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Аннотация: В статье рассматриваются многообразие рисков, сопровождающих деятельность коммерческих 
организаций. Выделяются риски, существование которых обусловлено внешней средой. Акцентируется 
внимание на финансовых рисках. Определяется главная задача субъекта управления рисками.
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Предпринимательская деятельность многообраз-
на, а, следовательно, подвержена влиянию негатив-
ных последствий различных видов рисков, связанных 
с предпринимательской деятельностью. Предприни-
матель должен четко понимать, каким видам риска 
подвержена деятельность его организации. Представ-
ляется, что это одно из условий эффективности дея-
тельности любой коммерческой организации.

Однако бессмысленно рассматривать все много-
образие рисков, влияющих на деятельность органи-
зации, не принимая во внимание их системные вза-
имосвязи. Системное рассмотрение рисков возможно 
в рамках их классификации на основании некоторых 
признаков и критериев, дающих возможность объеди-
нить подмножества рисков в более общие понятия.

Одну из первых классификаций рисков постро-
ил Дж.М.Кейнс. Он рассматривал риски со стороны 
субъекта, осуществляющего инвестиционную дея-
тельность, выделив три основных вида рисков:

· предпринимательский риск – неопределенность 
получения ожидаемого дохода от вложения средств;

· риск “заимодавца” - риск невозврата кредита, 
включающий в себя юридический риск (уклонение от 
возврата кредита) и кредитный риск (недостаточность 
обеспечения);

· риск изменения ценности денежной единицы – 
вероятность потери средств в результате изменения 
курса национальной денежной единицы (рыночный 
риск).

Кейнс указывает, что перечисленные риски тес-
но переплетены: так заемщик, участвуя в рисковом 
проекте, стремится получить как можно большую 
разницу между процентом по кредиту и нормой рен-
табельности; кредитор же, учитывая высокий риск, 
стремится также максимизировать разницу между чи-
стой нормой процента и своей процентной ставкой. В 
результате риски “накладываются” друг на друга, что 
не всегда замечают инвесторы [1, гл 8].

Профессор М.М. Максимцов предлагает клас-
сифицировать риски по нескольким отличительным 
признакам: возможному экономическому результату, 
причине возникновения, зависимости от покупатель-
ной способности денег, а также влияния инвестици-
онного климата [2, с. 213]. Риск - это событие, которое 
может произойти или не произойти, при этом возмож-
ны три экономических результата: отрицательный 
(ущерб, убыток), нулевой или положительный (выго-
да, прибыль). В зависимости от возможного экономи-
ческого результата выделяют два вида рисков: чистые 
и спекулятивные.

Чистый риск - риск, который предполагает воз-
можность наступления только неблагоприятных или 

нейтральных последствий [3, с. 44] Наилучшим исхо-
дом для чистого риска является сохранение начально-
го состояния или попадание в обоснованно ожидае-
мое состояние.

Группа чистых рисков включает следующие риски.
Чистые природно-естественные риски, связанные 

с проявлениями стихийных сил природы (землетря-
сения, извержения вулканов, наводнения, обвалы, 
оползни, сели, цунами, лавины, метели, засуха и силь-
ная жара, пожары, инфекционные болезни). Такие ри-
ски не зависят о деятельности людей, общества, одна-
ко степень тяжести результата их наступления может 
быть подвержена влиянию людей.

Чистые экологические риски выступают как воз-
можность потерь, связанных с ухудшением экологи-
ческой ситуации. Экологический риск - это всегда 
вероятность возникновения ущерба для компании в 
будущем. Временные рамки для оценки экологиче-
ского риска - от нескольких дней до нескольких деся-
тилетий - определяются целью и контекстом оценки 
[4].

Чистые социально-политические риски связаны с 
политической ситуацией в стране и деятельностью го-
сударства. К этому виду рисков относятся политиче-
ские потрясения, непредсказуемость экономической 
политики государства, изменения в законодательстве, 
и др. при этом следует иметь ввиду то, что источник 
риска может быть сгенерирован как действиями леги-
тимных формирований государства (система власти), 
так и действиями формирований, не являющихся ле-
гитимными (например, терроризм).

