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ВВЕДЕНИЕ
Риск, являясь неотделимой частью экономической, политической, социальной
жизни общества неизбежно сопровождает все сферы деятельности и направления
любой организации, которая функционирует в условиях рынка. В связи с этим
главным и непременным критерием нормальной дееспособности современного
предприятия является умение высшего руководства, опираясь на строго научную
основу прогнозировать, проводить профилактику, рационально контролировать и
эффективно управлять рисками. Риск связан с управлением и напрямую зависит от
эффективности, обоснованности и своевременности управленческих решений.

В работе Ф. Найта «Риск, неопределенность и прибыль» впервые была высказана
мысль о риске, как количественной мере неопределенности. В трудах
О. Моргенштейна и Дж. Неймана также были разработаны вопросы теории риска,
отражающие взаимосвязь понятий «неопределенность» и «риск».

Управление рисками на предприятии
взаимосвязано с понятием «риск-менеджмент».
Риском можно и необходимо управлять, то есть использовать определенные меры,
позволяющие максимально прогнозировать наступление рискового события и
применять соответствующие мероприятия к снижению степени риска.

Количественная оценка риска позволяет получить наиболее точные решения.
Однако осуществление количественной оценки встречает и наибольшие трудности,
связанные с тем, что для количественной оценки рисков нужна соответствующая
исходная информация. В России рынок нформационных услуг развит пока очень
слабо и, зачастую, трудно получить фактические данные, которые надо собирать и
обрабатывать.
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Из-за этих трудностей, связанными с недостатком информации, времени, а иногда
и с невозможностью проведения данного расчета из-за отсутствия необходимых
данных, относительная оценка риска на основе анализа финансового состояния
предприятия представляет сегодня особый интерес. Это один из самых доступных
методов оценки риска как для предпринимателя-владельца фирмы, так и для его
партнеров.

КЛАССИФИКАЦИЯ РИСКА.
Любое производство связано с определенными рисками – финансовыми, природно-
естественными, экологическими, политическими, транспортными,
имущественными, производственными, торговыми, коммерческими,
инвестиционными, рисками, связанными с покупательной способностью денег,
инфляционными и дефляционными, валютными, рисками ликвидности, упущенной
выгоды, снижения доходности, прямых финансовых потерь, процентными,
кредитными, биржевыми.

Иными словами, с внутренними рисками, которые формируются в процессе
управления производством, и внешними т.е. воздействующими со стороны внешней
среды окружающей предприятие. Наличие такого огромного количества
разновидностей рисков, которые для каждого отдельного предприятия и
производителя – свои, обуславливает необходимость их анализа, учета и
управления.

Сложность классификации рисков заключается в их многообразии. С риском
предпринимательские фирмы сталкиваются всегда при решении как текущих, так
и долгосрочных задач. Существуют определенные виды рисков, действию которых
подвержены все без исключения предпринимательские организации. Но наряду с
общими есть специфические виды риска, характерные для определенных видов
деятельности: так, банковские риски отличаются от рисков в страховой
деятельности, а последние, в свою очередь, от рисков в производственном
предпринимательстве. Видовое разнообразие рисков очень велико – от пожаров и
стихийных бедствий до межнациональных конфликтов, изменений в
законодательстве, регулирующем предпринимательскую деятельность, и
инфляционных колебаний.

Кроме этого, экономическое и политическое развитие современного мира
порождает новые виды рисков, которые довольно трудно определить, оценить



количественно. Усиление компьютеризации и автоматизации производственно-
хозяйственной деятельности предпринимательских организаций приводит к
возможности потерь в результате сбоя компьютерной системы и вычислительной
техники. Особое значение в последние годы приобрели риски, связанные с
политическими факторами, так как они несут с собой крупные потери для
предпринимательства.

В экономической литературе, посвященной проблемам предпринимательства, нет
стройной системы классификации хозяйственных рисков. Существует множество
подходов и попыток классифицировать риски. Определенный интерес
представляет классификация рисков предложенная профессорами Б.Мильнером и
Ф.Лиисом, всю совокупность рисков они подразделяют на две основные группы

1) внешние: политические, законодательные, природные, региональные,
отраслевые, макроэкономические (инфляционные, валютные, процентные,
структурные);

2) внутренние: производственные (технологические, квалификационные, риск
поставки, транспортные), инвестиционные (деловой риск, риск снижения
доходности, селективный риск, временной риск), коммерческие (торговые, потеря
конкурентоспособности, ценовая дискриминация, риск расчетов).

