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ПРЕДИСЛОВИЕ

В современном мире в условиях внешнеполитической и внеш-
неэкономической нестабильности все сильнее обостряется борьба
коммерческих банков не только за привлечение новых клиентов,
но и за поиск дополнительных ресурсов, ранее поступавших в Рос-
сию со стороны западных финансовых рынков. Сегодняшняя отда-
ленность российских банков от зарубежного рынка капитала усу-
губляется рядом внутренних факторов, в том числе ужесточающи-
мися требованиями к рынку со стороны Банка России, который
преследует цель «очищения» и стабилизации отечественного бан-
ковского сектора. Как результат, перед руководителями коммерчес-
ких банков возникает сложная задача по выходу из сложившейся
кризисной ситуации и обеспечения высокой эффективности дея-
тельности кредитных учреждений.

Для решения поставленной задачи выпускники высших учеб-
ных заведений, получающие профильное банковское образование,
должны обладать теоретическими и методическими знаниями в сфе-
ре организации деятельности коммерческого банка. Получая сис-
темные знания об особенностях организации и функционирования
российских коммерческих банков в современных условиях, буду-
щие сотрудники банка смогут реализовать себя в качестве успеш-
ных работников банковской системы.

Данное учебное пособие обобщает накопленный автором опыт
в сфере банковского дела и предназначено для студентов-бакалав-
ров, изучающих дисциплину «Организация деятельности коммер-
ческого банка» и обучающихся по профилю подготовки «Банков-
ское дело». Материал учебного пособия нацелен на формирование
у студентов системы знаний по ключевым аспектам банковского
дела. В нем рассматриваются теоретические и организационные
основы банковского дела, в том числе особенности первоначаль-
ного формирования ресурсов кредитной организации, ее активов
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и пассивов, оценка ликвидности и платежеспособности, а также
подробно изучается процесс формирования прибыли коммерчес-
ким банком, оценки эффективности его деятельности, наряду с этим
детально описывается процесс кредитования в банке: от оценки
кредитоспособности заемщиков до изучения видов отдельных спе-
цифических банковских ссуд.

При написании учебного пособия использованы актуальные
нормативно-правовые акты с последними изменениями и дополне-
ниями, регулирующими деятельность банковского сектора России.

Содержание учебного пособия определено рабочей програм-
мой изучаемой дисциплины. Материал сгруппирован по темам,
каждая из которых содержит теоретические сведения лекционно-
го курса и задания для самоконтроля.

Учебное пособие состоит из введения, восьми глав и библио-
графического списка.
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Глава  1
СУЩНОСТЬ  БАНКА

И  ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ  ОСНОВЫ
ЕГО  ПОСТРОЕНИЯ

1. Иерархическая структура кредитной системы

Кредитная система в целом может быть охарактеризована ис-
ходя из трех аспектов: сущностного, институционального и функ-
ционального.

В сущностном аспекте кредитная система представляет со-
бой систему кредитно-финансовых отношений, возникающих в свя-
зи с предоставлением, использованием и погашением ссуд на ус-
ловиях возвратности, платности и срочности.

С институциональной точки зрения кредитная система – это
система кредитно-финансовых учреждений, обслуживающих кре-
дитные отношения (банки, финансовые компании, фондовые и ва-
лютные биржи, страховые компании и т. п.).

С функциональных позиций – это совокупность видов и форм
кредита.

В российской финансовой системе банковская система являет-
ся одним из важнейших элементов. В соответствии с ФЗ № 395-1-ФЗ
«О банках и банковской деятельности» в банковскую систему РФ
входят Центральный банк РФ (ЦБ РФ), кредитные организации,
а также представительства иностранных банков. Банковская систе-
ма РФ является двухуровневой и включает в себя три группы кре-
дитно-финансовых институтов: ЦБ РФ, коммерческие банки и спе-
циализированные кредитно-финансовые учреждения (см. рисунок).

Ряд экономистов выделяют в кредитной системе две основопо-
лагающие подсистемы: банковскую, которая охватывает Централь-
ный банк и коммерческие банки, а также парабанковскую – специа-
лизированные кредитно-финансовые институты.



8

Во главе кредитной системы находится  Ц е н т р а л ь н ы й
б а н к,  который выполняет следующие функции:

– монопольный выпуск кредитных денег в наличной форме;
– кредитование коммерческих банков;
– хранение кассовых резервов других кредитных учреждений;
– хранение официальных золотовалютных резервов государства;
– выполнение расчетных операций;
– контроль деятельности прочих кредитных институтов и др.
Вторым элементом современной банковской системы являются

к о м м е р ч е с к и е  б а н к и  –  это кредитные учреждения
универсального характера, которые осуществляют кредитные, фон-
довые, посреднические операции, организуют платежный оборот
в масштабе национального хозяйства.

Структура кредитной системы России

Ба
нк

ов
ск

ая
 с

ис
те

ма

1-й уровень Центральный банк РФ
(Банк России) 1-й элемент

2-й уровень Система
коммерческих банков

2-й элементКоммерческие банки

Специализированные
кредитно-финансовые

учреждения

П
ар

аб
ан

ко
вс

ка
я

си
ст

ем
а

3-й элемент

Третий элемент банковской системы  –  с п е ц и а л и з и р о -
в а н н ы е  к р е д и т н о - ф и н а н с о в ы е  у ч р е ж д е н и я,
занимающиеся кредитованием определенных сфер и отраслей хо-
зяйственной деятельности. В их деятельности можно выделить одну
или две основные операции, они доминируют в относительно уз-
ких секторах рынка ссудных капиталов и имеют специфическую
клиентуру.
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К специализированным кредитно-финансовым учреждениям
можно отнести:

– микрофинансовые организации;
– инвестиционные банки;
– сберегательные учреждения;
– кредитные кооперативы;
– страховые компании;
– пенсионные фонды;
– инвестиционные компании;
– почтово-сберегательные банки;
– факторинговые компании;
– лизинговые компании и т. д.
М и к р о ф и н а н с о в ы е  о р г а н и з а ц и и  создаются

в форме микрофинансовой или микрокредитной компании и пред-
назначены для осуществления микрофинансовой деятельности – пре-
доставления микрозаймов. Особенности функционирования подобных
организаций обозначены в федеральном законе № 151-ФЗ «О мик-
рофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

И н в е с т и ц и о н н ы е  б а н к и  занимаются эмиссионно-
учредительской деятельностью, т. е. проводят операции по выпуску
и размещению ценных бумаг. Они привлекают капитал путем про-
дажи собственных акций или за счет кредита коммерческих банков.

С б е р е г а т е л ь н ы е  у ч р е ж д е н и я  (взаимно-
сберегательные банки, ссудно-сберегательные ассоциации, кредит-
ные союзы) аккумулируют сбережения населения и вкладывают
денежный капитал в основном в финансирование коммерческого
и жилищного строительства.

К р е д и т н ы й  к о о п е р а т и в  (кредитный союз, коопе-
ративный банк) – некоммерческая финансовая организация, спе-
циализирующаяся на финансовой взаимопомощи путем предо-
ставления ссудо-сберегательных и кредитных услуг своим членам.

С т р а х о в ы е  к о м п а н и и,  главная функция которых –
страхование жизни, имущества и ответственности, превратились
в настоящее время в важнейший канал аккумуляции денежных сбе-
режений населения и долгосрочного финансирования экономики.
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Основное внимание страховые общества сосредоточили на фи-
нансировании крупнейших корпораций в области промышленнос-
ти, транспорта и торговли.

П е н с и о н н ы е  ф о н д ы,  как и страховые компании, ак-
тивно формирует страховой фонд экономики, который приобрета-
ет все большую роль в процессе расширенного воспроизводства.
Пенсионные фонды вкладывают свои накопленные денежные ре-
зервы в облигации и акции частных компаний и ценные бумаги го-
сударства, осуществляя таким образом финансирование, как пра-
вило, долгосрочное, экономики и государства.

И н в е с т и ц и о н н ы е  к о м п а н и и  выполняют роль
промежуточного звена между индивидуальным денежным капи-
талом и корпорациями, функционирующими в нефинансовой сфере.
Инвестиционные компании различаются в зависимости от колеба-
ний курсов ценных бумаг. Основной сферой приложения капитала
инвестиционных компаний служат акции корпораций.

П о ч т о в о - с б е р е г а т е л ь н ы е  б а н к и – сбере-
гательные банки, осуществляющие прием сбережений населения
и другие банковские операции через сеть почтовых отделений. Соз-
даются в тех местностях, где отсутствуют коммерческие банки.
Они аккумулируют средства населения и используют их для кре-
дитования государства и населения. Обязательства таких банков
обычно гарантируются государством.

С 1 января 2018 г. произошел переход к трехуровневой россий-
ской банковской системе. Трехуровневая система подразумевает
разделение коммерческих банков (помимо Банка России) на банки
в зависимости от осуществляемых операций с универсальной ли-
цензией и с базовой лицензией. К банкам с универсальной лицензи-
ей будут применяться требования в полном объеме, в то время как
для банков с базовой лицензией предусматривается упрощенное
регулирование. Глава ЦБ РФ особо подчеркнула, что переход к по-
добной системе способствует укреплению позиций небольших
банков, ослабляя для них «регуляторное бремя», и позволит в даль-
нейшем развивать инструменты пропорционального регулирова-
ния всего сектора. В соответствии с федеральным законом № 92-ФЗ
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» различия между банками с универсальной
и базовой лицензией представлены в таблице.

Все банковские операции за исключением:
– размещения денежных средств, привле-
чения во вклады и размещения драгоцен-
ных металлов, выдачи банковских гаран-
тий иностранным организациям, физичес-
ким лицам;
– осуществления лизинговых операций
и выдачи поручительств этим же лицам;
– открытия банковских (корреспондент-
ских) счетов в иностранных банках за ис-
ключением целей участия в иностранной
платежной системе

Только 5 нормативов:
– два норматива достаточности капитала
(совокупного и основного);
– один норматив текущей ликвидности;
– два норматива концентрации кредитно-
го риска. По нормативу Н6 с 01.01.2018 ус-
танавливается переходный период на 5 лет,
в течение которого по существующим
на 31.12.2017 активам применяется коэф-
фициент 0,8

Сохранение действующего подхода
к оценке кредитного риска по производ-
ным финансовым инструментам

Различия банков с универсальной и базовой лицензией
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2. Понятие коммерческого банка.
Его функции и принципы деятельности

В соответствии с 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятель-
ности»   к р е д и т н а я  о р г а н и з а ц и я   –  юридическое лицо,
которое для извлечения прибыли как основной цели своей дея-
тельности на основании специального разрешения ЦБ РФ имеет
право осуществлять банковские операции, предусмотренные на-
стоящим законом.

Правовой основой регулирования деятельности кредитных ор-
ганизаций в целом, в том числе коммерческих банков, выступают
федеральные законы 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельнос-
ти», 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», Граж-
данский кодекс РФ, Налоговый кодекс РФ и т. д.

Кредитная организация может быть образована на основе лю-
бой формы собственности как хозяйственное общество.

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

Банки с базовой лицензиейПризнак Банки с универсальной
лицензией

Возможность совмещения указанных
должностей

Совмещение
должностей

руководителя
службы внутреннего
контроля и службы

управления
рисками запрещено

В полном объеме
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Упрощенные требования:
– информация об управлении рисками
в формате, предусмотренном МСФО;
– упрощенная форма расчета капитала
и информация о значениях обязательных
нормативов
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К о м м е р ч е с к и й  б а н к   представляет собой разновид-
ность кредитной организации – это финансовое учреждение, являю-
щееся частью кредитной системы страны.

К банковским операциям относятся (ст. 5 395-1-ФЗ):
1) привлечение денежных средств физических и юридических

лиц во вклады (до востребования и на определенный срок);
2) размещение привлеченных средств от своего имени и за свой

счет;
3) открытие и ведение банковских счетов физических и юри-

дических лиц;
4) осуществление переводов денежных средств по поручению

физических и юридических лиц, в том числе банков-корреспон-
дентов, по их банковским счетам;

5) инкассация1 денежных средств, векселей, платежных и рас-
четных документов и кассовое обслуживание физических и юри-
дических лиц;

6) купля-продажа иностранной валюты в наличной и безналич-
ной формах;

7) привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов;
8) выдача банковских гарантий;
9) осуществление переводов денежных средств без открытия

банковских счетов, в том числе электронных денежных средств
(за исключением почтовых переводов).

Кредитная организация в соответствии с той же статьей впра-
ве осуществлять следующие сделки:

1) выдачу поручительств за третьих лиц;
2) приобретение права требования от третьих лиц;
3) доверительное управление денежными средствами и иным

имуществом по договору;
4) осуществление операций с драгоценными металлами и дра-

гоценными камнями;

1  И н к а с с а ц и я  д е н е ж н ы х  с р е д с т в  –  это сбор финансовых
ресурсов, расчетных и платежных документов, а также векселей клиентов любого
банковского учреждения из кассы инкассаторами с обеспечением сохранности до сда-
чи в тот или иной банк и последующим зачислением на клиентский расчетный счет.
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5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам
специальных помещений или находящихся в них сейфов для хране-
ния документов и ценностей;

6) лизинговые операции;
7) оказание консультационных и информационных услуг.
Все банковские операции и другие сделки осуществляются в руб-

лях, а при наличии соответствующей лицензии Банка России –
и в иностранной валюте.

Кредитной организации запрещается заниматься производ-
ственной, торговой и страховой деятельностью. Указанные огра-
ничения не распространяются на заключение договоров, являю-
щихся производными финансовыми инструментами.

Четыре принципа деятельности коммерческого банка:
– работа в пределах реально имеющихся ресурсов;
– полная экономическая самостоятельность;
– построение взаимоотношений коммерческого банка с клиен-

тами как обычных рыночных отношений;
– регулирование деятельности коммерческого банка может осу-

ществляться только косвенными методами.
П е р в ы м   основополагающим  п р и н ц и п о м  деятель-

ности коммерческого банка является работа в пределах реаль-
но имеющихся ресурсов. Это означает, что коммерческий банк
должен не только обеспечивать количественное соответствие меж-
ду своими ресурсами и кредитными вложениями, но и добиваться
соответствия характера банковских активов специфике мобилизо-
ванных им ресурсов. В основном это относится к срокам тех и дру-
гих. Например, если банк привлекает средства в основном на ко-
роткие сроки (краткосрочные вклады или вклады до востребова-
ния), а вкладывает их главным образом в долгосрочные ссуды, то
под угрозой оказывается его способность расплачиваться по своим
обязательствам (т. е. его ликвидность).

В т о р ы м  важнейшим  п р и н ц и п о м,  на котором бази-
руется деятельность коммерческих банков, является полная эко-
номическая самостоятельность, подразумевающая и экономи-
ческую ответственность банка за результаты своей деятельности.
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Экономическая самостоятельность предполагает свободу распоря-
жения собственными средствами банка и привлеченными ресур-
сами, свободный выбор клиентов и вкладчиков и распоряжение
доходами, остающимися после уплаты всех налогов. Прибыль бан-
ка, остающаяся в его распоряжении, распределяется в соответст-
вии с решением общего собрания акционеров. Оно устанавливает
нормы и размеры отчислений в различные фонды банка, а также
размеры дивидендов по акциям.

Экономическая ответственность коммерческого банка не огра-
ничивается его текущими доходами, а распространяется и на его
капитал. По своим обязательствам коммерческий банк отвечает
всеми принадлежащими ему средствами и имуществом, на кото-
рые может быть наложено взыскание. Весь риск от своих опера-
ций коммерческий банк берет на себя.

Т р е т и й  п р и н ц и п  заключается в том, что взаимоот-
ношения коммерческого банка со своими клиентами строятся
как обычные рыночные отношения. Предоставляя ссуды, коммер-
ческий банк исходит прежде всего из рыночных критериев прибыль-
ности, риска и ликвидности. Ориентация на «общегосударствен-
ные интересы» не совместима с коммерческим характером рабо-
ты банка и неизбежно обернется для него кризисом ликвидности.

Ч е т в е р т ы й  п р и н ц и п  работы коммерческого банка
заключается в том, что регулирование его деятельности может
осуществляться только косвенными (а не административ-
ными) методами. Государство определяет только «правила игры»
для коммерческих банков, но не может давать им приказов.

Помимо этого к принципам деятельности коммерческого
банка можно отнести:

– принцип прибыльности хозяйствования;
– спекулятивный принцип;
– принцип максимального использования всех ресурсов;
– принцип «риск ради прибыли»;
– принцип «все для клиента»;
– принцип взаимной заинтересованности партнеров.
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3. Порядок создания и ликвидации
коммерческого банка

Статьи 12-23 второй главы 395-1-ФЗ «О банках и банковской
деятельности» определяют порядок регистрации, ликвидации и ре-
организации коммерческих банков, а также лицензирования бан-
ковских операций.

В соответствии со статьей 14 395-1-ФЗ для государственной
регистрации кредитной организации и получения лицензии на осу-
ществление банковских операций в Банк России представляются
следующие документы:

1) заявление о государственной регистрации и выдаче лицен-
зии на осуществление банковских операций;

2) учредительный договор;
3) устав;
4) бизнес-план, утвержденный собранием учредителей (участ-

ников) кредитной организации;
5) документы об уплате государственной пошлины;
6) аудиторские заключения о бухгалтерской (финансовой) от-

четности учредителей – юридических лиц;
7) документы, подтверждающие источники происхождения

средств, вносимых учредителями в уставный капитал;
8) анкеты кандидатов на должности руководителя кредитной

организации, в том числе документы:
– о наличии высшего юридического или экономического образо-

вания и опыта руководства подразделением кредитной организации;
– о наличии (об отсутствии) судимости;
9) документы, необходимые для оценки деловой репутации

учредителей кредитной организаций.
На основе представленных документов Банк России принима-

ет решение о регистрации коммерческого банка и выдаче ему ли-
цензии (ст. 15 395-1-ФЗ).

Принятие решения о регистрации и выдаче лицензии (или от-
казе в этом) производится в срок не более шести месяцев с даты
представления документов. После принятия положительного реше-
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ния Банк России направляет в регистрирующий орган сведения
и документы, необходимые для официальной регистрации коммер-
ческого банка как юридического лица – внесения записи в единый
государственный реестр юридических лиц. Также Банк России ве-
дет Книгу государственной регистрации кредитных организаций.

Для оплаты уставного капитала Банк России открывает заре-
гистрированному банку корреспондентский счет в Банке России.
При предъявлении документов об оплате 100 % объявленного ус-
тавного капитала Банк России в трехдневный срок выдает кредит-
ной организации лицензию на осуществление банковских операций.

Важно отметить, что полное и краткое наименование каждого
коммерческого банка должно быть уникальным (фирменным), а так-
же в обязательном порядке содержать слово «банк» (ст. 7 395-1-ФЗ).

Статья 16 395-1-ФЗ предусматривает условия для отказа в ре-
гистрации банка и выдаче ему лицензии:

– несоответствие кандидата, предлагаемого на должность ру-
ководителя кредитной организации или на должность члена сове-
та директоров;

– неудовлетворительное финансовое положение учредителей
банка и др.

Порядок ликвидации коммерческого банка определяется статья-
ми 23, 23.1–23.4 и предполагает две основные формы:

– по инициативе Банка России (принудительная);
– по решению учредителей коммерческого банка (добровольная).
Ликвидатором кредитной организации, имевшей лицензию Бан-

ка России на привлечение во вклады денежных средств физичес-
ких лиц, является Агентство по страхованию вкладов.

4. Формы собственности
коммерческих банков

В соответствии с 391-1-ФЗ коммерческий банк может быть
образован на основе любой формы собственности как хозяйствен-
ное общество.



18

В зависимости от формы собственности выделяются следую-
щие виды банков:

1. Г о с у д а р с т в е н н ы е  б а н к и.  В этом случае капитал
коммерческого банка в полном объеме принадлежит государству.
Государственные коммерческие банки обеспечивают проведение
политики государства в области кредитования хозяйства и оказыва-
ют влияние на инвестиционные, посреднические и расчетные опе-
рации, а через них – и на экономическое состояние клиентуры. Такие
коммерческие банки обслуживают важнейшие отрасли хозяйства, оп-
ределяющие положение страны в системе международных экономи-
ческих отношений, кредитование которых недостаточно выгодно
частному капиталу. В настоящее время такие банки встречаются до-
статочно редко. Примером служит АО «Российский сельскохозяй-
ственный банк» (Россельхозбанк), 100 % акций которого находятся
в государственной собственности. Данный банк реализует полити-
ку государства в области поддержки аграрного комплекса страны.

2. А к ц и о н е р н ы е  б а н к и – представляют самую рас-
пространенную форму собственности коммерческих банков на дан-
ный момент. Собственный капитал таких банков формируется за счет
продажи акций. Акционерные банки подразделяются на публич-
ное акционерное общество (ПАО), которое вправе проводить раз-
мещение акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых
в его акции, посредством открытой подписки, и непубличное ак-
ционерное общество (АО), акции и эмиссионные ценные бумаги
которого не могут размещаться посредством открытой подписки
и предлагаться для приобретения неограниченному кругу лиц (ст. 7
208-ФЗ «Об акционерных обществах»)2. Такая форма прогрессив-
на, так как дает возможность расширения банка посредством
дополнительного привлечения денежных средств за счет выпуска

2 Отличие ОАО от ПАО: 1) раскрытие сведений: если ранее обязанность рас-
крывать информацию о деятельности ОАО была безусловной, то сейчас ПАО впра-
ве обратиться в ЦБ РФ с заявлением об освобождении от нее; 2) преимуществен-
ное право на покупку ценных бумаг: ОАО было вправе предусматривать в своем
уставе случаи, когда дополнительные акции и ценные бумаги подлежат преиму-
щественной покупке уже имеющимися акционерами и владельцами бумаг и др.
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акций и соответствующего увеличения собственного капитала.
Основной учредительский документ таких банков – устав, в кото-
ром фиксируются величина капитала, количество акций (долей),
номинал одной акции (денежный размер доли) и др. В качестве
примера подобных банков следует указать топовые коммерческие
банки, входящие в число системно значимых учреждений (на основе
информации «Об утверждении перечня системно значимых кредит-
ных организаций» и указания Банка России № 3737-У от 22.07.2015 г.
«О методике определения системно значимых кредитных органи-
заций»): АО «АЛЬФА-БАНК», Банк ГПБ (АО) и др.

