКА И ПРИНЯТИЯ РИСКОВЫХ РЕШЕ-

НИЙ 

 

Разработка концепции управления риском основывается на его оценке, пред-

ставляющей собой совокупность процедур идентификации факторов, причин его 

возникновения, анализа возможностей и последствий проявления действия риска. 

Различают, как правило, качественную и количественную оценки риска. Каче-

ственная оценка направлена на установление существования различных видов 

риска, определяющих их факторов и причин. Результатом качественной оценки 

является система рисков. Количественная оценка проводится на основе результа-

тов качественного анализа рисков. Процесс количественной оценки состоит в 

определении вероятности воздействия риска и характера его влияния на показа-

тели деятельности предприятия.  

Существуют следующие виды количественной оценки риска: 

1. В соответствии с характером используемой исходной информации: 

а) априорная оценка, основанная на теоретических положениях и выражаю-

щая требования к будущим последствиям определенных решений, событий; 

б) эмпирическая оценка, при проведении которой используются фактиче-

ские отчетные данные за прошедший период времени. 

2. В зависимости от стадии принятия решения (временной аспект риска): 

оценка «стартового» риска — в идее, проекте, замысле и «финального» — в уже 

принятом решении, совершенном действии. 

3. В соответствии с полученным результатом: оценка обособленных, отдель-

ных видов риска и комплексного, совокупного его уровня. 

4. В зависимости от степени объективности оценки: субъективная (напри-

мер, основанная на результатах опроса экспертов), объективная (проводимая на 

основе статистической информации за продолжительный период времени). 

По результатам первичной оценки рисков может быть подготовлена и пред-

ставлена карта рисков, содержащая графическое и текстовое описание опреде-

ленных видов рисков организации, представленных в виде прямоугольной табли-

цы. По одной из осей таблицы указывается сила воздействия или значимость 

риска, по другой – вероятность или частота его возникновения. Как правило, кар-

тографирование рисков предшествует их детальной количественной оценке и 

позволяет ранжировать причины и области воздействия рисков по степени их 

влияния на конечные результаты деятельности организации. Причем при постро-

ении карты рисков может проводиться анализ как всей организации в целом, так 

и ее отдельных направлений деятельности. 

В таблице 6 приведена характеристика наиболее используемых количе-

ственных методов оценки риска. 

Таблица 6 - Количественные методы оценки рисков 
Метод Характеристика метода 

Статистический  Применяется в случаях, когда фирма располагает значительным объ-

емом аналитико-статистической информации по необходимым элемен-

там анализируемой системы за определенное количество периодов вре-

мени. Во время проведения анализа используются данные, касающиеся 

результативности осуществления фирмой рассматриваемых действий.  

Окончание табл. 6 
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Метод Характеристика метода 

 Степень риска определяется на основе вероятности наступления слу-

чая потерь (вероятность реализации риска), а также размера возможного 

ущерба от него 

Экспертный 

анализ рисков 

Предполагает получении количественных оценок риска на основании 

обработки мнений специалистов или опытных руководителей  

Анализ показа-

телей предель-

ного уровня 

Определение степени устойчивости проекта по отношению к возмож-

ным изменениям условий его реализации 

Анализ чувстви-

тельности  

Метод позволяет оценить, как изменяются результирующие показате-

ли реализации проекта при различных значениях заданных переменных, 

необходимых для расчета 

Метод анализа 

целесообразно-

сти затрат 

Метод связан с установлением потенциальных областей, вызванных 

изменением параметров факторов под влиянием вновь возникающих си-

туаций 

Метод аналогов Исследование накопленного опыта по ситуациям-аналогам с целью 

расчета вероятностей возникновения потерь. Метод используется, если 

внутренняя и внешняя среда проекта и его аналогов имеет достаточную 

сходность по основным параметрам 

Аналитический 

метод  

Дополнительный учет факторов риска при расчете эффективности ин-

вестиций путем увеличения безрисковой ставки процента на величину 

надбавки за риск 

Анализ сценари-

ев развития про-

екта 

Метод предполагает разработку нескольких вариантов (сценариев) 

развития проекта и их сравнительную оценку. Рассчитываются пессими-

стический вариант возможного изменения переменных, оптимистиче-

ский и наиболее вероятный вариант 

Метод построе-

ния дерева ре-

шений  

Предполагает пошаговое разветвление процесса реализации проекта с 

оценкой рисков, затрат, ущерба и выгод 

Имитационные 

методы 

Базируются на пошаговом нахождении значения результирующего 

показателя за счет проведения многократных опытов с моделью. Основ-

ные их преимущества – прозрачность расчетов, простота восприятия и 

оценки результатов анализа проекта всеми участниками процесса пла-

нирования. Серьезный недостаток –существенные затраты на расчеты, 

связанные с большим объемом выходной информации 

Игровое моде-

лирование 

Игровое моделирование применяется для прогнозирования результатов 

по проектам, которые носят уникальный характер, когда нельзя с помо-

щью математических формул установить функциональную зависимость 

 

Рассмотрим более подробно наиболее часто используемые методы оценки 

риска. 

Суть статистического метода заключается в том, что анализируется ста-

тистика потерь и прибылей, имевших место на данном или аналогичном пред-

приятии (экономическая ситуация), устанавливается величина и частность полу-

чения того или иного экономического результата и составляется наиболее веро-

ятный прогноз на будущее.  

Главными инструментам статистического метода расчета риска являются: 

1. Частота рисковых событий (вероятность наступления рискового собы-

тия) (р)  

N

n
 p 

                                                              (1) 
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где n – число появлений (наступлений) изучаемого события, 

N – общее число наблюдений. 

2. Математическое ожидание (среднее ожидаемое значение) М(Х): 

ipХМ  


n

1i
iX)(

                                                    (2) 

где Xi= – значения показателя (чаще всего прибыль или убыток) при наступлении 

рискового события, 

pi – вероятность наступления рискового события, 

i – общее число возможных результатов. 

3. Колеблемость результата – степень отклонения ожидаемого значения от 

средней величины. Для ее оценки используют показатели абсолютной колебле-

мости  (дисперсии и среднеквадратического отклонения) и относительные вели-

чины колеблемости (коэффициент вариации): 

 Дисперсия – средневзвешенная из квадратов отклонений ожидаемого 

результата от средней величины; 

)3(

))((
1i

2

2



 

 

i
i

i

n

i

i
p

pХМx

S    

 среднеквадратическое отклонение от среднего 
2
iSiS

; 

 -  коэффициент вариации оценок., %. 

)4(
)(XM

S
V i

i   

Установлена следующая качественная шкала значение коэффициента вари-

ации: 

 до 10% (слабая колеблемость, низкий уровень риска); 

 от 10% до 25% (умеренная колеблемость, средний уровень риска); 

 больше 25% (высокая колеблемость, высокий уровень риска). 

 

Метод анализа целесообразности затрат заключается в установлении 

«зон риска» путем анализа финансовой устойчивости организации на основе ба-

лансовой модели устойчивости финансового состояния организации: 
КЗКкКсИсДЗЗОС  ,  

где ОС – основные средства и вложения; 

З – запасы и затраты;  

ДЗ – денежные средства, дебиторская задолженность, краткосрочные финан-

совые вложения и прочие активы;  

Ис – источник собственных средств; 

Кс – среднесрочные, долгосрочные кредиты и заемные средства; 

Кк – краткосрочные (до 1 года) кредиты, ссуды, не погашенные в срок;  

КЗ – кредиторская задолженность и заемные средства. 

Для выделения «зон риска» используют три показателя финансовой устой-

чивости предприятия: 
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 излишек (+) или недостаток (-) собственных средств  для формирова-

ния запасов и затрат ЗОСИсЕC  ; 

 излишек (+) или недостаток (-) собственных среднесрочных и долго-

срочных источников для формирования запасов и затрат ЗКсОСИсЕ Н  )( ; 

 излишек (+) или недостаток (-) общей величины основных источников 

для формирования запасов и затрат ЗКЗКкКсОСИсЕТ  )( ; 

При идентификации областей финансовой устойчивости используют трех-

компонентный показатель: 

 ),,ES(Sx C HT EE  , 

Функция S(x) определяется следующим образом: 
0xесли 0,S(x)0;x,1)(  еслиxS  

Для анализа целесообразности затрат состояние по каждому из элементов 

затрат должно быть разделено на области риска, которые представляют собой 

зону общих потерь, в границах которых общие потери не превышают предельно-

го значения установленного уровня риска. 

В области абсолютной устойчивости степень риска по рассматриваемому 

элементу затрат соответствует нулевому риску. Данная область характеризуется 

отсутствием каких-либо потерь с гарантированным получением прибыли. Она 

определяется условием ).1,1,1(S   

Область нормальной устойчивости характеризуется минимальной степе-

нью риска. Для данной области максимальные потери не должны превышать гра-

ницы плановой чистой прибыли. Она определяется условием )1,1,1(S . 

Область неустойчивого состояния – уровень потерь не превышает размер 

расчетной прибыли. Она определяется условием )1,1,0(S .  

В границах области критического состояния ( )1,0,0(S ) возможны потери в 

пределах валовой прибыли.  

Область кризисного состояния характеризуется отсутствием у предприятия 

источников покрытия затрат. Определяется условием )0,0,0(S . В этой области 

риск является недопустимым, возможно непокрытие издержек и потеря имуще-

ства. 

Метод определения риска путем экспертных оценок носит более субъектив-

ный характер по сравнению с другими методами. Наиболее часто данный метод 

применяется при недостаточном количестве информации, либо при определении 

степени риска такого направления деятельности, которое не имеет аналогов, что 

также не дает возможности анализировать прошлые показатели. 

Экспертный метод основан на обобщении мнений специалистов, экспертов 

по различным вариантам развития событий или проекта. Если при этом имеются 

различные оценки результатов (пессимистическая, оптимистическая, сдержан-

ная), то экспертам предлагается оценить вероятность получения результата по 

каждой из оценок, но при этом совокупная вероятность должна быть равна 1. То-

гда возможный результат определяют по формуле математического ожидания как 

средневзвешенную величину возможных результатов по каждому варианту оцен-

ки. В наиболее общем виде сущность данного метода состоит в том, что каждой 



 45 

группе рисков, принятых к рассмотре- нию, даются количественные или баль-

ные оценки вероятности их возникновения и степени влияния на деятельность 

фирмы. 

При обработке информации, полученной методом экспертных оценок, 

устанавливают степень согласованности и достоверности экспертных оценок. 

Используются следующие показатели: 

1. Размах   R 

 

minmaxXR X
, 

где Xmax, Xmin –макcимальное и минимальное значения оценки. 

2. Дисперсия оценок по i-му предложению 

m

xx

S

m

j

i







1

2

2

)(

 
где m - число экспертов. 

3. среднеквадратическое отклонение от среднего  

2
iSiS

; 

4. Коэффициент вариации оценок 

x

S
V i

i 
 

5. Коэффициент парной ранговой корреляции Спирмена (оценкам по опре-

деленному критерию присваиваются порядковые номера – ранги): 

)1(*

)(*6

1
2

1

2









nn

RR
n

i

ikij

jk

 
где n - количество предложений, 

ikij RR ,
 - ранг оценок, назначенных j-м и k-м экспертом, согласованность ко-

торых оценивается: 

1...1 jk
 

6. Коэффициент конкордации W (множественный коэффициент ранговой 

корреляции) оценивает согласованность мнений экспертов по нескольким объек-

там: 

0...1;W
)(

)(12

32

n

1

2











nnm

SS

W i
i

 

где  




n

j

iji RS
1 ;   

j = 1 …m – число экспертов, 

i = 1 … n –  число объектов (предложений). 
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Аналитический метод, как прави- ло, используется при оценке будущих 

или настоящих вложений (депозиты, покупка ценных бумаг, инвестиции). При 

этом оценивается влияние возможных рисков на определенный показатель, в ка-

честве которого, как правило, выступает прибыль. Как правило, изначально уста-

навливается стандартная и минимальная доля прибыли, принимаемая для пред-

приятия. Минимальная доля прибыли определяется исходя из уровня прибыльно-

сти альтернативных направлений использования средств и степени 

инвестиционного риска и выступает в качестве ставки дисконтирования при про-

ведении инвестиционных расчетов. Стандартная доля прибыли может колебать-

ся в зависимости от целей инвестирования и стратегии предприятия. 

При расчете нормы прибыли необходимо учитывать влияние инфляции. 

Одно из основных правил экономики - проектам с более высокой степенью 

риска должен соответствовать и более высокий доход. Коэффициент дисконтиро-

вания от реализации рискованного проекта должен быть выше соответствующих 

безрисковых коэффициентов, чтобы компенсировать предприятию риск. 

Основные показатели аналитического метода: 

1. Чистый приведенный доход NPV; 

2. Внутренняя норма прибыли ВНr
; 

3. Период окупаемости инвестиций OKT
;  

4. Рентабельность (индекс доходности) R. 

Чистый приведенный (дисконтированный) доход NPV — сумма дисконти-

рованных финансовых итогов за все годы функционирования проекта, считая от 

даты начала инвестиций. 
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где tЧД  - чистый доход (сумма чистой прибыли и амортизации)на шаге t; 

tИ  - инвестиции, осуществляемые на шаге t; 

T – горизонт расчета (до ликвидации объекта) или нормативный период оку-

паемости. 

Внутренняя норма прибыли (рентабельности) ВНr  - норма дисконта, при 

котором величина чистого приведенного дохода равна приведенным капитало-

вложениям, то есть когда разность между чистым приведенным доходом и стои-

мостью проекта равна нулю. 

Решение для одного года несложно, но для больших периодов аналитиче-

ского выражения нет, поэтому приходится применять специальные методы – де-

ление отрезка пополам и метод интерполяции. 

Предполагается, что функция NPV ( НВr ) линейная, 

min

max
min)maxmin

max

NPV
(

NPVNPV
rrrrНВ


  

где maxr  - ставка дисконта, при которой NPV становится отрицательным(NPVmin); 



 47 

minr  - ставка дисконта, при которой NPV еще остается положительным 

(NPVmax)/ 

Период окупаемости инвестиций OKT - продолжительность периода, в тече-

ние которого сумма чистых доходов, дисконтированных на момент завершения 

инвестиций равна сумме инвестиций. 

minmax

min
minmaxmin

NPV
)(

NPVNPV
TTTToк




 

где minT  — последний год, когда накопленный NPV еще остается отрицательным 

(NPVmin); 

maxT  — первый год, когда накопленный NPV становится положительным 

(NPVmax). 

Рентабельность (индекс доходности) ИД (R) показывает, во сколько раз 

увеличиваются вложенные собственные средства за расчетный период в сравне-

нии с нормативным увеличением на уровне базовой ставки. Он находится по 

формуле 

1
нК

ЧДД
ИД  

где Кн – инвестиционные затраты, приведенные к началу расчетного периода. 

Сущность метода аналогий состоит в том, что при анализе степени риска 

определенного направления предпринимательской деятельности целесообразно 

проводить анализ прошлых факторов риска на основании информации, получен-

ной из различных источников. Полученные таким образом данные обрабатыва-

ются с целью выявления зависимостей между планируемыми действиями фирмы 

и результатами деятельности фирмы (с учетом факторов риска). 

Учитывая сложность такого анализа, необходимость учета индивидуаль-

ных особенностей каждого проекта целесообразно осуществлять его декомпози-

цию по различны критериям. Наиболее распространенный способ – выделение 

стадий жизненного цикла проекта. Постадийная оценка рисков основана на том, 

что риски определяются для каждой стадии проекта отдельно, а затем находится 

суммарный результат по всему проекту. Обычно в каждом проекте выделяются 

стадии: подготовительная (выполнение всего комплекс работ, необходимых для 

начала реализации проекта); строительная (возведение необходимых зданий и 

сооружений, закупка и монтаж оборудования); функционирования (вывод проек-

та на полную мощность и получение прибыли). Все расчеты выполняются два-

жды – на момент составления проекта и после выявления наиболее опасных его 

элементов. 

Теория игр позволяет найти лучшее решение для поведения участников, 

обязанных согласовывать действия при столкновении интересов. Обычно теорию 

игр определяют как раздел математики для изучения конфликтных ситуаций.  

Игра – упрощенная формализованная модель реальной конфликтной 

ситуации. Математически формализация означает, что выработаны определенные 

правила действия сторон в процессе игры: варианты действия сторон; исход игры 

при данном варианте действия; объем информации каждой стороны о поведении 

всех других сторон. 
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Выигрыш или проигрыш сторон оценивается численно, другие случаи в 

теории игр не рассматриваются, хотя не всякий выигрыш в действительности 

можно оценивать количественно. 

Игрок – одна из сторон в игровой ситуации. Стратегия игрока - его правила 

действия в каждой из возможных ситуаций игры. Существуют игровые системы 

управления, если процесс управления в них рассматривается как игра. 

Платежная матрица (матрица эффективности, матрица игры) включает все 

значения выигрышей (в конечной игре). Пусть игрок 1 имеет m стратегий Аi, а 

игрок 2 – п стратегий Вj, (
mi ,1 ; nj ,1 ). Игра может быть названа игрой m х n. 

Представим матрицу эффективности игры двух лиц с нулевой суммой, 

сопроводив ее необходимыми обозначениями (табл. 5). 

Таблица 5 

Обозначения в игре m х n 
Игрок 2 

Игрок 1 

В1 В2 … Вn αi  

А1 α11 α12 … α1n α1 

А2 α 21 α 22 … α 2n α2 

… … … … … … 

Аm α m1 α m2 … α mn αm 

βj β1 β2 … βn  

В данной матрице элементы αij – значения выигрышей игрока 1 – могут 

означать и математическое ожидание выигрыша (среднее значение), если 

выигрыш является случайной величиной. Величины αi – соответственно 

минимальные значения элементов αij, по строкам и максимальные – по столбцам.  

Матричная игра – конечная игра двух игроков с нулевой суммой. В общем 

случае ее платежная матрица является прямоугольной (см. табл. 5). Номер строки 

матрицы соответствует номеру стратегии, применяемой игроком 1. Номер 

столбца соответствует номеру стратегии игрока 2. Выигрыш игрока 1 является 

элементом матрицы. Выигрыш игрока 2 равен проигрышу игрока 1.  

Условия осуществления экономической деятельности субъектов 

хозяйствования описываются с помощью игр с природой. Отличительная 

особенность игры с природой состоит в том, что в ней сознательно действует 

только один из участников, в большинстве случаев называемый игроком 1. Игрок 

2 (природа) сознательно против игрока 1 не действует, а выступает как не 

имеющий конкретной цели и случайным образом выбирающий очередные 

«ходы» партнер по игре. Поэтому термин «природа» характеризует некую 

объективную действительность, которую не следует понимать буквально, хотя 

вполне могут встретиться ситуации, в которых «игроком» 2 действительно может 

быть природа (например, обстоятельства, связанные с погодными условиями или 

с природными стихийными силами). 