Ю. Осипов различает три вида риска связанного с предпринимательской
деятельностью: инфляционный, финансовый и операционный. В свою очередь С.
Валдайцев разделяет все риски на две группы: коммерческие и технические.
Существуют и другие подходы к классификации предпринимательских рисков, но
они, как правило, повторяют рассмотренные выше.

С риском предприниматель сталкивается на разных, этапах своей деятельности, и,
естественно, причин возникновения конкретной рисковой ситуации может быть
очень много. Обычно под причиной возникновения подразумевается какое-то
условие, вызывающее неопределенность исхода ситуации. Для риска такими
источниками являются: непосредственно хозяйственная деятельность,
деятельность самого предпринимателя, недостаток информации о состоянии
внешней среды, оказывающей влияние на результат предпринимательской
деятельности.

Недостаточность информации о партнерах (покупателях или поставщиках),
особенно их деловом имидже и финансовом состоянии, грозит предпринимателю
возникновением риска. Недостаток информации о налогообложении в России или в



стране зарубежного партнера — это источник потерь в результате взыскания
штрафных санкций с предпринимательской фирмы со стороны государственных
органов. Недостаток информации о конкурентах также может стать источником
потерь для предпринимателя.

По сфере возникновения предпринимательские риски можно подразделить на
внешние и внутренние. Источником возникновения внешних рисков является
внешняя среда по отношению к предприятию. Предприниматель не может
оказывать на них влияние, он может только предвидеть и учитывать их в своей
деятельности.

Таким образом, к внешним относятся риски, непосредственно не связанные с
деятельностью предпринимателя. Речь идет о непредвиденных изменениях
законодательства, регулирующего предпринимательскую деятельность;
неустойчивости политического режима в стране деятельности и других ситуациях,
а соответственно и о потерях предпринимателей, возникающих в результате
начавшейся войны, национализации, забастовок, введения эмбарго и т.п.

Источником внутренних рисков является сама предпринимательская фирма. Эти
риски возникают в случае неэффективного менеджмента, ошибочной
маркетинговой политики, а также в результате внутрифирменных
злоупотреблении. Основными среди внутренних рисков являются кадровые риски,
связанные с профессиональным уровнем и чертами характера сотрудников
предпринимательской фирмы .

С точки зрения длительности во времени риски можно разделить на
кратковременные и постоянные. К группе кратковременных относятся те риски,
которые угрожают предпринимателю в течение конечного известного отрезка
времени, например, транспортный риск, когда убытки могут возникнуть во время
перевозки груза, или риск неплатежа по конкретной сделке.

К постоянным рискам относятся те, которые непрерывно угрожают
предпринимательской деятельности в данном географическом районе или в
определенной отрасли экономики, например, риск неплатежа в стране с
несовершенной правовой системой.

Поскольку основная задача предпринимателя — рисковать расчетливо, не
переходя ту грань, за которой возможно банкротство фирмы, следует выделять
допустимый, критический и катастрофический риски. Допустимый риск — это
угроза «полной потери прибыли от реализации того или иного проекта или от



предпринимательской деятельности в целом». Следующая степень риска, более
опасная в сравнении с допустимым, — это критический риск. Этот риск связан с
опасностью потерь в размере произведенных затрат на осуществление данного
вида предпринимательской деятельности или отдельной сделки. При этом
критический риск первой степени связан с угрозой получения нулевого дохода, но
при возмещении произведенных предпринимателем материальных затрат.
Критический риск второй степени связан с возможностью потерь в размере полных
издержек в результате осуществления данной предпринимательской
деятельности, то есть вероятны потери намеченной выручки и предпринимателю
приходится возмещать затраты за свой счет. Под катастрофическим понимается
риск, который характеризуется опасностью, угрозой потерь в размере, равном или
превышающем все имущественное состояние предпринимателя. Катастрофический
риск, как правило, приводит к банкротству предпринимательской фирмы, так как в
данном случае возможна потеря не только всех вложенных предпринимателем в
определенный вид деятельности или в конкретную сделку средств, но и его
имущества.

По степени правомерности риска могут быть выделены: оправданный
(правомерный) и неоправданный (неправомерный) риски. Все риски можно также
разделить на две большие группы в соответствии с возможностью страхования:
страхуемые и не страхуемые. Предприниматель может частично переложить риск
на другие субъекты экономики, в частности обезопасить себя, осуществив
определенные затраты в виде страховых взносов. Таким образом, некоторые виды
риска, такие, как: риск гибели имущества, риск возникновения пожара, аварий и
др., предприниматель может застраховать.