Чистые транспортные риски - риски, связанные с 
перевозками грузов любым видом транспорта. Клас-
сификация транспортных рисков впервые была при-
ведена Международной торговой палатой в Париже 
(1919 г.) и унифицирована в 1936 г., когда были обна-
родованы первые правила ИНКОТЕРМС.

Чистые коммерческие риски включают в себя об-
ширную классификацию подвидов, которые с боль-
шей вероятностью можно отнести к спекулятивным. 
Однако имущественные, производственные и торго-
вые риски, являясь составляющей коммерческих ри-
сков, относятся к чистым рискам, так как несут в себе 
только лишь потери.

Так, имущественный риск представляет собой 
вероятность потери организацией части своего иму-
щества, его порчи и неполучения доходов в процес-
се осуществления производственной и финансовой 
деятельности [5, 6]. Потеря имущества может быть 
обусловлена стихийными бедствиями, аварийными 
ситуациями, действиями третьих лиц (органы власти, 
злоумышленники и др.).
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В свою очередь, производственные риски – это та-
кой вид рисков, которые возникают в процессе науч-
но- исследовательских и конструкторских разработок 
(НИОКР), производства, реализации и послереализа-
ционного обслуживания продукции [7].

Торговые риски представляют собой возможные 
потери от непредсказуемых изменений тех или иных 
условий осуществления торговой сделки, зависящих 
как от участников самой сделки, так и от внешних ус-
ловий среды, в которой происходит эта сделка [8].

Спекулятивные риски имеют потенциал получе-
ния положительного или отрицательного результата и 
определяются в полной мере управленческим реше-
нием [9, c.10]. Как правило, они имеют неопределен-
ный характер проявления, а их аналитические оценки 
меняются с течением времени. Чаще всего спекуля-
тивные риски встречаются в таких областях деятель-
ности, которые зависят от рыночной конъюнктуры. 
Из-за этого спекулятивные риски иногда называют 
динамическими рисками. 

Спекулятивные риски можно разделить на три 
группы: коммерческие риски, риски, связанные с 
покупательной способностью денег, и риски, связан-
ные с вложением капитала. Рассмотрим эти группы 
подробнее. 

Коммерческие риски представляют собой опас-
ность потерь в процессе финансово-хозяйственной 
деятельности, т.е. вероятность неполучения опре-
деленного результата в результате осуществления 
мероприятий по использованию всего организаци-
онно-техническогo, производственного и научного 
потенциала фирмы [9, c.10]. Они означают неопреде-
ленность результатов от данной коммерческой сделки.

Коммерческий риск включает в себя риск, свя-
занный с производством и реализацией товара, с 
транспортировкой товара, с приемкой товара, с пла-
тежеспособностью покупателя, риск форс-мажорных 
обстоятельств.

Негативная составляющая рисков, связанных с 
коммерческой деятельностью, проявляется в откло-
нении хода дел в сторону от существовавшего ранее 
равновесия. Положительная составляющая - в еще 
большем, чем предполагалось, успехе проекта. При-
быль или убыток - это исполнение коммерческого 
риска.

Риски, связанные с покупательной способностью 
денег.

Покупательная способность денег - способность 
денежной единицы быть обмененной на определен-
ное количество товаров и услуг, которое можно при-
обрести, купить за денежную единицу страны.

К рискам, связанным с покупательной способно-
стью денег, относятся инфляционные и дефляцион-
ные риски, валютные риски, риск ликвидности.

Инфляционный риск - это риск, который уменьша-
ет покупательную способность денег. Он часто рас-
сматривается как скрытый риск, и возникает в связи 
с неопределенностью величины денежных потоков 
из-за воздействия инфляции, измеренное величиной 
покупательной способности [9, c.11]. 

Наиболее очевидным способом преодоления дан-
ного риска является инвестирование в такие инстру-
менты, доходность которых превышает фактически 
складывающийся уровень инфляции. В противном 
случае инвестор будет располагать не реальной, а но-
минальной доходностью.

