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Введение
Эффективность организации управления рисками во многом определяется их
классификацией, которая создает возможности для эффективного применения
соответствующих методов и приемов управления риском. К природным рискам
относятся риски стихийных бедствий, такие как землетрясения, наводнения,
ураганы, тайфуны, удары молнии, извержения вулканов и т. д.

Техногенные риски связаны с хозяйственной
деятельностью человека.
Смешанными рисками являются события природного характера, ставшие
результатом хозяйственной деятельности человека.

Чистые (простые) риски, или статические, практически всегда наносят
предприятию ущерб, то есть, связаны только с потерями для предпринимательской
деятельности. Это риск потерь реальных активов вследствие нанесения ущерба
собственности или неудовлетворительной организации.

Спекулятивные риски, или динамические, - это риски непредвиденных изменений
стоимостных оценок управленческих решений фирмы, а также изменения
рыночных отношений или политических обстоятельств. Они характеризуются тем,
что могут быть связаны как с потерями, так и с получением дополнительной
прибыли по отношению к ожидаемым результатам.

Производственные риски - это риски, характерные для производственной
деятельности и связанные с убытками от остановки производства по различным
причинам, а также с неадекватным использованием техники и технологии,
основных и оборотных фондов, производственных ресурсов и рабочего времени.
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Финансовые риски - это риски, связанные с вероятностью потерь финансовых
ресурсов (денежных средств). Финансовые риски подразделяются на два вида:
риски, связанные с покупательной способностью денег, и риски, связанные с
вложением капитала (инвестиционные риски, кредитные риски, риски прямых
финансовых потерь). По типу потерь финансовые риски разделяют на прямые
имущественные риски и риски, связанные с обязательствами, т. е., риск убытков по
вине конкурентов, сотрудников или партнеров в связи с изменениями условий
выполнения обязательств.

Имущественные риски - это риски, связанные с возможностью потерь имущества по
различным причинам: кражи, диверсии, халатность, перенапряжения технической
и технологической систем, порчи и т. п.

Под коммерческим риском понимается риск, связанный с предпринимательской
деятельностью, ориентированной на получение максимальной прибыли и
возникающий в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или
закупленных предприятием.

Социальные риски непосредственно связаны с жизнью, здоровьем и
трудоспособностью работников предприятия, а также их личностными
характеристиками и условиями труда.

Предпринимательский риск связан со случайными потерями предпринимательской
прибыли. Потери в предпринимательской деятельности разделяют на
материальные, трудовые, финансовые, потери времени и специальные виды
потерь.

Профессиональные риски связаны с выполнением
должностными лицами своих профессиональных
обязанностей.
Инвестиционные риски возникают при вложении инвесторами средств в
инвестиционные объекты с целью получения прибыли. Различают систематический
и несистематический риски, риски реального и финансового инвестирования.

Транспортные риски представляют собой риски, связанные с убытком по причине
транспортировки товара, различают морские, воздушные и наземные.



Банковские риски представляют собой опасность потерь в банковских операциях,
они могут иметь внешние причины возникновения (страновой и валютный) и
внутренние, такие как риски пассивных и активных операций, риски, связанные со
спецификой клиента.

Страховой риск связан с неэффективной страховой деятельностью как на этапе,
предшествующем заключению договора страхования, так и на последующих этапах
перестрахования, формирования резервов и т. п.

Одни и те же риски могут встречаться в различных областях производственно-
хозяйственной деятельности. Поэтому при управлении рисками главное -
идентифицировать возможные области риска применительно к исследуемому
предприятию. Риск количественно характеризуется субъективной оценкой
ожидаемой величины максимального и минимального доходов (убытков) от
конкретного вложения капитала. При этом, чем больше диапазон между
возможным максимальным и минимальным доходами (убытками) при равной
вероятности их получения, тем выше степень риска. Степень риска - это
вероятность наступления рискового события, чем больше неопределенность
хозяйственной ситуации при принятии решения, тем больше и степень риска.
Факторы, влияющие на величину степени риска, можно разделить на объективные
и субъективные. К объективным факторам относятся причины, возникающие во
внешней среде предприятия, то есть не зависящие непосредственно от
деятельности фирмы. Например, политические, экономические и экологические
кризисы, таможенная, налоговая, бюджетная политика государства. Субъективные
факторы связаны непосредственно с внутренней средой фирмы и характеризуют
ее деятельность: уровень производительности труда, уровень технического и
технологического оснащения, производственный потенциал, система управления,
организация труда, маркетинговая, ценовая, инвестиционная политика
предприятия.

Риск-менеджмент характеризуется совокупностью методов, приемов и
мероприятий, позволяющих в определенной степени прогнозировать наступление
рисков и принимать решения по воздействию на них. Стратегия управления риском
строится в зависимости от направлений деятельности предприятия. Для
эффективного управления риском на предприятиях может создаваться
специальное подразделение - отдел управления рисками. Во главе его стоит риск-
менеджер, который занимается исключительно проблемами управления риском и
координирует деятельность всех подразделений в плане регулирования риска и
обеспечения компенсации возможных потерь и убытков. Риск-менеджер формирует



организационную структуру управления риском на предприятии и разрабатывает
основные положения и инструкции, связанные с этой деятельностью.

