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В статье рассматриваются подходы и формы проявления экономических рисковI 
приводится классификация и инструменты их преодоленияI определены наибоJ
лее актуальные и имеющие большое значение для практикиK 
Ключевые слова: экономические и спекулятивные рискиI эффективность преJ
одоления рисковI концепция преодоления рисковI управление рискамиK 

 
ОчевидноI что рискI как и многие другие экономические факторыI 

имеет многочисленные формы проявленияK Такими же многочисленными 
являются и подходы к рассмотрению и систематизации рисковK Несмотря 
на большое число существующих классификацийI  ни в теорииI  ни на 
практике до сих пор так и не удалось полностью систематизировать мноJ
гочисленные проявления рисковK Поэтому мы тоже откажемся от попытJ
ки полного перечисления всевозможных видов рискаI поскольку такая 
попытка заранее обречена на провалK Приведенная ниже классификация 
экономических рисков ограничена выбором тех подходов к систематизаJ
цииI которыеI на наш взглядI наиболее актуальны на практике и имеют 
большое значение для разработки инструментов преодоления рисковK 

 Единичный и совокупный риск. На микроуровне важнейшее разJ
граничение проводится между единичным и совокупным рискомK 

Каждое экономическое решениеI принятое субъектом хозяйствоваJ
нияI приводит к результатамI которыеI вследствие упомянутой выше неJ
определенности будущих значений определенных параметровI могут 
быть представлены лишь в виде распределения вероятностейK РаспредеJ
ление вероятностей результатов единичного решения с точки зрения микJ
роэкономики и описывает единичный рискK 

Результаты единичных решений объединяютсяI в свою очередьI в 
распределение вероятностей совокупного результатаI при этом подобный 
агрегат воплощает собой совокупный риск данного субъекта хозяйствоJ
ванияK Проблематичной являетсяI однакоI операционализация агрегативJ
ного распределения вероятностейK 
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Необходимо заметитьI что совокупный риск − это не просто сумма 
единичных рисковX с определенной вероятностью можно исходить из тоJ
гоI что положительные и отрицательные результаты определенных вариJ
антов действий компенсируют друг друга при переходе к совокупному 
показателюI при условииI что между единичными рисками отсутствует 
корреляционная зависимостьK Это означаетI что при агрегировании проJ
исходит хотя бы приближенная компенсация риска экономической деяJ
тельности данного субъекта хозяйствованияI а при определенных условиJ
ях достигается даже снижение совокупного рискаK 

Отсюда можно сделать следующий выводW распределение вероятноJ
стей совокупногоI а не единичных результатов всех принятых субъектом 
хозяйствования экономических решений определяет степень риска его 
положенияK Оцениваться совокупный риск может с помощью агрегативJ
ных экономических показателейK 

Чистые и спекулятивные риски. Разделение рисков на чистые и 
спекулятивные возникло в результате исторического развития концепции 
преодоления рисков из сферы страхованияK Основным признаком данного 
разграничения является направление возможного отклонения результатов 
от соответствующих ожиданий принимающего решение субъекта хозяйJ
ствованияK В принципеI здесь возможны два вариантаW 

· с одной стороныI существует возможность исключительно отриJ
цательного отклонения результатов от плана либо поставленной 
целиI т.еK речь идет о возможном ущербеX 

· с другой стороныI результат может отклоняться как в положительJ
номI так и отрицательном направленииK 

В первом случае речь идет о чистых рискахK Второй вариант описыJ
вает спекулятивные рискиI причем отрицательное отклонение и предJ
ставляет собой собственно рискI в то время как положительное − шансK 

Чистые риски являются предметом интерпретированной первонаJ
чально как "страховое управление" концепции преодоления рисковX поJ
этому их часто называют еще страхуемыми рискамиK Основными услоJ
виями страхуемости является возможность оценки и калькуляции моменJ
та наступления и величины ущербаK 

Противоположностью этому являются спекулятивные рискиK На 
практике здесь подразумеваются те из нихI при которых отклонения от 
ожидаемых результатов могут быть особенно сильнымиK Это касается 
прежде всего предпринимательской деятельности в целомI а также рисков 
отдельных рынков и спекулятивного поведения на биржеK 

Спекулятивные рискиI как правилоI не страхуютсяW во-первыхI потому 
что их операционализация затрудненаI во-вторыхI потому что они в значиJ
тельной степени подвержены потенциальным манипуляциям со стороны 
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страхуемогоK Страховые компании отказывают в покрытии подобных видов 
рискаI при которых возможные убытки переносятся на страховщикаI а приJ
быль остается в руках страхуемогоK ИI в-третьихI спекулятивные риски отJ
носятся к классическим рискамI  защита от которых с помощью страховаJ
ния в рыночной экономике полностью отклоняетсяK 

НеобходимоI однакоI отметитьI что разделение рисков на чистые и 
спекулятивные зачастую является довольно проблематичнымK ПринадJ
лежность риска к той или иной категории во многом зависит от тогоI каJ
ким образом рассчитывается ожидаемый результат или какая точка на 
шкале возможных значений принимается за начало отсчетаK Такой выбор 
является субъективнымI а значитI в определенной степени и произвольJ
нымK ОтметимI что граница между этими видами риска подвижнаI и точJ
ная их дифференциация невозможнаK 