3. К о о п е р а т и в н ы е  (п а е в ы е)  б а н к и  –  это банки,
капитал которых формируется за счет реализации паев. Это, как
правило, небольшие по размерам банки, поэтому встречаются
в банковской практике довольно редко.

4. М у н и ц и п а л ь н ы е  б а н к и.  Их капитал формирует-
ся за счет муниципальной (городской) собственности или собствен-
ности, находящейся в управлении города. Основной задачей таких
банков является обслуживание потребностей города в банковских
услугах. В г. Екатеринбург подобную функцию выполняет ПАО «Банк
“Екатеринбург”» («Екатеринбургский муниципальный банк»).

5. С м е ш а н н ы е  б а н к и.  Эти банки образовываются в том
случае, когда собственный капитал коммерческого банка объеди-
няет разные формы собственности. Например, акционерные банки
с участием государственной собственности. Следует отметить, что
современным трендом развития банковской системы является сни-
жение доли участия государства в капитале коммерческих банков.

Ярким примером смешанного по капиталу банка служит ПАО
«Сбербанк», в структуре которого на начало 2017 г. на долю Банка
России приходилось 50 % плюс одна акция. Также ПАО «Сбербанк»
относится к числу совместных, краткая характеристика которых ука-
зана ниже (доля юридических лиц-нерезидентов на начало 2017 г.
составляла 45,6 %3).

3 См.: Структура акционерного капитала : [офиц. сайт ПАО «Сбербанк»].
URL: http://www.sberbank.com/ru/investor-relations/share-profile/shareholders-
structure (дата обращения: 01.02.2017).
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6. С о в м е с т н ы е  б а н к и  –  банки с участием иностран-
ного капитала. Уставный капитал подобных коммерческих банков
принадлежит иностранным участникам или филиалам банков
других стран.

5. Организационное устройство
коммерческого банка

Организационное устройство коммерческих банков характери-
зуется составом и функциями системы управления высшей иерар-
хии и остальных подразделений банка.

Статья 11-1 ФЗ № 395-1-ФЗ определяет органы управления
кредитной организации.  О р г а н а м и  у п р а в л е н и я  коммер-
ческого банка наряду с общим собранием его учредителей (участ-
ников) являются совет директоров (наблюдательный совет), еди-
ноличный исполнительный орган и коллегиальный исполнитель-
ный орган. Текущее руководство деятельностью кредитной органи-
зации осуществляется ее единоличным исполнительным органом
и коллегиальным исполнительным органом.

В связи с тем, что наиболее распространенной формой соб-
ственности коммерческого банка является акционерная, то в об-
щем случае с и с т е м а  у п р а в л е н и я  в ы с ш е й
и е р а р х и и  соответствует определенной российским законода-
тельством схеме управления в акционерных обществах (208-ФЗ
«Об акционерных обществах»). Она включает:

– общее собрание акционеров (участников);
– совет учредителей банковских активов;
– правление, которое состоит из председателя правления бан-

ка, его заместителей и других членов.
С т р у к т у р а  п о д р а з д е л е н и й  с р е д н е й  и е р а р -

х и и   может варьироваться в широких пределах и классифициро-
ваться по различным признакам. С точки обозрения обозначенных
выше определений и в соответствии с инфраструктурой банка,
подразделения достаточно большого универсального банка могут
быть разделены на два типа:
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1. Э к о н о м и ч е с к и е  п о д р а з д е л е н и я – подраз-
деления, выполняющие основную (операционную) деятельность
коммерческого банка. В их число входят следующие подразделе-
ния: банковских продуктов и технологий; расчетно-кассового об-
служивания; кредитования; по работе с клиентами; корреспондент-
ских отношений; валютных операций и внешнеторговой деятель-
ности; ценных бумаг; пластиковых карт; экономического анализа
и отчетности и т. д. Наименование каждого подразделения опре-
деляется коммерческим банком самостоятельно.

2. И н ф р а с т р у к т у р н ы е  п о д р а з д е л е н и я  обслу-
живают основную деятельность коммерческого банка и являются
вспомогательной структурой. Традиционно к этой категории приня-
то относить следующие подразделения: бухгалтерию, маркетинго-
вое подразделение, подразделение рекламы и информации, юриди-
ческую службу, отделение проведения документальных ревизий,
отделение защиты информации, отделение информатизации и ста-
тистики, хозяйственное отделение, по работе с персоналом и т. д.

Наименования подразделений определяются каждым коммер-
ческим банком самостоятельно в зависимости от поставленных
перед данными подразделениями целей.

6. Государственное регулирование
кредитно-финансовых институтов

Государственное регулирование кредитно-финансовых инсти-
тутов представляет собой один их важнейших элементов развития
и формирования кредитной системы.

Основными направлениями государственного регулирования
являются:

1. Политика ЦБ в отношении кредитно-финансовых институтов;
2. Налоговая политика правительства на центральном и мест-

ном уровне;
3. Участие правительства в смешанных или государственных

кредитных институтах;
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4. Законодательные мероприятия исполнительной и законода-
тельной власти, регулирующие деятельность различных институ-
тов кредитной системы.

1. В промышленно развитых странах  п о л и т и к а  Ц е н т -
р а л ь н о г о  б а н к а  распространяется главным образом на ком-
мерческие банки и осуществляется в следующих формах:

– учетная политика;
– регулирование норм обязательных резервов;
– операции на открытом рынке;
– прямое воздействие на кредит.
Учетная политика ЦБ состоит в учете и переучете кратко-

срочных векселей, поступающих от коммерческих банков, которые,
в свою очередь, получают их от промышленных, торговых и транс-
портных компаний. ЦБ РФ выдает кредитные ресурсы на оплату
векселей и устанавливает так называемую учетную ставку. Как пра-
вило, учетная политика Банка России направлена на лимитирова-
ние переучета векселей и установление предельной суммы кредита
для каждого коммерческого банка. Как результат, осуществляется
непосредственное воздействие на объем выдаваемых коммерчес-
кими банками ссуд. Учетная политика в большинстве случаев со-
четается с государственным регулированием процентных ставок
по вкладам и кредитам. Хотя банки самостоятельно определяют
проценты по вкладам и ссудам, тем не менее они ориентируются
на ключевую ставку Центрального банка – так называемое дис-
контное окно. При этом необходимо отметить, что в каждой стра-
не существует своя специфика учетной политики, определяемая
традициями, развитием кредитной системы, ролью государства
и центрального банка в экономике.

Ключевая ставка – процентная ставка по основным операциям
Банка России по регулированию ликвидности банковского секто-
ра. Является основным индикатором денежно-кредитной полити-
ки: она отражает уровень инфляционных ожиданий, изменения
экономической активности, денежно-кредитные условия и инфля-
ционные риски. Была введена Банком России 13 сентября 2013 г.
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С 12 февраля 2018 г. установлена в размере 7,5 % годовых (ранее
составляла 10 %). С 1 января 2016 г. Банком России не устанав-
ливается самостоятельное значение ставки рефинансирования –
значения ключевой ставки (КС) и ставки рефинансирования (СР)
уравниваются4.

Следующей формой регулирования ЦБ РФ является опреде-
ление нормы обязательных резервов для коммерческих банков.
Смысл этой формы регулирования заключается в том, что ком-
мерческие банки обязаны хранить часть своих кредитных ресур-
сов на беспроцентном счете в Банке России. Изменяясь в зависимос-
ти от конъюнктуры на рынке капиталов, норма резерва напрямую
влияет на объем кредитного предложения коммерческих банков.
Ее увеличение ведет к ограничению кредитной экспансии коммер-
ческих банков, а, наоборот, снижение – к расширению объема кре-
дитных ресурсов. Нормы резервов существенно отличаются по стра-
нам и колеблются в пределах от 5 до 20 %.

Нормы обязательных резервов устанавливаются в соответ-
ствии с указаниями Банка России № 2970-У от 12 февраля 2013 г.
«Об установлении нормативов обязательных резервов (резервных
требований) Банка России». С 1 марта 2013 г. данный показатель
для всех видов требований (видов, валюты счетов и резидентства
их владельцев) составляет 4,25 %. С 1 декабря 2017 г. по решению
Совета директоров Банка России для банков с базовой лицензией
нормы обязательных резервов в зависимости от видов обязательств
варьируются в пределах от 1 до 7 %.

Еще одна форма регулирования ЦБ РФ кредитной системы –
операции на открытом рынке с государственными облигация-
ми путем их купли-продажи. Продавая государственные облига-

4 Различия КС и СР: ключевая ставка – показатель, определяющий вели-
чину процента Центробанка по краткосрочным недельным кредитам, предостав-
ляемым банкам. Также этот показатель является определяющим для депозитов,
которые ЦБ принимает от банковских учреждений, он служит основным регу-
лятором уровня инфляции и инвестиционной привлекательности. Ставка рефи-
нансирования – годовая процентная ставка по кредитам, занятым кредитными
организациями у ЦБ РФ. На сегодня роль этого показателя второстепенна, он
используется для расчетов налогов, штрафов и пеней.
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ции, ЦБ уменьшает денежные ресурсы банков и других кредитно-
финансовых институтов и способствует повышению процентной
ставки на рынке ссудных капиталов. Это заставляет кредитные инс-
титуты либо продавать ценные бумаги, либо сокращать объем кре-
дитования. При этом все кредитно-финансовые институты соглас-
но законодательству обязаны покупать определенную часть госу-
дарственных облигаций, финансируя таким образом дефицит
бюджета и государственный долг.

В качестве формы регулирования можно рассматривать и пря-
мое государственное воздействие ЦБ РФ на кредитную систе-
му путем прямых предписаний органов контроля в форме инструк-
ций, директив, применения санкций за нарушения. В ряде случаев
Банк России осуществляет контроль за крупными кредитами, ли-
митируя кредитование коммерческих банков и осуществляя вы-
борочную проверку кредитных учреждений.

2. Н а л о г о в а я  п о л и т и к а  г о с у д а р с т в а  н а  ф е д е -
р а л ь н о м  и  м е с т н о м  у р о в н я х  заключается в измене-
нии налоговых ставок на прибыль, получаемую различными кредит-
но-финансовыми институтами. В соответствии с налоговым законо-
дательством в большинстве развитых стран чистая прибыль коммер-
ческих банков, как правило, облагается соответствующим налогом.

В настоящее время взимание налогов существенно различа-
ется по странам и кредитным институтам в соответствии с их функ-
циональной спецификой. Изменение налоговой ставки или введе-
ние налоговых льгот напрямую влияет на объем кредитного пред-
ложения коммерческих банков. Например, увеличение налогов
может способствовать уменьшению кредитно-ссудных операций
и повышению процентных ставок. Наоборот, сокращение налого-
вых ставок этих учреждений ведет к расширению таких операций
и может содействовать снижению процентных ставок. Поэтому на-
логовое воздействие представляет собой достаточно эффективное
государственное регулирование деятельности кредитной системы.
В ряде стран в отличие от промышленных и торговых компаний
кредитно-финансовые учреждения имеют определенные налого-
вые льготы. Они обычно распространяются на специализированные
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небанковские кредитно-финансовые учреждения. Ставка налога на при-
быль в России составляет 20 % (ст. 284 Налогового кодекса РФ).

3. Очередным регулирующим методом кредитной системы яв-
ляется  у ч а с т и е  г о с у д а р с т в а  в  д е я т е л ь н о с т и
к р е д и т н о - ф и н а н с о в ы х  у ч р е ж д е н и й,  которое вы-
ражается в двух основных направлениях: первое – приобретение
части кредитных институтов государством путем национализации
и второе – участие государства путем приобретения акций кредит-
но-финансовых учреждений и, таким образом, создание смешан-
ных институтов. Посредством данного метода государство оказы-
вает достаточно эффективное воздействие на функционирование
всей кредитной системы. Одной из основных причин подобной
политики может быть создание кредитно-финансовых институ-
тов, реализующих цели государства на рынке капитала, например,
для льготного кредитования стратегических отраслей экономики
страны и т. д. Метод регулирования путем создания государствен-
ной собственности довольно широко распространен в странах кон-
тинентальной Европы и в развивающихся странах.

4. Большое влияние на регулирование кредитной системы ока-
зывают  з а к о н о д а т е л ь н ы е  м е р ы,  осуществляемые
центральным правительством, местными органами, а также законо-
дательной властью. Их суть состоит в разработке законов и инструк-
ций, регламентирующих различные сферы деятельности кредит-
ных институтов. В рамках исполнительной власти основными регу-
лирующими органами являются Центральный банк и Министерство
финансов. В ряде стран создаются дополнительные регулирующие
органы центрального правительства. Обычно они действуют в стра-
нах со сравнительно высоким уровнем огосударствления кредитной
системы. Например, во Франции, кроме ЦБ и Минфина, в регулиро-
вании кредитной системы участвуют Национальный совет по креди-
ту, Комиссия контроля над банками, Комиссия биржевых операций.

Общая логика учетной политики Банка России, политики в об-
ласти установления норм обязательных резервов, операций по купле-
продаже государственных ценных бумаг и налоговой политики го-
сударства состоит в следующем. Увеличение регулирующим органом
основного показателя по каждому из видов политики (ключевая
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ставка = стоимость кредитов для банков от ЦБ РФ, норма резер-
вирования, объем продаваемых ценных бумаг и налог на прибыль)
способствует сокращению объема кредитных ресурсов коммерчес-
ких банков, а следовательно, объема кредитования. Как результат,
в соответствии с общеэкономическими законами стоимость креди-
тов на рынке увеличивается и они становятся менее доступными.
Это присуще политике денежно-кредитной рестрикции (политике
«дорогих денег») в условиях оживления хозяйственной конъюнкту-
ры с целью ограничить кредитование экономики, чтобы избежать
перепроизводства. В обратной ситуации снижение указанных пока-
зателей ведет к расширению кредитной базы коммерческих банков,
росту объемов кредитования и в результате – к снижению стоимости
активных операций. Подобное стимулирующее воздействие на кре-
дитную систему традиционно называют политикой денежно-кре-
дитной экспансии (политика «дешевых денег»), такие меры обыч-
но применяются в кризисной фазе экономического цикла.

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте иерархическую структуру кредитной системы

в соответствии с сущностным, институциональным и функциональным
аспектами.

2. Опишите структуру банковской системы России и ее основные осо-
бенности в переходный период.

3. Перечислите, какие операции коммерческий банк вправе осуществ-
лять, а какие нет.

4. Дайте характеристику каждому из четырех основных принципов
деятельности коммерческого банка.

5. Перечислите основные задачи деятельности коммерческих банков
с разной формой собственности.

6. Охарактеризуйте степень правового регулирования организацион-
ного устройства коммерческого банка.

7. Укажите ключевые особенности политики Банка России (по ее ос-
новным видам) при регулировании деятельности кредитно-финансовых
институтов.

8. Опишите логику политики ЦБ РФ при установлении норм обяза-
тельных резервов на регулирование деятельности коммерческих банков.
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Глава  2
РЕСУРСЫ  КОММЕРЧЕСКОГО  БАНКА

И  ЕГО  КАПИТАЛЬНАЯ  БАЗА

1. Классификация и краткая характеристика
ресурсов коммерческого банка

Специфика деятельности банка состоит в том, что его ресурсы
в основном формируются не за счет собственных, а за счет привле-
ченных средств. Привлеченные и заемные средства составляют
около 70–80 % всех банковских ресурсов, на долю собственных
средств банков приходится 20–30 %. Возможности банков в при-
влечении средств регулируются Банком России на основе нор-
мативов ликвидности, в том числе зависят от размеров собствен-
ного капитала.

К банковским ресурсам относятся собственные средства бан-
ков, а также заемные и привлеченные средства, в большей степе-
ни используемые для осуществления активных операций.

С о б с т в е н н ы е  с р е д с т в а  к о м м е р ч е с к о г о
б а н к а  –  это различные фонды, создаваемые банком для обеспе-
чения его финансовой устойчивости, коммерческой и хозяйственной
деятельности, а также прибыль банка, полученная по результатам
деятельности текущего года и прошлых лет. Собственные средства
представляют собой состояние акционеров в коммерческом банке.

Состав собственных средств:
– уставный капитал;
– резервный фонд;
– фонды специального назначения;
– резервы на покрытие кредитных рисков и обесценение цен-

ных бумаг;
– средства на социальное развитие;
– текущая прибыль, нераспределенная прибыль.
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П р и в л е ч е н н ы е  с р е д с т в а  к о м м е р ч е с к о г о
б а н к а  –  это средства, предоставляемые банку на постоянной
основе, по которым может осуществляться выплата владельцам
этих средств дохода (в виде процентов, дивидендов) и которые
могут практически не возвращаться их владельцам. Например,
к числу привлеченных ресурсов относят эмиссию акций, дополни-
тельные взносы в уставный капитал, целевое государственное фи-
нансирование на безвозмездной основе.

З а е м н ы е  с р е д с т в а  к о м м е р ч е с к о г о  б а н к а –
это денежные средства, полученные на определенный срок и под-
лежащие возврату с уплатой процентов, т. е. это временная финан-
совая помощь. Заемные средства поступают в коммерческий банк
от его клиентов, а банк выступает при этом в роли заемщика.
К числу заемных средств можно отнести кредиты других коммер-
ческих банков, государства, вклады физических и юридических
лиц, облигации.

Основную часть заемных ресурсов коммерческих банков со-
ставляют  д е п о з и т ы,  т. е. денежные средства, внесенные в банк
клиентами – физическими и юридическими лицами.

Н е д е п о з и т н ы е  (в н е д е п о з и т н ы е)  з а е м н ы е
с р е д с т в а  –  это средства, которые банк получает в виде зай-
мов (межбанковские кредиты, займ у Банка России) или путем
продажи собственных долговых обязательств на денежном рынке.

2. Кредитный потенциал
коммерческого банка

Основным видом совершаемых операций коммерческого бан-
ка являются активные операции, которые приносят ему основной
доход. Однако деятельность коммерческих банков жестко регулиру-
ется со стороны ЦБ РФ. Как результат, для осуществления актив-
ных операций банкам доступен не весь объем мобилизованных
средств, а только кредитный потенциал.
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К р е д и т н ы й  п о т е н ц и а л  к о м м е р ч е с к и х
б а н к о в  –  величина мобилизованных в банке средств за выче-
том резерва ликвидности5.

В дальнейшем с целью расчета коммерческим банком своих
возможностей по использованию доступных ресурсов для осуществ-
ления активных операций, а также с учетом принципа ликвиднос-
ти все средства кредитного потенциала банка делятся по степени
стабильности:

– абсолютно стабильные средства – средства, которые присут-
ствуют в банке на постоянной основе и которые банк может исполь-
зовать в имеющемся объеме для осуществления активных опера-
ций (как правило, для формирования «длинных» кредитных денег).
К числу подобных ресурсов относятся собственные средства бан-
ка, средства, депонированные на определенный срок;

– стабильные средства – это все депонированные в банке
по предъявлении клиентов средства, динамика которых изучена.
При этом банком рассчитывается средняя сумма средств, которой
он может располагать в любое время для направления в определен-
ные активы. В число таких ресурсов входят: средства на счетах
«До востребования», на текущих лицевых и карточных счетах кли-
ентов банка, а также на корреспондентских счетах других банков;

– нестабильные средства – это та часть депонированных средств,
которые появляются в банке периодически и динамику которых
трудно спрогнозировать.

Все закономерности, выявленные по привлеченным ресурсам,
необходимо использовать для выработки эффективной политики
коммерческого банка в области сохранения средств кредитного
потенциала и ликвидности баланса данного банка.

Одна из основных целей распределения средств кредитного
потенциала – это обеспечение соответствия источников средств
(пассивов) структуре активов баланса банка. В случае, когда банк пре-
доставляет средства в среднем на более длинные сроки, чем сроч-
ность пассивов (кредитного потенциала), то он может осуществить

5 Нормы резервирования были подробно рассмотрены в первой главе в рам-
ках политики регулирования Банка России.
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срочную трансформацию средств. Возможность трансформации
связана с тем, что средства депозитов концентрируются в банке
от разных депонентов, которые используют эти средства с различ-
ной динамикой. Следовательно, степень трансформации средств
должна соответствовать уровню ликвидности в момент трансфор-
мации средств. Трансформация средств кредитного потенциала
является одной из основных причин обострения проблемы банков-
ской ликвидности.

Для оценки степени риска срочной трансформации средств
целесообразно проводить такие мероприятия, как:

– анализ объема, структуры и динамики существующих пасси-
вов и активов коммерческого банка;

– анализ факторов, влияющих на динамику пассивов и активов
коммерческого банка (внутренняя ситуация в банке, общеэкономи-
ческая ситуация);

– разработка мер, позволяющих корректировать сложившую-
ся динамику;

– расчет реальной стоимости пассивов коммерческого банка;
– соблюдение качественного соответствия между активами

и пассивами, т. е. регулирование сроков активных и пассивных
операций;

– соблюдение количественного равновесия между средства-
ми кредитного потенциала банка и его активами – обеспечение со-
ответствия сумм активных и пассивных операций.

3. Понятие и структура собственного капитала
коммерческого банка

Собственные средства коммерческого банка – это различные
фонды, создаваемые банком для обеспечения его финансовой устой-
чивости, коммерческой и хозяйственной деятельности, а также
полученная прибыль по результатам деятельности в текущем году
и прошлые годы (нераспределенная).
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Структура собственных средств банка неоднородна по каче-
ственному составу и изменяется на протяжение года в зависимос-
ти от ряда факторов:

– качества активов;
– использования собственной прибыли;
– политики банка по обеспечению устойчивости его капиталь-

ной базы.
Общая структура собственных средств коммерческого банка

предусматривает уставный капитал, резервный фонд, добавочный
капитал, фонды по отдельным банковским операциям, текущую
и нераспределенную прибыль и др.

У с т а в н ы й  ф о н д  (к а п и т а л)  создает экономическую
основу существования и является обязательным условием обра-
зования банка как юридического лица. Минимальные требования
к уставному капиталу коммерческого банка регулируется Федераль-
ным законом 395-1-ФЗ «О банках и банковской деятельности». Ми-
нимальный размер уставного капитала вновь создаваемого банка
и минимальный собственный капитал действующих банков уста-
новлен в размере 300 млн руб. (ст. 11 395-1-ФЗ).

