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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Курс "Банковское дело" является продолжением теоретического учебного 
курса "Деньги, кредит и банки", имеет практическую направленность, дает 
профессиональные знания в области организации деятельности коммерческих 
банков; учит будущих банкиров и всех тех, кто интересуется 



взаимоотношениями с банками, основным правилам банковского дела. 
Банковское дело - древняя наука. Она аккумулирует тысячелетний опыт 

работы кредитных учреждений, раскрывает то, что на протяжении длительного 
периода формировалось как обязательные принципы организации банковского 
хозяйства. 

Научить основам банковского дела - непростая задача. Один крупный 
американский физик рассказывает в своих мемуарах о том, как, будучи 
студентом, он вначале поступил на экономический факультет, однако в скором 
времени понял, что это слишком сложно для него, и поступил на отделение 
квантовой физики... Денежные, кредитные отношения как элементы 
экономических отношений отображают наиболее сложные явления жизни, по-
скольку относятся к отношениям между людьми как наиболее сложным ее 
субъектам. 

Деньги, кредит дают обществу значительный стимул для развития, 
порождают целую систему особых отношений, особого порядка и высокой 
степени организации. С их помощью человечество становится богаче. Известно, 
однако, и другое: неумелое обращение с деньгами, использование правил 
обращения с ними неизбежно вызывает негативные последствия. Банки, 
игнорирующие банковскую технологию, люди, не умеющие правильно 
пользоваться деньгами, полученными в долг, могут стать вечными должниками, 
банкротами. 

Между тем с помощью банков происходят аккумуляция временно не 
используемых свободных денежных средств, их перераспределение, "обмен 
веществ", использование "энергии" окружающей среды в интересах общего 
блага. Деньги и кредит как факторы роста общественного богатства способны 
делать нации более богатыми, однако лишь в том случае, если управление 
деньгами и кредитом основывается на четких правилах, их нарушение может 
стать тормозом экономического роста и процветания хозяйства.
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Банки имеют специфическое назначение, выполняют определенные 
функции. Будучи предприятиями, регулирующими денежно-кредитные 
отношения, выполняющими многообразные банковские и иные операции, 
банки подчиняются экономическим законам, общим и специальным 
законодательным нормам. Банки имеют свою, только им присущую 
технологию. Настоящий учебный курс содержит подробное описание того, 
чем занимаются банки, какие операции они выполняют, что они производят 
для рынка, как они торгуют своим продуктом. В учебнике приводятся 
конкретные расчеты, которые делает банк, документы и формы, которые 
представляют его клиенты, желающие воспользоваться той или иной 
банковской услугой. 

Банковское дело не является застывшей наукой. Книга отображает не 
только классические приемы и принципы организации банковско о 
хозяйства, но и современные инструменты, которые применяет банк, 
обслуживая потребности предприятий, организаций и заселения. Банки, 
желая выжить в конкурентной борьбе, чутко реагируют на потребности 
своих клиентов, изменения окружак щей их среды, дифференцируют свои 
отношения с ними. В "Банковском деле" дается описание того инструмента-
рия, который имеется в распоряжении кредитных учреждений и 
используется и] 1И на том или ином этапе экономической сделки. 

Банки спосс бны адаптироваться к окружающей их среде. Они 
сохранили самобытность, свой облик, свое место в народном хо- 
зяйствеименнс потому, что обладают свойством к саморегулированию. 
Реатруя на изменяющиеся потребности рынка, приспосабливаясь к 
современной жизни, учитывая новые явления в экономике, политике, 
политическом устройстве общества, банковское дело д; 1ет описание той 
технологии, которая должна использоваться в конкретных экономических 
ситуациях, на стадиях кризиса или подъема, при стабильной или 
неустойчивой обстановке. 

Банковское дело как наука, отображающая особую специфи- 
ческуюдеятельность кредитныхучреждений, систематически обновляясь, 
содержит, однако, особый стержень, впитывающий наследие 
предшествующих поколений банкиров. Новые формы, которые использует 
банк, на практике выступают как когда-то забытые старые формы, с 
успехом применяемые в современной жизни. 

Банковское дело развивается по законам общественного развития, по 
линии юсхождения от простого к более сложному. Было бы противоесте 
ственным,если бы мы, например, сравнивалидрев- ний прототип 
шсредитива как запись в торговой книге с современными его 
модификациями. Нельзя вообще сопоставлять древний банкирский дом с 
его уровнем осуществления операций с современным ба* ком, оснащенным 
современными коммуникациями и каналами связи. Как "живой организм", 
банк отображает те требования, которые предъявляет к нему современный 
образ жизни.



 

Курс "Банковское дело" состоит из трех основных разделов. Первый из них 
посвящен общим вопросам теории банка, его сущности, функциям, становлению 
как крупного денежно-кредитного института, как предприятия, производящего 
специфический продукт и имеющего специфическое общественное назначение. 
В данном разделе вскрываются правовые и экономические основы его 
деятельности, комментируются законы, регулирующие деятельность банковской 
системы. 

Во втором разделе курса рассматриваются общие вопросы банковской 
деятельности - доходы, расходы банков, организация коммерческого расчета в 
кредитных учреждениях, ликвидность, дается характеристика ресурсов банка, 
его активных и пассивных операций. * 

Третий раздел - наибольший по объему - концентрирует внимание на 
организации отдельных банковских операций - депозитных, кредитных, 
расчетных, валютных, с ценными бумагами, факторинга, лизинга, прочих 
банковских операциях. Особо рассмотрены банковский процент и банковская 
комиссия. Именно здесь читатель найдет подробное описание технологии 
банковского дела, порядок оформления банковских операций, приводятся 
конкретные расчеты, производимые банком в процессе выполнения своих 
функций. 

Банк является реальной производительной силой, его деятельность 
напрямую связана с экономикой, обеспечением непрерывности и ускорением 
производства, приумножением богатства общества. Банки способны сделать 
многое для увеличения материального производства и обмена продуктами 
труда. По состоянию экономики судят об активности банков. Верно, однако, и 
другое: по состоянию банков судят в целом об экономическом развитии 
общества. Банковское дело, охватывающее описание технологии банковских 
операций, содержит те организационные основы, те "железные" правила ведения 
банковского хозяйства, которые позволяют повысить эффективность как 
банковской деятельности, так и экономики в целом. 

Курс "Банковское дело" дает профессию банкира, его утверждение как 
специалиста происходит в увязке с практикой. В высших учебных заведениях и 
факультетах по специальности "Финансы и кредит" данный курс сочетается с 
прохождением производственной практики в банках, проведением практических 
и лабораторных занятий и деловых игр в учебных аудиториях, с решением кон-
кретных ситуационных задач и практических примеров. Курс "Банковское дело" 
завершается подготовкой студентами дипломных работ, анализирующих 
важнейшие стороны банковской деятельности. В вузах банковского профиля 
курс "Банковское дело" вместе с производственной практикой и подготовкой 
дипломных работ длится два года (при пятилетнем обучении), формирует спе-
циалиста широкого профиля, обладающего конкретными знаниями в области 
организации банковского хозяйства. 

Курс "Банковское дело" предназначен для студентов высших учебных 
заведений, дающих специальность "Финансы и кредит", "Бухгалтерский учет и 
аудит", может быть использован как курс по выбору для друглх экономических 
специальностей. Его с успехом можно использовать в процессе переподготовки 
экономических кадров, повыше* ия их квалификации. Данный учебник может быть 
использован как настольная книга банкира, как пособие, необходимое для 
самообразования кадров, пришедших на работу в банк из других учреждений и 
отраслей знаний. 



 

В подготовке данного учебника приняли участие преподаватели кафедры 
"Банковское дело" Финансовой академии при Правительстве РФ. 

В издании раскрыты вопросы банковской деятельности, обобщен как 
отечественный, так и международный опыт организации банковского хозяйства. В 
его подготовке приняли участие: академик Академии экономических наук и 
предпринимательской деятельности РФ О.И. Лаврушин, заведующий кафедрой 
"Банковское дело", им осуществлена редакция учебника, написано данное предис-
ловие, главы 1, 2,10,11. 

В подготовке учебника приняли также участие: доц. М.П. Березина - гл. 14; 
проф. Н.И. Валенцева - гл. 5,9;) доц. Л. А. Турина - гл. 8; доц. И.В. Ларионова - гл. 
18; проф. И.Д. Мамонова - гл. 6, 12, 13; доц. Е.И. Мешкова - гл. 20; доц. Н.А. 
Московская - гл. 11; доц. Р.Г. Ольхова - гл. 3, 15, 16; проф. Н.Э. Соколинская - гл. 
4,17; проф. З.Г. Ширинская - гл. 7; проф. Г.С. Панова - гл. 11,19. 

Коллектив авторов благодарен заведующему кафедрой "Деньги, кредит и 
ценные бумаги" Всероссийского заочного финансовоэкономического института, 
проф., д-ру экон. наук, чл.-корр. РАЕН Е.Ф. Жукову; канд. экон. наук В.П. 
Полякову; канд. экон. наук Л.А. Московкиной, осуществившим рецензию данной 
книги, а также банковским работникам, оказавшим помощь в сборе и подготовке 
необходимых практических материалов. 

Перед Вами второе издание учебника. Он обновлен, дополнен, учитывает все те 
новые законодательные и нормативные требования, которые были внедрены в 
банковскую практику. 

Известно, что под влиянием серьезных потрясений в августе 1998 г. в 
экономике и банковской системе страны были пересмотрены некоторые 
экономические нормативы, регулирующие банковскую деятельность, изменились 
параметры риска банковских операций; модернизирована система расчета 
достаточности капитала коммерческих банков; появились некоторые новые 
методические указания Центрального банка РФ, в том числе по совершению кре-
дитных операций, операций с ценными бумагами. Все эти изменения нашли свое 
отражение в данном учебнике. 

В настоящем издании обновлена статистика, описаны новые явления в работе 
банков. Все это дает возможность лучше понять современную банковскую 
технологию, представить себе те современные проблемы, с которыми сталкиваются 
банки в своей деятельности. 

Раздел I 

ХАРАКТЕРИСТИКА БАНКА КАК ПРЕДПРИЯТИЯ



Глава 1 СУЩНОСТЬ БАНКА И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
ОСНОВЫ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ 

1.1. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СУЩНОСТИ БАНКА С 

ПОЗИЦИЙ ЕГО ИСТОРИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

История древних веков не оставила достаточно полных сведений о том, 
когда возникли банки, какие операции они выполняли, что явилось 
побудительной силой их развития. В настоящее время сохранились сведения о 
первых деньгах древних народов (ракушках, мехах, золотых слитках, 
первобытных монетах), но не о банках. Иными словами, современная история 
накопила немалые материальные свидетельства древнего денежного 
обращения, но не дала ответа на то, какова при этом была роль простейших 
кредитных учреждений. Более того, сам период возникновения банков не 
определен в экономической литературе, не ясна их истинная природа. 

Первые банки, по мнению ряда ученых, возникли в условиях ману-
фактурной стадии капитализма и появились прежде всего в отдельных 
итальянских городах (Венеции, Генуе) в XIV и XV вв. По их мнению, банк как 
особый институт товарного хозяйства возник не в связи с развитием товарно-
денежных отношений на ранних этапах товарного хозяйства, а именно в тот их 
период, когда нужна была сеть специальных учреждений, регулирующих 
денежное обращение и производивших в более широких масштабах кредитные 
операции. Банк появился только на такой стадии развития кредита, когда без 
его широкой помощи невозможно было функционирование капиталистических 
предприятий. Не случайно банк характеризуется исключительно как явление 
капиталистического хозяйства. 

Другая часть специалистов считает, что банки возникли в более ранний 
период - при феодализме. Они отмечают, что уже в античном и феодальном 
хозяйстве появилась потребность в функции банков как посредников в 
платежах. 

Итак, бытующие представления о периоде появления банков расходятся не 
на одно-два десятилетия, а охватывают почти две тысячи лет. Значит, суть 
вопроса о первых банках даже не столько в определении какой-то исторической 
даты, приемлемой для различных сторон, хотя для экономической науки это 
также не формальный вопрос, сколько в определении того, что же считать 
банком. 

К сожалению, само слово "банк" нам не только не проясняет его сущность, 
а создает дополнительные затруднения в истинности наших суждений и 
представлений о первых кредитных учреждениях. Слово "банк" происходит от 
итальянского "banco", означающее "стол". Эти "банко- столы" устанавливались 
на площадях, где проходила оживленная торговля товарами. Она велась с 
использованием разнообразных монет, чеканившихся как государствами, так и 
городами, и даже отдельными лицами. Единообразной системы монет не 
существовало. При покупке- продаже встречались монеты различной формы, 
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разного достоинства, причем зачастую ниже нарицательной цены, которая была 
указана на них. В этих условиях потребовались специалисты, которые бы знали 
и разбирались в множестве обращающихся монет, могли бы оценить и дать 
советы по их обмену. Эти специалисты-менялы обычно располагались со 
своими особыми столами на торжищах (рынках), где происходила торговля. 
Если учесть, что в X в. Италия являлась центром мировой торговли, куда 
стекались товары и деньги различных стран, то станет понятным, почему 
банкиры стали непременными участниками в торговых операциях, а их "банко-
столы" получали все большее распространение. 

Понятие банка, закрепившееся в нашем понимании, отождествлялось с 
менялами и их особыми столами и в Древней Греции, где банкиры назывались 
трапезидами (от греческого "трапеза", означающего "стол"). Свои трапезиды 
были и в Древнем Риме,,где существовалимен- сарии (от латинского слова 
"mensa" - стол), занимавшиеся обменом валют, а также некоторыми другими 
денежными операциями. Получается, что первые банки возникали как бы на 
основе "меняльного дела" - обмена денег разл ичных городов и стран. 

Подобного рода отождествление природы банка с операциями по обмену 
валюты вуалирует истинное происхождение первых кредитных учреждений и, 
естественно, не может лежать в основе наших представлений о его сути. Сама 
по себе обменная операция является отражением товарного обмена, в ней нет 
еще кредитной платформы, которая определяет главное направление в 
деятельности банков более позднего периода. Но дело не только в этом. Чисто 
семантическое толкование слова "банк" приводит нас к выводу о том, что 
происхождение банка относится только к такому периоду развития хозяйства, 
когда деньги стали выполнять функцию мировых денег. Выходит, что на более 
ранних этапах, когда деньги обращались только на внутреннем рынке, банки 
еще не существовали. Вместе с тем известно, что сохранная операция, 
ориентирующаяся на внутреннее обращение, является более древней и именно 
она в большей степени приближает нас к раскрытию содержания кредитных 
учреждений. 

По мнению историков, еще 2300 лет до н.э. у холдеев были торговые 
компании, которые наряду с выполнением своих непосредственных функций 
выдавали также ссуды. Упоминания о первых обособленных кредитных 
операциях относятся к VI в. до н.э. В Древнем Вавилоне практиковалась 
вкладная операция: прием вкладов и уплата по ним процентов. Эти же 
операции в IV в. до н.э. практиковались и в Греции. Примечательно, что наряду 
с приемом вкладов древние греки за известную плату производили обмен 
денег. 

Кто же выполнял эти первые банковские операции? По свидетельству 
историков, ими были как отдельные лица, так и некоторые церковные 
учреждения, у которых концентрировались значительные денежные средства. 
Храмы были надежным местом для хранения ценностей. Воры, относившиеся с 
почтением к алтарям, не грабили их. Вклады, неприкосновенность которых 
гарантировалась уважительным отношением к религии, сделали знаменитыми 
греческие храмы (Дельфийский, Делосский, Самосский, Эфесский), которые 
стали одновременно своеобразными банковскими учреждениями. В храме 
Артемиды в Эфесе сосредоточивались вклады с малоазиатского побережья, а в 
храме Аполлона в Дельфах концен1 трировались свободные денежные средства 
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всей Европейской Греции1. 
Первые банкиры поняли, что накапливать огромные денежные богатства, 

лежащие без движения, непроизводительно, так как их можно было бы 
использовать и получать существенную выгоду, отдавая денежные средства во 
временное пользование либо открывая самостоятельные торговые и 
ремесленные предприятия. Залогом при этом обычно выступали корабли и 
товары, а в некоторых случаях - дома, драгоценные вещи и даже люди (рабы). 

Предоставление банковской ссуды сопровождалось взиманием высоких 
процентов, уровень которых доходил до 36% годовых. Чрезвычайно дорого 
стоили и первые кредиты, выдаваемые на Руси. Во времена Ярослава Мудрого 
была установлена предельная ставка не выше 20% годовых. Однако эта ставка 
могла возрастать до 40% годовых, если ссуда выдавалась на короткое время. 
Наказание за чрезмерно высокий процент полагалось лишь в том случае, если 
его размер доходил до 60% годовых. 

Вместе с кредитными операциями древних банков постепенно получили 
развитие и расчеты по обслуживанию вкладчиков. Расчеты производились с 
помощью так называемого трансферита, т.е. переноса денежных средств с 
одной таблицы (счета) на другую. Каждый вкладчик в банке имел свою таблицу 
с обозначением его имени. Если клиенты, как их теперь принято называть, 
сдали на сохранение свои свободные деньги в банк, то им уже не нужно было 
лично платить по той или иной сумме; все платежи за них выполнял банкир, у 
которого находились вклад и таблица (счет в современном понимании) с 
именем вкладчика. Денежные средства с таблицы одного вкладчика 
переносились на таблицу другого, образуя простейшие формы безналичных 
расчетов. Характерно при этом, что вначале необходимо было личное устное 
распоряжение клиента о перечислении денежных средств, однако затем 
появились письменные приказы (прототипы современных чеков), которые 
облегчали и ускоряли взаимные платежи. 

Удобства, создаваемые банками, не могли не привлечь внимание деловых 
людей. Постепенно банковская клиентура расширялась. Банки, в свою очередь, 
пошли на выполнение работ доверителей по составлению договоров между 
клиентами, стали выступать посредниками в торговых сделках. Для облегчения 
расчетов древние банки выпускали даже банковские билеты (hudu - "гуду"), 
которые обращались наравне с полноценными деньгами. По оценке одного из 
авторов, "вполне достоверным можно считать то обстоятельство, что хотя 
вексельными операциями древние банкиры не занимались, тем не менее с1 
уществовали кредитные письма с обращением за платежом к банкиру"2. 

Все эти свидетельства никак не подтверждают бытующее представление о 
том, что первые банки возникли в условиях мануфактурной стадии капитализма 
в форме банкирских домов. 

Конечно, было бы несправедливо считать, что операции древнего товарно-
денежного обращения свидетельствуют о функционировании банка. Процесс 

                     
1 С годами уважение к неприкосновенности церковного имущества было потеряно. 

Участились случаи ограбления храмов. Современные предположения показывают, что 
"безумец" Герострат поджег знаменитый храм Дианы в Эфесе не столько потому, что хотел 
увековечить свое имя, сколько стремился скрыть совершенное им ограбление. 

2 Бимман А.Б. История Банков. - Петроград, 1917. - С. 7-8. 
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высвобождения и накопления собственных и чужих денежных средств (прием 
денег на хранение как наиболее древняя кредитная сделка) и их предоставление 
во временное пользование характерны для всякой формы кредита, в том числе и 
личного кредита, возникшего, видимо, наряду со становлением функции денег 
как средства платежа, т.е. задолго до превращения одной из сторон кредитных 
отношений - кредитора в банк. Наличие кредитора и заемщика, следовательно, - 
это далеко еще не зарождение банка, а только его предпосылка. 

При каких же условиях возможность превращения кредитора в банк 
становится очевидной? Где проходит водораздел между личной формой 
кредита, а затем его ростовщической формой и банковским кредитом, когда 
одной из сторон кредитных отношений выступает не отдельное частное лицо (к 
примеру, ростовщик), а кредитное учреждение? 

Прежде чем ответить на этот вопрос, обратимся еще раз к толкованию банка 
в современном русском языке. В справочных изданиях банк характеризуется 
однозначно как "крупное кредитное учреждение"3. Дело, следовательно, в 
степени развития кредитного дела и в совокупности операций, которые 
выполняются кредитором по обслуживанию своих клиентов. Ростовщик 
перестает быть ростовщиком, как только кредитные операции, выполняемые им 
(в их совокупности), превращаются в систему. Кредит, исходя из своего 
функционального назначения, перестает удовлетворять чисто потребительские 
потребности заемщика и выдается на проведение хозяйственных операций. 
Наряду с совершением кредитных сделок кредитор начинает по распоряжению 
своих клиентов выполнять расчетные и другие операции. Банк, следовательно, - 
это такая ступень развития денежного хозяйства, при которой кредитные, 
денежные и расчетные операции стали в их совокупности концентрироваться в 
едином центре. Можно поэтому предположить, что первые банки возникли 
задолго до мануфактурной стадии капитализма, в период становления 
государства на этапе достаточно оживленного развития товарного обмена, 
денежных и кредитных отношений. Такого рода отношения, как 
свидетельствует история, были уже в рабовладельческом обществе. 

В Древнем Риме существовали первичные нормы банковского и кре-
дитного права. Согласно этим нормам вЛИ в. до н.э. римские банкиры, 
специализировавшиеся на меняльном деле, назывались кумуляриями, им уже 
не разрешалось вести кредитные операции. Аргентарии, специали-
зировавшиеся на кредитном деле, получили возможность на базе посред-
ничества в платежах предоставлять ссуды своим клиентам. Первые бан-
кирские дома обслуживали действительно не только, а зачастую и не столько 
потребительские потребности. Диапазон кредитных сделок первых банков был 
достаточно обширным. По свидетельству историков, банки Древнего 
Вавилона предоставляли не только кредиты, но и поку1- пали и продавали 
земельные участки, выполняли ряд других операций4. 

Признаком банка является и то, что кредит в своей основе становится 
платным. Ссудный процент не только покрывает расходы банкирского дома, 
но и обусловливает производительное использование заемщиком ресурсов, 
полученных им во временное пользование. 

                     
3 Ожегов СИ. Словарь русского языка. - М., 1978. - С. 36. 

4 См.: Эвелин Кленгель-Бандт. - Путешествие в Древний Вавилон. - М.: Наука, 1979.-С. 
107. 
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По свидетельству этимологических словарей русского языка, слово "банк" 
заимствовано из итальянского "banco" с 1707 г. В этом же году это слово 
отмечается в архиве князя Куракина. В Картотеке среднерусского словаря 
Института русского языка слово "банкир" отмечается в письмах и бумагах 
Петра Великого (1704-1705 гг.). Разумеется, в обиходе (не для широкой 
публики) слово "банк" могло употребляться значительно раньше. Еще в 1665 
г. псковский воевода А.Л. Ордин-На- щекин сделал попытку создать 
учреждение, подобное английским банкам. В рукописном издании 
"Космография" (1670 г.), типографски изданном в Санкт-Петербурге в 1878-
1881 гг., "Сиречь описание сего света земель и государств великих" 
отмечается: "Есть в английском королевстве палата, именуемая по их языку 
банкус ренус, сиречь мена королевской казны... приезжают там из разных 
государств многие купцы. И если которому купцу понадобятся деньги на 
какое-нибудь дело и ему истой палаты дают королевские деньги, сколько ему 
надо, а в тех деньгах емлют письмо заемное рукою..." (с. 239-240). К 
сожалению, дело, начатое А.Л. Ордин-Нащекиным, не получило 
продолжения, оно было ликвидировано сразу после отзыва воеводы из 
Пскова. 

Считается, что начало деятельности банков в России относится к середине 
XVIII в.; их предшественницей считается Монетная канцелярия, основанная в 

Петербурге в 1733 г. и предназначенная для выдачи ссуд "всем без различия 
состояния людям" под залог золота и серебра с уплатой 8% годовых. 

Первые попытки выразить сущность банка в российских энцик-
лопедических изданиях относят к периоду 1835-1850 гг. Согласно "Эн-
циклопедическому лексикону" (СПб. -Т. IV, 1835. -С. 268-280) банк - это "т. 
наз. кредит установления для сохранения наличных капиталов и вместе для 
установления им удобнейшего и быстрейшего обращения". В 
"Объяснительном словаре иностранных слов, употребляемых в русском 
языке" (издательство В.Н. Углова. - СПб., 1859) банк определяется как 
"государственное, общественное или частное учреждение, принимающее в 
рост капиталы или выдающее их в ссуду" (с. 23). В этом же словаре дается 
термин "кредитное учреждение" - места, учрежденные от правительства для 
приема денег для приращения их процентами или для выдачи их в ссуду под 
залоги разного рода" (с. 106). 

В конце XIX в. в ряде российских энциклопедических изданий банк 
определяется как: 

• "высшая форма кредитного посредничества и важный орган век-
сельного и денежного обращения" (Энциклопедический словарь под ред. И.Е. 
Андреевского.-СПб.: Изд. Брокгауз-Ефрон, 1891.-С. 885); 

• "учреждения для денежных и кредитных операций" (Энцикло-
педический словарь / Под ред. М. М. Филиппова. Научный словарь. Научные 
термины и формулы, географические и исторические имена. Т. I. - СПб., - С. 
323); 

• "кредитные учреждения и регуляторы вексельного и денежного 
обращения" (Русский энциклопедический словарь / Под ред. Н. И. Березина. - 
Вып. I. - СПб., 1898. - С. 297). 

В одной из первых советских энциклопедий банки характеризовались как 
"учреждения (с характером хозяйственных предприятий), имеющие своею 
основной задачей организованное посредничество в кредите, т.е. 
посредничество между лицами, имеющими свободные капиталы, и теми, кто в 
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этих капиталах нуждается" (Финансовая энциклопедия. - М.-Л., 1927. - С. 75). 

1.2. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О 

СУЩНОСТИ БАНКА 

Рассмотренные замечания о происхождении банка, бесспорно, имеют для 
анализа существенное значение, они как бы приближают к раскрытию сути 
банка, однако не все еще ясно, сущность банка пока остается загадкой. 

Деятельность банковских учреждений многообразна. В современном 
обществе банки занимаются различными видами операций. Они не только 
организуют денежный оборот и кредитные отношения. Через них 
осуществляются финансирование народного хозяйства, купля- продажа ценных 
бумаг, а в некоторых случаях посреднические сделки и управление 
имуществом. Кредитные учреждения консультируют, участвуют в обсуждении 
законодательных и народнохозяйственных программ, ведут статистику, имеют 
свои подсобные предприятия. Создается впечатление не о специфике, а о 
многоликой сути банка. В разряд его деятельности подключаются такие ее 
виды, которые могут выполнять и другие учреждения. 

К раскрытию сути банка можно подойти с двух сторон: с юридической и 
экономической. В первом случае исходное значение приобретает понятие 
"банковские операции" (подробнее об этом в главе 2). В их перечень входят те, 
которые в соответствии с законодательством относятся исключительно к 
банковской деятельности. 

При всей важности юридического аспекта проблема сущности банка 
остается открытой. Выяснение сущности - это не только соотношение 
деятельности банка с законом. Не юридический закон определяет сущность 
банка как такового, не операции, разрешенные ему выполЛ нять, а 
экономическая сторона дела, природа банка, Дающая ему законодательное 
право осуществлять соответствующие сделки. 

В процессе анализа сущности банка важно не потерять исторические 
закономерности, учесть устойчивые, традиционные сделки, отмеченные ранее 
(сохранная операция, обмен валют, кредитование, расчеты), выделить, с другой 
стороны, те из них, которые привнесены экономической конъюнктурой, 
особенностями определенного этапа общественного развития. В целом 
познание сущности банка, как и любого другого явления, требует ответа не на 
вопросы о том, чем он занимается, какие операции выполняет или выполнял, а о 
том, какими он обладает качествами, выражающими его существенную 
определенность и обособленность. 

Анализ сущности банка требует поэтапного исследования не случайного 
набора вопросов, характеризующих банковскую деятельность, а ответа на 
конкретные вопросы, поставленные методологией. Без соблюдения этих 
требований вопрос о сущности банка теряет целевую направленность, 
превращает анализ в описание видов работ, выполняемых банком, которые при 
всей их важности не проясняют центрального вопроса о том, в чем заключается 
подлинная суть банка. 

При анализе сущности банка важно придерживаться ряда методологических 
требований, которые можно свести к следующему: 
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1. Сущность трудно понять на базе рассмотрения тех операций, которые 
выполняет каждый отдельный банк по отношению к тому или иному своему 
клиенту. Банк может не выполнять отдельные банковские операции в тот или 
иной момент, каждый отдельный клиент имеет право пользоваться лишь 
ограниченным количеством услуг, однако от этого конкретный банк не 
перестает быть банком. При анализе следует абстрагироваться от операций 
отдельно взятого банка. Его сущность в этом смысле абстрактна, она выражает 
совокупную характеристику реальной деятельности банка как целого. Сущность 
целесообразно поэтому рассматривать на макроуровне по отношению к 
экономике в целом, включая все многообразие реальной деятельности 
конкретных банков. 

2. Сущность банка едина независимо от его типов, она не зависит от того, 
какой банк мы рассматриваем - коммерческий или эмиссионный, 
специализированный или универсальный, частный или государственный, 
международный, межрегиональный или местный. Разумеется, это не означает, 
что на практике все эти банки одинаковы, напротив, они имеют свои 
особенности, но все эти особенности отражают лишь многообразие банков как 
целого. 

3. Сущность банка требует вскрытия его особенностей, специфических 
черт, отличающих банк от других экономических институтов. 

В этом смысле банк является прежде всего предприятием, произво-
дящим особый, специфический продукт. 

Характеристика банка как предприятия требует определенного уточ-
нения прежде всего с позиции сложившихся традиционных представлений 
о его сути. Как известно, в России долгие годы банк воспринимался как 
аппарат управления, как орган надзора за деятельностью хозяйствующих 
субъектов, как контора, служащие которой должны своевременно 
информировать о негативных явлениях в экономике предприятий и орга-
низаций. Банк как орган управления в этом случае является элементом 
надстройки, частью государственного аппарата. По существу, банк та-
ковым и был, его назначение в обществе было адекватно сложившейся 
общей системе распределительных отношений периода централизован-
ного управления экономикой. 

В силу традиционных представлений характеристика банка как пред-
приятия вызывала и вызывает сейчас определенное сопротивление. Пред-
приятие в России всегда ассоциировалось с фабрикой, заводом, сферой 
производства, создающей материальный продукт. Поэтому обращение к 
банковской "конторе" как предприятию вызывало отторжение. Это не 
мешало, однако, другим звеньям экономики не носить данного "титула" и 
в то же время относиться к сфере материального производства. Строи-
тельные, транспортные организации действительно не имели "титула" 
предприятия, однако их место в числе субъектов, производящих матери-
альный продукт, было общепризнанным. 

Все это наводит на мысль о том, что дело, по-видимому, не в самом 
слове. На Руси под "предприятием" понимается дело, деятельность бе-
зотносительно того, каким видом деятельностизанимается тот или 
иной субъект. Сказать поэтому, что "банк - это предприятие", вполне 
нормально по отношению к нему, а также к любому субъекту, 
занимающемуся определенной деятельностью. И тем не менее поставить 
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точку мы здесь не можем, ведь само слово "предприятие" в 
содержательном плане мало о чем говорит. 

Более того, оно требует разъяснений, так как банк - это действительно 
не фабрика, не завод, не строительная организация. Он отличается от них 
по ряду принципиальных позиций. Прежде всего в отличие, к примеру, от 
промышленных предприятий деятельность банка сосредоточена не в 
сфере производства, а в сфере обращения, обмена. Банк - это посредник 
между товаропроизводителями, скорее продавец, чем производитель. 

Банк как специфическое предприятие производит продукт, 
существенно отличающийся от продукта сферы материального 
производства, он производит не просто товар, а товар особого рода в 
виде денег, платежных средств. Деньги являются воспроизводственной 
категорией; наличные деньги, выпущенные банком как единственным 
монополистом в общей массе субъектов воспроизводства, обслуживают 
как сферу производства, так и распределения, обмена и потребления. 
Помимо данного продукта банки предоставляют также различного рода 
услуги преимущественно денежного характера. 

Основным продуктом банка в сфере услуг (в отличие от промыш-
ленного предприятия) является не производство вещей, предметов по-
требления, а предоставление кредита. Особенность банковского кре- 
дита состоит в том, что он предоставляется не как некая сумма денег, а как 
капитал. Это означает, что предоставленные взаймы денежные средства не 
просто должны совершать круговращение в хозяйстве заемщика, но и 
возвратиться к своей исходной юридической точке с приращением в виде 
ссудного процента как части вновь созданной стоимости. 

Если банк далее работает в основном на чужих деньгах, аккумулируемых 
на началах возвратности, то предприятие осуществляет свою деятельность 
преимущественно на собственных ресурсах. 

Банк отличается от промышленного предприятия и характером своего 
эмитирования. Он не только выпускает акции и другие ценные бумаги, но и 
совершает операции по учету и хранению ценных бумаг других эмитентов. 

В банке работает особый персонал - преимущественно служащие, а не 
рабочие: люди, занятые не физическим трудом, а денежными операциями, 
обработкой цифр, информации, экономическим анализом, организацией 
учета, расчетов между предприятиями. 

Банк скорее торговое, посредническое, нежели промышленное пред-
приятие. Схожесть банка с торговлей не случайна. Банк действительно как 
бы "покупает" ресурсы, "продает" их, функционирует в сфере пере-
распределения, содействует обмену товарами. Он имеет своих "продавцов", 
хранилища, особый "товарный запас", его деятельность во многом зависит от 
оборачиваемости. 

Торговое предприятие, в свою очередь, похоже на банк в том смысле, что 
оно может оказывать некоторые банковские услуги. Например, крупное 
торговое предприятие может, как и банк, выдавать значительные суммы 
денежного кредита. В свою очередь, торговля может в большей степени 
работать не на своих, а заемных капиталах. 

Наконец, так же как в торговле, здесь зачастую имеет место встречное 
движение стоимости. Банк предоставляет свои услуги, стоимость его товара 
уходит от него, и одновременно от получателя его продукта приходит его 
эквивалентная оплата (например, комиссия за проведение расчетных 
операций, кассовых, консультационных и других услуг). 
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На этом сходство между банком и сферой торговли в основном за-
канчивается. Фундаментальное отличие банка от торгового предприятия 
заключено в основе банка. Под основой банка понимается его главное 
качество - кредитное дело; то, что в массе других видов деятельности 
исторически закрепилось за банком как основополагающее занятие в 
масштабах, потребовавших особой организации. 

В этих условиях банк предстает перед нами не как торговое, а как особое, 
специфическое предприятие, ибо: 

• при торговле имеет место встречное движение стоимости, в то время 
как в кредите одностороннее ее движение (ссужаемая стоимость передается 
заемщику, который возвращает ссуду только по истечении определенного 
срока); 

• при торговле собственность на товар переходит от продавца к по-
купателю; в кредите этого не происходит (ссужаемая стоимость переходит к 
заемщику только во временное владение); 

• в торговой сделке продается то, что принадлежит владельцу, в кредите 
это происходит не всегда (например, банк в большей части передает то, что 
ему не принадлежит, он торгует чужими деньгами); 

• при торговле продавец получает от покупателя цену товара; при кредите 
кредитор получает не только сумму предоставленной ссуды, но и приращение в 
виде ссудного процента. 

При всей условности понятие банка как предприятия (безотносительно 
того, имеет ли он сходства или отличия от промышленного предприятия), имеет 
право на существование, ибо в большей степени характеризует 
производительный характер его деятельности. 

4. Сущность банка требует раскрытия его структуры. Структуру банка не 
следует путать со структурой аппарата управления банком (этот вопрос мы 
рассматриваем особо в §1.4 данной главы). Под структурой банка понимается 
такое его устройство, которое дает ему возможность функционировать как 
специфическому предприятию (институту). В этом смысле устройство банка 
включает четыре обязательных блока, без которых он не может существовать и 
развиваться. 

Первый блок включает банковский капитал как специфический капитал, 
освободившийся от промышленного и торгового капитала, как капитал, 
существующий преимущественно в заемной форме, и находится только в 
движении. 

Второй блок охватывает банковскую деятельность, отличающуюся от 
деятельности других предприятий и институтов характером своего продукта, 
ставшую главным его занятием (в отличие от других субъектов, которые могли 
выполнять лишь отдельные банковские операции, не ставшие для них главным, 
основополагающим делом). 

Третий блок состоит из особой группы людей, имеющих специфические 
знания в области банковского дела и управления банком. 

Четвертый блок можно назвать производственным, ибо в него входят 
банковская техника, здания, сооружения, средства связи и коммуникации, 
внутренняя и внешняя информация, определенные виды производственных 
материалов. 

С учетом анализа специфики банка, его основы и структуры банк можно 
определить как предприятие или денежно-кредитный институт, 
осуществляющие регулирование платежного оборота в наличной и безналичной 



16 

 

формах. 

1.3. БАНК КАК ЭЛЕМЕНТ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ 

Банк является элементом банковской системы. Это означает, что он должен: 
1) обладать такими родовыми свойствами, которые позволяют ему быть 

органичной частью целого (иметь статус банка, лицензию на право совершения 
банковских операций), функционировать по общим правилам игры; 

2) функционировать в рамках общих и специфических законов, юри-
дических норм общества; 

3) быть способным к саморегулированию (реагированию и приспособлению 
к окружающей среде), развитию и совершенствованию; 

4) взаимодействовать с другими элементами банковской системы. 
Помимо банков в банковскую систему входят некоторые специальные 

финансовые институты, которые выполняют банковские операции, но не имеют 
статуса банка, другие учреждения, образующие банковскую инфраструктуру и 
обеспечивающие жизнедеятельность денежнокредитных институтов. 

При всем единстве сущности банка на практике функционирует множество 
их видов. 

Различают прежде всего эмиссионные и коммерческие банки. Поскольку 
предметом настоящего учебника является раскрытие деятельности 
коммерческих банков, мы не ставим перед собой задачу подробного описания 
работы центральных банков, которые призваны решать задачу эмиссии 
наличных денежных знаков. Выделим лишь те критерии, по которым можно во 
всем многообразии коммерческих банков выделить отдельные их типы. 

По характеру выполняемых операций различаются универсальные и 
специализированные банки. К универсальным банкам принято относить те из 
них, которые способны "из одних рук" выполнять широкий круг разнообразных 
операций и услуг. Универсальность, однако, имеет и другие оттенки. 
"Универсальность" означает тип деятельности, не ограниченной: 

• по отраслям народного хозяйства; 
• по составу обслуживаемой клиентуры; 
• количественно; 
• по регионам. 
Универсальный банк тяготеет к кредитованию многообразных отраслей, в 

то время как специализированный банк чаще всего связан с кредитованием 
какой-либо отрасли (подотрасли) народного хозяйства, группы предприятий (к 
примеру, некоторые банки обслуживают главным образом только лесную, 
авиационную, автомобильную, часовую и другие подотрасли 
промышленности). 

Еще более заметно универсальный тип банка сказывается в отношении 
обслуживания клиентуры. Типичными для универсального банка являются 
случаи, когда он обслуживает и юридических, и физических лиц. Напротив, 
специализированный банк может замкнуться только на обслуживании частных 
лиц. 

Круг операций, выполняемых универсальным банком, как правило, является 
чрезвычайно широким. Количественным признаком здесь выступает такой 
перечень разрешаемых операций, в который входят операции на открытом 
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рынке, где банк может выступать полноценным участником рынка ценных 
бумаг, вкладывать свои капиталы в капиталы других предприятий. К примеру, 
ряд американских коммерческих банков, будучи специализированными, в 
соответствии с банковским законодательством не может выполнять данные 
операции. Универсальные банки Европейских стран, напротив, могут 
выполнять такие операции. 

Деятельность универсальных банков не замыкается каким-либо одним 
регионом. Универсальный банк присутствует в регионах в разнообразных 
районах, имеет филиалы, в том числе за рубежом. Деятельность 
специализированного банка, напротив, носит зачастую локальный характер. 

В современных банковских структурах порой трудно различить тип 
универсального и специализированного банка. Часто, например, крупные 
специализированные ипотечные банки не замыкаются только одним регионом, 
могут иметь филиалы за рубежом, предоставляют сотни услуг своим клиентам. 
Можно сказать, что в деятельности коммерческих банков зачастую можно 
увидеть черты как универсального, так и специализированного банка. 

По ТИПУ собственности банки классифицируются на государственные, 
акционерные, кооперативные, частные и смешанные. 

В условиях переходного периода государственная форма собственности на 
банки сохраняет свое значение. Правда, не в таких масштабах, как при 
распределительной системе хозяйствования, когда только государство обладало 
монопольным правом на создание банка, однако и в современных условиях в 
ряде банков государство сохраняет свою определенную долю в капитале 
банков. Даже Центральный банк РФ, будучи на 100% по характеру 
собственности государственным банком и не ставящий своей задачей 
получение прибыли, тем не менее продолжает участвовать в формировании 
капитала ряда банков (Сберегательного банка РФ, российских банков за 
границей). Лишь с 1996 г. ему не разрешено участвовать в капиталах 
российских кредитных учреждений и с 2000 г. - в капиталах банков, созданных 
на территории иностранных государств. 

Государственная собственность присутствует в банковском хозяйстве и в 
других модифицированных формах. Банки, к примеру, могут быть созданы на 
государственной основе. В международной практике банки являются 
полноправными уполномоченными государства (ими могут быть и 
акционерные банки) по финансированию государственных программ развития 
экономики. Акционерами коммерческого банка могут быть также 
государственные предприятия, в связи с чем данная форма собственности 
может реально присутствовать в капиталах коммерческих банков. 

В условиях экономического кризиса и расстройства банковской системы 
государство стремится к усилению своего влияния на банки. Государственное 
регулирование ведет не только к жесткой денежнокредитной политике, 
повышению нормативов резервирования, ликвидности, но и к образованию 
специальных кредитных институтов с преобладанием государственной 
собственности в банковском капитале. Такие банки в мировой практике часто 
называют банками развития. Типичным примером такого банка в России 
является проект создания Банка развития России, через который государство 
получает возможность осуществить целевое «точечное» инвестирование в 
производственный сектор экономики. 

Ё условиях рыночного хозяйства наиболее типичной формой собственности 
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на коммерческий банк является акционерная форма (по международной 
терминологии ее часто называют частной формой, поскольку в создании 
капитала банка принимают участие главным образом частные предприятия и 
отдельные частные лица). На 1 января 1997 г. в общей численности 
коммерческих банков преобладали паевые банки (57%), в режиме акционерной 
формы работали 43% российских банков. 

По масштабам деятельности выделяются банковские консорциумы. 
крупные, средние и малые банки. В структуре банковской системы России 
преобладают банки с незначительным капиталом. На 1 января 1999 г. 72% 
общей численности действующих российских банков имели уставный фонд 
свыше 20 млрд руб., что значительно меньше международных стандартов. 

В некоторых странах заметную долю в общем числе кредитных учреждений 
занимают так называемые учреждения мелкого кредита. К ним относятся 
кредитная кооперация, общества взаимного кредита, ссудо-сберегательные 
банки, строительно-сберегательные кассы и др. К достоинствам данных 
денежно-кредитных институтов следует отнести их способность работать с 
небольшими предприятиями, поддерживать малый и средний бизнес, а также 
аккумулировать мелкие сбережения, мобилизовать их на местные нужды. В 
России формирование подобных институтов сдерживается отсутствием 
соответствующего законодательства, общей слабостью ресурсной базы 
хозяйства. 

По сфере обслуживания банки можно подразделить на региональные 
(местные^, межрегиональные, национальные и международные. К 
региональным банкам относятся банки, которые обслуживают главным образом 
местных клиентов, клиентов одного региона. К ним можно отнести и 
муниципальные банки, обслуживающие потребности определенного региона 
(города); в дореволюционной России такие банки называли городскими. 
Межрегиональные банки обслуживают потребности нескольких регионов. 
Национальные банки - это банки, осуществляющие деятельность внутри страны 
и обслуживающие главным образом потребности клиентов своих стран; 
международные банки преимущественно обслуживают связи клиентов разных 
стран. К последним можно отнести Внешэкономбанк, Внешторгбанк, 
Международный Московский банк, Международный инвестиционный банк и 
др. 

По числу филиалов банки подразделяются на бесфилиальные и мно-
гофилиальные. На 1 января 1999 г. в стране функционировали 4453 кредитных 
учреждения (вместе с филиалами Сберегательного банка РФ), в том числе 3601 
филиал коммерческих банков (примерно 2,4 филиала на каждый коммерческий 
банк). Наиболее насыщенными банками являются такие регионы, как Москва и 
Московская область, Урал, Дальний Восток и Поволжье. Увеличение 
численности филиалов происходит как на базе головных банков, расширяющих 
свою сеть, так и на базе превращения ряда самостоятельных банков в филиалы 
других более мощных кредитных институтов. 

В зависимости от обслуживаемых банками отраслей их можно подразделить 
на многоотраслевые и обслуживающие преимущественно одну из отраслей. В 
международной практике можно встретить промышленные банки, торговые 
банки. В структуре российских банков выделяют кредитные учреждения, 
связанные большей частью с обслуживанием той или иной подотрасли 
промышленности (например, автомобильной, авиационной, нефтехимической, 
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лесной, часовой и других подотраслей промышленности). 
В международной банковской практике встречаются и другие критерии 

классификации. Так, в США установлена система двойного подчинения, 
выделяется группа банков, относящихся к Федеральной резервной системе, и 
банков, регулируемых со стороны отдельных штатов; по взаимосвязи со 
страхованием действуют банки, чьи вклады застрахованы в Федеральной 
корпорации страхования депозитов и не застрахованы там. 

Банки как элементы банковской системы могут успешно развиваться 
только во взаимодействии с другими ее элементами и прежде всего с 
банковской инфраструктурой. Под банковской инфраструктурой понимается 
такая совокупность элементов, которая обеспечивает жизнедеятельность 
банков. Принято различать два блока банковской инфраструктуры: внутренний 
и внешний. Первый обеспечивает стабильность банка изнутри, второй - в его 
взаимодействии с внешней средой. 

К элементам внутренней инфраструктуры относятся: 
• законодательные нормы, определяющие статус кредитного учреждения, 

перечень выполняемых им операций; 
• внутренние правила совершения операций, обеспечивающие выполнение 

законодательных актов и защиту интересов вкладчиков, клиентов банка, его 
собственных интересов, в целом методическое обеспечение; 

• построение учета, отчетности, аналитической базы, компьютерная 
обработка данных, управление деятельностью банка на базе современных 
коммуникационных систем; 

• структура аппарата управления банком. 
Стартовым началом деятельности банка являются различного рода 

юридические нормы и документы (устав банка, разрешение на совершение им 
определенных операций, запрещение заниматься теми или иными видами услуг 
и др.). В дополнение к данным юридическим нормам банки самостоятельно 
формируют свою методическую базу. В условиях отсутствия ряда 
нормативных актов Центрального банка РФ по порядку совершения тех или 
иных операций коммерческие банки самостоятельно формируют правила их 
ведения. Разумеется, это усложняет работу кредитных учреждений, может 
вызвать ошибки, затруднить защиту интересов их клиентов, достижение их 
собственных целей. 

Чрезвычайно важной для налаживания эффективной работы банков 
являются организация труда, качественное составление отчетности по 
результатам их деятельности. Непременным условием надежной работы банка 
как рискового предприятия становится также формирование аналитической 
базы, предполагающей составление аналитических таблиц определенного 
содержания, сбор, обработку информации, ее использование в процессе 
управления деятельностью кредитного учреждения на базе современных 
коммуникационных систем. 

Немаловажным элементом внутренней банковской инфраструктуры 
является структура аппарата управления банком. Банк как экономический 
институт должен обладать обязательным набором ряда подразделений, 
отвечающих целям банка, его функциональному назначению. Помимо высших 
звеньев управления (Правление, Совет директоров и др.) в банке, как правило, 
создаются управления, отделы, секторы, обеспечивающие регулирование 
ликвидности и доходности операций, планиро- 
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вание банковской деятельности в целом и отдельных операций. В ядро 
банковского аппарата управления входит подразделение, организующее 
банковские операции и их учет (см. подробнее об этом в §1.4). 

К внешнему блоку банковской инфраструктуры относятся: 
• информационное обеспечение; 
• научное обеспечение; 
• кадровое обеспечение; 
• законодательная база. 
Информационное обеспечение является важнейшим неотъемлемым 

атрибутом рыночной экономики. Оно необходимо как банку, так и его 
клиентам. Банки, работая в условиях конкуренции, собирают сведения о 
развитии экономики в целом, отдельных отраслей, подотраслей и групп 
предприятий. На базе анализа тенденций в развитии рынка банки коррек-
тируют свою денежно-кредитную политику, ограничивают или расширяют 
свои инвестиции, перераспределяют капиталы в соответствии с состоянием 
спроса и предложения. Необходимая информация о макроэкономических 
отношениях, как правило, содержится в статистических сборниках, 
многочисленных справочниках, специальных оперативных изданиях, 
бюллетенях, публикуемых в том числе центральными банками. 

В процессе своей деятельности банки активно используют данные об 
экономике предприятий, развитии их продукта, финансовой устойчивости. 
Помимо баланса, других форм отчетности предприятий банки собирают 
информацию о деятельности своих клиентов в периодической печати, 
пользуются услугами специальных агентств, располагающих 
конфиденциальной информацией о предприятии в целом и его руково-
дителях. В некоторых странах банки имеют возможность обратиться в 
специальные фирмы, анализирующие экономику предприятий, получить от 
них необходимые сведения. Картотека клиентов в целом ряде случаев 
ведется центральными банками, позволяя коммерческим банкам оперативно 
оценить предприятие, обратившееся с просьбой о предоставлении ссуд. 
Центральные банки некоторых стран практикуют рассылку в коммерческие 
банки сведений о предприятиях, нарушающих платежную дисциплину, 
задерживающих возврат банковских ссуд. 

Информация о состоянии рынка может касаться не только клиентов 
коммерческих банков, но и их самих. Специальные рейтинговые агентства 
эпизодически публикуют сведения о степени надежности кредитных 
учреждений. Этими сведениями пользуются не только банки во 
взаимоотношениях друг с другом, но и предприятия, отдельные граждане, 
желающие правильно выбрать более надежный банк. 

В условиях рынка банки значительную часть своих ресурсов направляют 
на развитие научного обеспечения. Практически в каждом коммерческом 
банке работают аналитики, изучающие рынок. Крупные банки, 
межбанковские объединения формируют специальные научные структуры 
(аналитические центры, научно-исследовательские институты). Анализ 
рынка, разработка новых банковских продуктов, совершенствование 
организации труда, механизма совершения банковских операций позволяют 
банкам устоять в конкурентной борьбе, избегать ошибок, в целом повысить 
надежность и эффективность своей работы.

Существенным блоком банковской инфраструктуры выступает кадровое 
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обеспечение. Кадры, как говорят, решают все. От специалистов- 
профессионалов зависит эффективность всей банковской деятельности. В 
России существует сеть специальных высших учебных заведений, 
факультетов, колледжей, осуществляющих подготовку кадров финансово-
банковского профиля, формируется сеть начальных учебных заведений 
финансово-банковских школ, где преподавание общенаучных дисциплин 
сочетается с изучением специальных предметов -финансов, банковского дела, 
бухгалтерского учета и др. Переподготовка кадров, повышение квалификации 
сосредоточены в различных специальных коммерческих школах, курсах, а 
также учебных центрах, создаваемых при крупных банках. 

В современных условиях, когда экономические риски в банковской 
деятельности усиливаются, обостряется необходимость подготовки эко-
номических кадров, обладающих большими профессиональными знаниями в 
области банковского дела, управления банком и его отделениями. В 
коммерческих банках зачастую работают люди, не знающие современной 
банковской технологии. Это сдерживает развитие банковской системы, 
приводит к ошибкам при формировании кредитного портфеля, убыткам при 
совершении тех или иных операций. 

Особым блоком банковской инфраструктуры является банковское 
законодательство. Так же как и другие блоки, оно оказывает существенное 
влияние как на развитие банковской системы, так и ее взаимоотношения с 
предприятиями, организациями, населением. Структура этого 
законодательства, его содержание и значение для современной банковской 
практики рассматриваются особо в главе 2 настоящего учебника. 

1.4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ 

АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ БАНКОМ 

Банк, как и любое другое предприятие, имеет определенный аппарат 
управления. На его структуру оказывает влияние прежде всего характер 
банковской деятельности. Поскольку банк является предприятием, то 
построение аппарата его управления, с одной стороны, содержит некоторые 
общие черты, характерные для всех предприятий, занятых производством 
определенного продукта. У банка, как и у любого другого предприятия, есть 
своя дирекция, свои руководящие и исполнительские подразделения, своя 
бухгалтерия, своя кадровая служба и пр. 

Вместе с тем банк является особым предприятием, он выступает как 
денежно-кредитный институт, поэтому структура аппарата его управления 
несет на себе отпечаток той специфической деятельности, которую он 
совершает. Это можно заметить на примере определенных принципов 
организации его работы. Под ними понимаются такие исходные положения его 
деятельности, которые дают предпосылки для реализации присущих банку 
функций и выполнения банковских операций. 

Банки, как правило, организованы по функциональному признаку. Это 
означает, что структура кредитного учреждения должна быть привязана к той 
конкретной его деятельности, которую он выполняет. В силу того, что банк 
выступает как крупный кредитный институт, в аппарате его управления 
должны присутствовать кредитные кадровые подразделения. Так как банк 
одновременно совершает расчеты, в составе его управленческих структур 
особо должны быть выделены отделы или управления, организующие 
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расчетные операции. Поскольку банк принимает и выдает наличные деньги, в 
составе его управленческих структур должна быть касса и т.д. В общем, те 
функции и операции, которые выполняет банк, неизбежно обусловливают 
особенности построения системы его управления, привносят в управленческий 
аппарат те структурные подразделения, которых в своей совокупности не 
встретишь ни у промышленного, ни у торгового предприятия. 

К принципам организации банка относится не только функциональный 
принцип. В их составе выделяется также принцип соответствия поставленных 
целей. Как известно, целью банка является получение прибыли. Это означает, 
что в банке должны быть структуры, зарабатывающие деньги (ищут 
покупателей банковского продукта, продают его по цене выше собственных 
затрат). Для управления прибылью создаются отделы, планирующие доходы и 
расходы, составляющие бюджет в целом по банку и по его подразделениям, 
обеспечивающие экономию затрат. 

Среди принципов организации банка можно выделить и принцип иерархии 
властных полномочий его отдельных подразделений. Существуют два эшелона 
власти: высшее звено управления и прочие подразделение банка. К высшему 
звену относятся Совет банка, Правление банка, ревизионная комиссия, 
различного рода комитеты, объединяющие наиболее квалифицированную 
часть банковского персонала и решающие наиболее принципиальные вопросы 
банковской системы. 

Ко второму эшелону в системе соподчинения подразделений банка по 
отношению друг к другу относятся все другие управления (отделы), занятые 
обслуживанием клиентов, выполнением других работ. 

Не менее важным принципом построения аппарата управления банком 
является обеспечение совместных и координированных действий. Вспомним, 
что под "структурой" понимается не случайный набор ее элементов, а их 
взаимодействие. Если то или иное предприятие имеет статус банка, то 
неизбежно оно должно содержать в своем составе такие подразделения, 
которые, с одной стороны, как бы изнутри обеспечивают выполнение им 
соответствующих операций, с другой стороны, соответствие его деятельности 
условиям окружающей среды. Если, к примеру, банк выдает кредиты, то это 
означает, что наряду с кредитными подразделениями в качестве поддержки 
должны быть созданы отделы (группы) по учету выдачи и погашения ссуд, 
юридические службы, обеспечивающие соответствие системы кредитования 
действующим законодательным нормам, специальные группы сотрудников по 
проверке кредитоспособности клиентов, качества залога и гарантий. 
Некоторые банки в целях реализации данного принципа создают специальный 
административный комитет, который обеспечивает координацию и 
взаимодействие различных подразделений банка. 

В принципах организации банка выделяется также принцип рацио-
нализации управления. В соответствии с данным принципом работа банка 
должна быть организована таким образом, чтобы обеспечить развитие банка 
(по линии, например, внедрения новых услуг, сокращения затрат, 
повышения производительности труда, исследования рынка и т.д.). Не-
которые банки создают специальные подразделения, организуют работу 
экспертного совета, включающего представителей разнообразных отраслей 
знаний, - видных экономистов, юристов, ученых. В задачу такого совета 
входят консультирование по наиболее крупным вопросам развития 
экономики, по политике страны и банка, содействие разработке его 
концепции, подготовка от лица банка научных мероприятий, помощь в 
организации повышения квалификации персонала и др. 
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С позиции организации банка важно обеспечение целостности и со-
ответствия условиям окружающей среды. Это означает, что в рамках 
единой стратегии развития, принятой в банке, между его подразделениями 
устанавливается тесное взаимодействие, каждое подразделение 
совершенствует свою деятельность в соответствии с изменением условий 
окружающей среды. 

Чрезвычайно важно, чтобы система организации банка отвечала также 
принципу обеспечения контроля. Обязательным элементом здесь 
выступают внутренний и внешний аудит. Подразделения внутреннего и 
внешнего аудита призваны контролировать законность выполняемых 
мероприятий, их соответствие нормам и предписаниям Центрального банка 
РФ. Аудиторские проверки организовываются как в рамках головного 
банка, так и по отношению к его филиалам (внутренний аудит). Внешний 
аудит обеспечивается специальными аудиторскими фирмами, 
обладающими лицензией на проверку деятельности кредитных учреждений. 
Аудиторами банка могут быть лица, сдавшие соответствующий 
квалификационный экзамен и получившие в связи с этим аудиторское 
удостоверение. 

Внутренняя упорядоченность, согласование внутренних подразделений 
банка обеспечиваются также посредством подчинения правилам - 
регламентации деятельности работников, для реализации данного прин-
ципа банки разрабатывают определенные предписания (устав, положения 
об определенных отделах и службах, квалификационные характеристики). 
Каждый сотрудник банка должен знать свои обязанности, обладать 
определенными знаниями и умением выполнять правила, отраженные в 
этих и других документах. 

Наконец, немаловажно, чтобы банк был обеспечен оперативной и 
достаточной информацией, новыми методами ее обработки с тем, чтобы 
своевременно принимать необходимые организационные и экономические 
меры по обеспечению стабильности, надежности кредитного учреждения. 
Информационное обеспечение, будучи системным элементом банковской 
инфраструктуры, в организационном отношении реализуется пугем 
создания в банке особых подразделений (группы людей), занима-, ющихся 
сбором и обработкой соответствующей информации. 

Принципы организации банка 

Функциональное построение 
Соответствие целям банка 
Иерархия властных полномочий и уровней организации 
Совместные и координированные действия Рационализация 
управления 
Целостность и соответствие условиям окружающей среды 
Обеспечение контроля •; 
Регламентация деятельности персонала Обеспечение оперативной 
и достаточной информацией 

Конечной целью формирования структуры банка являются удобство 
управления всем комплексом банковской деятельности, повышение качества 
предоставляемых клиентам банковских услуг, производительности труда 
банковских служащих, достижение прибыльного хозяйствования как 
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предприятия. 
С учетом данной цели банковская структура не может быть застывшей, 

напротив, онадолжна видоизменяться, быть подвижной. 
Во-первых, банку необходимо приспосабливать свою структуру к зав-

трашнему дню - к тому банку, который должен быть создан согласно стратегии 
его развития. В сложившейся структуре вызревают контуры тех отделов, 
управлений, секторов, которые в перспективе будут созданы в интересах 
реализации стратегических задач развития банковской деятельности. 
Постепенно из групп сотрудников могут создаваться первоначально секторы, 
затем отделы и (при необходимости) управления. 

Во-вторых, подвижность структуры может быть продиктована изменением 
текущих задач. Анализ банковского рынка выявляет нерентабельность 
развития одних и высокую рентабельность других операций. Понятно, что это 
должно привести к сокращению (иногда к полному свертыванию) 
деятельности отдельных отделов и серьезному расширению других 
подразделений. В связи с новыми направлениями своей деятельности банк 
должен учитывать сложившиеся реальности и свои потребности в штатах 
сотрудников. В целом можно заметить, что на структуру аппарата управления 
коммерческого банка оказывает влияние несколько факторов. 

Среди них можно выделить размер банка и численность его персонала. 
Большой банк объединяет значительную массу сотрудников. К середине 1994 
г. из ста крупнейших коммерческих банков России 33 банка имели в своем 
составе более 20 филиалов, порядка 60% их численности имели число 
сотрудников, превышающее 500 человек. Отдельные крупные банки имеют 
более 2 тыс. сотрудников. Естественно, в этих условиях количество отделов и 
управлений здесь довольно велико. В малом банке может не быть специальных 
отделов и тем более управлений, которые характерны для крупного банка. В 
малом банке работает ограниченная группа людей, которые могут быть 
объединены в основные отделы (например, кредитный отдел, операционный 
отдел и бухгалтерия). 

Активное воздействие на структуру коммерческого банка оказывает 
наличие персонала. В целом ряде случаев банки не могут расширяться и 
создавать полноправные структурные подразделения из-за нехватки 
обученных кадров, обладающих знаниями ведения соответствующих 
операций. В данной связи современная структура аппарата управления 
некоторых российских банков не приобрела еще законченного вида, что 
наряду с другими факторами сдерживает развитие определенных видов 
банковской деятельности. 

Среди факторов, воздействующих на структуру банка, основополагающее 
влияние оказывает уровень его универсализации, или специализации. Если 
банк провозглашает себя универсальным банком, то он неизбежно (рано или 
поздно) должен создавать в своей структуре ряд специальных подразделений 
(отделов, секторов, групп), организующих многообразные виды банковских 
услуг. Напротив, специализация банка на определенном виде деятельности 
избавляет его от выполнения ряда операций и соответствующего 
формирования отдельных подразделений аппарата управления. С другой 
стороны, специализация банка на выполнение определенного вида 
деятельности требует от него расширения тех отделов и управлений, которые 
призваны регулировать этот более широкий круг операций, соответствующих 
его роду деятельности. 

Структура банка определяется, наконец, задачами экономии затрат, 
необходимости загрузки банковского персонала. Банк является коммерческим 
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предприятием, он работает в интересах получения прибыли. Он не может 
набирать излишний персонал, ибо это увеличивает общие расходы по оплате 
труда банковских работников. Банк должен нанять такое число сотрудников, 
которое было бы достаточно для выполнения соответствующего объема работ 
и обеспечивало бы необходимую их загрузку. , 

1.5. СТРУКТУРА АППАРАТА УПРАВЛЕНИЯ БАНКА И 

ЗАДАЧИ ЕГО ОСНОВНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ 

Как отмечалось, в банковской практике можно обнаружить множество 
типов банков. 

В целом примерную структуру коммерческого банка (среднего по объему 
выполняемых операций) можно представить следующим образом (см. с. 29). 

Однако независимо от выполняемых ими операций, правовой формы 
организации и их деятельности каждый банк производит свой специфический 
продукт, имеет тем не менее обязательный для всех их набор определенных 
блоков управления. В их числе: 

1. Совет банка. 
2. Правление. 
3. Общие вопросы управления. 
4. Коммерческая деятельность. 
5. Финансы. 
6. Автоматизация. 
7. Администрация. 
В первый блок - Совет банка, как правило, входит его учредители. Их 

число может быть самым разнообразным, от одного-двух до нескольких 
десятков. В чистом виде, однако, есть и частные банки, где учредителями 
выступают отдельные частные лица. Преимущественной формой 
собственности на банки в мировой банковской практике является 
акционерная форма собственности, где как учредителями, так и акционерами 
являются юридические и физические лица разных форм собственности. 

Совет банка утверждает годовой отчет банка, организует ежегодные 
собрания учредителей и пайщиков, принимает или может принимать участие 
в решении стратегических вопросов банковской деятельности. 

СОВЕТ БАНКА 

Правление банка 

Кредитный комитет Ревизионный комитет 
Управление планирования и развития банковских операций 
Отдел организации коммерческой деятельности банка и управления 
банковской ликвидностью 
Отдел экономического анализа и изучения кредитоспособности клиентов 
Отдел разработки основ и планов коммерческой деятельности банка Отдел 
маркетинга и связи с клиентурой 
Управление депозитных операций 
Отдел депозитных операций Фондовый отдел 
Управление кредитных операций 
Отдел краткосрочного и долгосрочного кредитования клиентов Отдел 
кредитования населения 
Отдел нетрадиционных банковских операций, связанных с кредитованием 
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Управление посреднических и других операций 
Отдел гарантийных операций и операций по доверенности 
Отдел банковских услуг 
Отдел операций с ценными бумагами 
Управление организации международных банковских операций 
Отдел валютных и кредитных операций Отдел международных расчетов 
Учетно-операционное управление 
Операционный отдел Отдел кассовых операций Расчетный отдел Службы 
Административно-хозяйственный отдел Юридический отдел Отдел кадров 
Отдел эксплуатации и внедрения ЭВМ Ревизионный отдел 

Второй блок - Правление (Совет директоров) банка отвечает за общее 
руководство банка, утверждает стратегические направления его деятельности. 
В состав Правления входят высшие руководители (менеджеры) банка: 
председатель (президент, управляющий) банка, его заместители, руководители 
важнейших подразделений банка. Правление банка состоит из сотрудников, 
нанимаемых владельцами банка для организации работы. В Правление могут 
входить (или возглавлять его) также лица, владеющие полностью либо 
частично данным кредитным учреждением. 

В третий блок - блок общих вопросов управления входит организация 
планирования, прогнозирования деятельности банка, подготовка методологии, 
безопасность и юридическая служба. Назначение данного блока состоит в том, 
чтобы обеспечить целенаправленное развитие банка, выполнение стоящих 
перед ним задач, регулировать его доходы и расходы, обеспечивать ресурсами 
выполнение требований Центрального банка РФ по основным направлениям 
деятельности (качеству активов, достаточности капитала, ликвидности и др.). 
Чаще всего такие вопросы решаются в рамках планово-экономического 
управления. Его деятельность сконцентрирована на анализе текущей 
деятельности (доходы, расходы, прибыль, ликвидность), формировании 
уставного капитала, планировании деятельности головного подразделения 
банка и филиалов, методическом обеспечении. Управление финансами может 
быть выделено в самостоятельное управление (дирекцию). 

Коммерческая деятельность (четвертый блок) охватывает организацию 
различных банковских услуг (кредитование, инвестирование, валютные, 
трастовые, другие активные операции). Сюда входит все, что связано с 
обслуживанием клиентов на коммерческих (платных) началах. Этот блок 
является центральным звеном, где зарабатываются банковские доходы. Сюда 
входят: кредитное управление, операционное управление, управление 
операциями с ценными бумагами, валютными операциями и др. 

Кредитноеуправление концентрирует всю работу по формированию 
кредитного портфеля, кредитованию клиентов, контролю за обеспеченностью 
ссуд, контролю кредитной деятельности филиалов, анализу кредитных 
операций и их методическому обеспечению. Первоначально в отделе 
формирования кредитного портфеля рассматриваются заявки на получение 
кредитов, включая экспертизу контрактов, технико-экономических 
обоснований, анализ финансового состояния заемщиков, их уставных 
документов. Здесь же готовятся предложения в кредитный комитет банка для 
рассмотрения вопросов о выдаче крупных ссуд, изучаются предложения по 
предоставлению банковских гарантий, анализируется состояние и 
разрабатываются рекомендации по оптимизации структуры кредитного 
портфеля. 

В кредитном отделе сосредоточены оформление кредитных договоров и 
подготовка распоряжений операционному управлению по выдаче или 
погашению ссуд, контроль за своевременным погашением основного долга и 
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причитающихся процентов, оформление дополнительных соглашений о 
пролонгации кредитов, проводится систематический анализ финансового 
положения заемщика, разрабатываются и принимаются 
меры по досрочному взысканию ссудной задолженности, ежемесячно 
представляется отчетность о состоянии кредитов и уплаченных процентах. 
Работники данного отдела дают рекомендации по оптимизации структуры 
кредитных вложений, внедряют новые формы и методы кредитования 
клиентов. 

В отделе контроля за обеспеченностью кредитов происходит офор-
мление договоров залога и залоговых обязательств, осуществляется 
контроль за состоянием ценностей, принятых в залог, проводятся ме-
роприятия по возврату длительной просроченной задолженности, го-
товятся предложения по списанию безнадежных долгов, совершенство-
ванию, механизма погашения просроченных ссуд. 

Отдел контроля кредитной деятельности филиалов банка осуществ-
ляет надзор за соблюдением данными подразделениями установленных 
лимитов, рассматривает их заявки на лимиты, возможность их превышения, 
проводит анализ, проверку состояния кредитной работы филиалов, готовит 
предложения по ее совершенствованию. 

В составе кредитного управления может функционировать отдел 
методологии и анализа. В его задачу входят разработка нормативных 
документов, регламентирующих кредитную деятельность банка, под-
готовка квартальных и годовых отчетов о данных операциях, анализ 
конъюнктуры кредитного рынка, динамика процентных ставок, внесение 
рекомендаций по совершенствованию структуры кредитных вложений и 
процентных ставок. Данная работа банка обычно может быть 
сконцентрирована и в его планово-экономическом управлении, где наряду 
с научно-методическим обеспечением кредитной деятельности может быть 
организована соответствующая работа по всем основным направлениям 
банковской деятельности. 

В составе кредитного управления банка довольно часто можно увидеть 
отдел ресурсов, привлекаемых для осуществления активных операций. С 
учетом конкретных условий данное подразделение банка может быть 
выделено в самостоятельное управление (на Практике такое построение 
аппарата управления встречается довольно часто). В депозитных банках 
такое управление является основополагающим. 

Банки, однако, зарабатывают не только на выдаче кредита и получении 
платы от клиентов за его использование. Среди банковских услуг заметное 
место занимают расчетные операции, за осуществление которых банки 
получают комиссию. 

Организует работу банка в сфере безналичных расчетов операционное 
управление, которое осуществляет полное обслуживание по расчетным, 
текущим и ссудным счетам клиентов, операции по другим банковским 
счетам. 

Основной функцией операционныхработников является обслуживание 
клиентов, заключающееся в приеме от предприятий, организаций, 
кооперативов, обществ и отдельных лиц платежных документов на спи-
сание с их счетов денежных средств; приеме и выдаче расчетных чеков и 
последующем зачислении по ним денег на счета клиентов; проведении 
операций по аккредитивам, консультировании клиентов по вопросам 
правильного заполнения платежных документов, по тем или иным формам 
расчетов, по вопросам зачисления или списания средств. 

В составе коммерческого банка находится и управление по операциям 
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банка с ценными бумагами. Данное управление осуществляет прием, 
хранение, учет ценных бумаг, позволяя банку получать за эту работу 
определенное комиссионное вознаграждение. До августа 1998 г. наибольшее 
распространение получили операции коммерческих банков с 
государственными краткосрочными обязательствами, позволяя им получить 
дополнительный доход. Из всех ценных бумаг, паев и акций, приобретенных 
банком на 1 января 1997 г., на государственные бумаги приходилось около 
70%. В связи с дефолтом 17 августа 1998 г. операции коммерческих банков с 
ГКО носят ограниченный характер. 

В качестве самостоятельного звена аппарата управления может выступать 
управление валютных операций. Статистика, однако, свидетельствует о том, 
что далеко не все российские коммерческие банки имеют в своем составе 
валютный отдел. Это связано с тем, что только 43% всех российских 
коммерческих банков на 1 января 1999 г. имели право на осуществление 
операций в иностранной валюте. 

Особенность структуры российских коммерческих банков заключается и в 
том, что в составе коммерческого банка в силу неразвитости банковских услуг 
отсутствуют специальные отделщ по международным кредитно-расчетным 
операциям, операциям по управлению имуществом клиента, по оказанию 
услуг населению и др. 

Пятый блок призван обеспечить учет внутрибанковских расходов, учет 
собственной деятельности банка как коммерческого предприятия. В 
финансовый блок входят такие отделы, как бухгалтерия, отдел внут-
рибанковских расчетов и корреспондентских отношений, касса. В некоторых 
случаях к данному блоку относят и отдел инкассации у тех банков, которые 
имеют разрешение на сбор наличных денег. 

Шестой блок - блок автоматизации также является обязательным 
элементом структуры коммерческого банка. Денежные потоки (кредитование, 
расчеты и прочие операции), которые проходят через современный банк, 
невозможно обработать вручную, нужен комплекс технических средств, 
электронных машин. Данный блок является техническим блоком, 
обеспечивающим электронную обработку данных. 

Седьмой блок получил название административного блока. В его состав 
прежде всего входит отдел кадров (управление персоналом) банка, который 
обеспечивает набор сотрудников, отбор кандидатов, желающих работать в 
банке на определенных должностях, повышение квалификации работников 
кредитного учреждения, прием, продвижение по службе и увольнение 
персонала. В условиях межбанковской конкуренции формирование персонала 
высокого уровня является неотъемлемой частью стратегии банка как 
коммерческого предприятия. 

К данному блоку относят и такие подразделения банка, как секретариат, 
канцелярия, а также хозяйственные подразделения, осуществляющие 
обслуживание здания банка, его хозяйственные и социальные потребности и 
др. 

В структуре современных коммерческих банков, помимо управлений и 
отделов, функционируют также ревизионная комиссия и различные комитеты, 
в том числе кредитный комитет.



Ревизионная комиссия осуществляет контроль за работой банка (со-
блюдение сметы расходов банка в целом и его отдельных подразделений и др.). 

Кредитный комитет не является самостоятельным подразделением банка, в 
его состав входят должностные лица других отделов банка, а также другие 
лица, кандидатуры которых одобрены Советом банка. Комитет создан для 
повышения уровня и улучшения качества управленческих решений, 
определения стратегии в сфере кредитных операций, координации в 
реализации кредитной политики и принятия решений по принципиальным 
вопросам. В своей деятельности комитет определяет стратегические и 
тактические задачи развития кредитных операций, рассматривает основные 
нормативно-методические документы по ведению и учету кредитных 
операций, принимает решение о предоставлении финансовой помощи 
филиалам банка, о выдаче крупных кредитов, устанавливает уровень 
процентной ставки по кредитным операциям и т.дч 

Разумеется, данная схема не может быть всеобщим эталоном, однако она 
дает некоторое представление о том, как может быть организован банк с 
позиции его структуры. Каждый конкретный банк, исходя из своей концепции 
развития, стоящих перед ним текущих задач и возможностей, может построить 
для себя структуру управления, сообразуясь со своими собственными 
интересами. 

Важно при этом преодолеть те негативные моменты структуры, которые 
складываются в некоторых российских коммерческих банках. Анализ 
показывает, что в ряде банков недооценивается роль юридических отделов, 
отсутствуют отделы маркетинга и связи с клиентурой. Зачастую считается, что 
отдел экономического анализа и исследований может функционировать 
главным образом в крупных и средних банках, между тем с позиции мирового 
опыта каждый банк, в том числе маленький, имеет свои исследовательские 
структуры, обеспечивающие изучение определенных сторон деятельности, в 
которых заинтересовано данное кредитное учреждение. 

2-3060 
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Глава 2 

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ БАНКОВСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. СТРУКТУРА СОВРЕМЕННОГО 

БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Современные представления о сущности банка, характере его дея-
тельности и роли в экономике во многом определяют содержание и 
структуру банковского законодательства. Общеизвестно, что идеи правят 
миром и это отражается на развитии банков. 

Не надо полагать, что идеи, в том числе представления о сущности и 
роли банков, возникают сами по себе. Напротив, они являются отражением 
хода исторического процесса, пути развития народного хозяйства. Не 
случайно вместе с ростом банковского сектора происходили обособление 
банковского права, его формирование как самостоятельного блока 
правового регулирования. 

Банковское законодательство в рамках определенной формации фор-
мировалось эволюционным путем. Огромное воздействие здесь всегда 
оказывали хозяйственные потребности. Деятельность центральных банков 
требовала создания законов, определяющих их задачи и правовой статус. 
Особая роль денежного обращения потребовала законодательного 
закрепления центрального банка как эмиссионного института, главной (и 
даже по законодательству отдельных стран единственной) задачей которых 
является обеспечение стабильности денежной единицы. Там, где 
требовались особые усилия в хозяйственном строительстве и отсут-
ствовали соответствующие финансовые институты, законодатели созда-
вали их в виде кредитных учреждений, обеспечивающих финансирование 
соответствующей сферы деловой активности. Развитие рынка 
недвижимости, к примеру, привело к образованию ипотечных банков, 
становление той или иной отрасли экономики определяло идею образо-
вания различных промышленных, строительных, сельскохозяйственных, 
внешнеторговых банков. В некоторых Европейских странах успешно ра-
ботают почтовые банки, в банковской системе Франции по закону 1913 г. 
функционирует кредитное учреждение "Морской взаимный кредит", в 
Германии довольно успешно развиваются различные кооперативные 
банки, а в России в начале XX в. - учреждения мелкого кредита, поддер-
живающие экономику мелких производителей. Заметное место в структуре 
банковской системы ряда стран занимают муниципальные (городские) 
банки, поддерживающие экономику городского, коммунального хозяйства. 

Банковское законодательство условно можно разделить на три яруса. 
Первыйярус содержит два блока - законы о центральном (эмиссионном) 
банке и законы, регулирующие деятельность отдельныхделовыхбанков.В 
Германии, к примеру, наряду с Законом о Бундесбанке как центральном 
банке ФРГ действуют законы, регулирующие деятельность сберегатель-
ных и ипотечных банков. Этот блок законов можно назвать институцио-
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нальным, поскольку он регулирует деятельность отдельных кредитных 
институтов. 

Второй блок банковских законов охватывает положения, регулиру-
ющие деятельность деловых (коммерческих) банков. Таких законов, как 
правило, несколько. Это могут быть отдельно законы, регулирующие 
кредитные, валютные операции, вексельное обращение, порядок при 
банкротстве банков, платежах и пр. История отдельных стран знает 
примеры создания специальных законов, определяющих также характер 
банковской профессии. 

Первый и второй блоки законов данного яруса образуют законы, 
непосредственно регулирующие как деятельность банков в целом, так и 
проведение их отдельных операций. 

Вторымярусом в системебанковскогозаконодательства выступают 
законы, относящиеся крегулированию параллельно действующихинсти- 
тутов и затрагивающие банковскую деятельность. Такими, законами, к 
примеру, могут быть законы о бирже, акциях и ценных бумагах, ипотеке, 
трастах и трастовых операциях, отдельные положения которых прямо 
относятся и к банкам. 

К данной группе законов можно отнести и законы, регулирующие 
деятельность финансово-промышленных компаний, инвестиционных 
фондов и др. 

Ктретьемуярусу относятся законы всеобщего действия. К их числу, 
к примеру, относятся Конституция как главный закон страны, Граж-
данский кодекс, хозяйственное право и др. Положения данных законов 
имеют основополагающее для банка значение, определяют идеологию его 
деятельности, место кредитных институтов в народном хозяйстве. 

Законы, регулирующие банковскую деятельность, важны прежде всего 
для самих банков, поскольку определяют законодательные нормы, "ко-
ридоры" их функционирования, круг дозволенных и недозволенных опе-
раций, порядок лицензирования, ответственности и контроля. Поскольку 
банковские законы не работают сами по себе, а являются реакцией на 
экономические и политические события, опираются на законы более об-
щего свойства, деятельность банков приобретает упорядоченный харак-
тер, учитывающий действующую систему в целом. Здесь, в частности, 
важно, насколько закон, регулирующий деятельность центрального 
(эмиссионного) банка, корреспондируется с законами, регулирующими 
деятельность других банков, прежде всего коммерческих кредитных ин-
ститутов. Коммерческие банки заинтересованы при этом в том, чтобы 
закон о центральном банке был наиболее полон и не оставлял место для 
его субъективных решений. 

Не менее важными они являются для клиентов банка. Банковские за-
коны определяют правила игры в денежной сфере. От того, насколько 
совершенны и полны эти законы, зависят и экономические результаты 
деятельности юридических и физических лиц. Здесь надо учесть ряд об- 
стоятельств, прежде всего то, что отношения банка с клиентами .носят прямой 
характер, происходят без посредников; они касаются весьма острой материи - 
денег, кредита, расчетов в наличной и безналичной формах; весьма 
специфичны в силу особенностей банковского учета, банковской технологии в 
целом. 

Нельзя также забывать, что, помимо собственно банковских законов, в 
структуре банковского законодательства присутствуют различного рода 
инструкции, положения, распоряжения и разъяснения центрального банка, 
которые клиент также должен знать и ими руководствоваться. Клиенту 
необходимо быть уверенным в том, что то или иное требование коммерческого 
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банка является не его выдумкой, а имеет определенное юридическое 
основание. 

Весьма значительна роль банковского законодательства и для общего 
развития народного хозяйства. 

Банковские законы важны не только для них самих. Банки принимают 
активное участие в перераспределении ресурсов в народном хозяйстве, 
концентрируют огромные денежные капиталы, предоставляют значительные 
денежные средства для текущих операций и долгосрочных инвестиций, могут 
ускорять или замедлять темпы экономического развития; банки при всей их 
осторожности, однако, способны содействовать перепроизводству товаров, 
формированию кризисной ситуации. Банки тоже терпят крах, возможность их 
банкротства доказывается как прошлым историческим опытом, так и 
современной практикой. Банкротами становятся как малые, так и крупные 
банки. Если учесть, что кредитные учреждения работают преимущественно не 
на своих, а на чужих деньгах, в том числе сбережениях частных лиц, то станет 
ясно, что это может вызвать нежелательные социальные последствия. Из 
новейшей российской истории всем известны требования граждан о возврате 
тех денежных средств, которые они поместили на счета в банках. 

Государство никогда не хотело банкротства банков, так как банкротство 
вызывает сокращение финансовой помощи, замедление экономического 
оборота, негативно сказывается на экономическом ритме. В интересах 
обеспечения хозяйственной стабильности государство всегда стремилось к 
регламентации деятельности банков, старалось подчинить их деятельность 
интересам развития экономики в целом, инициировало создание объединений 
банков, новых кредитных учреждений, способных финансировать 
государственные программы развития отраслей и регионов. Государство 
всегда было заинтересовано в концентрации капиталов, в оживлении 
промышленности, торговли, предпринимательства, где банкам отводилась 
первостепенная роль. Законы, относившиеся к банковскому сектору, 
содержали юридические нормы, которые, с одной стороны, содействовали 
банковской активности, с другой стороны, сдерживали банки там, где это 
мешало государству в общем экономическом регулировании. 

Государство при этом всегда было вынуждено балансировать между тем, 
как сделать банки послушными и самостоятельными, активными и 
ликвидными, как сделать так, чтобы, обеспечивая регламентацию банковской 
деятельности, не затруднить нормальную конкуренцию между кредитными 
институтами. Можно сказать, что государство по многим причинам всегда 
стремилось "дружить" с банками, но не прочь было и одернуть тех из них, 
которые стремились быть чрезмерно с его точки зрения независимыми и 
самостоятельными. К сожалению, в банковских законах всегда было 
достаточно того, чтобы допустить как то, так и другое. 

Банкиры не оставались в долгу. С одной стороны, банки старались быть 
законопослушными. Не в их интересах нарушать закон, ибо это может 
обернуться не только значительными финансовыми штрафами, 
дополнительным налогообложением, но и аннулированием лицензии на 
банковскую деятельность. Недаром банки зачастую нанимают аудиторов, 
которые могли бы им показать допущенные ошибки с тем, чтобы избежать 
этих нарушений в последующем. С другой стороны, банки, если закон в чем-то 
становится для них помехой, искали способы, как его обойти также законным 
путем. Эта игра продолжается до сих пор. 

Разумеется, мы не касаемся здесь прямых, сознательных нарушений 
банковского законодательства, приводящих к огромным хищениям денежных и 
материальных ресурсов. 
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Банковское законодательство содержит определенный консенсус интересов 
различных субъектов - как банков, так и их клиентов и государства. 
Банковское законодательство, с позиции мирового опыта, хотя и отличается 
определенной стабильностью, однако под влиянием определенных причин 
может и должно меняться. Эти изменения в банковском законодательстве 
России мы рассмотрим особо. 

2.2. ЭВОЛЮЦИЯ БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 
РОССИИ 

В начале XX в. российское банковское законодательство отражало общие 
тенденции, складывающиеся в мировом банковском хозяйстве. Существовали 
законы, регулирующие деятельность как государственного банка, так и 
отдельных банковских институтов. В целом оно более всего отражало 
представления, заложенные в романо-германском праве, было достаточно 
сбалансированным, обеспечивало интересы как кредитора, так и заемщика. В 
полной мере это, к примеру, касалось законодательства об ипотеке и 
ипотечных банках. 

Российские банковские законы, отражая общие закономерности, имели, 
однако, свои особенности, отличающие их от европейского законодательства. 
В частности, Закон о государственном банке предоставлял ему не только 
возможность быть эмиссионным центром, но и осуществлять кредитование
 народного хозяйства. 

Октябрьская революция 1917г., последующие события обобществления в 
России привели к отрицанию многообразия типов банков как по 
функциональному назначению (характеру деятельности), так и виду 
собственности. Постепенно из банковской практики и банковского за-
конодательства исчезают коммерческие, ипотечные, муниципальные 
(городские) банки, кредитная кооперация, мелкие кредитные учреждения, а 
также законодательные нормы, определяющие их деятельность. 
Впрочем, постепенно исчезает и само банковское законодательство, уступая 
место постановлениям правительства, принимаемым вслед за решениями 
партийных съездов, общему хозяйственному праву. 

К началу 30-х годов банковское законодательство, регулирующее 
деятельность кредитных учреждений, было крайне ограниченным. Накануне 
перестройки Верховным Советом СССР был принят Закон о кредитной 
системе. Его особенность, однако, состояла в том, что он не претендовал на 
подробное описание норм банковской деятельности. Можно сказать, что в нем 
содержались лишь общие основы, принципы деятельности банков в условиях 
централизованной системы управления. 

Данный закон оставлял подавляющую часть положений о кредитовании, 
расчетах, других операциях банков специальным инструкциям Госбанка 
СССР, Стройбанка СССР, Сбербанка СССР и Внешторгбанка СССР. К 
примеру, по системе Госбанка СССР действовала инструкция № 1, 
регламентирующая кредитование сезонных отраслей промышленности, 
заготовительных организаций, транспорта и связи. Отдельно существовали 
инструкции, определяющие правила кредитного планирования (инструкция № 
8), организации безналичных расчетов (инструкция № 2), кредитования 
несезонных отраслей промышленности (инструкция № 3), кредитования 
торговли и сбыто-снабженческих организаций (инструкция № 4), 
кредитования совхозов (инструкция № 14), кредитования колхозов 
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(инструкция № 15), кредитования по укрупненному (совокупному) объекту и 
т.д. Выполнение этих инструкций являлось обязательным как для банков, так и 
их клиентов, не имеющих возможности обратиться за банковским продуктом в 
кредитное учреждение другого типа. Все банки были государственного типа, 
они подчинялись единым правилам, приобретавшим силу ведомственного 
"закона" и действовавшим по всей территории страны. 

Наряду с данным законом был принят Закон о предприятии (объединении), 
где банкам был отведен небольшой отдел (параграф), описывающий основные 
направления банковской деятельности. 

2.3. ОСОБЕННОСТИ ПЕРВЫХ 

БАНКОВСКИХ ЗАКОНОВ 1990 ГОДА 

На смену монополии ведомственных инструкций пришли законы, 
утвержденные высшей законодательной властью - Верховным Советом. Их 
особенности состояли в следующем. 

1. Банковские законы при всей их очевидной необходимости были 
приняты не сразу с начала объявленной банковской реформы. Сказалась 
традиция: вначале перестройка (с ограниченной информацией о том, как ее 
надо делать), а затем более или менее продуманная регламентация (порядок) 
деятельности. Известно, что перестройка банковской системы в СССР 
началась в 1987 г. Согласно постановлению Совета Министров СССР на базе 
учреждений Госбанка были образованы три новых банка - Агропромбанк, 
Промстройбанк и Жилсоцбанк, получившие право осуществлять 
разнообразные операции, включая как краткосрочное, так и долгосрочное 
кредитование (до этого Стройбанк осуществлял главным образом долгосрочное 
кредитование промышленности, краткосрочное и долгосрочное кредитование 
строительных организаций, в то время как учреждения Госбанка занимались 
преимущественно краткосрочным кредитованием основной производственной 
деятельности предприятий). Образование специализированных государственных 
банков без достаточно продуманной схемы их реорганизации, без описания 
юридических законов их деятельности в какой-то степени сокращало монополизм 
Госбанка, однако оно не привело к изменению содержания и методов банковской 
работы. Неудивительно поэтому, что эти маленькие министерства в лице крупных 
спецбанков были упразднены и на их смену пришли коммерческие и 
кооперативные банки. 

Первые кредитные учреждения нового типа стали создаваться в 1989 г. Однако 
и здесь их создание не сопровождалось формированием достаточной 
законодательной базы. Возникла ситуация, при которой новые банковские законы 
и ведомственные банковские инструкции не были созданы, а старые 
регулирующие акты не поспевали за практикой. Разумеется, в условиях, когда 
предприятия действовали по принципу "все можно, что не запрещено", 
создавалось поле для собственной интерпретации деятельности, разработки 
собственных правил ведения банковских операций. 

2. В 1990 г. были приняты банковские законы, регулирующие деятельность 
как эмиссионного, так и коммерческих банков. Характерно при этом то, что в те 
годы образовалось двоевластие законов. Дело в том, что в 1990 г. еще существовал 
СССР, поэтому наряду с Законом о Госбанке СССР на территории России 
действовал и Закол "О Центральном банке РСФСР (Банке России) "от 02.121990г. 
Деятельность коммерческих банков стала регулироваться Федерадьным законом 
"О банках и банковской деятельности ". 

3. Первые банковские законы закрепляли многообразие форм собственности 
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на банки, утверждали принципы рыночного хозяйства в банковском секторе, в том 
числе принцип, по которому государство не отвечает за деятельность банков, а 
банки - за деятельность государства. 

Впервые в Федеральном законе "О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России) " были определены особый его статус как эмиссионного центра, его 
новые функции и задачи. Деятельность Центрального банка РФ должна была 
приобрести черты независимого эмиссионного института, использующего 
рыночные инструменты регулирования денежного оборота и управления 
банковской системой. В законе были обозначены нормативы, регулирующие 
деятельность коммерческих банков, порядок лицензирования и надзора за работой 
кредитных институтов. 

В Федеральном законе "О банках и банковской деятельности" была сделана 
первая попытка на новой основе определить понятия "банк" и "банковская 
система", уточнить операции, которые могли выполнять кредитные учреждения. 
Закон определял взаимоотношения банка с его клиентами на основе анализа их 
кредитоспособности, ликвидности кредитных институтов, обеспеченности ссуд. 

Первые банковские законы, бесспорно, имели положительное значение, ибо 
устанавливали юридические нормы, законодательно закреплявшие новые правила 
игры в банковском секторе. 

4. Децентрализация управления экономикой, переход к рыночным 
отношениям не означали, однако, введение полной, ничем не ограниченной 
деятельности банков. Новое законодательство предусматривало сохранение 
контроля за многообразными сторонами деятельности банков. На 
Центральный банк РФ, как отмечалось, была возложена обязанность 
осуществлять надзор за деятельностью кредитных институтов. 

5. При всех своих положительных свойствах данные законы страдали, 
однако, явными недостатками. В них еще было много "белых пятен". Зачастую 
эти законы не были актами прямого действия. Законы как бы отсылали 
субъекта к инструкциям Центрального банка РФ. В Федеральном законе "О 
банках и банковской деятельности"недостаточно четко был отражен перечень 
банковских операций, не было проведено различий между банками и другими 
кредитными учреждениями, выполняющими отдельные банковские операции. 

6. Банковское законодательство тех лет отличалось своим переходным 
характером. Оно* отражало общее состояние, когда Центральный банк РФ уже 
не был прежним государственным банком, но и не являлся банком рыночного 
типа. В Законе О Центральном банке РСФСР (Банке России) " недостаточно 
четко еще были обозначены функции и задачи Центрального банка РФ, 
порядок надзора за деятельностью коммерческих банков. 

В свою очередь, коммерческие банки уже не были банками, подчиненными 
одному центру, однако они не были в полном смысле независимыми 
кредитными институтами. Закон не ограждал банк от возложения на него не 
свойственных ему задач выполнения определенных операций (например, 
отслеживание кассовых операций клиентов), не отвечающих их интересам. 
Процедура открытия филиалов банка была технически сложна, требовала 
значительного количества документов. Процедура соблюдения банковской 
тайны была слабо описана. 

7. Банковские законы не позволяли в полной мере осуществлять контроль 
со стороны государства за определенной частью банковских операций. 
Развитие рынка порождало создание инвестиционных фондов, которые 
принимали вклады от населения, не обеспечивая в последующем не только 
выплату обещанных дивидендов, но и возврат позаимствованных денежных 
средств. Законы 1990 г. не защищали вкладчиков от потерь и махинаций, да и 
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сейчас у населения нет полных гарантий от невозврата их депозитов, 
положенных не только в специальные финансовые институты, но и в 
коммерческие банки, аккумулирующие средства граждан. 

8. Банковские законы 1990 г. не создавали систему безопасности бан-
ковской системы. Отсутствие системы страхования вкладов, с одной стороны, 
могло усилить возможность банковских банкротств из-за массового оттока 
вкладов населения. Неустойчивость банковской системы усиливалась и тем, 
что банки не формировали у себя специальных резервов, гарантирующих их 
ликвидность. Лишь с конца 1994 начала 1995 г. коммерческие банки получили 
предписание Центрального банка РФ о конкретных отчислениях в резервные 
фонды в зависимости от длительности неплатежей по ссудам и степени их 
обеспеченности. 

9. К сожалению, в начале и середине 90-х годов можно было наблюдать 
и слабую исполнительную дисциплину. Банки закрывались не только по 
причине отзыва лицензий, они наказывались за целый ряд нарушений. Так, 
только за 5 месяцев 1994 г. по Москве было оштрафовано 154 
коммерческих банка (примерно каждый пятый из них), в том числе за 
следующие нарушения: 

• недовзнос средств в фонд обязательных резервов - 31 банк; 
• нарушение лимита открытой валютной позиции - 57 банков; 
•. нарушение правил выпуска и регистрации ценных бумаг - 22 банка; 
• непредставление отчета о результатах расхода средств на потреб-

ление предприятиями и организациями - 20 банков; 
• непредставление отчетов о кассовых оборотах - 24 банка. 
10. В целом банковское законодательство, отражая противоречия пе-

реходного периода, начальной стадии формирования банковской системы 
рыночного типа, определенный недостаток знаний о том, как должна 
выглядеть эта система, было в известной степени упрощенным, 
несовершенным. Это, вероятнее всего, был каркас того, что должно было 
приобрести более законченные формы. Не случайно уже в 1993-1994 гг. 
началась работа по подготовке проекта новых банковских законов. 

2.4. ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СОВРЕМЕННОГО БАНКОВСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

Новая редакция банковских законов, регламентирующих деятельность 
эмиссионного и коммерческих банков, появилась в 1995 и 1996 гг.: 
Федеральныйзакон "О Центральном банкеРоссийской Федерации (Банке 
России) "от 26апреля 1995г. и Федеральный закон "О банках и банковской 
деятельности "от 3февраля 1996г. 

Принятая редакция этих законов не является кардинальным измене-
нием законодательной базы. Напротив, по существу, это новая редакция 
прежних законов, ставящая перед собой цель прежде всего устранить яв-
ные недостатки прежних законов. В какой-то степени создателям законов 
это удалось. 

Из законов были частично изъяты отсылки к нормативным актам 
Центрального банка РФ, в связи счем QHH приблизились к нормативным 
актам прямого действия. 

Законы стали более подробными. Это касается описания порядка ли-
цензирования банковской деятельности, отзыва банковских лицензий, 
представления отчетности. 
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Законы сохранили и продвинули идеологию функционирования банков 
рыночного типа. Прежде всего это касается идеи универсальности. Закон 
действителен для всех банков, всех их типов. Унифицированным остается 
контроль за банками. 

Универсальность законов не означает, что они отвергают принцип 
необходимости функционирования многообразия банков в условиях 
рыночного хозяйства. Напротив, законы допускают существование разных 
банков по типу собственности, юридическому статусу, характеру 
деятельности, перечню выполняемых операций, не допускают принципа 
уравниловки в управлении банками. 

Новые законынаправлены на известнуюлиберализацию банковской де-
ятельности,устранение излишнейбюрократии,субъективизма чиновни-
ков. Так, в Федеральном законе "О банках и банковской деятельности " 
при создании кредитного учреждения устранены ограничения на число 
участников, по размеру их доли в уставном капитале. Сократился пере-
чень документов, необходимых для оформления регистрации банков (при 
одновременном усилении требований к ним). Для облегчения банковской 
деятельности введена заявительная процедура создания филиалов и др. 

В Федеральномзаконе "О Центральном БанкеРоссийской Федерации 
(Банке России) "введены статьи, посвященные Национальному банковс-
кому Совету как органу, задачей которого является рассмотрение Кон-
цепции совершенствования банковской системы, проектов основных на-
правлений государственной денежно-кредитной политики, политики 
валютного регулирования и валютного контроля, наиболее важных воп-
росов регулирования деятельности кредитных организаций и др. Пред-
седателем Национального банковского Совета (НБС) является Предсе-
датель Центрального банка РФ. В его состав входят 15 членов, в том числе 
представители обеих палат Федерального Собрания Российской 
Федерации, представитель от Президента Российской Федерации, ми-
нистр финансов, министр экономики РФ. 6 членов НБС назначаются Го-
сударственной Думой по представлению Председателя Центрального 
банка РФ из числа представителей кредитных организаций и экспертов. 

В целом структура Федерального закона "ОЦентральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России) "выглядит следующим образом: 

Глава I. Общие положения (ст. 1-8). 
Глава И. Капитал Банка России (ст. 9 и 10). 
Глава III. Органы управления Банком России (ст. 11-18). 
Глава IV. Взаимоотношения Банка России с органами государственной 

власти и органами местного самоуправления (ст. 19-23). 
Глава V. Отчетность Банка России (ст. 24-26). 
Глава VI. Организация наличноденежного обращения (ст. 27-34). 
Глава VII. Денежно-кредитная политика (ст. 35-44). 
Глава ^П.Операции Банка России (ст. 45-49). 
Глава IX. Международная и внешнеэкономическая деятельность (ст. 50-

54). 
Глава X. Банковское регулирование и надзор (ст. 55-76). 
Глава XI. Взаимоотношения с кредитными организациями (ст. 77-79). 
Глава XII. Организация безналичных расчетов (ст. 80-82). 
Глава ХШ.Принципы организации Банка России (ст. 83-87). 
Глава Х^.Служащие Банка России (ст. 88-92). 
Глава XV. Аудит Банка России (ст. 93-95). 
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Определенные отличительные особенности есть и у Федерального 
закона "О банках и банковской деятельности". Его структура имеет сле-
дующий вид: 
Глава I. Общие положения (ст. 1-11). 

Глава И. Порядок регистрации кредитных организаций и выдача им 
лицензий на осуществление банковских операций (ст. 12-23). Глава III. 

Обеспечение стабильности банковской системы, защита прав, интересов 
вкладчиков и кредиторов кредитных организаций (ст. 24-27). 

Глава IV. Межбанковские отношения и обслуживание клиентов (ст. 28-
34). 

Глава V. Филиалы, представительства и дочерние организации кредитной 
организации на территории иностранного государства (ст. 35). 

Глава VI. Сберегательное дело (ст. 36-39). 
Глава VII. Бухгалтерский учет в кредитных организациях (ст. 40-43). 

Новые банковские законы в известной степени модернизируют рос-
сийское банковское законодательство. В качестве достижений здесь мож-
но выделить разграничение понятий банка и кредитного учреждения; 
Центральному банку РФ предписано прекратить свое участие в капиталах 
кредитных учреждений, запрещается кредитовать бюджет (если это не 
предусмотрено Федеральным законом о бюджете), обеспечить взаи-
модействие с банками и их ассоциациями при принятии наиболее важных 
решений нормативного характера. 

В новой редакции Федерального закона "О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (Банке России) " более рельефно стала просматри-
ваться идея обеспечения стабильности банковский системы, в том числе 
посредством осуществления постоянного надзора за соблюдением 
кредитными организациями банковского законодательства, нормативных 
актов Центрального банка РФ. Закон ввел новые обязательные нор-
мативы. Среди них: предельный размер неденежной части уставного 
капитала, размеры валютного, процентного и иных рисков, минимальный 
размер резервов, создаваемых под высокорисковые активы, нормативы 
использования собственных средств банков для приобретения долей 
(акций) других юридических лиц и др. В Федеральном законе "О банкахи 
банковской деятельности"декларируется необходимость создания 
Федерального Фонда обязательного страхования вкладов. Участниками 
этого фонда должны стать как банки, осуществляющие привлечение 
средств населения, так и ЦБ РФ. Кроме того, закон дает банкам право 
объединяться в целях добровольного создания фондов страхования 
вкладов граждан и юридическихлиц. 

Более подробно вопросы гарантирования вкладов граждан в ком-
мерческих банках должны были найти отражение в специальном законе, 
прошедшем определенную процедуру обсуждения в Государственной 
Думе РФ и Совете Федерации РФ. Важным шагом в деле развития 
банковского законодательства стало принятие Федеральных законов "О 
несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций" (февраль 
1999 г.), "Ореструктуризации кредитных организаций"(июль 1999 г.), а 
также "О валютномрегулировании и валютном контроле". 

Разумеется, принятая новая редакция банковских законов сделала оп-
ределенный шаг вперед в области совершенствования российского бан-
ковского законодательства, однако далеко не все вопросы оказались ре-
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шенными. В Федеральном законе "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России) " еще не в полной мере прописаны функции 
данного эмиссионного института. Сохранилось некоторое количество от-
сылочных норм. В банковском законодательстве по-прежнему отсутствуют 
как прямые банковские законы (о кредитах, платежах и др.), так и параллельно 
действующие законодательные акты (об инвестиционных фондах, финансово-
промышленных компаниях и др.). В условиях переходного периода в стране 
еще не создана система банковских законов, которая позволяла бы полнее 
регулировать деятельность кредитных ин-Л ститутов. 

Тем не менее при всех сохранившихся недостатках современные бан-
ковские законы позволяют банковской системе адаптироваться к условиям 
рыночной экономики, выполнять возложенные на нее задачи. 

В чем состоят ее основные характеристики? Рассмотрим этот вопрос более 
подробно. 

2.5. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ОСНОВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННОГО БАНКА 

Деятельность банка складывается из выполняемых им операций и 
предоставляемых услуг, которые имеют определенные свойства. Их 
несколько. 

Во-первых, будучи денежно-кредитным институтом, банк выполняет 
операции и оказывает услуги преимущественно в денежной форме. 

Во-вторых, эти операции и услуги носят коммерческий характер. Чаще 
всего за выполнение своей работы банк получает определенное 
вознаграждение (в виде ссудного процента, комиссии, иной прямой и 
косвенной форм). 

В-третьих, операции и услуги банка возникают на добровольной основе. 
Банк и клиент сами выбирают друг друга, исходя из своих собственных 
интересов. Клиент имеет право открыть счет в любом банке, это, однако, не 
означает, что банк обязан ему оказывать другие услуги (в том числе выдавать 
кредиты и пр.). 

В-четвертых, операции и услуги можно подразделить на банковские, 
дополнительные и небанковские. 

В основе членения операций на банковские и небанковские лежит 
понимание сути банка, его отличий от специальных финансовых институтов. В 
российском банковском законодательстве эти финансовые институты 
получили название "небанковские кредитные организации". 

По оценкам специалистов, подобное название является неудачным, 
во-первых, потому, что банки также являются кредитными 
организациями. Более того, как отмечалось в главе 1, банк - это прежде 
всего кредитное учреждение и, следовательно, это не отде- 

ляет их от кредитных организаций, не имеющих статуса банка. Во- 
вторых, специальные финансовые институты не обязательно могут 
являться кредитными учреждениями, они могут не предоставлять 
кредиты, а заниматься, например, только приемом вкладов у насе-
ления. С позиции международной банковской терминологии счи-
тается, что в целях отделения банков от небанков более правильно 
использовать понятие "специальный финансовый институт". 
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Особенность банка, как отмечалось, состоит в том, что он с позиции 
законодательства становится таковым только в случае, если выполняет три 
вытекающие из его сути операции, которые и получили название чисто 
банковских операций. К ним относятся: 1) депозитная операция; 2) 
кредитная операция; 3) расчетная операция. 

Это, однако, не означает, что тому или иному юридическому лицу 
достаточно выполнять одну из этих операций с тем, чтобы получить статус 
банка. Согласно закону банком считается такое учреждение, которое 
выполняет все эти три операции одновременно. Важно и еще одно 
обстоятельство. Оно связано с получением юридического права выполнять 
ту или иную банковскую операцию. Здесь может быть несколько подходов: 

• закон не запрещает заниматься, например, кредитной деятельностью 
любому юридическому лицу; 

• закон обязывает юридическое лицо, желающее заниматься бан-
ковскими операциями, получить соответствующую государственную ли-
цензию: в данном случае закон действует избирательно, лицензия выдается 
только тому, кто имеет соответствующие материальные условия и 
профессиональные навыки; 

В российском банковском законодательстве нет запрета для других 
юридических лиц выполнять банковские операции, в связи с чем считается, 
что эти операции не являются монополией только банка. Российский закон 
обязывает кредитную организацию, желающую заниматься одной из 
банковских операций, получить в ЦБ РФ соответствующую лицензию, 
требует представления в ЦБ РФ соответствующей отчетности, подлежит 
контролю со стороны этого банка. 

Выполняемые банками операции и оказываемые им услуги принято 
называть банковским продуктом. Этот продукт с позиции своих свойств, в-
пятых, носит производительный характер. 

Начнем с депозитных операций, т.е. помещения денежных средств в 
банке. Закон трактует вклад как "денежные средства в валюте Российской 
Федерации или иностранной валюте, размещаемые гражданами в целях 
хранения и получения дохода". Из этого следует, что вклад: 

а) это определенная сумма денежных средств, передаваемых банку 
другими противоположными субъектами, являющимися его полноправными 
партнерами; 1 

б) может быть образован только физическими лицами1; 

'По законодательству ряда европейских стран вклад может быть образован и юри-
дическими лицами. 

в) обусловливает заключение особого договора между банком и другим 
субъектом; 

г) представляет собой временное заимствование средств клиентов банком, 
выступающим в данном случае в роли заемщика; 

д) попадает в разряд привлеченных средств, общий объем которых 
лимитируется нормами ЦБ РФ; 

е) принимается банком, с даты регистрации которого прошло не менее 
двух лет; 

ж) может использоваться банком по его усмотрению, но с гарантией 
сохранности и возврата; 

з) подлежит обязательному возврату по первому требованию кредитора 
или через определенный срок: государство гарантирует сохранность и возврат 
вкладов только теми банками, уставный капитал которых на 50% акций 
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(долей) сформирован государством; 
и) формируется преимущественно на платной основе. 
Исходя из этого нетрудно заметить, что помещение ценностей в банк - это 

не всегда депозитная операция. В разряд депозита не попадают денежные 
средства, оседающие на счетах клиента. Операции с данными ресурсами 
входят в разряд расчетных операций, где специального соглашения на 
перемещение каждой отдельной суммы средств не требуется. К другому роду 
операций относится и помещение ценностей (произведений искусства, 
драгоценностей, дорогостоящих предметов и документов) на сохранение. Не 
является депозитной и операция по хранению в банке ценных бумаг (акций, 
облигаций, векселей). 

Банки зачастую принимают во вклад только суммы определенного 
минимума. 

В России данный минимум каждый раз в силу сильной инфляции 
законодательно либо соответствующими инструкциями ЦБ РФ не 
ограничивается. По закону в отдельных зарубежных странах вклады 
принимаются с определенной суммы денежных знаков. С позиции 
юридического оформления, следовательно, определенной 
закономерности здесь не существует: минимальная сумма может быть 
обозначена тем или иным банковским законом, той или иной 
инструкцией (декретом, приказом) Центрального банка РФ, наконец, так, 
как это случается в России, - соответствующим внутренним 
распоряжением того или иного коммерческого банка. 

По законодательству некоторых европейских стран в разряд 
вкладчиков могут не попадать конкретные физические и юридические 
лица. Конечно, прямого запрета на принятие вкладов от определенной 
категории лиц не существует. Все граждане, достигшие 
соответствующего возраста, могут быть вкладчиками банка. 
Теоретически, согласно букве закона, в число вкладчиков могут не 
попадать те лица, которые, будучи фактически независимыми, имеют 
особые отношения с банками, не являются в полном смысле 
противоположной стороной (см. первое свойство вклада). 

Исключение может быть сделано и в отношении определенного вида 
вкладов, которыми банк-депозитор не имеет права пользоваться. 

Несмотря на отсутствие буквы закона, запрещающего создание 
вклада, в реальной жизни банки самой демократической страны всегда 
имеют возможность отказать тому или иному субъекту в приеме денег на 
депозит. И это, вероятнее всего, не следует рассматривать как 
дискриминацию, как нарушение демократических основ. Напомним, 
одно из свойств банковских операций и услуг - они возникают на 
добровольной основе, и если у банка нет желания широко заниматься 
депозитной операцией, он этого делать не будет. Если к тому же 
заключение соглашения с соответствующим клиентом подрывает его 
собственный престиж или коммерческий интерес, то ни о каком 
принятии вклада у того или иного субъекта не может быть и речи. 

Не случайно некоторые банки не принимают вклады даже от своих 
сотрудников, рекомендуя им другие банки. Известно, что в ряде стран 
заработная плата не выплачивается наличными, а зачисляется на счет в 
банке, в том числе автоматически возможно создание депозита. Персонал 
банка, помещающий свои сбережения в свой банк, укрепляет его 
ликвидность. Считается, что если сотрудники держат свои сбережения в 
банке, где они работают, то это поднимает его имидж, поскольку с 
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позиции персонала (как бы на базе оценки изнутри) он является 
стабильным. 

Так почему же банк рекомендует держать деньги в другом кредитном 
учреждении? Все очень просто. Банк передает ведение счетов своих 
сотрудников, депозитных операций другим банкам, потому что 
депозитная операция - это не его специализация. По вкладам надо 
платить (часто сотрудники в своем банке получают процент по вкладам 
выше, чем в массе прочих банков), следовательно, с аккумулированными 
ресурсами необходимо работать, активно их размещать и получать 
достаточно высокий процент напряжения (разница между процентом, 
полученным по ссудам, и процентом, уплаченным по вкладам). У 
данного банка могут быть более выгодные источники дохода, поэтому он 
и не развивает данный вид деятельности. 

В российских банковских законах таких ограничений по вкладам не 
установлено. 

Депозитная операция, которую выполняют банки, имеет большое 
экономическое значение. Собирая деньги во вклады, банк придает им импульс 
движения. Деньги, "не работающие" на руках у населения, становятся 
работающими у банка. Банк не держит эти деньги у себя, он их 
перераспределяет, передает на началах возвратности другим субъектам, 
нуждающимся в дополнительных платежных средствах, считая их тем самым 
дополнительными "энергетическими" ресурсами. Аккумуляция Праздно 
лежащих средств, наконец, позволяет концентрировать мелкие суммы в 
огромные капиталы, с помощью которых в обществе создается 
дополнительный доход. 

Производительный характер имеют и расчетные операции. С позиции 
закона расчетные операции - это "перечисление средств клиента и зачисление 
средств на его счет". 

Закон никому не запрещает совершать расчетные операции через банки. 
Если счет клиента не блокирован, клиент и банк вправе совершать с него 
платежи. Каждый может открыть счет в банке. Но, так же как и в случае с 
депозитом, не каждому это практически дано, ибо у банка всегда найдутся 
десятки причин, по которым клиент не будет заинтересован в проведении 
расчетных операций через данный банк. Банк всегда оценивает того или иного 
клиента: каков он, какова его репутация, можно ли на нем заработать или с 
ним будут сплошные хлопоты, дополнительная мелочная техническая работа. 
Не случайно в конечном счете это привело к известной специализации: кто-то 
работает только с крупными клиентами, кто-то работает с мелкими клиентами, 
получая при этом немалую выгоду. 

Закон обязывает банки производить расчетные операции не позднее 
следующего операционного дня после получения соответствующего 
платежного документа. В случае несвоевременного или неправильного 
совершения платежей банки выплачивают проценты на сумму этих средств по 
ставке рефинансирования ЦБ РФ. 

Банк, будучи посредником в платежах, выполняя платежи по поручениям 
своих клиентов, ускоряет завершение хозяйственных сделок и процесс 
производства и обращения. Производя перечисления по счетам 
преимущественно безналичным путем, банки содействуют экономии 
наличных денег, сокращают затраты на их производство, транспортировку и 
хранение. 

Классической банковской операцией является кредитная операция. К 
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сожалению, данная операция, как, впрочем, и две предшествующие операции, 
выступающие как традиционные, не получила законченного юридического 
толкования, По существу, в новой редакции Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности"кредитная операция характеризуется тем, что она 
обеспечивается "залогом недвижимого и движимого имущества", что банк 
"вправе досрочно взыскивать предоставленные кредиты и начисленные по ним 
проценты", "вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о 
возбуждении производства по делу и несостоятельности (банкротстве) в 
отношении должников, не исполняющих свои обязательства по погашению 
задолженности". К сожалению, других более подробных регулирующих норм 
закон не содержит. Российскому банковскому законодательству лишь 
предстоит их определить, либо расширив соответствующие статьи уже 
действующего закона, либо создав специальный закон, посвященный 
кредитным операциям (так, как это, например, сделано в Германии). В любом 
случае от Центрального банка РФ потребуются методические указания и 
правила, которые содействовали бы единообразию совершения операций по 
кредитованию физических и юридических лиц. 

Безусловно, такая необходимость существует, ибо к разряду кредитных 
операций зачастую относят вклады, заем, гарантии, поручительства и пр. 

Как известно, в первой редакции Федерального закона "О банках и 
банковской деятельности 'депозитные и кредитные операции были объе-
динены в одну. Видимо, сказались остатки представлений, получивших 
распространение еще в первой четверти данного века, когда заем и ссуды 
воспринимались как одна операция. Между тем кредитование не является 
займом, хотя это и есть два родовых процесса (в кредите всегда две стороны, 
причем одна сторона передает ссужаемую стоимость, другая ее занимает). Тем 
не менее заем и кредитование - разные операции, ибо банк выступает в разном 
качестве: при займе он является заемщиком, при кредитовании - кредитором. 
В каждом из этих двух случаев банк, являясь противоположной стороной, 
имеет разные цели и задачи, использует иной инструментарий для их 
достижения и решения. К сожалению, в обновленной редакции Федерального 
закона "О банках и банковской деятельности'Ьти две операции хотя и 
разделены, но не прописаны достаточно подробно. 

Попытки отнести к кредитованию гарантию и поручительство весьма 
проблематичны. С одной стороны, гарантия и поручительство (гарантия, как и 
кредитование) содержат обязательство - определенный субъект обязуется 
заплатить. Однако как гарантия, так и поручительство связаны не только с 
кредитованием, но и с торговыми операциями. Следовательно, отношения по 
поводу гарантий и поручительств не являются специфически кредитными. Но 
дело не только в этом, но и в том, что и в кредитной сделке, и в торговле мы 
имеем дело с совершенно иным типом участников. Гарант как третье лицо 
имеет дело либо с заемщиком, либо с покупателем, которые сами не могут 
выполнять свои обязательства перед кредитором. При кредите при этом, как 
правило, у заемщика есть дополнительная "гарантия" - свое собственное 
обеспечение в виде залога. 

С экономической точки зрения важно и то, что гарант, поручитель, ничего 
первоначально не дает, а заемщик и плательщик в момент предоставления им 
гарантии реальной стоимости от него не получают, он лишь гарантирует, что 
заплатит за другого. Согласно выражению французского банковского закона 
(от 24 января 1984 г.) гарант обещает заплатить кредитору (продавцу). При 
кредите речь идет о реальной передаче ссужаемой стоимости в распоряжение 
ссудополучателя. 
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В гарантии содержится лишь "момент" кредитной сделки. Он возникает 
лишь в том случае, если гарант заплатил за заемщика и он надеется, что 
последний вернет ему ту помощь, которая была оказана в виде произведенного 
за него платежа. Акт платежа и ожидание возвращения суммы платежа 
являются здесь именно тем, что напоминают своеобразное "кредитование". 

Однако и здесь немало отличий от обычной кредитной сделки. Они 
сводятся к следующему: 

1) как мы видели, своеобразный момент кредита здесь возникает лишь 
тогда, когда гарант вынужден реализовать свое обязательство по гарантии и 
платить за гарантируемого за счет своих ресурсов; при гарантии, 
следовательно, может возникнуть кредитное отношение, но оно не возникает 
автоматически (1 из 100 случаев); 

2) реальная стоимость передается не заемщику, а его первоначальному 
кредитору; 

3) заемщик передаваемую гарантом стоимость не использует; 
4) заемщик возвращает долг не кредитору, который первоначально дал 

ему ссуду, а гаранту; 
5) в кредитной сделке между кредитором и заемщиком заключается 

особое кредитное соглашение, в акте гарантии применяется иное со-
глашение, кредитный договор как таковой не заключается; в этой связи 
понятие кредитора и заемщика в отношениях по поводу гарантии и 
поручительства имеет условное значение; чтобы стать действительно 
кредитованием, между сторонами должен быть заключен кредитный 
договор. 

Определенные коррективы следует внести и в отношении попыток 
отнести к кредитованию операции по найму. Внешне и здесь можно 
обнаружить определенное сходство с кредитованием: работник до по-
лучения вознаграждения за свой труд как бы "кредитует" работодателя; в 
случае оплаты труда вперед происходит "кредитование" работника, который 
возмещает "кредит", отработав соответствующий период. Все это, однако, 
лишь внешние признаки. Отличия кредитования от найма заключаются в 
следующем: 

1) при кредитовании происходят отделение предмета ссуды от кре-
дитора, его передача заемщику; при найме такого отделения не происходит: 
физически в момент труда работник и его рабочая сила переходят во 
владение кредитора. С кредитованием обычно связывают движение 
ценностей, имеющих вещную и денежную формы; 

2) кредитование сопровождается взысканием платы за кредит. При 
найме отсрочка уплаты эквивалента, авансирование (предварительная 
оплата) не приводят к возникновению ссудного процента; 

3) при кредитовании заключается кредитный договор, при найме - 
договор о найме, он имеет разное экономическое и юридическое назна-
чение. 

Кредитная операция, как, впрочем, и две предшествующие операции 
(депозитная и расчетная), обладает огромной производительной силой. 
Кредит как сумма денег обращается не просто как деньги, он обращается 
как капитал. Это означает, что в силу природы кредита кредитная операция 
предполагает такое использование ссуды, которое неизбежно должно 
порождать в хозяйстве заемщика образование новой стоимости, прибыли, 
частично уступаемой кредитору. Кредитная операция содействует 
непрерывности и ускорению производства и обращения продукта. 

Деятельность современного банка не ограничивается выше перечис-
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ленными традиционными операциями. Банк выполняет и другие операции. 
К их числу можно отнести: 

• кассовое обслуживание клиентов; 
• инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных 

документов; 
• привлечение во вклады и размещение драгоценных металлов; 
• покупку или продажу иностранной валюты (в наличной или без-

наличной форме); 
• выдачу банковских гарантий. 
Эти пять операций вместе с депозитными, расчетными и кредитными 

(всего восемь) получили статус банковских операций. Согласно закону их 
могут выполнять только банки. За небанковскими кредитными 
организациями оставили право: 

• осуществлять клиринговые расчеты; 
• заниматься инкассацией денежных средств; 
• выполнять операции по обмену валюты; 
• управлять денежными средствами клиентов. 
Как отмечалось, для того, чтобы выполнять банковскую операцию, 

необходимо иметь соответствующую лицензию. За незаконную безли-
цензионную деятельность к "пиратам-подпольщикам" применяются 
финансовые взыскания, вводятся санкции вплоть до ликвидации орга-
низации, занимающейся "не законной" для нее операцией. 

Федеральныйзакон "Обанкахи банковской деятельности "разрешает 
банкам заниматься размещением, подпиской, покупкой, продажей, учетом и 
хранением ценных бумаг. Эти операции, однако, не имеют статуса 
банковских, как, впрочем, и следующие сделки: 

1) выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих ис-
полнение обязательств в денежной форме; 

2) приобретение права требования от третьих лиц исполнения обя-
зательств в денежной форме; 

3) доверительное управление денежными средствами и иным иму-
ществом по договору с физическими и юридическими лицами; 

4) осуществление операций с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями; 

5) предоставление в аренду физическим и юридическим лицам спе-
циальных помещений или находящихся в них сейфов для хранения до-
кументов и ценностей; 

6) лизинговые операции; 
7) оказание консультационных и информационных услуг. 
Эти операции и сделки составляют как бы дополнительные виды дея - 

тельности, которыми банкам разрешено заниматься. 
Закон предписывает и те виды деятельности, которыми банкам за-

ниматься запрещено. К их числу относятся производственная, торговая и 
страховая деятельность. Подобное запрещение характерно для 
законодательства ряда стран. 

Вопрос о запрете для банков заниматься производственной, тор-
говой и страховой деятельностью не является бесспорным. Полу-
чается, что практически всеми банковскими операциями можно 
заниматься всем участникам рынка (для этого лишь нужно иметь 
лицензию), при этом декларируется, что банковские операции не 
являются монополией только банков, ими могут заниматься и про-
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мышленники, и торговцы, и страховщики. Банки же, в свою очередь, 
не могут заниматься ни производством, ни торговлей, ни стра-
хованием. Не является ли это дискриминацией банков как 
полноправных субъектов рынка? Сложившееся положение связано с 
тем, что банки, обладая значительными финансовыми возможно- 
стями, могут, как считается, монополизировать соответствую вид 
"небанковского" бизнеса, как бы нанести вред здоровой конкуренции в 
том или ином секторе товаров и услуг. 

Какие "рецепты" предлагает практика? Их несколько: 
• прежде всего предлагается уравнять банки с другими предприятиями и 

организациями в "правах", запретив последним заниматься банковской 
деятельностью, т.е. сделать банковские операции монополией только банка. 
Известно, что появление на рынке субъектов, предлагающих банковский 
продукт, за последние два десятилетия серьезно перенасытило банковский 
рынок, привело к значительному сокращению прибыли банков. Банки 
вынуждены были искать "место под солнцем", искать пути, как выжить в этих 
условиях. Конечно, в результате запрета другим субъектам вести банковские 
операции банки ощутили бы особый прилив энергии. Однако с этим вряд ли 
согласилась бы другая сторона. Представляется, что такой закон можно 
принять, но будет ли он выполняться, так как вернуть субъектов на прежние 
позиции представляется делом нереальным. Запретить предприятиям, 
имеющим свободные денежные средства, выдавать денежные ссуды также 
обречено на ущемление их коммерческих интересов - сдерживание конкурент-
ной борьбы, которая имеет положительные стороны; 

• затем - это не сковывать банки, разрешать им заниматься произ-
водственной, торговой и страховой деятельностью. Трудно предположить, что 
случилось бы тогда, каким бы стал банк, останется ли он в этом случае в 
подлинном смысле банком; 

• третий вариант - дать возможность банкам заниматься небанковскими 
операциями в ограниченных пределах. В некоторых странах пошли по этому 
пути. Во Франции, к примеру, достигнуто согласие со страховыми фирмами в 
области обслуживания туризма, банковский закон закрепляет за банками его 
деятельность как полноценного страхователя. Для этого он, однако, должен 
получить разрешение на сотрудничество с туристскими агентствами и на 
проведение страхования туристов. Закон дает также банку возможность 
субсидировать производство товаров для путешествий, а его агентам 
осуществлять продажу уже произведенных товаров и услуг любителям 
путешествий. Разумеется, банк, получивший разрешение на данные виды 
предпринимательской деятельности, продолжает подчиняться требованиям 
общей регламентации банковской деятельности. И еще одно очень важное 
обстоятельство. Законодатели предусмотрели по крайней мере два ограни-
чения на эту дополнительную небанковскую деятельность. Во-первых, банки 
не должны наносить ущерб здоровой конкуренции на соответствующем 
участке рынка товаров и услуг, в связи с чем они полностью подчиняются 
общепринятому законодательству по конкуренции. Во- вторых, 
дополнительная небанковская деятельность должна оставаться по характеру 
именно дополнительной, строго ограниченной частью от основного бизнеса 
(действующий во Франции Комитет регламентации банковской деятельности 
установил 10%-ный порог допустимой дополнительной деятельности банков). 

Деятельность современных банков различается не только в зависимости от 
того, запрещено им или нет заниматься дополнительными небанковскими 
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операциями, но и тем, в какой степени они могут работать на рынке ценных 
бумаг, в какой мере им разрешено или не разрешено участвовать в капитале 
предприятий. Федеральный закон "О банках и банковской 
деятельности"прежде всего исходит из того, что банк является полноправным 
участником рынка ценных бумаг - может выпускать свои собственные акции, 
продавать их и т.д. Наряду с этим он может, как уже отмечалось, производить 
размещение, подписку, продажу, учет и хранение этих бумаг. Однако также, 
как, например, для совершения валютных операций, он должен получить 
соответствующую лицензию. 

По законодательству ряда стран, например в США, банкам 
запрещается производить определенные операции с ценными бумагами. 
Такой запрет явился реакцией на кризис 30-х годов, когда банкротство 
банков, в том числе из-за совершения ими рисковых операций, усилило 
экономический кризис и банкротство предприятий. Россия, как мы 
видели, пошла по европейскому пути, точнее по пути германо-
романского права, разрешающего банку операции с ценными бумагами. 

Банковское законодательство ряда стран не единодушно и в области 
регламентации участия банка в предпринимательской деятельности 
предприятий посредством так называемого режима участия в их основных 
фондах. 

Подходы здесь могут быть самыми разнообразными: от полного 
запрета до полного разрешения. Если в США, к примеру, участие в 
капиталах предприятий, в работе их советов банкам запрещается, то в 
Германии нет. 

Во Франции первоначально наибольшие ограничения были сделаны 
для коммерческих банков, в то время как сберегательные банки могли 
использовать только 20% капитала. Впоследствии, однако, данный 
запрет оказался малоэффективным: во-первых, 20%-ный порог, 
разумеется, не гарантировал полностью безопасность вкладчиков, что 
считается основной задачей сберегательных банков, во-вторых, 
сберегательные банки, желая более активно участвовать в бизнесе 
предприятий, могли это сделать, приобретая право контроля за 
деятельностью коммерческого банка. С учетом этого французский 
банковский закон определил, что: 
1) доля участия банка не может бьггь выше 15% основных фондов 
инвестируемого предприятия; 2) общий размер инвестиций всех 
участников не должен быть выше 60% основных фондов предприятия, 3) 
доля каждого инвестора в инвестируемом предприятии не должна 
превышать 10% (поскольку считается, что, начиная с доли участия 20% в 
основных фондах, инвестор может ощутимо влиять на экономику 
предприятия в целом). 

2.6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКОВ 

Качество банковского законодательства во многом определяется тем, как 
оно обеспечивает безопасность банков. Сам термин не следует воспринимать 
узко как систему мер, направленных на обеспечение безопасности банка 
посредством его защиты от посягательств на собственность (ограблений, 
хищений, стихийных бедствий и пр.). Эти факторы криминогенного свойства, 
техники обеспечения безопасности (охрана, сейфы, сигнализация и т.п.) 
составляют особую группу факторов, имеющих значение не только для 
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банков, но и для всех прочих коммерческих (и не только коммерческих) 
структур. Однако их мы здесь не рассматриваем, для нас важно другое - 
раскрытие безопасности как системы экономических норм и инструментов, 
обеспечивающих защиту банков и интересов их клиентов. Следовательно, 
вопрос сводится к правилам, которые должны соблюдаться банками в 
процессе организации деятельности, а также к гарантиям, которые защищают 
вкладчиков от недееспособных кредитных учреждений. Система безопасности 
банка включает: 

• правила учреждения и закрытия банка; 
• регламентацию деятельности банка посредством установления 

определенных экономических нормативов; 
• порядок отчетности и ее публикации в печати; 
• процедуру контроля за деятельностью кредитных учреждений; 
• систему предупреждения кризиса банка и его оздоровления; 
• механизм, обеспечивающий защиту вкладов. 
Рассмотрим данные подсистемы более подробно. 
Начало и прекращение банковской деятельности. Основанием для начала 

деятельности банка является получение лицензии на осуществление 
банковских операций. Права и обязанности по выдаче лицензии на проведение 
банковских операций и их отзыву возложены на ЦБ РФ. Новый банк должен 
быть зарегистрирован в Книге государственной регистрации кредитных 
организаций, которую ведет Центральный банк РФ, и лишь затем вправе 
выполнять операции. 

Лицензия на осуществление банковских операций учитывается в 
специальном реестре, который публикуется Центральным банком РФ в 
официальном издании - "Вестнике Банка России" не реже одного раза в год. В 
лицензии содержится информация и о том, какие банковские операции может 
выполнять данная кредитная организация. Такая лицензия выдается без 
ограничения срока ее действия. 

Банковский закон, обеспечивая стабильность банковской системе, 
защищая интересы клиентов, дает возможность Центральному банку РФ 
предъявить к юридическим лицам, незаконно, без лицензии выполняющим 
банковские операции, иск: 

1) о взыскании с такого юридического лица всей суммы, полученной в 
результате осуществления данных операций; 

2) о взыскании штрафа в двукратном размере данной суммы в феде-
ральный бюджет; 

3) о ликвидации данного юридического лица. 
Если установлено, что противоправные действия по выполнению 

банковских операций совершают те или иные граждане, то в этом случае 
они несут соответствующую гражданско-правовую, административную или 
уголовную ответственность. 

Юридические лица, претендующие на получение лицензии и госу-
дарственную регистрацию, должны выполнять определенную процедуру: 
представить в ЦБ РФ конкретный перечень документов, соответствовать 
требованиям, устанавливаемым к руководству банком, его финансовому 
положению. 

Для государственной регистрации кредитной организации и получения 
лицензии на осуществление банковских операций представляются 
следующие документы: 

1) заявление с ходатайством о государственной регистрации кредитной 
организации и выдаче лицензии на осуществление банковских операций; 
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2) учредительный договор, если его подписание предусмотрено фе-
деральным законом; 

3) устав; 
4) протокол собрания учредителей о принятии устава и об утверждении 

кандидатур для назначения на должности руководителей исполнительных 
органов и главного бухгалтера: 

5) свидетельство об уплате государственной пошлины; 
6) копии свидетельств о государственной регистрации учредителей - 

юридических лиц, аудиторские заключения о достоверности их финансовой 
отчетности, а также подтверждения органами Государственной налоговой 
службы Российской Федерации выполнения учредителями - юридическими 
лицами обязательств перед федеральным бюджетом, бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами за последние три года; 

7) декларации о доходах учредителей - физических лиц, заверенные 
органами Государственной налоговой службы Российской Федерации, 
подтверждающие источники происхождения средств, вносимых в уставный 
капитал кредитной организации; 

8) анкеты кандидатов на должности руководителей исполнительных 
органов и главного бухгалтера кредитной организации, заполняемые ими и 
содержащие сведения: 

• о наличии у этих лиц высшего юридического или экономического 
образования (с представлением копии диплома или заменяющего его 
документа) и опыта руководства отделом или иным подразделением 
кредитной организации, связанным с осуществлением банковских опе-
раций, не менее одного года, а при отсутствии специального образования - 
опыта руководства таким подразделением не менее двух лет; 

• о наличии (отсутствии) судимости (статья 14 Федерального закона 
"Обанкахи банковской деятельности"). 

Полученные документы рассматриваются ЦБ РФ, решение о выдаче 
или об отказе в выдаче лицензии должно быть принято в срок, не превы-
шающий шести месяцев с даты представления перечисленных документов. 

При положительном решении в трехдневный срок Центральный банк 
РФ уведомляет об этом учредителей кредитной организации, выдает им 
свидетельство о государственной регистрации, требует произвести в те- 
чение месяца оплату 100% ее объявленного уставного капитала. Деньги для 
оплаты уставного капитала перечисляются учредителями на коррес-
пондентский счет кредитной организации в Центральном банке РФ (реквизиты 
этого счета указаны в уведомлении о государственной регистрации). Лицензия 
на проведение банковских операций выдается только при предъявлении 
документов о 100%-ной оплате объявленного уставного капитала. 

ЦБ РФ может и отказать в государственной регистрации и выдаче 
лицензии на осуществление банковских операций. 

Отказ в государственной регистрации кредитной организации и выдаче 
лицензии на осуществление банковских операций допускается только по 
следующим основаниям: 

1) несоответствие квалификационным требованиям, предъявляемым к 
предлагаемым кандидатам на должности руководителей исполнительных 
органов и (или) главного бухгалтера. Под несоответствием квали-
фикационным требованиям, предъявляемым к указанным лицам, понимается: 

• отсутствие у них высшего юридического или экономического об-
разования и опыта руководства отделом или иным подразделением кредитной 
организации, связанного с осуществлением банковских операций, либо опыта 
руководства таким подразделением не менее двух лет; 

• наличие судимости за совершение преступлений против собственности, 
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хозяйственных и должностных преступлений; 
• совершение в течение года административного правонарушения в 

области торговли и финансов, установленного вступившим в законную силу 
постановлением органа, уполномоченного рассматривать дела об 
административных правонарушениях; 

• наличие в течение последних двух лет фактов расторжения с ука-
занными лицами трудового договора (контракта) по инициативе адми-
нистрации по основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 254 Кодекса 
законов о труде Российской Федерации; 

2) неудовлетворительное финансовое положение учредителей кредитной 
организации или невыполнение ими своих обязательств перед федеральным 
бюджетом, бюджетом субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами за последние три года; 

3) несоответствие документов, поданных для государственной реги-
страции кредитной организации и получения лицензии, требованиям 
федеральных законов. 

Решение об отказе в государственной регистрации и выдаче лицензии 
сообщается учредителям кредитной организации в письменной форме и 
должно быть мотивировано. 

Отказ в государственной регистрации и выдаче лицензии, непринятие ЦБ 
РФ в установленный срок соответствующего решения могут быть обжалованы 
в арбитражный суд. 

Законодательство особо выделяет некоторые особенности государ-
ственной регистрации банка с иностранным участием и филиала иностранного 
банка. Они прежде всего связаны с требованием представления 
дополнительных документов. Помимо документов, перечисленных в статье 
14, иностранное юридическое лицо представляет в ЦБ РФ: 

а) сообщение о его решении участвовать в создании кредитного уч-
реждения или открытии филиала на территории России; 

б) документ, свидетельствующий о регистрации данного юридического 
лица, а также балансы за последние три года, заверенные аудиторской 
организацией; 

в) письменное согласие контрольного органа страны его местопребывания 
на решение участвовать в российском рынке в форме организации 
соответствующего кредитного учреждения. 

Если решение участвовать в создании кредитной организации исходит от 
физического лица, то оно должно представить подтверждение его 
платежеспособности от иностранного банка. 

В отношении кредитных организаций с иностранными инвестициями и 
филиалов иностранных банков Банк России вправе: 

1) запретить увеличение их уставных капиталов за счет средств не-
резидентов и на отчуждение акций (долей) в пользу нерезидентов (такой запрет 
выносится в том случае, если это приводит к превышению квоты участия 
иностранного капитала в банковской системе Российской Федерации); квота, 
утверждаемая Государственной Думой РФ, определяется как отношение 
суммарного капитала иностранных участников в уставных капиталах 
кредитных организаций и капиталов филиалов иностранных банков к 
совокупному уставному капиталу кредитных организаций, 
зарегистрированных в России; 

2) ограничить осуществление банковских операций (если в соответ-
ствующих странах в отношении банков с российскими инвестициями 
применяются ограничения в процессе их создания и деятельности); 

3) ввести дополнительные требования к обязательным нормативам, 
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порядку представления отчетности, утверждению состава руководства и 
перечня выполняемых банковских операций, минимальному размеру уставного 
капитала. 

В интересах обеспечения безопасности банковской системы Банк России 
может отозвать ранее выданную лицензию как у российских банков, так и у 
филиалов иностранных банков. Это может произойти в случаях, фиксируемых 
в статье 20 Федерального закона "О банках и банковской деятельности", а 
именно: 

"1) установления недостоверности сведений, на основании которых выдана 
лицензия; 

2) задержки начала осуществления банковских операций, предусмотренных 
лицензией, более чем на год со дня ее выдачи; 

3) установления фактов недостоверности отчетных данных: 
4) осуществления, в том числе однократного, банковских операций, не 

предусмотренных лицензией Банка России; 
5) неисполнения требований федеральных законов, регулирующих 

банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, если в 
течение года к кредитной организации неоднократно применялись меры, 
предусмотренные Федеральным законом "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России) 

6) неудовлетворительного финансового положения кредитной организации, 
неисполнения ею своих обязательств перед вкладчиками и кредиторами, 
являющегося основанием для подачи заявления о возбуждении в арбитражном 
суде производства по делу о несостоятельности (банкротстве) кредитной 
организации. 

Отзыв лицензии на осуществление банковских операций по другим 
основаниям, кроме предусмотренных настоящим Федеральным законом, не 
допускается. 

Сообщение об отзыве лицензии на осуществление банковских операций 
публикуется Банком России в официальном издании Банка России ("Вестнике 
Банка России") в недельный срок со дня принятия соответствующего решения. 

Банк России после отзыва лицензии у кредитной организации вправе 
обратиться в арбитражный суд с иском о ее ликвидации". 

Регламентация деятельности банка посредством установления эко-
номических нормативов. Безопасность кредитного института во многом 
определяется тем, насколько его деятельность отвечает определенным 
экономическим параметрам. В их число включаются нормы, обеспечивающие 
экономическую стабильность кредитных институтов за счет поддержания 
минимального размера и достаточности капитала банка, его ликвидности и 
платежеспособности, регулирования риска при совершении тех или иных 
банковских операций. Особенности данных нормативов состоят в том, что 
они: 

• могут изменяться в зависимости от экономических условий (о пред-
стоящих изменениях нормативов ЦБ РФ обязан объявить не позднее чем за 
месяц до их введения в действие; об изменении отдельных из них, например 
минимального размера собственного капитала, ЦБ РФ уведомляет банки не 
менее чем за 3 года до момента его введения); 

• устанавливаются с учетом международных стандартов и на базе 
консультаций с банками, банковскими ассоциациями и союзами; 

• имеют особый национальный характер, их перечень, количественные 
параметры каждого из них отличаются, к примеру, от общеевропейских норм; 

• фиксируются в специальных методиках ЦБ РФ; 
• достаточно стабильны (некоторые из них не меняются по несколько 
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лет); 
• дифференцируются по видам банков. 
По действующему в России законодательству в интересах обеспечения 

экономической устойчивости ЦБ РФ может устанавливать для коммерческих 
банков следующие нормативы: 

1) минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых 
банков, минимальный размер собственных средств (капитала) для дей-
ствующих банковских учреждений; 

2) предельный размер неденежной части уставного капитала; 
3) максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 

заемщиков; 
4) максимальный размер крупных кредитных рисков; 
5) максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика); 
6) нормативы ликвидности; 
7) нормативы достаточности капитала; 
8) максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депозитов) 

населения; 
9) размеры валютного, процентного и иных рисков; 
10) минимальный размер резервов, создаваемых под высокорисковые 

активы; 
11) нормативы использования собственных средств банков для при-

обретения долей (акций) других юридических лиц; 
12) максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, пред - 

ставляемыхбанком своимучастникам(акционерам); 
13) норматив риска собственных вексельных обязательств; 
14) норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами и др. 
Соблюдение данных нормативов, конкретный расчет которых рас-

сматривается в других главах данного учебника, является обязательным для 
банков. По их соблюдению судят о том, насколько надежен банк, насколько он 
безопасен с позиции ЦБ РФ, насколько риски его деятельности безопасны для 
его клиентов, доверивших ему свои вклады. 

Регламентация, исходящая от ЦБ РФ и содействующая безопасности 
кредитных учреждений, охватывает и другие стороны. Закон обязывает ЦБ РФ 
устанавливать обязательные для кредитных институтов правила ведения 
банковских операций, бухгалтерского учета, подготовки и представления 
бухгалтерской и статистической отчетности, вправе предъявить 
квалификационные требования к руководителям исполнительных органов 
банка, его главному бухгалтеру. Согласно законодательству ЦБ РФ 
устанавливает контроль за акционерами коммерческого банка, может 
потребовать информацию об их финансовом положении, деловой репутации, 
требует уведомления о приобретении другими юридическими или 
физическими лицами либо их группой более 5% долей (акций) кредитной 
организации, предварительного согласования в отношении тех, кто 
Приобретает более 20% долей (акций) данного банка. 

Порядок отчетности и ее публикация в печати. Федеральный закон "О 
банках и банковской деятельности "обязывает банки составлять и публиковать 
в открытой печати бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Если 
банк имеет в собственности более 50% голосующих акций (долей) другой 
кредитной организации, то он должен представить в ЦБ РФ 
консолидированную отчетность, включая консолидированные бухгалтерский 
баланс и отчет о прибылях и убытках. 

Помимо представления отчетности в ЦБ РФ кредитная организация 
обязана публиковать свой годовой отчет (в форме бухгалтерского баланса и 
отчета о прибылях и убытках). Данная отчетность публикуется коммерческим 
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банком только после подтверждения ее достоверности аудиторской 
организацией. 

В условиях рынка информация о деятельности банка имеет повышенное 
значение. По оценкам российских банкиров, кризис доверия, произошедший 
еще в августе 1995 г. на межбанковском кредитном рынке, был связан и с тем, 
что весьма поверхностная и зачастую недостоверная информация в печати 
дезинформировала кредитные учреждения, вуалировала и искажала истинное 
положение дел. Банки продолжали давать друг другу в долг не на основе 
подлинного анализа дел у заемщика, а чаще из дружеских расположений, что в 
конечном счете и привело к "замыканию сети". Невозврат межбанковского 
кредита в банках, потерявших свою способность выполнять обязательства, 
привел к "замыканию" всей сети. Межбанковский кредит в московском 
регионе развалился в считанные дни.

Обсуждая уроки данного развала, пути выхода из кризисной ситуации, 
банки сами выступили с заявлениями о необходимости расширения 
информации друг о друге, более тщательной ее проверке ЦБ РФ. Важна при 
этом не только полнота информации, но и умение ее анализировать. Среди 
множества причин обвала российской банковской системы в августе-
сентябре 1998 г. нельзя не отметить недостаточный анализ информации, 
осуществляемый Банком России, не сумевшим прогнозировать ход 
последующих событий, массовое банкротство кредитных учреждений. 

Контроль за деятельностью банков. По закону Банк России объявлен, 
как отмечалось, органом банковского регулирования и надзора за 
деятельностью кредитных организаций. Это означает, что Банк России: 

• взаимодействует с банками, их союзами и ассоциациями; 
. • в целях взаимодействия с банками имеет право для изучения отдель-

ных вопросов банковского дела создавать комитеты и рабочие группы; 
• проводит с банками консультации перед принятием наиболее важных 

решений нормативного характера; 
• дает разъяснения по вопросам регулирования банковской деятель-

ности; 
• осуществляет анализ деятельности банков с целью выявления ситу-

ации, угрожающей интересам кредиторов (вкладчиков), стабильности 
банковской системы в целом. 

Будучи контролером, ЦБ РФ: 
• не может участвовать в капиталах кредитных учреждений, если иное 

не установлено федеральным законом; 
• не несет ответственности по обязательствам кредитных учреждений 

(за исключением тех случаев, когда ЦБ РФ принимает на себя такие обя-
зательства), а кредитные учреждения не несут ответственности по обяза-
тельствам ЦБ РФ (за исключением случаев принятия кредитным учреж-
дением таких обязательств); 

• не имеет права требовать от банков выполнения не свойственных им 
функций, включая контроль за расходованием фонда потребления 
(заработной платы) юридических лиц - клиентов. 

Закон декларирует, что главная цель банковского регулирования и 
надзора состоит в обеспечении безопасности банковской системы, под-
держании ее стабильности, защите интересов вкладчиков и кредиторов. 

Контрольные функции ЦБ РФ осуществляет либо непосредственно, 
либо через специально создаваемый при нем орган банковского надзора (о 
чем принимается решение Совета директоров). Сама проверка банков и их 
филиалов проводится уполномоченными Советом директоров пред-
ставителями ЦБ РФ либо по его поручению аудиторскими фирмами. 
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Объектом контроля являются: 
• соблюдение федеральных законов, нормативных актов и предпи-

саний ЦБ РФ; 
• полнота и достоверность информации, предоставляемой Банку 

России. 
Порядок проверки кредитного учреждения устанавливается Советом 

директоров ЦБ РФ. При выявлении тех или иных нарушений в де-
ятельности коммерческого банка (законов, положений, представления 
неполной или недостоверной информации) ЦБ РФ вправе: 

• потребовать от коммерческого банка устранения выявленных на-
рушений; 

• взыскать штраф в размере до 0,1% от размера минимального ус-
тавного капитала; 

• ограничить проведение отдельных операций на срок до 6 месяцев. 
В случае, если коммерческий банк не устранил в установленные сроки 

выявленные нарушения, а также если эти нарушения создали реальную 
опасность для интересов вкладчиков, санкции ЦБ РФ усиливаются. В этом 
случае ЦБ РФ дано право: 

1) произвести взысканиея штрафа с такого банка в размере до 1% от 
оплаченного уставного фонда, но не более 1% от минимального размера 
уставного капитала; 

2) потребовать от коммерческого банка: 
а) осуществить мероприятия по своему финансовому оздоровлению, 

включая коррективы в структуре активов; 
б) заменить своего руководителя; 
в) провести реорганизацию банка; 
3) ввести для данного банка несколько иные обязательные эконо-

мические нормативы на срок до 6 месяцев; 
4) запретить банку на срок до года открывать филиалы и осуществ-

лять отдельные банковские операции, предусмотренные лицензией; 
5) на срок до 18 месяцев назначить временную администрацию по 

управлению данным банком; 
6) отозвать лицензию на проведение банковских операций. 
В сентябре 1995 г. 138 московских банков были предупреждены об 

отзыве банковской лицензии, по 79 коммерческим банкам было принято 
решение об ее отзыве, около 70 банков работали в условиях ограничений, 
установленных Банком России. На 1 января 1999 г. у 1004 кредитных 
организаций отозвана лицензия на осуществление банковских операций за 
нарушение банковского законодательства и нормативных актов Банком 
России. В 702 кредитных организациях были назначены конкурсные 
управляющие. 

Система предупреждения кризиса банка и его оздоровления. Важ-
нейшим элементом обеспечения безопасности банков является система 
предупреждения их кризиса. Банковское законодательство устанавливает, 
что в интересах обеспечения финансовой надежности как фактора 
предотвращения кризиса банки должны: 

1) осуществлять классификацию своих активов, особо выделяя со-
мнительные и безнадежные долги, создавать резервы (фонды) на по-
крытие возможных убытков, в том числе под возможное обесценение 
ценных бумаг; 

2) соблюдать обязательные экономические нормативы, установленные 
Банком России; 
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3) организовать у себя внутренний контроль, обеспечивающий на-
дежность выполняемых операций. 

Помимо данных предупредительных мер, исходящих из самого ком-
мерческого банка, Банк России может использовать также систему ран-
него распознавания кризисной ситуации в том или ином кредитном 
учреждении. Для этого используются специальные индикаторы, показатели, 
рассчитываемые на основе балансов и других форм отчетности, 
составляемых кредитными учреждениями. 

Механизм, обеспечивающий защиту вкладов. В современных условиях 
механизм, обеспечивающий защиту вкладов посредством формирования 
Федерального фонда страхования банковских вкладов граждан и создания 
фондов добровольного страхования, в полной мере пока не установлен. 
Законодатели лишь готовят соответствующие законодательные акты, где 
система подобной защиты будет прописана достаточно подробно. 

Банковская монополия и взаимоотношения банков друг с другом и 
внешней средой. Регулирование взаимоотношений коммерческого банка 
относится к фундаментальным вопросам банковского законодательства. Оно 
охватывает вопросы банковской монополии, взаимоотношения банков с 
клиентами и друг с другом. 

2.7. БАНКОВСКАЯ МОНОПОЛИЯ 

Монополия (моно... + гр. poleo - продаю) выражает принадлежащее 
одному лицу, товариществу или государству право добывать, производить и 
продавать определенные продукты. 

Существует известная теория, разделяющая рынок в зависимости от 
степени монополизации на 5 основных видов: монополия, частичная 
монополия, олигополия, частичная олигополия и конкуренция. Соответ-
ствующая степень монополизации может проявить себя как со стороны 
продавца, так и со стороны получателя. Поскольку данные формы не 
изолированы друг от друга, то в целом разделяют 25 их различных ком-
бинаций. Частичная монополия возникает в том случае, если на рынке 
выступает не один продавец и покупатель, а многие из них; однако один из 
них настолько опережает по своей производительной и потребительной 
мощи остальных субъектов рынка, что все остальные ориентируются на 
него. Такого рода монополист может не учитывать позицию других 
участников рынка. 

Олигополия (< rp. oligos - немногий, незначительный) как вид монополии 
возникает тогда, когда право на добычу, производство или продажу 
продукта принадлежит небольшому числу участников; это своеобразная 
коллективная монополия, стремящаяся к объединению в целях совместного 
овладения рынком (в форме своеобразного картеля). Частичная олигополия 
является промежуточной ступенью между конкуренцией и олигополией. 

Из рассмотренных нами видов банковской деятельности ясно про-
сматривается положение о том, что выполнение отдельных банковских 
операций не является монополией только банка, что монополией банка 
является нечто штучное, что не разрешается делать другим субъектам. Таких 
отдельных операций у коммерческого банка практически нет. Лишь 
центральный банк обладает такой монополией: никто, кроме него, не 
выпускает наличные деньги в обращение, в целом не выполняет опе- 
рации по так называемой оборотной кассе (выпуск, хранение и изъятие 
наличных денег из обращения). В современном понимании банковская 



56 

 

монополия: 
• это право только банка выполнять одновременно три банковские 

операции (депозиты, кредиты, платежные средства); 
• это установление определенных пределов для других субъектов 

заниматься банковскими операциями. 
Какие же пределы в совершении банковских операций установлены в 

России? В современной редакции такие пределы не фиксируются, поэтому 
все участники рынка имеют возможность заниматься той или иной 
банковской операцией в такой же степени, как и банк. Ответственность за 
неправильное использование преобладающей позиции на рынке ре-
гулируется не банковскими законами, а законами более общего действия. 

2.8. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ БАНКА С КЛИЕНТАМИ 

Банк, будучи порождением потребности хозяйства, находясь в центре 
экономической жизни, призван содействовать интересам своих клиентов. 
Неслучайно поэтому в последние годы все более утвердилась идеология 
банка как партнера. 

Партнерские отношения обладают определенными свойствами. Им 
присущи: 1) добровольность; 2) взаимозаинтересованность; 3) коммер-
ческий характер. Каждый клиент вне зависимости от территориального 
расположения сам определяет, услугами какого банка ему следует вос-
пользоваться. Здесь нет никакой прописки, принудительного закрепления 
за банком. В равной степени это носится и к банку, который выбирает себе 
клиента. Этот выбор может иметь кратковременный или долговременный 
характер, многое зависит от взаимной заинтересованности 
воспользоваться разовой услугой того или иного банка, или иметь 
отношения на постоянной основе. "Влечение" партнеров друг к другу 
основано на коммерческой основе. Клиент готов заплатить за кредит, 
расчетные операции или другие услуги, которые представляют для него 
выгоду. Банк готов продать свой продукт, получив при этом соответ-
ствующее вознаграждение. Банк работает при этом на клиента (придер-
живается философии "все для клиента"), содействует непрерывности, 
высокому качеству, конкурентоспособности его производства, получению 
дохода, достаточного для воспроизводства. Обеспечивая получение 
дохода клиента, банк реализует и свой коммерческий интерес, получая 
вознаграждение в форме ссудного процента или комиссии. 

Банковское законодательство, ограждая интересы двух сторон, обес-
печивают клиенту: 

• право на открытие счета в банке; 
• право на получение отсрочки платежа банку; 
• возможность в определенных случаях самостоятельно выполнять 

некоторые банковские операции; 
• возможность участия в Совете банка, банковских ассоциациях; 
• сохранение банковской тайны; 
• защиту его вкладов. 
Право на открытие счета, как уже отмечалось ранее, может носить чисто 

декларативный характер, ибо банк, не желая "возиться" с малым клиентом, 
может всегда под всяческим благовидным предлогом отказать ему в его 
праве. Вот почему в законодательстве некоторых стран клиент имеет право 
требовать от центрального банка указать ему то кредитное учреждение, где 
ему обязательно откроют счет (во Франции счет может быть открыт и по 
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почте). 
Весьма существенным для клиента является не только право пользо-

ваться той или иной банковской услугой, но и его защита от неправомочных 
действий банка в случае прекращения кредитной помощи. 

Право на отсрочку платежа выступает для заемщика жизненно важным 
фактором, определяющим его дальнейшее развитие. Известно, что в целом 
ряде случаев клиент банка может испытывать затруднения в возврате 
кредита. Разумеется, речь идет о финансовых затруднениях, вызванных 
объективными обстоятельствами, не связанными с его плохой работой. Там, 
где кредитоспособность клиента нарушена, где клиент неоднократно 
допускал нарушения кредитного договора с банком, скомпрометировал 
себя, получить отсрочку платежа невозможно. Закон в этом случае 
защищает лишь того клиента, который аккуратно выполняет свои 
обязательства. По существу, в данном случае законодательство блокирует 
действия банка, направленные на подрыв финансовых возможностей 
заемщика, на "удушение" клиента банкиром. 

Такая опасность действительно существует, она практически приоб-
ретает наиболее заметное влияние по отношению к малым или средним 
предприятиям. По~законодательству некоторых стран сокращение или 
приостановка кредитной поддержки становятся возможными на основе 
письменного основания клиента и заблаговременно - от 30 до 60 дней в 
зависимости от вида предоставляемого кредита. Процедура пересмотра 
условий сокращения или прекращения кредитования обычно фиксируется в 
письменном соглашении. В нем может быть и уточнена материальная 
ответственность кредитного учреждения. 

Право на получение клиентом возможности самостоятельно выполнять 
банковские операции долгое время носило дискуссионный характер. 
Сомнению подвергалась сама возможность клиента выполнять данные 
операции, во-первых, на соответствующем хозяйственном уровне, 
и, во-вторых, без усиления риска. Компромисс был достигнут главным 
образом за счет того, что ведение банковских операций требует получения 
соответствующей лицензии, которая выдается только при соблюдении 
определенных условий (материальных, технических, профессиональных). 
Это под силу только крупным клиентам, способным открывать у себя 
специальные подразделения, отвечающие требованиям банка. Что касается 
риска, то считается, что уже в самом факте выполнения предприятием 
(помимо своей основной деятельности) дополнительных банковских 
операций содержится свидетельство диверсификации и, следовательно, 
уменьшения риска. Обычно в этом случае действует и другое правило: 
дополнительный бизнес клиента (в форме ведения определенных 
банковских операций) не должен превышать 10%-ного порога по 
отношению к его основной деятельности.
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Возможность вхождения клиента в Совет банка регулируется общими 
положениями об акционерном обществе. Согласно юридическим нормам в 
Совет банка входят его учредители, имеющие определенную долю в 
уставном банковском капитале. 

К сожалению, акционеры, в свою очередь, зачастую не имеют 
строгих юридических обязательств, в то время как для них самих 
выполнение акционерного обязательства имеет существенное зна-
чение. Российский закон ограждает банк, ибо регулирует его на стадии 
создания, формулируя требования к учредителю. Закон запрещает 
также учредителям банка выходить из состава его участников в 
течение первых трех лет со дня его регистрации. 

На макроуровне интересы клиента могут обеспечиваться посредством 
участия крупных предприятий как агентов хозяйства в банковском секторе в 
различных банковских ассоциациях. При центральных банках ряда стран 
организуется как совещательный консультативный совет, среди участников 
которого могут быть видные практические работники из 
народнохозяйственного сектора. 

Взаимоотношения клиента с банками во многом определяются раз-
нообразием возможности использования банковского кредита (вклада, 
кредита и проч.), доступностью денежногорынка. 

Как будет показано в дальнейшем, предприятия - клиенты банка имеют 
довольно широкие возможности использования банковских услуг. 
Существует множество разновидностей банковских кредитов. Вместе с тем в 
российской практике все они выдаются с учетом анализа прошлой 
финансовой "биографии" клиента, а не его будущего развития (количество и' 
качество клиентуры и рынков); так называемый глобальный хозяйственный 
кредит не получил развития. 

Конечно, в современной российской ситуации (кризис, сильная ин-
фляция, слабая контрактная дисциплина) серьезно затрудняются какие- либо 
глобальные формы. 

Более развито целевое кредитование отдельных хозяйственных операций. 
Закон, однако, должен работать не только на теперешнее состояние, но и 
давать теоретическую возможность для более широкого использования 
банковского продукта. Разумеется, это можно сделать не только посредством 
экономической стабилизации, но и введения юридических инноваций, 
дающих, в частности, возможность передачи прав доверенности на 
собственность. В этом случае предприятия благодаря гарантированное™ 
услуг кредитного учреждения получают серьезную поддержку в 
финансировании своих программ. По законодательству некоторых 
европейских стран передача прав доверенности на собственность может 
осуществляться простой расчетной запиской или средствами информации 
(например, магнитной лентой). 