Имущественный риск представляет собой вероятность потери предприятием части
своего имущества, его порчи и недополучения доходов в процессе осуществления
производственной и финансовой деятельности. Группу таких рисков можно
подразделить на следующие подвиды:

- риск потери имущества в результате стихийных бедствий (пожаров, наводнений,
землетрясений, ураганов и т. п.);

- риск потери имущества вследствие действий злоумышленников (хищения,
диверсии);

- риск утраты имущества в результате аварийных ситуаций на производстве;

- риск утраты или порчи имущества во время транспортировки;

- риск отчуждения имущества в силу действия местных органов власти или других
собственников.

Кроме того, для конкретной производственной фирмы вероятен риск потери
какого-либо отдельного вида имущества, например вычислительной техники или
отдельных видов сырья, материалов и комплектующих.

Снизить уровень перечисленных рисков можно с помощью страхования отдельных
видов имущества, а также посредством установления на предприятии жесткой
имущественной ответственности материально ответственных лиц, обеспечения
организации охраны территории фирмы, разработки и внедрения организационно-
технических, экономических и других мероприятий по предупреждению рисков или
их минимизации:

1) Риск, связанный с потерей имущества в результате стихийных бедствий. Такой
риск может произойти вследствие пожара, удара молнии, наводнения, сели,
землетрясения, бури, ливня или града;

2) Риск, связанный с потерей имущества вследствие действий злоумышленников;

3) Риск потери имущества в результате действий злоумышленников может
проявляться в формах хищений и диверсий;



4) Риск потери имущества в результате действий злоумышленников может
проявляться также в форме диверсии. Уголовное законодательство
предусматривает диверсию как опасное государственное преступление. Так,
уничтожение государственной или иной собственности, разрушение
промышленных предприятий, строек, военной техники не только способно
причинить колоссальный ущерб экономике, ослабить военную мощь страны, но и
вызвать панику среди населения, создать атмосферу неуверенности и
подавленности;

5) Риск утраты или повреждения имущества из-за аварийной ситуации на
производстве. Такой риск обусловлен недостатками в организации работы
предприятия, учреждения, организации. Основными причинами его возникновения
выступают ошибки в планировании и проектировании, недостатки в координации
работ, слабое регулирование деятельности предприятия, неправильная стратегия
снабжения, а также ошибки в подборе и расстановке кадров. Потенциальным
работникам должны предъявляться профессиональные требования в зависимости
от специфических особенностей выполняемой работы по соответствующей
должности, уровня ее сложности и специальной подготовки работников,
необходимого производственного опыта. Аварийная ситуация может возникнуть и
в результате взрыва, при котором возникают ударная и взрывная волны и пожары.
Для снижения риска и уменьшения потерь в результате аварийной ситуации на
производстве необходимо застраховать принадлежащее предприятию имущество;

6) Риск утраты или порчи имущества во время транспортировки. Роль транспорта
заключается в оказании специфических услуг, направленных на перемещение
товара или человека в пространстве. Транспортная деятельность не
сопровождается созданием новых вещей (предметов материального мира). Ее
ценность в том экономическом эффекте, который создается в результате
перемещения груза, пассажира и багажа в согласованное место. Отношения по
перевозке возникает при наличии потребности в территориальном перемещении
объектов или людей с помощью транспортных средств. Обычно в них принимают
участие два субъекта: транспортная организация и лицо, заинтересованное в
транспортировке. Однако не всякое территориальное перемещение товара с
помощью транспортных средств приводит к возникновению обязательств
перевозки;

7) Риск, связанный с отчуждением имущества в результате действий органов
власти и других собственников. Отчуждение имущества у собственника возможно
на возмездном и безвозмездном основаниях. Изъятие у собственника



принадлежащего ему имущества на возмездных основаниях допустимо только в
случаях, прямо предусмотренных п. 2 ст. 235 УК РФ[1]. Перечень случаев
сформулирован таким образом, что не допускает его расширения даже иными
законами. В этом состоит одна из важных гарантий прав собственника. Изъятие
имущества у собственника в названных случаях по общему правилу производится
на возмездных основаниях, т. е., с компенсацией собственнику стоимости
изымаемой вещи.

Оно допускается:

- при отчуждении имущества, которое не может принадлежать данному лицу в
силу запрета, имеющегося в законе (вещи, изъятые из оборота или ограниченные в
обороте). Речь идет о тех видах имущества, которые по прямому указанию закона
либо изъяты их оборота, т. е., 150 могут находиться исключительно в
государственной собственности, либо ограничены в обороте, в частности подлежат
приобретению лишь по специальному разрешению государственных органов. Если
такого рода имущество (например, оружие, сильно действующие яды и наркотики)
оказались у владельца незаконно, то никаких вещественно-правовых последствий
у него не будет. Но если вещи приобретены законно, то существует право
собственности;