С 1 января 2018 г. при переходе на трехуровневую банков-
скую систему Банк России разделяет требования к величине
уставного капитала для коммерческих банков с базовой и универ-
сальной лицензиями. Так, минимальный размер уставного капи-
тала банков с универсальной лицензией составляет 1 млрд руб.,
а банков с базовой лицензией остается на прежнем уровне –
300 млн руб., с возможностью увеличения до 3 млрд руб. При этом
банки с базовой лицензией при достижении планки уставного ка-
питала в 1 млрд руб. имеют право ходатайствовать о получении
универсальной лицензии.

Р е з е р в н ы й  к а п и т а л  (ф о н д)  создается из чистой
прибыли (после налогообложения) в размере не ниже 15 % опла-
ченной суммы уставного капитала и предназначен для погаше-
ния непредвиденных убытков в деятельности банка и обеспече-
ния стабильности его функционирования. Этот фонд создается
всеми банками в обязательном порядке в соответствии с 208-ФЗ
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«Об акционерных обществах» и 395-1-ФЗ «О банках и банковской
деятельности».

Третья группа фондов, составляющая  д о б а в о ч н ы й
к а п и т а л,  состоит из:

– средств, полученных от продажи акций их первым держате-
лям по цене выше номинальной стоимости, – «эмиссионный до-
ход». Данные средства увеличивают первоначальный капитал бан-
ка и его стабильную часть;

– прироста стоимости имущества, образуемого при переоцен-
ке основных фондов. Наличие и величина этого фонда являются
отражением уровня инфляции в стране и, следовательно, не вы-
ступают качественной характеристикой его деятельности. По сво-
ей экономической сущности и характеру использования средств
данной фонд можно рассматривать как резерв на обесценение
фиксированных активов (основных фондов);

– стоимости безвозмездно полученного имущества. Объем
средств этого фонда показывает источник прироста материаль-
ных активов банка, а правила использования (на покрытие возмож-
ных убытков) позволяют отнести его к группе резервных фондов.

Четвертая группа  ф о н д о в  создается  с  ц е л ь ю  п о -
к р ы т и я  р и с к о в  п о  о т д е л ь н ы м  б а н к о в с к и м
о п е р а ц и я м   и  обеспечения таким образом устойчивости
банков путем поглощения убытков за счет накопленных резервов.
К ним относятся: резервы на возможные потери по ссудам, цен-
ным бумагам и прочим активам банка. Величина этих резервов
свидетельствует, с одной стороны, о качественной структуре акти-
вов банка, а с другой – о запасе прочности банка, особенно в части
резервных фондов, созданных из чистой прибыли (например, ре-
зервы на возможные потери по ссудам).

Также в число собственных средств коммерческого банка сле-
дует включать чистую прибыль, полученную по итогам текущего
года, а также нераспределенную прибыль прошлых лет.
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4. Оценка достаточности капитала
коммерческого банка

В рамках комплексного системного анализа финансово-эконо-
мических результатов деятельности банка одной из важнейших
составляющих частей является анализ достаточности капитала кре-
дитной организации. Он направлен на оценку адекватности разме-
ра собственных средств коммерческого банка выдвигаемым тре-
бованиям, а также на изучение соответствия динамики прироста
капитала темпам развития бизнеса банка, выявление степени за-
щиты от рисков и поиск резервов повышения эффективности ис-
пользования средств акционеров.

Капитал коммерческого банка выполняет важнейшие функции:
– обеспечение ресурсами для начала работы новой кредитной

организации;
– создание базы для дальнейшего роста и расширения дея-

тельности и ее регулирования;
– защита коммерческого банка от риска;
– поддержание доверия к банку и его руководству со стороны

потенциальных клиентов и контрагентов;
– обеспечение доступа к рынкам финансовых ресурсов и др.
Как было сказано ранее, собственные средства занимают отно-

сительно низкий удельный вес в совокупных ресурсах коммерческо-
го банка (порядка 20–30 % от общего объема средств), что объяс-
няется специфической ролью кредитных учреждений в системе
экономических отношений – ролью финансовых посредников.
Вследствие этого банки имеют гораздо более высокий показатель
финансового рычага (финансового левериджа)6 по сравнению
с предприятиями других отраслей хозяйствования. Это дает воз-
можность получать больший размер чистой прибыли в расчете
на единицу собственных средств при значительно более высоком
уровне принятого риска.

6 В соответствии с теорией финансового менеджмента один из способов рас-
чета финансового рычага компании предполагает соотношение заемных и соб-
ственных ресурсов.
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Основным показателем оценки банковского капитала обще-
признанно является показатель достаточности капитала, спо-
собы расчета и нормирование которого в общем случае предлага-
ются Банком России.

В банковской практике под достаточностью капитала пони-
мается способность коммерческого банка продолжать оказывать
в том же объеме и того же качества традиционный набор банков-
ских услуг вне зависимости от возможных убытков. Общим кри-
терием определения достаточности капитала является поддержа-
ние его величины на таком уровне, при котором обеспечивается,
с одной стороны, максимальная прибыль, а с другой – оптималь-
ный риск потери ликвидности и неплатежеспособности.

На степень достаточности капитала влияют следующие факторы:
– объем, структура, ликвидность и качество активов;
– политика в области управления рисками;
– количество и качество клиентов, их отраслевая принадлежность;
– динамика, объем, структура и качество ресурсной базы;
– профессионализм менеджмента;
– нормативно-правовое регулирование деятельности кредит-

ных организаций;
– местные условия функционирования банка.
Таким образом, достаточность капитала отражает общую оцен-

ку надежности банка. Отсюда вытекает основной принцип доста-
точности капитала, преобладающий в современной теории бан-
ковского дела: величина собственных средств (капитала) банка
должна соответствовать размеру активов с учетом степени
риска.

Инструкцией Банка России 180-И (ранее 110-И, 139-И) «Об обя-
зательных нормативах банков» (гл. 2) устанавливается три норма-
тива достаточности капитала банков:

– Н1.1 – норматив достаточности базового капитала банка;
– Н1.2 – норматив достаточности основного капитала банка;
– Н1.0 – норматив достаточности собственных средств (капи-

тала) банка.
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Ранее в российской банковской практике использовался толь-
ко норматив Н1.0 с минимальным значением в 10 %. Введение
двух дополнительных нормативов достаточности капитала коммер-
ческого банка связано с активным внедрением в банковскую ре-
альность требований «Базеля III».

Каждый из трех нормативов достаточности капитала ком-
мерческого банка регулирует (ограничивает) риск несостоятель-
ности банка и определяет требования по минимальной величине
капитала банка, необходимого для покрытия кредитного и рыноч-
ного рисков, а также ограничивает объем активных операций в за-
висимости от капитала.

В общем случае расчет каждого из нормативов достаточнос-
ти капитала осуществляется по формуле
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                                  (2.1)

где Н1.i – норматив достаточности капитала банка (Н1.1, Н1.2 или
Н1.0);

Кi – капитал банка (К1 – базовый капитал, К2 – основной капи-
тал, К0 – собственные средства);

Арi – сумма активов, взвешенных по степени риска для каж-
дого норматива достаточности капитала банка.

Таким образом, нормативы достаточности капитала банка рас-
считываются как отношение величины базового капитала банка,
величины основного капитала банка и величины собственных
средств (капитала) банка к сумме активов, взвешенных по следую-
щим видам рисков:

– кредитному риску по активам, условным обязательствам кре-
дитного характера, производным финансовым инструментам;

– операционному риску;
– рыночному риску.
Порядок взвешивания активов по рискам подробно описан

в пунктах 2.1–2.3 Инструкции Банка России 180-И.
Величины базового капитала, основного капитала и собствен-

ных средств коммерческого банка определяются на основе Поло-
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жения № 395-П «О методике определения величины собственных
средств (капитала) кредитных организаций (“Базель III”)».

Б а з о в ы й  к а п и т а л  б а н к а  в соответствии с Поло-
жением 395-П включает в свой состав уставный капитал, эмисси-
онный доход, резервный фонд, сформированный за счет прибыли
текущего года и предшествующих лет, а также прибыли текущего
года и предшествующих лет. Источниками уменьшения базового
капитала могут служить:

– нематериальные активы;
– сумма налога на прибыль, перенесенная на будущие периоды;
– убытки предшествующих лет и текущего года;
– вложения в собственные акции, в том числе выкуп доли учас-

тия акционеров;
– вложения в акции финансовых организаций;
– отрицательная величина добавочного капитала;
– обязательства по приобретению источников базового капи-

тала и т. д.
О с н о в н о й  к а п и т а л  б а н к а  включает в себя уставный

капитал или его часть, эмиссионный доход, резервный и другие фон-
ды кредитной организации, аудированную прибыль текущего года
и предшествующих лет. Основной капитал уменьшается за счет:

– нематериальных активов;
– акций, выкупленных банком у акционеров;
– отрицательной величины дополнительного капитала;
– непокрытых убытков предшествующих лет;
– финансового результата от операций с производными финан-

совыми инструментами (ПФИ) и т. д.
С о б с т в е н н ы е  с р е д с т в а  б а н к а  рассчитывают-

ся как сумма основного и дополнительного капитала. Д о п о л н и -
т е л ь н ы й  к а п и т а л  включает прирост стоимости имуще-
ства за счет переоценки, часть резервного фонда, сформированно-
го за счет отчислений от прибыли текущего года, часть уставного
капитала, сформированного за счет капитализации прироста стои-
мости имущества при переоценке, и т. д.
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Важно отметить, что при практически равной исходной ве-
личине расчета базового и основного капитала банка существен-
ные отличия между ними возникают из-за учета разных источ-
ников, принимаемых для корректировки (уменьшения) данных
показателей.

В соответствии с Инструкцией 180-И также установлены ми-
нимально допустимые числовые значения нормативов, которые
должны выполняться ежедневно:

– Н1.1 – 4,5 %;
– Н1.2 – 6,0 %;
– Н1.0 – 8,0 %.
Экономический смысл каждого из представленных нормати-

вов достаточности капитала банка с учетом минимальных требо-
ваний к ним состоит в следующем: нормативы оценивают, сколько
рублей каждого вида капитала (базового, основного или собствен-
ных средств) приходится на один рубль активов, взвешенных с уче-
том рисков. Следовательно, для каждого из нормативов величина
капитала на рубль взвешенных активов должна составлять не ме-
нее 4,5; 6 или 8 коп. соответственно. При приближении к минималь-
ному значению хотя бы одного из показателей коммерческие бан-
ки должны принимать меры по увеличению размера соответствую-
щего капитала или снижению средств на активных счетах.

Помимо этого Инструкция 180-И также предусматривает над-
бавки к нормативам достаточности капитала банка. Они вве-
дены Указанием Банка России № 3855-У. Минимально допусти-
мое числовое значение надбавок определяется как сумма мини-
мально допустимых числовых значений следующих надбавок:

– надбавки на поддержание достаточности капитала;
– антициклической надбавки;
– надбавки за системную значимость для коммерческих бан-

ков, относящихся к числу системно значимых.
Минимально допустимое числовое значение надбавки поддер-

жания достаточности капитала устанавливается в соответствии
с табл. 2.1, в процентах от взвешенных по риску активов.
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Величина антициклической надбавки определяется банком
как средневзвешенная величина национальных антициклических
надбавок, установленных во всех государствах (включая антицикли-
ческую надбавку РФ), с резидентами которых банк заключил сдел-
ки, по которым рассчитывается кредитный и рыночный риск.

В расчет антициклической надбавки не включаются сделки,
заключенные с центральными банками, государственными орга-
нами и органами местного самоуправления, организациями, кото-
рым предоставлено право осуществлять заимствования от имени
государства, Банком международных расчетов, Международным
валютным фондом, Европейским центральным банком, междуна-
родными банками развития, кредитными организациями, пред-
приятиями, находящимися в государственной и муниципальной
собственности. Минимально допустимое числовое значение анти-
циклической надбавки см. в табл. 2.1.

Расчет надбавки за системную значимость осуществляет-
ся банками в соответствии с Указанием Банка России № 3737-У
«О методике определения системно значимых кредитных организа-
ций». Минимально допустимое числовое значение надбавки за сис-
темную значимость приводится в табл. 2.1 в процентах от взве-
шенных по риску активов.

01.01.2016

01.01.2017

01.01.2018

01.01.2019

Т а б л и ц а   2.1
Значения надбавок к нормативам

достаточности капитала банков, %

Дата
введения

Значения надбавки
на поддержание
достаточности

капитала

Значения надбавки
за системную
значимость

Значения
антициклической

надбавки

0,625

1,25

1,875

2,5

25

50

75

100

0,15

0,35

0,65

1,0
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В 2017 г. в число системно значимых банков вошли: АО «Юни-
Кредит Банк», Банк ГПБ (АО), Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК»,
ПАО «Сбербанк», ПАО «Московский кредитный банк» (МКБ),
ПАО «Банк “ФК Открытие”», ПАО РОСБАНК, ПАО «Промсвязь-
банк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк».

С 1 января 2018 г. для банков с универсальной лицензией вве-
ден еще один обязательный норматив достаточности капитала –
показатель финансового рычага (Н1.4). В соответствии со Стан-
дартом Базельского комитета по банковскому надзору, Инструк-
ции 180-И и методики в Положении 395-П расчет данного показа-
теля осуществляется по формуле

                  2

УО ПФИ ЦБ

KH1.4 = ,
БА + КР + КР + КР

  (2.2)

где БА – балансовые активы;
КРУО – кредитный риск по условным обязательствам кредит-

ного характера;
КРПФИ – кредитный риск по операциям с ПФИ;
КРЦБ – кредитный риск по сделкам, связанным с отчуждени-

ем (приобретением) ценных бумаг и одновременным принятием
обязательства по их обратному приобретению (отчуждению), а так-
же по операциям займа ценных бумаг.

Минимальное значение данного показателя установлено
на уровне 3 %.

Помимо нормативов оценки достаточности капитала, выдви-
гаемых Банком России, коммерческие банки для оценки данного
показателя могут использовать и ряд других величин, широко рас-
пространенных в мировой банковской практике. Их перечень и крат-
кая характеристика представлены в табл. 2.2.
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Контрольные вопросы

1. Кратко охарактеризуйте структуру ресурсов коммерческого банка.
2. Определите специфику структуры ресурсов коммерческого банка

и обоснуйте ее.
3. Укажите, в чем состоит принципиальное различие между привле-

ченными и заемными ресурсами банка.
4. Опишите сущность кредитного потенциала банка и основные ис-

точники его формирования, исходя из классификации средств по степени
стабильности.

5. Обоснуйте важность риска срочной трансформации средств банка
и перечислите методы его минимизации.

6. Объясните, как ужесточились требования Банка России к оценке
достаточности капитала коммерческого банка.

7. Охарактеризуйте особенности и экономический смысл каждого
норматива достаточности капитала коммерческого банка.

8. Перечислите основные показатели оценки достаточности капита-
ла банка, используемые в международной практике.
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Глава 3
СТРУКТУРА  И  КАЧЕСТВО  АКТИВОВ

КОММЕРЧЕСКОГО  БАНКА.  ПОНЯТИЯ
ЛИКВИДНОСТИ  И  ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

1. Понятие активов коммерческого банка
и их структура

А к т и в н ы е  о п е р а ц и и  к о м м е р ч е с к о г о  б а н к а,
т. е. операции по размещению собственных заемных и привлечен-
ных банковских ресурсов на рынке, составляют существенную и оп-
ределяющую часть его операций. В связи с этим важно отметить,
что именно активные операции приносят основной доход коммер-
ческому банку, и, следовательно, роль подобных сделок для любо-
го банка весьма велика. Помимо этого активные операции позво-
ляют обеспечить не только доходность, но и ликвидность банка.

С помощью активных операций банки направляют высвобож-
дающиеся в процессе хозяйственной деятельности мобилизован-
ные денежные ресурсы тем участникам рынка, которые испыты-
вают потребность в капитале. Таким образом за счет активных
операций коммерческие банки обеспечивают перелив капитала
в наиболее перспективные отрасли экономики, содействуя росту
инвестиций в производство, внедрению инноваций, осуществлению
реструктуризации и стабильному росту промышленности и т. д.

Под структурой активов в общем случае понимается отно-
шение разных по качеству статей актива баланса банка к балан-
совому итогу. При этом качество активов коммерческого банка
определяется целесообразной структурой его активов:

– ликвидностью;
– диверсификацией активных операций;
– объемом активов, приносящих доход;
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– объемом рисковых активов;
– объемом критических и неполноценных активов;
– признаками изменчивости активов.
Общепринятой в банковском деле классификацией активов

кредитного учреждения является их разделение на следующие
категории:

1) кассовая наличность и приравненные к ней средства;
2) инвестиции в ценные бумаги;
3) ссуды;
4) здания и оборудования.
Для обеспечения ежедневной способности банка отвечать

по своим обязательствам структура активов коммерческого
банка должна соответствовать качественным требованиям лик-
видности. С этой целью все активы коммерческого банка на осно-
ве главы 3 Инструкции Банка России 180-И разбиваются на груп-
пы по степени ликвидности в зависимости от срока погашения:

– высоколиквидные активы, которые обеспечивают мгновен-
ную ликвидность коммерческого банка;

– ликвидные активы;
– активы долгосрочной ликвидности.
На основе пункта 3.2 Инструкции 180-И высоколиквидные ак-

тивы – это те финансовые активы, которые должны быть получе-
ны в течение ближайшего календарного (операционного) дня и мо-
гут быть незамедлительно востребованы банком. При необходи-
мости данные активы могут быть реализованы коммерческим
банком в целях незамедлительного получения денежных средств.

В состав высоколиквидных активов банка входят:
– наличность;
– драгоценные металлы;
– средства на корреспондентских счетах в Банке России;
– депозиты, размещенные в Банке России;
– депозиты до востребования в коммерческих банках-(не)ре-

зидентах;
– вложения в государственные долговые обязательства;
– вложения в облигации Банка России и др.
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На основе пункта 3.2 Инструкции 139-И ликвидные активы –
это те финансовые активы, которые должны быть получены бан-
ком и могут быть востребованы в течение ближайших 30 кален-
дарных дней. При необходимости ликвидные активы могут быть
реализованы банком в течение ближайших 30 календарных дней
в целях получения денежных средств.

В состав ликвидных активов коммерческого банка входят:
– все высоколиквидные активы;
– природные драгоценные камни;
– средства на корреспондентских счетах в банках-корреспон-

дентах, в том числе банках-нерезидентах;
– средства на корреспондентских счетах в банках-нерезиден-

тах в иностранной валюте;
– кредиты в рублях и иностранной валюте со сроком погаше-

ния в течение ближайших 30 календарных дней;
– депозиты и другие средства со сроком погашения в течение

ближайших 30 дней.
Активы долгосрочной ликвидности коммерческого банка

характеризуются сроком погашения заемщиком свыше одного года
и также включают в свой состав просроченные кредиты.

К активам долгосрочной ликвидности коммерческого банка
относятся следующие ресурсы с оставшимся сроком погашения
свыше одного года:

– кредиты, включая просроченные;
– размещенные депозиты и средства (в том числе драгоцен-

ные металлы);
– 50 % гарантий и поручительств, выданных банком.

2. Оценка качества активов
коммерческого банка

Как было сказано в предыдущем параграфе, качество активов
коммерческого банка определяется его ликвидностью, степенью ди-
версифицированности, долей доходных активов, рисковых активов
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и т. д. Поэтому суть оценки качества активов состоит в определе-
нии их структуры по каждому из вышеперечисленных признаков.

По уровню ликвидности рассчитывается и оценивается доля
высоколиквидных, ликвидных активов и активов долгосрочной
ликвидности в балансе всех активов банка7. Ряд авторов, наравне
с перечисленными видами активов, выделяет еще и категорию не-
ликвидных активов, в число которых включаются здания, соору-
жения и прочие основные фонды, а также задолженность, отнесен-
ная к категории сомнительной.

Степень диверсифицированности активов зависит от рас-
пределения ресурсов банка по разным сферам размещения, в том
числе от объема вложений, задействованных в активных операци-
ях секторов экономики, количества видов кредитных программ,
концентрации капитала на одного заемщика и т. д.

По уровню рискованности, т. е. вероятности потери, все активы
следует подразделять на 5 групп: безрисковые (вероятность поте-
ри – 0 %), низкорисковые активы (до 10 %), средней степени риска
(до 20 %), с повышенным риском (до 70 %) и высокорисковые (100 %).
Расчет доли каждой из перечисленных групп активов свидетельст-
вует об уровне рискованности проводимой коммерческим банком
кредитной политики и, как результат, потенциале его ликвидности.

Анализ активов по группам в зависимости от уровня дохода
позволяет оценить способность коммерческого банка размещать
свои ресурсы в наиболее прибыльные активы. С учетом описан-
ных выше признаков качества активов в процессе практической
оценки могут быть использованы следующие показатели.

К о э ф ф и ц и е н т  р а б о т о с п о с о б н о с т и  а к т и в о в
(ККА1) – показывает, какую долю в общей сумме активов состав-
ляют активы, приносящие доход, и рассчитывается по формуле

                                  Д
1

А
ККА = ,

А
 (3.1)

где АД – активы, приносящие доход. К данным активам относятся
ссуды, межбанковские кредиты, учтенные векселя, ценные бума-

7 Примеры каждого из видов указанных активов представлены в первом
параграфе третьей главы.
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ги, остатки на корреспондентских счетах в других банках; А – об-
щая сумма активов коммерческого банка. Оптимальным счита-
ется значение ККА1 в диапазоне 65–75 %.

К о э ф ф и ц и е н т  д и в е р с и ф и к а ц и и  а к т и в о в
(ККА2) – рассчитывается по формуле (3.2) и показывает степень
распределения активов банка по секторам рынка и заемщикам.
Чем выше значение данного коэффициента, тем более диверсифи-
цированы риски по активным операциям и, следовательно, тем
ниже риск потери активов банка.