Доступность денежного рынка определяется и тем, насколько в стране 
развит рыноккороткихденег(получение кредитов на срок от1до10дней), 
рынок ценных бумаг, в том числе бон предприятий, дающих возможность 
для финансирования деятельности предприятий - клиентов банка. 

Законодательство обеспечивает интересы клиента и посредством со-
блюдения банковской тайны. Банки и небанковские кредитные органи- 
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зации гарантируют тайну об операциях, о счетах и вкладах своих клиен-
тов и корреспондентов. Сведения по операциям и счетам юридических 
лиц и граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, выдаются им самим, судам и арбит-
ражным судам (судьям), Счетной палате РФ, органам государственной 
налоговой службы и налоговой полиции, таможенным органам РФ в 
случаях, предусмотренных соответствующими законодательными актами 
об их деятельности. 

Органам предварительного следствия по делам, находящимся в их 
производстве, информация о клиенте и его операциях дается только при 
наличии согласия прокурора. Информация по счетам и вкладам физи-
ческих лиц выдается банками им самим, судам, а органам предваритель-
ного следствия по делам, находящимся в производстве, только с согласия 
прокурора. 

За разглашение банковской тайны ЦБ РФ, коммерческие банки, не-
банковские кредитные, а также аудиторские организации и их должно-
стные лица и работники несут ответственность, включая возмещение -
нанесенного ущерба. 

Особое место в банковском законодательстве принадлежит защите 
прав вкладчиком. Закон предписывает создание Федерального фонда 
обязательного страхования вкладов, который должен гарантировать 
возврат привлекаемых банками средств населения. 

В соответствии с международной практикой система защиты может 
приобретать следующие формы: 

• государство выступает гарантом всех вкладов населения; 
• гарантом выступает центральный банк, создающий специальные 

резервы из обязательных отчислений коммерческих банков; 
• гарантом выступает все банковское сообщество (банки могут со-

здавать фонды (резервы) посредством уплаты специальных взносов, 
покрывать убытки обанкротившегося кредитного учреждения по факту и с 
учетом объема капитала и операций действующего банка); 

• дополнительная (двойная) гарантия защиты вкладов посредством 
формирования централизованных резервов по банковской системе в 
целом и специальных резервных фондов группы банков, например ипо-
течных банков. 

Банки вправе также создавать фонды добровольного страхования 
вкладов, что также обеспечивает сохранность вкладов, включая выплату 
доходов по ним. Число участников такого фонда не может быть менее 
пяти, а его уставный капитал - не менее 20-кратного минимального 
размера уставного капитала, установленного ЦБ РФ для банков на дату 
создания фонда. 

Закон определенным образом защищает также денежные и иные 
ценности физических и юридических лиц, находящихся на их счетах, от 
неоправданного взыскания. Установлено, что такое взыскание может быть 
осуществлено только на основании исполнительных документов. Арест 
может быть наложен только судом, арбитражем, судьей, а также 
постановлением органа предварительного следствия при наличии санкции 
прокурора. 
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ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА

Глава 3 

РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА И ЕГО 
КАПИТАЛЬНАЯ БАЗА 

3.1. РЕСУРСЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА: ИХ 
СТРУКТУРА И ХАРАКТЕРИСТИКА 

Коммерческие банки, как и другие субъекты хозяйственных отноше-
ний, для обеспечения своей коммерческой и хозяйственной деятельности 
должны располагать определенной суммой денежных средств, т.е. ресур-
сами. В современных условиях развития экономики проблема формиро-
вания ресурсов имеет первостепенное значение. Это вызвано тем, что с 
переходом к рыночной модели экономики, ликвидацией монополии го-
сударства на банковское дело, построением двухуровневой банковской 
системы характер банковских ресурсов претерпевает существенные изме-
нения. Это объясняется тем, что, во-первых, значительно сузился обще-
государственный фонд банковских ресурсов, а сфера его функциониро-
вания сосредоточена в первом звене банковской системы - Центральном 
банке Российской Федерации. Во-вторых, образование предприятий и 
организаций с различными формами собственности означает возникно-
вение новых собственников временно свободных денежных средств, са-
мостоятельно определяющих место и способ хранения денежных средств, 
что способствует созданию рынка кредитных ресурсов, органически вхо-
дящего в систему денежных отношений. 

Кроме того, масштабы деятельности банков, определяемые объектом 
его активных операций, зависят от совокупности объема ресурсов, кото-
рыми они располагают, и особенно от суммы привлеченных ресурсов. 
Такое положение обостряет конкурентную борьбу между банками за 
привлечение ресурсов. 

Одновременно с рынком кредитных ресурсов начинает функциони-
ровать рынок ценных бумаг, на котором банки выступают продавцами 
собственных либо покупателями государственных и корпоративных 
ценных бумаг. Наличие страховых, финансовых и других кредитных 
учреждений активизирует конкурентную борьбу на рынке кредитных 
ресурсов и обостряет проблему аккумуляции банками временно свобод-
ных денежных средств. 

Ресурсы коммерческих банков, или "банковские ресурсы", представ-
ляют собой совокупность собственных и привлеченных средств, имею-
щихся в его распоряжении и используемых для осуществления активных 
операций. 

По способу образования все ресурсы коммерческого банка подраз-
деляются на собственные и заемные (привлеченные). 
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Основным источником ресурсов коммерческих банков являются 
привлеченные средства, составляющие около 70-80% всех банковских 
ресурсов. На долю собственных средств банков приходится от 22 до 30%, 
что в целом отвечает сложившейся структуре в мировой банковской 
практике. В составе собственных средств банка основная доля приходится 
на различные фонды. Вторая часть собственных средств - прибыль 
текущего года. 

Для структуры привлеченных ресурсов коммерческих банков России 
характерным является высокий удельный вес средств, хранящихся на 
расчетных и других счетах, составляющих депозиты до востребования. 
Удельный вес этой категории ресурсов занимает 64,3%. На долю срочных 
депозитов приходится всего лишь 23,5%, из них на депозиты 
коммерческих структур и вклады населения - 5%, банков - свыше 18%. 

Структура банковских ресурсов по отдельным коммерческим банкам 
отличается большим разнообразием, что объясняется его индиви-
дуальными особенностями. 

3.2. ПОНЯТИЕ И СТРУКТУРА 

СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА 

Под собственными средствами банка следует понимать различные 
фонды, создаваемые банком для обеспечения его финансовой устойчи-
вости, коммерческой и хозяйственной деятельности, а также полученную 
прибыль по результатам деятельности текущего и прошлых лет. 

Структура собственных средств банка неоднородна по качественному 
составу и изменяется на протяжении года в зависимости от ряда факторов 
и в частности от качества активов, использования собственной прибыли, 
политики банка по обеспечению устойчивости его капитальной базы. 

Приведенные данные (табл. 3.1) показывают, что собственные сред-
ства банка состоят из различных фондов, имеющих свое целевое назна-
чение и различные источники формирования. 

Приведенная структура собственных средств коммерческого банка 
показывает, что основную долю капитала банка составляют: уставный 
капитал, добавочный капитал и фонды банка - 75,9% на 1 января 1998 г. и 
94,9% на 1 июля 1998 г. При этом фонды, образуемые из чистой прибыли 
банка, составляют соответственно 51,0 и 70,0% от всей суммы созданных 
банками фондов, а в их составе наибольший удельный вес занимают 
фонды специального назначения и накопления - 45,3 и 59,6%. Средства 
последних двух фондов используются коммерческими банкам 
преимущественно на удовлетворение материальных и социальных по-
требностей своих сотрудников, на оказание благотворительной помощи и 
цроизводственное развитие банка. Таким образом, расходование части 
средств этих фондов обслуживает текущие нужды банка. На прирост 
резервного фонда было направлено прибыли значительно меньше, о чем 
свидетельствуют темпы изменения по отдельным фондам. В



Таблица 3.1 
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условиях нарастания кризисных явлений в экономике и ухудшения пла-
тежеспособности клиентов такое распределение прибыли не способствовало 
наращиванию собственных средств банка и обеспечению его устойчивости. 

Важным элементом структуры собственных средств банка являются ре-
зервы на возможные потери по ссудам и под обесценение ценных бумаг и 
другие активы банка. Удельный вес названных резервов по анализируемому 
банку колеблется от 5,9% на 1 января 1998 г. до 9,4% на 1 июля 1998 г., 
достигнув наивысшего значения на 1 апреля 1998 г. - 18,3%. Столь резкое 
увеличение суммы резервов на покрытие операционных рисков вызвано 
изменением порядка и расширением активов, по которым требуется создание 
резервов, что, с одной стороны, привело к росту абсолютной величины 
собственных средств, а с другой - к качественному изменению их структуры, 
это можно отметить как положительное явление, так как качественное 
изменение структуры собственных средств является одним из основных 
факторов роста или снижения собственного капитала банка. 

Уставный фонд (капитал) создает экономическую основу существования 
и является обязательным условием образования банка как юридического 
лица. Его величина регламентируется законодательными

актами центральных банков и, более того, является предметом соглашения 

Структура собственных средств банка . 

' (%> 
 На На На Темпы 

Показатели 1 января 1 апреля 1 июля изменения 
 1998 t. 1998 г. 1998 г. за период 
1. Уставный капитал 22,8 23,4 23,6 100,0 

2. Добавочный капитал: 2,1 2,0 1,3  

прирост стоимости имущества 0,9 0,8 0,1 16,1 
при переоценке 
эмиссионный доход 1,2 1,2 1,2 100,0 
стоимость безвозмездно     

переданного имущества     

3. Фонды банка: 51,0 52,5 70,0 137,3 
резервный капитал 5,7 5,8 7,7 130,5 
фонды специального 30,1 30,9 31,1 100,0 
назначения 
фонды накопления 15,2 15,8 28,5 174,98 

Другие фонды  - 2,7  

Итого (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3) 75.9 77,9 94,9 120,9 
Прибыль 16,9 2,1 (6,2)  

Амортизация основных средств 1,3 1,6 ' 1,7 100,8 
Амортизация нематериальных  0,2 0,2  

активов   

Резервы:     

на потери по кредитам 3,4 14,3 6,9 197,4 
на обесценение ценных бумаг 2,5 4,0 2,5 96,2 

Итого 100,0 100,0 100,0 96,7 
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Европейского экономического сообщества (ЕЭС), которое в 1989 г. 
регламентировало его минимальную величину в сумме 5 млн ЭКЮ. 

Резервный капитал (фонд) создается из чистой прибыли (после на-
логообложения) в размере не ниже 15% оплаченной суммы уставного капитала 
и предназначен для поглощения непредвиденных убытков в деятельности банка 
и обеспечения стабильности его функционирования. Этот фонд создается всеми 
банками в обязательном порядке в соответствии с Федеральными законами " 
"Об акционерных обществах” и "Обанкахи банковской деятельности". 

Вторая группа фондов формируется как результат распределения чистой 
прибыли, оставшейся в распоряжении банка (фонды специального назначения), 
а также отражает процесс использования чистой прибыли на определенные цели 
(фонды накопления, образовавшиеся до 1 января 1998 г.). 

Третья группа фондов, объединенная названием "добавочный капитал", 
состоит из: 

• средств, полученных от продажи акций их первым держателям по цене 
выше номинальной стоимости, - "эмиссионный доход". Данные средства 
увеличивают первоначальный капитал банка и его стабильную часть; 

• прироста стоимости имущества, образуемого при переоценке основных 
фондов. Наличие и величина этого фонда являются отражением уровня 
инфляции в стране и, следовательно, не выступают качественной 
характеристикой его деятельности. По своей 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 материальных активов банка, а правила 
использования (на покрытие возможных убытков) позволяют отнести его к 
группе резервных фондов. 

Четвертая группа фондов создается с целью покрытия рисков по отдельным 
банковским операциям.и обеспечения таким образом устойчивости банков 
путем поглощения убытков за счет накопленных резервов. К ним относятся: 
резервы на возможные потери по ссудам, ценным бумагам и прочим активам 
банка. Величина этих резервов свидетельствует, с одной стороны, о 
качественной структуре активов банка, а с другой - о запасе прочности банка, 
особенно в части резервных фондов, созданных из чистой прибыли (например, 
резервы на возможные потери по ссудам первой группы). 

Средства фондов второй, частично третьей и четвертой групп соот-
ветственно их целевому назначению очень подвижны, так как они используются 
для обеспечения текущих расходов или капитальных вложений банка, 
связанных с развитием собственной технической базы (например, выплата 
премий, пособий, приобретение оборудования, покрытие расходов, 
осуществляемых сверх установленных лимитов, отнесение их на операционные 
затраты, оказание благотворительной помощи и т.д.), т.е. использование средств 
этих фондов связано с уменьшением имущества банка. 

Поэтому средства таких фондов либо аналогичных им не могут оставаться в 
банке и использоваться им на другие цели, т.е. выступать в виде капитала банка. 

Таким образом, теория банковского дела различает понятия собственных 
средств и собственного капитала банка. Понятие "собственные средства банка" - 
наиболее общее, включает все пассивы, образованные в процессе деятельности 
банка: уставный, резервный и другие фонды банка, все резервы, созданные 
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банком, а также нераспределенную прибыль прошлых лет и прибыль текущего 
года. Собственный капитал банка - это величина, определяемая расчетным 
путем. Она включает те статьи собственных средств (и даже привлеченных 
средств), которые по экономическому смыслу могут выполнять функции 
капитала банка. Основные элементы собственных средств, т.е. 
основополагающие фонды, созданные в соответствии с законодательством, и 
резервы, образованные за счет внутренних источников на цели поддержания 
деятельности банка, входят в капитал банка, если они отвечают следующим 
принципам: 

• стабильности; 
• субординации по отношению к правам кредиторов; 
• отсутствия фиксированных начислений доходов. 
Под собственным капиталом банка следует понимать специально 

создаваемые фонды и резервы, предназначенные для обеспечения его 
экономической стабильности, поглощения возможных убытков и находящиеся в 
использовании банка в течение всего периода его функционирования. Капитал 
банка включает уставный, резервный капитал, другие фонды, не имеющие срока 
использования, учредительскую прибыль (эмиссионный результат), 
нераспределенную прибыль текущего и прошлых лет, оставленную в 
распоряжении банка и подтвержденную аудиторами, резервы на покрытие 
различных рисков и выполняет ряд важнейших функций в деятельности банка. 

Функции, выполняемые банковским капиталом, неоднозначно определяются 
как в отечественной, так и западной литературе. Выделяются три основные 
функции: защитная, оперативная к регулирующая. Так как значительная доля 
активов банков финансируется вкладчиками, главной функцией весьма 
ограниченного по сумме собственного капитала является ограждение интересов 
вкладчиков. Кроме того, капитал банка уменьшает риск акционеров банка. 
Защитная функция означает возможность выплаты компенсации вкладчикам в 
случае ликвидации банка, а также сохранение платежеспособности путем 
создания резерва на активы, позволяющего банку функционировать, несмотря на 
угрозу появления убытков. При этом, однако, предполагается, что большая часть 
убытков покрывается не за счет капитала, а текущих доходов банка. В отличие от 
большинства предприятий сохранение платежеспособности коммерческого банка 
обеспечивается лишь частью собственного капитала. Как правило, банк 
считается платежеспособным, пока остается нетронутым акционерный капитал, 
т.е. пока стоимость активов не меньше суммы обязательств (за вычетом 
необеспеченных), выпущенных банком, и его акционерного капитала. 

Капитал играет роль своеобразной защитной "подушки" и позволяет банку 
продолжать операции в случае возникновения крупных непредвиденных 
потерь или расходов. Для финансирования подобных затрат существуют 
различные резервные фонды, включаемые в собственный капитал, а при 
массовых неплатежах клиентов по ссудам для покрытия убытков, возможно, 
требуется использовать часть акционерного капитала. 

Оперативная функция банковского капитала имеет второстепенное 
значение по сравнению с защитной. Она включает ассигнование собственных 
средств на приобретение земли, зданий, оборудования, а также создание 
финансового резерва на случай непредвиденных убытков. Этот источник 
финансовых ресурсов незаменим на начальных этапах деятельности банка, 
когда учредители осуществляют ряд первоочередных расходов. На 
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последующих этапах развития банка роль собственного капитала не менее 
важна, часть этих средств вкладывается в долгосрочные активы, в создание 
различных резервов. Хотя основным источником покрытия затрат на 
расширение операций служит накапливаемая прибыль, банки часто прибегают 
к новым выпускам акций или долгосрочных займов при проведении 
мероприятий структурного характера - открытии филиалов, слияниях. 

Выполнение регулирующей функции капитала связано исключительно с 
особой заинтересованностью общества в успешном функционировании 
банков. С помощью показателя капитала банка государственные органы 
осуществляют оценку и контроль за деятельностью банков. Обычно правила, 
относящиеся к собственному капиталу банка, включают требования к его 
минимальному размеру, ограничения по активам и условия покупки активов 
другого банка. Экономические нормативы, установленные центральным 
банком, в основном исходят из размера собственного капитала банка. В 
рамках рассматриваемой классификации функций к регулирующей функции 
относят и использование капитала с целью ограничения ссудных и 
инвестиционных операций (в той мере, в какой ссуды и инвестиции банка 
ограничены имеющимся собственным капиталом). 

Другие источники, признавая, что главной целью банковского капитала 
является снижение риска, делают акценты на следующих функциях: 

• капитал служит буфером, способным поглотить убытки и сохранить 
платежеспособность; 

• капитал обеспечивает доступ к рынкам финансовых ресурсов и за-
щищает банки от проблем ликвидности; 

• капитал сдерживает рост и ограничивает риск. 
Все эти функции капитала способствуют снижению риска. Подобный 

подход обладает большей практичностью и приспособлен для целей 
управления коммерческим банком. 

Роль капитала как буфера против убытков по ссудам наглядно про-
является, если его рассматривать в контексте движения денежных средств. 
Если клиенты банка перестают выполнять свои обязательства по ссудам, 
мгновенно уменьшается приток денежных средств по процентам и основным 
выплатам. Отток средств не изменяется. Банк остается платежеспособным, 
пока сумма притока превышает отток. И здесь капитал служит буфером, 
поскольку он уменьшает вынужденные оттоки. 
Банк может отсрочить дивиденды но акциям, не будучи в состоянии платить. 
Выплаты процентов по банковской задолженности, напротив, являются 
обязательными. Банки с достаточным капиталом выпускают новые 
обязательства или акции, чтобы заменить потерянные притоки денежных 
средств новыми и выиграть время, пока не решатся проблемы с активами. Таким 
образом, чем больше банковский капитал, тем больше активов может оказаться 
неуплаченными, прежде чем банк станет неплатежеспособным, и тем меньше 
будет риск банка. 

Адекватный банковский капитал уменьшает операционные проблемы, 
обеспечивая свободный доступ к финансовым рынкам. Капитал дает банку 
возможность делать займы у традиционных источников по обычным ставкам. 
Большой собственный капитал обеспечивает стабильную репутацию банка, 
уверенность в нем вкладчиков. 

Капитал сдерживает рост и уменьшает риск ограничением новых активов, 
которые банк может приобрести через финансирование с помощью 
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задолженности. Эта функция тесно связана с устанавливаемым 
государственными органами нормативом капитала к активам. Так, если банки 
решают увеличить размер ссуд или приобрести другие активы, они должны 
поддерживать рост с помощью дополнительного финансирования акционерного 
капитала. Это предупреждает спекулятивный рост активов, так как банки всегда 
должны оставаться в пределах своих возможностей успешного управления 
активами. 

Названные функции банковского капитала показывают, что собственный 
капитал - основа коммерческой деятельности банка. Он обеспечивает его 
самостоятельность и гарантирует его финансовую устойчивость, являясь 
источником сглаживания негативных последствий различных рисков, которые 
несет банк. 

3.3. ОЦЕНКА ДОСТАТОЧНОСТИ 

СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА БАНКА 

Проблема определения достаточности капитала банка на протяжении 
длительного времени является предметом научного исследования и споров 
между банками и регулирующими органами. Банки предпочитают обходиться 
минимумом капитала, чтобы поднять показатели прибыльности и роста активов; 
банковские контролеры требуют большого капитала для снижения риска 
банкротства. Одновременно высказывается мнение, что банкротства вызваны 
плохим управлением, что хорошо управляемые банки могут существовать и с 
низкими нормами капитала. 

Термин "достаточность капитала" отражает общую оценку надежности 
банка, степень его подверженности риску. Трактовка капитала как "буфера" 
против убытков обусловливает обратную зависимость между величиной 
капитала и подверженностью банка риску. Отсюда вытекает основной принцип 
достаточности: размер собственного капитала должен соответствовать размеру 
активов с учетом степени их риска. Вместе с тем коммерческие банки всегда 
учитывают в своей работе, что чрезмерная "капитализация" банка, выпуск 
излишнего количества акций по сравнению с оптимальной потребностью в 
собственных средствах, тоже не является благом. Она отрицательно влияет на 
результаты деятельности банка. Мобилизация денежных ресурсов путем 
выпуска акций - дорогой и часто нежелательный для банка способ, 
финансирования по сравнению с привлечением сторонних средств. Поэтому 
руководители банков, с одной стороны, и органы надзора за банками - с другой, 
стремятся найти оптимальное соотношение между величиной капитала и 
другими параметрами деятельности коммерческого банка. 

Заниженная доля капитала в ресурсах банка подвергается критике. Речь идет 
о несоразмерной ответственности банка и его вкладчиков (или государства - при 
системе страхования депозитов). Мера ответственности банка ограничивается 
его капиталом, а вкладчики и другие кредиторы рискуют гораздо большим 
объемом средств, доверенных банку. Также существует ряд факторов, 
обусловливающих требования по увеличению банковского капитала: а) 
рыночная стоимость банковских активов более изменчива, чем у промышленных 
предприятий, - меняется с изменением процентных ставок, с ухудшением 
кредитоспособности заемщиков; б) банк больше полагается на непостоянные 
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источники краткосрочной задолженности, многие из которых можно изымать по 
требованию. Поэтому любое событие политической или экономической жизни 
может спровоцировать массовый отток ресурсов банка. Известно, что на рубеже 
веков отношение капитала к активам составляло в среднем по банкам 20%, а 
сегодня оно приближается лишь к 8%. То есть риск платежеспособности 
банковской системы со временем увеличился, потому что качество активов не 
улучшилось настолько, чтобы компенсировать меньшую долю капитала. 

Тот факт, что адекватность капитала банков определяет доверие общества к 
конкретному коммерческому банку и банковской системе в целом, выдвигает ее 
в ряд показателей, находящихся под контролем государства в лице центрального 
банка. Поддержание достаточного уровня совокупного капитала является одним 
из условий стабильности банковской системы. 

Точно определить объем капитала, которым должен располагать банк или 
банковская система в целом, трудно, но он должен быть достаточным для 
выполнения уже рассмотренных функций, доверия вкладчиков и органов 
контроля. Сумма необходимого капитала зависит от риска, который берет на 
себя банк. Если, например, предоставленные банком ссуды сопряжены с 
большим риском, требуется больше капитальных фондов. Определяя объем 
необходимого капитала, банк стоит перед альтернативой: увеличить свой 
капитал по мере возрастания риска или вкладывать средства в активы, не 
сопряженные с повышенным риском. Таким образом, является ли капитал банка 
адекватным или нет, зависит от качества его активов, качества управления, 
политики в области деятельности и суммы рисков, которые несет банк. 

В течение длительного времени коммерческие банки и общество стремились 
выработать систему нормативов, которые можно было бы применять при 
проверке достаточности капитала банка или банковской системы в целом. 

Один из наиболее долго использовавшихся показателей - это отношение 
капитала к сумме депозитов. Он широко использовался в США Службой 
контролера денежного обращения еще в начале XX в. Было установлено, что 
сумма депозитов в банке на 10% должна покрываться за счет капитала. Банк в 
состоянии оплатить собственными средствами десятую часть вкладов при начале 
их массового оттока. Этот показатель достаточно прост, и на его основе легко 
проводить сравнение банков, что сохраняет ему популярность у банковских 
финансовых служб по сегодняшний день. 

В 40-х годах этому показателю на смену пришел другой показатель - 
отношение капитала к общим активам. Считалось, что именно состав и качество 
банковских активов являются главной причиной банкротств; целесообразность 
показателя вытекала из отражения в западном банковском балансе убытков в 
виде уменьшения общей величины активов. Этот коэффициент указывал на то, 
какие убытки может потерпеть банк без ущерба для вкладчиков, и 
приблизительно составлял 8%. Совершенствование показателя привело к 
внедрению коэффициента - отношение капитала к рискованным активам, 
который предлагает объективную оценку размера сокращения объема активов. 
Этот коэффициент определяет отношение совокупного капитала к тем активам, 
которые заключают в себе возможности убытков без попыток определения убыт-
ков от какого-либо рискового актива или категории рисковых активов. Также 
предлагались коэффициенты, построенные на основе избыточного капитала 
(общий капитал за минусом стоимости простых акций), так как он в первую 
очередь идет на покрытие убытков, и другие показатели. 
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Вопрос методологии оценки банковского капитала стал предметом 
обсуждения в международных финансовых организациях (Банк международных 
расчетов) во второй половине 80-х годов. Цель заключалась в выработке общих 
критериев достаточности капитала, приемлемых для банков независимо от их 
страновой принадлежности. В июле 1988 г. под эгидой Базельского комитета по 
банковскому регулированию и надзору было заключено "Соглашение о 
международной унификации расчета капитала и стандартам капитала", которое 
ввело в практику норматив достаточности, называемый обычно "коэффициент 
Кука". Оно вступило в силу с 1993 г. и в настоящее время используется в 
качестве базового ориентира центральными банками многих государств. Осо-
бенностью этого норматива является то, что он распространяется только на 
международные банки, т.е. имеющие филиалы, дочерние или совместные банки 
за границей. 

Коэффициент Кука устанавливает минимальное соотношение между 
капиталом банка и его балансовыми и забалансовыми активами, взвешенными по 
степени риска в соответствии с нормами, которые могут различаться по 
отдельным странам, но при этом должна соблюдаться определенная логика. 
Коэффициент установлен на уровне 8% (при этом на стержневой или основной 
капитал должна приходиться как минимум половина из этих 8%). Собственный 
капитал включает два элемента: стержневой и дополнительный капитал. Для 
оценки их достаточности было выбрано взвешивание активов и забалансовых 
обязательств (а не использование общей суммы баланса). Такой подход 
обеспечивает включение забалансовых операций и стимулирует вложения в 
активы со слабым риском. 

По сути, Базельское соглашение стандартизировало оценку кредитного и 
странового рисков. Риски, связанные с процентными ставками, и рыночный риск 
не поддавались регулированию в рамках этой методики до 1997 г. 

В настоящее время Базельским комитетом разработаны рекомендации по 
расчету норматива достаточности капитала с учетом процентного и рыночного 
рисков. 

В зависимости от оценки риска происходит взвешивание активов, 
Наибольшие трудности вызывает оценка операций, учитываемых за балансом. 
Это связано с их разнообразием в каждой стране и иногда незначительным 
объемом. Каждая страна располагает определенной свободой в интерпретации 
рисков и применении рекомендаций Базельского комитета, в то же время эти 
рекомендации настаивают на конверсии всех забалансовых обязательств в 
эквивалентный кредитный риск с использованием специального конверсионного 
коэффициента. Полученные результаты затем взвешиваются так же, как и в 
случае с балансовыми операциями. Это не позволяет многим банкам 
использовать практику вывода за баланс рискованных видов активов с помощью 
внедрения новых финансовых инструментов. Таким образом, проводится едино-
образная оценка совокупного риска по всем активам банка. 

Базельская система получила все большее распространение. Так, в рамках ЕС 
действует единый коэффициент платежеспособности, аналогичный 
коэффициенту Кука, но распространяемый на всю систему кредитных 
институтов, а не только на крупные международные банки. 

Разработка целостного подхода к оценке достаточности собственного 
капитала особенно важна для современной российской банковской системы. 
Коммерческие банки нашей страны работают при все усиливающейся 
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неблагоприятной конъюнктуре. Многочисленные случаи банкротства и закрытия 
банков, отсутствие централизованной системы страхования депозитов требуют 
тщательного анализа, проведения статистических исследований для определения 
уровня достаточности капитала коммерческих банков. 

В соответствии с Базельским соглашением капитал банка подразделяется на 
капитал 1-го уровня и капитал 2-го уровня. 

Капитал 1-го (основного) уровня включает обыкновенные акции, 
нераспределенную прибыль, не предусматривающие накопления дивидендов, 
бессрочные привилегированные акции, а также неконтрольный пакет акций 
консолидированных дочерних компаний минус неосязаемый (нематериальный) 
основной капитал. 

Банкам разрешено отражать в своих балансах неосязаемый основной 
капитал, который возникает при покупке банка или небанковской фирмы за 
наличность. Новые международные стандарты подразумевают, что при 
определении минимального требуемого объема основного капитала банка его 
неосязаемый капитал должен вычитаться из совокупного капитала. 

Капитал 2-го уровня (дополнительный) включает резервы на общие потери 
по активным операциям, на покрытие убытков по ссудам, кумулятивные 
срочные привилегированные акции, субординированный долг. ч 

Новые международные капитальные стандарты допускают, чтобы 
субординированные долговые обязательства с первоначальным средним 
сроком погашения 5 лет считали источником необходимого дополнительного 
капитала. 

Однако ни одна из форм дополнительного капитала не может составлять 
более 50% основного капитала. После 1992 г. допустимые резервы на 
покрытие убытков от кредитов и аренды также считаются частью 
дополнительного капитала при условии, что они являются общими (не 
особыми) резервами и составляют не более 1,25% взвешенных по риску 
активов банков. 

Компоненты капитала 2-го уровня регулируются самостоятельно 
сторонами, подписавшими Базельское соглашение; при этом капитал 2-го 
уровня не может составлять более 100% капитала 1-го уровня. 

Входящие в капитал 2-го уровня резервы на случай невозврата ссуд 
ограничены на период с 1992 г. 1,25% от взвешенных по риску активов, а 
суммарная величина вторичных долгов и среднесрочных привилегированных 
акций, которые подлежат амортизации по наступлении срока погашения, не 
может превышать 50% капитала 1-го уровня. Другие компоненты капитала 2-
го уровня ограничений не имеют, а все суммы, выходящие за пределы 
установленных нормативов, допустимы, но в качестве капитала не 
засчитываются. 

Новые согласованные требования к капиталу, которые должны были 
вступить в действие до 31 декабря 1992 г., были таковы: 

1. Отношение капитала 1-го уровня к взвешенным по риску активам и 
забалансовым операциям должно быть не ниже 4%. 

2. Отношение совокупного капитала (т.е. суммы капитала 1-го и 2-го 
уровней) к совокупным взвешенным по риску активам и забалансовым 
операциям должно быть не ниже 8%. 

Соглашение предусматривало также переходный период (1990— 1992 гг.), 
в течение которого данные показатели должны были составлять 
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соответственно 3,65 и 7,25%. 
Предложенный Базельскйм комитетом подход к определению доста-

точности капитала обладает следующими основными достоинствами: 
• характеризует "реальный" капитал банка; 
• способствует пересмотру стратегии банков и отказу от чрезмерного 

наращивания кредитов при минимальном капитале, отдавая предпочтение не 
объему кредитного портфеля, а его качеству; 

• способствует увеличению доли нерисковой деятельности банка; 
• поощряет правительство уменьшать регламентацию деятельности 

банков, поскольку в ней проявляется больше элементов саморегулирования; 
• дает возможность учитывать риски по забалансовым обязательствам; 
• позволяет сравнивать банковские системы разных стран. 
Вместе с тем следует отметить, что наряду с достоинствами предложенного 

метода расчета достаточности капитала банка он имеет ряд существенных 
недостатков. Основными из них являются: 

• отсутствие достаточной четкости в определении составных элементов 
капитала по уровням, что позволяет смягчить требования к капиталу со стороны 
отдельных банков; 

• недостаточно подробная дифференциация активов по степени риска; 
• занижение требований к резервам по отдельным видам операций; 
• ориентация на оценку досточности капиатала только по кредитному 

риску; 
• отсутствие зависимости объема капитала от рыночных и процентных 

рисков, которые имеют очень важное значение в деятельности банка. 
С целью уточнения расчета достаточности капитала банка с учетом 

процентного и рыночного рисков в июле 1997 г. были приняты поправки к 
Соглашению о требованиях к уровню капитала. В соответствии с этими 
поправками в сроки, установленные органами банковского надзора, банки 
должны будут измерять и проводить отчисления из капитала, корректируя его 
на рыночные риски в дополнение к кредитным рискам. Рыночный риск - это 
риск возникновения убытков по балансовым и забалансовым позициям, 
вызываемый изменением уровня рыночных цен. 

Данное требование распространяется на следующие виды рисков: 
• риски, связанные с инструментами, основанными на процентных ставках, 

и долевыми инструментами в портфеле торговых операций; 
• валютный и товарный риски (купля-продажа ценных бумаг) по всем 

операциям банка. 
Для покрытия рыночного риска может использоваться прежде всего капитал 

1-го и 2-го уровней. По усмотрению национальных органов банки могут 
использовать капитал 3-го уровня, который состоит из краткосрочного 
субординированного долга (не менее 2 лет), при соблюдении следующих 
условий: 

• банки могут использовать капитал 3-го уровня только для поддержания 
рыночного риска, вызванного изменением уровня рыночных цен. Это означает, 
что любые требования к капиталу, возникающие в связи с кредитным риском 
или риском контрагента по условиям Соглашения 
о достаточности капитала 1988 г., включая риск контрагента, который 
возникает при использовании производных инструментов в торговом и 
банковском портфеле, должны выполняться по условиям этого соглашения (т.е. 
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покрываться капиталом 1-го и 2-го уровней); 
• капитал 3-го уровня, необходимый для поддержания рыночного риска, 

должен составлять не более 250% капитала первого уровня. 
В качестве капитала 3-го уровня может использоваться краткосрочный 

субординированный долг, который следует рассматривать как капитал при 
условии, что последний, если того потребуют обстоятельства, может стать 
частью постоянного капитала банка и использоваться для покрытия убытков в 
случае его неплатежеспособности. Поэтому он как минимум должен быть: 

• необеспеченным, субординированным и полностью оплаченным; 
• иметь первоначальный срок как минимум 2 года; 
• не должен погашаться до первоначально установленного срока, за 

исключением тех случаев, когда это разрешается органами надзора; 
• должна соблюдаться оговорка о "блокировке" капитала, в которой 

говорится, что ни процентные платежи, ни основная сумма долга не могут быть 
выплачены (даже на конец срока), если в результате таких выплат у банка будут 
нарушены минимальные требования к капиталу. 

В отечественной практике порядок расчета норматива достаточности 
капитала для коммерческих банков установлен соответствующими документами 
Центрального банка РФ. Основными являются Инструкция Центрального 
банка России от1 октября 1997г. №1 "Опорядкерегу- лирования 
деятельности банков "иПолоэ/сениеЦБРФот 1 июня 1998г. №31-
П"Ометодикерасчета собственныхсредств (капитала) кредитных 
организаций" с последующими их изменениями и дополнениями. 
Перечисленными нормативными документами установлен минимальный размер 
уставного капитала для вновь создаваемых кредитных организаций, 
минимальный размер собственного капитала для действующих кредитных 
организаций, общий порядок расчета абсолютной и относительной величины 
капитала и его распределение на основной и дополнительный в соответствии с 
рекомендациями Базельского комитета. 

Необходимо отметить, что Центральный банк РФ продолжает ужесточать 
требования к абсолютной и относительной величине капитала, приводя их в 
соответствие с международными стандартами. 

Минимальный размер уставного капитала для вновь создаваемых кредитных 
организаций должен составлять на: 

01.01.98 г. - сумму, эквивалентную 4,0 млн ЭКЮ; 
01.07.98 г.-5,0 млн ЭКЮ. 
Минимальный размер собственного капитала банка, определяемый как 

сумма уставного капитала, фондов банка и нераспределенной прибыли, 
устанавливается с 1 января 1999 г. в сумме, эквивалентной 5,0 млн евро. Банкам, 
размер'собственного капитала которых будет находиться в пределах сумм, 
эквивалентных от 1,0 до 5,0 млн евро, вводятся ограничения на выполнение 
отдельных операций. В частности, эти банки не смогут проводить операции за 
пределами Российской Федерации (кроме открытия и ведения 
корреспондентских счетов в банках-нерезидентах для осуществления расчетов 
по поручению физических и юридических лиц), операции по привлечению и 
размещению драгоценных металлов; открывать филиалы и создавать дочерние 
организации за рубежом; принимать участие в капитале кредитных организаций 
на сумму, превышающую 25% капитала этих кредитных организаций. 

Расчет норматива достаточности капитала банка проводится в следующей 
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последовательности. Первоначально определяется абсолютная величина 
капитала; затем рассчитываются сумма активов, взвешенных по степени риска, 
и резервы, созданные банком на покрытие возможных потерь по активным 
операциям. 

При расчете абсолютной величины собственного капитала принимаются 
следующие элементы: 

Сумма остатков по балансовым счетам: 
1. Фонды банка - уставный капитал (сч. 102 + сч. 103 + сч. 104); 

добавочный капитал (сч. 106); фонды (сч. 107). 
Остатки по балансовому счету 104 (уставный капитал неакционерных 

банков) принимаются в расчет в сумме фактически оплаченного уставного 
капитала, но не выше зарегистрированного. 

2. Текущие доходы банка (сч. 701), уменьшенные на текущие расходы банка 
(сч. 702). 

3. Доходы будущих периодов в виде положительных разниц по отдельным 
операциям банка (поученный авансом накопленный процентный (купонный) 
доход по процентным (купонным) обязательствам - сч.61305; переоценка 
средств в иностранной валюте - сч. 61306; переоценка ценных бумаг - счет 
61307; переоценка драгоценных металлов - счет 61308) за вычетом 
отрицательных разниц по этим же операциям банка (счета 61405 + 61406 + 
61407 + 61408). 

4. Нераспределенная прибыль банка за вычетом убытков текущего и 
прошлых лет (счета 703 - 704 - 705). 

5. Резервы на возможные потери по ссудам, созданные под кредиты 1-й 
группы риска (по данным аналитического учета банка). 

6. Резервы под обесценение вложений в ценные бумаги: 
• в акции дочерних и зависимых акционерных обществ (сч. 60105); 
• в акции банков, приобретенные для перепродажи и инвестирования 

(данные аналитического учета к сч. 50804); 
• в прочие акции, акции банков-нерезидентов и прочие акции нерезидентов 

(данные аналитического учета по счетам 50904, 51004, 51104). 
Капитал банка уменьшается на сумму: 
• акций и долей, выкупленных акционерными и неакционерными банками 

(сч. 105); 
• отвлеченных средств в расчеты с организациями банков по выделенным 

средствам (сч. 60319); 
• начисленных, но не уплаченных банком в срок (просроченных) 

процентов (часть сч. 61401); 
• кредитов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим 

участникам (акционерам) и инсайдерам сверх лимитов, установленных 
нормативами риска на одного заемщика, и максимального размера кредитов, 
займов, гарантий и поручительств, предоставленных банком своим инсайдерам; 

• недосозданных резервов на возможные потери по ссудам и под 
обесценение вложений в ценные бумаги (разница между расчетной величиной 
резервов, требуемой нормативными документами ЦБ РФ, и фактически 
созданной суммой резервов), за исключением суммы недо- созданного резерва, 
на величину кредитов, предоставленных участникам (акционерам) банка и 
инсайдерам; 

• остатков по счету 10601 "Прирост стоимости имущества при пере-
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оценке", превышающих сумму переоценки имущества банка, осуществленную
 до 1 января 1997 г.; 

• просроченной дебиторской задолженности длительностью свыше 30 дней 
с момента ее учета по соответствующим балансовым счетам (данные 
аналитического учета к счетам по учету дебиторской задолженности); 

• превышения вложений в материальные и нематериальные активы над 
источниками их финансирования. Для такой корректировки капитала банка 
необходимо провести предварительный расчет. Сумма дебетовых остатков 
счетов по учету материальных и нематериальных активов (604 + 605 + 607 - 606 
+ 609 (А-П) + 610) сопоставляется с суммой остатков по пассивным счетам (102 
+ 103 + 104 - 105 + 106 + 107 + (701 - 
- 702) + (703 - 704 - 705). Если сумма источников выше суммы вложений в 
материальные и нематериальные активы, то положительный результат в расчет 
не принимается. Если вложения в материальные и нематериальные активы 
превышают источники (отрицательный результат), то капитал банка 
уменьшается на всю сумму дебетовых остатков по вышеперечисленным счетам, 
уменьшенным на сумму износа; 

• вложений банка в акции (доли участия) других банков и хозяйственных 
обществ, включая кредитные организации-нерезиденты, приобретенные для 
инвестирования, если пакет акций (участия) превышает 20% уставного капитала 
организации-эмитента, на дату расчета капитала банка (данные аналитического 
учета к счетам 50903, 51003, 51103,60202,60203,60204); 

• акций банков, приобретенных для перепродажи (сч. 50802) и ин-
вестирования (сч. 50803); 

• участия в дочерних и зависимых акционерных обществах (сч. 601 А); 
• средств банка, внесенных в уставные капиталы других банков (сч. 60201). 
Полученная в результате такого расчета величина будет составлять 

абсолютную сумму собственного капитала банка. 
При расчете суммы активов, взвешенных по степени риска, последние 

подразделяются на пять групп исходя из степени риска вложений и возможной 
потери части стоимости. Взвешивание активов производится путем умножения 
остатков средств на соответствующем балансовом счете (счетах) или их части 
на коэффициент риска (в %), деленный на 100%. Полученная сумма активов, 
взвешенных по степени риска, увеличивается на сумму кредитного риска по 
инструментам, отраженным на внебалансовых счетах бухгалтерского учета, 
сумму кредитного риска по срочным сделкам и сумму рыночного риска. Для 
определения кредитного риска по инструментам, отраженным на внебалансовых 
счетах, номинальная величина обязательств по каждому финансовому ин-
струменту умножается на коэффициент риска. На полученную сумму 
увеличиваются рисковые активы. 

Для расчета кредитного риска по срочным сделкам (кроме сделок, 
заключенных на торговых площадках стран, включенных в состав "группы 
развитых стран", по которым кредитный риск не рассчитывается) определяются 
текущий кредитный и потенциальныйриски. Текущий кредитный риск 
представляет сумму стоимости замещения по сделкам, включенным в 
двусторонние компенсационные соглашения (неттинг и подобные соглашения) 
и стоимости замещения по сделкам, не включенным в компенсационные 
соглашения. 

Потенциальный кредитный риск определяется как сумма риска по сделкам 
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с юридически оформленными двусторонними компенсационными 
соглашениями и по сделкам, не включенным в указанные соглашения. 

Общая величина риска по срочным сделкам (КРС) определяется как разница 
между суммой текущего и потенциального риска и суммой обеспечения, 
полученной банком от контрагента. Полученная величина умножается на 
коэффициент риска в зависимости от контрагента и составляет сумму 
кредитного риска по срочным сделкам, учитываемую при расчете достаточности 
капитала. 

Сумма рыночного риска рассчитывается в соответствии с Положением ЦБ 
РФ № 89-Пот 24 сентября 1999г. 

Таким образом, норматив достаточности капитала рассчитывается по 
следующей формуле: 

Н,= ---------- : ----------  -  --------------------- 100%, 
1 А -Р-Р -РП + КРВ+КРС+РР 

р ц хч. д 
где К - рассчитанная сумма капитала банка; 

Ар - сумма активов, взвешенных с учетом риска; 
Рц - общая сумма резерва под обесценение ценных бумаг; 
Рк - сумма резервов на возможные потери по ссудам, отнесенным к 2-4 группам риска, 

уменьшенная на сумму возмещения разницы между расчетными и созданными 
резервами под возможные потери по кредитам; 

Рд - сумма созданного резерва на возможные потери по прочим активам и по расчетам с 
дебиторами; 

КРВ - величина кредитного риска по инструментам, отраженным на внебалансовых счетах; 
КРС - величина кредитного риска по срочным сделкам; 

РР - величина рыночного риска. 

В целях приведения уровня достаточности капитала в соответствие с 
международными стандартами минимально допустимое значение норматива Н, 
устанавливается в размерах для банков с капиталом: 

от 5 млн евро и выше менее 5 млн евро 

с 01.02.99 г. -8% с 01.02.99 г. -9% с01.01.2000г. - 1 0 %  с 

01.01.2000 г. - 1 1 %  

Российская методика определения капитала банка и расчета его дос-
таточности имела существенные отличия от рекомендаций Базельского 
комитета. Во-первых, в состав капитала банка включалась вся прибыль 
прошлого и текущего года без учета ее целевого назначения, что приводило к 
завышению суммы капитала. Во-вторых, при расчете активов, взвешенных по 
степени риска, уменьшены коэффициенты риска по корпоративным ценным 
бумагам. Это положение сохраняется и в настоящее время. Перечисленные 
отличия в некоторой степени устранены Положением "О методике расчета 
собственных средств (капитала) кредитных организаций ", которое 
предусматривает деление капитала на два уровня: основной и дополнительный и 
уточняет расчет суммы прибыли и фондов, включаемых в состав капитала банка. 

Основной капитала банка включает следующие элементы: 
• уставный капитал кредитной организации; 
• эмиссионный доход; 
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• стоимость безвозмездно полученного имущества; 
• часть фондов кредитной организации (резервный, накопления), 

образованных в соответствии с требованиями законодательных и нормативных 
документов и в порядке, установленном учредительными документами 
кредитной организации, за счет прибыли прошлых лет, использование которых 
не приводит к уменьшению имущества банка; 

• часть неиспользованной прибыли текущего года и фондов, образованных 
из прибыли текущего года, если эти данные подтверждены аудиторской фирмой; 
• 

• сумму резерва, созданного кредитной организацией под обесценение 
вложений в акции и доли дочерних и зависимых обществ, в акции банков (для 
инвестирования и перепродажи), а также в прочие акции и акции банков-
нерезидентов. 

Основной капитал банка уменьшается на сумму: 
• нематериальных активов, скорректированных на сумму начисленного 

износа; 
• собственных акций и долей, выкупленных кредитной организацией; 
• непокрытых убытков прошлых лет; 
• убытков текущего года. 
Дополнительный капитал включает: 
• прирост стоимости имущества за счет переоценки, произведенной до 1

 января 1997 г.; 
• резервы на возможные потери по ссудам, отнесенным к 1-й группе риска; 
• фонды кредитной организации, сформированные из прибыли текущего 

года, без подтверждения аудиторской фирмой, и из прибыли прошлых лет до 
подтверждения аудиторской фирмой, использование которых не приводит к 
уменьшению имущества банка; 

• нераспределенную прибыль отчетного года с учетом начисленных 
процентов по кредитам, отнесенным к 1-й группе риска, не подтвержденную 
аудиторской фирмой и не включенную в основной капитал; 

• субординированный кредит (заем), под которым понимается кредит, 
полученный банком в рублях на срок не менее 5 лет при соблюдении следующих 
условий: кредит не может быть погашен ранее установленного срока (за 
исключением существенных нарушений договора со стороны заемщика либо по 
другим основаниям); погашается одной суммой в конце срока; проценты 
устанавливаются на уровне ставки рефинансирования; при ликвидации банка-
заемщика требования кредитора по предоставленному субординированному 
кредиту удовлетворяются после выполнения требований других кредиторов, но 
ранее выплаты по акциям либо долям участников банка. Сумма субордини-
рованного кредита не должна превышать 50% основного капитала; 

• часть уставного капитала, сформированного за счет капитализации 
прироста стоимости имущества при переоценке; 

• привилегированные акции, кроме тех, по которым не установлен 
фиксированный дивиденд и, не относящиеся к кумулятивным; 

• неиспользованная прибыль предшествующего года до аудиторского 
подтверждения (до 1 июля текущего года). 

Полученная таким образом величина дополнительного капитала при-
нимается в расчет совокупного капитала в пределах суммы основного 
капитала. Если основной капитал равен нулю либо имеет отрицательную 
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величину, то дополнительный капитал в расчет не принимается. 
Суммируя рассчитанные суммы основного и дополнительного капитала, 

получаем абсолютную величину совокупного капитала. Для окончательной 
оценки объема совокупного капитала его необходимо уменьшить в таком же 
порядке, как это было указано при расчете норматива достаточности капитала. 
Дополнительно к ранее названным' элементам капитал банка уменьшается на 
сумму субординированного кредита, предоставленного кредитным 
организациям-резидентам в той части, которую последние учитывают в 
составе источников дополнительного капитала. 

Таким образом, уточненная методика расчета капитала банка и его 
деление на основной и дополнительный приближают оценку капитала к 
принятым в международной практике стандартам. 

3.4. ПРИВЛЕЧЕННЫЕ СРЕДСТВА 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

В общей сумме банковских ресурсов привлеченные ресурсы занимают 
преобладающее место. Их доля по различным банкам колеблется от 75% и 
выше. С развитием рыночных отношений структура привлеченных ресурсов 
претерпела существенные изменения, что обусловлено появлением новых, не 
традиционных для старой банковской системы способов аккумуляции 
временно свободных денежных средств физических и юридических лиц. 

В мировой банковской практике все привлеченные ресурсы по способу их 
аккумуляции группируются следующим образом: 

• депозиты; 
• недепозитные привлеченные средства. Основную часть привлеченных 

ресурсов коммерческих банков составляют депозиты, т.е. денежные средства, 
внесенные в банк клиентами - частными и юридическими лицами, т.е. 
предприятиями, товариществами, акционерными обществами на 
определенные счета, и используемые ими в соответствии с режимом счета и 
банковским законодательством. 

Недепозитные привлеченные средства - это средства, которые банк 
получает в виде займов или путем продажи собственных долговых обя-
зательств на денежном рынке. Недепозитные источники банковских ресурсов 
отличаются от депозитов тем, что они имеют, во-первых, неперсональный 
характер, т.е. не ассоциируются с конкретным клиентом банка, а 
приобретаются на рынке на конкурентной основе, и, во-вторых, инициатива 
привлечения этих средств принадлежит самому банку. 

Недепозитными привлеченными ресурсами пользуются преимущественно 
крупные банки. Приобретаются недепозитные средства на крупные суммы, и их 
считают операциями оптового характера. 

Современная банковская практика характеризуется большим разнообразием 
вкладов депозитов и депозитных счетов. Это обусловлено стремлением банков в 
условиях сегментированного высококонкурентного рынка наиболее полно 
удовлетворить спрос различных групп клиентов на банковские услуги и 
привлечь их сбережения и свободные денежные капиталы на банковские счета. 
По экономическому содержанию депозиты можно разделить на группы: 

• депозиты до востребования, включая остатки средств на расчетных и 
текущих счетах; 
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• срочные депозиты; 
• сберегательные вклады; 
• ценные бумаги. 
Депозиты можно классифицировать также и по другим признакам: по 

срокам, по видам вкладчиков, условиям внесения и изъятия средств, 
уплачиваемым процентам; возможности получения льгот по активным 
операциям банка и др. 

Депозиты до востребования представлены различными счетами, с которых 
их владельцы могут получать наличные деньги по первому требованию путем 
выписки денежных и расчетных документов. К депозитам до востребования в 
отечественной банковской практике относятся: 

• средства, хранящиеся на расчетных и текущих счетах государственных, 
акционерных предприятий, различных малых коммерческих структур; 

• средства фондов различного назначения в период их расходования; 
• средства в расчетах; 
• средства местных бюджетов и на счетах местных бюджетов; 
• остатки средств на корреспондентских счетах других банков; 
• депозиты до востребования. 
Преимуществом депозитных счетов до востребования для их владельцев 

является их высокая ликвидность. Деньги на такие счета зачисляются и 
снимаются по мере осуществления хозяйственных и других операций, 
отражаемых в денежном выражении на этих счетах. Основной недостаток - 
отсутствие уплаты процентов по счету или очень невысокий процент. Таким 
образом, особенности депозитного счета до востребования можно 
охарактеризовать следующим образом: 

• взнос и изъятие денег осуществляются в любое время без каких- либо 
ограничений; 

• владелец счета уплачивает банку комиссию за пользование счетом в виде 
твердой месячной ставки или в процентах к дебетовому обороту по счету; 

• банк за хранение денежных средств на счетах до востребования 
уплачивает невысокие процентные ставки либо вообще не платит (средства в 
расчетах); 

• банк по депозитам до востребования отчисляет более высокие нормы в 
фонд обязательных резервов в Центральном банке РФ. 

В мировой банковской практике наряду с обычными депозитными 
счетами до востребования широкое развитие получили такие виды де-
позитных счетов до востребования, как нау-счета и удостоверенные чеки 
(США). 

Нау-счета - это депозитные счета до востребования, на которые можно 
выписывать расчетные документы в пользу третьих лиц. Эти счета сочетают 
принцип ликвидности с возможностью получения доходов в виде процентов. 
Эти счета открываются только частным лицам и бесприбыльным фирмам. 

Счета удостоверенных чеков - это депозитные счета до востребования, на 
которых обособляются денежные средства для оплаты удостоверенных чеков. 
Последние представляют собой чеки, на которых банк делает особую отметку 
о наличии средств для их оплаты. В отечественной практике этот вид 
расчетных чеков имел название "расчетные чеки, акцептованные банком". В 
настоящее время аналогом этих счетов можно считать счета, на которых 
хранятся денежные средства для оплаты чеков из лимитированных чековых 
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книжек. 
На долю депозитов до востребования в общей сумме ресурсов отдельных 

коммерческих банков на конец 1996 г. приходилось около 64,3%, или 73,2% к 
общей сумме привлеченных ресурсов. В странах с развитой рыночной 
экономикой на долю депозитов до востребования приходится около 30% в 
сумме привлеченных ресурсов. 

Срочные депозиты и сберегательные вклады представляют наиболее 
устойчивую часть депозитных ресурсов. Срочные депозиты - это денежные 
средства, внесенные в банк на фиксированный срок. Они подразделяются на: 

• собственно срочные депозиты; 
• депозиты с предварительным уведомлением об изъятии средств. 
В отечественной банковской практике на долю собственно срочных 

депозитов на конец 1996 г. приходилось всего около 30% всех привлеченных 
ресурсов, в то время как в банках Западной Европы и США на долю 
собственно срочных депозитов приходится свыше 60% всех депозитных 
ресурсов. 

Собственно срочные депозиты по срокам хранения средств подраз-
деляются на депозиты со сроком: 

• до 30 дней; 
• от 31 до 90 дней; 
• от 91 до 180 дней; 
• от 181 до 360 дней; 
• свыше 360 дней. 
По срочным вкладам с предварительным уведомлением об изъятии 

средств банки требуют от вкладчика специального заявления на изъятие 
средств. Сроки подачи таких заявлений заранее оговариваются, и 
соответственно им устанавливается величина процента по депозиту. Сроки 
уведомления об изъятии средств могут варьироваться от 7 дней до нескольких 
месяцев в зависимости от срока депозитного вклада. Примером депозита с 
предварительным уведомлением может быть депозит с графиком 
расходования денежных средств. 

Таким образом, срочный вклад (депозит) имеет четко определенный 
срок, по нему уплачивается, как правило, фиксированный процент и вво-
дятся ограничения по досрочному изъятию вклада. При изъятии вклада 
ранее оговоренного срока банк взыскивает штраф в сумме заранее ого-
воренного процента от величины депозита и срока изъятия. 

Наиболее характерные особенности срочных вкладов и депозитов: 
• не могут использоваться для расчетов, и на них не выписываются 

расчетные документы; 
• средства на счетах оборачиваются медленно; 
• уплачивается фиксированный процент; максимальный уровень 

процентной ставки в отдельные периоды может регулироваться цент-
ральными банками; 

• устанавливается требование о предварительном уведомлении 
вкладчиком банка об изъятии денег; 

• определяется более низкая норма обязательных резервов. 
Сберегательные счета (вклады) не имеют (фиксированного срока. 

Наиболее распространенными видами персональных депозитных счетов 
является сберегательный вклад с книжкой, для которого характерно: 
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• отсутствие фиксированного срока хранения денежных средств; 
• не требуется предупреждения об изъятии средств; 
• при внесении и снятии денег со счета предъявляется сберегательная 

книжка, в которой отражается движение средств. 
В отечественной банковской практике сберегательные счета откры-

ваются только физическим лицам. В зарубежной практике такие счета 
открываются также некоммерческим организациям иделовым фирмам. 
Уплачиваемые по сберегательным счетам проценты обычно ниже, чем по 
срочным депозитам. 

Существуют различные виды сберегательныхвкладов, открываемых 
физическим лицам: срочные; срочные с дополнительными взносами; 
выигрышные;денежно-вещевые выигрышные; целевые, текущие, с пред-
варительным уведомлением об изъятии средств и др. Для банков значение 
сберегательных вкладов состоит в том, что с их помощью мобилизуются 
неиспользованные доходы населения и превращаются в 
производительный капитал. 

Срочные сберегательные вклады:устанавливается либо фиксированный 
срок, либо срок, в течение которого вклад не может быть изъят. 
По срочным вкладам банком уплачивается наиболее высокий процент по 
сравнению с другими видами сберегательных вкладов. 

Сберегательный вклад с дополнительными взносами. На этот счет 
регулярно вносится заранее оговоренная сумма денег и накопленные 
сбережения выплачиваются на определенную дату (новогодние вклады, к 
моменту совершеннолетия и т.д.). 

Текущие сберегательные вклады допускают свободное поступление и 
изъятие средств и используются в основном для зачисления заработной 
платы, пенсий, оплаты регулярных платежей. По этим вкладам на-
числяется минимальная процентная ставка. В западной практике эти счета 
могут быть "привязаны" к срочному вкладу для автоматического 
подкрепления остатка в случае недостатка средств для осуществления 
платежей по этому счету.  
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где Сд - 

Оср- 
в- 
д -  

В практике американских банков в 1982 г. появились депозитные счета 
денежного рынка - ДСДР \ которые были отнесены к категории 
сберегательных счетов при определении резервных требований. 

Особенности этих счетов состоят в следующем: 
• ставка процента по счету изменяется каждую неделю в зависимости от 

изменения ставок других инструментов денежного рынка; 
• срок вклада не оговаривается, но банки могут требовать уведомления 

об изъятии средств не менее чем за 7 дней; 
• вклады застрахованы Федеральной корпорацией по страхованию 

депозитов; 
• владелец счета имеет право осуществлять не более шести переводов со 

счета в месяц для платежей третьим лицам; 
• нет ограничений для снятия средств по почте или при личной явке 

владельца счета в банк. 
В отечественной практике пока на долю сбережений населения при-

ходится около 2% всех банковских ресурсов, что значительно ниже, чем в 
странах Западной Европы, США и Японии. Вместе с тем развитие 
депозитных операций с населением отечественными коммерческими 
банками показывает, что существует необходимость применения мате-
матических расчетов в проведении депозитной политики. Для оценки 
стабильности денежных вкладов населения в качестве ресурсов крат-
косрочного кредитования можно использовать такие показатели, как 
средний срок хранения вкладного рубля и уровень оседания средств, 
поступающих во вклады. Расчет среднего срока хранения денежных средств 
можно проводить по следующей формуле5: 

средний срох хранения в днях; средний остаток вкладов; оборот по выдаче 
вкладов; количество дней в периоде. 

Уровень оседания средств, поступивших во вклады, 
предлагается определять по формуле2 

У 0 = °к^°н ,100%> 

где У„- уровень оседания средств во вкладах в процентах; 
Ок - остаток вкладов на конец года; 
Он - остаток вкладов на начало года; 
П - поступление во вклады.  

                     
5 См.: Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. - М.: Финансы 

и статистика, 1993. - С. 43. 
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Разновидностью срочных депозитов и сберегательных вкладов являются 
депозитные и сберегательные сертификаты. 

Депозитный или сберегательный сертификат - это письменное свидетельство 
банка-эмитента о вкладе денежных средств, удостоверяющее право вкладчика 
или его правопреемника на получение денежных средств по истечении 
установленного срока и процентов по нему. 

Сертификаты могут быть именными, на предъявителя, могут быть переданы 
или подарены. Сертификаты не могут служить расчетным или платежным 
средством за проданные товары и оказанные услуги. 

Депозитные сертификаты выпускаются на крупные суммы и при-
обретаются юридическими лицами. Право требования по депозитному 
сертификату может быть передано только юридическим лицам, зареги-
стрированным в Российской Федерации или в ином государстве, использующем 
рубль в качестве официальной денежной единицы. 

Мировой банковской практике известны два вида депозитных сертификатов. 
Непередаваемые депозитные сертификаты хранятся у вкладчика и 
предъявляются им в банк по истечении срока. Передаваемые (обращающиеся) 
депозитные сертификаты могут быть переданы другому лицу путем купли-
продажи их на вторичном рынке. 

Коммерческие банки Российской Федерации могут выпускать срочные 
депозитные сертификаты с максимальным сроком обращения до 1 года. В 
западной практике передаваемые депозитные сертификаты выпускаются на срок 
от 14 дней до 18 месяцев. 

Сберегательные сертификаты предназначены для реализации физическим 
лицам. Срок обращения срочных сберегательных сертификатов может 
превышать 1 год и составлять 3 года, если условия их выпуска согласованы с ЦБ 
РФ. Если срок получения депозита или вклада по сертификату просрочен, то 
такой сертификат становится документом до востребования. Банк обязан 
выплатить указанную в нем сумму по первому требованию владельца. 
Сберегательные сертификаты могут быть переданы только физическому лицу. 

Срочные депозитные и сберегательные сертификаты могут быть 
предъявлены к оплате ранее установленного срока, если это предусмотрено 
договором покупки сертификата. В этом случая банк уплачивает проценты за 
фактический срок пользования средствами. Для коммерческого банка 
преимущества этих форм аккумуляции ресурсов состоят в том, что крупные 
суммы поступают в распоряжение банка на строго установленный срок и 
увеличивают, таким образом, наиболее стабильную часть кредитных ресурсов. 

К числу новых форм мобилизации кредитных ресурсов следует отнести 
банковские векселя. Банки выпускают только простые векселя. Преимущество 
банковских векселей состоит в том, что они могут использоваться: для расчетов 
за товары и оказанные услуги; в качестве залога при получении ссуд; 
физическими и юридическимилицами; име - ют достаточно высокую 
ликвидность, высокую процентную ставку; отсутствуют ограничения на 
передачу векселя юридическому или физическому лицу; имеют различную 
срочность. 

Отдельные коммерческие банки выпускают валютные векселя, что 
расширяет ихвозможностидля аккумуляции кредитныхресурсов в иностранной 
валюте. 

В практике российских банков широкое распространение получили 
кредитные ресурсы, приобретаемые у других коммерческих банков или у 
Центрального банка РФ. 
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Межбанковские займы - это разновидность срочных кредитов, владельцами 
которых выступают коммерческие банки. Для кредитования правительственных 
программ, особенно связанных с поддержкой аграрного сектора, широко 
используются централизованные ресурсы Центрального банка РФ. 

Особенностью использования этих ресурсов являются: 
• отсутствие резервов; 
• ограничение процентной ставки при предоставлении кредитов за счет 

централизованных ресурсов (3 пункта сверх учетной ставки Центрального банка 
РФ). 

Таким образом, основным источником финансирования активных операций 
коммерческого банка являются привлеченные ресурсы, что требует от 
коммерческих банков проведения активной депозитной политики и расширения 
депозитных операций. При организации депозитных операций коммерческие 
банки должны соблюдать условия ликвидности баланса и учитывать следующие 
требования: 

• депозитные ресурсы должны быть согласованы по срокам и суммам с 
финансируемыми активными операциями, что особенно важно в условиях 
нестабильной экономики и высоком уровне инфляции; 

• депозитные операции должны способствовать максимизации банковской 
прибыли либо создавать условия для получения прибыли в будущем; 

• в процессе организации депозитных операций особое внимание 
необходимо уделять привлечению средств на срочные депозиты и сбе-
регательные вклады с фиксированными сроками; 

• расширять виды депозитных операций, предоставлять дополнительные 
услуги или льготы с целью увеличения числа депозиторов. 

В мировой банковской практике широкое развитие получают недепозитные 
источники привлечения ресурсов. К наиболее распространенным формам такого 
привлечения средств относятся: 

• получение займов на межбанковском рынке; 
• соглашение о продаже ценных бумаг с обратным выкупом (или операция 

"репо"); 
• учет векселей и получение ссуд у центральных банков; 
• продажа банковских акцептов; 
• выпуск коммерческих бумаг; 
• получение займов на рынке евродолларов; 
• выпуск капитальных нот и облигаций. 
Основной целью этих операций является улучшение ликвидной позиции 

банка. 
Получение займов на межбанковскомрынке. В банковской практике США 

этот рынок получил название федеральных резервных фондов. Эти фонды 
представляют собой депозитные средства коммерческих банков, хранящиеся на 
резервном счете в центральном банке или в федеральных резервных банках. 
Коммерческие банки, имеющие на резервном счете избыточные средства по 
сравнению с обязательным минимумом, предоставляют их в ссуду на короткое 
время. Это позволяет им получить дополнительную прибыль, а банку-заемщику 
улучшить показатели ликвидности.



 

 

До 60-х годов покупка федеральных фондов использовалась главным образом 
для пополнения средств на резервном счете банка, так как процентные ставки по ним 
были ниже учетной ставки центрального банка. В последующие годы процентные 
ставки выросли и стали превышать учетную ставку. 

Федеральная резервная система (ФРС). Большая часть операций с федеральными 
фондами заключается на очень короткий срок - один деловой день. Вместе с тем 
часть сделок заключается на более продолжительные сроки от 30 до 90 дней и 
называются срочными сделками. Поскольку при покупке федеральных фондов не 
требуется резервирования средств, то банки могут уплачивать более высокий 
процент, чем по депозитным сертификатам. 

В Великобритании рынок межбанковских кредитов получил широкое развитие с 
1971 г., когда резко повысились нормы обязательных резервов. 

Соглашение о покупке ценных бумаг с обратным выкупом ("репо") представляет 
собой вид краткосрочного займа под обеспечение ценными бумагами (чаще всего 
казначейскими обязательствами), когда право распоряжения обеспечением 
переходит к кредитору. Непременным условием этой сделки является обязательство 
заемщика выкупить ценные бумаги на оговоренную дату и по заранее установленной 
цене. При этом ценные бумаги, выступающие в качестве обеспечения, оцениваются с 
залоговой маржой от 1 до 3% к рыночной цене. 

Учет векселей и получение ССУД у центрального банка. Этот способ привлечения 
дополнительных ресурсов используется чаще всего коммерческими банками, 
испытывающими сезонные колебания ресурсов, или при возникновении у них 
чрезвычайных обстоятельств. Центральный банк при этом следит, чтобы его ссуды 
не превратились в постоянный источник средств. При получении таких займов 
коммерческие банки представляют обеспечение в виде различных ценных бумаг 
казначейства, обязательств федеральных и местных органов власти, краткосрочных 
коммерческих векселей. 

Учет банковских акцептов. Банковский акцепт *- это срочная тратта, или 
переводной вексель, выставленный экспортером или импортером на банк, 
согласившийся его акцептовать. Используются банковские акцепты для 
финансирования внешнеторговых сделок. Коммерческий банк может переучесть в 
ФРС акцепты и получить таким образом под них заем. Приемлемыми для переучета 
считаются акцепты сроком до 6 месяцев по экспортно-импортным операциям или 
товарным сделкам внутри страны. 

Займы на рынке евродолларов - это способ привлечения ресурсов, доступный 
крупным коммерческим банкам, как имеющим, так и не имеющим заграничные 
филиалы. Евродоллары - это вклады, выраженные в долларах США, но 
принадлежащие банкам или другим владельцам, расположенным за пределами 
США, включая филиалы американских банков. Крупные банки США используют 
рынок евродолларовых вкладов для получения займов обычно в периоды 
затруднений на внутреннем рынке. Главный рынок евродолларов находится в 
Лондоне. 

Коммерческие банки с целью увеличения собственного капитала и, 
следовательно, банковских ресурсов могут выпускать капитальные ноты и 
облигации. Ноты и облигации выпускают в основном крупные банки. Выпуск этих 
видов долговых обязательств банка увеличивает, с одной стороны, капитал банка, а с 
другой - его ресурсы. 
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Глава4 

СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО АКТИВОВ БАНКА 

4.1. СОСТАВ И СТРУКТУРА АКТИВОВ 

Активные операции банка составляют существенную и определяющую часть 
его операций. 

Под структурой активов понимается соотношение разных по качеству статей 
актива баланса банка к балансовому итогу. Качество активов банка определяется 
целесообразной структурой его активов, диверсификацией активных операций, 
объемом рисковых активов, объемом критических и неполноценных активов и 
признаками изменчивости активов. 

Активы коммерческого банка можно разделить на четыре категории: кассовая 
наличность и приравненные к ней средства; инвестиции в ценные бумаги; ссуды; 
здания и оборудование. 

Однако каждый банк испытывает проблему при установлении и соблюдении 
рациональной структуры активов. Кроме того, структура активов во многом 
определяется сложившимися национальными особенностями. Можно проследить 
эти особенности на примере структуры активов ряда банков (табл. 4.1). 

Как видно из табл. 4.1, самая высокая доля кассы и другой наличности, 
средств на счетах в центральных банках: Испании (12,94%), Италии (7,86%) и 
России (6%). Самая низкая - в банках Японии, США, Бельгии. 

В странах Европы (Франции и Германии), Великобритании удельный вес 
самых ликвидных активов занимает около 3%. Это объясняется, во-первых, 
разными резервными требованиями центральных банков отдельных стран и, во-
вторых, расхождениями между банками разных стран в классификации активов. 

Инвестиции в ценные бумаги составили: в банках Франции - 16,17%, 
Германии - 15,5%, Италии - 23,82%, Великобритании - 7,75%, Испании - 23,87%, 
США - 2,15%, Бельгии - 6,4%, Японии - 10,15%, России - 9%. Таким образом, 
самая высокая доля инвестиций в ценные бумаги у банков Испании, Италии. 
Самые низкие - у банков Бельгии, Великобритании и России. 

При этом основную долю вложений в облигации казначейства используют 
банки: Испании (10,05%), Франции (9,44%), Италии (5,34%). Самая высокая доля 
операций с векселями отмечена у банков Испании 12,78%), России (9%), Италии 
(5,87%), Бельгии (4,70%). Самые высокие вложения в права участия и ценные 
бумаги филиалов отмечаются в банках Германии (4,03%).
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Наибольший удельный вес активов, вложенных в ссудные операции, 
наблюдается в банках Японии (83,25%), Германии (78,65%),Франции 

Структура активов отдельных банков* 
Статья активов Креди 

Лионн
з 
(Фран 
ция) 

Дейче 
банк 
(Герма 
ния) 

Коммерч. 
Итал. 

(Италия) 

Мид 

ленд 
ский 
банк 

(Велико 
брита 
ния) 

Банесто 
(Испания) 

Бэнк оф 
Америка 
(США) 

Женер. 
Банк 

(Бельгия) 

Дайити 
Канге 

(Япония) 

Возрож 
дение 

(Россия) 

Касса и почтовые чековые 
счета центрального банка 

3,09 3,90 7,86 2,72 12,94 0 0,23 0 6,0 

Межбанковские операции 35,12 28,82 30,63 23,74 10,71 12,37 25,63 25 14,0 

Облигации казначейства 9,44 1,34 5,34 0 10,05 0 0 0 0 

Векселя 3,86 1,12 5,87 0,51 12,78 0 4,70 0 9,0 

Займы 30,94 49,83 31,68 4,40 14,57 7,53 37,32 58,25 33,0 

Иные ценные бумаги 2,07 9,01 11,52 6,08 0 0 0 8,9 0 

Документы на право 
участия и ценные бумаги 
филиалов 

0,80 4,03 1,09 1,16 1,04 2,15 1,70 1,25 0 

Транзит 4,22 0Д7 4,26 1,62 2,07 2,15 0,72 -  

Основной капитал 0,42 0,97 0,74 1,50 0,28 9,68 2,09 6,6 5,0 

Прочие активы 10,04 0,81 1,01 58,27 35,56 66,12 27,61  33,0 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

‘Названия банков взяты из книги: Мату к Жан «Финансовая система Франции и других стран»,- М.: АО 
«Финстатинформ», 1994. - Т. 1.-С. 29-32. 
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(66,06%), Италии (62,31%), Бельгии (62,95%), России (47%). 
Наименьший объем кредитных операций - в банках США (19,90%), 

Испании (25,28%), Великобритании (28,14%). 
Высокий удельный вес кредитов юридическим лицам и населению в 

банкахЯпонии (58,25%),Германии(49,83%), Бельгии(37,32%), России 
(33%). Наименьший - в Великобритании - 4,4%, США - 7,53%, Испании - 
14,57%. 

По активным межбанковским операциям лидируют банки Франции 
(35,12%), Италии (30,63%), Германии (28,82%), Бельгии (25,63%) и Япо-
нии (25%). Наименьший объем подобных операций в банках Испании 
(10,71%), США (12,37%), России (14%). 

Доля зданий и оборудования самая высокая в США (5,68%), Японии 
(6,60%) и России (5,0%). В остальных странах она не достигает 1%. 

Большие различия банков в удельных весах прочих активов объяс-
няются различиями в классификации активов, в частности транзитных 
операций банков. 

Тем не менее можно увидеть общую картину диверсификации ак-
тивных операций банков и проблемы, стоящие перед определением их 
рациональной структуры в отдельной стране. Во многом это определяется 
особенностями законодательства и бухгалтерского учета. 

Например, невысокая активность банков Испании, США и России на 
межбанковских рынках связана с различными тенденциями. Так, в 
Испании возникли ситуации дефицита денежной массы в банках в целом 
и из-за обязательных резервов (12,94%), оттягивающих деньги с 
межбанковского рынка. Ситуация отягощается еще и тем, что в данной 
статье в банках Испании дополнительно учитываются и денежные до-
кументы к оплате и в обращении, учитываемые банками других стран в 
прочих активах. В США ситуация во многом объясняется отражением 
доли обязательных резервов в прочих активах (66,12%). Это также от-
тягивает средства банка с межбанковских рынков. В России же подобная 
ситуация связана не столько с высокой долей обязательных резервов (6%), 
сколько с последствиями платежных кризисов августа 1995, 1998 гг. на 
межбанковском рынке. 

Большой объем межбанковских операций у банков Италии объяс-
няется особенностями учета этой статьи, включающей кассовую налич-
ность по корреспондентским отношениям. 

Высокая доля межбанковских операций банков Великобритании также 
вытекает из того, что в их состав входят и денежные средства по первому 
требованию и по краткосрочному уведомлению, и помещенные в банк на 
срок более 30 дней. 

Большой объем межбанковских операций в Бельгии объясняется 
учетом в этом разделе транзитных операций банка. 

Что касается вложений в облигации казначейства, то их высокая доля 
в банках Италии связана с отражением по этой статье не только 
казначейских облигаций, но и всех обязательств итальянского государства 
сроком менее чем на год во всех валютах.

В Великобритании же, наоборот, банки учитывают по этой статье 
только неучтенные векселя Британ1ского казначейства, а учтенные век-
селя отражают по строке "Векселя"1. В банках США по статье "Облигации 
казначейства" отражаются федеральные фонды, проданные или 
приобретенные по соглашению с последующим выкупом. 
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Высокая доля иных ценных бумаг в банках Италии объясняется тем, 
что в их состав включены и депозитные сертификаты в отличие от банков 
других стран. 

В статью документы на право участия в банках Италии включены 
инкассовые переводы. Аналогичный порядок в банках Великобритании. В 
банках Испании в этих суммах дополнительно отражаются транзитные 
операции. В Бельгии - акцептованные и иные ценности, суммы к выплате 
и получению. Этими различиями и объясняются колебания удельного веса 
указанной статьи в структуре активов банков разных стран. 

Часть транзитных операций банков Великобритании, Испании, США, 
Бельгии отражается в прочих активах, чем и объясняется высокий 
удельный вес этой статьи. 

Высокая доля прочих активов у банка Франции связана с сильным 
влиянием чеков в процессе инкассации. Низкая доля этих операций у 
банков Германии (0,81%) вытекает из высокой доли перечислений и почти 
отсутствующего чекового оборота. 

Высокая доля инвестиций в ценные бумаги у банков Испании и Ита-
лии снижает их возможности по кредитованию клиентов банка. 

Из изложенного можно сделать вывод, что структура активов во 
многом определяется особенностями банковского законодательства и 
учета, а также влиянием внешней среды. 

Однако если воспользоваться более крупной группировкой состава 
активов по основным видам банковской деятельности (табл. 4.2), то 
можно сделать следующие выводы: 

1. Основное место в активных операциях банка занимают кредитные. 
Их доля колеблется от 19,90 до 83,25%. 

2. Второе место среди банковских активов занимают инвестиции в 
ценные бумаги (от 2,15 до 23,87%). 

3. На третьем месте - кассовые активы (от 0,2 до 12,94%). 
4. Доля прочих активов обусловлена особенностями учета и включает 

широкий спектр операций от вложений в основные фонды (здания и 
сооружения) до различных расчетных операций банка (от 2 до 
78%). 

Тем не менее, несмотря на общие тенденции в составе и структуре 
активов банков России и банков в других странах, каждый банк должен 
стремиться к созданию рациональной структуры активов, которая зависит 
прежде всего от качества активов. 

Однако финансовый кризис обусловил значительные изменения в 
составе активов коммерческих банков России. 

‘См. табл. 4.1. 
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Активы коммерческих банков* (в % к итогу) 
Статья актива Креди 

Лионн
з 
(Фран 
ция) 

Дейче 
Банк (Г 
ерма- ния) 

Коммерч. 
Итал. 

(Италия) 

Мидленд-
ский банк 
(Велико-
британия) 

Банесто 
(Испания) 

Бэнк оф 
Америка 
(США) 

Женер. 
Банк 

(Бельгия) 

Дайити 
Канге 

(Япония) 

Возрож 
дение 

(Россия) 

Кассовые 
активы 

3,09 3,90 7,86 2,72 12,94 - 0,23 - 6,0 

Ссуды 66,06 78,65 62,31 28,14 25,28 19,90 62,95 83,25 47,0 

Ценные бумаги 16,17 15,50 23,82 7,75 23,87 2,15 6,40 10,15 9,0 

Прочие активы 13,87 1,95 6,01 61,39 37,91 77,95 30,42 6,6 38,0 

Всего активов 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

•Названия банков взяты из книги: Матук Жан «Финансовые системы Франции и других 
стран».- М.: 1994. - Т. I - С. 29-32. 

АО 
«Финстатинформ», 
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Из табл. 4.3 видно, что резко возросли иностранные активы (6,9 п.) и 
резервы (0,12 п.) в основном за счет уменьшения требований к нефи-
нансовым государственным предприятиям (1,09 п.), нефинансовым ча-
стным предприятиям и населению (2,97 п.). 

В то же время структура активов существенно меняется в зависимости 
от величины активов (табл. 4.4). Например, если посмотреть структуру 
баланса банка "Российский капитал" по состоянию на 01.02.99 г., то 
можно заметить низкую долю кредитного портфеля - 7,36%, суще-
ственные доли портфеля ценных бумаг - 33,06%, корреспондентских 
счетов - 29,57% и прочих активов - 20%. 

По состоянию на 01.03.99 г. высоколиквидные активы уменьшились 
на 12%, кредитный портфель - на 7% за счет возрастания портфеля цен-
ных бумаг (вложений в векселя сторонних элементов). 

По балансу ЦБ "Европейский трастовый банк" на эти же даты мы 
увидим противоположные тенденции: а именно рост высоколиквидных 
активов и кредитного портфеля и уменьшение портфеля ценных бумаг. 
Структура активов КБ "Содружество" на начало 1999 г. доставила: 
кредиты -12,27%; 

портфель ценных бумаг -65,19%; 
наличность -9,79%. 
Следовательно, структура активов определяется не только объемом 

активов и внешними обстоятельствами, но и политикой конкретного 
банка в направлении улучшения качества активов. 

В этом плане существенным является подразделение активов на ак- 
тивы-брутто и активы-нетто (очищенные от риска и других статей). 
Структура активов-брутто I. Активы, не приносящие дохода: 

денежные средства, корреспондентские счета в других банках, ФОР, 
основные средства, нематериальные активы, дебиторы, средства в рас-
четах, использование средств бюджетных и внебюджетных фондов,

Отдельные показатели деятельности кредитных организаций, сгруппированных по величине активов 
(млн руб.) 

Структура совокупных активов кредитных организаций России 
Активы На 01,09.98 г. На 01.12.98 г. 

1. Резервы 7,94 8,06 

2. Иностранные активы 14,39 21,29 

3. Требования к органам государствен-
ного управления 

30,65 27,79 

4, Требования к нефинансовым государ-
ственным предприятиям 

4,82 3,73 

5. Требования к нефинансовым частным 
предприятиям и населению 

41,17 38,20 

6. Требования к прочим финансовым 
институтам 

1,05 0,93 
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финансирование капвложений, капитальные затраты, текущие расходы, 
расходы будущих периодов, переоценка валютных средств и ценных 
бумаг, отвлеченные средства из прибыли, убытки отчетного года и 

Показатели Группы кредитных организаций, ранжированных по величине активов (по убыванию) по 

состоянию на 01.12.98 г. 
 1-5 6-20 21-50 51-200 201-1 000 1 001-1 496 Итого 

Количество филиалов на территории Российской        

Федерации, единиц1 1 978 256 361 889 959 99 4542 
Объем кредитов, предоставленных предприятиям,        

организациям, банкам и физическим лицам, всего 152290 122 825 61 552 46635 27662 1 497 412461 
из них: просроченная задолженность 24337 7 163 5002 5454 2671 237 44 864 
в том числе предоставленных:        

* предприятиям н организадоям 76872 89115 49390 34161 21044 1037 271 619 
из них просроченная задолженность 18 527 5141 3 372 4449 2 121 174 33 783 

♦ физическим лицам2 5675 3967 2 129 3407 3 537 355 19 070 
из них просроченная задолженность 487 200 95 198 253 45 1 277 

♦ банкам 44 217 7 598 5 330 4 465 1 544 81 63 235 
из них просроченная задолженность 2 593 1 325 887 684 262 18 5769 

Объем вложений в государственные ценные бумаги 120882 12 245 12997 10287 4884 236 161 532 
Объем вложений в векселя 8822 14 151 13022 11 479 И 308 727 59510 
Объем вложений в акции и паи предприятий        

и организаций-резидентов (кроме банков) 2 156 3203 776 2167 1 297 ’ 79 9679 
Сумма средств предприятий и организаций на счета; 47340 41 840 20968 28800 20635 867 160 450 

Сумма бюджетных средств на счетах 7 343 7657 3 595 3133 2170 101 23999 
Объем вкладов физических л и И* 140 591 14061 5484 12060 9472 310 181 979 
Стоимость обращающихся на рынке долговых        

обязательств 10129 9302 4739 6223 5443 179 36014 
Всего активов 520 861 251 863 140873 131 936 88543 4989 1 139 065 

Примечания: 

' Указываются филиалы, внесенные в Книгу государственной регистрации кредитных организаций.    

Включая физических лиц-предпринимателей. 
Включая физических лиц-нерезидентов, без начисленных процентов по вкладам. 4 
Рассчитано с учетом сальдирования отдельных счетов. 
Таблица составлена на основе балансов кредитных организаций. 

    

о
о

 

* Бюллетень банковской статистики. - 1999. - 
№1. 
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прошлых лет. 
И. Активы, приносящие доход: 
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные ссуды клиентам, 

банкам и населению, просроченная задолженность по ссудам и процентам, 
факторинг, лизинг, участие, ценные бумаги, выданные гарантии. 

III. Всего активов-брутто. 
В структуре баланса-нетто активы уменьшаются на величину регу-

лирующих, накопительных и транзитных счетов. 
Структура активов-нетто: 
I. Активы, _______ не ________ приносящие

 дохода: 
денежные средства, корреспондентские счета в других банках, ФОР, 

основные средства и нематериальные активы по остаточной стоимости, 
дебиторы в размере превышения кредиторов. 

И. Активы, приносящие доход: 
долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные ссуды за вычетом 

резервов на покрытие потерь по ссудам, выданным клиентам, банкам и 
физическим лицам в рублях и валюте. Факторинг и лизинг за вычетом 
ранее созданного резерва под обесценение стоимости этих операций. 
Ценные бумаги за вычетом резервов под обесценение ценных бумаг, 
векселей, замороженных обязательств. 

Отношение активов-нетто к активам-брутто дает представление о 
рациональной структуре активов, которая зависит прежде всего от каче-
ства активов. 

Отдельные показатели деятельности кредитных организаций России, 
сгруппированные по величине активов, показывают влияние объемных 
характеристик на рациональность структуры активов (табл. 4.4). 

4.2. КАЧЕСТВО АКТИВОВ БАНКА 

Качество активов определяется их ликвидностью, объемом рисковых 
активов, удельным весом критических и неполноценных активов, объемом 
активов, приносящих доход. 

Для обеспечения ежедневной способности банка отвечать по своим 
обязательствам структура активов коммерческого банка должна соот-
ветствовать качественным требованиям ликвидности. С этой целью все 
активы банка разбиваются на группы по степени ликвидности в зави-
симости от срока погашения. Активы банка делятся на высоколиквидные 
активы (т.е. активы, которые обеспечивают мгновенную ликвидность): 
ликвидные активы, активы долгосрочной ликвидности, общей 
ликвидности и ликвидности по операциям с металлами. 
К активам мгновенной ликвидности (высоколиквидным) относятся: 
наличность, драгоценные металлы, средства на корреспондентских счетах 
кредитных организаций в банке России, средства банков, внесенные для 
расчетов чеками, средства кредитных организаций по кассовому 
обслуживанию филиалов; средства участников расчетов в рас
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четных небанковских кредитных организациях, средства участников РЦ 
ОРЦБ, средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов и по 
итогам операций на ОРЦБ; депозиты, размещенные в Банке России, 
депозиты до востребования, размещенные в кредитных организациях и в 
банках- нерезидентах , средства для расчетов с использованием плас-
тиковых карт в кредитных организациях и банках-нерезидентах, средства, 
предоставленные до востребования клиентам банка - юридическим лицам; 
вложения в государственные долговые обязательства и облигации 
внутреннего и внешнего валютных займов, не являющиеся обеспечением 
по полученным банками кредитам; вложения в облигации Банка России, 
не обремененные обязательствами; Средства на корреспондентских счетах 
в банках- нерезидентах стран из числа "группы развитых стран" за 
вычетом средств на корреспондентских счетах, в части сумм на которые 
наложен арест, а также средств, списанных со счетов клиентов, но не 
проведенных по корреспондентскому счету кредитной организации из-за 
недостаточности средств. 

В состав ликвидных активов, кроме перечисленных высоколиквидных 
активов, входят природные драгоценные камни, средства на кор-
респондентских счетах в кредитных организациях - корреспондентах и 
банках-нерезидентах в СКВ (за вычетом средств на корреспондентских 
счетах в банках-нерезидентах из числа "группы развитых стран" в СКВ), 
средства на корреспондентских счетах в банках-нерезидентах в иност-
ранных валютах с ограниченной конвертацией и драгоценных металлах, 
средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для 
гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ; все 
кредиты, предоставленные кредитной организацией в рублях и 
иностранной валюте (исключая пролонгированные хотя бы один раз и 
вновь выданные кредиты в погашение ранее выданных ссуд), депозиты и 
иные размещенные средства, средства, предоставленные кредитной 
организацией, учтенные векселя и другая задолженность банку сроком 
погашения в течение ближайших 30 дней. 

К активам долгосрочной ликвидности относятся все кредиты, вы-
данные банком, включая просроченные (за исключением ссуд, гаран-
тированных правительством, ссуд под залог государственных ценных 
бумаг и бумаг местных органов власти, драгоценных металлов в слитках); 
размещенные депозиты и средства, в том числе в драгоценных металлах, с 
оставшимся сроком погашения свыше года, а также 50% гарантий и 
поручительств, выданных банком сроком свыше года. 

Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами 
рассчитывается как отношение высоколиквидных активов в драгоценных 
металлах в физической форме к обязательствам в драгоценных металлах 
до востребования и со сроком востребования в ближайшие 30 дней. 
Минимальное значение норматива устанавливается в 10%. 

Эти нормативы применяются в процессе управления активами. Но 
самое главное для построения рациональной структуры активов банка - 
выдержать соотношение между ликвидными и суммарными активами. 

Рассмотрим структуру активов банка с учетом требований ликвид-
ности (табл. 4.5).
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Из табл. 4.5 видно, что структура активов банка с позиций ликвид-
ности улучшилась. Возросла доля высоколиквидных активов на 3,4 пун-
кта. Отношение ликвидных активов, включая высоколиквидные, соста-
вило 71,8%. 

Активов с долгосрочной ликвидностью в банке нет. Активы сред-
несрочной ликвидности снизились. Вложения банка в неликвидные и 
малоликвидные активы (здания, сооружения) возросли. 

Рассмотрим динамику нормативов ликвидности по КБ "Содружество". 
Устанавливая рациональную структуру активов, банк должен вы-

полнять требования к ликвидности, а следовательно, иметь достаточный 
размер высоколиквидных, ликвидных и долгосрочно ликвидных средств 
по отношению к обязательствам с учетом их сроков, сумм и типов и 
выполнять нормативы мгновенной, текущей и долгосрочной ликвидности 
(табл. 4.6). 

Норматив мгновенной ликвидности рассчитывается как отношение 
суммы высоколиквидных активов банка к сумме его обязательств по 
счетам до востребования. Минимально допустимое значение норматива 
мгновенной ликвидности - 20%. 

Норматив текущей ликвидности представляет собой отношение сум-
мы ликвидных активов кредитной организации к сумме ее обязательств 
по счетам до востребования и на срок до 30 дней. Минимально допус-
тимое значение норматива текущей ликвидности - 70%. 

Норматив долгосрочной ликвидности определяется как отношение 
всей долгосрочной задолженности банку, включая выданные гарантии и 
поручительства, сроком погашения свыше года к собственным сред-
ствам (капиталу) банка, а также обязательствам банка по депозитным 

Структура активов (в % к итогу) 
Статья актива баланса Предыду-

щий пери-
од 

Отчетный 

период 

Отклонение 

Касса 0,9 0,9 - 

Корреспондентский счет в ЦБ РФ 6,4 2,1 -АЗ 

Счета в банках-корреспондентах 18,3 34,2 +15,9 

Дебиторы 1,3 1,2 -0,1 

Межбанковские кредиты 26,9 22,1 -4,8 

Расчеты по иностранным операциям 19,4 9,7 -9,7 

Ссуды заемщикам 4,7 4,2 -0,5 

Ценные бумаги, паи и акции, приобре-
тенные банком 

од 1,6 +1,5 

Здания, сооружения и другие основные 
средства 

3,8 4,9 +1,1 

Прочие активы 18,3 19,1 +0,8 

Всего активов 100,0 100,0  
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счетам, полученным кредитам и другим долговым обязательствам сроком 
погашения свыше года. Минимально допустимое значение норматива 
долгосрочной ликвидности - 120%. 

 

Норматив общей ликвидности определяется как процентное соот-
ношение ликвидных активов и суммарных активов банка (за минусом 
собственной доли уставного капитала, выкупленного банком, просро-
ченных процентов по операциям с драгоценными металлами и кредитам 
предоставленным, обязательных резервов, перечисленных в Банк России, 
средств банков, внесенных для расчетов чеками, доходов федерального 
бюджета, перечисляемых на транзитный счет в Банк России, 
финансирования отдельных государственных программ за счет средств 
федерального бюджета на возвратной основе и капитальных вложений за 
счет средств Минфина РФ, возмещения разницы между расчетными и 
созданными резервами, уплаченного авансом купонного дохода по 
долговым обязательствам, переоценки ценных бумаг, средств в иност-
ранной валюте и драгоценных металлов, расходов банка, убытков, ис-
пользуемой прибыли, неоплаченных процентов по векселям). Мини-
мально допустимое значение норматива - 20%. 

Таблица 4.6 
Статья актива Преды 

дущий 
период 

Отчетный 

период 

Отклоне 

ние 

Высоколиквидные активы 45,1 48,5 +3,4 

Ликвидные активы (за вычетом высоколик-
видных) 

28,2 23,3 -4,9 

Активы долгосрочной ликвидности - - - 

Активы среднесрочной ликвидности 4,6 4,2 -0,4 

Неликвидные активы (малоликвидные) 22,1 24,0 +1,9 

Всего активов 100,0 100,0 0 

Норматив мгновенной ликвидности - Н2 
Дата Значение на дату По отношению к 

предыдущей дате 
По отношению к 1 
января 1998 г. 

На 1 января 1998 г. 31,90%   

На 31 марта 1998 г. 0,77% -31,13% -31,13% 

На 30 июня 1998 г. 0,85% +0,08% -31,05% 

На 30 сентября 1998 г. 60,14% +59,29% +28,24% 

На 1 января 1999 г. 33,50% 26,64% +1,6% 
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Критериальный уровень показателя - ниже 20%. По итогам анализа 
можно сказать, что норматив не выполнялся по состоянию на 
01.01.1998 г., 30.09.1998 г. и 01.01.1999 г. ВГУ квартале наблюдался рост 
показателя по отношению к началу года. При этом необходимо отметить в 
Г и во ГГ кварталах резкое падение показателя вследствие резкого 
снижения размера обязательств до востребования и еще большего падения 
суммы высоколиквидных активов. По состоянию на 01.01.1998 г., 
30.09.1998 г. и 01.01.1999 г. размер и норматив высоколиквидных активов 
значительно увеличились. По состоянию на 1 января 1999 г. норматив 
выполняется и превышает минимальное значение на 13,5%. 

 

Минимально допустимое значение - 50%. Норматив текущей лик-
видности не удовлетворял поставленным критериям в Г и ГГ кварталах из-
за резкого снижения уровня ликвидных активов по отношению к 
обязательствам. В ГГГ и ГУ кварталах вырос объем ликвидных активов и 
норматив начал расти. По состоянию на 1 января 1999 г. норматив 
превышает минимально допустимое значение на 16,8%. 

 

Минимально допустимое значение норматива установлено в размере 
20%. Большую часть года норматив общей ликвидности не выполнялся и 
снижался по отношению к началу 1998 г. На начало 1999 г. норматив 
превышает минимальное значение на 1,9%.

Норматив текущей ликвидности - Нз 
Дата Значение на дату По отношению к 

предыдущей дате 
По отношению к 1 
января 1998 г. 

На 1 января 1998 г. 59,28%   

На 31 марта 1998 г. 29,07% -30,21% -30,21% 

На 30 июня 1998 г. . 12,42% -16,65% . -46,86% 

На 30 сентября 1998 г. 58,88% +46,46% -0,4% 

На 1 января 1999 г. 66,80% +7,92% +7,52% 

Норматив общей ликвидности - Н5 
Дата Значение на дату По отношению к 

предыдущей дате 
По отношению к 1 
января 1998 г. 

На I января 1998 г. 37,61%   

На 31 марта 1998 г. 10,01% -27,6% -27,6% 

На 30 июня 1998 г. 6,01% -4% -31,6% 

На 30 сентября 1998 г. 15,71% +9,7% -21,9% 

На 1 января 1999 г. 21,90% +6,19% -15,71% 
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Наименование актива Удельный 
вес в % к 
активам 

Коэф-
фициент 
риска, % 

Сумм
а, млн 
руб. 

Активы, 
взве-
шенные с 
учетом 
риска, 
млн руб. 

I группа 

Средства на корреспондентском счете, 
открытом в Центральном банке РФ 

 0   

Средства на резервном счете в 
Центральном банке РФ 

1,43 0 1 600   

Средства коммерческих банков для 
операций по расчетным чекам 

_ 
0 _ _ 

Вложения в государственные 
долговые обязательства 

0,45 0 500   

Вложения в облигации внутреннего 
валютного займа 

  0     

Средства, размещенные в Банке 
России на депозитном счете 

_ 
0 _ _ 

Касса и приравненные к ней средства 2,87 2 3220 64,40 

II группа 

Ссуды, гарантированные 
Правительством РФ 

 10   

Ссуды под залог государственных 
ценных бумаг РФ 

- 10 — ' — 

Ссуды под залог драгметаллов в 
слитках 

  10     

Средства в расчетных центрах ОРЦВ - 10 - - 

III труппа 

Вложения в долговые обязательства 
субъектов РФ и местных органов вла-
сти 

 20   

Средства на корреспондентских 
счетах у банков-нерезидентов стран - 
членов ОЭСР в СКВ 

 20   

Средства, перечисленные на счета у 
банков-нерезидентов стран - членов 
ОЭСР 

 20   

Ссуды под залог ценных бумаг 
субъектов РФ и местных органов 
власти 

 20 _  
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Однако, обеспечивая рациональную структуру активов, надо поза-
ботиться, чтобы возможности ликвидности не мешали выполнению 
требований рискованности и доходности активов. 

Взвешивание активов по степени риска производится путем умно-
жения остатка средств на соответствующем балансовом счете (счетах) или 
их части на коэффициент риска (в %), деленный на 100. 

Практически все банковские активы подвержены определенному 
риску. Степень риска своих активов банк должен определять и поддер-
живать на уровне, соответствующем действующему законодательству и 
политике банка в этом отношении. На основе результатов изучения 
структуры активов банка можно анализировать различные виды рисков. 
Так, процентный риск может быть определен на основе структурирования 
активов в зависимости от доходности. Однако основной риск в 
банковском деле заключается в возможности Потери банком средств по 
конкретным операциям. Именно при определении этого вида риска

используются результаты изучения структуры активов. Имея удельные веса 

Наименование актива Удельный 
вес в % к 
активам 

Коэф-
фициент 
риска, % 

Сумма, 
млн руб. 

Активы, 
взве-
шенные с 
учетом 
риска, 
млн руб. 

IV группа 

Средства на счетах у банков-резидентов 
РФ в иностранной валюте 

 70   

Средства на корреспондентских счетах 
в рублях у банков-резидентов «Ностро» 

 70   

Средства на счетах у банков- 
нерезидентов стран - нечленов ОЭСР, 
исключая по данному счету страны 
ближнего зарубежья 

 70   

Собственные здания и сооружения за 
минусом переданных в залог 

1,47 70 1650 1155 

Ценные бумаги для перепродажи 0,21 70 230 161 

V группа 

Все прочие активы кредитной органи-
зации (активные остатки по балансовым 
счетам) 

93,57 100 104945 104945 

Гарантии-поручительства, выданные 
кредитной организации (внебалансовые 
счета) 

 50 1000 500 

Итого 100 95 112145 106325,4 
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каждой группы активов в их общей сумме и присвоив каждой группе 
коэффициент риска, можно определить степень риска в целом по банку. 
Построим последовательность групп банковских активов в порядке 
возрастания степени риска и присвоим каждой группе порядковый номер, 
этот номер и будет определять коэффициент риска. 

Сгруппируем активы банков в зависимости от степени риска и определим 
их удельные веса в общей сумме. 

Для оценки состояния качества активов кредитных организаций они 
подразделяются на 5 групп исходя из степени риска вложений и возможной 
потери части стоимости. Инструкцией ЦБ РФ№ 1 от 1 октября 1997 г. 
устанавливаются следующие коэффициенты риска по группам активов (табл. 
4.7). 

Из табл. 4.7 видно, что банк имеет сводный риск активов в размере 
106325,4 млн руб., или 95% размера активов. Следовательно, банк ведет 
рискованную политику и нуждается в срочном переструктурирова- нии 
активов. У банка неудачное распределение активов по группам риска (табл. 
4.8). 

Из этого вытекает, что банк не диверсифицирует риски по всем активам, 
занимается в основном однотипными операциями по кредитованию. 

Таблица 4.8 

 

Однако рассмотрение активов по степени риска требует анализа не только 
объема и удельного веса активов, взвешенных по степени риска, не только 
нахождения удельных весов каждой группы риска, но и анализа объемов 
критических и неполноценных активов, а также их изменчивости. При этом 
особое внимание уделяется кредитной деятельности банка, так как она 
продолжает занимать существенное место в работе банка, относясь к 
операциям самой высокой, пятой группы риска. 

Для осуществления данного анализа необходимо дополнительно 
учитывать следующие показатели: 

1. Общий объем кредитов, рассчитанный как сумма остатков по ссудным 
счетам предприятий, физических лиц и банков. 

2. Объемы и удельные веса в общей сумме кредитного портфеля банка 
долгосрочных, среднесрочных, краткосрочных ссуд и ссуд до востребования, 
а также объемы и удельные веса ссуд по различным секторам экономики или 
отдельным заемщикам. Этот анализ можно детализировать, например, путем 
сопоставления краткосрочных кредитов по отдельным экономическим 
контрагентам и общей суммы краткосрочных ссуд. 

3. Средние процентные ставки по группам ссуд. 
4. Объем просроченной задолженности и ее отношение к общей сумме 

Группы риска В процентах к итогу 

активов 
I 4,75 

II  

III  

IV 1,68 
V 93,57 

Всего 100,0 
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выданных ссуд. 
5. Объем крупных кредитов, выданных банками. 
6. Объем ссуд, взвешенных по степени риска в соответствии с требо-

ваниями ЦБ РФ, и 50% обязательств заемщика по отношению к капиталу 
банка. 

7. То же по инсайдерам и группам взаимосвязанных заемщиков. 
8. Объемы и удельные веса групп кредитов с различной степенью 

риска и обеспечением, рассчитанные в соответствии с требованиями ЦБ 
РФ. 

9. Показатели движения остатков на счетах факторинговых и ли-
зинговых операций. 

Это даст возможность охарактеризовать динамику развития факто-
ринговых и лизинговых операций. 

Важным является расчет коэффициента защищенности от риска, ха-
рактеризующий предельную долю просроченной задолженности в акти-
вах, приносящих доход, которую банк может покрыть за счет чистой при-
были и резервов. 

Прибыль - нетто +Резервы на покрытие потерь по ссудам +Резервы под обесценение 

^ _ ценных бумаг+ФОР+Резервный фонд банка 3 Активы, приносящие доход-брутто 

(без вычета соответствующих резервов) 

Критериальные уровни не устанавливаются. Показатель рассмат-
ривается в динамике. 

Следующим показателем, характеризующим качество активов, яв-
ляются показатель уровня активов с повышенным риском. Он показы-
вает степень рискованности политики коммерческого банка. 

У _ Активы повышенного риска пр Всего активов - нетто 

К активам повышенного риска относятся: ссуды 3-й или 4-й группы 
риска при их классифицировании, ценные бумаги, факторинг, лизинг, 
участие, просроченная задолженность, превышение дебиторской задол-
женности над кредиторской. 

Уровень сомнительной задолженности показывает объем сомнитель-
ных долгов по активным операциям банка. 

хг _ Просро «снная задолженность 
У ЛО --------  * 

Кредитный портфель банка + Учтенные векселя + Дебиторы 
Далее полезно рассчитать следующие коэффициенты. 
1. Коэффициент эффективности использования активов. Он рассчи-

тывается как отношение средних остатков по активным счетам, прино-
сящим доход, к средним остаткам по всем активным счетам. Этот коэф-
фициент показывает, какая часть активов приносит доход. 

2. Коэффициент использования депозитной базы для кредитов. Рас-
считывается как отношение средней задолженности по кредитам к сред-
ним остаткам по депозитным счетам. 
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Все эти показатели дают возможность проанализировать кредитную 
политику банка, рациональность структуры активов, степень риска ак-
тивных операций и их воздействие на ликвидность, доходность и рен-
табельность банка. 

Кроме кредитных вложений в активе коммерческого банка присут-
ствуют прочие статьи, представляющие собой активы, приносящие доход. 
К ним относятся вложения в ценные бумаги (государственные и не-
государственные), вложения в операции с иностранной валютой. 
Соответственно необходимо определить объемы этих активов и струк-
турировать их по тем же критериям, что и кредитные вложения. Полезно 
также рассчитывать соотношение кредитных вложений с прочими вло-
жениями, приносящими доход, и сравнить с данными других банкой. 

Обобщающим показателем в анализе рациональной структуры активов 
является отношение активов, приносящих доход, к общей сумме активов. 

Соотношение нетто и брутто-активов свидетельствует о рискован-
ности активов. Очищенные от риска активы не должны составлять менее 
0,65 и более 1. 

Активы-нетто 

Активы - 

брутто 
Сумма активов, приносящих процентный доход, составила 117,6 млрд 

руб., что выше соответствующей даты прошлого года на 96,3 млрд руб. 
(табл. 4.9). Удельный вес "работающих" активов вырос с 65,8 до 80,4%. 
Основная сумма активов, приносящих процентный доход (79,38%), 
размещена в однодневных и краткосрочных вложениях в ценные бумаги 
через зарубежные банки-корреспонденты, в том числе в The Bank of New 
York. 

В отчетном году рассматриваемый банк продолжал проводить поли-
тику по снижению кредитного риска по своим активам. Активно исполь-
зовался метод диверсификации вложений. Появились инвестиции в крат-
косрочные ценные бумаги. Рост кредитных вложений произошел в 
основном за счет роста кредитов, предоставленных в иностранных ва-
лютах. Их удельный вес вырос с 2,99 до 6,41%. На это повлияло увеличе-
ние общего спроса на кредиты в долларах США. Вицы обеспечения также 
определяли валюту выдаваемых кредитов, что позволяло устранить 
курсовой риск кредитных операций. Банк стремился предоставить кре-
диты прежде всего своим клиентам. Учитывая состав клиентуры, банк 
имел возможность предоставлять ссуды под надежные гарантии перво-
классных иностранных компаний и банков и таким образом перекрывать 
кредитный риск.



Таблица 4.9 
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Значительным показателем является уровень доходных активов. 

Структура активов, приносящих процентный доход 
 Сумма, тыс. 

руб. 
Удельн
ый вес, 
% 

Коммерческие кредиты юридическим лицам 7934977 6,75 

краткосрочные:   

• в рублях 368461 0,31 
• в инвалюте 7537300 6,41 

долгосрочные (руб.) 0 0,00 
просроченные (руб.) 29216 0,03 

Краткосрочные кредиты физическим лицам 15407 0,01 
• в рублях 15407 0,01 
• в инвалюте 0 0,00 
Краткосрочные кредиты и депозиты в банках 11212453 9,53 
•в рублях 280000 0,23 
* в инвалюте 10932453 9,30 
Краткосрочные вложения 98442455 83,71 
• в рублях (ГКО) 4413078 3,75 
• в инвалюте:   

* государственные сертификаты золотого займа 684186 0,58 
* иностранные ценные бумаги 93345191 79,38 
Всего 117605292 100,00 
■ в рублях 5106162 4,34 
* в инвалюте 112499130 95,66 

Эффективность кредитных вложений рассматриваемого банка очень 
высока, но эти показатели должны сопровождаться данными о доход-
ности, рентабельности активов банка, так как доходные активы не всегда 
работают эффективно (табл. 4.10). 

Таблица 4.10 
Актив Средние 

остатки 

Доход % 

Депозиты в банках 431 145 553 169 128,30 

Краткосрочные вложения в российские Г662 906 Г553 062 Г 83,43 
ценные бумаги U42 539 L. 12730 L 8,93 

иностранные ценные бумаги 65 715 818 2515 151 3,37 
Кредиты    

в рублях 633 832 901 617 142,25 
в инвалюте 1 928 339 101 089 5,24 

Итого доходных активов 69 514 579 4 336 818 6,24 
в рублях 1 727 883 - _ ■ - 

удельный вес в активах 2,49  - 
в инвалюте 67 786 696  - 
удельный вес в активах 97,51 - - 
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Для его расчета недостаточно учесть только активы, приносящие 
доход, но и следует скорректировать активы, приносящие доход на 
сумму кредитов, с измененными условиями кредитного договора или 
погашения, сомнительные активы с высокой возможностью потерь 
(ГКО, ОФЗ с накопленным купонным доходом, кредиты, отнесенные 
к 3-й или 4-й группе риска), нестандартные, не типичные для банка 
активные операции, долю крупных кредитов. 

Уровень _ Активы, приносящие доход - нетто 

доходных активов Всего активов - нетто 

Показатель рассматривается в динамике, или же его верхняя и 
нижняя границы устанавливаются самим банком при определении 
банковской политики. 

Уровень дебиторской задолженности к активам, приносящим 
доход, также характеризует доходность активов. 

д-3 Активы, не приносящие доход - брутто 

Если этот показатель превышает 40%, то из этого следуют снижение 
ликвидности и несвоевременный возврат средств. 

Однако, несмотря на высокие доходность, рентабельность и при-
быльность и удельный вес работающих активов, у банка есть угроза 
несоблюдения показателя ликвидности из-за низкой доли неработающих
 активов. К последним относятся: 

1. Денежные средства: 
а) касса; 
б) прочие денежные средства. 

2. Корреспондентские счета. 
3. Резервы в ЦБ РФ. 
4. Беспроцентные ссуды, а также просроченные, по которым не пла-

тятся проценты. 
5. Капитальные вложения: 

а) основные средства; 
б) капитальные затраты. 

6. Прочие дебиторы. 
7. Прочие активы. 
Учитывая все перечисленные факторы, а именно требования лик-

видности, доходности и рискованности активов, в международной прак-
тике применяется рейтинговая система оценки качества активов, вклю-
чающая как одно из основных требований размер критических и 
некачественных активов. 

При расчете объема критических и неполноценных активов учиты-
ваются: 

взвешенный классификационный показатель; 
классификационный показатель и тренды (изменения). 
Взвешенный классификационный показатель используется в мировой 

практике для расчета ожидаемых убытков по выданным ссудам и создания 
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резерва на возможные потери по кредитным операциям. Он 
рассчитывается как произведение ежегодного коэффициента списания 
ссуд на убытки по группам кредита и процента риска по соответствующей 
группе кредитов. 

Величина взвешенного классификационного показателя рассчитыва-
ется умножением суммы соответствующей группы активов на коэффи-
циент риска. Классификационные показатели (коэффициенты риска) 
определяют объем необходимых резервов по группе критических и не-
качественных активов. Если рассчитанные на их основе резервы равны 
или превышают совокупный капитал банка, то данный банк относится к 
группе ненадежных. Однако отношение взвешенных классификаций к 
общему капиталу остается основным показателем, определяющим каче-
ство активов. Рейтинг содержит 5 типов оценок: 

Рейтинг 1 (сильный) 

Обычно так оцениваются активы, когда общевзвешенные классифи-
кации не превышают 5% совокупного капитала. Небольшое превышение 
5% не противоречит рейтингу 1, если экономическое положение хорошее 
и руководство продемонстрировало свою способность эффективно 
справляться с проблемными активами. Но если рассматриваемый случай 
выходит за рамки вышеизложенного или если существуют дополни-
тельные проблемы с концентрацией инвестиций или кредита, проблемы, 
связанные с большой долей "неработающих" активов, других "особо упо-
мянутых", или с крупным инвестированием в фиксированные (постоян-
ные) активы, то используется другой, низший рейтинг, даже если взве-
шенные классификации не превышают 5% от общего капитала. 

Рейтинг 2 (удовлетворительный) 

При применении положительной или отрицательной оценки нужно 
руководствоваться теми же мотивами и инструкциями, что и ранее, но с 
учетом того, что взвешенные классификации не должны превышать 15% 
от общего капитала. 

Рейтинг 3 (посредственный) 

Руководствоваться теми же мотивами, что указаны выше с учетом 
того, что взвешенные классификации не должны превышать 30% от 
общего капитала. 

Рейтинг 4 (критический) 

С учетом того, что взвешенные классификации не должны превышать 
50% от общего капитала. 

Рейтинг 5 (неудовлетворительный) 

Так оцениваются активы, когда взвешенные классификации превы-
шают 50% от общего капитала.



 

 

Наряду с перечисленными оценками выделяются критические фи-
нансовые факторы качества активов. 

1) Объем классификаций: 
• взвешенный классификационный показатель; 
• общий классификационный показатель; 
• тренд отношений и количества долларов. 
2) Специально упомянутые ссуды - уровень и тренд. 
- 3) Уровень, тренд и структура ссуд, по которым не производится 

начисление процентов, и ссуд с пересмотренными условиями. 
4) Эффективность работы ссудной администрации: 
• ссудная и инвестиционная политика; 
• объем и тренд кредитов, а также просроченных ссуд; 
• адекватность системы обзора и анализа ссуд. ' 
5) Объем концентрации кредитов, превышающий 25% капитала. 
6) Объем и характер сделок с инсайдерами. 
7) Уменьшение оценки портфеля ценных бумаг. 
В российской практике для оценки качества активов банками ис-

пользуются, как видно из ранее изложенного, все перечисленные на-
правления, однако они не относятся к установленным законодательно и 
осуществляются банками самостоятельно, кроме упомянутых выше 
нормативов.

Глава 5 

ДОХОДЫ И ПРИБЫЛЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

5.1. ДОХОДЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Источниками доходов коммерческого банка являются различные виды 
бизнеса. К элементам банковского бизнеса можно отнести: ссудный бизнес, 
дисконт-бизнес, охранный бизнес, гарантийную деятельность банка, бизнес с 
ценными бумагами, бизнес, основанный на приеме вкладов и осуществлении 
операций по поручению вкладчиков, на корреспондентских отношениях с 
другими банками, на оказании нетрадиционных банковских услуг. 

Ссудный бизнес включает два составных элемента - предоставление ссуд 
клиентам (юридическим и физическим лицам) и передача во временное 
пользование свободных ресурсов другим коммерческим банкам за 
процентное вознаграждение. Вторая часть ссудного бизнеса может иметь 
форму межбанковского кредита или срочного депозита в другом банке. 
Условием развития ссудного бизнеса в виде продажи свободных ресурсов 
являются наличие линий оперативнойхвязи между кредитными 
учреждениями, появление надежных посредников, специализирующихся на 
перераспределении ресурсов на банковском рынке, а также грамотное 
управление корсчетом. Доход от ссудного бизнеса выступает в форме 
процента. 

Дисконт-бизнес основан на операциях по покупке банком неоплаченных 
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векселей, чеков и требований с определенной скидкой - дисконтом. 
Разновидностью дисконт-бизнеса являются факторинговые операции банка. 
Последние могут быть двух видов: с правом регресса (с оборотом) и без 
права регресса (без оборота). В первом случае банк имеет право взыскать не 
погашенное плательщиком обязательство с получателя средств 
(поставщика). Во втором случае такого права у банка нет и он поэтому 
рискует больше, требуя и более солидное вознаграждение. Вознаграждение 
банка за факторинговую операцию уменьшает доход поставщика от 
проданной продукции, представляет скидку с ее стоимости. Технология 
факторинговой операции заключается в том, что банк оплачивает с корсчета 
приобретаемое неоплаченное требование и относит сумму оплаты на счет 
"Расчеты банка по факторинговым и форфейтинговым операциям". 

При поступлении денег от плательщика на корсчет банка в полной сумме 
требования эта сумма распределяется по трем направлениям: погашение 
дебиторской задолженности (сальдо счета расчетов по факторинговым 
операциям), уплата налога на добавленную стоимость и формирование 
дохода банка (сумма дисконта за минусом НДС). 

Охранный бизнес основан на трастовых (доверительных) и агентских 
услугах, которым соответствуют и банковские операции. Этот бизнес дает 
банку доход в форме комиссии за управление имуществом клиента 
(недвижимостью, ценными бумагами, средствами на счете) или за 
выполнение отдельных конкретных операций по поручению, связанных с 
этим имуществом. Например, на основе трастового договора банк берет на 
себя обязательство по размещению денежных средств клиента, обязуясь 
обеспечить последнему определенный уровень дохода. При агентских 
услугах клиент четко оговаривает содержание операции по размещению его 
средств. При трастовых операциях риск больше в связи с тем, что доход 
клиента, обусловленный договором, может быть меньше дохода банка. 
Соответственно и комиссия за трастовые услуги выше, чем по'агентским 
операциям. Эта особенность определяет и структуру комиссионного 
вознаграждения за трастовые услуги. Оно включает обычно фиксированное 
вознаграждение за управление имуществом и вознаграждение по 
результатам работы, если доход от трастовой операции выше, чем 
договорный доход клиента и фиксированное вознаграждение банка. 

Бизнес с ценными бумагами складывается из таких составных эле-
ментов, как выпуск самим банком ценных бумаг и реализация их на рынке, 
размещение ценных бумаг по поручению, вложения в ценные бумаги других 
элементов с целью получения постоянного дохода или для перепродажи, 
оказание услуг по приватизации. Доход банка от рассматриваемого вида 
коммерции складывается из курсовой разницы при продаже ценных бумаг, 
дивидендов, процентного дохода по долговым обязательствам, дохода от 
перепродажи ценных бумаг (спекулятивный доход), полученного 
комиссионного вознаграждения за услуги по приватизации, за размещение 
ценных бумаг и пр. В связи с регулярной переоценкой пакета ценных бумаг 
доход банка формируется также за счет положительных разниц этой 
переоценки. 

Гарантийная деятельность банка дает доход в прямой денежной форме 
или связана с опосредованной выгодой. За выдачу в разных формах гарантий 
и поручительств своим клиентам для осуществления ими расчетов и 
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получения кредита банк может получать комиссионное вознаграждение в 
денежной форме. Возможна и бесплатная гарантийная деятельность, когда 
клиент выгоден для банка с точки зрения поддержания имиджа, получения 
выгодных услуг и т.д. 

Бизнес, связанный с привлечением вкладов и осуществлением операций 
по поручению вкладчиков, дает возможность получать доход в следующих 
формах: 

• комиссионное вознаграждение за: 
а) открытие счета; 
б) ведение счета; 

• фиксированная комиссия за период (в денежных единицах); 
• комиссия с оборота (% от оборота); 

в) предоставление выписок об операциях по счету; 
г) закрытие счета; 

д) осуществление операций по выдаче наличных денег или расчет-
ного характера. 

Доходы банка, от рассматриваемого направления бизнеса, могут 
складываться из всех или части перечисленных вознаграждений. 

Источником дохода могут являться корреспондентские отношения, 
когда банк получает процент от кредитового сальдо на корсчете в другом 
банке или банковском объединении/Доход зависит от уровня процентной 
ставки, порядка начисления процента, размера и длительности 
кредитового сальдо. 

Доход от нетрадиционных услуг банка складывается из дохода от 
лизинговых, информационных, консультационных услуг, услуг по обу-
чению клиентов и др. Доход от лизинговых операций включает лизин-
говые платежи, процентные платежи и комиссию за услуги. 

Доходы неординарного (непредвиденного) характера, связанные с 
разовыми сделками по реализации имущества банка. Доход образуется в 
случае превышения рыночной цены над балансовой оценкой. В про-
тивном случае операции связаны с расходом, который образует прямой 
убыток банка. 

Таким образом, все виды доходов коммерческого банка по форме 
можно разделить на три группы: 1) процентный доход; 2) доход в форме 
комиссионного вознаграждения; 3) прочие виды (доходы от операций на 
рынке спекулятивного характера, разница между балансовой и рыночной 
ценой проданного имущества, переоценка ценных бумаг и других 
активов, полученные штрафы, пени, неустойки, дисконтный доход). 

Процентный доход может сочетаться с комиссией. Например, при 
кредитных операциях банк может получать одновременно процентные 
платежи и комиссию. Комиссии за разные услуги могут объединяться. 
Например, комиссионные за организацию займа или размещение об-
лигаций могут включать плату за консультирование. Последняя будет 
получена банком только в том случае, если сделка состоится. 

Доходы от услуг во всех перечисленных формах должны возмещать 
издержки банка, покрывать риски и создавать прибыль. Другой общей 
чертой всех форм дохода является их ценностной характер. Цена на бан-
ковском рынке, как и на любом другом, формируется под влиянием спро-
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са и предложения. В то же время каждая из форм дохода имеет свою 
специфику. 

• Судный процент является своеобразной ценой, ссужаемой во времен-
ное пользование стоимости. Классификация видов ссудного процента 
основывается на формах кредита (коммерческий процент, банковский, 
потребительский и т.д.), видах кредитных учреждений (учетный процент 
центрального банка, банковский, ломбардный), сроках ссуд (по ссудам 
краткосрочным или ставкам денежного рынка, по долгосрочным ссудам 
или ставкам по облигационным займам), видах ссуд (процент по ссудам в 
оборотные средства, по овердрафту, по учету векселей, по целевым 
ссудам и т.д.), видах операций (процент по ссудам, по межбанковским 
кредитам, депозитный), по способу начисления (простые и сложные 
проценты, обыкновенные и точные и т.д.). 

Независимо от вида договорный ссудный процент формируется на 
основе цены кредитных ресурсов и маржи, необходимой для данного 
коммерческого банка. При этом цена кредитных ресурсов должна учи-
тываться не рыночная (цена привлечения ресурсов), а реальная. Отклонение 
реальной цены ресурсов от рыночной происходит под влиянием нормы 
обязательных резервов, порядка отнесения процентного расхода банка на 
себестоимость и действующей системы налогообложения. Достаточная для 
банка процентная маржа должна покрывать общебанковские издержки и 
создавать прибыль. Кроме того, процент по договору должен учитывать 
темпы инфляции и банковские риски. 

Комиссия - название вознаграждения за банковские операции (услуги), 
которое происходит от латинского слова "comissio" (поручение). В основе 
определения ее размера лежат себестоимость услуги и необходимая 
прибыль. Но в зависимости от спроса и предложения на рынке данного вида 
банковских услуг комиссия (тариф) может быть выше и ниже 
себестоимости. Регулярный контроль за фактической себестоимостью услуг 
и отклонением этой себестоимости от рыночной цены позволяет разработать 
мероприятия по снижению себестоимости услуг, направлению их развития и 
т.д. 

В основе классификации доходов может лежать принятая система учета. 
В соответствии с действующим планом счетов к 701-му балансовому счету 
первого порядка открывается семь счетов второго порядка. В основе 
выделения этих счетов лежит природа дохода, определяемая характером 
операции или видом инструмента денежного рынка. В соответствии с такой 
системой учета доходов можно выделить следующие их виды: 1) проценты, 
полученные за предоставленные кредиты; 2) доходы, полученные от 
операций с ценными бумагами; 3) доходы, полученные от операций с 
иностранной валютой и другими валютными ценностями; 4) дивиденды 
полученные; 5) доходы по организациям банков; 6) штрафы, пени, 
неустойки полученные; 
7) другие доходы. К каждому балансовому счету второго порядка от-
крываются счета аналитического учета, которые позволяют выделить 
доходы по видам контрагентов (плательщиков), по форме, по степени 
стабильности. 

В зависимости от периода, к которому относится получение доходов, 
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они делятся на доходы текущего периода и доходы будущих периодов. 
Источники дохода делятся на стабильные и нестабильные. К от-

носительно стабильным источникам дохода относят процентный доход и 
беспроцентный доход от банковских услуг, нестабильным - доходы от 
операций с ценными бумагами на вторичном рынке, от непредвиденных 
(неординарных) операций. В наших условиях многие банки могут включать 
в группу нестабильных источников доходы от валютных операций. 
Желательным направлением развития банка является рост доходов за счет 
стабильных источников, отсутствия значительного влияния нестабильных 
источников дохода на рост чистой прибыли. 

5.2. РАСХОДЫ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Расходы коммерческого банка можно классифицировать по характеру, 
форме, способу учета, периоду, к которому они относятся, по влиянию на 
налогооблагаемую базу, способу ограничения. 

По характеру расходы банка делятся на шесть групп: операционные, 
расходы по обеспечению хозяйственной деятельности банка, по оплате труда 
персонала банка, по уплате налогов, отчисления в специальные резервы и пр. 

К операционным расходам относится, во-первых, уплата процентов за 
привлеченные банком ресурсы на основе депозитных и кредитных операций, 
выпуска ценных бумаг. Во-вторых, комиссия, уплаченная банком по 
операциям с ценными бумагами, с иностранной валютой, по кассовым и 
расчетным операциям, за инкассацию. В-третьих, прочие операционные 
расходы (дисконтный расход по векселям, отрицательный результат по 
переоценке ценных бумаг и счетов в иностранной валюте, расход (убыток) 
от перепродажи ценных бумаг, по операциям с драгметаллами и т.д.). Таким 
образом, операционные расходы - это затраты, прямо связанные с 
банковскими операциями. 

Расходы по обеспечению хозяйственной деятельности банка включают 
амортизацию основных средств и нематериальных активов, расходы по 
аренде, ремонту оборудования, канцелярские, по содержанию 
автотранспорта, приобретению спецодежды, эксплуатационные расходы по 
содержанию зданий и т.д. Расходы по оплате труда персонала банка 
складываются из зарплаты, премий, начислений на зарплату. 

Расходы по уплате налогов связаны с налогами на имущество, зе-
мельным, с владельца автотранспортных средств, на пользователя автодорог 
и другими налогами, относящимися на себестоимость банковских операций 
(т.е. налоги, отражаемые на расходных счетах банка). 

Особой группой расходов являются затраты по формированию резервов 
на покрытие возможных потерь по ссудам, под обесценение ценных бумаг и 
на покрытие возможных убытков по прочим активным операциям, по 
дебиторской задолженности. 

Прочие расходы банка разнообразны по своему составу. Это расходы на 
рекламу, командировочные и представительские, на подготовку кадров, по 
компенсации затрат сотрудникам банка в связи с использованием их личного 
транспорта для служебных целей, маркетинговые расходы, расходы по 
аудиторским проверкам, судебные, по публикации отчетности и т.д. 



109 

 

 

По форме различаются процентные, комиссионные и прочие непро-
центные расходы. 

Процентные расходы включают проценты, уплаченные банком за 
полученные кредиты, остатки средств на счетах до востребования и срочных 
депозитов, которые открыты для физических и юридических лиц, включая 
банки, процентные платежи по выпущенным векселям, облигациям, 
депозитным и сберегательным сертификатам. 

Банки несут затраты в связи с уплатой комиссий за операции с ценными 
бумагами и иностранной валютой, за услуги кассовые, расчетные, по 
инкассации, за полученные гарантии и т.д. 

Прочие непроцентные расходы имеют форму дисконтного расхода, 
расходов спекулятивного характера на рынке, переоценки активов, штрафов, 
пеней и неустоек, расходов на содержание аппарата управления (оплата 
труда, подготовка кадров и др.), хозяйственных расходов. 

Для учета расходов банка к балансовому счету 702 открывается девять 
балансовых счетов второго порядка. В основу их выделения положены 
несколько признаков, включая форму расхода, вид пассивной операции, 
характер расхода. На основе балансовых счетов второго порядка 
выделяются следующие группы расходов: 

• проценты, уплаченные за привлеченные кредиты; 
• проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным сред-

ствам; 
• проценты, уплаченные физическим лицам по депозитам; 
• расходы по операциям с ценными бумагами; 
• расходы по операциям с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями; 
• расходы на содержание аппарата управления; 
• расходы по организациям банков; 
• штрафы, пени, неустойки уплаченные; 
• другие расходы. 
В рамках каждой группы расходов выделяются более детальные их 

виды, которые учитываются на аналитических счетах (например, расходы 
по видам кредиторов, штрафы по видам нарушений, процентные расходы по 
характеру деятельности и статусу владельцев счетов и т.д.). 

По периоду, к которому относятся расходы, выделяются расходы 
текущего периода и расходы будущих периодов. Последние могут быть 
связаны с начисленными, но не выплаченными процентами по кредитным и 
депозитным операциям, по операциям с ценными бумагами, от-
рицательными разницами переоценки активов. 

По способу ограничения расходы банка делятся на нормируемые и 
ненормируемые. К нормируемым относятся расходы на рекламу, ко-
мандировочные, на подготовку кадров, представительские, по компенсации 
расходов, связанных с использованием личного транспорта работников 
банка. Эти затраты учитываются полностью на расходных счетах банка, но 
затраты сверх норм увеличивают налогооблагаемую базу банка. 

По влиянию на налогооблагаемую базу затраты банка делятся на три 
группы: 

1) расходы, относимые на себестоимость банковских услуг (т.е. учи-
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тываемые на расходных счетах) и уменьшающие налогооблагаемую базу 
банка при расчете налога на прибыль; 

2) расходы, учитываемые на расходных счетах, но не уменьшающие 
налогооблагаемую базу банка; 

3) расходы, прямо относимые на убытки банка и не учитываемые при 
расчете налогооблагаемой базы банка. 

5.3. ПРОЦЕНТНАЯ МАРЖА 

Процентная маржа - разница между процентным доходом и расходом 
коммерческого банка, между процентами полученными и уплаченными. 
Она является основным источником прибыли банка и призвана покрывать 
налоги, убытки от спекулятивных операций и так называемое "бремя" - 
превышение беспроцентного дохода над беспроцентным расходом, а 
также банковские риски. 

Размер маржи может характеризоваться абсолютной величиной в 
рублях и рядом финансовых коэффициентов. 

Абсолютная величина маржи может рассчитываться как разница 
между общей величиной процентного дохода и расхода банка, а также 
между процентным доходом по отдельным видам активных операций и 
процентным расходом, связанным с ресурсами, которые использованы для 
этих операций. Например, между процентными платежами по ссудам и 
процентным расходом по кредитным ресурсам. 

Динамика абсолютной величины процентной маржи определяется 
несколькими факторами: 

• объемом кредитных вложений и других активных операций, при-
носящих процентный доход; 

• процентной ставкой по активным операциям банка; 
• процентной ставкой по пассивным операциям банка; 
• разницей между процентными ставками по активным и пассивным 

операциям (спрэд); 
• долей беспроцентных ссуд в кредитном портфеле банка; 
• долей рисковых активных операций, приносящих процентный 

доход; 
• соотношение между собственным капиталом и привлеченными 

ресурсами; 
• структурой привлеченных ресурсов; 
• способом начисления и взыскания процента; 
• системой формирования и учета доходов и расходов; 
• темпами инфляции. 
Имеются различия между отечественными и зарубежными стандар-

тами учета процентных доходов и расходов банка, которые влияют на 
размер процентной маржи. 

Различаются два метода учета операций, связанных с отнесением 
сумм начисленных процентов по привлеченным и размещенным денеж-
ным средствам на счета расходов и доходов банка: кассовый метод и 
метод "начислений" ("наращивания"). 

При кассовом методе начисленные банком-кредитором проценты 
относятся на доходные счета только при реальном поступлении средств, 
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т.е. на дату зачисления на корсчет средств, списанных со счета платель-
щика, или поступления средств в кассу. Отнесение банком-заемщиком 
начисленных по привлеченным ресурсам процентов на его расходные 
счета производится на дату их уплаты. Под уплатой понимается списание 
средств с корреспондентского счета банка и зачисление их на счет  
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Остаток ссудной 

360 

клиента или выдача ему наличных из кассы. Проценты начисленные, 
но не полученные или не уплаченные банком учитываются на счетах 
доходов или расходов будущих периодов. 

Метод "начислений” заключается в том, что все начисленные в те-
кущем месяце проценты относятся на доходы или расходы банка неза-
висимо от того, списаны ли они со счета клиента или зачислены на 
него. 

Практика формирования процентного дохода и расхода зарубежных 
коммерческих банков основывается на методе "начислений". 

В российской банковской практике до 1998 года применялся только 
кассовый метод учета начисленных процентов. В настоящее время пре-
дусмотрено применение обоих методов после указаний ЦБ РФ. Метод 
начислений не разрешено применять к порядку отражения в учете 
начисленных процентов: 1) по ссудам, отнесенным ко 2-й, 3-й и 4-й 
группам риска; 2) по просроченному основному долгу по ссуде; 3) по 
размещенным средствам, если на последний рабочий день месяца по 
данному договору были просрочены процентные платежи. 

При кассовом методе всегда есть переходящие суммы процентов. 
Например, российский коммерческий банк производит начисление про-
центов в свою пользу или в пользу клиента 28-го числа каждого месяца. 
При кассовом методе учета в доходы и расходы банка за май войдут 
проценты, начисленные за период с 28 апреля по 28 мая. В результате 
майская прибыль будет сформирована частично за счет процентного 
дохода и расхода, относящегося к апрелю (с 28 по 30 апреля). 

При методе "начислений" в майскую отчетность войдут процентные 
доходы и расходы, относящиеся только к маю. Они будут складываться 
из процентных доходов за 1-27 мая, зачисленных на счет банка и 
доходов за 28-31 мая, на которые банк имеет право, но еще не посту-
пившие на счёт банка. Аналогично будет определяться структура рас-
ходов за май. Доходы и расходы, относящиеся к данному отчетному 
периоду, но не полученные или не выплаченные до конца отчетного 
периода, называются наращенными. Размер наращенных процентов оп-
ределяется следующим образом:

 

Процентная ставка годовая х 

Период наращивания 
х задолженности или депозита

 

В нашем примере период наращивания - с 28-го числа и до конца 
месяца. 

Изложенное содержание кассового метода и метода "начислений" учета 
начисленных процентов показывает, что они оказывают прямое влияние 
на размер процентной маржи. 

Наращенные проценты не могут рассматриваться как реальный доход 
или расход банка. Это только право на доход или обязательство по уплате 
средств в пользу другого лица. Поэтому рост процентной маржи за счет 
наращенных процентов не может рассматриваться как положительное 
явление. Требуется тщательный критический анализ форм  
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К факт, процентной маржи по 
ссудным операциям 

организации кредитных отношений, приводящих к значительному раз-
меру наращенных процентов. В зарубежной практике при просроченной 
более 90 дней задолженности по процентным платежам наращивание 
процентов прекращается. В нашей практике на размер наращенных 
процентов влияет просроченная задолженность, пролонгация долга банку 
(основного и процентных платежей), взыскание процентов в конце срока 
пользования ссудой. 

Коэффициенты процентной маржи могут показывать ее фактический и 
достаточный уровень у данного банка. Коэффициент фактической 
процентной маржи характеризует относительную фактическую величину 
процентного источника прибыли банка. Он рассчитывается следующим 
образом: 

I вариант 

Проценты, полученные в периоде (факт) - -Проценты, уплаченные за 
период (факт) Средний остаток в периоде активов, приносящих доход 

Активы, приносящие доход, - все виды кредитов юридическим й 
физическим лицам, банкам, вложение средств в ценные бумаги, в фак-
торинговые и лизинговые операции, в другие предприятия. 

II вариант 1 ^ 

Проценты, полученные в периоде (факт)- 
- Проценты, уплаченные за период (факт) 
Средний остаток в периоде активов 

Активы - итог актива баланса банка, очищенный от регулирующих 
статей (см. Инструкцию № 1 ЦБ РФ). 

III вариант 

Проценты, полученные по ссудам - 
- Проценты, уплаченные за кредитные ресурсы 
Средний остаток ссудной задолженности в 
периоде 

Аналогично рассчитывается коэффициент процентной маржи по кре-
дитным операциям на межбанковском рынке (валютном и рублевом), 
рынке ценных бумаг. Приведенный вариант III расчета предполагает 
выбор принципа распределения ресурсов между активными операциями
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банка. У крупных и средних банков это могут быть: 1) принцип общего "котла" 
ресурсов и 2) принцип, основанный на реструктуризации баланса с учетом 
ликвидности активов и востребуемости пассивов. 

Коэффициент достаточной процентной маржи (Мд) показывает ее 
минимально необходимый для банка уровень. Расчет этого коэффициента 
вытекает из основного назначения маржи - покрытие издержек банка. 

(Расходы банка - Проценты уплаченные) - Прочие доходы х 100 

Средний остаток активов, приносящих доход 

Прочие доходы - это комиссионный доход от услуг банка некредитного 
характера, т.е. плата за расчетно-кассовое обслуживание, инкассацию, 
информационные и консультационные услуги банка, за прочие услуги, 
возмещение клиентам почтовых, телеграфных и других расходов банка, 
процент и комиссия, дополученные за прошлые периоды, штрафы, пени, 
неустойки. 

Достаточная маржа может рассчитываться на основе фактических данных 
за истекшие периоды и прогнозных величин на планируемый период. 

До последнего времени достаточная маржа у крупных и средних банков 
незначительно превышала нулевую отметку. Это означало, что многие 
кредитные учреждения могли безубыточно функционировать при очень низком 
процентном доходе, не особенно беспокоиться о возвратном движении ссуд, 
качестве кредитного портфеля. Такая ситуация объяснялась плохой 
материально-технической базой, низкими расходами на охрану банка, обучение 
персонала, высокими валютными доходами инфляционного характера, низким 
качеством обслуживания клиентов. Развитие рыночных отношений, борьба за 
клиента, криминогенная ситуация, введение валютного коридора изменили 
размер требуемой процентной маржи. 

Сравнение достаточной маржи, рассчитанной на основе отчетных данных, и 
фактически полученной маржи за этот период в целом по банковским 
операциям или отдельным их видам позволяет оценить управление доходом и 
выявить тенденции, характеризующие финансовую устойчивость банка. 
Тенденция падения фактической маржи, сокращения разницы между ней и 
маржей достаточной является тревожным сигналом ("критическим" фактором). 

Расчет прогнозной достаточной маржи необходим прежде всего для 
формирования договорной процентной ставки на предстоящий период. 
Минимально необходимый банку процент по активным операциям 
складывается из реальной стоимости ресурсов, маржи достаточной и поправки 
на ожидаемые темпы инфляции. 

Сравнение коэффициента фактической маржи по отдельным активным 
операциям (ссудным, на рынке межбанковских кредитов (МБК) и ценных 
бумаг) позволяет оценить рентабельность направлений работы коммерческого 
банка. 

5.4. ОЦЕНКА УРОВНЯ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

В качестве основных способов оценки доходов и расходов коммер-
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ческого банка выделяются структурный анализ, анализ динамики до-
ходов и расходов, включая отдельные их виды, расчет финансовых ко-
эффициентов, характеризующих относительный уровень доходов и 
расходов. Совокупность приемов позволяет дать количественную и ка-
чественную оценку доходов и расходов банка. 

Целью структурного анализа доходов банка является выявление 
основных их видов для оценки стабильности источников дохода и со-
хранения их в будущем. Анализ проводится на основе фактических 
данных за прошлые годы. В зарубежной практике берется период 
длительностью как минимум три
 года. 

Для оценки стабильности доходы делятся на две группы. К первой 
группе относятся операционные доходы - процентный доход и беспро-
центный доход в виде комиссий за банковские услуги, которые по при-
роде являются стабильными. Доходы от операций на рынке, т.е. дохо-
ды спекулятивного характера, а также доходы от переоценки активов и 
неординарные, носящие разовый характер, являются нестабильными. 
Нежелательно, чтобы эта вторая группа поступлений средств опреде-
ляла размер и темпы роста общего дохода банка. 

Структурный анализ расходов банка производится для выявления 
основных видов расходов, темпов и факторов их роста. 

На основе общих выводов структурного анализа производится 
более углубленное исследование основных видов доходов и расходов 
банка. 

Например, при анализе процентного дохода изучается его структу-
ра в разрезе истрчников (внутренние кредиты, межбанковские креди-
ты, ценные бумаги, лизинговые и прочие операции), влияние на его 
размер объема выданных ссуд и процентных ставок, относительный 
уровень процентного дохода по отдельным видам операций, динамика 
процентной маржи. Тенденция падения процентной маржи является 
одним из показателей того, что банк вступил на путь банкротства. 

Анализ непроцентного дохода включает такие элементы, как изуче-
ние его структуры в разрезе отдельных видов некредитных услуг, 
вероятности сохранения и укрепления позиций банка на рынке этих 
услуг, соотношение себестоимости и цены услуг, причин изменения 
величины элементов непроцентного дохода. 

Особое внимание при детальном анализе расходов уделяется соотно-
шению процентного и непроцентного расхода, доле расходов, связанных с 
затратами по обеспечению функционирования банка, включая ад-
министративно-хозяйственные расходы, расходы, связанные с покрытием 
рисков, причинами изменения величины отдельныхвидов расходов. 

Приемами структурного анализа доходов и расходов является 
оценка динамики их относительных величин. В качестве этих величин 
могут быть взяты отношения в процентах к итогу актива баланса 
общей величины доходов и расходов, процентного дохода, 
процентного расхода, процентной маржи, беспроцентного дохода и 
расхода. 

Для оценки уровня доходов и расходов банка могут использоваться 
следующие финансовые, коэффициенты (табл. 5.1): 

Таблица 5.1 
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№ 
п/п 

Числитель Знаменатель Нормативный 

уровень, 

рекомендованный 

специалистами 

Мирового банка 

1 Процентный доход за 

период 
Средний остаток активов, 

приносящих доход (кредиты, 

вложение средств в ценные 

бумаги, паи в другие 

предприятия, факторинг, 

лизинг) 

I класс ■ 4,6%, II-

3,4%; 
III -4,0%; 
IV - 3,7%; 

V- 3,4%; 
VI- 3,2% 

2 Непроцентный доход за 

период 

Средний остаток активов Определяется 
каждым 
банком 

3 Непроцентный расход 

за период 

То же То же 

4 Непроценгные доходы 

минус беспроцентные 

расходы 

Процентная маржа I класс - 48%; 
II — 52%; 
III - 57% 

IV- 61%; 
V- 64%; 

VI -67% 

5 Процентная маржа 

плюс беспроцентный 

доход 

Средний остаток активов ( 
Нет данных 

6 Дивиденды, 

выплаченные за 

период 

Доход за исключением 

нестабильных источников 
I класс - 32%; 
II- 42%; 
III- 48%; 
IV- 55%; 

V - 60%; 
VI-65% 

7 Расходы на оплату 

труда 

Средний остаток активов 2% 

8 Операционные 
расходы 

То же 3,5% 
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Проценты, 

уплаченные х 100 

банком Средний 

остаток 

обязательств банка 

Кроме использования перечисленных коэффициентов уровень доход-
ности оценивается на основе коэффициентов чистого спрэда и посредни-
ческой маржи. 

Проценты, полученные ^ ^ Проценты, уплаченные ^ ^ 

Коэф. чистого _ по ссудам _ по депозитам ______________  
спрэда Средний остаток предоставленных Средний остаток депозитных 

ссуд в периоде
 р
есурсов в периоде 

Нормативный уровень коэффициента 1,25%. 

Проценты, Комиссии полученные + полученные х 100 Коэф. 

посредни- _ банком (сопряженные) ческой маржи Средний 

остаток активов, 

приносящих доход 

Нормативный уровень коэффициента 6,5%. 

  

Таблица 5.2 
Схема закрытия доходных и расходных счетов, формирования прибыли 

Дата 
операций 

Счет 701 Счет 702 Счет 703 

Д-т К-т Д-т К-т Д-т К-т 

31/1 280 Сальдо на конец 
квартала 
280 

Сальдо на конец 

квартала 155 
155 155 Сальдо на на-

чало квартала 

0 280 

I квартал X X X X X 125 

зо/vn 420 Сальдо 420 Сальдо 302 302 302 Сальдо на на-

чало квартала 

125 420 

I полугодие X X X X X 243 

ЗОЛХ 520 Сальдо на конец 
квартала 
520 

Сальдо на конец 

квартала 633 
633 633 Сальдо на на-

чало квартала 

243 520 

9 месяцев X X X X X X 

31/XII 780 Сальдо на конец 

квартала 780 
Сальдо на конец 

квартала 570 
570 570 Сальдо на на-

чал квартала 
130 780 

Год X X х . X X  
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Первый коэффициент показывает, что при анализе процентного дохода 
в мировой практике банки ориентируются на спрэд (маржу) в размере 3-4%. 
Четвертый коэффициент ориентирует банки на то, чтобы около 30% 
прибыли формировались за счет непроцентного дохода. При этом чем 
больше часть прибыли, формируемая за счет непроцентного дохода, тем 
ниже рейтинг (класс) банка. Это объясняется тем, что Такая тенденция 
свидетельствует об узкой нише банка на рынке традиционных кредитных 
услуг. 

5.5. ФОРМИРОВАНИЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБЫЛИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Формирование прибыли коммерческого банка определяется спецификой 
этого коммерческого предприятия, кругом операций, а также действующей 
системой учета. Современная российская система предполагает накопление 
в течение квартала доходов и расходов на счетах, перечисленных в разделе 
5.1 и 5.2. В конце квартала эти счета закрываются, а их сальдо переносится 
на счет 70301 "Прибыль отчетного года" или счет 70401 "Убытки отчетного 
года". Схематично это представлено в табл. 5.2. 

Балансовая прибыль, накапливаемая в течение года, не отражает 
конечный финансовый результат. В течение года по дебету счета 70501 
"Использование прибыли отчетного года" отражаются расходы на счет 
балансовой прибыли текущего года (налоги, авансовые отчисления в фонды 
банка, расходы на благотворительные цели и т.д.). После сдачи годового 
отчета сальдо счетов 70301 или 70401 переносится на счет 70302 
("Прибыль предшествующих лет") или счет 70402 ("Убытки предшеству-
ющих лет"), а сальдо счета 70501 переносится на счет 7002 "Использование 
прибыли предшествующих лет", на котором отражается дополнительное 
использование прибыли по решению собрания акционеров (пайщиков). 
После утверждения годового отчета счет 70502 закрывается путем 
отнесения сальдо на счет 70302. Нераспределенная часть прибыли 
учитывается на счете "Прибыль предшествующих лет". 

По зарубежным стандартам учета и отчетности конечным финансовым 
результатом'деятельности банка является/чистая прибыль. Она 
представляет собой остаток дохода после покрытия всех общебанковских 
расходов, уплаты налогов, отчислений в фонды. Отличия чистой прибыли 
от балансовой связаны также с иной методикой отражения в доходе и 
расходе банка процентных платежей (см. понятие наращенных процентов в 
5.3 данной главы). 

В форме отчета о прибыли по мировым стандартам доходы и расходы, 
формирующие прибыль, группируются не только по содержанию, но и по 
принципу стабильности. Выделяются блок процентной маржи, блок 
беспроцентных доходов и расходов, блоки нестабильных источников 
прибыли. Такая форма отчетности о прибыли позволяет видеть динамику 
конечного финансового результата, выявить основной фак-

тор прироста или падения прибыли, оценить источники увеличения 
чистой прибыли с качественной стороны. Положительные выводы 
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можно сделать в случае прироста чистой прибыли за счет стабильных 
источников. В противном случае рейтинг банка не увеличивается, 
несмотря на количественный рост конечного финансового результата. 

В соответствии с мировыми стандартами разработана форма отчета 
о прибылях и убытках в Инструкции ЦБ РФ № 17. 

 

5-3060

Таблица 5.3 
Отчет о прибылях и убытках 
Номер 
строки 

Прибыли и убытки Сумма 

1 Проценты полученные и аналогичные доходы от Размещения 

средств в банках в виде кредитов, депозитов, 

 

2 займов и на счетах в других банках Ссуд, предоставленных 

другим клиентам 

 

3 Аренды клиентами основных средств с правом последующего  

4 выкупа 
Ценных бумаг с фиксированным доходом 

 

5 Других источников  

6 Итого проценты полученные и аналогичные доходы  

7 Проценты уплаченные и аналогичные расходы по 

Привлеченным средствам банков, включая займы и депозиты 

 

8 Привлеченным средствам других клиентов, включая займы  

9 и депозиты 
Выпущенным долговым ценным бумагам 

 

10 Прочим операциям  

11 Итого проценты уплаченные и аналогичные расходы  

12 Чистые процентные и аналогичные доходы  

13 Комиссионные доходы  

14 Комиссионные расходы  

15 Чистый комиссионный доход  

16 Прочие операционные доходы: 
Доходы от операций с иностранной валютой и другими 

 

17 валютными ценностями, включая курсовые разницы Доходы 

от операций по купле-продаже драгоценных металлов 

 

18 и ценных бумаг, положительные результаты переоценки 

драгоценных металлов и ценных бумаг Доходы, полученные в 

форме дивидендов 

 

19 Другие текущие доходы  

20 Итого прочие операционные доходы  

21 (стр. 16 + стр. 17 + стр. 18 + стр. 19) Текущие доходы (стр. 12 + 

стр. 15 + стр.20) 
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5.6. ОЦЕНКА УРОВНЯ ПРИБЫЛИ 

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

В качестве основных приемов оценки уровня прибыли коммерчес-
кого банка можно выделить: 

• структурный анализ источников прибыли; 
• анализ системы финансовых коэффициентов; 
• факторный анализ. 
Целью структурного анализа является выявление основного источ-

ника прибыли и оценка его с точки зрения стабильности, сохранения в 
будущем и перспектив роста. 

В качестве примера можно привести следующую модель анализа 
(табл. 5.4). 

Из данных табл. 5.4 видно, что прибыль банков А и Б формирова-
лась в основном за счет стабильных источников дохода. Исключением 
являлся только 1995 г. у банка А. За три года прибыль банка А выросла 
со 145 млн руб. до 345 млн руб., или в 2,4 раза, в то время как у банка Б 
- только на 37% (с 415 млн руб. до 570 млн руб.). Однако нельзя 
считать, что банк А добился лучших результатов, так как рост прибыли 
в 1997 г. обеспечивался в основном за счет спекулятивных источников 
дохода. Банк А имел довольно большое "бремя", съедавшее до 6-11% 

Номер 
строки 

Прибыли и убытки Сумма 

22 Расходы по оплате труда  

23 Эксплуатационные расходы  

24 Расходы от операций с иностранной валютой и другими валютными 

ценностями, включая курсовые разницы 

 

25 Расходы от операций по купле-продаже драгоценных металлов и 

ценных бумаг, отрицательные результаты переоценки драгоценных 

металлов и ценных бумаг 

 

26 Другие текущие расходы  

27 Всего прочих операционных расходов  

28 Чистые текущие доходы до формирования резервов и без учета 

непредвиденных доходов 

 

29 Изменение величины резервов под возможные потери по ссудам  

30 Изменение величины резервов под обесценение ценных бумаг  

31 Изменение величины прочих резервов  

32 Чистые текущие доходы без учета непредвиденных доходов  

33 Непредвиденные доходы за вычетом непредвиденных расходов  

34 Чистый доход до выплаты налога на прибыль  

35 Налог на прибыль  

36 Отсроченный налог на прибыль  

37 Чистая прибыль (убыток) за отчетный период  
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процент-
ной маржи. Относительная величина этого отрицательного разрыва 
между беспроцентным доходом и расходом у банка Б была меньше (1-
4% процентной маржи), а в 1997 г. "бремя" было ликвидировано. 

 

Одним из основных приемов оценки уровня прибыльности 
коммерческого банка является анализ системы финансовых 
коэффициентов. Этот анализ заключается в следующем: 

• сравнение фактической расчетной величины финансового коэф-
фициента с его нормативным (критериальным) уровнем; 

• сопоставление коэффициентов данного банка с коэффициентами 
конкурирующих банков, относящихся к данной группе; 

• оценка динамики коэффициентов; 
• факторный анализ динамики коэффициента. 
Система коэффициентов прибыльности включает следующие пока-

затели: 
• соотношение прибыли и активов ; 
• соотношение прибыли до налогообложения и активов ; 

Таблица 5.4 

(млн руб.) 
Показатели  Банк А Банк Б 

1995 1996 1997 199
5 

199
6 

1997 

1. Стабильные источники прибыли       

Процентный доход 420 510 630 100
0 

120
0 

1300 
Процентный расход 250 340 500 440 510 650 

Процентная маржа 170 170 130 560 690 650 

Беспроцентный доход 40 45 50 120 150 195 
Беспроцентный расход 

Превышение беспроцентного дохода над 
50 60 65 140 160 190 

беспроцентным расходом (+) «бремя» (-) -10 -15 -15 -20 -10 +5 

Итого стабильные источники прибыли П. 

Нестабильные источники прибыли Доходы 

(+), убытки (-) от спекулятивных 

160 155 115 540 670 655 

операций на рынке 
Доходы (+), убытки (-) от непредвиденных 

(неординарных) операций 

+25 +40 

+40 

+250 

+20 

+5 -16 +25 

Итого нестабильные источники прибыли III. 

Прочие расходы 
• отчисления в резерв на покрытие 

+25 +80 +270 +5 -16 +25 

возможных потерь по ссудам 20 30 30 20 10 10 
• налоги . 20 15 10 50 70 100 

Чистая прибыль 145 190 345 475 574 570 
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• соотношение прибыли и собственного капитала ; 
• прибыль на одного работника.
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К = 

К = 

Методика расчета этих показателей зависит от принятой в стране 
системы учета и отчетности. В связи с этим рассмотрим варианты расче-
та перечисленных показателей, а также их экономическое содержание. 

Прибыль к активам является основным коэффициентом, позволяю-
щим дать первую количественную оценку рентабельности банка. При 
действующей в России системе учета и отчетности методы расчета дан-
ного коэффициента могут быть следующие: 

^ _ Балансовая прибыль за период 
Средний остаток итога актива 1 (5*1) 

баланса в периоде 

Балансовая прибыль за период - 

- Нестабильный доход 
Средний остаток итога актива (5.2) 

баланса в периоде 

Различие между первым и вторым коэффициентом заключается в 
том, что прибыль очищается от нестабильных источников. Это имеет 
принципиальное значение, когда в дальнейшем оценивается динамика 
коэффициента. Рейтинг банка не может быть высоким, если рост 
коэффициентов прибыльности обеспечивается за счет нестабильных 
источников. 

При зарубежных стандартах учета, как уже отмечалось, определяется 
чистая прибыль. В этом случае расчет аналогичных коэффициентов 
заключается в следующем: 

К - Чистая прибыль за период 
Средний остаток итога актива ’ баланса в периоде 

Чистая прибыль за период- 

- Нестабильный доход Средний 

остаток итога актива (5.4) 
баланса в периоде 

В связи с различиями между балансовой и чистой прибылью коэффи-
циенты 5.1 и 5.3, а также 5.2 и 5.4 несопоставимы. Однако мы можем 
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сравнивать коэффициенты 5.3 и 5.4, как и коэффициенты 5.1 и 5.2, чтобы 
сделать реальные выводы на основе динамики значений коэффициентов. 

При расчете коэффициентов на основе чистой прибыли можно ис-
пользовать их нормативные значения, рекомендованные специалистами 
Мирового банка в результате обобщения банковского опыта. В ча-
стности, нормативный уровень коэффициента 5.3 должен колебаться от 
1,15 до 0,35%, 5.4 - от 1,0 до 0,6%.  



126 

 

 

Прибыль до налогообложения к активам - соотношение, сопостав-
ляемое с коэффициентом прибыль/активы для оценки менеджмента при-
были. 

Расчет коэффициента при: 
а) действующей в России системе учета:

 

 

 

 

                     
6 Налоги, отражаемые как затраты по дебету счета 970. 

Балансовая прибыль за период+Налоги,уплаченные за период 

и относимые на себестоимость банковских операций6. Средний 

остаток по итогу активабаланса за период ’ 
б) системе учета по мировым стандартам: 

К Чистая прибыль за период + Все налоги,уплаченные за период Средний 

остаток по Итогу баланса за период 

(5.5) К = - 

(5.6) 
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К = (5.7) 

(5.9) К = 

Чем больше расхождение коэффициентов прибыль/активы и при-
быль до налогообложения/активы (т.е. 5.1 и 5.5, 5.2 и 5.6 коэффициен-
тов), тем хуже при прочих равных условиях управление прибылью. 

Прибыль к собственному капиталу. Собственный капитал - наибо-
лее стабильная часть ресурсов коммерческого банка. Поэтому стабиль-
ность или рост прибыли на рубль собственного капитала в прошлые 
периоды гарантирует в определенной мере сохранение уровня рента-
бельности банка в будущем. Наконец, данный коэффициент 
интересует учредителей, акционеров или пайщиков, так как 
показывает эффективность их инвестиций. 

Методика расчета коэффициентов прибыльности собственного ка-
питала при: 

а) действующей в России системе учета:
 

Балансовая прибыль за период 

Средний размер собственного ’ 

капитала в периоде 

Балансовая прибыль за период 

Средний размер уставного фонда в 

периоде
 

Балансовая прибыль за период - 

- Нестабильные виды доходов в периоде 

Средний размер уставного фонда ’

 

Балансовая прибыль+ 
ГС _ + Налоги, относимые на себестоимость. 

Средний размер уставного фонда ’
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б) системе учета по мировым стандартам: 

^ Средний размер собственного капитала * (5-11) 

^ ” Средний размер акционерного капитала ’ (512) 

^ Средний размер акционерного капитала ’ ^ ^ 

Чистая прибыль за период + Все уплаченные налоги
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риском. Поэтому очень важно одновременно принимать во внимание 
степень защиты банка от риска. Во-вторых, принципиальное значение 
имеют те экономические явления, которые кроются за факторами, 
определяющими динамику названного коэффициента прибыльности. 

Для разъяснения первого положения рассмотрим оценку прибыль-
ности коммерческого банкав американской системе КЭМЕЛ. 

Основой оценки уровня прибыльности банка по системе КЭМЕЛ 
являются количественные и качественные параметры. 

Для количественной оценки прибыльности банков из многочислен-
ных показателей уровня их доходов и прибыли избран коэффициент 
эффективности использования активов: 

Чистая прибыль (5.17) 

Средний размер активов 

Нормативный уровень этого коэффициента устанавливается по 
группам банков, в основе выделения которых лежит объем активов. 
Все бан- киделятся напять групп: 

I - активы менее 100 млн долл. 
II - от 100 до 300 млн долл. 
III - от 300 до 1000 млн долл. 
IV - от 1 до 5 млрд долл. 
V - свыше 5 млрд долл. 
По каждой из названных групп устанавливается средняя величина 

коэффициента эффективности использования активов на основе фак-
тического уровня за 3 года. Для выявления наиболее и наименее при-
быльных банков данной группы используется следующий подход. Он 
основывается на убывающем ряде фактических средних значений на-
званного коэффициента за 3 года по банкам данной группы. 