- при отчуждении недвижимости (зданий, сооружений и др.) в связи с изъятием
земельного участка. Речь идет о ситуации, когда земельный участок (либо участок
недр, акватории) изымается в публично-правовых интересах, например при
прокладке магистрали, строительстве каких-либо объектов и т. д. Если на таком
участке находятся здания, сооружения, то собственник вправе получить за них
соответствующую компенсацию;

- при выкупе бесхозяйственно содержащихся культурных ценностей. Выкуп
допускается при наличии следующих условий (ст. 240 ГК РФ[2]). Прежде всего дело
должно касаться не любых, а только особо охраняемых культурных ценностей.
Необходимо в судебном порядке установить не только факт бесхозяйственного
содержания этих ценностей, но и реальную угрозу утраты или своего значения в
результате 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 вырученной от их продажи суммы, либо ином виде;

- при выкупе домашних животных в случае ненадлежащего обращения с ними;



- 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 обязательной
компенсацией, представляет собой традиционное для всякого правопорядка
основание прекращения частной собственности граждан и юридических лиц.
Реквизиция допустима только в обстоятельствах, носящих чрезвычайный характер
(стихийные бедствия, аварии, эпидемии, эпизоотии и др.), и может проводиться
исключительно в интересах общества. Такое изъятие допустимо по решению
государственных, но не муниципальных органов и не требует обязательного
судебного решения;

- при выплате компенсации участнику долевой собственности взамен
причитающейся ему доли общего имущества при ее несоразмерности выделяемой
доле;

- при приобретении права собственности на недвижимость по решению суда в
случаях невозможности сноса здания или сооружения, находящихся на чужом
земельном участке;

- при выкупе земельного участка для государственных или муниципальных нужд
по решению суда;

- при изъятии у собственника земельного участка, используемого им с грубым
нарушением законодательства;

- при продаже с публичных торгов по решению суда бесхозяйственно
содержащегося жилого помещения;

- при национализации имущества собственника в силу принятия специального
закона.

Национализация есть обращение в государственную собственность имущества,
находящегося в частной собственности граждан и юридических лиц. Она может
осуществляться на основании специального федерального закона и с возмещением
собственнику не только стоимости вещи, но и всех причиненных этим убытков.
Лишь в двух случаях закон предусматривает безвозмездное изъятие у
собственника принадлежащего ему имущества помимо его воли.

Во-первых, это обращение взыскания на имущество собственника по его
обязательствам (поскольку ст. 24, 56 и 126 ГК РФ допускают обращение взыскания



кредиторов на имущество собственников-должников).

Во-вторых, конфискация имущества собственника в соответствии со ст. 243 ГК РФ.

Обращения взыскания на имущество собственника по его долгам по общему
правилу допустимо только на основании судебного решения. Однако законом могут
быть предусмотрены случаи такого рода взысканий и во внесудебном порядке,
например при обращении взыскания на имущество по требованию налоговых
органов, а также по нотариально удостоверенному соглашению с
залогодержателем (абз. 2 п. 1 ст. 349 ГК РФ).

Право собственности на такое имущество прекращается у прежнего владельца 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 гражданского
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 правонарушения (ст. 243 ГК
РФ). Такая санкция может быть применена за совершение уголовного преступления
(в соответствии с правилами УК РФ) либо иного правонарушения (обычно
административного).

Едва ли не единственный случай применения конфискационной санкции за
гражданское правонарушение предусматривает правило ст. 169 ГК РФ,
устанавливающее возможность безвозмездного изъятия имущества в доход
государства в случае умышленного совершения сделки с целью, противной
основам правопорядка и нравственности. По общему правилу конфискация
осуществляется в судебном порядке.

Заключение
Риск-менеджмент - процесс принятия и выполнения управленческих решений,
направленных на снижение вероятности возникновения неблагоприятного
результата и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией.



финансовый риск менеджмент

Любой хозяйствующий субъект в своей деятельности сталкивается с риском. Риск
лежит в основе принятия всех управленческих решений. Риск - это возможность
возникновения неблагоприятной ситуации или неудачного исхода
производственно-хозяйственной или какой-либо другой деятельности.
Эффективность организации управления рисками во многом определяется их
классификацией, которая создает возможности для эффективного применения
соответствующих методов и приемов управления риском. Существуют природные
риски, техногенные, смешанные, чистые, спекулятивные, производственные,
финансовые, имущественные, коммерческие, социальные, предпринимательские,
инвестиционные, транспортные, банковские и страховые. Одни и те же риски могут
встречаться в различных областях производственно-хозяйственной деятельности.
Поэтому при управлении рисками главное - идентифицировать возможные области
риска применительно к исследуемому предприятию.

Имущественный риск представляет собой вероятность потери предприятием части
своего имущества, его порчи и недополучения доходов в процессе осуществления
производственной и финансовой деятельности. Группу таких рисков можно
подразделить на следующие подвиды:

- риск потери имущества в результате стихийных бедствий (пожаров, наводнений,
землетрясений, ураганов и т. п.);

- риск потери имущества вследствие действий злоумышленников (хищения,
диверсии);

- риск утраты имущества в результате аварийных ситуаций на производстве;

- риск утраты или порчи имущества во время транспортировки;

- риск отчуждения имущества в силу действия местных органов власти или других
собственников.
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