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обоснование оптимальной величины финансовых ресурсов на текущий период;•
реализация своевременного и полного поступления планируемых объемов вход-•

ных финансовых потоков;
выявление и аккумуляция внутренних резервов, позволяющих увеличить финан-•

совые возможности предприятия.
Расчеты мобилизации финансовых ресурсов должны осуществляться по источникам

их поступлений в целом на текущий год, а также по отдельным кварталам. Уже в про-
цессе разработки этих заданий производится поиск внутренних резервов увеличения
доходов и эффективных методов их привлечения. Поскольку главным источником фи-
нансовых поступлений является выручка от реализации продукции, то основное внима-
ние уделяется обоснованию, а впоследствии ее мобилизации.

Для расчета краткосрочных прогнозов поступления этих ресурсов целесообразно
производить исчисления по важнейшим группам реализуемой продукции на основе
количества товаров, их цены и соответственно предполагаемой суммы поступлений.
Одновременно осуществляется оценка рентабельности отдельных видов предполагае-
мого выпуска продукции, что позволяет учесть возможности увеличения суммы выруч-
ки от реализации продукции за счет оптимизации ее ассортимента. Ключевой стадией
достижения своевременной и полной аккумуляции выручки от реализации продукции
является ее поступление на расчетный счет предприятия. Как известно, этот результат
зависит от многих факторов:

своевременного и качественного выпуска продукции;•
отгрузки готовой продукции в соответствии с заключенными договорами;•
оформления платежных документов и передачи их в банк;•
оплата за отгруженную продукцию.•

В этой связи эффективность каждой стадии данного процесса оценивается финансо-
вым менеджером с учетом достижения экономической выгоды.

Укрепление финансовой базы предприятия достигается посредством увеличения
доходов от инвестиционной и финансовой деятельности. Поэтому финансовый менед-
жер должен внимательно изучать возможности реализации материальных ценностей,
полученных вследствие инвестиционной деятельности в текущем периоде. Это касает-
ся доходов от реализации излишнего имущества, предоставления в аренду основных
средств, а также приобретения долговых ценных бумаг. Особенно изучаются возможно-
сти и принимаются меры к осуществлению эффективных вложений ресурсов в финан-
совые операции.

Непрерывное функционирование предприятия, как и его результативность, в зна-
чительной мере зависит от научной обоснованности оптимальной величины финансо-
вых ресурсов, а также своевременного и полного их поступления. Эта проблема успешно
решается в процессе управления входными финансовыми потоками.
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ГЕНЕЗИС ПОНЯТИЯ «РИСК» 
И ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЕ В ЭКОНОМИКЕ

Являясь одной из базовых экономических категорий, риск, который в последнее сто-
летие получил широкое использование и трактуется в различных теориях сообразно
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экономических исследований, имеет некую единую основу, связанную прежде всего с 
филологическим определением данного понятия и экономическими основами, которые 
сформировали базовые понятия современного взгляда на определение риска в экономи-
ке и банковской деятельности.

Анализ экономической литературы и генезис научных взглядов, посвященной про-
блеме риска показывает, что среди исследователей отсутствует единое мнение относи-
тельно определения понятия «риск». Филологическое исследование термина «risk» сви-
детельствует о происхождении этого слова от нескольких древних слов из разных евро-
пейских языков: итальянское risicare (посметь, отважиться); греческое ridsikon, ridsa 
(скала, утес; объезжать скалу, утес); французское risque (сомнительный); латинское 
rescum (непредсказуемость, опасность или то, что разрушает) [1,2 ]. М.А. Рогов отмечает, 
что понятие «риск» с развитием книгопечатания (примерно с 1500 г.), встречается чаще. 
Существует предположение, так как язык в то время предоставлял в распоряжение сло-
ва для обозначения опасности, дерзания, случая, счастья, мужества, страха, авантюры 
и т.д., то новое слово начинают употреблять, чтобы обозначить проблемную ситуацию, 
которая не может быть достаточно четко выражена уже имеющимися в наличии слова-
ми [3]. В средневековой Европе активно развиваются мореплавание и морская торговля, 
которые неразрывно связаны с риском. Мореходы определяли риск исключительно как 
потенциальную, возможную опасность для своих судов. Только в XX в. термин «риск» 
укрепился в научной литературе и стал фактически отождествлять опасность. Хотя в 
известном толковом словаре В.И. Даля мы не находим толкования слов «опасность» и 
«риск». Это прослеживается в экономических словарях, начиная с двухтысячных годов, 
где определение слова «риск» мы встречаем повсеместно. Риск — любая опасность воз-
никновения непредвиденных потерь имущества, денег, здоровья или самой жизни [4]. 