Норматив прибыльности высшего рейтинга (5.1) соответствует 
средней величине самых высоких коэффициентов начала ряда, 
количество которых составляет 15% общего количества 
коэффициентов данной группы банков. Среднее значение следующих 
коэффициентов в количестве 50% является нормативным уровнем для 
удовлетворительного уровня (2); 20% - посредственного уровня (3) и 
15% - предельного уровнял). При убытках дается рейтинг 5 - 
неудовлетворительный. 

Иначе говоря, уровни, которые разделяют полученный перечень 
средних значений коэффициента эффективности использования акти-
вов на 15% наивысшего уровня, 50% удовлетворительного уровня, 
20% - посредственного уровня и 15% предельного (низшего) уровня, 
используются для установления исходных пропорций. 

Использование исходных фактических значений коэффициента за 
три года уменьшает воздействие на стандарты прибыльности банка 
краткосрочного эффекта спада или роста доходов, связанных с дина-
микой хозяйства. Критерии прибыльности становятся более стабиль-
ными и менее подверженными циклическим колебаниям.



Таблица 5.5 
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Представитель банковского надзора сравнивает значение коэффи-
циента эффективности использования активов с нормативным 
уровнем, чтобы дать предварительную оценку рейтинга банка по его 
уровню прибыльности. Для окончательной оценки учитывается 
качество и структура доходов, степень защиты банка от риска. В 
частности, в зависимости от того, как данная величина прибыли банка 
связана с недостаточным резервом для покрытия убытков по ссудам, 
подвержена воздействию доходов от ценных бумаг, отсрочек по уплате 
налогов, неординарных доходов, количественная оценка прибыльности 
банка может повышаться или понижаться. В соответствии с этим 
существует следующая шкала для определения рейтинга банка по 
уровню прибыльности (табл. 5.6). 

Таким образом, метод оцейки уровня прибыльности по системе 
КЭ- МЕЛ позволяет сделать следующие принципиальные выводы: 

• банк не может получить высокого рейтинга только на основании 
высокого количественного значения коэффициента прибыльности, 
если он не защищен от риска адекватностью собственного капитала и 
достаточностью резерва для покрытия потерь по ссудам; 

• при оценке уровня прибыльности наряду с количественными па-
раметрами принимается во внимание стабильность источников дохода; 

• важным приемом оценки уровня прибыльности является анализ 
динамики соответствующего коэффициента. 

Факторный анализ прибыли банка может производиться разными 
способами. 

Во-первых, основные факторы рентабельности банка вытекают из 
содержания числителя и знаменателя коэффициента прибыльности 
(прибыль к активам). Методом подстановки выявляется основной 
фактор, определивший динамику коэффициента, - изменение 
абсолютной ве- 

Ориентиры прибыльности банка, используемые в системе банковского надзора 

США 
Рейтинг Размер активов 

менее 100 

млн долл. 
100-300 

млн 

долл. 

300-1000 

млн долл. 
1-5 

млрд 

долл. 

5 и более 

млрд долл. 

1.Высший 1,15 1,05 0,95 0.85 0,75 

2. Удовлетворительный 0,95 0,85 0,75 0,65 0,55 
3. Посредственный 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 
4. Предельный 0,75 0,65 0,55 0,45 0,35 
5. Неудовлетвори      

тельный  Чистые убытки  



Таблица 5.6 
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личины прибыли и активов. В зависимости от этого далее определяют-
ся основные повышающие или понижающие факторы размера прибыли 
или активов. 

В качестве основных факторов абсолютного размера прибыли банка 
можно выделить: 

• соотношение темпов роста (снижения) доходов и расходов банка; 
• средняя доходность отдельных активных операций банка; 
• доля активов, приносящих доход, в активах банка (доля работаю-

щих активов); 
• движение процентных ставок по активным и пассивным операци-

ям банка; 
• структура активов, приносящих доход; 
• структура кредитного портфеля; 
• доля рисковых активных операций банка в активах; 
• прибыльность отдельных видов активных операций. 
Во-вторых, приемом факторного анализа уровня прибыли банка 

является разложение коэффициентов прибыльности на сомножители.

Рейтинг Критерий 

1 - наивысший 

(сильный) 

2 - удовлетво-

рительный 

3 - посредст-

венный 

4-предельный 

(критический) 

5 - неудовле-

творительный 

Коэффициент эффективности использования активов соответст-

вует стандарту лучших 15% банков, банк имеет достаточные 

резервы для покрытия убытков по ссудам, прибыль не зависела 

от отсрочек по уплате налогов, доходов от операций с ценными 

бумагами и неординарных доходов. 
Коэффициент выше средней величины по данной группе бан-

ков, но ниже стандарта 1, доходы статичны и достаточны для 

создания резерва, предназначенного покрывать убытки по ссу-

дам, снижение коэффициента носило только кратковременный 

характер. 
Коэффициент ниже средней величины по ipynne банков, но 

выще норматива для худших 15% банков, сложился отрица-

тельный тренд коэффициента, высокий .уровень ставок по 

дивидендам, недостаточный резерв для покрытия убытков по 

ссудам. 
Прибыль есть, но коэффициент прибыльности ниже норматива 

для худших 15% банков; непредсказуемые колебания доходов; 

отрицательный тренд коэффициента; недостаток резерва для 

покрытия убытков по ссудам; нехватка прибыли для прироста 

собственного капитала. 
Чистые убытки или имеется прибыль, но ее наличие связано с 

покрытием убытков за счет налоговых льгот, поступлений от 

ценных бумаг и неординарных доходов. 
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1) 

2) 

В качестве примера возьмем два коэффициента:
 

 

Прибыль 

Активы банка 
Валовые 

доходы банка 

Активы 
Прибыль 

Валовые 

доходы банка

 

 

Сравнение динамики трех коэффициентов в течение года 
показывает, что падение общего коэффициента прибыльности 
объяснялось в основном сокращением доходности активных операций 
банка. Это могло быть связано с изменением процентных ставок и 
уровня комиссионного вознаграждения, а также изменением доли 
активов, приносящих доход (доли работающих активов). Последнее 
характеризуется коэффициентом эффективности: 

А 
v - Д Кэф 
д 

где КЭф - коэффициент эффективности; 

Ад - средний остаток в периоде активов, приносящих доход; 

А - средний остаток в периоде по итогу актива баланса.

 
 

Чистая прибыль (после 

налогообложения)7 
Собственный капитал 

Чистая прибыль 

Активы 

Активы Собственный 

капитал

                  
5 ROA - Return on Assets 
(чистый доход на 
активы). 

Таблица 5.7 

Кварталы 

отчетного года 

Прибыль 
Активы 

Походы 
Активы 

Прибыль 
Доходы 

I 0,43 2,4 18,0 

II 1,24 2,0 61,8 

III 0,58 1,8 32,3 

'IV 0,27 1,5 17,В 



 

 

 

В свою очередь, коэффициент чистой прибыли к активам также рас-

кладывается на два сомножителя, как это было показано в первом примере. В 

результате уравнение приобретает следующий вид:  
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Чистая Чистая Валовой 
прибыль _ прибыль доход Активы 

Собственный Валовой Активы Собственный капитал 
доход капитал 

= Доходная «ар». „Доходное™ Коэффииенглев.ра*а 
активов (мультипликатор капитала) 

Соотношение, чистой прибыли и собственного капитала, представ-
ленное в виде трех сомножителей, известно в мировой практике как 
формула Дюкона. Она показывает основные направления роста доход-
ности инвесторов коммерческого банка и обеспечения стабильной рен-
табельности банка. Факторы роста доходности активов были указаны в 
первом примере. Рост доходной маржи зависит от уровня процентных 
ставок и комиссий, соотношения темпов роста доходов и расходов банка, 
стоимости ресурсов и т.д. 

Улучшение коэффициента левеража зависит от роста привлеченных 
ресурсов банка. При этом наиболее выгодно расширение депозитной базы 
банка, что обеспечивает относительную дешевизну ресурсов и меньшую 
зависимость банка от колебания процентных ставок на денежном рынке.

Глава 6 

ЛИКВИДНОСТЬ И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

6Л. ПОНЯТИЕ И ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ЛИКВИДНОСТЬ 
И ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТЬ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 

Ликвидность - одна из обобщенных качественных характеристик 
деятельности банка, обусловливающая его надежность. Ликвидность 
банка - способность своевременно и без потерь выполнять свои обяза-
тельства перед вкладчиками и кредиторами. 

Обязательства банка складываются из реальных и потенциальных. 
Реальные обязательства отражены в балансе банка в виде депозитов до 
востребования, срочных депозитов, привлеченных межбанковских ре-
сурсов, средств кредиторов. Потенттиальные обязательства в первую 
очередь выражены забалансовыми пассивными операциями банков 
(например гарантии и поручительства, выданные банком), а также 
активными забалансовыми операциями (неиспользованные кредитные 
линии, выставленные аккредитивы и др.). К этой группе обязательств 
банка следует отнести и своевременное удовлетворение потребности 
клиента в получении новых ссуд без открытия кредитных линий. 
Выполнение указанной просьбы клиента означает, что банк способен 
оперативно обеспечить себя необходимыми ресурсами, 
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Источниками средств для выполнения обязательств являются 
денежная наличность банка, выраженная в остатках денег в кассе и на 
корреспондентских счетах (в ЦБ РФ и других коммерческих банках); 
активы, которые можно быстро превратить в наличность; 
межбанковские кредиты, которые при необходимости можно получить 
с межбанковского рынка или от ЦБ РФ. 

Использование указанных источников не должно сопровождаться 
потерями для банка, т.е. оборачиваться убытками. К примеру, продажа 
ценных бумаг или других активов как источник появления ликвидных 
средств должна осуществляться в обычном режиме на заранее ого-
воренных условиях по цене и срокам. 

Но присутствие двух указанных признаков ликвидности банка (сво-
евременность выполнения обязательств и без потерь) обусловливается 
множеством факторов внутреннего и внешнего порядка, 
определяющих качество деятельности банка. 

К числу факторов внутреннего порядка относятся: крепкая капи-
тальная база банка, качество его активов, качество депозитов, умерен- 
ная зависимость от внешних источников, сопряженность активов и 
пассивов по срокам, грамотный менеджмент, первоклассный имидж 
банка. 

140 

Крепкая капитальная база банка означает наличие значительной 
абсолютной величины собственного капитала как главного защитного 
источника поглощения риска активов и гарантирования средств вкладчиков 
и кредиторов. Основу собственного капитала составляют уставный фонд и 
другие фонды банка, предназначенные для разных целей, в том числе и для 
обеспечения финансовой устойчивости банка. Чем больше собственный 
капитал банка, тем выше его ликвидность. 

Другим фактором, влияющим на ликвидность банка, является качество 
его активов. 

Качество активов определяется на основе четырех критериев: лик-
видности, рискованности, доходности и диверсифицированности. Лик-
видность активов - это способность активов трансформироваться в де-
нежную наличность посредством их реализации или погашения 
обязательств должником (заемщиком). Степень ликвидности активов 
зависит от их назначения. Активы, банка, находящиеся в денежной форме, 
предназначены для выполнения платежной функции. Ссуды могут 
удовлетворять краткосрочные и долгосрочные потребности клиентов. 
Аналогично вложения в ценные бумаги и другие инвестиции. 

В этой связи по степени ликвидности активы банка подразделяются на 
несколько групп: 

Первую группу составляют первоклассные ликвидные активы, к ко - 
торым относятся: 

а) непосредственно денежные средства банка, находящиеся в его кассе 
или на корреспондентских счетах; 

б) государственные ценные бумаги, находящиеся в портфеле банка, к 
реализации которых он может прибегнуть в случае недостаточности 
денежной наличности для погашения обязательств перед кредиторами. 

Поддержание объема первой группы активов на определенном уровне 
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есть неотъемлемое условие обеспечения ликвидности банка. 
Вторую группу активов по степени ликвидности составляют крат-

косрочные ссуды юридическим и физическим лицам, межбанковские 
кредиты, факторинговые операции, коммерческие ценные бумаги ак-
ционерных обществ. Они имеют более продолжительный период пре-
вращения в денежную наличность. 

Третья группа активов охватывает долгосрочные вложения и инвес-
тиции банка, в том числе долгосрочные ссуды, лизинговые операции, 
инвестиционные ценные бумаги. 

И наконец, следует выделить четвертую группу активов банка, к 
которой относятся неликвидные активы в виде просроченных ссуд, не-
которые виды ценных бумаг, здания и сооружения. 

Рискованность как критерий качества активов означает потенциальную 
возможность потерь при их превращении в денежную форму. Степень 
риска активов зависит от многих факторов, специфичных для опре-
деленного их вида. Например, риск ссуды обусловлен финансовым 
состоянием заемщика, содержанием объекта кредитования, объемом ссуды, 
порядком выдачи и погашения и т.д. Риск вложения в ценную бумагу 
зависит от финансовой устойчивости эмитента, механизма выпуска и 
продажи ценной бумаги, способности котироваться на бирже и т.д. 

По степени рискованности активы банка также подразделяются на 
несколько групп. 

Классификация активов по степени риска и уровень риска каждой 
группы активов неоднозначны в разных странах и для различных целей. 
Для оценки достаточности капитала в международной практике 
используют рекомендации Базельского соглашения, в соответствии с 
которым выделяются четыре группы активов. Современная российская 
практика для этой цели предусматривает подразделение на пять групп. Для 
оценки качества кредитного портфеля Банк России рекомендует выделение 
четырех групп кредитов с определением различных уровней риска. 

Независимо от конкретной практики разных стран классификации 
активов по данному критерию существует единое принципиальное по-
ложение, позволяющее установить зависимость ликвидности банка от 
рискованности активов. Чем выше совокупный риск активов банка, тем 
ниже ликвидность банка. 

Доходность активов как критерий их качества отражает работоспо- 
собность. эффективность активов, т.е. способность зарабатывать доход и 
таким образом создавать источник для развития банка и укреплё- ния его 
капитальной базы. 

По степени доходности активы подразделяются на две группы: при-
носящие и не приносящие доход. Чем выше доля активов, приносящих 
доход, тем при прочих равных условиях больше дохода (прибыли) имеет 
банк, а следовательно, и больше возможности укрепить свою капитальную 
базу. А это означает, что банк может сильнее противостоять рискам, 
которые он на себя взял. 

Вместе с тем в регулировании структуры активов по степени доходно-
сти следует соблюдать разумность, поскольку безудержное стремление к 
прибылиможетобернутьсяутратойактивовипотерейликвидности. 

Критерием качества активов может СЛУЖИТЬ И ИХ диверсифипиро- 
ванность. показывающая степень распределения ресурсов банка по разным 
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сферам размещения. Показателями диверсифицированности активов 
являются: структура активов банка по основным направлениям вложения 
ресурсов; структура кредитных вложений по объектам и субъектам; 
структура портфеля ценных бумаг, структура валют, с которыми 
осуществляет банк валютные операции; структурный состав банков, с 
которыми данный банк установил корреспондентские, депозитные и 
кредитные отношения. 

Чем больше диверсицированы активы, тем выше ликвидность банка. 
Важным фактором, определяющим степень ликвидности банка, яв-

ляется качество его депозитной базы. Депозитную базу образуют средства 
юридических и физических лиц, аккумулированных банком в виде средств 
на расчетных и текущих счетах, в срочных депозитных и сберегательных 
вкладах. Критерием качества депозитов (до востребования, срочных и 
сберегательных) является их стабильность. Чем больше стабильная часть 
депозитов, тем выше ликвидность банка, поскольку в этой части 
аккумулированные ресурсы не покидают банк. Увеличение стабильной 
части депозитов снижает потребность банка в ликвидных активах, так как 
предполагает возобновляемость обязательств банка. 

Анализ состояния различных видов депозитов, проведенный зару-
бежными исследователями, показал, что наибольшей стабильностью об-
ладают депозиты до востребования. Этот вид депозитов не зависит от 
уровня процентной ставки. Его принадлежность к тому или иному банку в 
большей мере обусловлена такими факторами, как качество и быстрота 
обслуживания; надежность банка; разнообразие услуг, предлагаемых 
вкладчикам; близость расположения банка от клиента. Поэтому открывая 
расчетный или текущий счет в банке, удовлетворяющем указанным 
требованиям, клиент устанавливает долговременные связи с банком, 
систематически расходуя и пополняя средства на счете. 

Меньшей стабильностью, по данным обследования зарубежных ис-
следователей, обладают остатки срочных и сберегательных депозитов. На 
их закрепленность за конкретным банком оказывает серьезное влияние 
уровень процентной ставки. Поэтому они подвержены миграции в случае 
определенных колебаний уровня депозитного процента, устанавливаемого 
разными банками. 

Ликвидность банка обусловливается также его зависимостью от 
внешних источников, которыми являются межбанковские кредиты. 

Межбанковский кредит в определенных пределах не представляет 
угрозы для ликвидности, наоборот, он позволяет устранить краткосрочный 
недостаток ликвидных средств. Если же межбанковский кредит занимает 
основное место в привлеченных ресурсах, неблагоприятная конъюнктура 
на межбанковском рынке может привести к краху банка. Банк, 
отличающийся большой зависимостью от внешних источников, не имеет 
собственной базы для бизнеса, он не имеет перспектив для развития и 
подвержен значительному риску неустойчивости своей ресурсной базы. 

Серьезное влияние на ликвидность банка оказывает сопряженность 
активов и пассивов по суммам и срокам. Выполнение банком обязательств 
перед клиентом предполагает согласование сроков, на которые 
инвестируются денежные средства, с теми, на которые предоставили их 
вкладчики. Игнорирование этого правила в деятельности банка, рабо-
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тающего преимущественно на привлеченных ресурсах, неизбежно при-
ведет к невозможности своевременного и полного выполнения банком 
обязательств перед кредиторами. Безусловно, что не все депозиты сни-
маются одновременно, определенная их часть возобновляется, однако для 
основной доли активов и пассивов соблюдение данного правила 
непременно. v 

К внутренним факторам, от которых зависит степень ликвидности 
банка, относится также менеджмент, т.е. система управления деятель-
ностью банка в целом и ликвидностью в частности. Качество управления 
банком выражается в наличии и содержании банковской политики; 
рациональной организационной структуре банка, позволяющей на высоком 
уровне решать стратегические и текущие задачи; в выработке 
соответствующего механизма управления активами и пассивами банка; в 
четком определении содержания различных процедур, в том числе 
касающихся принятия наиболее ответственных решений. 

Высокий уровень менеджмента предполагает наличие квалифици-
рованных специалистов, создание необходимой информационной базы, а 
главное, понимания руководством банка важности создания научной 
системы управления деятельностью банка. 

К числу факторов, обусловливающих обеспечение необходимой 
ликвидности банка, относится также его имидж. Положительный имидж 
банка позволяет ему иметь преимущества перед другими банками в 
привлечении ресурсов и таким образом быстрее устранить недостаток в 
ликвидных средствах. Банку с хорошей репутацией легче обеспечивать 
стабильность своей депозитной базы. Он имеет больше возможностей 
устанавливать контакт с финансово устойчивыми клиентами, а значит 
обладать более высоким качеством активов. 

Первоклассный имидж банка позволяют ему развивать связи с ино-
странными партнерами, что также способствует укреплению его финан-
сового состояния и ликвидности. 

Формирование положительного имиджа банка, если оно опирается на 
реально достигнутые результаты, есть сложный процесс, охватывающий 
правильный выбор стратегии развития; повышение качества обслуживания 
клиентов; углубление маркетинговых доследований; организацию 
достоверной, систематической и широкой рекламы, установление связей с 
общественностью; обеспечение открытости информации о своей 
деятельности, в том числе посредством публикации отчетов и т.д. 

Авторитет банка обусловливается и рейтинговыми оценками, осу-
ществляемыми независимыми и рейтинговыми агентствами и публику-
емыми в печати. 

Положительный имидж в значительной мере определяется личност-
ными качествами главных менеджеров, их компетентностью и моральным 
обликом. Банк, желающий в критических ситуациях легко и быстро 
восстановить свою ликвидность, должен активно и целенаправленно 
заниматься формированием своего положительного имиджа. 

Рассмотренные выше факторы, обусловливающие ликвидность банка, 
приобретают большую или меньшую значимость в зависимости от 
индивидуальных особенностей банка, финансового состояния учредителя, 
специфики создания банка, круга клиентов, специализации, длительности 
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функционирования банка, качества команды менеджеров и т.д. 
В одних случаях проблему ликвидности банка может создавать 

структура и качество ресурсной базы; в других - качество активов; в 
третьих - менеджмент, а в ряде случаев - и комплекс факторов. 

Поэтому, признавая многофакторность проблемы ликвидности банка, 
важно также учитывать его индивидуальность, выделять его главные 
"болевые" точки, имеющие для данного банка наиболее существенное 
значение. 

Как отмечалось выше, состояние ликвидности банков зависит также от 
ряда внешних факторов, лежащих вне деятельности банков. К ним от-
носятся: общая политическая и экономическая обстановка в стране, раз-
витие рынка ценных бумаг и межбанковского рынка, организация системы 
рефинансирования, эффективность надзорных функций Банка России. 

Обшая политическая и экономическая обстановка в стране создает 
предпосылки развития банковских операций и успешности функцио-
нирования банковской системы, обеспечивает стабильность экономической 
основы деятельности банков, укрепляют доверие отечественных и 
зарубежных инвесторов к банкам. Без указанных условий банки не 
способны создавать устойчивую депозитную базу, добиваться рента-
бельности операций, развивать свой инструментарий, повышать качество 
своих активов, совершенствовать систему управления. 

Развитие рынка ценных бумаг позволяет обеспечить наиболее оп-
тимальный вариант создания ликвидных средств без потери в прибыль-
ности, поскольку самый быстрый путь превращения активов банка в 
денежные средства в большинстве зарубежных стран связан с функцио-
нированием фондового рынка. 

Развитие межбанковского рынка способствует быстрому перерасп-
ределению между банками временно свободных денежных ресурсов. С 
межбанковского рынка для поддержания своей ликвидности банк может 
привлечь средства на различный срок, в том числе и на один день. 
Оперативность получения средств с межбанковского рынка зависит от 
общей финансовой конъюнктуры, организации межбанковского рынка, 
авторитета банка. 

С этим фактором тесно связан и ДРУГОЙ - система рефинансирования 
Банком России коммерческие банков. Посредством ее источником 
пополнения ликвидных активов коммерческого банка становится кредит 
Банка России. Эффективность надзорных функций Банка России 
определяет степень взаимодействия органа государственного надзора с 
коммерческими банками в части управления ликвидностью. ЦБ РФ имеет 
возможность устанавливать определенные нормативы ликвидности, 
ориентируя банки на их соблюдение. Чем выше установленные показатели 
отражают реальное состояние ликвидности банка, тем больше 
возможности у самого банка и надзорного органа своевременно выявить 
проблемы с ликвидностью и устранить их. 

Таким образом, ликвидность банка есть качественная характеристика 
деятельности банка, обусловленная множеством факторов, находящихся в 
постоянном изменении и взаимосвязи. 

Поэтому ликвидность банка представляет собой динамическое со-
стояние, которое складывается постепенно и характеризуется влиянием 
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разнообразных факторов и тенденций. Наряду с терминами "ликвидность" 
банка, в литературе и на практике используется термин 
"платежеспобность" банка. Подход к раскрытию содержания второго 
понятия в разных странах неоднозначен. 

В материалах Всемирного банка платежеспособность связывается с 
положительной величиной собственного капитала банка, капитал со 
знаком "минус" означает неплатежеспособность банка. В такой трактовке 
платежеспособность основывается на капитале банка, как гарантийном 
фонде покрытия взятых на себя обязательств. 

В других странах платежеспособность банка определяют достаточ-
ностью капитала по отношению к риску активов. 

В экономической литературе России платежеспособность рассмат-
ривается как более общая и как более узкая категория по отношению к 
ликвидности банка. В случае восприятия ее в качестве более общей ка-
тегории она рассматривается в комплексе внутренних и внешних фак-
торов, влияющих на это состояние, а ликвидность - в ракурсе внутрен-
них факторов. 

Но наиболее распространенная точка зрения определяет 
ликвидность банка как динамическое состояние, отражающее 
способность своевременно выполнять обязательства перед 
кредиторами и вкладчиками за счет управления своими активами и 
пассивами. В отличие от ликвидности банка платежеспособность 
рассматривается в аспекте выполнения им на конкретную дату всех 
обязательств, в том числе финансовых, например, перед бюджетом по 
налогам, перед работниками по заработной плате и т.д. При такой 
трактовке критерием ликвидности банка является сопряженность всех 
его активов и пассивов по срокам и суммам, в случае же 
возникновения несоответствия - способность обеспечить себя ликвид-
ными активами. Критерием платежеспособности выступает достаточ-
ность на определенную дату средств на корреспондентском счете для 
выполнения платежей, в том числе из прибыли банка. 

Указанное соотношение между ликвидностью и платежеспособнос-
тью на практике приводит к тому, что при таком определении 
ликвидности и платежеспособности банк может не выполнить в 
отдельные периоды своих платежных обязательств, но оставаться 
ликвидным; утрата же ликвидности предполагает систематическую 
неплатежеспособность. 

Неплатежеспособность, вытекающая из утраты ликвидности банка, 
означает, во-первых, неспособность банка изыскать внутренние ис-
точники для погашения взятых на себя обязательств; во-вторых, невоз-
можность привлечь для этой цели внешние источники. 

6.2. РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Формирование механизма оценки ликвидности коммерческих 
банков России постсоветского периода началось сразу после 
возникновения двухуровневой структуры банковских учреждений. 
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Разграничение функций между ЦБ РФ и банками, занимающимися 
кредитно-расчетным обслуживанием юридических и физических лиц, 
определило необходимость государственного регулирования 
ликвидности вновь созданных банков 'для обеспечения доверия к 
банковской системе. Уже в 1989 г. Государственный банк СССР 
установил для коммерческих и кооперативных банков ряд 
нормативных показателей, обязательных к выполнению. 

Кчислуэтихпоказателей относились: ограничение обязательств бан-
ка^,), ограничение вкладов граждан (К^), коэффициент текущейликвид- 
ности баланса банка (К4), коэффициент среднесрочной ликвидности ба-
ланса банка (К5), максимальный размер риска на одного заемщика (K) 

Ограничение обязательств банка (К,) предполагало установление 
зависимости между суммой всех обязательств банка и величиной его 
собственных средств. Установление указанной зависимости означало, что 
банк не может безгранично увеличивать свои обязательства, так как он 
должен ориентироваться постоянно на объем собственных средств, яв-
ляющихся своеобразным гарантом выполнения этих обязательств. 

Показатель K (ограничение обязательств банка) рассчитывался в виде 
соотношения общей суммы обязательств банка к объему его собственных 
средств. 

В обязательства банка включались: остатки средств на расчетных и 
текущих счетах предприятий, организаций, учреждений, в тем числе 
общественных организаций; вклады и депозиты юридических лиц; вклады 
населения; средства в расчетах; займы у других банков; 50% гарантий и 
поручительств. 

Собственные средства банка исчислялись как сумма средств уставного, 
резервного и других фондов банка, а также нераспределенной прибыли за 
вычетом отвлечения средств из прибыли, стоимости зданий и сооружений, 
дебиторской задолженности, долевого участия в других предприятиях. 

Нормативный уровень К, дифференцировался по разным типам банков. 
Для коммерческих банков его величина не могла быть менее 1/20, для 
кооперативных банков - не менее 1/12. 

Показатель К2 также вводил определенные ограничения обязательств 
банка, но по отношению к вкладам граждан. Этот показатель исчислялся 
как отношение вкладов граждан к объему собственных средств банка. 
Нормативное значение данного показателя для всех типов банков было 
установленно в пределах 1 (единицы), т.е. любой банк мог привлекать 
вклады от населения лишь в пределах величины собственных средств 
банка. 

Два последующих показателя (К4 и К5) предназначались для регули-
рования текущей и среднесрочной ликвидности на основе сопоставления 
обязательств и активов, классифицированных по срокам. 

Показатель К, рассчитывался как отношение ликвидных активов к 
обязательствам банка со сроками в пределах 30 дней. В ликвидные активы 
включались денежные средства в кассе банка и в пути, остатки средств на 
счетах по расчетам с кредитными учреждениями, вложения банка в 
облигации государственных займов, ссуды сроком до 30 дней. 

Текущие обязательства складывались из депозитов до востребования, 
вкладов граждан и срочных депозитов со сроками погашения до 30 дней, 
гарантий и поручительств, выданных банком со сроком исполнения в 



142 

 

 

течение 30 дней. 
Нормативное значение этого показателя не могло быть ниже 0,3. В 

соответствии с указанным нормативом каждый банк для обеспечения 
текущих платежей должен был иметь ликвидные активы в размере не 
менее 30% суммы краткосрочных обязательств. 

Показатель К. рассчитывался как отношение активов сроком свыше 
одного года к обязательствам с таким же сроком. Госбанк СССР требовал 
от банков полного соответствия между указанными частями активов и 
пассивов, т.е. банки не могли иметь значение показателя К больше 1. 

В этот же период регулирование ликвидности коммерческих банков 
осуществлялось посредством ограничения максимального риска на одного 
заемщика. 

Показатель К3 представлял собой отношение совокупной задолжен-
ности по ссудам одного заемщика (с учетом 50% забалансовых обяза-
тельств, выданных относительно этого заемщика) к собственным сред-
ствам банка. Предельная величина этого коэффициента не должна была 
превышать 0,5. 

Сумма всех выданных банком "крупных" кредитов (т.е. кредитов, ве-
личина которых превышала 15% собственных средств банка) не должна 
была превышать более чем в 8 раз объем собственных средств банка. 
Сумма самых крупных пяти кредитов с учетом забалансовых операций не 
могла превышать более чем в 3 раза объем собственных средств банка. 

С принятием в 1990 г. Закона РСФСР "О Центральном банке РСФСР (Банке 
России) " Банк России пересмотрел существовавшую до этого времени 
систему экономических нормативов. В соответствии с Законом Банк 
России расширил круг экономических нормативов, ввел деление их на 
основные (обязательные для выполнения) и оценочные (ориентировочные), 
установил дифференцированные уровни предельных значений этих 
показателей в зависимости от типа, порядка и года создания банка. 

Начиная с апреля 1991 г., в связи с введением в действие Инструкции 
ЦБ РСФСР № 1, все коммерческие банки стали рассчитывать 10 пока-
зателей, которые можно подразделить на 4 группы: первая группа ха-
рактеризовала достаточность капитала банка; вторая группа - ограничение 
обязательств банка; третья - показатели ликвидности баланса банка; 
четвертая группа - максимальный размер риска на одного заемщика. 

Первая группа показателей, позволяющих оценить достаточность 
капитала, включала установление: а) минимального уровня уставного 
капитала банка; б) нормативного соотношения величины собственного 
капитала и активов, исчисленных с учетом их риска. 

Уставный капитал - это тот капитал, который был сформирован при его 
создании за счет выпуска акций или паевых взносов. Минимальная сумма 
уставного капитала первоначально была определена по коммерческим 
банкам, действовавшим в виде обществ с ограниченной ответственностью 
либо акционерных обществ закрытого типа, - в сумме 5,0 млн руб.; по 
коммерческим банкам, действовавшим в виде акционерных банков 
открытого типа, - в сумме 25,0 млн руб.; по - банкам, созданным малыми 
предприятиями и кооперативами, - в сумме 0,5 млн руб. Впоследствии 
минимальный уровень уставного капитала был увеличен до 100 млн руб., а 
с 1 марта 1994 г. - до 2 млрд руб. 
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Собственный капитал - это более широкое понятие. В собственный 
капитал включается не только уставный капитал, но и все его специальные 
фонды, резервы и прибыль. 

Для оценки достаточности собственного капитала были введены 
показатели Нр Н2, Н2|. 

Показатель Н, действует до настоящего времени, он характеризует 
соотношение собственного капитала и активов, рассчитанных с учетом 
риска его отдельных групп. Такой метод оценки достаточности капитала 
широко применяется в международной практике. Российская практика 
имела и имеет некоторые особенности в методике определения указанного 
коэффициента и его нормативного значения. Рассмотрим методику его 
расчета, предусмотренную ЦБ РФ в Инструкции № 1 от 30 апреля 1991 г. 
Показатель H определяется по следующей формуле: 

где К - собственный капитал; 
Ар - активы банка, взвешенные с учетом риска. 

Методика расчета собственного капитала с момента выхода Инст-
рукции № 1 претерпела многократные изменения. В подсчет собственного 
капитала, кроме уставного фонда, специальных фондов и прибыли, 
вначале включались, а затем стали исключаться доходы будущих 
периодов; сумма собственного капитала стала уменьшаться на приоб-
ретенные банком ценные бумаги акционерных обществ, величина соб-
ственного капитала стала учитывать переоценку валютных ценностей. 

С учетом многократных изменений накануне выхода нового варианта 
Инструкции № 1 (1 апреля 1996 г.), расчет собственного капитала делался 
по следующей методике: оплаченный уставный капитал - собственные 
акции, выкупленные у акционеров + централизованный резервный фонд + 
специальные фонды ± переоценка валютных ценностей + средства фондов 
экономического стимулирования + прибыль прошлых лет + прибыль 
текущего года - использование прибыли текущего года + доходы текущего 
периода - расходы текущего периода - 
- иммобилизация (дебиторы, приобретенные банком ценные бумаги ак-
ционерных обществ, участие в совместной хозяйственной деятельности). 

Активы банка по степени риска подразделялись на 6 групп. 
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Совокупная сумма риска, исчисленная как произведение объема ак-
тивов соответствующей группы на процент риска этой группы, опреде-
ляла знаменатель показателя Н,, а именно Ар. 

Для оценки достаточности капитала банка Центральный банк РФ 
установил, что значение коэффициента Н, не должно быть меньше 
0,04. Если у банка увеличивается риск активов, для соблюдения 
нормативного значения Hf он должен увеличить абсолютную величину 
собственного капитала, т.е. увеличить уставный фонд или остающуюся 
в распоряжении банка прибыль, или уменьшить иммобилизацию. 

Разновидностью показателя Н, являлись показатели Н2 и Н2|. 
Показатели Н. и Н., - это соотношение собственного капитала банка 

и активов с повышенным риском. Формула их расчета следующая: 

Таблица 6.1 
Группа активов Коэффициент 

риска, % 

1-я группа  

Касса и приравненные к ней средства 0,5 
Средства на корреспондентском счете 0,0 
Средства на резервном счете в ЦБ РФ 0,0 
2-я группа  

Ценные бумаги Правительства России 10 
Ссуды, гарантированные Правительством России . 15 
Ценные бумаги местных органов власти РФ 20 
Финансирование государственных капитальных вложений 25 
Здания, сооружения и другие основные фонды 25 

Группа активов Коэффициент 

риска, % 

3-я группа  

Кредит другим банкам 25 
Краткосрочные ссуды (кредиты, выданные банком на срок до  

1 года, за минусом ссуд, гарантированных Правительством РФ) 30 
Факторинговые операции 50 

4-ягруппа  

Долгосрочные ссуды (кредиты, выданные банком на срок более  

1 года, за минусом ссуд, гарантированных Правительством РФ) 50 
Лизинговые операции 60 
5-я группа  

Ценные бумаги акционерных обществ и предприятий, приобре-  

тенные банком 70 
Другие права участия, приобретенные банком 80 

6-я группа  

Просроченная задолженность по ссудам 100 
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где АПр - активы с повышенным риском (3-6 групп), взвешенные с учетом риска. 

Минимально допустимое значение норматива Н2 было установлено 
на 1991 г. в размере 0,1. 

где АПр - активы с повышенным риском (4-6 групп), взвешенные с учетом риска.

Минимально допустимое значение норматива Н2, было установлено в 
размере 0,15. Начиная с 1995 г. показатели Н, и Н2, отменены. 

Вторая группа показателей, вводившая ограничение обязательств 
банка, характеризовалась одним показателем Н3 (ранее данный пока-
затель был известен банкам как К^). Он отражал соотношение между 
капиталом банка и его обязательствами. 

Расчет собственного капитала приведен выше. К обязательствам 
банка относились остатки средств на расчетных и текущих счетах, сроч-
ные депозиты, вклады населения, остатки на счетах "Лоро", полученные 
межбанковские кредиты, кредиторская задолженность, 50% гарантийных 
обязательств, выданных банком. 

Минимально допустимое значение норматива Н3 было установ- 

• по коммерческим банкам, созданным на 
базе учреждений упраздненных специа-
лизированных банков независимо от способа 
формирования капитала 1 :25 (0,04) 

• по прочим коммерческим банкам, дей-
ствующим в виде обществ с ограниченной 
ответственностью либо акционерных об- 

• по прочим коммерческим банкам, дей-
ствующим в виде акцйонерных обществ от- 

Регулирование ликвидности баланса коммерческих банков в соот-
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ветствии с указаниями Банка России, изданными в 1991 г., осуществля-
лось до 1995 г. на основе показателей Н4, Н5, Н6, Н7, Н8, составляющих 
третью группу. 

Показатель Нд характеризовал соотношение суммы выданных кре-
дитов и остатков средств на расчетных и текущих счетах, вкладов и сроч-
ных депозитов. 

где Кр - остаток ссудной задолженности заемщиков банка; 
С - остаток средств на расчетных и текущих счетах, вкладов и срочных депозитов. 

Максимально допустимое значение норматива Н4 было установлено: 

• по коммерческим банкам, созданным на базе учреждений 
упраздненных специализированных банков, в размере - 1,5 

• по прочим коммерческим банкам в размере - 0,7 

Показатель Н. отражал соотношение суммы ликвидных активов 
банка и остатков средств на расчетных и текущих счетах, вкладов и 
срочных депозитов. Этот показатель определялся по формуле 

 

где Л А - ликвидные активы банка; 
С - остатки средств на расчетных и текущих счетах, вкладов и срочных депозитов. 

В ликвидные активы банка включались: касса и приравненные к 
ней средства, средства на корреспондентском счете в ЦБ РФ, средства 
на резервном счете в ЦБ РФ, кредиты, выданные банкам на срок до 30 
дней, ценные бумаги Правительства РФ. 

Минимально допустимое значение норматива Н5 было установлено: 
• по коммерческим банкам, созданным на базе учреждений 

упраздненных специализированных банков, в размере - 0,2 
• по прочим коммерческим банкам в размере - 0,5 

Показатели Н4 и Н5 относились к оценочным, т.е. использовались 
самими банками для управления активами и пассивами в целях под-
держания ликвидности баланса. Начиная с 1995 г. эти показатели от-
менены. 

Показатель Н& характеризовал соотношение суммы ликвидных ак-
тивов и общей суммы всех активов банка. Он определялся по следую-
щей формуле: 

 

где ЛА - ликвидные активы банка; 
А - общая сумма активов банка. 

Минимально допустимое значение норматива Н6 было установлено: 
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• по коммерческим банкам, созданным на базе учреждений 
упраздненных специализированных банков в размере - 0,2 

• по прочим коммерческим банкам, в размере - 0,5 

Этот показатель использовался в качестве оценочного. 
Коэффициент Н. получил название показателя текущей, или крат-

косрочной, ликвидности. Данный коэффициент характеризовал соот-
ношение суммы ликвидных активов и суммы обязательств банка со 
сроками в течение 30 дней.  
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Н7 = 

Показатель Н7 определялся по формуле 

ЛА 
ов’ 

ОВ - обязательства банка по обязательствам сроком до 30 дней. 

В эти обязательства включались: остатки средств на расчетных и 
текущих счетах, вклады и депозиты с истекающим сроком до 30 дней; 
кредиты, полученные от других банков со сроком погашения в течение 
30 дней; гарантии и поручительства, выданные банком со сроком ис- 

Максимально допустимое значение норматива Н7 было установлено: 
• по коммерческим банкам, созданным на базе учреждений 

упраздненных специализированных банков, в размере - 0,2 
• по прочим коммерческим банкам в размере - 0,3 

Коэффициент Нс определялся как показатель долгосрочной ликвид-
ности. Он отражал соотношение активов банка сроком погашения свыше 
одного года и обязательств банка по депозитным счетам и кредитам на 
срок свыше года. Он исчислялся по формуле 

 

где Кр - кредиты, выданные банком, сроком погашения свыше одного года 
К - капитал банка; 
ОД - обязательства банка по депозитным счетам и кредитам, полученным банком, 

сроком погашения свыше года. 

Максимально допустимое значение норматива Н8 было установлено: 
• по коммерческим банкам, созданным на базе учреждений 

упраздненных специализированных банков, в размере - 1,5 
• по прочим коммерческим банкам в размере - 1,0 

Четвертая группа экономических нормативов, регулировавших лик-
видность банка, была связана с оценкой максимального размера риска на 
одного заемщика. Риск банка возрастает в зависимости от объема 
выданного кредита. Поэтому посредством показателя Н9 Банк России 
стимулировал коммерческие банки диверсифициррвать размещение ссуд 
по многим клиентам, т.е. ограничивал концентрацию предоставляемых 
средств одному клиенту. 

Расчет показателя НА происходил в несколько этапов. 
На первом этапе каждый банк должен был рассчитать величину 

"крупного" кредита применительно к величине собственного капитала. 
Эта величина индивидуальна для каждого банка, она равнялась 20% от 
капитала банка.  
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На втором этапе из общей ссудной задолженности клиентов данного 
банка выбирались кредиты, превышающие величину "крупного" кредита. 

На третьем этапе определялся риск каждой крупной ссуды с учетом 
ее обеспечения. Для этого по каждой ссуде рассматривались способы 
обеспечения и рассчитывалась сумма риска. 

При этом учитывалось следующее: 
• если ссуда обеспечена залогом государственных ценных бумаг, то 

сумма риска определялась как разница между величиной кредита и 90% 
стоимости обеспечения; 

• если ссуда обеспечена залогом товарно-материальных ценностей, 
то сумма риска определялась как разница между величиной кредита и 
75% стоимости обеспечения: 

• если ссуда обеспечена гарантией третьих лиц с известной плате-
жеспособностью, то сумма риска определялась как разница между ве-
личиной кредита и 70% гарантийного обязательства: 

• если ссуда обеспечена страховым полисом, то сумма риска была 
равна разнице между величиной кредита и величиной страховой суммы, 
исчисленной в размере удельного веса страховой суммы к общей сумме 
выданного кредита, уменьшенного на 20 пунктов. 

На четвертом этапе выбирался клиент, имеющий наибольший риск по 
возврату ссуды с учетом ее обеспечения. По этому клиенту определялся 
показатель Н9 по формуле 

 

где Р- максимальный размер кредитного риска одного заемщика; 
К - собственный капитал банка. 

Максимально допустимое значение норматива Н9 было установлено: 

• по коммерческим банкам, созданным на базе уч-
реждений упраздненных специализированных банков, 
в размере - 1,0 

• по прочим-коммерческим банкам, созданным в те- п „ 
чение 1990-1991 гг., в размере - ’ 

• по прочим коммерческим банкам, созданным в течение 1988-
1989 гг., в размере - 0^ 

При этом размер риска банка на одного заемщика не мог превышать 
10% суммы активов банка. 

На пятом этапе производилось определение совокупной суммы всех 
"крупных" кредитов. Суммарный остаток задолженности по всем "круп-
ным" кредитам, выданным банком, не мог превышать размер капитала 
банка: 

• более чем в 15 раз - по коммерческим банкам, созданным на базе 
учреждений упраздненных специализированных банков; 

• более чем в 10 раз - по прочим коммерческим банкам, действую-
щим в виде обществ с ограниченной ответственностью либо акционер-
ных обществ закрытого типа; 
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• более чем в 8 раз - по прочим коммерческим банкам, действующим 
в виде акционерных обществ открытого типа. 

При этом рекомендовалось, чтобы сумма кредитов, относящихся для 
данного банка к категории "крупных", не могла превышать суммы соб-
ственных средств заемщика. 

В течение 1995 г. в качестве экономических нормативов, регулиру-
ющих ликвидность коммерческих банков, применялись показатели Н,, 
Н3, Н6, Н7, Hg и Н9. 

Принятие в апреле 1995 г. новойредакции Федеральногозакона ”ОЦен- 
тральном банке Российской Федерации (Банке России) ''внесло опреде-
ленные изменения в выше описанную систему оценки ликвидности бан-
ков. Во-первых, новый закон существенно изменил набор экономических 
нормативов, устанавливаемых централизованно. 

Во-вторых, введены единые критериальные уровни экономических 
нормативов применительно к разным типам банков. 

В-третьих, устранено деление экономических нормативов на обяза-
тельные и оценочные. 

В-четвертых, методика расчета отдельных показателей (например, 
Hj) и их предельные значения приближены к международным стан-
дартам. 

Новая система экономических нормативов введена в действие с 1 ап-
реля 1996 г. после издания новой Инструкции № 1 Центрального банка 
РФ, определяющей конкретный механизм ее применения. В дальнейшем, 
содержание данной Инструкции вносились уточнения и изменения в 
главные из них связаны с переходом коммерческих банков с 1 января 
1998 г. на новый План счетов. 

Рассмотрим основные положения действующей системы экономи-
ческих нормативов деятельности кредитных организаций. 

К числу экономических нормативов отнесены: 
• минимальный размер уставного капитал; 
• норматив достаточности капитала; 
• нормативы ликвидности; 
• максимальный размер риска на одного заемщика или группу свя-

занных заемщиков; 
• максимальный размер крупных кредитных рисков; 
• максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика); 
• максимальный размер кредитов, гарантий и поручительств, пре-

доставленных кредитной организацией своим участникам (акционерам, 
пайщикам) и инсайдерам; 

• максимальный размер привлеченных денежных вкладов (депози-
тов) населения; 

• максимальный размер вексельных обязательств банка; 
• нормативы использования собственных средств кредитных орга-

низаций для приобретения долей (акций) других юридических лиц.
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Уставный капитал банка составляет ядро собственного капитала, 
поэтому требования к увеличению минимального размера уставного 
капитала для вновь создаваемых банков является предпосылкой усиле-
ния их капитальной базы, а значит, повышения ликвидности банков. Для 
вновь создаваемых кредитных организаций минимальный размер 
уставного капитала устанавливался на 1 января 1998 г. в сумме, эквива-
лентной 4.0 млн ЭКЮ, на 1 июля 1998 г. - 5 млн ЭКЮ. 

Соответственно повышается требование к минимальному размеру 
собственных средств банка (сумма уставного капитала, фондов и не-
распределенной прибыли), который устанавливался в сумме, эквива-
лентной 5 млн ЭКЮ (начиная с 1 января 1999 г.). 

Норматив достаточности капитала fH^. как и в действовавшей ранее 
системе, отражает соотношение собственного капитала к активам, 
взвешенным с учетом риска. 

Однако при расчете этого показателя изменяются: а) методика рас-
чета собственного капитала; б) классификация активов по степени риска; 
в) уровни коэффициентов риска. 

Собственный капитал рассчитывается следующим образом: основной 
+ дополнительный капитал - величина недосозданного резерва под 
возможные потери по ссудам под 2-4 группы риска - сумма недосоз-
данного резерва под обесценение вложений в ценные бумаги - кредиты, 
гарантии, поручительства, предоставленные банком акционерам, 
участникам и инсайдерам сверх соответствующих лимитов - превышение 
затрат на приобретение материальных активов над собственными 
источниками - просроченная дебиторская задолженность длительностью 
свыше 30 дней - вложения банка в акции дочерних и зависимых 
хозяйственных обществах, а также вложения в капитал кредитных орга- 
низаций-резидентов - субординированные кредиты, предоставленные 
кредитными организациями-резидентами. 

Для определения суммы совокупного риска активов (Ар) вводится 
5 групп активов, различающихся по степени риска. 

Основной состав этих групп приведен в табл. 6.2. 
Формула расчета показателя, характеризующего достаточность ка-

питала (Н,), следующая: 

Н, -------------- = --- — -------------  100, 
1 Ар-Рц-Рк-Рд+КРВ+КРС 

где К - собственный капитал; 

Ар - сумма активов, взвешенных с учетом риска; 

Рц - общая величина созданного резерва под обесценение ценных, бумаг; 

Рк - величина созданного резерва на возможные потери по ссудам; 
Рд - величина созданного резерва на возможные потери по прочим активам и по 

расчетам с дебиторами; 
КРВ - величина кредитного риска ко внебалансовым операциям банка (кроме срочных 

сделок); 
КРС - величина кредитного риска по срочным сделкам.
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Группы Коэффициент 

риска, % 

1-я группа 
Средства на корреспондентском и депозитном счетах 

 

в ЦБ РФ 0 
Обязательные резервы, перечисленные в ЦБ РФ 0 

Средства банков, депонированных для расчетов чеками 

Вложения в облигации ЦБ РФ, не обремененные обязатель 

0 

ствами 
Вложения в государственные долговые обязательства стран из 

числа "группы развитых стран", не обремененные обяза- 

0 

тельством 0 
Счета расчетных центров ОРЦБ в учреждениях ЦБ РФ Касса и 

приравненные к ней средства, драгоценные металлы 

0 

в хранилищах и в пути 2-я группа 2 

Ссуды, гарантированные Правительством РФ 10 

Ссуды под залог драгоценных металлов в слитках 10 
Средства в расчетных центрах ОРЦБ 
Вложения в государственные долговые обязательства и обли-

гации внутреннего и внешнего валютного займа РФ, не об- 

10 

ременные обязательствами 3-я группа 
Вложения в долговые обязательства субъектов РФ и местных 

10 

органов самоуправления, не обремененные обязательствами 

Средства на корреспондентских счетах в банках-нерезиден- 
20 

тах стран из числа "группы развитых стран" в СКВ Кредиты, 
предоставленные банкам-нерезидентам из числа 

20 

"группы развитых стран" 
Ссуды под залог ценных бумаг субъектов РФ и местных органов 

самоуправления в части, равной рыночной стоимости 

20 

указанных бумаг 
Ссуды под залог государственных ценных бумаг РФ в части, 

20 

равной рыночной стоимости указанных бумаг 4-я группа 20 

Средства на счетах в банках-резидентах РФ 
Средства на счетах в банках-нерезидентах стран не из числа 
"группы развитых стран", исключая страны ближнего зару- 

70 

бежья 70 
Ценные бумаги для перепродажи 
5-ягруппа 
Все прочие активы 

70 



Таблица 6.2 
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Указанная классификация активов по степени риска близка к реко-
мендациям Базельского комитета по банковскому регулированию и 
надзору, принятым в июле 1998 г. 

Минимально допустимое значение Н, устанавливалось в размере 
(%): 

с баланса на 01.02.99 г. - 8% для банков с капиталом от 5 млн ЭКЮ 
и выше и 9% для банков с капиталом от 1 до 5 млн ЭКЮ; 

с баланса на 01.01.2000 г. - соответственно 10 и 11%. 
Нормативы ликвидности коммерческого банка включают: 
• норматив мгновенной ликвидности (Н2); 
• норматив текущей ликвидности (Н3); 
• норматив долгосрочный ликвидности 
• норматив общей ликвидности (Н5); 
• норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами 

(Н14). 
Первые три из них характеризуют сопряженность активов и пасси-

вов по суммам и срокам. 
Норматив мгновенной ликвидности (Н2) представляет собой отно-

шение суммы высоколиквидных активов к сумме обязательств банка 
по счетам до востребования: 

100%. 

где Л А„ - высоколиквидные активы, в которые включаются остатки кассы и 
приравненные к ним средства; остатки средств кредитных организаций на 
корреспондентском счете в Центральном Банке РФ; депозиты, 
размещенные в Центральном банке РФ; средства банков, внесенные для 
расчетов чеками; средства кредитных организаций для кассового 
обслуживания филиалов; счета участников РЦОРЦБ; депозиты, 
размещенные в банках-нерезидентах до востребования и для расчетов с 
использованием банковских карт; прочие размещенные средства в части 
до востребования, а также вложения в государственные долговые 
обязательства и обязательства внутреннего и внешнего валютных займов, 
не являющиеся обеспечением по полученным кредитам. 

Ови - обязательства до востребования, определяемые как остатки средств на кор-
респондентских счетах кредитных организаций - корреспондентов, в том 
числе в СКВ + остатки средств на счетах участников РЦОРЦБ + средства 
клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами + депозиты и 
иные привлеченные средства банков до востребования и для расчетов с 
использованием банковских карт + просроченная задолженность по 
полученным межбанковским кредитам и просроченным по ним процентам 
+ часть средств в расчетах'(аккредитивы к оплате, расчетные чеки и др.) + 
остатки средств на расчетных, текущих счетах клиентов + депозиты 
физических лиц до востребования + прочие привлеченные средства до 
востребования + выпущенные кредитной организацией векселя и 
банковские акцепты до востребования + другие обязательства 
(обязательства по аккредитивам, перед бюджетом по налогам и 
внебюджетным фондам, перед поставщиками и подрядчиками и прочими 
кредиторами, с оплатой в пределах 30 дней). 

Минимально допустимое значение Н, устанавливается в пределах 
20%. 

Норматив текущей ликвидности (Ну рассчитывается по формуле 

где ЛА - ликвидные активы банка текущие; 
ОВТ - обязательства банка до востребования и сроком в пределах 30 Дней.
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В ликвидные активы банка текущие (ЛАт) включаются высоколик-
видные активы, а также кредиты и депозиты, размещенные в банках на 
срок до 30 дней; кредиты, предоставленные банкам и клиентам на срок 
до 30 дней, учтенные банком векселя со сроком погашения до востре-
бования и до 30 дней, задолженность банку сроком погашения в тече-
ние ближайших 30 дней. Текущие обязательства (ОВт) включают: обя-
зательства до востребования и обязательства, срок которых истекает в 
течение ближайших 30 дней. К ним относятся: депозиты со сроком от 
одного дня до одного месяца; выпущенные банком векселя со сроком 
предъявления в течение 30 дней; полученные кредиты от других 
банков (включая Центральный банк РФ), со сроком погашения в 
течение 30 дней; гарантии данного банка со сроком погашения в 
течение ближайших 30 дней; обязательства, подлежащие оплате более 
чем через 30 дней. 

Минимально допустимое значение Н3 устанавливается с баланса на 
1 февраля 1999 г. в размере 70%. 

Норматив долгосрочной ликвидности (Нл рассчитывается по фор-
муле 

Нд-^'ЮО’К, 

где Крд - кредиты, выданные банком, размещенные депозиты с оставшимся до погашения 
сроком свыше года, а также 50% гарантий поручительств, выданных банком сроком 
погашения свыше 1 года; 

К - собственный капитал банка; 
ОД - долгосрочные обязательства банка (сроком погашения свыше 1 года). 

В долгосрочные обязательства включаются: обязательства банка по 
депозитам и кредитам, полученным банком, а также по 
обращающимся на рынке долговым обязательствам банка сроком 
погашения свыше 1 года. 

Максимально допустимое значение Н4 устанавливается в размере 120%. 
Норматив обшей ликвидности (Н5), отражающий процентное соот 

ношение ликвидных активов и общей суммы активов, рассчитывается 
по формуле 

где ЛА1 - ликвидные активы текущие; 
А - скорректированная сумма всех активов по балансу определяется как общая сумма 

активов по балансу, за исключением собственных долей уставного капитала, 
выкупленных банком (сч. 105); суммы просроченных процентов по операциям с 
драгоценными металлами (счета 20319 и 20320); средств, отражающих расчеты с 
филиалами и между подразделениями одной кредитной организации (счета 30302, 
30304 и 30306); суммы просроченных процентов по предоставленным 
межбанковским кредитам (сч. 325); расчеты с бюджетом по финансированию 
капитальных вложений (счета 40104, 40109, 40111) суммы просроченных 
процентов по предоставленным кредитам, (сч. 459) части расходов будущих 
периодов (счета 01404, 61405, 61406, 61407, 61408) суммы расходов банка (сч. 702); 
суммы убытков банка (еч. 704); суммы использования прибыли (сч. 705); часть 
суммы неоплаченных процентов по векселям; 
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Ро - обязательные резервы кредитной организации. 

Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами (Н14) 
рассчитывается по формуле: 

где ЛАДМ - высоколиквидные активы в драгоценных металлах в физической форме; 

ОВдм - обязательства в драгоценных металлах до востребования и со сроком востребования 

в ближайшие 30 дней. 

Минимально допустимое значение Н14 установлено в размере 10%. 
Как отмечалось выше, ликвидность банка в значительной мере обус-

ловливается качеством активов, которое в свою очередь зависит от их 
диверсифицированности. Для регулирования кредитного риска, связанного с 
предоставлением крупных сумм клиентам банка, введены нормативы Н6, Н7, 
Н9, Н91, Н|0, Н|0 Г 

Максимальный размер риска на одного заемщика или группу связанных 
заемщиков регулируется показателем Н6, формула расчета которого 

Н6 = ^100%, 

где Кр, - совокупная сумма требований банка к заемщику или группе взаимосвязанных 

заемщиков по кредитам, включая просроченные; учтенным векселям, займам, и 

суммы, не взысканные банком по своим гарантиям. Указанные требования 

включаются в расчет с учетом степени риска (в соответствии с расчетом Ар); 

К - собственный капитал банка. 

В величину Kpj дополнительно включаются: 
• величина кредитного риска по инструментам, отраженным на вне-

балансовых счетах (например, гарантии и поручительства, выданные банком; 
не использованные клиентами кредитные линии; выставленные или 
подтвержденные банком непокрытые безотзывные аккредитивы и др.); 

• величина кредитного риска по срочным сделкам, заключенным с 
указанными лицами. 

Под взаимосвязанными заемщиками понимаются юридические или 
физические лица-заемщики, связанные между собой экономически и 
юридически, т.е. имеющие общую собственность, взаимные гарантии и 
обязательства или контролирующие имущество друг друга, а также со-
вмещение одним физическим лицом руководящих должностей. Под контролем 
понимается прямое или косвенное (через дочерние предприятия) владение 
более чем 50% голосов у стороны (лица) или способность контролировать 
больше половины голосов по специальной договоренности с другими его 
акционерами или согласно его уставу.

Максимально допустимое значение Н6 устанавливается в размере 
25%. Максимальный размер крупных кредитных рисков (Н?) характери-
зует соотношение совокупной величины крупных кредитов и собствен-
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ного капитала банка. Крупным кредитом считается общая сумма тре-
бований к одному заемщику (Крэ), превышающая 5% собственного 
капитала банка. Формула расчета этого показателя: 

где Кскр - совокупная величина кредитных рисков; 

К - собственный капитал банка. 

Максимально допустимое значение ЬЛ устанавливается в размере 
800%. Максимальный размер кредитного риска на одного акционера (уча-
стника) (Н9) определятся по формуле 

где Кра - значение показателя Кр1 в отношении тех акционеров (участников), вклад 
которых в уставный капитал банка превышает 5% от его величины, зареги-
стрированной Центральным банком РФ. 

К - собственный капитал банка. 

Максимально допустимое значение Н9 устанавливается в размере 20%. 
Совокупная величина крупных кредитных рисков на акционеров 

(участников) банка (Н9 ) определяется как суммарное значение кредитных 
рисков (Кр,) по всем акционерам (участникам), вклад которых в уставный 

капитал превышает 5% от зарегистрированной величины. 
Максимально допустимое значение норматива Н9, устанавливается в 

размере 50%. 
Максимальный размер кредитов, займов, предоставленных органи-

зацией своим инсайдерам, а также выданных в их пользу, регулируется 
нормативом Н10, который рассчитывается следующим образом: 

где Кри - совокупная сумма требований банка (включая забалансовые), взвешенных с 
учетом риска, в отношении инсайдера банка и связанных с ним лиц; 

К - совокупный капитал кредитной организации. 

В соответствии с международной практикой к инсайдерам относятся 
физические лица, акционеры, имеющие более 5% акций, директора 
(президент, председатель, их заместители), члены совета, члены кредит-
ного комитета, руководители дочерних и материнских структур и другие 
лица, которые могут повлиять на решение о выдаче кредита, а также 
родственники инсайдеров и бывшие инсайдеры. 
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Максимально допустимое значение Н на одного инсайдера и свя-
занных с ним лиц установлено в размере 2 %. Совокупная величина 
кредитов и займов, выданных инсайдерам (Н10,), не может превышать 
3% собственного капитала банка. 

Регулирование депозитных рисков, оказывающих влияние на лик-
видность банка, осуществляется в российской практике посредством 
введения нормативов Hg, Нп, И { иН13. 

Максимальный размер риска на одного кредитора (вкладчика) (Нд) 
в соответствии с Инструкцией № 1 Центрального банка РФ отражает 
соотношение величины вкладов, депозитов или полученных банком 
кредитов, гарантий и поручительств, остатков по счетам одного или 
связанных между собой кредиторов (вкладчиков) и собственного капи-
тала банка: 

^ =  ^ •100% ,  

где О„ - совокупная сумма обязательств банка перед одним или группой связанных 
кредиторов (вкладчиков); 

К - собственный капитал. 

При расчете обязательств банка (Овкл) необходимо иметь в виду 
следующее: 

• величину вклада, депозита (кроме депозита до востребования), 
сумму полученного кредита следует определять с учетом следующих 
коэффициентов риска, установленных в процентах в зависимости от 
срока, оставшегося до возврата: до 6 месяцев -100%; от 6 месяцев до 1 
года - 80%; свыше 1 года - 50%; 

• остатки средств на корреспондентских, расчетных (текущих) 
счетах, а также депозитных счетах до востребования рассчитываются 
по формуле средней хронологической. 

Максимальный размер привлеченных денежных вкладов 
(депозитов) населения (Нп) характеризует соотношение общей суммы 
вкладов (депозитов) граждан и величины собственного капитала банка. 
Этот показатель не должен превышать 100%. 

Норматив Ни, регулирует максимальный размер обязательств банка 
перед банками-нерезидентами и финансовыми организациями-нере-
зидентами. Формула расчета этого показателя: 

где Он - совокупная сумма обязательств банка в рублях, в том числе по субординиро-
ванным кредитам (займам) в части, не включаемой в расчет собственного 
капитала банка, иностранной валюте и драгоценных металлах перед банка-
ми-нерезидентами и финансовыми организациями-нерезидентами; 

К - собственный капитал банка. 

Максимально допустимое значение Нп , установлено в размере 400%. 
162 

Норматив риска собственных вексельных обязательств (Н13) рассчи-
тывается по формуле 

ВЛ 
Н,3 = —100%, 
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13 к 

где ВО - выпущенные банком векселя и банковские акцепты, а также 50% забалансовых 
обязательств банка из индоссамента векселей, авалей и вексельного по-
средничества. 

Максимально допустимое значение Нв установлено в размере 100%. 

6.3. ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ОЦЕНКИ ЛИКВИДНОСТИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Ликвидность коммерческого банка как качественное состояние, на 
которое оказывает влияние множество факторов, сложно в измерении. 
Об этом свидетельствует зарубежный опыт оценки ликвидности ком-
мерческих банков. 

Как правило, существуют два метода измерения ликвидности: 
а) на основе финансовых коэффициентов, исчисляемых по балансам и 

отражающих ликвидность баланса; 
б) на основе определения потенциальной потребности в ликвидных 

средствах с учетом анализа оборотов по активам и пассивам баланса 
банка в соответствующих периодах. 

Коэффициентный метод предполагает установление определенных 
количественных соотношений между статьями баланса. Причем в одних 
странах эти соотношения предписываются властями, в других - вводятся и 
поддерживаются самими банками. 

Так, в США нет узаконенной сверху системы измерения ликвидности. 
Ее определение и поддержание является задачей руководства банка. 

Выбор показателей для оценки ликвидности может изменяться в 
зависимости от: 

• рынка, на котором функционирует банк: 
• типа или вида банка; 
• содержания и набора банковских операций. Вместе с тем накоп-

ленный банками опыт обусловил наиболее частое применение следующих 
показателей. 

Первая группа показателей характеризует соотношение ликвидных 
активов и депозитов. При этом используются два показателя: 

Первичные резервы (касса + корреспондентский счет 
j  ______  _______ в Центральном банке) __________  __  . 

Депозиты 
Первичные + Вторичные (государственные ценные 

2 __________________ бумаги) резервы ______________  
Депозиты 

Посредством указанных показателей устанавливается непосред-
ственная связь между ликвидными активами и обязательствами в виде 
депозитов, подлежащих выполнению. Уровень первого показателя для 
обеспечения ликвидности банка принято иметь не менее 5-10%; уровень 
второго - не менее 15-25%. 

Второй показатель используется и в Японии, но как обязательный для 
выполнения всеми банками. Его уровень не должен быть менее 30%. 
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В США для оценки ликвидности используется еще несколько пока-
зателей. Одним из них является соотношение суммы выданных кредитов 
и депозитов. Его оценка осуществляется в динамике. При этом ус-
тановлена зависимость: чем больше данный показатель превышает 1, тем 
ликвидность банка ниже. 

Одновременно рассчитывается и оценивается доля кредитов в обшей 
сумме активов как отражение диверсифицированности активов. Этот 
показатель принято считать оптимальным при уровне в пределах 65-70%. 

Для оценки ликвидности используется также показатель, отражаю-
щий способность актива быстро обмениваться на наличность. Он ис-
числяется как отношение ликвидных активов к обшей сумме активов. 

При этом в ликвидные активы включают лишь остатки средств в кас-
се, денежные средства в пути, на валютных счетах, остатки но счетам 
"Ностро" в Центральном банке и в других банках. Чем выше данный 
показатель, тем ликвидность выше, но ниже доходность. Поэтому целью 
менеджмента в области управления ликвидностью является выявление 
оптимальной границы между ликвидностью банка и его доходностью. 

Особое внимание уделяется анализу структуры привлеченных ресур-
сов, стабильности депозитной базы. В этой связи рассматривается группа 
показателей, характеризующих качество ресурсной базы банка. 

С точки зрения стабильности депозиты подразделяются на основные 
(устойчивые) и "летучие". Основные депозиты - депозиты, которые 
закрепились за данным банком, не покидают банк. Чем больше 
устойчивых депозитов, тем выше ликвидность банка, поскольку они 
уменьшают потребность в ликвидных активах. 

Основные депозиты могут быть как среди вкладов до востребования, 
так и среди срочных и сберегательных счетов и вкладов. Причем 
практика показала, что устойчивая часть депозитов выше среди вкладов 
до востребования. 

Причина такого положения заключена в том факте, что по срочным и 
сберегательным вкладам устанавливается более высокий процент в 
сравнении со вкладами до востребования, причем плата по срочным и 
сберегательным депозитам различна в разных банках. Поэтому именно 
эти депозиты больше всего подвержены движению, что и определило их 
название "летучие". 

Показатель, характеризующий степень постоянства, стабильности 
депозитов, рассчитывается в виде отношения суммы основных депози
тов к общей сумме депозитов. Банк считается ликвидным, если доля 
основных депозитов в общей сумме депозитов составляет не менее 
75%. 

Другим показателем, отражающим стабильность депозитной базы, 
является отношение срочных и сберегательных депозитов к обшей 
сумме депозитов. Срочные и сберегательные депозиты, как отмечалось 
выше, относятся к ресурсам банка, более чувствительным к изменению 
процентной ставки. Поэтому повышение доли таких депозитов 
увеличивает объем ’’летучих" депозитов, а значит снижает 
ликвидность банка. 

Качество ресурсной базы банка оценивается также показателем, 
свидетельствующим о ДОСТУПНОСТИ коммерческого банка к внешним ис-
точникам (межбанковскому кредиту). Формула его расчета: 

Ссуды, полученные у других банков, 
- _______ включая Центральный банк ___________  
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Сумма привлеченных средств 

Оценка этого показателя не однозначна. Возможность банка при 
необходимости быстро привлечь ресурсы с межбанковского рынка и от 
Центрального банка по умеренной плате и тем самым устранить вре-
менный недостаток ликвидных средств рассматривается как признак 
высокой ликвидности банка. Вместе с тем большая доля внешних поза- 
имствований свидетельствует о слабости и низкой ликвидности банка. 
Поэтому дополнительно анализируется: а) частота заимствований; 

б) условия заимствования (с залогом или без залога); 
в) причины привлечения средств; 
г) проценты по займам. 
Во многих странах показатели ликвидности коммерческих банков 

рассчитываются на основе соотношения активных и пассивных статей 
баланса, сгруппированных по срокам. 

Во Франции таким сроком является 3 месяца. Соответственно коэф-
фициент ликвидности рассчитывается как отношение активов, разме-
щенных сроком до трех месяцев к депозитам до востребования, сроч-
ным депозитам и другим ресурсам, привлеченным на такой же срок. 
Расчет этого коэффициента коммерческие банки должны представлять 
контрольным органам ежеквартально. Предельное значение данного 
показателя не должно быть ниже 60%. 

В Англии коммерческие банки ежемесячно отчитываются перед 
Банком Англии о соблюдении коэффициента ликвидности, 
отражающего соотношение наличных средств, остатков на счетах 
"Ностро”, депозитов до востребования и размещенных сроком на один 
день, ценных бумаг и годных к переучету векселей - в числителе и всей 
суммой привлеченных ресурсов - в знаменателе. Минимально 
допустимый размер этого соотношения составляет 12,5%. 

Кроме того, в Англии коммерческие банки рассчитывают и другие 
коэффициенты ликвидности, не требующие отчета перед Центральным 
банком: 

а) соотношение суммы активов, размещенных на срок до одного 
месяца, и суммы обязательств с погашением в течение того же срока: 

6) соотношение активов, размещенных на срок до 6 месяцев и соот-
ветствующей части обязательств банка. 

В Германии коммерческие банки также ежемесячно отчитываются 
перед Немецким федеральным банком о состоянии ликвидности балан-
са. Законом в Германии определена обязанность коммерческих банков 
соблюдать следующие соотношения: 

а) краткосрочных и среднесрочных вложений (до четырех лет) к 
равнозначным по срокам привлечения ресурсам и сберегательным 
вкладам: 

б) долгосрочных вложений (на срок четыре и более лет) к привле-
ченным ресурсам на этот же срок. 

Требуемый уровень этих коэффициентов в пределах 100% предпо-
лагает, однако, возможность частичного покрытия более долгосрочных 
вложений менее краткосрочными ресурсами. 

Учитывая динамизм состояния ликвидности банка, зарубежные эк-
сперты отмечают, что оно не может быть полностью измерено с 
помощью финансовых коэффициентов, исчисленных на основе 
балансовых соотношений. Поэтому постепенно зародилась практика 
оценки ликвидности на основе потока наличности по существующим 
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активам и пассивам банка. 
Трудность такой оценки заключается в том, что по некоторым фи-

нансовым инструментам не предусматриваются сроки наступления 
платежа (например, депозиты до востребования). Другая трудность 
состоит в правильной оценке перспектив погашения отдельных ссуд. 

Поэтому использование данного метода предполагает: 
а) высокое качество и своевременность получения информации о 

сроках платежа по активам и пассивам; 
б) высокое качество анализа банком прошлых и ожидаемых тенден-

ций состояния ссуд и депозитов. 
Широкое развитие получила практика оценки ликвидности банков 

на основе потока денежной наличности в Японии, США и многих ев-
ропейских странах. 

В качестве примера ниже (табл. 6.3) приводится методика оценки 
ликвидности коммерческих банков в Японии. 

Поскольку под риском ликвидности понимается риск 
несбалансированности по срокам и суммам объема ликвидных активов 
и обязательств банка, рекомендуется по группам активов и пассивов 
составить табл. 6.3. 

Результат приведенного сопоставления может свидетельствовать о 
недостатке или избытке ликвидных средств, что предполагает опреде-
ление мер по устранению риска несбалансированности (получение но-
вой ссуды на межбанковском рынке, продажа ценных бумаг, продле-
ние срока обязательств и т.д.). 

Для оценки ликвидности банка за месяц исчисляется коэффициент 
ликвидности: 

Общая потребность в средствах для обеспечения 
_  _____________ обязательств за период ____________  

^лик ~ Общая сумма активов, связанных 
с колеблющейся процентной ставкой 

Пример расчета приводится ниже (табл. 6.4).
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 В текущем 
месяце 

Через 
1 ме-
сяц 

Через 2 
месяца 

Через 
3 ме-
сяца 

Через 6 
ме-
сяцев 

 

Показатели 1-я 
дека 
да 

2-я 
дека 
да 

3-я 
дека 
да 

Через 1 
год 

1. Сумма обязательств 

со сроком погашения: 
а) всего 
б) изменение по сравнению 

с предшествующим 
периодом 
2. Сумма ликвидных 
активов, имеющихся у 
банка: 

а) всего 
б) изменение по сравнению 

с предшествующим 
периодом 

3. Результат (±) 

        

Таблица 6.4 

Показатели Фактически 

на 1 февраля 

1996 г. 

Предпола-

гаемое 

изменение за 

месяц 

(февраль) 

Предпола-

гаемый 

уровень на 1 

марта 1996 г. 

1. Активы, связанные с 

колеблющейся процентной 

ставкой всего 

12334 -179 12 155 

в том числе: активное сальдо по 

валютным счетам 

562 -62 500 

ссуды клиентам 5236 +83 5319 
ссуды банкам 2637 -112 2525 
ценные бумаги 2332 -26 2306 
другие активы 1567 -62 1505 

2. Обязательства всего 12 334 -4032 8302 

в том числе: средства до 

востребования 

2816 +137 2.953 

кредиты, предоставленные ЦБ 1125 -1125 - 
казначейский налог 105 -105 - 
срочные вклады, включая 
депозитные сертификаты 

6365 -3132 3233 

депозиты по доверию 1923 +193 2116 



 

 

к п  12155  

4032- 179 3853 чил* 

i/у 100 = _£££i_.100=31;7o/o 

12155

 

Указанный показатель свидетельствует, что у данного банка к последующей 

дате треть обязательств не будет обеспечена ликвидными активами. Насколько 

сможет этот банк выйти из создавшегося положения, зависит от уровня его 

менеджмента и авторитета на межбанковском рынке. Кроме того, для оценки 

рассматриваемого показателя валена тенденция его уровня, позволяющая в 

сравнении с предшествующими пе-

риодами выяснить масштаб проблемы с недостатком ликвидных средств и 

реальность ее разрешения. 
Большое значение во многих зарубежных странах придается ограни-

чению крупных кредитных рисков для обеспечения ликвидности банков. 
Так, в США в середине 70-х годов были узаконены два показателя: 

отношение выданных кредитов не должно превышать капитал банка в 11 
раз, или отношение выданных кредитов к капиталу должно составлять не 
более 0,1. 

Во Франции размер кредита одному заемщику или всем заемщикам 
одной группы не должен превышать 75% суммы собственных средств 
банка. 

В Германии сумма выданных кредитов и участия не должна превышать 
собственные средства банка более чем в 18 раз. Каждый из пяти крупных 
кредитов, составляющих более 15% суммы собственных средств банка, не 
должен превышать последние более чем в 3 раза, а все вместе эти пять 
кредитов не должны превышать собственные средства банка более чем в 8 
раз. Самый крупный кредит не должен превышать 75% собственных 
средств банка.  
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Глава 7 БАНКОВСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

7.1. ЗНАЧЕНИЕ И ВИДЫ БАНКОВСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Основное назначение банковской отчетности - быть источником 
достоверной, полной и оперативной экономической информации о де-
ятельности банка. Банковская отчетность должна быть понятна суще-
ствующим и потенциальным инвесторам и кредиторам, давать им 
представление о суммах, времени и рисках, связанных с ожидаемыми 
доходами, предоставлять информацию о составе и видах 
привлекаемых ресурсов, их размещении, наличии резервов на 
возможные потери по ссудам и т.п. 

Управление современными банками базируется на использовании 
количественной информации, выраженной в денежных единицах. При 
этом бухгалтерская отчетность может включать и качественную ин-
формацию (не денежную), если она помогает анализу бухгалтерских 
отчетов. Отчетность, специально подготовленная в помощь менедже-
рам, относится к управленческой учетной информации. Она исполь-
зуется в процессе планирования, исполнения и контроля за деятельно-
стью банка. 

Вместе с тем необходимо иметь в виду, что бухгалтерская 
информация использует условные классификации, 
предположительные оценки и в этом смысле является 
приблизительной. Например, отражение в балансе на обычных 
ссудных счетах многократно пролонгированных ссуд с большой долей 
условности отражает соотношение между срочными и просроченными 
ссудами. Аналогичное отражение на пассивных счетах резервных 
фондов банка не свидетельствует об их наличии в ликвидной форме. 

Таким образом, несмотря на "ауру точности", которая, как может 
показаться, окружает бухгалтерскую отчетность, показатели и значе-
ние их могут быть лишь приблизительными. В этой связи большая от-
ветственность за правильное использование отчетности ложится на ее 
пользователя, который обязан уметь адекватно истолковать ее и при-
менить при выработке решений. Он должен понимать ее и определять, 
какую отчетность и как, в какой сфере деятельности использовать. 

Методологическим центром по организации бухгалтерского учета 
в банках является Центральный банк РФ. В соответствии со статьей 56 
Федеральногозакона "ОЦентральном банкеРоссийскойФедерации (Банке 
России) "'Центральный банк Российской Федерации устанавливает обя-
зательные для банков правила ведения бухгалтерского учета, составле-
ния и представления бухгалтерской отчетности. 

7.2. БАЛАНС БАНКА И ПРИНЦИПЫ ЕГО ПОСТРОЕНИЯ 

Баланс коммерческого банка (КБ) - это бухгалтерский баланс, ко-
торый отражает состояние собственных и привлеченных средств банка 



165 

 

 

и их размещение в кредитные и другие активные операции. 
Балансы банков строятся по унифицированной схеме, в 

соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета в банках, который 
утверждается ЦБ РФ. Банковские балансы относятся к средствам 
коммерческой информации и отвечают требованиям оперативности, 
конкретности, солидности (достоверности). Оперативность банковского 
баланса проявляется в его ежедневном составлении, которое в 
значительной степени гарантирует правильность и достоверность 
бухгалтерского учета в банках и связано с ежедневной передачей 
клиентам вторых экземпляров (выписок) их лицевых счетов, в которых 
исключается наличие ошибочных записей. Действовавший до 1998 г. 
План счетов, который был положен в основу построения банковских 
балансов, использовал принцип группировки счетов по экономическим 
однородным признакам. 

Правило понижающейся ликвидности статей по активу и уменьше-
ния степени востребования средств по пассиву строго не соблюдается и 
прослеживается лишь в тенденции. 

Счета номенклатуры баланса банков подразделяются на балансовые 
и внебалансовые. Балансовые счета подразделяются на пассивные и 
активные. Пассивные счета предназначены для учета собственных и 
привлеченных ресурсов, активные - для их размещения. 

Внебалансовые счета используются для учета ценностей и докумен-
тов, не влияющих на актив и пассив баланса, поступающих в банки на 
хранение, инкассо или комиссию, а также для учета бланков строгой 
отчетности, бланков акций, других документов и ценностей. 

Все балансовые счета подразделяются на счета первого порядка - 
укрупненные, синтетические счета и счета второго порядка - детализи-
рующие, аналитические счета. Счета первого порядка обозначаются 
тремя цифрами от 102 до 705. Номер счета второго порядка состоит из 
пяти знаков и строится путем прибавления двух цифр справа к номеру 
счета первого порядка. Например, 102 - Уставный капитал акционерных 
банков, сформированный за счет обыкновенных акций, 10201 - 
Уставный капитал акционерных банков, сформированный за счет обык-
новенных акций, принадлежащих Российской Федерации. 

Балансовые счета группируются в семи разделах по принципу эко-
номически однородного содержания и ликвидности. Номенклатура 
внебалансовых счетов - пятизначная. Внебалансовые счета сгруппиро-
ваны также в семи разделах. 

С 1 января 1998 г. введен новый План счетов, разработанный на ос- 
нованииГражданского кодекса Российской Федерации,Федеральныхза- 
конов Российской Федерации "О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)", "О банках и банковской деятельности", с 
использованием международных стандартов бухгалтерского учета в 
банках, требований международных организаций в области финансовой 
статистики.

Введение нового Плана счетов вместе с совершенствованием прин-
ципов организации учета в банках практически означает реформу бан-
ковского бухгалтерского учета. 

Новый План счетов строится на следующих международно 
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признанных принципах бухгалтерского учета: 
непрерывность деятельности кредитной организации; постоянство 

методов учета; незыблемость входящего баланса; приоритет содержа-
ния над формой; осторожность при совершении банковских операций; 
раздельное отражение остатков по активно-пассивным счетам; откры- 
тостьучета. 

Бухгалтерский баланс в полной мере должен отражать операции, 
проводимые банком, служить базой для принятия управленческих ре-
шений, отражать реально получаемую прибыль. 

При формировании нового Плана счетов учтены изменения, имев-~ 
шие место в последние годы в основах экономической системы, прин-
ципах организации экономических отношений, расширение функций и 
увеличение числа проводимых банками операций. Изменены общая 
структура Плана счетов, которая теперь базируется на выделении в 
разделы однотипных по содержанию банковских операций 
(межбанковские операции, счета клиентуры, привлеченные и 
размещенные средства, операции с ценными бумагами). 

В основу построения Плана счетов положены следующие базовые 
принципы: 

1. Разделение счетов на активные и пассивные, отказ от использования активно-
пассивных счетов. Для отражения операций, по которым сальдо может 
быть либо дебетовое, либо кредитовое, предусматривается наличие 
парных счетов - активного и пассивного. В начале операционного дня 
операции начинают отражаться по счету, имеющему сальдо (остаток) 
по результатам предыдущего дня. Если в конце дня на счете 
образуется противоположное сальдо, то оно переносится на 
соответствующий парный счет. Не допускается наличие в балансе на 
конец дня дебетового сальдо по пассивному счету или кредитового по 
активному счету. 

Если в соответствии с договором с клиентом (банком-корреспон- 
дентом) предусматривается возможность использования "овердрафта", 
т.е. проведения платежей при отсутствии средств на счете, то данная 
операция отражается как кредитная. Образовавшееся в этом случае по 
итогам дня дебетовое сальдо переносится на ссудные счета клиентов, 
т.е. отражается как предоставленный кредит. 

При образовании кредитового сальдо в результате совершения бан-
ком в течение дня операций, отражаемых по активному счету, оно так-
же в конце дня должно быть перенесено на парный пассивный счет. 

2. Единообразное отражение операций, совершаемых в различных 
видах валют, отказ от "валютного раздела” баланса. Отражение бан-
ковских операций в счетах бухгалтерского баланса производится в за-
висимости от содержания операции, а не от вида валюты. Все 
совершаемые кредитными организациями банковские операции в 
иностранной валюте должны отражаться в ежедневном едином 
бухгалтерском балансе банка только в рублях. Для учета операций, 
совершаемых в раз- 

личных видах валют, на балансовых счетах открываются отдельные лицевые счета в 
соответствующей иностранной валюте. В номер лицевого счета аналитического учета 
включается трехзначный цифровой код валюты. Таким образом, в сводном балансе на 
одном счете должны учитываться и отражаться операции во всех используемых валютах, и 
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одновременно кредитные организации имеют возможность составлять аналогичные по 
структуре балансы по учету и отражению операций, совершаемых в различных валютах. 
При этом совершение операций по счетам в иностранной валюте производится с 
соблюдением валютного законодательства, правил валютного контроля и в соответствии с 
нормативными документами Центрального банка Российской Федерации по этим 
вопросам. 

3. Единая временная структура активных и пассивных операций. В целях адекватного 
отражения ликвидности баланса кредитных организаций в активе и пассиве используется 
единая структура счетов второго порядка по срокам (где это требуется): 

до востребования: сроком на 1 день; 
сроком на 7 дней: сроком до 30 дней; 
сроком от 31 до 90 дней; 
сроком от 91 до 180 дней; 
сроком от 181 дня до 1 года; 
сроком от 1 года до 3 лет; 
сроком свыше 3 лет. 
Отражение в данном случае в балансе кредитной организации операций 

осуществляется по фактическому сроку до окончания данной операции, что подразумевает 
перевод с течением времени сумм операции с одного счета второго порядка на другой. Для 
учета полного срока операции в лицевом счете указываются дата начала операции и срок в 
днях до ее окончания. 

4. Разрешение банкам принимать решение об открытии дополнительных счетов, 
необходимых для более точного отражения совершаемых операций. Кредитные 
организации имеют право открывать в соответствующих разделах отдельные счета второго 
порядка для учета операций, необходимых банку или клиенту, но с условием, что в 
балансе, представляемом Банку России, его учреждениям, эти счета должны быть включе-
ны по экономическому содержанию в действующие счета того же раздела Плана счетов, 
утвержденного Центральным банком Российской Федерации. 

Для учета отдельных операций, где это необходимо, предусматриваются специальные 
транзитные счета. 

Кредитные организации могут открывать клиентам на определенный срок 
накопительные счета для зачисления средств. Расходование средств с этих счетов не 
допускается. Средства с накопительных счетов по истечении срока перечисляются на 
оформленные в установленном порядке расчетные, текущие счета. Накопительные счета 
не должны использоваться для задержки расчетов и нарушения действующей очередности 
платежей. 

5. Разделение счетов по типам клиентов. В Плане счетов предусматривается 
использование единой классификации клиентов при отражении различных операций, 
основанной на выделении резидентства, формы собственности и вида деятельности: 

резиденты, в том числе: 
• кредитные организации, 
• предприятия и организации, находящиеся в федеральной собственности, в том 

числе: 
финансовые, 
коммерческие, 
некоммерческие, 
• предприятия и организации, находящиеся в государственной собственности (кроме 

федеральной), в том числе: 
финансовые, 
коммерческие, 
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некоммерческие. 
• прочие предприятия и организации, в том числе: финансовые, 
коммерческие, 
некоммерческие, 
• предприятия без образования юридических лиц: физическиелица; 
нерезиденты, втом числе: 
• кредитные организации, 
• прочие юридические лица, 
• физические лица. 
6. Расчеты с филиалами. В Плане счетов сохранены счета для учета расчетов 

кредитных организаций со своими филиалами. При этом предусматриваются отдельные 
счета для учета расчетов с филиалами, расположенными на территории Российской 
Федерации и за границей. Порядок расчетов между кредитными организациями и 
их,филиалами определяют сами кредитные организации с отражением принципов и 
положений, определенных Банком России. При проведении и отражении в балансе 
внутрибанковских расчетов кредитные организации исходят из того, что они несут 
ответственность за риск и правильную организацию внутрибанковских расчетов. 

Кредитная организация также самостоятельно определяет порядок учета и 
документооборота по одногородным дополнительным офисам, не наделенным правами 
филиалов. Они должны функционировать на основании положений о них, утвержденных 
соответствующим органом кредитной организации. 

7. Финансирование капитальных вложений. Аналогично с Планом счетов 
бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий не 
предусматривается ведение обособленного "учета финансирования капитальных 
вложений" клиентов и в кредитных организациях. 

Если по просьбе клиента на договорных условиях кредитная организация возьмется 
обособленно учитывать операции по использованию клиентом средств на капитальные 
вложения, то для этого на том же балансовом счете, где учитываются операции по 
расчетным, текущим счетам, 
можно открывать в установленном порядке отдельные счета, с которых оплачиваются 
расчетные документы в пределах наличия на них средств. При этом контрольные функции 
кредитные организации осуществляют в пределах, определенных договорами. Средства на 
эти счета должны перечисляться с расчетных, текущих счетов. Если на капитальные 
вложения выделяются бюджетные средства, то эти операции совершаются в порядке, 
изложенном по ведению операций по счетам бюджета. 

8. Нумерация лицевых счетов клиентов. Схема обозначения и нумерации счетов, с 
учетом введения нового Плана счетов, представляется в следующем виде (см. ниже). 

В обозначении счета должно быть: его наименование текстом; цифровой номер 
лицевого счета; по ссудным счетам - цель, на которую выдан кредит, - текстом, номер 
кредитного договора, размер процентной ставки, цифровое обозначение группы 
кредитного риска, по которой начисляется резерв на возможные потери по ссудам, другие 
данные по решению кредитной организации. 

Ниже приведен перечень балансовых и внебалансовых счетов кредитных организаций с 
некоторым сокращением. 

ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ1 

А. Балансовые счета 
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Номер счета 1-
го (2-го) 
порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Признак 
счета 
А,П 

Раздел 1. 
102 

10201 

Капитал и фонды 
Уставный капитал акционерных банков, 
сформированный за счет обыкновенных акций, 
принадлежащих: 

Российской Федерации 

П 

1 Обозначения: 
А - активный счет; 
П - пассивный счет; 
СБ - счет открывается только в Сберегательном банке Российской Феде-
рации и его учреждениях; 
РФ - Российская Федерация; 
ОРЦБ - организованный рынок ценных бумаг; 
РЦ ОРЦБ - расчетный центр ОРЦБ. 
Под словом "банки" подразумеваются Центральный банк Российской Фе-
дерации и кредитные организации. 
Счета для нерезидентов Российской Федерации специально оговорены этим 
словом. Без указания слова "нерезидент" счета используются для учета 
операций резидентов Российской Федерации. 
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Номер счета 

1-го (2-го) 

порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Признак 
счета 
А,П 

10202 субъектам Российской Федерации  

 и местным органам власти П 
10203 государственным предприятиям  

 и организациям П 
10204 негосударственным организациям П 
10205 физическим лицам П 
10206 нерезидентам П 

103 Уставный капитал акционерных банков, 

сформированный за счет привилегированных акций, 

принадлежащих: 

 

10301 Российской Федерации П 
10302 субъектам Российской Федерации  

 и местным органам власти П 
10303 государственным предприятиям  

 и организациям П 
10304 негосударственным организациям П 
10305 физическим лицам П 
10306 нерезидентам П 

104 Собственные акции, выкупленные у акционеров 
 

10401 собственные акции, выкупленные  

 у акционеров А 
105 Уставный капитал паевых банков, паи, 

принадлежащие: 

 

10501 Российской Федерации П 
10502 субъектам Российской Федерации и местным  

 органам власти П 
10503 государственным предприятиям  

 и организациям П 
10504 негосударственным организациям П 
10505 физическим лицам П 
10506 нерезидентам П 

106 Добавочный капитал  

10601 Прирост стоимости имущества при переоценке П 
10602 Эмиссионный доход П 
10603 Стоимость безвозмездно полученного  

 имущества П 
10604 Разница между уставным капиталом кредитной  

 организации и ее собственными средствами П 
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107 Фонды банков  

10701 Резервный фонд П 
10702 Фонды специального назначения П 
10703 Фонды специального назначения,  

 
использованные на производственное и социальное 

развитие 

П 

10704 Другие фонды П 

Раздел 2. Денежные средства и драгоценные металлы  

202 Денежные средства Наличная валюта 

и платежные документы 

 

20202 Касса кредитных организаций А 
20203 Платежные документы в иностранной валюте А 
20206 Касса обменных пунктов А 
20207 Денежные средства в операционных кассах, нахо-  

 дящихся вне помещений банка А 
20208 Денежные средства в банкоматах А 
20209 Денежные средства в пути А 
20210 Платежные документы в иностранной валюте, в  

 пути А 
203 Драгоценные металлы и камни 

Драгоценные металлы 

 

20302 Золото А 
20303 Другие драгоценные металлы А 
20305 Драгоценные металлы в пути А 
20308 Драгоценные металлы в монете А 

204 Драгоценные камни  

20401 Драгоценные камни А 
20402 Драгоценные камни, переданные  

 для реализации А 
20403 Драгоценные камни в пути А 

Раздел 3. Межбанковские операции  

301 Межбанковские расчеты 

Корреспондентские счета 

 

30102 Корреспондентские счета кредитных  

 организаций в Банке России А 
30104 Корреспондентские счета расчетных  

 внебанковских кредитных организаций А 
30106 Корреспондентские счета расчетных центров ОРЦБ  

 в Банке России А 
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30109 Корреспондентские счета кредитных организаций-  

 корреспондентов п 
30110 Корреспондентские счета в кредитных организациях- 

 корреспондентах А 
30111 Корреспондентские счета банков-нерезидентов  

 в рублях П 
30112 Корреспондентские счета банков-нерезидентов  

 в свободно конвертируемой валюте П 
30114 Корреспондентские счета банков нерезидентов  

 в свободно конвертируемой валюте А 
302 Счета банков по другим операциям  

30202 Обязательные резервы кредитных организаций по 

счетам в валюте РФ, перечисленные в Банк 

 

 России А 
30204 Обязательные резервы кредитных организаций по 

счетам в иностранной валюте, перечисленные 

 

 в Банк России А 
30206 Средства банков, внесенные для расчетов чеками А 
30208 Накопительные счета кредитных организаций  

 при выпуске акций А 
30220 Средства клиентов по незавершенным расчетным  

 операциям П 
30221 Незавершенные расчеты банка А 
30222 Незавершенные расчеты банка П 
30223 Средства клиентов по незавершенным расчетным  

 операциям при расчетах через подразделения России П 
303 Расчеты с филиалами  

30301 Расчеты с филиалами, расположенными в РФ П 
30302 Расчеты с филиалами, расположенными в РФ А 
30303 Расчеты с филиалами, расположенными  

 за границей П 
30304 Расчеты с филиалами, расположенными  

 за границей А 
30305 Расчеты между подразделениями одной кредитной  

 организации по полученным ресурсам П 
30306 Расчеты между подразделениями одной кредитной  

 организации по переданным ресурсам А 
304 Расчеты на организованном рынке ценных бумаг  

30401 Счета участников РЦ ОРЦБ П 
30402 Счета участников РЦ ОРЦБ А 
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30403 Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения  

 расчетов по операциям на ОРЦБ П 
30404 Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения  

 расчетов по операциям на ОРЦБ А 
30405 Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в 

расчетном центре для гарантийного обеспечения 

 

 расчетов по операциям на секторах ОРЦБ П 
30406 Средства участников РЦ ОРЦВ, депонируемые в 

расчетном центре для гарантийного обеспечения 

 

 расчетов по операциям на секторах ОРЦБ А 
30407 Расчеты по зачету обязательств и требований 

расчетных центров ОРЦБ по итогам операций их 

участников на ОРЦБ 

 

306 Расчеты по ценным бумагам  

30601 Средства клиентов по брокерским операциям  

 с ценными бумагами П 
30602 Средства клиентов по брокерским операциям  

 с ценными бумагами А 
30603 Расчеты с эмитентами по обслуживанию  

 выпусков ценных бумаг И 
30604 Расчеты с Министерством финансов РФ  

 по ценным бумагам П 
30605 Расчеты с Министерством финансов РФ  

 по ценным бумагам А 
30606 Средства клиентов-нерезидентов по брокерским 

операциям с ценными бумагами и другими 

 

 

финансовыми активами Межбанковские кредиты и 

депозиты 

П 

312 Кредиты, полученные кредитными организациями от 

Банка России 

 

31201 на 1 день П 

31202 на срок от 2 до 7 дней П 

31203 на срок от 8 до 30 дней П 

31204 на срок от 31 до 90 дней П 

31205 на срок от 91 до 180 дней П 

31206 на срок от 181 дня до 1 года П 
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313 Кредиты, полученные кредитными организациями от 

кредитных организаций 

 

31301 Кредит, полученный при недостатке средств  

 на корреспондентском счете (овердрафт) П 
31302 на 1 день П 

31303 на срок от 2 до 7 дней П 

31304 на срок от 8 до 30 дней П 

31305 на срок от 31 до 90 дней П 

31306 на срок от 91 до 180 дней П 

31307 на срок от 181 дня до 1 года П 

31308 на срок от 1 года до 3 лет П 

31309 на срок свыше 3 лет П 

314 Кредиты, полученные от банков-нерезидентов  

31401 Кредит, полученный в порядке расчетов  

 по корреспондентскому счету (овердрафт) П 
31402-Л по установленной  

31409 -• временной структуре П 

315 Депозиты и иные привлеченные средства банков  

31501 до востребования П 

31502-\ по установленной  

31509 * временной структуре  

31510 для расчетов с использованием банковских карт П 

316 Депозиты и иные привлеченные средства банков-

нерезидентов 

 

30601 до востребования П 

31602- -1 по установленной  

31609 -* временной структуре  

31610 для расчетов с использованием банковских карт П 

317 Просроченная задолженность по полученным меж-

банковским кредитам 

 

31701 по кредитам, полученным от Банка России П 

31702 по кредитам, полученным от кредитных  

 организаций П 
31703 по кредитам, полученным от банков-нерезидентов П 
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318 Просроченные проценты по полученным  

 межбанковским кредитам  

31801 по кредитам, полученным от Банка России п 
31802 по кредитам, полученным от кредитных  

 организаций п 
31803 по кредитам, полученным от банков-нерезидентов п 

319 Депозиты, размещенные в Банке России  

31901 Депозиты, размещенные в Банке России А 

320 Кредиты, предоставленные банкам  

32001 Кредит, предоставленный при недостатке средств  

 на корреспондентском счете (овердрафт) А 

32002- X по установленной А 

32009 -" временной структуре  

32010 резервы под возможные потери П 
321 Кредиты, предоставленные банкам-нерезидентам  

32101 Кредит, предоставленный при недостатке средств на  

 корреспондентском счете (овердрафт) А 

32102-1 по установленной А 

32109 * временной структуре  

32110 резервы под возможные потери П 
322 Депозиты и иные размещенные средства  

 в кредитныхорганизациях  

32201 до востребования А 

32202- X по установленной временной  

32209 * структуре  

32310 для расчетов с использованием банковских карт А 

32211 резервы под возможные потери П 

323 Депозиты и иные размещенные средства  

 в банках-нерезидентах  

32301 до востребования А 

32302- X по установленной  

32309 -" временной структуре  

32310 для расчетов с использованием банковских карт А 

32311 резервы под возможные потери П 
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324 Просроченная задолженность по предоставленным 

межбанковским кредитам 

 

32401 по кредитам, предоставленным банкам А 

32402 по кредитам, предоставленным банкам-  

 нерезидентам А 
32403 Резервы под возможные потери П 

325 Просроченные проценты по предоставленным 

межбанковским кредитам 

 

32501 по кредитам, предоставленным банкам А 

32502 по кредитам, предоставленным банкам- нерезидентам А 

Раздел 4. Операции с клиентами 
Средства на счетах 

 

401 Средства федерального бюджета  

40101 Налоги, распределяемые органами федерального  

 казначейства П 
40102 Доходы федерального бюджета П 
40104 Доходы федерального бюджета, перечисляемые на  

 транзитный счет в учреждения банка РФ П 
40105 Средства федерального бюджета П 

40106 Средства федерального бюджета, вьщеленные го-

сударственным предприятиям, организациям и уч- 

 

 реждениям П 
40110 Средства Минфина России  

 для финансирования капитальных вложений П 
40111 Финансирование капитальных вложений  

 за счет средств Минфина России А 
402 Средства бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов 

 

40201 Средства бюджетов субъектов РФ П 

40202 Средства бюджетов субъектов РФ, 

выделенные государственным предприятиям, орга- 

 

 низациям и учреждениям П 
40203 Средства бюджетов субъектов РФ, вьщеленные 

негосударственным предприятиям, 

 

 организациям и учреждениям П 
40204 Средства местных бюджетов П 
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40205 Средства местных бюджетов, выделенные 

государственным предприятиям, организациям 

 

 и учреждениям П 
40206 Средства местных бюджетов, выделенные 

негосударственным предприятиям, организациям 

 

 и учреждениям П 
403 Прочие средства бюджетов  

404 Средства государственных внебюджетных фондов 
 

40401 Пенсионный фонд РФ П 

40402 Фонд социального страхования РФ П 

40403 Федеральный фонд обязательного  

 медицинского страхования РФ П 
40404 Территориальные фонды обязательного  

 медицинского страхования П 
40405 Государственный фонд занятости  

 населения РФ П 
40406 Фонды социальной поддержки населения П 

40407 Федеральный дорожный фонд П 

40408 Территориальные дорожные фонды П 

40409 Экологические фонды П 

40410 Внебюджетные фонды субъектов РФ  

 и местных органов власти П 

405 Счета предприятий, находящихся в федеральной 

собственности 

 

406 Счета предприятий, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности 

 

407 Счета негосударственных предприятий  

40701 Финансовые организации П 

40702 Коммерческие предприятия и организации П 

40703 Некоммерческие организации П 
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408 Прочие счета  

40801 Организации банков П 

40802 Физические лица-предприниматели П 

40803 Физические лица-предприниматели-нерезиденты П 

40804 Юридические и физические лица-нерезиденты -  

 счета типа «Т» П 
40805 Юридические лица-нерезиденты -  

 счета типа «И» П 
40806 Юридические лица-нерезиденты -  

 счета типа «С» П 
409 Средства в расчетах  

40901 Аккредитивы к оплате П 

40902 Аккредитивы к оплате по расчетам  

 с нерезидентами П 
40903 Расчетные чеки П 
40905 Текущие счета уполномоченных  

 и невыплаченные переводы П 
40906 Инкассированная денежная выручка П 

40907 Расчеты клиентов по зачетам П 

40908 Расчеты клиентов по зачетам А 

40909 Невыплаченные переводы из-за границы П 

40910 Невыплаченные переводы из-за границы  

 нерезидентам П 
40911 Транзитные счета 

Депозиты 

П 

410 Депозиты Минфина России  

41001 до востребования П 

41002 на срок до 30 дней П 

41003 на срок от 31 до 90 дней П 

41004 на срок от 91 до 180 дней П 

41005 на срок от 181 дня до 1 года п 
41006 на срок от 1 года до 3 лет П 

41007 на срок свыше 3 лет - п 
41008 для расчетов с использованием банковских карт П 
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411 Депозиты финансовых органов субъектов РФ и 

местных органов власти 

 

41101- х по установленной  

41108 временной структуре П 

412 Депозиты государственных внебюджетных фондов 

РФ 

 

41201- х по установленной  

41208 J временной структуре П 

413 Депозиты внебюджетных фондов субъектов РФ  

 и местных органов власти  

41301-т по установленной  

41308 временной структуре . П 

414 Депозиты финансовых организаций, находящихся 

в федеральной собственности, 

 

41401- Т по установленной  

41408 ^ временной структуре П 

415 Депозиты коммерческих предприятий и 

организаций, находящихся в федеральной 

собственности, 

 

41501- X по установленной  

41508 * временной структуре П 

416 Депозиты некоммерческих организаций, 

находящихся в федеральной собственности, 

 

41601 ~х по установленной  

41608 ^ временной структуре П 
417 Депозиты финансовых организаций, находящихся 

в государственной (кроме федеральной) 

собственности, 

 

41701 -X по установленной  

41708 -* временной структуре П 

418 Депозиты коммерческих предприятий и 

организаций, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности, 

 

41801 -х по установленной  

41808 -* временной структуре П 
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 н
н
 

, 5
^ 

41
9 

  
Депозиты некоммерческих организаций, 

находящихся в государственной (кроме федеральной) 

собственности, 

 

 41901 -
Т. 

по установленной  

 41908 J" временной структуре п 
42
0 

  

Депозиты негосударственных финансовых 

организаций 
 42001  -1  по установленной  

 42008 J временной структуре п 
42
1 

  
Депозиты негосударственных коммерческих 

предприятий и организаций 
 42101  -1  по установленной  

 42108 J временной структуре п 
42
2 

  

Депозиты негосударственных некоммерческих 

организаций 
 42201  -1  по установленной  

 42208 J временной структуре п 
42
3 

  Депозиты физических лиц 
 42301  -1  по установленной  

 42308 J временной структуре п 
42
5 

  Депозиты юридических лиц-нерезидентов 
 42501-т по установленной  

 42508 J временной структуре п 
42
6 

  Депозиты физических лиц-нерезидентов 
 4260

1  
-1  по установленной  

 42608 J временной структуре 

Прочие привлеченные средства 

п 

42
7 

  Привлеченные средства Минфина России  

 42701 ■
Л 

по установленной временной  

 42707 J структуре п 
42
8 

  

Привлеченные средства финансовых органов 

субъектов РФ и местных органов власти 
 4280

1  
-1  по установленной  

 42807 J временной структуре п 
42
9 

  
Привлеченные средства государственных 

внебюджетных фондов РФ 
 42901 -1 по установленной  

 42907 » временной структуре п 
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430 Привлеченные средства внебюджетных фондов 

субъектов РФ и местных органов власти 

 

43001 - -1 по установленной  

43007 J" временной структуре П 
431 Привлеченные средства финансовых организаций, 

находящихся в федеральной собственности, 

 

43101 по установленной  

43107 J временной структуре П 
432 Привлеченные средства коммерческих 

предприятий и организаций, находящихся в 

федеральной собственности, 

 

43201 -1 по установленной  

43207 -Г временной структуре П 
433 Привлеченные средства некоммерческих 

организаций, находящихся в федеральной 

собственности, . 

 

43301 -1 по установленной  

43307 J временной структуре П 
434 Привлеченные средства финансовых организаций, 

находящихся в государственной (кроме 

федеральной) собственности, 

 

43401 — 
~L 

по установленной  

43407 J временной структуре П 
435 Привлеченные средства коммерческих 

предприятий и организаций, находящихся в 

государственной (кроме федеральной) 

собственности, 

 

43501 -\ по установленной  

43507 J временной структуре П 
436 Привлеченные средства некоммерческих 

организаций, находящихся в государственной 

(кроме федеральной) собственности, 

 

43601 - \ по установленной  

43607 J временной структуре П 
437 Привлеченные средства негосударственных 

финансовых организаций 

 

43701 --1 по установленной  

43707 / временной структуре П 
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Номер счета 

1-го (2-го) 

порядка 

Признак 

Наименование разделов и счетов баланса 
А ТТ 
/V, 11 

438 

43801-1 

43807 J п 
439 

43901-1 

43907 П * 

440 

44001- 1 

44007 J П 

441 

44101 

44102 

44103 

44104 

44105 

44106 

44107 

44108 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

442 

44201 

44202 

44203 

44204 

44205 

44206 

44207 

44208 

44209 

44210 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

А 

П 

Привлеченные средства негосударственных 

коммерческих предприятий и организаций по 

установленной временной структуре 

Привлеченные средства негосударственных 

некоммерческих организаций по 

установленной временной структуре 

Привлеченные средства юридических лиц- 

нерезидентов 

по установленной временной 

структуре 

Кредиты предоставленные 

Кредиты, предоставленные Минфину России на 1 

день 

на срок от 2 до 7 дней на срок от 

8 до 30 дней на срок от 31 до 90 

дней на срок от 91 до 180 дней на 

срок от 181 дня до 1 года на срок 

от 1 года до 3 лет на срок свыше 

3 лет 

Кредиты, предоставленные финансовым органам 

субъектов РФ и местных органов власти Кредит, 

предоставленный при недостатке средств на 

расчетном (текущем) счете (овердрафт) на 1 день 

на срок от 2 до 7 дней на срок от 

8 до 30 дней на срок от 31 до 90 

дней на срок от 91 до 180 дней на 

срок от 181 дня до 1 года на срок 

от 1 года до 3 лет на срок свыше 

3 лет Резервы на возможные 

потери 
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Номер счета 1-го 

(2-го) порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Признак 

счета А, П 

443 Кредиты, предоставленные государственным 

внебюджетным фондам РФ 

 

44301-т по установленной  

44310J временной структуре А 

444 Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам 

субъектов РФ и местным органам власти 

 

44401-о по установленной  

44410 J временной структуре А 

445 Кредиты, предоставленные финансовым 

организациям, находящимся в федеральной 

собственности 

 

44501 Кредит, предоставленный при недостатке  

 средств на расчетном (текущем) счете (овердрафт) А 
44503 на срок до 30 дней А 

44504 на срок от 31 до 90 дней А 

44505 на срок от 91 до 180 дней А 

44506 на срок от 181 дня до 1 года А 

44507 на срок от 1 года до 3 лет А 

44508 на срок свыше 3 лет А 

44509 Резервы под возможные потери П 

446 Кредиты, предоставленные коммерческим 

предприятиям и организациям, находящимся в 

федеральной собственности, 

 

44601 -\ по установленной  

44609 J временной структуре А 

447 Кредиты, предоставленные некоммерческим 

организациям, находящимся в федеральной 

собственности, 

 

44701 --1 по установленной  

44709 J временной структуре А 

448 Кредиты, предоставленные финансовым 

организациям, находящимся (кроме федеральной) 
собственности, 

 

44801 -1 по установленной  

44809 -Г временной структуре А 
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Номер  Признак 

счета 1-го Наименование разделов и счетов баланса счета 
(2-го)  А,П 

порядка   

449 Кредиты, предоставленные коммерческим 

предприятиям и организациям, находящимся в 

государственной (кроме федеральной) собственности, 

 

44901-1 по установленной  

44909 J временной структуре А 

450 Кредиты, предоставленные некоммерческим 

организациям, находящимся в государственной (кроме 

федеральной) собственности, 

 

45001-1 по установленной временной  

45009 J структуре А 

451 Кредиты, предоставленные негосударственным 

финансовым организациям 

 

45101-1 по установленной  

45109 J временной структуре А 
452 Кредиты, предоставленные негосударственным 

коммерческим предприятиям и организациям 

 

45201-1 по установленной  

45209 J временной структуре А 

453 Кредиты, предоставленные негосударственным 

некоммерческим организациям 

 

45301 - -v по установленной временной  

45309 J структуре А 
454 Кредиты, предоставленные физическим лицам 

предпринимателям 

 

45401-1 по установленной  

45409 J временной структуре А 
455 Потребительские кредиты, предоставленные 

физическим лицам 

 

45502 на срок до 30 дней  

45503 на срок от 31 до 90 дней  

45504 на срок or 91 до 180 дней  

45505 на срок от 11 дня до 1 года  

45506 на срок от 1 года до 3 лет  

45507 на срок свыше 3 лет  

45508 Резервы под возможные потери  
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Номер 
счета 1-го 
(2-го) 
порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Признак 
счета А, П 

456 Кредиты, предоставленные юридическим лицам-
нерезидентам 

 

45601 - -I по установленной  

45607 J временной структуре  

457 Кредиты, предоставленные физическим лицам-
нерезидентам 

 

45701 по установленной  

45707 J временной структуре  

458 Просроченная задолженность по кредитам, 
предоставленным Минфину России 

 

45801 Минфин России А 
45802 Финансовым органам субъектов РФ  

 и местных органов власти А 
458Q3 Государственным внебюджетным фондам А 
45804 Внебюджетным фондам субъектов РФ  

 и местных органов власти А 
45805 Финансовым организациям, находящимся в 

федеральной собственности 

А 

45806 Коммерческим предприятиям и организациям, 
находящимся в федеральной собственности 

 

45807 Некоммерческим организациям, находящимся в 
федеральной собственности 

 

45808 Финансовым организациям, находящимся в 
государственной (кроме федеральной) 
собственности 

 

45809 Коммерческим предприятиям и организациям, 

находящимся в государственной (кроме 

федеральной) собственности 

 

45810 Некоммерческим организациям, находящимся в 
государственной (кроме федеральной) 
собственности 

 

45811 Негосударственным финансовым организациям  

45812 Негосударственным коммерческим 
предприятиями организациям 

 

45813 Негосударственным некоммерческим 

организациям 

 

45814 Физическим лицам-предпринимателям  

45815 Гражданам  
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Номер счета 

1-го (2-го) 

порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Признак 
счета 

А ТТ 
А, 11 

45816 Юридическим лицам-нерезидентам А 

45817 Физическим лицам-нерезидентам А 

45818 Резервы под возможные потери  

 по просроченным кредитам П 
459 Просроченные проценты по кредитам, 

предоставленным 

 

45901 Минфину России А 
45902 Финансовым органам субъектов РФ  

 и местных органов власти А 
45903 Государственным внебюджетным фондам А 
45904 Внебюджетным фондам субъектов РФ  

 и местных органов власти А 
45905 Финансовым организациям, находящимся  

 в федеральной собственности А 
45906 Коммерческим предприятиям и организациям, 

находящимся в федеральной собственности 

 

45907 Некоммерческим организациям, находящимся в 

федеральной собственности 

 

45908 Финансовым организациям, находящимся в 

государственной (кроме федеральной) собственности 

 

45909 Коммерческим предприятиям и организациям, 

находящимся в государственной (кроме федеральной) 

собственности 

 

45910 Некоммерческим организациям, находящимся в 

государственной (кроме федеральной) собственности 

 

45911 Негосударственным финансовым организациями 
 

45912 Негосударственным коммерческим предприятиям и 

организациям 

 

45913 Негосударственным некоммерческим организациям 
 

45914 Физическим лицам-предпринимателям  

45915 Гражданам А 

45916 Юридическим лицам-нерезидентам А 

45917 Физическим лицам-нерезидентам А 
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Номер 
счета 1-го 
(2-го) 

Наименование разделов и счетов баланса Призна
к j 
счета 
А, П 

порядка  

 Прочие размещенные средства  

460 Средства, предоставленные Минфину России  

46001 до востребования А 
46002 на срок до 30 дней А 
46003 на срок от 31 до 90 дней А 
46004 на срок от 91 до 180 дней А 
46005 на срок от 181 дня до 1 года А 

46006 на срок от 1 года до 3 лет А 
46007 на срок свыше 3 лет А 
46008 Резервы под возможные потери П 

461 Средства, предоставленные финансовым 
органам субъектов РФ и местных органов власти 

 

46101 --1 по установленной  

46108 J временной структуре А 
462 Средства, предоставленные государственным 

внебюджетным фондам РФ 

 

46201 - ~1 по установленной  

46208 -> временной структуре А 
463 Средства, предоставленные внебюджетным 

фондам субъектов РФ и местных органов власти 

 

46301 - X по установленной  

46308 J временной структуре А 
464 Средства, предоставленные финансовым 

организациям, находящимся в федеральной 
собственности 

 

46401--1 по установленной  

46408 J временной структуре А 

465 Средства, предоставленные коммерческим 
предприятиям и организациям, находящимся в 
федеральной собственности, 

 

46501 - по установленной  

46508 J временной структуре А 

466 Средства, предоставленные некоммерческим 
организациям, находящимся в федеральной 
собственности, 

 

46601 - по установленной  

46608 J временной структуре А 
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7-3060

Номер 
счета 1-го 
(2-го) 

 Призна
к 

Наименование разделов и счетов баланса счета 
А, П 

порядка  

467 Средства, предоставленные финансовым 
организациям, находящимся в собственности 
(кроме федеральной) 

 

46701 - -1 по установленной  

46708 J временной структуре А 

468 Средства, предоставленные коммерческим пред-
приятиям и организациям, находящимся в 
государственной (кроме федеральной) 
собственности, 

 

46801 - -1 по установленной  

46808 J временной структуре А 
469 Средства, предоставленные некоммерческим 

организациям, находящимся в государственной 
(кроме федеральной) собственности, 

 

46901 - по установленной  

46908 X временной структуре А 

470 Средства, предоставленные негосударственным 
финансовым организациям 

 

47001 - -1 по установленной  

47008 X временной структуре А 
471 Средства, предоставленные негосударственным 

коммерческим предприятиям и организациям 

 

47101-п по установленной  

47108 X временной структуре А 
472 Средства, предоставленные негосударственным 

некоммерческим организациям 

 

47201--1 по установленной  

47208 X временной структуре А 
473 Средства, предоставленные юридическим 

лицам-нерезидентам 

 

47301 - -1 по установленной  

47308 J временной структуре 

Прочие активы и пассивы 

А 

474 Расчеты по отдельным операциям  

47401 Расчеты с клиентами по факторинговым,  

 форфейтинговым операциям П 
47402 Расчеты с клиентами по факторинговым,  

 форфейтинговым операциям . А 
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Номер 

счета 1-го 
(2-го) 
порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Признак 

счета А, П 

47403 Расчеты с валютными и фондовыми биржами П 

47404 Расчеты с валютными и фондовыми биржами А 

47405 Расчеты с клиентами по покупке и продаже  

 иностранной валюты П 
47406 Расчеты с клиентами по покупке и продаже  

 иностранной валюты А 
47407 Расчеты по конверсионным сделкам П 
47408 Расчеты по конверсионным сделкам А 

47409 Обязательства по аккредитивам по иностранным  

 операциям П 
47410 Требования по аккредитивам по иностранным  

 операциям А 
47411 Начисленные проценты по вкладам П 
47412 Операции по продаже и оплате спецлотерей П 

47413 Операции по продаже и оплате спецлотерей А 
47414 Платежи по приобретению и реализации  

 памятных монет П 
47415 Требования по платежам за приобретаемые  

 и реализуемые памятные монеты А 
47416 Суммы, поступившие на корреспондентские счета  

 до выяснения П 
47417 Суммы*, списанные с корреспондентских  

 счетов до выяснения А 
47418 Средства, списанные со счетов клиентов, 

но не проведенные по корреспондентскому счету 
кредитной организации из-за недостаточности 

 

 средств П 
47419 Расчеты с предприятиями и организациями  

 по наличным деньгам (СБ) П 
47420 Расчеты с предприятиями и организациями  

 по наличным деньгам (СВ) А 
47422 Обязательства банка по прочим операциям П 

47423 Требования банка по прочим операциям А 

47425 Резервы под возможные потери  

 по прочим активам П 
47426 Обязательства банка по уплате процентов П 

47427 Требования банка по получению процентов А 
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Номер 

счета 1-

го (2-

го) 

порядка 

Признак 

счета 

А,П 

Наименование разделов и счетов баланса 

Раздел 5. 

501 

50101 

50102 

50103 

А 

А 

А 

502 

50201 

50202 

50203 

50204 

50301 

50302 

50303 

50304 

50401 

50402 

50403 

50404 

50501 

50502 

50503 

50504 

50601 

50602 

50603 

50604 

50701 

50702 

50703 

50704 

А 

А 

А 

П 

А 

А 

А 

П 

А 

А 

А 

П 

А 

А 

А 

П 

, 

А 

А 

А 

П 

А 

А 

А 

П 

503 

504 

505 

506 

507 

Операции с ценными бумагами 

Вложения в долговые обязательства 

Долговые обязательства Российской Федерации 

приобретенные по операциям РЕПО 

приобретенные для перепродажи приобретенные 

для инвестирования Долговые обязательства 

субъектов РФ и местных органов власти 

приобретенные по операциям РЕПО 

приобретенные для перепродажи приобретенные 

для инвестирования Резервы под возможное 

обесценение Долговые обязательства банков 

приобретенные по операциям РЕПО 

приобретенные для перепродажи приобретенные 

для инвестирования Резервы под возможное 

обесценение Прочие долговые обязательства 

приобретенные по операциям РЕПО 

приобретенные для перепродажи приобретенные 

для инвестирования Резервы под возможное 

обесценение Долговые обязательства 

иностранных государств приобретенные по 

операциям РЕПО приобретенные для 

перепродажи приобретенные для инвестирования 

Резервы под возможное обесценение Долговые 

обязательства банков-нерезидентов 

приобретенные по операциям РЕПО 

приобретенные для перепродажи приобретенные 

для инвестирования Резервы под возможное 

обесценение , Прочие долговые обязательства 

нерезидентов приобретенные по операциям РЕПО 

приобретенные для перепродажи приобретенные 

для инвестирования Резервы под возможное 

обесценение 
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Номер счета 

1-го (2-го) 

порядка 

Призн
ак 
счета 
А, П 

Наименование разделов и счетов баланса 

508 
50801 

802 
50803 
50804 

50901 
50902 
50903 
50904 

51001 
51002 
51003 
51004 

51101 
51102 
51103 
51104 

А 
А 
А 
П 

А 
А 
А 
П 

А 
А 
А 
П 

А 
А 
А 
П 

509 

510 

511 

512 

51201 
51202 
51203 
51204 
51205 
51206 
51207 

51208 
51209 
51210 

А 
А 
А 
А 
А 
А 
А 

А 
А 
П 

513 

51301 - -1 

51310 J 

■ Вложения в акции 

Акции банков 

приобретенные по операциям РЕПО 

приобретенные для перепродажи 

приобретенные для инвестирования 

Резервы под возможное обесценение 

Прочие акции 
приобретенные по операциям РЕПО 

приобретенные для перепродажи приобретенные 

для инвестирования Резервы под возможное 

обесценение Акции банков-нерезидентов 

приобретенные по операциям РЕПО 

приобретенные для перепродажи приобретенные 

для инвестирования Резервы под возможное 

обесценение Прочие акции нерезидентов 

приобретенные по операциям РЕПО 

приобретенные для перепродажи приобретенные 

для инвестирования Резервы под возможное 

обесценение Учтенные векселя Векселя органов 

федеральной власти и авалированные ими до 

востребования со сроком погашения до 30 дней 

со сроком погашения от 31 до 90 дней со сроком 

погашения от 91 до 180 дней со сроком 

погашения от 181 дня до 1 года со сроком 

погашения от 1 года до 3 лет со сроком 

погашения свыше 3 лет не оплаченные в срок и 

опротестованные не оплаченные в срок и 

неопротестованные Резервы под возможные 

потери Векселя органов власти субъектов РФ, 

местных органов власти и авалированные ими по 

установленной временной структуре 
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Номер 
счета 1-го 
(2-го) 
порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Признак 
счета А, П 

514 Векселя банков  

51401 - ч по установленной  

51410 -Г временной структуре А 
515 Прочие векселя  

51501 --1 по установленной  

515101 J временной структуре А 
516 Векселя органов государственной власти 

иностранных государств и авалированные ими 

 

51601-т по установленной  

51610 J временной структуре А 
517 : Векселя органов местной власти иностранных 

государств и авалированные ими 

 

51701 по установленной  

51710 I временной структуре А 
518 Векселя банков-нерезидентов  

51801-т по установленной  

51810 J временной структуре А 
519 Прочие векселя нерезидентов  

51901--, по установленной  

51910 J временной структуре 

Выпущенные банками ценные бумаги 

А 

520 Выпущенные облигации  

52001 со сроком погашения до 30 дней П 
52002 со сроком погашения от 31 до 90 дней П 
52003 со сроком погашения от 91 до 180 дней П 
52004 со сроком погашения от 181 дня до 1 года П 
52005 со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет П 
52006 со сроком погашения свыше 3 лет П 

521 Выпущенные депозитные сертификаты  

52101- по установленной  

52106 \ временной структуре  

522 Выпущенные сберегательные сертификаты  

52201 - по установленной  

52206 \ временной структуре  

523 J Выпущенные векселя и банковские акцепты  

52301 до востребования П 

52302 - -1 по установленной  

52307 J временной структуре  
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Номер счета 

1-го (2-го) 
порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Признак 
счета 
А,П 

Раздел 6.. Средства и имущество  

601 Участие 
Участие в дочерних и контролируемых 

 

60101 акционерных обществах 
Акции дочерних и контролируемых банков 

А 

60102 Акции дочерних и контролируемых  

 предприятий А 
60103 Акции дочерних и контролируемых  

 банков-нерезидентов А 
60104 Акции дочерних и контролируемых  

 предприятий-нерезидентов А 
60106 Резервы под возможное обесценение П 

602 Прочее участие  

60201 Средства, внесенные банками  

 в уставные капиталы неакционерных банков А 
60202 Средства, внесенные банками в уставные  

 капиталы предприятий и организаций А 
60203 Средства, внесенные банками в уставные  

 капиталы паевых банков-нерезидентов А 
60204 Средства, внесенные банками в уставные  

 капиталы нерезидентов А 
60205 Средства, внесенные банками в другие страны для  

 деятельности своих филиалов А 
60206 Резервы пол участие П 

603 Расчеты с дебиторами и кредиторами Расчеты 

с дебиторами и кредиторами 

 

60301 Расчеты с бюджетом по налогам П 
60302 Расчеты с бюджетом по налогам А 
60303 Расчеты с внебюджетными фондами  

 по начислениям на заработную плату П 
60304 Расчеты с внебюджетными фондами  

 по начислениям на заработную плату А 
60305 Расчеты с работниками банка по оплате труда П 
60306 Расчеты с работниками банка по оплате труда А 
60307 Расчеты с работниками банка  

 по подотчетным суммам П 
60308 Расчеты с работниками банка по подотчетным  

 суммам А 
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Номер  Признак 

счета 1 -го Наименование разделов и счетов баланса счета 
(2-го)  А,П 

порядка   

60309 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

материальным ценностям 

 

 и оказанным услугам П 
60310 Налог на добавленную стоимость по приобретенным 

материальным ценностям 

 

 и оказанным услугам А 
60311 Расчеты с поставщиками, подрядчиками  

 и покупателями П 
60312 Расчеты с поставщиками, подрядчиками  

 и покупателями А 
60313 Расчеты банков с фирмами-нерезидентами  

 по хозяйственным операциям П 
60314 Расчеты банков с фирмами-нерезидентами  

 по хозяйственным операциям А 
60315 Суммы, не взысканные банком  

 по своим гарантиям А 
60324 Резервы под возможные потери по расчетам  

 с дебиторами А 
 Имущество банков  

604 Основные средства банков  

60401 Категория 1 - Здания и сооружения А 
60402 Категория 2 - Легковой автотранспорт, легкий 

грузовой автотранспорт (грузоподъемностью до 2 т); 

конторское оборудование и мебель; компьютерная 

техника, информа- 

 

 ционные системы и системы обработки данных А 
60403 Категория 3 - Оборудование, транспортные средства 

и другие основные средства, 

 

 не включенные в 1-ю и 2-ю категории А 
60404 Земля А 
60405 Долгосрочно арендуемые основные средства А 

605 Основные средства, переданные в пользование 

организациям банков 

 

606 Амортизация основных средств  

607 Капитальные вложения  

60701 Собственные капитальные вложения А 
60702 Капитальные вложения, осуществленные  

 сверх имеющихся источников А 
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Номер счета 

1-го (2-го) 

порядка 

* 

Наименование разделов и счетов баланса 

Признак 
счета 

А ТТ 
А, 11 

608 Лизинговые операции  

60801 Машины, оборудование, транспортные и другие  

 средства для сдачи в аренду (лизинг) А 
60802 Амортизация машин, оборудования,  

 транспортных средств для сдачи в аренду  

 (лизинг) П 
609 Нематериальные активы  

60901 Нематериальные активы А 
60902 Нематериальные активы в организациях банков А 
60903 Амортизация нематериальных активов П 

610 Хозяйственные материалы  

61001 Канцелярские принадлежности А 
61002 Запасные части, включая шины,  

 для автотранспорта, а также средств  

 вычислительной техники А 
61003 Оборудование, требующее монтажа А 
61004 Материалы для социально-бытовых нужд А 
61005 Материалы для упаковки денег А 
61006 Другие материалы А 
61007 Хозяйственные материалы в организациях банков А 

611 Малоценные и быстроизнашивающиеся  

 предметы  

61101 Малоценные и быстроизнашивающиеся  

 предметы А 
61102 Малоценные и быстроизнашивающиеся  

 предметы в организациях банков А 
61103 Амортизация малоценных  

 и быстроизнашивающихся предметов П 
612 Реализация (выбытие) имущества банков  

61201 Реализация (выбытие) имущества банков П 
61202 Реализация (выбытие) имущества банков А 

 Доходы и расходы будущих периодов  

613 Доходы будущих периодов  

61301 Доходы будущих периодов по кредитным  

 операциям П 
61302 Доходы будущих периодов по ценным бумагам П 
61303 Доходы будущих периодов по другим  

 операциям П 
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Номер 

счета 1-го 

(2-го) 
порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Признак 
счета 
А,П 

61304 Полученный авансом накопленный  

 
процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам 

П 

61305 Переоценка собственных средств  

 в иностранной валюте - положительные разницы П 
61306 Переоценка средств в иностранной валюте -  

 положительные разницы П 
61307 Переоценка ценных бумаг - положительные  

 разницы П 
61309 Требования по получению процентов А 

614 Расходы будущих периодов  

61401 Расходы будущих периодов по кредитным  

 операциям А 
61402 Расходы будущих периодов по ценным бумагам А 
61403 Расходы будущих периодов по другим  

 операциям А 
61404 Возмещение разницы между расчетными  

 
и созданными резервами под возможные потери по 

кредитам 

А 

61405 Уплаченный авансом накопленный  

 
процентный (купонный) доход по процентным 

(купонным) долговым обязательствам 

А 

61406 Переоценка собственных средств  

 в иностранной валюте - отрицательные разницы А 
61407 Переоценка средств в иностранной валюте -  

 отрицательные разницы А 
61408 Переоценка ценных бумаг на ОРЦБ -  

 отрицательные разницы А 
61409 Обязательства банка по уплате процентов  

Раздел 7. Результаты деятельности  

701 Доходы  

70101 Проценты, полученные за предоставленные  

 кредиты П 
70102 Доходы, полученные от операций с ценными  

 бумагами П 
70103 Доходы, полученные от операций с иностранной  

 валютой п 
70104 Дивиденды полученные п 
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7.3. ТЕКУЩАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

Текущая бухгалтерская отчетность подразделяется на отчетность 
по итогам месяца и отчетность по итогам квартала. Порядок 
составления, содержание, сроки представления текущей бухгалтерской 
отчетности коммерческими банками определяются учреждениями ЦБ 
РФ. 

Текущая отчетность по итогам месяца включает: 

• Баланс (ф. №1); 
• Сводный баланс(включая балансы филиалов); 
• Расшифровку остатков ссудной задолженности и неплатежей по 

ссудам банка;

Номер 

счета 1-го 

(2-го) 

порядка 

Наименование разделов и счетов баланса Признак 
счета 
А,П 

70105 Доходы по организациям банков П 

70106 Штрафы, пени, неустойки полученные П 
70107 Другие доходы П 

702 Расходы  

70201 Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты А 

70202 Проценты, уплаченные юридическим лицам  

 по привлеченным средствам А 
70203 Проценты, уплаченные физическим лицам  

 по депозитам А 
70204 Расходы по операциям с ценными бумагами А 
70205 Расходы по операциям с иностранной валютой А 
70206 Расходы на содержание аппарата управления П 
70207 Расходы по организациям банков А 
70208 Штрафы, пени, неустойки уплаченные А 
70209 Другие расходы А 

703 Прибыль  

70301 Прибыль отчетного года П 
70302 Прибыль предшествующих лет П 

704 Убытки  

70401 Убытки Отчетного года А 
70402 Убытки предшествующих лет А 

705 Использование прибыли  

70501 Использование прибыли отчетного года А 
70502 Использование прибыли предшествующих лет А 
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• Расшифровку отдельных счетов баланса по срокам привлечения и 
направления средств; 

• Расшифровку отдельных балансовых счетов для экономических 
нормативов деятельности коммерческого банка; 

• Список крупных кредиторов; 
• Расшифровку по балансовому счету "Уставный фонд банка"; 
• Расчет экономических нормативов; 
• Расчет фонда обязательных резервов; 
• Расшифровку балансового счета № 30102; 
• Расшифровку балансовых счетов по корреспондентским счетам 

№30109,30110. 
Ежемесячная бухгалтерская отчетность представляется коммерчес-

кими банками в ГУ ЦБ РФ, налоговые органы. 
Коммерческие банки, выполняющие операции в иностранной ва-

люте, дополнительно представляют в ЦБ РФ отчет о движении инос-
транных активов и пассивов в свободно конвертируемых валютах, а 
также в других видах валют по операциям с нерезидентами. В состав 
данной отчетности входит справка о текущих поступлениях и платежах 
по операциям с нерезидентами в разрезе стран дальнего и ближнего 
зарубежья. 

Отчет о движении валютных активов и пассивов предназначен для 
сбора информации о движении иностранных активов и пассивов ком-
мерческих банков в операциях между резидентами и нерезидентами 
России за отчетный период. Информация, содержащаяся в отчете, ис-
пользуется для целей составления платежного баланса Российской Фе-
дерации, носит конфиденциальный характер и не подлежит опубли-
кованию в открытой печати. 

Банки, выполняющие валютные операции кроме данного вида от-
четности, обязаны представлять в учреждения ЦБ РФ специальную 
отчетность о ведении открытой валютной позиции и отчет о движении 
наличной иностранной валюты и платежных документов в иностранной 
валюте. 

Отчетность коммерческих банков по итогам квартала дополнительно 
включает оборотные ведомости по балансу в рублях и по балансу в 
иностранной валюте, оборотные ведомости филиалов и по консолиди-
рованному балансу, отчет о прибылях и убытках, расчет фонда страхо-
вания депозитов в коммерческих банках и фонда страхования коммер-
ческих банков от банкротства. 

Отчет о прибылях и убытках содержит спецификацию (перечень) до-
ходов и расходов, отнесенных на соответствующие счета. В отчете при-
водятся сгруппированные по отдельным видам процентные и непроцент-
ные доходы и расходы банка. В отдельный раздел выделены расходы на 
содержание аппарата управления и суммы, списанные в убыток. Данные 
отчета используются для анализа и выявления факторов изменения до-
ходов и расходов банка. 
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7.4. ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

В состав годовой бухгалтерской отчетности коммерческих банков 
включаются: 

• Годовой баланс (ф. № 101), 
• Отчет о прибылях и убытках (ф. № 102); 
• Приложение к балансу об использовании прибыли и фондов (ф. № 

126); 
• Расчет резерва на возможные потери по ссудам (ф. № 115); 
• Отчет о состоянии внутреннего контроля в банке. 
• Объяснительная записка по бухгалтерскому годовому отчету. 
Для составления годового бухгалтерского отчета банки в конце от-

четного года проводят необходимую подготовительную работу. Прежде 
всего банки проводят инвентаризацию всех учитываемых на балансовых 
и внебалансовых счетах денежных средств и ценностей, основных 
средств, хозяйственных и других материалов, расчетов. В ходе 
подготовительной работы анализируется дебиторско-кредиторская 
задолженность, принимаются активные меры по ее погашению. 
Нереальные суммы подлежат списанию с баланса и отнесению на 
убытки. Анализируется кредитный портфель и принимаются меры по 
выявлению нереальной ссудной задолженности, а также начисленных 
процентов по таким ссудам и их списанию в установленном порядке. 
Аналогичная аналитическая работа проводится по всем другим видам 
активов (вложениям в ценные бумаги, совместной хозяйственной 
деятельности и др.) с целью отражения в годовом балансе реальных и 
достоверных активов и пассивов. 

По результатам инвентаризации принимаются меры по урегулиро-
ванию выявленных расхождений (излишки и недостачи должны быть 
отражены по балансу в отчетном году), оформляются документы на 
взыскание сумм с виновных лиц, списываются в установленном порядке 
нереальные активы, включая безнадежные ссуды, проценты, другие 
долги, а также стоимость пришедших в негодность основных средств, 
хозяйственного инвентаря й~ материалов. 

Перед составлением годового бухгалтерского отчета завершаются все 
операции, выполняемые заключительными оборотами. В первый рабо-
чий день нового года по всем лицевым счетам клиентам вручаются или 
отсылаются по почте выписки из лицевых счетов с остатками на 1 января 
нового года. В этих целях составляются проверочные ведомости. 

Ответственность за своевременное и качественное составление годо-
вого отчета возлагается на руководителей и главных бухгалтеров банков. 
Главный бухгалтер банка обязан до подписания годового отчета лично 
сверить отчетные данные всех форм с данными баланса на 1 января 
нового года с учетом заключительных оборотов с актами ревизий, 
инвентаризации денежных средств, имущества и материалов. Отчет о 
прибылях и убытках должен отражать реальные доходы и расходы, от-
несенные на финансовые результаты, исходя из Правил ведения бухгал-
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терского учета. 
Особенности определения налогооблагаемой базы для уплаты на-

лога на прибыль относятся к компетенции налогового учета и не могут 
влиять на конечный финансовый результат. В объяснительной записке 
по годовому отчету оценивается состояние учета в банке, 
расшифровываются остатки отдельных счетов. 

Годовой отчет коммерческого банка подлежит аудиторской 
проверке, целью ее является подтверждение достоверности полноты и 
реальности счета, соответствие постановки бухгалтерского учета 
действующему законодательству и нормативным документам. Годовой 
отчет коммерческие банки представляют Банку России с 
положительным аудиторским подтверждением его достоверности. 

7.5. ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕХОДА НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРИНЦИПЫ 

УЧЕТА В БАНКАХ 

Проблемы перехода на международные принципы бухгалтерского 
учета занимают важное место в становлении отечественной банковс-
кой системы. 

Предпосылки, сложившиеся в настоящее время в коммерческих 
банках, для решения этого вопроса имеются, однако сдерживающее 
влияние на их развитие оказывают следующие мощные факторы. 

• Первый. Неравномерное насыщение коммерческих банков ква-
лифицированными бухгалтерскими кадрами. Острый дефицит в таких 
специалистах особенно испытывают недавно созданные банки. 

Очевидно, без активного участия самих банков, а также различных 
банковских ассоциаций проблему подготовки квалифицированных 
бухгалтерских кадров решить весьма трудно. 

• Второй. Принципиальное изменение представлений о 
бухгалтерской профессии, которое сейчас зарождается в банковской 
практике в связи с приобщением к международным стандартам учета. 

Если раньше бухгалтерский учет приравнивался к счетоводству, то 
теперь мы видим, что за рубежом банковский бизнес отошел от подоб-
ных представлений. 

Счетоводство - ведение записей по счетам - лишь часть бухгалтерс-
кого учета. Кроме счетоводства бухгалтерский учет включает анализ 
учетной информации и участие в принятии управленческих решений, 
т.е. в банковском менеджменте. При рейтинговой оценке банковского 
персонала участие в анализе и управлении банком должно рассматри-
ваться в качестве обязательного для бухгалтерских кадров. 

• Третий. Недостаточность нормативной базы для бухгалтерского 
оформления целого ряда банковских операций, имеющиеся российские 
стандарты затрудняют анализ банковской деятельности, не позволяют 
использовать показатели и коэффициенты оценки надежности, устой-
чивости банков, используемые в зарубежной банковской практике. 
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• Четвертый. Недостаточный уровень технической оснащенности 
средств передачи данных, телекоммуникаций и защиты банковской 
информации от проникновения фальшивых документов, общий низкий 
уровень банковской безопасности, включая компьютерную безопас-
ность. Отсюда неспособность некоторых банков обеспечить банковскую 
тайну, в то время как развитие банковского бизнеса требует возведения 
банковской тайны в ранг государственной политики (согласно западной 
статистике 60% всех преступлений в банковской сфере совершается 
персоналом банка). 

• Пятый. Недостаточный профессионализм в области бухгалтерс-
кого учета некоторых аудиторских фирм, отсутствие их ответственности 
за качество проверок также отрицательно сказывается на общем уровне 
бухгалтерской работы. 

Банковская инфраструктура должна включать квалифицированный 
аудит, который бы занимался не только подтверждением отчетности, но 
и оценивал качество, руководства, менеджмента банка на основе анализа 
рисков, ликвидности, доходности и т.п. Сюда же должна входить квали-
фицированная юридическая служба, агентство по регистрации залогов, 
чтобы избежать двойного или многократного их использования. 

Как видно, переход на международные принципы учета в банках 
начал осуществляться в непростых условиях их деятельности. С конца 
1993 г. коммерческие банки в экспериментальном порядке приступили к 
составлению новой финансовой отчетности и переходу к новым стан-
дартам учета. 

Одновременно должны решаться задачи повышения качества учета, 
достоверности и реальности банковской отчетности. Ниже представлены 
некоторые основные принципы бухгалтерского учета, раскрывающие 
международные стандарты. 

Непрерывность деятельности.В соответствии с этим стандартом 
правила ведения бухгалтерского учета не изменяются, если банк пла-
нирует продолжать свою деятельность в обозримом будущем и его лик-
видация не намечается. 

В случае предполагаемой ликвидации филиалов или продажи объекта 
активов в отчетности следует отражать скрытый убыток, который может 
иметь место, если продажная стоимость данных активов окажется 
меньше остаточной. 

Распределение по финансовому году. Реализация этого принципа тре-
бует от банков учета доходов и расходов по мере их осуществления, т.е. 
по мере предоставления кредита независимо от времени фактического 
поступления средств. Одновременно наращенные процентные расходы 
независимо от срока выплаты процентов по депозитам должны отра-
жаться в отчетности текущего года. 

Осторожность. Этот принцип требует оценивать активы и пассивы 
банков реально с достаточной степенью осторожности с тем, чтобы не 
переносить уже существующие риски на последующие годы. Это осо-
бенно актуально для российских банков, так как ориентирует их на 
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прогнозирование кредитных рисков и стимулирует образование адек-
ватных рискам по размерам и срокам резервных фондов. Данный прин-
цип с 1994 г. принят ЦБ РФ и рекомендован коммерческим банкам для 
практической реализации. Для учета резервов кредитного риска на ба-
лансе банков открываются счета с таким же названием, образуются ре-
зервы за счет операционных расходов до определения налогооблагаемой 
базы. В международном учете бухгалтерские записи по всем видам 
резервов делаются в момент возникновения соответствующих рисков 
независимо от наличия или достаточности прибыли. 

По международным стандартам прибыль не может зависеть от на-
логовой политики, и налоговые правила не должны влиять на порядок 
бухгалтерского учета операций банка. 

Реализация других международных принципов учета, таких, как при-
оритет содержания над формой, постоянство методов учета, открытость, 
консолидация, существенность, потребует от бухгалтерского персонала 
большой и серьезной работы и высокого профессионализма. 

Переход на международные принципы учета должен сопровождаться 
составлением новой финансовой отчетности. В ее состав входят баланс, 
составляемый по укрупненным статьям активов и пассивов, отчет о 
прибылях и убытках, внебалансовый отчет, пояснительные записки, в 
которых должна быть представлена аналитическая работа банка по 
классификации кредитного портфеля и определению резервов, по уп-
равлению ликвидностью, ресурсами, рисками и доходностью (основные 
отчетные формы предлагаются на с. 208-209). 

В балансовом отчете кредиты (срочные и просроченные) должны 
быть представлены одной общей суммой за минусом образованного 
резерва. Устанавливается порядок начисления процентов по 
просроченным ссудам в течение ограниченного срока (30 дней). Это 
стимулирует банки списывать с баланса длительные просроченные 
ссуды, нереальные доходы и тем самым позволит оздоровить балансовую 
отчетность, сделать ее более достоверной. 

В этой связи совершенно очевидна необходимость ускорения про-
цесса перехода коммерческих банков на мировые стандарты учета, по-
зволяющие иметь достоверную финансовую отчетность, а значит, по-
высить качество банковского менеджмента. 

Реализация Государственной программы "О переходе Российской 
Федерации на принятую в международной практике систему учета и 
статистики в соответствии с требованиями развития рыночной эконо-
мики" определяет ускоренный переход на использование коммерческими 
банками основных принципов (стандартов) бухгалтерского учета, 
принятых в международной практике. Такой переход в конечном итоге 
должен способствовать интеграции банковской системы России в ми-
ровую банковскую систему, что позволит банкам иметь реальную дос-
товерную отчетность и повысить тем самым качество банковского ме-
неджмента. Новый План счетов, введенный с 1998 г., разработан с
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№ 
п/п 

Показатели Отчетная 
дата 

1. Актив 
Денежные средства, счета и депозиты в ЦБ РФ 

 

2. Депозиты в банках и других кредитных  

3. учреждениях Долговые ценные бумаги  

4. (по рыночной стоимости) 

Ценные бумаги для перепродажи 

 

5. Ссуды  

6. Лизинг клиентам  

7. Минус резерв на возможные потери по ссудам  

8. Чистые ссуды и лизинг клиентам  

9. Основные средства и нематериальные активы  

10. (за минусом износа) Инвестиционные ценные бумаги  

11. Наращенные доходы и авансовые расходы  

12. Прочие активы  

13. из них драгоценные металлы Всего активы  

14. Заемные средства 
Депозит ЦБ РФ 

 

15. Депозиты банков и других кредитных  

16. учреждений Депозиты клиентов  

17. Наращенные расходы и досрочные доходы  

18. Выпущенные долговые ценные бумаги  

19. Прочие заемные средства  

20. Резерв на покрытие рисков  

21. Всего заемные средства  

22. Собственные средства Уставный капитал 

(простые акции) 

 

23. Привилегированные акции  

24. Эмиссионные разницы  

25. Прибыль, оставленная в распоряжении банка  

26. Переоценка основных средств  

27. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  

28. Всего собственные средства  

29. Всего заемные и собственные средства  

30. Обязательства и непредвиденные пассивы  

 

Председатель Правления банка Главный бухгалтер 
(подпись) 

  (подпись) 
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№ 
п/п 

Отчет о прибылях и убытках коммерческого банка 
(кроме данных по акциям и паям)

 

Показатели ?РИ' Убыт' 
были ки 

Доход по процентам от: 
1. депозитов в банках и других кредитных учреждений 
2. ссуд 
3. лизинга клиентам 

4. долговых ценных бумаг 
5. других источников 
6. А. Доход по процентам - всего 

Расходы по процентам на: 
7. депозиты банков и других кредитных учреждений 
8. депозиты клиентов 
9. выпущенные ценные бумаги 
10. В. Расходы по процентам- всего 
11. С. Чистый доход по процентам (С = А + В) 

Беспроцентный текущий доход от: 
12. торговли иностранной валютой 
13. другого торгового дохода 
14. трастовых операций и агентского дохода 
15. чистого дохода (потери) от вложений в ценные бумаги 
16. другого текущего дохода 
17. Д. Беспроцентный текущий доход - всего 
18. Е. Текущий доход (Е = С + Д) 

Другие беспроцентные текущие расходы: 
19. заработная плата 
20. материальное поощрение 
21. эксплуатационные расходы 
22. расходы на приобретение МБП 
23. другие текущие расходы 
24. Беспроцентные расходы - всего 
25. Текущий результат до вычета резерва на возможные 

потери по ссудам 
26. Н. Резерв на возможные потери по ссудам 
27. Прибыль до налогообложения 
28. Налог на доход 
29. Чистая прибыль (убыток) от непредвиденного дохода 
30. Непредвиденный доход за вычетом непредвиденных потерь 
31. Чистая прибыль (убыток) 
32. Чистая прибыль на акцию, пай или условный пай 100 

000 руб. 
33. Объявленный дивиденд на акцию, пай или условный пай 

Председатель Правления банка  __________  
(подпись) 

Главный бухгалтер  ______ • 
(подпись)



 

 

учетом требований международных организаций в области финансо-
вой статистики. Он строится на использовании основных признанных 
в мировой практике принципах: 

• непрерывность деятельности кредитной организации; 
• постоянство методов учета; 
• незыблемость входящего баланса; 
• приоритет содержания над формой; 
• осторожность при совершении банковских операций; 
• раздельное отражение остатков по активно-пассивным счетам; 

открытость учета. 
Составленные по новому Плану счетов балансы банков позволят 

значительно повысить качество всей финансовой отчетности, 
достоверность и практическую значимость ее анализа для управления 
деятельностью кредитных организаций.

Раздел Ш 

УСЖГИ И ОПЕРАЦИИ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
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Глава 8 ПАССИВНЫЕ ОПЕРАЦИИ БАЖОВ 

8.1. СТРУКТУРА И ОБШДЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПАССИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ БАНКОВ 

Под пассивными понимаются такие операции банков, в результате 
которых происходит увеличение денежных средств, находящихся на 
пассивных счетах или активно-пассивных счетах в части превышения 
пассивов над активами (в балансе российских банков активно-пассивных 
счетов нет). 

Пассивные операции играют важную роль для коммерческих банков. 
Именно с их помощью банки приобретают кредитные ресурсы на 

денежных рынках. 
Существуют четыре формы пассивных операций коммерческих бан-

ков: 
а) взносы в уставный фонд (продажа паев и акций первым 

владельцам); 
б) отчисления от прибыли банка на формирование или увеличение 

фондов; 
в) депозитные операции (средства, получаемые от клиентов); 
г) внедепозитные операции. 
Пассивные операций позволяют привлекать в банки денежные сред-

ства, уже находящиеся в обороте. Новые же ресурсы создаются банков-
ской системой в результате активных кредитных операций. С помощью 
первых двух форм пассивных операций (а, б) формируется первая круп-
ная группа кредитных ресурсов - собственные ресурсы. Следующие две 
формы (в, г) пассивных операций образуют вторую крупную группу 
ресурсов - заемные, или привлеченные, кредитные ресурсы. 

Собственные ресурсы банка представляют собой банковский капитал 
и приравненные к нему статьи. Роль и величина собственного капитала 
коммерческих банков имеет особую специфику, отличающуюся от 
предприятий и организаций, занимающихся другими видами деятельно-
сти тем, что за счет собственного капитала банки покрывают менее 10% 
общей потребности в средствах. Обычно государство устанавливает для 
банков минимальную границу соотношения между собственными и при-
влеченными ресурсами. В России такое соотношение не установлено, 
поэтому в разных банках колебания в соотношении весьма значительны. 

Значение собственных ресурсов банка прежде всего в том, чтобы 
поддерживать его устойчивость. На начальном этапе создания банка 
именно собственные средства покрывают первоочередные расходы (зем-
ля, здания, оборудование, зарплата), без которых банк не может начать 
свою деятельность. За счет собственных ресурсов банки создают 
необходимые им резервы. Наконец, собственные ресурсы являются глав-
ным источником вложений в долгосрочные активы. 

Структура собственных средств разных банков неоднородна. Они 
включают: 

• уставный капитал; 
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• добавочный капитал; 
• резервный фонд, фонды специального назначения и др., а также 

нераспределенную прибыль. 
Привлеченные средства банков покрывают около 90% всей потреб-

ности в денежных ресурсах для осуществления активных операций, 
прежде всего кредитных. Роль их исключительно высока. Мобилизуя 
временно свободные средства юридических и физических лиц на рынке 
кредитных ресурсов, коммерческие банки с их помощью удовлетворяют 
потребность народного хозяйства в дополнительных оборотных 
средствах, способствуют превращению денег в капитал, обеспечивают 
потребности населения в потребительском кредите. 

Как собственные, так и привлеченные ресурсы коммерческого банка 
находят отражение на корреспондентском счете, открываемом ему в ЦБ 
РФ. Это активный счет по балансу коммерческого банка (30102), 
поэтому ресурсы отражаются по дебету этого счета, а вложения средств - 
по кредиту этого счета. 

Таким образом, величина дебетового сальдо отражает размер сво-
бодного резерва банка (величину его ресурсов, которые еще не вложены 
в активные операции). Чем больше размер свободного резерва, тем ус-
тойчивей данный ,банк, но и тем меньше прибыли он получает. Наобо-
рот, чем меньше величина свободного резерва, тем менее устойчив банк, 
но и тем больше прибыли он извлекает. Поэтому каждый коммерческий 
банк стремится к тому, чтобы оптимизировать остаток средств на кор-
респондентском счете. 

8.2. ДЕПОЗИТНЫЕ И ВНЕДЕПОЗИТНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

К пассивным кредитным операциям прежде всего относятся депо-
зитные операции. 

Депозитными называются операции банков по привлечению денеж-
ных средств юридических и физических лиц во вклады, либо на опреде-
ленные сроки, либо до востребования. На долю депозитных операций 
обычно приходится основная часть их пассивов. 

В качестве субъектов депозитных операций могут выступать: 
• государственные предприятия и организации; 
• государственные учреждения; 
• кооперативы; 
• акционерные общества; 
• смешанные предприятия с участием иностранного капитала; 
• партийные и общественные организации и фонды; 
• финансовые и страховые компании; 
• инвестиционные и трастовые компании и фонды; 
• отдельные физические лица и объединения этих лиц; 
• банки и другие кредитные учреждения. 

Объектами депозитных операций являются депозиты - суммы де-
нежных средств, которые субъекты депозитных операций вносят в 
банк, на определенное время оседаемые на счетах в банке в силу 
действующего порядка осуществления банковских операций. 
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По срокам депозиты принято подразделять на две группы: 
• депозиты до востребования; 
• срочные депозиты (с их разновидностями - депозитными и 

сберегательными сертификатами). 
Депозиты до востребования - это средства на текущих, расчетных, 

бюджетных и прочих счетах, связанных с совершением расчетов или 
целевым использованием, а также вклады до востребования. 

Вследствие частоты операций по данным счетам операционные 
расходы по ним обычно выше, чем по срочным депозитам, но 
поскольку по этим счетам банки обычно выплачивают невысокие 
проценты либо совсем не выплачивают процентов (тогда клиентам 
могут предоставляться различного рода льготы), эти ресурсы для 
банка относительно дешевы. В то же время это - наименее стабильная 
часть ресурсов, банкам необходимо иметь по ним более высокий 
оперативный резерв для поддержания ликвидности. Поэтому 
оптимальным считается удельный вес этих средств в ресурсах банка 
до 30-36%. В России доля этих средств гораздо выше. 

При открытии счета банки требуют от клиента предоставления оп-
ределенной информации в целях защиты от различного рода мошенни-
чества. В последние годы банки все больше руководствуются 
правилом "Знай своего клиента". Особенно разборчиво к подбору 
клиентов относятся крупные, всемирно известные банки, которые 
предоставляют своим клиентам максимальные возможности 
обслуживания. Стандартного подхода к проверке клиентов в мире не 
существует, процедура проверки во многом зависит от страны, где 
работает банк, а отчасти и от самого банка. 

Обычно к заявлению на открытие счета прикладывается анкета, ко-
торая включает вопросы о названии компании и ее адресах за 
последние три или более лет, о видах бизнеса, возможны вопросы о 
партнерах компании и их адресах, о происхождении начального 
капитала компании и источниках средств ее владельцев, о финансовом 
состоянии компании, предполагаемом обороте или будущем среднем 
остатке на счете. 

Полученные из анкеты сведения проверяются банком. Во многих 
странах информацию о клиентах, имеющих банковскую историю, 
можно почерпнуть из общедоступных баз данных. 

Чаще всего для открытия корпоративного счета в иностранном 
банке от клиента требуется предоставление рекомендации от клиента 
данного банка, либо от известного банку адвоката, либо от другого 
банка. 

Ряд банков требует от клиента получения в реестре страны регист-
рации и предоставления сертификата о благонадежности (certificate of 
good standing). Некоторые банки устанавливают достаточно крупный 
минимальный остаток средств на счете. 

Гражданским кодексом РФ установлено, что банк обязан 
заключить договор банковского счета с клиентом, обратившимся с 
предложением открыть счет на объявленных банком для счетов 
данного вида условиях. 
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Банк не вправе отказать в открытии счета за исключением случаев, когда 
такой отказ вызван отсутствием возможности принять на банковское 
обслуживание либо допускается законом или иными правовыми актами. 
Клиенты вправе открывать необходимое им количество расчетных и 
иных счетов в любой валюте. 

В договоре банковского счета указываются стоимость банковских 
услуг и сроки их выполнения, сроки обработки платежных документов, 
имущественная ответственность за нарушение договорных обязательств, 
в том числе по срокам осуществления платежей, а также порядок его 
расторжения и другие существенные условия договора. 

Для заключения договора клиент обязан российскому банку пред-
ставить следующие документы: 

а) заверенные нотариально или регистрационным органом копии: 
• решения учредителей (учредителя) о создании предприятия и на-

значении (избрании) его руководителя; 
• учредительного договора и устава (в случаях, когда их наличие 

предусмотрено законом для предприятий данной организационно-пра-
вовой формы); 

• свидетельства о регистрации; 
• лицензии (если ее наличие для деятельности предприятия является 

обязательным); 
• карточки с образцами подписей лиц, имеющих право первой и вто-

рой подписи, и оттиска печати (государственные и муниципальные уни-
тарные предприятия могут заверить ее в вышестоящей организации); 

б) подлинники: 
• свидетельства о регистрации в налоговом органе, справок из пен-

сионного фонда и фонда медицинского страхования. 
Кроме того, могут представляться копии приказа о назначении на 

должность главного бухгалтера (если он не назначен решением собрания 
учредителей) и других лиц, имеющих право первой и второй подписи, а 
в некоторых банках требуют также информационную справку об 
открытых счетах в других банках. 

Филиалы и представительства российских предприятий представ-
ляют нотариально заверенные копии всех учредительных документов 
головного предприятия, копию Положения о филиале (представитель-
стве), копию доверенности руководителя филиала (представительства), 
копию протокола собрания учредителей (или приказа) о назначении лиц, 
пользующихся правом первой и второй подписи. 

Нерезиденты Российской Федерации для открытия счета в российс-
ком банке должны представить документы, определяющие их юриди-
ческий статус в соответствии с законодательством страны местонахож-
дения и копию разрешения национального иностранного банка. Все 
документы должны быть переведены на русский язык, легализованы в 
соответствующем посольстве (консульстве) и нотариально заверены. 

Для открытия счета в российском банке физическое лицо предъяв-
ляет паспорт; зарубежные банки требуют представления документа, удо-
стоверяющего личность с фотографией, а некоторые - рекомендацию 
двух лиц, одна из которых от работодателя. 

Расчетные операции см. главу 14. 
Договор банковского счета расторгается по заявлению клиента в 
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любое время, а по требованию банка - в двух случаях (только по суду). 
Во-первых, когда сумма средств на счете окажется ниже минималь-

ного размера, предусмотренного банковскими правилами или догово-
рами, и не будет восстановлена в течение месяца со дня предупреждения 
банка об этом. 

Во-вторых, при отсутствии операций по этому счету в течение года, 
если иное не предусмотрено договором. 

Расторжениедоговораявляется основаниемдля закрытия счетакли- 
ента. Остаток средств на счете выдается клиенту (перечисляется на дру-
гой счет) не позднее семи дней после получения письменного заявления 
клиента. 

К депозитам до востребования относят также кредитовые остатки на 
корреспондентских счетах и депозиты до востребования других банков в 
данном банке. 

Срочные банковские депозиты - это денежные средства, внесенные в 
банк на фиксированный в договоре срок (см. § 3 гл. 4). По ним владель-
цам выплачивается обычно более высокий процент, чем по депозитам до 
востребования и, как правило, имеются ограничения по досрочному 
изъятию, а в ряде случаев и по пополнению вклада. 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ юридические лица не 
вправе перечислять находящиеся на депозитах средства другим лицам 
(эти средства с депозитного счета могут быть направлены только на 
расчетный счет), договор банковского вклада, в котором вкладчик- 
гражданин, признается публичным договором, а условие договора об 
отказе гражданина от права на получение вклада по первому требованию 
ничтожно. 