                              Д 0
2

Д

А – А
ККА = ,

А
  (3.2)

где А0 – однородные активы.
К о э ф ф и ц и е н т  и н в е с т и ц и о н н о й  а к т и в н о с -

т и  (ККА3) – определяется по формуле (3.3) и показывает долю
кредитов клиентам в общей сумме активов, приносящих доход.
Высокий уровень коэффициента характеризует направленность
банка на инвестиции в народное хозяйство страны. Наоборот, низ-
кое значение коэффициента свидетельствует о том, что банк на-
правляет денежные средства не в реальный сектор экономики,
а на прочие операции (межбанковские кредиты, спекуляции с цен-
ными бумагами и иностранной валютой).

                                   К
3

Д

КККА = ,
А

  (3.3)

где КК – кредиты клиентам коммерческого банка.
К о э ф ф и ц и е н т  к а ч е с т в а  с с у д   (ККА4) – рас-

считывается по формуле (3.4) и характеризует качество всех вы-
данных коммерческим банком ссуд. Низкое значение коэффициен-
та свидетельствует о том, что значительное место в выданных
ссудах занимают просроченные ссуды.

                                 П
4

З – ЗККА = ,
З   (3.4)

где ЗП – сумма просроченной задолженности; З – общая сумма
ссудной задолженности (в том числе просроченной).
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На основе результатов расчетов данных показателей каждый
коммерческий банк принимает определенные управленческие ре-
шения, связанные с оптимизацией структуры своих активов по тому
или иному качественному признаку.

Важно отметить, что коммерческий банк в целях внутреннего
анализа состояния своих активов может устанавливать собственные
показатели качества и их предельно допустимые значения. Одна-
ко Банк России также может выдвигать требования к активам кре-
дитных учреждений в виде нормативов ликвидности, которые бу-
дут подробно рассмотрены в четвертом параграфе данной главы.

3. Понятие ликвидности и платежеспособности.
Факторы, определяющие ликвидность

коммерческого банка

Ликвидность коммерческого банка является одним из важней-
ших показателей надежности и стабильности его деятельности.

Л и к в и д н о с т ь  к о м м е р ч е с к о г о  б а н к а  в  самом
общем понимании означает возможность банка своевременно,
в полном объеме и без потерь обеспечивать выполнение своих дол-
говых обязательств перед всеми контрагентами, а также предо-
ставлять им средства в рамках взятых на себя обязательств, в том
числе и в будущем (например, по банковским гарантиям, кредит-
ным линиям). Ликвидность коммерческого банка является зало-
гом его устойчивости и работоспособности, так как банк, обладаю-
щий достаточным уровнем ликвидности, в состоянии с минималь-
ными потерями для себя выполнять следующие функции:

– проводить платежи по поручению клиентов (обязательства
по средствам на расчетных, текущих и корреспондентских счетах,
зарезервированных для расчетов);

– возвращать кредиторам (вкладчикам) средства как с наступив-
шими сроками погашения, так и досрочно (средства в депозитах);

– удовлетворять спрос клиентов на денежные средства в рам-
ках принятых на себя обязательств (по заключенным кредитным
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договорам, кредитным линиям, контокоррентному кредитованию
и овердрафту);

– погашать выпущенные банком ценные бумаги;
– отвечать по обязательствам, которые могут наступить в бу-

дущем (выданным гарантиям, доверительному управлению, налич-
ным и срочным сделкам) и т. д.

Важно отметить, что ликвидность коммерческого банка имеет
тесную взаимосвязь с такими показателями его деятельности, как
рискованность и доходность активных операций. Подобные взаи-
моотношения проявляются в следующих закономерностях: актив-
ные операции коммерческого банка, характеризующиеся наи-
большей ликвидностью, всегда отличаются меньшей рискован-
ностью и более низким уровнем доходности. Наоборот, менее
ликвидные активы предполагают больший уровень риска и,
следовательно, доходности от совершенной операции.

Высокая ликвидность коммерческого банка означает, что:
– клиент коммерческого банка в любой момент может вер-

нуть вложенные средства или получить кредит;
– акционеры коммерческого банка защищены от принуди-

тельной продажи активов в случае наступления, как правило, не-
предвиденных форс-мажорных обстоятельств.

К факторам, определяющим ликвидность банка, можно от-
нести:

– состояние капитальной базы;
– качество активов;
– качество депозитной базы;
– зависимость от внешних источников;
– сопряженность активов и пассивов по срокам и суммам;
– уровень менеджмента (качество управления ресурсами);
– имидж банка;
– экономическую и политическую ситуацию в стране.
Для сравнения категорий ликвидности и платежеспособнос-

ти применительно к коммерческому банку важно подробно рас-
смотреть их качественные характеристики. Основной из них яв-
ляется уровень динамичности каждого из показателей. Именно
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л и к в и д н о с т ь представляет собой динамичный показатель,
т. е. отражает способность коммерческого банка отвечать по обя-
зательствам в настоящем и в будущем (краткосрочная, среднесроч-
ная и долгосрочная ликвидность). Специфика коммерческого бан-
ка состоит в том, что показатель платежеспособности является
составным элементом его ликвидности.

П л а т е ж е с п о с о б н о с т ь  коммерческого банка озна-
чает его способность проводить расчеты и отвечать по обязатель-
ствам клиентов в полном объеме в установленные сроки на опре-
деленную дату, т. е. является статичным показателем. Таким
образом, понятие платежеспособности является более узким, чем
понятие ликвидности. Данные понятия необходимо различать
в связи с тем, что в банковской практике часто складываются си-
туации, характеризующиеся краткосрочной потерей платежеспо-
собности, когда банки, оставаясь ликвидными, не могут выполнить
обязательства перед клиентами по проведению платежей на кон-
кретный момент.

Для поддержания ликвидности коммерческий банк должен
стремиться к максимальному снижению издержек в ходе реализа-
ции активов и привлечения пассивов, что является неотъемлемым
условием поддержания устойчивости его финансового состояния.

Показателем, характеризующим вероятность наступления
нежелательных для банка потерь, является  р и с к  л и к -
в и д н о с т и.  Он связан с невозможностью быстрой конверсии
финансовых активов в платежные средства по приемлемым ценам
без потерь или привлечения дополнительных обязательств.

4. Оценка уровня ликвидности
коммерческого банка

В связи с особой важностью категории ликвидность для ком-
мерческого банка, а также для клиентов кредитных учреждений
необходимы постоянная оценка и контроль соответствующих по-
казателей, а также поддержание их на требуемом уровне. В бан-
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ковской практике выделяют два основных метода оценки уровня
ликвидности:

– метод коэффициентов;
– метод разрыва.
М е т о д  к о э ф ф и ц и е н т о в   предполагает расчет и оцен-

ку экономических нормативов, разработанных Банком России. Они
предложены в целях контроля за состоянием ликвидности банка
для обеспечения своевременного и полного выполнение банком
обязательств. Отчетность о выполнении нормативов коммерчес-
кий банк обязан предоставлять в ЦБ РФ каждый месяц, однако
выполнять их должен каждый день.

Глава 3 Инструкции Банка России 180-И «Об обязательных
нормативах банков» устанавливает нормативы мгновенной, теку-
щей и долгосрочной ликвидности. Они регулируют риски потери
коммерческим банком ликвидности и определяются как отноше-
ние между активами и пассивами с учетом сроков, сумм и типов
активов и пассивов, а также других факторов8.

Норматив мгновенной ликвидности банка (Н2) регулирует
(ограничивает) риск потери коммерческим банком ликвидности
в течение одного операционного дня и определяет минимальное
отношение суммы высоколиквидных активов банка к сумме пасси-
вов банка по счетам до востребования. Данный показатель рассчи-
тывается по формуле

   Высоколиквидные активыН2 = 100 %.
Пассивы банка по счетам до востребования

      (3.5)

С 1 апреля 2004 г. минимально допустимое числовое значение
норматива Н2 установлено в размере 15 %. До этого минималь-
ный уровень норматива мгновенной ликвидности составлял 20 %.
С точки зрения экономического смысла данного показателя, сни-
жение требований к нормативу Н2 означает расширение возмож-
ности коммерческого банка осуществлять долгосрочные активные
операции.

8 Характеристика видов активов и входящих в их состав банковских ресур-
сов представлена в первом параграфе третьей главы.
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Экономический смысл норматива Н2 состоит в том, чтобы
оценить, сколько рублей высоколиквидных активов приходится
на один рубль пассивов, находящийся на счетах до востребова-
ния. Следовательно, на каждый рубль пассивов до востребования
в коммерческом банке высоколиквидные активы должны быть
поддержаны как минимум на уровне 15 коп. Снижение требова-
ний к нормативу позволило кредитным организациям получить
дельту в 5 коп. (на один рубль соответствующих пассивов) для раз-
мещения в долгосрочные обязательства. С одной стороны, для вы-
полнения норматива требуется поддержание определенного объема
средств в виде высоколиквидных активов. Например, путем «замо-
раживания» соответствующих сумм на корреспондентских счетах
Банка России и кредитных организаций развитых стан, а также
в кассе банка. Это ведет к сокращению долгосрочных актив-
ных операций банка, так как данные средства практически не при-
носят дохода. Другим способом выполнения норматива является
сокращение объема пассивов, находящихся на счетах «до востре-
бования».

Норматив текущей ликвидности банка (Н3) регулирует
(ограничивает) риск потери коммерческим банком ликвидности
в течение ближайших к дате расчета норматива 30 календарных
дней и определяет минимальное отношение суммы ликвидных ак-
тивов банка к сумме пассивов банка по счетам до востребования
и на срок до 30 календарных дней. Данный показатель рассчиты-
вается по формуле

    Ликвидные активыН3 = 100 %.
Пассивы банка по счетам до востребования

     (3.6)

Минимально допустимое числовое значение норматива Н3
установлено в размере 50 %. До этого минимальные требования
к нормативу текущей ликвидности были установлены на уровне
70 %. Снижение требований к нормативу Н3 свидетельствует
об увеличении возможности коммерческого банка совершать те
активные операции, которые приносят кредитному учреждению
основной доход.

и на срок до 30 дней
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Экономический смысл норматива Н3 состоит в определении
уровня фактического соответствия ликвидных активов на один
рубль пассивов по счетам «До востребования» и на срок до 30 дней
установленным требованиям. Исходя из требований Банка России
общий объем ликвидных активов банка должен составлять не ме-
нее 50 коп. на один рубль соответствующих пассивов. Снижение
требований к нормативу на 20 % позволило коммерческим банкам
расширить объем наиболее доходных активных операций на дель-
ту в 20 коп., приходящихся на один рубль соответствующих пасси-
вов. Для выполнения норматива текущей ликвидности кредитной
организации требуется либо увеличение объема ликвидных акти-
вов, либо снижение объема пассивов по счетам «До востребова-
ния» и на срок до 30 дней.

Норматив долгосрочной ликвидности банка Н4 регулирует
(ограничивает) риск потери коммерческим банком ликвидности
в результате размещения средств в долгосрочные активы и опре-
деляет максимально допустимое отношение кредитных требова-
ний банка с оставшимся сроком до даты погашения свыше одного
года. Данный показатель рассчитывается по формуле

             Кредитные требованияН4 = 100 %.
Пассивы банка со сроком погашения

  (3.7)

Максимально допустимое числовое значение норматива Н4
установлено в размере 120 %. Увеличение максимально допустимо-
го значения данного норматива позволило бы банку наращивать
объем тех активных операций, которые приносят наибольший доход.

Экономический смысл норматива Н4 состоит в расчете объема
долгосрочных активов на один руль пассивов со сроком погаше-
ния свыше одного года. Следовательно, на каждый рубль долго-
срочных пассивов должно приходиться не более 1,20 руб. долго-
срочных кредитных требований. Выполнение данного требования
Банка России предполагает сокращение долгосрочных активов
кредитных учреждений, которые приносят основной доход бан-
кам. С другой стороны, возможно увеличение долгосрочных при-
влеченных ресурсов.

свыше одного года



54

С 1 января 2018 г. для системно значимых кредитных организа-
ций (СЗКО) введен дополнительный норматив структурной ликвид-
ности (норматив чистого стабильного фондирования, НЧСФ). Дан-
ный норматив вступил в силу на основе Положения ЦБ РФ 596-П
от 26 июля 2017 г. и является отражением перехода на «Базель III».

НЧСФ регулирует (ограничивает) риск потери ликвидности
СЗКО, банковской группы СЗКО, обусловленный структурой акти-
вов (требований) и пассивов (обязательств) с учетом сроков, сумм
и типов активов (требований) и пассивов (обязательств), а также
других факторов, характеризующих ликвидность активов (требо-
ваний) и стабильность пассивов (обязательств). При этом НЧСФ
выделяется для банковской группы СЗКО (Н28) и отдельных СЗКО
(Н29) и рассчитывается по формуле (3.8), а его минимальное зна-
чение – 100 %.

              
     фондирование (ИСФ)      Н28 (Н29) = 100 %.

Требуемое стабильное 
  (3.8)

Величина ИСФ рассчитывается как сумма собственных средств,
балансовых и части внебалансовых обязательств банковской груп-
пы СЗКО или отдельных СЗКО. Величина ТСФ – сумма балансо-
вых и отдельных внебалансовых активов (требований), условных
обязательств кредитного характера и оценочных обязательств бан-
ковской группы СЗКО или отдельных СЗКО.

Соблюдение НЧСФ обеспечивает наличие у банковской груп-
пы СЗКО (отдельных СЗКО) стабильных источников пассивов
(обязательств) в объеме, достаточном для фондирования балансо-
вых активов (требований) и внебалансовых обязательств банков-
ской группы СЗКО (отдельных СЗКО). Расчет НЧСФ осуществля-
ется суммарно по операциям в рублях, иностранной валюте и дра-
гоценных металлах в рублевом эквиваленте по официальному курсу
на дату расчета.

До недавнего времени в банковской практике существовал
норматив общей ликвидности банка Н5, который регулировал
общий риск потери банком ликвидности и определял минималь-

Имеющееся стабильное

фондирование (ТСФ)
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ное отношение ликвидных активов к суммарным активам банка.
Для выполнения данного норматива требовалось приобретение не-
обходимых сумм достаточно ликвидных активов в отношении уже
к суммарным активам. Минимально допустимое числовое значе-
ние норматива Н5 составляло 20 %. Отмена норматива общей лик-
видности объяснялась тем, что

– выполнение вышеуказанных нормативов Н2 – Н4 является
основанием для выполнения Н5;

– при расчете норматива Н5 большинство коммерческих бан-
ков либо не использовали норматив Н5 для внутренней аналитике,
либо применяли собственные методики расчета;

– происходит переход к принципу мотивированного суждения
при оценке деятельности коммерческих банков, что связано с уни-
кальностью каждого бизнеса.

В основе  м е т о д а  р а з р ы в а  лежит расчет соотноше-
ния между активами и пассивами коммерческого банка по срокам
и суммам.

Примеры коэффициентов оценки ликвидности коммерческо-
го банка, используемые в зарубежной практике, представлены
в таблице.

Первичные резервы /Депозиты (кли-
ентов)

Вторичные резервы / Депозиты (кли-
ентов)

Основные вклады/Активы (всего)

Выданные кредиты, включая МБК /
Привлеченные средства

Выданные кредиты, включая МБК/Ак-
тивы (всего)

Основные вклады/Депозиты клиентов

Показатели ликвидности,  используемые в зарубежной практике

Формула расчета

К1

К2

К3

К4

К5

К6

Не менее 5–10

Не менее 10–15

80–90

60–80

55–70

75

Обозначение
коэффициента

Пороговое
значение, %
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К первичным резервам ликвидности относятся высоколиквид-
ные активы в форме наличности (кассовая и резервная наличность,
средства на корреспондентских счетах и резервы на счетах в Бан-
ке России).

Вторичные резервы – это те ликвидные активы, которые банк
хранит сверх суммы резервов, обязательных по закону.

К числу основных вкладов относят стабильные возобновляемые
вклады, сформированные на базе статистики коммерческого банка.

Непостоянные пассивы формируются за счет числа неста-
бильных привлеченных ресурсов в коммерческом банке.

Контрольные вопросы

1. Обоснуйте роль активных операций в деятельности коммерческого
банка и формировании им своих доходов.

2. Проведите классификацию активов банка по различным признакам.
3. Перечислите основные показатели оценки качества активов и оха-

рактеризуйте их экономический смысл.
4. Назовите принципиальные различия между ликвидностью и плате-

жеспособностью коммерческого банка.
5. Укажите требования, которые предъявляет Банк России к качеству

активов коммерческих банков.
6. Определите экономический смысл показателей ликвидности, исполь-

зуемых в международной банковской практике.
7. Опишите экономическую целесообразность отмены норматива

общей ликвидности банка.

О к о н ч а н и е   т а б л и ц ы

Формула расчетаОбозначение
коэффициента

Пороговое
значение, %

К7

К8

К9

Полученные МБК / Привлеченные
средства

Непостоянные пассивы/Активы (всего)

Заложенные ценные бумаги/Ценные
бумаги (всего)

30–40

Не более 10

Не более 25
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Глава 4
ДОХОДЫ,  РАСХОДЫ  И  ПРИБЫЛЬ

КОММЕРЧЕСКИХ  БАНКОВ

1. Понятие дохода коммерческого банка.
Формы и источники дохода

В общем случае под  д о х о д а м и  к о м м е р ч е с к о г о
б а н к а  понимаются денежные поступления от основной (опера-
ционной) и прочей (вспомогательной) деятельности данного кре-
дитного учреждения.

Коммерческий банк, как и любое другое коммерческое пред-
приятие, может получать доходы от основной и побочной деятель-
ности, а также случайные доходы, относящиеся к категории прочих.

Согласно международным стандартам финансовой отчетнос-
ти (МСФО),  д о х о д ы  к о м м е р ч е с к о г о  б а н к а  –  это
приращение экономических выгод в форме притока или увеличе-
ния активов банка либо сокращения его обязательств, приводящее
к увеличению капитала, не связанному с вкладами собственников,
и происходящее в форме:

а) притока активов;
б) повышения стоимости активов в результате переоценки

(за исключением переоценки основных средств, нематериальных
активов и ценных бумаг, «имеющихся в наличии для продажи»),
относимых на увеличение добавочного капитала или уменьшение
резервов на возможные потери;

в) увеличения активов в результате конкретных операций по по-
ставке (реализации) активов, выполнению работ, оказанию услуг;

г) сокращения обязательств, не связанных с уменьшением
или выбытием соответствующих активов.

Как было сказано выше, источником доходов коммерческого
банка является его основная и побочная деятельность. При этом
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основной деятельностью банка признается совершение банков-
ских операций и оказание банковских услуг клиентам. Вся прочая
деятельность банка, приносящая доход, считается побочной.

Первый классификационный признак, рассматриваемый в рам-
ках данной темы, предполагает разделение доходов банка по уров-
ню стабильности:

– стабильные;
– нестабильные.
К числу стабильных доходов относятся те доходы, которые

коммерческий банк получает постоянно на протяжение относи-
тельно длительного периода времени. Следовательно, такие дохо-
ды банк может планировать на перспективу. К стабильным дохо-
дам в практике коммерческого банка, как правило, относятся до-
ходы от основной деятельности.

В состав нестабильных доходов входят те доходы, которые
коммерческий банк получает периодически или непостоянно
и которые, следовательно, не могут быть запланированы. Обычно
такие доходы банка обусловлены высоким уровнем воздействия
рыночного риска или связаны с побочной деятельностью. Как
правило, нестабильные доходы включают доходы от валютных
операций, от операций с ценными бумагами на финансовых рын-
ках и т. д.

В практике функционирования коммерческих банков обяза-
тельным условием их успешной работы является преобладаю-
щее увеличение доходов за счет стабильных источников при не-
значительной доле доходов за счет нестабильных источников.

По видам деятельности все доходы коммерческого банка
принято подразделять:

– на доходы от основной деятельности – операционные;
– доходы от побочной деятельности;
– прочие доходы.
Наибольший удельный вес в структуре доходов коммерческо-

го банка занимают доходы от основной деятельности, т. е. опера-
ционные доходы.
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По форме получения операционные доходы подразделяются
на три группы:

– процентные доходы;
– непроцентные доходы (в том числе комиссионные возна-

граждения);
– прочие виды доходов.
Преобладающая часть доходов банка относится к процент-

ным доходам, а именно доходам от платного размещения собст-
венных средств банка и привлеченных средств. Это доходы:

– от предоставления кредитов клиентам;
– размещения временно свободных денежных средств в Цент-

ральном и коммерческих банках;
– вложений в долговые обязательства;
– факторинговых, лизинговых, форфейтинговых, трастовых

операций.
Непроцентные доходы включают:
– комиссионные доходы;
– доходы от операций на финансовых рынках;
– доходы от переоценки средств в иностранной валюте.
К комиссионным относятся доходы, полученные за оказание

клиентам банковских услуг некредитного характера, которые обыч-
но называют комиссионными услугами банков. В состав послед-
них входят такие услуги, которые проводятся от имени, по поруче-
нию и за счет клиентов. Плата за такие виды услуг обычно взимает-
ся в виде комиссионного вознаграждения: например, комплексное
расчетно-кассовое обслуживание клиентов, в том числе банков-
ские переводы. Ставка комиссионного вознаграждения устанавли-
вается в зависимости от суммы совершаемой сделки или опера-
ции. Наряду с этим в практике учета к комиссионным доходам
относятся также и доходы от тех видов услуг, плата за которые уста-
навливается в виде определенной суммы, а также в отдельных
случаях в виде сумм, компенсирующих понесенные банком опре-
деленные расходы. В ряде случаев по отдельным кредитным опе-
рациям банк может получать одновременно и процентный доход
и комиссионные.
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Доходы от побочной деятельности составляют относитель-
но небольшой удельный вес в структуре доходов коммерческого
банка. В состав этой группы доходов включаются доходы от ока-
зания услуг «небанковского» характера:

– сдача в аренду банковских помещений, машин, оборудова-
ния, продуктов программного обеспечения;

– их реализация;
– участие в деятельности предприятий и организаций и др.
К прочим доходам относятся штрафы, пени, неустойки, дохо-

ды от операций банков по реализации ценных бумаг, дисконтный
доход и др.

По статистике портала arb.ru, прибыль коммерческого банка
формируется главным образом за счет чистых процентных дохо-
дов (в среднем – 68 %) и чистых комиссионных доходов (21 %),
а в меньшей степени – за счет доходов от операций на финансовых
рынках (около 10 %).