При принятии решений в условиях неопределенности обычно используются 

максимаксный критерий; максиминный критерий Вальда; минимаксный 

критерий Сэвиджа; критерий обобщенного максимина (пессимизма-оптимизма) 

Гурвица; принцип недостаточности обоснования Лапласа; критерий Байеса.  

Критерий максимакса. С его помощью определяется стратегия, 

максимизирующая максимальные выигрыши для каждого состояния природы. 
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Это критерий крайнего оптимизма. Наилучшим признается решение, при 

котором достигается максимальный выигрыш, равный  

ijmaxmax 
ij

М

. 

Максиминный критерий Вальда. С позиции данного критерия природа 

рассматривается как агрессивно настроенный и сознательно действующий 

противник типа тех, которые противодействуют в стратегических играх. 

Выбирается решение, для которого достигается значение  

ijminmaxW 
ij . 

В соответствии с критерием Вальда из всех неудачных результатов 

выбирается лучший.  Это перестраховочная позиция крайнего пессимизма, 

рассчитанная на худший случай. Такая стратегия приемлема, например, когда 

игрок не столь заинтересован в крупной удаче, но хочет себя застраховать от 

неожиданных проигрышей. Выбор такой стратегии определяется отношением 

игрока к риску.  

Критерий минимаксного риска Сэвиджа. Выбор стратегии аналогичен 

выбору стратегии по принципу Вальда с тем отличием, что игрок 

руководствуется не матрицей выигрышей А, а матрицей рисков R:  

ij
i

rmaxminS
j



. 

Матрица рисков R = ||rij||m,n или матрица упущенных возможностей  может 

быть построена непосредственно из условий задачи или на основе матрицы 

выигрышей А. Риском rij игрока при использовании им стратегии Аi и при 

состоянии среды Пj будем называть разность между выигрышем, который игрок 

получил бы, если бы он знал, что состоянием среды будет Пj, и выигрышем, 

который игрок получит, не имея этой информации. Зная состояние природы 

(стратегию) Пj, игрок выбирает ту стратегию, при которой его выигрыш 

максимальный, т.е. rij = j – aij при заданном j.  

Критерий пессимизма-оптимизма Гурвица. Этот критерий при выборе 

решения рекомендует руководствоваться некоторым средним результатом, 

характеризующим состояние между крайним пессимизмом и безудержным 

оптимизмом. Согласно этому критерию стратегия в матрице А выбирается в 

соответствии со значением  

Нi = max {р min аij + (1 -р) max aij}, 

где p - коэффициент пессимизма (0 <р <1).  

При р = 0 критерий Гурвица совпадает с максимаксным критерием, а при р = 

1 - с критерием Вальда.  

Применительно к матрице рисков R критерий пессимизма-оптимизма 

Гурвица имеет вид:  

HR = min {р max rij + (1 - р) min rij }. 

При p = 0 выбор стратегии игрока 1 осуществляется по условию 

наименьшего из всех возможных рисков (min rij ); при р = 1 – по критерию 

минимаксного риска Сэвиджа.  

В случае, когда по принятому критерию рекомендуется к использованию 

несколько стратегий, выбор между ними может делаться по дополнительному 
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критерию, например, в расчет могут приниматься средние квадратические 

отклонения от средних выигрышей при каждой стратегии.  

В случае, когда по каждому возможному состоянию среды нам известна 

вероятность его наступления, величина риска определяется как математическое 

ожидание. 

Выбор решений может осуществляться с помощью дерева решений. Дерево 

решений – особый графический прием, позволяющий наглядно представить 

логическую структуру принятия решений. Его используют тогда, когда решение 

принимается поэтапно или когда с переходом от одного варианта решения к 

другому меняется вероятность. Дерево решений создается при движении слева 

направо, а анализируется в обратном направлении.  

При создании дерева пункты принятия решений обозначаются квадратами, а 

узлы возникающих неопределенностей – кружками. Для каждого разветвления 

неопределенности рассчитывается вероятность, а в конце каждой финальной 

ветви указывается ожидаемая выплата. При обратном анализе для каждого узла 

неопределенности рассчитывается матожидание выплаты. Для каждого пункта 

принятия решения выплата максимизируется. Лучшее решение выбирается по 

максимуму выплат.  

 

Практикум 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Объясните разницу между качественной и количественной оценкой 

рисков. 

2. Охарактеризуйте методы количественной оценки риска. 

3. Каким образом в игре с природой из платежной матрицы А получается 

матрица рисков R? 

4. Какие критерии используются в игре с природой при принятии решений в 

условиях риска? 

5. Дайте интерпретацию элементов rij в матрице рисков R. 

6. Какова процедура определения оптимальной стратегии при игре с 

природой в условиях полной неопределенности при использовании игроком 1 

критериев: а) максимакса; б) Вальда;  в) Сэвиджа; г) Гурвица? 

7. На основании каких расчетов в игре с природой принимается решение в 

условиях риска? 

 

Тест  

1. При проведении качественной оценки рисков: 

а) формируется система рисков предприятия;    

б) определяются значения показателей, характеризующих воздействие рис-

ков; 

в) устанавливаются факторы и причины воздействия рисков. 

  

2. По какому из методов анализа риска степень риска определяется на ос-

нове вероятности наступления случая потерь (вероятности реализации риска), а 

также размера возможного ущерба от него: 
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а) статистический метод;    

б) метод анализа целесообразности затрат; 

в) метод экспертных оценок;    

г) аналитический метод; 

д) метод аналогий. 

 

3. Какой из методов анализа риска используется при оценке будущих или 

настоящих вложений: 

а) статистический метод;    

б) метод экспертных оценок;    

в) метод анализа целесообразности затрат;  

г) аналитический метод; 

д) метод аналогий. 

 

4. При какой области риска уровень потерь не превышает размер расчет-

ной прибыли: 

а) абсолютной устойчивости;    

б) неустойчивого состояния;    

в) кризисного состояния; 

г) нормальной устойчивости; 

д) критического состояния. 

 

5. Какой области устойчивости соответствуют значения показателей фи-

нансовой устойчивости ±ЕС<0, ±ET<0, ±EH≥0: 

а) абсолютной устойчивости;    

б) неустойчивого состояния;    

в) кризисного состояния; 

г) нормальной устойчивости; 

д) критического состояния. 

 

6. При каких значениях коэффициента вариации риск считается приемле-

мым? 

а) от 0,1 до 0,25;        

б) до 0,25;        

в) от 0,25 до 0,5; 

г) до 0,1. 

Задания  

Задание 1 

В таблице 6 приведены примеры возможных рисков. Для выполнения рабо-

ты разделитесь на группы экспертов из трех-четырех человек. 

1. Эксперты выявляют совместно возможные коммерческие риски в дея-

тельности описанного предприятия и составляют их перечень для столбца 1 табл. 

6. 

2. Эксперты проводят ранжирование выявленных рисков по степени опасно-

сти. Наиболее опасному присваивается максимальный ранг (если, например, все-
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го рисков 10, то максимальный ранг наиболее опасного риска будет тоже 

10). Ранги проставляются по каждому риску в столбце 2. 

3. Эксперты определяют удельный вес каждого риска (его весомость или 

значимость), заполняется столбец 3. 

4. Выступая в роли эксперта, самостоятельно проставьте вероятность 

наступления каждого риска в баллах в столбцы 4–7 (для каждого эксперта своя). 

При этом руководствуйтесь следующей системой оценок в баллах: 

0 – риск рассматривается как несуществующий; 

25 – риск скорее всего не реализуется; 

50 – о наступлении события ничего определенного сказать нельзя; 

75 – риск скорее всего наступит; 

100 – риск определенно реализуется. 

5. Просчитайте средний балл по каждому виду риска и проставьте в столбец 

8 табл. 6. 

6. Произведите подсчет риска по каждой группе, умножая среднюю вероят-

ность наступления риска в баллах (средний балл экспертных оценок) на удель-

ный вес каждого (произведение значений столбцов 8 и 3). Полученные произве-

дения занесите в столбец 9 табл.6. 

7. По значениям столбца 9 (произведение средней вероятности наступления 

риска и его удельного веса) судят о наиболее вероятных рисках в коммерческой 

деятельности предприятия. 

8. Составьте отчет о результатах экспертных оценок возможных видов ком-

мерческого риска предприятия, выделите наиболее вероятные из них, а также 

разработайте перечень мероприятий по снижению каждого выявленного риска. 

Описание предприятия. ЧУП «Випра» г. Гомеля является многопрофиль-

ным предприятием. Оно производит продукцию машиностроения и металлообра-

батывающую продукцию, строительные металлические изделия, столярные изде-

лия, метало- и деревообрабатывающие инструменты, крепежные изделия, раз-

личные товары народного потребления (хозяйственная посуда, кухонный 

инвентарь). Кроме этого, предприятие имеет швейное производство, занимающе-

еся пошивом спецодежды, нательного белья, постельных принадлежностей, хала-

тов и др.). Свою продукцию ЧУП «Випра» реализует на рынке Республики Бела-

русь. Предприятие осуществляет также транспортно-экспедиционную деятель-

ность (пассажирские и грузовые перевозки). 

Таблица 6.  

Оценка степени коммерческих рисков экспертным методом 
Вид риска Ранг Удель- 

ный 

вес 

Оценка экспер-

тов  

в баллах 

Средний 

балл 

Удельный 

вес · средний 

балл 

1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Платежеспособность заказчика         

Несвоевременная поставка сы-

рья 

        

Рост цен на сырье         

Изменение спроса         

Появление аналогов         
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Непредвиденный рост инфля-

ции и др. 

        

 

Задание 2 

Известно, что при вложении капитала в мероприятие А из 120 случаев 

прибыль в 400 млн руб. была получена в 48 случаях, прибыль 300 млн руб. была 

получена в 36 случаях и прибыль 200 млн руб. была получена в 36 случаях. 

Аналогично при вложении капитала в мероприятие В прибыль в 400 млн руб. 

была получена с вероятностью 0,3, прибыль 300 млн руб. – с вероятностью 0,5 и 

прибыль 170 млн руб. – с вероятностью 0,2. 

Определить:  

1) среднее ожидаемое значение прибыли по вариантам;  

2) дисперсию и среднее квадратическое отклонение;  

3) коэффициент вариации. 

 

Задание 3 

С помощью метода анализа целесообразности затрат оцените финансовую 

устойчивость организации по следующим данным: основные средства и 

вложения – 90 тыс. у. е.; запасы и затраты – 70 тыс. у. е.; денежные средства, 

краткосрочные финансовые вложения, дебиторская задолженность и прочие 

активы – 40 тыс. у. е.; источник собственных средств – 120 тыс. у. е.; 

долгосрочные и среднесрочные кредиты и заемные средства – 30 тыс. у. е.; 

краткосрочные кредиты и заемные средства – 20 тыс. у. е.; кредиторская 

задолженность и заемные средства – 30 тыс. у. е. 

 

Задание 4 

Найти наилучшие стратегии по критериям: максимакса, Вальда, Сэвиджа, 

Гурвица (коэффициент пессимизма равен 0,2). Гурвица применительно к матрице 

рисков (коэффициент пессимизма равен 0,4) для следующей платежной матрицы 

игры с природой (элементы матрицы – выигрыши). 

5  3 6 -8 7 4 

7  5 5 -4 8 1 

1  3 -1 10 0 2 

9  -9 7 1 3 -6 

Задание 5 

Предприятие А – небольшой производитель химических реактивов. Продукт 

предприятия А1 продается в течение недели в количестве 11, 12 или 13 ящиков. 

От продажи каждого ящика предприятие получает 35 у.д.ед. прибыли. Если ящик 

не продан к концу недели, он должен быть уничтожен. Каждый ящик обходится 

предприятию в 56 у.д.ед. вероятности продать 11, 12 и 13 ящиков в течение 

недели равны соответственно 0,45; 0,35; 0,2. 

Определите оптимальную стратегию производства (сколько ящиков следует 

производить). 

 

Задание 6 
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Предприятие рассматривает вопрос о поставке в следующем году 

определенного товара на рынок. В таблице 7 представлены размеры ожидаемой 

прибыли при различных вариантах конъюнктуры рынка в зависимости от 

выбранной стратегии интервенции. Проведите оценку предпочтительности этих 

стратегий, используя критерии Вальда, Сэвиджа, Лапласа, крайнего оптимизма и 

минимального сожаления. Сравните результаты и обоснуйте выбор критерия 

принятия решения о стратегии интервенции. 

Таблица 7 

Исходные данные к заданию 6 

Стратегии 

интервенции 

Возможные состояния рынка 

В 1 В 2 В 3 В 4 

А 1 32065 34980 20405 2915 

А 2 29150 20405 34980 8745 

А 3 11660 23320 17490 14575 

А 4 20405 40810 2915 20405 

 

Задание 7 

Молодой предприниматель предполагает построить ночную дискотеку 

неподалеку от университета. По одному из допустимых проектов 

предприниматель может в дневное время открыть в здании дискотеки столовую 

для студентов и преподавателей. Другой вариант не связан с дневным 

обслуживанием клиентов. При этом план, связанный со столовой, может 

принести доход в 250 тыс.у..ед. Без открытия столовой бизнесмен может 

заработать 175 тыс.у.д.ед. Потери в случае открытия дискотеки со столовой 

составят 55 тыс.у.д.ед., а без столовой – 20 тыс.у.д.ед.  

Определите наиболее эффективную альтернативу. 

 

Задание 8 

Предприятие планирует организовать вычислительный центр с 

распределенной сетью терминалов. Эффективность работы, которая зависит от 

количества терминалов Xj и числа потенциальных пользователей Si, 

представлена в таблице. Определите наиболее рациональную стратегию, 

используя различные критерии для оптимизации решения в условиях 

неопределенности (для реализации критерия взвешенной суммы используйте 

вероятности 0,1; 0,2 и 0,7 для плохих, промежуточных и благоприятных 

результатов; для реализации критерия Гурвица коэффициент пессимизма примем 

равным 0,3).  

Матрица прибыли (убытков), млн. руб. 
         Si 

Xj 

S1=0 S2=10 S3=20 S4=30 S5=40 S6=50 

X1=20 -121 62 245 245 245 245 

X2=30 -168 14 198 380 380 380 

X3=40 -216 -33 150 332 515 515 

X4=50 -264 -81 101 284 468 650 

 

Задание 9 
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По данным приложения 3 и приве- денным ниже пределам убытка опреде-

лите совокупную величину возможных убытков предприятия. Вероятность реа-

лизации каждого вида рисков и величину потерь по нему определите экспертным 

путем. 

Размер случайного убытка по данным видам риска изменяется в пределах: 

 естественно - природные риски (Х1): 1000<X1< 500000 д. е.; 

 техногенные (Х2): 100 < X2 < 500000 д. е.; 

 риск выявления технических ошибок в проекте (ХЗ): 1000 < X3 < 200000 д. 

е.; 

 риски, возникающие вследствие неправильного оформления юридических 

прав собственности или аренды на земельный участок и объекты недвижимости 

(Х4: 150 <Х4< 5000 д. е.; 

 злоумышленные действия  (Х5): 10 < Х5 < 1000 д. е.; 

 ошибки персонала (Х6): 300 < Х6< 20000 д. е.; 

 нарушение своих обязательств контрагентами предпринимателя по сдел-

кам (Х7): 100 < Х7 < 5000 д. е.; 

 непредвиденные расходы – судебные и иные (Х8): 100 < Х8 < 1000 д. е.; 

 изменение цен на продукцию после заключения контракта (Х9): 100 < Х9 < 

500 д. е.; 

 снижение спроса на продукцию (Х10): 100 < Х10< 100000 д. е.; 

 изменение юридической базы, затрудняющее осуществление предприни-

мательской деятельности. (Х11): 1000 < Х11 < 500000 д. е. 

Размер общего суммарного случайного убытка У изменяется в пределах: 

3960 < У < 500000 д. е. 
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5. СПОСОБЫ СНИЖЕНИЯ РИС- КОВ 

 

Все многообразие применяемых способов снижения рисков можно предста-

вить следующим перечнем. 

1. Избежание рисков (уклонение от риска) – отказ от совершения финан-

совых операций или от вида деятельности, связанных с риском. Это наиболее 

простое и радикальное направление нейтрализации рисков. 

2. Лимитирование риска – установление предельных сумм расходов, про-

даж, кредитования и т. п. в виде обязательных нормативов.  

3. Принятие риска – предприятие сознательно идет на риск и занимается 

бизнесом до тех пор, пока убытки от последствий наступивших рисков не приве-

дут к невосполнимым потерям. Некоторые риски принимаются, так как несут в 

себе потенциал возможной прибыли, другие принимаются в силу своей неизбеж-

ности.  

4. Резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов являет-

ся одним из способов самострахования и представляет собой создание резервных 

фондов на покрытие непредвиденных расходов. Основной проблемой при созда-

нии резерва на покрытие непредвиденных расходов является оценка потенциаль-

ных последствий рисков. Текущие расходы резерва должны отслеживаться и 

оцениваться, чтобы обеспечить наличие остатка на покрытие будущих рисков. 

Непредвиденные расходы включаются в бюджет как самостоятельная статья и 

утверждаются ответственным руководителем.  

5. Страхование – готовность предприятия, предпринимателя отказаться от 

части своих доходов с целью избежания значительных потерь при проявлении 

рискованных ситуаций. 

6. Близок к применению страхования и аутсорсинг рисков, при использо-

вании которого ответственность за снижение возможности возникновения небла-

гоприятных событий возлагается на стороннюю организацию (чаще всего пере-

дача ответственности осуществляется на основе договора). В целом аутсорсинг, 

как метод управления рисками, может быть использован только в том случае, ес-

ли возможно четко определить опасности, однозначно выделить соответствую-

щие подверженности риску, достаточно жестко контролировать факторы, влия-

ющие на уязвимость, и иметь эффективные механизмы передачи ответственно-

сти.  

7. Получение дополнительной информации. Любое управленческое реше-

ние принимается в условиях, когда результаты не определены и информация 

ограничена. Следовательно, чем полнее информация, тем больше предпосылок 

сделать лучший прогноз и снизить риск.  

8. Существует ряд способов снижения риска ответственности при за-

ключении контрактов, среди которых можно выделить: 

1) исключение ответственности; 

2) ограничение ответственности;  

3) предупреждение об отказе. Как правило, такие ситуации возникают при 

передаче в пользование или на хранение какого-либо имущества. Статьи или 

предупреждения об отказе могут входить или не входить в контракт. 