ИI наконецI учитывая прагматичность структуры концепции преодоJ
ления рисковI о которой речь нижеI было бы нелогично ограничиться на 
жестком разделении двух отрезков многогранного спектра рисковK Это 
привело бы к субоптимальным решениямI не способным адекватно отраJ
зить всю сложность реальной ситуацииK 

Эффективное использование механизмов преодоления рисков неJ
возможно без рассмотрения всех форм проявленияI т.еK как чистых так и 
спекулятивных рисковK Однако особое внимание должно уделяться факJ
торамI вызывающим отрицательное отклонение от поставленной целиK 

Внешние и внутренние риски. Не менее важным является разделеJ
ние рисков на внутренние и внешниеK Необходимость такого разграничеJ
ния связана с постановкой субъектом хозяйствования субъективных и 
объективных целейK 

Функция предпринимательской активности в общем случае заклюJ
чается в получении определенного процента на вложенный капиталK Для 
этого внутри самого субъекта хозяйствования осуществляются трансфорJ
мационные процессыI приводящие посредством комбинации различных 
факторов производства к созданию определенного продуктаK Каждое заJ
действованное здесь функциональное подразделение вносит свой вклад в 
общий процесс производстваI в результате чего возникает конечное блаJ
гоI как результат четкого соединения элементов системыK 

Внутренние риски связаны с помехамиI оказывающими воздействие 
непосредственно на производственный процесс и ведущими тем самым к 
отклонению от поставленной целиK Угрозе здесь подвергаются процессы 
сбытаI развития и производстваI а также передача информации и коммуJ
никацияK 

Вместе с выполнением субъективных целей субъект хозяйствования 
решает и объективные задачиI предлагая и продавая материальные блага 
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и услугиI служащие для удовлетворения потребностей контрагентовK 
Субъект хозяйствованияI как открытая системаI вступает во взаимодейстJ
вие с окружающей средой не только через рынок сбыта готовой продукJ
цииI  но и через рынки сырьяI  материаловI  рынок рабочей силы и рынок 
капиталовK Особое место здесь занимает конкуренцияK Важнейшую роль в 
этом взаимодействии играют социокультурнаяI политическаяI экологичеJ
скаяI технологическаяI внутренняя и внешнеэкономическая средаK 

Все эти сферыI объединенные общим понятием "окружающая среJ
да"I являются источником возникновения рисковI прямо или косвенно 
воздействующих на экономическую деятельность хозяйствующего субъJ
ектаK Подобные риски принято называть внешнимиK 

Иные подходы к классификации. Для получения целостной карJ
тины описанные выше виды рисков необходимо дополнить иными 
подходами к классификацииI часто упоминаемыми в литературеK 

ТакI Халлер разделяет все риски на риски активной деятельности и 
вмененные риски внешних условийK Первые действуют в качестве помех 
при выполнении поставленных целей и обусловлены принятием хозяйстJ
вующим субъектом экономических решенийI т.еK связаны с определенJ
ными действиями субъекта хозяйствования и в определенной степени 
зависят от негоK Вторые Халлер описывает как препятствияI возникающие 
в результате изменения условий окружающей средыI будущие значения 
которых выступают как допущения при принятии экономических решенийK 

Некоторые авторы выделяют "стремительные" и "крадущиеся" 
рискиK Основным критерием разграниченияI как показывает исследоваJ
ниеI здесь является способ воздействияK Стремительные риски возникают 
неожиданноI причем интенсивность их резко снижается за короткий проJ
межуток времениK Крадущиеся риски проявляются медленноI с постоянно 
растущей интенсивностью воздействияK Стремительные риски представJ
ляют собой гораздо большую опасностьI т.кK субъект хозяйствования 
располагает незначительным количеством времени для реагированияK 

В зависимости от времени проявления риски разделяются на теJ
кущие и будущиеK Текущие риски вытекают из уже совершенных дейстJ
вийI  в то время как будущие риски представляют собой потенциальную 
опасностьI связанную с тем или иным решениемI среди которых хозяйстJ
вующий субъект делает свой выборK 

ИI наконецI последний критерийI которыйI на наш взглядI необхоJ
димо упомянуть в этом спискеI учитывает степень субъективности при 
оценке риска и разбивает все риски на объективно измеримые и 
субъективно оцениваемыеK 

Инструменты преодоления рисков. Риск представляет собой 
опасностьI постоянно сопровождающую экономическую деятельностьK 
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Необходимость выявления и предотвращения данной опасности для 
достижения определенного уровня безопасности субъекта хозяйствования 
привела на практике к разработке инструментов преодоления рисковK 

Совершенно очевидноI что все возможные стратегии преодоления 
риска можно разбить на определенные типыI упрощая тем самым 
рассмотрение проблемыK При этом можно констатироватьI что принциJ
пиальных различий в отдельных подходах к систематизации нетW те или 
иные расхождения в отдельных исследованиях вызваныI как правилоI 
неоднородностью используемого понятийно-категориального аппарата 
или же различной степенью детализацииK Общим признаком для всех 
категорий инструментов преодоления рисков является тоI что все они так 
или иначе пересекаются друг с другомI чтоI учитывая всю сложность феJ
номена рискаI само по себе не удивительноK 