Операционные расходы банков по срочным депозитам, как и нормы 
резервирования, обычно ниже, чем по депозитам до востребования, но 
платежи по процентам значительно выше, поэтому для банков они не 
всегда выгодны. Но банки заинтересованы в привлечении срочных депо-
зитов, поскольку они могут быть использованы для долгосрочных вло-
жений. 

Срочные банковские депозиты подразделяются на условные (депозит 
хранится до наступления какого-либо события), с предварительным уве-
домлением об изъятии средств (когда клиент в заранее оговоренные сро-
ки должен подать заявление на изъятие) и собственно срочные депозиты. 

Собственно срочные депозиты по срокам хранения подразделяются на 
депозиты со сроком: 

• до 30 дней 
• от 31 до 90 дней 
• от 91 до 180 дней 
• от 181 дня до 1 года 
• от 1 года до 3 лет 
• свыше 3 лет. 
Банковские сертификаты. Срочные депозиты могут оформляться 

векселем банка (см. гл. 14), а также депозитными и сберегательными 
сертификатами. 

В России право выдачи сберегательных сертификатов предоставля-
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ется банками при соблюдении следующих условий: 
• осуществление банковской деятельности не менее двух лет; 
• публикации годовой отчетности, подтвержденной аудиторской 

фирмой; 
• соблюдение банковского законодательства и нормативных актов 

Банка России; 
• выполнение обязательных экономических нормативов; 
• наличие резервного фонда (счет 10701) в размере не менее 15% от 

фактически оплаченного уставного капитала; 
• выполнение обязательных резервных требований. 
Сертификаты российских банков должны быть срочными, 

выпускаться в валюте Российской Федерации, как в разовом порядке, так 
и сериями, быть именными или на предъявителя, владельцами их могут 
быть как резиденты, так и нерезиденты. Сертификат не может служить 
расчетным или платежным средством за проданные товары или 
оказанные услуги. 

Бланки сертификатов могут печататься только на полиграфических 
предприятиях, имеющих лицензию Минфина России. На бланке должны 
содержаться следующие обязательные реквизиты (отсутствие какого-
либо из них делает сертификат недействительным): 

• наименование "сберегательный (или депозитный) сертификат"; 
• номер и серия сертификата; 
• дата внесения вклада или депозита; 
• размер вклада или депозита, оформленного сертификатом (про-

писью и цифрами); 
• безусловное обязательство банка вернуть внесенную сумму и вып-

латить причитающиеся проценты; 
• дата востребования суммы по сертификату; 
• ставка процента за пользование депозитом или вкладом; 
• сумма причитающихся процентов (прописью и цифрами); 
• ставка процента при досрочном предъявлении сертификата к оп-

лате; 
• наименование, местонахождение и корреспондентский счет банка, 

открытый в Банке России; 
• для именного сертификата: наименование и местонахождение 

вкладчика - юридическою лица; Ф.И.О. и паспортные данные вкладчика 
- физического лица; 

• подписи двух лиц, уполномоченных банком на подписание такого 
рода обязательств, скрепленные печатью банка. 

Банк вправе размещать сберегательные (депозитные) сертификаты 
только после регистрации условий выпуска и обращения сертификатов в 
территориальном учреждении Банка России. 

Сберегательные вклады выгодны банкам тем, что они, как правило, 
носят долгосрочный характер и, следовательно, могут служить источ-
ником долгосрочных вложений. Их недостатки для банков состоят в 
следующем: 1. Необходимость выплаты повышенных процентов по 
вкладам и снижение таким образом маржи (разницы между процентом 
по активным и пассивным кредитным операциям). 2. Подверженность
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этих вкладов различным факторам (политическим, экономическим, пси-
хологическим), что повышает угрозу быстрого оттока средств с этих 
счетов и потерю ликвидности банка. 3. Неспособность банка возобнов-
лять эти ресурсы на постоянной основе. 

В странах с развитыми рыночными отношениями в последнее время 
четкие границы между отдельными видами депозитов размываются, 
появляются счета, сочетающие качества счетов до востребования и сроч-
ных депозитов. Так, в США одной из таких новых форм счетов стали 
НАУ-счета - депозитные счета, по которым выплачивается рыночная 
ставка процента и в то же время на них можно выписывать расчетные 
тратты, аналогичные чекам, т.е. использовать эти счета для платежей. 

Коммерческие банки в условиях конкурентной борьбы на рынке 
кредитных ресурсов должны постоянно заботиться как о количествен-
ном, так и качественном улучшении своих депозитов. Они используют 
для этого разные методы (процентную ставку, различные услуги и льго-
ты вкладчикам). Порядок ведения депозитных операций регламенти-
руется внутренними документами банка. При этом все банки соблюдают 
несколько основополагающих принципов организации депозитных 
операций. Они заключаются в следующем: 

• депозитные операции должны содействовать получению прибыли 
или создавать условия для получения прибыли в будущем; 

• депозитные операции должны быть разнообразны и вестись с раз-
личными субъектами; 

• особое внимание в процессе организации депозитных операций 
следует уделять срочным вкладам; 

• должна обеспечиваться взаимосвязь и согласованность между де-
позитными операциями и кредитными операциями по срокам и суммам 
депозитов и кредитных вложений; 

• организуя депозитные и кредитные операции, банк должен стре-
миться к минимизации своих свободных ресурсов; 

• банку следует принимать меры к развитию банковских услуг, спо-
собствующих привлечению депозитов. 

По пассивным операциям, в частности по депозитам, банки обязаны 
создавать обязательныерезервы. 

По средствам на расчетных, текущих и депозитных счетах (кроме 
депозитов, полученных от других банков), счетах бюджетов различных 
уровней и внебюджетных фондов установлены нормативы обязательных 
резервов, депонируемых в Банке России (в балансе коммерческого банка 
счета 30202, 30204). 

Резервные требования устанавливаются в целях ограничения кре-
дитных возможностей банков и поддержания на уровне денежной массы 
в обращении. 

Первоначально отчисления в централизованный фонд осуществля-
лись зарубежными банками на добровольной основе в качестве страхо-
вого резерва. Начиная с 30-х годов XX в. резервные требования стали 
устанавливаться в официальном порядке и использоваться как ликвид-
ные резервы для обеспечения обязательств коммерческих банков по де-
позитам их клиентов, а также в качестве инструмента, используемого 
центральным банком для регулирования денежной массы в стране. 
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В настоящее время все кредитные учреждения обязаны иметь мини-
мальные резервы либо в форме наличных денег в кассе банков, либо в 
виде депозитов в центральном банке, либо в иных высоколиквидных 
формах, определяемых центральным банком. Норматив резервных тре-
бований представляет собой установленное законом или центральным 
банком процентное отношение суммы обязательных резервов к остаткам 
средств на пассивных счетах (либо их приращению) или же на активных 
счетах (в зависимости от кредитных вложений). Норматив может 
устанавливаться как ко всей сумме обязательств или ссуд банка, так и к 
определенной их части, может дифференцироваться в зависимости от 
сроков привлечения ресурсов, типов банков, доли долгосрочных ссуд в 
кредитом портфеле и по другим признакам. 

В большинстве стран обязательные и добровольные (рабочие) резервы 
коммерческих банков хранятся в центральном банке на одном и том же 
беспроцентном счете - основном корреспондентском или резервном. В 
ряде стран коммерческим банкам разрешается временно использовать 
часть этих резервов для проведения кредитных и других активных 
операций. 

Стабильные остатки средств на резервных (корреспондентских) сче-
тах используются центральными банками для рефинансирования кре-
дитных организаций и других активных операций. 

Многие западные экономисты рекомендуют центральным банкам 
выплачивать проценты по обязательным резервам коммерческих банков, 
чтобы стимулировать последних своевременно и в должной мере 
выполнять установленные резервные требования. Хотя это увеличивает 
операционные расходы центральных банков, в некоторых странах 
(Швеция, Испания, Италия, Финляндия) на часть резервов начисляются 
проценты. 

В Российской Федерации нормативы обязательных резервов уста-
навливаются начиная с 1989 г., со времени образования первых ком-
мерческих банков. 

В соответствии с Федеральным законом "О Центральном банке Рос-
сийской Федерации (БанкеРоссии) "размер обязательныхрезервов в про-
центном отношении к обязательствам кредитной организации, а также 
порядок их депонирования в Банке России устанавливается Советом 
директоров Банка России. Нормативы обязательных резервов не могут 
превышать 20% обязательств кредитной организации. 

Обязанность выполнения резервных требований возникает с момента 
получения лицензии ЦБ РФ на право совершения соответствующих 
банковских операций и является необходимым условием их осуществ-
ления. Обязательные резервы депонируются на соответствующих ре-
зервных счетах в ЦБ РФ, проценты на них не начисляются. 

Размер обязательных резервов, подлежащих депонированию, регу-
лируется банками ежемесячно (по состоянию на 1-е число месяца, сле-
дующего за отчетным) путем сверки сумм фактически внесенных и под-
лежащих внесению исходя из остатков на счетах привлеченных средств 
(рассчитанных по формуле средней хронологической за отчетный месяц) 
и действующих нормативов резервных требований.



 

 

Расчет размера средств, подлежащих резервированию на 1-е число 
каждого месяца, и другие необходимые документы банк представляет 
территориальному учреждению (РКЦ) Банка России вместе с 
балансом. При недовзносе средств банк производит доперечисление 
платежным поручением со своего корреспондентского счета, а при 
перевзносе РКЦ возвращает на корреспондентский счет банка излишне 
внесенную сумму на основании соответствующего распоряжения. 

Определение цены ресурса для банка с учетом резервирования см. 
§ 1 гл. 20. 

К недепозитным источникам привлечения ресурсов относятся: 
получение займов на межбанковском рынке; соглашение о продаже 
ценных бумаг с обратным выкупом, учет векселей и получение ссуд у 
центрального банка; продажа банковских акцептов; выпуск 
коммерческих бумаг; получение займов на рынке евродолларов; 
выпуск капитальных нот и облигаций. 

В условиях становления банковской системы России большая часть 
недепозитных источников привлечения ресурсов не получила своего 
развития. 

Российские банки из этих источников в основном используют меж-
банковские кредиты и кредиты ЦБ РФ. На рынке межбанковских кре-
дитов продаются и покупаются средства, находящиеся на корреспон-
дентских счетах в ЦБ РФ (дебетовые остатки на этих счетах). 

В России организаторами рынка межбанковских кредитов высту-
пили в 1991 г. Московская международная и Московская центральная 
фондовые биржи, которые первые организовали кредитные аукционы. 
Рынок межбанковских кредитов делится на три сегмента: 

• трехмесячные кредиты; 
• одно-двухмесячные кредиты; 
• "короткие деньги" (самые краткосрочные ссуды вплоть до 1 -2 

дней). 
Централизованные и межбанковские кредиты удобны тем, что они 

поступают в распоряжение банка-заемщика практически немедленно и 
не требуют резервного обеспечения, поскольку не являются вкладами. 

Значение рынка межбанковских кредитов состоит в том, что пере-
распределяя избыточные для некоторых банков ресурсы, этот рынок 
повышает эффективность использования кредитных ресурсов банковс-
кой системой в целом. Кроме того, наличие развитого рынка межбан-
ковских кредитов позволяет меньшие средства держать в оперативных 
резервах банков для поддержания их ликвидности. 

Большими перспективами для российских банков обладает такой 
недепозитный источник ресурсов, как выпуск облигаций. Банки вправе 
выпускать облигации в размере не более 25% уставного капитала и 
после полной оплаты всех ранее выпущенных акций. Облигации могут 
быть как именные, так и на предъявителя. Погашается заем за счет 
чистой прибыли банка либо, при ее недостатке, за счет резервного 
фонда. Для воздействия на курс облигаций банк может покупать или 
продавать их на бирже. 

В 90-е годы XX в. получило распространение проведение операций 
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репо с государственными ценными бумагами. 

Глава 9 СИСТЕМА ОЦЕНКИ КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 
КЛИЕНТОВ БАНКА 

9.1. ПОНЯТИЕ И КРИТЕРИИ 

КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ КЛИЕНТА 

Кредитоспособность клиента коммерческого банка - способность 
заемщика полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обяза-
тельствам (основному долгу и процентам). 

Кредитоспособность заемщика в отличие от его платежеспособности 
не фиксирует неплатежи за истекший период или на какую-либо дату, а 
прогнозирует способность к погашению долга на ближайшую перспек-
тиву. Степень неплатежеспособности в прошлом является одним из фор-
мальных показателей, на которые опираются при оценке кредитоспособ-
ности клиента. Если заемщик имеет просроченную задолженность, а 
баланс ликвиден и достаточен размер собственного капитала, то разовая 
задержка платежей банку в прошлом не является основанием для заклю-
чения о некредитоспособности клиента. Кредитоспособные клиенты не 
допускают длительных неплатежей банку, поставщикам, бюджету. 

Уровень кредитоспособности клиента свидетельствует о степени 
индивидуального (частного) риска банка, связанного с выдачей конк-
ретной ссуды конкретному заемщику. 

Мировая и отечественная банковская практика позволила выделить 
критерии кредитоспособности клиента: характер клиента, способность 
заимствовать средства, способность заработать средства в ходе текущей 
деятельности для погашения долга (финансовые возможности), капитал, 
обеспечение кредита, условия, в которых совершается кредитная сделка, 
контроль (законодательная основа деятельности заемщика, соответствие 
характера ссуды стандартам банка и органов надзора). 

Под характером клиента понимается его репутация как юридического 
лица и репутация менеджеров, степень ответственности клиента за 
погашение долга, четкость его представления о цели кредита, соот-
ветствие ее кредитной политике банка. Репутация клиента как юриди-
ческого лица складывается из длительности его функционирования в 
данной сфере, соответствия экономических показателей среднеотрас-
левым, из его кредитной истории, репутации в деловом мире его парт-
неров (поставщиков, покупателей, кредиторов). Репутация менеджеров 
оценивается на основе их профессионализма (образование, опыт работы), 
моральных качеств, личного финансового и семейного положения, 
результатов взаимоотношения руководимых ими структур с банком. 
Даже при четком понимании клиентом цели испрашиваемой ссуды 
выдача ее является рисковой, если она противоречит утвержденной 
кредитной политике (например, нарушает утвержденные лимиты 
отдельных сегментов кредитного портфеля). 
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Способность заимствовать средства означает наличие у клиента 
права на подачу заявки на кредит, подписи кредитного договора или 
ведения переговоров, т.е. наличие определенных полномочий у пред-
ставителя предприятия или фирм, достижение совершеннолетия или 
другие признаки дееспособности заемщика - физического лица. Под-
писание договора неуполномоченным или недееспособным лицом оз-
начает большую вероятность потерь для банка. 

Одним из основных критериев кредитоспособности клиента 
является его способность заработать средства для погашения долга в 
ходе текущей деятельности. Известна и другая позиция, изложенная в 
экономической литературе, когда кредитоспособность связывается со 
степенью вложения капитала в недвижимость. Последнее и является 
формой защиты от риска обесценения средств в условиях инфляции, 
это не может являться основным признаком кредитоспособности заем-
щика. Дело в том, что для высвобождения денежных средств из недви-
жимости требуется время. Вложение средств в недвижимость связано 
с риском обесценения активов. Поэтому целесообразно 
ориентироваться на ликвидность баланса, эффективность 
(прибыльность) деятельности заемщика, его денежные потоки. 

Капитал клиента является не менее важным критерием кредитоспо-
собности клиента. При этом важны следующие два аспекта его оценки: 
1) его достаточность, которая анализируется на основе сложившихся 
требований к минимальному уровню уставного фонда (акционерного 
капитала) и коэффициентов финансового левера; 2) степень вложения 
собственного капитала в кредитуемую операцию, что свидетельствует 
о распределении риска между банком и заемщиком. Чем больше 
вложения собственного капитала, тем больше и заинтересованность 
заемщика в тщательном отслеживании факторов кредитного риска. 

Под обеспечением кредита понимается стоимость активов заемщи-
ка и конкретный вторичный источник погашения долга (залог, гаран-
тия, поручительство, страхование), предусмотренный в кредитном до-
говоре. Если соотношение стоимости активов и долговых обязательств 
имеет значение для погашения ссуды банка в случае объявления заем-
щика банкротом, то качество конкретного вторичного источника га-
рантирует выполнение им своих обязательств в срок при финансовых 
затруднениях. Качество залога, надежность гаранта, поручителя и 
страхователя особенно важны при недостаточном денежном потоке у 
клиента банка, проблемах с ликвидностью его баланса или 
достаточностью капитала. 

К УСЛОВИЯМ, в КОТОРЫХ совершается кредитная операция, относятся 
текущая или прогнозная экономическая ситуация в стране, регионе и 
отрасли, политические факторы. Эти условия определяют степень 
внешнего риска банка и учитываются при решении вопроса о 
стандартах банка для оценки денежного потока, ликвидности баланса, 
достаточности капитала, уровня менеджмента заемщика. 

Последний критерий - контроль за законодательными основами дея-
тельности заемщика и соответствием его стандартам банка нацеливает 
банкира на получение ответов на следующие вопросы: имеется ли зако-
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нодательная и нормативная основа для функционирования заемщика и 
осуществления кредитуемого мероприятия, как повлияет на результаты 
деятельности заемщика ожидаемое изменение законодательства (напри-
мер, налогового), насколько сведения о заемщике и ссуде, содержащиеся 
в кредитной заявке, отвечают стандартам банка, зафиксированным в 
документе о кредитной политике, а также стандартам органов банковс-
кого надзора, контролирующих качество ссуд. 

Изложенные критерии оценки кредитоспособности клиента банка 
определяют содержание способов ее оценки. К числу этих способов от-
носятся: 

• оценка делового риска; 
• оценка менеджмента; 
• оценка финансовой устойчивости клиента на основе системы фи-

нансовых коэффициентов; 
• анализ денежного потока; 
• сбор информации о клиенте; 
• наблюдение за работой клиента путем выхода на место. 
Несмотря на единство критериев и способов, оценки, существует спе-

цифика в анализе кредитоспособности юридических и физических лиц, 
крупных, средних и мелких клиентов. Эта специфика заключается в 
комбинации применяемых способов оценки, а также в их содержании. 

9.2. КРЕДИТОСПОСОБНОСТЬ КРУПНЫХ И 

СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Оценка кредитоспособности крупных и средних предприятий осно-
вывается на фактических данных баланса, отчета о прибыли, кредитной 
заявке, информации об истории клиента и его менеджерах. В качестве 
способов оценки кредитоспособности используются система 
финансовых коэффициентов, анализ денежного потока, делового риска и 
менеджмента. 

9.2.1. Финансовые коэффициенты оценки 

кредитоспособности клиентов коммерческого 

банка 

В мировой и российской банковской практике используются различ-
ные финансовые коэффициенты для оценки кредитоспособности заем-
щика. Их выбор определяется особенностями клиентуры банка, возмож-
ными причинами финансовых затруднений, кредитной политикой банка. 
Все используемые коэффициенты можно разбить на пять групп:

I - коэффициенты ликвидности: 
И - коэффициенты эффективности, или оборачиваемости; 
III - коэффициенты финансового левеража; 
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IV - коэффициенты прибыльности; 
V - коэффициенты обслуживания долга. Показатели кредитоспо-

собности, входящие в каждую из названных групп, могут отличаться 
большим разнообразием. В качестве примера можно привести следу-
ющую систему (табл. 9.1). 

Таблица 9.1 

 

8-3060 

Коэффициент текущей ликвидности (К ). __________  способен ли 
заемщик в принципе рассчитаться по своим долговым обязательствам. 

Показатели Норматив 
ные 

уровни* 

1. Коэффициенты ликвидности:  

коэффициенты текущей ликвидности 2,0-1,25 
коэффициенты быстрой (оперативной) ликвидности  

2. Коэффициенты эффективности (оборачиваемости):  

оборачиваемости запасов  

оборачиваемости дебиторской задолженности  

оборачиваемости основных средств  

оборачиваемости активов  

3. Коэффициент финансового лавеража  

соотношение всех долговых обязательств  

(краткосрочных и долгосрочных) и активов  

соотношение всех долговых обязательств  

и собственного капитала 0,25-0,6 
соотношение всех долговых обязательств 0,66—2,0 

и акционерного капитала  

соотношение всех долговых обязательств  

и материального акционерного капитала  

(акционерный капитал - нематериальные активы)  

соотношение долгосрочной задолженности и 
фиксированных 

 

(основных) активов 0,5-1,5 
соотношение собственного капитала и активов  

соотношение оборотного собственного капитала  

и текущих активов  

4. Коэффициенты прибыльности:  

коэффициент нормы прибыли  

коэффициенты рентабельности  

коэффициенты нормы прибыли на акцию  

5. Коэффициенты обслуживания долга:  

коэффициент покрытия процента 7,0-2,0 
коэффициент покрытия фиксированных платежей  

"'Рекомендованы в разные периоды специалистами Мирового 
банка. 
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Текущие активы тл 

Текущиепассивы 

Коэффициент текущей ликвидности предполагает сопоставление те-
кущих активов, т.е. средств, которыми располагает клиент в различной 
форме (денежные средства, дебиторская задолженность нетто8 ближай-
ших сроков погашения, стоимости запасов товарно-материальных цен-
ностей и прочих активов), с текущими пассивами, т.е. обязательствами 
ближайших сроков погашения (ссуды, долг поставщикам, по векселям, 
бюджету, рабочим и служащим). Если долговые обязательства превы-
шают средства клиента, последний является некредитоспособным. Из 
этого вытекают и приведенные нормативные уровни коэффициента. 
Значение коэффициента, как правило, не должно быть менее 1. 
Исключение допускается только для клиентов банка с очень быстрой 
оборачиваемостью капитала. 

Коэффициент быстрой (оперативной"! ликвидности (KgJ имеет не-
сколько иную смысловую нагрузку. Он рассчитывается следующим об-

                     
8 Дебиторская задолженность за минусом резерва на покрытие безнадежных 

долгов. 

Средняя остаточная стоимостьосновных фондов в периоде ’ 

• оборачиваемость активов: 

Выручка от реализации 2 
Средний размер активов в периоде ’ 

Коэффициенты эффективности анализируются в динамике, а также 
сравниваются с коэффициентами конкурирующих фирм и со среднеот-
раслевыми показателями. 

Показатели финансового левепажа характеризуют степень обеспе-
ченности заемщика собственным капиталом. 

Как видно из табл. 9.1, варианты расчета коэффициентов могут 
быть различные, но экономический смысл их один: оценить размер 
собственного капитала и степень зависимости клиента от 
привлеченных ресурсов. В отличие от коэффициентов ликвидности 
при расчете коэффициентов финансового левеража учитываются все 
долговые обязательства клиента банка независимо от их сроков. Чем 
выше доля привлеченных средств (краткосрочных и долгосрочных) и 
меньше доля собственного капитала, тем ниже класс 
кредитоспособности клиента. Однако окончательный вывод делается 
только с учетом динамики коэффициентов прибыльности. 

Коэффициенты прибыльности характеризуют эффективность ис-
пользования всего капитала, включая его привлеченную часть. Разно-
видностями этих коэффициентов являются: 

1В мировой банковской практике при расчете коэффициентов эффективности 
вместо выручки от реализации учитываются чистые продажи, т.е. выручка в части 
материальных и трудовых затрат. 

2 Или чистые продажи. 
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разом: 

^ _ Ликвидные активы бл 

Текущие пассивы 

Ликвидные активы представляют собой ту часть текущих пассивов, 
которая относительно быстро превращается в наличность, готовую для 
погашения долга. К ликвидным активам в мировой банковской практике 
относятся денежные средства и дебиторская задолженность, в рос-
сийской - также часть быстро реализуемых запасов. 

Назначение коэффициента быстрой ликвидности - прогнозировать 
способность заемщика быстро высвободить из своего оборота средства 
в денежной форме для погашения долга банка в срок. 

Коэффициенты эффективности (оборачиваемости) дополняют пер-
вую группу коэффициентов - показателей ликвидности и позволяют 
сделать более обоснованное заключение. Например, если показатели 
ликвидности растут за счет увеличения дебиторской задолженности и 
стоимости запасов при одновременном их замедлении, нельзя повышать 
класс кредитоспособности заемщика. В группу коэффициентов эффек-
тивности входят: 

• оборачиваемость запасов: 

 ̂Средние остатки запасов в периоде _ Длительность , 

Однодневная выручка от реализации1 оборота в днях ’ 

-ч Выручка от реализации за период1 Количество 
б) ------ -  --------  --------------------- -  -------  = оборотов ; 

Средние остатки запасов в периоде в перИОДе 

• оборачиваемость дебиторской задолженности в днях: 

Средние остатки задолженности в периоде 

Однодневная выручка от реализации2 ’ 

• оборачиваемость основного капитала (фиксированных активов): 

Выручка от реализации2  
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• коэффициенты нормы прибыльности: 

^ Валовая прибыль до уплаты процентов и налогов Выручка от реализации 9 

Чистая операционная прибыль 
(прибыль после уплаты процентов, но до уплаты налогов) _ ч) ; “

 j > 

Выручка от реализации Чистая прибыль 

после уплаты процентов и налогов 

в) 

Выручка от реализации1 коэффициенты 

рентабельности:

                     
9 Или чистые продажи. 
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а) 

б

) 

в

) 

 

Прибыль до уплаты процентов и налогов Активы или 

собственный капитал Прибыль после уплаты процентов, но до 

уплаты налогов Активы или собственный капитал Чистая 

прибыль (прибыль после уплаты процентов и налогов) Активы 

или собственный капитал 

Сопоставление трех видов коэффициентов рентабельности 

показывает степень влияния процентов и налогов на 

рентабельность фирмы. 

• коэффициенты нормы прибыли на акцию: 

ч Доход _ Дивиденды по простым акциям на акцию 

Среднее количество простых акций ф Дивидендный _ 

Годовой дивиденд на одну акцию-100 доход (%) Средняя 

рыночная цена одной акции 

Если доля прибыли в выручке от реализации растет, увеличивается 

прибыльность активов или капитала, то можно не понижать рейтинг клиента 

даже при ухудшении коэффициента финансового леве- ража. 

Коэффициенты обслуживания долга (рыночные коэффициенты) 

показывают, какая часть прибыли поглощается процентными и фикси-

рованными платежами. Общая сумма их расчета заключается в следу- ющем:
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Коэффициент 
покрытия 
процента Коэффициент 

покрытия 

процентных 

платежей 

Прибыль за период 

Процентные платежи за период 

Прибыль за период Проценты + Лизинговые 

платежи + 

+ Дивиденды по привилегированным акциям + 

+Прочие фиксированные платежи
 

Конкретная методика определения числителя указанных коэффици-
ентов зависит от того, относятся ли процентные или фиксированные 
платежи на себестоимость или уплачиваются из прибыли. 

Например, если проценты и лизинговые платежи относятся на 
себестоимость, а дивиденды и прочие фиксированные платежи 
уплачиваются из прибыли, а результатом финансовой деятельности при 
нашей системе учета является балансовая прибыль, то числитель 
коэффициента покрытия фиксированных платежей будет исчисляться 
следующим образом: Балансовая прибыль + Процентные платежи + 
Лизинговые платежи. 

Коэффициенты обслуживания долга показывают, какая часть при-
были используется для возмещения процентных или всех фиксирован-
ных платежей. Особое значение эти коэффициенты имеют при высоких 
темпах инфляции, когда величина процентов уплаченных может при-
ближаться к основному долгу клиента или даже его превышать. Чем 
большая часть прибыли направляется на покрытие процентов уплачен-
ных и других фиксированных платежей, тем меньше ее остается для 
погашения долговых обязательств и покрытия рисков, т.е. тем хуже 
кредитоспособность клиента. 

Перечисленные финансовые коэффициенты могут рассчитываться 
на основе фактических отчетных данных или прогнозных величин на 
планируемый период. При стабильной экономике или относительно 
стабильном положении клиента оценка кредитоспособности заемщика в 
будущем может опираться на фактические характеристики в прошлые 
периоды. В зарубежной практике такие фактические показатели 
берутся как минимум за три года. В этом случае основой расчета 
коэффициентов кредитоспособности являются средние за год (квартал, 
полугодие, месяц) остатки запасов, дебиторской и кредиторской 
задолженности, средств в кассе и на счетах в банке, размер 
акционерного капитала (уставного фонда), собственного капитала и т.д. 

В условиях нестабильной экономики (например, спад 
производства), высоких темпов инфляции фактические показатели за 
прошлые периоды не могут являться единственной базой оценки 
способности клиента погасить свои обязательства, включая ссуды 
банка, в будущем. В этом случае должны использоваться либо 
прогнозные данные для расчета названных коэффициентов, либо 
рассматриваемый способ оценки кредитоспособности предприятия 
(организации) дополнится другими. К последнему можно отнести 
анализ делового риска в момент выдачи ссуды и оценку менеджмента.  
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При выдаче ссуд на относительно длительные сроки (год и более) 
также необходимо получение от клиента, кроме отчета за прошлые пе-
риоды, прогнозного баланса, прогноза дохода, расходов и прибыли на 
предстоящий период, соответствующий периоду выдачи ссуды. Про-
гноз обычно основывается на планировании темпов роста (снижения) 
выручки от реализации и детально обосновывается клиентом. 

Описанные финансовые коэффициенты кредитоспособности 
рассчитываются на основе средних остатков по балансам на отчетные 
даты. Показатели на 1-е число далеко не всегда отражают реальное 
положение дел и относительно легко искажаются в отчетности. 
Поэтому в мировой банковской практике используется еще система 
коэффициентов, рассчитываемых на основе счета результатов. Этот 
счет содержит отчетные показатели оборотов за период. Исходным 
оборотным показателем является выручка от реализации. Путем 
исключения из нее отдельных элементов (материальных и трудовых 
затрат, процентов, налогов, амортизации и т.д.) получают 
промежуточные показатели и в конечном итоге получают чистую 
прибыль за период. Счет результатов можно представить в виде 
следующей схемы (табл. 9.2): 

 

На основе счета данных результатов могут рассчитываться коэффи-
циенты, отражающие кредитоспособность клиента коммерческого бан-
ка. В качестве примера можно привести практику французских 

Таблица 9.2 
№ 
п/п 

Показатели Методы определения 

1 Выручка от реализации  

2 Валовой коммерческий доход, Выручка от реализации - 
 или коммерческая маржа (ВД) - Стоимость приобретенных товарно-

материальных ценностей и готовых 

изделий 
3 Добавленная стоимость (ДС) ВД - Эксплуатационные расходы (ад-

министративные, на субподрядчиков) 

4 Валовой эксплуатационный доход ДС - Расходы на зарплату - Налоги 
 (ВЭД) на зарплату - Оплата отпусков 

5 Валовой эксплуатационный ВЭД - Уплата процентов за кредит + 
 результат (ВЭР) + Доход от вложения средств в другие 

предприятия - - Отчисления в фонд 

риска 
6 Прибыль, которая может быть ВЭР - Прибыль, распределяемая 

 использована для самофинанси между работниками предприятия - 
 рования (СФ) Налоги на прибыль 

7 Чистая прибыль (П) СФ + или - Случайные доходы (расходы) 

- Амортизация недвижимости 
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коммерческих банков: 

^ _ Валовой эксплуатационный доход (ВЭД) 
1 Добавленная стоимость (ДС) 

Как видно из схемы счета результатов (табл. 9.1), ВЭД меньше ДС в 
основном на размер трудовых затрат. Добавленная стоимость - это 
вновь созданная стоимость. Поэтому коэффициент К, показывает, какая 
часть вновь созданной стоимости '’проедается” на оплату труда. Если 
коэффициент равен, например, 0,7, то это означает "проедание" 30% 
вновь созданной стоимости. 

Финансовые расходы (ФР) 
К 2 ----------------------------------------------  ------  ------- —■— Р 

Добавленная стоимость (ДС) 

Коэффициент К2 оценивает размер "проедания" добавленной сто-
имости по другому каналу - на финансовые платежи, т.е. проценты, 
налоги, штрафы, пени. 

Капитальные затраты в периоде К . ?  —  
’ — ~ _  
Добавленная стоимость (ДС) 

На основании коэффициента К3 можно видеть, какую часть вновь 
созданной стоимости направляет предприятие на техническое перевоо-
ружение, насколько оно заботится о своем развитии. 

^ Долгосрочные долговые обязательства 
4 Прибыль, остающаяся для самофинансирования 

Коэффициент К4 позволяет определить реальный срок погашения 
долгосрочных долговых обязательств клиента. 

v Чистое сальдо наличности 
Ivc — ------------   ----  ---- „ 

Выручка от реализации 

Чистое сальдо наличности является разницей между наличностью 
актива и пассива баланса. Наличность актива - остаток денег в кассе и 
на счетах в банке. Наличность пассива - краткосрочные ссуды на теку-
щую производственную деятельность. Поэтому чиртое сальдо налич-
ности показывает размер собственных средств клиента, осевших в кассе 
и на счете. 

Для нашей практики несомненный интерес представляют коэффи-
циенты К,, К2 и К5. 

9.2.2. Анализ денежного потока как 

способ оценки кредитоспособности заемщика 

Анализ денежного потока - способ оценки кредитоспособности 
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клиента коммерческого банка, в основе которого лежит использование 
фактических показателей, характеризующих оборот средств у клиента в 
отчетном периоде. Этим метод анализа денежного потока принципи-
ально отличается от метода оценки кредитоспособности клиента на 
основе системы финансовых коэффициентов, расчет которых строится 
на сальдовых отчетных показателях. 

Анализ денежного потока заключается в сопоставлении оттока и 
притока средств у заемщика за период, соответствующий обычно сроку 
испрашиваемой ссуды. При выдаче ссуды на год анализ денежного 
потока делается в годовом разрезе, на срок до 90 дней - в квартальном 
и т.д. 

Элементами притока средств за период являются: 
• прибыль, полученная в данном периоде; 
• амортизация, начисленная за период; 
• высвобождение средств из: 
а) запасов; 
б) дебиторской задолженности; 
в) основных фондов; 
г) прочих активов; 
• увеличение кредиторской задолженности; 
• рост прочих пассивов; 
• увеличение акционерного капитала; 
• выдача новых ссуд. 
В качестве элементов оттока средств можно выделить: 
• уплату: 
а) налогов; 
б) процентов; 
в) дивидендов; 
г) штрафов и пеней; 
• дополнительные вложения средств в: 
а) запасы; 
б) дебиторскую задолженность; 
в) прочие активы; 
г) основные фонды; 
• сокращение кредиторской задолженности; 
• уменьшение прочих пассивов; 
• отток акционерного капитала; 
• погашение ссуд. 
Разница между притоком и оттоком средств определяет величину 

общего денежного потока. Как видно из приведенного перечня элемен-
тов притока и оттока средств, изменение размера запасов, дебиторской 
и кредиторской задолженности, прочих активов и пассивов, основных 
фондов по-разному влияет на общий денежный поток. Для определения 
этого влияния сравниваются остатки по статьям запасов, дебиторов, 
кредиторов и т.д. на начало и конец периода. Рост остатка запасов, 
дебиторов и прочих активов в течение периода означает отток средств 
и показывается при расчете со знаком "-", а уменьшение - приток 
средств и фиксируется со знаком "+". Рост кредиторов и прочих 
пассивов рассматривается как приток средств ("+"), снижение - как 
отток ("-"). 

Имеются особенности в определении притока и оттока средств в 
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связи с изменением основных фондов. Учитываются не только рост 
или снижение стоимости их остатка за период, но и результаты 
реализации части основных фондов в течение периода. Превышение 
цены реализации над балансовой оценкой рассматривается как приток 
средств, а обратная ситуация как отток средств. Приток (отток) средств 
в связи с изменением стоимости основных фондов = Стоимость 
основных фондов на конец периода - Стоимость основных фондов на 
начало периода + Результаты реализации основных фондов в течение 
периода. 

Модель анализа денежного потока построена на группировке эле-
ментов притока и оттока средств по сферам управления предприятием. 
Этим сферам в модели анализа денежного потока (АДП) могут соот-
ветствовать следующие блоки: 

• управление прибылью предприятия; 
• управление запасами и расчетами; 
• управление финансовыми обязательствами; 
• управление налогами и инвестициями; 
• управление соотношением собственного капитала и кредитов. 
В этом случае модель АДП может иметь следующую форму (табл. 

9.3)1. 

 

Таблица 9.3 
Анализ денежного потока 

№ 

п/
п 

Показатели 1-й 

период 

2-й 

период 

3-й 

период 
1 I. Средства, полученные от 

прибыльных операций 
Прибыль от производственной деятельности 

(операционная прибыль) 

11435 38 871 111627 

2 Амортизация 120 130 150 
3 

4 

Резерв на покрытие предстоящих расходов и 
платежей (резервы будущих расходов) Валовой 
операционный денежный поток (стр. 1 + стр.2 + 
стр.3) 

38 051 49 

606 

12075 51 

076 

111777 

1 Описанный метод анализа денежного потока называется косвенным. Общее со-
держание прямого метода заключается в следующем. Общий денежный поток (Чистые 
денежные средства) = Увеличение (уменьшение) денежных средств в результате 
производственно-хозяйственной деятельности + Увеличение (уменьшение) денежных 
средств в результате инвестиционной деятельности + Увеличение (уменьшение 
денежных средств в результате финансовой деятельности. Расчет первого слагаемого: 
Выручка от реализации - Платежи поставщикам и персоналу + Проценты полученные 
- Проценты уплаченные - Налоги. Расчет второго слагаемого общего денежного 
потока: Поступления от продажи основных активов - Капвложения. Расчет третьего 
слагаемого: Кредиты полученные - Погашение долговых обязательств + Эмиссия 
облигаций + Эмиссия акций - Выплата дивидендов. 
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№ Показатели 1-й 2-й 3-й 

п/п  период период период 
     
 II. Поступления (расходы) по текущим    

 операциям    

5 Увеличение (-) или уменьшение (+) 

дебиторской задолженности по сравнению 

   

 с предшествующим периодом -128502 -76 255 -32 886 
6 Увеличение (-) или уменьшение (+) запасов и 

затрат по сравнению 

   

 с предшествующим периодом -43 603 -72949 -154071 
7 Увеличение (+) или уменьшение (-) 

кредиторской задолженности по сравнению 

   

 с предшествующим периодом +55 772 +78 685 +185086 
8 Чистый операционный поток    

 (стр.4 + стр.5 + стр.6 + стр.7) -66727 -19443 +109906 
 III. Финансовые обязательства    

9 Затраты из спецфондов в счет прибыли 

данного периода 

-6144 -6144 -6144 

10 Расходы по уплате процентов (-) -2347 -5331 -12 387 
11 Дивиденды - - - 
12 Денежные средства после уплаты долга и 

дивидендов (стр.8 - стр.9 - стр. 10 - стр. 11) 
-75 218 -30918 +91 375 

 IV. Другие вложения средств    

13 Налоги -19993 -23 736 -183272 
14 Вложения в основные фонды +992 -10879 + 1441 
15 Увеличение (-) или уменьшение (+) 

по прочим краткосрочным и долгосрочным 
активам 

-1214 -40 444 +11 876 

16 Увеличение (+) или уменьшение (-) по прочим 

текущим и долгосрочным пассивам 

- +30389 -28 902 

17 Увеличение (-) или уменьшение (+) 

нематериальных активов 

- - - 

18 Прочие доходы (+) или расходы (-) +28 721 -11835 +85 845 
19 Общая потребность в финансировании (стр.12 

- стр.13 ± стр.14 ± стр.15 ± стр.16± 

   

 ± стр.17 ± стр.18) -66 782 -87423 -18637 
 V. Требование по финансированию    

20 Краткосрочные кредиты: уменьшение (-) или 

прирост (+) по сравнению с предшест- 

   

 вующим периодом +49 813 + 50 187 -20 000 
21 Среднесрочные и долгосрочные кредиты: 

уменьшение (-) или прирост (+) 

   

22 Увеличение (+) или уменьшение (-)    

 уставного фонда +507 +5315  

 Общий денежный поток -16462 -31921 -38637 
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Для анализа денежного потока берутся данные как минимум за три 
истекшие года. Если клиент имел устойчивое превышение притока над 
оттоком средств, то это свидетельствует о его финансовой 
устойчивости - кредитоспособности. Колебание величины общего 
денежного потока, а также кратковременное превышение оттока над 
притоком средств говорит о более низком рейтинге клиента по уровню 
кредитоспособности. Наконец, систематическое превышение оттока 
над притоком средств характеризует клиента как 
некредитоспособного. Сложившаяся средняя положительная величина 
общего денежного потока (превышение притока над оттоком средств) 
может использоваться как предел выдачи новых ссуд. Указанное 
превышение показывает, в каком размере клиент может погашать за 
период долговые обязательства. На основе соотношения величины 
общего денежного потока и размера долговых обязательств клиента 
определяется его класс кредитоспособности: нормативные уровни 
этого соотношения: I класс - 0,75: II - 0,30; III - 0,25; IV - 0,2; V - 0,2; 
VI - 0,15 

Анализ денежного потока позволяет сделать вывод о слабых местах 
управления предприятием. Например, отток средств может быть 
связан с управлением запасами, расчетами (дебиторы и кредиторы), 
финансовыми платежами (налоги, проценты, дивиденды). Выявление 
слабых мест менеджмента используется для разработки условий 
кредитования, отраженных в кредитном договоре. Например, если 
основным фактором оттока средств является излишнее отвлечение 
средств в расчеты, то "положительным" условием кредитования 
клиента может быть поддержание оборачиваемости дебиторской 
задолженности в течение всего срока пользования ссудой на 
определенном уровне. При таком факторе оттока как недостаточная 
величина акционерного капитала в качестве условия кредитования 
можно использовать соблюдение определенного нормативного уровня 
коэффициента финансового левеража. 

Для решения вопроса о целесообразности и размере выдачи ссуды 
на относительно длительный срок анализ денежного потока делается 
не только на основе фактических данных за истекшие периоды, но и на 
основе прогнозных данных на планируемый период. Фактические 
данные используются для оценки прогнозных данных. В основе 
прогноза величины отдельных элементов притока и оттока средств 
лежит их среднее значение в прошлые периоды и планируемые темпы 
прироста выручки от реализации. 

9.2.3. Анализ делового риска как 

способ оценки кредитоспособности клиента 

Деловой риск - это риск, связанный с тем, что кругооборот фондов 
заемщика может не завершиться в срок и с предполагаемым эффектом. 
Факторами делового риска являются различные причины, приводящие 
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к прерывности или задержке кругооборота фондов на отдельных ста-
диях. Факторы делового риска можно сгруппировать по стадиям кру-
гооборота.
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I стадия - создание запасов: 
• количество поставщиков и их надежность; 
• мощность и качество складских помещений; 
• соответствие способа транспортировки характеру груза; 
• доступность цен на сырье и его транспортировку для заемщика; 
• количество посредников между покупателем и производителем 

сырья и других материальных ценностей; 
• отдаленность поставщика; 
• экономические факторы; 
• мода на закупаемое сырье и другие ценности; 
• факторы валютного риска; 
• опасность ввода ограничений на вывоз и ввоз импортного сырья. 
II стадия - стадия производства: 
• наличие и квалификация рабочей силы; 
• возраст и мощность оборудования; 
• загруженность оборудования; 
• состояние производственных помещений. 
III стадия - стадия сбыта: 
• количество покупателей и их платежеспособность; 
• диверсифицированность дебиторов; 
• степень защиты от неплатежей покупателей; 
• принадлежность заемщика к базовой отрасли по характеру кре-

дитуемой готовой продукции; 
• степень конкуренции в отрасли; 
• влияние на цену кредитуемой готовой продукции общественных 

традиций и предпочтений, политической ситуации; 
• наличие проблем перепроизводства на рынке данной продукции; 
• демографические факторы; 
• факторы валютного риска; 
• возможность ввода ограничений на вывоз из страны и ввоз в дру-

гую страну продукции. 
Кроме того, факторы риска на стадии сбыта могут комбинироваться 

из факторов первой и второй стадии. Поэтому деловой риск на стадии 
сбыта считается более высоким, чем на стадии создания запасов или 
производства. 

В условиях экономической нестабильности анализ делового риска в 
момент выдачи ссуды существенно дополняет оценку кредитоспособ-
ности клиента на основе финансовых коэффициентов, которые рассчи-
тываются на основе средних фактических данных истекших отчетных 
периодов. 

Перечисленные факторы делового риска обязательно принимаются во 
внимание при разработке банком стандартных форм кредитных заявок, 
технико-экономических обоснований возможности выдачи ссуды. 

Оценка делового риска коммерческим банком может формализоваться 
и проводиться по системе скоринга, когда каждый фактор делового риска 
оценивается в баллах (табл. 9.3).



Таблица 9.4 
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Баллы 

10 
5 
1 

5 
3 
0 

10 

8 

6 

4 

Критерии делового риска 

I. Количество поставщиков более трех два один 

П. Надежность поставщиков 

все поставщики имеют отличную репутацию большая часть поставщиков 

надежны как деловые партнеры основная часть поставщиков ненадежны 

III. Транспортировка груза 
в пределах города, имеется страховой полис, вид транспортировки 

соответствует товару поставщик отдален от покупателя, имеется 
страховой полис, транспортировка соответствует товару поставщик 
отдален от покупателя, транспортировка может привести к утрате части 
товара и снижению его качества, имеется страховой полис 
поставщик в пределах города, транспортировка не соответствует грузу, 
страховой полис отсутствует и т. д. 
IV. Складирование товара 

заемщик имеет собственные складские помещения удовлетворительного 
качества или складские помещения не требуются 
складские помещения арендуются 
складские помещения требуются, но отсутствуют на момент оценки 
делового риска . 

и т.д. 

Аналогичная модель оценки делового рискалрименяется и на основе 
других критериев. Баллы проставляются по каждому критерию и 
суммируются. Чем больше сумма баллов, тем меньше риск и больше 
вероятность завершения сделки с прогнозируемым эффектом, что по-
зволит заемщику в срок погасить свои долговые обязательства. 

9.2.4. Определение класса кредитоспособности клиента 

Класс кредитоспособности клиента определяется на базе основных 
и дополнительных показателей. Основные показатели, выбранные бан-
ком, должны быть неизменны относительно длительное время. В доку-
менте о кредитной политике банка или других фиксируют эти показа-
тели и их нормативные уровни. Последние бывают ориентированы на 
мировые стандарты, но являются индивидуальными для данного банка 
и данного периода. В качестве примера можно привести систему пока-
зателей, применявшихся одним из Нью-Йоркских коммерческих банков 
в середине 90-х годов (табл. 9.4):  



Таблица 9.3 

233 

 

 

 

Набор дополнительных показателей может пересматриваться в за-
висимости от сложившейся ситуации. В качестве их можно использо-
вать оценку делового риска, менеджмента, длительность просроченной 
задолженности банку, показатели, рассчитанные на основе счета 
результатов, результаты анализа баланса и т. д. 

Класс кредитоспособности клиента определяется на базе основных 
показателей и корректируется с учетом дополнительных. 

Класс кредитоспособности по уровню основных показателей может 
определяться по балльной шкале. Например: I класс - 100-150 баллов; 
II класс - 151-250 баллов; III класс - 251-300 баллов. Для расчета бал-
лов используется класс показателя, который определяется путем сопос-
тавления фактического значения с нормативом, а также значимость 
(рейтинг) показателя. 

Рейтинг, или значимость, показателя определяется индивидуально 
для каждой группы заемщиков в зависимости от политики данного 
коммерческого банка, особенностей клиента, ликвидности их баланса, 
положения на рынке. Например, высокая доля краткосрочных 
ресурсов, наличие просроченной задолженности по ссудам и 
неплатежей поставщикам повышают роль коэффициента быстрой 
ликвидности, который оценивает способность предприятия к 
оперативному высвобождению денежных средств. Втягивание 
ресурсов банка в кредитование постоянных запасов, заниженность 
размера собственного капитала повышает рейтинг показателя 
финансового левеража. Нарушение экономических границ кредита, 
"закредитованность" клиентов выдвигают.на первое место при оценке 
кредитоспособности уровень коэффициента текущей ликвидности. 

Общая оценка кредитоспособности дается в баллах. Баллы 
представляют собой сумму произведений рейтинга каждого показателя 
на класс кредитоспособности. I класс присваивается при 100-150 
баллах, II класс - при 151-250 баллах и III класс - при 251-300 баллах. 
Пример определения суммы баллов приводится в табл. 9.5.

Показатели кредитоспособности Нормативные 

уровни 
Коэффициент текущей ликвидности 2:1 

Коэффициент быстрой ликвидности 1:1 

Коэффициент финансового левеража  

 ' Долговые обязательства ^ 1:1 

^ Собственный капитал + Субординированный долг J 

Коэффициент финансовой маржи  

 г Кредиты ^ не более 1 

^ Активы - Долговые обязательства j 
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Корректировка класса кредитоспособности заключается в том, что 

№п/п Основ 
ные 
пока 

затели 

Рейтинг 

показа-

теля, % 

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 

   класс баллы, 

гр.1 х 

хгр.2 

класс баллы, 

гр.1 х 

хгр.4 

класс баллы, 

гр.1 х 

хгр.6 

класс баллы, 
гр.^ 

хгр.8 

класс баллы, 
гр.1X 
хгр.Ю 

рей 
тинг
, 
% 

класс баллы, 
гр.12х 

хгр.13 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 Кл 40 1 40 2 80 3 120 3 120 1 40 20 3 60 

2 *п 30 1 30 2 60 3 90 3 90 2 60 10 3 30 

3- Пес 30 1 30 2 60 3 90 2 60 3 90 70 2 140 

Итого X 1 100 2 200 3 300 3 270 2 190 X 2 230 
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плохие дополнительные показатели могут понизить класс, а также 
повысить. В качестве примера можно привести следующие данные 
(табл. 9.6): 

 

Одинаковый уровень показателей и рейтинг в баллах могут быть 
обеспечены за счет разных факторов, одни из которых связаны с пози-
тивными процессами, а другие с негативными. Поэтому для определе-
ния класса большое значение имеет факторный анализ коэффициентов 
кредитоспособности, анализ баланса, изучение положения дел в отрас-
ли или регионе. 

9.3. ОЦЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

МЕЛКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Кредитоспособность мелких предприятий может оцениваться таким 
же образом, как и способность к погашению долга у крупных и 
средних заемщиков - на основе финансовых коэффициентов 
кредитоспособности, анализа денежного потока и оценки делового 
риска. 

Однако использование банком финансовых коэффициентов и мето-
да анализа денежного потока затруднено из-за состояния учета и от-
четности у этих клиентов банка. У зарубежных и российских 
предприятий малого бизнеса, как правило, нет лицензированного 
бухгалтера. Кроме того, расходы на аудиторскую проверку для этих 
клиентов банка недоступны, Поэтому отсутствует аудиторское 
подтверждение отчета заемщика. В связи с этими причинами оценка 
кредитоспособности клиента основывается не на его финансовой 
отчетности, а на личном знании работником банка бизнеса данного 
клиента. Последнее предполагает постоянные контакты с клиентом: 
личное интервью с клиентом, регулярное посещение его предприятия. 

В ходе личного интервью с руководителем мелкого предприятия 
выясняются цель ссуды, источник и срок возврата долга. Клиент дол-
жен доказать, что кредитуемые запасы к определенному сроку снизят-
ся, а кредитуемые затраты будут списаны на себестоимость реализо-
ванной продукции. Для частого посещения предприятия банк 
кредитует только близлежащие фирмы. 

Следует отметить еще одну особенность мелких предприятий - 

Таблица 9.6 
Клиент Рейтинг в 

баллах 

Дополнительные показатели Класс 
кредито 
вания оценка менеджмента 

(максимальное 

количество баллов 30) 

чистое сальдо налично-

сти к выручке от 

реализации, % 

№1 100(1) 26 2 I 

№2 120(1) 28 1 I 

№3 130(1) 15 - II 
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руководителями и работниками их нередко являются члены одной 
семьи или родственники. Поэтому возможно смешение личного 
капитала владельца с капиталом предприятия. Из этого вытекает 
следующая особенность в организации кредитных отношений банка с 
предприятиями малого бизнеса за рубежом (США): погашение ссуды 
гарантируется владельцем, а именно его имуществом. Но в связи с этим 
при оценке кредитоспособности мелкого клиента учитывается 
финансовое положение владельца. Последнее определяется на основе 
личного финансового отчета. 

Форма личного финансового отчета содержит сведения об активах и 
пассивах физического лица. При этом выделяются заложенные активы 
и обеспеченные пассивы. К активам относятся наличные денежные 
средства, акции и облигации, дебиторская задолженность 
родственников, друзей и других лиц, недвижимое имущество, 
выкупная стоимость страхования жизни и др. Пассивы складываются 
из долгов банкам, родственникам и другим лицам, задолженности по 
счетам и налогам, стоимости заложенного имущества, платежей по 
контрактам, кредитов, использованных для страховых платежей и др. 
Для более детального анализа дается расшифровка отдельных видов 
активов и пассивов физического лица. 

Таким образом, система оценки банком кредитоспособности мелких 
заемщиков складывается из следующих элементов: 

1. Оценка делового риска. 
2. Наблюдение за работой клиента. 
3. Личные собеседования банкира с владельцем предприятия. 
4. Оценка личного финансового положения владельца. 

9.4. ОТТЕНКА КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ 

ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА 

Оценка кредитоспособности физического лица основывается на со-
отношении испрашиваемой ссуды и его личного дохода, общей оценке 
финансового положения и имущества, составе семьи, личностных ха-
рактеристиках, изучении кредитной истории клиента. 

Например, во Франции' кредитоспособность физического лица оце-
нивается по системе скоринга. Программа определения 
целесообразности и условий выдачи потребительского кредита 
содержит три раздела: информация по кредиту и по клиенту, 
финансовое положение клиента. 

В первый раздел вводятся данные о служащем банка, выдающем 
кредит, номер досье клиента, название агентства, вид и сумма кредита, 
периодичность его погашения, процентная ставка без страховых плате-
жей, дата предоставления ссуды, день месяца, выбранный клиентом для 
ее погашения, ответ на вопрос о необходимости страхования, абсолют-
ный размер ежемесячного погашения ссуды со страховым платежом и 
без него, общий размер процентов и страховых платежей, которые бу-
дут уплачены банку.



 

 

Во второй раздел программы вводятся данные о профессии клиента, 
его принадлежности к определенной социальной группе, работодателе, 
чистом годовом заработке, расходах за год, стаже работы. 

Третий раздел - финансовое положение клиента - содержит сведе-
ния об остатках на текущих и сберегательных счетах, соотношении до-
ходов и расходов. 

На основе ввода перечисленной информации служащий банка по-
лучает заключение, можно ли выдавать кредит. При отрицательном 
ответе агентство банка может направить клиента в свою дирекцию для 
дополнительного рассмотрения вопроса о возможности предоставления 
ссуды. 

В США основой оценки кредитоспособности физического лица яв-
ляется изучение его кредитной истории, связанной с покупкой товаров 
в кредит в магазинах. Банк использует сведения, содержащиеся в заяв-
лении на выдачу ссуды: имя, адрес местожительства и номер социаль-
ного обеспечения. На основе этих трех параметров можно собрать све-
дения от банков, организаций, выпускающих кредитные карточки, 
владельцев домов о всех случаях неплатежа. Банк интересуется количе-
ством и размером имевших место неплатежей, длительностью, спосо-
бом погашения просроченной задолженности. На этой основе состав-
ляется кредитная история. 

Кроме кредитной истории в систему оценки американскими банка-
ми кредитоспособности физического лица входят следующие показате-
ли: соотношение долга и дохода, стабильность дохода и продолжитель-
ность работы на одном месте, длительность проживания по одному 
адресу, размер капитала.

Глава 10 КРЕДИТОВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ 

10.1. ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ СИСТЕМЫ 

КРЕДИТОВАНИЯ 

Система кредитования базируется на трех "китах": 1) субъектах кре-
дита; 2) обеспечении кредита и 3) объектах кредитования. Можно сколь-
ко угодно маневрировать организационными основами, технологией 
кредитных операций, однако во всякой системе эти три базовых элемента 
сохраняют свое основополагающее значение, практически определяют 
"лицо" кредитной операции, ее эффективность. 

Базовые элементы системы кредитования неотделимы друг от друга. 
Успех в деятельности банка по кредитованию приходит только в том 
случае, если каждый из них дополняет друг друга, усиливает надежность 
кредитной сделки. С другой стороны, попытка разорвать их единство 
неизбежно нарушает всю систему, подрывает ее, может привести к 
нарушению возвратности банковских ссуд. 

Известно, к примеру, что прежняя система, основанная на принципах 
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централизованного управления экономикой, предпочтение отдавала 
объекту кредитования. Считалось, что если есть объект кредитования, то 
это дает право на получение предприятием или организацией банковской 
ссуды. Такой объект всегда находился: предприятия, не заинтересо-
ванные в экономии собственных и заемных ресурсов, накапливали сверх-
нормативные запасы товарно-материальных ценностей, осуществляли 
излишние производственные затраты, в целом нуждались в привлечении 
дополнительных средств. Чаще всего это были качественные товарно-
материальные ценности, объективные потребности хозяйственных орга-
низаций в дополнительных ассигнованиях; для банка, делающего акцен-
ты на наличие объекта кредитования, всего этого было достаточно, но явно 
не хватало для подкрепления подлинной надежности кредитной 
операции. Особенно заметно такая ситуация проявляла себя во взаимо-
отношениях банка с сельскохозяйственными организациями, осуществ-
лявшими вложение средств в затраты растениеводства и животноводства 
и представлявшие в банк сведения о все возрастающих объемах объекта 
кредитования. Именно здесь автоматизм выдачи кредита под объект кре-
дитования без учета субъекта кредитования, его кредитоспособности 
приводил к задержке возврата кредита и в конечном итоге к амнистии 
долгов, списанию ссудной задолженности отдельных колхозов и совхозов 
за счет средств государственного бюджета. 

Совокупность трех фундаментальных элементов (субъекта, объекта и 
обеспечения кредита) действует только как система. Может локазать- ся, 
однако, что одного из них будет вполне достаточно для решения вопроса 
о возможности кредитования. Приведем для этого несколько примеров. 

Пример 1. Очень солидная фирма, пользующаяся положительной 
репутацией на международном рынке, имеющая устойчивый рынок сбы-
та своих товаров, начала испытывать текущие финансовые затруднения и 
обратилась в банк с просьбой выдать ей кредит на удовлетворение 
кратковременных потребностей в платежах. Сумма и срок кредита не 
смущают банк, ибо каждое кредитное учреждение посчитает за честь 
иметь такого клиента. 

Пример 2. Некая фирма обратилась к банку с просьбой о выдаче ей 
ссуды на длительный срок и предоставила при этом самое первоклассное 
обеспечение (это может быть заклад в виде дорогостоящих украшений, 
антиквариата, наконец, просто слитка золота), во много раз превышаю-
щее по стоимости размер кредита. Ранее эта фирма не обращалась в банк 
за ссудой, не пользовалась его услугами, неизвестна ему. 

Как поступит банк в каждом из этих двух примеров? В первом случае 
не вызывает никаких сомнений солидность клиента, во втором - его 
обеспечение. Достаточно ли для банка одного компонента системы, 
может ли тот или иной компонент иметь абсолютное, а другие - только 
теоретическое значение? Равноправны и равновелики ли каждый из 
представленных нами основы кредитной сделки? 

На фоне поставленных вопросов неизбежно появляется еще один 
элемент системы кредитования - доверие. Он возникает из самого по-
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нятия кредит, что с лат. "credo" означает "верю". В кредите, как известно, 
две стороны - кредитор и заемщик. Между ними на началах возвратности 
совершает движение ссужаемая стоимость. Это движение неизбежно 
порождает отношение доверия между ссудополучателем, который верит, 
что банк вовремя предоставит кредит в необходимом размере, и 
ссудодателем, который верит, что заемщик правильно использует кредит, 
в срок и с уплатой ссудного процента возвратит ему ранее 
предоставленную ссуду. Кто-то по этому поводу пошутил, утверждая, 
что в кредитной сделке всегда два глупца - один ожидает, что банк 
обязательно поддержит его и предоставит необходимую сумму кредита, 
второй - верит, что этот кредит возвратится к нему вообще, да еще с 
выплатой процента. Кредит как экономическое отношение - это всегда 
риск, и без доверия здесь не обойтись. Доверие хотя и несет в себе 
определенный психологический оттенок, однако, бесспорно, основано на 
знании либо субъекта, либо объекта, либо обеспечения кредита. В 
конечном счете, можно сказать, что доверие, с одной стороны, возникает 
как необходимый элемент кредитного отношения, с другой - как 
осознанная позиция двух сторон, имеющая вполне определенное эко-
номическое основание. 

10.2. СУБЪЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ И ВИДЫ КРЕДИТОВ 

Кто является субъектом кредитования? Прежде чем ответить на этот 
вопрос, необходимо определиться, о каком кредитовании идет речь. Здесь 
необходимо учесть форму кредита. В зависимости от того, кто является 
заемщиком, к формам кредита обычно относят: 

1) государственная форма кредита, когда государство берет кредит на 
конкретный срок и на определенных условиях; 

2) хозяйственная (коммерческая) форма кредита, когда в кредитные 
отношения вступают поставщик, разрешающий отсрочку платежей, и 
покупатель, выписывающий вексель как обязательство заплатить за 
полученный товар через определенный период; в современном хозяйстве 
предприятия предоставляют друг другу не только товарный, но и, 
главным образом, денежный кредит: 

3) гражданская (личная) форма кредита, когда непосредственными 
участниками кредитной сделки являются физические лица; 

4) международная форма кредита, когда одним из участников кре-
дитных отношений выступает зарубежный субъект. 

Помимо данных форм кредита, вносящих в организацию кредитных 
отношений свои заметные особенности, в их классификации выделяется 
банковский кредит - как основная форма современного кредита. Именно о 
нем мы и будем вести речь. 

Итак, кто же может быть субъектом (получателем) банковского кре-
дита? Субъектом кредитования с позиции классического банковского 
дела являются юридические либо физические лица, дееспособные и име-
ющие материальные или иные гарантии совершать экономические, в том 
числе кредитные сделки. 

Заемщиком при этом может выступить любой субъект собственности, 
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внушающий банку доверие, обладающий определенными материальными 
и правовыми гарантиями, желающий платить процент за кредит и 
возвращать его кредитному учреждению. 

Субъект получения ссуды может быть самого разного уровня, начи-
ная от отдельного частного лица, предприятия, фирмы вплоть до госу-
дарства. До перехода нашего хозяйства к рыночной экономике пред-
приятия и организации при этом делились главным образом в отраслевом 
разрезе: промышленные, сельскохозяйственные, строительные 
предприятия,торговые, заготовительное, снабженческо-сбытовые 
организации. Постепенно, однако, от данного критерия отказались, и в 
настоящее время в основном публикуется статистика по следующим 
субъектам кредитования: 

• предприятия и организации; 
• физические лица; 
• другие банки. 
На 1 января 1999 г. кредиты, предоставленные хозяйственным орга-

низациям и населению, составляли 76,4% ко всем кредитным операциям 
российских коммерческих банков, кредиты другим банкам - соот-
ветственно 13,2% (без учета размера просроченных ссуд). 

Разделение кредитов по субъектам их получения порождает еще одно 
понятие классификации в системе кредитования - вид кредитов. Вид 
кредитов отображает совокупность свойств, которые характерны для той 
или иной конкретной кредитной сделки в экономическом и органи-
зационном отношении. Экономические свойства кредитной сделки - это 
свойства самого кредита, они едины (возвратность, платность). Орга-
низационные свойства в каждом отдельном случае могут различаться - 
порядок выдачи и погашения ссуд может быть иным. В соответствии с 
упомянутой отраслевой направленностью особо могут выделяться про-
мышленные, торговые, межбанковские кредиты. В США в системе клас-
сификации ссуд особо выделяются сельскохозяйственные кредиты. 

В каждом отдельном случае виды кредитов могут иметь свою инст-
рукцию, регламентирующую порядок их выдачи и погашения. В центра-
лизованной союзной банковской системе известными были инструкции 
отдельно о порядке кредитования по товарообороту, сельскохозяйствен-
ных предприятий, инструкция № 1, регламентировавшая кредитование 
промышленных предприятий с сезонным характером производства, за-
готовительных организаций и др. Особым технологическим порядком 
отличаются и межбанковские ссуды. 

Виды кредитов различаются не только по субъектам их получения, но 
и по другим критериям. К ним относятся: 

• связь кредита с движением капитала; 
• сфера применения кредита; 
• срок кредита; 
• платность кредита; 
• обеспеченность кредита. 
По связи кредита с движением капиталов его можно разделить на два 

типа: ссуду денег и ссуду капитала. Ссуда денег связана, как правило, с 
потребительскими или иными целями, когда кредит не приносит прира-
щения общественного продукта, а затрачивается и погашается за счет 
уже созданных накоплений. Ссуда капитала, напротив, предполагает не 
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проедание продукта, а его увеличение; заемщик в этом случае так обязан 
использовать кредит, чтобы с его помощью получить новую стоимость, 
не только возвратить кредит, но и заплатить ссудный процент как часть 
прибыли, дополнительно полученной в результате использования 
банковских средств. Ссуда капитала является наиболее типичным видом 
банковского кредита. 

По сфере применения кредиты подразделяются на кредиты в сферу 
производства и в сферу обращения. Для современной практики более ха-
рактерными являются вложения средств не в сферу производства, как это 
обычно принято с позиции здоровой экономики, а в сферу обращения, 
где оборачиваемость и прибыльность операций оказывается выше, чем в 
производственной сфере. Особенность современной практики состоит и в 
том, что сами товаропроизводители зачастую лишены возможности 
обращаться в банк за ссудой, ибо плата за ее использование для них ока-
зывается непосильной ношей. 

Ссудный процент, выплачиваемый за пользование кредитом, оказы-
вается слишком большим, не поддается ни включению в себестоимость, 
ни выплате из прибыли в силу не столь значительной рентабельности 
операций в производственной сфере. Способными уплачивать высокий 
ссудный процент оказываются главным образом торгово-посредничес-
кие фирмы. Отсюда и перекос кредитных вложений не в сторону 
развития производства продукции (что наиболее важно с позиции 
стабилизации рынка и снижения темпов инфляции), а в сторону сферы 
торговли. 

В зависимости от срока банковские кредиты делятся на краткосроч-
ные, долгосрочные и среднесрочные. 

Традиционно современное кредитное дело отличается 
преимущественно краткосрочным характером. С позиции многих 
стран рыночной экономики краткосрочные ссуды - это ссуды, срок 
пользования которыми не превышает одного года. В основном это 
ссуды, обслуживающие кругооборот оборотного капитала, текущие 
потребности клиентов. 

К долгосрочным ссудам относятся кредиты, сроки которых превы-
шают 6 лет (в некоторых странах, например, США, долгосрочными 
являются ссуды сроком более 8 лет). Данные ссуды обслуживают по-
требности в средствах, необходимых для формирования основного ка-
питала, финансовых активов, а также некоторых разновидностей обо-
ротных средств. 

Среднесрочными кредитами являются кредиты, срок пользования ко 
- торыми находится в пределах от 1 до 6 лет. Сфера их применения со-
впадает с обслуживанием потребностей посредством долгосрочного 
кредита. 

С позиции мировой практики критерий длительности сроков кре-
дитования клиентов не имеет единого для всех эталона. В советской 
практике, например, краткосрочными ссудами объявлялись некоторые 
кредиты, предоставляемые на срок от 1 до 3 лет. 

Реальности денежного оборота современной России (сильная 
инфляция, быстрое обесценение банковского капитала) существенно 
видоизменяют устоявшиеся в мировой банковской практике стандарты 
краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного кредита. 
Краткосрочными являются ссуды, предоставленные на срок до 12 
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месяцев, среднесрочными - на срок от 1 года до 2 лет, долгосрочными - 
на срок свыше 3 лет. 

В отличие, к примеру, от американской практики, где краткосроч-
ные ссуды зачастую оформляются без строго фиксированного срока 
(до востребования), российские банки, как правило, в осязательном 
порядке устанавливают срок пользования и погашения кредита. 

В современной российской банковской статистике из-за 
неопределенности и незначительной доли понятие "среднесрочные 
кредиты" исчезает вовсе, остаются данные только по краткосрочным и 
долгосрочным ссудам. На их долю на начало 1998 г. приходилось 
соответственно 97,4 и 2,6% во всем объеме кредитов, предоставленных 
банками Москвы. 

В разряде критериев классификации банковских ссуд не последнее 
место занимает платность кредита. Исходя из данного критерия, мож-
но выделить банковские ссуды с рыночной процентной ставкой, повы-
шенной и льготной. Рыночная цена кредита - это та его цена, которая 
складывается на рынке в данный момент, исходя из спроса и 
предложения, по различным видам банковских ссуд. В условиях 
сильной инфляции это довольно подвижная цена, имеющая тенденцию 
к повышению. Ссуды с повышенной процентной ставкой, какправило, 
возникаютв связи с большим риском кредитования клиента, 
нарушением им условий кредитования, прогнозом увеличения 
стоимости кредитных ресурсов и др. 
Ссуды, предоставляемые на условиях льготного процента, являются 
элементом дифференцированного подхода к кредитованию, возникают во 
взаимоотношениях с акционерами, при рефинансировании цент-
рализованных кредитов эмиссионного банка (при условии пониженной 
по сравнению с их рыночной ценой), кредитовании сотрудников банка (в 
особых случаях банки предоставляют им и беспроцентные ссуды). 

Обеспечение кредита. Важным элементом кредитования и критерием 
классификации банковских ссуд выступает их обеспеченность. В этой 
связи ссуды могут иметь прямое обеспечение, косвенное обеспечение и 
не иметь его. В международной практике кредиты зачастую подразде-
ляются на обеспеченные, необеспеченные и имеющие частичное обес-
печение. 

В мировой банковской практике к обеспечению ссуд всегда относи-
лись неоднозначно. В централизованной банковской системе наиболее 
надежными считались ссуды, имеющие обеспечение в виде товарно-ма-
териальных ценностей. В западной практике такой категоричности не 
было. Напротив, опыт западных стран показывал, что наличие матери-
ального обеспечения еще не дает уверенности в своевременном возврате 
банковских ссуд. Одно дело - материальные запасы, медленно оборачи-
вающиеся, не имеющие твердого сбыта, другое дело - легко реализуемые 
активы, имущество заемщика в целом. Не случайно неуверенность в ма-
териальных запасах как обеспечении кредита позволила ряду западных 
экономистов сделать вывод о том, что кредиты с подобным качеством 
обеспечения - самые ненадежные, в то время как кредит, не обеспечен-
ный товарно-материальными ценностями (их нет в запасах, все они на-
ходятся в обороте), напротив, является самым надежным. 

Если, к примеру, кредит выдан под запасы готовой продукции, ко-



243 

 

 

торая, как оказалось, не находит сбыта, то такой кредит, хотя и обеспе-
ченный товарно-материальными ценностями, вряд ли можно назвать 
надежным. Напротив, возврат ссуды в данном случае весьма затруднен, в 
связи с чем ее скорее следует отнести к разряду ненадежных ссуд. 

Все дело, видимо, в качестве обеспечения. Если оно есть, если оно 
ликвидно и достаточно, то это не так плохо для кредита, и вряд ли такое 
обеспечение следует игнорировать. С другой стороны, было бы неверно 
не принимать во внимание положительные качества необеспеченных 
(бланковых) ссуд, особенно тогда, когда они предоставляются 
первоклассным заемщикам и гарантом (и в этом смысле обеспечением 
возвратности кредита является все имущество ссудополучателя), 

В западной практике необеспеченные ссуды предоставляются как 
юридическим лицам, так и физическим, частным лицам. При выдаче 
необеспеченного (бланкового) кредита предприятиям учитывается ре-
путация заемщика, его финансовое положение, будущий доход, а также 
прежнее соблюдение правил кредитования. Необеспеченные ссуды могут 
предоставляться в крупных суммах большим предприятиям, крупным 
торговым компаниям, являющимся первоклассными заемщиками, 
имеющими квалифицированное руководство и прекрасную историю 
развития. 

Во многом это относится и к частным лицам. Банки, предоставляя 
свои бланковые кредиты отдельным лицам, оценивают при этом их 
имущество, учитывают наличие собственного дома, постоянную работу 
на протяжении многих лет, своевременность погашения в прошлом. 

И еще одно замечание. Обеспечение, как мы уже говорили, остается 
фундаментальным элементом системы банковского кредитования, его 
принято считать "последней линией обороны" при решении вопроса о 
возможностях финансирования того или иного проекта. 

В мировой банковской практике можно увидеть и другие критерии 
классификации. Так, в большинстве стран ссуды подразделяются на два 
блока: кредиты юридическим и ссуды физическим лицам. Если кредиты 
первого блока предоставляются на производственные цели (к примеру, на 
расширение производства и реализацию продукта), то кредиты второго 
блока обслуживают личные потребности населения. Подобная 
классификация оказывается важной как для диверсификации риска кре-
дитных вложений, так и для организации кредитования (порядка выдачи, 
оформления, погашения, обеспечения кредита и др.). 

Банковские кредиты детализируют и по другим, более "мелким" 
признакам. Их подразделяют в зависимости от той валюты, которая 
используется в процессе кредитования (рубли, доллары, немецкие марки, 
французские франки и т.п.), в зависимости от того, лимитируется или не 
лимитируется ссудная задолженность, постоянно возобновляемые 
(револьверные) и прерываемые кредиты и т.п. 

Серьезным основанием для выделения специальной группы кредитов 
является их размер. В мировой и отечественной банковской практике 
регламентируются так называемые "крупные" кредиты. К разряду 
крупных кредитов в России относят ссуды, размер которых одному за-
емщику (или группе заемщиков) превышает 5% капитала банка. 
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10.3. ОБЪЕКТЫ КРЕДИТОВАНИЯ 
Банковские кредиты можно подразделить и в зависимости от объекта 
кредитования10. В узком смысле объект (< лат. objectum - предмет) - это 
вещь, под которую выдается ссуда и ради которой заключается кре-
дитная сделка. В российской практике краткосрочные кредиты выдаются 
под различные элементы материальных запасов. В промышленности, к 
примеру, банки кредитуют сырье, основные и вспомогательные мате-
риалы, топливо, тару, незавершенное производство, готовую продукцию, 
средства в расчетах. В торговле типичным объектом кредитования выс-
тупают товары, находящиеся в товарообороте. У сельскохозяйственных 
предприятий банки кредитуют затраты растениеводства и животновод-
ства, минеральные удобрения, горючее и др. 

Долгосрочные ссуды направляются на кредитование таких объектов 
как: 

• строительство производственных объектов; 
• реконструкция, техническое перевооружение, расширение произ-

водственных объектов; 
• приобретение техники, оборудования и транспортных средств; 
• организация выпуска новой продукции; 
• строительство объектов непроизводственного назначения и т.д. 
Объект банковского кредитования может быть частным или совокуп-

ным. Частным он становится в том случае, если то, "подо что" выдается 
кредит, обособляется, отделяется 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 общем составе кредитов выделяются ссуды, предоставляемые не во-
обще под запасы сырья, а в связи с накоплением какой-то определенной 
его разновидности. 

Прямая противоположность частному объекту - совокупный объект, 
когда кредит выдается под множество объектов, не обособленных друг от 
друга, а объединенных в один (общий, совокупный) объект. 

Ссуда, однако, может выдаваться необязательно на формирование 
материального объекта, у заемщика вообще может не быть того, подо что 
в натурально-вещественном виде можно получить ссуду. В этом случае 
объектом выступает потребность заемщика в дополнительных ресурсах. 
В широком смысле объект поэтому выражает не только предмет в его 
материальном, осязаемом состоянии, но и материальный процесс в 
целом, который вызывает потребность в ссуде и ради обеспечения 
непрерывности и ускорения которого заключается кредитная сделка. В 

                     
10В отечественной литературе допускалось противопоставление понятий объекта и 

вида кредита. Считалось, что для характеристики рода кредитной сделки достаточно 
понятия объекта кредитования. Между тем, эти понятия не исключают, а дополняют 
друг друга. Если вид кредита - это само кредитное отношение, его определенный класс, 
как отмечалось, элемент классификации, то объект является элементом кредитного 
отношения как понятие, адресованное к предмету, по поводу которого заключается 
кредитная сделка. 
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данном случае объектом кредитования, к примеру, может быть вре-
менный разрыв в платежном обороте, когда собственных средств и по-
ступающей выручки (доходов) предприятия оказывается недостаточно 
для осуществления текущих или предстоящих платежей. Как правило, 
причины такого разрыва носят объективный характер, связаны с се-
зонностью производства, снабжения и сбыта продукции, текущими вре-
менными потребностями в платежах. В отдельных случаях общая по-
требность в ссуде может быть связана и с субъективными факторами, 
выражающими недостатки в деятельности заемщиков. В условиях спада 
производства наличие подобных ссуд оказывается более заметным 
явлением. Для банка-кредитора подобные ссуды, естественно, вызывают 
больший риск, зачастую они переходят в разряд трудных (проблемных) 
кредитов, длительное время невозвращаемых в банк, серьезно ухуд-
шающих его кредитный портфель, вызывают необходимость усиления 
анализа кредитоспособности заемщика. 

10.4. ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ 

СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ 

Рассмотренная нами классификация банковских ссуд, ее критерии 
неизбежно взаимосвязаны с принципами кредитования. Непременным 
требованием современной системы кредитования является требование 
целевого характера кредита, полноты и срочности возврата ссуд, их обес-
печенности. К общеэкономическим принципам кредитования относится 
принцип дифференцированности, который выражает неодинаковый под-
ход банка к кредитованию как субъекта, объекта, так и к обеспечению 
ссуд. 

В современных условиях особое значение приобретают принципы 
рационального кредитования, требующие надежной оценки не только 
объекта, субъекта и качества обеспечения, но и уровня маржи, доход-
ности кредитных операций, снижения риска. Важным становится и со-
блюдение технологии кредитования, правил выдачи и погашения ссуд, 
текущего наблюдения и анализа кредитных операций. 

Банки, являясь по сути коммерческими предприятиями, накладывают 
коммерческий характер и на всю систему их деятельности по креди-
тованию. Прежде всего, исходя из принципа прибыльности банковского 
хозяйства, банковские ссуды являются платными. Но дело не только в 
этом. Банки как торговые предприятия торгуют прежде всего своими 
ресурсами, размещая их в кредитные операции. Именно поэтому в нор-
мальном (бескризисном, безинфляционном) хозяйстве для банков, выс-
тупающих прежде всего как крупные кредитные институты, доход от 
кредитной деятельности является основополагающим. В прибыли аме-
риканских банков на доходы от кредитных операций приходится по-
давляющая часть - более 60%. 

Размер кредитного продукта банка зависит не только от объема его 
собственных средств, но и от привлеченных ресурсов. В современной 
рыночной системе торговать большим объемом средств можно лишь 
тогда, когда банк дополнительно привлек средства своих клиентов. По-
скольку банк привлекает ресурсы не для себя, а для других, то оказывает-
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ся, что объем кредитного продукта становится тем выше, чем больше 
масса аккумулируемых им на началах возвратности денежных средств. 

Особенность современной системы кредитования состоит в ее зави-
симости не только от собственных и привлеченных ресурсов, но и от 
определенных норм, которые устанавливает Центральный банк для 
коммерческих банков, осуществляющих кредитование клиентов. Цент-
ральный банк РФ, к примеру, регламентирует норму обязательных от-
числений в централизованные резервы. Есть и другие нормативы, в том 
числе в виде минимальных денежных резервов, создаваемых в коммер-
ческом банке, в форме регламентации объемов особо крупных кредитов, 
параметров ликвидности баланса банка, когда обязательства банка 
соизмеряются с размером ликвидных средств. 

Существенным признаком современной системы кредитования яв-
ляется ее договорная основа. В сравнении с прежней системой деклара-
ция об этом не кажется столь примитивным и элементарным моментом. 
На одном из известных витков истории распределительного денежного 
хозяйства договора банков с клиентами действительно появились. К 
сожалению, однако, они носили формальный характер, их экономическая 
значимость проявлялась слабо. Только тогда, когда возникли ком-
мерческие стимулы, когда и банк, и его клиенты ощутили последствия 
нарушения соглашения между ними, кредитный договор становится той 
силой, которая укрепляет ответственность как кредитора, так и заемщика. 

При всей своей доходности кредитная операция в условиях эконо-
мического кризиса, спада производства, банкротства предприятий яв-
ляется наиболее рискованной. В современных условиях задержка воз-
врата ссуд клиентами банка становится довольно частым явлением. К 
началу 1999 г. просроченная задолженность по банковским кредитам 
составляла 11,1% по всем кредитам, предоставленным хозяйству, насе-
лению и другим кредитным институтам. Сроки кредитования, как мы 
видим, существенно сократились. 

В целом за последние годы современная система кредитования тем не 
менее проделала значительный путь развития. По существу, изменилась 
не только философия банковского дела, но и технология кредитных 
операций. 

Специфика современной практики кредитования состоит, однако, в 
том, что российские банки в ряде случаев не обладают единой методи-
ческой и нормативной базой организации кредитного процесса. Старые 
банковские инструкции, регламентирующие кредитные операции и 
сориентированные на распределительную систему, оказались непри-
емлемыми для условий рынка. Ситуация такова, что каждый коммер-
ческий банк поэтому, исходя из своего опыта, вырабатывает свои под-
ходы, свою систему кредитования, хотя совершенно очевидно, что есть 
непреложные общие организационные основы, отражающие междуна-
родный и отечественный опыт и позволяющие банкам существенно упо-
рядочить свои кредитные отношения с клиентом, улучшить возвратность 
ссуд. 

10.5. УСЛОВИЯ КРЕДИТОВАНИЯ 
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Под условиями кредитования понимаются своего рода требования, 
которые предъявляются к базовым элементам кредитования - субъектам, 
объектам и обеспечению кредита. 

Это означает, что банк не может кредитовать любого клиента. Же-
лающих получить кредит всегда много, но среди них необходимо выб-
рать тех, кому можно его предоставить, доверить и быть уверенным, что 
ссуда будет своевременно возвращена и за ее использование будет 
выплачен ссудный процент. Неудивительно поэтому, что банк вступает в 
кредитные отношения с заемщиком на базе оценки его кредитоспо-
собности, ликвидности его баланса, изучения рынка продукта товаро-
производителя, уровня менеджмента и управления счетом, прошлого 
опыта работы с ним. 

Так же обстоит дело и с объектом кредитования. Объектом креди-
тования не может быть всякая потребность заемщика, а только та, ко-
торая связана с его временными платежными затруднениями, вызвана 
необходимостью развития производства и обращения продукта. 

Обеспечение как третий базовый элемент системы кредитования 
должно быть качественным и полным. И даже тогда, когда банк предо-
ставляет кредит на доверии, просто бланковый кредит, у него должна 
быть безусловная уверенность в том, что ссуда будет своевременно воз-
вращена. 

Кредитование должно выражать интересы обеих сторон кредитной 
сделки. Банки, возникшие из интересов потребностей хозяйства, ори-
ентируются на удовлетворение потребностей клиента. Целью кредито-
вания является создание предпосылок для развития экономики заемщика, 
его конкурентоспособности и прибыльности, непрерывности 
производства и обращения. Вместе с тем только интересы клиента не 
могут стать решающим, доминирующим фактором совершения кредит-
ных операций. Условиями кредитования должно быть и соблюдение 
интереса другой стороны - банка-кредитора. Его интересы могут не 
совпадать с интересами клиентов. У банка всегда есть выбор, куда лучше 
вложить собственные и аккумулированные капиталы. Его возможности 
часто ограничены. Банки, как известно, работают в конкретных границах, 
определяемых совокупностью имеющихся в данный момент ресурсов, 
нормативами экономического регулирования центрального банка. Объем 
кредитов, который может быть предоставлен клиентам, всегда зависит от 
объема собственных и привлеченных средств, регламентируемой 
пропорции между ними, текущих нормативов ликвидности, требований 
сбалансированности активов и пассивов по срокам, размера денежных 
ресурсов, перечисляемых в централизованные резервы центрального 
банка и др. 

Возможности кредитования заемщика во многом определяются сте-
пенью риска. Как бы ни хотелось заемщику получить ссуду, но если риск 
для банка чрезвычайно велик и нет полных гарантий, вероятнее всего, 
такая ссуда не будет ему предоставлена. Клиент должен проде-
монстрировать реальную возможность и желание платить по своим 
долгам, включая ссудный процент. 

Условия кредитования связаны также с принципами кредитования - 
целевым характером, срочностью и обеспеченностью кредита. Если 
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клиент потенциально может нарушить один из них, кредитная сделка не 
состоится. При нарушении этих принципов в процессе кредитования 
банк, руководствуясь своими интересами, интересами своих вкладчиков, 
разрывает кредитные связи, отзывает кредит, требует его немедленного 
возврата. 

Современная система кредитования базируется на возможности ре-
ализации залогового права, наличии различных типов гарантий и по-
ручительств третьих сторон. Эти и другие формы обеспечивают надеж-
ность кредитной сделки, возможность возврата кредита в случае 
нарушения принципов кредитования. Как мы увидим это в дальнейшем, 
реализация залогового права требует от банка всестороннего анализа 
дееспособности клиента, оценки его имущества, позволяющего банку при 
необходимости обеспечить свою по крайней мере безубыточную 
деятельность. Практика показывает, что ссуда может не иметь 
конкретного обеспечения, но наличие залога должно быть непременным 
условием совершения кредитной сделки. 

Кредитование осуществляется при условии, что будут соблюдены и 
коммерческие интересы банка. Кредитование производится на платной 
основе. Платность во многом определяется кредитным риском, уровнем 
учетной ставки центрального банка, общим состоянием спроса и 
предложения кредита на рынке. 

Условием кредитования является заключение кредитного соглашения 
между банком и заемщиком. Кредитование базируется на договорной 
основе, предусматривающей определенные обязательства и права каждой 
стороны кредитной сделки, экономическую ответственность сторон. 

Можно, наконец, заметить, что условием кредитования является 
планирование взаимоотнотттений сторон. Объектом планирования в банке 
является сумма предоставляемого кредита, размер его погашения, 
доходы и расходы по кредитным операциям. Кредитный процесс 
обязывает и заемщика так регулировать производственные и финансовые 
возможности, чтобы в полной мере предусмотреть своевременное и 
полное погашение кредита и уплату ссудного процента. 

Условия кредитования 

Соблюдение требований, предъявляемых к 
базовым элементам кредитования 

Совпадение интересов обеих сторон кредитной 
сделки Наличие возможностей как у банка-
кредитора, так и у заемщика выполнять свои 
обязательства Соблюдение принципов 
кредитования Возможность реализации залога и 
наличие гарантий Обеспечение коммерческих 
интересов банка Планирование взаимоотношений 
сторон кредитной сделки 

10.6. ЭТАПЫ КРЕДИТОВАНИЯ 
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Непосредственно кредитный процесс начинается со дня первой вы-
дачи ссуды. Однако до этого момента и вслед за ним проходит целая 
полоса значительной работы, выполняемой как банком-кредитором, так и 
клиентом-заемщиком. 

Переговоры о кредите начинаются задолго до принятия конкретного 
решения. Здесь, однако, все может быть по-разному. Предложение о 
выдаче кредита может исходить как от банка, так и от клиента. Для 
развитых рыночных отношений более типичной является ситуация, когда 
банк ищет клиента, предлагает ему свой продукт, в том числе кредиты 
под те или иные цели и условия. Изучение рынка банковских услуг, 
потенциальных клиентов, обращение к ним с предложениями о 
сотрудничестве, визиты, необходимые знаки внимания - все это проис-
ходит прежде, чем рассматривается конкретное предложение о кредите. 

Иное дело - современная отечественная практика, когда кредиты 
нужны всем, начиная от предпринимателя и заканчивая правительством, 
не говоря уже о предприятиях и организациях, испытывающих острый 
кризис платежеспособности и нуждающихся в кредитной поддержке. 
Искать клиента, которому надо дать кредит, российскому коммерческому 
банку не приходится, клиент ищет банк, в котором можно было бы 
получить спасительную ссуду. 

Таковы реальности современной экономики России, испытывающей 
острый кризис производства и финансов. Коммерческие банки не осво-
бождаются, однако, в дальнейшем от другого более сложного этапа-этапа 
рассмотрения конкретного проекта. Неустойчивость экономической си-
туации, инфляциия требуют от российских банков особой осторожности 
и опыта оценки кредитоспособности клиента, объекта кредитования и 
надежности обеспечения, качества залога и гарантий. Аналитическая 
часть этого этапа представляет собой чрезвычайно ответственную задачу. 

В российских коммерческих банках решение этой задачи, как пра-
вило, возлагается на кредитный отдел (управление). В отдельных банках 
выделяются специальные аналитические подразделения, функцией 
которых является всесторонняя оценка кредитуемого мероприятия. Зак-
лючение о возможности кредитования дается работнику, курирующему 
обслуживание данного клиента. В этом случае вся подготовительная 
работа возлагается на экономиста банка - он ведет предварительные 
переговоры, рассматривает представленную в банк документацию, го-
товит письменное заключение о возможности и условиях кредитования 
данного проекта, выписывает специальное распоряжение о выдаче кре-
дита, собирает необходимые разрешительные подписи на кредитных 
документах и т.д., в общем, выполняет всю аналитическую, техническую 
и организационную работу по соответствующему кредитному проекту. В 
небольших банках вся эта работа, как правило, концентрируется в одном 
кредитном отделе. 

Международный опьгг зачастую иной. Если это маленький банк, то 
аналитическая и техническая работа в нем по выдаче кредита разделена 
между работниками: один анализирует, готовит решение, другой 
работник этого или специального другого подразделения выполняет 
техническую работу по техническому оформлению ссуды. Специализа-
ция может быть и иной: кто-то из банковского персонала только при-
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водит клиента в банк, остальное делают другие. Бывает и так: работники 
специально созданных отделов по продаже банковских услуг не только 
приводят клиентов в банк (добывают бизнес), но и осуществляют 
предварительный анализ кредитного проекта, согласовывают юри-
дическую сторону, делают предварительную преселекцию риска, состав-
ляют свое письменное заключение. Другое заключение (возможно не 
совпадающее с подразделением по продаже услуг) составляется в эко-
номическом управлении банка (в специальных отделах анализа кредит-
ного риска). В этом случае реализуется так называемое правило "четырех 
глаз", когда кредитный проект проходит через фильтр двух людей, не 
находящихся во взаимном подчинении. 

Довольно распространенной формой работы на данной предвари-
тельной стадии является принятие решений о кредитовании клиентов в 
пределах определенной компетенции работников банка. В этом случае 
кредитный проект на соответствующую сумму рассматривает, а также 
решает вопрос о возможности его кредитования только тот работник, 
которому предоставлено такое право соответствующими распоряжени-
ями руководства банка. Данный опыт работы начинают использовать и 
российские коммерческие банки. 

Крупные кредиты, как правило, рассматриваются на кредитном ко-
митете. К его заседанию прорабатываются все экономические и юри-
дические вопросы, принимается окончательное решение по рассматри-
ваемому вопросу, определяются конкретные условия кредитования. 

Такова процедура данного подготовительного этапа. Вслед за ним 
наступает этап оформления кредитной документации. Работники банка 
оформляют кредитный договор, выписывают распоряжения по банку о 
выдаче кредита, заводят специальное досье на клиента-заемщика 
(кредитное дело). 

На третьем этапе - этапе использования кредита - осуществляется 
контроль за кредитными операциями: соблюдением лимита кредитования 
(кредитной линии), целевым использованием кредита, уплатой ссудного 
процента, полнотой и своевременностью возврата ссуд. На данном этапе 
не прекращается работа по оперативному и традиционному анализу 
кредитоспособности и финансовых результатов работы клиента, при 
необходимости проводятся встречи, переговоры с клиентом, уточняются 
условия и сроки кредитования. 

10.7. ОБЩИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ КРЕДИТОВАНИЯ 

При всем многообразии объектов и субъектов кредитования, раз-
личных видов ссуд, предоставляемых юридическим и физическим лицам, 
система кредитования представляет собой некую единую схему, 
включающую: 

1. Методы кредитования и формы ссудных счетов. 
2. Кредитную документацию, представляемую банку. 
3. Процедуру по выдаче кредита. 
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4. Порядок погашения ссуды. 
5. Контроль в процессе кредитования. 
Если этапы кредитования показывают последовательность выпол-

нения определенных обязательных процедур, то представленные эле-
менты организационно-экономической схемы по существу выражают 
технологию кредитного процесса. Рассмотрим этот технологический 
процесс более подробно.

Метод кредитования можно определить как совокупность приемов, 
с помощью которых банки осуществляют выдачу и погашение 
кредитов. Таких методов три: 1) метод кредитования по обороту; 2) 
метод кредитования по остатку; 3) оборотно-сальдовый метод. 

При кредитовании по обороту кредит следует за движением, оборо-
том объекта кредитования. Кредит авансирует затраты заемщика до 
момента высвобождения его ресурсов. Размер ссуды возрастает по 
мере увеличения объективной потребности в ссуде и погашается по 
мере снижения этой потребности. Данный метод обеспечивает 
непрерывное, по мере снижения или увеличения потребности 
синхронное движение кредита, является непрерывно 
возобновляющимся процессом. 

При кредитовании по остатку кредит взаимосвязан с остатком то-
варно-материальных ценностей и затрат, вызвавших потребность в 
ссуде. К примеру, предприятие может уже закупить необходимые ему 
ценности за счет своих финансовых источников и лишь затем 
обратиться в банк за ссудой под их обеспечение, тем самым 
компенсируя произведенные затраты. Кредит в этом случае выдается 
под остаток товарноматериальных ценностей в порядке компенсации, 
а не авансирования затрат (уже произведенных в данном случае) на 
приобретение необходимых материалов. Чаще всего кредитование по 
остатку, как правило, уже, охватывает меньший круг объектов 
кредитования, опосредует один из объектов, в то время как 
кредитование по обороту связано с движением не отдельного, 
частного, а совокупного объекта кредитования. 

На практике кредитование по обороту и по остатку могут сочетать-
ся, образуется оборотно-сальдовый метод, когда кредит на первой ста-
дии выдается по мере возникновения в нем потребности, а на второй 
стадии погашается в строго определенные сроки, которые могут не со-
впадать с объемом высвобождающихся ресурсов. На первой стадии 
кредит выдается на начальной стадии оборота товарно-материальных 
ценностей и затрат; на второй стадии погашается на базе остатков 
срочных обязательств клиента перед банком. 

Организационно движение кредита (его выдача и погашение) отра-
жается на ссудных счетах клиента, которые открывает ему банк. Ссуд-
ный счет - это такой счет, на котором отражается долг 
(задолженность) клиента банку по полученным кредитам, выдача и 
погашение ссуд .Для всехссудныхсчетовхарактерна ихобщая 
конструкция:выдачакредита проходит по их дебету, погашение - по 
кредиту, задолженность клиента банку всегда по левой, дебетовой 
стороне ссудного счета. 

Ссудный счет 
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При общем единстве схемы отражения задолженности, выдачи и 
погашения кредита ссудные счета могут различаться между собой: 1) по цели 
открытия; 2) по взаимосвязи с оборотом. 

По цели открытия ссудные счета могут быть депозитно-ссудными, когда 
клиент получает право при исчерпании собственных средств, положенных в 
банке на депозит, на получение кредита в определенных размерах. Наиболее 
часто такими ссудными счетами может пользоваться население, 
накапливающее свои сбережения на счетах и получающее возможность в 
случае необходимости воспользоваться кредитом банка. Из депозитного в 
ссудный счет он превращается в том случае, если сальдо на нем становится 
дебетовым. 

Ссудные счета могут открываться исключительно для целей расходо-
вания валюты кредита. Это своего рода счета с кредитовым оборотом, со 
снижающимся дебетовым сальдо, в разовом порядке полученным кредитом 
на цели его последующего использования и с постепенным погашением 
ссуды. 

В этом же классе выделяются накопительно-расходные ссудные счета, 
сочетающие как движение средств по кредиту, так и по дебету счета. К 
примеру, депозит клиента может систематически пополняться за счет новых 
накоплений, но их расходование всегда будет превышать поступления, в 
связи с чем сальдо на счете продолжает быть дебетовым. 

По взаимосвязи с оборотом ссудные счета могут быть трех типов: 
1) оборотно-платежными; 2) сальдово-компенсационными и 3) оборотно-
сальдовыми. Три данных типа ссудных счетов по существу соответствуют 
трем методам кредитования: по обороту; по остатку; оборотносальдовому 
методу. 

При открытии оборотно-платеэ/сного ссудного счета клиент получает 
возможность оплачивать платежные документы по самым разнообразным 
потребностям: счета за товары и услуги, чеки на заработную плату, 
платежные поручения на погашение кредиторской задолженности, 
перечисление налогов и других платежей. Для всех этих платежей 
достаточно иметь один оборотно-платежный или оборотно-сальдовый счет, 
на который будут поступать определенные платежи в погашение 
образующейся ссудной задолженности. 

Для производства всех платежей клиент может воспользоваться и 
сальдово-компенсационным счетом, но тогда ему необходимо открывать их 
столько, сколько возникает у него таких потребностей. У клиента может 
быть столько сальдово-компенсационных счетов, сколько он имеет частных 
объектов кредитования. Данный ссудный счет по сравнению с двумя 

Дебет Кредит 

Выдача кредита Погашение кредита 

Сальдо ссудного счета 

(задолженность по кредиту) 
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предшествующими счетами менее гибок, требует большего технического 
оформления, вместе с тем на нем более четко прослеживается целевое 
назначение кредита. 

На практике оборотно-платежные и оборотно-сальдовые счета при-
меняются при интенсивном платежном обороте, в сезонных отраслях 
промышленности, торговле, сельском хозяйстве, заготовительных орга-
низациях, непрерывных, практически каждодневных поставках товар- 
но-материальных ценностей и затратах. Сфера применения сальдово-
компенсационных счетов несколько уже, они применяются при разовых, 
эпизодических потребностях клиентов в дополнительных финансовых 
ресурсах. 

Особую разновидность оборотно-платежных ссудных счетов состав-
ляет контокоррент, на котором отражаются все платежи предприятий; на 
нем проходят затраты как по основной производственной деятельности, 
так и по расширению и модернизации основных фондов. Данная форма 
ссудного счета является наиболее емкой, она открывается высшей 
категории заемщиков, имеющих Первоклассную кредитоспособность. 

Особенность современной практики кредитования в организационном 
отношении состоит в том, что она строится не по единому шаблону, а на 
многовариантной основе. Клиент банка сам выбирает, какая из форм 
кредитования ему больше подходит, какой ссудный счет ему це-
лесообразнее открыть, какой режим выдачи и погашения ссуд при этом 
полезнее установить. 

10.7.2. Кредитная документация, представляемая банку на начальном и 

последующих этапах кредитования 

Всякая экономическая, в том числе кредитная, сделка требует опре-
деленного документального оформления. Устные переговоры, которые 
ведет клиент с банком, на начальном, предварительном этапе, так или 
иначе заканчиваются представлением в кредитное учреждение его пись-
менного ходатайства (обоснования необходимости кредита на опреде-
ленные цели). "Под рукой" у банка должны быть также материалы, 
позволяющие ему определить финансовое положение клиента, его кре-
дитоспособность. Банку необходимо поэтому иметь, а клиенту пред-
ставлять баланс на начало года. Отечественные и зарубежные банки 
практикуют требования получения баланса за последние 2-3 года, при 
необходимости запрашивают баланс на ближайшую месячную дату. 
Вместе с балансом предприятия представляют в банк отчетность по 
прибылям иубыткам. 

Обоснование необходимости кредита (его также называют технико-
экономическим обоснованием4! содержит просьбу клиента на получение 
кредита на конкретные цели, в необходимом размере, под определенный 
процент и на конкретный срок. 
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В целом комплект документов, представляемых клиентами в банк, 
регламентируется Положением ”Опорядкепредоставления(размещения) 
кредитными организациямиденежныхсредстви ихвозврата (погашения) ” ЦБ 
РФ от 31.08.1998 г. № 54-П. Согласно данному положению вся документация 
распределяется на три группы.  



255 

 

 

I группа документация, 

подтверждающая юридическую 

правомочность заемщика 

Учредительный договор 

Устав 

Свидетельство о регистрации Сведения о 

руководстве предприятия Контракт на 

поставку продукции Лицензия на 

экспортную поставку 

СТРУКТУРА 

документации, представляемой в банк предприятиями-заемщиками для получения 

кредита 

II группа документация, 

характеризующая экономическое состояние 

клиента и материальную 

гарантирован- ность возврата кредита 

Баланс и некоторые расшифровки и 

приложения к нему Отчетность по прибылям и 

убыткам Прогноз денежных потоков 

Выписки из лицевых счетов (в рублях и 

валюте) 

Бизнес-план 

План маркетинга производства и управления 

Технико-экономическое обоснование Договор 

на аренду складских помещений 

Накладные на поставку товаров Кредитные 

договора с другими банками 

Гарантии, поручительства, страховые полисы 

III группа документация по оформлению ссуд (кредитная документация) 

Срочные обязательства Кредитный договор 

Договор о залоге 
Карточка образцов подписей и печати 

Наряду с письменным обращением в банк за ссудой в отдельных странах существует 
специальная документальная форма - общее заявление- обязательство заемщика 
выполнять требования, вытекающие из условий кредитной сделки. Т акая специальная 
форма отсутствует в большинстве развитых стран (ее, к примеру, нет ни в Германии, ни 
во Франции), она заменена собственно кредитным соглашением, имеющим трафаретную 
обязательную форму, в том числе декларирующую обязательство клиента соблюдать 
требования и правила кредитного учреждения. Отказались от практики представления 
данного обязательства и российские коммерческие банки.  
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Наряду с данным заявлением-обязательством используются срочные 
обязательства. Срочное обязательство представляется по определенной 
форме, оно фиксирует обязательство заемщика погасить данный кредит, 
взятый Под определенные цели, в фиксированной сумме и в конкретный 
срок. 

Этих обязательств может быть несколько: все зависит от того, на какой 
срок предоставлена ссуда - условный или конкретный. В прежней 
российской практике банки использовали как срочные обязательства с 
условным, так и конкретным сроком погашения кредита. Конкретный срок 
фиксировал дату, при наступлении которой ссуда должна быть клиентом 
погашена. Условный срок определял дату, когда срок погашения ссуды 
пересматривался (в этом случае данное срочное обязательство заменялось 
на другое, новое обязательство). Многие российские банки перестали 
требовать от клиентов срочные обязательства, имея при этом в виду, что 
срок погашения ссуды зафиксирован в кредитном договоре, что с 
юридической точки зрения при правильном его составлении оказывается 
достаточным основанием для списания средств со счетов заемщика в 
погашение ссудной задолженности. 

Кредитный договор является важнейшимдокументом, определяющим 
права и обязанности участников кредитной сделки. В нем содержатся 
экономическая и юридическая ответственность сторон. Строго опреде-
ленной формы кредитного договора, рекомендуемой коммерческим бан-
кам Центральным банком РФ, не существует. В таких странах, как Гер-
мания, Австрия, рекомендованы типовые формы кредитного договора как 
с юридическими, так и физическими лицами. Во Франции такая типовая 
форма разработана исключительно для индивидуальных заемщиков, 
полагая, что банковская практика настолько многообразна, что ре-
комендовать какую-то единую модель кредитного соглашения не 
представляется возможным. 

И тем не менее кредитный договор имеет вполне определенный остов, 
вокруг которого строится вся схема соглашения. Разумеется, он фиксирует 
полное наименование участников, их юридические адреса; предмет 
договора, сумму, срок, порядок погашения, процентную ставку, размер 
комиссионных, обеспечение и гарантии. В целом достаточно точно 
определяются условия кредитования. Особое значение придается кре-
дитным оговоркам, дающим право банку в случае задержки платежа, 
несоблюдения договорных условий реализовать свое право на возвра-
щение кредита и уплаты процента за счет ресурсов и имущества как са-
мого клиента, так и его гарантов. 

Специальные разделы посвящены обязанностям как клиента, так и 
банка. 

Помимо кредитного договора при необходимости может заключаться 
также договор о залоге. Практически происходит так: если залог при-
сутствует в кредитной сделке, то договор о залоге заключается обяза-
тельно, причем зачастую для прочности подписи клиента и банка 
дополнительно заверяются нотариусом. 

"Положение о порядке предоставления (размещения) кредитными орга-
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низациями денежныхсредств и ихвозврата (погашения) "обязываетбан- ки 
иметь также ряд внутренних документов, в том числе отражающих: 

• политику банка по размещению (предоставлению) кредитов; 
• учетную политику и подходы к ее реализации; 
• процедуру принятия решений по кредитованию; 
• распределение полномочий между подразделениями и должност-

ными лицами; 
• порядок кредитования клиентов кредитной организации. 

10.7.3. Процедура выдачи кредита 

Позитивная оценка субъекта и объекта, качества обеспечения кре-
дита, заключение кредитного договора, определившего экономические 
и юридические параметры, дают основу для выдачи кредита. Кредит 
выдается с помощью соответствующего письменного распоряжения 
работника банка. Исходя из принятого в банке уровня компетенции им 
может быть президент, его заместитель, начальник кредитного 
управления, начальник кредитного отдела и даже один из кредитных 
инспекторов банка. Распоряжение о выдаче кредита поступает в отдел, 
который ведет расчетные и кредитные операции по счетам клиентов, в 
нем (если речь идет о физических лицах) указываются ф.и.о. клиента, 
сумма, счет, по которому следует выдать кредит. 

Распоряжение устанавливает направление кредита. Оно зависит от 
конкретной ситуации и пожелания клиента. Выдача кредита по 
направлению может быть трех видов: 

1) ссуда зачисляется на расчетный счет клиента; 
2) ссуда, минуя расчетный счет, предоставляется на оплату различных 

платежных документов по товарным и нетоварным операциям; 
3) ссуда поступает в погашение других, ранее выданных кредитов. 
Во всех этих случаях дебетуется ссудный счет и кредитуется либо 

расчетный счет данного клиента (первый случай), либо счета других 
предприятий, организаций, бюджетных и прочих учреждений (второй 
случай), либо другой ссудный счет, задолженность по которому подле-
жит погашению в установленные сроки (третий случай). 

По объему выдача кредита также может различаться. Здесь возможны 
также три варианта: 

1) ссуда в полной сумме поступает на расчетный счет, откуда проис-
ходит ее постепенное расходование; 

2) свое право на получение всего объема кредита клиент реализует 
постепенно, по мере возникновения потребности в дополнительных 
денежных ресурсах; 

3) клиент может отказаться от получения объема кредита, ранее за-
фиксированного в кредитном соглашении. 

Экономически первый вариант направления кредита может 
оказаться для клиента менее предпочтительным по сравнению со 
вторым, поскольку получение полной суммы валюты кредита и лишь 
последую- 
щее ее постепенное расходование удорожает кредитную поддержку банка. 
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Напомним, что за каждый день полученного кредита нужно платить 
ссудный процент; отсчет платы за кредит происходит не с момента 
разрешения кредита, а с первого дня отражения полученной ссуды на 
ссудном счете. Длительное оседание денежных средств, полученных с 
помощью кредита на расчетном счете, приводит к увеличению платы за 
кредит, поэтому данного явления следует избегать. 

Отказ клиента от получения кредита при прочих равных условиях 
может обернуться уже для банка потенциальными убытками. Банк не 
может допускать по вине клиента простоя своих ресурсов, ведь значи-
тельная их часть в свою очередь привлечена на платной основе. В этом 
случае банк вправе требовать компенсацию этих убытков, упущенной 
выгоды от размещения кредита другим заемщикам. Получение данной 
компенсации можно зафиксировать в кредитном договоре в качестве 
специальной кредитной оговорки. 

В целом размер кредита, поступающего в распоряжение клиента, 
зависит от многих обстоятельств. Напомним: размер кредита установлен 
кредитным соглашением. Сумма, зафиксированная в этом соглашении, 
является максимальной суммой, на которую в обычном порядке может 
рассчитывать клиент. Данная сумма по существу является лимитом 
кредитования. Ее называют и по-другому: кредитная линия, контрольная 
цифра. В целом лимиты кредитования (кредитные линии), исходя из 
отечественной и зарубежной банковской практики, можно 
классифицировать следующим образом. 

В зависимости от назначения выделяют лимит задолженности и лимит 
выдачи. Первый лимитирует ссудную задолженность на определенную 
дату, второй фиксирует не остаток, а объем выдаваемых ссуд (по дебету 
ссудного счета). 

По срокам действия выделяются выходные и внутригодовые (внут-
риквартальные, внутримесячные) лимиты. Выходные лимиты - это такие 
лимиты, с которыми клиенты имеют право выйти за пределы опре-
деленного периода (например, на начало года или квартала). Вторая 
разновидность лимитов фиксирует право заемщика пользоваться ссудой в 
пределах соответствующего периода (право пользования ссудой внутри 
года может быть выше, чем предельная сумма, с которой клиент выходит 
за пределы планируемого периода). 

По степени изменения объема кредита, предоставляемого заемщику, 
выделяются сниоюающиеся (скользящие) и возрастающиелимиты. Данные 
лимиты определяются по мере снижения или увеличения потребности в 
ссуде, позволяют устанавливать конкретные графики погашения 
(увеличения) долга. 

По возможности использования кредита различают твердый лимит, 
дополнительныйлимит, лимит с правом его превышения и свободныйли- 
мит}. Твердый лимит фиксирует максимальное право на получение ссуды, 
делает невозможным его превышение без особых распоряжений 
банка. Дополнительное получение ссуды сверх установленного твердого 
лимита фиксируется дополнительным лимитом. В целом ряде случаев лимит 
кредитования не является жестким и предоставляет клиенту возможность его 
превышения. Такие возможности не безграничны (пределом здесь могут 
служить нормативы, установленные Центральным банком для крупных 
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кредитов, предоставляемых одному заемщику). В каждом отдельном случае 
то или иное право пользования ссудой регламентируется правилами 
коммерческого банка и фиксируется в кредитном соглашении. 

Свободным лимитом считается та сумма кредитов, которую клиент имеет 
право получить в пределах установленной ему границы. Если, к примеру, 
лимит определен в сумме 100 млн денежных единиц, а задолженность банку 
достигла 80 млн, то это означает, что клиент еще не исчерпал своего права на 
получение ссуды и может дополнительно взять в банке оставшиеся 
(свободные) денежные средства в сумме 20 млн денежных единиц. 

Разновидностью лимита кредитования как права клиента на получение 
ссуды в банке является кредитная линия, которая определяет максимальную 
суму кредита, используемую заемщиком в течение установленного срока 
кредитования. В современном понимании кредитная линия может также 
означать заключение кредитного договора о многоразовом получении ссуды 
в банке. 

Определение размера кредита, подлежащего выдаче, исходя из кре-
дитного договора, - это, как говорится, формальная сторона вопроса. 
Величина кредита, выдаваемая клиенту, зависит, с одной стороны, от 
просьбы самого клиента. Однако данная просьба клиента предоставить ссуду 
в определенном размере может не совпадать с реальными возможностями 
возврата кредита, с реальными подсчетами банка. Размер кредита зависит от 
экономических обстоятельств, в том числе: 

1) величины разрыва в платежном обороте заемщика; 
2) реального накопления товарно-материальных ценностей, поступающих 

в обеспечение кредита, и степени их ликвидности; 
3) уровня маржи; 
4) степени риска и доверия банка к клиенту; 
5) наличия определенного объема ресурсов у банка и др. 
Строго установленного (типового) расчета (по определенной форме) 

размера кредита, который следует предоставить клиенту, банк не делает. В 
каждом отдельном случае это определяется стоимостью обеспечения и 
степенью доверия банка к заемщику. 

10.7.4. Порядок погашения ссуды 

Единой модели погашения, так же как и выдачи кредита, не существует. 
Практика порождает многообразные варианты погашения ссуды, в том 
числе: 

1) эпизодическое погашение на основе кредитного договора (срочных 
обязательств); 

2) погашение по мере фактического накопления собственных средств и 
снижения потребности в кредите с расчетного счета заемщика; 

3) систематическое погашение на основе заранее фиксируемых сумм 
(плановых платежей); 

4) зачисление выручки, минуя расчетный счет, в уменьшение ссудной 
задолженности; 

5) отсрочка погашения кредита; 
6) перенос просроченной задолженности на особый счет "Просроченные 
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кредиты"; 
7) списание просроченной задолженности за счет резервов банка и др. 
Эпизодическое погашение кредита на основе кредитного договора 

(срочных обязательств) чаще всего применяется при использовании 
сальдово-компенсационных счетов, когда возврат заранее приурочен к какой-
то определенной дате (или ряду дат). При наступлении срока погашения 
кредита, обозначенного в кредитном договоре и/или срочном обязательстве, 
банк списывает соответствующие суммы в погашение ссудной 
задолженности. 

Примером погашения кредита по мере фактического накопления 
собственных средств и снижения потребности в заемных средствах могут 
быть сельскохозяйственные предприятия, испытывающие потребность в 
кредите в связи с сезонным характером работ. Как известно, эти предприятия, 
специализирующиеся, например, на выращивании продукции 
растениеводства, активно используют кредиты с начала года в зимний и 
весенний периоды; как правило, на этом этапе не происходит погашение 
кредита, оно наступает в процессе сбора урожая и реализации 
сельскохозяйственной продукции. По мере накопления собственных средств, 
поступления выручки от продажи данная группа заемщиков получает 
возможность рассчитаться с банком по ранее полученным ссудам 
(конкретные сроки возврата кредита в данном случае фиксируются или в 
срочных обязательствах, полученных от клиента, или в кредитном договоре). 

Подобное погашение ссуды может наступить и у промышленного 
предприятия, осуществляющего сезонные затраты. На подготовку к сезону 
работ отдельные предприятия (например, сахаро-песочные заводы), 
останавливающиеся на плановый капитальный ремонт, вынуждены 
обращаться в банк за ссудой. В последующем, в период выхода продукции 
данные предприятия получают возможность компенсировать эти затраты, 
включая их в себестоимость реализуемого продукта, и по мере накопления 
средств, поступления выручки рассчитываться с банком по ранее 
полученным кредитам. Денежные средства в заранее обусловленные сроки 
списываются с расчетного счета соответствующего заемщика. 

Систематическое погашение кредита на основе заранее фиксируемых 
сумм имеет место при использовании оборотно-платежных ссудных счетов, 
при достаточно интенсивном платежном обороте (при систематических 
платежах как по дебету ссудного счета, так и кредиту расчетного счета). В 
этих случаях для возврата систематически получаемого кредита 
производится списание средств с расчетного счета в погашение 
образующейся ссудной задолженности также систематически в форме так 
называемых плановых (заранее определяемых на квартал или месяц) 
платежей. Списание этих сумм с расчетного счета можно осуществлять (по 
договоренности с клиентом) ежедневно, один раз в 3-5 рабочих дней. Размер 
планового платежа будет зависеть от объекта кредитования (кредитуется, к 
примеру, только формирование запасов сельхозсырья, или одновременно 
также незавершенное производство и готовая продукция). Чем больше банк 
кредитует объектов кредитования, тем в большей сумме должно 
производиться и систематическое погашение кредита в форме плановых 
платежей. Размер планового платежа необходимо предусмотреть в кредитном 
договоре. 
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Зачисление выручки, минуя расчетный счет, в уменьшение ссудной 
задолженности в известной степени является альтернативным по отношению 
к предшествующему способу возврата кредита1. В первом случае вся 
выручка от реализации продукции поступает на расчетный счет, и с него, как 
мы видели, систематически списывались суммы в погашение кредита. Здесь 
вся выручка от реализации идет в погашение ссудной задолженности. 
Поскольку при данном методе кредитования (используется кредитование по 
обороту и оборотно-платежный ссудный счет) банк не все кредитует, и в 
составе выручки содержатся доходы, принадлежащие клиенту, он по 
договоренности с заемщиком вынужден возвращать ему часть средств на 
расчетный счет (такое перечисление по договоренности также может быть 
ежедневным либо раз в 3-5 дней). 

Зачисление выручки на ссудный счет имеет место и при использовании 
контокоррента. 

В практике кредитования довольно часто можно встретить случаи, когда 
клиент по разнообразным причинам не может своевременно погасить 
предоставленную ему ссуду. В этом случае возможна отсрочка возврата 
кредита. Отсрочка банком может быть произведена на всю сумму кредита, 
либо на его часть, на 1-3-5 дней и более. В международной практике частой 
является отсрочка на срок от 15 до 30 дней. В отечественной практике 
кредитования встречались примеры отсрочки возврата кредита на срок до 6 
месяцев и более. Естественно, что в условиях сильной инфляции столь 
длительные сроки отсрочки неприемлемы без изменения условий кредитного 
соглашения. 

Перенос просроченной задолженности на особый счет "Просроченные 
кредиты" возникает в случае, если время отсрочки исчерпано или она 
невозможна в силу бесперспективности в ближайшие сроки возвратить 
ссуду. Перенос просроченного долга на данный счет означает, что с этого 
момента клиент будет платить банку значительно более высокий ссудный 
процент. 

Списание просроченной задолженности за счет резервов банка про-
изводится в случае, когда долги клиента оказались безнадежными» когда 
банк длительное время не получает плату за ранее предоставленные ссуды, 
да и сам возврат не просматривается вовсе. В этом случае списаВ современной 

российской банковской практике данный способ погашения кредита не применяется, 

поскольку предприятия обязаны всю причитающуюся им выручку отражать на своем 

расчетном счете.  
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По полноте возврата 

По частоте погашения 

По времени осуществления 
погашения 

По срокам погашения 

По источникам погашения 

ние долгов клиента производится за счет средств банка, аккумулируемых в 
виде его резервов. Естественно, такое списание выражает прямые убытки 
банка от его кредитной деятельности. 

Рассмотренные нами варианты погашения ссудной задолженности 
позволяют классифицировать этот процесс в зависимости от ряда кри-

териев. 

1) Полное погашение кредита 
2) Частичное погашение кредита 
1) Разовое погашение кредита 
2) Многоразовое погашение кредита 

1) Систематическое погашение кредита 
2) Эпизодическое погашение кредита 
1) Срочное погашение кредита 
2) Отсро
ченное погашение кредита 

3) Просроченное погашение кредита 
4) Досро
чное погашение кредита 

1) Собственные средства клиента 
2) Использование нового кредита 

3) Списание средств со счета гаранта 
4) Поступление средств со счета другого 
предприятия 
5) Бюджетные поступления 
6) Резервы банка на возмещенные 
потери по ссудам 
7) Продажа займа и др. 

Полное иразовое погашение кредита применяется главным образом при 
незначительных суммах долга, когда списание денег со счета клиента не 
вызывает никаких затруднений для его платежного оборота. Напротив, 
частичное и многоразовое погашение используется в случаях, когда высво-
бождение ресурсов, достаточных для погашения кредита, происходит 
постепенно и требуется время для полных расчетов с банком. 

Систематическое погашение кредита возникает в условиях интен-
сивного платежного оборота клиента, когда используется оборотно-
платежный ссудный счет. Оно достигается либо посредством перечисления 
на ссудный счет упомянутых плановых платежей, либо путем зачисления 
всей выручки в погашение ссудной задолженности (в современной 
практике этот последний метод Используется редко). Эпизодическое 
погашение свойственно кредитам, предоставленным на определенные 
целевые нужды с сальдово-компенсационных счетов. 

Срочное погашение, или погашение, заранее обусловленное опреде-
ленными сроками, практически можно встретить во всяких кредитах. И это 
не случайно, ибо ссуда возникает только тогда, когда обуслови-



 

 

ли срок ее возврата (добавим: и ссудный процент). Конечно, срок, на 
который предоставляется кредит, может быть различным (на несколько дней, 
до года и свыше года), но в кредитном договоре фиксируется определенный 
порядок реализации срочности кредитования. 

Практика порождает и другие варианты погашения, ими могут быть 
отсроченное, просроченное и досрочное погашение кредита. Клиент, же-
лающий досрочно погасить ссуду, должен заблаговременно предупредить 
банк о своих намерениях с тем, чтобы кредитное учреждение могло 
"перебросить" кредит другому заемщику без ущерба для своей прибыли. Как 
правило, такого рода оговорка - обязанность предупреждения банка за 
определенное число дней - фиксируется в кредитном договоре. 

Наиболее распространенным (и конечным) источником погашения 
кредита являются собственные денежные средства заемщика, однако в 
целом ряде случаев их оказывается недостаточно. В таких случаях ис-
точником возврата ранее выданной ссуды может быть предоставление нового 
кредита, не пролонгация старой ссуды, а выдача кредита под новый объект, 
другое обеспечение, другой залог. Допускается составление нового 
кредитного договора с большим обеспечением. 

Если заемщик не может погасить ссуду за счет собственных средств или 
нового кредита, то банк может использовать соответствующие положения 
кредитного договора, предусматривающего возможность возврата кредита со 
счета гаранта (гарантийное обязательство от банка- гаранта получает в 
момент подготовки кредитного соглашения). 

Задержка возврата кредита может Наступить и в силу не зависящих от 
клиента обстоятельств, в частности, из-за неплатежей покупателей. По 
решению суда (арбитража) соответствующие денежные средства могут в 
последующем поступить от просроченных дебиторов - со счетов 
другихпредприятий. 

Наконец, можно предположить, что в случае неплатежеспособности 
государственных предприятий в качестве поддержки им могут послужить 
соответствующие ассигнования из бюджета, которые используются для 
возврата полученных в банке ссуд. 

Оформление погашения кредита можно производить на основе спе-
циальных документов и без них. В качестве документов, дающих основание 
для погашения долга, могут выступать письменные распоряжения клиента 
или ранее переданные банку срочные обязательства, распоряжения самого 
банка, выписываемые на основе кредитного соглашения, приказы арбитража, 
суда. Распоряжение клиента списать денежные средства с его расчетного 
счета в погашение ссудной задолженности может быть дано не только в 
письменной, но и устной форме (в этом случае в распоряжении отделу, 
ведущему счета клиента, делается отметка - ссылка на полученное 
распоряжение руководства предприятием). Погашение кредита может 
осуществляться и на базе безбумажной технологии - по каналам связи. 

Глава 11 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КРЕДИТА 
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11.1. СОВРЕМЕННЫЕ СПОСОБЫ КРЕДИТОВАНИЯ 

В современной российской практике кредитования не выделяются ссуды 
под конкретный объект кредитования (в том числе под определенные виды 
товарно-материальных ценностей и затрат). Поэтому кредиты, 
предоставляемые на производственные, торговые или посреднические цели, 
на распределительные или перераспределительные операции, не выделяются. 
Это, однако, не означает, что такого рода кредиты не предоставляются вовсе. 
Ссуды на производственные и вне- производственные потребности 
предоставлялись ранее и предоставляются в настоящее время, но 
классифицируются они не по объему, а по способу выдачи ссуд, а также в 
зависимости от срока кредитования. 

В соответствии с требованиями Банка России предоставление кредита на 
разнообразные потребности заемщиков может осуществляться несколькими 
способами: 

• в разовом порядке; 
• многоразовым способом в меру потребности в пределах открываемой 

заемщику линии и обусловленного в кредитном соглашении срока 
кредитования: 

• посредством оплаты разрыва в платежном обороте предприятия в виде 
дебетового сальдо на его расчетном (текущем, корреспондентском) счете; 

• на базе объединения кредитного потенциала ряда банков (консор-
циального кредита); 

• другими способами. 
Выдача ссуды может производиться как путем оплаты за счет кредита 

различного рода платежных документов, так й путем зачисления денежных 
средств на расчетный (текущий, корреспондентский) счет. Кредиты 
юридическим лицам предоставляются при этом только в безналичном 
порядке, физическим лицам - в безналичной и наличной форме через кассу 
банка. При изменении условий кредитования банк-кре- дитор и клиент 
составляют дополнительное соглашение. 

Погашение задолженности по ссуде производится путем списания 
денежных средств с расчетного счета заемщика либо по платежному 
требованию банка-кредитора (если клиент обслуживается в другом банке). 
Если речь идет о погашении кредита физическим лицом, то это погашение 
осуществляется на базе письменного распоряжения физического лица, 
почтового перевода, взноса им в кассу банка наличных денег, удержания из 
зарплаты заемщика, являющегося сотрудником данного кредитного 
учреждения. 

В современных условиях сроки кредитования предприятий устанав-
ливаются банками в следующих пределах: до 30 дней, от 31 до 90 дней, от 91 
до 180 дней, от 181 дня до 1 года, от 1 года до 3 лет, свыше 3 лет. 
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11.2. КРЕДИТ ПО ОВЕРДРАФТУ И КОНТОКОРРЕНТУ 

Разновидностью многоцелевого кредита является ОВЕРДРАФТ. При 
данной форме расчетный счет клиента не только сохраняется, но и на нем 
разрешается иметь дебетовое сальдо. Это означает, что, не открывая 
отдельного ссудного счета, клиент сверх своих остатков и поступлений 
средств на расчетный счет получает право на дополнительную оплату 
расчетных документов и денежных чеков за счет ресурсов банка. 

Овердрафт вводится для первоклассных заемщиков и чаще всего при 
соблюдении по крайней мере двух условий. Во-первых, в прогнозируемом 
(плановом) периоде необходимо, чтобы в итоге источники оборотных 
средств клиента превышали размер их размещения. Во-вторых, нередко 
требуется согласие клиента положить на год минимально необходимую 
стабильную величину его денежных средств на срочный депозит в данном 
банке. Депозитная гарантия является одной из форм обеспечения 
возвратности кредита. 

При овердрафте важно, чтобы ссудная задолженность не превышала 
сумму первоклассных ликвидных средств. 

Данный кредит, так же как и кредит по овердрафту, носит многоцелевой 
краткосрочный характер. Он предоставляется на разрыв в платежном обороте 
клиента, когда его текущие финансовые потребности превышают имеющиеся 
у него собственные ресурсы. Потребность в средствах связана с созданием 
запасов товарно-материальных ценностей и осуществлением 
производственных затрат, отвлечением оборотных активов в товары 
отгруженные, дебиторскую задолженность, несовпадением срока 
оборачиваемости фондов на отдельных стадиях их движения. По существу, 
кредит предоставляется под совокупный (укрупненный) объект, связанный 
преимущественно с движением оборотных средств заемщика11. 

Кредитование осуществляется в пределах кредитной линии. Ее размер 
устанавливается на основании балансовых данных заемщика о размещении 
оборотных средств и имеющихся в его распоряжении источников 
формирования. Размер кредитной линии рассчитывается как разница между 
суммой различных элементов оборотных средств (производственных 
запасов, в том числе сырье, основные и вспомогательные материалы, 
топливо, тара; незавершенное производство и готовая продукция; товары 
отгруженные; дебиторская задолженность) и суммой собственных 
источников их формирования, а также кредиторской задолженности. Если 
оборотные средства по балансу предприятия на 
1 января планируются в размере 5 млн денежных единиц, а источник их 
формирования - 4 млн, то кредитная линия на планируемый год составит 1 
млн денежных единиц. 

КОНТОКОРРЕНТ - это единый активно-пассивный счет. С него про-
изводятся практически все платежи (по дебету), включая оплату расчетных 
документов за различные виды товарно-материальных ценностей и услуг, 
чеков на заработную плату, поручений по платежам в бюджет и др. В кредит 

                     
11 Исключением является выдача за счет контокоррентного кредита авансов на крат-

косрочное предварительное финансирование долгосрочных проектов. 



266 

 

 

счета зачисляется вся причитающаяся предприятию выручка от реализации 
продукции и оказанных услуг. В кредит также поступают другие платежи, 
включая погашение задолженности по товарным и нетоварным операциям, 
пени, штрафы, неустойки, возврат излишне перечисленных сумм в бюджет и 
др. Поскольку весь платежный оборот концентрируется на контокорренте, 
расчетный счет заемщика закрывается. 

Сальдо на контокорренте может быть дебетовым и кредитовым. Де-
бетовое сальдо свидетельствует о том, что у заемщика временно отсутствуют 
собственные денежные средства для осуществления текущих платежей и ему 
выдан кредит. Кредитовое сальдо, напротив, показывает, что поступление 
собственных денежных средств превышает потребность в текущих платежах, 
клиент не нуждается в кредите и, по существу, про- кредитовал банк. 
Кредитовое сальдо дает основание для уплаты процентов в пользу клиента. 
Плата за данное сальдо практически соответствует размеру процентов по 
счетам до востребования. 

Пределом оплаты обязательств клиента по контокорренту, *как уже 
отмечалось, является кредитная линия. В каждом отдельном случае режим ее 
превышения может быть различным. Каждый банк самостоятельно 
регулирует свои взаимоотношения с клиентом, дифференцирует кредитные 
отношения в зависимости от кредитоспособности заемщика, прежнего опыта 
работы с ним, степени доверия, качества форм обеспечения возвратности 
кредита, объема превышения кредитной линии. 

В отношении клиента первого класса кредитоспособности при отсутствии 
у него в прошлом систематической потребности в сверхплановом кредите 
банк может ограничиться наблюдением за кредитной линией. Последняя 
превращается в своеобразную контрольную цифру, которую можно 
превышать. 

Возможен и второй вариант, когда банк также жестко не ограничивает 
платежи за счет кредита, допускает превышение кредитной линии, но до 
определенного уровня. Чаще всего допускается 10%-ное превышение 
кредитной линии, хотя следует принимать во внимание и индивидуальный 
уровень, учитывающий специфику колебаний потребности в оборотных 
средствах. 

Если банк не уверен в сохранении высокого уровня кредитоспособности 
заемщика, то может быть использована схема кредитования, при которой 
погашение долга производится на основании векселей до востребования, 
дающих право банку в любое время ограничить право клиента на получение 
кредита. 

Кредитование по контокорренту является достаточно рискованной 
формой кредитования. В условиях экономического кризиса его объемы резко 
сокращаются, большинство банков отказывается от этой формы, предпочитая 
разовые выдачи кредитов. В условиях экономической нестабильности 
контокоррент используется только первоклассными клиентами, имеющими 
высокую степень доверия. 

Плата за пользование кредитом по контокорренту в силу более высокого 
долгового риска несколько выше, чем по другим краткосрочным кредитам. 
Ссудный процент устанавливается индивидуально для каждого заемщика и 
является договорным. 

Объектом банковского контроля в процессе кредитования в целом 
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является соблюдение условий кредитного договора. Здесь важно учитывать 
ряд положений. 

1. Прежде всего особое внимание банк обращает на состояние кре-
дитоспособности заемщика. Как уже отмечалось, данная форма кредитования 
вводится главным образом для клиентов первого класса кредитоспособности. 
Если заемщик ухудшил свои показатели ликвидности, не улучшил 
предусмотренную договором обеспеченность собственными средствами и 
др., то банк может применить схему кредитования - снять его с кредитования 
по контокорренту, в дальнейшем производить оплату расчетных документов 
только в пределах поступившей выручки от реализации продукции и 
оказания услуг. 

2. Объектом контроля являются также другие показатели отчетности 
клиента. Ежеквартально банк рассматривает баланс оборотных средств, 
сравнивает его с плановыми данными, при необходимости корректирует 
размер кредитной линии. Поскольку кредитная линия планируется на год с 
поквартальной разбивкой, то ее фактическая величина под влиянием ряда 
факторов производства и обращения может существенно отличаться от 
прогнозируемой суммы. Своевременная корректировка кредитной линии 
дает возможность избежать искажений и ошибок при оценке кредитных 
взаимоотношений банка с заемщиком. 

На основании анализа отчетности банк имеет возможность проверить и 
другие условия кредитного договора. Например, в качестве условия 
кредитования по контокорренту может стать обязательство клиента снизить 
отвлечение своих средств в дебиторскую задолженность, другие активы. 
Если эти отдельные условия кредитного договора не выполняются, банк 
увеличивает плату за пользование контокоррентным кредитом. 

3. Важным является также оперативный контроль за состоянием за-
долженности по ссуде, ее отклонением от установленной кредитной линии. 
Режим'кредитования по контокорренту, как правило, меняется, если заемщик 
превышает кредитную линию более чем на 10%. В этом случае банк 
устанавливает твердый предел превышения кредитной линии, а также вводит 
штрафную надбавку к договорной процентной ставке. 

Недоиспользование кредитной линии также является нарушением 
кредитного договора. Для банка это означает, что он не размещает собранные 
им в основном на платной основе свободные денежные сред- 
ства. В порядке компенсации за упущенную выгоду от сокращения кре-
дитных операций банк взыскивает с заемщика соответствующую ко-
миссию. Ее размер зависит от величины и длительности недоиспользо-
вания кредитной линии и обязательно фиксируется в кредитном договоре. 

В кредитном договоре может фиксироваться и размер штрафа, вып-
лачиваемого клиенту в случае, если банк из-за отсутствия у него ресурсов 
не выполнит своих обязательств по выдаче ссуды в пределах кредитной 
линии. 

В современных российских условиях выдача кредита по контокорренту 
приостановлена, так как по действующим нормативным положениям вся 
выручка, причитающаяся предприятию, должна концентрироваться на его 
расчетном счете. Основную нагрузку совокупного кредитования, таким 
образом, несет кредит по овердрафту. 
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11.3. ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ 

ИПОТЕЧНЫЙ КРЕДИТ, выдаваемый под залог недвижимости, 
включая земельную собственность, является одной из форм кредитования, 
активно используемых в рыночной экономике, обеспечивающей 
надежность сделки. Земельная собственность вовлекает в систему ры-
ночных кредитных отношений предприятия, организации, фирмы, на-
селение, имеющие в собственности приватизированные квартиры, зе-
мельные наделы, жилой фонд. 

Ипотечный кредит играет большую роль в замещении государствен-
ных источников финансирования потребностей предприятий, фирм и 
жилищного строительства банковским кредитом на надежной основе. Его 
развитие способствует наращиванию инвестиционной активности 
хозяйствующих субъектов в условиях дефицитности кредитных ресурсов 
долгосрочного характера, высоких темпов инфляции. 

Система ипотечного кредитования включает два направления: 
• непосредственную выдачу ипотечных кредитов хозяйствующим 

субъектам и населению; 
• продажу ипотечных кредитов на вторичном рынке (ипотечных 

обязательств), которая обеспечивает дополнительное привлечение ре-
сурсов для кредитования. 

Первым направлением занимаются в основном ипотечные банки, 
вторым - финансовые компании, фонды, скупающие активы ипотечных 
банков, обеспеченные залогом имущества, и затем от своего имени на их 
базе выпускающие ценные бумаги (облигации). Ценные бумаги ликвидны, 
поскольку обеспечены недвижимостью и позволяют получать 
долгосрочный и стабильный доход на инвестиции. По обязательствам 
некоторых финансовых компаний за рубежом гарантом выступает 
государство, что повышает их надежность. 

Функционирование вторичного рынка ипотечного кредита на жилье 
обеспечивает ликвидность капитала ипотечных банков, связывает 
денежную массу в обороте, способствует перераспределению капитала по 
районам страны и экономическим сферам, стабилизирует процентные 
ставки по кредитам. 

Банки, занимающиеся ипотечным кредитованием, в этих условиях не 
так ограничены кредитными ресурсами, поскольку, осуществляя операции 
на вторичном рынке, имеют возможность дополнительно мобилизовать 
необходимые средства, которые снова пускают в оборот, выдавая новые 
кредиты. Эффективное функционирование данной системы предполагает 
наличие развитого вторичного ипотечного рынка. 

В России еще только создается рынок ипотечных обязательств. Пер-
вым банком, использующим данную схему, выступил Ярославский филиал 
Ипотечного акционерного банка, а также ипотечная кредитная компания. 
Активно осуществляет операции на ипотечном рынке Стан- дартбанк. 

Проблемамиразвития ипотечного кредитования российскими банками 
являются: недостаточная ресурсная база банков, низкий платежеспособ-
ный спрос на недвижимость, отсутствие у банков опыта размещения 
средств на сроки более года и высокая инфляция. По оценкам специалис-
тов банков, занимающихся ипотечным кредитованием, наиболее предпоч-
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тительная продолжительность кредитного периода для клиентов состав-
ляет до трех лет. Для банков огромной проблемой ликвидности является 
разрыв между сроками привлечения краткосрочных ресурсов и длитель-
ными сроками размещения ресурсов при ипотечном кредитовании. 

Решение проблемы привлечения ресурсов для ипотечного кредито-
вания решается рядом ипотечных банков за счет выпуска крупных об-
лигационных жилищных займов. 

В целях расширения использования средств населения и иных вне-
бюджетных источников финансирования в жилищной сфере и защиты 
ихотинфляцииУказом Президента Российской Федерации "Овыпуске и 
обращении жилищных сертификатов "от 10июня 1994г. № 1182уста- 
новлено, что юридические лица, имеющие права заказчика при прове-
дении строительства жилых домов, отведенный в установленном порядке 
земельный участок под жилищное строительство и проектную 
документацию на жилищное строительство, могут привлекать финансовые 
средства граждан Российской Федерации с использованием жилищных 
сертификатов. 

ЖИЛИЩНЫЕ СЕРТИФИКАТЫ - особый вид облигаций с индек-
сируемой номинальной стоимостью, удостоверяющих право их соб-
ственника на: 

• приобретение собственником квартиры (квартир) при условии при-
обретения пакета жилищных сертификатов; 

• получение от эмитента по первому требованию индексированной 
номинальной стоимости жилищного сертификата. 

Схема индексации номинальной стоимости жилищного сертификата 
указывается при его выпуске и остается неизменной в течение уста-
новленного срока действия жилищного сертификата. 

Жилищный сертификат удостоверяет внесение первым владельцем 
(юридическим или физическим лицом, приобретающим сертификат) 
средств на строительство определенной общей площади жилья, размер 
которой не меняется в течение установленного срока действия жилищного 
сертификата. 

Номинал жилишрого сертификата устанавливается в единицах общей 
площади жилья, а также в его денежном эквиваленте. 

Жилищный сертификат, как правило, имеет определенный срок действия. 
В качестве эмитентов жилищных сертификатов могут выступать 

юридические лица, зарегистрированные на территории Российской 
Федерации, имеющие права заказчика на строительство жилья, отведенный в 
установленном порядке земельный участок под жилищное строительство и 
проектную документацию на жилье, являющееся объектом привлечения 
средств, а также юридические лица, которым в установленном порядке 
переданы все указанные права. 

Эмитентами жилищных сертификатов не могут выступать банки, 
кредитные учреждения, товарные и фондовые биржи. 

Эмитент жилищных сертификатов несет от своего имени обязательства по 
ним перед собственниками жилищных сертификатов. 

Объем эмиссии жилищных сертификатов (выраженный в единицах общей 
жилой площади) не может превышать размера общей площади строящегося 
эмитентом жилья, являющегося объектом привлечения средств. 
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Жилищный сертификат должен содержать следующие обязательные 
реквизиты: 

а) наименование "жилищный сертификат"; 
б) дату и номер государственной регистрации выпуска жилищных 

сертификатов; 
в) срок действия жилищного сертификата; 
г) дату приобретения жилищного сертификата первым собственником; 
д) размер общей площади жилья, оплаченный при приобретении одного 

жилищного сертификата; 
е) общий объем эмиссии жилищных сертификатов данной серии; 
ж) цену приобретения жилищного сертификата первым собственником; 
з) схему индексации номинальной стоимости жилищного сертификата 

при его выпуске эмитентом относительно цены приобретения жилищного 
сертификата первым собственником; 

и) предварительные условия договора купли-продажи квартиры, который 
обязуется заключить эмитент с собственником определенного количества 
жилищных сертификатов, дающего право на приобретение квартиры с 
установленными характеристиками; 

к) порядок согласования дополнительных и окончательных условий 
будущего договора купли-продажи квартиры, которые заранее не оп-
ределяются в жилищном сертификате, в том числе указание на срок, в 
течение которого эмитент должен дать ответ на разногласия по условиям 
договора в случае возникновения этих разногласий; 

л) условия, дающие право владельцу сертификата заключать договор на 
покупку квартиры, в том числе: 

• дату, раньше которой жилищный сертификат не может быть 
предъявлен эмитенту владельцем с требованием о заключении договора; 

• минимальное количество сертификатов, дающее право требовать 
заключения договора купли-продажи квартиры и порядок ее оплаты; 

• срок исполнения эмитентом жилищного сертификата и обязанности 
по передаче квартиры собственнику жилищных сертификатов; 

м) полное наименование эмитента, его подпись и печать; 
н) полное наименование (имя) собственника жилищного сертификата; 
о) полное наименование банка (банков), контролирующего целевое 

использование привлеченных средств. 
Отсутствие какого-либо реквизита делает жилищный сертификат 

недействительным. 
Собственник жилищных сертификатов, соответствующих не менее 

30% общей площади квартиры определенного типа, имеет право на зак-
лючение с эмитентом договора купли-продажи на приобретение при 
условии оплаты в любой форме оставшейся стоимости квартиры. 

Эмитент обязан при предоставлении ему жилищных сертификатов с их 
собственником: 

• заключить договор купли-продажи квартиры с собственником сер-
тификата; 

• погасить жилищный сертификат по номинальной стоимости, рас-
считанной в соответствии со схемой индексации номинальной стоимости 
жилищного сертификата. 

Еслиэмитент неможет осуществить погашение жилищныхсерти- 
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фикатов, то это должен сделать гарант, заключение договора с которым 
обязательно дляэмитента. 

К выпуску и обращению на территории Российской Федерации до-
пускаются жилищные сертификаты, проспект эмиссии которых прошел 
государственную регистрацию в Министерстве финансов Российской 
Федерации или его органах на местах. Выпуски жилищных сертификатов 
должны получить в установленном порядке государственный реги-
страционный номер. 

Ипотечные кредиты всегда обуславливаются залогом недвижимости - 
ипотеки. 

Развитие ипотеки невозможно без существования собственника пред-
мета залога, так как закладывать землю и недвижимость может только 
собственник предмета залога, а также его права свободного отчуждения 
находящейся в собственности недвижимости. При этом ипотека зданий 
оформляется с ипотекой земельного участка, на котором оно находится. В 
России разрабатывается нормативно-правовая база, создающая условия 
для осуществления операций с недвижимостью и землей. В Конституции 
РФ сформулирован ряд правовых норм, легализирующих частную 
собственность на землю и операции по ее купле-продаже, залогу, сдаче в 
аренду и т.д. Приняты законы о залоге, банках и банковской деятельности, 
приватизации и т.д. Издан ряд указов Президента и постановлений 
правительства о финансировании жилищной сферы, дополнительных 
мерах по развитию ипотечного кредитования. 

Вроссийскомзаконодательствеипотекойпризнаетсязалогпредпри- ятия, 
строения, здания, сооружения илииного объекта, непосредствен- но 
связанного с землей, вместе с соответствующим земельным участком или 
правом пользования им. 

ИПОТЕКА - это один из способов обеспечения обязательства не-
движимым имуществом, при котором залогодержатель имеет право в 
случае неисполнения залогодателем обязательства получить удовлетво-
рение за счет заложенной недвижимости. Ипотека может использоваться в 
обеспечении любого денежного обязательства, в том числе и обязательства 
по кредитному договору, что обуславливает существование ипотечного 
кредита. 

К категории недвижимости относится земля либо объекты, непос-
редственно связанные с землей (предприятия, жилые и нежилые дома, 
дороги). 

Закон РФ "О залоге" устанавливает правило, в силу которого залог 
недвижимости имущества возможен лишь вместе с земельным участком, 
на котором находится недвижимость, либо правом на них. 

Юридическое оформление сделок имеет большое значение для ипо-
течного кредитованияе" оскольку в основе этих сделок лежит право соб-
ственности или право хозяйственного владения на закладываемую не-
движимость. Законодательство предусматривает определенный порядок 
его оформления. 

Субъектами договора о залоге являются: 
• стороны договора о залоге (залогодатель и залогодержатель) - 

юридические и физические лица; 
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• регистрирующий орган; 
• держатель единого залогового реестра. 
ДОГОВОР об ипотеке заключается в письменном виде и должен быть 

нотариально удостоверен. Он может предусматривать значительную 
свободу действия залогодателя: 

а) возможность отчуждения заложенного имущества с переводом на 
приобретателя долга по обязательству; 

б) сдачу имущества в аренду; 
в) обременение имущества новыми долгами и т.д. 
Разновидностью залога является заклад. В этом случае заложенное 

имущество передается залогодержателю во владение на период до ис-
полнения обеспечиваемого им обязательства по кредиту. 

Ипотека предприятия распространяется на все его имущество, включая 
основные фонды и оборотные средства, а также иные ценности, 
отраженные в самостоятельном балансе предприятия, если иное не ус-
тановлено законом или договором. 

Предприятия, за которыми государственное имущество закреплено на 
основе хозяйственного владения или оперативного управления, осу-
ществляют залог с согласия собственника этого имущества и Комите- 
тапоуправлениюгосударственнымимуществом. 

Комитет по управлению имуществом может дать согласие на передачу 
в залог имущества только после оценки хозяйственного состояния 
залогодателя, содержания договора банковской ссуды, договора залога 
при наличии документов, устанавливающих необходимость осуществлять 
залог государственного имущества. 

Согласие Комитета по управлению имуществом на залог должно 
быть получено до вступления в силу основного договора. 

Договор об ипотеке должен содержать: 
• наименование залогодателя и залогодержателя и места их нахож-

дения; 
• название кредитного договора или иного обязательства, исполнение 

которого обеспечивается данной закладной, с указанием даты и места 
заключения договора; 

• указание суммы основного обязательства, обеспеченного ипотекой; 
• указание сроков уплаты сумм, обеспеченных ипотекой; 
• описание закладываемого недвижимого имущества и его денежную 

оценку, место его нахождения; 
• наименование документов, подтверждающих права собственника 

на закладываемое имущество; 
• указание на то, что закладываемое имущество не обременено дру-

гими обязательствами; 
• подписи залогодателя и залогодержателя; 
• наименование органа, зарегистрировавшего ипотеку с указанием 

даты, места регистрации, номер в Едином залоговом реестре. 
По соглашению сторон в закладную могут быть включены иные 

условия. 
Ипотека должна обеспечить уплату залогодержателю суммы основ-
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ного долга и процентов по нему, возмещение убытков и затрат, связан-
ных с использованием кредитных ресурсов, а в случае необходимости и 
возмещение расходов по реализации предмета ипотеки. 

Ипотека подлежит обязательной регистрации в соответствующих 
органах по месту нахождения предприятия, строения, сооружения или 
иного объекта. При переходе права собственности на предмет ипотеки к 
другому лицу необходима регистрация в том же месте, где зарегист-
рирована ипотека. 

Постановлением Правительства Москвы от 20сентября 1994г. №788 "О 
введении па территории Москвы единой системы государственной 
регистрации залога и единогореестра договоровзалога "введенрегистра- 
ционный реестр договоров о залоге - Единый залоговый реестр. 

Государственную регистрацию договоров ипотеки (как часть госу-
дарственной системы регистрации недвижимости и сделок с ней) осу-
ществляют: 

• Комитет по управлению имуществом г. Москвы; 
• Московское городское бюро технической инвентаризации; . 
• Московский земельный комитет; 
• Департамент муниципального жилья; 
• Московская регистрационная палата - держатель Единого зало-

гового реестра; 
• "Мослесопарк". 
Договор о залоге считается зарегистрированным, если: 
• ему присвоен номер (код) Единого залогового реестра; 
• обязательная запись в регистрации залога внесена в Единый залоговый 

реестр; 
• на договор о залоге и на свидетельство о регистрации залога нанесен 

номер (код); 
• надлежаще оформленные копии переданы в Архив договоров о залоге 

держателю Единого залогового реестра. 
Регистрирующий, орган обязан при получении документов, подтвер-

ждающих полное или частичное исполнение обеспеченного залогом обя-
зательства или изменения договора о залоге, внести регистрационную запись 
в ведомственный реестр и передать сведения держателю Единого залогового 
реестра. 

При прекращении права залога регистрация залога погашается дер-
жателем Единого залогового реестра. 

После Указа Президента РФ «О «дополнительных мерах поразвитию 
ипотечного кредитования» от 28 февраля 1996г., который представляет 
собой изложение статей законов «Об ипотеке» и «О государственной 
регистрации прав на недвижимое имущество» в России создается Фе-
деральная комиссия по недвижимому имуществу и оценке недвижимости, 
которая должна обеспечивать ведение Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об основах феде-
ральной жилищнойполитики"и Указом Президента Российской Федерации 
от 24 декабря 1993 г. №2281 "Оразработке и внедрении внебюджет - ных 
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форм инвестирования жилищной сферы" ипотечный кредит 
предоставляется банками на территории Российской Федерации юри-
дическим и физическим лицам на строительство (реконструкцию) жилья, 
обустройство земельных участков, а также на приобретение жилья при 
условии залога недвижимого имущества (ипотека). 

В зависимости от субъекта кредитования ипотечные ССУДЫ на стро-
ительство жилья разделяются на кредиты, предоставляемые непос-
редственно его будущему владельцу, и на ссуды, выдаваемые подрядчикам. 

Кредитование жилищного строительства производится при условии 
отвода застройщику в установленном порядке земельного участка и наличия 
разрешения соответствующих органов на строительство жилья. 

Кредит на строительство (реконструкцию) жилья предоставляется в 
рамках, предусмотренных проектами и договорами порядка на осу-
ществление строительно-монтажных работ, сроков и стоимости строи-
тельства (реконструкции). 

Объектами кредитования выступают: 
• приобретение и обустройство земли под предстоящее жилищное 

строительство; 
• строительство (реконструкция) жилья; 
• приобретение жилья. 
В зависимости от объекта кредитования банки предоставляют три вида 

жилищных кредитов: 
• земельный; 
• строительный; 
• кредит на приобретение жилья. 
В положении о жилищных кредитах сказано, что выдача кредитов на 

жилищное строительство осуществляется путем открытия кредитной 
линии, при этом ссуда выдается заемщику по частям, соответствующим 
стоимости этапов строительно-монтажных работ. 

В процессе финансирования строительства банк осуществляет кон-
троль за целевым расходованием денежных средств и соблюдением гра-
фика строительства. 

Сумма выдаваемого банком кредита не должна, как правило, пре-
вышать 70% от стоимости приобретения и обустройства земли, строи-
тельства (реконструкции) или стоимости приобретаемого жилья, зафик-
сированной в закладной, при условии, что остальная часть затрат 
осуществляется заемщиком. 

Решение о предоставлении кредита на строительство принимается 
банком-кредитором на основе кредитной заявки заемщика. 

Помимо заявления на выдачу ссуды, в котором указывается цель и срок 
использования кредита, а также форма его обеспечения, в заявку входят: 

• для юридическихлиц-заемщиков - учредительные и регистрационные 
документы: бухгалтерский баланс предприятия; график поступления 
доходов и обязательных платежей; документы, подтверждающие наличие 
обеспечения ссуды; технико-экономическое обоснование использования 
кредита и расчет предполагаемой окупаемости кредитуемых затрат; 
документы, подтверждающие права на участок застройки и разрешение на 
строительство; проектно-сметная документация, утвержденная в 
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установленном порядке; копия договоров на осуществление подрядных 
строительных работ; другие документы по требованию кредитора; 

• для физических лиц - документы, подтверждающие право на участок 
застройки; разрешение на строительство; согласованная в установленном 
порядке проектно-сметная документация; документы, необходимые для 
определения платежеспособности заемщика; другие документы по 
требованию банка. В обеспечение кредита предоставляется залог и 
гарантии. 

На этапе рассмотрения заявки кредитор осуществляет комплексный 
анализ кредитоспособности и финансовой устойчивости заемщика, оце-
нивает бюджет строительства (источники финансирования и намерения по 
использованию построенного жилья - продажа, сдача в аренду), 
потребности рынка жилья в месторасположении застройки. 

Основными документами, определяющими взаимоотношения банка и 
заемщика при предоставлении ссуды, являются кредитный договор и 
договор о залоге (об ипотекеУ 

В кредитном договоре определяются: цель получения ссуды, срок и 
размеры кредита, порядок выдачи и погашения кредита, процентная 
ставка, условия и периодичность ее изменения, обеспечение кредитно- 
го обязательства заемщика, условия страхования ссуды, способ и формы 
проверки обеспеченности и целевого использования кредита, санкции за 
нецелевое использование и несвоевременный возврат ссуды, размеры и 
порядок уплаты штрафов, порядок расторжения договора, другие условия по 
соглашению кредитора и заемщика. 

До полного погашения суммы основного долга и процентов по ссуде 
заемщик не имеет права без письменного согласия банка продать или 
переуступить имущественные права на недвижимое имущество третьему 
лицу. 

В случае невозможности возврата кредита заемщиком производятся 
обращение взыскания и реализация заложенного имущества для покрытия 
убытков банка. 

Схема и условия выдачи кредитов на приобретение жилья устанавли-
ваются банком по согласованию с заемщиком. В качестве инструмента 
кредитования возможны использование переменной процентной ставки, 
индексирование суммы основного долга, отсрочка платежей заемщика. 

В зависимости от вида кредита в договоре о залоге (об ипотеке) ука-
зываются форма, размер и порядок залогового обеспечения кредита. 

Каждый ипотечный банк использует свою схему предоставления 
ипотечных кредитов. Они весьма разнообразны по объектам и субъектам 
кредитования, методам мобилизации ресурсов, взыскания основного долга и 
процентов. 

Санкт-Петербургский ипотечный банк использует следующие схемы 
кредитования: выступает гарантом финансовой сделки по приобретению 
недвижимости, выпускает облигации под конкретные объекты недвижимости 
сроком на два года, а также муниципальный облигационный заем под 
строительство жилья и выдачу коммерческих кредитов под приватизацию 
предприятий. 

По схеме "Форвард - кредитинвест" кредитуются застройщики, которые 
строят жилье для его реализации. В качестве залога выступают строящиеся 
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объекты. Поэтому оформление залога и выдача кредита осуществляются 
поэтапно по мере окончания строительства. 

В Москве реализацию программы контрактных сбережений, получивших 
название семейных жилищных накопительных счетов, осуществлял 
Ипотечный акционерный банк. 

Клиент, открывая счет в банке, был обязан в течение не менее 1 года 
накопить сумму, равную 30% от стоимости приобретаемого жилья. Средства 
индексировались посредством перевода рублевых сумм в доллары США по 
курсу ММВБ на момент взноса. Банк по истечении срока накопления 
предоставлял долгосрочный жилищный кредит. 

Схема накопительных счетов "сберегательных жилищных контрактов" 
используется Сбербанком России. В случае выполнения условий контракта 
(минимальный срок контракта 1 год) клиент имеет право получить 
ипотечный кредит по пониженной процентной ставке (80% от ставки по 
кредитам на строительство и приобретение жилья). 

Наибольшее распространение в России получила схема кредитования, 
основанная на заключении с заемщиком договора аренды приобретаемого с 
помощью кредита жилого помещения с правом последующего его выкупа. 
По такой схеме работал Столичный банк сбереже- ний-АГРО в Москве. Его 
партнерами являются Универсальная финансовая компания и ряд 
риэлторских фирм. 

Финансовая компания покупает у риэлторской фирмы квартиру для 
заемщика банка и заключает с ним договор аренды с правом ее выкупа. 
Договор заключается на один месяц с регулярным его продлением, если 
заемщик своевременно вносит взносы по кредиту. Компания выступает 
перед банком поручителем заемщика и в случае невозврата кредита в 
установленные сроки погашает данный кредит за счет обратной реализации 
квартиры риэлторской компании. 

Размер кредита к стоимости квартиры составляет: 2/3 при кредите до 2 
лет, 60% - от 3 до 5 лет и 50% - от 6 до 10 лет. 

При установлении платежей по основному долгу и процентным ставкам 
по долгосрочным кредитам банки используют метод индексации платежа по 
курсу рубля к доллару. 

В дальнейшем получат развитие ипотечные кредиты под жилье в круп-
ных городах страны. В Москве для ипотечного кредитования планируется 
привлечь 500 млн долл. 30% стоимости квартир должны оплачивать 
заемщики, а под остальную сумму будут предоставляться кредиты сроком на 
10 лет Сбербанком, Банком Москвы, Мосстройэкономбанком и 
Инвестсбербанком, закладные договора у которых будут выкуплены 
Московским ипотечным агентством. Оно же сможет на базе закладных 
договоров выпускать ценные бумаги для привлечения средств. 

В реализации ипотечной программы Санкт-Петербурга примут участие 
банки Петровский, Промышленно-строительный и ипотечный банк «Санкт-
Петербург». 

В России развитие ипотечных кредитов сдерживается состоянием 
юридически-правовой базы и отсутствием соответствующих институтов, 
связанных с обслуживанием ипотеки. 

Большие трудности у банков и инвесторов имеются при определении 
цены залога. Если с оценкой квартир или дач особых проблем не возникает, 
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то назвать точную цену предприятия, особняка очень сложно и требует 
работы специалистов. Для этого надо постоянно заниматься
 мониторингом рынка, анализом цен. 

Серьезной проблемой у ипотечных банков является получение дос-
товерной информации о титуле собственности. Это требует создания 
дочерних структур банка, занимающихся оценкой, проверкой документов, 
оформлением кредитов и реализацией заложенного имущества в случае 
невозврата ссуд. 

Для операций с недвижимостью необходимы юридические нормы, 
регулирующие деятельность всех звеньев ипотечной системы. 

Рынок ипотечных обязательств требует разработанности всех аспектов 
сделок с недвижимостью, включая действующую процедуру обращения 
взыскания, т.е. отчуждения недвижимости в случае неисполнения 
обязательства. 