4) контрактные условия о возмещении;  
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5) стандартные формы контракта.  

При заключении контрактов могут передаваться специальные виды рисков. 

При этом заключаются следующие типы контрактов: строительные контракты; 

договор аренды; контракты на хранение и перевозку грузов; контракты продажи, 

облуживания, снабжения; контракт-поручительство; передача рисков поставщи-

кам сырья и материалов; договор факторинга. 

9. Финансовые инструменты снижения риска 

Начиная с 70-х годов, развитие экономических отношений привело к высо-

кому уровню динамики финансовых рынков. Как следствие возникла необходи-

мость в создании специальных инструментов снижения финансовых рисков.  

Участники экономических отношений могут заключать контракты, как на 

условиях немедленной поставки, так и поставки в будущем. Сделки, имеющие 

своей целью немедленную поставку, называются кассовыми или спотовыми. 

Сделки, имеющие своим предметом поставку активов (товаров, ценных бумаг, 

валюты) в будущем, называются срочными. В срочном контракте контрагенты 

оговаривают все условия соглашения в момент его заключения. 

Срочный рынок является инструментом страхования (хеджирования) цено-

вых рисков в условиях неустойчивости экономической конъюнктуры. Привлека-

тельность срочного рынка состоит также в том, что его инструменты являются 

высокодоходными объектами инвестирования свободных денежных средств. 

В сделках участвуют две стороны – покупатель и продавец. Когда лицо при-

обретает контракт, то говорят, что оно открывает или приобретает длинную по-

зицию. Лицо, которое продает контракт, занимает (открывает) короткую пози-

цию. Если инвестор вначале купил (продал) контракт, то он может закрыть свою 

позицию путем продажи (покупки) контракта. Сделка, закрывающая открытую 

позицию, называется оффсетной. 

Основными финансовыми инструментами являются форварды, фьючерсы, 

свопы и опционы. 

1. Форвардный контракт – это соглашение между двумя сторонами о бу-

дущей поставке предмета контракта (валюта, ценные бумаги, депозиты, товар), 

которое заключается вне биржи. Все условия сделки оговариваются в момент за-

ключения договора. Исполнение контракта происходит в соответствии с данными 

условиями в назначенные сроки. Цена поставки остается неизменной в течение 

всего времени действия форвардного контракта, если за это время не заключается 

новый форвардный контракт. Форвардный контракт – это твердая сделка, т. е. 

сделка обязательная для исполнения, однако теоретически не существует гаран-

тии его исполнения в случае изменения соответствующей конъюнктуры для од-

ной из сторон (если штраф будет меньше выигрыша). 

2. Фьючерсный контракт – это соглашение между двумя сторонами о 

будущей поставке предмета контракта, которое заключается на бирже. Биржа са-

ма разрабатывает условия фьючерсного контракта, которые являются стандарт-

ными для каждого конкретного вида актива. В связи с этим фьючерсные контрак-

ты высоколиквидны, для них существует широкий вторичный рынок, поскольку 

их условия одинаковы для всех инвесторов. Кроме того, биржа организует вто-

ричный рынок фьючерсов на основе института дилеров. Инвестор всегда может 
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купить или продать фьючерсный кон- тракт, а также ликвидировать свою по-

зицию путем заключения оффсетной сделки. 

Заключение фьючерсной сделки имеет целью, как правило, не реальную по-

ставку актива, а хеджирование (предотвращение убытков в результате изменения 

цен или курсов) или игру на разнице цен. Существенным преимуществом фью-

черса является то, что его исполнение гарантируется расчетной палатой биржи. 

При открытии позиций инвестор, как с длинной, так и с короткой позицией обя-

зан внести на счет брокерской компании некоторую сумму денег в качестве зало-

га. Данная сумма носит название начальной маржи, а счет, на который вносится 

залог - маржевым. Минимальный и максимальный размер маржи устанавливает-

ся расчетной палатой. 

В отличие от форвардного контракта, где выигрыши (потери) реализуются 

по истечение срока контракта, по фьючерсным сделкам расчетная палата в конце 

каждого торгового дня производит перерасчет позиций инвесторов, переводя 

суммы выигрыша со счета проигравшей на счета выигравшей стороны. Данная 

сумма называется вариационной (переменной) маржей. Таким образом, по итогам 

каждого дня стороны контракта получают выигрыш или несут потери. Если на 

маржевом счете накапливается сумма больше установленного палатой верхнего 

уровня, то инвестор может снять со счета излишек. Если же опускается ниже 

установленного минимума, то брокер извещает клиента о необходимости внести 

дополнительный взнос. Если инвестор не вносит требуемую сумму, то брокер 

ликвидирует его позицию путем заключения оффсетной сделки. Урегулирование 

позиций осуществляется на основе расчетной (котировочной) цены на конец тор-

гового дня. 

Биржа следит за отклонениями котировок цены, и при значительном колеба-

нии может остановить торговля с целью ограничения спекуляции. 

3. Своп- соглашение между двумя контрагентами об обмене в будущем 

платежами с определенными в контракте условиями. Процентный своп состоит в 

обмене долгового обязательства с фиксированной процентной ставкой на обяза-

тельство с плавающей процентной ставкой. Участвующие в свопе лица обмени-

ваются только процентными платежами, но не номиналами. Платежи осуществ-

ляются в единой валюте. По условиям свопа стороны обязуются обмениваться 

платежами в течение определенного периода времени. В качестве плавающей 

ставки в свопах часто используют ставку LIBOR – ставку межбанковского лон-

донского рынка по предоставлению средств в евровалюте. Лицо, которое осу-

ществляет фиксированные выплаты по свопу, обычно называют покупателем 

свопа, лицо, осуществляющее платежи по плавающей ставке – продавцом свопа. 

Изначально цель создания свопа заключалась в сохранении паритетных от-

ношений между рынком твердопроцентных облигаций и краткосрочным кредит-

ным рынком. Данные возможности возникают в связи с различной оценкой про-

центного риска заемщиков на этих рынках. На практике при заключении свопа 

стороны осуществляют платежи в размере разницы между фиксированной и пла-

вающей процентной ставками. Поэтому свопы именуются еще контрактами на 

разницу. 

Валютный своп представляет собой обмен номинала и фиксированного про-

цента в одной валюте на номинал и фиксированный процент в другой валюте. 
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Иногда реальный обмен номиналами может и не происходить. Цели валют-

ного свопа: избежание различного рода валютных ограничений, избежание ва-

лютных рисков и спекуляция. 

4. Суть опциона состоит в том, что он предоставляет одной из сторон 

сделки право выбора исполнить контракт или отказаться от его исполнения. Оп-

ционные контракты заключаются на акции, процентные бумаги, валюту, фью-

черсные контракты, товары. За полученное право выбора покупатель опциона 

уплачивает продавцу некоторое вознаграждение, называемое премией. Продавец 

опциона обязан исполнить свои контрактные обязательства, если покупатель оп-

циона решает его исполнить. Покупатель имеет право исполнить опцион, т.е. ку-

пить или продать актив только по той цене, которая зафиксирована в контракте 

(цена исполнения).  

Фирма может приобрести опционы на снабжение еще до получения заказов 

на продукцию, для производства которой обеспечивается снабжение. В случае 

если заказ на производимую продукцию не поступит, фирма имеет возможность 

продать опцион на излишне заказанные товары (услуги). В данной ситуации 

предпринимательская фирма избегает возможных потерь, связанных с риском 

неполучения заказа на производимую продукцию. 

10. Диверсификация – распределение наличных и привлекаемых ресурсов 

между различными объектами, которые непосредственно не связаны в производ-

ственном процессе, а также гибкая специализация при разнообразии форм дея-

тельности самого предприятия, ассортиментного разнообразия производимых им 

видов продукции и оказываемых услуг; 

В качестве основных форм диверсификации предпринимательских рисков 

предприятием могут быть использованы следующие. 

1. Диверсификация предпринимательской деятельности предприятия; 

2. Диверсификация портфеля ценных бумаг; 

3. Диверсификация программы реального инвестирования;  

4. Диверсификация поставщиков сырья, материалов и комплектующих;  

5. Диверсификация покупателей продукции; 

6. Диверсификация валютной корзины предприятия.  

Общий риск портфеля состоит из двух частей: 

 диверсифицированный (несистематический) риск, т. е. риск, который 

может быть элиминирован за счет диверсификации; 

 недиверсифицированный (систематический) риск, т. е. риск, который 

нельзя уменьшить путем изменения структуры портфеля. 

Метод диверсификации позволяет снижать производственные, коммерческие 

и инвестиционные риски. 

По признаку направления прохождения существует два основных вида ди-

версификации предпринимательской деятельности: производственная и финан-

совая диверсификации.  

Производственная диверсификация подразумевает увеличение ассортимента 

выпускаемой продукции (услуг). При этом данный вид диверсификации может 

проходить по одному из следующих направлений: однородная диверсификация, 

относительно однородная диверсификация, условно-разнородная диверсифика-
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ция (может быть горизонтальной или вертикальной), разнородная диверси-

фикация. 

Производственная диверсификация может быть непосредственно производ-

ственной диверсификацией, а может быть опосредована и финансовой диверси-

фикацией. Существуют два основных пути финансовой диверсификации: 1) по-

купка доли акций или других ценных бумаг предприятий (простой перелив капи-

тала в другой сектор); 2) покупка ценных бумаг либо доли в банках или других 

финансовых институтах (пенсионных, инвестиционных фондах и т.п.), а также 

открытие в них депозитных счетов. 

 

Практикум 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Перечислите основные методы управления риском. 

2. Дайте характеристику аутсорсингу как методу управления риском.  

3. Перечислите варианты лимитирования рисков. 

4. Какие есть способы снижения риска ответственности? 

5. В чем заключается сущность хеджирования как метода управления 

риском? 

6. В чем отличие форвардных и фьючерсных контрактов? 

7. В чем сущность диверсификации рисков? Какие есть формы диверсифи-

кации рисков? 

 

Тест 

1. Для снижения негативного воздействия каких видов рисков наиболее 

применим факторинг: 

а) риск неоплаты или несвоевременной оплаты за отгруженную продук-

цию/оказанные услуги; 

б) риск поломки или отказа в работе оборудования; 

в) риск ухудшения финансового положения предприятия (организации); 

г) экологический риск. 

 

2. В чем заключается сущность методов диверсификации рисков? 

а) в распределении риска, разделении ответственности за последствия его 

действия с другими экономическими субъектами; 

б) в создании резервов денежных средств, материальных ресурсов; 

в) в установлении системы ограничений, в том числе потерь, прибыли. 

 

3. Какие из перечисленных методов относятся к аутсорсингу: 

а) факторинг;      

б) компенсация рисков; 

в) лимитирование; 

г) использование услуг бухгалтерской, охранной фирмы и т. п.; 

д) введение внешнего кризисного управления. 
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4. При каком варианте хеджиро- вания поставщик свободен от обяза-

тельств по поставке: 

а) опцион;       

б) форвардный контракт; 

в) фьючерсный контракт. 

 

5. Перечислите основные условия реализации методов уклонения от рис-

ков: 

а) наличие альтернативных вариантов решения проблем; 

б) минимальная вероятность возникновения и негативного воздействия дру-

гих видов риска, их более высокого уровня по сравнению с данным видом риска; 

в) создание резервов необходимых ресурсов; 

г) заключение форвардных и фьючерсных контрактов. 

 

6. Какие из перечисленных методов относятся к видам вертикальной инте-

грации предприятий (организаций): 

а) франчайзинг; 

б) создание ассоциаций, межзаводских органов управления; 

в) создание общих финансовых органов (банков, холдингов); 

г) целевая пролонгация. 

 

7. К какому способу снижения риска относится установление максималь-

ного размера коммерческого кредита, предоставляемого одному контрагенту: 

а) избежание риска;  

б) принятие риска; 

в) лимитирование риска; 

г) резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов; 

д) получение дополнительной информации. 

 

8. Что из перечисленного ниже относится к способам снижения риска кон-

трактными условиями: 

а) принятие ответственности;    

б) ограничение ответственности; 

в) предупреждение об отказе; 

г) контрактные условия о поощрении; 

д) стандартные формы контрактов; 

е) нестандартные формы контрактов. 

 

9. Для компенсации воздействия каких видов риска наиболее применимо в 

качестве метода управления риском хеджирование: 

а) риск нереализации продукции; 

б) риск остановки (снижения объемов) производства из-за отсутствия сы-

рья/материалов; 

в) риск недопоставки/несвоевременной поставки сырья, материалов из-за 

нарушения условий транспортировки; 

г) риск упущенной выгоды. 
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10. Какие из перечисленных методов вы рекомендуете использовать в каче-

стве методов управления риском снижения объемов (остановки) производства, 

если основной причиной повышения негативного воздействия данного вида рис-

ка является снижение спроса на определенный вид продукции, изменение потре-

бительских предпочтений? 

а) диверсификация; 

б) лимитирование (в качестве показателя лимита рассматривается точка без-

убыточности); 

в) резервирование средств; 

г) факторинг. 

 

11. Какой финансовый инструмент снижения риска предоставляет одной из 

сторон сделки право выбора исполнить контракт или отказаться от его исполне-

ния 

а) хеджирование;      

б) фьючерсный контракт;    

в) опцион; 

г) форвардный контракт; 

д) своп. 

 

12. При совершении сделок на срочном рынке когда лицо приобретает кон-

тракт, говорят, что оно: 

а) открывает короткую позицию;   

б) открывает длинную позицию; 

в) закрывает открытую позицию;   

г) открывает спот. 

 

13. Сделки, имеющие своей целью немедленную поставку, называются: 

а) кассовые;       

б) сделки с длинной позицией; 

в) сделки с короткой позицией;   

г) срочные;    

д) оффсетные. 

 

14. Машиностроительное предприятие, которое наряду с выпуском моторов 

для тракторов начинает заниматься производством шестерен, используемых в 

моторе и(или) производстве самих тракторов, осуществляет: 

а) горизонтальную условно-разнородную диверсификацию; 

б) относительно однородную диверсификацию; 

в) однородную диверсификацию; 

г) вертикальную условно-разнородную диверсификацию. 

 

15. Какие значения перечисленных показателей могут рассматриваться в 

качестве базисных при определении эффективности мероприятий по управлению 

рисками? 
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а) нормативные, рекомендуемые величины (например, рекомендуемые 

значения коэффициентов платежеспособности, финансовой устойчивости пред-

приятия); 

б) приемлемый уровень воздействия рисков; 

в) средние величины (например, среднее значение показателя по отрасли); 

г) установленные лимитные значения показателей (например, VаR). 

 

Задания 

Задание 1 

Для каждого представленного ниже вида риска условного производственно-

го предприятия предложите способы минимизации: 

1. Неоптимальное распределение ресурсов; 

2. Ошибки менеджеров; 

3. Недовольство работников; 

4. Пожар, стихийные бедствия; 

5. Уничтожение или порча груза при транспортировке; 

6. Потери по небрежности работников; 

7. Материальный или моральный ущерб из-за нечестности служащих; 

8. Ущерб из-за невыполнения своих обязанностей работниками; 

9. Неправильное соотношение показателей финансовой отчетности; 

10. Пассивность капиталов или чрезмерно высокая их концентрация; 

11. Невозможность погашения кредитов; 

12. Невыполнение договорных обязательств; 

13. Невозврат инвестированных средств; 

14. Экономические колебания и изменения спроса; 

15. Действия конкурентов; 

16. Изменения цен и уровня прибыли. 

 

Задание 2 

По данным приложений 1-3 предложите способы снижения рисков. 
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6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ СТРАХОВАНИЯ 

 

Среди мер по предупреждению или ограничению силы действия рисковых 

ситуаций можно выделить две группы мер:  

1) превенция (предупреждение);  

2) репрессия (подавление).  

Превентивные действия обеспечивают снижение возможных потерь наступ-

ления рисковых ситуаций (например, противопожарные мероприятия, профилак-

тическая работа ГАИ совершенствование правил техники безопасности и т. д.).  

Репрессивные меры связаны с созданием материальных и денежных резервов 

с целью обеспечения борьбы с последствиями наступления рясковых ситуаций. 

Репрессивные меры осуществляется в системе страхования, в основу которой за-

ложена идея создания фондов денежных средств до наступления страхового со-

бытия с целью возмещения возможного ущерба от случайных опасностей.  

Основой возникновения страховых отношений в бизнесе является наличие 

рисков, которые подразделяются на страхуемые (принимаемые к страхованию) и 

нестрахуемые (не принимаемые к страхованию). 

Страхуемый риск — предполагаемое событие, на случай наступления кото-

рого проводится страхование (болезнь, смерть, несчастный случай, пожар, хище-

ние, наводнение, потеря урожая сельхозяйственных культур, гибель животных, 

неисполнение обязательств контрагентами и др.) 

Нестрахуемый риск — это риск, который не принимается на страхование по 

причине невозможности оценки вероятности его наступления и размера вызван-

ных им убытков (политические риски, изменение курса валют, изменение про-

центных ставок по кредитам или депозитам и др.)- 

В системе управления рисками различных бизнес-структур и бизнес-систем 

страхование является распространенным методом защиты имущественных инте-

ресов и от других возможных потерь. Страховые организации обладают значи-

тельным капиталом и являются вторыми по значению после банковских учре-

ждений институциональными инвесторами. Так, в Германии, США, Японии еже-

годный сбор страховых премий составляет 7 — 9 % валового внутреннего 

продукта. 

Страхование — это способ защиты от рисков случайного характера, требу-

ющих значительных финансовых средств, которых у конкретного субъекта в 

нужный момент может не оказаться.  

Страхование рисков — это передача ответственности субъектом хозяй-

ствования страховщику на основе заключенного договора по возмещению ущер-

ба или его части при наступлении неблагоприятных событий за определенное 

обусловленное возня» граждение. При этом событие должно характеризоваться 

четкв выраженными признаками вероятности и случайности возникновения. 

Субъектами страхового дела являются: 

 страховые организации; 

 общества взаимного страхования; 

 страховые брокеры; 

 страховые актуарии. 
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Деятельность страховых организа- ций, обществ взаимного страхования, 

страховых брокеров подлежит лицензированию, а страховые актуарии обязаны 

проходить аттестацию в органе страхового надзора. 

Как экономическая категория, страхование характеризуется денежными пе-

рераспределительными отношениями, а распределение нанесенного ущерба меж-

ду страхователями носит замкнутый характер и происходит как между террито-

риальными единицами, гак и во времени на основе возвратности средств, моби-

лизованных в страховых фондах. Экономическая сущность страхования 

проявляется в таких функциях, как рисковая, предупредительная, распредели-

тельная, сберегательная, контрольная.  