Дефляционный риск - риск, который возникает в 
результате повышения покупательной способности 
денег; вероятность потерь, которые может понести 
субъект в результате уменьшения денежной массы в 
обращении из-за изъятия части избыточных денеж-

ных средств, в т.ч. путем повышения налогов, учет-
ной процентной ставки, сокращение бюджетных рас-
ходов, роста сбережения и т.д.

При росте дефляции происходит падение уровня 
цен, ухудшение экономических условий предприни-
мательства и снижение доходов.

Валютный риск - риск валютных потерь, связан-
ных с изменением курса одной иностранной валюты 
по отношению к другой при проведении внешнеэко-
номических, кредитных и других валютных операций 
[10, c. 143]. Валютным рискам подвержены участники 
международных экономических отношений.

Риск ликвидности является одним из основных 
видов финансового риска, на которые необходимо об-
ращать внимание риск-менеджеру. Следует различать 
два похожих по названию, но разных по сути поняти-
ях риска ликвидности:

- риск рыночной ликвидности - риск того, что ре-
альная цена сделки может сильно отличаться от ры-
ночной цены в худшую сторону. 

- риск балансовой ликвидности – опасность того, 
что компания может оказаться неплатежеспособной 
и не сможет выполнить свои обязательства перед 
контрагентами.

Риски, связанные с вложением капитала (инвести-
ционные риски)

Под инвестиционными рисками понимается воз-
можность неполучения запланированной прибыли в 
ходе реализации инвестиционных проектов [9, c. 12]. 
Объектом риска в данном случае выступают имуще-
ственные интересы лица – инвестора, вкладывающего 
в проект в той или иной форме свои средства. Группа 
инвестиционных рисков весьма обширна и включает 
в себя риски упущенной выгоды, риски снижения до-
ходности, риски прямых финансовых потерь.

Риски упущенной выгоды - риски наступления 
косвенного финансового ущерба (неполученная при-
быль) в результате неосуществления какого-либо 
мероприятия или в результате того, что инвестиции 
были вложены не в том направлении. [3]. Риск, вле-
кущий упущенную выгоду, чаще всего характеризу-
ет ситуацию, когда предприятие в силу сложившихся 
объективных и субъективных причин не может осу-
ществить запланированную операцию.

Риски снижения доходности возникают в резуль-
тате уменьшения размера процентов и дивидендов по 
портфельным инвестициям, вкладам, кредитам [2].

К таким рискам относятся опасность потерь кре-
дитными и инвестиционными институтами, лизинго-
выми компаниями в результате превышения процент-
ных ставок, выплачиваемых ими по привлеченным 
средствам, над ставками по предоставленным креди-
там. К рискам снижения доходности относятся также 
риски потерь, которые могут понести инвесторы в 
связи с изменением дивидендов по акциям, процент-
ных ставок на рынке по облигациям, сертификатам 
и другим ценным бумагам. Рост рыночной ставки 
процента ведет к понижению курсовой стоимости 
ценных бумаг, особенно облигаций с фиксированным 
процентом. Суть данного риска состоит в непредви-
денном изменении процентной ставки на финансовом 
рынке.

Риски прямых финансовых потерь представляют 
собой опасность полной или частичной потери ин-
вестированного капитала в результате неправильного 
выбора вложения капитала (биржевые, селективные, 
кредитные риски, риск банкротства) [10, c. 156].

Таким образом, классификация предприниматель-
ских рисков, предложенная профессором Максимцо-
вым, достаточно обширна и позволяет рассматривать 
все риски системно.
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Однако встречаются и иные подходы к классифи-
кации рисков, например, подход, предложенный про-
фессором Б. Мильнером и профессором Ф. Лиисом 
[11].

Всю совокупность хозяйственных риском они 
предлагают разделить на две основные группы. При-
чем первую группу образуют внешние риски, т.е. ри-
ски, не зависящие от деятельности предприятия. Этот 
риск возникает при смене отдельных стадий экономи-
ческого цикла, изменении конъюнктуры финансового 
рынка и в ряде других случаев, на которые предприя-
тие в своей деятельности повлиять не может. 