В принятом Законе РФ "О залоге"не в полной мере проработаны вопросы 
ипотеки. Некоторые из них не согласуются с действующим 
законодательством в части использования залога квартир. Не отрегу



 

 

лирован порядок залога земельного участка, находящегося под зданиями 
и сооружениями. Не принят закон о кондоминиуме. Не в должной мере 
отработана и процедура реализации залога через судебные органы. Дела по 
отчуждению недвижимости рассматриваются наряду с общими судебными 
исками чрезвычайно длительное время, что резко снижает 
привлекательность ипотеки. С другой стороны, необходимы законы, 
обеспечивающие реальную защиту прав потребителя. 

В стране не разработана соответствующая инфраструктура ипотечной 
системы, связанная с созданием на территории России единого порядка 
регистрации недвижимого имущества, оформления прав на его владение, 
единой базы данных о заложенной недвижимости и т.п. В стране следует 
принять комплекс законов, регулирующих ипотечные сделки и деятельность 
структур, занимающихся операциями с недвижимостью. 

Для полноценного функционирования системы ипотечного кредитования 
в России необходимо создать систему страхования операций с 
недвижимостью. 

11.4. ОРГАНИЗАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТА 

(КРЕДИТОВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ) 

Потребительскими ссудами в нашей стране называют ссуды, предо-
ставляемые населению. При этом потребительский характер ссуд опре-
деляется целью (объектом кредитования) предоставления ссуды. 

В России к потребительским ссудам относят любые виды ссуд, пре-
доставляемых населению, в том числе ссуды на приобретение товаров 
длительного пользования, ипотечные ссуды, ссуды на неотложные нужды и 
прочие. В отличие от российской трактовки потребительские ссуды в 
западной банковской практике определяют несколько иначе, а именно: 
потребительскими называют ссуды, предоставляемые частным заемщикам 
для приобретения потребительских товаров и оплаты соответствующих 
услуг. 

Классификация потребительских ссуд заемщиков и объектов кре-
дитования может быть проведена по ряду признаков, в том числе по типу 
заемщика, видам обеспечения, срокам погашения, методам погашения, 
целевому направлению использования, объектам кредитования, объему и т.д. 

По направлениям использования (объектам кредитования! в России 
потребительские ссуды подразделяют на кредиты: на неотложные нужды; 
под залог ценных бумаг; строительство и приобретение жилья; капитальный 
ремонт индивидуальных жилых домов, их газификацию и присоединение к 
сетям водопровода и канализации. Гражданам, проживающим в сельской 
местности, кроме того выдаются ссуды на строительство надворных 
построек для содержания скота и птицы и приобретение средств малой 
механизации для выполнения работ в личном подсобном хозяйстве. Членам 
садоводческих кооперативов и товариществ предоставляются долгосрочные 
ссуды на приобретение или 
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Банки выдают также долгосрочные ссуды на приобретение автомобилей, 
других товаров длительного пользования, покупку коров и телок, 
хозяйственное обзаведение отдельным категориям граждан. 

По субъектам кредитной сделки (по облику кредитора и заемщика) 
различают: 

• банковские потребительские ссуды; 
• ссуды, предоставляемые населению торговыми организациями; 
• потребительские ссуды кредитных учреждений небанковского типа 

(ломбарды, пункты проката, кассы взаимопомощи, кредитные кооперативы, 
строительные общества, пенсионные фонды и т.д.); 

• личные или частные потребительские ссуды, предоставляемые ча-
стными лицами; 

• потребительские ссуды, предоставляемые заемщикам непосредственно 
на предприятиях и в организациях, в которых они работают. 

По срокам кредитования потребительские ссуды подразделяют на: 
• краткосрочные (сроком от 1 дня до 1 года); 
• среднесрочные (сроком от 1 года до 3-5 лет); 
• долгосрочные (сроком свыше 3-5 лет). 
В настоящее время в России в связи с общей экономической неста-

бильностью деление потребительских ссуд по срокам носит условный 
характер. Банки, предоставляя ссуды, обычно делят их на краткосрочные (до 
1 года) и долгосрочные (свыше 1 года). Краткосрочную ссуду можно 
оформить на определенный срок (в пределах года) или до востребования. 
Ссуда до востребования не имеет фиксированного срока, и банк может 
потребовать ее погашения в любое время. При предоставлении ссуды до 
востребования часто предполагается, что заемщик сравнительно ликвиден и 
активы, в которые вложены заемные средства, могут быть превращены в 
наличность в кратчайший срок. 

По способу предоставления потребительские ссуды делят на целевые и 
нецелевые (на неотложные нужды, овердрафт и т.д.). 

По обеспечению различают ссуды необеспеченные (бланковые) и 
обеспеченные (залогом, гарантиями, поручительствами, страхованием). 
Главная причина, по которой банк требует обеспечения, - риск понести 
убытки в случае нежелания или неспособности заемщика погасить ссуду в 
срок и полностью. Обеспечение не гарантирует погашения ссуды, но 
уменьшает риск, так как в случае ликвидации банк получает преимущество 
перед другими кредиторами в отношении любого вида активов, которые 
служат обеспечением банковской ссуды. 

По методу погашения различают ссуды, погашаемые единовременно и 
ссуды с рассрочкой платежа. 

Кредиты без рассрочки платежей имеют важную особенность: по таким 
кредитам погашение задолженности по ссуде и процентов осуществляется 
единовременно. Примером таких ссуд могут служить так называемые 
бриджинг-ссуды, которые выдаются для покупки нового дома частным 
лицом в сумме разницы стоимости нового и старого дома владельца. 

Ссуды с рассрочкой платежа включают: ссуды с равномерным периодическим 
погашением ссуды (ежемесячно, ежеквартально и т.д.); ссуды с неравномерным 
периодическим погашением ссуды (сумма платежа в погашение ссуды меняется 
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(возрастает или снижается) в зависимости от определенных факторов, например, по 
мере приближения даты окончательного погашения ссуды или завершения 
кредитного договора ссуды с неравномерным непериодическим погашением). При 
выдаче ссуды с рассрочкой платежа действует принцип, согласно которому сумма 
ссуды списывается частями на протяжении периода действия договора. Подобный 
порядок погашения ссуды не столь обременителен для заемщика, как при 
единовременной уплате долга. Для банка также выгоднее, чтобы ссуда погашалась 
периодически в течение всего периода действия договора, так как это ускоряет 
оборачиваемость кредита и высвобождает кредитные ресурсы для новых вложений, 
повышая таким образом его ликвидность. 

По методу взимания процентов ССУДЫ классифицируют следующим образом: 
ссуды с удержанием процентов в момент ее предоставления; ссуды с уплатой 
процентов в момент погашения кредита; ссуды с уплатой процентов равными 
взносами на протяжении всего срока пользования (ежеквартально, один раз в 
полугодие или по специально оговоренному графику). 

Существует также такое понятие как ссуда с аннуитетным платежом, т.е. 
платежом с одновременной уплатой процентов за пользование ссудой. 

По характеру кругооборота средств ссуды делят на разовые и возобновляемые 
(револьверные, ролловерные). В группу револьверных кредитов, как правило, 
включают кредиты, предоставляемые клиентам по кредитным картам, или кредиты 
по единым активно-пассивным счетам в форме овердрафта. Кредитные линии цо 
счетам до востребования частных лиц менее распространены в мировой банковской 
практике, но используются аналогично кредитам по кредитным картам. Клиенты 
могут выписывать чеки на суммы, превышающие остаток средств на счете (чековый 
кредит), но уплачивают при этом проценты банку за пользование овердрафтом. 

В качестве примера можно привести практику США, где все потребительские 
ссуды делят на три группы: ссуды с рассрочкой платежа; револьверные и ссуды без 
рассрочки платежа. 

Кредит с рассрочкой платежа предполагает периодическое погашение ссуды и 
процентов. В большинстве случаев заемщик получает такой кредит для покупки 
товаров или покрытия других расходов и обязуется погашать кредит ежемесячно 
равными долями. Кредиты, предоставляемые по кредитным картам, и овердрафт по 
текущим счетам формально можно отнести к кредитам с рассрочкой платежа, так как 
по ним также осуществляются периодические (в основном ежемесячные) платежи. 
Однако они имеют ряд отличительных особенностей, что позволяет выделить их в 
отдельную группу потребительских кредитов. 

Сроки погашения ссуд с рассрочкой платежа в США обычно составляют от 2 до 
5 лет. Размеры ссуд варьируются в больших диапазонах. Такие кредиты нередко 
предоставляются на небольшие суммы, но в то же время объектами кредитования по 
ним могут быть автомобиль, яхта, самолет и другие крупные покупки стоимостью 
свыше 100 тыс. долл. 

В отличие от револьверных кредитов большинство ссуд с рассрочкой 
платежа являются обеспеченными. 

Также можно выделить ссуды с льготным периодом погашения и без 
льготного периода. 

В целом представленная выше классификация отражает многообразие 
потребительских ссуд, но не исчерпывает всех возможных критериев 
классификации, поэтому ее можно продолжить в зависимости от других 
признаков. 
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Кредиты с рассрочкой платежа могут принимать форму прямого или 
косвенного банковского кредита. При предоставлении прямого банковского 
кредита заключается кредитный договор между банком и заемщиком - 
пользователем ссуды. Косвенный банковский кредит предполагает наличие 
посредника в кредитных отношениях банка с клиентом. Таким посредником 
чаще всего выступают предприятия розничной торговли. В этом случае 
кредитный договор заключается между клиентом и магазином, который в 
последующем порядке получает ссуду в банке. О распространенности 
подобной формы кредитования свидетельствует, например, тот факт, что в 
настоящее время свыше 60% ссуд, выдаваемых американцам на 
приобретение автомобиля, представляют собой косвенный кредит. 

В нашей стране подобного рода статистика в настоящее время от-
сутствует, однако общеизвестно, что в последние годы активно развивается 
кредитование населения через торговые организации. Покупатели нередко 
приобретают дорогостоящие товары (автомобили, холодильники, стиральные 
машины, компьютеры и другие товары длительного пользования) с 
рассрочкой платежа. 

Прямое и косвенное банковское кредитование потребительских нужд 
населения имеют свои преимущества и недостатки. Первое, что выгодно 
отличает прямое банковское кредитование от косвенного, - это простота 
организации кредитного процесса, которая позволяет точно оценить объект 
кредитования, выяснить экономическую целесообразность выдачи ссуды и 
организовать действенный контроль за ее использованием и погашением. Все 
это, несомненно, положительно сказывается на организации кредитных 
отношений банка с заемщиком. 

С другой стороны, к негативным факторам, с точки зрения банка, 
связанным с прямым банковским кредитованием, обычно относят несколько 
более высокий уровень риска, чем при косвенном банковском кредитовании. 
Чем обусловлен подобный вывод? 

Во-первых, тем, что в России современная практика кредитования 
индивидуальных заемщиков имеет ряд сложностей: а) анализ кредито-
способности индивидуальных клиентов на стадии, предшествующей выдаче 
ссуды, проводят далеко не все коммерческие банки; б) методики анализа 
кредитоспособности не всегда отвечают требованиям практики; 
в) наличие обеспечения по ссуде нередко носит формальный характер. 

Во-вторых, макроэкономическая ситуация в стране (особенно после 
финансово-банковского кризиса 1998 г.) также негативно сказалась на 
организации кредитования частных клиентов банка.



282 

 

 

Косвенное банковское кредитование потребительских нужд населения 
позволяет банку сократить влияние рисков (кредитных, процентных, 
валютных, рыночных и проч.), поскольку ссуды, предоставляемые, 
например, юридическим лицам (торговым организациям, предприятиям, на 
которых работают ссудозаемщики, фирмам и т.д.) позволяют с большей 
степенью достоверности и реальности определить кредитоспособность 
заемщика (юридического лица), возможности погашения ссуды в срок и 
полностью, организовать действенный контроль, в том числе на стадии 
погашения ссуды. 

С точки зрения клиента, важно также, что он получает ссуду в момент 
возникновения в ней потребности (в торговой организации при покупке 
товаров длительного пользования, например, по кредитной карте). Для 
клиента нет необходимости обращаться в банк с просьбой о выдаче ссуды 
и т. д. 

Кредитование физических лиц в России в современных условиях 
осуществляют главным образом сберегательные и ипотечные банки. 

Основными видами предоставляемых ссуд являются долгосрочные и 
краткосрочные. Долгосрочные ссуды в основном носят инвестиционный 
характер и связаны с удовлетворением потребностей населения в 
жилищном строительстве и хозяйственном обзаведении. ' 

Сберегательный банк РФ предоставляет долгосрочные кредиты на : 
• строительство садовых домиков и благоустройство садовых участков в 

садоводческих товариществах сроком до 5 лет. 
Ссуда должна быть использована заемщиком в течение сроков ос-

воения земельного участка. Вместе с тем эти сроки не должны превышать 
2 лет со дня получения ссуды в банке. По истечении установленного срока 
использования ссуды заемщик обязан представить в банк отчет о целевом 
использовании средств. В том случае, если ссуда не была израсходована 
заемщиком полностью, руководитель банка имеет право на основании 
личного заявления заемщика продлить ему срок использования кредита до 
1 года дополнительно. В случае непредставления отчета в установленный 
срок банк имеет право взыскать выданную ссуду досрочно с уплатой 
повышенного процента. 

Платежи по ссуде вносятся в кассу банка наличными ежеквартально 
равными частями. По желанию заемщик может внести и большую сумму, 
кратную квартальному платежу. В случае непоступления платежей в 
установленные сроки кредитный работник банка не позднее 15-го числа 
первого месяца следующего квартала перечисляет суммы, не внесенные в 
срок, на счет просроченных ссуд. 

Проценты за пользование ссудой начисляются и взыскиваются в 
установленном порядке. Проценты, начисленные за первый период со дня 
выдачи ссуды, уплачиваются одновременно с первым платежом по ссуде, а 
за последующие периоды - с очередными платежами по остаткам самой 
ссуды. 

В настоящее время кредиты на строительство садовых домиков част-
ным лицам имеют право предоставлять также хозяйственные организации 
и предприятия, оформив в банке кредит на общую сумму на имя 
юридического лица. Поручительства и других документов (кроме справки 
из садоводческого товарищества) в этом случае не требуется, так как само 
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предприятие (организация) несет ответственность за своих ссудо-
заемщиков, т.е. является гарантом погашения ссуды и уплаты процентов 
по ней. При этом каждый заемщик оформляет личное обязательство на имя 
предприятия (организации), а последнее - срочное обязательство на общую 
сумму полученного кредита. В результате заемщиком для банка становится 
юридическое лицо. Не требуются также индивидуальные отчеты 
заемщиков, поскольку юридическое лицо представляет в банк сводный 
отчет об использовании средств; 

• капитальный ремонт дома в сельской местности в размере до 75% от 
стоимости работ по капитальному ремонту дома с учетом среднемесячного 
заработка ссудозаемщика (выдается из расчета обеспечения ежеквартального 
погашения ссуды в сумме не более 90% среднемесячного заработка 
заемщика). Условия погашения ссуды и уплата процентов аналогичны 
предыдущему случаю; 

• покупку дома в сельской местности для сезонного проживания на срок 
до 5лет вразмере балансовой (остаточной) стоимости строения. Погашение 
кредита начинается со следующего после получения средств квартала; 

• строительство и капитальный ремонт индивидуальных жилых домов 
для постоянного проживания в размере до 75% сметной стоимости или 
перечня работ по ремонту дома на срок до 5 лет. При этом кредит на 
строительство выдается первоначально в размере 30% от общей его суммы, а 
кредит на ремонт и благоустройство - в размере 50%; 

• кредит членам жилищно-строительных кооперативов предоставляется 
на срок до 5 лет в размере до 75% первоначального вступительного взноса. 
Погашение такого кредита начинается со следующего после получения 
ссуды квартала; 

• кредит на покупку крупного рогатого скота или его молодняка вы-
дается на срок до 3 лет; 

• кредит на строительство надворных построек можно получить на срок 
до 3 лет; 

• кредит фермерским хозяйствам (сумма оговаривается в кредитном 
договоре), сроки погашения от 3 до 15 лет в зависимости от объекта 
кредитования. 

Например, Московский областной банк Сбербанка России предлагал 
населению в 2000 г. следующие услуги по кредитованию: 

• кредиты на приобретение объектов недвижимости в рамках пре-
зидентской программы "Государственные жилищные сертификаты"; 

• кредиты на неотложные нужды на срок до 5 лет (приобретение 
транспортных средств, гаражей, дорогостоящих предметов домашнего 
обихода, хозяйственное обзаведение, платные медицинские услуги, при-
обретение туристских и санаторных путевок и другие цели потребительского 
характера); 

• кредиты под заклад ценных бумаг на срок до 6 месяцев. 
Банк предоставляет кредиты только гражданам Российской Федерации. 

За пользование кредитом Заемщик уплачивает Банку проценты. Уплата 
процентов производится ежемесячно одновременно с погашением кредита, 
начиная с 1-го числа месяца, следующего за месяцем зак-

лючения кредитного договора. Обязательным условием предоставле-
ния кредита является наличие обеспечения своевременного и полного 
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исполнения обязательств Заемщиком. 
В качестве обеспечения Банк принимает: 
• поручительства граждан РФ, имеющих постоянный источник до-

хода; 
• поручительства платежеспособных предприятий и .организаций 

- клиентов Банка; 
• передаваемые в залог физическим лицом ликвидные ценные 

бумаги (сберегательные сертификаты Сбербанка России на 
предъявителя, акции Сбербанка России, облигации государственного 
сберегательного займа, облигации внутреннего государственного 
валютного займа); 

• передаваемые в залог юридическим лицом ликвидные ценные 
бумаги (ценные бумаги Сбербанка России, государственные ценные 
бумаги); 

• передаваемые в залог объекты недвижимости, транспортные 
средства и другое имущество. 

Максимальный размер кредита для каждого заемщика определяет-
ся на основании оценки его платежеспособности и представленного 
обеспечения возврата кредита, а также с учетом его благонадежности и 
остатка задолженности по ранее полученным кредитам. 
Максимальный размер кредита не может превышать предельной 
величины, устанавливаемой Сбербанком России. 

Для заемщиков и поручителей устанавливается возрастной ценз: от 
18 до 70 лет при условии, что срок возврата кредита по договору 
наступает до исполнения заемщику 75 лет. При предоставлении 
кредитов на сумму, не превышающую 100 долл. США (или рублевый 
эквивалент 100 долл. США), или на срок, не превышающий 2 месяцев, 
максимальное ограничение по возрасту не устанавливается. 
Поручительство принимается от граждан в возрасте от 18 до 70 лет, 
при этом имеется в виду, что срок возврата кредита наступает до 
исполнения поручителю 70 лет. 

Ипотечный кредит. В последние годы российские коммерческие 
банки начали активно кредитовать клиентов под залог недвижимости - 
квартир, домов, дач, земельных участков, гаражей и т.д. Основой для 
развития новой для российских банков сферы банковского 
обслуживания частных лиц стало принятие Закона РФ "О залоге". 

Однако в настоящее время существует ряд проблем формирования 
цивилизованного рынка недвижимости в России. Это, во-первых, от-
сутствие реально работающих механизмов залога; во-вторых, 
отсутствие единой компьютерной службы регистрации объектов 
недвижимости и сделок с ними; в-третьих, налоговая политика 
государства не учитывает в полной мере оправданности льготного 
режима для субъектов рынка недвижимости; в-четвертьх, обучение 
новых специалистов, работающих в этой сфере, только началось. 

Условия и порядок кредитования клиентов под залог недвижимос-
ти различны в разных коммерческих банках, но есть и общие черты. 

Залог недвижимого имущества (ипотека) устанавливается на осно-
вании договора между залогодателем и залогодержателем. Договор об 
ипотеке заключается в виде закладной, которая должна быть нотари-
ально удостоверена и подлежит государственной регистрации. 

10-3060

Так, ипотека жилого дома (квартиры) допускается для обеспечения 
погашения ссуды, предоставленной на строительство, реконструкцию 
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или капитальный ремонт жилого дома (квартиры), если гражданин - 
его собственник и члены его семьи проживают в другом жилом доме 
(квартире) и имеют там достаточное в соответствии с установленными 
нормами жилой площади жилое помещение. Жилые комнаты, состав-
ляющие часть дома (квартиры), не могут быть предметом ипотеки. В 
ипотеку может передаваться только жилой дом (квартира), принадле-
жащий залогодателю на правах собственности. Залогодержателями 
жилого дома (квартиры) могут быть только банки и другие кредитные 
учреждения, имеющие специальную лицензию. 

Продажа заложенного дома (квартиры) па публичных торгах не 
являются основанием для выселения покупателем проживающих в 
этом жилом доме залогодателя и членов его семьи. Между 
собственником, приобретшим жилой дом (квартиру), и проживающими 
в нем лицами заключается договор аренды жилого помещения на 
условиях, обычных для данной местности. 

Дача, садовый домик и другие строения, не предназначенные для 
постоянного проживания, могут быть предметом залога на общих ос-
нованиях. В подобных случаях кредитный договор дополняется дого-
вором залога. 

• Жилищный кредит. Указ Президента России "О жилищных кредитах" 
от 10 июня 1994 г. №1180 подтвердил, что граждане России, нуждающиеся в 
улучшении жилищных условий, получают безвозмездные субсидии на 
строительство или приобретение жилья в соответствии с Положением "О 
предоставлении гражданам Российской Федерации, нуждающимся в улучшении 
жилищных условий, безвозмездной субсидии на строительство и приобретение 
жилья", утвержденным Постановлением Правительства РФ от 03.08.1996 г. 
№ 937. 

Положение о жилищных кредитах, утвержденное Указом 
Президента России от 10 июня 1994 г., разработано в соответствии с 
Указом Президента России от 24декабря 1993г. №2281 "Оразработке и 
внедрении внебюджетныхформ инвестирования жилищной сферы 
".Данное положение установило порядок предоставления банками на 
территории России юридическим и физическим лицам кредитов на 
строительство (реконструкцию) жилья, обустройство земельных 
участков, а также на приобретение жилья при условии залога 
недвижимого имущества (ипотека). 

Размеры ссуд должны составлять от 5 до 70% стоимости квартиры 
(в зависимости от совокупного годового дохода семьи и срока ожида-
ния муниципального жилья). Выделять средства предложено министер-
ствам и ведомствам, местным органам исполнительной власти, пред-
приятиям и организациям из собственных фондов. 

В настоящее время коммерческие банки России могут 
предоставлять три вида жилищных кредитов: 

• краткосрочный или долгосрочный кредит, предоставляемый за-
емщикам на приобретение и обустройство земли под предстоящее жи-
лищное строительство (земельный кредит); 

• краткосрочный кредит на строительство (реконструкцию) жилья, 
предоставляемый для финансирования строительных работ (строительный 
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кредит); 
• долгосрочный кредит для приобретения жилья (кредит на приоб-

ретение жилья). 
Основными документами, определяющими взаимоотношения банка и 

заемщика при предоставлении ссуды, являются кредитный договор и договор 
о залоге (об ипотеке). В кредитном договоре определяются: цель получения 
ссуды, срок и размеры кредита, порядок выдачи и погашения ссуды, 
инструмент кредитования (процентная ставка, условия и периодичность ее 
изменения), обеспечение кредитного обязательства, условия страхования 
ссуды, санкции за нецелевое использование и несвоевременный возврат 
ссуды, размеры и порядок уплаты штрафов, порядок расторжения договора, 
другие условия по соглашению кредитора и заемщика. 

Конкретные условия жилищного кредитования устанавливаются банком 
по согласованию с заемщиком. При этом возможно использование 
плавающей процентной ставки, индексирование суммы основно - го долга, 
отсрочка платежей заемщика. В зависимости от вида кредита в договоре о 
залоге (ипотеке) определяется форма, размер и порядок залогового 
обеспечения кредита. 

Предметом залога могут быть ; 
• земельный участок под строительство, являющийся собственностью 

заемщика, или другие имущественные права на этот участок; 
• готовое жилье или незавершенное строительство; 
• другие виды имущества и имущественных прав. 
В качестве гарантии (поручительства) погашения предоставляемых 

банками жилищных кредитов для физических лиц предусматривается 
использование поручительств одного или более граждан, страховой 
компании и других юридических лиц. Заложенное имущество подлежит 
страхованию залогодателем от рисков утраты и повреждения. 

Анализ современной банковской практики показывает, что наибольшее 
распространение получили краткосрочные ссуды гражданам под залог 
ценных бумаг и на неотложные нужды. 

Кредит под залог ценных бумаг выдается под залог облигаций, акций и 
других ценных бумаг, реализуемых через учреждения банка и котирующихся 
на фондовых биржах. Например, Сберегательный банк •России 
предоставляет подобного рода ссуды в размере не более 50% стоимости 
ценных бумаг на срок до 6 месяцев. Заемщик уплачивает банку 
единовременно определенный процент от суммы кредита. В случае 
возникновения временных финансовых затруднений у заемщика банк может 
по его заявлению продлить срок ссуды еще на 6 месяцев. Заложенные бумаги 
принимаются банком на хранение. Выдача их заемщику производится только 
после полного погашения задолженности по ссуде. Если заемщик 
не.погашает ссуду в срок, банк вправе реализовать принятые в залог ценные 
бумаги. При оформлении выдачи ссуды под залог ценных бумаг 
поручительства не требуется, поскольку сами бумаги выступают в качестве 
обеспечения возврата ссуды. 

Кредит на неотложные нужды выдается наличными деньгами на срок до 2 
лет в сумме, зависящей от заработка ссудозаемщика. Проценты за пользование 
ссудой дифференцируются в зависимости от срока кредитования. 

В настоящее время потребительские ссуды предоставляются инди-
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видуальным заемщикам различными коммерческими банками. Поэтому 
условия предоставления ссуд нередко значительно отличаются от практики 
Сберегательного банка России. 

Вместе с тем существующая практика кредитования индивидуальных 
клиентов в целом имеет ряд общих особенностей. Так, к числу основных 
факторов, влияющих на выбор формы кредитного договора и условия 
кредитования, можно отнести макроэкономические факторы (общая 
экономическая и политическая ситуация, уровень официальной учетной ставки 
ЦБ РФ, инфляционные ожидания населения, стабильность денежной единицы - 
рубля, уровень развития валютного и фондового рынков, конъюнктура рынка 
ссудных капиталов и проч.) и микроэкономические факторы, действующие на 
уровне банка и его клиента (конкурентоспособность банка, испытываемые им и 
его клиентом риски, платежеспособность клиента, качество обеспечения ссуды, 
является ли клиент постоянным клиентом банка, имеет ли он постоянные 
источники доходов и т. д.). Эти и многие другие факторы принимаются во 
внимание банком при определении сроков кредитования и уровня взимаемых 
процентных ставок. 

В зарубежной банковской практике широкое распространение получили 
ссуды по кредитным картам с отдельных ссудных счетов в банках; ссуды в 
форме овердрафта по текущему счету клиента; ссуды с индивидуальными 
условиями; ссуды на образование детей, ссуды студентам и др. 

Процесс кредитования населения включает несколько этапов. Вначале 
кредитный работник ведет переговоры с клиентом с целью выяснения 
кредитоспособности клиента в юридическом смысле, т.е. право- способенли 
клиент заключить кредитныйдоговор; кредитоспособности клиента с 
экономической точки зрения, иными словами, имеет ли он экономические 
предпосылки (доходы, имущество), необходимые для полного и 
своевременного выполнения условий кредитного договора с точки зрения 
возврата долга, уплаты процентов; характера обеспечения кредита. 

Анализ кредитоспособности клиента предшествует заключению с ним 
кредитного договора и позволяет выявить факторы риска, способные привести 
к непогашению выданной банком ссуды в обусловленный срок, и оценить 
вероятность своевременного возврата ссуды. Определение кредитоспособности 
заемщика является неотъемлемой частью работы банка по определению 
возможности выдачи ссуды. Под анализом кредитоспособности заемщика 
понимается оценка банком заемщика с точки зрения возможности и 
целесообразности предоставления ему ссуд, определения вероятности их 
своевременного возврата в соответствии с кредитным договором. Анализ 
кредитоспособности клиента позволяет банку, своевременно вмешавшись в 
дела должника, уберечь его от банкротства, а при невозможности этого - 
оперативно прекратить кредитование такого заемщика. 

Оценка кредитоспособности клиента проводится в кредитном отделе банка 
на основе информации, характеризующей способность клиента получать доход, 
достаточный для своевременного погашения ссуды, наличие у заемщика 
имущества, которое при необходимости может служить обеспечением 
выданной ссуды и т.д. Кроме того, банковский работник обязан анализировать 
рыночную конъюнктуру, тенденции ее изменения, риски, которые испытывают 
банк и его клиент и прочие факторы. Источниками информации об 
индивидуальном заемщике могут быть сведения с места работы, места 
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жительства и т.п. 
Для выяснения кредитоспособности заемщика кредитный работник 

анализирует доходы и расходы клиента. Доходы, как правило, определяются по 
трем направлениям: доходы от заработной платы, сбережений и капитальных 
вложений, прочие доходы. К основным статьям расходов заемщика относятся: 
выплата подоходного и других налогов, алименты, ежемесячные или 
квартальные платежи по ранее полученным ссудам, выплаты по страхованию 
жизни и имущества, коммунальные платежи и т.д. Подтверждение размеров 
доходов и расходов возлагается на клиента, который предъявляет необходимые 
документы: 

• паспорт, по которому кредитный работник определяет время проживания 
по последнему адресу, возраст, семейное положение и наличие детей; 

• справку с места работы, где должны быть указаны: среднемесячная 
заработная плата, сумма подоходного и других налогов, ежемесячно 
уплачиваемых заемщиком, стаж работы на предприятии, сумма обязательных 
ежемесячных отчислений (алименты, страховые взносы); 

• книжку по расчетам за квартплату и коммунальные услуги, с указанием о 
среднемесячных расходах на квартплату и коммунальные услуги; 

• документы, подтверждающие доходы по вкладам в банках и ценным 
бумагам. 

Банк проводит анализ платежеспособности заемщика и его поручителя. При 
этом метод анализа и документация такие же, как и при анализе самого 
заемщика. В результате проведенной работы определяются возможности 
клиента производить платежи в погашение основного долга и процентов, а 
поручителя - осуществлять их в случае неплатежеспособности основного 
заемщика. 

После положительной опенки кредитоспособности клиента банк и заемщик 
приступают к согласованию УСЛОВИЙ кредитного договора. Банк 
заинтересован в использовании минимальной суммы свободных кредитных 
ресурсов, которая обеспечивала бы ему оптимальную ликвидность. Между тем 
срочность кредита связана с риском и колебаниями процентных ставок. При 
повышающейся конъюнктуре рынка кредитных ресурсов банку невыгодно 
заключать кредитные договоры на продолжительные сроки с фиксированной 
процентной ставкой по ссудам. Однако предоставляя, например, долгосрочный 
кредит, банк может оставлять за собой право в случае изменения процентных 
ставок на денежном рынке перезаключать договор на новых условиях. Длитель-
ные сроки пролонгации ссуд отрицательно сказываются на ликвидности. А 
нарушение сроков погашения ссуд может явиться сигналом возникших 
недостатков в финансовом положении заемщика. 

После определения кредитоспособности заемщика и согласования условий 
кредитного договора руководитель банка или его заместитель принимают 
решение о возможности предоставления ссуды. 

Для оформления ссуды заемщик представляет необходимые документы: 
заявление, срочное обязательство, справку с места работы с указанием размера 
получаемой зарплаты и суммы производимых из нее удержаний, 
поручительство граждан, имеющих постоянный источник доходов. По 
отдельным видам ссуд представляются дополнительные документы. Например, 
при получении ссуды на строительство индивидуального жилого дома для 
постоянного проживания требуется справка местных органов власти о 
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выделении земельного участка с указанием сметной стоимости строительства. 
Для предоставления ссуды на строительство садового дома или бла-

гоустройство садового участка требуется справка из садоводческого то-
варищества. Предприятия и организации для получения ссуды для членов 
садовых товариществ представляют в банк заявление-обязательство, список 
заемщиков и документы, свидетельствующие о выделении земельного участка 
под застройку, разрешение на строительство. После получения необходимых 
документов составляется кредитный договор. 

Оформление выдачи ссуды производится кредитным работником, ведение 
лицевых счетов ссудозаемщиков - работниками бухгалтерии, а операции 
непосредственно по выдаче денежных средств - работниками операционного 
отдела банка. 

При использовании полученной ссуды заемщик должен соблюдать 
установленные сроки освоения кредита. Индивидуальные заемщики 
представляют в банк документы, подтверждающие расходы и целевое 
использование ссуд. 

После выплаты клиенту предусмотренной условиями кредитного договора 
суммы наступает этап погашения долга и уплаты процентов за пользование 
ссудой. Обычно погашение долгосрочного кредита и уплата процентов по нему 
осуществляются со следующего после получения ссуды квартала и в 
дальнейшем производятся ежеквартальными платежами. Исключением 
являются кредиты, выданные на строительство индивидуального жилого дома 
для постоянного проживания, и кредиты фермерским хозяйствам. Их 
погашение начинается с третьего года после получения ссуды. При 
непоступлении от заемщиков платежей в установленные сроки суммы не 
внесенных в срок платежей перечисляются на счет просроченных ссуд с 
уплатой повышенных процентов. В случае невозможности погашения 
заемщиком ссуды в срок ее сумма взыскивается с поручителя. 

При невозможности погашения ссуды непосредственно заемщиком и 
поручителем возникает ситуация, когда ссуду следует погасить банку. Для этих 
целей в банках создаются специальные страховые фонды на покрытие 
кредитных рисков. ЦБ РФ рекомендовал коммерческим банкам проводить 
оценку качества кредитного портфеля банка с учетом обеспеченности ссуд и 
длительности просроченной задолженности. В результате кредитный портфель 
банка разбивают на группы кредитов, ранжированные по их качеству в 
зависимости от степени кредитного риска. Резервы на покрытие убытков по 
кредитным операциям создаются в размере страхового возмещения, 
необходимого для покрытия рисков по каждой группе кредитов. Таким 
образом, чем более рисковую кредитную политику проводит банк, тем 
больший страховой резерв он должен создать, использовав для этого средства 
из прибыли. 

Зарубежные коммерческие банки в настоящее время, например, создают 
резервы на покрытие убытков по кредитам, предоставляемым по кредитным 
картам, в размере 2-3% от сумм предоставленных кредитов. В российской 
практике эти резервы должны быть значительно большими в силу 
нестабильности экономической ситуации в стране. 

Конфликтные ситуации при кредитовании населения разрешаются через 
суд, куда может обратиться как заемщик, так и его кредитор при возникновении 
спорной ситуации. К числу последних можно отнести невозможность для банка 
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по разным причинам реализовать залог по ссуде для погашения задолженности 
клиента (резкое обесценение ценных бумаг, принятых банком в обеспечение 
ссуды, гибель имущества клиента в результате стихийного бедствия и т.д.), 
мошенничество со стороны заемщика, выбытие последнего с постоянного места 
жительства в неизвестном направлении, смерть заемщика и перевод задолжен-
ности на родственников умершего и т. п. 

Важно иметь в виду, что современная российская практика кредитования 
индивидуальных клиентов на потребительские цели требует своего 
совершенствования как с точки зрения расширения объектов кредитования, так 
и дифференциации условий предоставления ссуд. Макроэкономическая 
стабилизация в целом и преодоление инфляции, в частности, позволит 
населению шире использовать банковские ссуды для решения жизненно 
важных проблем. 

11.5. МЕЖБАНКОВСКИЕ КРЕДИТЫ 

МЕЖБАНКОВСКИЙ КРЕДИТ - это привлечение и размещение банками 
между собой временно свободных денежных ресурсов кредитных учреждений. 

В начале становления российской банковской системы для подавляющего 
числа банков основным источником кредитных ресурсов выступали не 
депозиты, как это принято в мировой практике, а межбанковский кредит. 
Свободными кредитными ресурсами располагают обычно банки, имеющие 
солидную клиентскую базу, либо банки, проводящие взвешенную кредитную 
политику. 

Межбанковское кредитование относится к наиболее крупным сегментам 
финансового рынка, на котором продаются-покупаются краткосрочные 
кредитные ресурсы в форме межбанковских кредитов и межбанковских 
депозитов. 

Рынок кредитных ресурсов отличается от других сегментов финансового 
рынка своей универсальностью по обслуживанию потребностей коммерческих 
банков, поскольку он опосредствует многообразные межбанковские 
отношения, связанные с различными банковскими операциями. Кроме того, он 
является самым оперативным источником средств для поддержания 
ликвидности балансов коммерческих банков, пополнения корсчетов и для 
проведения активных операций на других более доходных сегментах 
финансового рынка. 

Начало торговли кредитными ресурсами относится к 1991 г., когда 
Московская международная и Московская центральная фондовые биржи 
начали проводить кредитные аукционы. Дальнейшее развитие рынка меж-
банковских кредитов связано с созданием Межбанковского фин1 ансового дома 
и Межбанковского объединения "Оргбанк", на площадках12 которых также 
преобладала аукционная форма проведения торгов. Они проходили один раз в 
неделю, что создавало определенные сложности у банков- участников в 
условиях быстро меняющейся конъюнктуры рынка. Для решения этих проблем 

                     
12 Под кредитными площадками понимаются специализированные кредитные учреждения, 

которые оказывают участникам рынка МБК посреднические услуги - связывают банки-
продавцы и покупателей напрямую. 
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стали использоваться кредитные магазины, через которые появилась 
возможность ежедневно выставлять заявки на покупку и продажу ресурсов и 
оперативно реагировать на изменения конъюнктуры рынка. 

С 1993 г. начинает активно функционировать новый финансовый рынок - 
рынок "коротких денег", на котором кредиты предоставляются на срок 1-7 
дней. Его основой стал Кассовый союз, но из-за непрорабо- танности 
организации возврата долгов через полгода он прекратил свое существование. 
После распада Кассового союза его место заняли банк "Деловая Россия", 
"Оргбанк", Мытищинский коммерческий банк и другие банки, удовлетворяя 
огромные потребности рынка в "коротких деньгах". Однодневные кредиты 
начали играть решающую роль на рынке МБК, составляя значительную часть 
общего объема сделок, из которых значительная доля приходится на ежедневно 
возобновляемый кредит. К середине 1996 г. однодневные сделки составляли 
более 90% общего оборота рынка. Значительно повысилась стоимость этих 
кредитов. 

Привлекательность таких кредитов объясняется тем, что они достаточно 
продолжительный период времени оставались в целом относительно дешевыми 
кредитными ресурсами. "Короткие деньги" устраивали как покупателей, так и 
продавцов. Последним из-за экономической неопределенности было выгодно 
сокращать сроки, на которые он предоставлялся, чтобы при поступлении новой 
информации иметь возможность разместить средства на более выгодных 
условиях. 

Параллельно с рынком рублевых межбанковских кредитов с 1994 г. 
началось формирование рынка краткосрочных межбанковских валютных 
депозитов и валютных межбанковских кредитов. Развитию межбанковского 
валютного рынка способствовало использование банками системы "Peuters 
Dealing", позволяющей совершать сделки с меньшими временными 
издержками. 

Межбанковские валютные депозиты как срочные, так и до востребования 
представляют собой средства, которые банки держат на счетах друг у друга 
непродолжительное время с целью осуществления расчетов, регулирования 
уровня ликвидности банка, предоставления коммерческих кредитов фирмам 
для осуществления внешнеэкономической деятельности, проведения 
спекулятивных операций. 

При размещении валютных депозитов, так же как и при выдаче валютных 
кредитов банки обмениваются финансовой отчетностью друг с другом. На 
основе анализа определяется объем валютных операций и заключаются 
генеральные соглашения о межбанковском сотрудничестве. 

При разовых сделках или размещении ресурсов на более длительные сроки 
заключаются кредитные или депозитные договора. Более осторожные банки 
при размещении валютных депозитов также требуют обеспечение возвратности 
(залога). 

На рынке длинных депозитов лидирующие позиции занимали банки 
"Империал", Инкомбанк, Нефтехимбанк, Уникомбанк, "Менатеп", "Российский 
кредит" и др. 

Ведущие позиции на рынке краткосрочных валютных депозитов занимали 
банки "Деловая Россия",, "Возрождение", Столичный банк сбережений. Более 
70% московских банков осуществляют расчеты по сделкам с валютными 
депозитами, используя свои корсчета в "Банк of New-York", который 
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обеспечивает комплексное обслуживание и надежность расчетов. 
Повышающийся спрос на валютные кредиты и депозиты в условиях 

жесткого регулирования валютного курса (установления валютного коридора) 
объясняется значительно более низкими процентными ставками по сравнению 
со стоимостью рублевых ресурсов и высокой доходностью импортных 
операций (особенно для посреднических структур), многократно превышающих 
стоимость валютных ресурсов. 

На межбанковском кредитном рынке вначале использовались следующие 
виды процентных ставок, по которым предоставлялись и привлекались 
кредиты: 

• ставки рефинансирования ЦБ РФ; 
• ставки аукционных торгов и кредитных магазинов; 
• неаукционные банковские ставки. 
Стоимость межбанковских кредитов зависит от общего состояния и 

структуры межбанковского рынка; проводимой процентной политики ЦБ РФ, 
Сбербанком РФ - основным поставщиком кредитных ресурсов на 
межбанковском рынке; соотношения спроса и предложения по крат- 
косрючным кредитам; состояния валютного рынка и рынка государственных 
краткосрочных обязательств. Большое значение на соотношение спроса и 
предложения на межбанковском рынке кредитных ресурсов оказывают также 
инфляционные процессы в народном хозяйстве и спад производства. 

С 1994 г. в качестве системы показателей ставок межбанковского кре-
дитного рынка ИСПОЛЬЗУЮТСЯ: объявленная ставка по предоставлению кредитов - 
MI BOR; объявленная ставка по привлечению кредитов MIBID; средняя 
фактическая ставка по МБК MIACR. Эти ставки формировались на основе 
ежедневных ставок крупнейшихроссийскихбанков: МБО "Оргбанк", Московского 
межрегионального банка, Сбербанка РФ, Международного московского банка; 
Промстройбанка, Московского индустриального банка, Мосбизнесбанка, 
Уникомбанка, Внешторгбанка. 

Критерием для выбора этих банков послужили: надежность банков и 
весомость их вклада в операции межбанковского рынка. В дальнейшем по мере 
развития межбанковского рынка состав банков, принимающих участие в 
формировании системы показателей ставок МБК, расширился. 

ЦБ РФ разрабатывает методику определения основных показателей 
межбанковского кредитного рынка и организует расчет этих показателей. 
Методика расчетов утверждается Советом Информационного консорциума. 
Расчет всех показателей ставок МБК осуществляется по срокам в 1, 3,7, 14, 21, 
30, 60 и 90 дней. 

Межбанковский финансовый дом для характеристики фактической ставки 
по краткосрочным банковским кредитам рассчитывает средневзвешенную 
ставку INSTAR, основанную на данных о сделках, совершенных крупнейшими 
банками-дилерами, не вошедшими в "девятку". 

Субъектами рынка межбанковских кредитов выступает ЦБ РФ, ком-
мерческие банки и другие организации, имеющие лицензии на проведение 
соответствующих операций, к которым относятся межбанковские кредиты, 
депозиты, депозитные сертификаты в рублях и валюте. 

Для страхования финансовых рисков с 1994 г. начали применяться 
форвардные и опционные контракты на межбанковские кредиты, которые 
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заключаются с помощью информационно-дилинговой сети, а также с помощью 
факсимильной связи. В основе форвардных сделок по МБК лежит отсрочка 
исполнения предоставления кредита. В практике Межрегионального 
кредитного центра КБ "Российский кредит" используются МБК с отсрочкой 
поставки на срок от 1 до 10 дней и на срок от 10 дней до 3 месяцев. На рынке 
"коротких" форвардных кредитов в 1995 г. начали работать Промрадтехбанк и 
Оргбанк. При заключении контрактов, не предусматривающих реальную 
поставку денег по истечении срока контракта, выплачивается разница между 
текущей рыночной ставкой по кредиту и ставкой, зафиксированной в договоре. 
Кредитор выплачивает заемщику лишь разницу между ставками, в результате 
чего заемщик имеет возможность компенсировать затраты на покупку более 
дорогих кредитов. 

Покупатель опциона, уплатив премию продавцу, гарантирует себе 
получение в определенный момент кредита по заранее оговоренной 
процентной ставке. 

Основной причиной, препятствующей нормальному формированию и 
функционированию этого рынка, является проблема установления реальных 
котировок и прогнозирования конъюнктуры рынка рублевых кредитов. 

С 1994 г. на рынке кредитных ресурсов стали проводиться аукционы ЦБ 
РФ, к участию в которых допускались коммерческие банки, выполняющие 
установленный уровень ликвидности и не имеющие просроченной 
задолженности по кредитам ЦБ РФ. 

Высокие требования, предъявляемые к участникам аукциона ЦБ РФ, не 
учитывали сложившегося реального положения на рынке кредитных ресурсов 
(биржевом и небиржевом). К моменту организации аукционных торгов Банка 
России на рынке уже несколько лет действовало около десятка аукционных 
площадок, имевших выходы практически на все регионы России, включая и 
зарубежные банки. 

Большинство коммерческих банков предпочитало работать с МБО Оргбанк, 
Мытищинским банком, банком "Деловая Россия" и др. Эти банки выступали 
дилерами на рынке межбанковских ресурсов. Они от своего имени покупали и 
продавали ресурсы на основе генерального договора, в котором оговариваются 
все условия заключения и выполнения заявок банков-заемщиков и банков-
кредиторов. Получение дохода происходило в виде разницы по процентным 
ставкам по покупке и продаже ресурсов. 

Большую роль на рынке МБК стали играть операционные системы 
("кредитные площадки"), опосредствующие сделки по купле-продаже 
кредитных ресурсов между банками. К ним относятся: "Межбанковский 
финансовый дом", Центр МБК МО Оргбанк, Московская международная 
валютная биржа. Только в Межбанковском финансовом доме на основе 
генеральных соглашений с помощью его информационнодилинговой сети 
торговало свыше 500 юридических лиц (из них более 300 - коммерческие 
банки). 

С 1994 г. на биржевых рынках кредитных ресурсов стали использоваться 
рейтинги кредитоспособности банков, на основе которых в соответствии с 
категорией банков стали устанавливаться ограничения по срокам и лимитам 
денежных средств, которые в них могут быть размещены. 

На внебиржевых рынках показатели кредитоспособности не всегда 
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учитывались, особенно по операциям с "короткими деньгами". Банки не 
анализировали балансы и показатели ликвидности своих заемщиков, никогда не 
требовали обеспечения выдаваемых межбанковских кредитов. Часть 
привлеченных ресурсов на рынке МБК всегда направлялась на кредитование 
клиентов банка. 

Во многих случаях у банков возникала разбалансированность по срокам и 
суммам привлеченных средств и их размещениям. Реальная в условиях кризиса 
неплатежей перспектива невозврата кредита конечным заемщиком создавала 
угрозу невыполнения банком-заемщиком своих обязательств перед банком-
кредитором и для погашения кредита ему приходилось постоянно прибегать к 
займам "коротких денег", что не снимало проблему ликвидности. 

Коммерческие банки, которые постоянно за счет рынка МБК решали 
проблему поддержания текущей ликвидности, а также банки, специа-
лизировавшиеся на получении доходов за счет разницы цен привлечения и 
размещения кредитов, разных по срокам, спровоцировали межбанковский 
кризис в августе 1995 г. Началом кризиса на межбанковском рынке стал 
невозврат ряда крупных кредитов Межрегионбанком, что затронуло 
практически всех участников межбанковского рынка. 

Несколько дней сделки с кредитными ресурсами не заключались, а 
ежедневный оборот в конце августа 1995 г. не превышал 3% от докризисного 
уровня. В период кризиса ставки по МБК доходили до 500%, 1000%, 2000%. 

Для локализации кризиса Банк России купил у коммерческих банков на 600 
млрд руб. государственных ценных бумаг, а затем еще на 1 трлн руб. Многим 
банкам был предоставлен семидневный кредит под ликвидные залоги на общую 
сумму свыше 300 млрд руб. Это позволило восстановить ликвидность рынка 
межбанковских кредитов. 

Условия выдачи и погашения кредитов на внебиржевом межбанковском 
рынке определяются коммерческими банками самостоятельно. Но в основе этих 
отношений лежит оценка банка-заемщика как субъекта кредитных отношений. 
Очень важным моментом является наличие корреспондентских отношений с 
банком-заемщиком, его репутации на денежных и финансовых рынках, 
финансовое положение, клиентская база, корреспондентская и филиальная сеть. 

Выбор банка для сотрудничества также определяется характером его 
деятельности, кругом совершаемых банковских операций и оказываемых услуг. 
Большое значение придается и факту, входит ли банк в международные и 
межрегиональные расчетные и клиринговые банковские системы. При 
заключении договора на установление корреспондентских отношений часто 
предусматривается возможность предоставления банком- корреспондентом 
работы по корреспондентскому счету в режиме овердрафта (списание средств 
сверх остатка на счете, в результате чего образуется дебетовое сальдо). Сумма 
овердрафта зависит от ежедневного остатка средств на корреспондентском 
счете, срока документооборота, объема среднемесячных оборотов по счету, 
опыта сотрудничества с банком. 

Некоторые коммерческие банки использовали корреспондентские счета для 
блокировки средств на определенный срок как межбанковский кредит. 

Возможность осуществления подобной кредитной сделки зависит от 
длительности и надежности корреспондентских отношений, стиля и методов 
работы банка. Размер кредита во многом определяется объемами денежных 
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потоков и количеством операций, осуществляемых по корреспондентскому 
счету, а также финансовым положением заемщика. Юридическое оформление 
кредитных отношений между банками зависит от вида межбанковского 
кредита. 

Все кредиты, предоставляемые по корреспондентскому счету, оформляются 
договором об открытии корреспондентского счета, и к нему дополнительно 
заключается соглашение об овердрафте: при бронировании средств на счете на 
определенный срок заключается кредитный договор. 

Межбанковские кредиты или депозиты оформляются кредитным или 
депозитным договором, а сотрудничество на рынке межбанковского кредита - 
генеральным соглашением. 

Генеральное соглашение о сотрудничестве на рынке межбанковского 
кредита означает только намерение о предоставлении друг другу 
краткосрочных межбанковских кредитов на взаимовыгодной основе и
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технику этого предоставления. Конкретизация суммы, срока кредита 
осуществляется договорами или предложениями на покупку/продажу фондов, 
но в них никогда не идет речь об обеспечении кредита. В российской практике 
это всегда бланковые кредиты. 

Кредитный договор должен предусматривать: 
• предмет договора - предоставление краткосрочного кредита в оп-

ределенной сумме; 
• объект кредитования (потребности банка в привлечении средств для 

использования их в соответствии с уставом); 
• срок договора; 
• • ценудоговора; 
• обеспечение кредита; 
• обязанность и ответственность сторон по использованию условий 

договора; 
• другие условия договора. 
Основным объектом кредитования банков друг друга выступает разрыв в 

платежном обороте. 
При определении суммы кредита банки-кредиторы учитывают размер 

уставного капитала банка-заемщика, его финансовую и юридическую на-
дежность. Кроме того, величина кредита регулируется и нормативными 
требованиями ЦБ РФ. Банк России рекомендует, чтобы сумма кредитов, 
относящаяся для данного банка-кредитора к категории "крупных", которые 
предоставлены одному заемщику, не превышала суммы собственных средств 
этого заемщика, т.е. собственный капитал банка-заемщика. 

. Максимально допустимый размер риска по кредитам, выданным одному 
заемщику, не должен превышать 25% капитала банка-кредитора, а совокупная 
величина крупных кредитов с учетом 50% забалансовых требований не может 
превышать размер капитала кредитной организации в 8 раз. 

Важным моментом кредитного договора является обеспечение сво-
евременного возврата кредита, его размер и качество. 

Межбанковский кредит может быть предоставлен без обеспечения. Однако 
в большинстве договоров по межбанковскому кредиту фиксируется 
обязательство предоставить определенное обеспечение. Это относится к 
корреспондентским соглашениям, предусматривающим открытие счетов 
банками друг у друга, соглашениям об овердрафтах по счету, генеральным 
соглашениям о сотрудничестве на рынке межбанковского кредита, хотя все эти 
соглашения по своей сути являются соглашениями о межбанковских кредитных 
отношениях. 

Обычно в кредитном договоре фиксируется, что обеспечением по 
межбанковским кредитам выступает имущество заемщика, средства на 
корреспондентском счете и в кассе, на которые по действующему зако-
нодательству может быть обращено взыскание. Но, как правило, у банка-
заемщика несколько кредиторов, которые могут претендовать на это 
имущество. Реальное обеспечение всегда требует ЦБ РФ по всем кредитам по 
рефинансированию. Это ценные бумаги, золото и другие аффинированные 
драгоценные металлы, иностранная валюта и т.д. 

В кредитном договоре определяется размер процентной ставки. В его 
основе лежат рыночные процентные ставки, уровень которых зависит от 
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соотношения спроса и предложения на кредитные ресурсы, распределяемые 
как на аукционной, так и не на аукционной основе, образующиеся при 
предоставлении кредитов банками друг другу. Уровень процентной ставки по 
межбанковским кредитам зависит также от срока предоставляемого кредита, 
вида межбанковского кредита (бронирование средств по корреспондентскому 
счету, овердрафт по счету, межбанковский кредит по кредитным договорам и 
соглашениям); валюты кредита (в рублях, в иностранной валюте). Наиболее 
высокие процентные ставки используются на рынке "коротких денег" (1-3 
дня). 

Взаимная ответственность сторон за выполнение условий кредитных 
сделок обязательно оговаривается в кредитных договорах или соглашениях. 
Как правило, формами ответственности выступает определенный процент 
неустойки и возмещение убытков. 

Обычно в договорах предусматривается, что за просроченную за-
долженность заемщик уплачивает неустойку по основному долгу и по 
несвоевременно уплаченным процентам. 

Банк-кредитор, если задерживает перечисление средств, уплачивает от 
суммы непоступивших средств за каждый день просрочки 2-5% ежедневно. 
Это связано с тем, что период времени от списания денег с коррес-
пондентского счета банка-кредитора до их зачисления на счет банка-за-
емщика может быть значительным и реальная возможность получить и 
использовать кредит будет отсрочена. 

При получении межбанковского кредита банк-заем шик представляет 
следующие документы: 

1. Устав банка-заемщика. 
2. Лицензию на совершение банковских операций. 
3. Карточку с образцами подписей руководителей предприятия. 
4. Баланс. 
5. Нормативы банковской ликвидности. 
6. Расшифровку по полученным и предоставленным межбанковским 

кредитам. 
Обязательным документом по кредитным договорам и соглашениям 

выступает срочное обязательство заемщика, которым оформляется по-
лучение каждой суммы кредита в рамках суммы, определенной кредитным 
договором. 

Условия кредитных сделок по межбанковским кредитам зависят прежде 
всего от надежности банка, длительности и форм сотрудничества с ним. От 
банка, которому впервые предоставляется межбанковский кредит, требуют 
более детальной расшифровки балансовых данных и их подтверждения 
аудиторской компанией; более надежных гарантий обеспечения возвратности 
кредита; кредит предоставляется под более высокий процент и на меньшие 
сроки. Сумма кредита также ограничена размером собственного капитала 
банка-заемщика. 

• Для обеспечения гарантии платежа от заемщика требуется предос-
тавление поручения-обязательства по погашению кредита. 

После получения кредита банк-заемщик предоставляет регулярно банку-
кредитору свою отчетность, сведения о кредитах, полученных в 
других банках, сообщает о соблюдении нормативов ликвидности, ус-
тановленных ЦБ РФ. 

Аналитические службы банка-кредитора постоянно отслеживают 
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финансовое положение банков, с которыми они сотрудничают на рынке МБК и 
устанавливают для каждого банка предельные размеры кредита в зависимости 
от степени надежности заемщика. 

Особенностью межбанковского российского кредитного рынка являются 
условия его функционирования - стагфляция и нарастание неплатежей во всех 
секторах хозяйства. Рынок начал функционировать, не имея законодательной 
базы, единых правил, технологий, процедур, аналитических служб. Не 
предусматривалось даже лицензирование этих операций ЦБ РФ. Не был 
разработан механизм материальной ответственности участников рынка в случае 
их неплатежеспособности. Практически отсутствовала взаимосвязь рынка 
межбанковских кредитов с валютным рынком и рынком ГКО. С 1993 г. рынок 
межбанковских кредитов стал использоваться не только для размещения 
банками временно свободных средств, но и с целью аккумуляции ресурсов для 
операций на параллельных, более доходных сегментах финансового рынка. В 
зависимости от текущей конъюнктуры свободные денежные средства банков 
перебрасывались с одного сегмента рынка на другой, и повышение доходности 
операций на одном рынке сразу вызывало их понижение на другом. В 1993 г. и 
на протяжении почти всего 1994 г. главным направлением привлеченных 
банками кредитных ресурсов являлся валютный рынок. Во втором полугодии 
1994 г. доходы, получаемые банками в результате роста курса доллара в 2 раза, 
превышали проценты по суточным кредитам. После изменения валютной 
политики правительства межбанковские кредиты привлекались банками 
главным образом для операций с ГКО. Перепродажа приобретенных облигаций 
на следующих вторичных торгах могла приносить доход с учетом налоговых 
льгот до 800% годовых. 

С 1995 г. свободные ресурсы межбанковского рынка наиболее активно 
стали использоваться на рынке ГКО. 

Фактическое банкротство государства к осени 1998 г. привело к тому, что с 
10 августа банки начали продавать пакеты госбумаг на сотни миллионов 
долларов, чтобы пополнить страховые фонды по зарубежным сделкам, и 
одновременно начали скупать в огромных размерах иностранную валюту на 
биржевом и внебиржевом рынках России и странах СНГ. 17 августа спрос на 
валюту на ММВБ в 17 раз превысил предложение. Разразившийся системный 
финансовый кризис парализовал банковскую систему и рынок межбанковских 
кредитов. 

Коммерческие банки прекратили кредитовать друг друга, закрыли лимиты, 
перестали выполнять договоры и взаимные соглашения. 

Восстановление полноценного рынка МБК станет возможным только после 
реструктуризации банковской системы, стабилизации финансовой и денежной 
систем, отказа от привязки курса рубля к доллару. 

С 1999 г. одной из форм межбанковского кредита, направленного на 
финансовое оздоровление проблемных банков, будет выступать субор-
динированный кредит (заем), предоставляемый банком-санатором кредитной 
организации сроком не менее 5 лет в валюте РФ. Он не должен быть истребован 
кредитором ранее окончания срока действий договора, за исключением 
существенного нарушения со стороны заемщика условий договора либо в иных 
случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Проценты по субординированному кредиту не могут превышать размер 
ставки рефинансирования ЦБ РФ и не могут изменяться в течение срока 
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договора. Выплата основной суммы должна происходить после окончания 
срока действия договора единовременно. 

В случае ликвидации кредитной организации-заемщика требования банка-
кредитора по предоставленному субординированному кредиту не могут 
удовлетворяться ранее полного удовлетворения требований иных кредиторов. 

Сумма субординированного кредита (если он будет признан и подтвержден 
таковым Банком России) включается в расчет дополнительного капитала банка-
заемщика в период, превышающий 5 лет до окончания срока действия 
договора, в полной сумме, в последние 5 лет до окончания срока действия 
договора - по остаточной стоимости. 

11.6. КРЕДИТЫ БАНКА РОССИИ 

Активным участником рынка межбанковских кредитов выступает Банк 
России (ЦБ РФ) как кредитор в последней инстанции" - банк банков. Кредиты 
ЦБ РФ - одна из форм рефинансирования банков в процессе осуществления 
денежно-кредитного регулирования. 

До 1995 г. основными видами кредитов ЦБ РФ выступали кредиты 
Минфину РФ для финансирования дефицита федерального бюджета и 
централизованные кредиты коммерческим банкам. 

Централизованные кредиты предоставлялись ЦБ РФ коммерческим банкам 
для кредитования ими предприятий и организаций по государственным 
программам. Эта сделка оформлялась межбанковским кредитным договором на 
основе заявки коммерческого банка о предоставлении ему централизованных 
кредитных ресурсов в территориальное Главное управление ЦБ РФ. В ней 
содержалось экономическое обоснование суммы кредита, его цели и сроки, 
обеспечение, графики погашения кредита хозорганом-заемщиком 
коммерческому банку, а банком - ЦБ РФ. Обязательным условием 
предоставления кредитов являлось соблюдение коммерческим банком 
установленных экономических нормативов с учетом получения кредита ЦБ РФ. 

Договоры о предоставлении кредитов ЦБ РФ коммерческому банку 
заключались после тщательного рассмотрения его заявки. ЦБ РФ изучал 
причины потребности в кредите, проводимую коммерческим банком политику, 
объемы кредитования посреднической деятельности и других банков. 

На начальном этапе развития рыночных отношений в нашей стране 
государство обязывало коммерческие банки предоставлять целевой кредит под 
достаточно низкие проценты, компенсируя банкам разницу в процентах из 
бюджета. За,счет централизованных ресурсов кредитовались 
агропромышленный, топливно-энергетический комплексы, оплачивались 
товары для досрочного завоза в районы Крайнего Севера, предприятия ВПК и 
др. Основная часть ресурсов направлялась в промышленно развитые районы 
для финансирования государственных предприятий, которые были обеспечены 
оборотными средствами на 20-50%, что ставило их на грань банкротства. Но в 
то же время на этих предприятиях размещались государственные заказы. 

Вследствие общей экономической нестабильности и тяжелого финансового 
положения предприятий большинства отраслей экономики, централизованные 
кредиты, как правило, в срок не погашались. 

Начиная с 1995 г. ЦБ РФ развивает рефинансирование коммерческих банков 
на рыночной основе в форме проведения кредитных аукии- онов, 



300 

 

 

предоставления ломбардного кредита и др. 
В отличие от обычных централизованных кредитов кредитные ресурсы, 

покупаемые на аукционе, направляются не в конкретные секторы экономики 
или регионы, а обеспечивают ликвидность банковской системы, так как 
предназначаются для стабильно работающих банков. 

В первой половине 1994 г. кредитные аукционы проходили децентра-
лизованно. Главные территориальные управления (национальные банки) 
получали от ЦБ РФ сумму лимита для выдачи аукционного кредита и са-
мостоятельно проводили кредитный аукцион, предоставляя кредиты ком-
мерческим банкам в соответствии с Временным положением о кредитных 
аукционах. При этом порядке ряд регионов испытывал чрезмерный спрос на 
кредит, а другие имели неиспользованные ресурсы. 

С середины 1994 г. кредитные аукционы стали проводиться централи-
зованно на основе решения Аукционного комитета ЦБ РФ при участии главных 
территориальных управлений ЦБ РФ (национальных банков). Главные 
территориальные управления собирали заявки и определяли круг коммерческих 
банков, которые допускаются к участию в торгах. 

Аукционы проходили в форме аукционных заявок коммерческих банков и 
кредитных учреждений РФ в сроки, определенные ЦБ РФ исходя из задач 
денежно-кредитной политики. С 1996 г. на аукционной основе стали выдавать 
ломбардные кредиты. 

Предоставление Центральным банком РФ кредитов коммерческим банкам 

Банк России предоставляет кредиты коммерческим банкам в пределах 
общего объема выдаваемых кредитов, определенного в соответствии с 
ориентирами единой государственной денежно-кредитной политики. К таким 
кредитам относятся: внутридневные кредиты, однодневные расчетные кредиты 
(овернайт) и ломбардные кредиты на сроки, устанавливаемые Банком России, 

С марта 1998 г. они выдавались только под обеспечение (залог) го-
сударственных ценных бумаг, включенных в ломбардный список Банка России. 

После августа 1998 г. обеспечением данных кредитов выступают ГКО и 
ОФЗ со сроком погашения после 1 января 1999 г., облигации федераль- 
ного займа с постоянным купонным доходом и облигации Банка России, 
выпускаемые в обращение в соответствии с Положением Банка России "О 
порядкеэмиссии облигаций РФ "от 28августа 1998г. №52- VI. 

Совет директоров Банка России по представлению Кредитного комитета 
данного банка утверждает, изменяет и дополняет ломбардный список и 
официально публикует его в "Вестнике Банка России". Он же утверждает 
сроки кредитов, процентные ставки, а также плату за право пользования 
внутридневными кредитами. 

При наличии достаточного обеспечения коммерческий банк может 
получить несколько видов кредитов в один день, в том числе ломбардные 
кредиты на различные либо одинаковые сроки, или несколько внут-
ридневных кредитов. 

Кредиты от имени Банка России предоставляются коммерческим банкам 
уполномоченными учреждениями (ГРКЦ, РКЦ) на основании генерального 
кредитного договора. 

Общими условиями предоставления и погашения кредитов Банка России 
являются: 

1. Заключение с Банком России генерального кредитного договора, в 
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котором определяются виды кредитов, необходимые коммерческому банку. 
Для получения кредита овернайт должно быть заключено дополни-

тельное соглашение к договору корреспондентского счета о возможности 
такого кредита о предоставлении Банку России права на списание денежных 
средств в объеме не погашенных в срок его требований по предоставленным 
кредитам, а также платы за право пользования внутридневными кредитами 
без распоряжения банка-владельца корреспондентского счета. 

Данное списание будет произведено на основании инкассового по-
ручения уполномоченного учреждения Банка России в порядке очередности, 
установленной законодательством. 

2. Банк-заемщик должен иметь счет депо в уполномоченном депозитарии 
и заключить дополнительно соглашение к депозитарному договору с 
депозитарием, в том числе: 

• об открытии раздела "Блокировано Банком России" на своем счете 
депо и о праве Банка России присвоить полный номер этому разделу, о праве 
Банка России открывать и присваивать номера определенным разделам на 
счете депо банка и др. 

3. Кредиты Банка России предоставляются приусловии предварительного 
блокирования банком государственных ценных бумаг в разделе 
"Блокировано Банком России" счета депо банка в депозитарии. 

Банки самостоятельно определяют количество и выпуск государственных 
ценных бумаг и бумаг ЦБ РФ, подлежащих предварительному 
блокированию. 

Ценные бумаги, принимаемые в залог, должны отвечать следующим 
требованиям: 

• должны быть включены в ломбардный список; 
• учитываться на счете депо банка, открытом в депозитарии; 
• принадлежать банку на праве собственности и не быть обремененными 

другими обязательствами банка; 
• иметь срок погашения не ранее чем через 10 календарных дней после 

наступления срока погашения предоставленного кредита Банка России. 
4. Банк-заемщик на момент предоставления кредита должен отвечать 

следующим критериям: 
• иметь достаточное обеспечение по кредиту; 

• в полном объеме выполнять обязательные резервные требования; 
• не иметь просроченной задолженности по кредитам, ранее предо-

ставленным Банком России, и процентам по ним, а также других просроченных 
денежных обязательств перед последним. 

Обеспечение кредита считается достаточным, если рыночная стоимость 
предварительно заблокированных банком ценных бумаг на начало дня, 
скорректированная на соответствующий поправочный коэффициент (от 0 до 1), 
установленный Банком России, больше или равна сумме запрашиваемого 
банком кредита, включая сумму начи1 сленных процентов за предполагаемый 
период пользования кредитом13. 
                     

13С сентября 1998 г. устанавливаются следующие поправочные коэффициенты, при-
меняемые для определения стоимости обеспечения кредитов Банка России, для облигаций 
федеральных займов с постоянным купонным доходом: по ломбардным кредитам и кредитам 
овернайт - 0,5, по внутридневным кредитам - 0,47. 

По облигациям Банка России поправочный коэффициент определения стоимости 
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В качестве рыночной цены (стоимости) заблокированных ценных бумаг 
принимается средневзвешенная цена каждого выпуска ценных бумаг, 
сложившаяся на начало дня по итогам последней торговой сессии либо 
последнего проведенного аукциона по размещению ценных бумаг на ОРЦБ, 
официально публикуемая в соответствии с правилами обращения 
государственных ценных бумаг и бумаг Банка России. 

Особенности предоставления и погашения ломбардных кредитов 

Банк России предоставляет ломбардные кредиты двумя способами: 
• по заявлению банков. В этом случае ломбардный кредит предоставляется 

в любой рабочий день по фиксированной ломбардной процентной ставке, 
установленной Банком России, срок кредита определяется в заявлении банка; 

• по результатам проведенного ломбардного кредитного аукциона. 
Ломбардные кредиты предоставляются уполномоченным учреждениям 

(подразделениям^ Банка России на основании следующих документов: 
• заключенного генерального кредитного договора, предусматривающего 

предоставление банку ломбардных кредитов; 
• заявления на получение ломбардного кредита по фиксированной 

процентной ставке или удовлетворенной (частично удовлетворенной) заявки на 
участке в ломбардною кредитном аукционе, в которой указывается как общая, 
так и минимальная сумма запрашиваемого банком ломбардного кредита (в 
случае частичного удовлетворения заявки). 

Ломбардные кредитные аукционы проводятся Банком России в городе 
Москве как процентные конкурсы заявок банков на получение ломбардного 
кредита. Основанием для проведения аукциона является официальное 
сообщение Банка России о проведении ломбардного кредитного аукциона, в 
котором устанавливаются способ проведения аукциона, общая сумма кредита, 
выставляемая Банком России на аукцион, и срок, на который предоставляется 
кредит. 

Заявки банков, принятые к аукциону, ранжируются по уровню пред-
ложенной банками процентной ставки начиная с максимальной. 

Окончательное решение о ставке отсечения и об объеме ломбардных 
кредитов, предоставляемых по результатам аукциона, принимается Кредитным 
комитетом Банка России после получения и анализа заявок банков на 
получение кредита. 

Исчерпание установленного объема кредита, выставляемого на аукцион, 
является основанием для сокращения суммы последней заявки 
(пропорционального сокращения суммы каждой заявки банка, в которой 
указана ставка, принятая Банком России в качестве ставки отсечения) в списке 
удовлетворенных заявок. При этом заявки банков могут удовлетворяться 
частично, т.е. в этом случае сумма предоставляемого банку ломбардного 
кредита должна быть не выше сокращенной суммы по частично 
удовлетворенной заявке, но и не ниже минимальной, которая указана в заявке. 
Частично удовлетворенные заявки, по которым минимально запрашиваемая 
банками сумма не соответствует указанным критериям, Банком России не 
исполняются. 

Ломбардные кредитные аукционы проводятся одним из следующих 

                                                         
обеспечения внутридневных кредитов Банка России устанавливается в размере 0,87, 
ломбардных кредитов и кредитов овернайт Банка России - в размере 0,9. 
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способов: 
1) по "американскому"способу, при котором заявки (вошедшие в список 

удовлетворенных заявок) удовлетворяются по процентным ставкам, 
предлагаемым банками в заявках, равным или превышающим ставку отсечения, 
устанавливаемую Банком России по результатам аукциона; 

2) по "голландскому"способу, при котором все заявки (вошедшие в список 
удовлетворенных заявок) удовлетворяются по последней процентной ставке, 
которая войдет в список удовлетворенных заявок банков, т.е. по ставке 
отсечения, устанавливаемой Банком России по результатам аукциона. 

После проведения ломбардного кредитного аукциона Банк России 
публикует его итоги с указанием сложившейся ставки отсечения в "Вестнике 
Банка России". 

Особенности предоставления и погашения кредитов овернайт. 
Кредиты овернайт предоставляются Банком России банкам, расположенным 

в регионах, расчетная система которых позволяет осуществлять расчеты с 
учетом поступлений текущего операционного дня, путем проведения списания 
средств с корреспондентского счета банка по платежным документам при 
отсутствии либо недостаточности средств на счете банка в расчетном 
подразделении Банка России. 

Предоставление кредитов овернайт банкам допускается в пределах лимитов 
рефинансирования, устанавливаемых Кредитным комитетом Банка России по 
каждому банку в отдельности. Сумма установленного лимита 
рефинансирования по кредиту овернайт указывается в генеральном кредитном 
договоре.
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Кредиты овернайт предоставляются Банком России для завершения 
коммерческим банком расчетов в конце операционного дня путем зачисления 
на его корреспондентский счет суммы кредита и проведения списания средств с 
его корреспондентского счета по неисполненным платежным документам, 
находящимся в расчетном подразделении Банка России. 

Основанием для предоставления Банком России банку кредита овернайт 
является: 

1) наличие в конце операционного дня неоплаченных платежных поручений 
банка и других платежных документов, предъявленных к корреспондентскому 
счету банка, и наличие непогашенного внутридневного кредита, 
предоставленного банку в соответствии с генеральным кредитным договором 
(наличие дебетового сальдо по корреспондентскому счету банка в расчетном 
подразделении Банка России в пределах установленного лимита 
рефинансирования); 

2) наличие у банка на момент предоставления кредита ценных бумаг 
(учитываемых в разделе "Блокировано Банком России" своего счета депо, 
открытого в депозитарии), стоимость которых достаточна для получения 
определенной суммы кредита овернайт с учетом начисленных процентов по 
нему. 

При этом представления в Банк России заявления банка на получение 
кредита овернайт не требуется, погашаются кредиты овернайт за счет текущих 
поступлений на корреспондентский счет коммерческого банка на следующий 
день. 

Особенности предоставления и погашения внутридневных кредитов 

Внутридневные кредиты предоставляются Банком России банкам, 
расположенным в регионах с валовой (непрерывной) или порейсовой 
обработкой платежных документов в течение операционного дня, путем 
проведения списания средств с корреспондентского счета банка по платежным 
документам при отсутствии либо недостаточности средств на счете банка в 
расчетном подразделении Банка России. 

Основанием для предоставления Банком России банку внутридневного 
кредита является наличие неисполненных платежных поручений банка и других 
платежных документов (предъявленных к корреспондентскому счету банка в 
соответствии с законодательством или договором) в течение операционного 
дня. При этом представления в Банк России заявления банка на получение 
внутридневного кредита не требуется. 

Предоставление внутридневных кредитов банкам допускается в пределах 
лимитов рефинансирования, устанавливаемых Кредитным комитетом Банка 
России по каждому банку в отдельности. Сумма установленного банку лимита 
рефинансирования по внутридневному кредиту указывается в генеральном 
кредитном договоре. 

За право пользования внутридневными кредитами с банка взимается плата в 
пользу Банка России в фиксированном размере. 

Она взыскивается на следующий рабочий день после подписания с банком 
генерального кредитного договора и в дальнейшем - ежемесячно, в первый 
рабочий день текущего месяца за текущий месяц. Максимальная величина 
внутридневного разрешенного дебетового сальдо по 
корреспондентскому счету банка не должна превышать ни установленный 
Кредитным комитетом Банка России лимит рефинансирования, ни 
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рыночную стоимость заблокированных ценных бумаг банка, скоррек-
тированную на соответствующий поправочный коэффициент Банка России. 
При этом открытия ссудного счета не требуется. 

Внутридневной кредит погашается за счет текущих поступлений на 
корреспондентский счет банка (в сумме, покрывающей допущенное банком 
внутридневное разрешенное дебетовое сальдо) или переоформляется в 
конце текущего дня в кредит овернайт. Поэтому в генеральном кредитном 
договоре дожно быть предусмотрено предоставление как минимум двух 
видов кредитов: внутридневных кредитов и кредитов овернайт. 

При несвоевременном погашении кредитов Банка России они выстав-
ляются на счета просроченных ссуд, так же как и несвоевременно упла-
ченные проценты, а заложенные ценные бумаги на следующий рабочий 
день выставляются на продажу на ОРЦБ в течение четырех торговых сес-
сий. Если они останутся непроданными, то их приобретает Банк России. 

Засчет выручки от реализации заложенныхгосударственныхценных 
бумаг в первую очередь погашаются расходы Банка России, связанные с его 
реализацией, затем задолженность по процентам и кредиту и в последнюю 
очередь пени за ненадлежащее исполнение обязательств банка по 
генеральному кредитному договору (0,3% ставки рефинансирования). Ос-
тавшаяся часть выручки перечисляется на корреспондентский счет банка 
заемщика. 

Если сумма выручки от реализации залога недостаточна для удов-
летворения всей суммы требований Банка России по предоставленному 
кредиту, то списание осуществляется с корреспондентского счета банка-
заемщика на основании инкассового поручения. 

Предоставление Центральным банком РФ кредитов кредитной организации, 
осуществляющей мероприятия по санации проблемной кредитной 

организации 

Для стимулирования процессов финансового оздоровления проблемных 
банков, банкротство которых может привести к дестабилизации банковской 
системы, Центральный банк РФ предоставляет кредитным ' организациям, 
участвующим в финансовом оздоровлении (санации) проблемных 
кредитных организаций, обеспеченные кредиты. Их размер определяется 
общим объемом выдаваемых Банком России кредитов в соответствии с 
принятыми ориентирами единой государственной денежно-кредитной 
политики. 

Кредит предоставляется банку-санатору в рублях на покрытие недо-
статка его ликвидности, обусловленного осуществлением мероприятий по 
финансовому оздоровлению проблемного банка. Кредит не может быть 
более 50% от объема финансовой помощи, которую планируется оказать 
проблемному банку, на срок до 1 года по процентной ставке, 
устанавливаемой Советом директоров Банка России. Под финансовой 
помощью понимается предоставление денежных средств проблемному 
банку на срок не менее 1 года, в том числе на увеличение уставного капи-
тала, в виде субординированных займов, кредитов, депозитов. 

Банк-санатор14 получает кредит траншами по мере выполнения плана 

                     
14 Банки без признаков финансовых затруднений, выполняющие все требования дей-
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финансового оздоровления (санации) проблемного банка. Размер транша не 
может превышать 50% от суммы финансовой помощи, перечисленной банком-
санатором на корреспондентский счет проблемного банка. Транши 
перечисляются на корреспондентский счет банка-са- натора в 3-дневный срок 
после представления банком-санатором Банку России подтверждающих 
документов: 

• соответствующие договоры; 
• копии платежных документов; 
• выписка по корреспондентскому счету проблемного банка, открытому в 

учреждении Банка России. 
Банк России предоставляет кредит только банкам-санаторам. осу-

ществляющим мероприятия по финансовому оздоровлению проблемных 
банков, банкротство КОТОРЫХ может угрожать стабильности банковской системы. 
К ним относятся банки, размер обязательств которых не менее 3 млрд руб. 
и/или имеющие обязательства по вкладам населения не менее 300 млн руб. 

Кредиты предоставляются финансово стабильным банкам-санато- рам, 
обладающим достаточным капиталом и ресурсами для осуществления 
мероприятий по финансовому оздоровлению (санации) проблемного банка. 
Банк-санатор должен обладать следующими критериями: 

• иметь генеральную лицензию на осуществление банковских операций; 
• функционировать не менее 3 лет; 
• относиться к категории финансово стабильных банков на шесть 

последних месячных отчетных дат в соответствии с критериями, уста- 
новленнымиписьмом Банка России "Окритерияхопределения финансового 
состояния банков"от 28 мая 1997г. № 437; 

• своевременно и в полном объеме выполнять обязательные резервные 
требования Банка России; 

• не иметь просроченной задолженности по своим обязательствам; 
• осуществлять мероприятия по финансовому оздоровлению (санации) 

проблемного банка, не ведущие к нарушению пруденциальных норм 
деятельности со стороны банка-санатора. 

Показатели консолидированного баланса-санатора и проблемного банка, 
рассчитанные по методу полной консолидации в соответствии с Положением 
Банка России "Оконсолидированной отчетности кредитных организаций"от 
12мая 1998г. №29-П, должны отвечать следующим условиям: 

1) размер собственных средств (капитала) не должен быть ниже объе-
диненного размера зарегистрированного уставного капитала; 

2) нормативы достаточности капитала (Н,), максимального размера риска на 
одного заемщика или группу связанных заемщиков (НА максимального 
размера риска на одного кредитора (вкладчика) (Н8) должны соблюдаться.

                                                         
ствующего законодательства и Банка России. К этой же категории относятся банки, имеющие 
отдельные недостатки в деятельности, но непосредственная угроза для кредиторов и клиентов 
банка отсутствует. 
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Банком-санатором и проблемным банком должны быть выполне 
ны следующие условия. 

1. Банк-санатор и взаимосвязанные с ним лица (дочерние, зависимые) 
заключают предварительный договор с акционерами (участниками) 
проблемного банка о приобретении у них акций (долей) в размере не 
менее 25% + 1 акция (доля) от зарегистрированного уставного капитала. В 
предварительном договоре предусматривается момент заключения 
основного договора, который определяется принятием решения Совета 
директоров Банка России о предоставлении кредита. 

2. Акционеры (участники) проблемного банка, не заключившие пред-
варительный договор о продаже своих акций (долей) и имеющие не менее 
1% от уставного капитала, не должны иметь просроченной задолженности 
перед банком, сумма их срочной задолженности не должна превышать 
пределов, установленных экономическими нормативами: максимальный 
размер риска на одного заемщика-акционера (участника) (Н9) и 
совокупной величины кредитов и займов, выданных акционерам-
участникам (Н91). 

3. Банк-санатор и акционеры (участники) проблемного банка, не зак-
лючившие предварительные договоры о продаже своих акций (долей) и 
имеющие не менее 1% от уставного капитала, заключают между собой 
соглашение, в котором определяются их взаимоотношения и от-
ветственность при осуществлении мероприятий по финансовому оздо-
ровлению (санации) проблемного банка. В соглашении, в частности/ 
указываются формы оказания финансовой помощи: акционеры (участ-
ники), которым принадлежит не менее 1% от уставного капитала, должны 
принять решение о внесении денежных средств в уставный капитал 
проблемного банка в сумме не менее 50% от номинальной стоимости 
принадлежащих им секций (долей); банк-санатор указывает сумму, 
необходимую для восстановления нормальной деятельности банка, и 
формы, в которых эти денежные средства предоставляются. При этом 
устанавливается, что проблемный банк не может принимать новые обя-
зательства (межбанковские кредиты, депозиты и т.п.) без согласия бан- ка-
санатора. 

4. Банк-санатор составляет план финансового оздоровления (санации) 
проблемного банка, который должен быть одобрен Комитетом 
банковского надзора Банка России. В данном плане предусматриваются 
незамедлительное решение проблем с текущей Ликвидностью про-
блемного банка, выполнение обязательных резервных требований, а также 
восстановление его нормальной деятельности за период не более 
2 лет (выполнение всех экономических нормативов, переход в катего-
рию финансово стабильных банков). 

Кроме того, в плане финансового оздоровления (санации) указывается, 
что банк-санатор в течение 6 месяцев доведет долю своего участия в 
уставном капитале проблемного банка до 50% + 1 акция (доля) за счет 
увеличения уставного капитала проблемного банка. 

5. Банк-санатор и проблемный банк должны выразить намерение о 
заключении с Банком России соглашения о направлении в банки его 
экспертной группы для контроля за выполнением мероприятий по фи- 
нансовому оздоровлению и обязаться представлять Банку России, экс-
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пертной группе по первому требованию запрашиваемые документы, 
касающиеся деятельности банков. 

В случае, если мероприятия по финансовому оздоровлению будут 
проводиться группой кредитных организаций, они должны заключить 
между собой соглашение, определяющее их взаимоотношения и ответ-
ственность. При этом кредит выделяется только одному банку из груп-
пы. Участники группы предоставляют Банку России обеспечение под 
кредит и гарантии его погашения. 

В качестве обеспечения кредита может выступать залог в виде: зо-
лота и других аффинированных драгоценных металлов в стандартных 
и мерных слитках; иностранной валюты; государственных ценных бу-
маг Российской Федерации; долговых ценных бумаг иностранных го-
сударств - членов ОЭСР, если дата их погашения наступает до даты 
завершения действия кредитного договора. Заложенное имущество 
должно принадлежать банку-санатору, третьему лицу (в случае, если 
договор залога заключается с третьим лицом) на праве собственности 
или ином вещном праве и не быть обременено другими 
обязательствами. 

Рыночная стоимость заложенного имущества, скорректированная 
на соответствующий поправочный коэффициент, должна быть не ниже 
суммы запрашиваемого кредита, включая сумму начисленных процен-
тов за предполагаемый период его пользования. 

Поправочный коэффициент - числовой множитель, значение кото-
рого находится в интервале от 0 до 1, рассчитываемый исходя из воз-
можных изменений курса иностранных валют, колебаний рыночной 
стоимости ценных бумаг, золота и других драгоценных металлов. 

Переоценка стоимости заложенного имущества должна осуществ-
ляться в соответствии с договорами залога. 

Процедура хранения и реализации имущества, переданного в каче-
стве обеспечения, устанавливается договорами залога и дополнитель-
ными соглашениями к ним. В случае, если в качестве обеспечения пре-
доставляются государственные ценные бумаги, включенные в 
Ломбардный список Банка России, к данному виду обеспечения 
применяются процедуры, предусмотренные Положением Банка России 
"О порядке предоставленияБанкомРоссии кредитовбанкам, 
обеспеченныхза- логом государственных ценных бумаг "от бмарта 1998г. 
№ 19-П. 

При соблюдении всех условий Банк России оформляет и подписы-
вает с банком-санатором одновременно кредитный договор, договоры 
залога, соглашение о направлении экспертной группы (оно дополни-
тельно подписывается проблемным банком). 

В кредитном договоре должна быть указана возможность досроч-
ного возврата суммы кредита и уплаты причитающихся процентов при 
нарушении его условий, а также при невыполнении мероприятий по 
финансовому оздоровлению проблемного банка. Кредитный договор 
должен предоставлять Банку России право списания задолженности по 
кредиту без распоряжения банка-санатора с его корреспондентского 
счета инкассовым поручением Банка России. Банк-санатор вправе дос- 
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рочно вернуть кредит и причитающиеся по нему проценты только по 
соглашению с Банком России. 

Начисление и уплата процентов за пользование кредитом производятся 
в размере и порядке, определенными кредитным договором, за период 
фактического пользования кредитом (до дня/даты погашения кредита 
включительно). Проценты начисляются на остаток задолженности по 
основному долгу и уплачиваются не реже чем один раз в квартал. 

Предоставление Банком России кредита банку-санатору осуществ-
ляется после депонирования последним залога в размере и в сроки, пре-
дусмотренные соответствующимидоговорами залога. 

Погашение кредита осуществляется на основе платежного поручения 
банка-санатора на списание денежных средств с его корреспондентского 
счета. Датой возврата кредита считается дата зачисления денежных 
средств на счет Банка России. При этом банк-заемщик обязан соблюдать 
следующую очередность платежа - в первую очередь он должен уплатить 
проценты за пользование кредитом, затем погасить сумму основного 
долга по кредиту. При невыполнении своих обязательств банк-сана- тор 
платит Банку России пени (неустойки) в размере 0,3 ставки 
рефинансирования Банка России, начисляемые на сумму просроченного 
основного долга за каждый день просрочки. Данное условие в обязатель-
ном порядке предусматривается в кредитных договорах. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения банком-са- 
натором своих обязательств по уплате процентов и возврату кредита Банк 
России может обратить взыскание на заложенное имущество. Порядок 
обращения взыскания на заложенное имущество определяется договором 
залога. Реализация заложенного имущества осуществляется в 
соответствии с действующим законодательством. Выручка от реализации 
залога направляется на погашение кредита, процентов, пеней и издержек, 
связанных с реализацией заложенного имущества, понесенных Банком 
России. 

Если выручки от реализации имущества недостаточно для удовлет-
ворения всей суммы требования Банка России, возврат указанной за-
долженности происходит на основе инкассового поручения по мере 
поступления денежных средств на корреспондентский счет банка-сана- 
тора, в порядке и очередности, установленными законодательством 
Российской Федерации. При этом в первую очередь возмещаются расходы 
Банка России, связанные с реализацией имущества, затем списывается 
задолженность банка-санатора по процентам и основному долгу, в 
последнюю очередь - причитающаяся сумма пеней (неустоек). 

Выручка, полученная от реализации имущества, превышающая сумму, 
направленную на удовлетворение требований Банка России, направляется 
на корреспондентский счет банка-санатора. 

Комитет банковского надзора Банка России не реже чем раз в квартал 
заслушивает доклад экспертной группы о€ осуществлении мероприятий 
по финансовому оздоровлению проблемного банка. 

Банк-санатор должен предоставлять консолидированную отчетность в 
территориальное учреждение Банка России в соответствии с требо-
ваниями Положения Банка России "О консолидированной отчетности 
кредитных организаций1 от 12 мая 1998г. № 29-Пс момента приобретения 
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пакета акций (долей) проблемного банка в сумме не менее 25% + + 1 
акция (доля). 

11. 7. КОНСОРЦИАЛЬНЫЕ (СИНДИЦИРОВАННЫЕ) 
КРЕДИТЫ 

При переходе к рыночным отношениям возникает необходимость 
объединения деятельности банков в различных секторах рынка и особенно 
в сфере кредитных отношений. Цели создания объединений носят самый 
разнообразный характер, но всегда они связаны либо с проведением 
финансирования крупномасштабных мероприятий, с сокращением риска 
по банковским операциям, либо с решением задач, которые не под силу 
решить одному банку. В рамках такого объединения риск, связанный с 
долгосрочным кредитованием, распределяется между участниками, что 
позволяет банкам-членам поддерживать свои ликвидные резервы на более 
низком уровне. 

Особое место в таких объединениях принадлежит банковским кон-
сорциумам. которые создаются для осуществления на совместной основе 
кредитных, гарантийных или иных кредитно-финансовых операций. 

Создание банковских консорциумов, как правило, преследует цели: 
увеличение масштабов операций путем привлечения дополнительных 
ресурсов, распределение рисков, сохранение определенного уровня лик-
видности. Существенной мотивацией консорциальных объединений 
является возможность участвовать в престижной консорциальной сделке, 
налаживания деловых контактов, поиска новых партнеров, решения 
стратегических задач банка. 

Консорциум представляет собой временное объединение на дого-
ворной основе различных коммерческих единиц, в том числе и банков, для 
осуществления какого-либо проекта. 

В некоторых случаях консорциальные образования могут действовать 
на бесприбыльной основе, не имея целью получение прибыли. Они 
создаются для координации деятельности на различных сегментах фи-
нансовых рынков (например, Межбанковский информационный кон-
сорциум на рынке МБК). 

По достижении цели - финансирование реализации намеченных ин-
вестиционных, экологических, социальных, научно-технических или иных 
программ - консорциум либо прекращает свою деятельность, либо 
заключает новый консорциальный договор. Деятельность консорциума 
строится на принципах совместного долевого финансирования работ, 
соответствующих принятым обязательствам организаций-учреди- телей, а 
также материальной ответственности за их невыполнение или 
ненадлежащее исполнение. 

Практика создания банковских консорциумов показывает, что это все 
же довольно стабильные объединения банков для осуществления 
консорциальных сделок, предусматривающие не только выполнение 
одной определенной операции, а предполагающие сотрудничество по 
целому комплексу направлений. Консорциальные кредиты выступают 
только одной из форм консорциальных сделок. 
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Поскольку консорциальные кредиты используются в основном при 
финансировании масштабных сделок, то заемщиками консорциальных 
кредитов могут быть любые хозяйствующие субъекты, осуществляющие 
крупные мероприятия, включая банки и государство. 

Большая часть иностранных кредитов, предоставляемых нашему го-
сударству, осуществлялась на консорциальной основе. Сейчас к этому 
подключаются и национальные банковские консорциумы, и объединения. 
Обычно к консорциальному кредиту привлекается большое число 
участников. В зависимости от сложности кредитуемого проекта число 
участников консорциума, привлеченных к финансированию отдельных 
этапов осуществления проекта, может меняться. Ряд участников может 
подключаться к финансированию только на каком-либо этапе работ. В 
последнее время особенно широко распространены консорциумы, в ко-
торые входят банки различных стран. 

Потребности в консорциальных кредитах у государства связаны преж-
де всего с необходимостью финансирования бюджетных программ, с ин-
вестированием средств в модернизацию и техническое перевооружение 
государственных предприятий различных отраслей народного хозяйства. 

Фирмы и банки за счет консорциального кредита финансируют по-
требности, связанные, как правило, с внешнеэкономической деятельнос-
тью, а также с инвестиционной сферой, осуществлением крупномасш-
табных мероприятий в таких отраслях, как энергетика, экология, добыча 
сырьевых ресурсов, внедрение научно-технических разработок и т.п. 

В России консорциумы создаются и для возвращения кредитов. Так, 30 
банков, кредитовавших ранее Всероссийский биржевой банк, объе-
динились для того, чтобы востребовать свои деньги. Они договорились, 
что отложат выплату задолженности ВББ на полгода. В Инкомбанке - 
агенте по работе с домами ВББ - был открыт специальный накопительный 
счет. Поступающие деньги в дальнейшем пропорционально рас-
пределялись между кредиторами банка. 

Надежность заемщика и финансируемого проекта определяют условия 
кредитования. В зависимости от возможных рисков и методов их 
страхования определяются процент за кредит и техника предоставления 
кредита через консорциум. 

Консорциальный кредит не является особым видом кредита, поэтому 
он предоставляется на обычных условиях исходя из коммерческих 
интересов заемщика и кредитора (консорциума). 

Правовые отношения, возникающие между банками-членами кон-
сорциума по поводу аккумулирования и использования кредитных ре-
сурсов, регулируются законодательством РФ. Они должны учитываться 
при заключении консорциального договора между банками-членами 
консорциума. 

Отношения по консорциальному кредиту оформляются рядом до-
говоров: консорциальным, кредитным, договором залога или поручи-
тельством. Начальным договором является консорциальный договор. 
В нем фиксируются факт создания консорциума, его цели, состав учас-
тников, определяется консорциальное участие в кредитной сделке - квоты 
ресурсов, порядок руководства консорциумом (им может быть один или 
несколько банков, при длительности консорциальной сделки руководство 
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консорциума может меняться), обязанности и права участников 
консорциума. 

В обязанности организаторов консорциума входят проработка всех 
аспектов сделки, согласование их со всеми членами консорциума, юри-
дическое оформление, аккумуляция средств участников консорциума. 

В договоре предусматриваются ответственность сторон за несвоев-
ременное перечисление средств для кредитования и возврат их участникам 
консорциума после получения с заемщика суммы основного долга, 
процентов и комиссионных. 

Особенно тщательно прорабатываются в консорциальном договоре все 
финансовые условия консорциальной сделки; возможные формы 
имущественной ответственности; обязательства членов консорциума по 
отношению к банку - руководителю консорциума, касающиеся суммы 
авансов или процентов и комиссионных за организацию консорциума. В 
договоре предусматривается, что по окончании действия консорциального 
соглашения имущество, приобретенное для совместных операций, делится 
пропорционально вкладу участников. В договоре обязательно фиксируется 
условие завершения консорциальной сделки. 

Кредитные отношения между консорциумом и заемщиком регули-
руются стандартным кредитным договором, содержащим основные 
экономические условия и юридический аспект операций, определяющим 
права и обязанности сторон. 

В договоре указываются: цель, направление кредита, его обеспечение, 
срок, сумма, валюта кредита, условия установления, размер и порядок 
начисления процентной ставки, содержатся обязательства кредитора 
(кредиторов) своевременно предоставлять кредит, а заемщика - 
своевременно и полностью погашать кредит, оговариваются механизм 
кредитования, порядок использования и погашения кредита, условия его 
досрочного погашения, порядок компенсации заемщиком увеличения 
стоимости проекта, сроки уплаты процентов, уровень штрафных санкций, 
порядок взыскания и размеры всех видов комиссий и расходов. В качестве 
обеспечения кредита необходимо предусматривать залог или 
поручительство. Договоры о залоге и поручительстве оформляются в 
соответствии с юридическими нормами. 

При наступлении сроков погашения кредита заемщик возвращает 
кредиторам не только позаимствованные средства и процент за кредит, но 
и возмещает все издержки, связанные с организацией и осуществлением 
кредитной операции в сроки, установленные договором. 

Возвращение кредита, уплата процентов, комиссионных, покрывающих 
издержки банков-участников кредитной операции, осуществляются 
пропорционально их роли и суммы участия в консорциальной операции. 

Банк-руководитель консорциума получает специальное вознаграж-
дение за организацию и руководство консорциумом, помимо процентов и 
комиссионных, покрывающих его непосредственные издержки. 

В России консорциальные кредиты пока не получили должного раз-
вития, что связано с отсутствием среднесрочных и долгосрочных ресур-
сов, нестабильностью экономической ситуации, кризисом неплатежей и 
спадом производства. Тем не менее российские коммерческие банки с 
1996 г. стали активно привлекать кредиты западных банковских корпо-
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раций, что связано с получением Россией в этот период достаточно вы-
сокого кредитного рейтинга. Консорциальные кредиты использовались 
для краткосрочного и среднесрочного кредитования экспортно-импорт-
ных и торговых фирм, спекулятивных операций на российском финансо-
вом рынке и очень незначительно для инвестиций в реальный сектор эко-
номики. Вместе с тем препятствием для более широкого предоставления 
западных консорциальных кредитов остаются недостаточное раскрытие 
финансовой информации со стороны российских банков-заемщиков, не-
стабильность экономической и политической ситуации в стране, что по-
казал августовский 1998 г. финансовый кризис. 

На международном рынке капиталов наблюдается рост консорци-
альных кредитов, что позволяет мобилизовывать крупные кредитные 
ресурсы и распределять риски. В 70-90 гг. XX в. консорциальные кредиты 
составляли около половины всех долго- и среднесрочных кредитов, из них 
более 80 было выдано развивающимся странам. 

Международные консорциальные кредиты, по существу, сочетают в 
себе андеррайтинг инвестиционного банка и традиционное кредитование 
коммерческого банка, что отличает его от консорциального кредита, 
используемого в России, в связи с отсутствием вторичного рынка 
консорциальных кредитов. В зарубежной практике заемщик объявляет о 
своем намерении привлечь крупный консорциальный кредит, предложив 
банкам на конкурсной основе прислать предложения по структуре и 
стоимости сделки, либо поручить организацию этой сделки банку, 
имеющему большой опыт в организации консорциальных кредитов. 

Банк либо полностью берет на себя обязательство предоставить 
кредит, либо гарантирует обеспечить выделение части суммы кредита, а 
предоставление оставшейся части кредита зависит от реакции рынка на 
желание участвовать в консорциальной сделке. 

Банк, согласившийся на предоставление консорциального кредита, 
может захотеть "продать" или "передать" на вторичном рынке полностью 
или частично свои обязательства по выделению средств (неконсо-
лидированные) или активов (если авансы были сделаны в соответствии с 
кредитным соглашением) третьей стороне. Вторичный рынок консор-
циальных кредитов означает полную продажу или передачу, осуществ- , 
ленную после того, как консорциирование кредита прошло через банк- 
организатор. 

В большинстве договоров о консорциальных кредитах делается по-
пытка регулировать и ограничивать возможности переуступки прав или 
перехода прав и обязательств. В частности, общим является ограничение, 
требующее письменного согласия заемщика перед переуступкой или 
передачей прав и обязанностей.



 

 

В России Центральный банк консорциальные ("синдицированные) и 
аналогичные им ссуды определяет как ссуды, выданные банком заем- 
ШИКУ. ПРИ условии заключения банком кредитного договора (договора 
займа) с третьим лицом, в котором определено, что указанное третье 
лицо обязуется предоставить банку денежные средства: 

• не позднее окончания операционного дня, в течение которого банк 
обязан предоставить заемщику денежные средства в соответствии с ус-
ловиями договора ссуды, в сумме, равной или меньшей суммы, предос-
тавляемой в этот день банком заемщику; 

• в сумме, равной или меньшей суммы основного долга по договору 
банка с заемщиком, с момента вступления в силу договора между 
банком и заемщиком о предоставлении последнему банком ссуды. 

Договор между банком и третьим лицом должен содержать также 
условие, в соответствии с которым указанное третье лицо вправе тре-
бовать платежи по основному долгу, проценты, а также иные выплаты в 
размере, в котором заемщик исполняет обязательства перед банком по 
погашению основного долга, процентов и иных выплат по предос-
тавленной ему банком ссуде, не ранее момента реального осуществле-
ния соответствующих платежей.

Глава 12 СОДЕРЖАНИЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 
БАНКА С КЛИЕНТОМ 

12.1. ПРАВОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ 

КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА БАНКА С КЛИЕНТОМ 

Особенностью организации кредитования банком юридических и 
физических лиц в рыночной экономике является договорный характер 
каждой кредитной сделки. 

Кредитный договор, заключенный между банком (кредитором) и 
заемщиком, определяет правовые и экономические условия кредитной 
сделки. 

Кредитный договор является юридическим документом, все пункты 
которого обязательны для выполнения сторонами, его заключившими. 
Правовой характер кредитного договора обусловлен 
соответствующими статьями Гражданского кодекса РФ (часть II). 

Сущность правовых отношений, отраженных в кредитном догово-
ре, Гражданский кодекс РФ определяет следующим образом: "По кре- 
дитномудоговорубанк или иная кредитная организация (кредитор) обя-
зуется предоставить денежные средства (кредит) заемщику вразмере и 
наусловиях, предусмотренныхдоговором, азаемщик обязуется возвратить 
полученную денежную сумму иуплатить проценты на нее 'Л. 

Как юридический документ кредитный договор регулирует между 
сторонами весь комплекс вопросов по данной кредитной сделке. В кре-
дитном договоре фиксируются: наименования сторон, период действия 
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договора, предмет и условия кредитной сделки, права и обязанности 
сторон, правовые гарантии выполнения этих обязательств. К таким 
правовым гарантиям следует отнести: указание на юридическую форму 
заемщика, способы обеспечения возвратности кредита (залог, 
гарантии, поручительства и т.д.), санкции за нарушение какой-либо 
стороной своих обязательств, случаи расторжения кредитного 
договора. 

Юридическая форма заемщика важна, во-первых, для подтвержде-
ния его дееспособности, во-вторых, для выяснения круга лиц, несущих 
ответственность за результаты деятельности. Данное положение 
особенно актуально при объявлении клиента банка банкротом. 

В зависимости от юридической формы различаются: отдельные (час-
тные) предприятия и общества. Последние подразделяются на: товари-
щества и корпорации. В товарищества объединяются физические лица, 
несущие ограниченную юридическую ответственность. 

1 Гражданский кодекс Российской Федерации. - Ч. П. - Ст. 819.
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Корпорация представляет собой союз юридических лиц, которые в 
зависимости от его типа могут совсем не нести ответственности, нести ее 
полностью или ограниченно. 

Обязательства заемщика также подтверждают наличие предпосылок 
для соблюдения условий договора: обязанность клиента обеспечить це-
левое использование кредита, своевременное и полное погашение ссуды, 
предоставить определенные документы для осуществления банковского 
контроля. 

Кредитный договор заключается в письменной форме. Несоблюдение 
письменной формы кредитного договора влечет его недействительность. 
Он подписывается лицами, уполномоченными на заключение подобного 
рода договоров. Порядок назначения или избрания этих лиц определяется 
действующим законодательством и учредительными документами. К ним, 
как правило, относятся исполнительные органы, в том числе директор или 
поверенные лица, т.е. лица, которым предоставлено право заключать 
сделки на основе доверенности. 

При заключении кредитного договора сотрудники банка должны 
убедиться в правомочности того или иного лица подписать договор, а 
также проверить срок действия доверенности, который не может пре-
вышать трех лет; если же в доверенности этот срок не указан, она со-
храняет силу в течение одного года от даты выдачи. 

Для того чтобы кредитный договор был правильно юридически 
оформлен, необходимо активное участие в его составлении юристов 
банка клиента. 

Кредитный договор в правовом отношении имеет ряд особенностей. 
По своей правовой природе кредитный договор объединяет намерение 

сторон и выполнение этих намерений. В части намерения кредитный 
договор отражает согласие банка предоставить ссуду на определенных 
условиях и готовность заемщика возвратить ее по истечении определен-
ного периода времени. Как выполнение намерений кредитный договор 
предусматривает конкретные действия по выдаче и погашению ссуды. 
Реальные обязанности клиента по возврату ссуды возникают лишь после 
получения ссуды, хотя подписание договора, как правило, осуществляется 
раньше. 

При этом, если в период между подписанием договора и выдачей 
ссуды банк обнаруживает новые обстоятельства, свидетельствующие о 
невозможности возврата ссуды, и если данный факт предусмотрен в 
договоре, банк может прервать его действие. 

Другая особенность кредитного договора вытекает из того, что кре-
дитные операции банка носят лично доверительный характер. Положи-
тельное решение банка на просьбу клиента о выдаче ссуды базируется на 
изучении кредитоспособности конкретного заемщика. Поэтому заклю-
чение кредитной сделки исключает возможность цессии, т.е. уступки кли-
ентом третьим лицам права на получение кредита. Поскольку данное 
принципиальное положение пока не нашло отражения в законодательстве, 
его необходимо отражать в кредитном договоре. Вместе с тем ссудная 
задолженность одного клиента по договору о переводе долга может быть 
передана третьему лицу, который в этом случае принимает на себя все 
обязательства первоначального должника. В договоре о переводе долга 
должен содержаться пункт, свидетельствующий о согласии банка на 
переоформление долга с одного клиента на другого. 
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К особенностям кредитного договора следует отнести признание по су-
ществу одной стороны (банка) в качестве сильнейшей при формальном 
юридическом равенстве обеих сторон. Это проявляется в том, что банк по 
отдельным позициям навязывает клиенту «свои» условия, не всегда 
экономически обоснованные. Речь в данном случае идет не об условиях, 
защищающих банк от риска, а об условиях, создающих определенные 
выгоды банку. Например, в кредитном договоре может быть предусмот-
рен пункт, в соответствии с которым датой выдачи кредита считается не 
дата зачисления денежных средств на счет клиента (если этот счет нахо-
дится в другом банке), а дата проведения проводки по ссудному счету 
клиента или дата списания средств с корреспондентского счета банка. 

Одновременно кредитный договор регулирует и экономические ус-
ловия кредитной сделки, обусловленные спецификой заемщика и вида 
ссуды. 

Посредством дифференциации экономических условий обеспечива-
ется, с одной стороны, более полный учет потребностей клиента, с другой 
стороны, адекватный механизм защиты банка от кредитного риска. 

В каждом кредитном договоре существует пункт, определяющий 
предмет сделки. Однако содержание этого предмета может быть раз-
личное в зависимости от потребности клиента. Чем разнообразнее кре-
дитный инструментарий, применяемый конкретным банком, тем полнее 
учитываются интересы клиента. 

Специфика кредитного инструмента обусловлена: сферой вложения 
средств (производство, обращение, потребление, инвестиции, иннова-
ции); длительностью окупаемости объекта (краткосрочное, среднесроч-
ное, долгосрочное); степенью концентрации затрат, формирующих 
объект (укрупненный, совокупный, отдельный); систематичностью кре-
дитных связей с банком (постоянные, разовые). 

Соответственно существует система кредитных инструментов, отражающих 
указанную специфику потребностей клиента, например, для кредитования 
текущих потребностей: контокоррентный кредит, овердрафт, кредит на 
совокупность запасов и затрат, отдельные целевые ссуды. 

Каждый из указанных видов ссуд имеет специфичный механизм вы-
дачи и погашения, регулирования предельного уровня задолженности, 
способы организации текущего и последующего контроля, что должно 
быть зафиксировано в кредитном договоре. 

Банк посредством дифференциации экономических условий кредит-
ной сделки обеспечивает механизм защиты от кредитного риска. . 

Известно, что заемщики различны по своей кредитоспособности, сте-
пени информированности банка о них, постоянству кредитных связей с 
банком. Поэтому банк прибегает к различным способам защиты от кре-
дитного риска, закрепленным соответствующий пунктами кредитного 
договора. 

К наиболее распространенным способам защиты от риска относятся: 
установление повышенной платы за кредит, использование гарантий для 
возврата кредита (залог, гарантии, поручительства), организация текущего 
и последующего контроля за финансовым состоянием заемщика и 
заложенным имуществом. 

Экономические условия кредитного договора, дифференцированные 
применительно к каждой кредитной сделке, приобретают также правовой 
характер, поскольку зафиксированы в нем. 
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12.2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ И 

ФОРМЕ КРЕДИТНОГО ДОГОВОРА 

По содержанию и форме каждый кредитный договор базируется на 
чегарех основных принципах: прочая правовая основа; добровольность 
вступления в сделку; взаимозаинтересованность каждой из сторон друг в 
друге; согласованность условий сделки. 

Правовую основу кредитной сделки составляют законы и другие 
юридические, а также нормативные акты общехозяйственного значения, 
относящиеся к сфере банковской деятельности. 

К сожалению, в настоящее время указанная правовая основа недоста-
точно совершенна как с точки зрения количества законодательных актов, 
так и их качества. Достаточно отметить несовершенство многих норм хо-
зяйственного, финансового и банковского права, незначительный опыт 
взаимоотношений банков и его клиентов с судебными органами и арбит-
ражем, недостаточность юридических кадров и юридических служб. 

Добровольность заключения кредитного договора выражается в сво-
боде выбора банка, к которому обращается клиент за ссудой, а также 
решения с банком вопроса о возможности вступления в кредитные отно-
шения с данным клиентом. Обе стороны вступают в договорные отно-
шения на основе свободного волеизъявления. 

Главное, чем руководствуются стороны при вступлении в договорные 
отношения, заключено во взаимозаинтересованности друг в друге. 
Заемщику необходима на срок определенная сумма средств, которую 
готов предоставить банк, преследующий цель заработать на превращении 
бездействующих средств в работающие. 

Взаимозаинтересованность сторон друг в друге обусловливает 
возможность согласования условий кредитной сделки. Каждая из сторон 
пытается найти оптимальный вариант удовлетворения своих интересов. 

При формировании содержания кредитного договора необходимо 
иметь в видуналичие существенныхидополнительныхусловий. 

Существенными называются условия, которые определяют возмож-
ность заключения кредитного договора. Они включают: наименования 
сторон, срок договора, предмет и сумму договора, порядок выдачи и 
погашения ссуды, уровень платы за пользование ссудойЛспособ обеспе-
чения возврата кредита, ответственность сторон. 

Дополнительные условия направлены на создание дополнительных 
предпосылок для обеспечения возврата кредита. Они дифференцируются 
применительно к конкретным заемщикам и охватывают: обяза- 
тельства заемщика по достижении определенного уровня кредитоспо-
собности, необходимого состояния учета и отчетности, сохранности 
заложенного имущества, соблюдения правил банковского контроля, 
запрет на реорганизацию предприятия без ведома банка и т.д. 

С учетом изложенного обшая схема кредитного договора может 
быть представлена в следующем виде: 

Преамбула 
I. Предмет и сумма договора. 
П. Порядок выдачи и погашения кредита. 
III. Плата за кредит. 
IV. Способы обеспечения возвратности кредита. 
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V. Права и обязанности сторон. 
VI. Ответственность сторон. 
VII. Дополнительные условия договора. 
VIII. Разрешение споров. 
IX. Срок действия договора. 
X. Юридические адреса сторон, подписи. 
В преамбуле дается описание основных участников кредитной 

сделки как юридических лиц с ссылкой на уставы, в соответствии с 
которыми они функционируют. В этом разделе необходимо также 
привести юридическую форму клиента: отдельное предприятие или 
общество (товарищество, корпорация). Данная характеристика важна 
для выяснения круга лиц, несущих материальную ответственность за 
результаты деятельности. 

• В первом разделе "Предмет и сумма договора" отражается 
качествен* ная и количественная характеристика объекта кредитной 
сделки. 

Качественная характеристика объекта кредитной сделки есть 
отражение целевой направленности ссуды и структуры объекта 
кредитования. 

Учитывая накопленный Россией и развитыми странами опыт орга-
низации кредитных отношений в условиях рыночной экономики, при-
ведем классификацию видов кредита по этим критериям. 

1. В зависимости от целей кредит направлен на удовлетворение: 
• текущих производственных потребностей; 
• торгово-посреднических нужд; 
• инвестиционных нужд; 
• потребительских целей. 
При оформлении кредитного договора следует подчеркнуть 

целевую направленность кредита с указанием содержания контракта 
или заказа. 

2. В зависимости от экономического содержания объектами креди-
тования являются: 

• недостаток средств для платежей; 
• формирование товарно-материальных ценностей; 
• приобретение ценных бумаг; 
• производственные затраты; 
• приобретение недвижимости; 
• другие потребности. 
При заключении кредитного договора необходимо конкретизиро-

вать общую формулировку объекта кредитования. 
3. В зависимости от концентрации объекта кредит бывает: 
• укрупненный; 
• совокупный; 
• отдельная потребность в кредите. 
Принятие такой схемы классификации кредитов означает отражение в 

кредитном договоре подробной характеристики объекта рделки по 
указанным направлениям. Для банка данная характеристика имеет важное 
значение при оценке делового риска сделки. 

Кроме объекта кредитной сделки в рассматриваемом разделе отра-
жается также сумма кредита, вытекающая из технико-экономического 
обоснования. Она характеризует количественную границу кредитования. 
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Если кредит предоставляется в порядке открытия кредитной линии, то 
указывается ее уровень (максимальный размер) на квартал. 

Второй раздел "Порядок'выдачи и погашения ссуды" применяется к 
конкретному виду сделки. 

Кредитование укрупненного или совокупного объекта, как правило, 
осуществляется систематически, поэтому выдача кредита производится по 
мере возникновения потребности путем зачисления средств на расчетный 
счет. Погашение кредита происходит также систематически с расчетного 
счета в сроки, согласованные между сторонами. 

Кредитование отдельных объектов имеет иной механизм выдачи и 
погашения, который должен быть зафиксирован в кредитном договоре. 
Так, возможны выдача и погашение кредита в полной сумме и частями. 
Соответственно должны быть указаны суммы и сроки выдачи и 
погашения кредита. Выдача ссуды происходит однажды или несколько 
раз в порядке перечисления средств на расчетный счет. При этом случае 
должен быть предусмотрен механизм обеспечения целевой направлен-
ности ссуды. Он включает: а) обязательство клиента соблюдать целевую 
направленность ссуды; б) формы контроля банка за целевым использо-
ванием выданных средств. Возможно предоставление ссуды на условиях 
погашения до востребования, т.е. по первому требованию банка. 

В связи с наличием различных позиций по поводу определения даты 
выдачи и погашения кредита целесообразно в данном разделе конкре-
тизировать указанные понятия. 

В этом же разделе необходимо отразить способ регулирования пре-
дельного размера выдаваемого кредита: кредитная линия или лимит. В 
зависимости от выбора одного из них для конкретной кредитной сделки 
будет различаться и режим действия ссудного счета, сопровождаемого 
либо наращением ссудной задолженности (при выдаче ссуды частями в 
пределах лимита), либо возобновлением задолженности (при использо-
вании кредитной линии и погашении части ссудной задолженности). 

Применение кредитной линии в международной практике предпо-
лагает также определение возможности ее превышения и особой платы за 
гарантирование платежей сверх установленной величины кредитной 
линии (в случае возможности ее превысить). 

Следует выделить три способа регулирования предельного объема 
кредита при использовании кредитной линии - отсутствие регламентации 
в превышении планового размера кредита; жесткое его ограничение и 
превышение планового размера кредита в определенных пределах. 

Для первоклассных заемщиков, как правило, используется первый 
способ, не ограничивающий размер предоставляемого кредита какими- то 
строгими рамками, но устанавливающий первоначальный объем кредита 
на соответствующую цель. Величина кредитной линии носит в этом 
случае ориентировочный характер и используется в основном для орга-
низации депозитной работы банка, а также в контрольных целях. 

Второй способ - жесткое ограничение объема предоставляемого кре-
дита по кредитной линии - целесообразно применять для клиентов банка, 
отнесенных к третьему классу кредитоспособности. Введение такого 
ограничения необходимо увязывать с наличием ценностей, могущих быть 
объектом залога, или суммой гарантии. 

Третий способ регулирования предельного объема кредита предос-
тавление права предприятию иметь превышение установленной кредит-
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ной линии в определенных пределах - может быть использован по от-
ношению к клиентам, отнесенным ко второму (в отдельных случаях к 
третьему) классу кредитоспособности. 

Предел превышения может выражаться в виде определенной доли по 
отношению к первоначально установленной кредитной линии, например 
10-20% ресурсов, имеющихся в распоряжении банка или могущих быть 
оперативно мобилизованными. 

В российской практике в настоящее время применяется второй способ 
регулирования предельной величины кредитной линии. 

Третий раздел кредитного договора отражает уровень уплачиваемых 
банку процентов за пользование кредитом. В этом разделе целесообразно 
зафиксировать процентную ставку: а) в период предусмотренного 
договором срока пользования ссудой; б) в случае пролонгации ссуды; в) в 
случае просрочки погашения ссуды; г) в случае ухудшения кредитоспо-
собности клиента или возникновения других факторов, увеличивающих 
кредитный риск сделки. Кроме того, в кредитном договоре необходимо 
предусмотреть сроки начисления и взыскания процентов за кредит. В 
условиях инфляции в одном из пунктов кредитного договора обычно 
предусматривается порядок изменения первоначально установленных 
процентных ставок в зависимости от темпов инфляции. Основанием для 
пересмотра процентной ставки может быть изменение учетной ставки ЦБ 
РФ. При этом в кредитном договоре могут быть предусмотрены сле-
дующие варианты изменения соответствующих процентных ставок: а) без 
дополнительного согласования уровня платы за кредит на основе 
фиксации маржи по отношению к учетной ставке ЦБ РФ с последующим 
уведомлением клиента; б) после согласования нового уровня платы за 
кредит с клиентом с указанием их срока пересмотра. 

Четвертый раздел кредитного договора фиксирует конкретные спо-
собы обеспечения возвратности кредита. 

К способам обеспечения возвратности кредита относят: залог соответ-
ствующего. имущества; гарантии; поручительства. Приведенные выше 
способы обеспечения гарантирования возврата кредита обычно 
используются при любых видах кредита с учетом степени 
кредитоспособности заемщика. Они применяются, если доверие к 
клиенту недостаточно; существует высокий риск погашения ссуды за счет 
денежных поступлений. 

В кредитном договоре лишь называются один или несколько вто-
ричных источников погашения ссуды. Использование соответствующих 
способов гарантирования возврата кредита закрепляется специальными 
документами: договором о залоге имущества клиента; гарантийным 
письмом; страховым полисом. Эти документы являются приложением к 
кредитному договору, в них конкретизируются обязательства заклю-
чивших их сторон. 

Пятый раздел кредитного договора отражает права и обязательства 
сторон. 

К числу обязательств банка, необходимых для выполнения, следует 
отнести: предоставление ссуд в соответствующих суммах, видах и в опре-
деленные сроки. За нарушение указанного обязательства предполагается 
взыскание штрафа с банка в пользу клиента. Одновременно в договоре 
может быть зафиксировано право банка отказаться от предоставления 
кредита полностью или частично, если выясняются обстоятельства, сви-
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детельствующие о невозможности заемщика его возвратить. 
Обязательства банка могут иметь и сопутствующий характер и ка-

саться оказания консультационных услуг, предоставления определенной 
информации, интересующей клиента и связанной с организацией 
кредитования. Но в целом обязательства банка нешироки и не столь 
разнообразны, поскольку он выступает кредитором. 

Более обширны обязательства клиента. Они направлены на обеспечение 
целевого, а также своевременного й полного возврата кредита и 
причитающихся процентов. Поэтому обязательства клиента непосред-
ственно касаются соблюдения принципов, правил и условий кредито-
вания. Возможные обязательства клиента можно подразделить на сле-
дующие группы: а) общего характера; б) относящиеся к обеспечению 
соответствующего уровня финансового состояния; в) касающиеся учета и 
видов отчетности, представляемой банку. 

Обязательства общего характера охватывают пункты, где фиксируется 
обязанность клиента использовать кредит по целевому назначению; 
своевременно возвращать основной долг по ссуде и заблаговременно 
извещать банк о неполном использовании установленной суммы 
кредитной линии или лимита кредитования; не применять цессию в от-
ношении разрешенной клиенту ссуды; не изменять без оповещения банка 
свою юридическую форму. 

Обязательства клиента, касающиеся обеспечения соответствующего 
уровня финансового состояния, могут быть выражены в пунктах, отра-
жающих соблюдение определенных нормативов кредитоспособности: 
коэффициента покрытия (ликвидные активы/ совокупные долги клиента), 
коэффициента ликвидности (первоклассные ликвидные активы/со-
вокупные долги клиента), коэффициента обеспечения собственными 
оборотными средствами (собственные оборотные средства/ оборотные 
активы). Уровень нормативов соответствующих коэффициентов обус-
ловливается принадлежностью клиента к определенной отрасли народ-
ного хозяйства, фактическим состоянием этих показателей, перспекти-
вами развития отрасли и предприятий. 

Обязательства клиента, относящиеся к состоянию его учета и видов 
отчетности, представляемой в банк, зависят от фактического состояния 
учета и форм организации контроля банка за возвратностью кредита. 

Для банка важна уверенность в надлежащем уровне учета у клиента, 
позволяющая доверять отчетности, представляемой в банк. Поэтому в 
случае сомнений относительно постановки учета у заемщика, банк может 
обязать его провести аудиторскую проверку и результаты представить в 
банк. Указанное обязательство должно быть зафиксировано в кредитном 
договоре с указанием конкретных сроков представления аудиторского 
заключения в банк. При этом банк должен одобрить выбор аудиторской 
фирмы, проводящей проверку клиента. 

Наряду с этим обязательством в кредитном договоре может быть 
предусмотрено представление определенной отчетности и иной инфор-
мации, свидетельствующей о возможности полностью и своевременно 
выполнить свои платежные обязательства перед банком. 

В состав представляемой вбанк отчетностимогут быть включены: 
балансы; некоторые приложения к балансу; сведения для расчета и ана-
лиза показателей кредитоспособности и денежного потока; расшифровки 
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отдельных статей баланса; сведения о стоимости и структуре зало-
женного имущества и др. Набор представляемой в банк информации 
целесообразно дифференцировать в зависимости от степени кредитного 
риска конкретной кредитной сделки. 

При этом клиент должен взять на себя обязательство относительно 
обеспечения достоверной информацией. 

Отдельным разделом в кредитном договоре можно выделить вопросы 
организации банковского контроля. Этот раздел необходим в случае 
установления долгосрочных кредитных связей банка с клиентом. В нем 
необходимо предусмотреть право банка проверить финансовое поло-
жение клиента; его кредитоспособность; целевое использование кредита; 
обеспеченность его возврата; состояние учета и отчетности; выполнение 
условий кредитного договора непосредственно у заемщика или путем 
получения от него необходимой информации. 

В шестом разделе "Ответственность сторон" конкретизируются слу-
чаи нарушения каждой из сторон условий кредитного договора и соот-
ветственно санкции. В этом разделе должны быть ссылки на пункты 
договора, предусматривающие обязательства сторон, и определены 
санкции каждой из сторон за их нарушение другой стороной. 

В седьмом разделе "Дополнительные условия договора" при необ-
ходимости фиксируются другие условия, не предусмотренные в пред-
шествующих разделах. К ним можно отнести: формирование обязатель-
ного срочного депозита с указанием суммы и срока (в случае, если клиент 
не имеет в данном банке расчетного счета); порядок изменения перво-
начально установленной суммы лимита кредитования или кредитной 
линии; порядок внесения изменений и дополнений в кредитный договор и 
др. 

В восьмом разделе "Разрешение споров" целесообразно предусмот-
реть пункты, касающиеся: а) разрешения споров путем переговоров са-
мими сторонами, заключившими договор с указанием срока рассмот-
рения взаимных претензий; б) порядок обращения в арбитражный суд в 
случае ненахождения взаимовыгодного решения в ходе переговоров 
сторон. 

Девятый раздел кредитного договора фиксирует срок действия до-
говора, т.е. его начало и окончание. 

Последний, десятый раздел отражает юридические адреса сторон 
(почтовый адрес, расчетный или корреспондентский счет, телефон, факс), 
а также подписи, ______________________ заверенные ____ печатями. 

Приведенная схема кредитного договора является примерной. Она 
может изменяться в зависимости от объема, вида и срока предоставля-
емого кредита, постоянства кредитных связей клиента с банком, наличия 
в данном банке расчетного счета, степени информированности банка о 
клиенте, его финансового состояния и др. 

Вместе с тем целесообразно каждому банку применительно к исполь-
зуемым им кредитным инструментам разработать типовые формы кре-
дитных договоров, которые бы периодически дополнялись и коррек-
тировались с учетом накапливаемого банком опыта. Применения типовых 
форм кредитных договоров, разработанных головными подразделениями, 
должны быть обязательными и для филиалов. Наличие грамотно 
юридически и экономически составленных типовых форм кредитных 
договоров может способствовать снижению кредитного риска 
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конкретных кредитных сделок. 

12.3. МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ В БАНКОВСКОЙ ПРАКТИКЕ 

Зарубежные банки накопили богатый опыт использования кредитных 
договоров при осуществлении кредитных сделок, изучение которого для 
России имеет большое практическое значение. 

Главными особенностями кредитных договоров, заключаемых банка-
ми различных стран с клиентами, являются: высокий уровень правовой 
культуры; подробный характер условий кредитной сделки, предусмотрен-
ной в договоре; типизация форм кредитных договоров применительно к 
разновидностям кредитных инструментов. 

Высокая правовая культура кредитных договоров обусловлена раз-
витым банковским, хозяйственным и гражданским законодательством; 
активным участием в разработке содержания договоров юристов банка и 
клиента; высоким профессионализмом юридических кадров; богатым 
опытом, накопленным банками и судебными органами зарубежных стран 
в использовании кредитных договоров при осуществлении кредитных 
сделок. 

В Японии существует практика установления постоянных контактов 
юрисконсультов банков с конторами адвокатов для решения наиболее 
сложных юридических вопросов и получения оперативной информации о 
конкретных случаях споров по кредитным договорам, обсуждаемым в 
судах. В этой стране издана книга законов по банковским вопросам, в 
которой приведены случаи и решения судов по ним. Юрисконсульты 
банка систематически проводят учебу сотрудников по юридическим 
проблемам. 

Рассмотрение содержания кредитных договоров банка с клиентами на 
примере разных стран показывает их объемность. Некоторые кредитные 
договоры имеют до 20 печатных страниц. Это свидетельствует об 
обширности условий, содержащихся в них. 

Так, в США в одном из банков существует практика, по которой кре-
дитный договор в наиболее развернутой форме составляется примени-
тельно к долгосрочным кредитам и кредитам на текущие нужды, выда-
ваемым в порядке открытия кредитной линии. Если кредит 
предоставляется на срок до 30 дней, то применяется или сокращенный 
кредитный договор, или долговое обязательство. 

Наиболее подробный кредитный договор содержит: 
а) общие сведения о клиенте: 
• название, указание правовой формы, дату и место регистрации; 
• характер бизнеса, которым занимается клиент; 
• подтверждение полномочий лиц, подписывающих кредитный до-

говор; 
• подтверждение своевременности и полноты уплаты налогов; 
б) основные параметры заключаемой кредитной сделки: сумму, срок, 

цель; 
в) утвердительные условия: 
• представлять соответствующую отчетность в банк (с указанием 

вида информации и сроков представления); 
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• допускать инспекторов банка к проверке отчетности и финансового 
состояния на месте; 

• соблюдать законодательство, действующее в стране; 
• сохранять существующий менеджмент; 
• иметь на текущем счете в банке остаток средств не ниже опреде-

ленного уровня; 
• иметь соответствующие уровни коэффициентов покрытия, ликвид-

ности, денежных потоков, поступлений; 
г) отрицательные условия: 
• не продавать активы без уведомления банка; 
• не осуществлять двойного залога одного и того же имущества; 
• не превышать определенную границу выплат руководящим работ-

никам; 
• не превышать определенную границу выплат дивидендов для на-

ращивания собственного капитала; 
д) гарантии погашения ссуд; 
е) санкции за невыполнение условий договора; 
ж) признание неплатежеспособным и банкротом; 
з) права банка при неуплате ему долга. 
Одновременно с кредитным договором клиент должен оформить дол-

говое обязательство, текст которого занимает примерно три страницы. 
В долговом обязательстве указываются полные названия и адреса 

клиента и банка; сумма кредита; срок кредита; порядок погашения ос-
новного долга и процентов (полностью, частями - в какой сумме и в 
какие числа); порядок начисления процентов за кредит; случаи и порядок 
увеличения первоначально установленной процентной ставки; источники 
и гарантии погашения основного долга и процентов за кредит; санкции за 
несвоевременное погашение кредита; случаи и порядок досрочного 
взыскания кредита; порядок обращения банка в суд. 

Долговое обязательство может быть совмещено с кредитным дого-
вором. 

Несколько иная по форме практика использования кредитных дого-
воров в Германии, где для банков одной системы (частных, сберегатель-
ных и т.д.) установлены общие кредитные условия. Наряду с законами 
они составляют правовую основу кредитных операций. Установление 
общих кредитных условий - одна из мер по защите банков от риска. 

Приведем краткое содержание некоторых общих кредитныхусловий. 
1. Исключение права уступки кредита другому лицу. 
2. Указание типа ссудного счета, открываемого клиенту, с описанием 

режима его функционирования: порядок проведения операций по выдаче 
и погашению ссуды. 

3. Фиксирование правила, в соответствии с которым клиент получает 
ссуду лишь в пределах установленного лимита. 

4. Права банка и клиента по приостановлению действия договора. 
5. Право банка изменять уровень первоначальной процентной ставки в 

одностороннем порядке при изменении рыночных цен на денежном 
рынке и рынке капиталов; клиент обязан быть оповещен об этих 
изменениях. 

6. Право банка увеличивать основную процентную ставку на опре-
деленное количество пунктов в случае просрочки погашения ссуды. 

7. Право банка требовать у клиента возмещения ущерба банку на-
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несенного невозвратом кредита. 
8. Обязанность клиента: регулярно публиковать отчетные данные о 

результатах своей финансово-хозяйственной деятельности: обеспечить 
достоверность учета и отчетности: предоставлять необходимую инфор-
мацию банку для осуществления контроля. 

9. Обязанность клиента предоставить новые гарантии возврата ссуды, 
если в период действия кредитного договора произошло возрастание 
кредитного риска сделки. 

10. Обязанность обеих сторон любое изменение в договор вносить 
лишь в письменной форме. 

Общие кредитные условия доводятся до сведения клиентов банка. В 
кредитных договорах эти условия не повторяются, но записывается 
пункт, подтверждающий согласие с ними заемщика. Их полный текст 
приводится на обороте бланка кредитного договора. Кредитные договоры 
в Германии формализованы. Они представлены типографскими формами 
в виде макета таблиц, ряд позиций заполняется сокращенно (виды со-
кращенных наименований обозначены в приложении). 

В типовой форме кредитного договора содержатся следующие по-
казатели: 

Полное наименование, адреса сторон (для физических лиц - дата 
рождения). 

2. Данные о кредитах, полученных и получаемых: 
• текущий номер получаемого кредита; 
• вид получаемого кредита (контокоррентный, учетный, авальный, 

краткосрочный - на текущие нужды, потребительский); 
• сумма имеющейся ссудной задолженности; - 
• остаток средств на текущем счете; 
• срок погашения полученных ссуд; 
• сумма нового кредита; 
• общие границы кредитования. 
3. Цель нового кредита. 
4. Условия нового кредита: 
• процентная ставка на данный момент; 
• сумма комиссионного вознаграждения банку; 
• эффективный процент (годовой); 
• конечный срок погашения; 
• конкретные сроки погашения: 
а) основного долга; 
б) процентов. 
Далее идет запись о возможности изменения первоначальной про-

центной ставки в соответствии с п. 5 общих кредитных условий. 
5. Порядок расчета суммы начисляемых и взыскиваемых процентов/ 

за кредит (с какой суммы и с какого числа). 
6. Гарантии возврата кредита (с подробной характеристикой и при-

своением текущего номера): 
• залог недвижимости; 
• ипотека; 
• поручительство; 
• цессия. 
7. Другие условия: 
• согласие с общими кредитными условиями; 
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• отрицательная декларация: 
а) не продавать или оформлять ипотеку на заложенную недвижи-
мость; 
б) не давать гарантий третьим лицам; 
в) не брать ссуды у третьих лиц; 
• декларация исключительности: иметь счета только в данном банке; 
• случаи расторжения договора. 
8. Подписи уполномоченных на это лиц от клиента и банка, заве-

ренные печатями. 
Следует отдельно остановиться на процессе заключения кредитного 

договора между банком и предприятием. В Германии этот процесс 
включает следующие этапы: 

• формирование содержания кредитного договора с клиентом; 
• рассмотрение его банком и составление заключения; 
• корректировка кредитного договора исходя из взаимного согла-

сования; 
• заключение кредитного договора, состоящее в его подписании 

обеими сторонами.



 

 

Ниже приводится схема заключения кредитного договора (рис. 12.1). 
Таким образом, по данной схеме клиент составляет первоначальный 
проект договора исходя из своих потребностей. При этом он может об-
ратиться в банк за консультацией по.интересующим его вопросам и за 
предварительным мнением банка о возможностях получения ссуды на 
определенную цель. 

Проект кредитного договора при предоставлении его в банк рассмат-
ривается сотрудником банка с правовой и экономической стороны. С этой 
целью проводится изучение финансового состояния заемщика, пер-
спектив развития данного предприятия с учетом экономической конъ-
юнктуры; выясняются цель и источники погашения кредита, состояние 
учета и отчетности. Если предприятие вновь организовалось или если оно 
впервые обратилось в данный банк за кредитом, круг вопросов для 
предварительного рассмотрения значительно шире по сравнению с по-
стоянным клиентом банка. Он касается не только оценки деятельности 
предприятия, но также деловых и моральных качеств его руководителей. 

 

Рис. 12.1. Схема заключения кредитного договора 333 
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сматривает свои возможности: объем и структуру имеющихся ресурсов, 
перспективы развития пассивных операций, уровень процентных ставок 
на денежном рынке, объем прибыли и др. 

По результатам рассмотрения банк принимает решение о возможности 
кредитования и уточняет условия кредитной сделки. Последние могут не 
совпадать с предложением клиента, тогда происходит их взаимное 
обсуждение и вырабатывается взаимоприемлемое решение. 

Окончательный вариант кредитного договора, согласованный с юри-
стами обеих сторон кредитной сделки, подписывается соответствующими 
руководителями, после чего он приобретает силу исполнительного 
документа. 

12.4. АНАЛИЗ И ОЦЕНКА РОССИЙСКОЙ ПРАКТИКИ 

СОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ БАНКА С 

КЛИЕНТОМ 

В соответствии с Федеральным законом РФ "О банках и банковской дея - 
тельности РФ"кредитные сделки банка с клиентами осуществляются на 
основе заключения между ними кредитных договоров. 

Особенностью современной практики использования кредитных 
договоров в России является в целом их однотипный характер, незна-
чительная конкретизация условий кредитования, небольшой набор обя-
зательств заемщика. Однотипность кредитных договоров обусловлена 
предоставлением коммерческими банками клиентам главным образом 
краткосрочных кредитов на их текущие нужды, причем в виде разовых 
ссуд. В результате банки используют ограниченный кредитный инстру-
ментарий, который фиксируется в кредитных договорах. 

Кредитные договоры невелики по объему, они занимают примерно 2-3 
страницы. В сокращенном виде представлены существенные УСЛОВИЯ 
кредитного договора: сумма, срок, цель, процентные ставки, порядок 
начисления и уплаты процентов, порядок предоставления и погашения 
ссуды, способы гарантирования возврата, обязательства сторон срок 
действия договора, основные реквизиты сторон, подписи, заверенные 
печатями. При этом цель кредита формулируется в общем виде: "на 
текущие нужды" или "на пополнение оборотных средств". Неконк- 
ретность целевого направления ссуды создает сложности в составлении 
технико-экономического обоснования, оценке источников возврата, 
кредита, снижает его эффективность. 

Главным недостатком современной российской практики использо-
вания кредитных договоров является их формализм, о чем свидетель-
ствует значительный объем пролонгированных и просроченных ссуд. В 
экономическом плане кредитные договоры не содержат действенных мер 
по предотвращению просрочки платежа по основному долгу и процентам 
за кредит; в правовом отношении кредитные договоры зачастую не 
позволяют обеспечить возврат выданных ссуд. 

Основной причиной экономической слабости кредитных договоров 
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является низкий уровень консультационной и аналитической работы 
банка в период рассмотрения кредитной заявки. 

Большинство клиентов, обращающихся в банк с просьбой получить 
ссуду, нуждается в консультациях на предмет выяснения различий в ви-
дах ссуд; исходя из объекта и метода кредитования необходимы также 
тщательный анализ характера бизнеса заемщика, прочность связей с 
поставщиками и покупателями, финансовое состояние и перспективы 
поступления денежной выручки, состояние учета и отчетности. Без про-
ведения тщательного и глубокого анализа моральных и деловых качеств 
заемщика, его кредитоспособности даже краткосрочный кредит 
подвержен высокому риску невозврата. 

Обязательность наличия в банках процедуры рассмотрения кредитной 
заявки, в том числе с выходом на места, является необходимой пред-
посылкой правомерности заключения кредитного договора. 

Кроме того, глубокое изучение не только кредитуемой сделки, но и 
клиента в целом позволяет в зарубежных странах конкретизировать его 
обязательства применительно к факторам кредитного риска. Именно 
поэтому раздел кредитного договора, посвященный обязательствам 
клиента, содержит конкретные экономические и правовые условия, на-
правленные на обеспечение возврата каждой ссуды. 

В дальнейшем (практически сразу после выдачи ссуды) банк осуще-
ствляет текущий контроль и за ходом кредитуемой сделки, и за финан-
совым состоянием клиента в целом, что предусмотрено в кредитных 
договорах. В содержании кредитных договоров, заключаемых россий-
скими банками, в большинстве случаев отсутствует механизм монито-
ринга финансового состояния заемщика, контроля за соблюдением за-
емщиком условий кредитного договора. 

Слабая аналитическая работа банка на стадии рассмотрения кре-
дитной заявки клиента обусловливает недействительность правовой 
формы кредитного договора. Даже при обращении в суд исполнить до-
говор оказывается нелегко, поскольку либо невозможно разыскать за-
емщика, с которым заключен договор, либо отсутствуют реальные ис-
точники погашения основного долга и причитающихся процентов. 

Многие кредитные договоры небрежно оформлены, в ряде случаев 
подписывают их лица, не уполномоченные на это; печати, которыми 
скреплены подписи, несоответствуют названию заемщика; в тексте име-
ются подчистки и помарки, не оговоренные сторонами. 

В последние годы зачастую в российской практике кредитные дого-
воры дополняются кредитными соглашениями, которые вносят неко-
торые коррективы в ранее оговоренные сторонами условия кредитной 
сделки. Как правило, эти изменения касаются продления сроков пога-
шения ссуд и, как следствие, - изменения уровня процентной ставки и 
способов обеспечения возвратности кредитов.



 

 

Некоторые изменения условий кредитного договора (например, про-
лонгация кредита на срок, превышающий первоначально установленный 
срок) в соответствии с действующими нормативными документами Банка 
России, рассматриваются как ухудшение качества данного кредита, 
сопровождаемого увеличением суммы резерва на покрытие кредитного 
риска. 

Указанное принципиально важное экономическое последствие из-
менения условий кредитных договоров должно стимулировать банки 
более тщательно подходить к определению первоначального срока по-
гашения ссуды, а также к сроку ее пролонгации. 

Выдача и погашение кредита, предоставляемого при недостатке 
средств на расчетном (текущем) счете (овердрафт), как правило, регу-
лируются не кредитным договором, а договором банковского счета (на 
расчетно-кассовое обслуживание) либо дополнительным соглашением к 
нему.

Глава 13 

ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТА 

13.1. ПОНЯТИЕ ФОРМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ВОЗВРАТНОСТИ КРЕДИТА 

ВОЗВРАТНОСТЬ КРЕДИТА представляет собой основополагаю-
щее свойство кредитных отношений, отличающее их от других видов 
экономических отношений, что на практике находит свое выражение в 
определенном механизме. Этот механизм базируется, с одной стороны, 
на экономических процессах, лежащих в основе возвратного движения 
кредита, с другой - на правовых отношениях кредитора и заемщика, 
вытекающих из их места в кредитной сделке. 

Экономическую ОСНОВУ возврата кредита составляют кругооборот 
и оборот фондов участников воспроизводственного процесса, а также 
законы функционирования кредита. Однако наличие объективной эко-
номической основы возврата кредита не означает автоматизм этого 
процесса. Только целенаправленное управление движением ссуженной 
стоимости позволяет обеспечить ее сохранность, эквивалентность от-
даваемой взаймы и возвращаемой стоимости. 

Поскольку в кредитной сделке участвуют два субъекта - кредитор и 
заемшик, механизм организации возврата кредита учитывает место 
каждого из них в осуществлении этого процесса. 

Кредитор, предоставляя кредит, выступает организатором кредит-
ного процесса, защищая свои интересы. Исходя из объективной эконо-
мической основы кредитор выбирает такие сферы вложения заемных 
средств, количественные параметры ссуды, методы ее погашения, 
условия кредитной сделки, при которых создавались бы предпосылки 
для своевременного и полного возврата отданной взаймы стоимости. 
Однако обратное движение указанной стоимости зависит от 
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кредитоспособности заемщика, использующего ее в своем обороте, от 
общей экономической конъюнктуры денежного рынка. 

Кредитная сделка предполагает возникновение обязательства ссу-
дополучателя вернуть соответствующий долг. Конкретная практика 
показывает, что наличие обязательства (в разных формах) еще не озна-
чает гарантии и своевременного возврата. Возникновение инфляцион-
ных процессов в экономике может вызывать обесценение суммы 
предоставленной ссуды, а ухудшение финансового состояния 
заемщика - нарушение сроков возврата кредита. Поэтому 
международный опыт деятельности банков выработал механизм 
организации возврата кредита, включающий: а) порядок погашения 
конкретной ссуды за счет выручки (дохода); б) юридическое 
закрепление ее порядка погашения в кредитном договоре; в) 
использование разнообразных форм обеспечения полноты и 
своевременности обратного движения ссуженной стоимости. 

Под формой обеспечения возвратности кредита следует понимать 
конкретный источник погашения имеющегося долга, юридическое 
оформление права кредитора на его использование, организацию КОНТРОЛЯ 

банка за достаточностью и приемлемостью данного источника. 
Если механизм погашения ссуды за счет выручки (дохода) и его 

закрепление в кредитных договорах являются основной предпосылкой 
возврата кредита, то определение форм обеспечения возврата представ-
ляет собой гарантию этого возврата. Такая гарантия нужна при высо-
кой степени риска просрочки платежа. 

Таким образом, в банковской практике источники погашения ссуд 
подразделяются на первичные и вторичные. Первичным источником 
является выручка от реализации продукции, оказания услуг иди доход, 
поступающий физическому лицу. 

Зарубежные банкиры считают своим "золотым" правилом при рас-
смотрении возможности заключения кредитной сделки ориентировать-
ся прежде всего на первичный источник. Поэтому в процессе изучения 
кредитной заявки основное внимание уделяется анализу денежных 
потоков клиента, перспективам развития отрасли и бизнеса данного 
клиента, состоянию отношений клиента с поставщиками и покупате-
лями. Если у банка возникают сомнения относительно перспектив по-
ступления ссудополучателю выручки (дохода), кредитная сделка не 
состоится. 

Реальной гарантией возврата кредита является выручка (доход) 
лишь у финансово устойчивых предприятий. К ним относятся: 
предприятия, имеющие высокий уровень рентабельности и высокую 
обеспеченность собственным капиталом. У таких предприятий 
происходит не только систематический приток денежных средств, но и 
прирост денежных средств в части образования прибыли, а также 
пополнения собственного капитала. 

Для финансово устойчивых предприятий, являющихся первокласс-
ными клиентами банка, юридическое закрепление в кредитном догово-
ре погашения ссуд за счет поступающей выручки представляется впол-
не достаточной. В этом случае складываются сугубо доверительные 
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отношения между банком и заемщиком, предполагающие выполнение 
заемщиком своих обязательств по погашению ссуд без предоставления 
каких-либо дополнительных гарантий. 

Чаще на практике складывается ситуация, когда возникает опреде-
ленный риск своевременного поступления выручки. Факторы риска 
могут быть связаны как с процессом производства или реализацией 
ценностей, так и состоянием расчетов с покупателями, изменением 
конъюнктуры рынка, сезонными колебаниями и т.д. 

Во всех этих случаях возникает необходимость иметь дополнитель-
ные гарантии возврата кредита, что требует изыскания вторичных ис-
точников. К их числу относятся: залог имущества и прав, уступка тре-
бований и прав, гарантии и поручительства, страхование. Указанные 
формы обеспечения возвратности кредита оформляются специальными 
документами, имеющими юридическую силу и закрепляющими за 
кредитором определенный порядок погашения ссуды в случае отсут-
ствия у заемщика средств при наступлении срока исполнения 
обязательства. Использование вторичных источников погашения ссуд 
является трудоемким и длительным процессом. Эффективность 
существующих форм обеспечения возврата кредита зависит от 
действенности правового механизма, правовой и экономической 
грамотности соответствующих работников, соблюдения норм деловой 
этики гарантами платежных обязательств. Создание системы гарантий 
для кредитора (банка) своевременного возврата кредита приобретает в 
России особую актуальность в связи с неустойчивостью финансового 
состояния многих ссудополучателей, недостаточным опытом работы в 
рыночных условиях бизнесменов, банкиров, юристов. 

13.2. ЗАЛОГ И ЗАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ 

ЗАЛОГ ИМУЩЕСТВА клиента является одной из распространен-
ных форм обеспечения возвратности банковского кредита. Залог иму-
щества оформляется договором о залоге, подписанным двумя сторона-
ми и подтверждающим право кредитора при неисполнении платежного 
обязательства заемщиком получить преимущественное 
удовлетворение претензии из стоимости заложенного имущества. 

Использование залога в практике организации кредитных отно-
шений предполагает наличие специального механизма его применения. 
Залоговый механизм есть процесс подготовки, заключения и ис-
полнения договора о залоге. Залоговый механизм возникает в момент 
рассмотрения кредитной заявки как условие заключения кредитного 
договора. Он сопровождает весь период пользования ссудой. Реальное 
обращение к исполнению залогового механизма возникает на за-
вершающей стадии движения кредита - погашении ссуды - и лишь в 
отдельных случаях, когда клиент не может погасить ссуду выручкой 
или доходом. 

В банковской практике операции по оформлению и реализации за-
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логового механизма называют залоговыми операциями. Залоговые 
операции коммерческих банков не имеют самостоятельного значения. 
Они производны от ссудных операций и гарантируют своевременное и 
полное погашение ссуды. Ссуды, выданные под залог имущества кли-
ента или его имущественных прав, называют ломбардными. 

С правовой точки зрения структуру залогового механизма можно 
представить на рис. 13.1. 

Как видно из рис. 13.1, центральное место в правовом содержании 
залогового механизма принадлежит определению права собственности, 
владения, распоряжения и пользования заложенным имуществом. Ука-

 

занные вопросы в законодательстве различных стран решаются по-раз-
ному. В России правовая основа залогового механизма определена За-
коном "О залоге" и Гражданским кодексом, в соответствии с 
которыми: 

а) право собственности на заложенное имущество 
принадлежит заемщику; 

б) владение заемщиком заложенным имуществом может быть не-
посредственное и опосредованное; 

в) залог может сопровождаться правом пользования предметами 
залога в соответствии с его назначением. 

Основными этапами реализации залогового механизма являются: 
• выбор предметов и видов залога; 
• осуществление оценки предметов залога; 
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• составление и исполнение договора о залоге; 
• порядок обращения взыскания на залог. 
ПРЕДМЕТОМ ЗАЛОГА могут выступать вещи, ценные бумаги, 

иное имущество и имущественные права. В то же время это 
имущество для отнесения его к объекту залога должно отвечать двум 
критериям: приемлемости и достаточности. Указанные критерии 
находят различное выражение по отношению к различным видам 
имущества. 

В зависимости от материально-вещественного содержания предметы залога 
подразделяются на следующие группы: 

1. Залог имущества клиента: 
• залог товарно-материальных ценностей: 
а) залог сырья, материалов, полуфабрикатов; 
б) залог товаров и готовой продукции; 
в) залог валютных ценностей (наличной валюты), золотых изде-

лий, украшений, предметов искусства и антиквариата; 
г) залог прочих товарно-материальных ценностей; 

• залог ценных бумаг, включая векселя; 
• залог депозитов, находящихся в том же банке; 
• ипотека (залог недвижимости). 
2. Залог имущественных прав: 
• залог права арендатора; 
• залог права автора на вознаграждение; 
• залог права заказчика по договору подряда; 
• залог права комиссионера по договору комиссии. 
В то же время, чтобы то или иное имущество клиента могло стать предметом 

залога, необходимо его соответствие критериям приемлемости идостаточности. 
Критерий приемлемости отражает качественную определенность предмета 

залога, критерий достаточности - количественную. Существуют общие и 
специфические требования к качественной и количественной определенности 
предметов залога. 

Обтттие требования к качественной стороне предметов залога независимо от их 
материально-вещественного содержания сводятся к следующему. 

1. Предметы залога (вещи и имущественные права) должны принадлежать 
заемщику (залогодателю) или находиться у него в полном хозяйственном ведении. 

2. Предметы залога должны иметь денежную оценку. 
3. Предметы залога должны быть ликвидны, т.е. обладать способностью к 

реализации. 
Обтттим требованием к количественной определенности предметов чзалога 

является превышение стоимости заложенного имущества по сравнению с основным 
обязательством, которое имеет залогодатель по отношению к залогодержателю, т.е. 
стоимость заложенного имущества должна быть больше суммы ссуды и 
причитающихся за нее процентов. 

Специфические требования к качественной и количественной определенности 
предметов залога зависят от вида залога и степени риска, сопровождающей 
соответствующие залоговые операции. 

Приемлемость товарно-материальных ценностей для залога определяется двумя 
факторами: 

• качество ценностей; 
• возможность кредитора осуществлять контроль за ихсохранностью. 
Критериями качества товарно-материальных ценностей являются: 

быстрота реализации, относительная стабильность цен, возможность страхования, 
долговременность хранения. Поэтому скоропортящиеся продукты, как правило, не 
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используются для залога. 
Важно не только определить критерий качества, выбрать в соответствии с ним 

ценности, но и обеспечить их сохранность. Только в этом случае залог ценностей 
может быть гарантией возврата кредита. 

В этой связи наиболее надежным способом обеспечения сохранности 
заложенных ценностей является передача их кредитору, т.е. банку. В данном случае 
заемщик остается собственником заложенного имущества с опосредованным 
владением. Он не может распоряжаться и использовать заложенные ценности. 
Указанный вид залога называется закладом. Кредитор приобретает при закладе 
право пользования заложенным имуществом. Одновременно на него переходит 
обязанность надлежащим образом содержать и хранить предмет заклада, нести от-
ветственность за утрату и порчу. 

При отсутствии у банка складских помещений этот вид залога по отношению к 
товарно-материальным ценностям имеет ограниченную сферу применения. В 
качестве предметов заклада могут выступать: валютные ценности, драгоценные 
металлы, изделия искусства, украшения. 

Действующее законодательство предусматривает также возможность (по 
соглашению сторон) оставления заложенных товарно-материальных ценностей у 
залогодателей. Если на предметы, оставленные у залогодателя, наложены знаки, 
свидетельствующие об их залоге, имеет место так называемый твердый залог. В 
этом случае заемщик не имеет права использовать (расходовать) заложенные 
ценности. 

Как показала практика, твердый залог имеет ограниченную сферу применения, 
так как он рассчитан на ценности, не предназначенные для текущего потребления. 

Более распространенным видом залога при оставлении ценностей у залогодателя 
является залог товаров в обороте. В этом случае залогодатель не только 
непосредственно владеет заложенными ценностями, но и может их расходовать. 

Залог товаров в обороте применяется в настоящее время в практике 
отечественных и зарубежных банков при кредитовании торговых организаций, 
которые должны постоянно иметь у себя запас ценностей для выставления их на 
продажу. В этом случае предмет залога находится не только во владении, но и в 
распоряжении и пользовании заемщика. При данном виде залога организация может 
заменить одни заложенные ценности на другие, но условием продажи товаров 
является обязательное их возобновление в сумме израсходованных ценностей. Залог 
товаров в обороте получил также название залога с переменным составом, поскольку 
между моментом продажи товаров и моментом возобновления товарного запаса 
возможно несовпадение, в этом случае залоговое обязательство не всегда 
гарантирует возврат кредита. Такая гарантия распространяется лишь на реально 
существующие товарные запасы. Разновидностью залога товаров в обороте является 
залог товаров в переработке. Он применяется при кредитовании промышленных 
предприятий, в частности перерабатывающих сельскохозяйственное сырье. 
Особенностью этого вида залога является право заемщика использовать заложенное 
сырье и материалы, включенные в предметы залога, в производстве и заменять их на 
готовую продукцию. Причем может допускаться перемещение предназначенных к 
переработке ценностей со склада в цех.фабрики или завода. 

Переработка ценностей банком разрешается, если будет доказано, что в 
результате переработки получится продукт более высокой стоимости, чем до нее. 
Для доказательства представляются специальный расчет, который показывает 
количество и стоимость заложенного сырья и материалов; период его переработки; 
средний выход переработанной продукции; место хранения. Однако и в этом случае 
банк не может осуществить действенный контроль за сохранностью заложенных 
ценностей. 



337 

 

 

- Таким образом, различные виды залога материальных ценностей (или расчетных 
документов, их представляющих) обладают неодинаковой степенью гарантии 
возврата кредита. Наиболее реальной гарантией обладает заклад. Остальные виды 
залога имеют условные гарантии возврата кредита. Поэтому в практике 
иностранных коммерческих банков эти виды залога применяются по отношению к 
клиентам, положительно себя зарекомендовавшим, т.е. надежным партнерам по кре-
дитным сделкам. 

Поскольку в рыночной экономике конъюнктура с реализацией товаров может 
оперативно изменяться, величина заложенных ценностей всегда выше суммы 
выдаваемого кредита. Это положение определяет понятие "достаточности" объекта 
залога. При выдаче ломбардных ссуд под товарно-материальные ценности 
максимальная сумма ссуды не превышает, как правило, 85% стоимости предметов 
залога. Такая разница дает банку дополнительную гарантию возврата кредита на 
случай возникновения непредвиденных обстоятельств. 

Однако в каждом конкретном случае определяется индивидуальная маржа 
(разница между стоимостью заложенных ценностей и долгом заемщика перед 
банком по ссуде и процентам), учитывая риск кредитной сделки. 

Кроме залога товарно-материальных ценностей в зарубежной и отечественной 
практике банки осуществляют выдачу ломбардных ссуд под залог ценных бумаг. 

Критерием качества ценных бумаг, с точки зрения приемлемости их для залога, 
служат: возможность быстрой реализации и финансовое состояние выпускающей 
стороны. В этой связи в зарубежной и отечественной практике наиболее высокий 
рейтинг качества имеют государственные ценные бумаги с быстрой 
оборачиваемостью. При выдаче ссуд под их залог максимальная сумма ссуды может 
достигать 95% стоимости ценных бумаг. При использовании в качестве залога 
других ценных бумаг (например, акций, выпущенных фирмами) величина ссуды 
составляет 80-85% их рыночной цены. При этом коммерческие банки выдают ссуды 
как под котирующиеся, так и не котирующиеся на бирже ценные бумаги. В 
последнем случае качество обеспечения ссуды более низко, в связи с чем банки 
устанавливают более высокую маржу при оценке стоимости залога. 

К предметам залога относятся также векселя (торговые и финансовые). Главное 
требование к торговому векселю как предмету залога состоит в обязательности 
отражения реальной товарной сделки. Необходимо также учитывать срок платежа 
но векселю, который не может быть короче срока выдаваемой ссуды. Максимальная 
сумма кредита под залог векселя, по опыту ряда стран, составляет 75-90% 
стоимости обеспечения. В российской практике в качестве залога используются в 
основном финансовые векселя (обязательства эмитента заплатить определенную 
сумму денежных средств). Основным требованием к такому векселю при его 
использовании в качестве залога являются: правомерность выпуска, наличие 
механизма продажи, ликвидность. 

Залоговое право может распространяться и на депозитные вклады, находящиеся 
в том же банке, который выдает кредит. Такие вклады, как правило, имеют целевой 
характер использования. Например, хозяйственная организация производит 
накопление денежных ресурсов для осуществления производственных капитальных 
вложений или строительства объектов социальной сферы (жилых домов, 
профилакториев, детских дошкольных учреждений, спортивных комплексов). При 
получении в банке кредита на текущие производственные нужды предприятие 
может использовать в качестве залога созданные депозиты в соответствующей 
сумме, в том числе валютные. При использовании валютного депозита в качестве 
залога дается распоряжение соответствующим работникам банка о блокировании 
счета в сумме, адекватной рублевому кредиту. Если депозит оформляется 
сертификатом, то он может быть сдан на хранение в банк. При задержке в 
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погашении ссуды за счет поступающей выручки банк обеспечит возвратность 
кредита за счет депозитного вклада. Это наиболее простой и надежный способ, 
гарантирующий возвратность кредита. 

Кредитование совокупного (кредит по совокупности материальных запасов и 
производственных затрат) или укрупненного объекта (кредит по контокоррентному 
счету) может потребовать использование смешанного залога, включающего товары 
на складе, ценные бумаги, векселя. В этом случае требования к составным 
элементам смешанного залога остаются теми же, что и описанные выше. 
Максимальная сумма кредита в соответствии с Уставом Госбанка РСФСР от 13 
октября 1921 г. не должна была превышать 75% общей стоимости принятого в залог 
совокупного обеспечения. 

Некоторые особенности в использовании залога имеются при выдаче ипотечных 
ссуд, которые получили широкое развитие в мировой банковской практике. В этом 
случае появляется такой вид залога, как ипотека, т.е. залог недвижимого имущества. 
Объектом ипотеки могут быть; здания, сооружения, оборудование, земельные 
участки, жилые дома ц квартиры, дачи, садовые участки, гаражи и другие строения 
потребительского назначения. 