В круг основных задач страхования входят:  

1) формирование страхового фонда за счет страховых взносов физических и 

юридических лиц;  

2) возмещение понесенного ущерба;  

3) предотвращение убытков путем проведения предупредительных меропри-

ятий;  

4) смягчение понесенного ущерба или снижение его размеров путем поощ-

рения эффективного действия лиц, участвующих в ликвидации последствий рис-

ковых событий.  

Как экономическая категория страхование является составной частью фи-

нансов. Так же, как и финансы, страхование обусловлено движением денежной 

формы стоимости.  

К основным признакам страхования относятся:  

 наличие риска случайного характера и опасности его проявления с соот-

ветствующими негативными последствиями;  

 повторяемость и предсказуемость рисковых событий;  

 возможность оценки ущерба;  

 солидарный характер распределения ущерба между потенциальными 

страхователями;  

 установление отношений между страхователями и страховщиками на 

основе договоров страхования, большая часть которых заключается при свобод-

ном волеизъявлении сторон;  

 регламентирование правоспособности страховщика механизмом реги-

страции и лицензирования со стороны государства;  

В рыночной экономике страхование функционирует в двух аспектах:  

 страхование как солидарное объединение страхователей в целях воз-

мездного возмещения ущерба при наступлении страховых событий;  

 страхование как сфера бизнеса, приносящая прибыль. 

Страхование распространяется только на риски, которые можно измерить в 

финансовом отношении с точки зрения количественных размеров возможного 

ущерба и вероятности наступления страхового случая. Отнесение риска в группу 

страховых производится по следующим критериям:  

1) риск должен быть возможным;  

2) он должен носить случайный характер, т. е. объект и место страхового со-

бытия, время его наступления, размер причиненного ущерба должны быть неиз-

вестны;  
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3) случайное проявление конкрет- ного риска следует соотносить с одно-

родной совокупностью схожих рисков, чтобы по отношению к нему был приме-

ним закон больших чисел;  

4) в риске не должен быть заинтересован страхователь;  

5) страховая защита должна производиться в общественных интересах;  

6) последствия риска должны быть объективно измеримы и иметь денежное 

выражение, причем в измеряемую стоимость риска входит несколько основных 

показателей, характеризующих последствия воздействия риска (потеря здоровья, 

финансовые убытки, упущенные возможности, потраченное время);  

7) риск должен быть чистым, конкретным.  

Под чистым понимается риск, как правило, очищенный от ожидаемой при-

были в бизнесе, то есть от спекулятивного риска. Спекулятивный риск лишь ча-

стично покрывается страхованием, например, при страховании кредитов.  

Под конкретностью понимается то, что риски не имеют обезличенных при-

чин и крупномасштабных последствий. У рисков, связанных со стихийными со-

бытиями, в том числе и у военных, причины обезличены, а последствия имеют 

широкий масштаб. Поэтому их не всегда относят к страховым рискам. Они не яв-

ляются страховыми, когда ответственность несет общество в целом в лице орга-

нов власти.  

Существование достаточно большого числа однородных (схожих) рисков 

позволяет применить теорию вероятности и закон больших чисел. В данном слу-

чае можно говорить о нормальных рисках. Риск ниже нормального благоприятен 

для страховщика и получает покрытие на обычных условиях договора страхова-

ния. Риск выше нормального не всегда благоприятен для страховой компании и 

получает покрытие на особых условиях договора страхования.  

Источники рисков с точки зрения страховщика и страхователя неоднознач-

ны. Для страхователя они носят субъективный и объективный характер. Для 

страховщика, как уже говорилось выше, риски объективны.  

Страховщик профессионально оценивает вероятность наступления страхово-

го события по отношению ко всей страховой совокупности. Его главная задача 

состоит в том, чтобы быть постоянно готовым в течение всего срока действия до-

говора страхования предоставить средства из сформированного страхового фонда 

в возмещение ущерба при наступлении страхового случая (реализации риска). 

Таким образом, страховщик подвержен только одному специфическому виду 

рисков – техническому риску страховщика.  

Условия страхования рисков должны быть изучены в строгой последова-

тельности покрываемых убытков, находящихся в разных областях потерь, а 

именно; покрываемых убытков по ущербу недвижимости или гражданской ответ-

ственности, покрываемых ущербов физическим лицам, покрываемых потерь, по-

крываемых мест расположения объектов и периода покрытия. Не следует ориен-

тироваться на страхование только отдельного рискованного события. 

Страховщик при заключении договора страхования вправе применять разра-

ботанные им или объединением страховщиков стандартные формы договора 

(страхового полиса) по отдельным или совокупности страхуемых рисков. 
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Страховой полис (свидетельство, сертификат, квитанция) — это исходя-

щий от страховщика документ, который подтверждает факт заключения договора 

страхования. 

Полис может быть разовым и генеральным. С помощью разового полиса 

оформляются операции по страхуемым рискам одной разновидности или вида. 

Генеральный полис распространяется на всю совокупность хозяйственных рис-

ков, подлежащих страхованию. 

В договоре страхования рисков в обязательном порядке предусматривается 

пункт о полном возмещении за понесенный ущерб. Здесь же оговариваются тре-

бования, предусматривающие пересмотр и обновление страховых сумм по каж-

дому положению общего полиса. В случае отсутствия необходимых требований 

могут иметь место случаи неадекватного страхового покрытия, когда ссужаются 

денежные средства на условиях, не предусмотренных договором о страховании, и 

не обеспечиваются иски наличными деньгами. 

Страховой фонд может создаваться в форме резерва натуральных и денеж-

ных средств. Рыночный механизм хозяйствования и предпринимательская дея-

тельность с многообразными фондами накопления и потребления обусловили 

необходимость формирования набора организационных форм страхового фонда.  

К основным из них относятся: 

 централизованный государственный резервный фонд;  

 фонд социальной защиты населения;  

 фонд самострахования;  

 страховой фонд страховщика.  

Централизованный государственный резервный фонд создается за счет 

общегосударственных ресурсов в натуральной и денежной формах. Он предна-

значен для возмещения ущерба и устранения последствий крупных катастроф 

независимо от уплаты страховых взносов.  

Фонд социальной защиты населения организуется за счет обязательных 

страховых денежных взносов физических и юридических лиц в целях защиты 

временно или постоянно нетрудоспособных, а также малоимущих лиц.  

Фонд самострахования это децентрализованный обособленный денежно - 

натуральный фонд, дающий возможность преодолеть временные затруднения в 

процессе производства и обеспечивающий его непрерывность.  

Страховой фонд страховщика формируется за счет обособленных денеж-

ных взносов юридических и физических лиц (страхователей) в децентрализован-

ном порядке. Его средства предназначены для выплаты страховых возмещений и 

страховых обеспечений, размер которых определяется на основе статистической 

информации, прогнозных и актуарных расчетов.  

Страховые организации Республики Беларусь, проводящие операции по обя-

зательному страхованию, образуют из своих доходов по этим видам страхования 

(до определения налогооблагаемой базы) фонд предупредительных (превен-

тивных) мероприятий. Он создается в целях предохранения имущества страхо-

вателей от разрушительного действия стихийных сил природы и от несчастных 

случаев. Размер отчислений в данный фонд и порядок его использования регла-

ментированы Советом Министров Республики Беларусь.  
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Страховые резервы инвестируются в порядке и в пределах, определяемых 

Комитетом по надзору за страховой деятельностью (Комстрахнадзором) на усло-

виях диверсификации, возвратности, прибыльности и ликвидности.  

Страховая деятельность в бизнесе, как и в любой другой сфере, включает 

страхование, перестрахование, взаимное страхование, а также страховых броке-

ров, страховых актуариев по оказанию услуг, связанных со страхованием, пере-

страхованием, и представляет совокупность правовых отношений по защите 

имущественных интересов физических и юридических лиц при наступлении 

определенных событий (страховых случаев) за счет денежных фондов, формиру-

емых из уплачиваемых ими страховых взносов (страховых премий). 

В Республике Беларусь, как и в Российской Федерации, сложилась трехсту-

пенчатая система правового регулирования страховой деятельности. 

1. Гражданское право — закрепляется в Гражданском кодексе страны, кото-

рый является главным юридическим документом, регулирующим все рыночные 

отношения. 

2. Специальное законодательство, которое представлено законами, указами 

Президента, постановлениями Правительства в области страхования. 

Основополагающим нормативным правовым актом, регулирующим страхо-

вание в Республике Беларусь, является Указ Президента страны от 5 августа 2006 

г. № 530 «О страховой деятельности». Данный Указ утвердил Положение о стра-

ховой деятельности в Республике Беларусь (далее — Положение), а также поря-

док проведения восьми видов обязательного страхования и отменил ряд норма-

тивных правовых актов, в том числе Декрет Президента Республики Беларусь от 

28 сентября 2000 г. № 20 «О совершенствовании регулирования страховой дея-

тельности в Республике Беларусь». 

3. Подзаконные нормативные акты, которые представлены постановления-

ми, распоряжениями, рекомендациями, приказами министерств и ведомств в об-

ласти страхования. Их роль состоит в подробном разъяснении порядка использо-

вания актов первой и второй ступеней. Кроме того, через третью ступень акты 

первой и второй ступеней переводятся в рабочие документы страховщика.  

Деятельность каждой страховой организации базируется на нормативно-

правовых актах в области страхования, а также на разрабатываемом пакете соб-

ственных документов по текущему ведению дела. 

Пакет рабочих документов страховщика включает: правила и условия стра-

хования; бланк заявления на страхование; бланк договора страхования; страховой 

полис;  страховой акт. 

Предметом деятельности страховщиков может быть только страховая, инве-

стиционная деятельность, а также деятельность по оценке страхового риска и 

размера ущерба; по оценке и осмотру движимого и недвижимого имущества в 

связи со страхованием и выдачей заключений о состоянии этого имущества; по 

организации предоставления услуг технического, медицинского и финансового 

характера иному страховщику либо страхователю (застрахованному, потерпев-

шему), а также другому лицу, претендующему на получение страховой выплаты) 

в целях выполнения заключенных этими лицами договоров страхования; по ока-

занию услуг иной страховой организации в установлении причин, характера 

ущерба при наступлении страхового случая. 
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Страховая организация, осуществ- ляющая виды страхования, относящие-

ся к страхованию жизни, не вправе заниматься иными видами страхования. 

Страховые организации приобретают право на осуществление страховой де-

ятельности, а страховые брокеры — на страховое посредничество со дня получе-

ния специального разрешения (лицензии) на осуществление страховой деятель-

ности, выдаваемого Министерством финансов в порядке, установленном законо-

дательством о лицензировании. 

Страховые организации Республики Беларусь обязаны осуществлять страхо-

вание риска выполнения 10 процентов своих обязательств, принятых по догово-

рам добровольного страхования иным, чем страхование жизни, с превышением 

установленного законодательством норматива ответственности с последующим 

ежегодным увеличением страхования таких обязательств на 10 процентов только 

у страховой организации, создаваемой Советом Министров Республики Беларусь 

в форме государственного юридического лица для осуществления страховой дея-

тельности исключительно по перестрахованию, в порядке, установленном зако-

нодательством, на основании заключаемых договоров о перестраховании. 

Страховая организация независимо от формы собственности обязана при 

ликвидации, прекращении действия специального разрешения (лицензии) на 

осуществление страховой деятельности, а при возбуждении хозяйственным су-

дом в отношении страховой организации — должника конкурсного производства 

вправе в порядке, установленном законодательством, передать обязательства по 

договорам добровольного страхования другой страховой организации или произ-

вести расторжение договоров добровольного страхования. 

В соответствии критерием организационной сферы деятельности страхо-

вых организаций в зарубежной практике общепринятой является разделение 

страхования на частное и публично-правовое, при котором страховщиками явля-

ются в первом случае частные организации, во втором — государство или его ор-

ганы, а также органы местного самоуправления.  

По объектам страхования в международной практике принято выделять 

имущественное, личное и страхование ответственности. Иногда как отдельную 

отрасль выделяют перестрахование.  

Экономическое назначение отрасли имущественного страхования заключа-

ется в возмещении ущерба, возникшего вследствие страхового случая относи-

тельно имущества субъектов хозяйствования: государственного, частного, коопе-

ративного, арендуемого и отдельных граждан на правах личной собственности 

(подробнее рассмотрено в теме 8).  

Личное страхование (как правовая категория) — это отношения между стра-

ховщиком и страхователем или застрахованным лицом, в ходе которых страхов-

щик взамен уплаченной страхователем премии обязуется произвести выплату 

(единовременно или периодически) страховой суммы (страхового обеспечения), 

как правило, обусловленной договором, в случае причинения вреда жизни или 

здоровью страхователя или застрахованного лица, достижения им определенного 

возраста или наступления в его жизни иного предусмотренного договором и пра-

вилами страхования события. 

Личное страхование имеет ряд главных признаков; 
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 предмет личного страхования — жизнь, здоровье, трудоспособность 

гражданина как физического лица, т.е. его личные интересы; 

 субъекты личного страхования — страховщик (юридическое лицо), 

страхователь (юридическое или физическое лицо) или застрахованное лицо — 

только гражданин как физическое лицо; 

 предмет договора личного страхования — только страховое обеспечение 

застрахованного лица (как его личное материальное благо). 

На основании указанных выше признаков проводится классификация лично-

го страхования по следующим видам: 

 страхование жизни на случай смерти, дожития до определенного возрас-

та или срока либо наступления иного события; 

 пенсионное страхование; 

 страхование жизни с условием периодических страховых выплат и (или) 

с участием страхователя в инвестиционном доходе страховщика; 

 страхование от несчастных случаев и болезней;  

 медицинское страхование. 

В страховании ответственности объектом страхования выступает ответ-

ственность перед третьими лицами, которым может быть причинен ущерб  вслед-

ствие какого-либо действия или бездействия страхователя.  

Здесь имеют место следующие виды страхования; 

 гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств; 

 гражданской ответственности перевозчика; 

 гражданской ответственности предприятий — источников повышенной 

опасности; 

 профессиональной ответственности; 

 ответственности за неисполнение обязательств;  

 иных видов гражданской ответственности. 

Исходя из сферы деятельности страховых компаний, страхование подразде-

ляют: 

 на коммерческое — прямое страхование, перестрахование; 

 на некоммерческое — социальное страхование, взаимное страхование. 

По методам расчета тарифных ставок и формирования страховых резервов 

выделяют: 

 страхование жизни; 

 страхование иное, чем страхование жизни (рисковые виды страхования). 

Исходя из характера страховых отношений между страховщиком и 

страхователем и юридического признака страховых операций страхование 

может проводиться в обязательной и добровольной форме.  

В обязательном страховании, инициатором которого выступает государ-

ство, не требуется предварительного соглашения между страховщиком и страхо-

вателем, но на каждого из участников распространяется принцип обязательности, 

то есть страхователь обязан уплатить страховой износ, а страховщик — выпла-

тить страховое возмещение во всех предусмотренных страховых случаях.  

Так, Республике Беларусь в соответствии с Положением о страховой дея-

тельности предусмотрены следующие виды обязательного страхования: 
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 обязательное страхование строений, принадлежащих гражданам; 

 обязательное страхование гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств; 

 обязательное страхование гражданской ответственности перевозчика 

перед пассажирами; 

 обязательное медицинское страхование иностранных граждан и лиц без 

гражданства, временно пребывающих или временно проживающих в Республике 

Беларусь; 

 обязательное страхование ответственности коммерческих организаций, 

осуществляющих риэлтерскую деятельность, за причинение вреда в связи с ее 

осуществлением; 

 обязательное страхование с государственной поддержкой урожая сель-

скохозяйственных культур, скота и птицы; 

 обязательное страхование гражданской ответственности временных (ан-

тикризисных) управляющих в производстве по делу об экономической несостоя-

тельности (банкротстве); 

 обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 обязательное государственное страхование (предусмотренное в законо-

дательстве обязательное страхование жизни, здоровья и (или) имущества граждан 

за счет средств соответствующего бюджета); 

 иные виды обязательного страхования, определенные в актах Президен-

та Республики Беларусь или законах. 

Добровольное страхование осуществляется на следующей основе:  

 добровольность характерна для страхователей, от числа которых зависит 

и страховое обеспечение;  

 страхование ограничено определенным сроком, который указывается в 

договоре;  

 непрерывность страхования обеспечивается только путем повторного 

перезаключения договоров на новый срок;  

 действие договора зависит от уплаты разовых или периодических стра-

ховых взносов.  

Виды добровольного страхования в соответствии с правилами страхования, 

утвержденными страховщиком либо объединением страховщиков и согласован-

ными с Министерством финансов, включают: 

1) страхование, относящееся к страхованию жизни, в том числе страхование: 

 жизни (только на случай смерти или достижения определенного возрас-

та застрахованным лицом, на случай смерти и достижения определенного возрас-

та застрахованным лицом, а также страхование жизни с условием периодических 

страховых выплат). Дополнительно в договоре добровольного страхования жизни 

может быть предусмотрено страхование на случай причинения вреда жизни или 

здоровью застрахованного лица в результате несчастного случая, включая случаи 

утраты трудоспособности и получения инвалидности, а также наступления в 

жизни застрахованного лица иного предусмотренного в договоре страхового слу-

чая); 
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 дополнительной пенсии; 

2) страхование, не относящееся к страхованию жизни, в том числе страхова-

ние: 

 от несчастных случаев; 

 от несчастных случаев и болезней на время поездки за границу; 

 медицинских расходов; 

 имущества юридического лица; 

 имущества граждан; 

 грузов; 

 строительно-монтажных рисков; 

 предпринимательского риска; 

 гражданской ответственности владельцев воздушных судов; 

 гражданской ответственности перевозчика и экспедитора; 

 гражданской ответственности организаций, создающих повышенную 

опасность для окружающих; 

 гражданской ответственности нанимателя за вред, причиненный жизни 

и здоровью работников; 

 гражданской ответственности за причинение вреда в связи с осуществ-

лением профессиональной деятельности; 

 иные виды добровольного страхования, не относящееся к страхованию 

жизни; 

3) перестрахование. 

Следовательно, критерием разделения страхования на обязательное и добро-

вольное выступает волеизъявление государства или страхователя. 

Страхование электронных устройств (ЕЕ) является наиболее развитым и 

современным видом имущественного страхования, в рамках которого обеспечи-

вается защита самых современных установок от всех рисков. Этот вид страхова-

ния во всех отношениях соответствует страхованию машин, но может включать и 

страхование убытков от пожара и взрыва.  

В рамках этого вида страхования могут быть застрахованы все электронные 

системы.  

Во избежание нежелательного двойного страхования данное оборудование и 

его стоимость могут быть исключены из страхования предприятий от огня.  