2. Понятие расходов коммерческого банка.
Виды расходов

В общем случае р а с х о д ы  к о м м е р ч е с к о г о
б а н к а  –  это использование денежных средств на осуществле-
ние основной (операционной) и вспомогательной деятельности
банка.

Согласно международным стандартам финансовой отчетнос-
ти,  р а с х о д ы  к о м м е р ч е с к о г о  б а н к а  –  это умень-
шение экономических выгод в форме оттока активов банка или
увеличения его обязательств, приводящее к уменьшению капи-
тала, не связанному с его распределением между собственника-
ми, и происходящее в форме:

а) выбытия активов;
б) снижения стоимости активов в результате переоценки

(за исключением переоценки (уценки) основных средств, нематери-
альных активов и ценных бумаг, «имеющихся в наличии для про-
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дажи»), относимых на уменьшение добавочного капитала, созда-
ние (увеличение) резервов на возможные потери или износ;

в) уменьшения активов в результате конкретных операций
по поставке (реализации) активов, выполнению работ, оказанию
услуг;

г) увеличения обязательств, не связанного с получением (об-
разованием) соответствующих активов.

В банковской практике, как правило, принято все расходы ком-
мерческого банка разделять по видам деятельности:

– операционные расходы;
– расходы по обеспечению функционирования деятельности

банка;
– прочие расходы.
Операционными расходами являются расходы коммерческо-

го банка, производимые им непосредственно для выполнения бан-
ковских операций. Главным их отличием от других видов расхо-
дов является то, что их объем зависит от объема и структуры со-
вершаемых банком операций. В связи с этим операционные расходы
называют также прямыми расходами. Операционные расходы раз-
деляются на:

– процентные;
– комиссионные;
– по операциям на финансовых рынках и пр.
Основная часть кредитных ресурсов банка образует заемные

средства, использование которых необходимо оплачивать. Эти за-
траты составляют наибольшую часть расходов банка. Плата за ис-
пользование заемных ресурсов осуществляется в форме выплат
процентов, и соответственно эти расходы являются процентны-
ми. Обычно процентные расходы (по аналогии с процентными до-
ходами) составляют более 50 % всех расходов коммерческого
банка.

Расходы банка по оказанию клиентам услуг некредитного ха-
рактера связаны в основном с расходами по оплате услуг банков-
корреспондентов, Центрального банка, бирж, юридических фирм,
процессинговых и клиринговых центров и др. Оплата такого рода
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услуг производится обычно в виде комиссии от суммы совершае-
мой операции. В связи с этим данная группа расходов классифици-
руется как комиссионные. Комиссионные расходы составляют
небольшой удельный вес в общей сумме расходов банка.

В состав расходов по осуществлению операций на финансо-
вых рынках входят все расходы, связанные с деятельностью ком-
мерческого банка на финансовых рынках, а именно:

– расходы на приобретение акций, облигаций, оплату купон-
ных доходов по облигациям, оплату по векселям;

– расходы по переоценке ценных бумаг и другого имущества;
– расходы по операциям с иностранной валютой.
К прочим операционным расходам обычно относится ряд

расходов, непосредственно связанных с проведением определен-
ных банковских операций. Это почтовые и телеграфные расходы
по платежам клиентов, налоги, относимые на затраты банка (на-
пример, транспортный или на имущество), и др.

Расходы по обеспечению функционирования коммерческого
банка включают затраты, которые нельзя отнести прямо на опре-
деленные банковские операции. К расходам по обеспечению функ-
ционирования банка относятся следующие виды расходов:

1) на содержание всех зданий, офисов и вспомогательных по-
мещений: затраты на эксплуатацию и ремонт, амортизация, аренда
помещений, коммунальные платежи и оплата налогов на землю
и имущество;

2) содержание персонала: оплата труда, расходы на команди-
ровки, социально-бытовые расходы, расходы по охране труда, рас-
ходы на обучение и повышение квалификации;

3) приобретение и эксплуатацию банковского оборудования;
4) средства связи, телекоммуникационные и информационные

услуги;
5) рекламу;
6) транспортные;
7) другие (оплата юридических услуг, консалтинговых, ауди-

торских услуг, услуг на научные исследования).
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К группе прочих расходов коммерческого банка обычно от-
носятся те затраты банка, которые обусловлены непредвиденны-
ми причинами. В состав прочих расходов включаются:

– расходы, связанные со списанием, недостачей и хищением;
– уплаченные штрафы, пени, неустойки;
– расходы по списанию дебиторской задолженности;
– расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов;
– расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году, и др.

3. Понятие прибыли. Факторы, влияющие
на формирование прибыли в коммерческом банке

П р и б ы л ь  к о м м е р ч е с к о г о  б а н к а  –  это положи-
тельный финансовый результат деятельности коммерческого банка
в виде превышения доходов над расходами. Если данный результат
представляет собой отрицательное значение, его называют убытком.

Полученная коммерческим банком прибыль является базой
для формирования новых и увеличения существующих основных
фондов банка, прироста собственного капитала, выплаты дивиден-
дов, развитие повышения качества банковских услуг и т. д.

В настоящее время российские коммерческие банки рассчи-
тывают значение получаемой чистой прибыли в соответствии
с принципами РСБУ (российских стандартов бухгалтерского учета)
и МСФО (международных стандартов финансовой отчетности). Это
связано, прежде всего, с переход на мировые стандарты учета, а так-
же необходимостью привлечения зарубежных инвестиций.

Динамика совокупной чистой прибыли российских коммер-
ческих банков с 2007 по 2017 г. (прогнозное значение) представлена
на рисунке.

К факторам, влияющим на формирование коммерческим бан-
ком прибыли, следует отнести следующие:

– общеэкономические;
– влияние политической обстановки;
– межбанковскую конкуренцию.
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О б щ е э к о н о м и ч е с к и е  (м а к р о э к о н о м и ч е с -
к и е)  ф а к т о р ы   могут быть разделены на внешние по отно-
шению к банковскому сектору и внутренние.

К числу внешних экономических факторов, которыми ком-
мерческий банк, как правило, не может управлять, относятся:

– темпы структурных преобразований в экономике;
– уровень инфляции в экономике;
– уровень ликвидности;
– недостаточная капитализация;
– слабая достоверность отчетности отечественных предприятий;
– низкий уровень монетизации экономики;
– слабость законодательной защиты прав кредиторов.
К числу внутренних экономических факторов, подлежащих

воздействию со стороны кредитного учреждения, можно отнести:
– качество общего управления банком;
– эффективность систем управления рисками и внутреннего

контроля;
– уровень развития современных банковских технологий.
Состояние тех или иных общеэкономических факторов напря-

мую влияет на размер и динамику прибыли коммерческого банка.
Причем зачастую коммерческие банки должны выбирать между

Динамика прибыли российского банковского сектора
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оперативным сокращением издержек для практически мгновенно-
го роста прибыли и повышением стратегических расходов с целью
роста итогового финансового показателя в будущем.

Суть фактора  в л и я н и я  п о л и т и ч е с к о й  о б с т а -
н о в к и  состоит в том, что государственное регулирование бан-
ковского сектора предполагает развитие рыночных принципов дея-
тельности коммерческих банков и косвенное воздействие на про-
цессы, происходящие в банковской сфере. Влияние государства
на банковский сектор осуществляется главным образом путем раз-
работки нормативно-правовой базы деятельности коммерческих
банков, а также контроля за исполнением требований законодатель-
ства. Непосредственное влияние на функционирование банковско-
го сектора через участие в капитале кредитных организаций но-
сит ограниченный характер, с общей тенденцией к сокращению
этого участия в перспективе.

Фактор  м е ж б а н к о в с к о й  к о н к у р е н ц и и  пред-
полагает усиление конкурентной борьбы (легальной) между ком-
мерческими банками за клиентов. Суть данной борьбы состоит
в формировании конкурентных преимуществ банка в виде набора
и качества оказываемых банковских услуг.

Влияние фактора межбанковской конкуренции на показатель
прибыли коммерческого банка обусловливает постоянные капитало-
вложения, связанные с развитием и внедрением технологий, а так-
же анализом рынка и проведением исследований в области пере-
довых достижений мировой банковской практики.

4. Процентная маржа.
Основные коэффициенты процентной маржи

Одним из основных показателей, характеризующих эффектив-
ность деятельности коммерческого банка, является величина
п р о ц е н т н о й  м а р ж и,  рассчитываемая в общем случае как
соотношение доходов и расходов банка. При этом различают по-
казатели абсолютной (в денежных единицах) и относительной
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(в процентах) процентной маржи. Процентная маржа должна покры-
вать все издержки коммерческого банка, включая инфляционные.

А б с о л ю т н а я  п р о ц е н т н а я  м а р ж а  определя-
ется как разница между процентными доходами и расходами ком-
мерческого банка, т. е. между процентами, выплаченными ком-
мерческим банком по привлекаемым им ресурсам, и процентами
от вложений этих ресурсов в кредитные операции и прочие акти-
вы. Значимость данного показателя состоит в том, что он отража-
ет значение дохода, получаемого коммерческим банком от со-
вершения ссудных операций, и одновременно показывает возмож-
ности банка покрывать за счет маржи свои издержки.

Среди факторов, оказывающих влияние на величину абсолют-
ной процентной маржи, выделяют:

– объем кредитных вложений и прочих активных операций,
приносящих процентный доход;

– спред – разницу между процентными ставками по активным
и пассивным операциям;

– структуру пассивов;
– соотношение между собственным капиталом и привлечен-

ными ресурсами;
– долю активных операций, приносящих процентный доход;
– темпы инфляции и др.
В свою очередь,  о т н о с и т е л ь н а я  п р о ц е н т н а я

м а р ж а  отражает доходность коммерческого банка по видам
активных операций и выражается в виде коэффициентов процент-
ной маржи. Коэффициенты процентной маржи могут показывать
ее фактический и достаточный уровень у коммерческого банка.
Помимо этого коэффициенты процентной маржи рассчитываются
как по фактическим, так и по прогнозным данным с целью плани-
рования деятельности коммерческого банка и формирования дого-
ворной процентной ставки.

Важно отметить, что коэффициент процентной маржи может
быть рассчитан как по отдельным видам активных операций ком-
мерческого банка, так и в целом по всему их объему. Это позво-
ляет оценить реальную доходность (рентабельность) направлений
деятельности банка. В первом указанном случае для банка становится
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актуальным вопрос определения точных источников финансирова-
ния кредитных операций (пассивов) и их реальной стоимости.

Коэффициент фактической процентной маржи характери-
зует относительную фактическую величину процентного источни-
ка прибыли банка. Он рассчитывается по формуле

                           Пфакт Уфакт
фпм

Д

П – П
К = ,

А
                    (4.1)

где Кфпм – коэффициент фактической процентной маржи;
ППфакт – фактическая величина процентов, полученных коммер-

ческим банком за период;
ПУфакт – фактическая величина процентов, уплаченных коммер-

ческим банком за аналогичный период;
АД – средний за аналогичный период остаток активов, прино-

сящий доход.
Коэффициент процентной маржи по ссудным операциям

показывает прибыльность ссудных операций коммерческого бан-
ка и рассчитывается по формуле

                              П У
ПМСО

С

П – ПК = ,
СЗ

  (4.2)

где  КПМСО – коэффициент процентной маржи по ссудным операциям;
ПП – величина процентов, полученных коммерческим банком

по ссудам;
ПУ – величина процентов, уплаченных коммерческим банком

за кредитные ресурсы;
СЗС – средний остаток ссудной задолженности.
Коэффициент достаточной процентной маржи характеризу-

ет минимально необходимый для конкретного банка уровень мар-
жи и определяется по формуле

                            У П
ДПМ

Д

(Р – П ) – ДК = ,
А

  (4.3)

где  КДПМ – коэффициент достаточной процентной маржи;
Р – расходы коммерческого банка;
ДП – прочие доходы коммерческого банка.
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5. Процентная политика
коммерческого банка

Важно отметить, что процентная политика реализуется на двух
уровнях: на уровне Банка России и коммерческих банков.

На  у р о в н е  Б а н к а  Р о с с и и  национальная процент-
ная политика косвенно воздействует на процентную политику ком-
мерческих банка. Она является частью денежно-кредитной поли-
тики ЦБ РФ и направлена на:

– стимулирование развития экономики;
– сдерживание инфляции;
– обеспечение стабильности национальной валюты;
– обеспечение выборочной политики процентных ставок в поль-

зу приоритетных производств и секторов народного хозяйства.
На  у р о в н е  к о м м е р ч е с к и х  б а н к о в  процент-

ная политика является одним из важнейших элементов общей по-
литики, регулирующей деятельность банка. Она представляет со-
бой совокупность мер в области процентных ставок по привлече-
нию и размещению денежных средств в рублях и иностранной
валюте. Главной целью процентной политики коммерческих бан-
ков является обеспечение рентабельности и ликвидности банка.

Процентная политика коммерческого банка определяется:
– продолжительностью разрыва между сроками освобожде-

ния привлеченных и размещенных средств и колебаний процент-
ных ставок;

– уровнем процентного риска, который выражается в опаснос-
ти потерь в результате превышения процентных ставок, выплачи-
ваемых банком по привлеченным средствам, над ставками по пре-
доставляемым ссудам.

На процентную политику банка оказывают влияние внешние и
внутренние факторы. К  в н е ш н и м  ф а к т о р а м,  на кото-
рые банк не может воздействовать, относятся:

– состояние финансового рынка;
– уровень инфляции;
– спрос на банковские услуги;



69

– уровень банковской конкуренции;
– политика Банка России и Министерства финансов РФ;
– региональная специфика;
– состояние социальной среды.
К  в н у т р е н н и м  ф а к т о р а м,  непосредственно управ-

ляемым коммерческим банком, относятся:
– спектр оказываемых банком услуг;
– квалификация и опыт персонала;
– состав клиентов банка.
При разработке процентной политики банк учитывает, что

для различных секторов финансового рынка характерны различ-
ные величины процентных ставок. Также политика коммерческого
банка различается при формировании процентных ставок по пас-
сивным и активным операциям.

При формировании процентных ставок по  п а с с и в н ы м
о п е р а ц и я м  (операциям привлечения ресурсов) коммерчес-
кий банк должен учитывать следующие факторы:

– сроки, размеры привлекаемых средств;
– категории клиентов;
– валюта денежных средств;
– официальная ключевая ставка ЦБ РФ;
– нормы резервирования ЦБ РФ;
– уровень процентных ставок по активным операциям и про-

центная маржа (отражают реальность ставок).
При формировании процентных ставок по  а к т и в н ы м

о п е р а ц и я м   (операциям размещения) коммерческий банк учи-
тывает следующие факторы:

– официальная учетная ставка ЦБ РФ;
– конъюнктура рынка;
– издержки привлечения средств;
– степень риска размещения ресурсов (кредитования, инвес-

тирования);
– финансовое состояние и платежеспособность заемщика.
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Контрольные вопросы

1. Охарактеризуйте основные источники получения дохода коммер-
ческим банком.

2. Укажите, в чем состоит принципиальное отличие процентных
расходов от комиссионных.

3. Обоснуйте, какие виды доходов формируют совокупность доходов
коммерческого банка, а какие виды расходов – общую величину расходов
кредитного учреждения.

4. Охарактеризуйте основные направления расходования коммер-
ческим банком полученной чистой прибыли.

5. Перечислите факторы, непосредственно влияющие на величину
прибыли коммерческого банка, но слабо поддающиеся управлению.

6. Укажите основные виды процентной маржи коммерческого банка
и сформулируйте принципиальные различия в целях их расчета.

7. Представьте факторы, которые наибольшим образом влияют на фор-
мирование коммерческим банком процентной политики (по видам опера-
ций), и обоснуйте полученные выводы.
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Глава 5
ПАССИВНЫЕ  ОПЕРАЦИИ

КОММЕРЧЕСКИХ  БАНКОВ:
СТРУКТУРА  И  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА

Пассивные операции коммерческого банка связаны с привлече-
нием в банк ресурсов, которые будут основой для совершения кре-
дитных сделок.  П о д  п а с с и в н ы м и  о п е р а ц и я м и
принято понимать такие операции коммерческих банков, которые
позволяют увеличить денежные средства, находящиеся на пассивных
счетах или активно-пассивных счетах, т. е. добиться превышения
пассивов над активами. Пассивные операции имеют важное значе-
ние для коммерческих банков, так как именно с их помощью банки
формируют базу кредитных ресурсов на денежных рынках.

Пассивные операции позволяют банкам мобилизовать денеж-
ные средства, уже находящиеся в обороте. Затем на основе сфор-
мированной базы ресурсов банковская система создает новые ре-
сурсы, осуществляя активные операции. Следовательно, от вели-
чины привлеченных средств зависит возможность коммерческих
банков увеличивать объемы кредитных операций.

В общей банковской практике выделяют четыре основные
ф о р м ы  п а с с и в н ы х  о п е р а ц и й   коммерческих банков:

– взносы в уставный фонд;
– отчисления от прибыли банка на формирование или увели-

чение фондов;
– депозитные операции (средства, получаемые от клиентов);
– недепозитные (внедепозитные) операции.
За счет первых двух форм пассивных операций формируется

первая крупная группа кредитных ресурсов – собственные ресурсы.
Следующие две формы пассивных операций образуют вторую круп-
ную группу ресурсов – заемные и привлеченные кредитные ресурсы.

В з н о с ы  в  у с т а в н ы й  к а п и т а л  коммерческого
банка формируют основу его деятельности как юридического
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лица. Создание данного фонда возможно за счет продаж и акций
коммерческого банка его первым владельцам9.

О т ч и с л е н и я  о т  ч и с т о й  п р и б ы л и  коммер-
ческого банка в обязательном порядке идут на формирование ре-
зервного фонда (15 % от величины оплаченного уставного капи-
тала) и резервов по отдельным операциям. Также коммерческий
банк может формировать прочие социальные и иные фонды, исхо-
дя из собственных желаний10.

Д е п о з и т н ы е  о п е р а ц и и   банка позволяют ему сфор-
мировать совокупность ресурсов на основе средств, получаемых
от клиентов (физических или юридических лиц). Данные средства
хранятся клиентами на открытых в коммерческом банке счетах.

К  в н е д е п о з и т н ы м  и с т о ч н и к а м  привлечения
ресурсов относятся межбанковские кредиты (МБК) и кредиты,
полученные от Банка России.

Особенность рынка МБК состоит в том, что свободными кре-
дитными ресурсами, как правило, торгуют устойчивые в финансо-
вом отношении банки, у которых есть излишние ресурсы. Прочие
особенности таковы:

– краткосрочный характер сделок (ресурсы привлекаются
и размещаются на короткий срок для временного восполнения
разрывов в платежеспособности);

– персонифицированность рынка (условия функционирова-
ния рынка формируются самостоятельно коммерческими банка-
ми, в том числе цена на ресурсы);

– спекулятивный характер (осуществление краткосрочных
операций купли-продажи ресурсов с целью получения прибыли;
при этом важно соблюдать соответствие сделок по срокам) и т. д.

Существуют с л е д у ю щ и е  р а з н о в и д н о с т и
м е ж б а н к о в с к и х  к р е д и т о в:

1. МБК, полученные от других коммерческих банков. Это
один из наиболее популярных видов кредитов. С одной стороны,

9 Подробно вопрос формирования уставного капитала коммерческого бан-
ка был рассмотрен во второй главе.

10 Данный вопрос был рассмотрен во второй и четвертой главах.
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данный вид ресурсов можно быстро получить. С другой стороны,
важно учитывать, что кредиты МБК – это дорогой инструмент
кредитования. Следовательно, высокая доля МБК ведет к сильно-
му удорожанию кредитных ресурсов банка. Межбанковский кре-
дит оформляется соответствующим договором между банками и,
как правило, подкрепляется высоколиквидным залогом (например,
государственными ценными бумагами).

2. Подкрепление корреспондентского счета. Это одна из скры-
тых форм МБК: договор на кредит не оформляется, а расчеты ве-
дутся на основе договора о корреспондентских отношениях. Сле-
довательно, проценты за подобный вид кредита не выплачива-
ются. Данный способ перераспределения ресурсов используется
в основном дружественными или связанными между собой иными
отношениями коммерческими банками.

3. Кредитные ресурсы, полученные от других филиалов в пре-
делах одного и того же коммерческого банка. Особенность тако-
го кредитования состоит в отсутствии необходимости предостав-
ления высоколиквидного залога, минимальной цене и обмене дого-
ворами после сделки. Гарантией совершения описанной операции
является отправленное по электронной почте подтверждение.

4. При овердрафте головного банка условия кредитования
аналогичны предыдущему типу, однако процентная ставка уста-
навливается головным банком директивно.

Банк России выделяет коммерческим банкам следующие кре-
диты: внутридневные кредиты; овернайт; ломбардные кредиты;
кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручитель-
ствами и залогом золота.

Контрольные вопросы
1. Опишите роль пассивных операций коммерческого банка при ре-

ализации им кредитной политики.
2. Перечислите, какие фонды коммерческого банка формируют пас-

сивные операции.
3. Укажите основные виды межбанковских кредитов и обоснуйте их

преимущества перед кредитами Банка России.
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Глава 6
СИСТЕМА  ОЦЕНКИ  КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ

КЛИЕНТОВ  КОММЕРЧЕСКОГО  БАНКА

1. Понятие кредитоспособности
и информационная база оценки
кредитоспособности заемщика

Впервые понятие «кредитоспособность» появилось в эконо-
мической литературе XVIII в. В своих трудах его использовали
А. Смит и Д. Кейнс, Н. Бунге и В. Косинский. Конечно, и до этого
времени кредиторов интересовала способность заемщиков к со-
вершению кредитных сделок, однако попытки такой оценки но-
сили несистематический, разрозненный характер. Тем не менее
в настоящее время среди современных экономистов до сих пор
не существует единого мнения по поводу определения термина
«кредитоспособность».

Одни из них определяют кредитоспособность заемщика как
способность полностью и в срок рассчитаться по своим долговым
обязательствам. Например, профессор О. И. Лаврушин определя-
ет кредитоспособность клиента коммерческого банка как способ-
ность к совершению сделки по предоставлению стоимости на ус-
ловиях возвратности, срочности и платности, или, другими слова-
ми, способность к совершению кредитной сделки.