Для ипотеки характерны следующие черты: оставление имущества у 
залогодателя во владении и пользовании; возможность залогодателя самостоятельно 
распоряжаться доходом, полученным от использования предметов ипотеки; 
возможность получения залогодателем под залог одного и того же имущества 
добавочных ипотечных ссуд; обязательная регистрация залога в поземельных 
книгах, которые ведутся по месту нахождения предмета ипотеки; простота контроля 
залогодержателем за сохранностью предмета залога. 

Ипотека используется, как правило, при выдаче долгосрочных ссуд 
юридическим и физическим лицам (населению для приобретения дома или 
квартиры; фермерам для строительства или землеустройства). 

При выдаче ипотечного кредита важно правильно провести оценку стоимости 
залога. Успех оценки, как показывает зарубежный опыт, зависит от способностей, 
опыта и компетентности оценщика. Этому вопросу банк придает большое значение. 

В России использование ипотеки в качестве обеспечения обязательств по 
кредитному договору регулируется Законом РФ "Об ипотеке (залоге 
недвижимости) ", вошедшим в действие с 16июля 1998г. В соответствии с ним 
объектом ипотеки являются: земельные участки; предприятия, а также 
здания, сооружения и иное недвижимое имущество, используемое в 
предпринимательской деятельности; жилые дома, квартиры и части жилых 
домов и квартир; дачи, садовые дома, гаражи и другие строения 
потребительского назначения; воздушные и морские суда, суда внутреннего 
плавания и космические объекты. 

Указанное имущество может быть предметом ипотеки, если оно 
принадлежит залогодателю на праве собственности или на праве хо-
зяйственного ведения. 

Если имущество находится в общей совместной собственности или 
принадлежит по договору аренды, необходимо согласие всех собственников 
или арендодателя. 

При условии, что предметом ипотеки является предприятие, то в состав 
заложенного имущества входят относящиеся к данному предприятию 
материальные и нематериальные активы. 

В современной банковской практике предметом залога при выдаче ссуд 
выступает не только имущество, принадлежащее клиенту, но и его 
имущественные права. В результате существует самостоятельный вид залога 
- залог прав. Объектом залога в этом случае выступают права: арендатора на 
здания, сооружения, землю; автора на вознаграждение; заказчика по договору 
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подряда; комиссионера по договору комиссии и др. При использовании 
залога прав для обеспечения возвратности кредита банк должен убедиться, 
что срок поступления денежных средств заемщику соответствует сроку 
погашения ссуды. 

Другим элементом залогового механизма является оценка предмета 
залога. Международная практика выработала по ЭТОМУ поводу следующие 
принципиальные положения. 

1. Большинство предметов залога оценивается по рыночной стоимости. 
Это означает, по сути, самую высокую цену, за которую собственность могла 
бы быть реализована при наличии потенциального покупателя и 
достаточного времени на совершение сделки. Вместе с тем во многих слу-
чаях, когда банк реализует залоговый механизм для погашения ссуды, пер-
воначальная стоимость не соответствует реальной цене. Это происходит в 
силу таких причин, как: отсутствие заинтересованных покупателей, снижение 
цены на соответствующую собственность, экономический спад, необ-
ходимость быстро найти покупателя. 

2. Принятое обеспечение должно регулярно переоцениваться с тем, чтобы 
покрыть кредитный риск в любое время. 

3. Оценку стоимости предметов залога должны производить специалисты 
соответствующей квалификации. 

4. Подлинность и ценность произведений искусства, антиквариата и т.д. 
должны быть подтверждены. 

5. В случае использования в качестве залога товарно-материальных 
ценностей стоимость его должна включать расходы на проведение пе-
риодических оценок залогового обеспечения, особенно если к ним при-
влечены независимые эксперты. 

6. При оценке залога следует обратить внимание на правильное определение 
ликвидационной стоимости и затрат на реализацию имущества. 

Реальный уровень покрытия ссуды в ситуации вынужденной продажи 
имущества можно определить, если из цены открытого рынка вычесть следующее: 

• затраты на реализацию; 
• маржу вынужденной продажи; 
• величину любых приоритетных претензий на имущество; 
• оплату судебных издержек. 
Если из чистой реальной стоимости вычесть требуемую маржу безопасности (в 

зависимости от степени риска) получим действительную стоимость имущества, 
являющуюся обеспечением возврата ссуды. 

7. Наиболее ответственным, сложным и трудоемким является оценка 
недвижимости в качестве предмета залога. В международной практике для оценки 
недвижимости используются три основных метода, которые применяют в комплексе 
для выбора наиболее оптимального варианта. 

Первый метод (затратный) ориентируется на определение возможных затрат по 
приобретению земли и возведению новых аналогичных построек в обозримом 
будущем при нормальном ходе строительства. Далее определяется 
восстановительная стоимость объектов с учетом величины предпринимательского 
дохода, который отражает вознаграждение инвестора за риск строительства объекта 
недвижимости. Полученная стоимость уменьшается на сумму износа. 

Второй метод (рыночный) основывается на информации о рыночной цене 
аналогичных сделок купли-продажи. Конечно, при этом методе используется 
система поправок, поскольку полностью идентинных объектов недвижимости 
практически не существует. Этот метод более прост в употреблении, но 
предполагает развитый рынок недвижимости и наличие информации о рыночных 
ценах на разные объекты недвижимости. 

Третий метод (доходный) исходит из предпосылки, что стоимость объекта 
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недвижимости обусловлена будущим чистым доходом, который может принести 
данная недвижимость при ее эксплуатации. Для использования этого метода 
ориентируются на информацию о ставках аренды аналогичного объекта 
недвижимости, данные о возможных потерях при сборе платежей (из-за 
продолжительности срока поиска арендатора), информацию о возможности 
дополнительного получения доходов от иных форм эксплуатации объекта 
недвижимости. 

Для российских условий развитие ипотеки в качестве формы обеспечения 
возвратности ссуд еще предстоит, поэтому вопрос об оценке предметов 
недвижимости приобретет в дальнейшем особую актуальность. По мнению 
специалистов, на данном этапе наиболее приемлемым методом являются 
определение рыночной стоимости объекта залога и выдача кредита в размере 50-
60% от нее. 

Важнейшим элементом залогового механизма являются составление и 
исполнение договора о залоге, в котором отражается весь комплекс правовых 
взаимоотношений сторон по залогу имущества или имущественных прав. 

В соответствии с законодательством России договор о залоге должен отвечать 
определенным требованиям по форме и содержанию.

К форме договора о залоге предъявляются следующие требования. 
• Договор о залоге должен совершаться в письменной форме. Как 

правило, в российской практике составляется единый документ, под-
писанный двумя сторонами и скрепляемый печатями. 

• Договор об ипотеке подлежит обязательному нотариальному 
удостоверению. В российской банковской практике нотариальному 
удостоверению подвергаются договоры о залоге не только 
недвижимого, но и любого иного имущества клиента. 

• Договор об ипотеке подлежит регистрации в местных органах 
управления имуществом России. 

• Договор об ипотеке государственной собственности считается 
действительным, если на нее дано разрешение местных органов 
Госкомимущества. 

Несоблюдение указанных требований к форме залога имущества 
или имущественных прав залогодателя влечет его недействительность. 

К содержанию договора о залоге f основным его условиям) законо-
дательством России предъявляются следующие требования. 

1. Отражение существа обеспеченного залогом требования (обяза-
тельства), его размера и срока исполнения. Если залогом обеспечивает-
ся обязательство, возникшее из кредитного договора, то в договоре о 
залоге указывается, кто является кредитором и кто заемщиком; размер 
ссуды и причитающихся процентов; срок погашения ссуды и уплаты 
процентов. 

2. Состав и стоимость заложенного имущества. 
3. Вид залога, отражающий способ владения и распоряжения зало-

женным
 имуществом. 

4. Права и обязанности сторон применительно к видам залога. 
При закладе права и обязанности сторон обусловлены передачей 

заложенного имущества кредитору (банку). При твердом залоге, залоге 
товаров в обороте или переработке права и обязанности сторон зависят 
от особенностей соответствующего вида залога. 

5. Формы организации контроля за соблюдением условий догово-
ра. Конкретные способы организации контроля за исполнением усло-
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вий договора о залоге зависят от способа и распоряжения заложенным 
имуществом. 

В договоре о закладе, предусматривающем право владения 
заложенным имуществом залогодержателем, должны быть 
предусмотрены: 

• обязанность залогодержателя застраховать предмет заклада на 
полную стоимость за счет и в интересах залогодателя; 

• обязанность залогодержателя обеспечить меры по сохранению 
владения предметов заклада; 

• обязанность залогодержателя немедленно извещать 
залогодателя 
о возникновении угрозы утраты или повреждения предмета 
заклада; 

• обязанность залогодержателя направлять отчет о пользовании 
предметом заклада, если таковое предусмотрено договором; 

• обязанность залогодержателя возвратить предмет заклада после 
исполнения залогодателем обеспеченного закладом обязательства. 

В договоре о залоге с оставлением заложенного имущества у 
залогодателя (твердый залог, залог товаров в обороте^) могут быть 
предусмотрены положения, касающиеся: 

• права залогодержателя требовать от залогодателя принятия мер 
по сохранению предмета залога; 

• обязанность залогодателя поддерживать неснижаемый остаток 
заложенных ценностей на определенном уровне; 

• обязанность залогодателя представлять отчет залогодержателю о 
наличии и состоянии заложенного имущества; 

• права залогодержателя проверять по документам и на месте раз-
мер, состав и условия хранения заложенного имущества. 

В случае ипотеки залогодатель обязан поддерживать имущество в 
исправном состоянии и осуществлять расходы на его содержание (если 
договором не предусмотрены иные условия), а залогодержатель вправе 
проверять по документам и фактически наличие, состояние и условия 
содержания имущества. 

Банк в случае выдачи кредита под залог ценностей для обеспечения 
его возвратности должен систематически осуществлять проверку соот-
ветствия суммы предоставленного кредита стоимости заложенных цен-
ностей с учетом степени потерь, которые могут иметь место при 
реализации этих ценностей. 

Примерная схема проверки обеспечения ссуды может быть 
следующая, млн руб.: 

1. Задолженность по выданной ссуде на 1 апреля 1999 г. 520 
2. Стоимость заложенных ценностей 
на эту же дату по сведениям заемщика 700 

3. Маржа, установленная банком 
с учетом возможного риска потерь при реализации 30% 

(от 
стоимости 
заложенных 
ценностей) 

4. Реальная стоимость заложенных ценностей 700 - (30% 

от 700) = 490 
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5. Излишек (+), недостаток (-) обеспечения 520 - 490 = -30 
Следовательно, по результатам проверки обеспечения выданной 

ссуды банк установил снижение стоимости заложенного имущества и 
его недостаток в сумме 30 млн руб. Это означает необходимость 
предъявления требований к заемщику о незамедлительном 
восполнении утраченного залога на указанную сумму. В ряде случаев 
банк после проверки на месте состава заложенных ценностей может 
потребовать замены одних ценностей другими, более ликвидными. 

Завершающим этапом реализации залогового права и залогового 
механизма является порядок обращения взыскания на залог. Основа-
нием для обращения взыскания на заложенное имущество или имуще-
ственные права является неисполнение ссудополучателем своего 
обязательства, обеспеченного залогом. 

Сроком возникновения у кредитора (банка) права обратить взыска-
ние на заложенное имущество может быть: а) момент окончания срока 
исполнения обязательства (срока ссуды); б) срок погашения ссуды 
плюс льготный срок, предусмотренный договором о залоге. 

Гражданским кодексом РФ установлены два способа обращения 
взыскания. Первый - путем предъявления иска в суд. Он используется 
в случаях, если: 

• предметом залога является недвижимое имущество; 
• для заключения договора о залоге требовалось согласие или раз-

решение другого лица или органа; 
• предметом залога является имущество, имеющее для общества 

значительную художественную, историческую или иную ценность; 
• залогодатель отсутствует и установить место его нахождения не-

возможно. 
Обращение в суд кредитора осуществляется на основе искового за-

явления с приложением необходимых документов. 
Второй способ - без судебного решения - используется в основном 

в двух случаях: 
• в отношении движимого имущества, если это предусмотрено в 

договоре залога или установлено дополнительным письменным согла-
шением банка и залогодателя; 

• в отношении недвижимого имущества, если после истечения 
срока платежа по кредитному договору между банком и залогодателем 
заключено нотариально удостоверенное соглашение. 

Реализация заложенного имущества при обоих способах 
обращения взыскания производится путем продажи заложенного 
имущества с публичных торгов. Начальная продажная цена 
имущества, с которой начинаются торги, определяется: а) решением 
суда, если обращение взыскания на имущество производится в 
судебном порядке; б) соглашением залогодержателя с залогодателем - 
в остальных случаях. 

Заложенное имущество продается лицу, предложившему на торгах 
наивысшую цену. 

Если сумма, вырученная от реализации заложенного имущества, 
больше удовлетворения требований кредитора (банка), остальные 
средства передаются залогодателю. 

Если сумма, вырученная от реализации заложенного имущества, 
недостаточна для покрытия требований залогодержателя (кредитора- 
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банка), недостающая сумма средств удовлетворяется в общем порядке, 
т.е. без преимуществ, основанных на залоге. 

При условии, что торги будут объявлены несостоявшимися, 
залогодержатель вправе по соглашению с залогодателем приобрести 
имущество. 

Если такая сделка не состоялась, объявляются повторные торги, а в 
случае, когда и они будут объявлены несостоявшимися, залогодатель 
вправе оставить предмет залога за собой с оценкой его в сумме не 
более чем на 10% ниже начальной продажной цены на повторных 
торгах. 

В целом, рассматривая залог как одну из форм обеспечения 
возвратности кредита, следует подчеркнуть, что такую гарантию 
порождает юри-

 

дически закрепленная имущественная ответственность заемщика перед 
кредитором. Тем самым создается правовая защищенность интересов 
кредитора. 

Экономически гарантию возврата кредита при залоге 
обеспечивают: во-первых, конкретные ценности и права, являющиеся 
предметом "залога (движимое и недвижимое имущество, права 
заемщика на недвижимое имущество); во-вторых, общее имущество 
клиента, а иногда и нескольких лиц. 

Например, при залоге векселя банк отдает предпочтение перевод-
ным векселям, по которым существует солидарная ответственность 
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лиц, давших передаточные надписи. Гарантией возврата кредита под 
залог ценных бумаг является финансовая устойчивость организации, 
выпустившей
 их
. 

Таким образом, эффективность залогового права определяется не 
только правовой защищенностью интересов кредитора, качеством 
предметов залога, но и общим финансовым состоянием заемщика. 
Данный вывод означает, что залог имущества заемщика не исключает 
принятие во внимание его личной кредитоспособности.

Вместе с тем следует отметить, что использование залога 
имущества клиента в качестве формы обеспечения возвратности 
кредита содержит ряд неудобств. Для заемщика, который должен 
предоставить кредитору определенный предмет залога, возникает 
необходимость извлечь его из сферы своего пользования. Однако 
заемщику невыгодно лишать себя права пользования движимым 
имуществом (сырьем, готовой продукцией, транспортными средствами 
и т.д.). Поэтому эти виды имущества, как правило, не являются 
предметами залога. Для залога используются ипотечные ценные 
бумаги и векселя. С другой стороны, оставление в пользовании 
заемщика заложенных ценностей, предусмотренных в договоре о 
залоге, таит определенный риск для кредитора и создает 
необходимость организации контроля за их сохранностью. 
Исключение составляет ипотека. 

Учитывая эти факторы, в зарубежной практике осуществляется 
оценка качества залога как формы обеспечения возвратности кредита. 

При этом критериями качества (надежности) залога являются: 
а) соотношение стоимости заложенного имущества и суммы 

кредита; 
б) ликвидность заложенного имущества; 
в) возможность банка осуществлять контроль за заложенным иму-

ществом. 
В соответствии с этими критериями выделяются пять групп залога, 

характеризующих различную надежность (табл. 13.1). 
В российской практике качество залога, которое учитывается при 

классификации ссуд по степени риска, определяется по двум 
критериям: 

а) соотношению стоимости заложенного имущества и суммы ссуды 
(включая сумму процентов и возможные издержки, связанные с реали-
зацией залоговых прав); 

б) степени ликвидности залога. 
Показателем ликвидности залога принят срок его реализации, не 

превышающий 150 дней со дня, когда реализация залоговых прав 
становится для банка необходимой (не позднее чем на 30-й день 
задержки заемщиком очередных платежей банку по основному долгу и 
процентам). 

Применительно к этим критериям выделяются три степени 
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качества залога: 
а) полное соответствие установленным критериям; 
б) несоответствие хотя бы одному из них; 
в) несоответствие обоим критериям. 

13.3. УСТУПКА ТРЕБОВАНИЙ (ЦЕССИЯ) 
И ПЕРЕДАЧА ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ 

В практике некоторых стран с рыночной экономикой в качестве 
форм обеспечения возвратности кредита наиболее часто применяются 
уступка (цессия) требований и передача права собственности. 

УСТУПКА (ЦЕССИЯ) - это документ заемщика (цедента), в кото-
ром он уступает свое требование (дебиторскую задолженность) креди-
тору (банку) в качестве обеспечения возврата кредита. 

Правовая структура цессии представлена на рис. 13.2.
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Рис. 13.2. Правовая структура цессий 

Из приведенного рис. 13.2 видно, что договор о цессии дополняет 
кредитный договор, создавая правовую основу для обеспечения 
возвратности полученной клиентом банка ссуды. Договор о цессии 
предусматривает переход к банку права получения денежных средств 
по уступленному требованию. Стоимость уступленного требования 
должна быть достаточной, чтобы погасить ссудную задолженность. 
Банк имеет право воспользоваться поступившей выручкой только для 
погашения выданного кредита и платы за него. Если по уступленному 
требованию поступает сумма денежных средств, превышающая 
задолженность по ссуде, то разница возвращается цеденту. 

На практике используются два вида цессии: открытая и тихая. ОТ-
КРЫТАЯ ЦЕССИЯ предполагает сообщение должнику (покупателю 
цедента) об уступке требования. В этом случае должник погашает свое 
обязательство банку, а не заемщику банка (цеденту). При ТИХОЙ 
ЦЕССИИ банк не сообщает третьему лицу об уступке требования, 
должник платит цеденту, а тот обязан передавать полученную сумму 
банку. Заемщик предпочитает тихую цессию, чтобы не подрывать свой 
авторитет. Но для банка тихая цессия связана с большим риском, так 
как, во- первых, средства по уступленным требованиям, находящиеся в 
других банках, могут поступить на счета заемщика; во-вторых, 
заемщик может уступать требование несколько раз; в-третьих, 
заемщик может уступать уже не существующие требования. 

Кроме уступки индивидуальных требований, например, банки Гер-
мании используют общую и глобальную цессии. 

ОБЩАЯ ЦЕССИЯ означает, что заемщик обязуется перед банком 
регулярно уступать требования по поставке товаров или оказанию ус-
луг на определенную сумму. При этом право банка на получение 
денежных средств в погашение предоставленного кредита возникает не 
в момент заключения договора об общей цессии, а с момента передачи 
в банк требований или списка дебиторов. 

При ГЛОБАЛЬНОЙ ЦЕССИИ заемщик обязан уступить банку все 
существующие требования к конкретным клиентам и вновь возникаю-
щие в течение определенного периода времени. Этот вид уступки тре-
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Кредитный договор 

/ 
Договор о цессии Содействует 

Заемщик (цедент) -----------------Требование 
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бований считается предпочтительным. В целях снижения риска при ис-
пользовании этой формы обеспечения возвратности кредита банк тре-
бует производить уступку требований на сумму, значительно 
большую, чем величина выданного кредита. При общей и глобальной 

цессии максимальная сумма кредита составляет 2 0 - 40%  стоимости 
уступленных требований. 

Для того чтобы движимое имущество могло быть в пользовании 
заемщика и в то же время служить гарантией возврата кредита, исполь-
зуется передача права собственности на него кредитору в обеспечение 
имеющегося долга. 

Правовая структура передачи права собственности кредитору пред-
ставлена на рис. 13.3. , • • 

В отличие от заклада при передаче права собственности кредитору 
в обеспечение долга движимое имущество клиента остается в его 
пользовании. Это происходит, когда передача ценностей кредитору 
невозможна и нецелесообразна и если заемщик не может отказаться от 
использования объекта обеспечения ссуды. Заемщик в данном случае 
несет ответственность за сохранность оставшихся в его пользовании 
ценностей и не имеет права самостоятельного распоряжения ими. 

 

В качестве объектов обеспечения ссуд могут выступать как отдель-
ные предметы (автомашина), так и группа предметов, находящихся на 
одном складе или цехе (товары, запасы материалов, полуфабрикатов). 

Банк при заключении договора о передаче права собственности в 
обеспечение имеющегося долга должен удостовериться, что заемщик 
действительно является собственником конкретных ценностей. Однако 
эта проверка не уменьшает большого риска, который сопровождает 
передачу права собственности. Кредитор во многом зависит от честно-
сти заемщика, у которого находится объект обеспечения ссуды. В 
целях уменьшения риска банки осторожно подходят к определению 
размера обеспечения, в связи с чем максимальная сумма кредита 
составляет 20-50% их стоимости. 

12-3060

Формой обеспечения возвратности кредита являются также гаран-
тии и поручительства. Обладая, как и залог, способностью юридически 
и экономически защищать интересы кредитора, они имеют иную 
исходную базу. В этом случае имущественную ответственность несет 
за заемщика, как правило, третье лицо. Существует несколько видов 

 

Рис. 13.3. Правовая структура передачи собственности кредитору 
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гарантий, различающихся между собой по субъекту гарантийного 
обязательства; порядку оформления гарантии; источнику средств, 
используемому для гарантирования платежа. 

В качестве субъекта гарантированного обязательства могут высту-
пать финансово устойчивые предприятия или специальные 
учреждения, располагающие средствами: банки: реже - сами 
предприятия-заемщики. 

В США на протяжении длительного периода применялась практи-
ка, когда предприятия-заемщики перед получением ссуды должны 
были сформировать в банке депозит в определенной сумме. Обычно 
использовался принцип: "10 + 10". Он означал, что ссудополучатель до 
получения ссуды образовывал депозит в размере 10% разрешенной 
ссуды, вторые 10% он вносил на депозитный счет после выдачи ссуды. 
Таким образом, гарантией своевременного погашения кредита служил 
собственный депозит предприятия-заемщика в размере 20% 
полученной ссуды. Однако в этом случае гарантия позволяет лишь 
частично защитить интересы кредитора. Такую практику можно было 
бы использовать и в нашей стране, обязав клиента, получающего в 
банке кредит, открыть в этом банке расчетный или депозитный счет с 
хранением на них определенной суммы средств. 

В США гарантии предоставляются также специальными прави-
тельственными организациями, обладающими целевыми фондами. Од-
ной из таких организаций является Администрация по делам мелких 
предприятий, которая имеет целевую программу их развития. 90% ссуд 
этим предприятиям выдается под гарантию указанной администрации. 
Причем за кредит взимается льготная плата, в частности, процентная 
ставка ниже на 1-1,5% по сравнению с той, которая берется за кредит, 
предоставленный без гарантии. Государственный фонд поддержки 
мелких и средних предприятий целесообразно создать и в нашей 
стране, он мог бы использоваться в качестве гарантийного источника 
развития малого бизнеса. Основным источником был бы банковский 
кредит. 

Гарантии могут выдаваться и банками. Особенно широко исполь-
зуются банковские гарантии при международных расчетах и получе-
нии международных кредитов. Указанные гарантии предоставляются 
как в виде специального документа (гарантийного письма), так и' над-
писи на векселе (аваль). 

В России в соответствии с Гражданским кодексом РФ 
используются только банковские гарантии. Банковская гарантия всегда 
выдается только на определенный срок. Ее действие начинается, как 
правило, с момента возникновения обязательства по кредитному 
договору. Выдача
гарантии носит возмездный характер. Оплата услуг по ее предостав-
лению может осуществляться как до выдачи гарантии, так и после ее 
исполнения. На практике гарантия оформляется гарантийным письмом 
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кредитору или подписанием договора гарантии гарантом и бене-
фициаром (банком-кредитором). В большинстве случаев к заключению 
договора привлекают и заемщика, т.е. договор становится трех-
сторонним. Такой договор наделяет взаимными правами и обязаннос-
тями не только кредитора, но и гаранта, и заемщика. Для договора бан-
ковской гарантии существенными условиями являются: какие конкрет-
но договоры и на какую сумму гарантируются, а также срок действия 
гарантии. 

Требование бенефициара об уплате денежной суммы по банковской 
гарантии должно быть предоставлено гаранту до окончания срока, на 
который она выдана. 

Действие банковской гарантии, как правило, прекращается при по-
гашении обязательства перед кредитором. 

Эффективность гарантии как форма обеспечения возвратности кре-
дита зависит от ряда факторов. Во-первых, первостепенное значение 
имеет реальная оценка банком, выдающим кредит, финансовой устой-
чивости гаранта. Поскольку в России гарантом выступает банк, важное 
значение приобретают достоверная информация о его финансовой 
устойчивости, методы анализа и оценки этой информации. 

В этой связи интересен опыт США, где банки используют для обес-
печения возвратности кредита два вида гарантий. В случае, если 
финансовая устойчивость гаранта сомнительна или неизвестна, 
применяется гарантия, обеспеченная залогом имущества гаранта, т.е. 
гарантия дополняется залоговым обязательством. В случае доверия к 
финансовой устойчивости гаранта используется необеспеченная 
гарантия. 

Во-вторых, при получении гарантии банк, выдающий кредит, дол-
жен убедиться в готовности гаранта выполнить свое обязательство. Для 
этого зарубежные банки практикуют обязательную встречу и беседу с 
гарантом на предмет подтверждения его намерения выполнить гаран-
тийное обязательство. 

В-третьих, гарантии должны быть правильно оформлены и подпи-
саны лишь лицами, имеющими на это полномочия. 

Поручительство также есть форма обеспечения возвратности кре-
дита. Она применяется как при взаимоотношениях банка с юридичес-
кими, так и с физическими лицами и всегда оформляется письменным 
договором. Несоблюдение письменной формы поручительства влечет 
за собой недействительность договора. В соответствии с ним поручи-
тель обязуется перед кредитором отвечать за исполнение должником 
его обязательств на всю сумму кредитов и процентов по нему или на их 
часть (например, только на сумму процентов). Договор поручительства 
может быть заключен между банком-кредитором и поручителем без 
участия заемщика; однако иногда банки привлекают участвовать в этом 
договоре и самого заемщика. 

По договору поручительства возникает солидарная ответственность 
по обязательствам должника (заемщика) перед банком. Она означает, 
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что банк не может предъявить свои требования к поручителю до мо-
мента, пока последний не обратится за взысканием непосредственно к 
заемщику и не получит отказа погасить кредит. 

Поручительство прекращается с прекращения обеспеченного им 
кредитного обязательства. 

Использование поручительства требует тщательного анализа кре-
дитоспособности поручителя. 

В нашей стране поручительство нашло широкое применение при 
кредитовании как физических, так и юридических лиц. При этом пору-
чителями могут выступать как организации, так и граждане. 

При получении договора поручительства банки должны тщательно 
проверять содержание, оформление и достоверность подписей и пра-
вомочность лиц, поставивших свои подписи. Для этой цели в зарубеж-
ной межбанковской практике существует официальный документ, на-
зываемый книгой уполномоченных лиц (подписей), где зафиксированы круг 
лиц, Имеющих право подписи платежных документов, и образцы их 
подписей. В договоре должно быть четко определено: кому дано 
поручительство; за кого оно дано; за исполнение какого обязательства; 
наличие намерения отвечать за заемщика. 

В российской практике использование различных форм обеспече-
ния возвратности кредита получило широкое развитие. Анализ этой 
практики выявил ряд существенных недостатков, в результате чего ме-
ханизм вторичных гарантий возврата кредита оказывается зачастую не-
действенным и формальным. 

Главным недостатком действующей ныне практики использования 
залогового механизма, гарантий, поручительства являются: 

1. Переоценка вторичных форм обеспечения возвратности кредита 
и недооценка предварительного анализа кредитоспособности клиента 
на основе денежных потоков. 

2. Отсутствие механизма предварительного и последующего конт-
роля за качественным составом имущества, предлагаемого к залогу, 
порядком его хранения и использования; финансовой устойчивостью 
поручителей и гарантов. 

3. Слабая дифференцированность условий договора о залоге при-
менительно к индивидуальному риску соответствующей залоговой 
операции. 

4. Недостатки в оформлении договоров о залоге, поручительств и 
писем, приводящие их к недействительности. 

Вместе с тем использование вторичных форм обеспечения возврат-
ности кредита в России сопряжено с определенными трудностями. Так, 
для неформального применения залогового механизма необходимы 
соответствующие предпосылки. Главной предпосылкой является раз-
витие отношений собственности, обусловливающее возникновение 
имущественных прав и обязанностей предприятий и организаций. 

Эффективность залогового механизма в значительной мере зависит 
от правильности определения залоговой стоимости объекта, а это 
требует наличия квалифицированного штата оценщиков (независимых 
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или в штате банка). В настоящее время при наличии большого 
количества экс- пертов-оценщиков, работающих на рынке оценочных 
услуг, наблюдается большой дефицит квалифицированных оценщиков, 
подготовленных и умеющих производить не только переоценку 
основных фондов предприятий, но и оценку разного вида имущества 
клиентов в условиях малого объема исходной информации. 
Необходимо также наладить механизм информирования банками друг 
друга о финансовом состоянии клиентов, выдающих поручительства. 

Перспективы развития в России различных форм обеспечения воз-
вратности кредита следует также связывать и с оценкой риска, кото-
рый содержит каждая из них. 

Интересен в этом отношении опыт Германии по использованию 
банками системы трехбалльной оценки эффективности разных форм 
обеспечения возвратности, в соответствии с которой устанавливается 
максимальный предел кредитования. В табл. 13.2 приведена дифферен-
цированная оценка (в баллах) этих форм. 

 

Таблица 13.2 

Балльная оценка качества вторичных форм обеспечения возвратности кредита 
Форма 
обеспе 

чения 
возврат 
ности 
кредита 

Предпосылки 
использо 

вания 

Преимущества Недостатки Рей 
тинг 

каче-
ства в 
баллах 

Максималь-

ная сумма 

кредита в % к 

сумме 

обеспечения 

1. Ипо а) нотариаль- а) стабильность а) высокие 3 60-80% 

тека ное удостове цены расходы за   

 рение б) неоднократное нотариальное   

 б) внесение использование удостоверение   

 в поземель- в) простота контро б)трудность   

 ную книгу ля за сохранностью оценки   

  г) возможность    

  использования    

  залогодателем    

2. Залог а) договор а) низкие расходы могут быть 3 100% 

вкладов, о залоге б) высоколиквид- проблемы,   

находя б) сберега- ное обеспечение связанные   

щихся тельная  с налоговым   

в банке, книжка  правом   

который может быть     

предос сдана в банк     

тавил на хранение  -   

кредит      
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Наибольшее количество баллов, означающее наибольшую эффек-
тивность, имеют: ипотека и залог депозитных вкладов. В этих случаях 
имеет место сравнительно высокий размер максимальной суммы кре-
дита относительно представленного обеспечения кредита. В то же вре-
мя сложность оценки ипотеки снижает максимальный уровень кредита.

Более низкую оценку в баллах получили поручительство 

Форма    Рей Максималь 

обеспе 
чения 
возврат 
ности 

Предпосылки 
использо 

вания 

Преимущества Недостатки тинг 
каче-
ства в 
бал 

ная сумма 
кредита в % 
к сумме 
обеспечения 

кредита    лах  

3. Пору а) письмен а) низкие расходы могут быть 2 в зависимо 

читель ный договор б) участие второго проблемы при  сти от кре 

ство 

(гаран 
о поручи-
тельстве 

лица в ответствен-
ности 

проверке 
кредитоспособ 

 дитоспо 
собности 

тии) б) письменная 

гарантия 

 ности поручителя  поручителя 
 в) быстрое (гаранта)  (гаранта) 
 использование   до 100% 
4. Залог а) договор а) низкие расходы может быть 2 акции - 

ценных о залоге б) удобство кон резкое падение  50-60% 
бумаг б) передача 

ценных бумаг 
банку на хра-
нение 

троля за измене-
ниями цены (при 
котировке на 
бирже) 
в) быстрая реали-
зация 

рыночной цены  ценные 
бумаги, 
приносящие 
твердый 
процент - 
70-80% 

5. Ус а) договор а) низкие расходы а) интенсивность 1 20-40% 

тупка о цессии б) при открытой контроля   

требова б) передача цессии - быстрое б) проблемы,   

ний по копии счетов использование связанные   

поставке или списка  с налоговым   

товаров 
TJFItt ArrA 

дебиторов  правом   

или ока- 
зашио 

  в) особый риск   

  тихой цессии   

услуг     

6. Пере а) договор а) низкие расходы а) проблемы 1 20-50% 

дача о передаче б) в случае высокой оценки;   

права права ликвидности - б) проблемы   

собст собственности быстрая 
реализация 

контроля   

венности   в) использование   

     

   обращения в суд   
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(гарантии) и залог ценных бумаг. Максимальная сумма кредита при 
наличии поручительства при высокой кредитоспособности поручителя 
может достигать 100%, если же кредитоспособность поручителя 
сомнительна - степень риска возрастает, и потому банк может снизить 
сумму предоставленного кредита по сравнению с суммой, указанной в 
договоре о поручительстве или в гарантийном письме. 

Самый низкий балл в связи с увеличением риска возврата кредита 
имеют уступка требований и передача права собственности. 

13.5. КЛАССИФИКАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО СТЕПЕНИ 

КРЕДИТНОГО РИСКАВ ЗАВИСИМОСТИ ОТ 

ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ И КАЧЕСТВА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРЕДИТА 

Наличие в арсенале банковского инструментария различных форм 
обеспечения возвратности кредита предполагает правильный с эко-
номической точки зрения выбор одного из них в конкретной ситуации. 

Для этого в момент рассмотрения кредитной заявки в банковской 
практике Германии осуществляют анализ конкретного заемщика на 
предмет риска выдаваемой ссуды. В качестве критериев риска исполь-
зуют два показателя: финансовое состояние заемщика и качество 
имеющегося у него обеспечения кредита. 

Финансовое состояние заемщика в экономической жизни 
Германии определяется по уровню рентабельности и доле 
обеспеченности собственными средствами. 

В соответствии с этими критериями выделяются три группы пред-
приятий с различной степенью риска несвоевременного возврата кре-
дита. Это предприятия, имеющие: 

• безукоризненное финансовое состояние, т.е. солидную базу соб-
ственных средств и высокую норму рентабельности; 

• удовлетворительное финансовое состояние; 
• неудовлетворительное финансовое состояние, т.е. низкую долю 

собственных средств и низкий уровень рентабельности. 
По наличию и качеству обеспечения все предприятия подразделя-

ются на четыре группы риска. Это предприятия, имеющие: 
• безукоризненное обеспечение; 
• достаточную, но неблагоприятную структуру обеспечения; 
• труднооцениваемое обеспечение; 
• недостаток обеспечения. 
Поскольку у каждого предприятия-заемщика одновременно 

действуют оба фактора, для окончательного вывода о степени 
кредитного риска составляется следующая таблица (табл. 13.3).
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Кай показывает табл. 13.3, по степени кредитного риска выделяют-
ся пять типов предприятий. Отнесение к первой группе означает мини-
мальный риск, поскольку обеспечивается возврат кредита или за счет 
безукоризненного финансового состояния, или за счет высокого каче-
ства имеющегося у него обеспечения. У последующих групп предприя-
тий степень риска возрастает. 

Указанную классификацию можно, на наш взгляд, использовать и в 
практике работы российских коммерческих банков. 

С точки зрения финансового состояния можно выделить три груп-
пы предприятий, различающихся по уровню рентабельности и нали-
чию собственных ресурсов. Это предприятия, которые имеют: 

• безукоризненное финансовое состояние, т.е. доля собственных 
средств и уровень рентабельности выше среднеотраслевого показателя; 

• удовлетворительное финансовое состояние, т.е. 
соответствующие показатели на уровне среднеотраслевых; 

• неудовлетворительное финансовое состояние, т.е. соответствую-
щие показатели на уровне ниже среднеотраслевых. 

Исходя из наличия и качества обеспечения выделим четыре группы 
предприятий. Из них три группы предприятий имеют достаточное 
обеспечение, но различную его структуру, а одна группа предприятий 
характеризуется недостатком обеспечения, 

В первых трех группах можно выделить предприятия, имеющие: 
• безукоризненное обеспечение, к которому следует отнести 

преобладание в его составе депозитных вкладов, легкореализуемых 
ценных бумаг, товаров отгруженных (дебиторских счетов), валютных 
ценностей, готовой продукции или товаров, пользующихся высоким 
спросом; 

• достаточную, но неблагоприятную структуру обеспечения, что 

Классификация предприятий по степени риска возврата кредита 
Финансовое 

положение 

Обеспечение 
возврата 

Безукориз 
ненное 

финансовое 
состояние 

Удовлетвори 
тельное 

финансовое 
состояние 

Неудовлетво-

рительное 

финансовое 1 

состояние 

Безукоризненное 
обеспечение 

1 1 1 

Достаточная, но неблаго-

приятная структура 

обеспечения 

1 2 3 

Труднооцениваемое 

обеспечение 

1 3 ' 4 

Недостаточное 
обеспечение 

1 4 5 



355 

 

 

означает преобладание ликвидных средств второго и третьего класса;
• труднооцениваемую структуру обеспечения, что означает нали-

чие значительных сумм затрат производства (в сельском хозяйстве), 
полуфабрикатов (незавершенного производства) или продукции, спрос 
на которую колеблется (промышленность), не котирующиеся на бирже 
ценные бумаги. 

Четвертая группа охватывает предприятия с недостатком 
обеспечения. 

Поскольку в реальной жизни эти факторы действуют в комплексе, 
возможно, что влияние положительных факторов может нивелировать 
действие отрицательных; возможно и другое - отрицательное влияние 
одного фактора будет умножаться действием другого. Конкретно эта 
взаимосвязь факторов при рассмотрении проблемы риска возврата 
кредита может быть представлена следующей классификацией типов 
предприятий. Наименьший риск невозврата кредита имеют 
предприятия. отнесенные к первому типу. Это предприятия, имеющие 
безукоризненное финансовое состояние независимо от наличия и 
качества обеспечения, или предприятия, располагающие 
безукоризненным обеспечением независимо от их финансового 
состояния. 

Действительно, основными источниками возврата кредита, как из-
вестно, являются: выручка от реализации и ликвидные активы, в том 
числе служащие обеспечением кредита. Следовательно, риск невозвра-
та кредита минимален либо отсутствует вообще, если имеются в нали-
чии оба фактора или по крайней мере один из них. Именно во втором 
случае происходит нивелирование отрицательного действия одного 
фактора за счет положительного влияния другого фактора. В отноше-
нии этого типа предприятий (кроме тех, кто имеет неудовлетворитель-
ное финансовое состояние) целесообразно считать основной формой 
обеспечения возвратности кредита выручку от реализации, не прибе-
гая к юридическому оформлению гарантий. Для указанной группы 
предприятий механизм возврата кредита будет строиться на доверии, 
основанном на устойчивом финансовом состоянии заемщика. В этом 
случае банк не придает значения ни достаточности, ни качеству 
обеспечения. 

Кредитование предприятий, имеющих неудовлетворительное 
финансовое состояние, но отнесенных к первому типу вследствие 
наличия безупречного обеспечения, целесообразно осуществлять под 
залог соответствующих ценностей. Некоторый риск невозврата 
кредита в этом случае сведен к минимальному. 

Предприятия, отнесенные ко второму, третьему и четвертому ти-
пам при наличии определенного риска, в целом являются кредитоспо-
собными. Они имеют экономические предпосылки для возврата креди-
та, которые должны быть закреплены юридически. Но формы 
обеспечения возвратности кредита должны быть дифференцированы. 

Для предприятий второго типа целесообразно использовать залог 
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материальных ценностей с учетом оценки качества обеспечения. 
Для предприятий третьего типа целесообразно использовать как 

залог ценностей, так и гарантию, а может быть обе формы. Выбор 
формы будет зависеть от реальной экономической ситуации: оценки 
состава обеспечения и финансового состояния клиента.



 

 

Предприятия четвертого типа целесообразно кредитовать либо под 
гарантию финансово устойчивой организации, так как они имеют не-
достаточные собственные источники для погашения ссуд, либо заключив 
договор страхования от риска невозврата кредита. Одновременно 
логично повысить процентную ставку за пользование ссудами. Эти пред-
приятия обладают повышенным риском несвоевременного возврата 
кредита, поэтому банк должен уделять особое внимание анализу их 
финансового состояния и составу обеспечения. 

И наконец, пятый тип предприятий требует особого внимания и от-
ношения со стороны банка в связи с высокой степенью риска. Однако 
этот тип предприятий также неоднороден. Одна их часть при существен-
ной реорганизации производства и менеджмента, а также финансовой 
поддержке банка может выправить свою репутацию. Эти предприятия 
банк не должен оставлять без помощи, оказывая ее на условиях поручи-
тельства (гарантии). Другую часть предприятий можно признать безна-
дежной, в ней устанавливать кредитные отношения не рекомендуется. 

Следует отметить, что изложенная выше система оценки и защиты от 
риска невозврата кредита рассчитана на переходный период, когда еще 
отсутствуют многие элементы рыночного механизма, не развит рынок 
ценных бумаг, только начался процесс приватизации, нет зако-
нодательства о залоге, в том числе об ипотеке, и т.д.

Глава 14 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЛАТЕЖНОГО ОБОРОТА И 
МЕЖБАНКОВСКИЕ КОРРЕСПОНДЕНТСКИЕ 

ОТНОШЕНИЯ 

14.1. ОСНОВЫ ПЛАТЕЖНОГО ОБОРОТА 

Современная экономика любого государства представляет собой 
широко разветвленную сеть сложных взаимоотношений миллионов 
входящих в нее хозяйствующих субъектов. Основой этих взаимосвязей 
являются расчеты и платежи, в процессе которых происходит 
удовлетворение взаимных требований и обязательств. Платежная 
система страны - неотъемлемый элемент рыночной экономики, через 
которую реализуются различные экономические возможности. 
Создание надежной платежной системы в России имеет особую 
значимость и является одной из ключевых проблем реформирования 
экономики на переходном этапе страны к рынку. 

Реализация валового продукта, использование национального до-
хода и все последующие перераспределительные процессы в 
экономике обеспечиваются на основе потока денег в наличной и 
безналичной формах - денежного оборота как совокупности за 
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определенный период всех платежей, опосредующих движение 
стоимости в денежной форме между финансовыми и нефинансовыми 
агентами во внутреннем и внешнем экономических оборотах страны. 

Главные составляющие денежного оборота: наличноденежный и 
безналичный обороты. Основную часть его - платежный оборот, в 
котором деньги функционируют как средство платежа, используют для 
погашения долговых обязательств. Он осуществляется как в наличной, 
так и в безналичной форме. Весь безналичный оборот является 
платежным, ибо предполагает разрыв во времени движения товара и 
денежных средств, т.е. функционирование денег в качестве средства 
платежа. Безналичный платежный оборот совершается 
преимущественно через банки. Часть его обслуживается платежными 
инструментами, минуя банк. Являясь преобладающим (до 90 % всего 
денежного оборота), он осуществляется в виде записей по счетам 
плательщиков и получателей денежных средств в кредитных 
учреждениях, а также путем зачетов взаимных требований и передачи 
оборотных документов (векселей, варрантов и т.п.). Соответственно 
экономические процессы в народном хозяйстве опосредуются 
преимущественно безналичным платежным оборотом. 

Счет в банке - сердттевина его взаимоотношений с клиентом. Для 
расчетных операций используются разнообразные типы счетов. Среди 
них для обслуживания текущей (основной) деятельности выделяются 
счета до востребования, именуемые в силу особенностей каждой 
страны по- разному, например, во Франции - текущие,в США - 
чековые, в Германии - жиросчета, в России - расчетные. Операции по 
расчетному счету предприятия показывают изменения его долговых 
требований и обязательств и в рамках предприятия отражают 
распределение и перераспределение ВНП и НД. Сюда поступают: 
выручка от реализации продукции (выполненных работ, оказанных 
услуг), включая часть экспортной выручки, полученной от 
нерезидентов в результате обязательной продажи на внутреннем 
валютном рынке; прочие поступления. С расчетного счета 
удовлетворяются долговые обязательства по выплате заработной платы 
работающим, отчислениям налогов в бюджет, взносам во внебюд-
жетные фонды, страховым платежам, оплате сырья, материалов, 
топлива, энергии, комплектующих соответствующим поставщикам, 
погашению ссуд, векселей и других финансово-кредитных 
инструментов. 

В целом же банковская система выступает исходным пунктом кру-
гооборота наличных денег и безналичных платежей, а создание пла-
тежных средств, являющееся ее важнейшей функцией, тесно связано с 
проводимыми этой системой кредитными операциями. Денежные сред-
ства на расчетных и других аналогичных счетах в банках отражаются 
посредством записей остатков, оборотов по лицевым счетам 
вследствие безналичных расчетов. Главным источником этих средств 
являются ссуды банков по известной формуле loans make deposits - 
ссуды создают вклады. Когда банк предоставляет кредит клиенту, он 
открывает ему счет до востребования в пассиве своего, баланса на 
сумму выданной ссуды. При этом активы банка увеличиваются на 
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данную сумму долгового требования к клиенту и одновременно 
увеличиваются пассивы, куда поступает ссуда. Поскольку 
предприятия, частные лица в процессе расчетно-кассового 
обслуживания напрямую связаны с банками, прерогативой именно 
последних является превращение долговых требований к своим 
клиентам в платежные средства. Открывая им счета до востребования, 
банки тем самым увеличивают денежную массу. Затем вклады 
мобилизуются клиентами посредством чеков или поручений по пере-
числениям в процессе безналичных расчетов. Связь последних с кре-
дитными отношениями очевидна, во-первых, в силу того, что при их 
проведении деньги выполняют функцию средства платежа (погашения 
долгов). Во-вторых, разрыв во времени между началом и окончанием 
платежа придает последнему кредитный характер, а проводимая при 
этом платежная операция является, по сути, и кредитной, опосредую-
щей кредитные отношения с организациями, оказывающими платеж-
ные услуги, как правило, банками. Например, перечисление средств со 
счета согласно поручению плательщика означает уменьшение ему дол-
га со стороны банковской системы и увеличение - получателю средств. 

Таким образом, денежная масса представляет результат взаимодей-
ствия двух потоков. Один поток - выпуск денег, означающий распределение 
платежных средств через банки среди экономических агентов, испытыва-
ющих потребность в деньгах; другой - возврат денег должниками, имеющий 
место при уменьшении долговых требований в активах банков из-за уплаты 
долгов. Ввиду того, что выпуск платежных средств происходит активнее, чем 
возврат, денежная масса имеет тенденцию к увеличению. 

Важно отметить, что производные денежного оборота - денежная 
масса и объем кредитов - наряду с валютным курсом являются 
главными объектами денежно-кредитной политики. Ясно, что в деле 
управления этими объектами неоценимую роль играет исследование их 
исходных начал - денежных и кредитных потоков (оборотов) путем 
учета и анализа всех операций (сделок), осуществляемых посредством 
денег и кредита. Такие потоки могут подразделяться по основным 
видам сделок, подразделениям и секторам экономики, регионам, 
вплоть до потоков в каждом первичном звене общественного 
производства - предприятии. Большой опыт разработки учета 
указанных потоков накоплен в США, где соответствующая отчетность 
по инициативе Совета управляющих ФРС является регулярной. 

В России в условиях создания рыночной экономики с целью 
углубления анализа денежно-кредитной политики делаются только 
первые шаги в данной области, что во многом связано с платежным 
кризисом в народном хозяйстве, обусловившим, по сути, его "товарно-
безденежный характер" и приведшим к разрушению платежно-
расчетных отношений между предприятиями, банками и государством. 
ЦБ РФ проводятся исследования платежного оборота по данным своих 
подразделений. Региональные обследования платежного оборота 
проводятся и многими главными управлениями ЦБ РФ, особенно в 
Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Рязани, Туле и др. 

Министерством финансов РФ в середине 90-х годов сделана 
попытка изучения платежного оборота на микроуровне. Введена 
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отчетность для юридических лиц (кроме бюджетных учреждений, 
страховых организаций и банков) о движении денежных средств. Она 
во многом сходна с формой платежного календаря как элемента 
оперативного финансового планирования и, по существу, представляет 
отчет о выполнении намеченных показателей. Подобная информация 
обеспечивает оперативный контроль за поступлением и 
использованием денежных (и особенно наличных) средств 
предприятий-налогоплательщиков, а также состоянием расчетов в 
народном хозяйстве. Обобщение информации по отраслям; регионам и 
другим массивам данных позволяет проанализировать и со-
ответствующие денежные потоки реального сектора экономики. 

Представляет интерес также система платежного мониторинга, раз-
работанная в начале 90-х годов ЦЭМИ РАН и ГВЦ ЦБ РФ, суть кото-
рой состоит в отслеживании всех первичных платежных документов, 
отражающих проведение коммерческих операций, записях данных 
платежного оборота в блочном матричном балансе - квадратной систе-
ме счетов, дебеты которых расположены по вертикали, а кредиты - по 
горизонтали. Платежный мониторинг рекомендуется использовать фи-
нансово-промышленным группам (ФПГ) для контроля за информаци-
онными потоками, циркулирующими внутри ФПГ. 

Итак, операции коммерческих банков по расчетно-кассовому 
обслуживанию клиентов, выполняемые ежедневно, а по сути ежечасно, 
занимают центральное место в их деятельности. В своей совокупности 
эти операции формируют устойчивые потоки безналичных платежей от 
по
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№ 
п/п Содержание элементов 

2 

1 

купателей к поставщикам, от налогоплательщиков - в бюджет и во вне-
бюджетные фонды и т.п. Подавляющая часть платежей идет от 
каждого банка к другим банкам, и лишь меньшая доля относится к 
операциям внутри самого банка. Определенный объем расчетов 
проводится без участия кредитных организаций и подвержен 
наименьшему регулированию со стороны центрального банка. 
Организация платежей осуществляется посредством выработанных 
наукой и практикой многообразных форм и способов расчетов, 
платежных инструментов, коммуникационных систем перевода денег. 
С одной стороны, они используются при обслуживании расчетных 
взаимоотношений в реальном секторе экономики, образуя 
межхозяйственные расчеты, а с другой - органически переплетаются с 
названными элементами безналичных расчетов только уже в финансо-
вом секторе - в межбанковских корреспондентских отношениях. 
Следовательно, специалисты банка должны иметь четкие и глубокие 
знания в области расчетов того и другого секторов, а также в 
организации платежного оборота в целом. 

14.2. ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЭЛЕМЕНТЫ 

Формой организации безналичного платежного оборота является 
платежная система. 

ПЛАТЕЖНАЯ СИСТЕМА СТРАНЫ есть совокупность законода-
тельно регулируемых элементов, обеспечивающих выполнение 
долговых обязательств, возникающих в процессе экономической 
деятельности. 

Классификация этих элементов и основное содержание приводятся 
в табл. 14.1. 

Таблица 14.1 
Платежная система России и ее элементы

 

Признак классификации 

элементов
 

 

Субъекты (участники) 

расчетных взаимо-

отношений 

Объект расчетов 

(назначение платежа) 

Нефинансовый 

сектор: предприятия, 

организации, фирмы, бюджетные, общественные и 

другие организации - межхозяйственные 

расчеты; в том числе: 

личный сектор - население; финансовый 

сектор: банки и другие кредитные организации - 

межбанковские расчеты Товары и услуги - 

платежи по товарным операциям; взносы в 

бюджет, во внебюджетные фонды; платежи по 

ссудам, векселям и другим финансово-кредитным 

инструментам; платежи по нетоварным операциям
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3 

4 

5 

6 

 

Средства проведения 

безналичных расчетов 

Место проведения 

расчетов 

Принципы организации 

безналичных расчетов - 

основополагающие 

начала их проведения 

Время платежа 

(предусматривается в 

договорах) 

Записи по счетам в 

кредитных 

учреждениях о 

перечислении 

средств Зачеты 

взаимных 

требований и 

обязательств 

(взаимные 

расчеты) 

Передача ряда 

оборотных документов - 

простых и переводных 

векселей, варрантов и других долговых 

обязательств Внутригосударственные: 

• одногородние - в пределах одного населенного 

пункта; 

• иногородние - за его пределами; 

• межгосударственные (международные) - с 

контрагентами других государств 

Правовой режим - обусловленность расчетов 

законами, подзаконными и нормативными актами; 

осуществление расчетов преимущественно по 

счетам кредитных организаций; поддержание 

ликвидности на уровне, обеспечивающем 

бесперебойное осуществление платежей; наличие 

акцепта (согласия) на платеж, списание средств со 

счета; 

срочность платежа согласно заключенному 

договору; взаимный контроль участников 

расчетов; имущественная ответственность 

участников расчетов за соблюдение договорных 

условий Срочный платеж: 

• до начала торговой операции (сделки) - 

авансовый платеж; 

• немедленно после совершения операции; 

• через определенный срок после завершения 

торговой операции (сделки) - на условиях 

коммерческого кредита; 

досрочный платеж - до истечения установленного 

срока; 

плановые платежи (по открытому счету) - 

периодические платежи по мере получения 

товаров (оказания услуг); отсроченный 

платеж - путем пролонгации первоначально 

установленного срока; просроченный платеж 

- с истекшим сроком платежа  
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8 

9 

10 

7 Коммуникационные 

системы перевода денег 

Форма расчетов - 

установленная законо-

дательством специфиче-

ская форма движения, 

присущая определен-

ному платежному 

инструменту в 
платежном обороте 
Способ платежа - способ 
погашения долгового 
обязательства 

Платежные 
инструменты 

Почтовая 

связь: 

специальные 

службы: 

• органы спецсвязи; 
• фельдъегерская 
служба; 
• курьеры; 
• служба 

инкассации: 

телеграфно-

телетайпная 

связь; 

телефонная 

связь; 

электронная 

связь; 

• международные 

телекоммуникации: 
СВИФТ - Общество всемирных межбанковских 
телекоммуникаций, Интернет и др. 
Перевод: 

• кредитовый; почтовый; 

• дебетовый; 

открытый счет (плановые платежи); 

аккредитив; 

инкассо 

Валовой (брутто) способ - списание средств со 

счета (перевод) в полной сумме, указанной в 

расчетном документе; зачет взаимных требований 

и обязательств (клиринг) и списание со счета 

суммы сальдо зачета Инструменты кредитовых 

переводов: 

• платежные поручения о кредитовых 

перечислениях; 
• платежные требования; инструменты дебетовых 
переводов: 
• векселя; 
• чеки; 
• инкассовые поручения о дебетовых списаниях в 

соответствии с законодательством (бесспорные и 

безакцептные списания); 
промежуточные инструменты, при использовании 
которых могут применяться как кредитовые, так и 
дебетовые переводы: 
• аккредитивы; 
• пластиковые карточки; 
• банковские; 
• дебетные; 
• кредитные; 
• небанковские  
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11 

12 

13 

14 

Платежные 
инструменты 

Возмездность 
или безвозмездность 
платежей 

Наличие гарантии 

платежа 

Наличие промежу-

точных звеньев 

(посредников) в 

расчетах Риски в 

расчетах 

Вещность носителя 

платежных 

инструментов: 

• бумажные; 

• пластиковые 

(дебетные, кредитные 

карточки); 

• дискеты; 

• электронные 

импульсы Возмездные 

- в возмещение 

полученных товаров, 

финансовых 

инструментов, 

оказанных услуг; 

безвозмездные - трансферты - в порядке 

исполнения государственных расходов, а также 

другие платежи без получения 

соответствующего возмещения Гарантированные 

платежи: 
• векселями; 

• чеками; 

• аккредитивами; негарантированные платежи: 

• поручениями на списание средств по обяза-

тельствам (исполнительным листам, бюджету, 

внебюджетным фондам и т.п.), помещенными в 

картотеку № 2 к счету 
при отсутствии средств; 

• платежными требованиями 

Без участия посредников - прямые расчеты 

между плательщиком и получателем; с участием 

посредников - транзитные расчеты 

Правовой риск - неопределенность правовых 
условий проведения расчетов; 
риск неликвидности - отсутствие возможности 
удовлетворить требования кредитора 
в установленные или оговоренные сроки 
(риск задержки платежа); 
кредитный риск - отсутствие возможности 

удовлетворения требования кредитора в 

полном объеме (риск неполучения платежа 

вообще); 

системный риск - отказ одного из участников 

расчетов выполнить свои обязательства; 

приводит к аналогичным отказам со стороны 

других участников;



Содержание элементов 
Признак классификации 

элементов 

№ 

п/п 

Продолжение 
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1
5 

1
6 

 

Риски в расчетах 

Очередность платежей - 

последовательность 

списания средств с 

расчетных, текущих и 

других счетов (кроме 

ссудных счетов и счетов 

по зачету) при наличии 

нескольких срочных и 

просроченных платежей 

и недостаточности 

средств для их 

погашения Величина 

платежей межсистемныи риск - вероятность 

распространения риска между взаимосвязанными 

платежными системами; временной риск - 

обусловлен разницей 

в часовых поясах мест проведения расчетов; 

операционный риск - сбои в работе оборудова-

ния или ошибки служащих; риск мошенничества 

- возможность предпринять действия, носящие 

криминальный характер, например умышленно 

изменить реквизиты платежных инструментов 

или незаконно получить деньги 

Установлена Гражданским кодексом, 

частью второй, ст. 855 

Оптовые (крупные) платежи; 

розничные (мелкие) платежи
 

Табл. 14.1 дает четкое представление о сложнейшем 
механизме расчетных взаимоотношений в экономике России. Здесь, 
так же, как и в других странах, идет непрерывный процесс эволюции 
платежной системы с целью повышения скорости, надежности, 
экономичности. 

От соблюдения этих требований напрямую зависят обеспечение 
нормального кругооборота товаров и денег (своеобразного "обмена 
веществ") в народном хозяйстве, рентабельность и ликвидность 
хозяйствующих субъектов, устойчивость функционирования 
межбанковских денежных рынков и рынков ценных бумаг, 
эффективность денежно-кредитного регулирования экономики со 
стороны центрального банка. 

К факторам, определяющим степень развития платежной системы 
любого государства, относятся: общий уровень развития экономики, 
особенности банковского законодательства, сложившиеся традиции в 
расчетах (платежные обычаи). 

Все элементы платежной системы тесно взаимосвязаны. Например, 
международные расчеты, как правило, являются оптовыми и электрон-
ными; оптовые (внутренние и международные) - обычно электронные;
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розничные - малые, дорогостоящие, нередко с использованием бумаж-
ных носителей. И оптовые, и розничные платежи могут 
осуществляться обоими способами: брутто и нетто. Однако, как 
правило, оптовые расчеты осуществляются валовым (брутто) 
способом, розничные - посредством клиринга (нетто). 

Приведенная классификация элементов платежной системы по 
своему составу и содержанию небесспорна, так как понятийный 
аппарат в данной области окончательно не сформировался. В первую 
очередь это относится к самим понятиям "платежная система", 
"безналичные расчеты", а также к их базовым элементам: принципы 
организации, формы, платежные инструменты, способы платежа, 
риски.Что касается понятия "безналичные расчеты", то в 
отечественных и зарубежных источниках выделяются два связанных с 
ним понятия: 

1. Собственно расчеты - settlement (англ.) - как 1) "обмен информа-
цией между плательщиком и получателем денег, а также финансовыми 
посредниками (банками) о порядке и способах погашения 
обязательств"; 2) "процесс урегулирования взаимных расчетных 
претензий"; 

2. Платеж - payment (англ.) - как 1) "безотзывная и безусловная 
передача денег плательщиком получателю, завершающая процесс 
расчетов"; 2) "акт, которым хозяйствующий субъект освобождается от 
долга". 

Мало изучены, также структура элементов безналичных расчетов в 
разрезе составных частей и ее влияние на состояние, динамику и 
эффективность расчетов. Особо важное теоретическое и практическое 
значение имеет выяснение взаимосвязи проведения безналичных 
расчетов в нефинансовом и финансовом секторах. Несомненно, что 
расчеты в первом представляют основание всей системы расчетов и 
оказывают определяющее влияние на ее развитие. Состав и структура 
безналичных расчетов представлены схемой нас. 312. 

К концу 90-х годов соотношение безналичных расчетов, обслужи-
вающих нефинансовый сектор России, проводимых без участия и с 
участием кредитных организаций, сложилось примерно поровну. В 
результате так называемые "живые деньги" - сумма всеобщих 
платежных средств (денежная масса), как один из главных объектов 
современного денежно-кредитного регулирования, использовались в 
половине экономического оборота страны, отчего не могли быть 
достигнуты и должные успехи такого.регулирования. Значительное 
место в российской практике занимали товарообменные операции - 
безналичные платежи без участия денег, имеющих законную 
платежную силу, а именно векселем (как правило, вразрез с его 
экономической природой), путем бартера и прочими псевдоденьгами. 
С другой стороны, во многом из-за этих обстоятельств августовский 
(1998 г.) кризис банковской системы, при котором многие банки стали 
финансово неустойчивыми, а совокупный капитал банков резко 
сократился, в гораздо меньшей степени отразился на реальном секторе 
экономики, чем это должно было бы случиться в условиях 
цивилизованного рынка. К тому же большая девальвация рубля после 
кризиса привела к сокращению импорта товаров и соответственно 
импортозамещению их отечественными, а значит, и увеличению по-
ступления в экономику "живых денег", используемых ранее для 
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закупок за границей, "неденежные" расчеты с которой не допускались.
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Расчеты, проводимые без 
участия кредитных 

организаций 

Крупный 
коммерческий 
банк 

Клиринговую 
палату (2,1%) 

Расчеты, проводимые банками и другими 
кредитными организациями: брутто и 

нетто- расчеты

 

 

 

 

 

 

 
 

Примечание. Удельный вес расчетов по* 
казан исходя из суммы осу-
ществленных платежей по 
данным годового отчета 
Банка России за 1999 г. 
Доля расчетов по межбан-
ковским корсчетам соста-
вила 7,3%. 

Центральный банк РФ - национальная 
платежная система (60,8%) 
С участием Центрального банка РФ 

- без депонирования средств в 
палате - 
i модель клиринга 

Без участия 
Центрального банка РФ 

- с депонированием 
средств в 
палате - 
2 модель 
клиринга

Внутрибанковские Межфилиальные 

расчеты (плательщик
 расче
ты и получатель средств и 
обслуживаются / одним банком / 
или филиалом) / 

Путем 
взаимных 
расчетов 
(клиринга, 
неттинга) 

Между под-
разделени-
ями одного 
коммерчес-
кого банка 
(29,8%) 

Межхоэяйст- 
венные (между 
предприятиями и 
организациями) 

По прямым 
(между двумя 
банками) 

Через третью 

кредитную 

организацию 

Между 
подразде- 
лениями 
Централь- 
ного банка 

РФ 

Внутрихозяй-
ственные (между 
подразделениями 
предприятия, 
организации) 

Посредством 
оборотных 
документов 
(векселей, 
варрантов и др.) 

Межбанковские 
расчеты по 
корреспондентским 
отношениям (70,2%) 
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В переходных условиях России на пути к рынку, по сути, заново про-
исходит становление платежной системы как важнейшей составной части 
рыночных отношений. Серьезным препятствием для этого стал глубокий 
экономический кризис, одним из проявлений которого явился платежный 
кризис. Последний существенно деформировал многие элементы 
платежной системы, не позволяя развиться рыночному характеру. 

Рассмотрим наиболее важные элементы платежной системы приме-
нительно к внутригосударственным безналичным расчетам в России. 
Хотя в мировой практике формы международных и внутренних расчетов 
тесно взаимосвязаны, они в значительной степени унифицированы и 
базируются на единых принципах. 

14.3. ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗНАЛИЧНЫХ РАСЧЕТОВ 

Принципы организации расчетов - основополагающие начала их 
проведения. 

Первый принцип - правовой режим осуществления расчетов и пла-
тежей - обусловлен ролью платежной системы как основного элемента 
любого современного общества. Сложность и важность расчетных вза-
имоотношений предопределяют необходимость установления единооб-
разия посредством регулирования. Базой последнего служит комплекс 
законов и подзаконных актов (указов президента, постановлений пра-
вительства), а также нормативных актов тех государственных органов, 
которым поручено выполнять функцию регулирования расчетов. 

Главный регулирующий орган платежной системы - Банк России. 
Среди трех его основных задач значится обеспечение эффективного и 
бесперебойного функционирования системы расчетов. На Банк России 
возложены установление правил, сроков и стандартов осуществления 
расчетов и применяемых при этом документов, координация, регули-
рование и лицензирование организации расчетных, в том числе кли-
ринговых, систем. Порядок безналичных расчетов в народном хозяйстве 
определен в Положении о безналичных расчетах в Российской 
Федерации от 9 июля 1992 г. № 14 с последующими изменениями. 

Организация расчетов в той или иной стране во многом обусловлена и 
сложившимися традициями, деловыми обыкновениями и банковскими 
обычаями в использовании различных элементов платежной системы на 
основе постоянного и единообразного их применения. Так, в США, 
Канаде, Великобритании, Франции предпочтение отдается дебетовым 
переводам; в Германии, Нидерландах, Швеции, Бельгии, Японии - 
кредитовым. В России до революции было широко развито вексельное 
обращение. 

В связи с массовостью расчетных операций условия многих из них 
унифицируются. Банком России установлены единые требования к 
оформлению расчетных документов согласно утвержденным стандартам. 
Расчетные документы действительны в течение 10 календарных дней, не 
считая дня их выписки. 

Второй принцип организации расчетов - осуществление их преиму-
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щественно по счетам кредитных организаций. Наличие последних как у 
получателя, так и плательщика - необходимая предпосылка таких рас-
четов. Безналичные расчеты проводятся юридическими лицами и граж-
данами через банк, в котором им открыт соответствующий счет. Для 
расчетного обслуживания между банком и клиентом заключается до-
говор банковского счета - самостоятельный двусторонний (участники 
имеют как права, так и обязанности) гражданско-правовой договор. 
Юридическое оформление и функционирование счетов предприятий в 
банке предопределяются действующим порядком создания предприятий, 
их правовым статусом, а также инструкцией Госбанка СССР от 30 
октября 1986 г. № 28 (с последующими изменениями и дополнениями). 

Согласно Федеральному закону "О банках и банковской деятельнос-
ти" (ст. 30) в договоре Должны быть указаны процентные ставки по 
кредитам и вкладам (депозитам), стоимость банковских услуг и сроки их 
выполнения, в том числе сроки обработки платежных документов, 
имущественная ответственность сторон за нарушение договора, включая 
ответственность за нарушение обязательств по срокам осуществления 
платежей, а также порядок его расторжения и другие существенные 
условия договора. Клиенты вправе открывать необходимое им количе-
ство расчетных, депозитных и иных счетов в любой валюте в банках с их 
согласия, если иное не установлено федеральным законом. 

Банки и другие кредитные учреждения для проведения расчетов меж-
ду собой открывают корреспондентские счета - друг у друга (заключа-
ется договор корреспондентского счета), в обязательном порядке - в 
учреждениях Банка России. 

Тпетий ппинцип - подпержание ликвидности на уровне, обеспечи-
вающем бесперебойное осуществление платежей. Соблюдение этого 
принципа - залог четкого, безусловного выполнения обязательств. Все 
плательщики (предприятия, банки и т. п.) должны планировать поступ-
ления, списания средств со счетов, предусмотрительно изыскивать не-
достающие ресурсы (путем получения кредита или продажи активов) с 
целью своевременного выполнения долговых обязательств. 

Четвертый принцип - наличие акцепта (согласия) плательщика на 
платеж: реализуется применением соответствующего платежного инст-
румента (чека, простого векселя, платежного поручения), свидетельству-
ющего о распоряжении владельца на списание средств, или специального 
акцепта документов, выписанных получателями средств (платежного 
требования, переводного векселя). 

Вместе с тем законодательством предусмотрены случаи бесспорного 
(без согласия плательщиков) списания средств: недоимок по налогам и 
другим обязательным платежам; на основе исполнительных листов, вы-
данных судами; некоторых штрафов по распоряжениям взыскателей и 
др., а также безакцептного списания: за тепло- и электроэнергию, ком-
мунальные и другие услуги. 

Принцип срочности платежа вытекает из самой сути рыночной эко-
номики, неотъемлемым условием которой является своевременное и 
полное выполнение платежных обязательств. Подробное толкование 
срока, его начала и окончания (включая нерабочий день), определенного 
периодом времени, порядок совершения действий в последний день 
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срока даны в первой части ПС РФ (ст. 190-195). 
Значение этого принципа заключается в том, что непрерывно рас-

ходуемые средства на производство товаров,.оказание услуг должны 
возмещаться за счет платежей покупателей в сроки, предусмотренные 
заключенными договорами. Сбои в соблюдении сроков платежей ведут к 
нарушению кругооборота средств и в конечном счете к платежному 
кризису. 

Согласно Положению о порядке проведения операций по списанию 
средств с корреспондентских счетов (субсчетов) кредитных организаций 
(письмо ЦБ РФ от 1 марта 1996 г. № 244) стали указываться реквизиты 
расчетных документов: срок и очередность платежа. 

Важнейший ппинттип организации безналичных расчетов - контроль 
всех участников за правильностью совершения расчетов, соблюдением 
установленных положений о порядке их проведения. 

Имеются определенные особенности в проведении контроля со сто-
роны предприятий и банков. Каждое предприятие является одновременно 
покупателем и продавцом. Выступая покупателем (сырья, материалов и 
других материальных ресурсов для осуществления производства), оно 
контролирует своевременность и правильность исполнения своих 
обязательств перед кредиторами в соответствии с договорами с тем, 
чтобы обеспечить нормальные хозяйственные связи со своими 
контрагентами. Выступая кредитором, т.е. поставщиком своей 
продукции, предприятие в целях увеличения своей выручки проводит 
кредитный контроль за повышением уровня инкассации счетов деби-
торов, предотвращением внеплановых отсрочек платежей, безвозвратных 
долгов, потерь крупных сумм. 

Банки, выступая посредниками между продавцами и покупателями, 
налоговыми органами, населением, бюджетом, внебюджетными фондами, 
осуществляют контроль за соблюдением ими установленных правил 
расчетов. Руководствуясь интересами обслуживаемых клиентов, особенно 
необходимостью поддержания устойчивой кредитоспособности фирм, 
банки нередко, в частности на Западе, принимают на себя весь контроль 
за проведением расчетов. Например, они осуществляют комплекс услуг 
по управлению денежной наличностью: составление кассовых смет, 
инкассацию чеков и счетов дебиторов, тщательный контроль за 
движением средств и размещение на рынке свободных ресурсов. 
Специфический характер носит контроль банков за проведением расчетов 
между банками. 

Однако, как показывает практика, все виды контроля (предваритель-
ный, текущий, последующий, внешний, внутренний) участников рыноч-
ных отношений за выполнением договорных обязательств в силу не-
развитости финансового менеджмента на предприятиях должным 
образом не налажены. Не отрегулирован механизм и правового контроля 
со стороны государства за соблюдением правил игры предприятиями 
различных форм собственности. Эти причины, в свою очередь, стали 
одними из главных в образовании платежного кризиса. Отсюда ослаблено 
применение всех остальных принципов расчетов. 

С изложенным принципом взаимного контроля участников расчетов 
тесно связан принцип их имущественной ответственности за несоблюде-
ние договорных условий. Суть этого принципа заключается в том, что 
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нарушения договорных обязательств в части расчетов влекут применение 
гражданско-правовой ответственности в форме возмещения убытков, 
уплаты неустойки (штрафа, пени), а также иных мер ответственности. 

Надлежащий контроль позволяет предотвратить неисполнение обя-
зательств, как своих, так и контрагентов, а если оно наступило со сто-
роны последних - практически полностью возместить причиненные 
убытки и тем самым ослабить негативные последствия. Возможности для 
этого значительно расширились благодаря совершенствованию за-
конодательства, значительно дополнившего прежние (до перехода к 
рынку) меры воздействия за невыполнение денежных обязательств. 

В связи с реформами в России, пожалуй, ни в одной сфере экономи-
ческих отношений, за исключением налоговых, не было принято столько 
законных и подзаконных актов, как в области расчетных взаимоотно-
шений. Основное место среди них занимают акты по усилению имуще-
ственной ответственности за нарушение обязательств при осуществлении 
расчетов. 

В ГК РФ (часть первая, ст. 395) значительно усилена ответственность 
за неисполнение денежного обязательства. Дальнейшее развитие полу-
чило правовое регулирование процесса взыскания недоимок по налогам и 
другим обязательным платежам, в том числе в государственные 
внебюджетные фонды. Вместе с тем в связи с неплатежеспособностью 
многих банков после августовского (1998 г.) кризиса и невозможностью 
по этой, не зависящей от клиентов причине осуществления ими платежей, 
включая платежи по налогам в бюджет, было принято постановление 
Конституционного суда Российской Федерации от 12 октября 1998 г. № 
24-П о том, что обязанность юридического лица по уплате налога 
прекращается со дня списания кредитным учреждением платежа с 
расчетного счета плательщика независимо от времени зачисления сумм 
на соответствующий бюджетный или внебюджетный счет. 

В целях обеспечения своевременного поступления средств в бюджеты 
всех уровней и государственные внебюджетные фонды Банк России 
письмом от 18 июня 1999 г. № 182-Т предусмотрел следующее. К кредит-
ным организациям, не обеспечивающим по поручению налогоплатель-
щиков своевременное перечисление средств по указанному назначению и 
имеющим непрерывно в течение 3 и более рабочих дней картотеку к 
внебалансовому счету № 90904 "Не оплаченные в срок расчетные доку-
менты из-за отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной 
организации" территориальные учреждения Банка России за нарушения 
кредитными организациями сроков осуществления безналичных расче-
тов, установленных ст. 80 Федерального закона "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)", применяют меру воздействия в 
виде ограничения на проведение расчетов по поручению юридических 
лиц в части операций на перечисление средств в бюджеты всех уровней и 
государственные внебюджетные фонды на срок до 6 месяцев в порядке, 
предусмотренном инструкцией Банка России от 31 марта 1997 г. № 59. 

Взаимные претензии между плательщиком и получателем средств 
рассматриваются обеими сторонами без участия банковских учреждений. 
Спорные вопросы решаются в суде, третейском суде и арбитраже. 
Претензии к банку, связанные с выполнением расчетно-кассовых опе-
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раций, направляются клиентами в письменной форме в обслуживающий 
их банк. Последний ведет переписку по этим претензиям между собой и с 
участием РКЦ. 

Несмотря на предпринимаемые меры, проблема укрепления принципа 
имущественной ответственности в процессе организации расчетов 
осталась одной из трудноразрешимых. Как свидетельствует практика 
работы арбитражных судов, функционирующих в России с 1993 г., самые 
болезненные дела связаны с расчетами. 

Наибольшее количество претензий и исков, предъявляемых в связи с 
неисполнением обязательств по договорам, связано с ненадлежащим 
исполнением или неисполнением условий расчетов за товар. Недоста-
точная ответственность недобросовестных получателей продукции стала 
одной из причин массового характера несвоевременных платежей. 

Подытоживая изложение двух последних взаимосвязанных между 
собой принципов организации безналичных расчетов, следует отметить, 
что пока еще не налажена целостная система контроля за сферой расчетов 
со стороны органов, призванных его осуществлять: коммерческих банков 
и ЦБ РФ, Минфина РФ, Министерства РФ по налогам и сборам, 
Федеральной службы налоговой полиции РФ, прокуратуры, ар-
битражных, третейских судов. Во многом это связано со становлением 
новых условий деятельности самих этих органов применительно к ры-
ночной экономике, а также недостатками в создании соответствующей 
законодательной базы. 

14.4. РАСЧЕТЫ В НЕФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ 

(В НАРОДНОМХОЗЯЙСТВЕ) 

Конкретные формы расчетов, способы платежа предусматриваются 
предприятием в договоре (соглашении). Условие о расчетах в договоре 
является одним из наиболее значимых. 

Выбор формы расчетов определяется видом товара, спросом и его 
предложением, характером хозяйственных связей между контрагентами 
сделки, способом транспортировки грузов, финансовым положением 
контрагентов. Этот выбор также определяется соотношением во времени 
поставки товара и оплаты за него. В результате при оптимальном выборе 
форма расчетов в договоре будет выполнять еще и функцию правового 
средства обеспечения обязательства. 

ПЕРЕВОД. В переходных условиях к рыночной экономике наиболее 
распространенной формой расчетов стал перевод. В соответствии с 
классификацией Банка международных расчетов в г. Базеле, применяемой 
во многих странах, перевод подразделяется на кредитовый и дебетовый. 

КРЕДИТОВЫЙ ПЕРЕВОД. В России используется преимущественно 
кредитовый перевод, занимающий более 90% платежного оборота, что 
обусловлено сложившимися традициями, а также отсутствием гарантии 
дебетовых переводов в условиях платежного кризиса. Инициатива начала 
кредитового перевода в банковской системе принадлежит плательщику 
(дебитору), дающему распоряжение кредитовать счет получателя 
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(кредитора). В качестве платежного инструмента используется платежное 
поручение о дебетовых списаниях. 

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ. Положением о базналичных расчетах в 
РФ (п. 3.1) платежное поручение определено как распоряжение владельца 
счета (плательщика") обслуживающему его банку перевести 
определенную денежную СУММУ на счет получателя средств, открытый в 
этом или другом банке. 

Схема документооборота при расчетах переводом по поручению 
клиентов отличается простотой. Именно поэтому данная форма в первую 
очередь подверглась нововведениям, в частности автоматизации. Наряду 
с переводом по почте, телеграфу все большее распространение получает 
электронный перевод. 

Переводы через банк платежными поручениями применяются для 
платежей за товары и услуги: срочных - сразу после отгрузки (путем 
прямого акцепта товара), а также частичных платежей при крупных 
сделках; досрочных и отсроченных платежей - в рамках договорных 
отношений без ущерба для финансового положения сторон. Все виды 
нетоварных платежей практически полностью осуществляются посред-
ством переводов платежными поручениями. 

Используя данную форму расчетов, поставщик (получатель средств) 
несет риски, во-первых, задержки выписки плательщиком платежного 
поручения из-за отсутствия или недостаточности средств, или невоз-
можности получения ссуды; во-вторых, несвоевременного поступления 
(или вовсе неполучения) средств при исполнении платежного поручения 
соответствующими банками или РКЦ. 

Первый риск можно избежать путем тщательной проработки условий 
расчетов при заключении договора. Что касается второго риска, то и тот, 
и другой банк, а также РКЦ по договору банковского счета обязаны 
соответственно перечислять, зачислять средства и проводить другие 
банковские операции. Местом исполнения денежного обязательства при 
безналичных расчетах считается банк получателя средств - кредитора (ст. 
316 ГК РФ). Если клиент, давший банку поручение о перечислении 
денежных средств на счет своего контрагента, докажет факт 
неисполнения или ненадлежащего исполнения поручения, то банк со-
гласно ст. 866 ГК РФ должен нести ответственность по основаниям и в 
размерах, которые предусмотрены главой 25 ГК РФ. Эта ответственность 
может быть возложена судом и непосредственно на банк, привлеченный 
для исполнения поручения плательщика (обычно банк получателя), когда 
подобный факт имел место в связи с нарушением именно им правил 
совершения расчетных операций. 

Риск, который несет покупатель, заключается в отсутствии гарантии 
своевременной поставки товара, особенно при досрочных плате- 
жах. Такие платежи, кроме указанного риска, обусловливают и потери 
покупателя, связанные с отвлечением из оборота денежных средств и 
фактическим предоставлением поставщику беспроцентной ссуды. 

ДЕБЕТОВЫИ ПЕРЕВОД - платеж, инициатива начала которого 
принадлежит кредитору (получателю платежа), направляющему в об-
ращение платежный инструмент, подтверждающий долг дебитора 
(плательщика). Этим инструментом может быть вексель, чек, 
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инкассовое поручение на бесспорное (безакцептное) списание средств. 
Рассмотрим порядок использования этих инструментов и 
осуществляемых на их основе переводов. 

ВЕКСЕЛЬ. В дореволюционной России, а также в 20-е годы (пери-
од нэпа) расчеты векселем с поставщиками были довольно широко 
распространены. В результате, например, в годы нэпа 60% кредитных 
операций Госбанка СССР составляли операции по учету коммерческих 
векселей. Возрождение рыночных методов хозяйствования вновь выз-
вало к жизни это платежное средство. 

Нормативной базой для его применения является Положение о пе-
реводном и простом векселе, введенное в действие постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 7 августа 1937 г. в связи с присоединением 
СССР в 1936 г. к женевским вексельным конвенциям, в частности 
конвенции, устанавливающей для стран-участниц Единообразный 
закон о переводном и простом векселе (Единообразный вексельный 
закон - ЕВЗ). Предназначался он исключительно для обслуживания 
международных расчетов. Действие Положения на территории России 
было подтверждено постановлениемПрезидиумаВерховного 
СоветаРСФСРот 24июня 1991 г. "Оприменении векселя 
вхозяйственном обороте ", которое разрешило предприятиям, 
организациям и учреждениям использовать вексель для оформления 
сделок по товарным кредитам также внутри страны. 

Более 70 стран базируют свое вексельное законодательство на ЕВЗ: 
Австрия, Бельгия, Болгария, Бразилия, Венгрия, Германия, Греция, 
Дания, Ирак, Италия, Люксембург, Норвегия, Польша, Франция, Шве-
ция, Югославия, Япония и др. А в Англии, Австралии, Израиле, Ин-
дии, Канаде, США и др. (всего в более 40 странах) вексельное законо-
дательство основывается на английском Законе о переводных векселях 
(1882 г.) и соответственно на англо-американской системе вексельного 
права. 

Поскольку Положение о переводном и простом векселе не имеет 
связи с российской внутренней правовой системой и последней не ис-
пользуются имеющиеся в Положении юридические конструкции и тер-
мины, его действие парализуется отсутствием норм, обеспечивающих 
механизм реализации. Разрешению многих проблем способствует Фе-
деральный закон "О переводном и простом векселе"от 11 марта 
1997г. №48-ФЗ. 

ВЕКСЕЛЬ - безусловное абстрактное письменное долговое обяза-
тельство строго установленной законом формы, дающее его владельцу 
(векселедержателю) бесспорное право по.наступлении срока требовать 
от должника (векселедателя) или акцептанта уплаты денежной суммы. 

Векселя классифицируются по ряду признаков. Одним из основных 
является вид правоотношений: обязательство или поручение должника 
(эмитента) уплатить долг. Соответственно различаются простой и пе-
реводный векселя. 

ПРОСТОЙ ВЕКСЕЛЬ - письменный документ, по которому заемщик 
(векселедатель) обещает (обязуется) уплатить векселедержателю 
(бенефициару) или по его указанию третьему лицу определенную сум- 
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мув определенный срок. В практике он получил название "соловексель", 
ибо после подписания заемщиком и выдачи первому держателю ответ-
ственность числится за одним лицом - векселедателем. 

ПЕРЕВОДНЫЙ ВЕКСЕЛЬ - письменный документ, по которому 
кредитор (трассант) поручает своему дебитору (трассату) выплатить 
определенную сумму в установленный срок определенному лицу (ре-
митенту). Синоним переводного векселя - тратта (от лат. trahere - тащить, 
тянуть). 

Отличия этих видов векселя состоят в следующем: 
1. Простой вексель есть обычная долговая расписка должника - обе-

щание уплатить. 
Переводный вексель - предложение (оферта) кредитора должнику 

уплатить получателю (ремитенту) сумму денег. 
2. Простой вексель предполагает участие двух лиц - векселедателя 

(должника) и получателя (кредитора). 
В переводном векселе участвуют три лица: векселедатель (кредитор) - 

трассант, плательщик (дебитор) - трассат, векселедержатель (получатель 
платежа по векселю) - ремитент. 

3. В простом векселе векселедатель - плательщик (дебитор) по отно-
шению к векселедержателю (кредитору) или по указанию этого вексе-
ледержателя - по отношению к третьему лицу всегда лично оплачивает 
вексель, а значит, не требуется акцепт векселя. 

В переводном векселе векселедатель - кредитор, предлагающий сво-
ему дебитору оплатить долг не ему, а третьему лицу, по отношению к 
которому данный кредитор скорее всего является должником (или са-
мому векселедателю, если вексель подписан с оборотом на себя). Т.е. он 
не лично платит свой долг, а по его просьбе это делает другое лицо. 
Посредством переводного векселя уплата долга переводится на другое 
лицо. Отсюда название - переводный вексель. Обязательство векселе-
дателя приобретает своеобразный условный характер: "Я заплачу, если 
не заплатит плательщик". 

Соответственно требуется акцепт переводного векселя в виде надписи 
плательщика на лицевой стороне векселя. Лишь после этого он 
(акцептованной вексель) приобретает силу исполнительного документа. 
Не исключен и протест в неакцепте переводного векселя. 

Процесс обращения простого и переводного векселя представлен на 
рис. 14.1 и 14.2. 

Помимо рассмотренных основных видов векселей можно определить 
и другие их разновидности (табл. 14.2). 
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1 - покупатель (векселедатель) вручает вексель продавцу (векселедержателю); 

2 - продавец (векселедержатель) отгружает товар, продукцию, выполняет работы, ока 

зывает услуги покупателю, заказчику; 

3 - продавец предъявляет вексель к оплате; 

4 - покупатель оплачивает вексель. 

Рис. 14.1. Процесс обращения простого векселя 

 

1 - векселедатель (трассант) направляет плательщику (трассату, т.е. лицу-должнику) 

товар, а также тратту; 

2 - плательщик (трассат) возвращает акцептованный вексель векселедателю (трассанту); 

3 - векселедатель (трассант) направляет акцептованный вексель ремитенту - получа 

телю денег по переводному векселю; 

4 - ремитент направляет вексель трассату к оплате; 

5 - трассат оплачивает вексель и одновременно гасит вексель, делая отметку об оплате 

на его оборотной стороне. 

Рис. 14.2. Процесс обращения переводного векселя

РЕМИТЕНТ   

i 
3 

ь —1 ------------- »  

   

ТРАССАНТ —*— ТРАССАТ 
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Классификация векселей 
Признак классификации Вид векселя 

1. Способ обозначения в бумагах личности  

кредитора (способ легитимации  

держателя) и способ передачи ценных 
бумаг: 

 

• кредитор обозначен как предъявитель, • предъявительские 
либо не назван; (простые и переводные) 
• кредитор обозначен как определенное • ордерные 
лицо или "его приказу"; (простые и переводные) 
• кредитор обозначен как определенное • именные - ректа-векселя 

лицо с оставлением записи о нем (простые и переводные) 
у эмитента ценной бумаги. Передача  

в дальнейшем таких ценных бумаг  

оформляется договором о цессии -  

уступке права требования от цедента  

(кредитора) к цессионарию (другому  

лицу). При этом обязательно уведомля-  

ется эмитент, делающий на договоре  

о цессии соответствующую отметку.  

2. Вид должника (эмитента):  

• клиенты банков при получении банковс- • простые (соло) векселя 

ких ссуд;  

• государство; • казначейские векселя (простые 
(соло) векселя) 

• банки; • банковские (простые и 
переводные) 

• физические и юридические лица. • простые и переводные векселя 
3. Цель и характер сделок,  

лежащих в основе эмиссии векселей:  

• сделки купли-продажи в кредит • коммерческие 
продукции (услуг); (товарные или торговые) - 

простые и переводные 
• ссудные сделки. • финансовые - простые 
4. Наличие или отсутствие обеспечения  

сделки, опосредуемой векселем:  

• обеспеченные - покрытые - • коммерческие (товарные), 
под реальную сделку; финансовые. Обеспечены 

суммами, которые поступят от 
продажи купленных посредством 
векселей товаров 

• необеспеченные фиктивные • выписываются "по дружбе" 
под фиктивную сделку одним предприятием другому 
("квазивекселя"). для подкрепления платеже-

способности путем учета в банке 
(простые, переводные) 
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Вид 
векселя 

Признак 
классификации

 

5. Функциональное назначение: 
• предназначенные для платежа; 

• предназначенные для обеспечения 
полученного кредита. 

6. Срок обращения: 
• до 3 месяцев; 
• от 3 месяцев до 1 года; 
• более года. 

7. Денежная единица, 
в которой выписывается вексель. 

• встречные - выписываются встречно 
"по дружбе" с целью гарантии оплаты 
последних партнером (простые и 
переводные) 
• бронзовые (дутые) - выписываются 
вымышленными, 

некредитоспособными 
лицами (простые, 
переводные) 

• платежные (простые, 
переводные) 
• обеспечительские 
(простые) 

краткосрочные 
среднесрочные 
долгосрочные в 
отечественной валюте (в 
рублях) 
• в иностранной валюте 
(валютные векселя)

 

 

 

 

 

 

Вексель (wechsel - обмен) - самая "классическая" ценная бумага и 
исторически первое безналичное средство платежа и перевода по 
дебету. 

В России в XVIII в. вексель был выдан при Петре I, а узаконен 
документом от 16 мая 1729 г., который назывался "Устав вексельный". 

И хотя в нём говорилось почти исключительно о переводном 
векселе, более близким русским традициям стал простой вексель. Он 
заменил обычную долговую расписку, называемую "кабалой". 
Переводные векселя применялись главным образом в международных 
торговых операциях. Всего в России было принято три вексельных 
устава в 1729, 1832,1902 гг., почти полностью соответствующих 
германскому вексельному законодательству, базирующемуся на 
Общегерманском Вексель-

8 

дисконтные 

процентные 

Метод взыскания 
дохода (плата за 
вексель): 
• разница между ценой реализации 
(погашения) и ценой покупки 
векселей (дисконт, скидка). Разница 
между номиналом и уплаченной 
суммой, выраженная в процентах, - 
учетный процент (дисконтная, 
учетная ставка); 
• начисление процента к цене 
приобретения (номиналу), отметка о 
ставке которого делается на векселе. 
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ном Уставе, принятом 24 ноября 1848 г. Франкфуртским 
национальным собранием. В 1922 г. советское правительство приняло 
Положение о векселях, в основу которого был положен Устав 1902 г. 

Вексель - универсальный кредитно-расчетный инструмент. Благо-
даря таким свойствам, как безусловность, абстрактность, бесспорность, 
надежность, он выполняет пять функций: кредитную, расчетную, обес-
печения долга, вложения денег, инструмента рефинансирования и про-
ведения центральными банками денежно-кредитной политики. Благо-
даря универсальности вексель занимает первое место среди разного 
рода денежных обязательств - ценных бумаг и соответственно широко 
применяется во внутреннем обороте многих стран и международных 
расчетах. Так, в Германии вексель обслуживает до одной четверти 
финансового оборота. Во Франции оформляется векселями одна треть 
товарных поставок. В США от 30 до 40% платежей в промышленности 
осуществляются при помощи векселя. 

В современных условиях основной экономической функцией вексе-
ля является кредитная, используемая для оформления кредитных отно-
шений между поставщиком и покупателем, экспортером и импортером, 
кредитором и заемщиком. Приняв форму образования задолженности 
(отсрочки платежа), по истечении определенного срока он превраща-
ется в средство платежа. 

Действительность векселя определяется правильностью его состав-
ления. Вексель оформляется строго в соответствии с определенными 
формальностями, включающими семь реквизитов как для простого, так 
и для переводного векселя: 1) вексельная метка, которая должна быть 
обязательно в самом тексте документа; 2) обещание (поручение) упла-
тить определенную сумму; 3) срок платежа; 4) место платежа; 5) 
наименование первого векселедержателя (ремитента - в переводном); 
6) место и время составления; 7) подпись векселедателя. Кроме того, 8 
реквизитом, свойственным только переводному векселю, является 
наименование плательщика - трассата. 
" Сроки платежа могут быть установлены следующими способами: 

а) по предъявлении - "at sight", иногда с оговоркой минимального и 
максимального срока предъявления (который не может быть более года 
со дня выставления). Пример такого срока - "по предъявлении, но не 
позднее 27 сентября 2001 г."; 

б) во столько-то времени от предъявления - вексель "a viso". Запись 
имеет вид: "Платите через (число дней) после предъявления". День же 
предъявления есть дата отметки плательщика на векселе о согласии на 
оплату (акцепте тратты) или дата протеста. 

Если иное не оговорено в векселе, то и в этом варианте максималь-
ный срок - год со дня составления, что должно учитываться при пред-
ставлении. Например, вексель с оплатой через 1 месяц со дня представ-
ления, составленный 1 июля 2000 г., должен быть представлен не 
позднее 1 июля 2001
 г.; 

в) во столько-то времени от составления - вексель "a dato", напри-
мер: "Оплатите вексель через 4 месяца", или "Срок 5 месяцев со дня 
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выставления". Отсчет начинается со следующего дня после 
составления 
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векселя. В данном случае срок платежа падает на то число 
последнего месяца, которое соответствует числу написания векселя, а 
если такого числа нет, то на последнее число этого месяца. Если срок 
платежа назначен на начало, середину, конец месяца, то под этим 
подразумевается 1; 15 и последнее число месяца. Так, по векселю, 
выписанному 30 января на 1 месяц, срок платежа наступит 28 февраля, 
а по этому же векселю с платежом через 3 месяца - 30 апреля; 

г) на определенный день ("at fixed date") - в векселе указывается кон-
кретная дата платежа, например: "Обязуюсь заплатить 5 декабря 2001 
г.". Это классический вариант, воплощающий все качества торговой 
сделки, строго определенной во времени. 

Если срок приходится на нерабочий день, то платеж по векселю 
может быть потребован в первый следующий рабочий день. Если в век-
селе не указан срок платежа, то он считается векселем с платежом по 
предъявлении. 

Пример составления переводного векселя 

 

ЕВЗ (ст. 64) разрешает выдачу переводных векселей в нескольких 

0 
' 

г. Москва 2) мая 20... г.  

Ш Ш 
 

Против настоящего векселя платите  

И) 
 

21 августа 20... г.  

Ш 
 

Акционерному обществу закрытого типа 
(АОЗТ) «Монолит» г. Курск, ул. Садовая, д. 5 

 

Семнадцать миллионов руб. 00 коп.  

0 
 

Акцептант АО «Колесо» (акцептован) 
Генеральный директор (акцепт) К. Д. Сараев, 
подпись 

АОЗТ «Демиург» г. Тула, 
пр-т Толстого, д. 45 

И Ш 

г. Москва, ул. Поварская, д-31 подпись 

векселедателя 

В примере цифрами указаны реквизиты векселя 
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тождественных экземплярах, на которых должны быть подлинные под-
писи векселедателя и индоссантов. В тексте каждого экземпляра дела-
ется соответствующая пометка, обозначающая порядковый номер каж-
дого экземпляра. В практике вексельного обращения первый экземпляр 
именуется "прима", второй - "секунда", третий - "терция" и т.д. 

В ряде случаев бланки векселей унифицируются, например в 
Германии, где для составления переводного векселя, используемого во 
внутреннем обороте, принят стандарт вексельного бланка. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 26сентября 
1994г. "Об оформлении взаимной задолженности предприятий и 
организаций векселями единого образца иразвитии вексельного 
обращения" пг, территории России с 1 ноября 1994 г. в хозяйственный 
оборот были введены образцы бланков простого и переводного 
векселей. Эти векселя могли использоваться при заключении 
хозяйственных сделок на срок не более 180 дней предприятиями-
резидентами, не состоящими на бюджетном финансировании. 

Возможности использования векселя в качестве платежного сред-
ства значительно расширяются благодаря его обращаемости. Способом 
передачи для векселя (как простого, так и переводного) является 
ПЕРЕДАТОЧНАЯ НАДПИСЬ - ИНДОССАМЕНТ, осуществляемая 
векселедержателем (последним держателем - индоссантом) на оборот-
ной стороне векселя (франц. en dos - на спине) или на добавочном лис-
те, называемом АЛЛОНЖЕМ. Соответственно индоссирование - пере-
уступка векселя с помощью передаточной надписи. Посредством 
индоссамента все права требования и риски по векселю передаются 
другому лицу, в пользу и с согласия которого сделана надпись, - 
индоссату. Круг лиц, участвующих в цепочке передачи векселя, 
практически не ограничен. Все они несут солидарную ответственность 
перед последним его держателем за погашение вексельного долга 
основным должником: акцептантом - в переводном векселе, 
векселедателем - в простом. Количество передаточных надписей 
свидетельствует о надежности векселя. Чем больше на векселе 
надписей, гарантирующих его оплату, тем большую ценность он 
представляет. 

Порядок индоссамента также строго формализован. Основные 
виды индоссаментов: 

• именной (полный) - в передаточной надписи указывается имя 
или наименование индоссата; 

• бланковый - не указывается, в пользу кого сделан, или состоит 
из одной подписи индоссанта. Его можно превратить в полный, сделав 
надпись, по приказу какого лица следует совершить платеж; 

• препоручительный (инкассовый) - при передаче лицу с просьбой 
произвести определенные операции по векселю (инкассирование, 
совершение протеста, передача в залог и др.). Дальнейшие 
индоссаменты на таком векселе могут быть только препоручительные; 

• обеспечительный - имеет целью передать индоссату залоговые 
права на вексель и содержит такие фразы: "валюта в обеспечение", 
"валюта в залог" и т.п. 
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Надежность векселя может быть увеличена АВАЛЕМ - ПОРУЧИ-
ТЕЛЬСТВОМ ПО ВЕКСЕЛЮ. Лицо, его совершившее, - авалист (как 
правило, банк) принимает ответственность за выполнение обязатель-
ства по векселю со стороны векселедателя, индоссанта. Аваль может 
быть оформлен в виде надписи на векселе, на дополнительном листе 
(аллонже) либо выдачей отдельного документа. В целом устойчивость 
денежного обращения гарантирует сам Единообразный вексельный за-
кон, который сформулирован так, что права в основном сконцентриро-
ваны на стороне векселедержателя, а обязанности - на стороне других 
участников вексельной сделки. 

Вексель предъявляется к оплате, если не оговорено иное, в месте 
нахождения плательщика. Причем, если оговорен конкретный срок, он 
должен быть представлен к оплате в день платежа или в течение рабо-
чего времени двух последующих дней. Немедленно за этим должен сле-
довать платеж по векселю, после чего плательщику возвращается век-
сель с отметкой о получении средств. 

Платежу по переводному векселю предшествует АКЦЕПТ - согла-
сие плательщика заплатить по векселю. Акцепт оформляется в специ-
ально отведенном для этой цели месте на лицевой стороне векселя. 
Лишь с момента совершения акцепта плательщик, которому 
направлено поручение векселедателя заплатить По векселю, становится 
обязанным по нему - АКЦЕПТАНТОМ. 

Акцепт может быть частичным, когда плательщик ограничивает 
оплату частью суммы. В этом случае векселедержатель вправе после 
протеста в частичном неакцепте предъявить регрессные требования к 
обязанным по векселю лицам. 

Право акцепта защищает интересы как должника (покупателя), так и 
кредитора (поставщика). Должник может не акцептовать вексель, если 
сочтет, что обязательство по векселю не вытекает из его отношений с 
кредитором. Поставщик, отправляя получателю товар, вместе с товаро-
отгрузочными документами передает в банк тратту. Покупатель товара 
пока не акцептует ее, не получит и документов, а значит, и сам товар. 

Векселедатель, формально не отвечая за акцепт выставленного век-
селя, может взять на себя получение акцепта у плательщика перед пере-
дачей его получателю платежа. 

Получение акцепта может быть поручено банку или он сам может 
совершать акцепт тратты, называемый БАНКОВСКИМ. Последний, 
являясь высокооплачиваемой услугой, применяется для учета векселей. 
Акцептованные банком векселя приобретают статус первоклассных 
обязательств и имеют больше шансов свободно обращаться на рынке. 

Обычно не акцептуются векселя сроком оплаты "по предъявлении" 
или выставленные на фирмы, безупречные в своей платежеспо-
собности. 

Векселедержатель, индоссант или авалист могут на случай надоб-
ности указать какое-либо липо (посредника) для акцепта или платежа. 
Посредником может быть даже плательщик или лицо, уже обязанное в 
силу переводного векселя, за исключением акцептанта. 

Посредник должен в течение двух рабочих дней известить о своем 
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посредничестве того, за кого он выступил. Платеж должен покрыть всю 
сумму, подлежащую уплате тем, за кого он проводится. 

В случае если после совершения официально удостоверенного тре-
бования платежа, акцепта, датирования акцепта они не были получены, 
появляется право вексельного протеста - нотариально заверенного 
отказа обязанного по векселю от выполнения своих обязательств. При 
протесте в неплатеже вексель должен быть предъявлен не позднее 12-
00 дня, следующего после истечения даты платежа, а в неакцепте - в 
течение срока предъявления к акцепту. Пропуск этих сроков не лишает 
вексель силы, однако векселедержатель утрачивает право требования 
по отношению ко всем подписателям векселя, кроме акцептанта (или 
векселедателя простого векселя) и их гарантов. 

Векселя предъявляются на протест в нотариальную контору по 
месту нахождения плательщика или банка-домицилиата (банка, 
выполняющего поручение клиента по оплате векселей). Протест в 
неплатеже переводного векселя сроком на определенный день или во 
столько-то времени от составления или предъявления нотариальная 
контора должна выставить должнику в течение двух рабочих дней 
после срока оплаты векселя. Протест в неплатеже векселей сроком "по 
предъявлении" совершается в течение одного года от даты векселя. В 
случае отказа плательщика произвести платеж или акцептовать вексель 
или при неявке плательщика нотариальная контора оформляет протест 
по установленной форме (составляет акт), делает запись в реестре и 
отметку на самом векселе. При этом взимается госпошлина 1% от 
неоплаченной суммы векселя. 

После совершения протеста вексель через банк возвращается вексе-
ледержателю, получающему право на взыскание суммы платежа по 
векселю. Если плательщик официально объявлен банкротом, документ 
обращается в суд без нотариального опротестования векселя. 

Далее наступает солидарная ответственность всех надписателей 
векселя и трассанта, кроме индоссантов, пометивших вексель "без 
оборота на меня", за удовлетворение иска векселедержателю. Лица, 
связанные по векселю, информируются о совершенном протесте: 
векселедержатель должен в течение четырех рабочих дней, следующих 
за днем протеста, известить своего индоссанта, от кого он получил 
вексель, и векселедателя. Каждый индоссант должен в течение двух 
рабочих дней поставить в известность своего индоссанта о полученном 
извещении. У каждого из них возникает право оплаты векселя в 
порядке регресса - обратного требования о возмещении уплаченной 
суммы, предъявляемого к предыдущим индоссантам, авалистам, 
векселедателю. Оплативший вексель обращается к предшественнику и, 
получив требуемую сумму, передает уплатившему опротестованный 
вексель и так - вплоть до векселедателя. У последнего вексельное 
требование может быть только против акцептанта. 

По опротестованному векселю подлежат взысканию не только его 
сумма и издержки, связанные с протестом, но и налагаются санкции в 
виде уплаты пени и процентов в размере учетной ставки Банка России 
по правилам, установленным ст. 395 ГК РФ.
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В конце 90-х годов Банк России значительно активизировал приме-
нение электронных межбанковских расчетов: внутрирегиональных и 
межрегиональных. Им разработана солидная нормативная база, посто-
янно уточняемая исходя из накапливаемого опыта указанных 
расчетов. 

Основой электронных расчетов являются платежные документы, 
составленные на электронных носителях и подписанные аналогом соб-
ственноручной подписи (АСП), - электронные документы (далее ЭД). 
Использование АСП допускается согласно ст. 160 ГК РФ при 
совершении сделок в письменной форме, к которым относятся и 
межбанковские расчеты. Применительно к последним АСП - 
персональный идентификатор кредитной организации либо ее 
клиента, удостоверяющий факт составления и подписания расчетного 
документа. Главный вид АСП - электронно-цифровая подпись (ЭЦП) 
как средство защиты информации, обеспечивающее возможность 
контроля, целостности и подтверждения подлинности ЭД. 

Для создания и проверки АСП, в том числе ЭЦП, могут использо-
ваться программно-технические и иные средства в порядке, установ-
ленном участниками документооборота. Расчетные документы ЭЦП. 
признаются имеющими равную юридическую силу с другими 
формами поручений (в том числе на бумажных носителях), 
подписанных владельцами счетов или уполномоченными лицами 
собственноручно, заверенных оттиском печати. 

Чтобы заверить электронный документ, вычисляется "свертка" его 
содержимого с индивидуальным (приватным) числом автора подписи 
("цифровое перо"). Проверка подлинности происходит на основе полу-
ченного из "цифрового пера" другого числа, называемого "образцом 
цифровой подписи", с использованием алгоритмов RSA, DSA, 
разработанных за рубежом. Результаты проверки ЭЦП фиксируются с 
использованием электронных средств или за собственноручной подпи-
сью ответственного исполнителя в соответствии с договоренностью 
между участниками документооборота. Порядок фиксации 
результатов проверки АСП должен обеспечивать возможность 
представления, при необходимости результатов проверки на 
бумажных носителях. Использование ЭЦП регулируется отдельным 
договором между участниками, в частности, при электронных 
платежах Банка России - Договором об обмене электронными 
документами при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка 
России (далее Договор обмена). 

Основополагающие условия электронных расчетов были изложены 
во Временном положении "О правилах обмена электронными 
документами между Банком России, кредитными организациями 
(филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении 
расчетов через расчетную сеть Банка России" от 12 марта 1998 г. № 
20-П с последующими изменениями и дополнениями. 

Электронные документы подразделяются на электронные платеж-
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ные и электронные служебно-информационные документы. Первые- 
(ЭПД) используются для совершения операций по счетам участников

ственно ускоряются, если они совершаются с помощью электронных платежей. 
Последние, как внутрирегиональные, так и межрегиональные, все шире 
применяются Банком России. 

Расчетный "конвейер" (рис. 14.3), имеющий немало промежуточных звеньев 
(и в силу этого обусловливающий вероятность ошибок и задержек), 
опосредуемый Соответствующей связью, может работать четко и бес-
перебойно только при строгой ответственности каждого участника расчетов 
за относящийся к нему участок. 

Правильность совершения расчетов расчетно-кассовыми центрами под-
тверждается совпадением начальных и ответных оборотов в процессе 
квитовки, т.е. сопоставления каждого ответного провода с начальным. 

 

Рис. 14.3. Документооборот межбанковских расчетов через РКЦ 

Иными словами, должно быть обеспечено равенство общего итога остатков 
по счету начальных МФО всех РКЦ общему итогу остатков по счету 
сквитованных ответных МФО. Такое соответствие достигается на балансах 
территориальных учреждений ЦБ РФ только после завершения квитовки 
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ответных межфилиальных оборотов за истекший год. 
Контроль за правильностью совершения расчетов между хозорга- нами 

осуществляют коммерческие банки и их учреждения. В необходимых случаях 
привлекаются РКЦ и РЦИ Банка России. 

Согласно ст. 31 Федерального закона "Обанкахи 
банковскойдеятель- ности" кредитная организация, Банк России 
обязаны осуществить перечисление средств клиента и зачисление 
средств на его счет не позже следующего операционного дня после 
получения соответствующего платежного документа, если иное не 
установлено федеральным законом, договором или платежным 
документом. 

В случае несвоевременного или неправильного зачисления на счет 
или списания со счета клиента Денежных средств кредитная организа-
ция, Банк России выплачивают проценты на сумму этих средств по 
ставке рефинансирования Банка России. 

При отсутствии средств на корреспондентском счете банка неопла-
ченные расчетные документы: 

• по первой - пятой группам очередности помещаются в картотеку 
к отдельному внебалансовому счету 90904 "Не оплаченные в срок рас-
четные документы из-за отсутствия средств на корреспондентских сче-
тах кредитной организации", открываемому в РКЦ, а также в кредит-
ных организациях, ведущих счета "ЛОРО". РКЦ и указанные 
кредитные организации обязаны не позднее следующего дня выслать 
(передать) банку извещение о том, какие документы помещены в 
картотеку к этому счету; 

• по шестой группе очередности возвращаются банку для 
помещения в картотеку документов к внебалансовому счету 90908 
"Расчетные документы клиентов, не оплаченные в срок из-за 
отсутствия средств на корреспондентских счетах кредитной 
организации". 

Банк обязан не позднее следующего рабочего дня выслать извеще-
ние клиенту о помещении переданных им на исполнение расчетных 
документов в картотеку из-за отсутствия средств на 
корреспондентских счетах. 

Рассмотрим, как далее организуется документооборот расчетов. 
Расчеты между самими коммерческими банками отражаются по их 

корсчетам, открытым в РКЦ. Расчеты же между последними по опера-
циям коммерческих банков, а также по их собственным операциям 
осуществляются через счета Межфилиальных оборотов (МФО), для 
чего РКЦ присваиваются номера по МФО. (Коммерческими банками 
такие счета не открываются.) На этих счетах отражаются операции по 
перечислению платежей на счета коммерческих банков - получателей 
средств, обслуживаемых в других РКЦ, а также другие операции. 

СредствоммежфилиальныхрасчетовмеждуРКПявляется авизо по 
МФО. Авизо составляются и отправляются РКЦ в адрес другого РКЦ 
для завершения межфилиальных операций. РКЦ, начавший операцию 
по расчетам (начальный провод), условно называется филиалом "А", а 
принявший авизо к ответному проводу, - филиалом "Б". Как правило, 
авизо пересылаются посредством спецсвязи или телеграфом. В целях 
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повышения эффективности контроля за прохождением расчетных до-
кументов, обеспечения их сохранности и исключения несанкциониро-
ванного доступа к банковской информации при экспедировании между 
подразделениями расчетной сети Банком России разработано 
Положение от 13 января 1998 г. № 75-77. Межбанковские расчеты 
суще-

 

Размер платы нарастающим итогом за месяц 

РАЗМЕР ПЛАТЫ ЗА ДЕНЬ: Семьсот семьдесят рублей сорок копеек 

1.3. Электронные платежи 1.3.1. По 

каналам связи 1-й период операц. времени 

15 2500768.81 11  

2-й период операц. времени 26 6495167.43 8  

3-й период операц. времени 91 587521901.56 32  

сверх установленного времени 0 .00 0  

ИТОГО по разделу 13.1. 132 596517837.80 51  

1.3.2. На магнитных носителях 0 .00 0  

1.3.3. На бумажных носителях 0 .00 0  

ИТОГО по разделу 1.3 132 596517837.80 51  

ИТОГО по разделу 1 315 597542695.36 413  

2. Межрегиональные платежи 
2.1. Платежи с применением авизо 
2.1.1. Телеграфные авизо 

2 32800.00 0  

2.1.2. Почтовые авизо 2 5532.00 0  

ИТОГО по разделу 2.1 4 38332.00 0  

2.2 Электронные платежи 2.2.1. По 

каналам связи 

29 1486991.82 0  

2.2.2. На магнитных носителях 0 .00 0  

2.2.3. На бумажных носителях 0 .00 0  

ИТОГО по разделу 2.2 29 1486991.82 0  

ИТОГО по разделу 2 33 1525323.82 0  

ИТОГО 348 599068019.18 413  

     



 

 

 

МЦИ при ЦБ РФ 

06.05.99.22.21.00 

ФОРМА №01317 

БИК РКЦ (ГРКЦ) 044525000 

1310456.18 0 .00 26 3811224.99 18.00 

988743.90 0 .00 34 7483911.33 46.80 
5182501.95 0 .00 123 592704403.51 218.40 

.00 0 .00 0 .00 .00 
7481702.03 0 .00 183 . 603999539.83 283.20 

.00 0 .00 0 .00. .00 

.00 0 .00 0 .00 .00 
7481702.03 0 .00 .183 603999539.83 283.20 

8461058.99 0 .00 728 606003754.35 691.80 

.00 0 .00 2 32800.00 . 6.80 

.00 0 .00 2 5532.00 8.00 

.00 0 .00 4 38332.00 14.80 

.00 0 .00 29 1486991.82 63.80 

.00 0 .00 0 .00 .00 

.00 0 .00 0 .00 .00 

.00 0 .00 29 1486991.82 63.80 

.00 0 .00 33 1525323.82 78.60 

8461058.99 0 .00 761 607529078.17 770.40 

     1601.00 



 

 

ОПЕРУ ГУ ЦБ РФ по г. Москве 

Ведомость расчетных операций за 05.04.99 г. КБ Банк Афины (Россия) 
(наименование участника расчетов) 

БИК044525333 корсчет 30101810400000000217 

 

Тариф на платеж с применением телеграфного авизо не включает в 
себя сумму затрат Банка России по оплате услуг предприятий Госкоми-
тета РФ по связи и информатике, возмещаемую дополнительно. 

Уровень тарифа за обработку одного расчетного документа колеб-
лется от 1,40 до 4 руб. Следует отметить, что по значительному кругу 
расчетных операций плата не взимается, в том числе по перечислению 
бюджетных средств, платежей в бюджет, обязательных резервов, пога-

Количество в шт. 
 Платные платежи  Бесплатные платежи  Всего платежей  

Наименование показателей кол-во сумма кол-во сумма в том числе кассовые операции кол-во сумма Размер 
платы 

     кол-во сумма    

1. ВНУТРИРЕГИОНАЛЬНЫЕ          

ПЛАТЕЖИ          

1.1. Платежи без применения          

авизо          

1.1.1. По каналам связи          

1-й период операц. времени 27 143126.75 60 176443.49 0 .00 87 319570.24 37.80 
2-й период операц. времени 58 308698.97 156 361926.34 0 .00 214 670625.31 116.00 
3-й период операц. времени 98 573031.84 144 440707.13 0 .00 242 1013738.97 254.80 

сверх установленного времени 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 .00 
ИТОГО по разделу 1.1.1 183 1024857.56 360 979076.96 0 .00 543 2003934.52 408.60 

1.1.2. На магнитных носителях 0 .00 0 .00 0 .00 0 0 .00 
1.1.3. На бумажных носителях 0 .00 2 280.00  .00 2 280.00 .00 

ИТОГО по разделу 1.1 183 1024857.56 362 979356.96 0 .00 545 2004214.52 408.60 

1.2. Платежи с применением          

авизо          

1.2.1. Телеграфные авизо 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 .00 
1.2.2Лочтовые авизо 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 .00 
ИТОГО по разделу 1.2 0 .00 0 .00 0 .00 0 .00 .00 
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шению кредитов и процентов за них, на получение наличных денежных 
средств и др. 

В начале каждого месяца кредитная организация оплачивает рас-
четные услуги Банка России в соответствии с Ведомостью расчетных 
операций по списанию средств за истекший месяц, формируемой авто-
матизированным способом по форме приложения 5 к Положению от 8 
декабря 1997 г. № 7-П. (В соответствии с Соглашением такая ведо-
мость может представляться кредитной организации ежедневно или в 
иные сроки для информирования о количестве проведенных операций 
по списанию средств со счета и сумме платы за расчетные услуги Банка 
России.) Образец ведомости приведен на с. 422-423 (наименование бан-
ка, номера БИК и корсчета условные). 

Большая часть операций РКЦ связана с обслуживанием клиентов 
коммерческими банками и прежде всего с проведением расчетов между 
самими хозорганами. Определенный объем расчетных операций РКЦ 
осуществляется с применением авизо, порядок которых излагается 
далее. 

Клиентам рекомендуется представлять в банк расчетные документы 
накануне наступления срока платежа (платежи в бюджет, внебюд-
жетные фонды, плановые платежи). Если срок платежа на документе не 
проставлен, то сроком платежа считается дата принятия документа от 
клиента. Расчетные документы оформляются в соответствии с установ-
ленными требованиями с обязательным указанием идентификационных 
номеров налогоплательщиков (ИНН), присвоенных налоговыми орга-
нами, банковских идентификационных кодов БИКов согласно выше-
указанному Справочнику БИК РФ, а также ДПП. 

Средства, списанные с расчетных, текущих, бюджетных счетов кли-
ентов и не оплаченные банком из-за отсутствия средств на корреспон-
дентском счете, учитываются последним как просроченная кредиторс-
кая задолженность на отдельном балансовом счете 47418 "Средства, 
списанные со счетов клиентов, но не проведенные по 
корреспондентскому счету кредитной организации из-за 
недостаточности средств". 

После списания средств со счетов клиентов банк формирует расчет-
ные документы по группам очередности платежей, а внутри группы - 
по срокам платежей. Для представления документов в РКЦ по каждой 
группе очередности и по каждому виду направления платежа (почтой, 
телеграфом, электронно) банк составляет отдельное сводное платежное 
поручение, к которому прилагаются по два экземпляра расчетных 
документов клиентов и описи расчетных документов. Срок платежа и 
его очередность (группы 1-6) заполняются банком в соответствующих 
графах сводного платежного поручения. 

Расчетной услугой Банка России является услуга по переводу 
денежных средств (списание, перечисление, зачисление) через 
расчетную сеть Банка России, включающая в себя полный цикл 
обработки платежа: 1) прием расчетного документа; 2) обработку 
расчетного документа, соответствующую используемой технологии 
расчетов; 3) выдачу расчетного документа кредитной организации 
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получателя средств (если выдача расчетных документов предусмотрена 
используемой технологией расчетов); 4) осуществление проводок по 
банковским счетам; 5) выдачу выписок из лицевых счетов. 

Плата за расчетные услуги Банка России взимается с кредитных 
организаций (филиалов) и других клиентов Банка России (далее 
клиентов Банка России), по счетам которых проводятся операции по 

списанию средств, в том числе по списанию средств без распоряжения 
владельца счета, а также списанию при частичной оплате расчетных 
документов. Взимание платы осуществляется расчетно-кассовыми 
центрами и другими подразделениями расчетной сети Банка России по месту 

нахождения счетов клиентов Банка России. 
Отношения по оплате расчетных услуг Банка России регулируются 

Типовым дополнительным соглашением (далее Соглашение) к коррес-
пондентскому (банковскому) счету, учитывающим платность расчет-
ных услуг Банка России, заключаемым им с клиентами. 

Тарифы за расчетные услуги Банка России установлены за обработ-
ку одного расчетного документа и дифференцированы в зависимости, 
во-первых, от уровня региональности платежей (платежи на внутриреги-
ональном и межрегиональном уровне), во-вторых, от технологии расче-
тов (платежи без применения"авизо, с применением телеграфных, 
почтовых авизо, электронные платежи), в-третьих, от способа передачи 
расчетных документов кредитными организациями (по каналам связи, 
на магнитных носителях, на бумажных носителях) и, в-четвертых, от пе-
риода времени передачи информации по платежам по каналам связи. 

В целях создания для всех клиентов Банка России равных условий 
проведения расчетных операций через расчетную сеть Банка России 
установлена единая продолжительность операционного времени для 
приема от них информации по платежам по каналам связи: с 10.00 до 
17.00 по местному времени. 

Время передачи информации по платежам по каналам связи распре-
деляется на периоды: 

1- й период - с 10.00 до 13.00 по местному времени; 
2- й период - с 13.00 до 16.00 по местному времени; 
3- й период - с 16.00 до 17.00 по местному времени. 
Тарифы дифференцированы в зависимости от времени поступления 

информации только для внутрирегиональных платежей, передаваемых 
в систему автоматизированной обработки учетно-операционной инфор-
мации Банка России по каналам связи. Чем более в ранний период по-
ступает информация, тем дешевле тариф. В исключительных случаях 
платежи могут быть приняты после 17 часов по тарифу, почти в 3 раза 
большему, чем в 1-м периоде. 

Ключевую роль в организации межбанковских и 
общехозяйственных расчетов играет Банк России. Во-первых, согласно 
закону о Центральном банке он является методологическим центром, а 
также органом контроля и надзора в данной сфере. Во-вторых, ЦБ РФ 
организует и управляет через свои учреждения - РКЦ системой 
перевода средств между банками на валовой основе, на которую 
приходится в России преобладающий объем межбанковских расчетов. 
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В-третьих, он проводит окончательные расчеты по клирингу путем 
перечисления по счетам, открытым в РКЦ, чистых обязательств и 
требований по результатам зачета. В-четвертых, ЦБ РФ оказывает 
услуги по завершению расчетов путем предоставления кредитов для 
поддержания ликвидности коммерческих банков. 

Расчеты через подразделения расчетной сети Банка России 

Система межбанковских расчетов базируется на осуществлении 
платежей через корреспондентские счета коммерческих банков, 
открытые главным образом в учреждениях ЦБ РФ - расчетно-кассовых 
центрах (РКЦ), являющихся посредниками в платежах и кредитах 
между коммерческими банками. 

Основная функция РКЦ - проведение расчетов между учреждения-
ми разных банков с необходимым ведением корсчетов. Расчеты произ-
водятся на валовой основе. Вместе с тем РКЦ занимаются эмиссионно-
кассовыми, а также многими другими операциями. 

В стране создана широкая сеть РКЦ - свыше одной тысячи, деятель-
ность которых к концу 90-х годов находилась в стадии реорганизации. 
Они функционируют в крупных городах, где есть вычислительные цен-
тры, а также в небольших городах и районных центрах. Среди них 79 
являются межрайонными РКЦ (головными РКЦ - ГРКЦ). В ряде регио-
нов одни расчетные центры специализируются на выполнении только 
кассовых операций, а другие - только расчетных. Банком России был 
издан Справочник РКЦ и Ьбслуживаемых ими банков, который перио-
дически корректировался. С1У квартала 1996 г. стал действовать 
изданный ЦБ РФ и постоянно обновляемый Справочник банковских 
идентификационных кодов участников расчетов на территории 
Российской Федерации (Справочник БИК i-'Ф). 

Каждой кредитной организации (филиалу) открывается один кор-
респондентский счет (субсчет) в РКЦ по месту ее нахождения. Подраз-
деления банков открывают корреспондентские субсчета на основании 
положения о филиале. Вместе с тем в целях внедрения расчетов в 
режиме реального времени крупные многофилиальные банки 
(Сбербанк РФ и др.) проводят линию на консолидацию счетов своих 
подразделений и централизацию расчетов. Банк России поддерживает 
усилия в этом направлении. 

Корреспондентские отношения между коммерческими банками и 
РКЦ оформляются соответствующими договорами. С 1 января 1998 г. 
введена плата за расчетные услуги Банка России в соответствии с 
Положением от 8 декабря 1997 г. № 7-П "О порядке расчета и взимания 
платы за расчетные услуги Банка России" (с последующими 
изменениями). 
роля на всех этапах прохождения, во-первых, за соблюдением сроков 
платежей, их очередности, и, во-вторых, за синхронностью и 
идентичностью проводимых сумм по счетам клиентов и банков, а также 
самих банков. Наиболее в этом отношении выделяется Положение ЦБ 
РФ от 25 ноября 1997 г. № 5-П (с изменениями), в котором была 
предпринята попытка упорядочить расчеты между банками 
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(подразделениями банка), а также их ликвидность путем установления 
правила одновременного осуществления платежа в банке-плательщике 
и банке-получателе. Впервые в отечественной практике был введен 
термин - дата перечисления платежа (ДПП) - т.е. дата перечисления 
платежа с одновременным осуществлением бухгалтерских проводок об 
этом банком-респондентом и банком-кор- респондентом по счетам 
"НОСТРО" и "ЛОРО" или двумя подразделениями одной кредитной 
организации по активному и пассивному счетам межфилиальных 
расчетов. ДПП является обязательным реквизитом расчетного 
документа и устанавливается при осуществлении каждой платежной 
операции в зависимости от способа передачи информации и сроков 
прохождения документов между банками. В выписке по счету за ДПП 
применяется день (число, месяц), за который дана выписка. 

Основные цели, преследуемые введением ДПП: 
1. Усиление контроля за соблюдением установленных сроков прове-

дения платежей: согласно ст. 80 Федерального закона "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)" - не более двух операци-
онных дней в пределах субъекта РФ, пяти операционных дней в преде-
лах РФ. Такой контроль проводится со стороны банка-отправителя (как 
правило, банка-респондента) при установлении ДПП, 
заинтересованных участников и прежде всего клиента-владельца 
расчетного счета, а также учреждений Банка России, призванных 
контролировать состояние расчетов. Соответственно повышается и 
ответствгнность субъектов расчетов за нарушения сроков. 

2. Снижение нагрузки на ликвидность банков, поскольку суммы 
осуществляемых платежей списываются последними со своих 
корсчетов только тогда, когда они зачисляются контрагентам банками-
корреспон- дентами. Все эти меры были подкреплены введением новых 
балансовых и внебалансовых счетов: 

30220 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операци-
ям", 30223 "Средства клиентов по незавершенным расчетным операци-
ям при осуществлении расчетов через подразделения Банка России", 
30221 (активного) и 30222 (пассивного) "Незавершенные расчеты бан-
ка", 90909 "Расчетные документы, ожидающие ДПП" и др. 

Большую роль для выполнения принципа ликвидности играет су-
щественное расширение Банком России к концу 90-х годов применения 
электронных расчетов, внутридневных и однодневных кредитов. 

Контроль за правильностью совершения межбанковских расчетов и 
прохождением документов в процессе оплаты в банке, а затем РКЦ или 
в банке-корреспонденте ужесточен также на основе введения ряда 
балансовых и внебалансовых счетов по учету не оплаченных в срок 
документов из-за недостаточности средств на корсчетах кредитной 
организации и отчетности по сумме таких документов, длительности 
картотеки.
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Посредством соблюдения указанного принципа реализуется и осо-
бая роль межбанковских расчетов среди других видов безналичных 
расчетов. Хотя корсчет, как отмечено, - аналог расчетного счета 
предприятия, однако если отсутствие средств на последнем и снижение 
ликвидности предприятия - обычное, хотя, как правило 
кратковременное, явление при нормализации экономики и не 
представляет ей особой угрозы, то отсутствие средств на корсчете и 
падение ликвидности банка даже в течение небольших сроков могут 
повлечь тяжелые последствия. Ибо, как уже было подчеркнуто, 
прежде, чем клиенты банков смогут произвести соответствующие 
расчеты друг с другом, должны расплатиться их банки. Не исключены 
случаи, у банков будет недостаток средств и даже угроза дебетового 
сальдо-овердрафта, между тем как клиент, осуществляющий платеж, 
располагает необходимыми ресурсами. Объективным фактором в 90-е 
годы, обусловившим такие ситуации, явился глубокий экономический 
кризис, характеризующийся неплатежеспособностью большинства 
российских предприятий. 

Значит, учитывая условия кризиса, банки должны обеспечивать уп-
равление своей ликвидностью, а соответственно и своевременное 
поступление необходимых средств на свои корсчета, осмотрительно 
пуская их в экономический оборот. Подкрепление счетов производится 
зачислением средств, направляемых в адрес банка, а также получением 
кредитов в других банках, в том числе в учреждениях центрального 
банка. 

Соблюдение рассматриваемого принципа межбанковских расчетов 
является залогом предотвращения платежных рисков (рисков 
неликвидности и кредитных рисков), которые наиболее опасны для 
экономики, если они перерастают в системные риски. 

Большое значение имеет и принцип проведения контроля за пра-
вильностью совершения межбанковских расчетов. Специфика его и 
особая роль заключаются в постоянном взаимном контроле за 
синхронностью и полной идентичностью проводимых сумм, во-
первых, по счетам клиентов в банках и по корреспондентским счетам 
банков в РКЦ (или в банках-корреспондентах), во-вторых, по счетам и 
по балансам собственно самих участников расчетов - коммерческих 
банков-корреспонден- тов при расчетах их между собой, а также при 
расчетах между РКЦ. 

По мере развития межбанковских расчетов, особенно широкого 
распространения межбанковского клиринга, усиливается значение 
контроля за технологическими рисками, также отражающего 
специфику этих расчетов. Последние связаны с ошибками или сбоями 
в расчетах. Главная роль в этом контроле принадлежит учреждениям 
центрального банка. 

Банком России последовательно проводятся меры по обеспечению 
соблюдения принципов организации безналичных расчетов, особенно 
рассмотренных основополагающих принципов межбанковских расче-
тов. Они были предусмотрены письмом Балка России от 1марта 
1996г. №244"Положением о порядкепроведения операций по списанию 
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средств с корреспондентскихсчетов (субсчетов) 
кредитныхорганизаций ". 

ЦБ РФ разработана система прохождения расчетных документов 
клиентов в процессе оплаты в коммерческом банке (его 
подразделениях), затем в РКЦ или в других банках (при прямых 
коротношениях) и конт- 

• расчетные НКО с банками - членами центра: 
России; 
ближнего зарубежья; 
• внутрибанковскую расчетную систему (счета межфилиальных 

расчетов с подразделениями одного банка). 
2. Неттинг (клиринги-расчеты, главным образом внутри России, 

через: 
• РКЦ в порядке эксперимента; 
• расчетные центры крупных банков по некоторому объему плате-

жей; расчетные НКО по некоторому объему платежей; 
• головной банк с другими филиалами банка (через счета 

межфили- альных расчетов) - внутрибанковскую расчетную систему. 
Нередко межбанковские расчеты классифицируются на централи-

зованные - проводимые через корсчета, открываемые в центральном 
банке, и децентрализованные - основанные на корреспондентских от-
ношениях банков друг с другом: прямые, через третьи банки, клирин-
говые центры, внутрибанковскую расчетную систему. В практике меж-
банковских платежей через расчетную сеть Банка России выделяются 
электронные расчеты: внутрирегиональные и межрегиональные. 

Хотя порядок расчетов согласно каждой из подсистем имеет суще-
ственные отличия и особенности, однако они базируются на единых 
принципах, излагаемых далее. 

Основными требованиями к расчетам в процессе межбанковских 
корреспондентских отношений являются достаточная оперативность и 
предсказуемость платежей, высокая надежность, безопасность, эконо-
мическая эффективность и широкое их разнообразие в соответствии с 
потребностями пользователей. 

Межбанковские расчеты осуществляются согласно тем же принци-
пам, присущим всем безналичным расчетам и сформулированным ра-
нее, но вместе с тем выделяются своей особой ролью. Поскольку банки 
являются начальным и конечным звеном в цепи расчетов между всевоз-
можными экономическими субъектами, их невозможно было бы про-
водить, если бы не существовала система расчетов между самими бан-
ками. В данной связи среди принципов безналичных расчетов следует 
выделить те, которые имеют основополагающее значение для органи-
зации межбанковских расчетов. 

Главный принцип - поддержание банками своей ликвидности (со-
ответственно наличия средств на корреспондентских счетах) на уровне, 
обеспечивающем бесперебойное, в полном размере, проведение расче-
тов с другими банками, особенно по платежам клиентуры. 

Именно в сфере банковской деятельности, связанной с межбанковс-
кими расчетами, понятие ликвидности обретает свое значение в полной 
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мере. Банк должен в любой момент суметь удовлетворить требования 
своих клиентов о снятии денег со счетов и осуществлении платежей по 
их поручениям. По этой причине он стремится совместить получение 
прибыли, требующее, как правило, замораживания активов на относи-
тельно долгий срок с гарантией надежности, предполагающей свобод-
ную (без потерь прибыли) конверсию финансовых активов в 
платежные средства.
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Признак классификации Содержание расчетов и 

осуществляющие их организации
 

• собственно банковские по 

купле-продаже кредитных 

ресурсов централизованных 

свободных ресурсов банков 

по перераспределению ресурсов 
между филиалами головного банка 

• валютные: купля-продажа 

валюты, кредитов в валюте 

• фондовые: купля-продажа ценных 

бумаг 

• купля-продажа драгоценных 

металлов 
12. Величина платежей 

а) РКЦ ЦБ РФ 

а) РКЦ ЦБ РФ 

б) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях 
в) расчетные НКО 
а) расчетные центры головных банков 

а) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях 
б) валютные биржи 
а) банки, в том числе уполномоченные 
по операциям с государственными ценными 

бумагами, при прямых корреспондентских 

отношениях 

б) фондовые биржи, фондовые отделы 

товарных бирж 

а) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях 

а) мелкие и небольшие суммы 

(розничные платежи) 

б) крупные суммы (оптовые платежи)

 
1 ОРЦБ - организованный рынок ценных бумаг и других финансовых инструме 

нтов. 

Все многообразие перечисленных в табл. 14.4 подсистем межбан-
ковских расчетов можно представить в укрупненном виде следующих 
подсистем, классифицируемых по способу платежа. 

1. Валовые (брутто) расчеты через: 
• расчетную сеть Банка России с банками: 
одного и того же региона местонахождения с участием региональ-

ного (межрегионального) центра информатизации (РЦИ, МЦИ); 
России, расположенными за пределами региона местонахождения 

банка или в этом же регионе, но не являющимися участниками расче-
тов через РЦИ; 

ближнего зарубежья; 
• кредитные организации (филиалы) по счетам "ЛОРО" и "НОСТ-

РО" с банками: 
России; 
ближнего зарубежья; 
дальнего зарубежья;



Продолжение 

414 

 

 

 

Признак классификации Содержание расчетов и осуществляющие их 

организации 

7. Форма обработки информации 

по расчетам подразделениями 
расчетной сети Банка России: 

• централизованная 
• децентрализованная 

8. Платность расчетных услуг: 
• бесплатные 
• платные 

9. Наличие или отсутствие возмож-

ности получения внутридневного 
и однодневного кредита для завер-
шения межбанковских расчетов: 

• с использованием кредита 

• без возможности использования 

кредита 

10. Формы собственности организа-

ций, осуществляющих расчеты: 
• государственная 

• частная 

• смешанная 

11. Виды платежей 

• клиентские 
а) юридические лица: 

за продукцию (услуги), в бюджет, 

внебюджетные фонды и др. 

б) физические лица: безналичные 

перечисления 
за товары, услуги; неторговые 

переводы 

по пластиковым карточкам 

а) центры информатизации ЦБ РФ, РКЦ а) 

РКЦ 

а) РКЦ по отдельным видам операций 
а) РКЦ по большинству проводимых 

операций 
б) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях 
в) расчетные НКО 

а) РКЦ 
а) банки при прямых корреспондентских 

отношениях 

б) небанковские расчетные организации а) 

РКЦ 

а) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях 
б) расчетные НКО 
а) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях 
б) расчетные НКО 

а) РКЦ ЦБ РФ 
б) банки (филиалы) при прямых корреспон-

дентских отношениях 
в) расчетные НКО 

а) РКЦ ЦБ РФ; 
б) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях 
в) расчетные НКО 
а) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях 
б) расчетные НКО 
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Признак классификации 
Содержание расчетов и осуществляющие их 

организации 
•СКВ 

• валюта с ограниченной 

конвертацией 
6. Способ платежа: 
• валовые (брутто) расчеты 

• с применением авизо (почтовых, 

телеграфных) - внутри- и межре-

гиональные расчеты 
без применения авизо 

• неттинг (клиринг) двусторонний 

(между двумя банками) 

многосторонний (между несколькими 

банками) 
локальный (региональный, межре-

гиональный) 

общегосударственный (в масштабах 

страны) - межгосударственный 

валютный клиринг 

а) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях а) расчетные 

НКО 

перечисления сумм, причитающихся банкам, с 

индивидуальной обработкой каждого платежа: 
а) РКЦ ЦБ РФ 
б) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях по 

большинству платежей 
в) расчетные НКО, действующие в России в 

конце 90-х годов (по большинству платежей) 
а) РКЦ ЦБ РФ 
б) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях 
в) расчетные НКО 
взаимная компенсация обязательств и 

требований, определение и последующее 

взыскание сальдо - нетто (чистой суммы) 

платежа, причитающегося с каждого 

должника: 
а) расчеты по купле-продаже ценных бумаг - 

расчетные центры ОРЦБ1 
б) расчеты по купле-продаже валюты через 

валютные биржи 
в) отдельные РКЦ ЦБ РФ в порядке 

эксперимента 
г) банки при прямых корреспондентских 

отношениях, как правило, крупные, имеющие 

расчетные центры, 
по некоторому объему платежей 
д) головные многофилиальные банки по 

межфилиальным расчетам 
е) расчетные НКО — по некоторому объему 

платежей 
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Признак классификации Содержание расчетов и осуществляющие их 

организации 

2. Местонахождение банков: 
• внутригосударственные в рамках 
региона (города) 

• межрегиональные 

• межгосударственные 
• внутри СНГ (ближнее зарубежье) 

• за пределами СНГ (дальнее 

зарубежье) 

3. Форма межбанковских сообщений: 
• почтовая (спецсвязь) 
•телеграфная 
• магнитные носители 

• электронная, в том числе СВ ИФТ, 

Интернет и др. 

4. Степень добровольности установ-

ления корреспондентских отношений: 

• обязательные 

• добровольные 

5. Валюта платежа: 

• рубль 

а) РКЦ ЦБ РФ 
б) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях 
в) расчетные НКО 
а) РКЦ ЦБ РФ 
б) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях 
в) расчетные НКО 

а) центральные банки стран СНГ через свои 
главные центры информатизации, ГРКЦ, РКЦ 
б) банки (филиалы) при прямых коррес-

пондентских отношениях 
в) расчетные НКО 
а) специализированные банки: Внешторгбанк 

России, 
Международный Московский банк и др. 
б) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях 

а) РКЦ ЦБ РФ а) РКЦ ЦБ РФ 
а) банки (филиалы) при прямых коррес-

пондентских отношениях 
б) расчетные НКО 
а) РКЦ ЦБ РФ 
б) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях 
в) расчетные НКО 

а) РКЦ ЦБ РФ 
б) уполномоченные банки по международным 

расчетам 
а) банки (филиалы) при прямых 

корреспондентских отношениях 
б) расчетные НКО 

а) РКЦ ЦБ РФ 
б) банки (филиалы) при прямых коррес-

пондентских отношениях 
в) расчетные НКО 
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бюджетными фондами, страховыми компаниями по всем видам стра-
хования и др. Часть операций обусловлена приемом и выдачей клиентам 
наличных денег для выплаты заработной платы и премий работающим и 
для административно-хозяйственных расходов. 

Во-вторых, операции по межбанковским займам и депозитам, с цен-
ными бумагами, покупке-продаже валют, перечислению резервных тре-
бований. 

В-третьих, собственно хозяйственные операции банка, например 
платежи в бюджет и внебюджетные фонды, управленческие расходы и 
др. Следует иметь в виду, что каждый банк имеет не один корсчет, а 
несколько. Отсюда изложенные виды операций распределяются между 
всеми счетами банка. Характер и число счетов зависят от того, в каких 
подсистемах межбанковских расчетов задействован коммерческий банк. 
Организация корреспондентских отношений в банках осуществляется 
соответствующими отделами, управлениями или секторами в составе 
операционно-расчетных центров. Необходимо подчеркнуть огромную 
значимость управления банком своими корсчетами, представляющими, 
по сути, основу его хозяйственной деятельности. 

Подсистемы межбанковских расчетов 

В России межбанковские расчеты через корсчета проводятся с 1991 г. 
Небольшой срок применения затрудняет их изучение. Приведем клас-
сификацию подсистем этих расчетов (табл. 14.4). 

 

меры по оснащению соответствующими техническими средствами связи, 
а также программными продуктами, позволяющими работать в режиме 

Таблица 14.4 
Подсистемы межбанковских расчетов 

Признак классификации Содержание расчетов и осуществляющие их 

организации 

1. Принадлежность к одному или 

различным банкам: 
• принадлежность к одному банку - 

межфилиальные расчеты (МФР) 

• принадлежность к различным 

банкам - собственно межбанковские 

расчеты 

• принадлежность к филиалам банка 

а) ЦБ РФ - по расчетам между подразделе-
ниями своей расчетной сети 
б) расчетные центры крупных много-
филиальных банков: 
Сбербанка РФ и др. - по расчетам между 
филиалами одного (головного) банка - 
внутрибанковская расчетная система 
а) РКЦ ЦБ РФ 
б) банки при прямых корреспондентских 
отношениях 
в) небанковские кредитные организации, 
осуществляющие расчетные операции (далее 
расчетные НКО) 
а) филиалы от имени головного банка через 
корреспондентские субсчета 
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реального времени. Крупные банки обычно содействуют своим 
корреспондентам и в этой работе. Если в договоре предусмотрен обмен 
документами в электронном виде, то в нем или в отдельном документе 
должны быть установлены правила проведения электронных платежей. 

Открываемые после заключения договоров корреспондентские счета 
подразделяются на несколько видов: счета "НОСТРО" - текущие счета на 
имя банка-распорядителя счета, называемого банком-респонден- том, в 
банке-корреспонденте, отражаемые в активе баланса первого; счета " 
ЛОРО" - текущие счета, открываемые банком-корреспондентом ком-
мерческому банку-респонденту, отражаемые у него в пассиве баланса; 
счета "Востро" - счета иностранных банков в банке-резиденте в местной 
валюте или в валюте третьей страны. Таким образом, банк-корреспондент 
- банк, открывший корреспондентский счет (пассивный счет "ЛОРО") 
другому банку (банку-респонденту). Он выполняет по этому счету 
операции в соответствии с действующим законодательством и договором. 
Банк-респондент - банк, открывший корреспондентский счет (активный 
счет "НОСТРО") в другом банке и являющийся его распорядителем. 

Счета "НОСТРО" в одном банке являются счетами "ЛОРО" у его 
банков-корреспондентов и наоборот. Счета "Востро" - те же счета 
"ЛОРО", относящиеся к иностранным банкам-корреспондентам. 

Записи по счетам "ЛОРО" являются решающими для обеспечения 
своевременности платежей, начисления процентов. Операции по счетам 
"НОСТРО" проводятся по методу зеркальной бухгалтерии. В процессе 
записей по счетам учитываются сроки валютирования, которые 
устанавливаются на основе приказов по банку. 

Дата валютирования - дата, по наступлении которой дебетовая или 
кредитовая проводка становится реальной, а проведенная сумма по-
ступает в распоряжение клиента или самого банка. Сдвиг даты валю-
тирования по сравнению с датой внесения записи проводки по счету 
может быть обусловлен, например, необходимостью взыскания полу-
ченного на счет эквивалента с плательщиков и обслуживаемых их банков 
(для чего требуется время, вызывающее этот сдвиг) и другими при-
чинами. 

Для понимания порядка межбанковских расчетов важно уяснить 
экономическое содержание корреспондентского счета банка. 

Представляя собой разновидность депозитного счета до востребо-
вания, он, по существу, выполняет те же функции, что и расчетный счет 
предприятия, но с учетом специфики деятельности банка. На счете, глав-
ным образом в РКЦ, хранятся временно свободные собственные и при-
влеченные средства коммерческих банков. Круг отражаемых здесь опе-
раций довольно широк. Во-первых, по кредитно-расчетному, кассовому и 
иному обслуживанию клиентуры самого банка: перечислению и взыс-
канию денежных средств, обусловленных куплей-продажей товаров и 
услуг, расчетам с бюджетом по уплате налогов, сборов и пошлин вне- 
крупным центром межбанковских расчетов, через клиринговые центры, в 
которых открываются клиринговые счета. При этом равновеликие 
финансовые требования и обязательства погашаются, а сальдо спи-
сывается (дебетовое) или зачисляется (кредитовое) на основной 
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корреспондентский счет. 
По степени добровольности установления отношений они бывают 

обязательными и добровольными. Так, обязательным является, как уже 
отмечено, открытие банками России корреспондентского счета в рас-
четном подразделении Банка России, а также открытие счета в уполно-
моченном банке для международных расчетов. 

В ходе установления корреспондентских отношений банки обмени-
ваются письмами и представляют друг другу документы для изучения 
надежности и состоятельности партнеров: нотариально заверенные копии 
уставов и лицензий на проведение различных операций, отчеты о 
деятельности, включая балансы, справки о соблюдении экономических 
нормативов и др. За справками об уровне платежеспособности потен-
циальных корреспондентов банки прибегают к услугам рейтинговых, 
справочных фирм или дружественных банков. 

Далее заключается договор корреспондентского счета: срочный (с 
правом продления) или бессрочный. При этом, как правило, использу-
ются формы типовых договоров. Крупные банки подготавливают свои 
формы. 

Процедура открытия и закрытия корреспондентского счета кредитной 
организации, корреспондентского субсчета ее подразделения, порядок 
проведения расчетных операций по этим счетам, а также по счетам 
межфилиальных расчетов были подробно регламентированы 
ПоложениемЦБРФот25ноября 1997г.№ 5-/7 "Опроведениибезналич- 
ныхрасчетов кредитными организациями в Российской едерации" с пос-
ледующими изменениями. 

Для открытия и закрытия корреспондентского счета представляются 
заявление, нотариально заверенная карточка с образцами подписей 
ответственных лиц, право подписи которых согласовано с территори-
альными учреждениями Банка России, и оттиском печати, список бан- 
ков-корреспондентов и филиалов с указанием их полных реквизитов и 
другие документы. Стороны договариваются о переводном телеграфном 
ключе, применение которого исключит злоупотребление счетом. 

Корреспондентский счет - это счет банка, открываемый в подразде-
лении расчетной сети Банка России, других кредитных организациях. 

В договорах корреспондентского счета предусматриваются формы 
расчетов, режим счета и порядок обмена информацией, документацией, 
права и обязанности сторон: условия взимания комиссионного воз-
награждения за пользование корреспондентским счетом и возмещения 
почтовых, телеграфных и других расходов; ответственность сторон и 
санкции за нарушение условий договора; срокдействия договора и по-
рядок его досрочного расторжения и др. 

Важное значение для нормальных корреспондентских отношений 
имеет способ передачи информации о расчетах: спецсвязь, на магнитных 
носителях, телеграфный или электронный. Отсюда применяются 

Расчетные операции коммерческих банков по корреспондентским 
счетам базируются на установлении корреспондентских отношений, 
которые прежде, опосредуя внешнеэкономические связи, в своем клас-
сическом виде имели место только с зарубежными странами. Кратко их 
суть заключается в следующем. 
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Основы корреспондентских отношений банков 

Корреспондентские отношения (от лат, "correspondeo" - отвечаю, 
осведомляю) - договорные отношения между банками с целью взаимного 
выполнения операций. Банки, устанавливающие такие отношения, 
называются банками-корреспондентами. 

Классифицировать эти отношения можно по ряду критериев: по гео-
графической ориентации, по видам операций, по характеру отношений, по 
степени их добровольности, и др. 

По географической ориентации они подразделяются на внутренние: 
расчеты в пределах страны, присутствие на национальных денежных и 
валютных рынках, рынках капитала; международные: международные 
расчеты, присутствие на мировых денежных и валютных рынках, рынках 
капитала. 

Операции можно разделить на два вида: обслуживание клиентов и 
собственные межбанковские операции. К первым относятся операции по 
коммерческим сделкам клиентов и оказанию им трастовых услуг: 
платежи на основе различных способов и форм расчетов (дебетовых и 
кредитовых переводов, аккредитива, инкассо, клиринга), операции с 
ценными бумагами, предоставление гарантий и т.д. Собственные меж-
банковские операции банков включают предоставление и получение кре-
дитов, депозитов, покупку и продажу валют, ценных бумаг и др. 

Банки, особенно крупные, оказывают также информационные, кон-
сультационные услуги, взаимодействуют в процессе выдачи консорци-
альных кредитов. 

По характеру отношений можно выделить прямые отношения с от-
крытием счета и без открытия счета. 

Корреспондентские отношения обычно сопровождаются открытием 
счетов (отношения со счетом) на взаимной основе (друг у друга) или в 
одностороннем порядке (только у одного из партнеров, как правило у 
крупного банка). Выбор в пользу взаимных или односторонних кор-
респондентских отношений зависит от различных факторов: взаимных 
потоков платежей, цены и спроса на рынке кредитных ресурсов, воз-
можности участия в торгах на региональных валютных биржах, а также 
возможности оперативного отзыва находящихся на корсчетах средств. 

Возможны также отношения между корреспондентами без счета, 
когда взаимные расчеты осуществляются по счетам, открытым ими в 
третьем кредитном учреждении. Частный случай такой структуры до-
говорных связей - расчеты через корреспондентские счета, открытые в 
подразделениях Банка России. Однако они могут проводиться и через 
счета, открытые в каком-либо коммерческом банке, обычно являющемся
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14.5. РАСЧЕТЫ В ФИНАНСОВОМ СЕКТОРЕ 

(МЕЖДУ БАНКАМИ) 

До начала 90-х годов в российской экономической практике термин 
"межбанковские расчеты", по существу, не применялся, а расчеты между 
несколькими существовавшими тогда банками проводились в цент-
рализованном порядке через корреспондентские счета, открытые в 
Правлении Госбанка СССР. Многочисленные же учреждения банков 
были связаны внутрибанковскими расчетами по межфилиальным обо-
ротам (МФО), введенными в 1933 г. Соответственно в центре внимания 
банковских работников, особенно операционных отделов, были именно 
межфилиальные расчеты. Последние не предполагали для банковских 
подразделений каких-либо ограничений в проведении платежей, на-
пример, из-за недостатка средств на счете банка, а кредитные ресурсы 
планировались, учитывались и разассигновывались централизованно. 

Вот почему поистине революционное значение имеет внедрение с 
1991 г. и последующее отлаживание в России межбанковских расчетов, 
роль которых в современных условиях трудно переоценить. Именно они 
явились главным проводником коренных изменений отечественной бан-
ковской системы. Межбанковские расчеты позволили обособить ресурсы 
каждого из банковских учреждений, что стало решающим фактором в 
преобразовании их в коммерческие банки, а ЦБ РФ - задействовать 
инструменты денежно-кредитного регулирования экономики, принятые в 
мировой практике. Ибо механизм расчетов между коммерческими 
банками на основе движения средств по счетам, откры- % тым в 
центральном банке, является основой для регулирования последним 
деятельности банков второго уровня и в конечном счете - всей 
экономики. 

В борьбе за выживание, за клиента именно рынок расчетно-кассового 
обслуживания стал отличаться наиболее острой конкуренцией между 
банками. Предприятие, выбирая банк, использует как МИНИМУМ два 
критерия: количественный - уровень взимаемых тарифов и комис-
сионных, а также уровень процентов, начисляемых банком по остаткам 
на счетах, и качественный - надежность и репутация банка, возможность 
оперативно проводить расчеты со своими контрагентами, 
исполнительская дисциплина и квалификация персонала, культура об-
служивания, наличие или отсутствие индивидуального подхода ко всем 
клиентам, а не только к самым крупным. 

Расчетные операции являются самостоятельной сферой деятельности 
банков. На их выполнение приходятся 70% операционного времени 
банков. 

Современные расчеты банков России осуществляются через коррес-
пондентские счета, открываемые в обязательном порядке в подразде-
лениях Банка России - расчетно-кассовых центрах (РКЦ), а также по 
желанию банков - в других банках (или кредитных учреждениях) России, 
ближнего и дальнего зарубежья при установлении между ними прямых 
(минуя РКЦ) корреспондентских отношений.
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ные к оплате в день проведения зачета. В установленный срок лицевые 
счета по зачету закрываются и выводится сальдо по зачету каждому 
участнику. Кредитовые сальдо перечисляются на расчетные счета, де-
бетовые - погашаются с расчетных счетов, а при отсутствии на них 
средств могут быть оплачены за счет кредита банка при наличии у него 
такой возможности. Поступающие после закрытия временных лицевых 
счетов суммы по зачету направляются на погашение задолженности по 
кредиту. 

Эффективность клиринга определяется как частное от деления зач-
тенной части платежей к общей сумме оплаченных документов в про-
центах. Чем выше этот показатель, тем эффективнее зачет (табл. 14.3). 

Разовые (межотраслевые и локальные - в рамках региона или отрасли) 
зачеты нередко практикуются в Российской Федерации с целью 
сокращения неплатежей - в ряде случаев по инициативе директивных 
органов. Наиболее крупным был межотраслевой зачет, проведенный в 
масштабах всей России согласно Постановлению Президиума Верховного 
Совета РФ и Правительства РФ от 25мая 1992г. №2837-1. Однако для 
его завершения - погашения дебетового сальдо, возникшего по итогам 
зачета потребовались огромные централизованные кредитные ресурсы, В 
результате платой за сокращение неплатежей стал резкий всплеск 
инфляции. Вот почему впоследствии от таких глобальных зачетов 
отказались. 

 

Компьютерные взаиморасчеты предприятий проводились Бурятским 
инновационно-коммерческим банком вместе с другими восемью банками 
республики, начиная с мая 1994 г. Только три первых взаиморасчета 
позволили погасить 400 млн руб. неплатежей.

Таблица 14.3 
Пример определения эффективности клиринговых расчетов 
(млн руб.) 
 Суммы 

1. Общая сумма документов, оплаченных при проведении зачета 100 

2. Общая сумма незачтенных дебетовых остатков клиринговых счетов 40 
3. Зачтенная часть платежей (стр. 1 - стр. 2) 60 
4. Процент зачета (уровень эффективности зачета) 60 

 (стр.3 х 100%) / стр. 1  

5. Общая сумма незачтенных кредитовых остатков клиринговых счетов 20 
6. Процент поступлений, не используемых для зачета 20 

 (стр. 5х100%)/стр. 1  

7. Предоставлено краткосрочных кредитов участникам клиринговых ю 
 расчетов  

8. Процент участия кредита в зачетной операции 10 
 (стр.7 х 100%) / стр. 1  
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сальдо), обычно минуя банки, долгое время применялись в строительстве. 
В целом же по народному хозяйству ежегодно проводился разовый 
межотраслевой зачет, имевший целью снижение накопившейся взаимной 
задолженности предприятий. Последний такой зачет был в 1992 г. 

Расчеты путем зачетов, минуя банки, осуществляются при постоянных 
хозяйственных связях по взаимному отпуску товаров или оказанию услуг. 
Сроки и порядок расчетов устанавливаются соглашением сторон. Зачет 
встречных требований производится самими предприятиями, а на их 
счетах в банках отражаются только сальдо: оплата одними участниками и 
зачисление другим сумм, не зачтенных взаимными претензиями. 

Подобного рода зачеты (минуя банки) широко практикуются за 
рубежом внутри корпораций. Посредством внутрикорпоративных зачетов 
погашается нередко основная часть долгов предприятий и филиалов. В 
связи с созданием финансово'-промышленных групп в России они 
должны получить здесь развитие. 

На базе зачетов, минуя банки, организуются и бартерные операции. 
БАРТЕРНЫЕ СДЕЛКИ - взаимные товарообменные операции с пере-
дачей права собственности на товары (натуральный обмен) без денежных 
(банковских) расчетов за поставленные товары. Они позволяют кон-
трагентам оперативно согласовать номенклатуру, объем, цены и условия 
взаимных поставок, определяемые договорами. С другой стороны, бар-
терные и взаимозачетные сделки - своеобразный натуральный обмен в 
конце XX в. - достаточно сложно реализовать на практике из-за труд-
ностей взаимодействия между предприятиями, распыленными по раз-
личным ведомствам, а также согласования цен в связи с различным "воз-
растом" задолженностей и отсюда необходимостью индексации цен и др. 
К тому же безденежная форма торговли открывает возможность ухода от 
налогообложения, а следовательно, приводит к недополучению средств 
бюджетами. 

В условиях платежного кризиса в России широко распространены 
бартер и взаимозачеты. Например, к концу 90-х годов таким путем про-
ходило около 90% платежей в энергетике. Большая их доля приходилась 
на расчеты стран СНГ друг с другом. На Западно-Сибирской железной 
дороге они занимали до 70%, на угольных предприятиях Куз- басса-до 90-
100%. 

При проведении разового зачета через банки каждому участнику 
обслуживающим банком открывается временный (на период зачета) па-
раллельно с расчетным счетом отдельный активно-пассивный счет по 
зачету. По дебету этого счета списываются суммы, причитающиеся дру-
гим участникам зачета, по кредиту зачисляются суммы, поступающие от 
других участников зачета. Обычно назначается период (один или 
несколько заранее определенных дней), в течение которого выполняются 
подобные операции. 

К зачету принимаются различные расчетные документы - платежные 
поручения, чеки, векселя, платежные требования-поручения, платежные 
требования за товары (услуги), не оплаченные в срок или сроч- 
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пателей от оплаты поставленной им продукции или несвоевременной 
оплаты. Выигрыш для банков от подобных операций состоит, во-первых, 
в мобилизации дополнительных пассивов и расширении депозитной базы, 
во-вторых, в получении дохода в виде оплаты за услуги, в-третьих, в 
прочном прикреплении клиентуры на обслуживание благодаря тесным 
взаимоотношениям с ней. Ряд российских банков весьма активно 
включился в такую деятельность. 

Клиринг -прогрессивный способ платежа 

Клиринг (англ. "clearing" - расчищать) представляет собой способ 
безналичных расчетов, основанный на зачете взаимных требований и 
обязательств юридических и физических лип за товары (УСЛУГИ), пенные 
бумаги. К осуществлению клиринга объективно побудил участников 
расчетов рост числа сделок и объема перерабатываемой информации еще 
в середине XVIII в. Клиринг затем долучил широкое распространение за 
рубежом на товарном, фондовом рынках и в банковской сфере. 

Концентрация платежей при клиринге позволяет значительно со-
кратить сумму взаимной задолженности, прервать цепочку неплатежей, 
достичь экономии платежных средств на сумму зачтенного оборота, 
расширить сферу безналичных расчетов и облегчить управление ими. Как 
следствие, упрощаются, удешевляются и ускоряются расчеты, со-
храняется имеющаяся денежная (кассовая) наличность, и за счет этого 
повышается уровень прибыльности и ликвидности участников. 