Наиболее часто встречающаясяI приемлемаяI хотя и довольно грубая 
классификация заключается в разделении инструментов по устранению 
причин и последствий проявления рисковK 

Цель рисковой политикиI ориентированной на устранение причинI 
мы видим в планомерном изменении порождающих риск факторовI заJ
ключающемся в снижении или полном элиминировании вероятностей наJ
ступления негативных последствийK Для этого требуется непосредJ
ственное воздействие на процесс возникновения и развития рисковK 

В отличие от причинно-ориентированных инструментовI преслеJ
дующих снижение интенсивности рискаI основная ставка следственноJ
ориентированного преодоления рисков делается на изменение экономиJ
ческих последствий существования данных очагов опасности и их проявJ
ленияK Основной задачей здесь является уменьшение нежелательных поJ
следствий для преследуемых субъектом хозяйствования целейI которое на 
практике достигается за счет использования финансовых средствI направJ
ленных на снижение или компенсацию возможных отклоненийK В следстJ
венно-ориентированной рисковой политике Купш различает два направJ
ленияW 

· Первое касается уменьшения возможных рисковK Последствия 
опасности возникновения убытков должны быть снижены еще до 
ее реализации посредством уменьшения ее количественной комJ
понентыK 

· Второе направление сводится к страхованию от возможного ущерJ
баK Суть его заключается в снижении отрицательных последствий 
при реализации обнаруженной опасностиK 

Вышеназванные меры объединяют в себе целый ряд отдельных инJ
струментовI среди которыхI мы считаемI можно выделить избегание рисJ
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каI снижение рискаI распыление рискаI перераспределение рискаI игнориJ
рование риска и фазы преодоления рисков (смK рисK NFK 

Рис. 1. Схема процесса преодоления рисков 
 

Избегание риска. Избегание риска представляет собой крайнийI эксJ
тремальный инструмент преодоления рисков и подразумевает собой полное 
прекращение или отказ от содержащей риск экономической операцииK 
Безопасность субъекта хозяйствования является здесь абсолютным приориJ
тетомK Поэтому решение в пользу избегания риска означает осознанный 
отказ от определенного шанса в форме прибылиI оборотаI роста и т.дK 
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Эта радикальная мера преодоления рискаI при которой вероятность 
наступления событияI влекущего за собой нежелательные последствияI 
снижается до нуляI рекомендуется лишь в тех случаяхI когда определенJ
ная стратегия действий создает большую угрозу для существования 
субъекта хозяйствования и снижение связанного с ней риска не предсJ
тавляется возможнымK В качестве примера можно привести ситуациюI 
когда субъект хозяйствования отказывается от инвестиций в определенJ
ный иностранный рынок в связи с высоким риском страныK 

В общем случае избегание риска можно рассматривать как крайнюю 
форму следующего инструмента − снижения рискаK 

Снижение риска. Действия по снижению или ограничению риска 
направлены на уменьшение вероятности наступления влекущих за собой 
убытки событий или объема негативных последствийI в результате чего 
отклонение от поставленной цели не должно выходить за рамки 
определенной границыK СледовательноI речь здесь идет о мерахI которыеI 
с одной стороныI подавляют причины возникновения рискаI иI следоJ
вательноI могут быть отнесены к причинно-ориентированной рисковой 
политикеI а с другой стороныI призваны ограничивать последствия проявJ
ления рисковI приобретая таким образом следственно-ориентированный 
характерK 

В центре причинного элемента находится информационный аспектK 
Для превентивного снижения вероятностей возникновения нежелательJ
ных событий необходимо прежде всего улучшить информационное 
состояние субъекта хозяйствованияI причем объем и способ получения 
данных будет изменяться в зависимости от конкретной ситуации и 
представлений хозяйствующего субъекта о возможных рискахK 

Вместе с тем в литературе рекомендуются и другие мерыI превенJ
тивным образом оказывающие воздействия на причины возникновения 
потенциальных рисковK Особенно часто упоминается кадровая политикаI 
основными пунктами которой являются планирование обучения персоJ
налаI создание новых рабочих мест и ограничение задач и ответстJ
венностиK Эти меры призваны предотвратить опасностьI возникающую в 
результате ошибочных действий человекаK 

Распыление риска. Следующий набор мер по преодолению риска 
можно объединить под термином …разделение» или …распыление» рискаK 
Характерным признаком этого инструмента является разделение 
экономической активности субъекта хозяйствования на отдельныеI 
непосредственно не зависящие друг от друга элементыK Автоматически 
на множество составляющих разлагается и совокупный рискI причем 
коэффициент корреляции между этими составляющими равен нулю или 
отрицателенK ЭтоI в свою очередьI приводит к томуI что увеличение 
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определенных единичных рисков погашается за счет роста единичных 
шансов других составляющихI в результате чего общий размер потенциJ
ального ущерба пусть и не сводится до нуляI но тем не менее может быть 
значительно сниженK 