Ко второй группе относятся внутренние риски, за-
висящие от деятельности конкретного предприятия. 
Они могут быть связаны с неквалифицированным фи-
нансовым менеджментом, неэффективной структурой 
активов и капитала, чрезмерной приверженностью к 
рисковым (агрессивным) операциям с высокой нор-
мой прибыли, недооценкой хозяйственных партнёров 
и другими факторами, отрицательные последствия 
которых в значительной мере можно предотвратить за 
счёт эффективного управления рисками.

В литературе первая группа рисков именуется так-
же систематическими (рыночными) рисками, вторая 
группа рисков – несистематическими.

Между тем, стоит отметить, что поименованные 
выше, так называемые, спекулятивные риски можно 
объединить по следующему основанию: все они свя-
заны с процессами формирования, распределения и 
использования финансовых ресурсов организаций. 
Таким образом, подавляющее большинство спекуля-
тивных рисков – это финансовые риски.

Как мы убедились, группа спекулятивных рисков 
(в т.ч. и финансовых) достаточно обширна по своему 
содержанию, следовательно, требует повышенного 
внимания при формировании финансовой политики 
коммерческой организации в целом и политики управ-
ления финансовыми рисками в частности.

Классифицировать риски предлагается и по другим 
признакам, однако эти признаки рассматривают риски 
не с сущностной позиции, а с позиции субъекта управ-
ления. Классификация рисков по признакам приведен-
ным ниже, позволяет субъекту управления выработать 
некоторые стандарты принятия управленческих реше-
ний в отношении той или иной группы рисков. 

По комплексности исследования выделяют про-
стые и сложные риски. Простой риск характеризует 
риск, который не расчленяется на отдельные его под-
виды. Сложный риск характеризует вид риска, кото-
рый состоит из комплекса подвидов [5].

По характеру проявления во времени риск мож-
но классифицировать как постоянный и временный. 
Постоянный риск характерен для всего периода осу-
ществления операции и связан с действием постоян-
ных факторов. Временный риск характеризует риск, 
носящий перманентный характер, возникающий лишь 
на отдельных этапах осуществления финансовой опе-
рации [9, c. 42].

По возможности страхования существуют страхуе-
мые и нестрахуемые риски. Страхуемые риски могут 
быть переданы в порядке внешнего страхования соот-
ветствующим страховым организациям. По нестраху-
емым рискам отсутствует предложение соответствую-
щих страховых продуктов на страховом рынке. 

По возможности предвидения выделяют прогнози-
руемые и непрогнозируемые риски. Прогнозируемые 
риски - это риски, которые связаны с циклическим 
развитием экономики, сменой стадий конъюнктуры 
финансового рынка, предсказуемым развитием конку-
ренции и т.п. [5].

По степени правомерности предпринимательского 

риска могут быть выделены оправданный (правомер-
ный) и неоправданный (неправомерный) риски.

По последствиям принято разделять риски на три 
категории: допустимый риск, критический риск и ка-
тастрофический риск. Допустимый риск - это риск ре-
шения, в результате неосуществления которого пред-
приятию грозит потеря прибыли; в пределах этой зоны 
предпринимательская деятельность сохраняет свою 
экономическую целесообразность, т.е. потери име-
ют место, но они не превышают размер ожидаемой 
прибыли. Критический риск - это риск, при котором 
предприятию грозит потеря выручки; иначе говоря, 
зона критического риска характеризуется опасностью 
потерь, которые заведомо превышают ожидаемую 
прибыль и в крайнем случае могут привести к поте-
ре всех средств, вложенных предприятием в проект. 
Катастрофический риск - риск, при котором возника-
ет неплатежеспособность предприятия; потери могут 
достигнуть величины, равной имущественному состо-
янию предприятия. Также к этой группе относят лю-
бой риск, связанный с прямой опасностью для жизни 
людей или возникновением экологических катастроф 
[9, с. 11].

