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СПОСОБЫ ОЦЕНКИ СТЕПЕНИ РИСКА 
 

Многие финансовые операции (венчурное инвестирование, покупка акций, 
селинговые операции, кредитные операции и др.) связаны с довольно существенным 
риском. Они требуют оценить степень риска и определить его величину. 

Степень риска - это вероятность наступления случая потерь, а также размер 
возможного ущерба от него. 

Риск предпринимателя количественно характеризуется субъективной оценкой 
вероятной, т.е. ожидаемой величины максимального вложения капитала. При этом чем 
больше диапазон между максимальным и минимальным доходом (убытком) при равной 
вероятности их получения, тем выше степень риска. 

Риск представляет собой действие в надежде на счастливый исход по принципу 
“повезет - не повезет”. Принимать на себя риск предпринимателя вынуждает, прежде 
всего, неопределенность хозяйственной ситуации, т.е. неизвестность условий 
политической и экономической обстановки, окружающей ту или иную деятельность, и 
перспектив изменения этих условий. Чем больше неопределенность хозяйственной 
ситуации при принятии решения, тем больше и степень риска. 

Неопределенность хозяйственной ситуации обусловливается следующими 
факторами: отсутствием полной информации, случайностью, противодействием, 
политической нестабильностью, отсутствием четкого законодательства. 

Отсутствие полной информации о хозяйственной ситуации и перспективе ее 
изменения заставляет предпринимателя искать возможность приобрести недостающую 
дополнительную информацию, а при отсутствии такой возможности начать действовать 
наугад, опираясь на свой опыт и интуицию. 

Неопределенность хозяйственной ситуации во многом определяется фактором 
случайности. 

Случайность - это то, что в сходных условиях происходит неодинаково, и поэтому ее 
заранее нельзя предвидеть и запрогнозировать. 
Критерии (показатели) степени риска и методы их расчета. Вложению капитала всегда 
сопутствуют выбор вариантов и оценка степени риска. Для этого необходимо 
количественно определить величину финансового риска при альтернативных вариантах и 
сравнить ее. 

Финансовый риск, как и любой другой, определяется математически выраженной 
вероятностью наступления потери, которая опирается на статистические данные и может 
быть рассчитана с достаточно высокой точностью. Чтобы количественно определить 
величину финансового риска, необходимо знать все возможные последствия какого-либо 
отдельного действия (операции) и вероятность самих последствий. Применительно к 
экономическим задачам методы теории вероятностей сводятся к определению значений 
вероятности наступления событий и к выбору из возможных событий самого 
предпочтительного, исходя из наибольшей величины математического ожидания. Иначе 
говоря, математическое ожидание какого-либо события равно абсолютной величине этого 
события, умноженной на вероятность его наступления. 

Строго говоря, при всесторонней оценке риска следовало бы устанавливать для 
каждого абсолютного или относительного значения величины возможных потерь 
соответствующую вероятность возникновения такой величины. При этом исходной 
стадией оценки должно стать построение кривой (таблицы) вероятностей получения 
определенного уровня прибыли (убытка). Но применительно к деятельности 
коммерческих банков это чаще всего чрезвычайно сложная задача. Поэтому на практике 
ограничиваются упрощенными подходами, оценивая риск по одному или нескольким 
показателям, представляющим обобщенные характеристики, наиболее важные для вывода 
о приемлемости риска. 

Вероятность наступления потерь может быть определена двумя. 1) Объективный 



метод определения вероятности основан на вычислении частоты, с которой происходит 
данное событие, а 2) субъективный - на предположениях (личном опыте и суждениях 
оценивающего, мнении экспертов и финансовых консультантов и т.п.) При субъективном 
определении значения вероятности для одного и того же события приобретают разные 
величины и таким образом делается разный выбор. 

Организация управления рисками. Поскольку управление рисками является частью 
практического менеджмента, оно требует постоянной оценки и переоценки принятых 
решений. В противном случае могут сложиться статистические, бюрократические и 
технологические иллюзии, которым не суждено осуществиться на практике. При всех 
существующих различиях и деталях принятые в банках англосаксонских стран модели 
управления рисками являются образцом для организации такого управления. 

Важнейшими элементами систем управления рисками являются: 
- четкие и документированные принципы, правила и директивы по вопросам 

торговой политики банка, управления рисками, организации трудового процесса и 
используемой терминологии; 

- создание специальных групп управления рисками, не зависимых от коммерческих 
подразделений банка; руководитель подразделения, ведающего рыночными рисками, 
отчитывается перед исполнительным директором банка ("Chief Executive Officer"), 
руководитель подразделения кредитных рисков - перед директором по кредитам ("Cief 
Credit Officer"), т.е. перед членами высшего руководства банка; 

- установление лимитов рыночных и кредитных рисков и контроль за их 
соблюдением, а также агрегирование (объединение) рисков по отдельным банковским 
продуктам, контрагентам и регионам; 

- определение периодичности информирования руководства банка о рисках. Как 
правило, такая информация представляется ежедневно, особенно по рыночным рискам; 

- для всех типов рисков создаются специальные немногочисленные группы по 
управлению, не зависимые от коммерческих подразделений банка;  

- все элементы системы контроля и управления рисками регулярно проверяются 
аудиторами, не зависяъими от коммерческих служб банка. 

В целом система управления рисками в банках англосаксонских стран не только не 
вытеснила классический контроль, но существенно дополнила и усилила его. 

В последнее время примеру этих банков последовали швейцарские банки, 
добившиеся в этой области определенных успехов. Разработанные в швейцарских банках 
стандарты могут служить ориентиром и для других европейских банков. 

Следует, однако, помнить, что никакое, даже самое совершенное управление 
рисками полностью не избавляет от убытков и потерь, что должно уберечь управляющих 
банками от самоуспокоенности. Разработка новых, более гибких и совершенных моделей 
и методов управления рисками должна продолжаться постоянно. 
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