Сущность зачета взаимных требований заключается в том, что рав-
новеликие суммы взаимных требований кредиторов и обязательств дол-
жников друг к другу погашаются, а платежи осуществляются лишь на 
разницу. Зачет может быть организован, когда несколько предприятий 
связаны между собой как встречной, так и последовательной передачей 
продукции или оказанием услуг. 

Зачеты взаимной задолженности могут проводиться между двумя 
хозяйствующими субъектами, групповые и межотраслевые. По времени 
проведения они бывают разовые (единовременные) и постоянные. Пос-
ледние обеспечивают экономичное и своевременное осуществление пла-
тежей. Подавляющий объем зачетов происходит с участием банка, но 
возможна их организация между предприятиями, минуя банки. В пос-
леднем случае в банк представляется поручение или чек на незачтен- ную 
сумму. 

До 1973 г. в нашей стране широко практиковались расчеты путем 
зачетов: РАЗОВЫЕ ЗАЧЕТЫ - парные, групповые между хозоргана- ми, 
обслуживаемыми одним учреждением банка; внутриобластные, краевые, 
республиканские, общесоюзные (внутриминистерские и межми-
нистерские или межотраслевые); ПОСТОЯННЫЕ ЗАЧЕТЫ - через 
территориальные и отраслевые бюро (отделы) взаимных расчетов (БВР, 
ОВР); в децентрализованном порядке (децзачеты), а также периодические 
расчеты по сальдо взаимных требований. В последующем постоянно 
действующие зачеты (через БВР, ОВР, периодические расчеты по
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При использовании платежного требования-поручения согласие 
оплатить его оформлялось плательщиком подписями лиц, уполномо-
ченных распоряжаться счетом и оттиском печати на всех экземплярах. 
После этого третий экземпляр указанного документа вместе с отгру-
зочными документами возвращался плательщику как расписка в приеме к 
проводу и совершении оплаты. 

В случае отсутствия средств у плательщиков акцептованные расчет-
ные документы помещаются в специальную картотеку несвоевременно 
оплаченных документов (картотеку № 2). Об этом сообщается постав-
щику, и последним за каждый день просрочки платежа с покупателя 
взыскивается пеня (от лат. "роепа" - наказание) в претензионном порядке 
в размере, предусмотренном в договоре. 

Плательщик вправе отказаться от акцепта рассмотренных платежных 
документов полностью или частично по мотивам, изложенным в 
договоре, с обязательной ссылкой на пункт договора и указанием мотива 
отказа по установленной форме. Отказ оформляется на специальном 
бланке заявления об отказе от акцепта. 

Полный отказ от акцепта заявляется в случаях, если товар: не заказан; 
не соответствует условиям договора; недоброкачественный; нестан-
дартный; переадресован в пути другому покупателю и т. п. Частичный 
отказ от акцепта означает согласие на оплату части суммы счета в связи с 
завышением цен против договорных, отгрузкой, наряду с заказанными, 
незаказанных товаров, наличием арифметических ошибок и т.п. После 
уведомления банка об отказе от акцепта платежные документы с извеще-
нием об отказе от акцепта возвращаются непосредственно поставщику, 

Изложенная форма расчетов предполагает доверительные отношения 
контрагентов и имеет определенные достоинства для покупателя. Так, 
ему нет необходимости заранее отвлекать средства из своего оборота. 
Поставщик же, наоборот, несет риски несвоевременной оплаты счетов 
покупателями (в связи с ухудшением финансового положения) или вовсе 
неполучения средств из-за необоснованных отказов от акцепта. Постав-
щик также несет потери ввиду замедления оборачиваемости средств, 
обусловленного разрывом во времени между отгрузкой товара и 
получением выручки. 

Первый риск уменьшается посредством получения определенных 
гарантий от покупателя в форме предусматриваемых в договоре правовых 
средств обеспечения обязательств по оплате: поручительства, банковской 
гарантии, залога, удержания. Для устранения второго недостатка 
применяются средства связи, ускоряющие доставку документов. 

За рубежом инкассовые поручения широко применяются банками в 
процессе управления ими финансами корпораций - сложнейшего ком-
плекса операций с денежной наличностью, управления ликвидностью, 
рисками и т. п., подразделяемых на две большие группы - контролерскую 
и казначейскую. В частности, выполняя казначейскую функцию, банки 
максимально ускоряют инкассацию денег для крупных корпораций, 
"собирая" их от сотен филиалов, чтобы сосредоточить на едином счете 
для быстрого и прибыльного инвестирования даже малейших денежных 
излишков. Банки помогают нейтрализовать риск отказа поку-
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Простое (чистое) инкассо - операция, по которой банк обязуется по-
лучить деньги с третьего лица на основе платежного требования, не со-
провождаемого коммерческими документами и выставленного клиентом 
через банк. Оно применяется при расчетах неторгового характера. 

Документарное (коммерческое) инкассо - операция, в результате ко-
торой банк должен предъявить третьему лицу полученные от своего 
клиента документы, как правило товарораспорядительные, и выдать их 
этому лицу только против платежа наличными (в мировой практике 
платежом наличными считается денежный перевод в течение 30 дней от 
даты представления документов) (Д/П) или против акцепта (Д/А). При-
меняется также инкассо с акцептом - выдача документов только против 
платежа (acceptance Д/Р), когда банк покупателя (инкассирующий банк) 
представляет покупателю переводный вексель поставщика для акцепта. 
Акцептованный вексель остается в этом банке вместе с документами до 
наступления срока платежа. По его наступлении документы выдаются 
после осуществления платежа. 

Расчеты в форме инкассо широко распространены в международных 
платежах по контрактам на условиях коммерческого кредита. На инкассо 
зарубежными банками принимаются различные денежные и товарно-
расчетные документы: чеки, векселя, акции, ипотеки, облигации и др. 

Порядок инкассирования векселей, чеков, инкассовых поручений 
рассмотрен выше. Разновидностью инкассовых операций в России яв-
ляются расчеты платежными требованиями. Последние в обслуживаю-
щий банк выставляются на инкассо кредитором (поставщиком) после 
отгрузки товаров и выписки товарных документов. 

Расчеты по инкассо предусмотрены п. 4 главы 46 ГК РФ. К концу 90-х 
годов на долю таких расчетов приходилось по отдельным регионам от 2 
до 13% платежного оборота. 

Банк-эмитент, принимая документы на инкассо, обязан переслать их в 
банк, обслуживающий плательщика, взыскать с него средства и пере-
числить на расчетный счет поставщика. При этом к платежным требова-
ниям-поручениям поставщиком прикладывались отгрузочные документы 
и счета, передаваемые плательщику против акцепта (Д/А). Что касается 
платежного требования, то в нем содержатся все необходимые реквизи-
ты, позволяющие определить, какой товар отгружен, время отгрузки и т. 
п. Банк плательщика, получив присланные документы, сообщает об этом 
плательщику и принимает их к оплате только после получения от него 
предварительного акцепта. Срок для акцептанта - три дня, не считая дня 
поступления платежного требования-поручения (платежного требования) 
в банк покупателя. Учитывая, что в договорах обычно указываются сроки 
оплаты с учетом пересылки документов для акцепта, срока акцепта и 
срока зачисления средств, часто платежные требования, минуя банк, от-
правляются непосредственно плательщику для акцепта. Таким способом 
заранее выясняется возможность акцепта и оплаты товара. 

В течение срока ожидания акцепта документы находятся в картотеке 
№ 1. При неполучении в установленный срок отказа от акцепта платеж-
ных требований они считаются акцептованными и подлежат оплате.
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дение, проверку документов, платеж. Достоинства ее для обеих сторон - в 
определенной гарантии: своевременности и полноты получения платежа 
поставщиком, если поставка соответствует договору; получения 
заказанной продукции в соответствии с предусмотренными условиями 
покупателем, особенно если присутствует его уполномоченный, осуще-
ствляющий предварительный контроль за соблюдением условий поставки 
товаров, их качеством. Она, однако, замедляет оборачиваемость средств и 
того, и другого, особенно покупателя, иммобилизующего средства на 
время действия аккредитива. В случаях, когда такая форма расчетов 
предусмотрена договором, поставщик также не может отгружать 
изготовленный товар, пока не получит извещение об открытии аккре-
дитива. 

Указанный недостаток аккредитивов существенно сглаживается при 
налаженности надежных, доверительных отношений между банками по-
средством телекоммуникационного общения и возможноссмработать в 
кредит в счет открытых друг другу кредитных линий. При этом банк- 
эмитент может открывать в исполняющем банке непокрытые аккреди-
тивы (без предварительного депонирования средств покупателями, но 
гарантированные банком-эмитентом) с предоставлением ему права спи-
сывать суммы по аккредитивам с ведущегося у него счета банка-эмитен-
та. В результате покупатель перечисляет средства не заранее, а после от-
грузки товара. Поставщик получает определенные преимущества в 
налогообложении, так как уплачивает налоги реально поступившими 
средствамсм после отгрузки товара. Подобная схема с использованием 
электронного аккредитива разработана отдельными банками. Наиболее 
приемлемая сфера приложения для данного платежного инструмента - 
расчеты между странами СНГ, а в России - расчеты между крупными 
торговыми компаниями. Активно использовали аккредитивы Фундамен- 
тбанк, Инкомбанк, банки "Менатеп", "Российский кредит" и др. Большие 
и пока слабо реализуемые возможности заключаются и см использовании 
аккредитивов в международных торговых расчетах, а именно исполнении 
их путем негоциации переводных векселей. Так осуществляется больше 
половины мировых платежей. В России на них приходится примерно 
треть от всей массы внешнеторговых аккредитивов. 

Инкассо 

Инкассо - банковская операция, посредством которой банк (далее - 
банк-эмитент) на основе расчетных документов по поручению и за счет 
клиента осуществляет действия по получению от плательщика платежа. В 
основе инкассовых операций согласно праву большинства стран лежит 
договор поручения. В соответствии с Унифицированными правилами по 
инкассо (УПИ), разработанными Международной торговой палатой (г. 
Париж) в редакции 1995 г. (публикацией МТП № 522), вступившими в 
силу с 1996 г., указанная операция осуществляется банком на основе 
полученных от клиента инструкций. При этом банк взимает комиссию, 
размер которой зависит от вида операции. 

Различают несколько видов инкассовых операций.
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тверждается банком поставщика и не предоставляет обеспечения бене-
фициару. При отсутствии соответствующих указаний согласно ст. 868 ГК 
РФ аккредитив считается отзывным. 

Безотзывный аккредитив не может быть изменен без согласия бене-
фициара и ответственных банков, если выполнены условия аккредитива. 

Значит, в поручении на открытие следует четко указывать форму 
аккредитива, имея в виду возможность прекращения аккредитивных 
отношений до совершения платежа. 

Безотзывный неподтвержденный аккредитив лишь авизуется бене-
фициару и не дает гарантии со стороны банка-корреспондента произвести 
платеж (акцепт, негоциацию тратты) по представленным документам. 
Поставщику в этом случае приходится полагаться на проведение всех 
этих операций банком-эмитентом. 

Безотзывный подтвержденный аккредитив означает твердое обяза-
тельство банка, которому дается поручение о подтверждении (обычно 
банка-корреспондента), в дополнение к обязательству банка-эмитента по 
платежу (акцепту, негоциации тратты). Важно, что подтверждающий 
банк гарантирует выполнение своего обязательства независимо от того, 
может ли банк-эмитент предоставить возмещение. 

Таким образом, для поставщика Лнадежным является аккредитив бе-
зотзывный и подтвержденный обслуживающим банком. Кроме того, в 
спорном случае место нахождения подтверждающего банка считается ме-
стом судопроизводства, где применяется местное право. При неподтвер-
жденном аккредитиве им является место нахождения банка-эмитента. 

Исходя из наличия покрытия аккредитивы могут быть покрытые и 
непокрытые. Покрытие означает предварительное предоставление в 
распоряжение банка-корреспондента средств (покрытия) в сумме акк-
редитива на срок действия обязательств с условием возможного исполь-
зования этих средств для выплат по аккредитиву. В международной 
практике преобладают непокрытые аккредитивы. 

В российской практике аккредитивная форма расчетов используется 
главным образом, когда она определена договором между контрагентами. 
В договоре предусматриваются: срок действия (число, месяц, год 
закрытия) и порядок расчетов по аккредитиву; наименования банка-
эмитента и банка, обслуживающего получателя средств; вид аккредитива 
и способ его исполнения; способ извещения поставщика об открытии 
аккредитива, полный перечень и точная характеристика документов, 
представляемых поставщиком, сроки их представления, ответственность 
перед получателем при необоснованном отказе в выплате средств, а перед 
плательщиком - в случае неправильной выплаты средств вследствие 
нарушения условий аккредитива. 

В условиях разлаженности платежной системы в России применение 
аккредитивов весьма перспективно и гораздо эффективнее по сравнению 
с предварительной оплатой, получившей широкое распространение в 
целях гарантии платежа. 

Аккредитивная форма расчетов — наиболее сложная и дорогостоя-
щая. Банки взимают высокую комиссию за выполнение аккредитивных 
операций в зависимости от суммы аккредитива: авизование, подтверж- 
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дитивы существовали в дореволюционной России, причем в несколь-
ких разновидностях: простые, циркулярные, коллективные, выдаваемые 
на имя нескольких лиц, каждый из которых мог получить всю сумму 
аккредитива полностью или частично. Иногда банк даже соглашался 
платить клиенту определенные проценты за неиспользованный остаток 
капитала. 

Унифицированные правила и обычаи для документарных аккреди-
тивов (УОП) разработаны Международной торговой палатой (МТП) и 
впервые приняты на Венском конгрессе в 1933 г. Эти правила периоди-
чески (раз в 8-10 лет) пересматриваются, дополняются и изменяются 
исходя из тенденций развития международной торговли и расчетов, 
ускорения перевозки грузов и т.п. В частности, они пересматривались в 
1951,1962, 1974,1983, 1993 гг. Последняя из указанных редакций (УОП 
1993 г. - публикация МТП № 500) вступила в силу с 1 января 1994 г. 

Выпуск и обращение аккредитивов в России регулируются ГК РФ 
(часть вторая, гл. 46, § 3), Положением о безналичных расчетах в РФ. 

В соответствии с публикацией МТП № 500 ДОКУМЕНТАРНЫЙ 
АККРЕДИТИВ - это соглашение, в силу которого банк (банк-эмитент) 
должен по просьбе клиента и на основании его инструкций произвести 
платеж третьему лицу или по его приказу (бенефициару) или должен 
оплатить или акцептовать переводные векселя (тратты), выставленные 
бенефициаром, или негоциировать (купить или учесть) документы, или 
дает полномочия произвести любую из этих операций другому банку 
(исполняющему банку). 

По так называемому "чистому аккредитиву" (clear credit), применяе-
мому в основном банками США и Японии в качестве банковской гаран-
тии, деньги могут быть получены без распорядительных документов. 

Отношения, складывающиеся в процессе выставления и исполнения 
аккредитива, охватываются конструкцией договора комиссии, но с уче-
том значительной специфики аккредитивных отношений. Клиент банка-
эмитента является комитентом, а банк - комиссионером. Однако эти 
отношения не существуют отдельно от договора банковского счета и 
включаются в него в качестве одного из элементов. 

Аккредитив включает в себя элементы банковской гарантии, прямых 
переводов предприятия и расчетов векселями. 

При осуществлении операций по аккредитиву в его основной форме 
участвуют: 1) плательщик (покупатель, аккредитиводатель), обра-
щающийся в банк с просьбой об открытии аккредитива; 2) банк-эмитент, 
открывающий аккредитив; 3) поставщик (бенефициар по аккредитиву). В 
большинстве случаев в качестве 4-й стороны подключается банк-
корреспондент по месту нахождения бенефициара. 

Степень обеспечения и момент принятия на себя риска определяют 
формы аккредитива: отзывные и безотзывные; последние в подтверж-
денной и неподтвержденной формах. 

Отзывный аккредитив может быть в любой момент изменен или 
аннулирован без предварительного уведомления поставщика. Однако, 
если платеж уже выполнен, отзыв аккредитива остается без юридической 
силы. Данная форма применяется редко, так как никогда не под-
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Плановые платежи могут иметь место во взаимоотношениях по це-
почке, например, сельхозпроизводители - с заготовительными органи-
зациями, последние - с перерабатывающими предприятиями (молоко-
заводами, хлебозаводами, мясокомбинатами), а они, в свою очередь, - с 
торговыми организациями. Также могут рассчитываться металлурги-
ческие заводы с горнообогатительными комбинатами и угольными шах-
тами, торфопредприятия - с электростанциями и т.п. Если поставки 
товаров или услуг являются взаимными, то соответствующие суммы 
могут отражаться на контокорренте с двусторонним кредитованием и 
зачетом взаимных требований. 

Практика подобных расчетов расширена Указом Президента РФ от 
22сентября 1993г. №1401 "Обупорядочениирасчетовза сельскохозяй-
ственную продукцию и продовольственные товары ". Указ направлен на 
нормализацию финансового состояния сельскохозяйственных товаро-
производителей, предприятий и организаций пищевой и перерабаты-
вающей промышленности и создание условий для поддержания развития 
жизнеобеспечивающих отраслей производства. 

По своему характеру расчеты плановыми платежами во многом схожи 
с расчетами по открытому счету, практикуемыми во внутренней и 
внешней торговле промышленно развитых стран. Данный счет широко 
используется в расчетах между постоянными контрагентами, фирмами и 
их филиалами (дочерними предприятиями) для расчетов с брокерами и 
государственными организациями или при комиссионной продаже в 
форме консигнации, или многократных поставках однородных товаров, 
особенно мелкими партиями. 

Аккредитив 

Аккредитив Гот лат, "accredo" - доверяю) - письменное поручение 
одного кредитного учреждения другому о выплате определенной суммы 
физическому или юридическому лицу при выполнении указанных в 
аккредитиве условий. 

АККРЕДИТИВНАЯ ФОРМА - одна из основных в международных 
расчетах. По отдельным оценкам, в России аккредитивами обслуживается 
не более 10% товарооборота по импорту и примерно 40-50% по экспорту. 
Определенное распространение он получил и во внутренних расчетах 
страны. В первые годы после кредитной реформы 1930— 1932 гг. 
удельный вес этого платежного инструмента достигал 25-30%, что 
объяснялось отсутствием налаженных хозяйственных связей и не-
уверенностью поставщиков в платежеспособности покупателя. К концу 
90-х годов на долю данной формы приходилось от 0,1 до 5% платежного 
оборота в различных регионах. 

В ходе эволюции расчетов аккредитивами были выработаны раз-
нообразные их типы, 90% которых составляет документарный аккредитив 
(в различных формах и разновидностях). Используется также 
ДЕНЕЖНЫЙ АККРЕДИТИВ - именной документ, который выдается 
банком лицу, внесшему определенную сумму и желающему получить ее в 
другом городе страны или за границей. Именно такие аккре- 
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ятия могут предусмотреть такую форму, как наиболее доступное и 
весьма эффективное средство воздействия на неисправного должника, в 
договоре поставки либо договоре банковской ссуды (по ее возврату). Пре-
доставляя своему контрагенту право в безакцептном порядке списывать 
средства со своего счета, плательщик осуществляет свои правомочия по 
распоряжению собственным счетом и хранящимися на нем средствами. 
Вместе с тем реализация данного порядка расчетов может быть при ус-
ловии оформления плательщиком соответствующего соглашения с об-
служивающим банком в форме отдельного документа или оговорки в 
тексте договора банковского счета. Согласно рекомендациям Высшего 
арбитражного суда желательно указать при этом, какой кредитор вправе 
списывать с должника суммы в безакцептном порядке и за какую про-
дукцию: товар, оказанные услуги, выполненные работы и т.п. (письмо 
Высшего арбитражного суда РФ от 20 мая 1993 г. № СП-13/0П-167). В 
практике использования безакцептного списания остается еще много не-
решенных вопросов. 

Инкассовые поручения с приложением исполнительных документов, 
а также распоряжения на списание средств со счетов одногород- них 
плательщиков обычно представляются взыскателем на инкассо банку, 
обслуживающему плательщика, а по иногородним плательщикам - банку, 
обслуживающему взыскателя, а этот банк, в свою очередь, привлекает 
для исполнения другой (исполняющий) банк по месту нахождения 
плательщика. 

Открытый счет (плановые платежи) 

Расчеты по открытому счету (плановыми платежами) применяются 
контрагентами, связанными традиционными отношениями, при равно-
мерных и постоянных, в ряде случаев взаимных, поставках. В качестве 
основного платежного инструмента используется платежное поручение 
(иногда чек), представляемое на каждый плановый платеж и при окон-
чательном погашении задолженности после выверки. 

Сущностьрасчетов состоит в периодическихплатежахпокупателя 
поставщику по мере отпуска товара или оказания услуг, например 1 раз в 
3-5 дней (а не по каждой поставке в отдельности). Учет взаимной 
задолженности, ее выверка осуществляются самими контрагентами. 
Длительность расчетных периодов и устанавливаемые в соответствии с 
ней и плановым объемом договорных поставок на предстоящий месяц 
(квартал) суммы плановых платежей, сроки их перечисления и уточнения 
задолженности на основе фактического отпуска товаров за определенный 
период по его истечении, порядок завершения расчетов предус-
матриваются в соглашениях. 

В связи с последующей оплатой полученных товаров данная форма 
расчетов совмещается с коммерческим беспроцентным кредитованием 
покупателей со стороны поставщиков. Отсюда последние несут риск 
нарушения сроков взноса плательщиками плановых платежей, замед-
ления оборачиваемости оборотных средств.
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Инкассовые поручения, основанные на приказах арбитражного 
суда, решениях суда, предъявляются при соответствующих подлинных 
испол- 
нительныхдокументах.нованиВэтихдокументахдолжнысодержатьсяпо
л- ные и точные наименования взыскателя и плательщика, размер 
взыскиваемой суммы, а также указываться, с какого счета 
плательщика подлежит списанию взыскиваемая сумма. 

В случаях, специально предусмотренных законодательными акта-
ми, осуществляется безакцептное списание средств со счетов платель-
щиков на основании платежных требований получателей средств. 

Право на безакцептное списание средств предоставлено законода-
тельством при расчетах за отпускаемую электрическую, тепловую 
энергию, газ, услуги водоснабжения (за исключением жилищно-
коммунальных, бюджетных организаций и населения), за почтовые, 
телеграфные и телефонные услуги, оказываемые предприятиями 
связи, и в других случаях. 

Подобного рода расчеты, имеющие регулярный характер, с огром-
ным числом потребителей называются ЖИРОРАСЧЕТЫ (от греческо-
го слова "guros" - круг, кругооборот). Широкое развитие они получили 
в странах континентальной Европы: Австрии, Бельгии, Венгрии, Гер-
мании, Голландии, Франции, Швейцарии. Жирорасчеты могут прово-
диться как в форме дебетовых, так и кредитовых переводов, осуществ-
ляемых по системам межбанковской и почтовой связи. Дебетовые 
переводы применяются крупными предприятиями, предоставляющими 
услуги многочисленным потребителям в области телерадиовещания, 
водо-, газо- и электроснабжения, банками - в связи с возмещением кре-
дита, страховыми компаниями. При этом могут иметь место два вари-
анта. Кредитор в самом начале получает от дебиторов разрешение на 
снятие денег с их счетов и, если сумма платежа всегда одна и та же, 
периодически возобновляет процедуру оплаты, отдавая распоряжение 
своему банку, выполняющему его через банки дебиторов. Если сумма 
меняется, дебиторам, прежде чем снять деньги, посылаются дебетовые 
авизо, чтобы у них было время проверить правильность 
причитающейся суммы и в случае необходимости ее изменить. И 
только затем направляют в свой банк или непосредственно в 
расчетную палату единый документ в виде списка дебиторов с 
указанием их адресов, банковских реквизитов и причитающихся с них 
сумм. Подобные операции легко поддаются автоматизации. 

Во Франции крупные получатели платежей, связанных с периоди-
ческой оплатой по договору, например страховые компании, выпуска-
ют так называемый "Универсальный платежный документ". Отсылае-
мый дебитору с указанием суммы и полных банковских реквизитов, он 
используется двояко - для дебетовых и кредитовых переводов. В пер-
вом случае дебитор, получив этот документ, возвращает его компании 
как разрешение на снятие денег со своего счета. Во втором - сам от-
правляет его как почтовый перевод. 

Условие о расчетах путем безакцептного списания средств со счета 
в российской практике может быть включено в договор и в случаях, 
когда законодательство такой возможности прямо не предоставляет. 
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Предпри- 
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чековой книжки определялся договором между поставщиком и 
покупателем и сообщался банку. Чеки, выписанные после этого срока, 
были недействительными и не принимались к оплате. 

При распределении вины между участниками чековых отношений 
(чекодателем, банком-плательщиком, чекодержателем, РКЦ) - риска 
убытков от оплаты чека с нарушением установленных правил, напри-
мер, из-за превышения лимита чека или неправильного заполнения рек-
визитов, хищения, просрочки зачисления средств по чеку и др. Поло-
жение о безналичных расчетах исходит из необходимости учета вины 
одного из них и соответственно возмещения им убытков. 

Согласно Положению кредитные организации могут эмитировать 
чеки для расчетов при соблюдении действующего чекового 
законодательства. Отдельные российские коммерческие банки 
предпринимали попытки чековых эмиссий. 

Так, Элбим банк разработал и частично осуществил технологию об 
ращения ИМД-чеков (international multicurrensy debit cheque) с фикси-
рованным и нефиксированным номиналом, позволяющую использовать 
их как внутри России, так и за рубежом. 

Инкассовое поручение на бесспорное списание средств 

Инкассовое поручение, составленное на бланке установленной фор-
мы, применяется при бесспорном списании средств со счетов платель-
щиков в случаях, предусмотренных законодательством. 

Указанный вид инкассового поручения является частным случаем 
расчетов по инкассо, когда документы согласно части второй ст. 875 
ГК РФ подлежат оплате по предъявлении инкассового поручения. 

В экономической практике сложилось разделение оснований 
бесспорного, по существу, принудительного списания средств на две 
группы: 1) по распоряжению взыскателей; 2) исходя из 
исполнительных и приравненных к ним документов. 

Списание средств со счетов плательщиков в бесспорном порядке по 
распоряжению взыскателей допускается только в соответствии с зако-
нодательством по следующим видам платежей: 

• недоимок по налогам и другим обязательным платежам в бюд-
жет, а также сумм штрафов и иных санкций; 

• таможенных платежей, пеней и штрафов, взимаемых таможенны-
ми органами; 

• недоимок по взносам платежей, штрафов и иных санкций в госу-
дарственные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ, Фонд соци-
ального страхования РФ, Государственный фонд занятости населения, 
Федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского 
страхования. 

Всего насчитывается свыше десятка подобного вида взысканий. 
Взыскание средств плательщиков производится также по исполни-

тельным документам, выданным судами, нотариусами, арбитражными 
судами. К ним приравниваются распоряжения на списание в бесспор-
ном порядке признанной должником суммы по претензиям.
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Разумеется, все эти ограничения, направленные на предупреждение 
хищений по чекам, являются вынужденными ибо противоречат природе 
расчетов чеками. Для расширения сферы применения чеков необходимы 
прочная правовая база чекового оборота, законодательно регла-
ментированные порядок регресса по чеку и ответственность сторон в 
случае нарушения своих обязательств. 

Доля расчетов чеками в общем платежном обороте отдельных реги-
онов России колеблется от 0,1 до 15%. 

Применение чеков в расчетах предполагает наличие у предприятия 
чековой книжки. Она выдается обслуживающим банком на основе заяв-
ления клиента по установленной форме после заполнения реквизитов 
чеков в установленном порядке. Одновременно клиент получает запол-
ненную идентификационную карточку, используемую для идентифи-
кации чекодателя по каждому выданному им чеку. В карточке указыва-
ется сумма лимита, на которую может быть выписан чек. 

Бланки чеков являются бланками строгой отчетности. Они выдаются 
коммерческим банкам расчетно-кассовыми центрами (РКЦ) на основе их 
заявлений. Информация о номерах выданных чеков отмечается на 
заявлении, а также передается операционисту, ведущему счет банка по 
чекам. Это способствует проведению контроля за чеками, впоследствии 
пускаемыми в обращение. 

После предъявления чекодержателем чека в банк для получения пла-
тежа тот предъявляет чек вместе с реестром в РКЦ. Последний списывает 
сумму чека со счета банка-плательщика и зачисляет коммерческому 
банку, обслуживающему чекодержателя. При оплате чека РКЦ проверяет 
соответствие представленных чеков номерам чеков, выданных данным 
РКЦ. Указанный порядок зачисления средств по чеку на счет 
чекодержателя после получения платежа от плательщика нашел свое 
подтверждение и в ГК РФ (ч. II, ст. 882). 

Согласно ГК РФ (ст. 883) при отказе от оплаты чека, в том числе 
удостоверенного совершением протеста нотариусом, вступает в силу 
установленный порядок (ст. 884) последовательного извещения чеко-
дателя, всех индоссантов и авалиста о неплатеже. Иск чекодержателя ко 
всем обязанным по чеку лицам может быть предъявлен в течение 6 
месяцев со дня окончания срока предъявления чека к платежу. 

В российской практике применялись также расчеты из лимитиро-
ванных чековых книжек, внедренные еще в 60-70-х годах. В книжке 
сброшюрованы расчетные чеки (по 10, 20, 25 или 50 листов), которые 
могли быть выписаны клиентом банка на общую сумму в пределах ус-
тановленного лимита, указываемого на обложке книжки. Данная сумма 
заранее депонировалась на отдельном счете путем перечисления с рас-
четного счета или за счет кредита. На депонированную сумму доход не 
начислялся. В отличие от прежнего порядка чекодержателю деньги за-
числяются после оплаты чеков банком-плательщиком с отдельного счета 
чекодателя, т.е. на основе инкассовых операций банка чекодержателя. По 
такой схеме в целях защиты от злоупотреблений ведутся расчеты чеками 
во многих банках за рубежом. Срок действия лимитированной 
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которой чекодержатель (поставщик) предъявляет чек в 
обслуживающий его банк и сразу же получает причитающиеся средства. 
Затем посредством межбанковского клиринга происходит погашение чека 
банком-пла- тельщиком. На период времени клиринга и 
документооборота чекодатели и банки-плательщики практически 
кредитуются банковской системой. Если клиринг организуется 
центральным банком страны, то последний и осуществляет такое 
кредитование. Так, в США беспроцентный кредит, предоставляемый 
Федеральной резервной системой при обслуживании обращения чеков, 
находящихся в процессе инкассации, называемый флоутом, составлял в 
начале 80-х годов 12-13 млрд долл. в год. Введение платы за флоут 
позволило сократить его примерно наполовину. 

Обеспечением (покрытием) чека могут служить деньги, положенные 
на депозитный счет в банке, передача имущества или открытие кредита. 
Причем покрытие должно существовать на момент выдачи чека и до 
окончания срока выплаты по нему. Требования чекодержателей о таком 
покрытии выполняются трассантами, удостоверяющими чеки в банке-
плательщике (удостоверенные чеки) или получающими от него гарантии 
(гарантированные чеки), как правило, при условии предварительного 
внесения на счет определенной суммы. В Италии распространен так 
называемый "обращающийся чек", выписываемый специально 
установленными банками только после депонирования средств 
наличными взносами или перечислением. На таком же принципе пост-
роено использование в международном туризме чеков и еврочеков. 
Согласно ст. 881 ГК РФ платеж по чеку может быть гарантирован пол-
ностью или частично посредством аваля. 

В процессе внедрения в 90-е годы чеков в практике безналичных рас-
четов в России вначале пошли по пути Запада. В частности, законода-
тельными и нормативными документами, в том числе Положением о 
безналичных расчетах от 9 июля 1999 г. № 14 (п. 4.12; 4.21; 4.22), предус-
матривались зачисление средств чекодержателю по предъявлении чека в 
обслуживающий его банк, пересылка дебетового авизо в место на-
хождения банка плательщика с последующим списанием на его основе 
денег с чекодателя и банка-плательщика. Однако, спустя менее чем год, в 
связи с разлаженностью платежной системы в начале переходного 
периода (1991-1992 гг.), злоупотреблениями в практике расчетов чеками 
(подделками чеков, образованием дебетовых сальдо у плательщиков) на 
основе телеграммы ЦБ РФ от 15 октября 1992 г. № 230-92 был введен ряд 
ограничений в использовании чеков. 

С 15 ноября 1992 г. было ограничено применение чеков "Россия" 
пределами одного города, введен порядок учета, хранения и выдачи чеков 
по номерам. Для совершения операций по чекам в каком-либо одном 
предусмотренном для этих целей РКЦ коммерческим банкам 
открываются отдельные лицевые счета на отдельном балансовом счете. 
Выдача этими банками чеков предприятиям, организациям производится 
после депонирования ими средств на счете, которые и перечисляются на 
отдельные лицевые счета в РКЦ. Тем самым средства клиента и банка 
замораживаются в Банке России на весь период использования чеков, что 
весьма для них невыгодно.



392 

 

 

ной суммы третьему лицу (чекодержателю) или лицу, давшему это по-
ручение. Юридические принципы чековых операций были сформули-
рованы на Женевской конвенции по унификации правового режима бан-
ковских чеков 19 марта 1931 г. в Приложении № 1 - Единообразном 
чековом законе (ЕЧЗ). 

Регулирующими актами в стране являются: ГК РФ ч.Н, гл. 46, п. 5 (ст. 
877-885), а также Положение о безналичных расчетах в РФ. 

Чек есть разновидность переводного векселя. В англо-американском 
законодательстве чек определяется как переводный вексель, трас-
сированный на банк. В Великобритании чековое обращение регулируется 
Законом о векселях 1882 г. 

Так же, как и вексель, чек носит абстрактный и безусловный характер. 
Он может быть ордерным (наиболее распространенная за рубежом фор-
ма), предъявительским, именным. Предъявительский чек как самый обо-
ротоспособный передается со всеми вытекающими правовыми 
последствиями путем простого вручения. По чеку, как и по векселю, не 
могут быть выдвинуты возражения. Он может обращаться посредством 
индоссирования (переуступки права получения денег по чеку другому 
лицу). Чек, как и вексель, содержит ряд обязательных реквизитов, 
предусмотренных в ГК РФ (ч. II, ст. 878), и отсутствие какого-либо из них 
лишает чек силы. 

Действие чеков нередко ограничивается коротким сроком обращения, 
например, в России - 10 днями, сроки использования векселей гораздо 
больше. (ЕЧЗ предусматривает несколько сроков предъявления чеков к 
платежу: 8 дней - по чеку, выставленному и оплачиваемому в одной 
стране; 20 дней - по чеку, выставленному и оплачиваемому в разных 
странах, но в одной части света; 70 дней - по чеку, выставленному и 
оплачиваемому в разных частях света.) 

При расчетах чеками, как и других дебетовых переводах, инициатива 
начала процедуры оплаты в финансовой системе принадлежит кредитору 
(получателю платежа). Преимущество этого инструмента перед 
платежными поручениями состоит в том, что покупатель, удостоверив-
шись в соответствии продукции предъявленным им требованиям, про-
стым обменом подтверждающих ОТПУСК (отгрузку) товара документов на 
чек рассчитывается сразу же с поставщиком чеком. Погашение долга 
чеком означает превращение задолженности чекодателя в долг бан-
ковской системы. При расчетах платежными поручениями такой воз-
можности максимального приближения платежа к моменту получения 
товара нет. К тому же чеком, как и векселем, можно расплатиться с кре-
дитором путем передачи посредством индоссамента, а значит, и провести 
своеобразный зачет взаимных требований (клиринг) благодаря об-
ращению. Чем больше оборотов они совершат, тем больше сумма взаимно 
погашенных долгов. 

Вместе с тем при расчетах как платежными поручениями, так и чеками 
возможны случаи отсутствия средств. Вот почему на Западе, особенно 
там, где господствующим платежным средством является чек (США, 
Канада, Великобритания, Франция, Италия), уделяется большое внимание 
контролю за обеспечением чеков. Важность такого контроля обус-
ловливается и широко распространенной системой чековых расчетов, при 
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ниципалитетами, банками, финансовыми компаниями, промышленны-
ми предприятиями. Правительство в целях сокращения платежного кри-
зиса проводило линию на оформление взаимной задолженности пред-
приятий векселями единого образца и запуск - через протест векселя - 
механизма банкротства неплатежеспособных предприятий. 

Учитывая привлекательность применения векселей для развязки не-
платежей, к концу 90-х годов была "завекселирована" значительная доля 
задолженности предприятий друг другу. Банковские векселя, также рас-
пространенный вид векселя в 90-е годы, в силу ряда преимуществ этого 
инструмента (налоговых, упрощенного порядка выпуска, доходности) 
применялись в основном в качестве относительно дешевого источника 
заемных средств, позволяющего клиентам эффективно инвестировать 
свои временно свободные ресурсы. По существу, векселя банков отно-
сятся к числу коммерческих бумаг (commercial papers), широко эмити-
руемых в США. 

Известно, что основу классического вексельного обращения состав-
ляют коммерческие векселя, механизм их учета, переучета и торговли. 
Между тем полноценные векселя такого рода встречаются в России го-
раздо реже, а большинство используемых векселей менее надежно в силу 
массовой неплатежеспособности отечественных предприятий. Реально на 
денежном рынке могут обращаться лишь векселя солидных компаний, 
способных выплачивать долги. Векселя неконкурентоспособных 
предприятий, как платежный инструмент, проблематичны с точки зрения 
их приема банками и кредиторами. В этой связи важно наладить 
оперативную информацию о фактах неплатежей по векселям. Должна 
быть установлена за правило обязательная публикация данных о со-
вершенных протестах векселей. 

В России в основном используются простые векселя, оплачиваемые 
теми же организациями, которые их выписали. Между тем более совер-
шенной и надежной формой является переводный вексель, широко при-
меняемый за рубежом, например в Германии. 

Для развития вексельного обращения в России требуется принятие 
полноценного законодательства. Необходимо организовать надежное 
вексельное обращение как с позиции структурирования товарного рынка, 
так и создания инфраструктуры для котировки векселей крупнейших 
промышленных предприятий, обеспеченных ликвидной продукцией. 
Стоит задача создания вексельных центров по обслуживанию 
корпоративных долговых обязательств типа западных учетных домов, 
являющихся посредниками между коммерческими банками, казной и 
предприятиями. Прообразами подобных центров являются такие по-
ложительно зарекомендовавшие себя профессиональные операторы 
рынка, как акцептный дом "ЕЭС", "Регион Инвест", Российский бро-
керский дом. Создание цивилизованного вексельного оборота невоз-
можно и без широкомасштабного обучения специалистов навыкам ра-
боты с векселем. 

ЧЕК - ценная бумага, выполненная владельцем счета в банке (чеко-
дателем) на бланке установленной формы, содержащая поручение этому 
банку (плательщику) произвести платеж по ее предъявлении указан-
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Удобства инкассирования векселей заключаются в облегчении для 
клиентов вексельного обращения: отслеживания сроков предъявления 
векселей, пересылки их в место платежа, а при необходимости - опроте-
стования. За все это несет ответственность инкассирующий банк, кото-
рый также должен поставить в известность плательщика о поступлении 
документов на инкассо. Комиссионные, уплачиваемые за данную 
операцию, устанавливаются в процентах от суммы платежа. 
Возмещаются и расходы: почтовые, по опротестованию векселя. 
Получив платеж, банк зачисляет его на счет клиента и сообщает об 
исполнении поручения. 

Серьезные трудности для инкассирования векселей в России обус-
ловлены недостаточным развитием корреспондентских отношений 
между банками. В рамках этих отношений должны быть созданы 
расчетные сети, позволяющие осуществлять своевременную доставку 
векселей в банк по месту платежа. 

В целом развитие вексельного обращения в России весьма перспек-
тивно, так как может способствовать налаживанию хозяйственных свя-
зей, нарушенных при переходе к рынку. Учитывая новизну векселя для 
российской практики расчетов, представляют интерес рекомендации, 
которыми следует руководствоваться при приеме векселей к оплате. 
Это: 

1. Изучение надежности векселя: 
• состоятельности векселедателя или плательщика переводного 

векселя (выяснить, акцептован ли вексель плательщиком); 
• наличие аваля (гарантии оплаты со стороны третьего лица) и со-

стоятельности авалиста; 
• достаточности количества передаточных надписей 

(индоссаментов) и наличия среди них подписей лиц, известных своей 
состоятельностью. 

2. Осторожность в приеме векселя от векселедержателя, получивше-
го его по бланковой форме, т.е. простым вручением. Иногда этой фор-
мой прикрывается ненадежность векселя. Векселя опротестованные или 
с оговоркой в передаточной надписи "без оборота на меня" принимать 
не следует. 

3. Анализ соответствия срока платежа по векселю реальному сроку 
оплаты (сроку реализации) товара по договору; в противном случае по 
векселю не гарантируется оплата в срок. 

4. При значительной географической удаленности плательщика тре-
бовать от покупателя выдачи домицилированного векселя, т.е. векселя, 
подлежащего оплате у третьего лица, находящегося поблизости от 
поставщика, или требовать переводные векселя с указанием платель-
щика (трассата), также находящегося поблизости от поставщика. 

5. Определение суммы векселя исходя из стоимости поставленного 
товара, а также возможных расходов поставщика по инкассированию, 
учету векселя банком. Расходы по инкассированию, акцепту и/или ава-
лированию векселя также относятся на покупателя. 

Постепенное осознание выгод использования векселей привело к 
лавинообразному предложению вексельных программ. По расчетным 
оценкам, общий объем эмиссии векселей составил к середине 1994 г. 
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несколько десятков миллионов рублей, а в 1996 г. - примерно 30 трлн 
(недоминированных) руб. Векселя эмитировались правительством, му-





389 

 

 

Для исковых требований по опротестованному векселю установлены 
различные сроки исковой давности в зависимости от участника век-
сельной сделки: 

• против акцептанта переводного векселя (векселедателя по просто-
му векселю) - 3 года со дня срока платежа; 

• против индоссантов и трассанта - 1 год; 
• индоссантов друг к другу и к трассанту - 6 месяцев со дня, в кото-

рый индоссант оплатил вексель, или со дня предъявления к нему иска. 
Согласно ст. 5Федерального закола "Опереводном ипростом векселе 

” по требованиям, основанным на протесте векселей в неплатеже, 
неакцепте и недатировании акцепта, совершенного нотариусом, в 
отношении физического лица, юридического лица или индивидуального 
предпринимателя выдается судебный приказ и производится исполнение 
по правилам, предусмотренным главой 11 и разделом V Гражданского 
процессуального кодекса. 

Для преимущественной защиты интересов вексельных кредиторов 
следует сократить срок рассмотрения споров и обособить эти требования, 
установив для них преимущества при определении очередности по-
гашения всех требований к должнику. 

Рассмотрим участие банков в обращении векселя как платежного 
инструмента. 

Платежи по векселям осуществляются обычно через банк посред-
ством выполнения им операций по домициляции (домицилированию) и 
инкассированию векселей. 

ДОМИЦИЛЯЦИЯ означает назначение плательщиком по векселю 
какого-либо третьего лица (домицилиата), обычно обслуживающего бан-
ка. Домицилиат не является лицом, ответственным по векселю, а лишь 
своевременно оплачивает вексель за счет плательщика, предоставившего 
в его распоряжение необходимые средства. Оговорка о домициляции 
проставляется на векселе при выписке векселедателем или при акцепте 
плательщиком соответственно под их подписями. Такие векселя 
называются домицилированными, внешним признаком которых является 
надпись "Платеж в... банке". Цель домициляции - не пропустить сроки 
платежа по векселю. Преимущества подобных операций для банков 
состоят в том, что они увеличивают, во-первых, их депозитную базу за 
счет аккумуляции средств (для погашения векселей) на специальных 
накопительных счетах в течение определенных сроков; во-вторых, 
доходы - за счет взимания комиссионных (со своих клиентов плата 
обычно не взимается). Клиентов же они освобождают от работы по 
контролю за сроками предъявления векселей к платежу, ускоряют и 
удешевляют процесс проведения платежа. 

ИНКАССИРОВАНИЕ ВЕКСЕЛЕЙ (в отличие от домициляции - 
совершения платежа по поручению клиента) представляет собой выпол-
нение поручения векселедержателя по получению платежа. Основанием 
для инкассирования векселей является инкассовый индоссамент, содер-
жащий поручение держателя векселя: "на инкассо", "валюта к получе-
нию" и т.д. При передаче векселя банку на инкассо векселедержатель 
(индоссант) остается кредитором и собственником по векселю. Векселя 
на инкассо принимаются с оплатой в тех местах, где есть банки.
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расчетов, вторые (ЭСИД) - для обмена информацией при совершении 
расчетов: запросов, отчетов, выписок из счетов, подтверждений и др. 
В свою очередь, электронные платежные документы, используемые 
для совершения операций по счетам в расчетной сети ЦБ РФ, могут 
быть: полноформатными (ЭПД) - содержащими все реквизиты 
платежного документа на бумажном носителе, включая текстовые 
реквизиты; ЭД сокращенного формата (ЭДСФ), содержащие часть 
таких реквизитов, однако достаточных для проведения операций по 
балансу подразделения расчетной сети Банка России. Перечень 
обязательных реквизитов ЭД (сокращенного и полноформатного) 
устанавливается нормативными актами ЦБ РФ. Так, в соответствии с 
п. 6 Положения от 20 февраля 1998 г. № 18-П "О многорейсовой 
обработке платежей в Московском регионе" разница между ними 
состоит в том, что ЭПД содержит все обязательные реквизиты ЭДСФ 
и, кроме того, следующие: наименования плательщика и получателя, 
назначение платежа. 

Важно отметить, что согласно нормативным документам Банка 
Рос- сиизачислениебанками 
(филиалами)средствналицевыесчетаклиентов 
осуществляетсянаоснованиирасчетнъхдокументовнабумажныхноси- 
телях. Правилами ведения бухгалтерского учета в кредитных 
организациях, расположенных на территории Российской Федерации 
от 18 июня 1997 г. № 61 (п. 1.7.3 части III), предусмотрено, что при 
использовании ЭД для совершения операций кредитная организация 
оформляет распечатку на бумажном носителе электронного образца 
документа, соответствующую бланку установленной формы либо 
содержащую все реквизиты, имеющиеся в нем. Таким образом, при 
использовании ЭПД и воспроизведении их на бумажных носителях 
сохраняются все необходимые реквизиты для проведения банком 
платежей, а при использовании ЭДСФ - лишь допускаемые для 
исполнения в учреждении Банка России. В этой связи установлен 
порядок, при котором перевод средств между участниками через 
расчетную сеть Банка России с использованием ЭПД не сопровож-
дается, а с использованием ЭДСФ - сопровождается обменом 
расчетными документами, подписанными собственноручными 
подписями уполномоченных лиц и заверенными оттиском печати 
участника-отправителя. 

Последние восполняют недостающие реквизиты для проведения 
расчетных операций. 

Во втором случае в день передачи ЭДСФ врасчетную сеть Банка 
России участники расчетов направляют расчетные документы на бу-
мажных носителях банкам-получателям платежей самостоятельно или 
через экспедиторскую службу Банка России, а на следующий день 
после совершения расчетных операций они представляют в 
обслуживающий РКЦ одно сводное платежное поручение на 
бумажном носителе на общую сумму платежей, списанных с 
корреспондентского, расчетного (текущего) счета на основе ЭДСФ. 
Оно составляется на бланке, формат которого также определен Банком 
России, и должно содержать на первом экземпляре подписи участника 
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расчетов и оттиск печати. 
Что же касается кредитной организации-получателя платежа, то 

она, получив на свой счет средства в соответствии с реестром 
проведенных платежей, в состав которого входят ЭДСФ, осуществляет 
зачисление 
средств на счета своих клиентов только после доставки расчетных документов 
на бумажном носителе, содержащего все, в том числе недостающие реквизиты 
ЭДСФ. В процессе внедрения электронных расчетов Банком России 
устанавливались ограничения на объем платежей, включаемых в ЭПД или 
ЭДСФ, в зависимости от суммы и назначения платежа. 

Временным положением от 12 марта 1998 г. № 20-П были регламен-
тированы: порядок работы с ЭД, деятельность учреждений Банка России (УБР) 
по организации обмена электронными документами; особенности 
операционной работы при составлении ЭД участником-отправителем; порядок 
контроля ЭД, полученных от участников-отправителей, в обслуживающем 
УБР; порядок оформления ЭД от имени УБР, подтверждающих исполнение ЭД 
участником; порядок приема к исполнению ЭД участником-получателем; 
порядок выверки ЭД участниками; порядок хранения и уничтожения ЭД. 

Взаимоотношения участников расчетов в ходе обмена ЭД регулируются, 
как отмечено, Договором обмена одними из главных положений которого 
являются: перечень средств, используемых для создания ЭЦП и процедур 
проверки ее правильности; обязательства участников о признании 
юридической силы ЭД; регламент исполнения ЭД (непрерывный или 
дискретный в течение операционного дня), способ проведения расчетов (на 
валовой основе или путем взаиморасчета). 

Внутрирегиональные электронные платежи Банка России 

Среди межбанковских расчетов, в том числе электронных, осуществляемых 
Банком России, основную долю (до 80%) занимают внутрирегиональные 
платежи. Во многом это обусловлено активно применяемыми банками 
собственными операциями по купле-продаже валюты, краткосрочных 
межбанковских займов и др. Процесс автоматизации расчетных операций, 
особенно проводимых внутри региона, начался в России задолго до 
перестройки экономики. Была достигнута высокая скорость платежей 
предприятий друг другу в рамках региона благодаря организации взаимных 
расчетов между банковскими учреждениями, обслуживаемыми одним ВЦ. 
Однако в рыночных условиях объем таких операций неизмеримо возрос как по 
количеству операций, так и по сумме, в связи с огромным увеличением (в 
сотни раз) субъектов хозяйствования, созданием множества самостоятельных 
банков, гиперинфляцией в течение ряда лет. Противовесом этому стало 
интенсивное развитие автоматизации банковской деятельности: создание 
мощных компьютеров, совершенствование программного обеспечения и спосо-
бов передачи данных. 

Прогрессивные технологии расчетных операций отрабатываются Банком 
России, прежде всего в Московском регионе - главном финансовом центре 
страны, сосредоточившем до 85% денежных средств страны. С 1997 г. здесь 
начала внедряться многорейсовая обработка платежей учреждений Банка 
России, находящихся на информационновычислительном обслуживании в 
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Межрегиональном центре информатизации (МЦИ) при Банке России. Порядок 
такой обработки, основы которого излагаются далее, регламентирован 
Положением о многорейсовой обработке платежей в Московском регионе от 20 
февраля 1998 г. № 18-П с последующими изменениями. 

Многорейсовая обработка платежей означает проведение нескольких 
рейсов приема, обработки и исполнения пакетов электронных документов в 
течение рабочего дня и, как результат, - безотзывный перевод средств по 
счетам участников расчетов. Последними являются УБР, обслуживаемые ими 
и расположенные в Московском регионе, кредитные организации (филиалы), 
другие клиенты УБР. Указанные участники (кроме первых) в установленном 
порядке заключают отдельный договор с Банком России в лице МЦИ на 
оказание услуг по обработке электронных документов. 

Рейс представляет собой комплекс технологических операций, связанных с 
приемом и обработкой поступивших в систему платежей, проводимых в 
интервале времени, установленном в соответствии с графиком. Он включает 
также выполнение необходимых проводок по счетам участников расчетов и 
подтверждение этих проводок реестром проведенных платежей. График 
обработки рейсов выглядит следующим образом. 

 

Пакеты ЭД формируются в виде реестров платежей в соответствии с 
требованиями Временного положения ЦБ РФ от 12.03.98 г. № 20-П, а также 
форматами, предусмотренными Положением от 20.02.98 г. № 18- П. Каждый 
реестр платежей шифрует и подписывается одной общей ЭЦП, а входящие в 
него ЭПД, ЭДСФ и ЭСИД собственной ЭЦП не подписываются. 

Кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами УБР 
формируются реестры направленных платежей, принимаемые к обработке без 
учета остатка средств на их счетах. При их составлении реквизиту "Вид 
платежа" присваиваются значения для ЭПД-"1", для ЭДСФ - "0". К середине 
2000 г. полноформатными ЭД (ЭПД) в составе реестров оформлялись платежи: 
совершаемые по внутрирегиональным расчетам на основе платежных 
поручений на сумму 25 тыс. руб. и выше (первоначально эти платежи 
ограничивались суммой 150 тыс. руб. и по мере технической готовности 
(увеличение пропускной способности МЦИ и каналов связи) она снижалась до 
100 тыс. руб., 50, 25 тыс. руб., а затем - 5 тыс. руб.); платежи по 
межрегиональным электронным расчетам; в обязательные резервы и др. 
Платежи независимо от суммы, совершаемые на основании платежных 
требований, инкассовых поручений (распоряжений), заявлений на аккредитив, 
а также по ряду операций УБР направляются в МЦИ в виде ЭДСФ. 

Номер рейса Время приема 
реестра 
направленных 
платежей 

Время 
обработки 

рейсов 

Время 
получения 
результато
в 
обработки 
рейсов Первый с 11:00 до 14:00 с 14:00 до 15:00 с 15:00 

Второй с 14:00 до 16:00 с 16:00 до 17:00 с 17:00 
Третий с 16:00 до 18:00 с 18:00 до 19:00 с 19:00 ' 
Окончательн

ый 
с 19:00 до 20:00 с 20:00 до 21:00 с 21:00 

рейс    
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Имеется специфика в передаче платежей в различных рейсах как со 
стороны УБР (особенно платежей, связанных с погашением кредитов Банка 
России), так и других участников расчетов. При формировании реестров 
направленных платежей, передаваемых к обработке до окончательного рейса, 
участники расчетов обязаны контролировать соблюдение очередности 
платежей в соответствии с действующим законодательством. 

По результатам обработки рейса МЦИ при Банке России формирует для 
каждого участника расчетов реестр проведенных платежей. В него 
включаются ЭПД и ЭДСФ, проведенные по счетам в учреждениях Банка 
России, а также ЭСИД. Этот реестр содержит следующие обязательные 
реквизиты: 

• входящий остаток по счету на начало рейса; 
• платежи, зачисленные на счет; 
• платежи, списанные со счета; 
• исходящий остаток по счету на момент окончания обработки рейса и 

далее как справочно-учетная информация; 
• задержанные платежи из-за отсутствия средств на счете; 
• перечень платежей, не принятых к проводу в рейсе с указанием причин; 
• суммы кредитов Банка России, предоставленных и перенесенных на 

счета просроченных ссуд; 
• суммы депозитов, размещенные в Банке России Лвозвращенные им. 
Платеж становится окончательным и безотзывным после совершения 

проводки по счету клиента кредитной организации или по соответствующему 
счету кредитной организации. 

Во всех рейсах платежи проводятся в пределах кредитового остатка по 
корсчету кредитной организации с учетом поступлений текущего дня и 
установленных Банком России лимитов по внутридневным кредитам и 
кредитам "овернайт". Последний вид кредита выдается только в окон-
чательном рейсе. Суммы выданных кредитов, проценты к уплате и другие 
данные включаются учреждениями Банка России в информацию по 
управлению счетом каждого банка. Эта информация посылается в МЦИ во 
всех рейсах и участвует при их обработке. 

После проведения окончательного рейса по всем проводкам, осу-
ществленным в течение рабочего дня по всем счетам, МЦИ формирует 
реестры проведенных платежей, а также справку по установленной форме о 
платежах, проведенных на основе реестров направленных платежей, образец 
которой представлен ниже. 

 

п/п БИК 
участ 
ника 
расче 
тов 

Коррес-

понди-

рующий 

(лицевой) 

счет уча-

стника 

расчетов 

Коррес- 

пон- 

дирую- 

щий 

счет 

Всего принято 

документов 
Оплачено 

документов 
Не оплачено 

документов 

кол-во сумма кол-во сумма кол-во сумма 

          

Итого 
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На следующий рабочий день - до 7 часов утра МЦИ формирует и 
передает: 

• участникам расчетов - учреждениям Банка России - справку о пла-
тежах, проведенных на основе реестров направленных платежей (по форме, 
приведенной выше); реестр платежей, не проведенных из-за отсутствия 
средств на счете, выписки из корреспондентских счетов кредитных 
организаций и другие выходные формы; 

• участникам расчетов - кредитным организациям - реестры прове-
денных платежей. УБР выдают им выписки на бумажных носителях в 
соответствии с п. 1.5.2 Правил ведения бухгалтерского учета в Центральном 
банке РФ от 18 сентября 1997 г. № 66 с последующими изменениями. 

В случае, если участником расчетов обнаружены расхождения рек-
визитов ЭД, направленных на исполнение, с реквизитами, указанными в 
выписке из корсчета, он обязан представить в обслуживающее УБР 
заявление о выявленных в процессе проверки ошибочно проведенных 
платежах с указанием перечня несовпавших реквизитов. 

В заключение характеристики внутрирегиональных электронных пла-
тежей в Московском регионе следует отметить, что система многорейсовой 
обработки данных позволяет прослеживать внутридневные остатки по 
счетам и управлять потоками платежей, например, путем отзыва переданных 
реестров направленных платежей до начала обработки в МЦИ. При этом 
банковские расчеты совершаются практически в режиме реального времени, 
благодаря чему снижается потребность банков в ликвидных средствах и 
сокращается объем нагрузки по расчетам. Однако не изжиты трудности с 
подтверждениями ЭДСФ документами на бумажных носителях, отчего у 
клиентуры банков "зависают" так называемые "недоступные суммы" - 
проведенные по счету, которыми она не может распоряжаться до 
представления этих документов. Возникают и определенные противоречия с 
существующими требованиями приоритетной оплаты документов согласно 
действующей очередности платежей. 

Межрегиональные электронные платежи Банка России 

Межрегиональные электронные платежи (далее МЭР) начали приме-
няться значительно позже внутрирегиональных, а именно с 1993 г. в порядке 
эксперимента. Им предшествовала серьезная подготовка Банка России по 
изучению платежного оборота и созданию необходимых технических, 
экономических, организационных предпосылок, нормативной базы. Целью 
эксперимента МЭР была апробация дополнительных средств совершения 
межбанковских расчетов наряду с почтовым и телеграфным авизованием. По 
результатам эксперимента Банком России было издано Положение о 
межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную 
сеть Банка России, от 23 июня 1998 г. № 36-П. 

Суть МЭР заключается в прохождении- расчетных документов через те 
же звенья, что и при обычных расчетах с участием ЦБ РФ, однако в 
электронном виде и с использованием участниками расчетов средств 
телекоммуникаций как внутри, так и между регионами. Участниками 
МЭРмогут бытьподразделениярасчетнойсетиБанкаРоссии: ГРКЦ, РКЦ и 
др. Функции организации (передачи, получения, контроля, кви- тования 
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платежей) и учета МЭР осуществляются головным участником МЭР, как 
правило, ГРКЦ. 

На основании распоряжения Банка России о включении подразделения 
расчетной сети Банка России в число участников МЭР в "Справочнике БИК 
РФ" устанавливается признак этого участника МЭР (реквизит "Участник 
электронных расчетов" -УЭР). Корректировка списка участников МЭР 
ведется с периодичностью, установленной для корректировки "Справочника 
БИК РФ". 

Кредитныеорганизации (филиалы) и другие клиенты Банка России, 
имеющие корсчета или иные счета в УЭР, могут быть пользователями 
системы МЭР. Правоотношения сторон регулируются договором между 
участником и пользователем системы МЭР. На основе сведений участников 
МЭР о заключении договоров с пользователями системы МЭР в 
установленном порядке вносятся изменения в "Справочник БИК РФ" 
(реквизит "УЭР" для кредитных организаций). 

Порядок проведения и учета операций по межрегиональным элект-
ронным платежам, передаваемым из РКЦ ( в РКЦ), определяется в за-
висимости от реализованного в регионе способа обработки учетно-
операционной информации (централизованный и децентрализованный 
способы обработки учетно-операционной информации). Основы этого 
порядка, как уже указывалось, присущие электронным расчетам вообще, 
были изложены во Временном положении от 12 марта 1998 г. № 20-П. 
Регламент обработки отправляемых и полученных межрегиональных 
электронных платежей в регионе утверждается Главным управлением 
(Национальным Банком) ЦБ РФ с учетом требований Положения от 23 июня 
1998 г. № 36-п. 

Кредитная организация (далее КО) осуществляет электронные платежи на 
основе расчетных документов своих клиентов, а также по собственным 
операциям. В соответствии с условиями договора подготовка (ввод) 
электронных расчетных документов КО может осуществляться: во-первых, в 
обслуживающем РКЦ-участнике МЭР; во-вторых, в кредитной организации. 

При подготовке ЭПДв обслуживающем РКЦКО оформляет в двух 
экземплярах сводное платежное поручение и опись к сводному платежному 
поручению, которое с приложенными двумя экземплярами расчет- 
ных документов (на бланке установленной формы с отметкой "электронно") 
доставляется в РКЦ курьером КО или спецсвязью в определенное графиком 
время. 

При подготовке ЭПД в КО пакет электронных расчетных документов 
подписывается ЭЦП и передается с применением специальных программно-
технических средств защиты (в соответствии с условиями договора) в 
обслуживающее подразделение расчетной сети Банка России: 1) курьером или 
спецсвязью на магнитном носителе; 2) средствами телекоммуникации. Далее 
рассматривается только второй способ. 

ЭПД могут передаваться (также в соответствии с условиями договора) 
кредитными организациями по каналам связи непосредственно в 
подразделение Главного управления (Национального Банка) Банка России, 
выполняющее информационно-вычислительное обслуживание (Центр 
обработки информации - ЦОИ). 
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При получении от КО электронных расчетных документов с исполь-
зованием средств телекоммуникации в пакете электронных расчетных 
документов проверяется правильность ЭЦП. При отрицательных результатах 
контроля ЭЦП пакет с электронными платежными документами к дальнейшей 
обработке не принимается. Аналогичным образом поступают и с ЭПД с 
неправильно указанными реквизитами, что устанавливается в процессе 
контроля программным способом. В адрес КО по системе телекоммуникаций 
направляется ЭСИД, содержащий информацию об общем количестве и сумме 
всех полученных ЭПД и пакет ЭСИД, содержащий информацию о не принятых 
к исполнению ЭПД с указанием причины возврата ЭПД (кодов возврата 
каждого ЭПД). Данные ЭСИД подписываются ЭЦП РКЦ или ЦОИ. Все 
поступающие от КО пакеты электронных расчетных документов, подписанные 
ЭЦП, независимо от способа их передачи (на магнитном носителе либо сред-
ствами телекоммуникаций) помещаются в электронный архив и хранятся в 
течение срока, определенного нормативными актами Банка России для 
хранения бумажных документов (5 лет). 

Электронные расчетные документы, прошедшие контроль реквизитов, 
программно проверяются на возможность оплаты за счет имеющихся средств 
на корреспондентском счете КО, а при их недостаточности - за счет 
внутридневного разрешенного Банком России кредита. Частичная оплата ЭПД 
не допускается. 

В случае отрицательных результатов проверки на возможность оплаты 
дальнейшая обработка осуществляется одним из следующих способов: 

1. ЭПД к исполнению не принимается, в адрес КО направляется ЭСИД с 
извещением об отказе в приеме и указанием причины возврата. 

2. ЭПД помещается во внутридневную очередь отложенных платежей 
(исполнение ЭПД откладывается) до момента поступления на кор-
респондентский счет КО средств, достаточных для оплаты ЭПД или 
увеличения величины внутридневного кредита. 

При взаимодействии КО (или клиента Банка России) и обслуживающего 
подразделения расчетной сети Банка России по каналам связи в 
адрес КО (или клиента Банка России) направляется ЭСИД, подтверж-
дающий факт исполнения документа в обслуживающем подразделении 
расчетной сети Банка России. 

Сформированные в РКЦ пакеты ЭПД передаются в ГРКЦ, осуще-
ствляющий начальныйпроводМЭР(ГРКЦ-отправитель), с использо-
ванием средств внутрирегиональных телекоммуникаций и средств за-
щиты информации, применяемых в Банке России. 

В свою очередь, ГРКЦ-отправитель после контроля ЭПД, получен-
ных от РКЦ, а также от клиентов Банка России и КО, обслуживаемых 
самим ГКРЦ, формирует их в виде пакетов ЭПД, сортирует по регионам-
получателям и передает по назначению средствами телекоммуникаций 
согласно установленному графику. 

Кособенностямконтроля заподтверждением (квитовки) МЭРот- 
носятся: во-первых, если при обычных межфилиальных расчетах РКЦ 
квитовка осуществляется филиалами "Б", то в процессе МЭР ГРКЦ, 
начавшим платеж, т.е. филиалом "А"; во-вторых, квитовка последним 
проводится по каждой проводимой им операции. Это весьма актуально,
 учитывая безотзывность платежей. ', 
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ГРКЦ-отправитель должен не позднее следующего рабочего дня 
получить от ГРКЦ-получателя подтверждение, в котором содержится 
сообщение (пакет ЭСИД-подтверждений) о получении ЭПД. Подтвер-
ждения используются для квитовки ЭПД с отражением по балансу ГРКЦ. 
По принятым подтверждениям формируются реестры сквито- ванных в 
ГРКЦ межрегиональных электронных платежей (сгруппированных по 
регионам-получателям ЭПД и содержащих все реквизиты ЭСИД-
подтверждений), которые помещаются в документы дня. 

Информация (ЭСИД) о подтверждениях, полученных в ГРКЦ-от- 
правителе платежа, передается средствами телекоммуникаций в РКЦ для 
создания бумажного документа-подтверждения (уведомления) приема 
ЭПД ГРКЦ-получателем. 

Если в установленный срок подтверждения не поступили, формиру-
ется и посылается ЭСИД-запрос на своевременно не полученные под-
тверждения. По истечении двух рабочих дней со дня отправки ЭПД в 
случае, если подтверждения по ним не получены, межрегиональные элек-
тронные расчеты с ГРКЦ данного региона могут быть временно при-
остановлены до выяснения и устранения причин возникшей нестандар-
тной ситуации. 

ГРКЦ-получатель, который осуществляет ответныйпровод, после 
проверки ЭПД и зачисления средств на соответствующие счета формиру-
ет пакеты ЭПД в разрезе РКЦ-получателей и передает их туда с исполь-
зованием системы внутрирегиональных электронных расчетов в соот-
ветствии с установленным в регионе регламентом. При этом по приня-
тым к проводу ЭПД распечатываютсяреестры проведенных платежей, 
содержащих все реквизиты ЭПД, и помещаются в документы дня ГРКЦ. 

Далее, в случаях, когда договором с КО (или клиентом РКЦ) предус-
мотрена передача полученных в их адрес ЭПД с использованием средств 
телекоммуникаций в КО (или клиенту Банка России), в соответствии с 
установленным регламентом расчетно-кассовым центром (ЦОИ) направляется 
пакет ЭПД, подписанный ЭЦП и подтверждающий факт получения и 
исполнения данных ЭПД в обслуживающем подразделении расчетной сети 
Банка России. Копии ЭПД на бумажном носителе при этом могут быть 
распечатаны и оформлены в КО. В документы дня РКЦ помещаются реестры 
проведенных платежей, полученных в РКЦ в адрес обслуживаемых КО и 
клиентов и содержащих все реквизиты ЭПД. 

Суммы по ЭПД, имеющие отдельные дефекты: отсутствие (для пла-
тельщика и/или получателя) банковского идентификационного кода кредитной 
организации или подразделения расчетной сети Банка России в "Справочнике 
БИК РФ"; несоответствие номера корсчета банковскому идентификационному 
коду КО; неверно указанный номер счета клиента Банка России в ГрКЦ и др. - 
ГРКЦ-получатель зачисляет на отдельный балансовый счет. Важно отметить, 
что операция зачисления в ГРКЦ ошибочного ЭПД на этот счет и операция 
возврата ошибочного ЭПД (формирование пакета ЭПД по возврату платежей и 
списания с этого счета) должны быть выполнены в течение одного опе-
рационного дня. 

На электронные платежи, поступившие в ГРКЦ, создаются пакеты ЭСИД-
подтверждений о принятии ЭПД к проводу, которые направляются в регионы-
отправители платежей в день получения ЭПД или на следующий рабочий день, 
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но не позднее 10 ч местного времени. В случае отрицательных результатов 
контроля принятые пакеты возвращаются в ГРКЦ-отправители без исполнения. 
При поступлении в ГРКЦ ЭСИДЛзапроса на своевременно не полученные 
подтверждения проводится оперативная проверка причин, вызвавших запрос. 
После выявления и устранения причин, вызвавших запрос, при необходимости 
в регион-корреспондент отправляется пакет ЭСИД-подтверждений, со-
ответствующий полученному запросу. 

На пути внедрения межрегиональных электронных расчетов через 
подразделения расчетной сети Банка России имеется немало проблем. Не все 
они осуществили замену устаревшей и низко производительной техники 
обработки информации на современную аппаратную платформу с 
соответствующим программным обеспечением. К тому же она разнотипна в 
этих подразделениях, что препятствует созданию единой сети. Во многих 
регионах несовершенны каналы связи, а без надежных телекоммуникаций 
внедрение электронных платежей невозможно. Огромные затраты на 
приобретение новых технических средств и организацию работ, связанных с 
участием в расчетах, обременительны для значительного круга банков, 
особенно после системного августовского (1998 г.) банковского кризиса. 

С приближением нового тысячелетия чрезвычайно актуальной и важной 
стала проблема 2000 г., которая решалась всеми странами во многих сферах, в 
том числе в системах электронных расчетов. В Российской Федерации 
согласно директивным решениям к кредитным организациям, не 
обеспечившим решение "Проблемы 2000", принимались самые жесткие меры, 
вплоть до отзыва лицензии на банковскую деятельность. Банк России 
определил в качестве главной стратегии решения данной проблемы 
непрерывность обслуживания пользователей электронных компьютерных 
систем до. при переходе и после наступления 2000 г.15 

Тем не менее электронные расчеты в системе Банка России развиваются 
весьма динамично. Так, из' 79 регионов РФ внутрирегиональные и 
межрегиональные электронные платежи проводились в 1996 г. в 45 регионах, в 
1997 г. - соответственно в 59 и 52 регионах, в 1998 г. - в 72 и 65, к концу 1999 
г. - в 75 и 72. На последнюю дату сумма электронных платежей составила 
более половины от всего объема межбанковских расчетов, проводимых в 
системе Банка России. 

Расчеты на основе прямых корреспондентских отношений 

Расчеты через корсчета, открытые в других коммерческих банках и их 
филиалах, начали внедряться в России с 1992 г. Наиболее широкие 
корреспондентские связи имели такие крупные коммерческие банки, как 
Промстройбанк, Инкомбанк, "Российский кредит" идр. 

Дальнейшее развитие межбанковских корреспондентских связей было 
приостановлено кризисами рынка межбанковского кредита в Московском 
регионе (1995 г.), системным банковским кризисом 1998 г., подрывом доверия 
банков друг к другу после кризисов. На первый план выдвинулся не размах 
корсети, а ее надежность и совершенствование посредством управления 
                     

15 См.: Проблема 2000 г.: деятельность Банка России по ее решению / Деньги и кредит. - 
1999, № 5. 
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средствами на корсчетах, снижения стоимости операций, управления рисками. 
Преимущества расчетов по межбанковским корреспондентским счетам 

заключаются в следующем. 
Во-первых, это отвечает интересам клиентов, которые имеют устойчивые 

контрактные отношения с клиентами других банков. С самого начала 
корреспондентские отношения устанавливаются именно для предоставления 
услуг клиентам. При открытии корсчета банк может купить определенные 
услуги для клиентов гораздо дешевле, нежели осуществлял бы их сам, главным 
образом за счет экономии на масштабах. Имеют место случаи, когда банк 
открывает корсчет в другом банке для обслуживания даже одного какого-
нибудь очень крупного клиента. Известно, что организация расчетов как в 
рублях, так и в валюте является ключевым моментом в выборе клиентами 
обслуживающего банка. В условиях усиления конкуренции за, привлечение и 
удержание клиентов после августовских (1995 и 1998 гг.) кризисов этот фактор 
стал одним из важнейших. 

Во-вторых, и в тесной связи с первым значительно ускоряются расчеты, так 
как они осуществляются напрямую, без промежуточных звеньев - РКЦ, а в 
расчетах со странами СНГ, кроме того, - и других звеньев. Оперативности 
расчётов способствует использование в отношениях между корреспондентами 
системы электронных платежей или телексной связи. Для упорядочения таких 
платежей ЦБ РФ издал Временное положение о порядке приема к исполнению 
поручений владельцев счетов, подписанных аналогами собственноручной 
подписи при проведении безналичных расчетов между кредитными 
организациями от 10 февраля 1998 г. № 17-П. Как правило, все банки 
применяют системы "Клиент-Банк", технология которых предусматривает, что 
обе стороны - и банк, и клиент располагают реальным и доступным средством 
гарантированного подтверждения достоверности содержания (аутентичности) 
и авторства передаваемого электронного документа и могут при 
необходимости прибегнуть к юридически полноценной процедуре разрешения 
споров по поводу содержания, времени создания или авторства такого 
документа. Единственным на сегодняшний день техническим решением, 
полностью удовлетворяющим этим требованиям, является электронная 
цифровая подпись, о которой изложено ранее. 

В-третьих, при широких корреспондентских отношениях появляются 
условия для проведения клиринга - зачета взаимных требований банков, как 
правило, посредством открытия счетов в одном каком-либо крупном банке. 
Проведение клиринга между банками-корреспонден- тами позволяет 
минимизировать остатки средств на корсчетах, а значит, высвободить часть их 
в расчетах и использовать для получения дохода. Клиринговые банки 
(Автобанк, Российский кредит, Инкомбанк и др.), имевшие у себя сотни счетов 
других банков, играли значимую роль в экономике благодаря четкой работе и 
устойчивости. Они организовали транзитные платежи: перечисление средств 
по поручению банков в различные регионы, с банками которых налажены 
корреспондентские отношения. Однако нормативная база таких платежей прак-
тически отсутствует, что обусловливает усиление возникающих при этом 
рисков. 

В-четвертых, расширяются возможности для.активной работы на рынке и 
применения целого набора финансовых инструментов. С одной стороны, 
крупный банк может привлечь в качестве остатков по корсчетам значительные 
средства и использовать их на разнообразные операции. Большая 
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корреспондентская сеть позволяет крупному банку развивать вексельное 
обращение. С другой стороны, банки-клиенты могут, имея в качестве 
обеспечения на корсчетах остатки денежных средств, получать кредиты под 
операции, которые осуществляет основной банк. 

Крупные банки, как правило, устанавливая корреспондентские отношения, 
обмениваются корсчетами, а более мелкие открывают счета в более крупных и 
рассчитываются через них так же, как через РКЦ. Открытие корсчетов означает 
для банка-респондента то же самое, что открытие отделений банка. Но в то же 
время за ним сохраняются право собственности (самостоятельности) и 
контроль за своими операциями без лишних затрат. 

Многие банки для поддержания и расширения полезных банковских связей 
идут на сокращение стоимости услуг в пользу респондентов. Известно, что 
банки, не имеющие достаточного престижа, не избираются в качестве 
корреспондентов и рискуют потерять свои позиции в деловом мире. Степень 
развития и количество корреспондентских связей могут стать основой для 
более глубокого подчинения одних банков другими. 

Однако разветвленная система обусловливает рассредоточение денежных 
средств по многочисленным банкам-корреспондентам. Расчетные операции носят 
локальный характер, проводятся одним банком по поручению и за счет 
другого, поэтому, к примеру, для корреспондентских отношений с тысячью 
банков нужно открыть тысячу счетов. Для среднего банка это неприемлемо. К 
тому же управление средствами ведет к необходимости ограничивать общее 
количество корсчетов. 

Расчеты по межбанковским корсчетам менее поддаются контролю со 
стороны центрального банка, а значит, и более подвержены риску. 
Партнерство между банками в процессе корреспондентских отношений 
связано с рисками финансовой надежности контрагентов и требует ква-
лифицированного анализа результатов их деятельности. 

В ряде случаев такие расчеты при использовании кредитных линий могут 
быть даже опасны: неплатежеспособность одного из банков способна вызвать 
цепочку неплатежей, в результате чего пострадают клиенты банков. Анализ 
практики показал, что через корсчета накапливались неплатежи по 
межбанковским операциям, похищались крупные средства. Возникают 
проблемы и в процессе проведения контроля за финансовым состоянием 
банков-респондентов. Известны случаи, когда при наличии дебетового сальдо 
в РКЦ банк открывал корсчет в другом банке и проводил расчеты через него. 

В соответствии с письмом ЦБ РФ от 28 февраля 1997г. № 419 "О 
мерахпоусилению надзора за деятельностью кредитныхорганизаций", 
инструкцией от 31 марта 1997г. № 59 (с изменениями и дополнениями) 
учреждения Банка России могут направлять предписания кредитным 
организациям об ограничении (запрете) на осуществление операций через 
корсчета "НОСТРО" в рублях и иностранной валюте, открытые в других 
кредитных организациях, как резидентах, так и нерезидентах. Предписания 
направляются тем организациям, которые не обеспечивают своевременного 
выполнения обязательств перед кредиторами (вкладчиками), бюджетом и 
имеют картотеку к корсчету (субсчету) в РКЦ. Начиная с отчетности на 1 
апреля 1997 г., кредитные организации стали ежемесячно представлять вместе 
с балансами в учреждения ЦБ РФ сведения: об открытых корсчетах "НОСТРО" 
и "ЛОРО"; о полученных и предоставленных межбанковских кредитах, 
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размещенных и привлеченных межбанковских депозитах. 
В конечном счете при установлении корреспондентских отношений 

получение пользы для банка сопоставляется с издержками. Количество 
корсчетов должно быть оптимальным для обеспечения нормального процесса 
кредитно-расчетных взаимоотношений. Периодически список банков-
корреспондентов должен пересматриваться для исключения наименее 
активных банков. 

Согласно Федеральному закону "О банках и банковской деятельности" 
коммерческий банк должен ежемесячно сообщать в Банк России о вновь 
открытых корсчетах на территории РФ и за рубежом. 

Важно отметить, что указанные недостатки отсутствуют при открытии 
счетов в подразделениях центрального банка, располагающего сетью корсчетов 
со всеми коммерческими банками и надежность которого, по сути, не 
ограничена. 

В целом же система расчетов через взаимные корсчета банков менее 
эффективна по сравнению с глобальной валовой системой на базе РКЦ в связи 
с разрозненностью корсчетов и слабым взаимодействием между основными 
банками (банками, имеющими межбанковские расчетные центры). 
Корреспондентские банковские связи, действуя параллельно с последней и 
дополняя ее, вносят свой вклад в повышение эффективности российской 
платежной системы. 

Практически все банки, осуществляющие расчеты при прямых кор-
респондентских отношениях с другими банками, проводят их с электронным 
исполнением платежей преимущественно на валовой основе. 

Каждая из сторон корреспондентских отношений самостоятельно 
осуществляет учет операций, проводимых по корсчету, на основе имеющихся у 
нее данных. Ежемесячно банк-корреспондент подтверждает остаток по счету. 

Все положения, касающиеся документооборота, очередности оплаты, 
контроля за проведением расчетов и др., рассмотренные выше, относятся и к 
межбанковским корреспондентским отношениям. Особенность в том, что счет 
"ЛОРО" ведет не РКЦ, а другой банк, в котором открыт данный счет. 

Банком России разработан порядок отражения коммерческими банками 
операций по межбанковским корсчетам. 

Порядок расчетов между кредитными организациями (филиалами) 
определяется ими самими с обязательным соблюдением основных принципов и 
условий, установленных Банком России. Практика проведения расчетов при 
прямых корреспондентских отношениях до конца 90-х годов основывались на 
Положении Банка России от 25 ноября 1997 г. № 5-П "О проведении 
безналичных расчетов кредитными организациями в Российской Федерации" (с 
изменениями и дополнениями), в котором были детально проработаны порядок 
открытия, закрытия корреспондентских счетов (субсчетов) и проведения 
операций по этим счетам. Проводя последовательную линию на 
совершенствование методологии межбанковских расчетов, Банк России 
впервые определил в этом Положении особенности проведения расчетных 
операций филиалами кредитных организаций, а также, как уже отмечалось, 
ужесточил требования к соблюдению сроков платежей посредством введения 
даты перечисления платежа (ДПЩ В Положении был установлен и порядок 
транзитных платежей. Сущность этих нововведений заключается в следующем. 

Усиление внимания Центрального банка РФ к расчетам многофилиальных 
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банков объясняется динамизмом их развития по сравнению с другими 
межбанковскими расчетами. Этому способствуют процесс консолидации 
корсчетов на уровне головных кредитных организаций, реорганизация мелких 
банков в филиалы других банков, а также большая защищенность расчетов 
внутри банковской сети. Последние, представляя собой межфилиальные 
расчеты, состоят из расчетов меж- 
ду головным банком и его филиалами и между филиалами банков. 
Удельный вес расчетных операций, отраженных по счетам межфилиальных 
расчетов (далее МФР), составил в 1996 г. 28,1% общей суммы 
межбанковских расчетов, в 1997 г. - 36,5%, в 1998 - 31,7, в 1999 г. - 29,8%. 
Счета МФР открываются в головной организации, а также в каждом ее 
филиале. Заметим, что расчеты филиалов с другими кредитными орга-
низациями и через расчетную сеть Банка России осуществляются прак-
тически в обычном порядке с учетом делегирования соответствующих 
полномочий головной организацией. 

При регламентации межфилиальных расчетов кредитные организации 
должны исходить из того, что они несут ответственность за риск и 
правильную организацию этих расчетов. Чтобы данная ответственность 
была реальной, Банк России обязал кредитные организации при наличии у 
них филиалов обеспечивать контроль за совершением расчетных операций 
в филиалах и разрабатывать Правила построения расчетной системы 
кредитной организации (далее внутрибанковские правила), которые 
оформляются в виде отдельного документа и утверждаются ис-
полнительным органом кредитной организации. Внутрибанковские правила 
разрабатываются в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, нормативными документами Банка России в области 
расчетов и должны содержать: 

1) общую схему счетов, открытых филиалами; 
2) порядок открытия и ведения счетов межфилиальных расчетов; 
3) порядок подкрепления корреспондентских субсчетов филиалов в 

Банке России; 
4) порядок подкрепления филиалов наличными деньгами; 
5) описание документооборота и порядка обработки расчетных доку-

ментов при проведении расчетных операций по счетам межфилиальных 
расчетов. Должны быть определены оптимальныемаршруты прохождения 
документов от одного филиала до другого, на основе которых уста-
навливается ДПП по каждому документу банка-отправителя платежа 
(платежное поручение; реестр предстоящих платежей) на проведение пла-
тежей по счетам межфилиальных расчетов; 

6) порядок осуществления контроля со стороны головной организации 
за совершением расчетных операций филиалами; 

7) порядок ежедневной выверки расчетов для обеспечения равенства 
остатков счетов по межфилиальным расчетам и счетам по перераспре-
делению кредитных ресурсов в активе и пассиве сводного баланса кре-
дитной организации на каждую календарную дату; 

8) порядок проведения расчетных операций (по перераспределению 
ресурсов, фондов, прибыли, покрытию допущенных убытков филиалами) 
между головной организацией и филиалами, а также между филиалами; 
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9) порядок и периодичность урегулирования спорных вопросов между 
подразделениями кредитной организации. 

В приложении № 4 к Правилам ведения бухгалтерского учета в кре-
дитных организациях, расположенных в Российской Федерации, от 18 июня 
1997 г. № 61 (с последующими изменениями), также определены 
вопросы, которые должны найти отражение в положениях, разработанных кредитными 
организациями по расчетам со своими филиалами. Правила проведениярасчетных 

операций по счетам межфилиальныхрас- четов должны обеспечиватьусловия для 

составления ежедневного сводного баланса кредитной организации (сфжиалами), 

способствовать эффективному управлению ликвидностью кредитной организации и 

обеспечению своевременногопроведенияплатежей. 

Следует отметить, что при отсутствии корреспондентского субсчета в Банке 
России и корреспондентских счетов в других кредитных организациях филиал 
проводит все расчетные операции через счета межфи- лиальных расчетов. Порядок 
проведения платежей в другую кредитную организацию в этом случае устанавливается 
внутрибанковскими правилами. Платежи осуществляются через подразделение 
кредитной организации, имеющее корреспондентский счет (субсчет). Ведение 
картотеки неоплаченных расчетных документов к счету межфилиальных расчетов не 
допускается. В случае каких-либо нарушений при составлении внутрибанковских 
правил, а то и вовсе их отсутствия учреждения Банка России вправе применить 
предупредительные или принудительные меры воздействия. Они предусмотрены 
инструкцией от 31 марта 1997 г. № 59 "О применении к кредитным организациям мер 
воздействия за нарушения пруденциальных норм деятельности" с последующими 
изменениями. 

Рассмотрим далее порядок проведения расчетов между банками исходя из 
требования ЦБ РФ устанавливать по каждому совершаемому платежу ДПП, т.е. дату 
перечисления платежа с одновременным осуществлением бухгалтерских проводок 
банком-респондентом и банком-кор- респондентом по корреспондентским счетам 
"НОСТРО" и "ЛОРО" (или двумя подразделениями одной организации по активному и 
пассивному счетам межфилиальных расчетов ). В случае, если ДПП совпадает с датой 

списания средств со счета клиента, в тот же день в банке-отправителе платежа и 
банке-исполнителе платежа отражаются операции по счетам "НОСТРО" и "ЛОРО" или 
счетам межфилиальных расчетов в корреспонденции со счетами клиентов. Первые 
экземпляры расчетных документов клиентов и экземпляры поручений банка-
отправителя платежа (электронные копии этих документов) помещаются в документы 
дня в качестве основания операции. В банке-исполнителе платежа основанием для 
операции служат первые экземпляры поручений банка-отправителя платежа и вторые 
экземпляры расчетных документов клиентов. 

В случае, когда ДПП не совпадает с датой списания средств со счетов клиентов-

плательщиков, для обеспечения равенства остатков средств в банке-отправителе и 
банке-исполнителе платежа на каждую календарную дату расчетные операции по 
корреспондентским счетам (субсчетам) кредитных организаций (филиалов) 
осуществляются следующим образом. 

Работа в банке-отправителе платежа. Если банком-отправителем платежа 
является банк-респондент (типичная практика), то списанные денежные средства со 
счетов клиентов отражаются на балансовом счете № 30220 "Средства клиентов по 
незавершенным расчетным операциям".
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Первые экземпляры расчетных документов клиентов помещаются в 
документы дня в качестве основания проводок. В день списания 
средств со счетов клиентов банк-респондент пересылает банку-
корреспонденту расчетные документы клиентов и поручения банка на 
осуществление операций по счету "ЛОРО". Указанные поручения 
помещаются банком- респондентом в картотеку к внебалансовому 
счету №90909 "Расчетные документы, ожидающие ДПП". Они 
изымаются при получении от банка-корреспондента подтверждения о 
проведенной операции (выписки по счету "ЛОРО"). На основе этих 
поручений банка и подтверждения от банка-корреспондента 
отражается также операция по балансовому счету №30220 "Средства 
клиентов по незавершенным расчетным операциям" и 
корреспондентскому счету "НОСТРО". Поручения банка и полученные 
подтверждения (выписка по счету "ЛОРО" от банка-исполнителя 
платежа) помещаются в документы дня. 

При неполучении подтверждения от банка-исполнителя платежа 
банк-отправитель платежа в день наступления ДПП принимает все воз-
можные меры (запрашивает по каналам экстренной связи - электрон-
ной, телефонной, телефаксной и т. д.) для объяснения причины. В слу-
чае сообщения банком-исполнителем платежа о несовершении данной 
расчетной операции по какой-либо причине банк-отправитель платежа 
обязан обеспечить проведение платежа по другому маршруту. 

В ряде случбо причине банк-отправитель плате - жаобязан 
обеспечить проведение относятся операции по: зачислению средств, 
взысканию платежа по инкассовому поручению или платежному 
требованию, выдаче банку-респонденту денежной наличности. В этих 
случаях ДПП указывается данным банком в реестре предстоящих 
платежей. Последний составляется в виде описи расчетных 
документов к сводному платежному поручению в соответствии с 
требованиями, установленными Банком России. К реестру 
прилагаются расчетные документы, на основе которых произведена 
операция (кроме случаев выдачи денежной наличности). При этом 
расчетные операции выполняются банком- корреспондентом примерно 
аналогично вышеизложенному порядку. 

Работа в банке-исполнителе платежа. Как правило, банком-испол-
нителем платежа является банк-корреспондент. При наступлении ДПП 
им осуществляются операции по счету "ЛОРО" в корреспонденции со 
счетами клиентов-получателей платежей. Соответствующие экземпля-
ры расчетных документов плательщиков, а также поручения банка на 
проведение операций по корсчету (электронные копии этих докумен-
тов) помещаются в документы дня. Банк-корреспондент посылает под-
тверждение банку-респонденту о произведенных операциях (или 
выписку) по счету "ЛОРО". Экземпляры расчетных документов 
клиентов (электронные копии этих документов) с подписью 
ответственного исполнителя и штампом банка-корреспондента 
выдаются клиентам-получателям в виде приложения к выписке по их 
счетам. Следует отметить, что при недостаточности средств на 
корсчете "ЛОРО" и отсутствии соглашения о кредитовании поручения 
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банка-респондента не прини-



 

 

маются банком-корреспондентом. В картотеку неоплаченных расчетных документов из-за 
недостаточности средств на указанном счете могут быть помещены только расчетные 
документы, предъявленные взыскателями согласно действующему законодательству. 

В случае, если банком-исполнителем платежа является банк-респондент, то при 
наступлении ДПП осуществляются операции по счету "НО- GTPO" в корреспонденции со 
счетами клиентов-получателей платежей. Им же посылаются банку-корреспонденту 
подтверждения о проведенных операциях. 

Кредитным организациям (филиалам) разрешается осуществлять тран- 

зитныерасчетные операции через открытые им корсчета в других кредитных 
организациях, корсчета (субсчета) в подразделениях расчетной сети Банка России, счета 
межфилиальных расчетов. При этом банку-отправителю платежа, осуществляющему 
транзитную расчетную операцию, разрешается переоформлять платежные поручения 
клиента от своего имени. Банк-отправитель платежа несет ответственность за 
правильность и своевременность перечисления средств. В то же время для ужесточения 
контроля за транзитными платежами, совершенными филиалами банков через расчетную 
сеть Банка России, и усиления ответственности за своевременность их проведения ЦБ РФ 
предусмотрено в Указании от 6 января 1998 г. № 130-У следующее: ответственность за 
зачисление сумм на счета окончательных получателей не по назначению возлагается на 
подразделение, являющееся получателем средств по транзитной операции. Данная норма 
должна быть обязательно предусмотрена в соответствующих договорах с 
подразделениями расчетной сети Банка России. При отсутствии такой нормы РКЦ-
филиал "Б" откредитовывает поступившие в адрес указанных получателей суммы назад, 
т.е. РКЦ-филиалу "А" для зачисления на корсчет (субсчет) плательщика средств. 

Сутьу "А" для зачисления на 
корсчет (субсчет) плательщика средств. 

а транзитом через несколько кредитных организаций (или их подразделений) 
ДПП устанавливается между каждой парой организаций. При этом каждая организация, 
осуществляющая транзитный платеж, составляет новое поручение банка и указывает 
новую ДПП. Поручение каждого банка-отправителя платежа вместе с соответствующими 
экземплярами расчетных документов клиентов (или их электронными копиями) 
направляется по назначению избранным маршрутом и способом передачи информации. 
На основе документов, поступивших от каждого банка- отправителя платежа, каждым 
банком-исполнителем платежа расчетная операция отражается по корсчету (субсчету) с 
обособлением полученных средств на пассивном балансовом счете № 30222 
"Незавершенные расчеты банка". Списание средств с данного счета осуществляется при 
наступлении ДПП в порядке, установленном для счета № 30220 "Средства клиентов по 
незавершенным расчетным операциям". 

В процессе расчетов между банками нередко возникает необходимость в 
подкреплении банком-респондентом своего счета или, наоборот, возврата средств 
банком-корреспондентом со счета "ЛОРО". При этом опе- 
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рации по корсчетам "ЛОРО" и "НОСТРО" также должны проводиться в один 
календарный день. Рассмотрим, как данное требование достигается при 
перечислении средств через корсчет, открытый в подразделении расчетной сети 
Банка России. Банк-отправитель, перечисляя средства с этого счета, 
одновременно зачисляет их на активный счет № 30221 "Незавершенные расчеты 
банка". Списание сумм проводится после получения подтверждения в 
соответствии с ДПП в корреспонденции со счетом "НОСТРО" (при подкреплении 
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счета банком-респондентом) или по счету "ЛОРО" (при возврате средств банком-
корреспондентом со счета "ЛОРО'). В банке-исполнителеплатежа при 
несовпаденииДПП сдатой зачисления средств на корсчет в подразделении 
расчетной сети Банка России операция по этому счету совершается в 
корреспонденции со счетом №30222 "Незавершенные расчеты банка". В день 
наступления ДПП средства с последнего списываются в корреспонденции с 
соответствующими счетами "ЛОРО" или "НОСТРО". 

Межбанковский клиринг 

Главным направлением развития межбанковских расчетов в России является 
широкое распространение клиринга, а затем на этой базе - банковских 
организаций типа "банк банков". 

Клиринг в банковской сфере может проводиться как внутри страны, так и 
между странами (международный валютный клиринг). 

Организация межбанковского клиринга в каждой стране зависит от 
исторических особенностей развития банковской системы, модели ее построения 
и других факторов. 

В зависимости от сферы применения межбанковский клиринг может быть: 
локальным - между банками какого-либо региона либо между банками 
определенной банковской группы и Гили') между филиалами одного банка 
(внутрибанковским): общегосударственным - в пределах всей страны. 

В свою очередь, специфика указанных видов межбанковского клиринга 
проявляется в способах их проведения. Исходя из последнего критерия можно 
выделить совершаемые клиринги: 1) через учреждения центрального банка и 
крупнейшие коммерческие банки; 2) через специальные межбанковские 
организации - расчетные (клиринговые) палаты и жиросети (жироцентрали); 3) 
через клиринговый отдел (расчетный центр) головного банка - при расчетах 
между его отделениями (филиалами) - внутрибанковский клиринг. 

Все эти способы проведения межбанковских клиринговых расчетов тесно 
взаимосвязаны. Конечное сальдо в любом случае оплачивается с корсчетов 
коммерческих банков, открытых в центральном банке. 

Прообразами клиринговых банков в России явились такие мощные структуры, 
как Инкомбанк, Мосбизнесбанк, Промстройбанк, ВолгоВятский Промстройбанк. 
Создав расчетные центры, они постепенно перешли к проведению части платежей 
посредством зачета. 

Основы межбанковского клиринга заключаются в следующем. 
Базу для его проведения составляют корсчета банков, которые могут 

открываться друг у друга или в специальном клиринговом центре. Количество 
банков-участников определяет эффективность клиринга: чем больше объем 
операций, тем полнее происходит урегулирование взаимных требований. 

Банковский клиринг тесно связан с межхозяйственным во многом благодаря 
тому, что зачитываются взаимные платежи клиентов, происходит зачет платежей 
банков. 

Как уже отмечено, платежи могут проводиться на валовой либо на чистой 
основе. В первом случае расчеты по каждой сделке осуществляются отдельно, во 
втором - банки-участники дают возможность требованиям и обязательствам 
накопиться на протяжении определенного периода времени (как правило, одного 
операционного дня). В конце периода проводятся расчеты только по взаимно 
зачтенным обязательствам. Такой взаимозачет сумм кредиторской и дебиторской 
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задолженности может иметь место между двумя сторонами (двусторонний взаи-
мозачет) или тремя и более сторонами (многосторонний взаимозачет). 

Рассмотрим пример потоков межбанковских переводов на валовой и чистой 
основе (при дву- и многостороннем зачетах). Пусть в расчетах участвуют шесть 
банков (табл. 14.5; 14.6). 

 

 

Таким образом, для гарантированного совершения всех платежей 

Таблица 14.5 
Матрица расчетов для банков 
  Банк-получатель Итого 

обяза 
тельств ьанк-плателыцик А В С D Е F 

А платежи 0 200 0 120 0 0 320 
А двустороннее 

сальдо 

0 -100 0 -80 70 0 -110 

В платежи 100 0 200 0 0 110 410 
В двустороннее 

сальдо 

100 0 50 0 0 -50 100 

С платежи 0 250 0 200 100 0 550 
с двустороннее 

сальдо 

0 -50 0 -200 250 0 0 

D платежи 40 0 0 0 180 20 240 
D двустороннее 

сальдо 

80 0 200 0 -160 20 140 

Е платежи 70 0 350 20 0 60 500 
Е двустороннее 

сальдо 

-70 0 -250 160 0 40 -120 

F платежи 0 60 0 40 100 0 200 
F двустороннее 

сальдо 

0 50 0 -20  0 -10 

 Итого        

 требований 210 510 550 380 380 190 2220 
 Чистое многосто        

 роннее сальдо -110 100 0 140 -120 -10 0 

Средства, необходимые для гарантированного проведения платежей в 
различных расчетных системах 

Банк Средства, н п г обходимые для гарантированного 
поведения платежей при 

валовой системе двустороннем 

взаимозачете 

многостороннем 

взаимозачете 
А 320 180 110 
В 410 50 0 
С 550 250 0 
D 240 160 0 
Е 500 320 120 
F 200 60 10 

Общая сумма 
средств 

2220 1020 240 
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со всеми банками каждому из них необходимо резервировать наимень-
шую (почти в 10 раз по сравнению с валовой основой) сумму средств 
при расчетах на основе многостороннего взаимозачета (клиринга). 

По данным итальянской статистики, окончательные расчеты по 
принципу многостороннего клиринга составляют примерно 20% общей 
суммы этих операций. 

Функции учета взаимных обязательств участников клиринговой 
системы выполняет КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА, которая является 
формальным или неформальным соглашением между банками об 
обмене платежными инструментами (в бумажном или электронном 
виде) в определенном месте и в определенное время. 

Окончательный расчет по клирингу осуществляется расчетным 
агентом. Роль последнего состоит в том, чтобы в ходе взаимозачета 
получать платежи по расчетам от нетто-дебиторов и переводить 
средства на счета нетто-кредиторов. Кроме того, расчетный агент 
может выполнять и другие банковские операции, например, 
предоставлять кредиты для завершения расчетов и хранить залог для 
обеспечения обязательств по расчетам. Расчетный агент назначается 
или избирается членами клиринговой палаты. 

Процесс взаимозачета обязательств сторон - участников клиринго-
вой системы носит название клирингового сеанса. Он проводится кли-
ринговой палатой несколько раз в течение дня в заранее установленное 
время и служит для исчисления промежуточного или итогового сальдо 
каждого члена палаты. 

В большинстве стран приняты два варианта окончательного расче-
та по счетам при многостороннем чистом клиринге. 

"Классический" вариант предусматривает урегулирование 
рассчитанного клиринговой палатой итогового сальдо каждого из ее 
членов по книгам центрального банка. В этом случае каждому банку - 
участнику
системы взаимозачета в клиринговой палате открываются транзитные 
счета-позиции, деньги на которых фактически отсутствуют. Остатки на 
таких счетах всегда равны нулю. Транзитный счет существует для 
учета обязательств и требований и ведется по каждому банку на основе 
поступающих и обрабатываемых документов. По данным этого счета 
выводится итоговое сальдо банка (оно может быть как дебетовым, так 
и кредитовым), которое затем передается на основные корсчета членов 
клиринговой палаты, находящиеся в центральном банке. 

У этой системы есть ряд преимуществ. Прежде всего она 
значительно упрощает процесс расчетов. Кроме того, центральный 
банк может способствовать снижению риска для клиринговой палаты, 
обеспечив достаточные остатки на счетах участников, положение 
которых является нестабильным, или участников, деятельность 
которых связана с высоким уровнем риска. Причем в большинстве 
стран коммерческим банкам разрешено использовать клиринговые 
счета в центральном банке для выполнения резервных требований. 
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Второй вариант окончательного расчета по счетам основывается на 
методе "авансирования". Клиринговая палата создается в форме акцио-
нерного общества банками данного региона и действует как специаль-
ный клиринговый банк. Банки - участники системы взаимозачета от-
крывают в клиринговой палате корреспондентские счета, на которые 
переводят часть своих средств, образующих первоначальный капитал 
клиринговой палаты. В свою очередь, клиринговая палата открывает 
свой корреспондентский счет в центральном банке. 

Кроме того, банки - участники клиринговой системы создают в кли-
ринговой палате страховой (резервный) фонд для непрерывного осу-
ществления взаимных расчетов. Клиринговая палата имеет право в слу-
чае образования дебетового сальдо у какого-либо из своих членов 
выдать ему краткосрочный кредит за счет указанного фонда. 

На основе взаимозачета кредитовых и дебетовых оборотов клирин-
говая палата ежедневно вносит соответствующие изменения в баланс 
каждого банка-участника. Информация об изменениях остатков 
средств клиринговой палаты по итогам работы за день поступает в 
центральный банк и относится на корреспондентский счет 
клиринговой палаты, а сведения по корреспондентским счетам банков 
передаются членам клиринговой системы. 

Таким образом, в данном случае функции клиринговой палаты и 
расчетного агента осуществляются в рамках одного учреждения. Недо-
статок такого метода заключается в большем риске, чем при расчетах 
по книгам центрального банка. 

Клиринг предполагает полную компьютеризацию всей банковской 
инфраструктуры, что позволяет проводить расчеты практически 
мгновенно. Таким образом, он должен включать электронно-
телекоммуникационные системы: "клиент-банк", "банк-филиал", 
"банк-клиринговый центр". 

Сеть клиринговых учреждений, оснащенных современными про-
граммно-техническими средствами и системами передачи данных, 
функционирующих на единой нормативно-правовой базе, образует 
клирин- 
ГОВУЮ систему. 

Организация подобных систем, помимо их прямого назначения, 
способствует существенному прогрессу в развитии всего банковского 
дела. Осуществляется стандартизация первичной банковской 
документации, улучшается ведение учетно-операционной работы, а со 
стороны центральных банков, помимо этого, обеспечивается 
косвенный контроль за состоянием ликвидности обслуживаемых 
клиринговыми системами коммерческих банков. Клиринговый режим 
предусматривает возможность образования на корсчете дебетового 
сальдо в силу автоматизма производства операций, поэтому 
возрастают требования к управлению рисками в таких системах. 

Развертывание банковских корреспондентских связей, изучение за-
рубежного опыта межбанковских расчетов, подавляющую часть кото-
рых (до 80%) в развитых странах составляет клиринг, позволили при-
ступить в России с конца 1992 г. к созданию соответствующих 
технологий и программных продуктов, к организации клиринга через 
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крупнейшие коммерческие банки, клиринговые центры (КЦ) локаль-
ного характера. 

Высокий уровень рисков обусловил лицензирование частной кли-
ринговой деятельности со стороны ЦБ РФ. В феврале 1993 г. Департа-
ментом информатизацииЦБ РФбылиутверждены Временноеположе- 
ние о клиринговомучреждении и Временноеположение о порядке 
выдачи лицензийклиринговымучреждениям. С ихутверждением 
российские клиринговые центры получили официальное право на 
существование. Впоследствии нормативная база по клирингу была 
расширена. 

КЦ необходимо было получить две лицензии: на совершение бан-
ковских (в том числе клиринговых) операций, поддерживающих 
выполнение клиринга, и техническую лицензию, подтверждающую 
готовность КЦ к включению в систему электронных расчетов. 

Клиентами клирингового учреждения могли быть его учредители, а 
также другие коммерческие банки и иные кредитные учреждения. 

Первым клиринговым учреждением в России стала Центральная 
расчетная палата (ЦРП). В начале 1993 г. ряд кредитных учреждений 
получил техническую лицензию ЦБ РФ на клиринговую деятельность, 
что дало им право проводить электронные платежи. 19 ноября 1993 г. 
четыре организации: Межбанковский финансовый дом (МФД), 
Московский клиринговый центр (МКЦ), Банковские информационные 
технологии (БИТ, г. Тула) и Финансовая группа Урала (ФГУ, г. 
Челябинск) получили первые банковские лицензии на право открытия 
и ведения счетов, проведения межбанковских расчетов и клиринговых 
операций. 

В России также приняты две базовые модели клиринга. По первой 
классической модели клиринг производится без предварительного 
депонирования средств на счетах участников клирингового 
учреждения (эта схема разработана МФД). По второй - клиринг 
проводится с предварительным депонированием средств на счетах 
участников расчетов в клиринговом учреждении (ЦРП, БИТ, ФГУ). 
Рассмотренные выше клиринговые учреждения развиваются от 
валовой системы осуществления платежей между банками к 
собственно клирингу.
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К концу 1999 г. функционировали 14 частных клиринговых органи-
заций, из которых по модели клиринга с предварительным депониро-
ванием средств работали 13 организаций. Большинство из них участво-
вало во внутрирегиональных и межрегиональных электронных 
расчетах, организуемых ЦБ РФ. В 1997 г. изменился статус 
клиринговых организаций. В соответствии с требованиями 
Федерального закона "О банках и банковской деятельности" были 
предоставлены постоянные лицензии небанковским кредитным 
организациям (НКО) и расширены их функции. Других НКО числилось 
9. 

В 1997-1999 гг. Банк России интенсифицировал работу по норма-
тивно-правовому обеспечению деятельности небанковских кредитных 
организаций, введению в новый план счетов бухгалтерского учета со-
ответствующих балансовых счетов для отражения клиринговых опера-
ций расчетных небанковских кредитных организаций. 

Регистрация и лицензирование НКО осуществляются согласно ин-
струкции ЦБ РФ от 23 июня 1998 г. №75-и "О порядке применения фе-
деральных законов, регламентирующих процедуру регистрации 
кредитных организаций и лицензирования банковской деятельности" (с 
изменениями и дополнениями). Их деятельность регулируется Положе-
нием от 8 сентября 1997 г. № 516 "О пруденциальном регулировании 
деятельности небанковских кредитных организаций, осуществляющих 
операции по расчетам, и организации инкассации" (с изменениями и 
дополнениями). Согласно указанным нормативным документам расчет-
ные НКО вправе осуществлять открытие и ведение банковских счетов 
и счетов юридических лиц, проводить расчеты по поручению юриди-
ческих лиц, в том числе банков-корреспондентов, по их банковским 
счетам. В зависимости от функционального назначения НКО могут 
обслуживать юридических лиц, в том числе кредитные организации, на 
межбанковском, валютном рынках и рынке ценных бумаг, осуществ-
лять расчеты по пластиковым картам, инкассацию денежных средств, 
векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслужива-
ние юридических лиц, проводить операции по купле-продаже иност-
ранной валюты в безналичной форме. НКО не вправе привлекать сред-
ства юридических и физических лиц во вклады в целях их размещения 
от своего имени и за свой счет. Расчетные НКО вправе предоставлять 
кредиты клиентам на завершение расчетов по сделкам на условиях воз-
вратности, срочности, платности и обеспеченности в установленных 
нормативами пределах (при этом кредитование за счет созданных уча-
стниками расчетов резервов осуществляется НКО в рамках предостав-
ленных участниками полномочий). Свободные денежные средства рас-
четные НКО вправе размещать только в виде вложений в ценные 
бумаги федерального правительства, отнесенных ЦБ РФ к вложениям с 
нулевым риском, а также хранить на корреспондентских счетах ЦБ РФ 
и кредитных организациях, осуществляющих проведение расчетов. 
Ми- нимальньдй размер капитала небанковских кредитных 
организаций установлен в эквиваленте 100 тыс. евро. 
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Таким образом, НКО и банки могут существенно дополнить друг 
друга. Однако в отличие от банковской деятельности деятельность не-
банковских кредитных организаций не связана ни с какими рисками, 
кроме операционных. Любого рода инвестиции НКО запрещены. Им 
запрещено даже открывать счета "НОСТРО" (активные корсчета) в 
банках. Такие счета могут открываться только в ЦБ РФ или в НКО. 
Размещать свободные средства НКО могут только в депозиты в ЦБ 
РФ. При этом поскольку НКО не имеют права проводить операции, 
связанные с вложением средств в рискованные активы, ЦБ РФ 
установил для них более мягкие нормативы и требования по 
регулированию. Хотя комиссии НКО больше банковских, эти потери 
компенсируются скоростью расчетов и надежностью. НКО не 
заинтересованы в том, чтобы платежи зависали на их счетах, что 
выгодно банкам. К тому же клиент может быть уверен, что деньги не 
окажутся инвестированными в какой-либо проект. Задача 
небанковских кредитных организаций как раз в том, чтобы за счет 
быстроты и эффективности расчетов максимизировать объем 
свободных средств у клиентов для их сознательного инвестирования, 
например, в реальный сектор экономики. 

Управление межбанковскими платежными рисками 

По мере развития в России межбанковских расчетов формируется и 
система управления межбанковскими платежными рисками. 

В течение первых трех лет их внедрения действовал относительно 
льготный режим поддержания ликвидности коммерческих банков для 
обеспечения непрерывности расчетов с корсчетов. В частности, поря-
док проведения расчетов допускал образование дебетового сальдо 
(овердрафта) на корреспондентском счете (субсчете филиала) в РКЦ. 
Вместе с тем "цена" такой "льготы" была высокой: уплачиваемые 
проценты за овердрафт до 1 июля 1994 г. были вдвое выше ставок по 
срочным централизованным кредитам ЦБ РФ и доходили до 420% 
годовых. Однако даже такие высокие ставки не обеспечили 
предотвращения овердрафта, суммы которого и число банков, их 
допустивших, непрерывно росли почти до конца 1994 г. К концу 1993 
г. овердрафт имели 200 банков России, на 1 января 1994 г. размер его 
составил 404,1 млрд руб., на 1 октября 1994 г. - 588,7, на 1 января 1995 
г. - 347,3 млрд руб. К началу 1994 г. дебетовое сальдо отсутствовало в 
47 регионах России, а 1995 г. - в 63. Десятки банков имели его в 
течение нескольких месяцев. 

Причины дебетового сальдо: невозврат кредитов банкам их клиен-
тами. нарушения банков в процессе проведения впутрибанковских рас-
четов. когда заведомо допускались дебетовые остатки по счетам 
клиентов. несвоевременное зачисление средств банкам из-за задержек 
в расчетах, длительное невозмешение из бюджета коммерческим 
банкам разницы в процентах за льготные кредиты. Обвальный кризис 
рынка МБК в августе 1995г. также привел к образованию овердрафта у 
ряда банков. 

В условиях дальнейших кризисов формировалась уже картотека к 
корсчетам по неоплаченным расчетным документам из-за отсутствия 
на них средств. 
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ЦБ РФ отказался от ранее действовавшего "автоматического" пре-
доставления овердрафта, усилил ответственность банков за поддержа-
ние необходимого размера остатка на корсчете. Возможности поддер-
жания ликвидности банков со стороны Банка России были расширены 
посредством введения ломбардного кредитования, внутридневных и 
однодневных кредитов для завершения расчетов. 

Следует отметить, что согласно Федеральному закону от 25 февра-
ля 1999 г. "О несостоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций" самый главный признак инициирования дела о 
банкротстве этих организаций - задержка платежей. В связи с 
кризисом 1998 г. она растет. Так, по московским банкам картотека 
неоплаченных документов увеличилась к середине 1999 г. в 3 раза по 
сравнению с уровнем на начало этого года и составила 18,3 млрд руб. 
(2% пассивов). 

В самый острый период августовского (1998 г.) кризиса было при-
нято решение провести многосторонний клиринг обязательств банков 
и их филиалов при одновременном внеочередном регулировании обя-
зательных резервов. Основные цели этой акции: восстановление взаим-
ного доверия между клиентами и банками, ускорение межбанковских 
расчетов и осуществление клиентских платежей. После предваритель-
ной подготовки осенью 1998 г. Банком России были проведены три 
многосторонних клиринга взаимных обязательств банков - по 
состоянию на 18 сентября, 25 сентября и на 2 октября 1998 г. В итоге 
были погашены задержанные платежи на сумму более 30 млрд руб., 
при этом величина фонда обязательных резервов сократилась на 7,1 
млрд руб. Помимо Москвы и Московской области клиринг проводился 
и во многих других регионах, в которых удалось почти полностью 
ликвидировать картотеку просроченных платежей. К участию в 
многостороннем клиринге были допущены все банки и их филиалы, 
кроме тех, в которых работала временная администрация Банка России 
или рассматривался вопрос об отзыве у банка лицензии. В ходе 
многостороннего межбанковского клиринга в Москве и Московской 
области по данным Банка России получены следующие результаты 
(табл. 14.7). 
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Наряду с положительными результатами в ходе проведения много-
стороннего клиринга были выявлены и отдельные недостатки. Основ-
ной из них состоял в том, что в ряде регионов (в частности, в 
дотационных) отсутствовал встречный поток платежей, а это сделало 
клиринг неэффективным. Второй недостаток - разнотипность 
используемых в территориальных учреждениях Банка России 
программно-технических средств, что затрудняло применение единого 
алгоритма оптимизации платежей и замедляло проведение зачета. 

В целом система управления межбанковскими платежными риска-
ми в России пока еще слабо разработана. Она содержит в себе целый 
ряд правовых а также технических и экономических аспектов. 

Технические аспекты состоят в создании Банком России условий 
доступа банков к информации по своим счетам в режиме реального 
времени в течение дня и возможности на этой основе управлять 
своими активными и пассивными операциями. 

На решение этой задачи нацелена Стратегия развития платежной 
системы России, утвержденная Советом директоров ЦБ РФ 1 апреля 
1996 г. 

Для ее реализации осуществляются мероприятия по совершенство-
ванию расчетных операций, переходу на более высокий технологичес-
кий уровень. Главными путями дальнейшей модернизации расчетов яв-
ляются создание и внедрение новых банковских технологий и электронного 
документооборота, оптимизация расчетной сети Банка России, разработка 
унифицированных форматов расчетных документов. 

Банком России 13 июня 1997 г. утверждена концепция системы ва-
ловых расчетов в режиме реального времени, определяющая 
перспективы развития безналичных расчетов в Банке России. 
Концепция признана базовой составляющей Стратегии развития 
платежной системы России, включает цели и задачи системы, 
основные принципы действия и архитектуру, функции подразделений 
расчетной сети Банка России, взаимодействие с другими технологиями 
расчетов, применяемыми Банком России, этапы реализации, принципы 

Таблица 14.7 
№ Показатели клиринга Даты клиринга в 1998 г. 

п/п 18.09 25.09 02.10 

1 Количество документов на обработку, тыс. 325 337 201 
2 Количество исполненных документов, 

тыс. 
190 295 139 

3 Сумма документов, поступивших на 
обработку, млрд руб. 

20 23,6 16,8 

4 Сумма исполненных платежей, млрд руб. 8,6 10,6 11,1 
4.1 в том числе: в бюджеты 

всех уровней, внебюджетные фонды и 
другие обязательные платежи, млрд руб. 

4,5 7,6 8,5 

4.1.1 из них: 
в федеральный бюджет, млрд руб. 

0,85 1,85 0,3 
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управления рисками и ликвидностью. Она позволит унифицировать 
расчеты и сократить сроки проведения расчетных операций. 

Основной целью системы валовых расчетов в режиме реального 
времени являются оперативное зачисление на счета кредитных 
организаций поступивших средств, предоставление возможности 
немедленного их использования. 

Внедрение этой системы существенно изменит функции и 
ответственность территориальных учреждений Банка России и 
подведомственных им расчетно-кассовых центров. Исходя из 
Концепции 24 августа 1998 г. издано Положение о системе валовых 
расчетов в режиме реального времени Банка России № 50-П. 

Вместе с тем и банкам придется перестроить свою работу - испол-
нять платежи в момент поступления от клиентов, а не "собирать" их в 
течение дня, а вечером передавать в расчетную сеть Банка России. 
Кроме того, перед целым рядом банков могут возникнуть неожидан-
ные проблемы. В условиях, когда у банка, испытывающего финансо-
вые затруднения, не найдется оснований даже для небольших задержек 
с перечислением средств, "проблемные банки" будут выявляться 
быстрее. 

Проведение этих и других мер, развитие меж- и внутрибанковского 
клиринга вначале в экспериментальном порядке, а затем - по мере под-
готовки регионов - повсеместно позволит создать предпосылки для 
снижения потребности банков в средствах для обеспечения 
необходимой ликвидности, сократить объем нагрузки по расчетам, 
улучшить работу всей экономики в целом. Ведь ускорение расчетов 
всего на один день дает прирост ВВП от 1 до 2%. 

В числе экономических аспектов управления межбанковскими пла-
тежными рисками следует отметить прежде всего целесообразность ус-
тановления определенных критериев к допуску банков к участию в 
расчетах через клиринговые (государственные и частные) палаты, в 
частности размеров, платежеспособности, объемов, географического 
охвата платежей и др. Целесообразно предусмотреть возможность 
ограничения операций рамками двусторонних банковских расчетов, 
лимитами на объемы двустороннего и совокупного кредитования в 
пределах операционного дня. 

Меры по ограничению рисков включают в себя введение экономи-
ческих нормативов, регулирующих межбанковские корреспондентские 
отношения. 

Ведущая роль в поддержании ликвидности коммерческих банков с 
целью обеспечения непрерывности расчетов принадлежит Банку Рос-
сии, располагающему огромными ресурсами в виде остатков средств 
банков на корсчетах РКЦ. 

Как свидетельствует зарубежный опыт, особенно острой проблема 
овердрафта является в условиях широкого применения межбанковско-
го клиринга. В этой связи там действует механизм оперативного досту-
па банков к своим резервным фондам (например, в виде "дисконтного 
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окна"16 ФРС в США или "кредита для хождения почты" в Германии)17 и 
контроля за их расходованием. 

Решение данных проблем позволит, как это предусмотрено в стра-
тегии, в дальнейшем объединить и хранить на одном счете (корсчете) в 
Банке России обязательные и добровольные резервы. Это принято во 
многих развитых странах. Соответственно банки смогут более эффек-
тивно использовать свои средства, проводить гибкую политику в их 
размещении на рынке кредитных ресурсов. Следует разработать и фор-
му отчетности банков-агентов по расчетам при прямых корреспонден-
тских отношениях о состоянии их межбанковских позиций по риску. 
Анализ и контроль на основе такой отчетности, особенно крупных бан-
ков, позволят предотвращать системные риски, ибо с позиции таких 

                     
16 Дисконтное (учетное) окно (discount window) - управление, имеющееся в каждом 

федеральном резервном банке США, которое ссужает банкам резервы на короткий срок. 
17 "Кредит для хождения почты" - краткосрочный кредит для преодоления временных 

затруднений и покрытия краткосрочной ликвидности. 



 

 

рисков наибольшую опасность представляет крах крупного банка. 
Передовыми российскими банками (Сбербанком РФ, Автобанком и 
др.) разработаны методики, позволяющие эффективно прогнозировать 
и контролировать состояние и динамику ликвидности в целом по банку 
(с учетом ликвидности филиалов) на базе управления корсчетами. 

Решение различных правовых, технических, экономических и орга-
низационных проблем управления межбанковскими платежными рис-
ками позволит минимизировать последние, облегчить расчеты, сокра-
тить общий уровень остатков средств банков на корсчетах в РКЦ и 
направить высвободившиеся средства на рынки: ценных бумаг, валют-
ные, межбанковских кредитов, а значит, способствовать дальнейшему 
развитию этих рынков, повысить рентабельность банков и эффектив-
ность проведения денежно-кредитной политики.

Глава 15 

ЛИЗИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ 

15.1. ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ЛИЗИНГА 

Одной из новых форм кредитных отношений, которую уже начали 
осваивать российские банки, является лизинг. Эта операция получила 
большое распространение в мировой банковской практике. 

Феномен лизинга уже к началу 80-х гг. определился не как простая 
долгосрочная аренда, а как новая, нетрадиционная, дополнительная 
система перспективного финансирования, в которой задействованы 
арендные отношения, элементы кредитного финансирования под залог, 
расчеты по долговым обязательствам и прочие финансовые механизмы. 
Лизинговая операция способствует сотрудничеству и взаимодействию 
банковских структур с деловыми кругами по финансированию 
производства, что так необходимо сегодня российской экономике. 

Лизинговый бизнес представляет собой особую сферу 
предпринимательской деятельности. При активном внедрении лизинг в 
силу присущих ему возможностей может стать мощным импульсом 
технического перевооружения производства, структурной перестройки 
российской экономики, насыщения рынка высококачественными 
товарами. Эффективность лизинговых сделок, достигаемая в результате 
их применения в хозяйственной практике, состоит в активизации 
инвестиционного процесса, улучшении финансового состояния 
предприятий-лизингополуча- телей, повышении 
конкурентоспособности мелкого и среднего бизнеса. 

Идея лизинга не нова. По мнению историков и экономистов, лизин-
говые сделки заключались еще задолго до новой эры в древнем 
государстве Шумер. Историки утверждают, что Аристотель коснулся 
идеи лизинга в трактате "Богатство состоит в пользовании, а не в праве 
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собственности", написанном около 350 г. до новой эры. В Венеции уже 
в XI в. существовали сделки, схожие с лизинговыми операциями: 
венецианцы сдавали в аренду торговцам и владельцам торговых судов 
очень дорогие по тем временам якоря. По окончании плавания 
"чугунные ценности" возвращались их владельцам, которые вновь 
сдавали их в аренду. 

Введение в экономический лексикон термина "лизинг" (от анг. 
leasing - сдавать в наем) связывают с операциями телефонной компании 
"Белл", руководство которой в 1877 г. приняло решение не продавать 
свои телефонные аппараты, а сдавать их в аренду. Однако первое 
общество, для которого лизинговые операции стали основой его 
деятельности, было создано только в 1952 г. в Сан-Франциско 
американской компанией "Юнайтед стейтс лизинг корпорейшн" и, 
таким образом, США стали 



 

 

родиной нового вида бизнеса, в частности, банковского. К середине 
60-х гг. лизинговые операции в этой стране составляли 1 млрд долл., а к 
концу 80-х гг. они превысили 110 млрд долл., т.е. за четверть века 
увеличились более чем в сто раз. Столь стремительный рост операций 
по аренде вызван определенными преимуществами, получаемыми 
партнерами по лизинговой сделке. В настоящий период в странах с 
рыночной экономикой лизинговые операции для хозяйствующего 
субъекта становятся преимущественными при техническом 
перевооружении производства. 

В США лизинг превратился в один из основных видов экономичес-
кого бизнеса. Быстрый рост новых лизинговых компаний, предлагав-
ших свои услуги, и многообразная модификация условий лизинговых 
договоров определили самые различные варианты приобретения инве-
стиционных средств предпринимателями в различных сферах экономи-
ки. Позднее лизинговые компании получили название "финансово-ли-
зинговые общества". Они стали обеспечивать производителям сбыт 
продукции путем передачи ее в аренду, а также финансирование 
сделок и разделение связанных с ними рисков. 

В Западной Европе первые финансово-лизинговые общества появи-
лись в конце 50-х - начале 60-х гг., однако развитие лизинговых опера-
ций сдерживалось неопределенностью их статуса с позиций 
гражданского, торгового и налогового законодательства. Лишь после 
того, как в налоговом законодательстве нашло отражение правовое 
закрепление статуса лизинговых договоров, их рост характеризуется 
высокими темпами. 

Например, первая французская лизинговая компания "Локафранс" 
была создана в 1982 г., а четыре года спустя их насчитывалось уже 
свыше 30. В 1987 г. в стране было 56 лизинговых компаний с годовым 
объемом контрактов около 57 млрд франков, специализирующихся на 
операциях с движимым имуществом (в основном машинами, 
оборудованием, транспортными средствами), а также 94 лизинговые 
компании, специализирующиеся на операциях с недвижимостью, 
сооружениями и помещениями производственного назначения. 
Указанные компании сыграли большую роль в экономическом 
развитии более отсталых районов страны. Французское государство 
поощряет деятельность компаний, рассматривая ее как часть 
региональной политики. Стимулирование деятельности лизинговых 
компаний происходит путем частичного освобождения от налога, 
создания специальных фондов, предназначенных для компенсации воз-
можных потерь и т.д. Наиболее крупными лизинговыми компаниями 
Франции являются "Локафранс", "Слибай", "Локабай", "Софимобай", 
"Слиминико" и др. 

В Италии первая лизинговая компания была создана в 1963 г., одна-
ко наиболее быстрый рост операций по аренде произошел позднее - в 
70-80-е гг. Особенностью Италии является наличие большого количе-
ства учреждений аренды. 

Во второй половине 80-х гг. в стране насчитывалось около двух 
тысяч лизинговых компаний, большая часть которых относилась к 
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числу мелких и средних. Среди них выделялись 50 наиболее крупных 
лизинговых компаний, являющихся членами национальной ассоциации 
"Ассима". В этот период на долю десяти наиболее крупных 
итальянских лизинговых фирм приходилось 80% объема всех 
операций. Лизинговые компании страны - "Локафит", "Итализ", 
Тентролизинг" "Савализинг", "Ло- катм предоставляли услуги более 
чем 30 тыс. предприятий. 

С начала 60-х гг. лизинговый бизнес получил свое развитие и на 
азиатском континенте. 

В настоящее время основная часть мирового рынка лизинговых ус-
луг сосредоточена в треугольнике "США - Западная Европа - Япония". 
В Западной Европе лизингодателями выступают преимущественно 
специализированные лизинговые компании, которые в 75-80% случаев 
контролируются банками или являются их дочерними обществами. 

Для Японии характерным является расширение лизинговой опера-
ции от финансирования услуг до предоставления "пакета услуг", вклю-
чающего комбинации купли-продажи, лизинга и займов. Эти услуги 
получили название КОМПЛЕКСНОГО ЛИЗИНГА. 

Международный рынок лизинговых услуг считается одним из наи-
более динамичных. По оценкам экспертов, к началу 1988 г. на условиях 
лизинга реализовывалось основных фондов на 250 млрд долл., в то вре-
мя как в 1979 г. - только на 50 млрд долл. 

В 90-х гг. в общей сумме капитальных вложений в машины и обору-
дование на долю лизинга приходилось: в США - 25-30%; в Англии, 
Франции, Швеции, Испании - 13-17; Италии, Голландии - 12-14; 
Австрии, Дании, Норвегии - 8-10; в Японии - 8-10%. В Японии объем 
лизинговых сделок за 1980-1988 гг. увеличился в 6 раз, а ежегодный 
прирост лизинговых операций составляет 25-30%. 

Вместе с тем европейский рынок лизинга, несмотря на его быстрое 
развитие, по темпам несколько уступает США, Азиатско-Тихоокеанс-
кому региону и Австралии. 

В Австралии почти 33% общих промышленных капитальных вложе-
ний производится на основе лизинга. В США большая часть ЭВМ, 
полиграфического и энергетического оборудования приобретается на 
условиях лизинга. Для подъемно-транспортного оборудования доля 
последнего составляет 58%, для пассажирских самолетов и станков - 
50%. Наибольшее применение лизинг получил в отраслях с 
быстроменяющейся технологией и вычислительной техники, а также в 
автомобилестроении, производстве средств связи, электронном 
оборудовании и т.п. 

Для современного периода характерно создание международных 
лизинговых институтов. Так, объединение европейских лизинговых 
обществ (штаб-квартира' в Брюсселе) охватывает общества и союзы 17 
европейских государств. 

В ряде государств правительственные органы используют лизинг 
как особую форму поддержки малого бизнеса. Например, в Японии 
специально создана система органов, обеспечивающая предоставление 



 

 

лизинговых услуг малым предприятиям. В частности, в учрежденной в 
1966 г. системе лизингооборудования принимают участие в качестве 
кредиторов национальное и п] рефектурные правительства. 
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В России лизинг до недавнего времени применялся лишь в 
международный торговле и в сравнительно небольших объемах. 
Вместе с тем обследование предприятий и организаций показало, что 
большая часть потребителей испытывает необходимость в 
привлечении машин, оборудования и другой техники на условиях 
аренды. 

В настоящее время можно говорить о сформировавшейся в основ-
ном инфраструктуре лизингового рынка России. Имеется правовая 
база, регламентирующая осуществление лизинговых операций. В 
Российской Федерации действуют несколько законодательных и 
нормативных документов, регулирующих лизинговую деятельность. 
Однако до сих пор нет единого универсального закона по лизингу. 

По способу образования и характеру выполняемых операций рос-
сийские лизинговые компании можно объединить в три группы. К пер-
вой относятся компании, созданные иностранными банками, действу-
ющими на территории Российской Федерации. Такие компании, как 
правило, входят в состав финансово-промышленных групп, и их дея-
тельность направлена на обслуживание системных клиентов 
(Интеррос- лизинг, РГ-лизинг, Балтийский лизинг, Инком-Лизинг и 
др.). 

Вторую группу составляют муниципальные лизинговые компании, 
создаваемые при участии местных органов власти. Их основной 
задачей является реализация социально значимых, перспективных для 
конкретного региона лизинговых проектов. К ним можно отнести 
Московскую лизинговую компанию, фонд поддержки малого 
предпринимательства Нижегородской области. 

В третью группу входят лизинговые компании, работающие в 
структуре крупных промышленных и других коммерческих 
предприятий. Целью образования и деятельности таких компаний 
является реализация лизинговых проектов в интересах материнских 
компаний и оптимизация процесса налогового планирования. К ним 
относятся Лизинг- уголь, Лукойл-лизинг, Аэрофрахт и др. 

Вместе с тем следует отметить, что доля лизинга составляет лишь 
1% суммарных инвестиций в основные фонды при 25-30% всех 
инвестиций в западных странах. Основными причинами, 
сдерживающими развитие лизинговых операций на российском рынке, 
являются: 

• отсутствие четко структурированной законодательной базы 
(единого универсального закона), большое количество различных 
подзаконных актов; 

• долгосрочный характер вложений, что делает невозможным в со-
временных условиях привлечение коммерческих банков к финансиро-
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ванию лизинговых операций; 
• ограниченный круг надежных, устойчиво работающих 

предприя- тий-лизингополучателей; 
• отсутствие механизма предоставления государственных 

гарантий под крупномасштабные лизинговые проекты; 
• проблемы в сфере налогообложения и бухгалтерского учета.

В мировой практике термин "лизинг" используется для обозначе-
ния различного рода сделок, основанных на аренде товаров длитель-
ного пользования. В зависимости от срока, на который заключается 
договор аренды, различают три вида арендных операций: 

• краткосрочная аренда (рейтинг) - на срок от одного дня до одно-
го года; 

• среднесрочная аренда (хайринг) - на срок от одного года до трех 
лет; 

• долгосрочная аренда (лизинг) - на срок от трех до 20 лет и более. 
Под лизингом обычно понимают долгосрочную аренду машин и 

оборудования или договор аренды машин и оборудования, купленных 
арендодателем для арендатора с целью их производственного исполь-
зования при сохранении права собственности на них за арендодателем 
на весь срок договора. Кроме того, лизинг можно рассматривать как 
специфическую форму финансирования вложений в основные фонды 
при посредничестве специализированной (лизинговой) компании, ко-
торая приобретает для третьего лица имущество и отдает ему это иму-
щество в аренду на долгосрочный период. Таким образом, лизинговая 
компания фактически кредитует арендатора. Поэтому лизинг иногда 
называют "кредит-аренда" (фр. "креди-бай"). 

В отличие от договора купли-продажи, по которому право 
собственности на товар переходит от продавца к покупателю, при 
лизинге право собственности на предмет аренды сохраняется за 
арендодателем, а лизингополучатель приобретает лишь право на его 
временное использование. По истечении срока лизингового договора 
лизингополучатель может приобрести объект сделки по согласованной 
цене, продлить лизинговый договор или вернуть оборудование 
владельцу по истечении срока договора. 

С экономической точки зрения лизинг имеет сходство с кредитом, 
предоставленным на покупку оборудования. При кредите в основные 
фонды заемщик вносит в установленные сроки платежи в погашение 
долга, при этом банк для обеспечения возврата кредита сохраняет за 
собой право собственности на кредитуемый объект до полного пога-
шения ссуды. При лизинге арендатор становится владельцем взятого в 
аренду имущества только по истечении срока договора и выплаты им 
полной стоимости арендованного имущества. Однако такое сходство 
характерно только для финансового лизинга. Для другого вида лизинга 
- оперативного - наблюдается большее сходство с классической арен-
дой оборудования. 

По своей юридической форме лизинговая сделка является своеоб-
разным видом долгосрочной аренды инвестиционных ценностей. 
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Четкое определение лизинговой операции имеет важное 
практическое значение, так как при несоблюдении установленных 
законом правил ее оформления она не может быть признана 
лизинговой сделкой, что чревато для участников операции рядом 
неблагоприятных финансовых последствий.

15.3. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЛИЗИНГОВОЙ ОПЕРАЦИИ 

Основу лизинговой сделки составляют: 
• объект сделки; 
• субъекты сделки (стороны лизингового договора); 
• срок лизингового договора (период лиза); 
• лизинговые платежи; 
• услуги, предоставляемые по лизингу. 

Объекты лизинга 

Объектом лизинговой сделки может быть любой вид материальных 
ценностей, если он не уничтожается в производственном цикле. По при-
роде арендуемого объекта различают лизинг движимого и недвижимого 
имущества. 

Субъекты лизинга 

Субъектами лизинговой сделки являются стороны, имеющие непос-
редственное отношение к объекту сделки. При этом их можно подраз-
делить на прямых участников и косвенных. 

К прямым участникам лизинговой сделки относятся: 
• лизинговые фирмы или компании (лизингодатели или арендода-

тели); 
• производственные (промышленные и сельскохозяйственные), тор-

говые и транспортные предприятия и население (лизингополучатели или 
арендаторы); 

• поставщики объектов сделки - производственные (промышленные) 
и торговые компании. 

Косвенными участниками лизинговой сделки являются: 
• коммерческие и инвестиционные банки, кредитующие лизингода-

теля и выступающие гарантами сделок; 
• страховые компании; 
• брокерские и другие посреднические фирмы. 
ЛИЗИНГОВЫМИ называют все фирмы, осуществляющие арендные 

отношения независимо от вида аренды (краткосрочной, среднесрочной 
или долгосрочной). По характеру своей деятельности они подраз-
деляются на узкоспециализированные и универсальные. 

УЗКОСПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ компании обычно имеют дело с 
одним видом товара (легковые автомобили, контейнеры) или с товарами 
одной группы стандартных видов (строительное оборудование, 
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оборудование для текстильных предприятий). Обычно эти фирмы рас-
полагают собственным парком машин или запасом оборудования и 
предоставляют их потребителю (арендатору) по первому требованию 
клиента. Лизинговые компании обычно сами осуществляют техническое 
обслуживание и следят за поддержанием его в нормальном эксплу-
атационном состоянии. 

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ лизинговые фирмы передают в аренду самые 
разнообразные виды машин и оборудования. Они предоставляют арен-
датору право выбора поставщика необходимого ему оборудования, 
размещения заказа и приемки объекта сделки. Техническое обслужи-
вание и ремонт предмета аренды осуществляет или поставщик, или сам 
лизингополучатель. Лизингодатель, таким образом, выполняет 
фактически функцию учреждения, организующего финансирование 
сделки. 

Лизинговые фирмы в редких случаях являются независимыми, т.е. не 
имеющими родственных связей с другими компаниями. В большинстве 
своем они представляют собой филиалы или дочерние компании 
промышленных и торговых фирм, банков и страховых обществ. При этом 
чаще всего лизинговые компании контролируются банками. 

Коммерческие банки США начали принимать непосредственное 
участие в лизинговых операциях в начале 60-х гг. XX в. Расширению 
лизингового бизнеса в последующие годы положило принятое в 1971 г. 
решение Совета управляющих Федеральной резервной системы, разре-
шившее банкам учреждать дочерние фирмы для сдачи в аренду мелкой 
собственности и оборудования, а затем и недвижимости. 

Внедрение банков на рынок лизинговых услуг связано, во-первых, с 
тем, что лизинг является капиталоемким видом бизнеса, а банки являют-
ся основными держателями денежных ресурсов. Во-вторых, лизинговые 
услуги по своей экономической природе тесно связаны с банковским кре-
дитованием и являются своеобразной альтернативой последнему. Кон-
куренция на финансовом рынке толкает банки к активному расширению 
этих операций, что выдвинуло банки в первую категорию фирм, осуще- 
сгвляющих лизинговые операции. При этом банки контролируют и не-
зависимые лизинговые фирмы, предоставляя им кредиты. Кредитуя ли-
зинговые общества, они косвенно финансируют лизингополучателей в 
форме товарного кредита. 

Ко второй категории фирм, осуществляющих лизинговые операции, 
относятся промышленные и строительные фирмы, использующие для 
сдачи в аренду собственную продукцию. 

К третьей категории фирм, осуществляющих сделки на основе ли-
зинга, можно отнести различные посреднические и торговые фирмы. 

Срок лизинга 

Под периодом лиза понимается срок действия лизингового договора. 
Поскольку лизинг является особой формой долгосрочной аренды, 
высокая стоимость и длительный срок службы объектов сделки опре-
деляют временные рамки периода лиза. 

При определении срока лизингового договора лизингодатель и ли-
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зингополучатель учитывают следующие моменты: 
срок службы оборудования, определяемый его технико-экономичес-

кими данными. Срок лизингового контракта не может превышать срока 
возможной эксплуатации оборудования с учетом условий эксплуатации 
объекта арендатором. 

Срок договора может ограничиваться законодательно. Например, в 
Австрии установлен нижний предел на уровне 40%, а верхний - 90% от 
срока, принятого для начисления амортизации; 

период амортизации оборудования устанавливается правительствен-
ными органами. При финансовом лизинге срок договора обычно со-
впадает с периодом амортизации; 

цикл появления более производительного или дешевого аналога сдел-
ки. Учитывать этот фактор особенно важно в отраслях, осуществляю-
щих обновление выпускаемой продукции в короткие сроки; 

динамику инфляционных процессов. Для лизингодателя невыгодно 
заключать договор при быстрорастущей инфляции на 
продолжительный срок с фиксированными арендными платежами, и 
наоборот, при тенденции цен к снижению лизингодатель стремится к 
установлению более длительного срока соглашения; 

конъюнктуру рынка ссудных капиталов и тенденции его развития. 
Поскольку лизинговые компании широко пользуются банковским кре-
дитом, то уровень процентных ставок по долгосрочным кредитам, яв-
ляющимся основой лизингового процента, оказывает непосредствен-
ное влияние на длительность лизингового соглашения. 

Стоимость лизинга 

В проекте лизинговых операций наиболее сложным моментом яв-
ляется определение суммы лизинговых (арендных) платежей, причита-
ющихся лизингодателю. При краткосрочной и среднесрочной аренде 
сумма арендных выплат в значительной мере определяется конъюнкту-
рой рынка арендуемых товаров. При долгосрочной аренде (лизинге) в 
основу расчета лизинговых платежей закладываются методически обо-
снованные расчеты, что связано со значительной стоимостью объекта 
сделки и продолжительным сроком лизингового контракта. 

Многие экономисты в этой связи отмечают, что, несмотря на имею-
щееся сходство между лизингом и кредитованием, разработка условий 
лизинга и документальное оформление его являются более сложным 
делом и требуют специальной подготовки и опыта. 

В состав любого лизингового платежа входят следующие основные 
элементы: 

• амортизация; 
• плата за ресурсы, привлекаемые лизингодателем для 

осуществления сделки; 
• лизинговая маржа, включающая доход лизингодателя за оказы-

ваемые им услуги (1-3 %); 
• рисковая премия, величина которой зависит от уровня различных 

рисков, которые несет лизингодатель. 
Плата за ресурсы, лизинговая маржа и рисковая премия составляют 
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лизинговый процент. 
Для расчета суммы арендных платежей по финансовому лизингу 

используется формула аннуитетов (ежегодных платежей по конкретно-
му займу), которая выражает взаимосвязанное действие всех условий 
лизингового соглашения на величину арендных платежей; суммы и срока 
контракта, уровня лизингового процента, периодичности платежей. Эта 
формула имеет следующий вид: 

ИТ 
Р - Д .  _ _   •  18 

Т. П ’ 
1-1 :(1 + И: Т)1 11 

где Р - сумма арендных платежей; 
А - сумма амортизации (или стоимость арендуемого имущества); 
П - срок контракта; 
И - лизинговый процент; ' 
Т - периодичность арендных платежей. 

Использование этой формулы характеризует линейный график, который 
показывает, что на протяжении всего периода действия соглашения сумма 
каждого арендного платежа остается неизменной. Например, при стоимости 
арендованного оборудования 15 ООО ед., сроке договора 5 лет, процентной 
ставке 9%, квартальной периодичности платежей (раз в три месяца) сумма 
их будет постоянно равна: 

15000 - ------- ^ =15ООО-0,06375 = 956,3 ед. 
1-1:(1+0,09:4) 

При заключении лизингового соглашения, как правило, не предус-
матривается полная амортизация стоимости арендованного имущества. Это 
положение зависит от действующего в стране законодательства. Так, 
согласно федеральному законодательству США расчетная ликвидационная 
стоимость не вычитается при исчислении износа в том случае, если она не 
превышает 10% первоначальной стоимости. Вместе с тем общая сумма 
износа не должна превышать разность между начальной и Ликвидационной 
стоимостью оборудования. 

С целью уточнения окончательной суммы арендного платежа при-
веденная формула аннуитетов предусматривает два поправочных ко-
эффициента. 

Для определения суммы платежа, скорректированного на величину 
выбранной клиентом остаточной стоимости, используется формула 
дисконтного множителя (первый поправочный коэффициент): 

1 

1 + ОС 1:(1 + И:Т)т п’ 

где ОС - остаточная стоимость. 

                     
18 1 - = 0,9689. 
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Если в нашем примере размер остаточной стоимости принять равным 5% 
(0,05), то величина дисконтного множителя будет равна: 

Если первый арендный платеж осуществляется авансом, т.е. в момент 
подписания арендатором протокола о приемке оборудования, сле-
довательно, не в конце, а в начале процентного периода при ежеквар-
тальной периодичности уплаты процента, то в расчет суммы платежа 
вносится еще один корректив по формуле (второй поправочный коэф-
фициент): 

1+И:Т’  ............  1 + 0,09:4 1,0225 
ч 

В окончательном виде сумма арендного платежа, внесенного в ли-
зинговое соглашение, будет равна 906,0 ед. (15000 • 0,06375 ■ 0,9689 • 
0,9779). 

Путем изменения базовой формулы расчета арендных платежей можно 
рассчитать график погашения задолженности с учетом постепенного 
нарастания расходов по мере освоения производственных мощностей или 
график, учитывающий сезонное расширение производства и реализации в 
определенном квартале каждого года. С помощью программного 
обеспечения компьютерных систем можно просчитывать финансовые 
результаты различных вариантов лизингового соглашения непосредственно 
в ходе переговоров с арендатором, что даст возможность оценить 
последнему каждый из предложенных вариантов. 

Расчет лизинговых платежей может осуществляться и другим способом. 
При этом учитываются различные методы начисления амортизации, а также 
другие виды услуг, оказываемые лизингодателем арендатору. Амортизация 
на оборудование может начисляться линейным методом или методом 
ускоренной амортизации по нормам, установленным в соответствии с 
Едиными нормами амортизационных отчислений. Общая сумма лизинговых 
платежей (JIn) имеет следующий вид: 

Лп = А + Пк + Пком + Пу, 

где А - сумма начислений амортизации; , 
Пк - плата за привлеченные кредитные ресурсы; 

ПКОм - размер комиссионных выплат; 
Пу - плата за дополнительные услуги. 

При этом отдельные компоненты этой формулы рассчитываются 
следующим образом: 

1. Сумма амортизационных отчислений: 

где С - балансовая стоимость оборудования; 
На - норма амортизационных отчислений; 
•Т- период действия договора.



 

 

100 

П 

100 

2. Плата за привлеченные кредитные ресурсы (Пк): 

КС, 
Пк =

 

где К - величина кредитных ресурсов; 
Ск - ставка за пользование кредитом. 

Величина кредитных ресурсов определяется: 

С - С 

2 ’ 

где Сн к - стоимость оборудования на начало (конец) года. 

3. Размер комиссионных выплат 

(Пком): 

К С »  
"КОМ 

ком

 

где Ском - ставка комиссионного вознаграждения. 

4. Расчет платежей за дополнительные услуги банка (Пу): 

где Рк - командировочные расходы работников банка; - 

5. Величина лизинговых взносов (J1B) в зависимости от периодично-
сти платежей определяется следующим образом: 

б) при их ежеквартальной выплате: , 

в) при их ежемесячной выплате: 

Следует, однако, учитывать, что в каждом конкретном случае расчет 
лизинговых платежей будет зависеть от конкретного вида лизинга, 
особенностей лизингового соглашения и выбранного вида лизинговых



Услуги, предоставляемые по лизингу 

467 

 

 

Лизинг характеризуется большим разнообразием услуг, которые 
могут быть предоставлены лизингополучателю. Все виды этих услуг 
можно условно разделить на две группы. 

Технические услуги, связанные с организацией транспортировки 
объекта лизинга к месту его использования клиентом: монтаж и налад-
ка сданного в лизинг оборудования; техническое обслуживание и теку-
щий ремонт оборудования (особенно в случае сложного новейшего 
оборудования). 

Консультационные услуги - услуги по вопросам налогообложения, 
оформления сделки и др. 

15.4. КЛАССИФИКАЦИЯ ВИДОВ ЛИЗИНГА И 

ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Современный рынок лизинговых услуг характеризуется многооб-
разием форм лизинга, моделей лизинговых контрактов и юридических 
норм, регулирующих лизинговые операции. 

В зависимости от различных признаков лизинговые операции мож-
но сгруппировать следующим образом. 

По составу участников различают: 
• прямой лизинг, при котором собственник имущества 

самостоятельно сдает объект в лизинг (двусторонняя сделка); 
• косвенный лизинг, когда передача имущества происходит через 

посредника (трехсторонняя или многосторонняя сделка). 
Частным случаем прямого лизинга считают возвратный лизинг, 

сущность которого в том, что лизинговая фирма приобретает у 
владельца оборудование и сдает его ему же в аренду. 

По типу имущества выделяют; 
• лизинг движимого имущества; 
• лизинг недвижимого имущества; 
• лизинг имущества, бывшего в эксплуатации. 
По степени окупаемости существует: 
• лизинг с полной окупаемостью, при котором в течение срока 

действия одного договора происходит полная выплата стоимости 
имущества; 

• лизинг с неполной окупаемостью, когда в течение срока 
действия одного договора окупается только часть стоимости 
арендуемого имущества. 

По условиям амортизации различают: 
• лизинг с полной амортизацией и соответственно с полной выпла-

той стоимости объекта лизинга; 
• лизинг с неполной амортизацией, т.е. с частичной выплатой сто-

имости.
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По степени окупаемости и условиям амортизации выделяют: 
• финансовый лизинг, т.е. в период действия договора о лизинге 

арендатор выплачивает арендодателю всю стоимость арендуемого 
имущества (полную амортизацию). Финансовый лизинг требует больших 
капитальных вложений и осуществляется в сотрудничестве с банками; 

• оперативный лизинг, т.е. передача имущества осуществляется на 
срок, меньший, чем период его амортизации. Договор заключается на 
срок от 2 до 5 лет. Объектом такого лизинга обычно является оборудо-
вание с высокими темпами морального старения. 

По объему обслуживания различают: 
• чистый лизинг, если все обслуживание передаваемого предмета 

аренды берет на себя лизингополучатель; 
• лизинг с полным набором услуг - полное обслуживание объекта 

сделки возлагается на лизингодателя; 
• лизинг с частичным набором услуг - на лизингодателя возлагаются 

лишь отдельные функции по обслуживанию предмета лизинга. 
В зависимости от сектора рынка, где происходят операции, выделяют: 
• внутренний лизинг - все участники сделки представляют одну 

страну; 
• международный лизинг - хотя бы одна из сторон или все стороны 

принадлежат разным странам, а также если одна из сторон является 
совместным предприятием. 

Внешний лизинг подразделяют на экспортный и импортный лизинг. 
При ЭКСПОРТНОМ лизинге зарубежной страной является лизинго-
получатель, а при ИМПОРТНОМ лизинге - лизингодатель. 

По отношению к налоговым и амортизационным льготам выделяют: 
• фиктивный лизинг - сделка носит спекулятивный характер и зак-

лючается с целью извлечения наибольшей прибыли за счет получения 
необоснованных налоговых и амортизационных сделок; 

• действительный лизинг - арендодатель имеет право на такие на-
логовые льготы, как инвестиционная скидка и ускоренная амортизация, а 
арендатор может вычитать арендные платежи из доходов, заявляемых для 
уплаты налогов. 

По характеру лизинговых платежей различают: 
• лизинг с денежным платежом - все платежи производятся в де-

нежной форме; 
• лизинг с компенсационным платежом - платежи осуществляются 

поставкой товаров, произведенных на данном оборудовании, или в форме 
оказания встречной услуги; 

• лизинг со смешанным платежом. 
Существующие формы лизинга можно объединить в два основных 

вида: оперативный нефинансовый лизинг. 
ОПЕРАТИВНЫЙ ЛИЗИНГ - это арендные отношения, при которых 

расходы лизингодателя, связанные с приобретением и содержанием 
сдаваемых в аренду предметов, не покрываются арендными платежами в 
течение одного лизингового контракта. 

Для оперативного лизинга характерны следующие основные при 
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знаки: 
• лизингодатель не рассчитывает возместить все срои затраты за счет 

поступления лизинговых платежей от одного лизингополучателя; 
• лизинговый договор заключается, как правило, на 2-5 лет, что зна-

чительно меньше сроков физического износа оборудования, и может 
быть расторгнут лизингополучателем в любое время; 

• риск порчи или утери объекта сделки лежит в основном на лизин-
годателе. В лизинговом договоре может предусматриваться определенная 
ответственность лизингополучателя за порчу переданного ему иму-
щества, но ее размер значительно меньше первоначальной цены 
имущества; 

• ставки лизинговых платежей обычно выше, чем при финансовом 
лизинге; Это вызвано тем, что лизингодатель, не имея полной гарантии 
окупаемости затрат, вынужден учитывать различные коммерческие риски 
(риск не найти арендатора на весь объем имеющегося оборудования, риск 
поломки объекта сделки, риск досрочного расторжения договора) путем 
повышения цены на свои услуги; 

• объектом сделки являются преимущественно наиболее популярные 
виды машин и оборудования. 

При оперативном лизинге лизинговая компания приобретает обо-
рудование заранее, не зная конкретного арендатора. Поэтому фирмы, 
занимающиеся оперативным лизингом, должны хорошо знать конъюн-
ктуру рынка инвестиционных товаров, как новых, так и бывших уже в 
употреблении. Лизинговые компании при этом виде лизинга сами стра-
хуют имущество, сдаваемое в аренду, и обеспечивают его техническое 
обслуживание и ремонт. 

По окончании срока лизингового договора лизингополучатель имеет 
следующие возможности его завершения: 

• продлить срок договора на более выгодных условиях; 
• вернуть оборудование лизингодателю; 
• купить оборудование у лизингодателя при наличии соглашения 

(опциона) на покупку по справедливой рыночной стоимости. Поскольку 
при заключении договора заранее нельзя достаточно точно определить 
остаточную рыночную стоимость объекта сделки на момент окончания 
лизингового контракта, то это положение требует от лизинговых фирм 
хорошего знания конъюнктуры рынка подержанного оборудования. 

Лизингополучатель при помощи оперативного лизинга стремится 
избежать рисков, связанных с владением имуществом, например с мо-
ральным старением, снижением рентабельности в связи с изменением 
спроса на производимую продукцию, поломкой оборудования, увели-
чением прямых и косвенных непроизводительных затрат, вызванных 
ремонтом и простоем оборудования, и т.д. Поэтому лизингополучатель 
предпочитает оперативный лизинг в случаях, когда: 

• предполагаемые доходы от использования арендованного обору-
дования не окупают его первоначальной цены; 

• оборудование требуется на небольшой срок (сезонные работы или 
разовое использование); 

• оборудование требует специального технического обслуживания; 
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• объектом сделки выступает новое, непроверенное оборудование. 
Перечисленные особенности оперативного лизинга определили его 

распространение в таких отраслях, как сельское хозяйство, транспорт, 
горнодобывающая промышленность, строительство, электронная об-
работка информации. 

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ - это соглашение, предусматривающее в 
течение периода своего действия выплату лизинговых платежей, по-
крывающих полную стоимость амортизации оборудования или большую 
ее часть, дополнительные издержки и прибыль лизингодателя. 

Финансовый лизинг характеризуется следующими основными чер-
тами: 

• участием третьей стороны (производителя или поставщика объекта 
сделки); 

• невозможностью расторжения договора в течение так называемого 
основного срока аренды, т.е. срока, необходимого для возмещения 
расходов арендодателя. Однако на практике это иногда происходит, что 
оговаривается в соглашении о лизинге, но в этом случае стоимость 
операции значительно возрастает; 

• более продолжительным периодом лизингового соглашения 
(обычно близким сроку службы объекта сделки); 

• объекты сделок при финансовом лизинге, как правило, отличаются 
высокой стоимостью. 

Так же. как и при оперативном лизинге, после завершения срока 
контракта лизингополучатель может: 

• купить объект сделки, но по остаточной стоимости; 
• заключить новый договор на меньший срок и по льготной ставке; 
• вернуть объект сделки лизинговой компании. 
О своем выборе лизингополучатель сообщает лизингодателю за 6 

месяцев или в другой период до окончания срока договора. Если в до-
говоре предусматривается соглашение (опцион) на покупку предмета 
сделки, то стороны заранее определяют остаточную стоимость объекта. 
Обычно она составляет от 1 до 10% первоначальной стоимости, что дает 
право лизингодателю начислять амортизацию на всю стоимость 
оборудования. 

Поскольку финансовый лизинг по экономическим признакам схож с 
долгосрочным банковским кредитованием капитальных вложений, то 
особое место на рынке финансового лизинга занимают банки, финансо-
вые компании и специализированные лизинговые компании, тесно свя-
занные с банками. В ряде стран банкам разрешено заниматься только 
финансовым лизингом. Законодательством этих стран установлены тре-
бования, которым должны отвечать арендные отношения, для того, чтобы 
они были отнесены к финансовому лизингу. Так, согласно требованиям 
Комиссии норм финансовой отчетности США установлены следующие 
признаки, которым должен отвечать договор финансового лизинга. 

1. К моменту истечения срока лизингового договора право владения 
активами должно быть передано лизингополучателю. 

2. Условия договора предоставляют право покупки объекта с кон-
курентных торгов. 
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3. Срок лизинга составляет 75% и более предполагаемого экономи-
чески обоснованного срока службы арендуемых активов. 

4. Дисконтированная стоимость минимальных лизинговых плате-
жей должна составлять не менее 90% реальной стоимости арендуемых 
активов за вычетом инвестиционного налогового кредита, удержанного 
лизингодателем. 

При несоблюдении этих требований арендная операция считается 
оперативным лизингом и не учитывается по соответствующим статьям 
баланса банка. 

Мы рассмотрели два основных вида лизинга. На практике же суще-
ствует множество форм лизинговых сделок, однако их нельзя рассмат-
ривать как самостоятельные типы лизинговых операций. 

Под формами лизинговых сделок понимаются устоявшиеся модели 
лизинговых контрактов. Наибольшее распространение в международ-
ной практике получили следующие формы лизинговых операций: 

ЛИЗИНГ "СТАНДАРТ". Под этой формой лизинга поставщик про-
дает объект сделки финансирующему обществу, которое через свои ли-
зинговые компании сдает его в аренду потребителям. 

При ВОЗВРАТНОМ ЛИЗИНГЕ собственник оборудования продает 
его лизинговой фирме и одновременно берет это оборудование у него в 
аренду. В результате этой операции продавец становится арендатором. 
Возвратный лизинг применяется в случаях, когда собственник объекта 
сделки испытывает острую потребность в денежных средствах и с 
помощью данной формы лизинга улучшает свое финансовое 
состояние. 

ЛИЗИНГ "ПОСТАВЩИКУ". В этом случае продавец оборудования 
также становится лизингополучателем, как и при возвратном лизинге, 
но арендованное имущество используется не им, а другими 
арендаторами, которых он обязан найти и сдать им объект сделки в 
аренду. Субаренда является обязательным условием в контрактах 
подобного рода. 

КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ЛИЗИНГ. При этой формелизинга арендные 
платежи осуществляются поставками продукции, изготовленной на 
оборудовании, являющемся объектом лизинговой сделки. 

ВОЗОбНОВЛЯЕМЫЙ ЛИЗИНГ. В ЛИЗИНГОВОМ соглашении при 
данной форме предусматривается периодическая замена оборудования 
по требованию арендатора на более совершенные образцы. 

ЛИЗИНГ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ. Эта формализинга пре-
дусматривает получение лизингодателем долгосрочного займа у одно-
го или нескольких кредиторов на сумму до 80% сдаваемых в аренду ак-
тивов. Кредиторами в таких сделках являются крупные коммерческие и 
инвестиционные банки, располагающие значительными ресурсами, 
привлеченными на долговременной основе. 

Финансирование лизинговых сделок банками осуществляется в ос-
новном двумя способами: 

• заем. Банк кредитует лизингодателя, предоставляя ему кредит на 
одну лизинговую операцию или, что бывает чаще, на целый пакет ли-
зинговых соглашений. Сумма кредита зависит от репутации и креди-
тоспособности лизингодателя; 

• приобретение обязательств. Банк покупает у лизингодателя обяза-
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тельства его клиентов без права на регресс (обратное требование), учи-
тывая при этом репутацию лизингополучателей и эффективность проек-
та. Этот способ применяется при крупных разовых сделках с участием 
надежных заемщиков. Банковские учреждения при организации финан-
сирования проекта с участием лизинговой компании выступают Также в 
качестве гарантов. Обеспечением банковской ссуды при получении ее 
лизингодателем (без права обратного требования к лизингополучателю) 
являются объекты лизинговой сделки и лизинговые платежи. 