Таким образом, не имеет значения, какой риск стал 
угрожать организации (инвестиционный, кредитный и 
т.д.), но если его, например, невозможно застраховать, 
то возникнет необходимость применения иных мето-
дов управления.

В заключение следует отметить, что несмотря на 
многообразие признаков, по которым осуществляет-
ся классификация рисков, каждая организация спец-
ифична в силу нахождения на определенной стадии 
жизненного цикла, масштаба деятельности, внешних 
условий хозяйствования. Следовательно, карта рисков 
(совокупность всех рисков) каждой организации спец-
ифична. При этом главная задача субъекта управления 
рисками организации – грамотно и максимально точно 
составить такую карту рисков и своевременно прини-
мать адекватные и достаточные меры по предотвраще-
нию негативных последствий наступивших рисковых 
событий.
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Повышение  уровня инновационного развития 
России и ее регионов определено сегодня в качестве 
одного из приоритетных направлений государствен-
ной политики. В рамках реализации Стратегии раз-
вития науки и инноваций в Российской Федерации 
до 2015 года [1] достигнуто ряд положительных ре-
зультатов: 1) увеличено государственное финансиро-
вание науки; 2) создана система институтов развития 
в сфере инноваций; 3) формируются национальные 
исследовательские центры и инфраструктура под-
держки инновационной деятельности. Тем не менее, 
кардинально повысить инновационную активность и 
эффективность работы компаний, создать конкурент-
ную среду, стимулирующую использование иннова-
ций, не удалость. 

Это в свою очередь актуализировало процесс раз-
работки Стратегии инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года. К сожалению 
в проекте данного документа отсутствует региональ-
ный срез проблемы [3]. Корректировка проводившей-
ся до сих пор политики в сфере инноваций требует 
смещения акцентов на региональный уровень, адап-
тации мер по стимулированию инноваций к отрасле-
вой структуре региона, учета уровня инновационного 
развития регионов. 

Такая постановка проблемы обуславливает необ-
ходимость мониторинга инновационной деятельно-
сти регионов. В мировой практике накоплен значи-
тельный опыт осуществления такого мониторинга, 
представленный расчетом таких индексов как The 
European Innovation Scoreboard, The International Inno-
vation Index, The Global Innovation Index, Regional In-
novation Scoreboard, Portfolio Innovation Index. Однако 
в Российской Федерации общепринятая методика мо-

ниторинга инноваций отсутствует.
В отечественной научной литературе представ-

лены различные подходы к измерению уровня инно-
вационного развития регионов. Наиболее содержа-
тельным, на наш взгляд, является методика оценки 
инновационного развития регионов России, разрабо-
танная под руководством специалистов Министер-
ства экономического развития РФ и Ассоциации ин-
новационных регионов России [3, с.48-61]. Данная 
методика предполагает выделение трех блоков пока-
зателей: потенциал в создании инноваций; потенциал 
в коммерциализации инноваций и результативность 
инновационной политики региональных властей. На 
основе выделенных показателей рассчитывается ин-
тегральный показатель как простое среднее с исполь-
зованием нормирования и весовых коэффициентов.

В целом соглашаясь с предложенным подходом, 
отметим спорность включения отдельных показате-
лей в качестве компонентов индекса инновационного 
развития регионов (ИИРР).

Учитывая развал системы начального професси-
онального образования, недостаточный уровень раз-
вития системы среднего профессионального образо-
вания, низкое качество услуг, предоставляемых рядом 
вузов и их филиалов, а также высокую мобильность 
выпускников вузов, которые получив обучение в од-
ном регионе, возвращаются либо в регион, из кото-
рого прибыли на обучение, либо в регионы с более 
высоким уровнем жизни, такой показатель как чис-
ленность студентов образовательных учреждений 
высшего и среднего профессионального образования 
на 10 000 человек населения не позволяет судить об 
инновационном потенциале региона. Удельный вес 
занятого населения с высшим профессиональным 