По мнению других авторов, под кредитоспособностью заем-
щика следует понимать не только способность (т. е. наличие воз-
можности), но и готовность (наличие желания) лица своевременно
и в полном объеме погашать свои долги. Так, автор Г. Т. Калиева
включает в понятие кредитоспособности качественную характе-
ристику заемщика, необходимую для решения вопроса о возмож-
ности и условиях его кредитования, закрепляемых в кредитном
договоре. Второй подход свойственен западной банковской прак-
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тике, которая предполагает оценку creditworthy, т. е. того, насколь-
ко клиент «достоин» кредита.

Таким образом, исходя из анализа различных суждений можно
сделать вывод, что  к р е д и т о с п о с о б н о с т ь  –  это ха-
рактеристика финансового и нефинансового состояния заемщика,
позволяющая банку оценить его возможности для совершения кре-
дитной сделки, в том числе способность полностью и своевремен-
но погасить кредит.

Основная цель изучения кредитоспособности – оценка фи-
нансового положения потенциального заемщика до решения воп-
роса о возможности и условиях кредитования. Оценка кредитоспо-
собности является одним из способов предупреждения или сведе-
ния к минимуму кредитного риска, связанного с предоставлением
ссуды клиенту.

Основными  и н ф о р м а ц и о н н ы м и  и с т о ч н и к а м и
при оценке кредитоспособности клиента коммерческого банка
выступают:

– собеседование с заявителем на ссуду;
– собственная база данных;
– ряд внешних источников;
– инспекция «на месте» (как правило, для юридических лиц);
– анализ финансового состояния и т. д.
Первоочередной задачей для сотрудников коммерческого банка

п р и  с о б е с е д о в а н и и  с  з а я в и т е л е м  является изу-
чение причин (целей) обращения за ссудой и оценка соответствия
заявки на кредит требованиям банка (в соответствии с кредитной
политикой). Также в процессе беседы банк может получить инфор-
мацию о честности и возможностях подателя заявки, о возможнос-
ти обеспечения кредита, об истории и росте предприятия, конку-
рентных позициях, планах на будущее и т. д. В некоторых случаях
банк может запросить у заявителя дополнительную информацию.

Ведение  с о б с т в е н н о й  б а з ы  д а н н ы х  коммер-
ческим банком не является обязательным условием его деятель-
ности. Тем не менее при ее наличии банк может получить необхо-
димую информацию о кредитоспособности клиента.
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Информация о кредитоспособности клиента может быть про-
верена по каналам  в н е ш н и х  и с т о ч н и к о в,  в число ко-
торых входят журналы, газеты, рейтинговые агентства и т. д.

И н с п е к ц и я   «н а  м е с т е»  позволяет оценить реаль-
ное состояние дел заемщика – юридического лица, а также под ви-
дом тайного покупателя провести опрос сотрудников.

Вопрос  о ц е н к и  ф и н а н с о в о г о  с о с т о я н и я  за-
емщика будет рассмотрен в следующих параграфах данной главы.

При оценке  к р е д и т о с п о с о б н о с т и  ф и з и ч е с -
к о г о  л и ц а  коммерческим банком, как правило, принимаются
во внимание такие факторы, как:

– правоспособность и дееспособность заемщика к соверше-
нию сделки;

– моральный облик и репутация заемщика;
– умение (желание и возможность) оправдать оказанное дове-

рие в виде выданного кредита;
– наличие обеспечения кредита;
– способность получать доход и исправно выполнять приня-

тый долг.
Предварительный анализ возможности возврата банковского

кредита  ю р и д и ч е с к и м  л и ц о м  основывается на изу-
чении деловой репутации – личных качеств первых лиц, а также
ликвидности и платежеспособности предприятия. Это значит, что
в основе анализа возвратности ссуд находятся психологические
и экономические факторы. Личные качества руководителя вклю-
чают порядочность, возраст, состояние здоровья, наличие право-
преемника и профессиональный опыт. Порядочность – главное
качество, лежащее в основе эффективности предпринимательства
и взаимоотношений с банком. Основной критерий порядочности
как показателя деловой репутации клиента банка – многолетние
традиции, которые определяют авторитет фирмы и ее руководите-
лей на товарных рынках. Порядочность является гарантией того,
что клиент примет все необходимые меры для своевременного
возврата предоставленных средств и уплаты процентных денег.
При сомнениях относительно порядочности первого должностного
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лица банки воздерживаются от предоставления ссуд. Поэтому они
предпочитают кредитовать фирмы, владельцы и руководители
которых происходят из семей, длительное время проживающих
в данной местности, имеющих родовые дома и другую недвижи-
мость и зарекомендовавших себя честными людьми, обладающи-
ми необходимым авторитетом для ведения коммерческих дел.

Возраст первого лица учитывается при выдаче ссуд следую-
щим категориям заемщиков:

1) молодым предпринимателям, не имеющим достаточного
опыта в сфере бизнеса: ссуды предоставляются им только при стра-
ховке активов или под гарантию третьего лица;

2) бизнесменам преклонного возраста: ссуды предоставляют-
ся только при наличии правопреемника, способного принять ответ-
ственность за погашение долгового обязательства.

Состояние здоровья клиента оказывает решающее воздей-
ствие на принятие решения о кредитовании при наличии различ-
ных заболеваний. Как правило, медицинские органы не предоставля-
ют банкам официальные данные о состоянии здоровья их клиентов.
Поэтому при необходимости банки могут требовать соответствую-
щие справки непосредственно от должностных лиц, заинтересован-
ных в получении банковских ссуд. Кроме того, используется дове-
рительная информация авторитетных лиц и других клиентов банка.

Наличие правопреемственности устанавливается с помощью
соответствующих юридических документов, заверенных нотари-
альными органами. К этим документам относятся завещания, до-
веренности на ведение коммерческих дел, приказы и распоряже-
ния о назначении на руководящие должности и другие документы.

Высокие личные качества владельцев и руководителей фирм
находят отражение в объективных показателях коммерческой дея-
тельности. Помимо общих показателей хозяйственно-финансовой
деятельности банки проявляют интерес к специальным показате-
лям, непосредственно влияющим на возвратность предоставлен-
ных ссуд. В современной банковской практике такие показатели
ассоциируются с понятием кредитоспособности заемщика.
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В процессе оценки кредитоспособности (управления кредит-
ным риском) коммерческие банки используют совокупность кри-
териев и показателей, рассмотрение и анализ которых позволяют
сделать вывод об уровне кредитоспособности заемщика. Конкрет-
ный набор показателей, характеризующих деятельность предприя-
тия в разных банках, неодинаков и видоизменяется в процессе раз-
вития кредитных отношений.

2. Этапы оценки кредитоспособности
заемщика коммерческого банка

Оценка кредитоспособности включает два основных этапа:
1) качественный (нефинансовый) анализ;
2) финансовый анализ (проводится на основе системы финан-

совых показателей).
К а ч е с т в е н н ы й  а н а л и з  кредитоспособности заем-

щика основан на использовании информации, которая не может быть
выражена в количественных показателях. На данном этапе банк
изучает имеющуюся информацию о деловой репутации потенци-
ального заемщика и экономическое окружение кредитополучателя
(основные деловые партнеры, конкурентоспособность продукции,
устойчивость рынков сбыта и т. д.). Для этих целей может исполь-
зоваться информация, накопленная как самим коммерческим бан-
ком, так и другими банками, а также кредитными бюро.

Ф и н а н с о в ы й  а н а л и з  является, как правило, завер-
шающим этапом в оценке кредитоспособности заемщика и заклю-
чается в определении ряда показателей, к которым чаще всего
относят:

– коэффициенты ликвидности;
– коэффициенты обеспеченности собственными средствами;
– показатели финансовой устойчивости клиента;
– коэффициенты оборачиваемости;
– показатели рентабельности.
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При этом новый инвестиционный проект оценивается коммер-
ческим банком на основе показателей бизнес-плана, а также прог-
ноза развития соответствующей отрасли.

По результатам расчета финансовых показателей банк делает
заключение о категории кредитоспособности потенциальных кре-
дитополучателей, которая, в свою очередь, зависит от класса каж-
дого рассчитанного показателя. Определенная сложность в отне-
сении клиента к тому или иному классу кредитоспособности воз-
никает в случае значительного расхождения в уровнях фактических
значений коэффициентов. Чтобы решить данную проблему, коммер-
ческие банки используют рейтинговую оценку. В ее основе лежит
следующий принцип: банки самостоятельно определяют круг наи-
более значимых с их точки зрения показателей и присваивают им
определенный вес. В дальнейшем класс кредитоспособности заем-
щика принимается банками во внимание при разработке шкалы про-
центных ставок, определении условий и режима кредитования, оцен-
ке качества кредитов, составляющих кредитный портфель банка.

3. Основные методы оценки кредитоспособности
заемщика – юридического лица

В банковской практике не существует единой стандартизиро-
ванной системы оценки кредитоспособности. Банки разных стран
используют различные системы анализа кредитоспособности за-
емщиков. Многообразие подходов обусловлено различной степе-
нью доверия к количественным и качественным способам оценки
кредитоспособности, особенностями индивидуальной культуры
кредитования и исторически сложившейся практикой оценки кре-
дитоспособности.

В действительности каждый банк использует собственную ме-
тодику оценки кредитоспособности заемщиков, исходя из представ-
лений о целесообразности применения тех или иных методов. Но,
как правило, любая частная методика состоит из дополненных и мо-
дифицированных базовых методов оценки кредитоспособности.
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Основные методы оценки кредитоспособности:
– метод финансовых коэффициентов;
– метод оценки денежного потока;
– метод прогнозных моделей.
Суть  а н а л и з а  ф и н а н с о в ы х  к о э ф ф и ц и е н т о в

состоит в вычислении пропорций между отдельными позициями
бухгалтерского баланса, форм отчетности, которые охватывают
один и тот же период времени и являются информационной базой
для оценки. Метод эффективен для определения положения дел
компании в течение отрезка времени, так как позволяет анализи-
ровать безразмерные величины, выявлять тенденцию развития эко-
номического состояния заемщика и устанавливать взаимосвязи этих
коэффициентов. На основании сравнения полученных коэффициен-
тов с опорными величинами делается вывод о целесообразности
предоставления кредита данному заемщику.

Метод  а н а л и з а  д е н е ж н о г о  п о т о к а  основыва-
ется на использовании фактических показателей, характеризую-
щих оборот средств у клиента в отчетном периоде. Этим метод
анализа денежного потока принципиально отличается от метода
оценки кредитоспособности клиента на основе системы финансо-
вых коэффициентов. Анализ денежного потока заключается в со-
поставлении оттока и притока средств у заемщика за период, со-
ответствующий обычно сроку пользования запрашиваемой ссудой.
На основе соотношения величины общего денежного потока и раз-
мера долговых обязательств клиента определяют его класс креди-
тоспособности.

П р о г н о з н ы е  м о д е л и,  получаемые с помощью статис-
тических методов, используются для оценки качества потенци-
альных заемщиков. Основу данных методов составляет функция,
дающая оценку надежности заемщика. Эта функция рассчитыва-
ется путем умножения финансовых коэффициентов результатов
деятельности заемщика на коэффициенты, рассчитанные в резуль-
тате статистической обработки данных за определенный про-
межуток времени по выборке фирм, которые либо обанкротились,



81

либо выжили. Если оценка фирмы находится ближе к показателю
средней фирмы-банкрота, то при условии продолжающегося ухуд-
шения ее положения она обанкротится. Если менеджеры фирмы
и банк предпримут усилия для устранения финансовых труднос-
тей, то банкротство, возможно, не произойдет. Таким образом, эта
оценка является сигналом для предупреждения банкротства фир-
мы. Применение данной модели требует обширной репрезента-
тивной выборки фирм по разным отраслям и масштабам деятель-
ности. Сложность заключается в том, что не всегда можно найти
достаточное число обанкротившихся фирм внутри отрасли для рас-
чета аналитических коэффициентов.

Помимо основных методов оценки кредитоспособности заем-
щика – юридического лица в классической литературе по риск-ме-
неджменту рассматриваются другие методы оценки возможных рис-
ков заемщиков. Их краткая характеристика с учетом преимуществ
и недостатков приведена в таблице. Полный перечень методов оцен-
ки рисков представлен в Национальном стандарте РФ «Методы
оценки риска» (ГОСТ Р ИСО/МЭК 31010-2011).

Отсутствие оценки влияния
рисков на проект в целом
и по отдельным показате-
лям, графической оценки
рисков, определения уров-
ня эффективности проекта

Отсутствие оценки влияния
рисков на проект в целом
и по отдельным показате-
лям, графической оценки
рисков, определения уров-
ня эффективности проекта

Сравнительная характеристика методов оценки рисков
заемщика – юридического лица

Преимущества

Value-at-risk

Вероятностная
методика

Наименование
методики Недостатки

Оценка вероятности реа-
лизации рисков, оценка
стоимости потерь от реа-
лизации рисков, возмож-
ность соизмерения рис-
ков различных проектов

Определение вероятности
реализации рисков по про-
екту
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Отдельно следует отметить, что, используя любой метод оцен-
ки кредитоспособности, основное внимание всегда следует уде-
лять кредитной истории заемщика, так как ничто не характеризует
порядочность и платежеспособность заемщика лучше, чем регуляр-
ность и своевременность оплаты его прошлых кредитов. Для дос-
тижения наиболее точных результатов всегда следует использо-
вать комплексную методику оценки кредитоспособности, включа-
ющую несколько разносторонних методов. Следует учитывать, что
дополнительные издержки на предварительный анализ кредито-
способности заемщика всегда ниже возможных потерь при невоз-
врате кредита. В целом такой подход поможет значительно сни-
зить будущие риски сотрудничества с заемщиком.

4. Основные методы оценки кредитоспособности
заемщика – физического лица

Оценка кредитоспособности физического лица проводится
на основе предоставляемой внутренней информации о способности
клиента получать доход, достаточный для своевременного погаше-
ния кредита, о наличии у заемщика имущества, которое при необ-

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы

ПреимуществаНаименование
методики Недостатки

Отсутствие определения
вероятности реализации
рисков в проекте, графи-
ческой оценки рисков

Отсутствие оценки воздей-
ствия рисков на парамет-
ры проекта, графической
оценки рисков

Анализ влияния отдель-
ных рисков на параметры
проекта (объем инвести-
ций, доходы, расходы, эф-
фективность проекта и др.)

Описание всех возмож-
ных условий реализации
проекта, затрат на него;
определение уровня эф-
фективности проекта

Анализ
чувствительности

Метод сценариев
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ходимости может служить обеспечением выданного кредита, и т. д.
Помимо это анализируются внешние данные о рыночной конъюнк-
туре, тенденциях ее изменения, рисках и др.

Оценка кредитоспособности физического лица основана на со-
отношении запрашиваемой заемщиком ссуды и следующих пока-
зателей:

– личного дохода заемщика;
– общей оценки финансового положения заемщика;
– стоимости его имущества;
– состава семьи;
– личностных характеристик;
– кредитной истории.
Существуют  ч е т ы р е  б а з о в ы х  м е т о д а  о ц е н -

к и  к р е д и т о с п о с о б н о с т и  заемщика коммерческого
банка – физического лица:

1) скоринговая оценка кредитоспособности;
2) оценка кредитоспособности по платежеспособности;
3) андеррайтинг;
4) оценка кредитоспособности по кредитной истории.
С к о р и н г о в а я  о ц е н к а  к р е д и т о с п о с о б н о с т и

заемщика основывается на оценке возможности погашения заем-
щиком кредита исходя из размера его дохода. Это математичес-
кая модель, в основе которой лежит соотношение уровня кредит-
ного риска с параметрами, характеризующими качественное и ко-
личественное состояние заемщика – физического лица.

Суть скоринговой оценки заключается в определении индиви-
дуальной оценки кредитного риска по каждому клиенту. Сравнение
значения кредитного скоринга, полученного для конкретного заем-
щика, со специфичной пороговой оценкой дает возможность при-
нять решение о выдаче кредита. Недостаток скоринговой модели
состоит в том, что на основе соотношения нескольких показателей
однозначно и категорично принимается кредитное решение.

Типичная модель скоринговой системы состоит из следующих
пяти блоков:

– социальное положение;
– экономическое положение;
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– имущественное положение;
– параметры кредитной сделки;
– оценка деловой репутации.
О ц е н к а  к р е д и т о с п о с о б н о с т и  з а е м щ и к а

п о  е г о  п л а т е ж е с п о с о б н о с т и  основывается на дан-
ных о доходе физического лица и степени риска потери этого дохо-
да. Как правило, к числу документов, характеризующих уровень
дохода физического лица, относятся:

– справка о заработной плате по форме 2-НДФЛ;
– справка по форме банка, заверенная печатью работодателя;
– налоговая декларация.
В большинстве случаев коммерческие банки оценивают пла-

тежеспособность заемщика, исходя из среднемесячного дохода
за предыдущие шесть месяцев. При этом сумма дохода, умень-
шенная на объем обязательных платежей, умножается на коэф-
фициент риска банка.

Смысл   к р е д и т н о г о  а н д е р р а й т и н г а   состоит
в оценке вероятности погашения кредита. В рамках данной про-
цедуры коммерческий банк учитывает и многие другие факторы,
которые характеризуют деловую репутацию потенциального заем-
щика. В отличие от скоринговой оценки кредитный андеррайтинг
позволяет коммерческому банку вынести не категорическое, а ком-
промиссное решение. Его суть состоит в изменении условий кре-
дитования для уменьшения кредитного риска с целью принять по-
ложительное кредитное решение: например, предоставить мень-
шую сумму кредита, потребовать обеспечение или выдать кредит
на другой срок.

В основе   о ц е н к и  к р е д и т о с п о с о б н о с т и  п о  к р е -
д и т н о й  и с т о р и и   находится изучение кредитной истории
заемщика, связанной с предыдущим получением и возвратом кре-
дитов. Для поиска кредитной истории коммерческий банк исполь-
зует сведения, содержащиеся в заявлении на выдачу ссуды (имя,
адрес места жительства, номер пенсионного свидетельства). На ос-
нове этих данных банк собирает информацию о случаях платежа/
неплатежа у различных кредитных организаций, налоговых орга-
нов, коммунальных служб и т. д.
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Подобную информацию концентрирует бюро кредитных исто-
рий (БКИ). Основным документом, регулирующим деятельность
БКИ в России, является Федеральный закон «О кредитных исто-
риях» № 218-ФЗ.

В соответствии со статьей 3 данного закона  к р е д и т н а я
и с т о р и я  –  совокупность информации о заемщике и заключен-
ных им кредитных договорах, состоящая из открытой (титульной)
и закрытой (конфиденциальной) частей и хранящаяся в бюро кре-
дитных историй.

В главе 3 этого закона дается характеристика непосредствен-
но бюро кредитных историй, которое представляет собой, как пра-
вило, частную организацию, занимающуюся сбором, обработкой,
хранением и распространением сведений, относящихся к кредит-
ной истории отдельных граждан. В число таких сведений входят
остаток задолженности или кредитные линии, история внесения
платежей, случаи непогашения кредита, банкротства и т. д.

В соответствии со статьей 14 Банк России ведет государствен-
ный реестр БКИ и лицензирует их деятельность.

Статья 4 определяет содержание кредитной истории, которая
состоит из следующих частей:

– титульная часть: ФИО, данные паспорта, ИНН, СНИЛС;
– основная часть: место жительства, сведения о государствен-

ной регистрации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя, признание недееспособности;

– дополнительная (закрытая) часть: наименование юридичес-
кого лица, регистрационный номер юридического лица, ИНН.

Кредитная история составляется в отношении заемщика, по-
ручителя, гаранта и прочих субъектов кредитной сделки.

Создание БКИ явилось адекватным ответом банковского со-
общества на необходимость оперативной и объективной оценки
кредитного риска потенциальных заемщиков по ссудам.

Основные преимущества БКИ состоят в следующем:
– повышение информированности банков о потенциальных за-

емщиках, что дает возможность точнее прогнозировать возврат-
ность ссуд и минимизировать кредитный риск;
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– снижение стоимости поиска информации о клиентах;
– дисциплинирование заемщиков за счет возникновения угро-

зы нанесения ущерба их репутации.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение кредитоспособности заемщика коммерческого
банка и перечислите цели оценки кредитоспособности.

2. Укажите информационные источники, являющиеся первоочеред-
ными при оценке кредитоспособности юридического и физического лица.

3. Обоснуйте, в чем состоит принципиальное различие между каче-
ственной и финансовой оценкой кредитоспособности заемщика.

4. Охарактеризуйте основные методы оценки кредитоспособности за-
емщика – юридического лица.

5. Охарактеризуйте основные методы оценки кредитоспособности за-
емщика – физического лица.

6. Опишите роль бюро кредитных историй в оценке кредитоспособ-
ности заемщика коммерческого банка.
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Глава 7
СИСТЕМА  КРЕДИТОВАНИЯ

ЮРИДИЧЕСКИХ  ЛИЦ

1. Понятие и элементы системы кредитования
В широком смысле под  к р е д и т о в а н и е м  понимается

процесс, в результате которого происходит движение ссужаемой
суммы от кредитора к заемщику с обязательным выполнением всех
условий кредитования сторонами.

Система кредитования включает три взаимосвязанных элемента:
– субъекты кредита;
– обеспечение кредитования;
– объекты кредитования.
Важным с позиции полного проявления системы кредитования

выступает единство трех названных элементов.
К  с у б ъ е к т а м  к р е д и т о в а н и я  непосредственно

в системе кредитных отношений относятся кредитор и заем-
щик. В общей практике субъекты кредитования определяются в
зависимости от формы кредита.

Кредиторами являются юридические и физические лица, пре-
доставившие свои временно свободные средства в распоряжение
заемщика на определенный срок. В системе кредитных отношений
таким субъектом выступает, как правило, коммерческий банк.

Заемщиком выступает та сторона кредитных отношений, кото-
рая получает ссуду на определенный срок с последующим возвратом.