Обычно выделяются четыре варианта разделения рискаW по геограJ
фическомуI временномуI персональному и материальному признакуK 

Перераспределение риска. Основной целью перераспределения 
риска является передача другому хозяйствующему субъекту возможных 
последствий нежелательных событийI приводящих к отклонению резульJ
татов от поставленной цели еще до их наступленияK Как правилоI такое 
перераспределение материализуется в форме договоров страхования или 
аналогичных соглашенийI предотвращающих финансовые последствия 
потенциальных рисковK Если используется внешнее страхованиеI то риск 
переходит на страховщикаI за что страхователь уплачивает определенное 
вознаграждение в форме премииK Преимущество этого инструмента 
состоит в томI что польза его очевиднаI а затраты калькулируемы и четко 
определены во времениK Недостатком же является довольно большой 
размер страховых премий как на микроJI так и на макроуровнеK Несмотря 
на тоI что страхование гарантирует самую высокую степень 
безопасностиI затраты на него слишком великиK Кроме тогоI как уже было 
сказано ранееI страхуются только чистые рискиK 

Возможным вариантом перераспределения риска является его 
разделение с одним или несколькими контрагентамиI в результате чего 
каждый из участников будет принимать на себя лишь определенную 
долю отрицательных последствийK 

Игнорирование риска. Вполне допустима и такая ситуацияI когда 
субъект хозяйствования осознанно идет на возможное отклонение от 
поставленной цели и связанные с ним негативные последствияI отказыJ
ваясь от активного воздействия на процесс возникновения и проявления 
рисковK Происходить это может в виде определенных действийI при 
которых изыскиваются собственные средства для создания определенных 
резервовK Последние могут создаваться как за счет основной деятельJ
ности хозяйствующего субъектаI так и путем операций на финансовом 
рынкеK Отвлечение средств из основной деятельности приводит к 
возникновению соответствующей статьи издержек и увеличению 
расходов на управлениеK В результате возникает проблема оптимизацииI 
проявляющаяся в сопоставлении расходов на создание резервов с пользой 
от снижения рискаK 

Возможен и пассивный вариантI когда никакие резервы не создаютJ
сяI а потенциальное отклонение от цели при своей реализации просто веJ
дет к сокращению доходов и т.дK 
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Вместе с тем на микроуровне существует и другая альтернатива акJ
тивного процесса − внутреннее гашение рискаI состоящее из трех инструJ
ментовW разделенияI компенсации и самострахования рисковK Первые два 
уже обсуждались вышеI суть же самострахования заключается в покрыJ
тии рисков за счет учета соответствующих неявных издержек в калькуляJ
ции ценI создания свободных и обязательных резервовK ИI наконецI крупJ
ные компании имеют возможность создания собственных страховых 
компаний (так называемых captive insurance companiesFK 

Представленная классификация доказываетI что в наличии у механизJ
мов преодоления рисков имеется широкий спектр инструментов борьбы с 
потенциальной опасностьюK Непростая задача менеджмента рисками соJ
стоит в выборе соответствующих инструментов для каждого из обнаруJ
женных рисков и использовании их как комплекса мер для улучшения экоJ
номического положения субъекта хозяйствованияK При этом может возникJ
нуть ситуацияI когда для преодоления определенного риска потребуется 
задействовать несколько инструментовI или наоборотI для преодоления неJ
скольких рисков будет достаточным использование одного инструментаK 

Цель преодоления рисков заключается не только в томI чтобы описать 
существующие риски и предложить возможные инструменты для их преJ
одоленияK Непосредственной задачей является анализ и отбор наиболее 
эффективных комбинаций инструментов в виде оптимальногоI сбалансиJ
рованного набора мер с использованием синергетического эффекта в кажJ
дой конкретной ситуацииK Особая проблема связана с информационным 
компонентом и заключается в многообразии взаимосвязей между различJ
ными факторами риска и преследуемыми целямиK Информация о типе и 
величине рискаI  схеме его действия и возможности влиять на порождаюJ
щие его причины определяет круг возможностей хозяйствующего субъектаK 

В результате возникает проблема принятия решенияI поднимающая 
вопрос о выборе определенных инструментовI потенциальных ограничеJ
ниях в возможности использования этих инструментов и определении 
критериев для оценки альтернативных стратегий управления рискамиK 

Все инструменты преодоления рисков должны проходить проверку 
по двумI на наш взглядI важнейшим параметрамW 

· Во-первыхI необходимо оценитьI насколько эффективным будет 
их воздействие в каждой конкретной рисковой ситуацииK Все вниJ
мание здесь должно уделяться полезности соответствующего инJ
струментаK 

· Во-вторыхI возникает вопрос о затратахI связанных с применением 
тех или иных мерK 
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Последующий анализ должен определитьI какие факторы при исJ
пользовании каких инструментов должны подлежать ограничениямK ТаJ
кая необходимость продиктована двумя причинамиW 

· Не все инструменты могут быть задействованы в любой рисковой 
ситуацииK НапримерI применение внешнего страхования или конJ
трактного ограничения риска осуществляется только в отношении 
специфических рисковK 