В рамках страхования носителей данных могут быть застрахованы все 

внешние носители данных используемые в ЭВМ: магнитные диски, ленты, карты 

и карты по счету, перфоленты и т. п. Страхованием покрывается повреждение 

или разрушение материала носителей данных и расходы по восстановлению хра-

нящейся на них информации.  

В соответствии с Положением о страховой деятельности в Республике Бела-

русь деятельность белорусских страховщиков разрешена только в статусе юри-

дического лица, в любой предусмотренной законодательством организационно-

правовой форме и при условии получения лицензии на осуществление страховой 

деятельности в установленном законом порядке. 
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По форме организации страховой деятельности законодательством 

предусмотрено государственное, акционерное, взаимное и кэптивное страхова-

ние, а также негосударственный пенсионный фонд. 

Государственное страхование — форма страхования, при которой страхов-

щиком выступает государство в лице специально создаваемых для этой цели 

страховых организаций. 

Акционерное страхование — организационная форма, при которой в каче-

стве страховщиков выступают акционерные общества закрытого и открытого ти-

па, формирующие свой уставный капитал посредством акций, которые в первом 

случае распространяются только среди их учредителей, а во втором — свободно 

продаются и покупаются. 

Акционерное страховое общество независимо от организационно-правовой 

формы может включать кроме головной компании и подразделения, различные 

по уровню самостоятельности и совершаемым операциям. 

Представительство страховой компании занимается, как правило, сбором 

информации, рекламной деятельностью, поиском клиентов в интересах страхов-

щика в определенном регионе или другой стране, но не осуществляет страховые 

операции. 

Агентство страховой компании выполняет все функции представительства и 

такие страховые операции, как заключение и обслуживание договоров страхова-

ния. 

Филиал (отделение) страховой компании является обособленным подразде-

лением страховщика без права юридического лица. 

Осуществляемая им деятельность основана на положении, утвержденном 

руководителем головной компании, нормативными актами, уставом компании, а 

также решениями общего собрания акционеров. Результаты работы филиала от-

ражаются в консолидированном балансе страховой компании. 

В бизнесе, как и в других сферах деятельности, функционируют особые ор-

ганизационные формы организаций в страховании — общества взаимного стра-

хования, кэптивные страховые компании, негосударственные пенсионные фонды. 

Общество взаимного страхования — форма организации страхового фонда 

на основе централизации паевых взносов его членов. Участник общества взаим-

ного страхования одновременно выступает в качестве и страховщика и страхова-

теля. Данное общество представляет собой некоммерческое формирование, объ-

единяющее страхователей в целях обеспечения взаимопомощи. Создание об-

ществ взаимного страхования широко распространено в союзах средних и 

крупных собственников (домовладельцев, членов гаражных и дачных кооперати-

вов, собственников гостиниц, туристических баз и т.д.). 

Кэптивная страховая компания представляют собой акционерную страхо-

вую организацию, которая обслуживает целиком или преимущественно корпора-

тивные страховые интересы учредителей, а также концерны, холдинги и другие 

крупные бизнес- структуры. 

Негосударственный пенсионный фонд — особая форма организации страхо-

вания жизни, гарантирующая денежные выплаты страхователям по достижении 

ими пенсионного возраста. За рубежом долгосрочные финансовые вложения не-
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государственных пенсионных фондов — вторые по значимости и размеру в 

экономиках большинства стран после средств государственных бюджетов. 

Система страховой ответственности обусловливает соотношение между 

страховой суммой застрахованного объекта и фактическим убытком, т. е. отража-

ет степень возмещения возникшего ущерба. 

На практике наиболее часто используются следующие системы страховой 

ответственности: 

 система пропорциональной ответственности – означает неполное стра-

хование стоимости объекта. Величина страхового возмещения по этой системе 

определяется по формуле:  

Ц

УС
В 

, 

где  В – величина страхового возмещения, руб.;  

С – страховая сумма по договору, руб;  

У – фактическая сумма ущерба, руб.;  

Ц – стоимостная оценка объекта страхования, руб.; 

 система первого риска – предусматривает выплату страхового возмеще-

ния в размере ущерба, но в пределах страховой суммы. По этой системе страхо-

вания весь ущерб в пределах страховой суммы (первый риск) компенсируется 

полностью. Ущерб сверх страховой суммы (второй риск) не возмещается; 

 система предельной ответственности – означает наличие определенно-

го предела суммы страхового возмещения. По этой системе величина возмещае-

мого ущерба рассчитывается как разница между заранее установленным преде-

лом и фактически достигнутым уровнем дохода. Обычно используется при стра-

ховании крупных рисков, страховании доходов. Если в результате страхового 

случая уровень дохода страхователя будет меньше установленного предела, то 

возмещению подлежит разница между пределом и фактически полученным дохо-

дом. 

 

Практикум 

 

Вопросы для самопроверки: 
1. К какой группе мер по предупреждению или ограничению силы действия 

рисковых ситуаций относится страхование? 

2. Раскройте сущность и задачи страхования. 

3. Назовите критерии отнесения риска к группе страховых. 

4. В каких организационных формах может создаваться страховой фонд? 

5. Назовите основные объекты страхования в мировой практике. 

6. Какие системы страховой ответственности используются наиболее часто? 

7. Есть ли различия понятий «страховая сумма», «страховое покрытие», 

«страховая стоимость»? 

8. Почему в страховании сложилась трехступенчатая система правового ре-

гулирования страховой деятельности? 

 

Тест  

1. Экономическая сущность страхования состоит: 
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а) в формировании страховщи- ком страхового фонда за счет взносов 

страхователей, предназначенного для производства страховых выплат при 

наступлении страховых случаев; 

б) в особых перераспределительных денежных отношениях между участ-

никами страхования по поводу формирования специального фонда за счет стра-

ховых взносов страхователей, предназначенного для возмещения возможного 

ущерба (убытка), причиненного одному из них в результате страхового случая. 

 

2. Страхование осуществляется в формах: 

а) добровольной;     

б) обязательной; 

в) личной, имущественной;    

г) а) и в). 

 

3. Объектами страхования могут быть: 

а) имущественные интересы, связанные с жизнью, здоровьем, трудоспо-

собностью и пенсионным обеспечением страхователя или застрахованного лица; 

б) имущественные интересы, связанные с владением, пользованием, распо-

ряжением имуществом; 

в) имущественные интересы, связанные с возмещением страхователем 

причиненного им вреда личности или имуществу физического или юридического 

лица; 

г) перестрахование. 
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4. Страхователями признаются: 

а) юридические лица; 

б) дееспособные физические лица; 

в) юридические и дееспособные физические лица, заключившие со стра-

ховщиками договоры страхования либо являющиеся страхователями в силу зако-

на и уплатившие страховые взносы; 

г) третьи лица и выгодоприобретатели. 

 

5. Страховщиками могут быть: 

а) юридические лица любой организационно-правовой формы; 

б) физические лица и иностранные граждане; 

в) юридические лица любой организационно-правовой формы, получив-

шие лицензию на осуществление страховой деятельности. 

 

6. Страховой суммой является определенная договором страхования или 

установленная законом денежная сумма, исходя из которой устанавливаются: 

а)     размеры страхового взноса (страховой премии); 

б) размеры страховой выплаты; 

в) а) и б). 

 

7. Плата за страхование (страховую услугу), которую страхователь обязан 

внести страховщику в соответствии с договором или Законом, называется: 

а) страховым взносом;     

б) страховым платежом; 

в) страховой премией;     

г) страховым тарифом. 

 

8. Укажите, что понимают под объемом страховой ответственности: 

а) страховую сумму;     

б) страховую выплату; 

в) страховую премию;     

г) страховую оценку; 

д) совокупность страховых случаев. 

 

9. Укажите фирму, являющуюся крупнейшей корпорацией страховщиков: 

а) Версаче;       

б) Ингосстрах; 

в) Хитачи;       

г) Ллойд; 

д) Майкрософт;      

е) Шелл. 
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10. Основой финансовой устойчи- вости страховщиков является: 

а)  достаточный по условиям лицензирования оплаченный уставный капитал; 

б) наличие страховых резервов, обеспечивающих производство страховых 

выплат; 

в)  перестрахование.  

 

11. Цель создания страховых резервов и фондов страховщиков: 

а)  для обеспечения выполнения принятых страховых обязательств страхов-

щиками; 

б) для финансирования мероприятий по предупреждению страховых случа-

ев; 

в) для обеспечения функциональной деятельности и развития страховой ор-

ганизации. 

 

12. По форме проведения различают: 

а) социальное и гражданско-правовое страхование; 

б) обязательное и добровольное страхование; 

в) массовое страхование и страхование, требующее индивидуального подхо-

да при составлении договора. 

 

13. Добровольное страхование осуществляется на основе: 

а) ограничения срока страхования, указанного в договоре; 

б) нормирования страхового обеспечения; 

в) зависимости действия договора от уплаты разовых или периодических 

страховых взносов; 

г) сплошного охвата объектов страхования. 

 

14. К какой группе мер по предупреждению или ограничению силы дей-

ствия рисковых ситуаций относится совершенствование правил техники безопас-

ности: 

а) страхование;      

б) превентивные действия;  

в) репрессивные меры. 

 

15. Что из перечисленного ниже относится к критериям страхового риска: 

а) риск должен быть возможным; 

б) в риске должен быть заинтересован страхователь; 

в) страховая защита должна производиться в общественных интересах; 

г) риск должен носить случайный характер; 

д) последствия риска не должны быть объективно измеримы и иметь денеж-

ное выражение. 

 

16. Какая форма страхования осуществляется на основе: ограниченности 

сроком, указанным в договоре; зависимости действия договора от уплаты страхо-

вых взносов и др.: 

а) частная;       
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б) обязательная; 

в) личная;       

г) публично-правовая; 

д) добровольная. 

 

 

Задачи  

Задача 1 

В результате страхового случая объекту был нанесен ущерб, размер которо-

го равен страховой сумме (1400 тыс. руб.). Выплата страхового возмещения по 

системе пропорциональной ответственности составила 840 тыс. руб. Какова дей-

ствительная стоимость застрахованного объекта? 

 

Задача 2 

Фактическая выплата страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности составила 256 тыс. руб. (что соответствует 80 % страховой сум-

мы и 50 % ущерба). Какой была действительная стоимость имущества и страхо-

вая сумма по договору? 

 

Задача 3 

Определить размер страхового возмещения по договору страхования (по си-

стеме первого риска), если страховая сумма по договору, равная 1800 тыс. руб., 

составляет 90 % от оценочной стоимости объекта, а размер ущерба от страхового 

случая составил: а) 1250 тыс. руб.; б) 1880 тыс. руб. 

 

Задача 4 

Уровень дохода предприятия, обеспечиваемый оптимальной рентабельно-

стью, составляет 1800 млн руб. Будет ли выплачено страховое возмещение и в 

каком размере, если в договоре страхования, использующем систему предельной 

ответственности, зафиксирован уровень дохода 1500 млн руб., а фактически до-

стигнутый доход равен: а) 1350 млн руб.; б) 1600 млн руб.; в) 1920 млн руб.? 
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7. СТРАХОВЫЕ УСЛУГИ И ТАРИ- ФЫ 

 

Специфическим товаром на страховом рынке выступают страховые услуги 

(страховая защита, как особенный товар страхового рынка), состав и структура 

которых в рыночных условиях существенно расширяется. Разработка новых 

страховых  услуг является одним из факторов долгосрочного успеха страховщи-

ка. Страховщик должен постоянно отслеживать ситуацию на рынке с целью свое-

временного обнаружения потребностей страхователей в тех или иных страховых 

услугах. 

Процесс создания страховых услуг представляет собой процесс разработки 

условий страхования. Любая страховая услуга представляет собой комплекс 

условий, в соответствии с которыми заключается договор страхования. Условия 

страхования оформляются в дереве страхования в виде правил, содержащих 

условия проведения того или иного вида страхования и математическое обосно-

вание применяемых страховых тарифов. Разработкой правил страхования на 

практике занимается специально созданная рабочая группа, в состав которой 

входят специалисты в области страхования, а также юристы, экономисты, мате-

матики. 

Параллельно с разработкой правил страхования ведется работа по расчету 

страхового тарифа. Тарифная политика в страховании реализуется посредством 

установления базовых страховых тарифов по отдельным рискам в рамках одного 

вида страхования и системы поправочных коэффициентов. Гибкость страховых 

тарифов обеспечивается путем применения к базовому тарифу системы попра-

вочных коэффициентов, скидок и надбавок, что отражается при формировании 

страхового взноса. 

Понижающие и повышающие коэффициенты позволяют учитывать все фак-

торы, влияющие на степень риска, например, наличие или отсутствие страховых 

случаев по предыдущему договору, охранной сигнализации, техническое состоя-

ние зданий и оборудования и др. 

Среди понижающих (повышающих) коэффициентов выделяются группы 

факторов, учитывающих: 

 влияние на нетто-тариф (данные факторы воздействуют на степень рис-

ка, связанного с объектом страхования: например, при страховании зданий и со-

оружений это материал, из которого изготовлено строение, наличие системы 

охраны и др.); 

 влияние на величину расходов на ведение дела (эти факторы связаны с 

увеличением или уменьшением затрат по некоторым договорам страхования по 

сравнению с планируемыми); 

 срок страхования (предусматривается заключение договоров страхова-

ния на срок менее года). 

Скидки со страхового тарифа устанавливаются по отдельным видам страхо-

вания и действуют в течение определенного периода. Скидки допустимы в тот 

период времени, когда прогнозируется наименьшая или наивысшая активность 

страхователей (в зависимости от тактических целей страховщика). 

Для стимулирования страхователей к перезаключению договоров оказания 

страховых услуг могут устанавливаться льготы к действующим страховым тари-



 80 

фам. При этом возможность получения льгот у конкретного страхователя появ-

ляется после определенного периода непрерывного страхования и при отсутствии 

в этот период страховых случаев. 

На практике используются методы установления страховых тарифов на ос-

нове: 

 реальной стоимости страховой услуги с учетом объективных страховых 

интересов клиентов; 

 уровня, предлагаемого конкурентами, когда страховые услуги реализу-

ются многими страховщиками примерно на одинаковых условиях.; 

 анализа безубыточности (предполагается, что страховщик не преследует 

цели получения прибыли от страховой деятельности, а обеспечивает конкуренто-

способность тарифов для дополнительного привлечения средств и получения 

прибыли от их последующего инвестирования). 

Вероятность наступления страхового случая представляет собой количе-

ственную характеристику возможности наступления страховых событий, при ко-

торых выплачивается страховое возмещение или страховое обеспечение. 

Основным источником формирования финансовых ресурсов страховщика 

является поступление страховых взносов по различным видам страхования. Их 

объем зависит от количества заключаемых договоров страхования, величины 

страховых сумм и размеров страховых тарифов. 

Страховой тариф представляет цену страхового риска и других расходов, т. 

е. адекватное денежное выражение обязательств страховщика по заключенному 

договору страхования. По обязательному страхованию тарифы устанавливаются 

соответствующими законодательными актами, а по добровольному страхованию 

определяются страховщиком самостоятельно. 

Страховой тариф, по которому заключается договор страхования, носит 

название брутто-тариф. Он устанавливается в абсолютном денежном выраже-

нии, в процентах или промилле от страховой суммы в заранее обусловленном 

временном интервале (сроке страхования). В его состав входят нетто-тариф и 

нагрузка. Состав брутто-тарифа целесообразно представить в виде схемы: 
Нетто-тариф Нагрузка 

Отчисления на предупредительные 

мероприятия 

Расходы на ведение 

дела 

Прибыль 

 

Нетто-ставка – часть страхового взноса, необходимая для покрытия страхо-

вых платежей за определенный промежуток по денежному виду страхования при 

планомерном развитии риска. Размер нетто-ставки равен рисковому взносу. 

Нетто-ставка выражает цену страхования риска: 

n = B, 

где n – страховые платежи, 

B – страховое возмещение. 

В структуре страхового тарифа наибольший удельный вес имеет нетто-

тариф. Он необходим для формирования ресурсов страховщика, предназначен-

ных для выплаты страхового возмещения (страхового обеспечения), исходя из 

установленного договором или в силу закона страхового правоотношения. Расхо-

ды страховщика на ведение дела в расчете нетто-тарифа не учитываются. 
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При страховании по новым видам рисков или при отсутствии соответ-

ствующих статистических данных о результатах проведения страховых операций 

вышеуказанные величины могут оцениваться экспертным путем, либо в качестве 

них могут использоваться значения показателей-аналогов с соответствующим 

экономико-математическим обоснованием целесообразности их выбора. 

В процессе хозяйственной и финансовой деятельности у страховщиков воз-

никают затраты на выплату заработной платы, на оплату хозяйственных, канце-

лярских, командировочных, операционных и других расходов. Совокупность 

этих затрат, выраженная в денежной форме, составляет расходы на ведение дела. 

 

Практикум 

 

Вопросы для самопроверки 
1. За счет каких инструментов обеспечивается гибкость страховых тарифов? 

2. Раскройте структуру страхового тарифа. 

3. Что учитывают с помощью применения повышающих (понижающих) ко-

эффициентов к базовому тарифу? 

4. Какие есть методы установления страховых тарифов? 

5. Чем отличаются брутто- и нетто-ставки? 

 

Тест  

1. Для финансирования расходов страховщика, связанных с заключением 

договоров страхования, формированием и использованием страховых резервов, 

предназначается: 

а) нетто-тариф;      

б) брутто-тариф; 

в) расходы на ведение дела;    

г) нагрузка. 

 

2. Укажите основные элементы нетто-тарифа: 

а) прибыль;       

б) основная нетто-ставка; 

в) надбавка за предупредительные мероприятия; 

г) рисковая надбавка; 

д) расходы на ведение дел. 

 

3. Основная часть нетто-тарифа рассчитывается как: 

а) среднеквадратическое отклонение убыточности страховой суммы; 

б) среднепятилетнюю убыточность; 

в) финансовая устойчивость положения страхователя; 

г) выработка методов расходования страховых резервов. 

 

4. Что находит отражение в страховом тарифе: 

а) потребительная стоимость страховой услуги; 

б) денежная сумма, адекватная страховому интересу и страховому риску; 

в) взнос страховой; 
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г) цена страховой услуги; 

д) непризнание страхования как инструмента управления экономикой. 

 

5. Факторы, воздействующие на степень риска, связанного с объектом 

страхования, оказывают влияние на: 

а) нетто-тариф; 

б) величину расходов на ведение дела; 

в) срок страхования. 

 

6. Укажите основные элементы нагрузки страхового тарифа: 

а) прибыль; 

б) основная нетто-ставка; 

в) надбавка за предупредительные мероприятия; 

г) рисковая надбавка; 

д) расходы на ведение дел. 