Однако существует еще одна группа рисков, которые не берутся страховать
страховые компании, но при этом именно взятие на себя не страхуемого риска
является потенциальным источником прибыли предпринимателя.

При рассмотрении влияния внутренних и внешних рисков на деятельность
предприятия необходимо более подробно проанализировать:

- политический риск;

- производственный риск;

- коммерческий риск;

- финансовый риск;



- технический риск;

- отраслевой риск;

- инновационный риск.

Политический риск — это возможность возникновения убытков или сокращения
размеров прибыли, являющихся следствием государственной политики .
Политический риск условно можно также подразделить на страновой,
региональный, международный.

Эффективная предпринимательская деятельность, сопряжена с освоением новой
техники и технологии, поиском резервов, повышением интенсивности
производства. Однако внедрение новой техники и технологии ведет к опасности
техногенных катастроф, причиняющих значительный ущерб природе, людям,
производству. В данном случае речь идет о техническом риске [39,с.80] .

Технический риск определяется степенью организации производства, проведением
превентивных мероприятий (регулярной профилактики оборудования, мер
безопасности), возможностью проведения ремонта оборудования собственными
силами предпринимательской фирмы.

Следует отметить, что технический риск относится к группе внутренних рисков,
поскольку предприниматель может оказывать на данные риски непосредственное
влияние и возникновение их, как правило, зависит от деятельности самого
предпринимателя.

Производственный риск связан с производством продукции, товаров и услуг; с
осуществлением любых видов производственной деятельности, в процессе которой
предприниматели сталкиваются с проблемами неадекватного использования
сырья, роста себестоимости, увеличения потерь рабочего времени, использования
новых методов производства. К основным причинам производственного риска
относятся:

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; снижение цен, по которым
планировалось реализовывать продукцию или услугу, в связи с ее недостаточным
качеством, неблагоприятным изменением рыночной конъюнктуры, падением



спроса; увеличение расхода материальных затрат в результате перерасхода
материалов, сырья, топлива, энергии, а так же за счет увеличения транспортных
расходов, торговых издержек, накладных и побочных расходов; рост фонда оплаты
труда за счет превышения намеченной численности либо за счет выплат более
высокого, чем запланировано, уровня заработной платы отдельным сотрудникам;
увеличение налоговых платежей и других отчислений в результате изменения
ставки налогов в неблагоприятную для предпринимательской фирмы сторону и их
отчислений в процессе деятельности; низкая дисциплина поставок, перебои с
топливом и электроэнергией; физический и моральный износ оборудования
отечественных предприятий.

Прямая зависимость от производственного риска наблюдается у отраслевого
риска, либо рисков так как производство чего либо подразделяется по отраслям
производства товаров или услуг. Отраслевой риск — это вероятность потерь в
результате изменений в экономическом состоянии отрасли и степенью этих
изменений как внутри отрасли, так и по сравнению с другими отраслями.

Инновационный риск — это вероятность потерь, возникающих при вложении
предпринимательской фирмой средств в производство новых товаров и услуг,
которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке.

Коммерческий риск — это риск, возникающий в процессе реализации товаров и
услуг, произведенных или купленных предпринимателем.

Коммерческий риск включает в себя: риск, связанный с реализацией товара (услуг)
на рынке; также с транспортировкой товара (транспортный); риск, связанный с
приемкой товара (услуг) покупателем; риск, связанный с платежеспособностью
покупателя; риск форс-мажорных обстоятельств.

Следует отметить тот факт, что в отечественной экономической литературе часто
коммерческий риск отождествляется с предпринимательским риском, однако
коммерческий риск — это один из видов предпринимательского риска.

Под финансовым понимается риск, возникающий при осуществлении финансового
предпринимательства или финансовых сделок, исходя из того, что в финансовом
предпринимательстве в роли товара выступают либо валюта, либо ценные бумаги,
либо денежные средства.

К финансовому риску относятся: (приложение 2)



валютный риск; кредитный риск; инвестиционный риск.

Валютный риск — это вероятность финансовых потерь в результате изменения
курса валют, которое может произойти в период между заключением контракта и
фактическим производством расчетов по нему.