· Кроме того следует учитывать законыI предписания и требования 
со стороны государства и контрагентовI что в значительной степеJ
ни ограничивает возможность использования всевозможных комJ
бинаций имеющихся в наличии инструментовK Оценка эффективJ
ности преодоления рисков происходит на основе экономических 
показателейW оборотI прибыльI рентабельностьI экономический 
ростI ВВПI ставка процентаI инфляция и дрK 

Подводя итоги вышесказанного следует отметитьI что человеческое 
несовершенство экономической деятельности постоянно связано с рисJ
комK Риски создают для субъекта хозяйствования проблемыI которым он 
должен противостоять с помощью определенных действийK Уже много 
лет назад в связи с этим было начато обсуждение концепции преодоления 
рисков или управления рискамиI которая и является центральным моменJ
том последующего обсужденияK Сначала определимся с понятием преJ
одоления рисковK 

Меры по преодолению рисков как на практикеI так и в теории с давJ
них пор объединялись в общее понятие "политика в отношении рисков" 
или просто "рисковая политика"K В SMJх годах нашего столетия возник 
термин "управление рисками"I который сразу стал наполняться множестJ
вом различных оттенковK 

Для тогоI чтобы дать точное определение томуI что скрывается за 
термином …преодоление рисков»I последний необходимо разложить на 
две составляющиеW риск и преодолениеK Если преодоление связано с цеJ
ленаправленной организацией и менеджментом экономической деятельJ
ностиI то риск представляет собой опасностьI препятствующую полноJ
стью или частично достижению поставленной целиK 

Чтобы определенным образом противостоять постоянно возникаюJ
щим рискамI а также с целью достижения желаемого уровня безопасноJ
сти необходимо систематически использовать определенный набор инстJ
рументовI которыеI в сущностиI и являются ядром преодоления рисковK 
Поэтому определение "преодоление рисков" можно сформулировать слеJ
дующим образомW  

Преодоление рисков представляет собой совокупность институтовI 
процессов и методологических инструментовI служащих для достижения 
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необходимого уровня безопасности хозяйствующего субъекта и направленJ
ных тем самым на разрешение проблемы по страхованию рискаK 

Постоянно возрастающее значение теории рисков в экономической 
деятельности субъектов хозяйствования с течением времени привело к 
появлению множества иногда довольно различных представлений об обJ
наружении и преодолении рисковK Такими же многообразными являются 
сегодня и подходы к содержанию "преодоления рисков"I что обусловлеJ
ноI прежде всегоI разными ступенями развития концепции и областью 
использования в зависимости от регионаK  

Решение проблемы классических экономических рисков в рамках 
преодоления рисков вело к постоянному расширению сферы задач конJ
цепцииI  вплоть до попытки этаблировать преодоление рисков в качестве 
одной из функций управленияI что говорит о стремлении к интегрированJ
ной концепцииI рассматривающей преодоление рисков как функцию 
и/или институтI  основной задачей которого является проверка всех экоJ
номических процессов на предмет наличия потенциальных помех и заJ
крепление элементов теории рисков в управленческом звенеK 

Схема процесса преодоления рисков. Преодоление рисков происJ
ходит в рамках непрерывного процесса принятия и исполнения принятых 
решенийI а также связанных с ним мер контроля и действий по сбору инJ
формацииI и проявляется в постоянном анализе выявленных рисков и 
возможных мероприятий по из преодолениюK  

Четкое разграничение отдельных фаз процесса преодоления рисков 
бывает на практике часто очень сложнымI поэтому схемы могут отлиJ
чаться в зависимости от каждой конкретной ситуацииK Тем не менееI во 
всех концепциях необходимоI на наш взглядI различать три основных шаJ
га (рисK NFW 

· идентификация рискаI 
· анализ и оценка рискаI 
· изменение рискаK 
Если для первых двух стадий процесса всегда существуют общие 

рекомендации по их выполнениюI то третья фазаI как правилоI является 
индивидуальной для каждого субъекта хозяйствованияI поскольку набор 
мер по изменению риска находится в непосредственной зависимости от 
желаемого уровня безопасностиK  

Идентификация риска. В хронологическом порядке идентифиJ
кация открывает процесс преодоления рисковK В то же время этот первый 
шаг является чуть ли не самым важным в цепочке действий по решению 
проблемы рискаI поскольку его качество имеет решающее значение для 
всех последующих стадий процессаK Это касается как единичных рисковI 
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так и совокупного риска субъекта хозяйствованияI при этом вместе с дейJ
ствующими рисками следует учитывать и потенциальные рискиK В фазе 
идентификации основная задача сводится к систематическому сбору неJ
обходимой информации с максимально возможной точностью и полноJ
тойI а также ее переработке и предоставлению принимающему решение 
субъектуK На практике это требование выполняется очень редкоK ВоJ
первыхI проблемы возникают уже в процессе получения и обработки инJ
формацииK Во-вторыхI решающую роль при этом играет фактор эконоJ
мичностиI в результате чего полное отражение рисковой ситуации с учеJ
том разумного соотношения пользы и затрат становится просто невозJ
можнымK 