 

Задачи 

Задача 1 

Страховая сумма по договору составляет 10000 тыс. руб. Определить размер 

нетто-ставки с единицы страховой суммы, если страховая премия по договору со-

ставляет 90 тыс. руб., а нагрузка равна 30 %. 

 

Задача 2 

Объект застрахован на сумму 12 млн руб. Определить размер нагрузки, если 

страховая премия по договору составляет 60 тыс. руб., нетто-ставка по данному 

виду страхования равна 1,5 %. 

 

Задача 3 

Стоимость объекта страхования составляет 15,6 млн руб. Страховая сумма 

составляет 60 % от стоимости застрахованного объекта. Определить размер стра-

ховой премии с объекта страхования, если величина нетто-ставки составляет 2 %, 

а нагрузка равна 15 %. 

 

Задача 4 

Страховщик заключает договор имущественного страхования. Вероятность 

наступления страхового случая равна 2%. Страховая сумма – 1 млн у. ден. ед. 

Страховое возмещение 550 тыс. у. ден. ед. Количество договоров – 10 000 шт. 

Доля нагрузки в страховом тарифе – 40 %. Определите брутто-ставку. 

8. ИМУЩЕСТВЕННОЕ СТРАХОВАНИЕ 

 

Имущественное страхование – отрасль страхования, в которой объектом 

страховых отношений выступает имущество в различных видах; его экономиче-

ское назначение - возмещение ущерба, возникшего вследствие страхового случая. 

Застрахованным может быть имущество как являющееся собственностью страхо-

вателя, так и находящееся в его владении, пользовании и распоряжении 
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Имущественному страхованию как отрасли присуща внутренняя класси-

фикация на подотрасли и виды.  

По роду угрожающих имуществу опасностей предусматривается страхова-

ние от стихийных бедствий, огня, кражи, аварии, на случай падежа или вынуж-

денного убоя животных и др.   

Существуют две формы страхования: обязательная – в силу принятия госу-

дарством соответствующего закона и добровольная – на основе взаимного согла-

шения сторон. Соотношения между применяемыми формами изменялись. В 

1991–1997 гг. практически все имущество юридических и физических лиц при-

нималось на страховании в добровольной форме. В 1998 г. был предусмотрен пе-

ревод некоторых видов страхования на обязательную форму, которая позволяет 

реализовать широкий набор страховых рисков, автоматичность и сплошной охват 

объектов, применять более низкие тарифы. 

При страховании имущества предусмотрены следующие виды договоров: 

 основной – договор страхования всего имущества, принадлежащего 

юридическому лицу; при страховании имущества граждан используют термин 

«общий договор»; 

 дополнительный – договор страхования имущества, полученного стра-

хователем по договору имущественного найма (если оно не застраховано у 

наймодателя) или принятого от других организаций и населения для переработки, 

ремонта, перевозки, на комиссию, хранение и т. п. 

 специальный – договор страхования имущества на время проведения 

экспериментальных, исследовательских работ; экспонатов выставок; личного 

имущества лиц, работающих у страхователя. У населения по специальному (от-

дельному) договору на страхование принимаются коллекции, изделия из драго-

ценных металлов, картины, видеоаппаратуры и др. 

Различают также сплошное страхование, охватывающее все имеющиеся 

имущества, и выборочное, когда со страхователем заключают договор страхова-

ния части имущества (только здания, отдельные объекты, оборудование и т. п.). 

С целью привлечения новых и закрепления имеющихся страхователей в до-

говорах страхования предусматриваются льготы. Общий подход к льготирова-

нию состоит в том, что страхователям, которые в течение двух и более лет непре-

рывно страховали имущество и не получали страховое возмещение, ежегодно 

снижается страховой тариф при заключении очередного договора страхования. 

Возможен также льготный период, обычный месяц, для заключения нового дого-

вора и др. если в течение льготного срока произойдет страховой случай, а новый 

договор не был заключен, то страховое возме6щение выплачивается исходя из 

страховой суммы, указанной в последнем договоре и без удержания страхового 

взноса. 

Страховые отношения базируются на Законе Республики Беларусь «О стра-

ховании», Гражданском кодексе Республики Беларусь. В данных документах 

оговорены возможные ситуации, касающиеся всех видов страхования, когда 

страховщик вправе отказать в выплате страхового возмещения, хотя страхователь 

и  понес убытки.  

Не подлежит выплате страхователю страховое возмещение, если страхо-

вой случай произошел: 
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 вследствие умышленных дей- ствий страхователя или лица в пользу 

которого заключен договор страхования, направленных на наступление страхово-

го случая, исключая действия, совершенные в состоянии крайней необходимости 

или необходимой обороны; 

 всякого рода военных действий, военных мероприятий и их послед-

ствий, гражданской войны, народных волнений и забастовок, конфискаций, рек-

визий, ареста, уничтожения или повреждения имущества по распоряжению воен-

ных или гражданских властей; 

 прямого или косвенного воздействия атомного взрыва, радиации и ра-

диоактивного заражения, связанного с любым применением атомной энергии или 

использования расщепляющихся материалов; 

 введения в действие законов, принятых после заключения договора 

страхования. 

Страховщик также вправе отказать в выплате страхового возмещения, если 

страхователь: 

 сообщил страховщику заведомо ложные сведения или не сообщил из-

вестных ему сведений и скрыл таким образом обстоятельства, находящиеся в 

причинной связи с наступлением страхового случая; 

 не известил своевременно, имея к тому возможность, страховщика о 

наступлении страхового случая или создал препятствия страховщику в определе-

нии обстоятельств, характера и размера ущерба; 

 не принял возможных мер к предотвращению и сокращению ущерба, 

что привело к возникновению страхового случая или увеличению размера ущер-

ба; 

 допустил грубую небрежность, а также нарушил правила противопо-

жарной безопасности, правила хранения и перевозки огнеопасных и взрывоопас-

ных веществ и предметов. 

 

Практикум 

 

Вопросы для самопроверки 
1. Раскройте сущность имущественного страхования. 

2. Какие выделяют подотрасли страхования имущества? 

3. Какие есть формы имущественного страхования? 

4. В каких случаях не подлежит выплате страхователю страховое возмеще-

ние? 

 

Тест  

1. При заключении договора страхования была неправильно определена 

страховая стоимость имущества. Причем страховая сумма превышает стоимость 

имущества. Действителен ли такой договор? 

а) да, в любом случае; 

б) нет; 

в) недействителен в той части страховой суммы, которая превышает дей-

ствительную стоимость имущества. 
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2. Могут ли договаривающиеся стороны после даты заключения дого-

вора оспаривать страховую стоимость, определенную в договоре? 

а) да;        

б) только страхователь; 

в) нет;        

г) только страховщик. 

 

3. Если страховая сумма ниже действительной стоимости, то размер стра-

хового возмещения сокращается пропорционально: 

а) отношению страховой суммы к страховой стоимости имущества (при оди-

ночном страховании); 

б) отношению страховой суммы к общей страховой стоимости имущества по 

заключенным договорам с несколькими страховщиками; 

в) компенсации ущерба в натуральной форме. 
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Задачи 

Задача 1 

Определите сумму страхового возмещения по системе пропорциональной 

ответственности, если стоимостная оценка объекта страхования – 15 млн руб., 

страховая сумма – 3,5 млн руб., ущерб страхователя в результате повреждения 

объекта – 7,5 млн руб. 

 

Задача 2 

Рассчитайте сумму страхового возмещения по системе первого риска. Авто-

транспорт застрахован по системе первого риска на сумму 60 тыс. руб. Стои-

мость автомобиля – 90 тыс. руб. Ущерб страхователя в связи с повреждением ав-

томобиля – 80 тыс. руб. 

 

Задача 3 

Определите сумму страхового возмещения по системе первого риска. Авто-

мобиль застрахован по системе первого риска на сумму 50 тыс. руб. Стоимость 

автомобиля – 70 тыс. руб. Ущерб страхователя в связи с повреждением автомо-

биля – 34 тыс. руб. 

 

Задача 4 

Рассчитайте размер страхового платежа и страхового возмещения, если хо-

зяйствующий субъект застраховал свое имущество сроком на один год с ответ-

ственностью за кражу со взломом на сумму 150 млн руб. Ставка страхового та-

рифа – 0,3 % страховой суммы. По договору страхования предусмотрена без-

условная франшиза в размере 2 млн руб., при которой предоставляется скидка к 

тарифу 4 %. Фактический ущерб страхователя — 8,5 млн. руб. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная программа «Менеджмент риска и страхования» разработана для специально-

сти 1-26 02 02 Менеджмент. Целью преподавания курса «Менеджмент риска и страхования» 

в процессе подготовки специалистов по экономическим специальностям является ознаком-

ление студентов с основами функционирования предприятия в условиях неопределенности и 

риска, характерных для современной рыночной экономики, развитие у них способностей и 

навыков риск-менеджмента для реализации эффективного управления.  

Основными задачами курса являются: 

 рассмотрение сущности риска как экономической категории и эволюции взглядов 

на риск; 

 изучение принципов и методов идентификации, анализа и оценки рисков; 

 ознакомление со стандартами, философией и стратегии риск-менеджмента; 

 изучение способов управления риском; 

 ознакомление с вариантами организации и функционирования подсистемы риск-

менеджмента;  

 рассмотрение страхования как основного метода управления риском; 

 формирование практических навыков по эффективному управлению предприяти-

ем в условиях риска и неопределенности. 

Методологической основой курса «Менеджмент риска и страхования» являются учеб-

ные дисциплины «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Исто-

рия экономических учений», «Математика». В свою очередь «Менеджмент риска и страхо-

вания» является базовой для таких дисциплин как «Теоретические основы менеджмента», 

«Основы маркетинга», «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», «Предпринима-

тельский менеджмент», «Инновационный менеджмент» и является важнейшим связующим 

звеном базовых университетских курсов макроэкономики и микроэкономики с прикладными 

экономическими дисциплинами (международный маркетинг, финансы, учет), изучаемыми в 

бизнес-школах.  

В результате освоения курса «Менеджмент риска и страхования» студент должен:  

знать:  

 предмет и методологию курса, предпосылки, этапы формирования и содержание 

теории риск-менеджмента; 

 особенности функционирования предприятия в условиях рыночной экономики; 

 основные источники неопределенности и риска при принятии управленческих ре-

шений на предприятии; 

 модели поведения фирмы в условиях неустойчивой внешней среды; 

 методы идентификации, качественной и количественной оценки хозяйственных 

рисков; 

 основы экономического моделирования рисковых ситуаций в экономике; 

 методы снижения и преодоления риска в деятельности предприятия; 

 сущность, принципы, виды и методы страхования; 

 механизм функционирования подсистемы риск-менеджмента. 

 

уметь: 

 оценивать процессы, происходящие в экономике, определять тенденции и перспек-

тивы ее развития, а также выявлять возможные риски и прогнозировать их последствия; 

 сформулировать цели и разработать стратегии управления риском в деятельности 

предприятия; 

 анализировать и оценивать риск и степень его влияния на эффективность реализа-

ции управленческих решений; 
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 управлять риском, используя различные методы; 

 организовывать подсистему риск-менеджмента; 

 оценивать эффективность страхования рисков. 

 

приобрести навыки: 

 анализа процессов, происходящих в экономике; 

 анализа факторов неопределенности и риска при принятии управленческих реше-

ний; 

 применения экономико-математических методов и моделей в практике управления 

рисками; 

 формирования стратегии управления риском; 

 использования приемов и методов управления и предотвращения риска; 

 проведения актуарных расчетов; 

 организации подсистемы риск-менеджмента на предприятии. 

 

Методы (технологии) обучения 

Основными методами обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, являются: 

 элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, 

частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 

 элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхо-

да, реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе; 

 коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой штурм и дру-

гие формы и методы), реализуемые на практических занятиях и конференциях. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы: 

 контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в 

аудитории во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соот-

ветствии с расписанием; 

 управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуаль-

ных расчетных заданий с консультациями преподавателя; 

 подготовка рефератов по индивидуальным темам. 

 

Диагностика компетенций студента 
Оценка уровня знаний и промежуточных учебных достижений студента производится 

по десятибалльной шкале. 

Для оценки достижений студента используется следующий диагностический инстру-

ментарий: 

 защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий; 

 проведение текущих контрольных вопросов по отдельным темам; 

 выступление студента на конференции по подготовленному реферату; 

 сдача зачета по дисциплине «Менеджмент риска и страхования». 

 

Изучение курса «Менеджмент риска и страхования» рассчитано всего на 70 часов, в 

том числе — 34 часа аудиторных занятий. 

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: 

лекции — 18 часов; 

практические занятия — 16 часов. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА РИСКА 

 

 

Тема 1. Предмет курса. Риск в управлении предприятием 

 
Предмет и методология курса «Менеджмент риска и страхования». Структура курса. 

Взаимосвязь экономики риска с другими науками. 

Неопределенность и ее виды. Условия неопределенности. Особенности управления 

предприятием в условиях неопределенности.  

Риск как экономическая категория. Подходы к определению сущности риска. Причины 

возникновения рисков. Эволюция теории риска. Классическая и неоклассическая школы как 

основные направления развития теории риска. Специфические черты и функции риска. 

Классификация рисков.  

Понятие менеджмента риска. Законы и принципы риск-менеджмента. Закономерности 

развития риска на предприятии. Стратегия, тактика и философия управления риском. Систе-

ма управления риском. Функции риск-менеджмента. Стандарты риск-менеджмента. 

 

 

Тема 2. Методы анализа и оценки рисков 
 

Принципы анализа риска: методологические, методические и операциональные. Каче-

ственный и количественный анализ и оценка риска. Основные стадии анализа риска. Клас-

сификация методов анализа риска. 

Статистический метод анализа и оценки риска: сущность и область применения. Ос-

новные расчетные показатели: математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение, коэффициент вариации, коэффициент корреляции. 

Метод анализа целесообразности затрат. Потенциальные зоны риска и области устой-

чивости. Балансовая модель устойчивого состояния. Идентификация области финансовой 

ситуации с использованием трехкомпонентного показателя S.  

Метод экспертных оценок: условия применения т особенности. Достоинства и недо-

статки экспертного анализа. Этапы проведения экспертизы. Сущность наиболее распростра-

ненных экспертных методов. Оценка согласованности мнений экспертов. 

Аналитический метод: сущность и сфера применения. Этапы проведения метода. Ос-

новные расчетные показатели. Анализ чувствительности. 

Метод аналогий. Сценарные методы. Метод построения дерева решений. Имитацион-

ные методы. Анализ показателей предельного уровня.  

 

 

Тема 3. Хозяйственные и имущественные риски 
 

Понятие и виды хозяйственных рисков. Причины и проявления производственных рис-

ков. Меры по снижению риска. Мероприятия по ограничению размеров ущерба. 

Понятие и основные причины коммерческого риска. Классификация коммерческих 

рисков. Виды транспортных рисков. Международный стандарт ИНКОТЕРМС. 

Риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов): понятие и виды. Причины 

и последствия реализации рисковых ситуаций. Риски усиления конкуренции: причины и 

проявления. Понятие и виды конкуренции. Приемы конкурентной борьбы. 
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Риски возникновения непредвиденных расходов и снижения доходов. Причины и виды 

рисков. Случаи наступления рисковых событий. Риски маркетинговой деятельности. 

Понятие и виды имущественных рисков. Риск потери имущества в результате стихий-

ных бедствий. Риск потери имущества вследствие действий злоумышленников. Риск утраты 

или порчи имущества во время транспортировки. Риск отчуждения имущества в силу дей-

ствия местных органов власти или других собственников. 

 

 

Тема 4. Финансовые риски 

 

Риски, связанные с покупательской способностью денег. Инфляционные риски: причи-

ны, формы проявления потерь, методы минимизации рисков. Дефляционные риски. Валют-

ные риски.  

Инвестиционные риски. Прямой риск и риск упущенной выгоды. Риск реальный инве-

стиций и риск финансовых инвестиций. Виды рисков по стадиям реализации инвестицион-

ного проекта. Виды инвестиционных рисков. 

Процентный и кредитный риск: природа и проявления риска. Источники погашения 

долга. Коэффициенты для оценки кредитного риска. Факторы, влияющие на невозврат ссуд. 

 

 

Тема 5. Организация управления рисками 
 

Подсистема риск-менеджмента в общей системе управления. Формирование системы 

управления риском. Основные организационные аспекты формирования структуры управле-

ния риском. Последовательность действий и функциональные обязанности риск-менеджера.  

Процесс управления риском. Основные этапы риск-менеджмента. Разработка програм-

мы управления рисками. Цели, задачи, принципы и информационное сопровождение процес-

са разработки программы. Оценка эффективности программы. Эффективность системы 

управления рисками и критерии оценки. 

Методы управления рисками. Способы снижения и минимизации риска: избежание 

риска, лимитирование, принятие и распределение риска, резервирование средств, страхова-

ние. Снижение риска контрактными условиями. Диверсификация. Оценка эффективности 

диверсификации. 

Финансовые инструменты снижения риска (форварды, фьючерсы, свопы и опционы), 

их сущность и особенности. Хеджирование. Инструменты управления кредитным риском. 

Критерий выбора оптимального метода управления риском. Концепция приемлемого 

риска. Основное правило выбора метода управления риском. Зависимость выбора инстру-

ментов управления риском от его уровня. 

 

 

Раздел II. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ 
 

 

Тема 6. Экономическая сущность и организация страхования 
 

Роль страхования в экономике. Сравнительная характеристика страхования и самостра-

хования. Виды и функции страхования. Меры по предупреждению или ограничению силы 

действия рисковых ситуаций. Основные задачи страхования. Признаки страхования. Основ-

ные термины в страховании.  

Критерии страхового риска. Классификация страхования. Формы организации страхо-

вых фондов. Модели образования страхового резерва. 
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Страховой рынок и его субъекты. Аспекты трактования понятия страхового рынка. Ос-

новные условия функционирования страхового рынка. Участники страховых отношений. 

Страховой тариф. Виды страхового рынка. 

Организационно-правовые формы страховых компаний. Классификация страховых 

компаний. Условия их создания и особенности деятельности. Понятие и виды страховых до-

говоров, порядок их заключения. Страховые посредники, их задачи и функции. Развитие 

страхования в Республике Беларусь. 

 
Тема 7. Страховые услуги и тарифы 

 

Производство страховых услуг. Условия страхования. Номенклатура и ассортимент 

страховых услуг.  

Структура страховых тарифов. Нетто-тариф и нагрузка. Основные положения расчета 

страховых тарифов. Скидки и надбавки к тарифу и условия их применения. Методы уста-

новления страховых тарифов. Основные задачи и сущность актуарных расчетов. 