Экономический риск для предпринимательской фирмы состоит в том, что
стоимость ее активов и пассивов может меняться в большую или меньшую сторону
(в национальной валюте) из-за будущих изменений валютного курса. Это также
относится к инвесторам, зарубежные инвестиции которых — акции или долговые
обязательства — приносят доход в иностранной валюте. Риск перевода имеет
бухгалтерскую природу и связан с различиями в учете активов и пассивов фирмы в
иностранной валюте. В том случае, если происходит падение курса иностранной
валюты, в которой выражены активы фирмы, стоимость этих активов уменьшается
[46] .

Кроме этого, следует различать валютный риск для импортера и риск для
экспортера. Риск для экспортера — это падение курса иностранной валюты с
момента получения или подтверждения заказа до получения платежа и во время
переговоров. Риск для импортера — это повышение курса валюты в отрезок
времени между датой подтверждения заказа и днем платежа. Таким образом, при
заключении контрактов необходимо учитывать возможные изменения валютных
курсов [40]. Одним из важнейших видов рисков деятельности
предпринимательской фирмы в условиях рыночной экономики является кредитный
риск. Кредитный риск связан с возможностью невыполнения предпринимательской
фирмой своих финансовых обязательств перед инвестором в результате
использования для финансирования деятельности фирмы внешнего займа.
Следовательно, кредитный риск возникает в процессе делового общения
предприятия с его кредиторами: банком и другими финансовыми учреждениями;
контрагентами: поставщиками и посредниками; а также с акционерами.

Зарубежные экономисты выделяют имущественный, моральный и деловой
кредитные риски. Деловой риск, как правило, связывается со способностями
предпринимателя производить прибыль за определенный период времени. Под
моральным риском подразумевается та часть риска, которая имеет отношение к
займу денег и зависит от моральных качеств заемщика. Имущественный риск
определяется тем, достаточно ли собственных активов заемщика для покрытия
объема кредита [24,с.102] .



Следующий вид финансового риска — инвестиционный риск. Данный

вид риска связан со спецификой вложения предпринимательской фирмой
денежных средств в различные проекты. В отечественной экономической
литературе часто под инвестиционными подразумеваются риски, связанные с
вложением средств в ценные бумаги, но это понятие много шире и включает в себя
все возможные риски, возникающие при инвестировании денежных средств.

ОЦЕНКА РИСКА ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВАНИИ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ.
Оценка риска является важнейшей составляющей общей системы управления
риском. Она представляет собой процесс определения количественным или
качественным способом величины (степени) риска.

Оценку финансового положения предприятия следует осуществлять, основываясь
на главных документах финансовой отчетности, таких, как бухгалтерский баланс и
счет прибылей и убытков. Оценку риска на основе анализа финансового состояния
фирмы будем проводить на примере ОАО « », в два этапа: исследование
результативных критериев деятельности предприятия и анализ на основе
специальных коэффициентов. Все рассматриваемые данные, представленные в
анализе, являются результатом функционирования данного предприятия в течение
2008-2009 годов.

Этап первый – анализ результативных критериев деятельности предприятия.
Результативные критерии – это основные итоговые показатели деятельности
фирмы, такие, как оборот или объем выполненных работ, сумма активов и
ликвидность.

Активы предпринимательской фирмы удобнее анализировать на основе
балансового отчета фирмы. Проанализируем наличие, состав и размещение
активов предприятия. Исходной базой является бухгалтерский баланс
предприятия.

За 2009 г. общая стоимость активов возросла на 7 %. Данное увеличение в большей
степени было вызвано ростом оборотного капитала на 5%. Однако, если
рассматривать структуру активов, то удельный вес внеоборотных активов
увеличился на 1,95% и составил 15,05% стоимости активов. Увеличение произошло



в основном за счет появления незавершенного строительства и увеличения
стоимости основных средств в 2,5 раза. Наличие в составе активов нематериальных
активов косвенно характеризует избранную предприятием стратегию как
инновационную, т.к. оно включает средства в патенты, лицензии и другую
интеллектуальную собственность. Однако в конце 2009 г. их размер снизился на
76%. В целом увеличение доли внеоборотных активов можно с одной стороны
оценить положительно, т.к. они слабее подвержены инфляции, подвержены
меньшему риску финансовых потерь в процессе хозяйственной деятельности и
практически защищены от недобросовестных действий партнеров. С другой
стороны необходимо отметить то, что внеоборотные активы относятся к группе
слаболиквидных активов в коротком периоде времени и поэтому не могут служить
средством обеспечения потоков платежей при снижении уровня
платежеспособности предприятия и угрозе его банкротства.