Вместе с полнотой информации большое внимание в данной фазеI по 
нашему мнениюI должно уделяться и ее актуальностиK Актуальность инJ
формации следует проверять с точки зрения возможности быстрого измеJ
нения рисковой ситуацииK Эффективность механизма преодоления рисков 
зависит не в последнюю очередь и от тогоI насколько быстро и своевреJ
менно может быть идентифицирована (потенциальнаяF опасность и приJ
няты соответствующие контрмерыK Устаревшие же данные не только не 
приносят пользыI но и дезориентируют субъекта хозяйствованияI что 
препятствует быстрому устранению проблемыK 

Для идентификации рисков как в теорииI так и на практике был разраJ
ботан ряд методовK Важнейшими среди них являютсяW анкетированиеI мозJ
говая атакаI метод ДЕЛЬФИI имитацииI анализ портфеляI анализ слабых 
местI анализ чувствительности к изменениямI анализ полезностиI составJ
ление сценарияI системы раннего предупреждения и дрK 

Вместе с использованием специфических инструментовI выявление 
потенциальной опасности всегда требует наличия определенного личного 
опыта и интуицииK  

Анализ и оценка риска. Следующий этап процесса преодоления 
рисков заключается в точном анализе и оценке выявленных рисковK 
Основу для этого составляют полученные на первой стадии данныеK 
Поэтому результаты анализа и оценки напрямую зависят от качества стаJ
тистической информацииI собранной в фазе идентификацииK 

Первая цель данной фазы состоит в изучении структуры и выявJ
лении взаимосвязей между потенциальными рискамиI а также в получеJ
нии полной картины зависимости конечных результатов деятельности 
хозяйствующих субъектов от возможных проявлений идентифицироJ
ванных рисковK Сначала необходимо произвести качественную оценку 
рисков и разбить их на группы в зависимости от их значимости для 
деятельности субъекта хозяйствованияK 
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Следующая цель сводится к количественной оценке как причин 
возникновенияI так и последствий проявления рисковI что предполагает 
создание системы единиц измерения для их операционализацииK Для 
количественной оценки причин возникновения рисков обычно предлагаJ
ется распределение вероятностейI в то время как проявление рисков 
можно измерить с помощью величины отклонения от поставленной целиK 

В фазе анализа и оценки идет подробное изучение причинноJ
следственных взаимосвязейI где с помощью причинного анализа исследуJ
ется воздействие независимых переменных (т.еK факторовI генерирующих 
потенциальные рискиF на зависимые переменные (Z цели субъекта 
хозяйствованияFI рассчитываются прямо или косвенно затронутые 
целевые экономические показателиI такиеI как норма прибылиI объем 
инвестицийI ставка процента и дрK 

Непростая задача механизма преодоления рисков состоит в учете 
множества потенциальных факторов рискаI возникающих в рамках 
процессовI осуществляемых самим субъектом хозяйствованияI а также в 
окружающей его средеK Кроме тогоI каждый из этих факторов необхоJ
димо оценить количественноI путем определения вероятностей их 
наступленияK Данная проблема приобретает особый характерI поскольку 
нередко не представляется возможным рассчитать объективные 
вероятности проявления определенныхI порождающих риск факторовI и 
использовать приходится субъективные вероятностиK 

Проблема еще более усложняется необходимостью расчета на 
данной стадии дополнительно к вероятностям единичных рисков 
распределения вероятностей совокупного рискаK Причина последней закJ
лючается в первостепенной задаче преодоления рисков − положительным 
образом изменить риск общего экономического положения субъекта 
хозяйствования и посредством осознанного воздействия на единичные 
риски достичь необходимый уровень безопасностиK 

Еще одним препятствиемI которое необходимо преодолеть в рамках 
фазы анализа и оценкиI являются взаимосвязи и взаимодействия 
различных факторов рискаI  а также их отношение к прогнозным и 
плановым экономическим показателям как к зависимым переменнымK 
Различные факторы риска могут действовать независимо друг от друга 
или в комбинациях с другими факторамиK Поэтому в стадии анализа и 
оценки идентифицированных рисков очень важно разложить все факторы 
в отдельные цепочки взаимодействия и таким образом выявить все 
существующие взаимосвязи между потенциальными источниками 
опасностиK 

Вследствие множества возникающих проблем для целенаправJ
ленного анализа и оценки риска в качестве следующего шага обычно 
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рекомендуется отбор тех моментов рискаI которые имеют наиболее 
глубокие последствия для субъекта хозяйствованияK Используя соотноJ
шения пользы и затратI механизм управления рисками должен 
концентрироваться прежде всего на преодолении существенных рисковI 
даже если это связано с не самым оптимальным образом действийK ЭтоI 
однакоI не должно означатьI что другиеI в данный момент менее 
значимые факторы риска могут оставаться вообще незамеченнымиK Все 
подобные факторы потенциальной опасности должны находиться под 
постоянным наблюдениемI с темI чтобы в случае изменения единичного 
риска или рисковой ситуации можно было осуществить быстрый и 
эффективный анализ произошедших измененийK 