Теоретические основы построения страховых тарифов. Страховая статистика и ее рас-

четные показатели. Страховой взнос (премия): понятие, его структура и взаимосвязь со стра-

ховым тарифом. Цена страховой услуги.  

 

Тема 8. Финансовые основы страховой деятельности 

 

Особенности финансов страховщика. Основные принципы организации финансов стра-

ховой компании. Страховые резервы и другие фонды денежных средств. Понятие и порядок 

формирования страховых резервов. Порядок и условия образования математических и тех-

нических резервов. 

Финансовые результаты деятельности страховщика: доходы, расходы, прибыль и рен-

табельность. Состав доходов и расходов страховщика. Фонды и резервы страховых органи-

заций. Порядок формирования уставного фонда страховых организаций. Виды и условия 

формирования резервов. 

Инвестиционная деятельность страховой организации. Принципы размещения страхо-

вых резервов. Направления инвестирования средств страховых организаций. Финансовая 

устойчивость и платежеспособность страховщика. 

 

Тема 9. Имущественное страхование 

 

Особенности организации имущественного страхования. Подотрасли страхования 

имущества. Формы страхования. Виды договоров, заключаемых при страховании имущества.  

Страхование имущества предприятий и организаций. Объект страхования. Возможные 

варианты страхования. Виды заключаемых договоров страхования. Страховой случай. Стра-

ховая сумма. Страховая стоимость. Страховой взнос и страховой тариф. Виды ущерба при 

наступлении страхового случая.  

Страхование грузов. Особенности страхования грузов. Основные риски при страхова-

нии грузов. Объем и ограничения страховой ответственности. Объект страхования. Условия 

страхования грузов.  

Страхование технических рисков: понятие и виды. Строительно-монтажное страхова-

ние (страхование строительного предпринимателя от всех рисков (CAR). Страхование всех 

монтажных рисков (EAR). Страхование ответственности перед третьими лицами при строи-

тельно-монтажных работах). Страхование машин (М). Страхование электронных устройств 

(ЕЕ). Страхование запасов на случай порчи (DOS). Страхование инженерных сооружений 

(CERC). Страхование на случай потери прибыли в результате поломки машинного оборудо-

вания (MLOP). 
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1. Теоретические основы менеджмента рис-

ка 

10 12   [1-3], 

[5], 

[7], [8]  

 

1.1. Предмет курса. Риск в управлении предпри-

ятием 

2 1   ТО 

1.1.1. Предмет и методология курса «Менеджмент 

риска и страхование» 

   Презентация №1 «Менеджмент риска в общей 

системе менеджмента» 

ТО 

1.1.2 Неопределенность в управлении предприя-

тием 

    ТО 

1.1.3 Риск как экономическая категория    Презентация №2 «Концепция риска. Класси-

фикация рисков» 

ТО 

1.1.4 Менеджмент риска: понятие и основные ка-

тегории 

   Презентации №3 «Основные аспекты и схема 

риск-менеджмента» 

ТО 

1.2 Методы анализа и оценки рисков 2 4   [10], 

[12], 

[15]  

ТО 

СР 1.2.1 Принципы анализа риска    Презентация №4 «Принципы и методы анали-

за риска: достоинства и недостатки»  1.2.2 Статистический метод анализа и оценки 

риска 

   

1.2.3 Метод анализа целесообразности затрат    

1.2.4 Метод экспертных оценок    

1.2.5 Аналитический метод    

1.2.6 Метод аналогий. Сценарные и имитацион-

ные методы 
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1.3 Хозяйственные и имущественные риски 2 2   [6], [8] ТО, 

КР 1.3.1 Понятие и виды хозяйственных рисков    Презентация №5 «Виды хозяйственных рис-

ков» 

1.3.2 Понятие и основные причины коммерческо-

го риска. Транспортные риски 

   Презентация №6 «Причины и последствия ре-

ализации коммерческих рисков» 

1.3.3 Риски неисполнения хозяйственных догово-

ров (контрактов): понятие и виды. Риски 

усиления конкуренции 

    

1.3.4 Риски возникновения непредвиденных рас-

ходов и снижения доходов. Маркетинговые 

риски 

    

1.3.5 Понятие и виды имущественных рисков     

1.4 Финансовые риски 2 2   [10], 

[13]  

 

1.4.1. Риски, связанные с покупательской способ-

ностью денег 

   Презентация №7 «Классификация финансо-

вых рисков» 

 

1.4.2 Инвестиционные риски      

1.4.3 Процентный и кредитный риск: природа и 

проявления риска 

     

1.5 Организация управления рисками 2 1   [1], [3-

5], [7], 

[9], 

[10], 

 

1.5.1 Подсистема риск-менеджмента в общей си-

стеме управления 

   Презентации №8 «Основные направления ин-

теграции системы риск-менеджмента в систе-

му управления организацией», №9 «Подси-

ТО,  

СР 



96 
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1.5.2 Процесс управления риском    Презентация №10 «Основные элементы про-

цесса управления риском» 

  

1.5.3 Методы управления рисками    Презентация №11 «Методы управления 

риском: содержания и особенности примене-

ния» 

  

1.5.4 Финансовые инструменты снижения риска: 

их сущность и особенности. Хеджирование 

      

1.5.5 Выбор оптимального метода управления 

риском 

   Презентация №12 «Выбор оптимального ме-

тода управления риском» 

  

2 Страхование рисков 8 4     

2.1 Экономическая сущность и организация 

страхования 

2 1  Презентация №13 «Страхование: сущность и 

субъекты рынка» 

[1], 

[3], 

[4], [7] 

[10] 

ТО 

2.1.1 Роль страхования в экономике       

2.1.2 Критерии страхового риска       

2.1.3 Страховой рынок и его субъекты      

2.1.4 Организационно-правовые формы страхо-

вых компаний 

     

2.2 Страховые услуги и тарифы 2 2   [1], 

[4], [7] 

[10] 

 

2.2.1 Производство страховых услуг     ТО 

2.2.2 Структура страховых тарифов    Презентация №14 «Структура страхового та-

рифа» 
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2.2.3 Теоретические основы построения страхо-

вых тарифов 
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2.3 Финансовые основы страховой деятельности 1    [1], 

[3], 

[4], [7] 

[10] 

 

2.3.1 Особенности финансов страховщика      

2.3.2 Финансовые результаты деятельности стра-

ховщика 

     

2.3.3 Инвестиционная деятельность страховой ор-

ганизации 

     

2.4 Имущественное страхование 1 1   [1], 

[3], [7] 

[10] 

ТО 

2.4.1 Особенности организации имущественного 

страхования 

    СР 

2.4.2 Страхование имущества предприятий и ор-

ганизаций 

     

2.4.3 Страхование грузов      

2.4.4 Страхование технических рисков      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

Примерный перечень тем практических занятий  
 

1. Неопределенность и риск в управлении предприятием. Выявление, опи-

сание, группировка и классификация рисков. 

2. Статистический метод анализа риска.  

3. Метод экспертных оценок риска. 

4. Метод анализа целесообразности затрат. 

5. Аналитический метод оценки риска. 

6. Принятие решений в условиях неопределенности. 

7. Принятие решений в условиях риска. 

8. Принятие решений с использованием дерева решений. 

9. Хеджирование финансовых рисков. 

10. Страхование рисков. 

 

 
Основная  литература  

 

1. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с. 

2. Буянов, В.П. Рискология (управление рисками): учеб. пособие / В.П. Буянов, К.А. 

Кирсанов, Михайлов Л.М. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Экзамен, 2003. – 382 с. 

3. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути сниже-

ния. – М.: Дело и сервис, 1999. – 112 с. 

4. Догиль, Л.Ф. Управление хозяйственным риском:  учеб. пособие / Л.Ф. Догиль. – 

Мн.: Книжный дом «Мисанта», 2005 – 224с. 

5. Лапуста М.Г., Шаршукова Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИН-

ФРА-М, 1998 – 224с. 

6. Лапченко, Д.А. Оценка и управление экономическим риском: теория и практика: 

монография / Д.А. Лапченко. – Мн.: Амалфея, 2007.- 147с. 

7. Титович  Менеджмент риска и страхование. – Мн.: Выш. Шк., 2008. – 271 с. 

8. Устенко О.Л. Теория экономического риска. / – К.: МАУП, 1997. – 164 с. 

9. Чернова Г.В. Управление рисками – М.: Проспект, 2005. – 158с. 

10. Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. / – М.: Дашков и 

К., 2006. -879с. 

 
Дополнительная  литература 

 

11. Деревяго И.П. Менеджмент риска и страхования. – Мн.: ТетраСистемс, 2009. – 112 

с. 

12. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в 

экономике и бизнесе / Под ред. Б.А. Лагоши. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 176 с. 

13. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статисти-

ка, 2001. 

14. Рубахов А.И., Головач Э.П. Коммерческие риски. – Брест: Изд-во БПИ, 1999. – 340 

с. 

15. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. – СПб., Питер, 

2000. – 146 с. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Учебная программа «Менеджмент риска и страхования» разработана для специально-

сти 1-27 01 01 Экономика и организация производства (направление 1-27 01 01-08 Экономи-

ка и организация производства в приборостроении). Целью преподавания курса «Менедж-

мент риска и страхования» в процессе подготовки специалистов по экономическим специ-

альностям является ознакомление студентов с основами функционирования предприятия в 

условиях неопределенности и риска, характерных для современной рыночной экономики, 

развитие у них способностей и навыков риск-менеджмента для реализации эффективного 

управления.  

Основными задачами курса являются: 

 рассмотрение сущности риска как экономической категории и эволюции взглядов 

на риск; 

 изучение принципов и методов идентификации, анализа и оценки рисков; 

 ознакомление со стандартами, философией и стратегии риск-менеджмента; 

 изучение способов управления риском; 

 ознакомление с вариантами организации и функционирования подсистемы риск-

менеджмента;  

 рассмотрение страхования как основного метода управления риском; 

 формирование практических навыков по эффективному управлению предприяти-

ем в условиях риска и неопределенности. 

Методологической основой курса «Менеджмент риска и страхования» являются учеб-

ные дисциплины «Экономическая теория», «Макроэкономика», «Микроэкономика», «Исто-

рия экономических учений», «Математика». В свою очередь «Менеджмент риска и страхо-

вания» является базовой для таких дисциплин как «Теоретические основы менеджмента», 

«Основы маркетинга», «Внешнеэкономическая деятельность предприятия», «Предпринима-

тельский менеджмент», «Инновационный менеджмент» и является важнейшим связующим 

звеном базовых университетских курсов макроэкономики и микроэкономики с прикладными 

экономическими дисциплинами (международный маркетинг, финансы, учет), изучаемыми в 

бизнес-школах.  

В результате освоения курса «Менеджмент риска и страхования» студент должен:  

знать:  

 предмет и методологию курса, предпосылки, этапы формирования и содержание 

теории риск-менеджмента; 

 особенности функционирования предприятия в условиях рыночной экономики; 

 основные источники неопределенности и риска при принятии управленческих ре-

шений на предприятии; 

 модели поведения фирмы в условиях неустойчивой внешней среды; 

 методы идентификации, качественной и количественной оценки хозяйственных 

рисков; 

 основы экономического моделирования рисковых ситуаций в экономике; 

 методы снижения и преодоления риска в деятельности предприятия; 

 сущность, принципы, виды и методы страхования; 

 механизм функционирования подсистемы риск-менеджмента. 

 

уметь: 

 оценивать процессы, происходящие в экономике, определять тенденции и перспек-

тивы ее развития, а также выявлять возможные риски и прогнозировать их последствия; 



103 

 

 

 сформулировать цели и разработать стратегии управления риском в деятельности 

предприятия; 

 анализировать и оценивать риск и степень его влияния на эффективность реализа-

ции управленческих решений; 

 управлять риском, используя различные методы; 

 организовывать подсистему риск-менеджмента; 

 оценивать эффективность страхования рисков. 

 

приобрести навыки: 

 анализа процессов, происходящих в экономике; 

 анализа факторов неопределенности и риска при принятии управленческих реше-

ний; 

 применения экономико-математических методов и моделей в практике управления 

рисками; 

 формирования стратегии управления риском; 

 использования приемов и методов управления и предотвращения риска; 

 проведения актуарных расчетов; 

 организации подсистемы риск-менеджмента на предприятии. 

 

Методы (технологии) обучения 

Основными методами обучения, отвечающими целям изучения дисциплины, являются: 

 элементы проблемного обучения (проблемное изложение, вариативное изложение, 

частично-поисковый метод), реализуемые на лекционных занятиях; 

 элементы учебно-исследовательской деятельности, реализация творческого подхо-

да, реализуемые на практических занятиях и при самостоятельной работе; 

 коммуникативные технологии (дискуссия, учебные дебаты, мозговой штурм и дру-

гие формы и методы), реализуемые на практических занятиях и конференциях. 

 

Организация самостоятельной работы студентов 

При изучении дисциплины используются следующие формы самостоятельной работы: 

 контролируемая самостоятельная работа в виде решения индивидуальных задач в 

аудитории во время проведения практических занятий под контролем преподавателя в соот-

ветствии с расписанием; 

 управляемая самостоятельная работа, в том числе в виде выполнения индивидуаль-

ных расчетных заданий с консультациями преподавателя; 

 подготовка рефератов по индивидуальным темам. 

 

Диагностика компетенций студента 
Оценка уровня знаний и промежуточных учебных достижений студента производится 

по десятибалльной шкале. 

Для оценки достижений студента используется следующий диагностический инстру-

ментарий: 

 защита выполненных на практических занятиях индивидуальных заданий; 

 проведение текущих контрольных вопросов по отдельным темам; 

 выступление студента на конференции по подготовленному реферату; 

 сдача зачета по дисциплине «Менеджмент риска и страхования». 

Изучение курса «Менеджмент риска и страхования» рассчитано всего на 90 

 часов, в том числе — 68 часа аудиторных занятий. 



104 

 

 

Примерное распределение аудиторных часов по видам занятий: лекции — 34 ча-

са;практические занятия — 34 часа. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел I. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА РИСКА 

 

 
Тема 1. Предмет курса. Риск в управлении предприятием 

 
Предмет и методология курса «Менеджмент риска и страхования». Структура курса. 

Взаимосвязь экономики риска с другими науками. 

Неопределенность и ее виды. Условия неопределенности. Особенности управления 

предприятием в условиях неопределенности.  

Риск как экономическая категория. Подходы к определению сущности риска. Причины 

возникновения рисков. Эволюция теории риска. Классическая и неоклассическая школы как 

основные направления развития теории риска. Специфические черты и функции риска. 

Классификация рисков.  

Понятие менеджмента риска. Законы и принципы риск-менеджмента. Закономерности 

развития риска на предприятии. Стратегия, тактика и философия управления риском. Систе-

ма управления риском. Функции риск-менеджмента. Стандарты риск-менеджмента. 

 

 
Тема 2. Методы анализа и оценки рисков 

 

Принципы анализа риска: методологические, методические и операциональные. Каче-

ственный и количественный анализ и оценка риска. Основные стадии анализа риска. Клас-

сификация методов анализа риска. 

Статистический метод анализа и оценки риска: сущность и область применения. Ос-

новные расчетные показатели: математическое ожидание, дисперсия, среднеквадратическое 

отклонение, коэффициент вариации, коэффициент корреляции. 

Метод анализа целесообразности затрат. Потенциальные зоны риска и области устой-

чивости. Балансовая модель устойчивого состояния. Идентификация области финансовой 

ситуации с использованием трехкомпонентного показателя S.  

Метод экспертных оценок: условия применения т особенности. Достоинства и недо-

статки экспертного анализа. Этапы проведения экспертизы. Сущность наиболее распростра-

ненных экспертных методов. Оценка согласованности мнений экспертов. 

Аналитический метод: сущность и сфера применения. Этапы проведения метода. Ос-

новные расчетные показатели. Анализ чувствительности. 

Метод аналогий. Сценарные методы. Метод построения дерева решений. Имитацион-

ные методы. Анализ показателей предельного уровня.  

 

 
Тема 3. Хозяйственные и имущественные риски 

 

Понятие и виды хозяйственных рисков. Причины и проявления производственных рис-

ков. Меры по снижению риска. Мероприятия по ограничению размеров ущерба. 

Понятие и основные причины коммерческого риска. Классификация коммерческих 

рисков. Виды транспортных рисков. Международный стандарт ИНКОТЕРМС. 
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Риски неисполнения хозяйственных договоров (контрактов): понятие и виды. Причины 

и последствия реализации рисковых ситуаций. Риски усиления конкуренции: причины и 

проявления. Понятие и виды конкуренции. Приемы конкурентной борьбы. 

Риски возникновения непредвиденных расходов и снижения доходов. Причины и виды 

рисков. Случаи наступления рисковых событий. Риски маркетинговой деятельности. 

Понятие и виды имущественных рисков. Риск потери имущества в результате стихий-

ных бедствий. Риск потери имущества вследствие действий злоумышленников. Риск утраты 

или порчи имущества во время транспортировки. Риск отчуждения имущества в силу дей-

ствия местных органов власти или других собственников. 

 

Тема 4. Финансовые риски 

 

Риски, связанные с покупательской способностью денег. Инфляционные риски: причи-

ны, формы проявления потерь, методы минимизации рисков. Дефляционные риски. Валют-

ные риски.  

Инвестиционные риски. Прямой риск и риск упущенной выгоды. Риск реальный инве-

стиций и риск финансовых инвестиций. Виды рисков по стадиям реализации инвестицион-

ного проекта. Виды инвестиционных рисков. 

Процентный и кредитный риск: природа и проявления риска. Источники погашения 

долга. Коэффициенты для оценки кредитного риска. Факторы, влияющие на невозврат ссуд. 

 

Тема 5. Организация управления рисками 
 

Подсистема риск-менеджмента в общей системе управления. Формирование системы 

управления риском. Основные организационные аспекты формирования структуры управле-

ния риском. Последовательность действий и функциональные обязанности риск-менеджера.  

Процесс управления риском. Основные этапы риск-менеджмента. Разработка програм-

мы управления рисками. Цели, задачи, принципы и информационное сопровождение процес-

са разработки программы. Оценка эффективности программы. Эффективность системы 

управления рисками и критерии оценки. 

Методы управления рисками. Способы снижения и минимизации риска: избежание 

риска, лимитирование, принятие и распределение риска, резервирование средств, страхова-

ние. Снижение риска контрактными условиями. Диверсификация. Оценка эффективности 

диверсификации. 

Финансовые инструменты снижения риска (форварды, фьючерсы, свопы и опционы), 

их сущность и особенности. Хеджирование. Инструменты управления кредитным риском. 

Критерий выбора оптимального метода управления риском. Концепция приемлемого 

риска. Основное правило выбора метода управления риском. Зависимость выбора инстру-

ментов управления риском от его уровня. 