В зависимости от видов кредитования различаются и субъек-
ты  данной сделки, а именно:

1) государственный кредит – государство и население, госу-
дарство и банки, предприятия, банк и государство;

2) коммерческий кредит – поставщик сырья, товаров и поку-
патель товаров. Посредником такой сделки может выступить ком-
мерческий банк;
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3) потребительский кредит – банк и население, торговые
фирмы и население. Коммерческий банк также может выступать
посредником;

4) международный (межгосударственный) кредит – в лю-
бом качестве один из субъектов сделки (коммерческий банк, госу-
дарство, предприятие) является зарубежным представителем;

5) банковский кредит – банк и предприятие; банк и частный
предприниматель.

Каждая форма кредита имеет свои особенности, касающиеся
субъектов кредитных отношений, их интересов и механизма реа-
лизации. Так, банковский кредит предполагает наличие только двух
субъектов без каких-либо посредников. В первом случае, когда банк
совершает кредитные операции, коммерческий банк выступает в ка-
честве кредитора, а прочие юридические и физические лица –
в качестве заемщиков. В обратной ситуации, когда банку требуется
привлечь капитал, то кредитором выступают те физические и юри-
дические лица, которые размещают в кредитном учреждении свои
деньги. Коммерческие банки выполняют роль заемщиков.

О б е с п е ч е н и е  б а н к о в с к о г о  к р е д и т а  пред-
полагает создание реальных условий для возврата ссуды и высту-
пает основой для устойчивого развития кредитного процесса.

К числу основных видов обеспечения относят:
– прямое;
– косвенное;
– без обеспечения.
Следовательно, в банковской практике различают обеспечен-

ные, частично обеспеченные и необеспеченные ссуды.
Статья 329 Гражданского кодекса РФ выделяет такие способы

обеспечения исполнения обязательств, как:
– неустойка;
– залог;
– удержание вещи должника;
– поручительство;
– независимая гарантия;
– задаток;
– обеспечительный платеж и др.
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Статья 33 Федерального закона «О банках и банковской дея-
тельности» (395-1ФЗ) уточняет способы обеспечения возвратнос-
ти непосредственно банковских кредитов: залог недвижимого и дви-
жимого имущества, в том числе государственных и иных ценных
бумаг, банковские гарантии и др.

Качество обеспечения при любом виде обеспечения влияет
на целевое использование кредита и его своевременный возврат.

О б ъ е к т  к р е д и т о в а н и я  в узком смысле представ-
ляет собой вещь, под которую выдается ссуда и ради которой за-
ключается кредитная сделка (различные материальные ценности,
затраты и покрытие обязательств).

В широком смысле  о б ъ е к т  к р е д и т о в а н и я  выра-
жает не только предмет в его материальном, осязаемом состоя-
нии, но и материальный процесс в целом, который вызывает по-
требность в ссуде и ради обеспечения непрерывности и ускоре-
ния которого заключается кредитная сделка.

Общая классификация объекта банковского кредитования пред-
полагает его разделение на частный и совокупный.

Объект становится частным в том случае, когда он обособ-
ляется от других ссуд. Например, банк может кредитовать у своего
клиента отдельно потребности, связанные только с накоплением
тары, сырья или готовой продукции. Бывают случаи, когда в об-
щем составе кредитов выделяются ссуды, предоставляемые не во-
обще под запасы сырья, а в связи с накоплением какой-то опреде-
ленной его разновидности.

Совокупный объект представляет собой противоположность
частному объекту. Это множество объектов, не обособленных друг
от друга, а объединенных в один совокупный объект, под который
выдается кредит.

Также объектом кредитования может выступать не какая-либо
материальная ценность, а потребность заемщика в дополнитель-
ных ресурсах.

В данном случае объектом кредитования может быть времен-
ный разрыв в платежном обороте, когда собственных средств
и поступающей выручки предприятия оказывается недостаточно
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для осуществления текущих или предстоящих платежей. Как
правило, причины такого разрыва носят объективный характер,
связаны с сезонностью производства, снабжения и сбыта продук-
ции, текущими временными потребностями в платежах. В от-
дельных случаях общая потребность в ссуде может быть связана
и с субъективными факторами, выражающими недостатки в дея-
тельности заемщиков. В условиях спада производства наличие по-
добных ссуд оказывается более заметным явлением.

2. Этапы банковского кредитования

К основным  э т а п а м  б а н к о в с к о г о  к р е д и т о -
в а н и я  относятся:

1) рассмотрение заявки на кредит и личные контакты специа-
листов банка с предполагаемым заемщиком;

2) анализ кредитоспособности возможного заемщика и оценка
качества заявки;

3) подготовка кредитного договора, оформление кредита;
4) погашение кредита и контроль над выполнением условий

кредитного договора.
П е р в ы й  э т а п:  рассмотрение кредитной заявки. Кре-

дитная заявка, как правило, должна содержать следующие исход-
ные сведения о требуемом кредите:

– цель привлечения кредита;
– сумма и валюта кредита;
– вид кредита;
– панируемый срок погашения кредита;
– предлагаемое обеспечение по кредиту.
Основные документы, необходимые для получения банков-

ского кредита, используются коммерческим банком для оценки
кредитоспособности потенциального заемщика. В их состав в об-
щем случае входят:

1) заявление-анкета на предоставление кредита, анкеты пору-
чителей;
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2) финансовые документы, подтверждающие уровень дохода,
финансовая отчетность;

3) паспорт (для физических лиц) или учредительные, правоус-
танавливающие документы (для юридических лиц);

4) документы по залогу, в том числе копии документов, подтверж-
дающих права собственности на предлагаемое в залог имущество.

Заполненные кредитная заявка и сопроводительные докумен-
ты предоставляются кредитному эксперту для анализа на пред-
мет надежности и финансовой устойчивости заемщика.

После получения документов специалист банка проводит пред-
варительную беседу с потенциальным заемщиком. Как было ска-
зано в предыдущей главе, устные ответы позволяют получить до-
полнительную информацию о клиенте, предприятии, об испраши-
ваемом кредите, погашении кредита, обеспеченности кредита,
информацию об отношениях клиента с другими банками, узнать
причину выбора именно данного банка и т. д.

На основании анализа и проверки полученных фактов кредит-
ным комитетом банка принимается решение о дальнейшем рас-
смотрении заявки или отказе.

В т о р о й  э т а п:  анализ кредитоспособности заемщика
и оценка качества заявки осуществляются при принятии положи-
тельного решения на первом этапе. В данном случае проводится
тщательный анализ кредитоспособности заемщика на основе сис-
темы показателей и дается оценка кредитного риска11.

Т р е т и й  э т а п:  оформление кредита. После оценки кре-
дитоспособности заемщика и принятия положительного решения
относительно вопроса кредитования коммерческий банк иниции-
рует процедуру оформления кредита. Оформление кредитной сделки
происходит путем заключения кредитного договора между креди-
тором и заемщиком.

В кредитном договоре фиксируется:
– цель, срок, размер кредита;

11 Подробно вопрос оценки кредитоспособности заемщика был рассмотрен
в шестой главе.
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– стоимость кредита – процентная ставка (полная стоимость
кредита);

– порядок погашения суммы основного долга и процентов
по нему (в виде графика);

– виды и формы проверки обеспечения (при наличии).
Договор о предоставлении кредита составляется только в пись-

менной форме. Типовые формы кредитных договоров разрабаты-
вают сами банки с учетом рекомендаций Банка России. При этом
для последующего контроля выполнения условий кредитного до-
говора и наблюдения за ходом погашения кредита формируется
кредитное досье, содержащее всю информацию по кредитной сдел-
ке и сведения о заемщике.

Ч е т в е р т ы й  э т а п:  погашение кредита и контроль
над выполнением условий кредитного договора.

Целью данного этапа является кредитный мониторинг, направ-
ленный на снижение риска коммерческого банка. Кредитный мо-
ниторинг включает в себя систему наблюдения за погашением кре-
дитов, разработку и принятие мер, обеспечивающих решение по-
ставленной задачи.

В качестве процедур контроля могут быть использованы:
– предупреждающие звонки о приближении даты погашения

кредита;
– аналогичная SMS-рассылка;
– изменение графика погашения кредита (в связи с возникно-

вением обстоятельств, объективно препятствующих погашению
кредита по старой схеме) и т. д.

3. Кредитная политика коммерческого банка
К р е д и т н а я  п о л и т и к а  к о м м е р ч е с к о г о

б а н к а  представляет собой совокупность программ и направле-
ний деятельности кредитной организации в области предоставле-
ния займов юридическим и физическим лицам.

В основе кредитной политики лежит разработка кредитных
программ для физических и юридических лиц, исходя из собствен-
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ных возможностей и целей деятельности, а также с учетом госу-
дарственной поддержки (по отдельным секторам экономики и ка-
тегориям граждан) и прогноза привлечения ресурсов.

Помимо этого кредитная политика предполагает оценку опти-
мального для коммерческого банка соотношения риска и доходнос-
ти проводимых активных операций. В связи с этим вырабатывает-
ся основная цель проведения кредитной политики коммерческим
банком – получение максимальной прибыли при оптимальном уров-
не кредитного риска. Исходя из возможного соотношения этих со-
ставляющих, а также имеющихся ресурсов, кредитная организация
определяет текущие задачи реализуемой кредитной политики:

– направления кредитования;
– технологию осуществления кредитных операций;
– контроль в процессе кредитования.
Разработка кредитной политики коммерческим банком осу-

ществляется с учетом внешних (макроэкономических) и внутрен-
них (микроэкономических) факторов.

В число   м а к р о э к о н о м и ч е с к и х  и н д и к а т о -
р о в,  оказывающих влияние на формирование кредитной полити-
ки коммерческого банка, входят те факторы, на которые кредит-
ное учреждение не способно оказывать влияние:

– общая экономическая ситуация в стране;
– политическая стабильность;
– стадия экономического цикла, которую проходит государство;
– уровень инфляции и процентных ставок;
– состояние национальной валюты;
Особое место занимают юридические вопросы. Так, регулиру-

ющие органы могут оказывать существенное влияние на кредит-
ную политику банковской системы путем направления директив,
изменения процентных ставок, норм обязательных резервов и т. д.

К числу  м и к р о э к о н о м и ч е с к и х  ф а к т о р о в,
воздействующих на кредитную политику коммерческого банка,
относятся:

– ресурсная база банка;
– стоимость привлечения денежных ресурсов;
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– качество клиентской базы коммерческого банка;
– специализация банка (отрасль, категории граждан, кредит-

ные программы и т. д.);
– ликвидность коммерческого банка;
– квалификация и готовность персонала коммерческого банка

работать с различными категориями заемщиков.
В результате выработанная кредитная политика коммерчес-

кого банка заключает в себе общие основные направления деятель-
ности кредитного учреждения в сфере активных операций. Дальней-
шая ее реализация состоит в том, чтобы были составлены соответ-
ствующие инструкции и другие документы, регламентирующие
проведение тех или иных операций, определяющие критерии оцен-
ки клиентов и этапы взаимодействия с ними.

Кредитная политика не является чем-то раз и навсегда опре-
деленным в банке. Она должна пересматриваться в зависимости
от меняющихся экономических условий.

При работе с юридическими лицами кредитная политика
коммерческих банков, как правило, направлена на развитие долго-
срочных отношений с заемщиками. При этом в основе лежат оп-
ределяемые критерии отбора клиентов для сотрудничества. Обыч-
но предъявляются следующие требования: прозрачность схем по-
лучения доходов компании, устойчивость и доходность бизнеса,
успешный опыт работы в различных экономических условиях,
наличие собственного капитала, возможность предоставления
обеспечения.

4. Понятие, виды и функции банковского кредита.
Принципы организации процесса кредитования

С экономической точки зрения   б а н к о в с к и й  к р е д и т
представляет собой форму разрешения противоречия между накоп-
лением временно свободных денежных средств у одних экономи-
ческих субъектов и потребностью в них у других. Коммерческий
банк в данном случае выступает в качестве лица, мобилизовавше-
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го временно свободные денежные средства, а также посредника
при их перераспределении.

Полный перечень  в и д о в  б а н к о в с к о г о  к р е д и т а
представлен на рисунке. Он раскрывает классификацию банков-
ского кредита по следующим признакам:

– видам ссудных счетов, открываемых коммерческим банком
своим клиентам для выдачи кредита;

– наличию обеспечения для кредита;
– срокам кредитования;
– величине кредита;
– методам погашения;
– видам заемщиков;
– характеру финансирования;
– валюте кредита (в иностранной валюте кредитование воз-

можно только при наличии специального разрешения-лицензии
у коммерческого банка);

– целям кредитования;
– видам кредитов и т. д.
В число основных   ф у н к ц и й  б а н к о в с к о г о  к р е д и т а

входят:
– распределительная – распределение ссудного фонда стра-

ны по сферам экономики на платной и возвратной основе;
– эмиссионная – создание кредитных средств обращения и за-

мещение наличных денег;
– контрольная – контроль за эффективностью использования

хозяйствующими субъектами заемных средств, ускорением техни-
ческого прогресса. Данная функция реализуется путем контроля
над финансовым состоянием заемщика, соблюдения принципов
кредитования.

П р и н ц и п ы  б а н к о в с к о г о  к р е д и т о в а н и я
широко распространены в экономике и предполагают:

– возвратность – необходимость возврата клиентом коммер-
ческого банка полной суммы полученного по договору кредита;

– срочность – возврат суммы кредита в установленный дого-
вором срок;
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– платность кредита – связана с установлением полной стои-
мости по ссуде, которую следует уплатить заемщику в виде процен-
тов сверх суммы основного долга. Полученные банком проценты
направляются на оплату стоимости привлеченных ресурсов, влия-
ния рыночных факторов, обесценивающих деньги, и формирование
чистой прибыли;

– обеспеченность кредита – основана на необходимости оп-
тимизации кредитного риска коммерческого банка и возможности
погашения кредита за счет представленного обеспечения при не-
возможности или нежелании заемщика погашать ссуду;

– целевое использование – определяет вид предоставляемо-
го коммерческим банком кредита и характеризует риски банка
в зависимости от сферы экономики;

– дифференцированность – отражает стремление коммерчес-
кого банка снизить возникающие в процессе кредитования риски
за счет распределения ресурсов по различным сферам экономики,
категориям граждан, выдаче кредитов в различных валютах и т. д.

5. Виды ссудных счетов коммерческого банка

С с у д н ы й  с ч е т  представляет собой счет коммерчес-
кого банка, открываемый им для учета выданных и погашенных
ссуд. Данный счет является активным, по дебету счета отражает-
ся размер ссудной задолженности, по кредиту счета – ее погаше-
ние. Ссуда считается выданной по факту зачисления денежных
средств на расчетный или текущий счет заемщика или на счет
кассы.

Представленная в предыдущем параграфе классификация ви-
дов банковского кредита предполагает его разделение в зависимости
от категории ссудных счетов на:

– простые (обычные) ссудные счета;
– специальные ссудные счета;
– контокоррентный счет;
– овердрафт.
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Простые (обычные) ссудные счета открываются коммерчес-
ким банком для учета разовой ссуды клиента. При этом клиент
может иметь одновременно несколько простых ссудных счетов.

Специальный ссудный счет в отличие от предыдущего вида
может быть открыт только один. Его примером является учет опе-
раций с использованием векселей.

Контокоррентный счет представляет собой единый гибрид-
ный счет, сочетающий признаки ссудного и текущего счетов. Осо-
бенность данного счета состоит в том, что, с одной стороны, он
отражает ссуды банка и платежи клиента, а с другой – поступления.
Он может иметь дебетовое или кредитовое сальдо. По контокор-
рентному счету банк устанавливает лимит, ограничивающий вели-
чину контокоррентного кредита для каждого заемщика.

Овердрафт – ссудный счет, открываемый заемщику при на-
личии договора на предоставление кредита в рамках установлен-
ного лимита при возникновении у клиента по расчетному счету
дебетового сальдо.

Контрольные вопросы

1. Перечислите субъектов кредитования по видам кредитов, включая
банковский кредит.

2. Укажите, в чем состоит принципиальное отличие структуры субъек-
тов в случае банковского кредитования и как может изменяться роль ком-
мерческих банков в зависимости от совершаемых ими активных и пас-
сивных операций.

3. Обоснуйте, какова роль обеспечения при предоставлении коммер-
ческим банком кредита.

4. Опишите сущность каждого этапа банковского кредитования.
5. Охарактеризуйте цель и задачи разрабатываемой коммерческим

банком кредитной политики и перечислите факторы, определяющие ее
особенности.

6. Раскройте сущность каждой функции и принципов кредитования.
7. Укажите, в чем состоят принципиальные различия между простым

и специальным ссудным счетом, между контокоррентным счетом и оверд-
рафтом.
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Глава 8
ОСОБЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИИ

ОТДЕЛЬНЫХ  ВИДОВ  БАНКОВСКИХ  ССУД

1. Целевые (разовые) ссуды
на производственные цели,

торгово-посреднические операции,
временные нужды

По целевому назначению банковские кредиты принято разде-
лять на:

– кредиты на производственные цели;
– кредиты на торгово-посреднические операции;
– кредиты на временные нужды.
Общие особенности указанных ссуд состоят в том, что дан-

ные кредиты направлены на удовлетворение краткосрочных по-
требностей предприятия в ресурсах, являются разовыми, а поступ-
ление денежных средств на счет заемщика осуществляется едино-
временно.

Для получения подобных кредитов заемщик должен предоста-
вить в коммерческий банк следующие документы:

1) кредитную заявку;
2) финансовые документы, включающие баланс и отчет о при-

былях и убытках;
3) технико-экономическое обоснование цели кредита.
При этом каждая целевая ссуда оформляется индивидуальным

кредитным договором с указанием цели и суммы кредита, срока его
возврата, процентной ставки и обеспечения. Выдача целевых ссуд
производится с простого ссудного счета единовременно с зачисле-
нием суммы ссуды на расчетный счет заемщика. Заемщик может
иметь в банке несколько простых ссудных счетов.
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Погашение целевых кредитов также происходит одинаково
путем списания средств со счета заемщика, или разовым платежом
по окончании установленного договором срока кредита, или перио-
дически в соответствии с условиями договора. По взаимному согла-
шению при возникновении дополнительных обстоятельств срок
возврата кредита может быть пролонгирован. При этом к кредит-
ному договору оформляется дополнительное соглашение.

Различия между данными ссудами состоят непосредственно
в цели кредитования и наличии дополнительных документов, пре-
доставление которых является обязательным для получения денеж-
ных средств.

К р е д и т ы  н а  п р о и з в о д с т в е н н ы е  ц е л и  связа-
ны с получением заемщиками ссуды для удовлетворения следую-
щих потребностей:

1) финансирование закупок сырья;
2) складирование готовой продукции;
3) производственные затраты.
Как правило, если ссуда связана с накоплением производственных

запасов, то коммерческий банк может предоставить заемщику кредит
в определенном размере от суммы товаров, находящихся на складе.

К р е д и т ы  н а  т о р г о в о - п о с р е д н и ч е с к и е
о п е р а ц и и  связаны с возникновением дебиторской задолжен-
ности у заемщика. Особенность данных сделок состоит в том, что
помимо вышеперечисленных документов заемщик представляет
в банк договоры на поставку продукции.

К р е д и т ы  н а  в р е м е н н ы е  н у ж д ы  предостав-
ляются коммерческим банком на выплату заработной платы и осу-
ществление платежей в бюджет.

2. Кредитование по контокорренту
и понятие кредитной линии

Кредитование по контокоррентному счету связано с удовлетво-
рением текущей потребности заемщика в заемных средствах.
Таким образом, подобный кредит используется заемщиком для фор-
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мирования оборотных активов и является краткосрочным. Объек-
том контокоррентного кредитования выступает укрупненная
потребность в средствах, связанная с периодически возникающим
разрывом между платежами и поступлением выручки.

На практике кредитование по контокорренту предполагает за-
крытие расчетного счета заемщика и открытие контокоррентного
счета. На основе данного счета, являющегося активно-пассивным,
происходит комплексное кредитно-расчетное обслуживание клиен-
та коммерческим банком, т. е. по контокоррентному счету прово-
дятся все операции клиентов, как текущие, так и ссудные.

Дебетовое сальдо по контокоррентному счету означает выда-
чу кредита клиенту, а кредитовое сальдо – наличие собственных
средств на счете. Поскольку с использованием контокоррентного
счета систематически происходит оплата расчетных документов
по разным видам платежей, то выданный кредит не имеет четко
обозначенной целевой направленности и обеспечивает общую по-
требность клиента в заемных средствах.

При наличии соответствующего договора выдача контокор-
рентного кредита осуществляется автоматически, без анализа при-
чин возникновения потребности, что обеспечивает оперативность
ее удовлетворения. Однако это требует от коммерческого банка
проведения тщательного предварительного, а затем и постоянного
периодического анализа финансового состояния своего клиента,
т. е. оценки его кредитоспособности.

Кредитование по контокоррентному счету оформляется специ-
альным договором, в котором находят отражение все стороны взаи-
моотношений банка с клиентом:

– порядок открытия счета;
– платежи, осуществляемые по дебету счета;
– поступления, отражаемые по кредиту счета;
– порядок и лимит кредитования;
– формы обеспечения возврата кредита;
– требуемое финансовое состояние заемщика;
– стоимость кредита и т. д.
Условия кредитования по контокорренту могут различаться в за-

висимости от уровня финансовой надежности клиента. Для перво-
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классных заемщиков допустимы такие льготы, как возможность
превышать в определенном размере кредитную линию, выдача
необеспеченного кредита, установление наиболее низкой стоимос-
ти за кредит и т. д. Однако в случае ухудшения финансового поло-
жения заемщика условия кредитования по контокорренту коммер-
ческим банком могут ужесточаться путем: ограничения кредит-
ной линии по кредиту, установления обязательности предоставле-
ния форм обеспечения, введения проверки состояния залогового
имущества, учащения периодичности оценки кредитоспособности
клиента, повышения стоимости за кредит.

К р е д и т н а я  л и н и я  представляет собой юридически
оформленное соглашение между коммерческим банком и заемщи-
ком об обязанности кредитного учреждения предоставлять заем-
щику в течение определенного периода кредиты в пределах согла-
сованного лимита.

В зависимости от объемов и прочих условий кредитования
кредитная линия может быть двух видов:

– лимит выдач – простая (невозобновляемая) кредитная линия;
– лимит задолженности – возобновляемая (револьверная) кре-

дитная линия.
Л и м и т  в ы д а ч  –  договор, по которому выдача кредита

предусмотрена несколькими суммами: в пределах общей суммы
договора независимо от частичного погашения заемщиком своей
текущей задолженности и в пределах общего срока договора.