В финансово-кредитном словаре под редакцией А.Г. Грязновой риск определяется 
как: 1) вероятность наступления событий с негативными последствиями; 2) опасность 
возникновения непредвиденных потерь, убытков, недополучения доходов, прибыли, по 
сравнению с планируемым вариантом [5]. Риск — опасность возникновения непредви-
денных потерь ожидаемой прибыли, дохода или имущества, денежных средств, других 
ресурсов в связи со случайным изменением условий экономической деятельности, не-
благоприятными обстоятельствами. Измеряется частотой, вероятностью возникновения 
того или иного уровня потерь [6]. 

В экономической психологии термину «риск» соответствуют ряд значений, в том чис-
ле: как мера ожидаемого неблагополучия при неуспехе в деятельности, определяемая 
сочетанием вероятности неуспеха и степени неблагоприятных последствий; как дей-
ствие, в той или иной степени грозящее субъекту потерей; как ситуация выбора между 
двумя возможными вариантами действия: менее привлекательным, но более надеж-
ным, более привлекательным, но менее надежным [7].

Таким образом слово «риск» используется в научной экономической литературе и 
трактуется как «вероятность», «опасность», «потери» и связано с деятельностью субъекта 
направленной на некий объект. Без этого «риска» нет. Ф.Найт связывает понятие «нео-
пределенность» и «риск» и в современной экономике: под неопределенностью понимает-
ся неполнота или неточность информации об условиях хозяйственной деятельности, в 
том числе о связанных с ней затратах и полученных результатах [8].

Проведенный анализ позволяет автору определить слово «риск», как вероятность 
возникновения событий (угроз), влияющих на деятельность или результаты деятель-
ности субъекта. 
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О ПОНЯТИИ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ» 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

В настоящее время исследование миграционных процессов приобретает все боль-
шую актуальность. Это обусловлено тем, что миграция населения и трудовых ресур-
сов — это один из естественных процессов, характерных как для Республики Беларусь, 
так и для всего мира. В науке существуют разные подходы к определению видов и типов 
миграции населения. Так, принято выделять внутреннюю и внешнюю миграцию, по-
стоянную и временную миграцию, вынужденную миграцию, трудовую миграцию и др. 
Однако, на наш взгляд, назрела необходимость детального изучения такого нового для 
современных реалий вида миграции как интеллектуальная миграция, и, прежде всего, 
необходимо разобраться в дефиниции данного понятия. Существуют различные точки 
зрения на данное явление. Так, некоторые авторы отождествляют процесс интеллекту-
альной миграции с термином «утечка мозгов», другие используют словосочетание «бег-
ство научного капитала», встречается и фраза «отток/приток научных кадров».

Законодательство Республики Беларусь в области миграции можно характеризовать 
как одно из самых прогрессивных на постсоветском пространстве. Так, 30 декабря 2010 г. 
был принят Закон Республики Беларусь № 225-З «О внешней трудовой миграции», в 
котором содержатся определения следующим понятиям: «внешняя трудовая миграция», 
«высококвалифицированный работник», «государство трудоустройства», «договор о содей-
ствии в трудоустройстве», «договор о трудоустройстве», «иностранный наниматель», «на-
ниматель Республики Беларусь», «разрешение на привлечение в Республику Беларусь 
иностранной рабочей силы», «специальное разрешение на право занятия трудовой дея-
тельностью в Республике Беларусь», «трудящийся-иммигрант», «трудящийся-эмигрант». 
Как видим, несмотря на значительное число дефиниций, применяемых в Законе, по-
нятие «интеллектуальная миграция» не находит своего отражения. Полагаем, это явля-
ется правовым пробелом, т.к. согласно информации, предоставленной Министерством 
внутренних дел Республики Беларусь на основе подписанных договоров и контрактов 
за январь/декабрь 2016 г., выехало из Республики Беларусь 7403 трудовых-мигранта, а 
за аналогичный период 2017 — 10 703 человека. Следовательно, мы можем наблюдать 
увеличение трудовой миграции за пределы Республики Беларусь. Безусловно, интел-
лектуальная миграция, как составляющая трудовой, так же прогрессирует. 