 

Раздел II. СТРАХОВАНИЕ РИСКОВ 
 

 

Тема 6. Экономическая сущность и организация страхования 
 

Роль страхования в экономике. Сравнительная характеристика страхования и самостра-

хования. Виды и функции страхования. Меры по предупреждению или ограничению силы 

действия рисковых ситуаций. Основные задачи страхования. Признаки страхования. Основ-

ные термины в страховании.  

Критерии страхового риска. Классификация страхования. Формы организации страхо-

вых фондов. Модели образования страхового резерва. 
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Страховой рынок и его субъекты. Аспекты трактования понятия страхового рынка. Ос-

новные условия функционирования страхового рынка. Участники страховых отношений. 

Страховой тариф. Виды страхового рынка. 

Организационно-правовые формы страховых компаний. Классификация страховых 

компаний. Условия их создания и особенности деятельности. Понятие и виды страховых до-

говоров, порядок их заключения. Страховые посредники, их задачи и функции. Развитие 

страхования в Республике Беларусь. 

 
Тема 7. Страховые услуги и тарифы 

 

Производство страховых услуг. Условия страхования. Номенклатура и ассортимент 

страховых услуг.  

Структура страховых тарифов. Нетто-тариф и нагрузка. Основные положения расчета 

страховых тарифов. Скидки и надбавки к тарифу и условия их применения. Методы уста-

новления страховых тарифов. Основные задачи и сущность актуарных расчетов. 

Теоретические основы построения страховых тарифов. Страховая статистика и ее рас-

четные показатели. Страховой взнос (премия): понятие, его структура и взаимосвязь со стра-

ховым тарифом. Цена страховой услуги.  

 

Тема 8. Финансовые основы страховой деятельности 

 

Особенности финансов страховщика. Основные принципы организации финансов стра-

ховой компании. Страховые резервы и другие фонды денежных средств. Понятие и порядок 

формирования страховых резервов. Порядок и условия образования математических и тех-

нических резервов. 

Финансовые результаты деятельности страховщика: доходы, расходы, прибыль и рен-

табельность. Состав доходов и расходов страховщика. Фонды и резервы страховых органи-

заций. Порядок формирования уставного фонда страховых организаций. Виды и условия 

формирования резервов. 

Инвестиционная деятельность страховой организации. Принципы размещения страхо-

вых резервов. Направления инвестирования средств страховых организаций. Финансовая 

устойчивость и платежеспособность страховщика. 

 

Тема 9. Имущественное страхование 

 

Особенности организации имущественного страхования. Подотрасли страхования 

имущества. Формы страхования. Виды договоров, заключаемых при страховании имущества.  

Страхование имущества предприятий и организаций. Объект страхования. Возможные 

варианты страхования. Виды заключаемых договоров страхования. Страховой случай. Стра-

ховая сумма. Страховая стоимость. Страховой взнос и страховой тариф. Виды ущерба при 

наступлении страхового случая.  

Страхование грузов. Особенности страхования грузов. Основные риски при страхова-

нии грузов. Объем и ограничения страховой ответственности. Объект страхования. Условия 

страхования грузов.  

Страхование технических рисков: понятие и виды. Строительно-монтажное страхова-

ние (страхование строительного предпринимателя от всех рисков (CAR). Страхование всех 

монтажных рисков (EAR). Страхование ответственности перед третьими лицами при строи-

тельно-монтажных работах). Страхование машин (М). Страхование электронных устройств 

(ЕЕ). Страхование запасов на случай порчи (DOS). Страхование инженерных сооружений 

(CERC). Страхование на случай потери прибыли в результате поломки машинного оборудо-

вания (MLOP). 
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1. Теоретические основы менеджмента рис-

ка 

18 22   [1-3], 

[5], 

[7], [8]  

 

1.1. Предмет курса. Риск в управлении предпри-

ятием 

2 2   ТО 

1.1.1. Предмет и методология курса «Менеджмент 

риска и страхование» 

   Презентация №1 «Менеджмент риска в общей 

системе менеджмента» 

ТО 

1.1.2 Неопределенность в управлении предприя-

тием 

    ТО 

1.1.3 Риск как экономическая категория    Презентация №2 «Концепция риска. Класси-

фикация рисков» 

ТО 

1.1.4 Менеджмент риска: понятие и основные ка-

тегории 

   Презентации №3 «Основные аспекты и схема 

риск-менеджмента» 

ТО 

1.2 Методы анализа и оценки рисков 4 6   [10], 

[12], 

[15]  

ТО 

СР 1.2.1 Принципы анализа риска    Презентация №4 «Принципы и методы анали-

за риска: достоинства и недостатки»  1.2.2 Статистический метод анализа и оценки 

риска 

   

1.2.3 Метод анализа целесообразности затрат    

1.2.4 Метод экспертных оценок    

1.2.5 Аналитический метод    

1.2.6 Метод аналогий. Сценарные и имитацион-

ные методы 
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1.3 Хозяйственные и имущественные риски 4 4   [6], [8] ТО, 

КР 1.3.1 Понятие и виды хозяйственных рисков    Презентация №5 «Виды хозяйственных рис-

ков» 

1.3.2 Понятие и основные причины коммерческо-

го риска. Транспортные риски 

   Презентация №6 «Причины и последствия ре-

ализации коммерческих рисков» 

1.3.3 Риски неисполнения хозяйственных догово-

ров (контрактов): понятие и виды. Риски 

усиления конкуренции 

    

1.3.4 Риски возникновения непредвиденных рас-

ходов и снижения доходов. Маркетинговые 

риски 

    

1.3.5 Понятие и виды имущественных рисков     

1.4 Финансовые риски 4 6   [10], 

[13]  

 

1.4.1. Риски, связанные с покупательской способ-

ностью денег 

   Презентация №7 «Классификация финансо-

вых рисков» 

 

1.4.2 Инвестиционные риски      

1.4.3 Процентный и кредитный риск: природа и 

проявления риска 

     

1.5 Организация управления рисками 4 4   [1], [3-

5], [7], 

[9], 

 

1.5.1 Подсистема риск-менеджмента в общей си-

стеме управления 

   Презентации №8 «Основные направления ин-

теграции системы риск-менеджмента в систе-

ТО,  

СР 



109 

 

 

му управления организацией», №9 «Подси-

стемы управления риском на предприятии» 

[10], 

[16] 
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1.5.2 Процесс управления риском    Презентация №10 «Основные элементы про-

цесса управления риском» 

  

1.5.3 Методы управления рисками    Презентация №11 «Методы управления 

риском: содержания и особенности примене-

ния» 

  

1.5.4 Финансовые инструменты снижения риска: 

их сущность и особенности. Хеджирование 

      

1.5.5 Выбор оптимального метода управления 

риском 

   Презентация №12 «Выбор оптимального ме-

тода управления риском» 

  

2 Страхование рисков 16 14     

2.1 Экономическая сущность и организация 

страхования 

4 2  Презентация №13 «Страхование: сущность и 

субъекты рынка» 

[1], 

[3], 

[4], [7] 

[10] 

ТО 

2.1.1 Роль страхования в экономике       

2.1.2 Критерии страхового риска       

2.1.3 Страховой рынок и его субъекты      

2.1.4 Организационно-правовые формы страхо-

вых компаний 

     

2.2 Страховые услуги и тарифы 4 4  Презентация №14 «Структура страхового та-

рифа» 

[1], 

[4], [7] 

 

2.2.1 Производство страховых услуг    ТО 
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2.2.2 Структура страховых тарифов    [10]  
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2.2.3 Теоретические основы построения страхо-

вых тарифов 

      

2.3 Финансовые основы страховой деятельности 4 4   [1], 

[3], 

[4], [7] 

[10] 

 

2.3.1 Особенности финансов страховщика      

2.3.2 Финансовые результаты деятельности стра-

ховщика 

     

2.3.3 Инвестиционная деятельность страховой ор-

ганизации 

     

2.4 Имущественное страхование 4 4   [1], 

[3], [7] 

[10] 

ТО 

2.4.1 Особенности организации имущественного 

страхования 

    СР 

2.4.2 Страхование имущества предприятий и ор-

ганизаций 

     

2.4.3 Страхование грузов      

2.4.4 Страхование технических рисков      
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
 

Примерный перечень тем практических занятий  
 

11. Неопределенность и риск в управлении предприятием. Выявление, описа-

ние, группировка и классификация рисков. 

12. Статистический метод анализа риска.  

13. Метод экспертных оценок риска. 

14. Метод анализа целесообразности затрат. 

15. Аналитический метод оценки риска. 

16. Принятие решений в условиях неопределенности. 

17. Принятие решений в условиях риска. 

18. Принятие решений с использованием дерева решений. 

19. Хеджирование финансовых рисков. 

20. Страхование рисков. 

 

 
Основная  литература  

 

16. Балабанов И.Т. Риск-менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192 с. 

17. Буянов, В.П. Рискология (управление рисками): учеб. пособие / В.П. Буянов, К.А. Кир-

санов, Михайлов Л.М. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: Экзамен, 2003. – 382 с. 

18. Гранатуров В.М. Экономический риск: сущность, методы измерения, пути снижения. – 

М.: Дело и сервис, 1999. – 112 с. 

19. Догиль, Л.Ф. Управление хозяйственным риском:  учеб. пособие / Л.Ф. Догиль. – Мн.: 

Книжный дом «Мисанта», 2005 – 224с. 

20. Лапуста М.Г., Шаршукова Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФРА-

М, 1998 – 224с. 

21. Лапченко, Д.А. Оценка и управление экономическим риском: теория и практика: мо-

нография / Д.А. Лапченко. – Мн.: Амалфея, 2007.- 147с. 

22. Титович  Менеджмент риска и страхование. – Мн.: Выш. Шк., 2008. – 271 с. 

23. Устенко О.Л. Теория экономического риска. / – К.: МАУП, 1997. – 164 с. 

24. Чернова Г.В. Управление рисками – М.: Проспект, 2005. – 158с. 

25. Шапкин, А.С. Теория риска и моделирование рисковых ситуаций. / – М.: Дашков и К., 

2006. -879с. 

 
Дополнительная  литература 

 

26. Деревяго И.П. Менеджмент риска и страхования. – Мн.: ТетраСистемс, 2009. – 112 с. 

27. Дубров А.М., Лагоша Б.А., Хрусталев Е.Ю. Моделирование рисковых ситуаций в эко-

номике и бизнесе / Под ред. Б.А. Лагоши. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 176 с. 

28. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 

2001. 

29. Рубахов А.И., Головач Э.П. Коммерческие риски. – Брест: Изд-во БПИ, 1999. – 340 с. 

30. Чернова Г.В. Практика управления рисками на уровне предприятия. – СПб., Питер, 

2000. – 146 с. 
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Приложение 1 

Частное охранное предпринимательство 

 

Частное охранное предприятие предоставляет следующие виды охранных 

услуг: 

 защита жизни и здоровья граждан; 

 охрана имущества собственников, в том числе охрана имущества при 

транспортировке; 

 проектирование, монтаж, эксплуатационное обслуживание средств охран-

но-пожарной сигнализации; 

 консультирование и подготовка рекомендаций клиентам по вопросам пра-

вомерной защиты от противоправных посягательств; 

 обеспечение порядка в местах проведения массовых мероприятий. 

Организационно-правовая форма: общество с ограниченной ответственно-

стью, действующее на основании Устава и Учредительного договора, имеющее 

лицензию на осуществление частной и детективной и охранной деятельности. 

Предприятие имеет собственное имущество, в том числе в виде необходимых для 

деятельности видов оружия, самостоятельный баланс, расчетный счет в банке. 

Предприятие зарегистрировано и находится в г. Москве. Арендует офисное по-

мещение для работы администрации площадью 20м2 и оружейную комнату пло-

щадью 4 м2 . 

Персонал предприятия: генеральный директор; заместитель генерального ди-

ректора; главный бухгалтер; секретарь; 18 частных охранников. 

Существуют договора на охрану имущества собственников объектов в 

г.Москва, а также договора на консультирование и подготовку рекомендаций кли-

ентам по вопросам правомерной защиты от противоправных посягательств. Коли-

чество охраняемых объектов – 4. Охранники работают по 4 чел. на объекте по 12 

час. в день, график работы – два дня через два дня. Проводятся совместные меро-

приятия с МВД по охране правопорядка. 

Конкуренция на рынке минских охранных агентств большая. Предлагаемые 

услуги обеспечены устойчивым спросом. Оплата за оказанные услуги произво-

дится по безналичному расчету или путем приема наличных денежных средств в 

кассу предприятия. 

Карта схемы потоков приведена рис. 1.1 
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Рисунок 1.1. Схема карты потоков совокупности производственных процессов и 

элементов в управлении 

Угрозы и опасности: 

 источники опасности естественно-природного происхождения: ухуд-

шение среды обитания и связанный с этим рост заболеваемости сотрудников; 

экологически опасное воздействие – опасность причинения вреда окружающей 

среде и существованию человека. 

 источники опасности техногенного и технологического происхождения: 

аварийные ситуации на охраняемых объектах; производственные травмы; аварии 

в офисе (бытовые), компьютерные сбои в работе предприятия; ошибки при кон-

сультировании и подготовке рекомендаций клиентам по вопросам правомерной 

Выезд к клиенту на объект охраны 

Составление договора-

оферты 

Клиенту на рассмотрение 
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снабжение фор-
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Оплата услуг 

Завершение или продление охранных услуг по договору с клиентом 
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115 

 

 115 

защиты от противоправных посягательств, приводящие к негативным послед-

ствиям; неисправность огнестрельного оружия; неисправность средств связи; 

 источники опасности социально-экономического происхождения: несоот-

ветствие работников соответствующей квалификации; воровство; угроза нападе-

ния на объект и совершенствование противоправных действий; угроза неплатеже-

способности клиентов; конфликтные ситуации между сотрудниками предприятия; 

конфликтные ситуации с заказчиками; изменение в законодательстве, регулиру-

ющем деятельность частных охранных предприятий; - угроза нереализации услуг 

компании вследствие большой конкуренции; недобросовестная конкуренция; 

экономический кризис в стране. 
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Приложение 2 

Производство сока 

 

Рассматриваемая предпринимательская деятельность – производство сока. 

Производство осуществляется на мини-заводе в г. Смолевичи. Сырье для 

производства закупается в Республике Беларусь, России, Болгарии. 

Поставка сырья на завод, а также доставка готовой продукции осуществля-

ются автотранспортом. Для этого используются услуги компании по междуна-

родным и внутренним перевозкам. 

Товар реализуется покупателям из различных регионов Республики Беларусь 

и ближнего зарубежья. 

Организационно-правовая форма – ЗАО. Штат – 60 чел. 

 

Опасности и угрозы для данного вида предпринимательской деятельности 

Опасности: 

Природные – стихийные бедствия, вследствие которых может остановиться 

производство (ураган, землетрясение, удар молнии, смерч, оползень). 

Техногенные – авария на предприятии, нарушение требований технологиче-

ских процессов, износ зданий, сооружений, машин и оборудования, ошибки при 

его проектировании и монтаже, злоумышленные действия, ошибки персонала, па-

дение летательных аппаратов или их частей. 

Социальные – ухудшение положения стран – поставщиков сырья, в результа-

те чего могут возникнуть проблемы с поставкой сырья, потери в результате заба-

стовок. 

Угрозы: 

 экономический и финансовый кризис в стране; 

 повышение таможенных пошлин; 

 изменение действующего законодательства; 

 повышение уровня преступности в стране; 

 угроза приобретения некачественного сырья и материалов; 

 изменение ценовой политики поставщика; 

 недобросовестная конкуренция. 
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Рис. 2.1. Схема карты потоков 
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Приложение 3 

Швейное предприятие 

Организационно – правовая форма предприятия: частное предприятие. 

Основные направления работ: пошив и ремонт одежды. Деятельность осу-

ществляется на основании 50 % оплаты заказов населения и других учреждений: 

садов, школ, библиотек и т. д. (Например: пошив штор для читального зала биб-

лиотеки.) 

В состав предприятия входят: директор, совмещающий административное 

руководство с функцией снабжения (поиск материалов, печатных швейных изда-

ний, отражающих тенденции моды, закупка фурнитуры и т.д.), бухгалтер – один 

(он же главный), четыре швеи, один закройщик, уборщица. 

Оборудование для работы: к основному оборудованию (не детализируясь до 

каждой булавки) следует отнести: две швейные машинки фирмы PFAFF; две 

швейные машинки фирмы Huscwarna; один оверлок Brother; фирменный стол за-

кройщика; два утюга Tefal; две гладильные доски. 

Следует заметить, что в данном виде деятельности качество оборудования и 

количество выполняемых на нем операций тесно связаны с качеством пошива и, 

следовательно, оказывают существенное влияние на количество заказов. 

Помещение под офис арендуется у администрации города. Отдельно следует 

отметить, что город небольшой, с населением около 40000 чел. 

 

Угрозы: 

1. Существенное повышение арендной платы со стороны администрации. 

2. Ухудшение жизненного уровня населения, которое отразится на всех ви-

дах предпринимательской деятельности, в том числе на швейной. 

3. К внутренним техногенным угрозам можно отнести пожары и аварии от 

неправильного обращения с электроприборами (оверлок, утюг, швейные машин-

ки), несоблюдение их технического режима, возгорание проводки и т. д.  

4. Угроза отключения электроэнергии, что особенно актуально для ма-

ленького города в зимнее время. 

5. К социальным внутренним угрозам можно отнести забастовки, обу-

словленные неправильным распределением материальных средств от выполнен-

ных заказов. 

6. Угроза, связанная с конкуренцией. Такое возможно, если конкуриру-

ющее предприятие откроется в более удобном для жителей месте, будет иметь 

персонал с более высокой квалификацией, лучшее оборудование и цены ниже. 

7. Внутренняя угроза физического характера, а именно: большое коли-

чество одновременно работающей швейной техники создает высокий уровень 

шума, что ведет к ухудшению здоровья работающего персонала. 

По карте потоков швейного предприятия видно, что наибольший ущерб для 

работы может представлять сбой в закупке материалов в самом начале производ-

ственного цикла. Параллельных ветвей производство не имеет, что ведет к невоз-

можности минимизировать убытки в случае выхода из строя одной производ-

ственной цепи. На данном предприятии отсутствует риск поставки. Это происхо-

дит потому, что необходимое сырье закупается на наличные деньги и привозится 
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на личном автомобиле директора. При этом предприятие как бы «арендует» 

транспортное средство. 

 

 
 

Рис. 3.1. Схема карты потоков 
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сырья в соответствии с моделью за-

казчика 

Примерка, подгон изделия по 

фигуре заказчика 
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