Для повышения эффективности фазы анализа и оценки вместе с уже 
упомянутыми методами по идентификации рисков необходимо 
использовать и другие инструментыI особенно теI которые опираются на 
математическо-статистические методы одноJI двуJ и многофакторного 
анализа данныхK Не останавливаясь отдельно на каждом из нихI 
перечислим наиболее часто используемые в сегодняшней практикеK 

Для определения причинно-следственных взаимосвязей между 
зависимыми и независимыми переменнымиI а также силы этих взаимоJ
связей применяется корреляционныйI регрессионный и дисперсионный 
анализI позволяющие сделать вывод о томI каким образом изменяется 
значение искомой величины под воздействием одного или нескольких 
факторов риска и выявить существующие взаимозависимостиK Для 
обнаружения взаимосвязей между отдельными факторами рискаI 
воздействующими на прогнозные и плановые экономические величиныI 
применяется и факторный анализI позволяющий кроме всего прочего 
снизить объем исходных данных и улучшить их обозримостьK Важное 
прикладное значение принадлежит и методу математического моделироJ
ванияI позволяющего довести до полного описания процесса полученияI 
обработки исходной информации и оценки решения рассматриваемого 
риска в достаточно широком классе случаевK 

С помощью статистических методов составляются временные ряды 
и индикаторные моделиI а также выводятся количественно ориентироJ
ванные прогнозы об изменении факторов риска в будущем и последJ
ствиях этих измененийK Не менее важно и применение количественных 
оценокI получаемых путем составления сценариев и метода ДЕЛЬФИI 
позволяющих генерировать будущие значения анализируемых величинK 
Необходимо только заметитьI что точность полученных таким образом 
выводов напрямую зависит от качества исходных данныхK Поэтому сбору 
информации здесь придается огромное значениеK Серьезную проблему 
представляет собой измерение исходных данныхI поскольку прежде всего 
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количественные методы допускают использование лишь метрических 
данныхK А так как на практике во многих случаях субъект хозяйствования 
вынужден довольствоваться лишь качественными характеристиками 
рисковI то возможности применения математическо-статистических 
методов резко ограничиваютсяK 

Вышеназванные проблемы делают точность анализа и оценки 
рисков понятием относительнымK В то же время именно на этой стадии 
создается базис для следующего шага − фазы изменения рисковI 
следовательноI используемые здесь инструментыI так жеI как и 
полученные выводыI имеют очень большое значениеK Все они служат 
опорой механизма преодоления рисков для проведения селекцииI а затем 
и целенаправленного снижения или элиминирования рисковK Поэтому 
ничто не выступает против использования различных методовI однако 
субъект хозяйствования всегда должен помнить о сделанных 
допущенияхI чтобы не получить ложные выводыK  

Изменение рисков. Последняя фаза процесса преодоления рисков 
сводится к принятию решения о томI какие меры будут использоваться в 
конечном итоге для преодоления рискаK Речь здесь идет прежде всего об 
определении приемлемого уровня безопасностиI который должен 
служить ориентиром для разработки возможных альтернатив поведения в 
виде рисковых стратегий или программK Последние принято оценивать с 
точки зрения вклада в достижение поставленной целиK После отбора 
наиболее оптимальных вариантов осуществляется реализация конкретных 
мероприятийK Круг замыкается контролем за проведением данных 
мероприятий путем сопоставления прогнозных и плановых результатов с 
фактическимиK Одновременно проводимый контроль является первым 
шагом в идентификации новых рисков и дает толчек для нового круга 
анализаI оценки и изменения рисковых ситуацийK 

Главная задача данной фазы видится намиI прежде всегоI в поиске 
оптимальной комбинации используемых инструментов преодоления 
рисковI максимирующей степень достижения поставленной целиK 
Оптимизация заключается в достижении приемлимого уровня совокупJ
ного риска с наименьшим объемом затрат Lнедополученной прибылиK 

ТеоретическиI это был бы набор мерI при которых предельные изJ
держки равны предельной полезности безопасностиK Полезность здесь 
определяется достигнутым уровнем безопасностиK В результате возникает 
дилеммаW  в то время как издержки можно сразу измеритьI  полезность в 
форме увеличения степени безопасности оценить количественно очень 
сложноK Поэтому заключение об успешности процесса управления рискаJ
ми сделать чрезвычайно проблематичноI ведь использовать здесь классиJ
ческое соотношение польза/затраты практически невозможноK 
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Применение упомянутых выше инструментов должно улучшать обJ
щую рисковую ситуацию субъекта хозяйствованияK Замена нежелательJ
ных рисков на приемлемые/желательные приводит к снижению совокупJ
ной опасности и созданию сбалансированного портфеля экономических 
рисковK Для реализации этой цели необходимо принять во внимание два 
следующих моментаW 

· Во-первыхI рисковая ситуация может быть улучшена за счет измеJ
нения разброса распределения вероятностей возможных результаJ
тов проводимых мерK Речь здесь идетI прежде всегоI об элиминиJ
ровании или хотя бы снижении вероятности получения больших 
убытковK 

· Во-вторыхI в наличии у субъекта хозяйствования всегда должны 
иметься средства предупреждающейI профилактической борьбы с 
негативными изменениямиK 