При этом оборот общей выдачи кредитов не должен превы-
шать сумму, предусмотренную договором о кредитной линии (уста-
новленного лимита выдачи). Расчет коммерческим банком предель-
ной суммы выдачи по кредитной линии определяется объемом и ус-
ловиями хозяйственной сделки, под которую испрашивается кредит.

Л и м и т  з а д о л ж е н н о с т и  –  представляет собой до-
говор о предоставлении заемщику ссуды, особенность которого
состоит в определении максимального размера единовременной
задолженности заемщика по полученным кредитам. Следова-
тельно, это порождает наличие у заемщика возможности полного
или частичного погашения текущего долга на протяжении всего
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срока действия договора с правом последующего докредитования
клиента до установленного лимита.

Привлекательность лимита задолженности по сравнению
с лимитом выдачи состоит в практически неограниченной макси-
мальной сумме кредита, которую заемщик может получить в те-
чение срока действия договора.

3. Кредитование по овердрафту

К р е д и т о в а н и е  п о  о в е р д р а ф т у  представляет
собой особый вид краткосрочного банковского кредитования. По-
добное кредитование дает возможность заемщику право оплачи-
вать со своего расчетного счета товары, работы, услуги своих контр-
агентов в сумме, превышающей общий остаток по счету. Еще одна
особенность овердрафтного кредита состоит в многоцелевом ха-
рактере его использования, т. е. практической возможности по-
крытия общей потребности клиента в оборотных средствах.

Кредитование расчетного счета клиента путем овердрафта мо-
жет осуществляться только в том случае, если оно предусмотрено
в договоре банковского счета. В таком случае дополнительно к дого-
вору банковского счета коммерческие банки заключают кредит-
ный договор, где указываются основные условия предоставления
и погашения кредита, его максимально допустимый размер и срок.

Кредитование банком расчетного (текущего) счета клиента
при недостаточности или отсутствии на нем денежных средств осу-
ществляется в пределах установленного лимита. Лимит по оверд-
рафту так же, как и по контокоррентному счету, определяется по-
требностями клиента в денежных средствах на совершение плате-
жей с учетом возможностей регулярного возврата кредита и инди-
видуальных особенностей заемщика.

Лимит кредитования по овердрафту, как правило, устанавли-
вается банком в определенном проценте (доле) от среднемесяч-
ных поступлений на расчетный (текущий) счет клиента в данном
банке за последние 3–6 месяцев.
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Погашение задолженности по овердрафтному кредитованию
осуществляется за счет всех поступлений на текущий счет клиента.
При возникновении просроченной задолженности по овердрафту
поступающие в погашение денежные средства клиента направля-
ются в первую очередь на погашение комиссии за овердрафт, а за-
тем на погашение процентов и основного долга. Плата за пользо-
вание овердрафтным кредитом устанавливается, как правило, в раз-
мере несколько большем, чем ключевая ставка Банка России, в про-
центах от суммы кредита за каждый день пользования овердрафтом.

4. Потребительское кредитование
Потребительское кредитование представляет собой одну из наи-

более распространенных форм кредитования среди кредитования
физических лиц. В России регулирование потребительского креди-
тования осуществляется на основе соответствующего Федераль-
ного закона «О потребительском кредите (займе)» № 353-ФЗ.

Статья 3 353-ФЗ определяет  п о т р е б и т е л ь с к и й
к р е д и т  (з а е м)  как денежные средства, предоставленные
на основе кредитного договора в целях, не связанных с осуществле-
нием предпринимательской деятельности. В общем случае под по-
требительским кредитом также принято понимать такую ссуду,
которая предоставляется населению, а потребительский характер
определяется целью предоставления самой ссуды.

О б ъ е к т о м  п о т р е б и т е л ь с к о г о  к р е д и т о в а н и я
выступают потребительские товары, продаваемые торговыми
предприятиями с отсрочкой платежа, или предоставление банка-
ми ссуд на покупку потребительских товаров, а также на оплату
различного рода расходов личного характера.

Потребительский кредит предоставляется банками населению
для удовлетворения различных потребительских нужд. Кредит по-
зволяет получить материальные блага, товары без предваритель-
ного накопления средств, с другой стороны, кредит ускоряет реали-
зацию товарных запасов, услуг, тем самым обеспечивая расширен-
ное воспроизводство в экономике страны.
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Можно выделить следующие формы потребительского кредита:
– кредит на потребительские нужды (кредиты на неотложные

нужды, POS-кредиты, автокредитование и т. д.);
– кредит, имеющий инвестиционный характер (ипотечные кре-

диты, кредиты на образование, ссуды фермерским хозяйствам и т. д.).

5. Ипотечное кредитование
И п о т е ч н ы й  к р е д и т  –  разновидность потребитель-

ского кредита, который предоставляется, как правило, с целью при-
обретения недвижимого имущества под залог приобретаемого или
прочего недвижимого имущества. В соответствии со статьей 1 Феде-
рального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)» № 102-ФЗ
ипотека представляет собой непосредственно залог недвижимости.

В соответствии со спецификой данной формы кредитования
важно выделить следующие  о с о б е н н о с т и  и п о т е ч н о -
г о  к р е д и т а:

– залогом по договору ипотеки может быть только недвижи-
мое имущество. Данное имущество выступает обеспечением опла-
ты суммы основного долга и процентов по кредиту коммерческо-
му банку. В случае невыполнения заемщиком своих обязательств
задолженность по кредиту погашается за счет реализации зало-
женного имущества;

– ипотечный кредит является капиталоемким;
– ипотечные кредиты предоставляются на длительный срок

(как правило, до 50 лет). За счет длительности ипотечного креди-
та снижается размер периодических платежей;

– обязательными участниками ипотечного кредитования яв-
ляются страховые и оценочные компании, которые обеспечивают
безопасность сделки. В их функции входит, в качестве обязатель-
ных условий сделки, страхование жизни заемщика и оценка реаль-
ной стоимости приобретаемого и закладываемого имущества со-
ответственно;

– погашение ипотечного кредита осуществляется, как прави-
ло, равными ежемесячными платежами – аннуитетами.
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К основным  с у б ъ е к т а м  и п о т е ч н о г о  к р е д и -
т о в а н и я  относятся:

– заемщик – юридическое и физическое лицо, цель которого
состоит в привлечении дешевых финансовых ресурсов для орга-
низации или реконструкции действующего производства товаров
или приобретения недвижимости;

– кредитор – по ипотечному кредиту кредитором является
коммерческий банк, цель которого заключается в максимизации
доходности ипотечных кредитов, оптимизации возникающих рис-
ков и обеспечении возвратности ипотечного кредита;

– страховые компании, которые оформляют страховку закла-
дываемого недвижимого имущества и жизни заемщика;

– оценочные компании – оценивают рыночную стоимость зало-
гового обеспечения и приобретаемой недвижимости.

В качестве  п р е д м е т а  з а л о г а  по ипотечному креди-
ту в соответствии с требованиями статьи 5 102-ФЗ «Об ипотеке
(залоге недвижимости)» могут выступать:

– земельные участки;
– предприятия, а также здания, сооружения и иное недвижимое

имущество, используемое в предпринимательской деятельности;
– жилые дома, квартиры и части жилых домов и квартир, со-

стоящие из одной или нескольких изолированных комнат;
– дачи, садовые дома, гаражи и другие строения потребитель-

ского назначения;
– воздушные и морские суда, суда внутреннего плавания и кос-

мические;
– машиноместа (предназначенная исключительно для разме-

щения транспортного средства индивидуально определенная часть
здания или сооружения).

В соответствии с данной статьей важно отметить, что имуще-
ство, передаваемое в залог по договору ипотеки, должно принадле-
жать залогодателю на праве собственности или на праве хозяй-
ственного ведения. Однако отсутствие государственной регистра-
ции права собственности на земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, не является препят-
ствием для ипотеки.
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Участник общей долевой собственности может заложить свою
долю в праве на общее имущество без согласия других собствен-
ников. При этом та часть имущества, которая представляет собой
неделимую вещь, т. е. раздел которой в натуре невозможен без из-
менения ее назначения, не может быть самостоятельным предме-
том ипотеки. Для оформления в качестве залога по договору ипоте-
ки имущества, находящегося в совместной собственности без опре-
деления долей, требуется письменное согласие всех собственников.

Ипотека подлежит государственной регистрации в Едином го-
сударственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок
с ним по месту нахождения закладываемого имущества на основа-
нии совместного заявления залогодателя и залогодержателя.

В связи с активным жилищным строительством и поддержи-
ваемым государством ростом ипотечного жилищного кредитова-
ния важно выделить основные перспективы развития ипотечного
кредитования:

– распространение системы рефинансирования ипотечных кре-
дитов;

– участие Агентства по ипотечному жилищному кредитова-
нию (АИЖК) в кредитном процессе;

– распространение государственных программ стимулирова-
ния ипотечного кредитования;

– заключение договоров о партнерстве между коммерчески-
ми банками и застройщиками, что снижает риски неопределеннос-
ти коммерческих банков и делает более доступными ипотечные
кредиты для заемщиков на данное жилье.

6. Консорциальный кредит

К о н с о р ц и а л ь н ы й  (с и н д и ц и р о в а н н ы й)
к р е д и т  –  это кредит, предоставляемый несколькими кредито-
рами (коммерческими банками) одному заемщику. Совокупность
коммерческих банков, участвующих в подобном виде кредитова-
ния, образует банковской консорциум, или синдикат.
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Возникновение данного вида кредита связано с тем, что потреб-
ность в кредитах крупных производственных предприятий значи-
тельно превышает возможности не только российских, но и многих
зарубежных банков. Это связано с тем, что банки ограничены размера-
ми собственных средств и соответственно внутренними лимитами,
а также регламентирующим нормативом Банка России, который опре-
деляет максимальные размеры риска на одного заемщика или группу
связанных заемщиков. Также активность банков сдерживается струк-
турой пассивов, в которых преобладают краткосрочные ресурсы.

Банковский консорциум объединяет на определенный срок свои
временно свободные финансовые средства с целью кредитования
крупного заемщика. Практика создания банковских консорциумов по-
казывает, что это довольно стабильное объединение банков для осу-
ществления консорциальных сделок, предусматривающее не толь-
ко выполнение одной определенной операции, но и сотрудничество
по целому комплексу направлений.

С у б ъ е к т а м и  к о н с о р ц и а л ь н о г о  к р е д и т а
выступают:

– заемщик – любые предприятия, организации, банки и госу-
дарство;

– банк-организатор, отвечающий за организацию указанно-
го кредита, соответствующего установленным заемщиком пара-
метрам. В функциональные обязанности данного банка входит по-
иск и формирование группы банков-кредиторов;

– банк-агент, осуществляющий обслуживание денежных по-
токов по кредиту;

– банки-кредиторы, перечисляющие суммы кредитов банку-
агенту, который их аккумулирует и затем перечисляет заемщику.
Платежи по возврату кредита и по процентам также уплачиваются
заемщиком банку-агенту, который затем пропорционально распре-
деляет их между кредиторами. Помимо этого банк-агент ведет пас-
порта экспортных сделок, поступления по которым являются источ-
ником погашения кредита.

Отношения по консорциальному кредиту оформляются рядом
типичных для кредитных сделок договоров: консорциальным, кре-
дитным, договором залога или поручительства.
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К о н с о р ц и а л ь н ы й  д о г о в о р   фиксирует:
– факт создания консорциума, его цели, состав участников;
– доли участия банков-кредиторов в кредитной сделке;
– порядок руководства консорциумом;
– обязанности и права участников консорциума;
– формы имущественной ответственности по сделке (обяза-

тельства по оплате авансов, процентов, комиссионных);
– условия завершения консорциальной кредитной сделки и т. д.
Отдельно важно отметить, что условия консорциального креди-

тования зависят от кредитоспособности заемщика, эффективнос-
ти реализуемого проекта, согласия других банков на участие в кре-
дитовании, валюты ссуды, возможных рисков и методов управле-
ния ими. В зависимости от этих факторов определяется вид ссуды,
стоимость кредита, порядок предоставления кредита через кон-
сорциум.

Существенное отличие консорциального кредита от других
видов кредитования состоит в том, что при наступлении сроков по-
гашения кредита заемщик не только возвращает кредиторам сум-
му кредита и проценты по нему, но и возмещает все издержки,
связанные с организацией и осуществлением кредитной опера-
ции в установленные договором сроки.

Возвращение кредита, уплата процентов, комиссионных, покры-
вающих издержки банков – участников кредитной операции, осу-
ществляются пропорционально их роли и сумме участия в консор-
циальной операции. При этом банк – организатор консорциума по-
лучает специальное вознаграждение за организацию и руководство
консорциумом, помимо процентов и комиссионных, покрывающих
его непосредственные издержки.

7. Кредиты банка России

Банк России, являясь «банком банков», осуществляет комп-
лексную денежно-кредитную политику (ДКП), оказывая непосред-
ственное влияние на развитие финансового рынка России. Одним
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из инструментов ДКП является  рефинансирование (кредитование)
кредитных организаций в качестве кредитора последней инстанции.

Устанавливая порядок и условия рефинансирования, реализуя
процесс рефинансирования, Банк России регулирует ликвидность
банковской системы.

Нормативно-правовой основой такого кредитования являются
федеральные законы 86-ФЗ, 351-1 ФЗ, Гражданский кодекс РФ,
а также Положения Банка России № 236-П «О порядке предостав-
ления Банком России кредитным организациям кредитов, обеспе-
ченных залогом (блокировкой) ценных бумаг»,  № 312-П «О порядке
предоставления Банком России кредитным организациям креди-
тов, обеспеченных активами или поручительствами» и № 362-П
«О порядке предоставления Банком России кредитным организаци-
ям кредитов, обеспеченных золотом».

В течение первого года деятельности вновь созданный ком-
мерческий банк не имеет права привлекать кредиты Банка Рос-
сии. В дальнейшем он может брать кредиты Банка России сле-
дующих видов:

– внутридневные;
– овернайт;
– ломбардные;
– обеспеченные нерыночными активами или поручительствами;
– обеспеченные залогом золота.
Динамика объема операций кредитования Банка России за

2007–2017 гг. представлена в таблице.
Внутридневные кредиты, кредиты овернайт и ломбардные кре-

диты выдаются под залог (блокировку) ценных бумаг из ломбард-
ного списка.

Банк России предоставляет кредитным организациям в авто-
матическом режиме внутридневные кредиты и кредиты овер-
найт, а в режиме запроса (заявления на получение кредита по фик-
сированной процентной ставке) – ломбардные кредиты.

Цель внутридневных кредитов – восполнение коммерческим
банком временных разрывов в платежеспособности. Предоставле-
ние однодневного кредита коммерческому банку означает, что пла-
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тежи осуществляются с корреспондентского счета банка, несмот-
ря на временное отсутствие или недостаточность на его счете де-
нежных средств. Кредитование корреспондентского счета банка
производится в пределах установленного лимита на основе договора.
Размер процентной ставки по расчетному кредиту устанавливает-
ся советом директоров Банка России и указывается в договоре.

Среди кредитов, обеспеченных нерыночными активами и по-
ручительствами других коммерческих банков, выделяют:

– внутридневные кредиты;
– кредиты овернайт;
– кредиты по фиксированной процентной ставке;
– кредиты, предоставленные по результатам кредитных аук-

ционов.
Причем первые два вида, по сути, не отличаются от обычных

кредитов Банка России.
Для получения кредита под залог ценных бумаг, нерыночных

активов, золота и под поручительство коммерческий банк должен
соответствовать следующим требованиям:

– принадлежность к 1, 2 или 3-й классификационной группе
в соответствии с нормативными актами Банка России;

– отсутствие недовзноса в обязательные резервы, неуплачен-
ных штрафов, непредставленного расчета размера обязательных
резервов;

– отсутствие просроченных денежных обязательств перед Бан-
ком России;

– наличие достаточного обеспечения по кредиту;
– наличие у Банка России права получать информацию об опе-

рациях коммерческого банка по счету в уполномоченной РНКО
(для получения ломбардных кредитов на корреспондентский счет,
открытый в уполномоченной РНКО).

Банк выбирает, какими видами кредитов ЦБ РФ он будет поль-
зоваться, и заключает с Банком России генеральный кредитный
договор. Также оформляется дополнительное соглашение к догово-
ру корреспондентского счета коммерческого банка, в котором за-
крепляется право ЦБ РФ на списание денежных средств в объеме
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не погашенных в срок требований Банка России по предоставлен-
ным кредитам, а также сумм за право пользования внутридневны-
ми кредитами без распоряжения банка – владельца корсчета.

Коммерческий банк должен иметь счет депо в уполномочен-
ном депозитарии, с которым он должен заключить дополнительное
соглашение об открытии раздела «Блокировано Банком России»
на своем счете депо. Кредиты ЦБ РФ предоставляются при условии
предварительного блокирования банком государственных ценных
бумаг, принадлежащих ему по праву собственности. Максимально
возможная сумма кредита (с учетом начисленных процентов), ко-
торую банк может получить, – это рыночная стоимость государ-
ственных ценных бумаг, скорректированная на поправочный коэф-
фициент Банка России.

Кредиты, получаемые по итогам аукциона, могут проводить-
ся одним из двух способов:

– «американским» способом: конкурентные заявки, вошед-
шие в список удовлетворенных конкурентных заявок, удовлетворя-
ются по процентным ставкам, предлагаемым банками в указанных
заявках, которые равны или превышают ставку отсечения, установ-
ленную Банком России по результатам аукциона;

– «голландским» способом: заявки удовлетворяются по мини-
мальной процентной ставке, которая войдет в список удовлетворен-
ных конкурентных заявок банков, т. е. по ставке отсечения по ре-
зультатам аукциона.

8. Межбанковское кредитование
М е ж б а н к о в с к и й  к р е д и т  –  это кредит, предостав-

ляемый одним коммерческим банком другому. Разновидностью по-
добного кредитования являются кредиты Банка России. Обычно
заимствование средств осуществляется на основе разовых кре-
дитных договоров или посредством размещения депозитов в дру-
гих банках.

Основной целью межбанковского кредитования является крат-
косрочное пополнение банковских кредитных ресурсов, а также
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размещение избыточных ресурсов банками на межбанковском
рынке. Рынок межбанковских кредитов – важная составляющая
рынка кредитных ресурсов. Поэтому объектом кредитования явля-
ется временный разрыв в денежном обороте.

Кредитные отношения между коммерческими банками на меж-
банковском рынке определяются на договорной основе путем заклю-
чения кредитных договоров, которые должны предусматривать
права и обязательства сторон, с надлежащим оформлением дел
по межбанковским кредитам.

Рынок межбанковского кредитования имеет ряд особенностей:
1) участники рынка – все коммерческие банки;
2) тесная связь с рынками других финансовых активов;
3) высокий уровень ликвидности;
4) мобильность;
5) оперативное принятие решений контрагентами каждой

сделки;
6) это рынок преимущественно «коротких денег»;
7) нестабильность – значительные перепады спроса и предло-

жения и резкие изменения процентных ставок;
8) высокая степень персонификации рынка – отсутствие спе-

циализированных бирж или торговых площадок и унифицирован-
ных норм, правил, лотов и т. п. Коммерческие банки как экономи-
чески независимые кредитные институты самостоятельно уста-
навливают уровень процентной ставки по межбанковским кредитам
в зависимости от спроса и предложения на межбанковском рынке
и уровня учетной ставки.

Рынок кредитных ресурсов фактически разделился на две час-
ти: внутрибанковский и межбанковский. В этой ситуации круп-
ные банки со значительным количеством филиалов стали созда-
вать собственные внутрибанковские рынки с целью оптимального
использования своих имеющихся кредитных ресурсов.

Для получения межбанковского кредита банк-должник подает
банку-кредитору следующие документы:

– заявление;
– учредительный договор;
– копию устава, заверенную нотариально;
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– копию лицензии на проведение банковских операций, заве-
ренную нотариально;

– карточку с образцами подписей и оттиском гербовой печати,
также заверенную нотариально;

– баланс на текущую отчетную дату;
– расчет экономических нормативов на текущую отчетную дату;
– отчетность о деятельности коммерческого банка;
– форму обеспечения и срочных обязательства.
При определении суммы кредита банки-кредиторы учитыва-

ют размер уставного капитала банка-заемщика, его финансовую
и юридическую надежность. Кроме того, величина кредита регули-
руется и нормативными требованиями ЦБ РФ. Банк России реко-
мендует, чтобы сумма кредитов, относящихся к категории «крупных»
по одному заемщику, не превышала суммы собственных средств
этого заемщика, т. е. собственный капитал банка-заемщика.

К основным задачам, решаемым на рынке рублевых межбан-
ковских кредитов, следует отнести:

1) обеспечение платежеспособности коммерческого банка;
2) привлечение ресурсов для реализации краткосрочных и сред-

несрочных проектов банка;
3) получение прибыли за счет размещения на рынке временно

свободных денежных ресурсов банка;
4) получение спекулятивной прибыли на рынке;
5) обмен денежными средствами с другими рынками кратко-

срочных финансовых активов;
6) создание и поддержание положительного имиджа коммер-

ческого банка;
7) установление партнерских отношений с другими банками и т. д.

Контрольные вопросы
1. Опишите сходства и различия целевых (разовых) ссуд, предостав-

ляемых коммерческими банками.
2. Перечислите особенности кредитования по контокорренту и обос-

нуйте удобство открытия подобного счета для клиента банка.
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3. Определите с точки зрения экономической эффективности кредит-
ную линию, наиболее удобную для использования заемщиком.

4. Выделите отличия овердрафтного кредитования от кредитования
по контокорренту.

5. Укажите специфические черты ипотечного кредитования по срав-
нению с прочими, в том числе потребительскими кредитами.

6. Обоснуйте преимущества консорциального кредитования для заем-
щиков и кредиторов.

7. Сформулируйте причины важности развития системы рефинанси-
рования коммерческих банков.

8. Докажите, на каких этапах развития экономики целесообразно при-
менение различных способов проведения кредитных аукционов Банком
России.

9. Раскройте специфику рынка межбанковского кредитования по срав-
нению с «типичным» рынком кредитования.
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