Величина Текущих Активов (ТА) в производстве составила на начало года 86,9% -
всех активов, на конец периода – 84.95 % всех активов, т.е. из стадии обращения
средства перетекают в стадию производства. Основным фактором, повлиявшим на
увеличение оборотного капитала в абсолютном выражении, является рост запасов.
Удельный вес запасов во всех активах увеличился с 45,7 % до 61,27 %. С точки
зрения устойчивости данная тенденция является отрицательной, т.к. она
свидетельствует о снижении ликвидности оборотного капитала. Размер
дебиторской задолженности в 2009 году снизился и составил 18,89% стоимости
имущества. Это говорит о том, что теперь эта часть текущих активов не
отвлекается на кредитование потенциальных поставщиков, услуг прочих
дебиторов, а используется в процессе производства.

Денежные средства в абсолютном выражении возросли. Однако их удельный вес в
составе активов уменьшился на 0,01% и составил на конец отчетного периода
0,12%. Это говорит о снижении ликвидности оборотного капитала предприятия.
Таким образом, в изменении структуры оборотного капитала можно отметить
тенденции снижения ликвидности. При анализе оборотных активов по категориям
риска следует отметить, что произошло увеличение доли активов, подверженных
риску, в минимальной и высокой группах. Уменьшилась доля активов с малой
степенью риска, что связано со снижением размера дебиторской задолженности,
платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты.
Увеличилась группа оборотных активов с минимальной степенью риска за счет
роста доли денежных средств в структуре текущих активов. Увеличилась доля
активов со средней степенью риска.



В целом рост величины активов не мог не вызвать увеличения доли рисковых
вложений. Хотя и произошел рост группы со средней степенью риска на 0,96 %,
следует отметить, что доля этих активов в общей величине оборотных активов
незначительна. Положительным является то, что более 80 % составляют активы с
малой степенью риска, кроме того, отсутствуют активы с высокой степенью риска .

За анализируемый период произошли следующие изменения в структуре пассивов.
Общий объем капитала увеличился на 7%. Доля собственного капитала
увеличилась на конец 2009 г. с 41,53% до 50,9%. В относительном выражении
собственный капитал вырос на 31,1%. С точки зрения финансовой независимости
эта тенденция является позитивной. При этом следует обратить внимание на
следующий момент: на предприятии имеется значительная величина
нераспределенной прибыли. Однако на конец 2009 г. её размер снизился на 59,5%,
т.е. более чем в 2 раза, что связано с вложением средств во внеоборотные активы.
В структуре заемного капитала долгосрочные обязательства отсутствуют как на
начало, так и на конец года.

Что касается краткосрочных пассивов, то здесь наибольший удельный вес
принадлежит кредиторской задолженности – 42,7%

Ликвидность характеризует текущее состояние предприятия. Она отражает
достаточность активов для погашения своих обязательств и осуществления
непредвиденных расходов. Сущностью финансовой устойчивости является
способность предприятия непрерывно возобновлять свою деятельность в
неуменьшающихся размерах, своевременно оплачивать счета и иметь достаточно
ликвидный баланс. Единственная проблема заключается в нехватке ликвидных
средств для покрытия наиболее срочных обязательств.

Таким образом, характеризуя состояние активов ОАО « » необходимо отметить
снижение их ликвидности. Отрицательным является недостаточный размер
наиболее ликвидных активов: краткосрочных финансовых вложений и денежных
средств. Как положительное можно отметь, что больше 80% активов предприятия
принадлежат к активам с малой степенью риска. Кроме того, за 2009 год
произошло увеличение доли собственных средств, что способствует увеличению
финансовой устойчивости.

Этап второй. Наряду с вышеназванными критериями особый интерес

представляет изучение специальных коэффициентов, расчет которых основан на
существовании определенных соотношений между отдельными статьями



бухгалтерского баланса. Анализ таких коэффициентов позволяет оценить
финансовую устойчивость предприятия, которая в свою очередь является
показателем уровня предпринимательского риска 1