В процессе преодоления рисков на поверхность всплывает целый 
ряд проблемI вызванный в первую очередь чрезвычайной сложностью 
положения субъекта хозяйствованияK Существует огромное количество 
разнообразных единичных рисковI для преодоления которых необходимо 
использовать многочисленные комбинации альтернатив поведенияK С 
другой стороныI принимаемые меры преследуют всегда достижение неJ
скольких целейI которые при определенных обстоятельствах могут конJ
курировать между собойK Кроме тогоI существует еще и информационная 
проблемаI заключающаяся в ограниченности достоверных данных о возJ
можных последствиях отдельных решенийK ИI наконецI необходимо замеJ
титьI  что при рассмотрении проблематики рисков речь идет не об одноJ
моментном состоянииI а о процессеI охватывающем целый период времеJ
ниI в течение которого неизбежным изменениям подвержены как преслеJ
дуемые целиI так и сами рискиK 

Для решения данной проблемы нами предлагается одновременная 
реализация всех предусмотренных мер по преодолению всех обнаруженJ
ных рисковK Многочисленные изменяющиеся и пересекающиеся воздейJ
ствия единичных рисков друг на друга и на совокупный рискI равно как и 
взаимосвязь между отдельными мерами по преодолению рисков и преJ
следуемыми целямиI представляют собой еще неразрешенную экономиJ
ческую проблемуI так что внедрение многих теоретических постулатов на 
практике пока что остается нереализуемымK Кроме тогоI преодоление 
рисков требует наличия специальных знаний и богатого опытаI необхоJ
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димых во всех фазах процессаK Поэтому необходимая квалификация соJ
ответствующего персонала еще более усложняет данную проблемуK 

С выбором и реализацией мер по изменению рисковI а также конJ
тролем за их проведением заканчивается последняя стадия процесса 
управления рискамиK Первые две фазы описанной схемыI в рамках протеJ
кания которых идентифицировалисьI анализировались и с помощью расJ
пределения вероятностей и материальных характеристик количественно 
оценивались потенциальные риски и их характерные особенностиI создаJ
ют информационный базис для применения конкретных инструментов 
изменения рисковK 

Дополнительными целевыми критериями принятия решений наряду 
с доходом и стоимостью капитала являются устойчивость и безопасность 
экономики регионаK 

ОднакоI как показывает анализI в настоящее время в теории и метоJ
дологии обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйствоJ
вания существует ряд нерешенных задачK  

Для оценки уровня экономической безопасности регионов и измереJ
ния экономических угроз и риской применяется множество критериевI 
которые достаточно сложно привести к единому измерителю и тем более 
сопоставить с критериями эффективности их деятельностиK Отсутствуют 
методологические подходыI позволяющие взаимоувязать задачи обеспеJ
чения безопасности возникновения экономических рисков на макроJ и 
микроуровнях управленияK 

Главная задача моделей управления риском региона заключается в 
предоставлении инструментария для принятия рациональных стратегичеJ
ских инвестиционных решенийK В этой связи важным моментом является 
методика оценки рисков в инвестиционном проектированииI использоваJ
ние которой позволит повысить надежность отбора проектов для инвеJ
стирования в рамках обеспечения экономической безопасности предприJ
ятий и других субъектов хозяйствования – инвесторовK Для этого нами 
предлагается при оценке научно-технической и инновационной деятельJ
ности использовать показателиI приведенные на рисK OK 

Это позволит не только использовать риск в качестве измерителя угJ
розI но и совместить целевые критерии безопасности и эффективности 
использования социально-экономического потенциала регионовK  
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Рис. O. Показатели оценки научно-технической и инновационной 

деятельности 
 

В заключение следует отметитьI что экономическая деятельность 
нераздельно связана с рискомI препятствующим достижению преследуеJ
мой цели и ставящим тем самым под угрозу само существование хозяйстJ
вующего субъектаK Отсюда вытекает необходимость наличия механизмаI 
контролирующего борьбу с потенциальными источниками опасностиK 
Подобный механизмI называемый преодолением рисков или управлением 
рискамиI как стабилизирующая подсистема управления должен следить 
за темI чтобы результирующиеся из множества рисков потенциальные 
потери не достигли таких размеровI когда под вопросом станет дальнейJ
шее функционирование субъекта хозяйствованияK Поэтому главная его 
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цель заключается в повышении уровня безопасности существования поJ
следнегоK Для этого в качестве первоочередной задачи ставится обнаруJ
жение риска и проведение его количественной оценкиI с последующим 
поиском оптимальной комбинации единичных рисков с целью снижения 
совокупного рискаK 

Механизм преодоления рисков призван решить проблему принятия 
решенияK Схематически он представляет собой логическую смену двух 
стадийW постановки цели и ее реализации в контексте процесса принятия 
экономических решенийK Для решения проблемы принятия решения исJ
пользуется принцип рациональностиI который реализуется с помощью 
сопоставления затрат и полезности имеющихся в наличии комбинаций 
инструментов управления рискамиI с учетом индивидуального восприJ
ятия рисковой ситуации субъектом хозяйствованияK Для реализации этой 
цели необходимы профессиональные кадры и перестройка организационJ
ных структур управления регионовK 
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