Величина функционирующего капитала увеличились. Кроме того, их доля также
увеличилась на 7,41% и составила на конец периода 35,85% средств предприятия.
Эта тенденция оценивается как положительная, т.к. свидетельствует о росте
мобильности средств и улучшении возможности финансового маневра. На начало
предыдущего периода коэффициент абсолютной ликвидности составлял 0,0006, на
начало анализируемого периода 0,0201, а на конец стал равен норме 0,0336. Тот
факт, что наиболее ликвидные средства в течение предыдущего года составляли
столь малое значение свидетельствует о серьезном дефиците свободных
денежных средств. Таким образом, текущая платежеспособность (приложение 16)
предприятия полностью зависит от надежности дебиторов. Коэффициент
независимости средств предприятия характеризует долю собственности
владельцев предприятия в общей сумме средств, авансированных в его
деятельность. На начало 2008 г. данный показатель составляет 0,54, что
соответствует нормативу. В начале 2009 г. он принял значение ниже нормативного
– 0,42, однако в конце периода коэффициент автономии увеличился до 0,51. Таким
образом, за отчетный период произошел рост финансовой устойчивости и
стабильности. Коэффициент соотношения собственного и заемного капитала за
2009 г. увеличился на 0,56 и составил на конец периода 1,41, т.е. на каждый рубль
собственных средств, вложенных в активы предприятия, приходится 1 руб. и 41
коп. привлеченных средств. Однако в 2009 г. ситуация улучшилась и данный
показатель снизился до 0,96, что говорит об уменьшении зависимости предприятия
от внешних инвесторов и кредиторов.

Коэффициент маневренности собственного капитала показывает, какая часть
собственного капитала используется для финансирования текущей деятельности,
т.е. вложена в оборотные средства, а какая часть капитализирована. На начало
2008 года его величина составила 0,97, а на начало 2009 года 0,68. За 2009 год
произошло незначительный рост данного показателя до 0,7. Таким образом, на
протяжении 2009 года значение коэффициента маневренности оставалось в
рамках нормы. Исходя из этого видно, что у предприятия имеется собственный
капитал, которым можно свободно маневрировать в целях увеличения общего
объема работ и другое. Предприятие не окажется в положении банкрота в случае
технического перевооружения и не будет испытывать трудности с реализацией
своих услуг и/или работ.



На основании рассмотренных коэффициентов можно сделать вывод о том, что
финансовое положение ОАО « » за 2009 год улучшилось. В то же время
предприятие испытывает острую нехватку высоколиквидных средств. Кроме того,
финансовое положение предприятия нельзя назвать устойчивым, т.к. в 2009 году
показатели платежеспособности и финансовой устойчивости снижалась и не
соответствовали нормативам.

Проведем количественную оценку рисков ОАО « » на основе данных публичной
отчетности. Для принятия правильных решений нужны реальные количественные
характеристики надежности и риска. Такими характеристиками могут быть
вероятности. При принятии решений могут быть использованы как объективная,
так и субъективная вероятности. Первую можно рассчитать на основе показателей
бухгалтерской и статистической отчетности. Из множества различных
показателей, для данной цели, лучше всего подходит коэффициент текущей
ликвидности (КТЛ), который предназначен для характеристики
платежеспособности предприятия. КТЛ представляет собою отношение ликвидных
активов партнера к его долгам. Для ОАО “ ” среднее значение КТЛ равняется
величине 1,55.

Таким образом, в целях стабилизации положения и снижения кризисности,
необходимо осуществлять управление рисками. Для реализации функции
управления риском на предприятии необходимы значительные организационные
усилия, затраты времени и других ресурсов. Наиболее целесообразно
осуществлять эту функцию с помощью специальной подсистемы в системе
управления предприятием. Этим специализированным подразделением должен
являться отдел управления риском, который был бы логичным дополнением к
традиционно самостоятельным функциональным подсистемам предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Риск − это всепроникающее явление, присущее всем хозяйствующим субъектам
функционирующим в условиях рыночных отношений.

Конкретные методы и приемы, которые используются при принятии и реализации
решений в условиях риска, в значительной степени зависят от специфики
предпринимательской деятельности, принятой стратегии достижения
поставленных целей, конкретной ситуации и т.п.



Система управления риском прежде всего предполагает их оценку, результаты
которой позволяют в дальнейшем выбрать наиболее оптимальный способ
снижения рисков. В предпринимательской деятельности наиболее часто
используются следующие пути снижения рисков: приобретение допонительных
фирм, компаний с хорошо налаженной системой внедрения новых технологий;
привлечение внешних конкурентов-экспертов с узкой специализацией; внедрение
нововведений; максимальное использование прошлого опыта; диверсификация;
лимитирование; страхование; страхование ответственности; сострахование и
перестраховании; резервирование средств.

С учетом выводов, сделанных на основе анализа финансового состояния
исследуемого предприятия, рисков и методов, используемых для их снижения,
были разработаны рекомендации по совершенствованию системы управления
рисками, на основе создания отдела управления рисками. Данный отдел должен
работать на основании программы целевых мероприятий по управлению рисками.
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