В США 85% сделок по финансовому лизингу относятся к изложенной 
выше форме лизинга. Она получила также название аренды инвести-
ционного типа или аренды с участием третьей стороны. Для снижения 
риска неплатежа кредиторы лизингодателя включают в лизинговые кон-
тракты специальное условие, которое предусматривает абсолютное и бе-
зусловное обязательство производить платежи в установленные сроки и в 
случаях выхода из строя оборудования по вине лизингодателя. Платежи 
не приостанавливаются, а лизингополучатель предъявляет претензии 
лизингодателю. 

При сдаче в аренду крупномасштабных объектов (самолеты, суда, 
буровые платформы, вышки) наиболее часто используется групповой 
(акционерный) лизинг. При таких сделках в роли лизингодателя выступает 
несколько компаний. 

КОНТРАКТНЫЙ НАЕМ - это специальная форма лизинга, при 
которой лизингополучателю предоставляются в аренду комплектные 
парки машин, сельскохозяйственной, дорожно-строительной техники, 
тракторов, автотранспортных средств. 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ЛИЗИНГ - право лизингополучателя дополнять 
список арендуемого оборудования без заключения новых контрактов. 

Мы назвали лишь несколько из наиболее распространенных форм 
лизинговых контрактов. На практике имеет место сочетание различных 
форм контрактов, что увеличивает их число. 

Быстрый рост лизинговых операций объясняется наличием ряда 
преимуществ. Преимуществами лизингополучателя являются: 

• 100%-ное финансирование сделки по фиксированным ставкам. Ли-
зинг обычно не требует авансовых платежей, что очень важно для новых 
и развивающихся субъектов рыночных отношений (компаний, фирм, 
предприятий); 

• возможность расширения производства и наладка оборудования 
без крупных затрат и привлечения заемных средств; 

• затраты на приобретение оборудования равномерно распределяют-
ся на весь срок действия договора. Высвобождаются средства на другие 
цели; 

• защита от устаревания (морального износа) - лизинг способствует 
быстрой замене старого оборудования на более современное, сокращает 
риск морального износа; 

• не привлекается заемный капитал; в балансе поддерживается оп-
тимальное соотношение собственного и заемного капитала; 

• арендные платежи увязаны с прибыльностью использования по-
лученной по лизингу техники; 
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• техническое обслуживание и ремонт может взять на себя арендо-
датель; 

• возможность обновлять оборудование без значительных затрат; 
• налоговые льготы и инвестиционные стимулы; 
• приобретение оборудования по окончании договора; 
• при оперативном лизинге риск гибели оборудования лежит на 

арендодателе; 
• высокая гибкость, лизинг позволяет оперативно реагировать на 

рыночные изменения; 
• лизинговые платежи не включаются в показатель внешней задол-

женности страны. 
К преимуществам лизингодателя (банка) при лизинговой сделке 

относят: 
• расширение сферы приложения банковского капитала; 
• относительно меньший риск, чем предоставление банковских ссуд; 
• налоговые льготы; 
• возможность установления более тесных контактов с производи-

телями оборудования, что создает дополнительные условия для делового 
сотрудничества. 

Для поставщика преимущества лизинга сводятся к расширению воз-
можностей сбыта и получению денег наличными. 

15.5. ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНИКА ЛИЗИНГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ 

Организация и техника проведения лизинговых операций опреде-
ляются особенностями законодательства отдельных стран. В этой связи 
нами будут рассмотрены наиболее распространенные способы осу-
ществления лизинговых сделок. 

Арендатор с целью получения необходимого оборудования от лизин-
говой компании представляет последней заявку на аренду, в которой 
указываются наименование оборудования, поставщик (предприятие- 
изготовитель), тип, марка, цена оборудования или другого имущества, 
приобретаемого для арендатора, и срок пользования им. В заявке также 
содержатся данные, характеризующие производственную и финансовую 
деятельность арендатора. Последние включают: 

• общие сведения о предприятии (наименование, адрес, объем ос-
новных и оборотных средств и др.); 

• характер основной деятельности (вид производимой продукции, 
рынки сбыта, основные потребители, данные об экспортной деятель-
ности); 

• наличие используемого на предприятии оборудования, в том числе 
принадлежащего предприятию и арендованного им; 

• назначение оборудования, испрашиваемого арендатором; 
• подробные сведения о финансовом положении предприятия. 
После тщательного анализа представленных сведений лизинговая 

компания принимает окончательное решение и доводит его до сведения 
лизингополучателя письмом, к которому прилагаются общие условия 
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лизингового контракта, а поставщик оборудования информируется о 
намерении лизинговой компании приобрести оборудование. В этом 
случае лизингодатель согласовывает с поставщиком цену оборудования, а 
при необходимости может проверить надежность, производительность и 
эффективность объекта сделки. 

Лизингополучатель, ознакомившись с общими условиями лизингового 
соглашения, высылает лизингодателю письмо с подтверждением- 
обязательством и подписанным экземпляром общих условий контракта, 
приложив к нему бланк заказа на оборудование. Этот документ 
составляется фирмой-поставщиком и визируется лизингополучателем. 

Получив перечисленные документы, лизингодатель подписывает заказ 
и высылает его поставщику оборудования. 

Вместо бланка заказа может использоваться договор купли-продажи 
оборудования, заключаемый поставщиком и лизинговой фирмой, или 
наряд на поставку, в котором излагаются общие условия поставки. 

Поставщик оборудования отгружает его лизингополучателю, который 
возлагает на себя обязанности по приемке оборудования. Поставщик, как 
правило, осуществляет монтаж и ввод в эксплуатацию объекта сделки. По 
окончании работы составляется протокол приемки, свидетельствующий о 
фактической поставке оборудования, его монтаже и вводе в действие без 
претензий к поставщику. Протокол приемки подписывается всеми 
участниками лизинговой операции, и лизингодатель оплачивает 
стоимость объекта сделки поставщику. 

Таким образом, в основе лизинговой сделки лежат следующие доку-
менты: 

• лизинговый договор; 
• договор купли-продажи или наряд на поставку объекта сделки; 
• протокол приемки объекта сделки. 

15.6. СОДЕРЖАНИЕ ЛИЗИНГОВОГО ДОГОВОРА 

Лизинговый договор состоит из следующих основных разделов: 
1. Стороны договора. 2. Предмета договора. 3. Срока действия лизин-
гового договора. 4. Прав и обязанностей сторон. 5. Условий лизинговых 
платежей. 6. Страхования объекта сделки. 7. Порядка расторжения 
лизингового договора. 

1. Стороны договора. В лизинговом договоре участвуют две стороны: 
лизингодатель, являющийся собственником товара, и лизингополучатель, 
принимающий в пользование объект сделки. Пользователем 
оборудования может быть сам лизингополучатель либо другие юриди-
ческие лица. Если оборудование.предоставляется на правах субаренды 
или передается дочернему предприятию арендатора, то в договоре ука-
зывается наименование предприятия-пользователя со всеми вытекаю-
щими из этого обязанностями. 

2. Предмет договора. Предмет лизингового соглашения определяется 
либо индивидуальными признаками (тип, модель, марка, номерной знак и 
т.д.), либо технической документацией. Эти данные содержатся в 
спецификации, являющейся обязательной частью контракта. Здесь же 
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указываются наименование поставщика, срок, к которому последний 
обязуется поставить объект сделки лизингополучателю. 

3. Срок действия лизингового договора. Лизинговый договор вступает в 
силу, как правило, с даты ввода объекта сделки в эксплуатацию и 
действует в течение установленного срока. 

Часто в практике лизинговых сделок устанавливается так называемый 
"безотзывный период" - срок, в течение которого договор не подлежит 
расторжению при отсутствии нарушений его условий сторонами 
договора. 

4. Права и обязанности сторон. Этот раздел договора предусматривает 
подробный перечень обязанностей лизингодателя на подготовительном 
этапе сделки и его права в период действия договора. В частности, 
лизингодатель на подготовительном этапе обязан: 

• заключить договор купли-продажи с поставщиком на согласован-
ных между поставщиком и лизингополучателем коммерческих и техни-
ческих условиях; 

• направить поставщику наряд на поставку объекта сделки на со-
гласованных заранее условиях. 

Лизингодатель на правах владельца имуществом имеет право ос-
мотреть и проверить комплектность. После ввода объекта в эксплуата-
цию лизингодатель обязан подписать протокол приемки объекта. Если 
протокол приемки содержит перечень недостатков, обнаруженных при 
приемке, лизингодатель обязан поручить поставщику устранение их в 
течение определенного срока. 

Лизингодатель имеет право систематически проверять состояние 
сдаваемого в наем оборудования и правильность его эксплуатации. 

Лизингополучатель при организации лизинговой операции обязан: 
• произвести приемку объекта сделки непосредственно при поставке, 

обеспечить все необходимые технические и правовые условия приемки; 
• осуществить монтаж и ввод объекта в эксплуатацию, если это не 

входит в обязанности поставщика; 
• подтвердить комплектность поставки, качество работы оборудова-

ния и достижение проектной мощности; 
• указать при обнаружении недостатков их перечень в протоколе 

приемки и сообщить лизингодателю; 
• другие условия, вытекающие из особенностей приемки объекта 

сделки. 
Лизингополучатель также обязан предоставить лизингодателю не-

обходимые гарантии, перечень которых указывается в договоре. 
5. Условия лизинговых платежей. В этом разделе договора определя-

ются форма, размер, вид и способ платежа по лизинговой сделке. Виды 
лизинговых платежей могуч быть различными. Чаще всего используется 
фиксированная сумма лизингового платежа, согласованная сторонами 
и выплачиваемая в порядке, установленном в договоре. Обычно 
составляется график платежей: 

• платеж с авансом. Лизингополучатель представляет 



476 

 

 

лизингодателю аванс или взнос в размере 15-20% покупной стоимости 
объекта сделки при подписании договора, а остальную сумму 
уплачивает на протяжении срока договора; 

• неопределенная лизинговая плата. Устанавливается не фиксиро-
ванная сумма платежа, а сумма в процентах от объема реализации, ин-
декса цен и других условий. 

Способы платежалмогут быть единовременными и периодическими. 
Единовременные платежи производятся обычно после подписания 

сторонами протокола приемки и предусматривают финансирование 
сделки только в период выполнения поставщиком договора купли-
продажи или наряда на поставку (оплата произведенных 
транспортных, страховых расходов, монтажа оборудования и т.д.). 

Периодические платежи осуществляются на протяжении всего 
срока действия договора. Они могут быть: 

• равными по суммам в течение всего срока договора; 
• с увеличивающимися суммами платежей; 
• с уменьшающимися суммами платежей; 
• с определенным первоначальным взносом; 
• с ускоренными платежами. 
6. Страхование объекта сделки. В зависимости от вида лизинга 

страхование объекта может осуществить либо лизингодатель 
(оперативный лизинг), либо лизингополучатель (финансовый лизинг). 

7. Порядок расторжения лизингового договора. 
Лизинговый договор может быть досрочно расторгнут при 

следующих УСЛОВИЯХ. если: 
• лизингополучатель не обеспечил необходимых условий приемки 

объекта сделки; 
• не произвел монтаж и ввод оборудования в эксплуатацию в уста-

новленный договором срок; 
• несвоевременно осуществляет платежи по арендной плате; 
• лизингополучатель не выполняет другие условия договора; 
• возникли форс-мажорные (непредвиденные) обстоятельства; 
• согласен лизингодатель; 
• лизингополучатель заключил новый контракт на те же или дру-

гие объекты с этим же лизингодателем. 
При досрочном расторжении договора лизингополучатель обязан 

вернуть объект сделки и возместить убытки лизингодателю. 
В лизинговом контракте также предусматривается, что все уведом-

ления и другие контакты осуществляются в письменной форме. Все 
изменения, вносимые в договор, оформляются также только в 
письменной форме. Условия договора могут быть изменены или 
аннулированы только с согласия сторон.

Лизинговые операции являются рискованными, как и другие бан-
ковские операции. В зависимости от вида лизинговые риски можно клас-
сифицировать следующим образом. 

Деловые риски 



 

 

МАРКЕТИНГОВЫЙ РИСК - риск не найти арендатора на все име-
ющееся оборудование. Он присущ в основном оперативному лизингу. 
Способом страхования является увеличение рисковой премии в лизин-
говом платеже; использование для сделок наиболее популярных видов 
оборудования и другой техники; продажа объекта сделки по окончании 
лизингового договора с учетом конъюнктуры рынка. 

РИСК УСКОРЕННОГО МОРАЛЬНОГО СТАРЕНИЯ ОБЪЕКТА 
СДЕЛКИ. Поскольку объектами лизинговых сделок выступает продук-
ция наукоемких отраслей, то они часто "подвержены влиянию научно-
технического прогресса". В этой связи при появлении на рынке более со-
вершенного аналога объекта лизинговой сделки лизингополучатель 
стремится к замене устаревшего оборудования и досрочному расторже-
нию лизингового договора либо заключению контракта по форме во-
зобновляемого лизинга. Основным способом минимизации этого риска 
является установление безотзывного периода, т.е. периода, в течение ко-
торого договор не может быть расторгнут. 

ЦЕНОВОЙ РИСК - риск потенциальной потери прибыли, связанный 
с изменением цены объекта лизинговой сделки в течение срока действия 
лизингового контракта. Лизингодатель теряет потенциальную прибыль 
при повышении цен на объекты лизинговых сделок, заключенных по 
старым ценам. Лизингополучатель, напротив, терпит убытки при 
падении цен на арендованное по старым ценам оборудование. Взаимная 
минимизация этого риска осуществляется путем установления 
фиксированной суммы каждого лизингового платежа на протяжении 
всего периода лиза. Сумма лизинговых платежей рассчитывается исходя 
из рыночной стоимости объекта сделки на момент заключения 
контракта. 

Риск гибели или невозможности дальнейшей эксплуатации мини-
мизируется путем страхования объекта сделки. При оперативном лизинге 
объект сделки страхует лизингодатель, при финансовом - лизин-
гополучатель. 

Финансовые риски 

РИСК НЕСБАЛАНСИРОВАННОЙ ЛИКВИДНОСТИ - возможность 
финансовых потерь, возникающих в случае неспособности лизин-
годателя покрыть свои обязательства по пассиву баланса требованиями 
по активу. Этот риск возникает, когда лизингодатель не в состоянии 
рефинансировать свои активные операции, срок платежей по которым не 
наступил, за счет привлечения средств на рынке ссудных капиталов. 
Минимизация этого риска достигается путем увязки потоков 
денежных средств во времени и по объемам; создания резервного 
фонда; диверсификации пассивных операций. 

РИСК НЕПЛАТЕЖА - риск неуплаты лизингополучателем лизин-
говых платежей. Минимизация этого риска основана на тщательном 
анализе финансового положения лизингополучателя; лимитировании 
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суммы одного лизингового контракта; получении гарантий от третьих 
лиц; страховании риска неплатежа. 

ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК - опасность потерь, возникающих в резуль-
тате превышения процентных ставок, выплаченных лизинговой ком-
панией по банковским кредитам, над ставками, предусмотренными в 
лизинговых контрактах. Снижение процентного риска осуществляется 
путем купли-продажи финансовых фьючерсов или заключения сделки 
"процентный своп". 

ВАЛЮТНЫЙ РИСК - возможность денежных потерь в результате 
колебания валютных курсов. Эти риски минимизируются подобно про-
центному риску. 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ тесно связаны 
между собой. Наиболее ярко проявляются при осуществлении между-
народных лизинговых операций. 

Политический риск представляет опасность финансовых потерь, 
связанных с изменением политической ситуации в стране, забастовка-
ми, изменением государственной экономической политики, аннулиро-
ванием государственного заказа и т.п. 

Юридический риск связан с потерями, возникающими в результате 
изменения законодательных актов. 

При осуществлении международных лизинговых сделок целесооб-
разно использовать следующие способы управления юридическими и 
политическими рисками: 

• анализ особенностей политической ситуации и налогового зако-
нодательства страны пребывания лизингополучателя; 

• увеличение рисковой премии пропорционально предполагаемой 
величине рисков; 

• межправительственные соглашения по гарантиям инвестиций.

Глава 16 

ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С ЦЕННЫМИ 
БУМАГАМИ 

16.1. ВИДЫ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 

РЫНКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Коммерческие банки на рынке ценных бумаг могут выступать в ка-
честве эмитентов ценных бумаг, посредников при операциях с ценными 
бумагами, а также в роли инвесторов, приобретая ценные бумаги за свой 
счет. 

Ценные бумаги, выпускаемые коммерческими банками, можно разделить 
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на две основные группы: 
• акции и облигации; 
• сберегательные и депозитные сертификаты, векселя. 
Коммерческие банки, выпуская собственные акции, выступают пре-

имущественно в качестве акционерного общества, а не финансово-кре-
дитного общества. 

Эмитируя и обслуживая векселя, сберегательные и депозитные серти-
фикаты, коммерческие банки выполняют одно из своих основных пред-
назначений - аккумуляцию денежных и создание платежных средств. 

Выступая в качестве посредников в операциях с ценными бумагами, 
коммерческие банки по поручению предприятий, выпустивших акции, 
осуществляют их продажу, перепродажу, хранение и получение диви-
дендов по ним, получая комиссионное вознаграждение. 

На комиссионных же началах коммерческие банки по договоренности с 
организациями, выпустившими облигации и другие ценные бумаги, могут 
взять на себя их продажу, перепродажу или получение дохода по ним. 

Банки могут принимать от заемщиков ценные бумаги в качестве залога 
по выданным ссудам. Порядок получения дохода по ценным бумагам в 
период действия залога определяется в кредитном договоре, заключаемом 
между ссудозаемщиком и банком. 

В последние годы коммерческие банки являются активными участ-
никами рынка государственных ценных бумаг. 

Кроме перечисленных операций с ценными бумагами коммерческие 
банки могут выступать в качестве депозитария, т.е. вести учет акций и 
других ценных бумаг, реестр акционеров. 

Работа коммерческих банков на рынке ценных бумаг осуществляется 
обычным порядком в рамках имеющейся общей банковской лицензии. Все 
операции коммерческих банков с ценными бумагами можно сгруппировать 
следующим образом: 

1. Собственные сделки банков с ценными бумагами: 
• инвестиционные; 
• торговые. 
2. Гарантийные операции банков. 
Собственные сделки банков с ценными бумагами осуществляются по 

инициативе банка от его имени и за его счет. Собственные сделки банков с 
ценными бумагами подразделяются на инвестиции и торговые операции. 

Банки могут вкладывать средства в ценные бумаги с целью получения 
дохода. Такая деятельность является альтернативной по отношению к 
кредитованию. 

Как правило, основной областью инвестиций банков являются вло-
жения в твердопроцентные ценные бумаги. Ценные бумаги представляют 
собой одну из форм ликвидных резервов банка, поэтому при выборе 
ценных бумаг для инвестиций основное внимание уделяется их 
надежности. 

Интенсивность инвестиций банков в твердопроцентные ценные бумаги 
зависит от потребности клиентов банка в кредитных ресурсах и прогноза 
динамики процентных ставок на рынке кредитов. 

Если ожидается снижение процентных ставок, то для банка более 
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рационально вложить средства в твердопроцентные ценные бумаги. И 
наоборот, если есть вероятность повышения процентных ставок, то банк 
должен воздержаться от дальнейшей покупки твердопроцентных ценных 
бумаг и постараться продать имеющиеся на балансе. 

Банк выступает в роли самостоятельного торговца, приобретая ценные 
бумаги для собственного портфеля или продавая их. Основная цель, 
которую преследуют банки, осуществляя торговые операции, - это из-
влечение дохода из разности курсов на одни и те же ценные бумаги на 
различных биржах. Поскольку эти операции должны проводиться быстро, 
то в конечном счете они способствуют выравниванию курсов на ценные 
бумаги. Сделки на ценные бумаги с клиентами, заключаемые 
непосредственно в банке, называются прямыми. 

Коммерческие банки, выступая в роли инвестиционных компаний, 
могут выдавать в пользу третьих лиц гарантии по размещению ценных 
бумаг. Это своего рода страхование риска инвестиционных компаний или' 
эмиссионных консорциумов, занимающихся размещением ценных бумаг. 

Банки, выступающие гарантами при эмиссии ценных бумаг, берут на 
себя обязательство перед инвестиционной компанией, проводящей 
размещение ценных бумаг, что в случае не полного размещения акций или 
облигационного займа они примут их на свой счет по заранее со-
гласованному курсу. При полном размещении займа или акций банки 
получают комиссию и вознаграждение за риск. 

Пример. Банк "А", выступая в качестве инвестиционной компании, 
принимает на себя обязательство по размещению облигаций предприятия 
"XV". Банк "Б" выступает гарантом по размещению этого облигационного 
займа. В случае, если заем не будет размещен, то банк "Б" обязан принять 
неразмещенные банком "А" облигации по заранее ого- 
воренной стоимости. Гарантийные операции, не связанные непосред-
ственно с эмиссионной деятельностью банка, могут осуществляться 
либо одним банком, либо банковским консорциумом. Порядок 
взаимодействия банков в рамках гарантийного консорциума 
определяется их многосторонним соглашением. 

16.2. ВЫПУСК БАНКОМ СОБСТВЕННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ 

Коммерческие банки могут выпускать следующие виды пенных бу-
маг - акции с целью формирования уставного капитала (фондам, соб-
ственные долговые обязательства: облигации, депозитные и сберега-
тельные сертификаты, векселя - для привлечения дополнительных 
заемных средств. 

Порядок выпуска коммерческими банками акций и облигаций 
регламентируется следующими нормативными документами: Письмом 
Министерства финансов РФ от Змарта 1992г. № 3 "О правилах 
выпуска и регистрации ценныхбумагна территорииРФ", 
ИнструкциейМинистер- ствафинансов РФот3марта1992г. 
"Оправилахвыпускаирегистрации ценныхбумаг на территории 
Российской Федерации " (с изменениями, внесенными письмами от 
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27января 1993г. №5, от 4'февраля 1993г. №7и от 15ноября 1993г. № 
132), Инструкцией ЦБРФот 17сентября 1996г, №8 "О правилах 
выпуска и регистрации ценных бумаг кредитными организациями на 
территории РФ"с дополнениями. 

Порядок выпуска и регистрации акций коммерческими банками 

Коммерческие банки выпускают акции с целью формирования соб-
ственного капитала в форме уставного капитала, если они создаются в 
виде акционерного общества и в последующем при увеличении устав-
ного капитала. 

Все выпуски ценных бумаг независимо от величины выпуска и 
количества инвесторов подлежат обязательной государственной 
регистрации в ЦБ РФ. При этом выпуски акций акционерных банков с 
уставным капиталом 400 млн руб. и более (включая в расчет 
предполагаемые итоги выпуска, выпуски банком акций с 
иностранными учредителями или с долей иностранного участия более 
50%, с долей иностранного участия юридических и физических лиц из 
стран СНГ более 50%) регистрируются в Департаменте контроля за 
деятельностью кредитных организаций на финансовых рынках ЦБ РФ. 
Там же регистрируется выпуск облигаций на сумму от 50 млн руб. и 
более. Во всех остальных случаях выпуски ценных бумаг банков 
регистрируются в главных территориальных управлениях Банка Рос-
сии и в национальных банках республик в составе Российской 
Федерации. 

Согласно законодательству РФ выпускаемые банками акции могут 
быть именными и на предъявителя. Акции считаются именными в том 
случае, если для реализации имущественных прав, связанных с их вла-
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дением, необходима регистрация имени владельца акции в книгах учета 
эмитента или по его поручению в организации, осуществляющей 
профессиональную деятельность по ценным бумагам. При передаче 
именной ценной бумаги от одного владельца другому должны быть 
внесены соответствующие записи в реестр. 

Номинальная стоимость акций банков выражается в рублях. 
Все акции банка независимо от порядкового номера и времени выпуска 

должны иметь одинаковую номинальную стоимость (в рублях), если они 
предоставляют право голоса на собрании акционеров. Это требование 
распространяется и на привилегированные акции, если уставными 
документами банка эти акции наделяются правом голоса. 

При учреждении акционерного банка или преобразовании его из па-
евого в акционерный все акции должны быть распределены среди участ-
ников этого банка. Если преобразование банка из паевого в акционерный 
сопровождается увеличением его уставного капитала, то это увеличение 
может осуществляться лишь за счет дополнительных взносов участников 
или распределяться между участниками - при увеличении уставного 
капитала банка за счет капитализации других его фондов. 

Первый выпуск акций банка регистрируется по общему правилу без 
одновременной регистрации проспекта эмиссии. Регистрация первого 
выпуска акций банка должна сопровождаться регистрацией проспекта 
эмиссии в случае, если выполняются одновременно два следующих УС-

ЛОВИЯ: при наличии объема размещаемых ценных бумаг среди учредителей, 
число которых превышает 500; если общий объем эмиссии превышает 50 
тыс. минимальных размеров оплаты труда на дату принятия решения о 
выпуске ценных бумаг. 

Первый выпуск акций банка должен полностью состоять из обык-
новенных именных акций. Выпуск привилегированных акций в этом 
случае не допускается. Такое положение вызвано тем, что банк в первый 
год функционирования может не обеспечить выплату дивидендов по 
привилегированным акциям в установленном размере. 

Для увеличения уставного капитала акционерный банк может осу-
ществлять выпуск акций только после полной оплаты акционерами всех 
ранее выпущенных банком акций. Регистрация повторных выпусков акций 
сопровождается регистрацией проспекта эмиссии. 

Регистрация повторного выпуска акций может не сопровождаться 
регистрацией проспекта эмиссии в том случае, если выполняются одно-
временно два следующих условия: 

1) общий объем эмиссии не превышает 50 тыс. минимальных размеров 
оплаты труда на дату принятия решения; 

2) банк после завершения выпуска будет иметь не более 500 акцио-
неров. 

При увеличении уставного капитала могут выпускаться как обык-
новенные, так и привилегированные акции. Привилегированные акции банка 
могут иметь разную номинальную стоимость, если это не противоречит 
уставным документам банка, наделяющим правом голоса при-
вилегированные акции. 

Процедура выпуска банком акций может различаться в зависимости от 
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того, сопровождается ли регистрация выпуска ценных бумаг регистрацией 
проспекта эмиссии. Если регистрация выпуска ценных бумаг банка 
производится без регистрации проспекта эмиссии, то процедура выпуска 
будет включать следующие этапы: 

1) принятие эмитентом решения о выпуске; 
2) регистрация выпуска ценных бумаг; 
3) регистрация ценных бумаг; 
4) регистрация итогов выпуска. 
Если регистрация выпуска ценных бумаг банка сопровождается ре-

гистрацией проспекта эмиссии, то процедура выпуска будет включать 
следующие этапы: 

1) принятие эмитентом решения о выпуске; 
2) подготовка проспекта эмиссии; 
3) регистрация выпуска ценных бумаг и проспекта эмиссии; 
4) издание проспекта эмиссии и публикация сообщения в средствах 

массовой информации о выпуске ценных бумаг; 
5) реализация ценных бумаг; 
6) регистрация итогов выпуска; 
7) публикация итогов выпуска. 
Решение о выпуске ценных бумаг принимается тем органом управления 

банка, который имеет соответствующие полномочия согласно 
действующему законодательству и уставным документам банка. Собрание 
акционеров банка может уполномочить Совет директоров банка в 
промежутке между годовыми собраниями акционеров принимать решения 
об установлении периодов осуществления выпусков акций и их объемах с 
установлением максимального прироста уставного капитала. При этом 
Совет банка отчитывается перед очередным собранием акционеров о 
выполнении установленного на истекший год прироста уставного 
капитала. Решение о выпуске должно содержать общие данные о порядке, 
источниках, методах и сроках осуществления мероприятий, связанных с 
выпуском. 

Проспект эмиссии готовится Правлением банка, подписывается 
председателем Правления, главным бухгалтером, сшивается, его страницы 
нумеруются, прошнуровываются и скрепляются печатью банка. Проспект 
эмиссии должен быть заверен независимой аудиторской фирмой: а) при 
последующем выпуске акций; б) при первом выпуске акций, 
осуществляемом в процессе преобразования ранее созданного банка из 
паевого в акционерный. 

Проспект эмиссии должен содержать: а) основные данные об эмитенте; 
б) данные о финансовом положении эмитента; в) сведения о предстоящем 
выпуске ценных бумаг. 

В разделе "Основные данные об эмитенте" указывается статус эмитента 
как юридического лица; юридический и почтовый адрес; список всех 
акционеров банка на момент принятия решения о выпуске ценных бумаг, 
которые имеют не менее 5% общего количества ГОЛОСОБ, структуру 
органов управления банка и список всех его членов с указанием их долей в 
уставном капитале банка; список всех предприятий, банков и других фирм 
и организаций, в которых банк-эмитент обладает более чем 5% их 
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собственных средств; принадлежность эмитента к промышленным, 
банковским, финансовым группам, холдингам, концернам, ассоциациям, 
общественным организациям; членство на товарных, валютных и 
фондовых биржах; список всех филиалов и представительств банка-
эмитента. 

Данные о финансовом положении эмитента должны содержать: бух-
галтерские балансы за последние три завершенных финансовых года либо 
за каждый завершенный период с момента образования, если этот срок 
менее 3 лет; подтвержденные аудиторской проверкой бухгалтерский ба-
ланс по состоянию на конец последнего квартала перед принятием решения 
о выпуске ценных бумаг, подтвержденный аудиторской проверкой; краткое 
описание имущества банка и основные виды его деятельности; полные 
отчеты об использовании прибыли; рублевая оценка валютной части статей 
доходов и расходов отдельно по каждому виду валют; размер резервного 
фонда в соответствии с уставными документами и фактическая сумма 
резервного фонда на дату принятия решения; размер просроченной 
задолженности по уплате налогов; сведения о задолженности кредиторам 
на последнюю отчетную дату; данные о направлении средств на 
капитальные вложения; сведения об административных и экономических 
санкциях, налагавшихся на банк; данные об уставном капитале (общий 
объем, в том числе оплаченная часть, деление уставного капитала на акции, 
количество ранее выпущенных акций, их номинал, права владельцев 
различных видов акций); условия выплаты дивидендов; отчет об уже 
выпущенных банком ценных бумагах с разбивкой по выпускам ценных 
бумаг. 

В сведениях о предстоящем выпуске ценных бумаг указываются общие 
данные о ценныхбумагах, о порядке ихвыпуска; об организаци- ях,которые 
будут приниматьучастие в распространении ценныхбумаг; порядок 
определения размера и выплаты дивидендов; направление использования 
мобилизуемых средств; расчетные данные по степени доходности 
инвестиций в данные ценные бумаги. 

Для регистрации выпуска своих пенных бумаг банк-эмитент пред-
ставляет соответственно в главное территориальное управление ЦБ РФ или 
в Управление ценных бумаг ЦБ РФ следующие документы: а) заявление на 
регистрацию; б) проспект эмиссии (если регистрация выпуска ценных 
бумаг сопровождается регистрацией проспекта эмиссии). 

При первом выпуске акций регистрационные документы представля-
ются одновременно с подачей в ЦБ РФ других документов, необходимых 
для государственной регистрации самого банка. Если банк проводит 
повторный выпуск акций, который одновременно сопровождается не 
только изменениями объема уставного капитала, но и другими изме-
нениями в его уставных документах, то регистрационные документы по-
вторного выпуска акций подаются одновременно с представлением в ЦБ 
РФ других документов, необходимых для регистрации этих изменений. 

При повторных выпусках акций банки должны представить регист-
рационные документы в соответствующие подразделения ЦБ РФ в ме-
сячный срок с момента принятия решения о повторном выпуске акций. 
Документы на внесение изменений в устав банка в связи с увеличением 
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уставного капитала банк должен подать в ЦБ РФ после регистрации итогов 
выпуска ценных бумаг. 

ЦБ РФ может отказать в регистрации выпуска ценных бумаг в случаях: 
• нарушения банком-эмитентом действующего законодательства РФ о 

ценных бумагах и порядка составления и оформления регистрационных 
документов на выпуск ценных бумаг; 

• неполного представления регистрационных документов; 
• наличия в регистрационных документах недостоверной информации 

либо информации, позволяющей сделать вывод о несоответствии условий 
выпуска акций действующему законодательству, банковским правилам и 
Инструкции; 

• невыполнения банком экономических нормативов по данным 
квартальной отчетности на дату, предшествующую выпуску ценных бумаг. 
ЦБ РФ может разрешить выпуск акций, если по итогам выпуска 
экономические показатели будут выполнены. В таких случаях банк-эми-
тент представляет соответствующие объяснения причин невыполнения 
экономических нормативов и разработанные мероприятия по приведению 
их к установленным нормам. 

Банк, выпускающий акции, должен быть безубыточным в течение 
последних трех завершенных финансовых лет либо с момента образования, 
если этот срок менее трех лет. Для вновь созданных банков пре-
дусматривается, что при их функционировании менее финансового года и 
наличии убытков за этот период выпуск акций возможен только при 
условии представления банком соответствующих расчетов и гарантий, 
подтверждающих, что по итогам полного финансового года банк будет 
иметь прибыль. 

Наряду с перечисленным от банков-эмитентов также требуется, чтобы 
они не подвергались санкциям со стороны государственных органов. 
Банки-эмитенты не должны иметь просроченной задолженности по 
налогам бюджету и кредитам на момент составления проспекта эмиссии, 
дебетового сальдо по корреспондентскому счету, открытому в ЦБ РФ, 
включая корреспондентские субсчета своих филиалов. Отказ в регистрации 
ценных бумаг по иным основаниям не допускается. 

При регистрации выпуска акций им присваивается государственный 
регистрационный номер. Если банк осуществляет одновременно выпуск 
нескольких типов акций, то на них оформляется единый комплект ре-
гистрационных документов, но каждый из типов акций получает свой 
порядковый номер по исчислению банка-эмитента и отдельный госу-
дарственный регистрационный номер. Если банк при осуществлении 
повторного выпуска акций предусматривает параметры, аналогичные 
ранее выпущенному типу акций, то за акциями нового выпуска сохра-
няется государственный регистрационный номер, присвоенный акциям 
аналогичного ему предшествующего выпуска. 

После регистрации проспекта эмиссии банк-эмитент публикует за-
регистрированный проспект эмиссии отдельной брошюрой в достаточном 
для информации потенциальных покупателей количестве. Одновременно 
банк публикует сообщение в средствах массовой информации о 
предстоящей продаже акций, указав в нем тип выпускаемых акций, объем 
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и цену реализации, сроки начала и завершения продажи; места, где 
покупатели могут ознакомиться с содержанием проспекта и приобрести 
акции. 

Банки могут принимать в оплату акции: 
• денежные средства в национальной валюте; 
• материальные ценности, необходимые для деятельности банка. При 

этом доля материальных активов в первые два года с момента регистрации 
не должна превышать 20% общей суммы уставного капитала, а в 
последующем она должна быть снижена до 10%. 

Банки могут увеличить уставный капитал путем капитализации соб-
ственных средств: 

• средств резервного фонда, созданного за счет чистой прибыли (после 
налогообложения), при условии сохранения в этом фонде минимальной 
суммы в размере 15% оплаченной суммы уставного капитала: 

• средств, полученных банком от продажи акций первым владельцам 
сверх номинальной стоимости; 

• средств, полученных в результате переоценки основных фондов, 
проведенной по решению Правительства России; 

• неиспользованных остатков фондов экономического стимулирования 
по. итогам деятельности за прошлый год; 

• основных средств и хозяйственного инвентаря, приобретенного 
банком за счет собственной прибыли, за минусом начисленной по ним 
амортизации; 

• начисленных, но невыплаченных дивидендов по итогам отчетного 
года; 

• нераспределенной прибыли по итогам предыдущего года; 
• путем замены ранее выпущенных банком конвертируемых облигаций 

на акции - в соответствии с условиями их выпуска и действующим 
законодательством. 

Реализация акций первой эмиссии должна быть завершена не позднее 
чем через 30 дней после получения уведомления ЦБ РФ о регистрации 
учредительских документов банка, при последующих выпусках - в течение 
года с момента регистрации проспекта эмиссии. При продаже акций в 
объеме не менее 50% заявленной суммы эмиссии банк регистрирует итоги 
выпуска, а оставшаяся неоплаченная часть акций продается в течение года. 
Доля каждого из учредителей акционеров в уставном капитале банка не 
должна превышать 35%, а доля связанных между собой общими 
интересами акционеров - не более 20% без уведомления ЦБ РФ. 

Отчет об итогах выпуска представляется в соответствующее подраз-
деление ЦБ РФ. При этом отчет о первом выпуске акций представляется 
одновременно с документами на получение постоянной банковской 
лицензии. 

ЦБ РФ может отказать в регистрации отчета и итогов выпуска ценных 
бумаг, что означает признание выпуска несостоявшимся и аннулирование 
государственной регистрации самого выпуска, если: 

• решение о признании выпуска несостоявшимся принято самим эми-
тентом исходя из итогов выпуска; 

• отчет об итогах выпуска не представлен на регистрацию в установ-
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ленный срок либо ко дню, до которого выпуск продлен с ведома регист-
рирующего органа; 

• нарушены действующее законодательство, банковские правила или 
Инструкция ЦБ РФ № 8 в процессе выпуска банком акций; 

• реально оплаченная доля выпуска акций менее установленной 
Инструкцией (50%); 

• отчет об итогах выпуска составлен неполно, с нарушением Инст-
рукции. 

При аннулировании государственной регистрации выпуска акций банк-
эмитент возвращает покупателям полученные от них денежные средства и 
материальные активы. 

После регистрации отчета об итогах выпуска банк-эмитент публикует 
итоги выпуска в печатном органе, где предварительно было опубликовано 
сообщение о выпуске. 

Банки, осуществляющие выпуск акций, ежегодно представляют тер-
риториальным управлениям ЦБ РФ ежегодные отчеты по установленной 
форме. Отчет состоит из разделов: 

а) данные о банке: полное и сокращенное наименование банка; список 
всех акционеров, которые владеют не менее 5% долей участия или 
голосующих акций в уставном капитале; список членов Совета и Прав-
ления банка; список предприятий, фирм и организаций, в которых банк- 
эмитент владеет 20% и более уставного капитала, список банковских и 
других организаций/членом или управляющим которых является банк; 
список его отделений, филиалов и представительств; 

б) данные о финансовом положении банка: бухгалтерский баланс по 
итогам финансового года; отчет об использовании прибыли банка; отчет о 
формировании и использовании средств резервного фонда; объем 
просроченной задолженности кредиторам и бюджету; сведения о санкциях, 
наложенных на банк органами государственного управления, судом, 
арбитражем или третейским судом в течение года; расчет экономических 
нормативов; отчет о выпущенных банком акциях и других видах ценных 
бумаг. Ежегодный отчет должен быть заверен независимой аудиторской 
фирмой. 

Порядок выпуска облигаций коммерческими банками 

С целью привлечения дополнительных денежных средств для осу-
ществления активных операций коммерческие банки могут выпускать 
облигации. Обязательным условием выпуска облигаций является полная 
оплата всех выпущенных банком акций (для акционерного банка) или 
полная оплата участниками своих долей в уставном капитале банка (для 
банка, созданного в виде общества с ограниченной ответственностью). 
Действующими законодательными и нормативными документами 
запрещается одновременный выпуск акций и облигаций.

Наряду с этим также установлено, что выпуск облигаций допускается 
банками не ранее третьего года их существования и при условии 
надлежащего утверждения к этому времени двух годовых балансов. 
Банки могут выпускать облигации ранее установленного срока только 
при наличии обеспечения, предоставленного третьими лицами. Объем 
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выпускаемых акций не может превышать сумму уставного капитала 
банка. При выпуске облигаций на величину, превышающую размер ус-
тавного капитала, необходимо обеспечение, представленное банку тре-
тьими лицами. При этом обеспечение, представляемое третьими лицами 
по облигационным займам, должно предусматривать конкретную сумму, 
равную объему выпуска облигаций по номинальной стоимости, и общую 
сумму процентов, причитающихся по облигациям. При выпуске 
дисконтных облигаций величина обеспечения должна быть равна объему 
выпуска облигаций номинальной стоимости. 

Облигации могут выпускаться как именными, так и на предъявителя, на 
бумажных носителях либо в безналичной форме. Банки имеют право 
выпускать облигации только в валюте Российской Федерации, т.е. в 
рублях, и реализовывать только за рубли. Минимальный срок обращения 
облигаций - 1 год. В рамках одного выпуска облигации могут 
реализовываться по различным ценам, т.е. требование о единой цене 
размещения на облигации не распространяется. 

Регистрация выпуска облигаций осуществляется аналогично порядку, 
установленному для выпуска акций, и сопровождается регистрацией 
проспекта эмиссии. Коммерческие банки могут не регистрировать проспект 
эмиссии, если выполняются одновременно два условия: а) планируемый 
объем выпуска не превышает 50 тыс. минимальных размеров оплаты 
труда; б) количество покупателей облигаций этого выпуска после его 
завершения никогда не сможет превысить 500 лиц. Таким образом банки 
могут осуществлять выпуск облигаций с регистрацией либо без 
регистрации проспекта эмиссии. 

Регистрационные документы по выпуску облигаций должны быть 
представлены банком в территориальные управления либо в Управление 
ценных бумаг ЦБ РФ в месячный срок с момента принятия решения о 
таком выпуске. После регистрации и публикации проспекта эмиссии 
банк-эмитент имеет право приступить к реализации выпускаемых 
облигаций. Реализация облигаций осуществляется банком-эмитентом на 
основании заключаемых договоров с покупателями на оговоренное число 
облигаций. Банк-эмитент может пользоваться услугами посредников 
(финансовых брокеров), действующих на основании специальных 
договоров комиссии или поручения с банком-эмитентом. Наряду с этим 
банк может заменить ранее выпущенные банком конвертируемые 
облигации и другие ценные бумаги на вновь выпущенные в соответствии 
с условиями их выпуска и действующим законодательством. Облигации 
должны быть реализованы не позднее чем через 6 месяцев после 
регистрации их выпуска. 

ЦБ РФ не устанавливает минимальной оплаченной доли выпуска 
облигаций по отношению к первоначально заявленному его объему, 
достижение которой необходимо для регистации итогов выпуска. 

Банки могут реализовывать облигации по номинальной стоимости 
либо с дисконтом. Последний является величиной будущего дохода 
покупателя облигаций. 

Порядок выпуска и обращения коммерческими банками сертификатов и 
собственных векселей 

К другим ценным бумагам, эмитируемым коммерческими банками, 
относятся депозитные и сберегательные сертификаты. Порядок их 
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выпуска и обращения установлен указаниями ЦБ РФ от 31.08.1998 г. № 
333-У, которыми утверждено "Положение о сберегательных и депо-
зитных сертификатах кредитных организаций". 

ДЕПОЗИТНЫЙ или СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ СЕРТИФИКАТ - это 
письменное свидетельство банка-эмитента о вкладе денежных средств, 
удостоверяющее право вкладчика или его правопреемника на получение 
по истечении установленного срока суммы депозита (вклада) и про-
центов по нему. Из определения сертификата следует, что он является 
передаваемой ценной бумагой. 

Право выпуска сберегательных сертификатов предоставляется ком-
мерческим банкам при условии осуществления ими банковской деятель-
ности не менее 2 лет; публикации годовой отчетности, подтвержденной 
аудиторской фирмой; соблюдения банковского законодательства и нор-
мативных актов ЦБ РФ, в том числе директивных экономических нор-
мативов; наличии законодательно создаваемого резервного фонда в 
размере не менее 15% от фактически оплаченной суммы уставного ка-
питала и резервов на покрытие кредитных рисков, созданных в соот-
ветствии с требованиями ЦБ РФ. 

Коммерческие банки имеют право приступить к выпуску сертифи-
катов только после утверждения условий их выпуска и обращения глав-
ными территориальными управлениями ЦБ РФ. Условия должны со-
держать полный порядок выпуска и обращения сертификатов, описание 
внешнего видаи образец (макет) сертификата. 

Сертификат должен содержать следующие обязательные реквизиты: 
• наименование "депозитный" (или "сберегательный") сертификат; 
• причина выдачи сертификата (внесение депозита или сберегатель-

ного вклада): 
• дата внесения, сумма (прописью и цифрами); 
• безусловное обязательство банка вернуть сумму, внесенную на де-

позит или на вклад; 
• дата востребования суммы сертификата; 
• ставка процента и сумма причитающихся процентов; 
• наименование и адрес банка-эмитента; для именного сертифика- 

та-владельца; 
• подписи двух лиц, уполномоченных на подписание такого рода 

обязательств, скрепленные печатью банка. 
ЦБ РФ может запретить либо признать выпуск недействительным с 

возвратом всех собранных от выпуска сертификатов средств вкладчикам. 
а также потребовать досрочной оплаты сертификатов в случаях, если: 

• условия выпуска сертификатов противоречат действующему за-
конодательству или Правилам по выпуску и оформлению депозитных и 
сберегательных сертификатов; 

• не своевременно представлены условия выпуска сертификатов в ГУ 
ЦБ РФ; 

• в рекламе о выпуске сертификатов указываются сведения, проти-
воречащие условиям их выпуска, действительному состоянию дел, дей-
ствующему законодательству или нормативным актам ЦБ РФ; 

• банк нарушает действующее законодательство и правила, установ-
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ленные письмом ЦБ РФ, в процессе выпуска, обращения и оплаты сер-
тификатов. 

Банки могут выпускать сертификаты в разовом порядке и сериями. 
При этом сертификаты могут быть именными и на предъявителя. В за-
висимости от статуса вкладчика сертификаты делятся на депозитные и 
сберегательные. 

Депозитные сертификаты выпускаются для продажи только юриди-
ческим лицам, а сберегательные - физическим. Оба вида сертификатов 
выпускаются в рублях. Сертификаты являются срочной ценной бумагой, 
т.е. в нем указывается срок обращения. Максимальный срок обращения 
депозитных сертификатов ограничен 1 годом, сберегательных - 3 годами. 

Депозитные и сберегательные сертификаты - это вид доходной цен-
ной бумаги, поэтому они не могут служить расчетным или платежным 
средством за проданные товары или оказанные услуги. Имеются также и 
ограничения по передаче их от одного владельца к другому. Депозитный 
сертификат может быть передан только от юридического лица к 
юридическому, а сберегательный - соответственно от физического лица к 
физическому. Бланк именного сертификата должен иметь место для 
передаточных надписей, или дополнительный лист. 

Выпускаемые банком сертификаты должны быть изготовлены ти-
пографским способом, отвечать требованиям, предъявляемым к подоб-
ного рода ценным бумагам. 

В практике российских банков широкое распространение получил 
выпуск собственных векселей, что позволяет им увеличить объем при-
влеченных средств, а его клиенты получают универсальное платежное 
средство. Порядок выпуска коммерческими банками собственных вексе-
лей регламентируется Письмом ЦБ РФ № 26 от 23 февраля 1995г. "Об 
one-рацияхкоммерческихбанков с векселями и измененияхв порядкебух- 
галтерскогоучетабанковскихопераций с векселями". 

Банковский вексель удостоверяет, что юридическое или физическое 
лицо внесло в банк депозит в сумме и в валюте, указанной в векселе. 
Банк, в свою очередь, обязуется погасить такой вексель при предъявле-
нии его к оплате в указанный на нем срок. При этом на вексель начис-
ляется определенный процентный доход, если он продан по номинальной 
стоимости. При продаже векселя с дисконтом сумма дисконта является 
будущим доходом векселедержателя. Коммерческие банки выпускают 
только простые векселя в рублях и иностранной валюте. 

Вексель может использоваться векселедержателем для расчетов по 
любым видам платежей, его передача не ограничивается статусом век-
селедержателя (физическое или юридическое лицо! Передача векселя 
осуществляется с помощью индоссамента на обратной стороне векселя 
либо листа, выпускаемого дополнительно к векселю и носящего название 
"алонж". 

В соответствии с Законом "О банках и банковской деятельности в 
РФ" банки могут выпускать, покупать, продавать и хранить платежные 
документы и ценные бумаги (чеки, векселя), осуществлять иные 
операции с ними как в рублях, так и в иностранной валюте". В 
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соответствии с ним валютный вексель является платежным документом в 
иностранной валюте, относится к валютным ценностям, а операции с 
валютными векселями рассматриваются в качестве валютных операций. 

К очевидным достоинствам валютного векселя как инструмента при-
влечения валютных средств относится возможность варьирования срока 
платежа и выбора способа платежа. В случае если вексель выписан на 
определенную сумму в иностранной валюте, напримеру в долларах США, 
то платеж по нему может быть осуществлен как в Лтой валюте, так и в 
российских рублях. Для закрепления способа платежа непосредственно в 
валюте векселя в его тексте должна присутствовать фраза типа 
"векселедатель обязуется уплатить п долларов США". В ином случае 
векселедатель имеет право совершить оплату в местной валюте по офи-
циальному курсу доллара США на день совершения платежа. 

Помимо преимуществ, предоставляемых эмитентам и держателям 
векселей самой формой векселя, возможности применения валютного 
векселя могут быть расширены путем увеличения его ликвидности. 

Ликвидность векселя может быть обеспечена по крайней мере двумя 
способами: 

• досрочным погашением векселя в банке-эмитенте; 
• посредством учета векселя в одном из коммерческих банков. 
В настоящее время валютные векселя, выпускаемые коммерческими 

банками, в основном используются как средство привлечения валютных 
ресурсов. 

16.3. ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

Коммерческие банки с целью диверсификации активных операций, 
расширения источников получения дополнительных доходов и поддер-
жания ликвидности баланса осуществляют инвестиционные операции с 
ценными бумагами. В соответствии с нормативными документами любая 
покупка и перепродажа ценных бумаг от своего имени, за свой счет и по 
собственной инициативе является инвестиционной операцией. В 
банковском деле под инвестициями обычно понимают вложения в 
ценные бумаги предприятий - государственных и частных - на отно-
сительно продолжительный период времени. Инвестиционные операции 
коммерческие банки осуществляют за счет: 

• собственных ресурсов; 
• заемных и привлеченных средств. 
Банки, покупая те или иные виды ценных бумаг, должны 

учитывать такие факторы, как: 
• уровень риска; 
• ликвидность; 
• доходность. 
Под риском вложений понимается возможное снижение рыночной 

стоимости ценной бумаги под воздействием различных изменений на 
фондовом рынке. Снижение риска ценной бумаги обычно достигается 
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в ущерб доходности. Оптимальное сочетание риска и доходности обес-
печивается путем тщательного подбора и постоянного контроля инве-
стиционного портфеля. 

Инвеститтионный портфель банка - набор ценных бумаг, приобре-
тенный им с целью получения доходов и поддержания ликвидности. 
Банки, управляя портфелем ценных бумаг, стремятся к достижению 
равновесия между ликвидностью и прибыльностью. Основными 
факторами, определяющими величину инвестиционного портфеля 
банка, являются его размер и качество менеджмента. Структура 
инвестиционного портфеля обычно зависит от вида ценных бумаг, 
которые имеют обращение на фондовом рынке страны. Это, как 
правило, ценные бумаги, эмитированные федеральным 
правительством, местными органами власти и крупными 
предприятиями. 

Основными УСЛОВИЯМИ эффективной инвестиционной 
деятельности банков являются: 

• функционирование развитого фондового рынка в стране; 
• наличие у банков высоко профессиональных специалистов, фор-

мирующих портфель ценных бумаг и управляющих им; 
• диверсифицированность инвестиционного портфеля по видам, 

срокам и эмитентам ценных бумаг; 
• достаточность законодательной и нормативной базы. 
Одной из важных проблем при формировании инвестиционного 

портфеля является оценка инвестиционной привлекательности фондо-
вых инструментов. В банковской практике имеются два подхода. Пер-
вый из них основан на рыночной конъюнктуре, т.е. исследуется дина-
мика курсов; второй - на анализе инвестиционных характеристик 
ценной бумаги, отражающей финансово-экономическое положение 
эмитента или отрасли, к которой он принадлежит. Таким образом, ис-
торически сложились два направления в анализе фондового рынка: 

• фундаментальный анализ; 
• технический анализ. 
Фундаментальный анализ основывается на оценке эмитента, т.е. 

его доходов, объема продаж, активов и пассивов компании, нормы 
прибыли на собственный капитал и других показателей, 
характеризующих его деятельность и уровень менеджмента. Анализ 
проводится на основе баланса, отчета о прибылях и убытках и других 
материалов, публикуемых эмитентом. С помощью такого анализа 
делается прогноз дохода, который определяет будущую стоимость 
акции и, следовательно, может повлиять на ее цену. На основе этого 
принимается решение о целесообразности приобретения либо продажи 
данного вида ценных бумаг. 

Технический анализ, напротив, предполагает, что все фундаменталь-
ные причины суммируются и отражаются в ценах фондового рынка. 
Основной посылкой, на которой строится технический анализ, является 
то, что в движении биржевых курсов уже отражена вся информация, 
впоследствии публикуемая в отчетах эмитента и являющаяся объектом 
фундаментального анализа. Технический же анализ нацелен на изучение 
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спроса и предложения ценных бумаг, динамики объемов операций по их 
купле-продаже и курсов. 

Приемы технического анализа преимущественно используются при 
управлении инвестициями в государственные ценные бумаги. Этот метод 
имеет ряд преимуществ: техническая легкость, быстрота анализа, 
пригодность для большого числа выпусков государственных ценных 
бумаг, что предопределило его широкое использование в отечественной 
практике. На основе этого метода прогнозируется рыночная цена. 

Инвестиционные ценные бумаги приносят банкам доход, который 
складывается из дивидендных и процентных выплат по вложениям в 
ценные бумаги, курсовой разницы и комиссионных за предоставление 
инвестиционных услуг. Исходя из степени риска вложений и возможной 
потери части стоимости активов ЦБ РФ установлены следующие 
коэффициенты риска по вложениям в пенные бумаги: 

• вложения в облигации Центрального банка РФ, не обремененные 
обязательствами, - 0%; 

• вложения в государственные долговые обязательства и облигации 
внутреннего и внешнего валютных займов РФ. не обремененные обяза-
тельствами, - 10%; 

• вложения в государственные долговые обязательства стран, не 
входящих в число "группы развитых стран", не обремененные обязатель-
ствами, - 10%; 

• вложения в долговые обязательства субъектов РФ и местных ор-
ганов самоуправления, не обремененные обязательствами, - 20%. 

Одновременно ЦБ РФ ввел ограничения по использованию собствен-
ных средств кредитных организаций для приобретения долей и акций 
других юридических лиц. Максимально допустимый объем вложений 
составляет 25%. При этом собственные средства кредитной организации, 
инвестируемые на приобретение долей (акций) одного юридического 
лица, не должны превышать 10% собственного капитала банка. На 
период финансового кризиса ЦБ РФ установил ограничения на вложения 
в государственные ценные бумаги в размере 20% их балансовой 
стоимости к сумме собственного капитала банка. 

Инвестиционные операции банка сопряжены с определенными ры-
ночными рисками, которые приводят к: 

• потере в полной сумме или частично вложенных средств; 
• обесценению помещенных в ценные бумаги средств при росте тем-

пов инфляции; 
• неполучению полностью или частично ожидаемого дохода по вло-

женным средствам; 
• задержкам в получении дохода; 
• появлению проблем, связанных с переоформлением права 

собственности на приобретенные ценные бумаги. 
Для уменьшения потерь от обесценения ценных бумаг коммерческие 

банки должны создавать резервы. По реальной рыночной стоимости 
переоцениваются вложения в следующие ценные бумаги: 

• в акции акционерных обществ; 
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• в негосударственные долговые обязательства; 
• в иные ценные бумаги по указанию Центрального банка РФ. 
Переоценка производится по средней (между ценой покупателя и 

продавца) рыночной цене на последний рабочий день минувшего 
квартала. Банк России установил следующие критерии, в соответствии с 
которыми ценные бумаги считаются имеющими рыночную котировку: 

• включены в листинг ценных бумаг не менее чем на одной фондо-
вой бирже или фондовом отделе товарной биржи; 

• среднемесячный биржевой оборот по итогам отчетного квартала 
составляет не менее 5 млн руб.; 

• наличие публикации официальной биржевой котировки ценной 
бумаги в общероссийской газете; 

• отсутствие ограничений на обращение ценной бумаги. 
Ценные бумаги, удовлетворяющие одновременно всем перечислен-

ным критериям, относятся к числу ценных бумаг с рыночной котировкой. 
При снижении рыночной стоимости этих бумаг по состоянию на 
последний рабочий день квартала банк должен доначислить резервы в 
размере снижения средней рыночной цены (цены переоценки) относи-
тельно балансовой стоимости. Резервы создаются по каждой ценной бу-
маге в отдельности, независимо от сохранения или увеличения общей 
стоимости всех ценных бумаг. 

Изменение рыночной стоимости ценной бумаги по сравнению с 
балансовой не сопровождается бухгалтерскими проводками. Если 
рыночная стоимость ценной бумаги, под которую был создан резерв, 
повысилась по сравнению с предыдущим периодом, то сумма резерва 
корректируется и излишне созданный резерв перечисляется на счет 
доходов банка. При снижении рыночной стоимости ценной бумаги по 
отношению к предыдущему периоду банк обязан провести доначисление 
резерва. При этом сумма резерва не должна превышать 50% балансовой 
стоимости ценной бумаги. 

По ценным бумагам, отнесенным к некотируемым, которые не удов-
летворяют критериям ценных бумаг, имеющих рыночную котировку, 
резервы создаются в размере 50% от цены их приобретения. 

Инвестиционные операции банки должны проводить в соответствии с 
утверждаемой руководством банка инвестиционной поливкой, которая 
содержит: 

• основные цели политики; 
• структуру инвестиционного портфеля; 
• лимиты по видам, качеству ценных бумаг, 
• срокам и эмитентам; порядок торговли ценными бумагами; 
• особенности проведения операций по отдельным видам ценных бу-

маг и т. д. 
После определения целей инвестирования и видов ценных бумаг для 

приобретения банки определяют стратегиюуправления портфелем цен-
ных бумаг. В зависимости от метода ведения операций стратегии делятся 
на активные и пассивные. 

В основе активной стратегии лежит прогнозирование ситуации в 
различных секторах финансового рынка и активное использование спе-
циалистами банка прогнозов для корректировки структуры портфеля 
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ценных бумаг. Пассивные стратегии, напротив, больше ориентированы 
на индексный метод, т.е. портфель ценных бумаг структурируется в 
зависимости от их доходности. Доходность ценных бумаг должна со-
ответствовать определенному индексу и иметь равномерное распреде-
ление инвестиций между выпусками разной срочности, т.е. должна вы-
держиваться "лестница сроков". В этом случае долгосрочные бумаги 
обеспечивают банку более высокий доход, а краткосрочные - ликвид-
ность. Портфельная стратегия управления ценными бумагами включает 
элементы как активного, так и пассивного управления. 

16.4. ОПЕРАЦИИ РЕПО 

Операции репо для российских коммерческих банков являются новым 
видом операций с ценными бумагами, но довольно широко ис-
пользуемым как коммерческими банками, так и финансовыми компа-
ниями и другими участниками фондового рынка. Рынок репо, несмотря 
на возникшие сложности на финансовом рынке, имеет объективные 
перспективы развития и постепенно может стать одним из его секторов. 

Операции репо имеют важное макроэкономическое значение, которое 
заключается в их применении для управления ликвидностью банковской 
системы. 

Эта сфера использования операций репо чрезвычайно важна потому, 
что расширяет круг операций на открытом рынке, позволяет более гибко 
и с наименьшими затратами достигать необходимых целей. Ком-
мерческие банки получают возможность с меньшим риском размещать 
временные свободные ресурсы, а ЦБ РФ проще сглаживать возникающие 
колебания. 

РЕПО - финансовая операция, состоящая из двух частей. Одна из 
участвующих в сделке сторон продает ценные бумаги другой стороне и в 
то же время берет на себя обязательство выкупить указанные ценные 
бумаги в определенную дату или по требованию второй стороны. 

Обязательству на обр»атную покупку соответствует обязательство на 
обратную продажу, которое принимает на себя вторая сторона. Обратная 
покупка ценных бумаг осуществляется по цене, отличной от цены 
первоначальной продажи. Разница между ценами и представляет тот 
доход, который должна получить сторона, выступившая в качестве 
покупателя ценных бумаг (продавца денежных средств) в первой части 
репо. На практике доход продавца денежных средств определяется 
величиной ставки репо, что позволяет сопоставлять эффективность 
проведения операции репо с другими финансовыми операциями. 

Обратное репо означает ту же самую сделку, но с позиции покупателя 
ценных бумаг в первой части репо. 

Операции репо, как правило, проводятся на основе заключенного 
между сторонами договора. 

Существует и еще одно определение операции репо - кредит, обес-
печенный ценными бумагами или кредитование под "залог" ценных 
бумаг. 
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В зависимости от срока действия репо делятся на три вида: ночные (на 
один день), открытые (срок операции точно не установлен), срочные 
(более чем на один день, с фиксированным сроком, например семь дней). 
Со срочностью репо связана и процентная ставка. 

Сделки репо различаются не только по срокам и ставке, но и по по-
рядку движения ценных бумаг, по которым заключен договор репо, т.е. 
по месту хранения ценных бумаг. 

Практика функционирования рынка репо США показывает, что 
стороны в договоре репо, как правило, используют один из трех вари-
антов перемещения и хранения ценных бумаг. 

Первый вариант предусматривает, что ценные бумаги, купленные в 
первой части репо, переводятся покупателю ценных бумаг. В этом случае 
покупатель ценных бумаг минимизирует свой кредитный риск. Не-
достатком этого вида репо является то, что в отдельных случаях издер-
жки по переводу бумаг могут быть довольно значительными. 

Во втором варианте ценные бумаги переводятся в пользу третьей 
стороны по операции репо. Данный вид репо получил название "трех-
стороннее репо ". Третья сторона по договору репо несет определенные 
обязательства перед непосредственными участниками сделки: проверяет 
вид ценных бумаг, перечисленных одной стороной другой стороне; от-
слеживает состояние маржи и при необходимости требует дополнитель-
ных перечислений. Поскольку оба счета (по деньгам и по бумагам) на-
ходятся у третьего участника, издержки по переводу средств в данном 
случае значительно минимизируются. Третья сторона в данном случае 
выступает гарантом правильного исполнения договора репо и получает 
определенное вознаграждение за оказанные, услуги. 

Третий вариант отличается от предыдущих тем, что ценные бумаги 
остаются у их продавца по первой части договора репо, который ста-
новится хранителем ценных бумаг для покупателя. Данный вид репо 
традиционно называется "доверительное репо" и характеризуется ми-
нимальными издержками по переводу ценных бумаг; самым высоким 
уровнем кредитного риска. При этом продавец ценных бумаг должен 
вести раздельный учет собственных ценных бумаг и тех, которые ему уже 
не принадлежат. 

При проведении операции репо предусматривается возможность 
обратной покупки ценных бумаг, отличающихся от тех, которые были 



 

 

куплены в первой части репо, т.е. возможность замещения другими 
ценными бумагами. Право замещения реализуется посредством указания 
и описания в договоре ценных бумаг - заменителей. 

Коммерческие банки ПРОВОДЯТ операции репо с ценными бумагами, 

имеющими официальную котировку на фондовых биржах, а именно: 
государственными ценными бумагами; 

ценными бумагами, гарантированными государством; 
первоклассными коммерческими векселями; 
акциями и облигациями крупных промышленных компаний и банков, 

обращаемыми на бирже; депозитными сертификатами. 
Если ценные бумаги не котируются на бирже, то оценка их стоимости 

осуществляется самим банком на основе публикуемых балансов и 
финансовых отчетов; справок организаций, специализирующихся на 
сборе подобной информации, в том числе правительственных и т. д. 

Цена приобретения ценных бумаг коммерческим банком у участника 
фондового рынка зависит от их вида, надежности, ликвидности, срока 
действия соглашения репо и обычно составляет 50-90% от рыночной 
стоимости этих ценных бумаг на момент заключения сделки. Другими 
словами, осуществляется дисконтирование рыночной стоимости пакета 
ценных бумаг. По окончании срока действия соглашения участник 
фондового рынка выкупает свои ценные бумаги. 

Участники фондового рынка заинтересованы в проведении операций 
репо в случаях, когда имеющиеся в его распоряжении ценные бумаги не 
имеют тенденции к росту цены; не желают реализовывать эти ценные 
бумаги; нуждаются в оборотном капитале для операций на тех ценных 
бумагах, к которым рынок проявляет наибольший интерес. 

Коммерческие банки в настоящее время заинтересованы в проведении 
данной операции преимущественно для поддержания ликвидности 
баланса. 

Глава 17 ВАЛЮТНЫЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ 
БАНКОВ 

17.1. РЕГУЛИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ - деятельность государства, на-
правленная на регламентирование расчетов и порядка совершения сделок 
с валютными ценностями. Страны с помощью валютного регулирования 
стремятся поставить под контроль государства валютные операции, 
предоставление иностранным юридическим и физическим лицам креди-
тов и займов, ввоз, вывоз и перевод валюты за границу и тем самым под-
держать равновесие платежного баланса и устойчивости валюты. 

По мере углубления кризисных явлений наблюдается тенденция рас-
ширения сферы валютного регулирования. Во многих странах установ-
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лены лимиты вывоза валюты за границу, введена специальная система 
разрешений на предоставление кредитов иностранным юридическим 
лицам и т.д. Валютное регулирование является преимущественно нор-
мативным, т.е. осуществляется главным образом путем заключения меж-
дународных валютных соглашений и издания нормативных актов. Боль-
шинство стран обязывает экспортеров своей страны сдавать вырученные 
ими суммы в иностранной валюте или депонировать ее в определенных 
банках. Валютное законодательство многих западноевропейских госу-
дарств устанавливает регламентацию национальных валютных рынков. 
Банки этих государств обязаны испрашивать специальные разрешения на 
предоставление иностранным заемщикам долгосрочных или сред-
несрочных валютных средств в национальных валютах. Во многих стра-
нах валютное законодательство периодически предусматривает уста-
новление режима валютных счетов, лимиты вывоза валюты. 

Необходимость валютного регулирования заключается в стремлении 
стран и банков минимизировать валютные риски. Так, в январе 1996 г. 
Базельский Комитет по банковскому надзору выработал новую методику 
расчетов валютного риска по каждой валюте в отдельности и валютного 
риска в смешанном портфеле по валюте и золоту. 

ВАЛЮТНЫЕ ОГРАНИЧЕНИЯ - это законодательное или админи-
стративное запрещение, лимитирование и регламентация операций ре-
зидентов и нерезидентов с валютой и другими валютными ценностями. 
Валютные ограничения - одна из форм валютной политики. Они закреп-
ляются валютным законодательством страны, являются объектом меж-
государственного регулирования, главным образом через МВФ. 

Валютные ограничения преследуют разнообразные цели: выравни-
вание платежного баланса, поддержание валютного курса, концентра-
цию валютных ценностей для решения государственных текущих стра-
тегических задач. 

Содержание валютных ограничений определяется их основными 
принципами: централизация валютных операций в центральном и 
уполномоченных (девизных) банках; лицензирование валютных 
операций, требование предварительного разрешения органа валютного 
контроля для приобретения иностранной валюты; блокирование и 
введение разных категорий валютных счетов - блокированных, 
внутренних (в национальной валюте), клиринговых, свободно 
конвертируемых и т.д.; ограничение конвертируемости валюты. 

В России новое валютное законодательство находится в стадии ста-
новления. 

Основой валютного законодательства РФ является Закон "Овалют-
ном регулировании и валютном контроле "от 9октября 1992г. В 
законе определены принципы осуществления валютных операций в 
РФ, права и обязанности юридических и физических лиц в 
соотношении владения, пользования и распоряжения валютными 
ценностями, ответственность за нарушение валютного 
законодательства. 

Однако закон о валютном регулировании РФ определяет лишь ос-
новные положения регулирования валютной сферы. В этой связи боль-
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шое значение имеют нормативные акты в области валютного регули-
рования, разрабатываемые ЦБ РФ. 

Согласно действующему на территории Российской Федерации за-
конодательству, все валютные операции должны осуществляться толь-
ко через ЦБ РФ или уполномоченные банки - банки и иные кредитные 
учреждения, получившие лицензии ЦБ РФ на проведение валютных 
операций. Операции по купле-продаже валюты, осуществляемые рос-
сийскими организациями не через вышеназванные банки, считаются 
противозаконными. Все резиденты независимо от формы собствен-
ности обязаны зачислять полученную в результате внешнеэкономи-
ческой деятельности иностранную валюту на счета уполномоченных 
банков. 

Операции с иностранной валютой и ценными бумагами в иностран-
ной валюте подразделяются на текущие валютные операции и валют-
ные операции, связанные с движением капитала. 

К текущим валютным операциям относятся: 
• переводы в РФ и из страны иностранной валюты для 

осуществления расчетов без отсрочки платежа по экспорту и импорту 
товаров, работ, услуг, а также для осуществления расчетов, связанных 
с кредитованием экспортно-импортных операций на срок не более 180 
дней; 

• получение и предоставление финансовых кредитов на срок не бо-
лее 180 дней; 

• переводы в РФ и из страны процентов, дивидендов и иных дохо-
дов по вкладам, инвестициям, кредитам и прочим операциям, связан-
ным с движением капитала; 

• переводы неторгового характера в РФ и из страны, включая пере-
воды сумм, заработной платы, пенсии, алиментов, наследства и т.д. 

Валютные операции, связанные с движением капитала, включают: 
• прямые инвестиции, т.е. вложения в уставный капитал предприятия 

с целью извлечения дохода и получения прав на участие в управлении 
предприятием; 

• портфельные инвестиции, т.е. приобретение ценных бумаг; 
• переводы в оплату права собственности на здания, сооружения и 

иное имущество, включая землю и ее недра, относимое/ по законода-
тельству страны его местонахождения к недвижимому имуществу, а 
также иных прав на недвижимость; 

• предоставление и получение отсрочки платежа на срок более 180 
дней по экспорту и импорту товаров, работ и услуг; 

• предоставление и получение финансовых кредитов на срок более 
180 дней; 

• все иные валютные операции, не являющиеся текущими. 
Валютное законодательство позволяет резидентам осуществлять те-

кущие операции без ограничений, между тем как операции, связанные с 
движением капитала, согласно установленному ЦБ РФ порядку, только 
при наличии его специального разрешения. 

В свою очередь нерезиденты могут иметь счета в иностранной валюте 
и в валюте Российской Федерации в уполномоченных банках; право без 



500 

 

 

ограничений переводить, ввозить и пересылать валютные ценности в РФ 
при соблюдении таможенных правил; продавать и покупать иностранную 
валюту за валюту РФ в порядке, устанавливаемом ЦБ РФ; имеют право 
переводить, вывозить и пересылать из РФ валютные ценности при 
соблюдении таможенных правил, если эти ценности были ранее 
перевезены в РФ или приобретены в РФ в соответствии с законо-
дательством РФ. 

Органами валютного контроля (ЦБ РФ и Правительством Российской 
Федерации) и их агентами (уполномоченными банками) осуществляется 
валютный контроль с целью обеспечения соблюдения валютного 
законодательства при осуществлении валютных операций. 

Основными направлениями валютного контроля являются: 
. • определение соответствия проводимых валютных операций дей-
ствующему законодательству и наличие необходимых для них лицензий 
и разрешений; 

• проверка выполнения резидентами обязательств в иностранной ва-
люте перед государством, а также обязательств по продаже иностранной 
валюты на внутреннем валютном рынке РФ; 

• проверка обоснованности платежей в иностранной валюте; 
• проверка полноты и объективности учета и отчетности по валют-

ным операциям, а также по операциям нерезидентов в валюте РФ. 
Основным органом валютного контроля в РФ является ЦБ РФ. ко-

торый: 
• определяет сферу и-порядок обращения в России иностранной ва-

люты и ценных бумаг в иностранной валюте; 
• издает нормативные акты, обязательные к исполнению резиден-

тами" и нерезидентами; 
• проводит все виды валютных операций; 
• устанавливает правила проведения резидентами и нерезидентами в 

РФ операций с иностранной валютой и ценными бумагами в иностранной 
валюте, а также правила проведения нерезидентами в РФ операций с 
валютой РФ; 

• устанавливает общие правила выдачи лицензий банкам и иным 
кредитным учреждениям на осуществление валютных операций и выдает 
такие лицензии; 

• устанавливает единые формы учета, отчетности, документации и 
статистики валютных операций, в том числе уполномоченным банкам, а 
также порядок и сроки их предоставления; 

• выполняет другие функции. 
Либерализация валютного и внешнеторгового режима при отсутствии 

системы действительного валютного контроля способствовала 
ухудшению валютного положения страны. В результате усилилась утечка 
капиталов из России. Стремительное падение валютного курса рубля 
углубило инфляционные процессы. 

Анализ данных, полученных на основе отчетности 1024 уполномо-
ченных банков, показал, что с ноября 1996 г. по декабрь 1997 г. про-
изошло резкое увеличение всех показателей движения наличной иност-
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ранной валюты через уполномоченные банки. Прежде всего это касается 
объемов ввоза и продаж наличной иностранной валюты физическим 
лицам (табл. 17.1). 

Это связано не только с увеличением свободных денежных средств, 
получаемых населением в виде вознаграждений за год и других выплат 
по итогам года, но и с сохраняющимся интересом к наличной ино-
странной валюте как абсолютно ликвидной и надежной форме сбере-
жений. 

В декабре 1997 г. в Российскую Федерацию уполномоченными бан-
ками было ввезено 4576,7 млн долл. При этом операции по ввозу на-
личной иностранной валюты активизировали не только уполномоченные 
банки, являющиеся основными операторами на этом сегменте валютного 
рынка. В целом за 1997 г. ввоз наличной иностранной валюты составил 
11 192,5 млрд долл. 

Объем продаж уполномоченными банками наличной иностранной 
валюты в декабре 1997 г, достиг 11 469 млн долл. 

Однако с августа 1998 г., в связи.с разразившимся кризисом наблю-
дается резкое падение поступлений и продажи наличной иностранной 
валюты до 2250,0 млн долл. США к декабрю 1998 г., или почти в 
5 раз. 

Прямым следствием происшедшего в августе 1998 г. изменения спро-
са и предложения со стороны физических лиц на рынке наличной инос-
транной валюты стало резкое уменьшение ее оборота через обменные 
пункты уполномоченных банков (табл. 17.1).

Данные о движении наличной иностранной валюты на территории Российской Федерации через уполномоченные банки * 
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1{млндолл_США) 
 Поступило 

наличной 
иностранной 

валюты, 
всего 

В том числе: ' 
ввезено 
банками 
(зачислено на 
счет "касса") в 
РФ 

куплено у 
банков- 
резидентов 

куплено у 
физических лиц 
и принято для 
конверсии1 

принято от 
физических лиц 
(резидентов и 
нерезидентов) для 
зачисления на их 
валютные счета 

принято от 
юридических лиц 
для зачисления на 

их валютные 
счета2 

прочие 
поступления3 

1997 год 
январь 9 131,4 3 467,8 2 540,6 2 202,6 648,6 21,8 249,9 
февраль 6 870,3 2 111,0 1 544,6 2 273,9 601,4 21,3 318,1 
март 8 320,5 2 737,3 1 987,4 2 576,1 674,6 38,9 306,1 
апрель 8 446,2 2 661,5 1 919,2 2 782,8 735,8 36,4 310,2 
май 7 022,4 2 105,5 1 554,7 2 546,2 618,3 33,3 164,3 
июнь 7 932,7 2 471,2 1 888,3 2 691,6 . 651,5 38,2 191,9 
июль 8 955,6 2 830,6 2 283,9 2 776,3 810,3 28,8 225,8 
август 9 481,3 3 824,7 2 708,3 1 856,9 868,7 27,3 195,4 
сентябрь 9 015,2 3 476,4 2 438,7 1 964,7 915,7 25,0 194,7 
октябрь 9 135,7 3 603,0 2 364,2 1 983,8 1 025,9 ; 27,4 131,5 
ноябрь 8 798,1 3 628,4 2 424,9 1 709,9 879,8 27,0 128,2 
декабрь И 192,5 4 576,7 3 425,5 1 890,6 1 119,8 30,9 149,1 

1998 год 
январь 6 205,1 2 363,6 1 553,2 1 303,3 876,1 12,6 96,3 
февраль 4 508,6 1 169,1 960,5 1 399,3 879,2 11,2 89,3 
март 5 265,9 1 401,3 1 114,2 1 640,0 990,3 14,9 105,3 
апрель 5 191,2 1 274,0 1 054,6 - 1 642,2 1 094,3 12,9 113,2 
май 4 664,7 1 203,9 952,7 1 455,3 941,3 13,6 97,8 
июнь 6 329,1 1 955,0 I 546,0 1 625,0 1 069,4 ‘ 13,6 120,0 
июль 7 774,2 2 755,1 1 912,3 1 593,2 1 350,1 14,1 149,5 
август 5 145,5 1 749,7 1 082,3 1 185,1 980,2 10,7 137,5 
сентябрь 2 938,9 810,8 395,7 1 101,5 519,1 14,9 97,1 
октябрь 1 840,4 151,9 232,4 889,0 457,9 15,2 94,0 
ноябрь 2 252,1 483,6 450,9 692,6 526,6 14,9 83,5 
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Таким образом, к концу 1998 г. сложилась следующая структура ис-
точников поступления и направления расходования наличной иност-

 Израсхо-
довано 

наличной 
иностранной 

валюты, 
всего 

В том числе: Остаток 
наличной 
иностранной 
валюты в кассах 
на конец 
отчетного 
периода 

вывезено 
банками 

(списано со 
счета 

"касса") из 
РФ 

продано 
банкам- 

резидентам 

продано 
физическим 

лицам4 

выдано физическим 
лицам (резидентам и 
нерезидентам) с их 
валютных счетов 

выдано 
юридическим 
лицам с их 
валютных 
счетов* 

прочее6 

1997 год 
январь 8 851,2 32,4 2 604,1 5 300,2 652,1 48,8 213,3 836,6 
февраль 6 934,9 22,8 1 600,7 4 406,8 560,1 46,2 298,3 799,4 
март 8 280,9 29,7 2 033,8 5 222,2 668,7 48,4 278,2 830;4 
апрель 8 436,1 31,4 1 950,2 5 328,4 725,3 58,4 342,4 846,5 
май 7 047,2 19,9 1 575,1 4626,2 624,6 46,1 155,1 828,7 
июнь 7971,5 23,9 1 898,9 5 097,8 682,0 61,6 207,1 782,9 
июль 8 967,4 33,4 2 355,3 5 513,9 820,6 55,5 188,8 767,8 
август 9 314,6 21,6 ■ 3 111,2 4708,3 1 277,8 42,6 153,0 945,7 
сентябрь 9 163,9 37,0 3 056,1 4190,6 1 678,8 39,8 161,5 801,4 
октябрь 9 079,1 37,3 2 781,6 3 840,0 2 261,0 48,0 111,2 856,9 
ноябрь 8 747,4 25,5 2 508,7 3 616,5 2 455,7 43,7 97,4 898,4 
декабрь 11 446,9 40,8 3 502,5 4 323.1 3 407.0 ' 58,0 115,5 649,1 

1998 год 
январь 5 805,1 24,7 1 6043,4 2 207,0 1 856,6 24,3 88,2 1 043,2 
февраль 4 657,1 35,9 979,1 1 858,8 1 656,5 29,8 97,0 889,6 
март 5 298,1 39,3 1 122,5 2 056,3 1 932,6 37,6 109,8 857,9 
апрель 5 258,8 53,2 1 066,9 1 979,6 2 017,0 35,8 106,3 796,8 
май 4 818,8 40,2 948,6 1 866,9 1 840,0 34,3 88,6 642,2 
июнь 6 337,8 33,0 1 568,5 2 250,6 2 331,9 38,7 115,0 629,7 
июль 7 603,5 38,8 1 968,6 2 592,8 2 848,3 36,4 113,7 802,0 
август 5 398,7 24,1 1 027,7 1 758,2 2 430,9 29,2 128,7 541,4 
сентябрь - 2 791,9 12,4 331,8 751,2 1 571,4 ' 33,5 91,6 693,3 
октябрь 2 026,6 38,1 206,9 789,1 882,2 31,4 78,9 506,3 
ноябрь 2 280,7 15,8 443,8 790,4 932,4 44,0 54,2 475,7 

1 Покупка наличной валюты у резидентов и нерезидентов.      

Включая возврат неиспользованных командировочных средств и зачисления на основании разрешений Банка России.  

Исключая поступлении по межфшшальному обороту..      

4 Продажа наличной валюты резидентам и нерезидентам.      

Включая выдачу командировочных средств и средств на основании разрешении Банка России.    

Исключая выдачу по межфшшальному обороту. -      

* Бюллетень банковской статистики. — 1999. - № 1 
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ранной валюты. 

Ввезено банками (зачислено на счет "касса") в РФ 21,48% 
Куплено у банков-резидентов 20,02% 
Куплено у физических лиц и принято для конверсии 30,75% 
Принято от физических лиц (резидентов и нерезидентов) 
для зачисления на их валютные счета 23,38% 
Принято от юридических лиц для зачисления 
на их валютные счета 0,66% 
Прочие поступления 3,71% 

Вывезено банками (списано со счета "касса") из РФ 0,69% 
Продано банкам-резидентам 19,46% 
Продано физическим лицам 34,66% 
Выдано физическим лицам (резидентам и нерезидентам) 
с их валютных счетов 40,88% 
Выдано юридическим лицам с их валютных счетов 1,93% 
Израсходовано прочее 2,38% 

Неоправданно большие потери возникли в связи с возникновением и 
развитием бартерных операций как форм уклонения от валютного 
контроля. 

Необходимо принять дополнительные меры по налаживанию дей-
ственного валютного контроля в РФ в целях пресечения сокрытия ва-
лютной выручки и незаконного вывоза валюты за границу. ЦБ РФ счи-
тает необходимым создание Федеральной службы России по валютному 
и экспортному контролю, а также осуществление более эффективного 
контроля за движением средств на корреспондентских счетах российс-
ких коммерческих банков в зарубежных банках. Следует усилить от-
ветственность за нарушение валютного и таможенного законодатель-
ства. В настоящее время Банком России и ГКТ России разработана и 
действует с изменениями и дополнениями Инструкция от 26июля 1995 
г. "О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью 
платежей в иностраннойвалютеза импортируемые товары ". 
Подготавливаются другие нормативные материалы. 

После присоединения России к Международному валютному фонду 
произведены дальнейшие меры по либерализации порядка вывоза и 
пересылки из страны и ввоза и пересылки в страну валюты России, а 
также по установлению лимитов открытой валютной позиции и конт-
роля за их соблюдением уполномоченными банками Российской Феде-
рации (Инструкция ЦБ РФ от 22 мая 1996 г. № 42); изменен порядок 
открытия и ведения уполномоченными банками счетов нерезидентов в 
валюте России (Приказ ЦБ РФ от 28мая 1996 г. № 196); введена новая 
отчетность по конверсионным операциям уполномоченных банков, 
являющихся ведущими операторами межбанковского валютного рынка 
(Инструкция ЦБ РФ от 22мая 1996г. № 42). 

В настоящее время (как следствие августовского кризиса) практически 
завершился процесс перемещения операций с безналичными долларами с 
межбанковского на биржевой сектор рынка, т.е. можно констатировать, 
что все конверсионные операции проходят в той или иной степени через 
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биржевой валютный рынок, и это несмотря на то, что еще год назад 95% 
объема торговли валютой происходило на межбанковском рынке. Таким 
образом, как это ни парадоксально, финансовый кризис, на наш взгляд, 
инициировал качественный переход в торговле иностранной валюты, что 
объясняется следующими причинами: 

1) как правило, биржевая практика проведения расчетов основана на 
принципе "поставка против платежа", исключающем возможность 
отправки средств контрагенту в случае невыполнения обязательств с его 
стороны; с другой стороны, биржа выполняет обязательства перед, 
участником торгов в любом случае, таким образом, включение такого 
посредника в межбанковский рынок позволяет минимизировать систем-
ный риск; 

2) переход на осуществление операций на бирже через систему элек-
тронных лотовых торгов (СЭЛТ), являющуюся многосторонней системой, 
при которой становится возможным одновременное заключение сделок с 
несколькими контрагентами и доступ к принципиально более широкому 
информационному пространству, в результате чего валютный рынок стал 
более ликвиден. 

Важным шагом в реорганизации деятельности бирж стало проведение 
двухсекционных торгов иностранной валютой на ММВБ, введенное 
Положением ЦБ РФ "О порядке иусловияхпроведения торгов по долларам 
США за российские рубли на специальных торговых сессиях 
межбанковских валютных бирэ/с" от 28 сентября 1998г. № 57-П, согласно 
которому реализация экспортной выручки в долларах США в части ее 
обязательной продажи осуществляется исключительно на специальных 
торговых сессиях. Ё результате "объем ежедневной продажи на 
специальных торговых сессиях ММВБ валюты увеличился с первой 
половины октября ко второй половине ноября почти вдвое и составил в 
среднем 110-115 млн долл., объемы торгов в течение этих двух месяцев на 
специальных торговых сессиях почти в 2 раза превышали объемы, 
зафиксированные на дневных сессиях". При этом, упреждая возможные 
негативные последствия в случае "всплеска" спроса на иностранную 
валюту, ЦБ РФ Указанием "О порядке проведения операций на 
внутреннем валютном рынке РФ" от 12 ноября 1998г. № 409-У запретил 
на специальных торговых сессиях покупку банками иностранной валюты 
по поручению клиентов для оплаты импорта работ, услуг и результатов 
интеллектуальной деятельности, а также в целях укрепления курса 
национальной валюты и стабилизации внутреннего валютного рынка ввел 
в действие Указ Президента РФ от 15 марта 1999 г, №334 "Обизменении 
порядка обязательной продажи валютной выручки", в котором говорится 
об увеличении размера обязательной продажи части валютной выручки на 
внутреннем валютном рынке с 50 до 75% и сокращении сроков ее продажи 
с 14 до 7 дней. 

17.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИИ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ 

Для того чтобы раскрыть сущность и содержание понятия "валютные 
операции", необходимо дать определение основным, ключевым терминам 
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данной темы. Прежде всего это иностранная валюта. 
Иностранная валюта включает: 
• денежные знаки в виде банкнот, казначейских билетов, монеты, 

находящиеся в обращении и являющиеся законным платежным средством 
в соответствующем иностранном государстве или группе государств, а 
также изъятые или изымаемые из обращения, но подлежащие обмену 
денежные знаки; 

• средства на счетах в денежных единицах иностранных государств и 
международных денежных или расчетных единицах. 

К валютным ценностям относятся: 
• иностранная валюта; 
• ценные бумаги в иностранной валюте - платежные документы (чеки, 

векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, облигации) и 
другие долговые обязательства, выраженные в иностранной валюте; 

• драгоценные металлы - золото, серебро, платина и металлы пла-
тиновой группы (палладий, иридий, радий, рутений и осмий) в любом виде 
и состоянии, за исключением ювелирных и других бытовых изделий, а 
также лома таких изделий; 

• природные драгоценные камни - алмазы, рубины, изумруды, сап-
фиры и александриты в сыром и обработанном виде, а также жемчуг, за 
исключением ювелирных и других бытовых изделий из этих камней и 
лома таких изделий. 

Порядок и условия отнесения изделий из драгоценных металлов и 
природных драгоценных камней к ювелирным и другим бытовым изде-
лиям и лому изделий устанавливаются Правительством Российской 
Федерации. 

Валюта РФ включает: 
• находящиеся в обращении, а также изъятые или изымаемые из об-

ращения, но подлежащие обмену рубли в виде банковских билетов (бан-
кнот) ЦБ РФ и монеты; 

• средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учрежде-
ниях в Российской Федерации; 

• средства в рублях на счетах в банках и иных кредитных учрежде-
ниях за пределами Российской Федерации на основании соглашения, 
заключаемого Правительством Российской Федерации и ЦБ РФ с со-
ответствующими органами иностранного государства об использовании на 
территории данного государства валюты Российской Федерации в 
качестве законного платежного средства; 

• ценные бумаги в валюте Российской Федерации - платежные доку-
менты (чеки, векселя, аккредитивы и др.), фондовые ценности (акции, 
облигации) и другие долговые обязательства, выраженные в рублях. 

Для определения субъектов, осуществляющих операции с националь-
ной и иностранной валютой, необходимо дать определение важнейшим 
основным понятиям системы валютного регулирования "резидент" и 
"нерезидент". 

Понятие "резидент" включает в себя следующие категории граждан и 
организации: 

• лица, имеющие постоянное местожительство в Российской Феде-



507 

 

 

рации, в том числе временно находящиеся за пределами Российской Фе-
дерации; 

• юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, с местонахождением в Российской Федерации; 

• предприятия и организации, не являющиеся юридическими лцца- 
ми, созданные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации, с местонахождением в Российской Федерации: 

• дипломатические и иные официальные представительства Россий-
ской Федерации, находящиеся за пределами Российской Федерации; 

• филиалы и представительства резидентов, находящиеся за преде-
лами Российской Федерации. 

К нерезидентам относятся: 
• физические лица, имеющие постоянное местожительство за пре-

делами Российской Федерации, в том числе временно находящиеся в 
Российской Федерации; 

• юридические лица, созданные в соответствии с законодательством 
иностранных государств, с местонахождением за пределами Российской 
Федерации; 

• предприятия и организации, не являющиеся юридическими лицами, 
созданные в соответствии с законодательством иностранных государств, с 
местонахождением за пределами РФ; 

• находящиеся в Российской Федерации иностранные дипломати-
ческие и иные официальные представительства, а также международные 
организации, их филиалы и представительства; 

• находящиеся в Российской Федерации филиалы и представительства 
нерезидентов. 

Под валютными операциями следует понимать: 
• операции, связанные с переходом права собственности и иных прав 

на валютные ценности, в том числе операции, связанные с использованием 
в качестве средств платежа иностранной валюты и платежных документов 
в иностранной валюте; 

• ввоз и пересылку в РФ, а также вывоз и пересылку из РФ валютных 
ценностей; 

• осуществление международных денежных переводов. 
Необходимо отметить, что' валютные операции не исчерпываются 

вышеперечисленными. Валютными следует считать не только сделки с 
валютными ценностями, но и другие рублевые операции. Следовательно, 
понятие "валютные операции" охватывает, согласно Закону "О ва- 
лютномрегулировании и валютном контроле", как операции с валютными 
ценностями, так и совершаемые в валюте РФ сделки, включающие 
"иностранный элемент" в том или ином виде. 

Операции с иностранной валютой совершаются согласно Закону "О 
валютномрегулировании и валютном контроле",указам Президента Рос-
сии, постановлениям Правительства, нормативным документам ЦБ 
РФ и Министерства финансов России. 

Банкам запрещается осуществлять операции по производству и 
торговле материальными ценностями, а также по страхованию всех 
видов, за исключением страхования валютных и кредитных рисков. 

Банковские операции в нашей стране могут осуществляться упол-
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номоченными банками, т.е. коммерческими банками, получившими 
лицензии ЦБ РФ на проведение операций в иностранной, валюте, 
включая банки с участием иностранного капитала и банки, капитал 
которых полностью принадлежит иностранным участникам. 
Уполномоченные банки осуществляют контроль за соответствием 
проводимых клиентами валютных операций действующему валютному 
законодательству и представляют в ЦБ РФ отчетность о проводимых 
валютных операциях по установленным формам. 

С заявкой на получение лицензии на операции в иностранной 
валюте могут обращаться коммерческие банки, функционирующие не 
менее года, т.е. закончившие полный финансовый год и 
подготовившие официальный годовой отчет. 

Для получения лицензии банк должен представить следующие до-
кументы: 

• копию утвержденного устава банка; 
• обоснование экономической целесообразности и готовности банка 

к осуществлению операций в иностранных валютах; 
• организационную структуру банка с описанием подразделений, 

занимающихся операциями с иностранной валютой; 
• справки о руководителях банка, ответственных за осуществление 

операций с иностранной валютой; 
• копию письма уполномоченного банка о согласии подписать кор-

респондентское соглашение; 
• справку об организации внутрибанковского контроля; 
• баланс банка и справку о соблюдении нормативов по операциям в 

рублях на последнюю дату; 
• отчет о прибылях и убытках на последнюю дату; 
• годовой отчет на конец финансового года (баланс, форма № 2, 

отчет о распределении прибыли, отчет по труду, справка о составе 
фондов, пояснительная записка); 

• аудиторское заключение; 
• для банков, обращающихся за генеральной лицензией, - справку 

о возможных зарубежных партнерах по заключению 
корреспондентских соглашений. 

Для получения банками лицензий на проведение операций в иност-
ранной валюте ЦБ РФ предъявляет ряд квалифицированных и техни-
ческих требований: 

1) Ведение текущих валютных счетов клиентов принципиально не 
отличается от ведения счетов в рублях. Особенностью ведения таких 
счетов является обязанность банка исполнять функции агента 
валютного контроля за операциями своих клиентов. 

Для ведения текущих валютных счетов необходимо: 
• знание порядка и условий открытия и ведения расчетных счетов 

организаций в рублях; 
• знание инструкций о порядке открытия и ведения валютных счетов; 
• знание нормативных документов и правил продажи части валютной 

выручки предприятий; 
• наличие или согласование на открытие корреспондентского ва-

лютного счета в иностранном банке или в банке, имеющем счет в инос-
транном банке. 
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2) Для получения лицензии на проведение неторговых операций в 
иностранной валюте ЦБ РФ предъявляет следующие требования: 

• знание законодательных и нормативных актов, регулирующих по-
рядок использования иностранной валюты на территории России; 

• знание инструкций по проведению валютных неторговых операций, 
кассовой работе с валютными ценностями, о порядке открытия и ведения 
счетов в иностранной валюте и рублях российских и иностранных 
организаций и частных лиц, о работе обменных пунктов; 

• наличие работников, имеющих опыт проведения операций с налич-
ной валютой; 

• знание разновидностей платежных документов в иностранной ва-
люте и рублях и особенностей работы с ними; 

• наличие корреспондентского счета в иностранной валюте; 
• владение оборудованием кассового помещения, обеспечивающим 

сохранность ценностей; 
• оснащеннорть оборудованием по счетной технике и оргтехнике; 
• наличие необходимых бланков строгого учета, штампов и печатей. 
3) Одним из необходимых условий для получения лицензии на про-

ведение банком международных расчетов является наличие корреспон-
дентских отношений с иностранными банками. Для организации кор-
респондентских отношений с иностранными банками Центральный банк 
предъявляет следующие квалификационные и технические требования: 

• знание иностранных языков, позволяющее вести банковскую и 
коммерческую переписку; 

• знание основных тенденций современных международных эконо-
мических отношений, основ экономического анализа для оценки эко-
номического и финансового положения отдельных банков; 

• знание основных положений межбанковских корреспондентских 
соглашений; 

• наличие каналов оперативной международной связи. 
4) Получение лицензии на проведение операций по международным 

расчетам, связанным с экспортом товаров и УСЛУГ, также требует вы-
полнения банком определенных условий, а именно: 

• знания законодательства России по чекам и векселям, унифици-
рованных правил и обычаев Международной Торговой палаты по инкассо, 
аккредитивам и гарантиям, инструкции Внешэкономбанка СССР по 
международным расчетам; 

• знания иностранного языка и соответствующей банковской тер-
минологии, практических навыков ведения коммерческой банковской 
переписки на иностранном языке; 

• знания порядка выверки расчетов и урегулирования несквитован- 
ных сумм; 

• наличия средств международной связи; 
• оснащения техникой ключевания и шифрования платежных инст-

рукций, наличия образцов подписей и таблиц ключей для шифрования 
передаваемых сообщений; 

• оснащения компьютерными терминалами. 
5) Получение лицензий на проведение операций по продаже и покупке 

иностранной валюты на внутреннем валютном рынке технически не 
представляет сложности, но связано с определенными рисками, а потому 
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требует: 
• знания валютного законодательства России, в частности инструкции 

о порядке ведения уполномоченными банками открытой валютной 
позиции и инструкции об обязательной продаже части экспортной 
валютной выручки; 

• знания конъюнктуры валютных рынков, тенденций изменений ва-
лютных курсов; 

• практических навыков оценки возникающих рисков, умения рас-
пределить эти риски; 

• наличия средств в разных валютах на счетах клиентов. 
6) Одним из наиболее сложных и рискованных видов операций ком-

мерческих банков с иностранной валютой являются кредитные операции в 
иностранной валюте. При этом размещение банками валютных средств 
производится на внутреннем или международном рынке. 

К получению лицензии на проведение кредитных операций в иност-
ранной валюте предъявляются те же требования, что и к операциям по 
продаже-покупке иностранной валюты, а именно: 

• знание тенденции изменения процентных ставок на национальном и 
мировом валютном рынках; 

• знание особенностей международных кредитных соглашений, пра-
вил их оформления; 

• опыт работы с иностранными банками и фирмами; 
• оснащение компьютерной техникой и современными каналами 

связи. 
7) Существует и еще один вид международных банковских операций, 

требующий специальной лицензии, а также тщательной подготовки кадров 
и современного технического оснащения - это депозитные и 
конверсионные операции на международных рынках капитала. К этим 
операциям предъявляются те же требования, что и к кредитным операциям 
плюс знание обычаев и традиций поведения на международных рынках 
капиталов, оборудование специального операционного зала и оснащение 
системой, например "Рейтер", позволяющей осуществлять дилинг. 

Рассмотрев заявку коммерческого банка на получение лицензии и 
соответствующие документы, ЦБ РФ принимает решение о выдаче или 
отказе в выдаче лицензии. 

Лицензии, выдаваемые ЦБ РФ. подразделяются на: 
• разовые, дающие право на проведение конкретной банковской опе-

рации в иностранной валюте; 
• внутренние, дающие право на открытие счетов резидентов в ино-

странной валюте, открытие корреспондентских счетов в иностранной 
валюте с российскими банками полного или ограниченного круга бан-
ковских операций в иностранной валюте на территории России; 

• расширенные, предоставляющие коммерческим банкам право от-
крывать корреспондентские счета в иностранной валюте с ограниченным 
числом зарубежных банков и обслуживать нерезидентов; 

• генеральные, гарантирующие право на совершение коммерческими 
банками полного круга банковских операций в иностранной валюте как на 
территории России, так и за ее пределами. Банк может открывать столько 
корреспондентских счетов, сколько сочтет необходимым. 

Банк, получивший лицензию на совершение операций в иностранной 
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валюте, именуется в дальнейшем уполномоченным банком и выполняет 
функции агента валютного контроля за валютными операциями своих 
клиентов. 

Таким образом, получившие лицензию банки могут производить 
следующие банковские операции и сделки: 

• привлекать вклады (депозиты) и предоставлять кредиты по согла-
шению с заемщиком; 

• осуществлять расчеты по поручению клиентов банков-корреспон- 
дентов и их кассовое обслуживание; 

• открывать и вести счета клиентов и банков-корреспондентов; 
• финансировать капитальные вложения по поручению владельцев 

или распорядителей инвестируемых средств, а также за счет собственных 
средств банка; 

• выпускать, покупать, продавать и хранить платежные документы и 
ценные бумаги (чеки, аккредитивы, векселя, акции, облигации и другие 
документы), осуществлять иные операции с ними; 

• выдавать поручительства, гарантии и иные обязательства за третьих 
лиц, предусматривающие исполнение в денежной форме; 

• приобретать права требования по поставке товаров и инкассировать 
эти требования (форфейтинг), а также выполнять эти операции с 
дополнительным контролем за движением товаров (факторинг); 

• покупать у советских и иностранных юридических и физических 
лиц и продавать им наличную иностранную валюту и валюту, находя-
щуюся на счетах и во вкладах; 

• покупать и продавать в РФ и за ее пределами драгоценные металлы, 
камни, а также изделия из них; 

• привлекать и размещать драгоценные металлы во вклады, осуще-
ствлять иные операции с этими ценностями в соответствии с междуна-
родной банковской практикой; 

• привлекать и размещать средства и управлять ценными бумагами по 
поручению клиентов (доверительные (трастовые) операции); оказывать 
брокерские и консультационные услуги, осуществлять лизинговые 
операции; 

• производить другие операции и сделки по разрешению ЦБ РФ, 
выдаваемому в пределах его компетенции. 

Все операции, перечисленные выше, могут производиться как в руб-
лях, так и в иностранной валюте при наличии генеральной лицензии. 

Кроме того, банк может формировать часть своего уставного капи-
тала в иностранной валюте. Внутренняя лицензия предоставляет ком-
мерческим банкам право на совершение полного или ограниченного 
круга банковских операций на территории РФ в иностранной валюте, а 
именно: 

1) открытие и ведение счетов в иностранных валютах юридических 
и физических лиц, резидентов и нерезидентов, а также рублевых счетов 
нерезидентов. Установление корреспондентских отношений с российс-
кими банками, имеющими генеральную лицензию ЦБ РФ; 

2) проведение расчетов, связанных с экспортно-импортными опера-
циями клиентов банка в иностранных валютах в форме документарного 
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аккредитива, инкассо, банковского перевода; 
3) валютное обслуживание физических лиц, включая куплю и про-

дажу иностранных валют в соответствии с действующим законодатель-
ством; 

4) приобретение и продажу иностранных валют за рубли у юриди-
ческих лиц; 

5) привлечение и размещение средств в иностранных валютах юри-
дических лиц в форме кредитов, депозитов и других формах, а также 
выдачу гарантий в пользу клиентов банка в пределах собственных 
средств банка в иностранных валютах. 

Расширенная лицензия также предоставляет коммерческим банкам 
право совершать на территории РФ эти же операции в иностранной ва-
люте. а также дополнительно дает возможность открывать ограничен-
ное число корреспондентских счетов в конкретных иностранных 
банках. Например, для федерального депозитного банка, у которого 
расширенная лицензия, максимальное количество счетов "НОСТРО" 
должно быть не больше шести. 

Любые сделки по покупке и продаже иностранной валюты за рубли 
между резидентами, а также между резидентами и нерезидентами, 
осуществляемые минуя уполномоченные банки, являются 
недействительными. 

Юридические лица-резиденты могут приобрести иностранную ва-
люту на внутреннем валютном рынке только для осуществления расче-
тов с нерезидентами. Покупка юридическими лицами-резидентами ва-
люты в целях проведения расчетов с резидентами запрещается, за 
исключением случаев расчетов с уполномоченными банками, связан-
ных с погашением полученных кредитов. 

Иностранная валюта, приобретенная юридическими лицами-рези- 
дентами на внутреннем валютном рынке, должна быть переведена не-
резиденту через уполномоченные банки в соответствии с условиями 
контрактов, договоров и соглашений между ними. 

Банки ведут учет операций в иностранной валюте в соответствии с 
ПисьмомЦБРФот 15января 1996г.№226"Оведенииучетныхопераций по 
некоторым счетам в иностранной валюте ",указаниями ЦБРФ от10ав- 
густа 1996г. №15"Опорядкепереоценки валютныхсчетов и статей бух-
галтерского баланса банков в иностранной валюте ", правилами ЦБРФ 
от 
18июня 1997г. № 61 "Правила ведения бухгалтерскогоучета в кредитных 
организациях". Учет этих операций ведется по обычным балансовым 
счетам в двойной оценке: в иностранной валюте по ее номиналу ив 
рублях по текущему курсу, устанавливаемому ЦБ РФ, на отдельных ли-
цевых счетах, сгруппированных по виду валюты. 

ЦБ РФ может отозвать выданную лицензию в слепуютттих случаях: 
• обнаружения недостоверных сведений, на основании которых 

была выдана лицензия; 
• предоставления банком недостоверных данных в отчетности, пре-

дусмотренной статьей 31 Федерального закона "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)"; 

• выявления нарушений банком требований антимонопольного за-
конодательства России; 
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• признания банка неплатежеспособным. 
Отзыву лицензии должны предшествовать предупредительные меры, 

направленные на устранение указанных нарушений. 

17.3. КЛАССИФИКАЦИЯ И ПОНЯТИЕ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ РОССИИ 

Классификация банковских валютных операций может осуществ-
ляться как по критериям, общим для всех банковских операций (пас-
сивные, активные операции), так и по особым классификационным при-
знакам, свойственным только валютным операциям (рис. 17.1). 

Банковские операции в иностранной валюте могут выполняться бан-
ком от своего имени, по собственной инициативе и за свой счет илиже от 
имении по поручению клиентов банка. Следовательно, взависимости от



 

 

В настоящее время более широкое значение приобрели текущие ва-
лютные операции. При этом отсрочка платежа предоставляется на ми-
нимальный срок. Ограниченный круг валютных операций, связанных с 
движением капитала, обосновывается большими рисками при их осу-
ществлении, а также более сложным оформлением (получение разрешения 
ЦБ РФ на данные операции или отдельными ограничениями). Необходимо 
уточнить, что все валютные операции тесно взаимосвязаны, поэтому очень 
сложно четко отклассифицировать все операции с иностранной валютой. 
Тем более, что одна и та же операция может быть отнесена к нескольким 
основным видам валютных операций (рис. 17.1). 

1. Открытие и ведение валютных счетов клиентуры 

Данная операция включает в себя следующие виды: 
• открытие валютных счетов юридическим лицам (резидентам и 

нерезидентам); физическим лицам; 
• начисление процентов по остаткам на счетах; 
• предоставления овердрафтов (особым клиентам по решению ру-

ководства банка); 
• предоставление выписок по мере совершения операции; 
• оформление архива счета за любой промежуток времени; 
• выполнение операций по распоряжению клиентов относительно 

средств на их валютных счетах (оплата предоставленных документов, 
покупка и продажа иностранной валюты за счет средств клиентов); 

• контроль за экспортно-импортными операциями (рис. 17.2 и 17.3). 

II. Неторговые операции коммерческого банка 

К неторговым операциям относятся операции по обслуживанию кли-
ентов, не связанных с проведением расчетов по экспорту и импорту то-
варов и услуг клиентов банка или движением капитала. Уполномоченные 
банки могут совершать следующие операции неторгового характера: 

• покупку и продажу наличной иностранной валюты и платежных 
документов в иностранной валюте; 

• инкассо иностранной валюты и платежных документов в валюте; 
• осуществлять выпуск и обслуживание пластиковых карточек кли-

ентов банка; 
• производить покупку (оплату) дорожных чеков иностранных банков; 
• оплату денежных аккредитивов и выставление аналогичных акк-

редитивов. 
Неторговые операции, в разрезе отдельных видов, получили широкое 

распространение для предоставления клиентам более широкого спектра 
банковских услуг, что играет немаловажное значение в конкурентной 
борьбе коммерческих банков за привлечение клиентуры, особенно после 
кризиса 17 августа 1998 г. Без операций, а именно осуществления 
переводов за границу, оплаты и выставления аккредитивов, покупки до-
рожных чеков, практически невозможна повседневная работа с клиентами, 
хотя последние две операции не получили широкого распростране-
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ния. Выпуск и обслуживание пластиковых карточек - одна из новых операций, которая 
дает возможность занять еще свободные "ниши рынка" по данному виду операций, 
привлечь дополнительных клиентов и удержать старых клиентов, поднять престиж 
банка и занять более высокое положение в конкурентной борьбе между банками. 
Операция покупки и продажи наличной валюты является одной из основных операций 
неторгового характера. Деятельность обменных пунктов коммерческих банков служит 
рекламой банка, средством привлечения клиентов в банк, и, самое главное, приносит 
реальный доход коммерческому банку. 

ТТТ. Установление корреспондентских отношений с иностранными банками 

Эта операция является необходимым условием проведения банком международных 
расчетов. Принятие решения об установлении корреспондентских отношений с тем или 
иным зарубежным банком должно быть основано на реальной потребности в 
обслуживании регулярных экспортно-импортных операций клиентуры. 

Для осуществления международных расчетов банк открывает в иностранных банках 
и у себя корреспондентские счета "НОСТРО" и "ЛОРО". Счет "НОСТРО" - это 
текущий счет, открытый на имя коммерческого банка у банка-корреспондента. Счет 
"ЛОРО" - это текущий счет, открытый в коммерческом банке на имя банка-

 

Рис. 17.2. Схема валютного контроля за поступлением экспортной выручки 

 

Рис. 17.3. Механизм валютного контроля по импортным операциям 
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корреспондента. 

IV. Конверсионные операции 

КОНВЕРСИОННЫЕ ОПЕРАЦИИ представляют собой сделки покупки и продажи 
наличной и безналичной иностранной валюты (в том числе валюты с ограниченной 
конверсией) против наличных и безналичных рублей Российской Федерации. 

Под ОБОРОТОМ ПО ОПЕРАЦИЯМ ПОКУПКИ (ПРОДАЖИ) ИНОСТРАННОЙ 
ВАЛЮТЫ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ДЕНЬ понимается объем купленной (проданной) в течение 
отчетного дня иностранной валюты. 

СДЕЛКА С НЕМЕДЛЕННОЙ ПОСТАВКОЙ (наличная сделка - cash) - это 
конверсионная операция с. датой валютирования, отстоящей от дня заключения сделки 
не более чем на два рабочих банковских дня. При этом под СДЕЛКОЙ ТИПА "TODAY' 
понимается конверсионная операция с датой валютирования в день заключения сделки. 

СДЕЛКА ТИПА "TOMORROW' представляет собой операцию с датой 
валютирования на следующий за днем заключения рабочий банковский день. 

Под СДЕЛКОЙ ТИПА "SPOT" понимается конверсионная операция с датой 
валютирования на второй за днем заключения сделки рабочий банковский день. 

СРОЧНАЯ (ФОРВАРДНАЯ) СДЕЛКА (forward outriqht) - это конверсионная 
операция, дата валютирования по которой отстоит от даты заключения сделки более 
чем на два рабочих банковских дня. Срочные биржевые операции (типа фьючерс, 
опцион, своп и проч.) не являются конверсионной операцией. 

СДЕЛКА СВОП (swap) - это банковская сделка, состоящая из двух противоположных 
конверсионных операций на одинаковую сумму, заключаемых в один и тот же день. При 
этом одна из указанных сделок является срочной, а вторая - сделкой с немедленной 
поставкой (табл. 17.2). 

 

Таблица 17.2 

Отчет уполномоченного банка о проведении1 конверсионных операций за
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1 Инструкция ЦБ РФ от 22 мая 1996 г. № 42. 
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Валютная позиция банка. 
Конверсионные операции нельзя проводить не учитывая риски по валютным 

позициям банка. 
ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ - остатки средств в иностранных валютах, которые 

формируют активы и пассивы (с учетом внебалансовых требований и обязательств по 
незавершенным операциям) в соответствующих валютах и создают в связи с этим риск 
получения дополнительных доходов или расходов при изменении обменных курсов 
валют. 

ОТКРЫТАЯ ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ - разница остатков средств в иностранных 
валютах, которые формируют количественно не совпадающие активы и пассивы, 
отражающие требования получить и обязательства поставить средства в данных 
валютах как завершенные расчетами в настоящем (т.е. на отчетную дату), так и 
истекающие в будущем (т.е. после отчетной даты). 

КОРОТКАЯ ОТКРЫТАЯ ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ - открытая валютная позиция в 
отдельной иностранной валюте, пассивы и внебалансовые обязательства в которой 
количественно превышают активы и внебалансовые требования в этой иностранной 
валюте. 

ДЛИННАЯ ОТКРЫТАЯ ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ - открытая валютная позиция в 
отдельной иностранной валюте, активы и внебалансовые требования в которой 
количественно превышают пассивы и внебалансовые обязательства в этой иностранной 
валюте. 

ЗАКРЫТАЯ ВАЛЮТНАЯ ПОЗИЦИЯ - валютная позиция в отдельной иностранной 
валюте, активы и пассивы (с учетом внебалансовых требований и обязательств по 
незавершенным операциям) в которой количественно совпадают. 

ДАТА ЗАКЛЮЧЕНИЯ СДЕЛКИ (ДАТА СДЕЛКИ) - дата достижения сторонами 
сделки предусмотренными законодательством Российской Федерации и международной 
практикой способами соглашения по всем ее существенным условиям (наименование 
обмениваемых валют, курс обмена, суммы обмениваемых средств, дата валютирования, 
платежные инструменты) и всем иным условиям, относительно которых по> заявлению 
одной из сторон должно быть достигнуто соглашение. 

ДАТА ВАЛЮТИРОВАНИЯ - оговоренная сторонами дата осуществления поставки 
средств на счета контрагента по сделке. 

ЦБ РФ устанавливает лимиты открытых валютных позиций, т.е. количественные 
ограничения соотношений суммарных открытых валютных позиций и собственных 
средств (капитала) уполномоченных банков. 

К операциям, влияющим на изменение валютной позиции, следует относить: 
• начисление процентных и получение операционных доходов в иностранных 

валютах; 
• начисление процентных и оплату операционных расходов, а также расходов на 

приобретение собственных средств в иностранных валютах; 
• конверсионные операции с немедленной поставкой средств (не позднее второго 

рабочего банковского дня от даты сделки) и поставкой их на срок (свыше двух рабочих 
банковских дней от даты сделки), включая операции с наличной иностранной валютой; 

• срочные операции (форвардные и фьючерсные сделки, сделки "своп" и др.), по 
которым возникают требования и обязательства в иностранной валюте вне зависимости от 
способа и формы проведения расчетов по таким сделкам; 

• иные операции в иностранной валюте и сделки с прочими валютными ценностями, 
кроме драгоценных металлов, включая производные финансовые инструменты валютного 
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рынка (в том числе биржевого), если по условиям этих сделок в том или ином виде 
предусматривается обмен (конверсия) иностранных валют или иных валютных ценностей, 
кроме драгоценных металлов. 

Валютная позиция возникает на дату заключения сделки на покупку или продажу 
иностранной валюты и иных валютных ценностей, а также дату начисления процентных 
доходов (расходов) и зачисления на счет (списания со счета) иных доходов (расходов) в 
иностранной валюте. Указанные даты определяют также дату отражения в отчетности 
соответствующих изменений величины открытой валютной позиции. 

Уполномоченный банк получает право на открытие валютной позиции с даты 
получения им от ЦБ РФ лицензии на проведение операций в иностранной валюте и теряет 
такое право с даты ее отзыва банком России. 

Контроль за открытыми валютными позициями уполномоченных банков Российской 
Федерации осуществляется в рамках надзора за деятельностью кредитных организаций. В 
случае грубых нарушений ЦБ РФ принимает меры вплоть до отзыва лицензии на право 
совершить операции с иностранной валютой. 

Однако банк ведет не только открытую валютную позицию по покупке-продаже 
валюты. Ежедневно банком также ведется обшая валютная позиция по счетам "Ностро". 
Как правило, платежи ставятся на позицию за день или за два дня до их исполнения, что 
дает возможность заведомо иметь представление о состоянии расчетов на конкретную 
дату по конкретному корреспондентскому счету "НОСТР£>". Если суммы платежей 
превышают суммы поступлений, оформляется переброска средств с одного счета на 
другой. Ежедневно банк проверяет соответствие платежей, поставленных на позицию, с 
суммой платежей, прошедших по выписке со счета "НОСТРО", которую банк получает от 
своего иностранного партнера. Таким образом, ведение позиции на каждый конкретный 
день начинается с анализа остатка на счете "НОСТРО" у инобанка за предыдущий день. 
Подобный контроль крайне необходим во избежацие возникновения дебетового сальдо и 
выплаты процентов за овердрафт. 

Сделка "спот" - это операция, осуществляемая по согласованному сегодня курсу, когда 
одна валюта используется для покупки другой валюты со сроком окончательного расчета 
на второй рабочий день, не считая дня заключения сделки. 

Операция "форвард" (срочные сделки) - это контракт, который заключается в 
настоящий момент времени по покупке одной валюты в обмен на другую по 
обусловленному курсу с совершением сделки в определенный день в будущем. В свою 
очередь операция "форвард" подразделяется на: 

• сделки с "аутрайтом" - с условием поставки валюты на определенную дату; 
• сделки с "опционом" - с условием нефиксированной даты поставки валюты. 
Сделки "своп" представляют собой валютные операции, сочетающие покупку или 

продажу валюты на условиях наличной сделки "спот" с одновременной продажей или 
покупкой той же валюты на срок по курсу "форвард". Сделки "своп" включают в себя 
несколько разновидностей: 

• сделка "репорт" - продажа иностранной валюты на условиях "спот" с одновременной 
ее покупкой на условиях "форвард"; . 

• сделка "дерепорт" - покупка иностранной валюты на условиях "спот" и 
одновременная продажа ее на условиях "форвард". В настоящее время осуществляется 
покупка-продажа контрактов на условиях "форвард", а также покупка-продажа 
фьючерсных контрактов. 

Валютный арбитраж - осуществление операций по покупке иностранной валюты с 
одновременной продажей ее в целях получения прибыли от разницы именно валютных 
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курсов. Возникновение разницы в валютных курсах на рынках разных стран - суть понятия 
пространственного арбитража. Он является разновидностью валютного арбитража. С 
развитием ЭВМ и современных средств связи, увеличением объема операций различия в 
курсах на разных рынках стали возникать очень редко, поэтому пространственный 
арбитраж утратил свое значение. 

Следующая разновидность валютного арбитража - временной арбитраж. Его суть в 
изменении валютного курса во времени. Необходимым условием для его проведения 
является свободная обратимость валют. Предпосылкой служит несовпадение курсов. В 
результате распространения системы плавающих валютных курсов роль временного 
арбитража возросла. Отличие временного арбитража от обычной валютной спекуляции 
состоит в том, что при проведении арбитража дилер меняет свою тактику на протяжении 
одного дня и делает ставку в основном на краткосрочный характер операции. Валютная 
операция направлена на длительное поддержание длинной позиции в валюте, курс которой 
растет, или короткой позиции в валюте, курс которой имеет тенденцию к снижению. 

Различают также конверсионный валютный арбитраж, предполагающий покупку валют 
самым дешевым образом, используя как наиболее выгодный рынок, так и изменение 
курсов во времени. При конверсионном арбитраже происходит обмен несколькими 
валютами. 

V. Операции по международным расчетам. связанные с экспортом 
и импортом товаров и услуг 

Во внешней торговле применяются такие формы расчетов, как документарный 
аккредитив, документарное инкассо, банковский перевод. 

ДОКУМЕНТАРНЫЙ АККРЕДИТИВ - обязательство банка, открывшего аккредитив 
(банка-эмитента) по просьбе своего клиента-при- казодателя (импортера), производить 
платежи в пользу экспортера (бенефициара) против документов, указанных в аккредитиве. 

При расчетах по экспорту в форме документарного аккредитива иностранный банк 
открывает его у себя по поручению фирмы-экспортера и посылает банку об этом 
аккредитивное письмо, в котором указывается вид аккредитива и порядок выплат по нему. 
На каждый аккредитив открывается досье (рис. 17.4 и 17.5). 

В расчетах по форме ДОКУМЕНТАРНОЕ ИНКАССО - банк-эмитент принимает на 
себя обязательство предъявить предоставленные до верителем документы плательщику 
(импортеру) для акцепта и получения денег (рис. 17.6, 17.7, 17.8). 

При применении банковских переводов в расчетах вся валютная выручка зачисляется 
на транзитные счета в уполномоченных банках. После поступления ее на транзитный 
валютный счет в поручение о переводе поступившей суммы или части ее на текущий счет 
указывается и продажа части экспортной выручки на внутреннем валютном рынке в 
порядке обязательной продажи.
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со счета «Аккредитивы»

 

 

 

Рис. 17.4. Аккредитив с предварительным 
депонированием средств
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снятии денег 

2. Заявление об 

открытии аккредитива 
под гарантию банка

 
 

5. Отражение открытия 
аккредитива на 
внебалансовом 
счете 

9. Зачисление денег на 
счет поставщика 

3. Отражение открытия аккредитива на внеба - 
лансовом счете «Гарантии и поручительства 
банка» 

11. Списание денег со счета покупателя 11а. При 
отсутствии средств на счете покупателя выдача 
кредита

 

 

 

Рис. 17.5. Аккредитив под гарантию банка





 

 

Зачисление на 

валютный счет 
Предварительный 

акцепт (5) 
Сообщение о 

поступлении 

  
 

Инкассовое 

поручение 

(2) 

банка-корреспондента (6) 

Рис. 17.6. Схема документооборота при документарном инкассо с предварительным 
акцептом 

по экспортным операциям 
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Операции: 1 - экспортер передает импортеру документы об отгрузке товара, предусмотренные контрактом; 
2 - импортер сдает в банк заявление-поручение о перечислении денег; 
3 - банк снимает деньги со счета; 
4 - банк пересылает деньги в банк экспортера; 

5 - банк экспортера зачисляет деньги на счет поставщика (экспортера), спи 
сав их со счета банка-корреспондента; 

6 - передача экспортеру выписки из его счета о зачислении средств. 

Отгрузка 

 

уполномоченного банка в 

иностранном банке 

(7) 

Рис. 17.8. Схема документооборота при инкассовой форме расчетов российского 
предприятия-импортера с инофирмой-экспортером 

VI. Операции по привлечению и размещению банком 
валютных средств 

Эти операции включают в себя следующие виды: 

 

Рис. 17.7. Схема расчетов банковским переводом импортера с экспортером 
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1) привлечение депозитов (табл. 17.3): 
• физических лиц; 
• юридических лиц, в том числе межбанковские депозиты; 
2) выдача кредитов (табл. 17.3): 
• физическим лицам; 
• юридическим лицам; 
3) размещение кредитов на межбанковском рынке. 
Из табл. 17.3 видно, что по состоянию на 1 декабря 1998 г. объем депозитов и 

вкладов вырос с начала года в 1,7 раза, в том числе физических лиц в 1,8, 
предприятий - в 2,3, банков - в 1,6 раза. Причем характерно, что по объемным 
характеристикам на первом месте - физические лица, на втором - предприятия, а 
банки - только на третьем. В то же время объем кредитов, предоставленных в 
иностранной валюте, вырос в 2,1 раза, в том числе по физическим лицам - в 1,8 раза, по 
предприятиям - в 2,7 раза, по банкам - 3,9 раза. При этом в суммовом выражении 
лидируют кредиты предприятиям с существенным разрывом со сроком до года и 
свыше. 

По данным табл. 17.3 темпы роста депозитных операций существенно отстают от 
темпов роста кредитов, предоставленных в иностранной валюте. Это объясняется 
негативным влиянием августовских событий, потерей доверия населения и 
юридических лиц к банкам и Правительству. В то же время рост кредитов, 
предоставленных в валюте, и падение объемов кредитов, предоставленных в рублях, 
свидетельствует о желании банков получать доходы в валюте и их стремлении 
переоформить часть рублевых кредитов в валютные (при согласии клиента) с целью 
подстраховки от инфляционных обесценений рублевых сумм. 

В то же время операции по предоставлению валютных кредитов по- прежнему 
являются основными для коммерческих банков РФ и по доходности, и по значимости 
в обслуживании клиентов банка. Превышение сумм выданных валютных кредитов 
над привлеченными депозитами и вкладами уже заранее позволяет сделать вывод о 
положительном ГЭПе и отсутствии процентного риска по данным операциям в 
банках. 

Проанализировав расходы одного из московских банков по процентам, 
уплаченным и имея примерную структуру привлечения средств в банке, можно 
изобразить структуру привлечения средств клиентов по валютным депозитам. 
Проценты выражены в годовых процентных ставках (табл. 17.4). 

Проанализировав полученные доходы, попытавшись распределить данные доходы 
по видам основных валютных операций, взвесив их в общем объеме доходов и 
расходов, можно представить (в процентах), какой доход приходится на данный вид 
операции. Общая сумма дохода, которая принята за 100%, составляет 1 009 969 = 
долл. США (табл. 17.5).

Данные об объемах кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам 



 

 

 

(млн руб.) 
 01.02.9

8 
01.03.9

8 
01.04.9

8 
01.05.9

8 
01.06.9

8 
01.07.8

98 
01.08.9

8 
01.09.9

8 
01.010.

98 
01.11.9

8 
01.12.9
8 

Кредиты, 
предоставле
нные в 
рублях, -
всего том 
числе: 

149 
985 

151 112 151 
252 

150 
109 

145 455 147 849 144 640 130 447 120 839 115 223 115 
626 

• 
физическим 
лицам 

12 106 12 210 12515 12 837 12 948 12 424 12 160 11 261 10 954 10519 10 304 

■ 
предприятиям 
и организа-
циям из них 
по срокам 
погашения: 

123 
637 

121 761 123 
277 

120 
535 

116 891 117 502 114 110 106 249 97 914 92 448 92 187 

до 30 дней 5 108 4014 5 469 . 4 295 3 698 5 867 3 570 3 633 3 344 3 179 3 155 
от 31 до 90 
дней 

11023 10 460 
‘ 

9 118 7 676 6 782 5 630 5 253 4 620 3 243 2 898 3 764 

от 91 до 180 
дней 

23 507 23 766 24 056 22 860 21 069 19 748 18 308 15 043 И 924 9 346 8 666 

от 181 дня 
до 1 года 

48 346 47130 47 876 47 922 47 121 47 121 46 865 42 625 37 221 34126 32 404 

от 1 года до 
3 лет 

20 950 21 932 21 820 21 800 21496 : 21472 21 141 20 673 19 671 20 814 20422 

свыше 3 лет 7 333 6 783 6 930 8 107 8 200 8 882 10 139 9 953 10 132 9 904 10 567 
• банкам 13 792 16 914 15 244 16 535 15 463 ; 17 856 18 263 12 727 11 751 12 082 13 047 

Кпедиты. пое- 
доетавленные 
в 
иностоаиной 
валюте.-
всего1 в том 
числе: 

97 303 100 863 107 
806 

114 
669 

118 669 ; 124 
409 

126 737 152 272 286 646 255 492 275 
238 

• 
физическим 
лицам 

5 582 5 856 5 700 5 786 6 080 6 040 6 277 7 665 И 252 8 228 8 766 
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2 241 
5 112 11 307 25 660 19 

• предприяти-
ям и органи-
зациям из них 
по срокам 
погашения: 

66 466 68 014 73 013 78 196 81 
259 

до 30 дней 3 016 2 049 1 171 1 485 2 757 
от 31 до 90 
дней 

4 664 3 971 4 260 5 625 4 824 

от 91 до 180 
дней 

10 806 10 092 10 397 10 436 10228 

от 181 дня до 
1 года 

17 634 20 429 22 806 23 524 23 
785 

от 1 года до 3 
лет 

15 325 16 346 17 929 18 966 20 
441 

свыше 3 лет 9193 9128 10 323 11 776 12 
610 • банкам 14 209 13 397 14123 14 924 15 
790 Депозиты и 

вклады в ино-
странной 
валюте-всего в 
том числе: 

69 793 72 028 76130 78 939 77 
987 

• физических 
лиц 

30 662 32 619 33 936 35 072 36 
357 

по срокам 
привлечения: 
до востребо-
вания2 

13 053 13 772 14 579 14 844 15 
025 

на срок до 30 
дней 

970 825 924 850 760 

на срок от 31 
до 90 дней 

2 988 3 377 3 152 3 164 3 213 

на срок от 91 
до 180 дней 

4 188 4 464 4 540 5 045 6 047 
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23 9
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41 5
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71 
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25 
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16 9
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17 
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89 

49 
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39 
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25 5
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56 
118 
893 

53 5
47 

19 1
40 

1 5

01 

4 3

39 

12 2

84 

5 05

8 
1231
4 

18 

922 

48 
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94 
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5018
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83 
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61 
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Продолжение 

 

 

 

 01.02.9
8 

01.03.9
8 

01.04.9
8 

01.05.9
8 

01.06.9
8 

01.07.9
8 

01.08.9
8 

01.09.9
8 

01.010.
98 

01.11.9
8 

01.12.
98 

на срок от 5 672 6 205 6 791 7 209 7 249 7 334 7 642 8 374 14 119 9 730 10116
* 181 дня до            

1 года            

на срок от 2 894 2 952 2 939 2 944 3 053 3 060 3 100 3 301 5 430 4 841 5 116 
1 года до 3 
лет 

           

на срок 898 1 024 1 012 1016 1 010 1 035 1 154 1 398 2 161 1 712 1 867 
свыше 3 лет            

* 
предприятий 

20 240 21 829 20 574 22 019 20 751 21 649 19480 20 999 47 655 37 101 47 578 
и 
организаций: 

           

по срокам            

привлечения            

до 
востребова 

1 738 2 066 2 423 2 563 2 109 1 947 1 728 2 475 5 754 550 5 950 
ния            

на срок до 30 4 041 3 121 1 950 1 215 1 088 867 853 439 2 921 3 988 4 757 
дней            

на срок от 31 2416 2 371 1 829 2 423 2013 2918 1 249 1 062 3.734 1 354 2 052 
до 90 дней            

на срок от 31 2416 2 371 1 829 2 423. 2013 2918 1 249 1 062 3 734 1 354 2 052 
до 90 дней            

на срок от 91 3 720 4 233 3 888 4 076 3 255 3 460 4 077 4 584 9 605 6 348 6 859 
до 180 дней            

на срок от 
181 

4 736 5 045 5316 5 447 5 718 5 697 5 299 6 088 12 871 13 628 14 996 
дня до 1 года            

на срок от 1 455 2 838 2 974 4 089 3 845 3 770 3 276 3 648 7 400 5 286 5 879 
1 года до 3 
лет 

           

на срок 
свыше 

2 134 2 155 2 194 2 205 2 723 2 990 2998 2 703 5 369 5 947 7 086 
3 лет            

• банков 18 892 17 580 21 620 21 848 20 879 23 018 22 395 21 825 33 300 28 244 30 234 
1 Включая кредиты, предоставленные иностранным 

государствам. 

      

Сумма депозитов до востребования включает в себя депозиты для расчетов с использованием банковских 
карт. 

 

Таблица составлена на основе балансов кредитных 
организаций. 

      

Бюллетень банковской статистики. - 1999. - № 1. 
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Необходимо кратко рассмотреть расшифровку статей дохода, отне-
сенных к определенным видам операций. Доходы по валютным счетам 
клиентов включают в свой состав комиссии заоформление паспортов 
сделок, а также комиссию за обналичивание иностранной валюты (так 
как ведение валютного счета клиентов складывается из комиссий по 
каждой сделке, которые относятся к разным видам валютных 
операций). Это и составляет основной доход по данной операции. К 
доходам от размещения средств относятся: проценты за кредиты 
выданные (краткосрочные, долгосрочные), депозиты размещенные; 
размещение средств в валютные ценные бумаги и доход по ним. К 
доходам по международным расчетам относятся комиссия за 
переводы, инкассо платежных документов в иностранной валюте, 
открытие и выставление аккредитивов. 

Доходы по конверсионным операциям включают: 
• доходы по открытой валютной позиции; 
• доходы от операций на ММВБ по фьючерсным и форвардным 

контрактам.
К доходам по неторговым операциям относятся: комиссия, взымае- мая с 

клиентов за обслуживание пластиковых карточек, доходы по покупке-продаже 

Анализ депозитных валютных операций с точки зрения расходов коммерческого 
банка 

Сумма, 

тыс. USD 
Ставка, % Вкладчик Выплата, % Вид 

вклада 

от ДО 1 
мес. 

2 
мес. 

3 
мес. 

1 5   15 физическое лицо в конце срока срочный 

5 8   16 физическое лицо в конце срока срочный 

8 10   17 физическое лицо в конце срока срочный 

10    18 физическое лицо в конце срока срочный 
 100 15 17 19 юридическое лицо в конце срока срочный 

10
0 

500 16 18 20 юридическое лицо в конце срока срочный 

50
0 

 17 21 23 юридическое лицо в конце срока срочный 

Таблица 17.5 

Анализ доходности валютных операций коммерческого банка 
Вид валютной операции Сумма доходов, USA В процентах 

Ведение валютных счетов клиентов 15 073 2 

Размещение средств банка 765 211,63 65 
Международные расчеты 52 345 5 
Конверсионные операции 205584 20 
Неторговые операции 72 546 8 
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наличной иностранной валюты. 
Однако можно оценить валютные операции банка не только с точки 

зрения доходов и расходов, но и проанализировать структуру кадрового 
состава банка, а также произвести относительное хронометрирование рабочего 
процесса, учесть, как распределяется фонд оплаты в разрезе основных отделов. 
Если таблицу по анализу доходности валютных операций соотнести с 
оборотами по данным видам операций и все аналитические расчеты 
сгруппировать для наглядности в одну таблицу и выразить окончательные 
результаты в процентах, то получится, что основными операциями по 
доходности, трудоемкости, обшим затратам по-гтпежнему являются: '• 

1) привлечение и размещение средств, 
которыми банк располагает в данный период - 40%; 

2) конверсионные операции - 26%; 
3) ведение валютных счетов - 13%; 
4) неторговые операции - 12%; 
5) международные расчеты - 9%.. 

17.4. ВАЛЮТНЫЕ РИСКИ И МЕТОДЫ ИХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

Валютный риск, или риск курсовых потерь, связан с интернациона-
лизацией рынка банковских операций, созданием транснациональных 
(совместных) предприятий и банковских учреждений и диверсификацией их 
деятельности и представляет собой возможность денежных потерь в результате 
колебаний валютных курсов. 

Международная банковская деятельность охватывает: 
• валютные операции; 
• зарубежное кредитование; 
• инвестиционную деятельность; 
• международные платежи; 
• международные расчеты; 
• финансирование внешней торговли; ( 
• страхование валютных и кредитных рисков; 
• международные гарантии. 
Для обслуживания финансовых операций между странами, нуждающимися 

в осуществлении расчетов по торговым сделкам, существуют валютные 
рынки. 

Его участниками являются маркет-мейкеры, банки, промышленные, 
страховые компании, инвестиционные фонды, частные клиенты, центральные 
банки, брокеры. Маркет-мейкеры осуществляют котировку курсов валют для 
всех прочих участников рынка постоянно. Банки котируют валюты для своих 
клиентов, но не для других банков. Промышленные, страховые компании, 
инвестиционные фонды осуществляют свои собственные валютные 
операции и операции по хеджированию через вышеназванных 
контрагентов. Частные клиенты диверсифицируют свои инвестиции в 
различные валюты для минимизации рисков и максимизации дохода. 
Центральные банки занимаются валютным регулированием, надзором и 
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валютными интервенциями. Брокеры занимаются посреднической 
деятельностью между банками как национальными, так ^иностранными. 

ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК - это отношения не только между банками и 
их клиентами. Главная характерная черта валютного рынка заключается 
в том, что на нем денежные единицы противостоят друг другу только в 
виде записей по корреспондентским счетам. Валютный рынок пред-
ставляет преимущественно межбанковский рынок, поскольку именно в 
ходе межбанковских операций непосредственно формируется курс ва-
люты. Операции проводятся при помощи различных средств связи и 
коммуникаций. 

ФУНКЦИИ валютного рынка: 
• обслуживание международного оборота товаров, услуг и 

капиталов; 
• формирование валютного курса под влиянием спроса и предло-

жения; 
• механизм для защиты от валютных рисков и приложения спекуля-

тивных капиталов; 
• инструмент государства для целей денежно-кредитной и экономи-

ческой политики. 
Для обслуживания валютного рынка вводится понятие валютный 

курс - стоимость одной валюты, выраженная в определенном количестве 
другой. Для точного его выражения применяются прямые и косвенные 
котировки. 

При прямой котировке изменяемое число единиц национальной ва-
люты выражает стоимость иностранной валюты. 

Пример: Швейцария: 100 DEM = 85,20 CHF. 
1USD = 1,4750 CHF. 

При косвенной котировке изменяемое число единиц иностранной ва-
люты выражает стоимость национальной валюты: 

Пример: Великобритания: 1GBP = 1,4900 USD 
1GBP = 2,5600 РЕМ. 

При этом валютой сделки всегда является иностранная валюта, а 
оценочной - валюта страны. 

Котировка валют для торгово-промышленной клиентуры, которая 
интересуется котировкой иностранных валют по отношению к нацио-
нальной, базируется на кросс-курсе. Кросс-курс - соотношение между 
двумя валютами, которое вытекает по отношению к третьей валюте 
(обычно к доллару США). 

При прямой котировке "Кросс-курса" ИСПОЛЬЗУЮТСЯ формулы: 

Кросс-курс "Bid" (Покупка) = курс "Bid" по оценочной валюте/ курс 
"Offer' по валюте сделки. 

Разницу между курсами продажи и покупки составляет маржа, размер 
которой бывает достаточно неустойчив и различен для разных банков, что 
связано с позицией банка по той или иной базовой валюте, рыночной 
конъюнктурой, размером сделки и др. 

Кросс-курс "Offer" (Продажа) = курс "Offer" по оценочной валюте/ курс 
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"Bid" по валюте сделки. 

При косвенной котировке "Кросс-курса" применяются формулы: 

Кросс-курс "Bid" (Покупка) = курс "Bid" по оценочной валюте х х курс "Bid" 
по валюте сделки. 

Кросс-курс "Offer" (Продажа) = курс "Offer" по оценочной валюте х х курс 
"Offer" по валюте сделки. 

При расчетах применяются специальные таблицы. 

Кросс-курсы валютных операций 

Таблица кросс-курсов: французские франки (FF) - в десятках, иены 

(Ven) - в тысячах. 

 

Банк, котирующий кросс-курс DEM/CHF, рассчитывает его на ос-
новании курсов доллара: 

USD/DEM 1,7350 - 1,7360; 
USD/CHF 1,4730-1,4740. 
Однако в будущем эту роль может выполнять и евро. 

 

При этом устанавливаются стандартные коэффициенты на каждую 
валюту: 

1 USD GBP IEP CAD AUD ECV 
100 ATS BEF DM FRF NLG DKK 1000 SEK NOK FIM JPV

Эти операции связаны с возникновением валютного риска, который 
может привести банки как к дополнительным доходам, так и убыткам. 

Первые попытки управления валютным риском были осуществле-
ны в начале 70-х гг. XX в., когда были введены плавающие курсы. 

Со своей стороны, валютные риски структурируются следующим 
образом: коммерческие, конверсионные, трансляционные, риски форфей-
тирования (рис. 17.9; 17.10). 

Коммерческие риски связаны с нежеланием или с невозможностью 
должника (гаранта) рассчитаться по своим обязательствам. 

Конверсионные риски - это риски валютных убытков по конкретным 

  19 августа 1993 г.   

$  1,6815 0,6601 101,49 1,4835 5,8905 
DM 0,5947 - 0,3925 60,374 0,8820 3,5022 

Pf 1,5150 2,5475 - 153,80 2,2467 8,9218 

Ven 9,8503 16,563 6,5018 - 14,608 58,008 

Sfrs 0,6743 1,1339 0,4451 68,455  3,9710 

FF 1,6981 2,8553 1,1208 172,38 2,5183 - 

Страна Валюта сделки Оценочная валюта Цена 

Германия USD DM 1,6000 

Франция USD FRF 5,6000 

Бельгия USD BEF 32,9000 
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операциям. Эти риски в свою очередь подразделяются на эконо-
мический риск, риск перевода, риск сделок. 
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Рис. 17.10. Методы управления валютными рисками
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Экономический риск для фирмы состоит в том, что стоимость ее активов 
и пассивов может меняться в большую или меньшую сторону (в наци-
ональной валюте) из-за будущих изменений валютного курса (рис. 17.9). 

Для банка инвестирование в зарубежные активы будет влиять на размер 
будущего потока платежей, выраженных в национальной валюте. Кроме 
того, сам размер платежей к погашению по этим кредитам будет изменяться 
при переводе стоимости инвалюты кредита в эквивалент в национальной 
валюте. 

Риск перевода связан с различиями в учете активов и пассивов в ино-
странной валюте. Если происходит падение курса инвалюты, в которой 
выражены эти активы, то падает стоимость активов: при уменьшении 
величины активов падает размер акционерного капитала фирмы или банка. 
С экономической точки зрения более важным является риск сделки, который 
рассматривает влияние изменения валютного курса на будущий поток 
платежей, а следовательно на будущую прибыльность фирмы или банка. 

Риск сделок возникает из-за неопределенности стоимости в национальной 
валюте инвалютной сделки в будущем. Изменения и прибыльность фирмы 
означают изменение ее кредитоспособности, и поэтому для банка очень 
важно быть в курсе валютных сделок клиентов. В обстановке высокой 
нестабильности курсов валют одним из способов защиты от валютных 
рисков является выбор наиболее приемлемой для контрагентов валюты 
контракта. Для экспортера и кредитора предпочтительно использование 
относительно более устойчивой валюты. Выбор валюты может оказывать 
существенное влияние на эффективность торговых и кредитных операций. 

При выборе валюты контракта должны учитываться следующие фак-
торы: прогноз тенденций изменения курса данной валюты в период между 
моментом заключения контракта и сроками наступления платежных 
обязательств; характер продаваемых товаров и услуг; сложившиеся на 
товарном рынке традиции; форма организации торговли (разовая сделка, 
долгосрочный контракт, межправительственное соглашение). 

Валютный конверсионный риск можно уменьшить путем применения 
также защитных оговорок, золотых оговорок, валютных оговорок 
(рис. 17.9). 

Защитные оговорки - договорные условия, включаемые по соглашению 
сторон в межгосударственные экономические соглашения, пре-
дусматривающие возможность изменения или пересмотра первоначальных 
условий договора в процессе его исполнения. 

Золотая оговорка приобрела важное значение в ходе и после первой 
мировой войны в связи с отменой золотого стандарта в одних странах и 
фактическим исчезновением его в других. Валюты этих стран Стали 
обесцениваться как по отношению к золоту, так и по отношению к валютам 
других, стран, в которых золотой стандарт продолжал функционировать. 
Оговорки основывались на золотом паритете валют, который представляет 
собой соотношение их золотого содержания. Оговорки на базе паритета 
действовали как в условиях свободного обмена денежных единиц на золото, 
так и при урезанных (золото - девизном и золото-долларовом) стандартах. 
Золотые оговорки широко применялись до тех пор, пока правительства 
капиталистических стран принимали меры по поддержанию рыночной цены 
золота на уровне официальной. С крахом "золотого пула" в 1868 г. 
образовался двойной рынок золота, сделавший официальную цену золота 
нереальной и положивший конец применению золотой оговорки. 
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Валютная оговорка - это включение в кредитный или коммерческий 
контракт договорного условия, в соответствии с которым сумма платежа 
договорного условия ставится в зависимость от изменения курсового 
соотношения между валютой цены товара (валютой кредита) и другой, 
более устойчивой валютой (оговорки). Установление в контракте различных 
валют цены и платежа фактически является простейшей формой валютной 
оговорки. Валютой цены в данном случае выбирается более стабильная 
валюта. В случае же обычной валютной оговорки сумма, подлежащая 
выплате, ставится в зависимость от изменения курса валюты оговорки по 
отношению к валюте цены. В обоих случая сумма платежа изменится в той 
же степени, в которой изменится курс валюты оговорки. Например, цена 
товара по контракту — 1 млн фр. франков. Валютой оговорки выбран 
доллар США. Курс доллара к франку на дату заключения контракта 
составляет 10,00 фр., тогда и сумма к выплате должна будет возрасти на 10% 
и составит 1,1 млн франков, т.е. на 100 тыс. фр. больше. Валютная оговорка 
на базе рыночного курса предусматривает определение соотношения между 
валютами по текущей котировке на валютных рынках. Разница между 
курсами продавца и покупателя - маржа - является для банка источником 
дохода, за счет которого он покрывает расходы по осуществлению сделки и 
в определенной степени служит для страхования валютного риска. 

Например: 

1. Нью-Йорк на Лондон (прямая котировка); 

1 ф.ст. - 1,6427 долл. - курс покупателя 
1 ф.ст. - 1,6437 долл. - курс продавца. 
Банк в Нью-Йорке стремится продать фунты стерлингов, получив при 

этом больше национальной валюты (1,6437), а покупая их, платить меньше 
(1,6427). 

2. Нью-Йорк на Франкфурт-на-Майне (косвенная котировка); 

1 долл. - 1,7973 DM - курс продавца 
1 долл. - 1,793 DM - курс покупателя. 
Банк в Нью-Йорке, продавая марки, желает заплатить за каждый доллар 

меньше марок (1,7973) и получить их больше при покупке (1,7983). Однако, 
так как курсы отдельных валют часто испытывают острейшие 
краткосрочные колебания, то привязка валютной оговорки к какой-либо 
одной валюте не может удовлетворительно обеспечить интересы как 
экспортеров, так и импортеров. Эти недостатки были преодолены с 
разработкой мультивалютной оговорки, которая предусматривает пересчет 
денежного обязательства в зависимости от изменения курсового 
соотношения между валютой платежа и корзиной валют, выбираемой по 
соглашению сторон. 

Применение средневзвешенного курса валюты платежа по отношению к 
набору других валют снижает вероятность резких изменений сумм платежа. 
Включение в корзину валют, имеющих разную степень стабильности, 
способствует обеспечению интересов обоих контрагентов. Составление 
корзины должно основываться на анализе прошлой динамики курсов 
соответствующих валют, их текущего состояния и перспектив на срок,. 
совпадающий со сроком контракта. Кроме мультивалютных защитных 
оговорок существует еще ряд близких к ним по своему экономическому 
содержанию оговорок. Так, действие, аналогичное мультивалютной ого-
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ворке с соответствующей корзиной валют, будет иметь заключение экс-
портного контракта с условием платежа в нескольких валютах согласо-
ванного набора. Например, может быть оговорена сумма контракта на 60% 
в долларах США и на 40% в немецких марках. 

Трансляционные (бухгалтерские) риски возникают при переоценке 
активов и пассивов балансов и счета "Прибыли и убытки" зарубежных 
филиалов клиентов, контрагентов. Эти риски в свою очередь зависят от 
выбора валюты пересчета, ее устойчивости и ряда других факторов (см. рис. 
17.9). Пересчет может осуществляться по методу трансляции (поте- кущему 
курсу на дату пересчета) или по историческому методу (по курсу на дату 
совершения конкретной операции). Некоторые банки учитывают все 
текущие операции по текущему курсу, а долгосрочные - по историческому; 
другие анализируют уровень риска финансовых операций по текущему 
курсу, а прочие - по историческому; третьи выбирают один из двух 
способов учета и с его помощью контролируют всю совокупность своих 
рисковых операций. 

Методы управления трансляционными валютными рисками делятся на 
внешние, внутренние, технические и административные. Они могут 
использоваться как для определения стратегии, так и для выработки так-
тических программ деятельности банков и банковских учреждений (см. рис. 
17.10). 

К внешним методам управления рисками относятся ускорение или 
замедление платежей в иностранной валюте как в отношении внешних 
клиентов и контрагентов, так и по отношению к монополистическим 
образованиям, а также регулирование платежей между материнским банком 
и его филиалами; выбор более стабильной валюты, отфактурирова- ния 
поставок и проч. 

В стратегическом плане защита от валютного риска тесно связана с 
активной ценовой политикой, видами и стоимостью страхования, степенью 
надежности страховых компаний как самого банка, так и его контрагентов и 
клиентов. 

Кроме того, почти все крупные банки стараются формировать портфель 
своих валютных операций, балансируя активы и пассивы по видам валют и 
срокам. В основном все внешние методы управления валютными рисками 
ориентированы на их диверсификацию. Для этой цели наиболее широко 
используются такие срочные валютные операции, как форвардные, 
фьючерсные, опционные (и на межбанковских рынках, и на биржах). 
Валюта продается на условиях "спот" (с немедленным или двухдневным 
расчетом), "своп" (спот/форвард, спот между различными банками) или 
"форвард" ("аутрайт" между банком и клиентом). 

Риски форфейтирования возникаютл когда форфейтер (часто им яв-
ляется банк) берет на себя все риски экспортера без права регресса. 
Но в то же время форфейтирование (метод рефинансирования ком-
мерческого риска) имеет свои преимущества, с помощью которых 
может быть снижен уровень риска путем: 

• упрощения балансовых взаимоотношений возможных обяза-
тельств; 

• улучшения (хотя бы временно) состояния ликвидности, что дает 
возможность дальнейшего укрепления финансовой устойчивости; 

• уменьшения вероятности и возможности потерь путем страхова-
ния возможных затруднений, которые почти неизбежно возникают в 
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период предъявления застрахованных ранее требований; 
• снижения или даже отсутствия рисков, связанных с колебанием 

процентных ставок; 
• резкого снижения уровня рисков, связанных с курсовыми колеба-

ниями валют и с изменением финансовой устойчивости должника; 
• отсутствия рисков и затрат, связанных с деятельностью кредит-

ных органов по взысканию денег по векселям и другим платежным до-
кументам. 

Но, естественно, форфейтирование не может быть использовано 
всегда и везде. Это один из способов снижения уровня рисков. 

В настоящее время ЦБ РФ регулярно публикует так называемую 
"валютную корзину" - метод измерения средневзвешенного курса рубля 
по отношению к определенному набору других валют. .. , . 

Самыми распространенными методами страхования валютных рис-
ков являются (рис. 17.10): 

• хеджирование, т.е. создание компенсирующей валютной позиции 
для каждой рисковой сделки. Иными словами, происходит компенсация 
одного валютного риска - прибыли или убытков - другим соответству-
ющим риском; 

• валютный своп, который имеет две разновидности. Первая напо-
минает оформление параллельных* кредитов, когда две стороны в двух 
различных странах предоставляют разнонаправленные кредиты с 
одинаковыми сроками и способами погашения, но выраженные в 
различных валютах. Второй вариант - просто соглашение между двумя 
банками купить или продать валюту по ставке "спот" и обратить сделку 
в заранее оговоренную дату (в будущем) по определенной ставке 
"спот". В отличие от параллельных кредитов свопы не включают 
платеж процентов; 

• взаимный зачет рисков по активу и пассиву, так называемый ме-
тод "мэтчинг" (matching), где путем вычета поступления валюты из ве-
личины ее оттока руководство банка имеет возможность оказать влия-
ние на их размер. 

Другие транснациональные (совместные) банки (СБ) используют 
метод "неттинга" (netting), который выражается в-максимальном 
сокращении валютных сделок путем их укрупнения. Для этой цели 
координация деятельности всех подразделений банковского 
учреждения должна быть на высоком уровне. 

Подробно см. п. 17.5. 
Хеджирование предусматривает создание встречных требований и 

обязательств в иностранной валюте. Наиболее распространенный вид хед-
жирования - заключение срочных валютных сделок. Например, английская 
торговая фирма, ожидающая через 6 месяцев поступления долларов США, 
осуществляет хеджирование путем продажи этих будущих поступлений на 
фунты стерлингов по срочному курсу на 6 месяцев. Заключая срочную 
валютную сделку, фирма создает обязательства в долларах США для 
балансирования имеющихся долларовых требований. В случае снижения 
курса доллара против фунта стерлингов убытки по торговому контракту 
будут компенсированы за счет прибыли по срочной валютной сделке. Для 
уменьшения валютного риска можно рекомендовать следующие основные 
приемы хеджирования в различных ситуациях. 
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Первая ситуация: ожидается падение курса национальной валюты. В 
этом случае банку необходимо: 

• продать национальную валюту и выбрать вторую валюту сделки; 
• сократить объем операций с ценными бумагами в национальной 

валюте, а также объемы наличности; 
• ускорить получение дебиторской задолженности в национальной 

валюте; 
• отложить получение и начать накопление дебиторской задолжен-

ности в иностранной валюте; 
• отложить платеж по кредиторской задолженности в национальной 

валюте; 
• увеличить заимствование (передачу) в национальной валюте; 
• ускорить и увеличить импорт продуктов за твердую валюту; 
• ускорить выплату вознаграждений, зарплаты, дивидендов и т.д. 

иностранным акционерам, партнерам, кредиторам; 
• послать счета импортерам в национальной валюте и экспортерам в 

иностранной валюте. 
Вторая ситуация: ожидается рост курса национальной валюты. В этом 

случае банк должен произвести действия, обратные тем, которые были в 
первой ситуации. 

В последнее время в результате серии банковских кризисов, апогеем 
которых стал крах британского банка "Бэринг бразерс", центральные банки 
ведущих финансовых центров обеспокоены тем, что присущая многим 
банкам неспособность оценить и установить контроль над рисками по 
крупным платежам на валютных рынках угрожает стабильности мировой 
финансовой системы. Центральные банки стран "большой десятки" на 
основе анализа деятельности 80 крупнейших банков мира пришли к выводу, 
что сроки существования рисков и объемы потенциальных убытков 
оказались значительно больше ожидаемых и должным образом не 
контролируются. Банки берут на себя чрезмерные и неоправданные риски 
по валюте, ошибочно считая, что вероятность убытков от торговли валютой 
несопоставима с риском убытков от кредитования. 

Сейчас суточный оборот на валютных рынках оценивается в 1230 млрд 
долл. США. Однако, поскольку по каждой сделке может производиться 
более двух платежей, ежесуточные объемы перечислений средств зачастую 
многократно превышают показатель оборота. Потен- 
циальные убытки по валютным расчетам - это не просто вопрос одного 
рабочего дня. Банку могут потребоваться два и даже больше рабочих 
дней, чтобы получить подтверждение о получении купленной валюты. 
К тому же многие банки не имеют хорошо налаженных внутренних 
каналов контроля над рисками и соответствующих административных 
структур для решения этой проблемы. 

Для борьбы с рисками на валютных рынках Банком международных 
расчетов (BMP') была предложена следующая стратегия: 

• повышение контроля над потенциальными рисками по валютным 
расчетам в каждом отдельном банке; 

• разработка банковскими группами многосторонних способов сни-
жения валютных рисков; 

• совершенствование центральными банками национальных платеж-
ных .систем и проведение мероприятий, вынуждающих местные банки 
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усилить контроль над валютными рисками. 
Все эти цели вполне реальны. Например, многие банки уже 

установили пределы по собственным потенциальным убыткам для 
других банков или по срокам платежей. Внедрение опыта по всей 
банковской индустрии по валютным; расчетам может снизить 
вероятность потенциальных убытков на 50-65%. БМР рекомендует 
центральным банкам провестиряд мероприятий, чтобы заставить банки 
усилить контроль над платежными рисками по валютным операциям. 
Кроме того, БМР предполагает принять регулярную 
конфиденциальную отчетность и, возможно, обнародование 
информации о потенциальных убытках. Центральные банки должны 
рассмотреть возможность введения формальных ограничений на 
потенциальные убытки по валютным расчетам или включение валют-
ных сделок в риски, на покрытие которых банки создают 
соответствующие резервы на основе расчета прогноза валютных 
потерь. 

Банки подвергаются валютному риску в степени, прогнозируемой 
стои1мостью размещения денежных средств, поступающих по 
финансо- вым19 инструментам, основанным на уровне процентных 
ставок и курса валют. Таким образом, данный риск определяется 
сроком погашения контракта, а также изменением соответствующей 
процентной ставки или курса валюты. Более высокие коэффициенты 
пересчета риска применяются по тем контрактам, в основе которых 
лежит риск изменения наиболее значительно колеблющегося курса 
валют. По контрактам на изменение уровня процентной ставки или 
курса валют применяется уровень риска контрагента 50%, в то время 
как при других условиях он принимался бы равным 100%. 

А. Кроме контрактов на изменение курса валютных ценностей (зо-
лото, серебро, платина и палладий) с первоначальным сроком погаше-
ния менее 14 календарных дней, контракты на изменение курса 
валют включают: 

1) свопы по кросс-курсу; 
2) свопы по процентной ставке по двум валютам; 
3) форвардные контракты на изменение курсов валют;  

                     
19 Подробно см. п. 17.5. 
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Кредитный риск в процентном отношении от суммы 
кредита 

4) валютные фьючерсные контракты; 
5) купленные валютные опционы. 
Б. К контрактам на изменение процентной ставки относятся: 
1) свопы по процентной ставке одной валюты; 
2) обыкновенные свопы; 
3) форвардные процентные соглашения, акцептированные форварды, 

форвардные депозиты, а также другие сходные финансовые инст-
рументы; 

4) процентные фьючерсные контракты; 
5) купленные процентные опционы. 
Для определения валютного риска в виде взвешенного кредитного 

эквивалента по финансовым валютным контрактам банка применяется 
формула-прогнозирования размера потерь: сумма пассивов х коэффи-
циент пересчета х уровень риска контрагента = взвешенный по риску 
кредитный эквивалент. 

По операциям с иностранной валютой и контрактам по процентным 
ставкам для расчета валютного риска применяются: 

1. Метод распределения стоимости: 

Рыночная стоимость + (Потенциальный будущий риск х х Отвлеченная 
сумма в виде взвешенного кредитного эквивалента). 

2. Метод первоначальной суммы: 

(Первоначальная сумма х Коэффициент пересчета) х х Доля риска 
контрагента. 

Метод распределения стоимости 

Для того чтобы определить кредитный эквивалент данных финан-
совых инструментов, нужно сложить: 

а) общую сумму распределяемой стоимости (полученную по данным 
состояния рынка) как часть всех контрактов с положительной стоимо-
стью; 

6) сумму потенциального будущего кредитного риска, которая отра-
жает остаточный срок погашения контракта, исчисляемую как процент 
от 

первоначальной суммы по табл. 17.6. 
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Остаточный срок Контракты на изменение Контракты на изменение 

погашения процентной ставки курса валют 
1 год и менее 0 1,0 

Более 1 года 0,5 5,0 

Таблица 
17.6 



100 
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Коэффициент 

пересчета, % 

100 

Потенциальная сумма риска по обыкновенным свопам на изменение 
процентной ставки по одной валюте не определяется. Сумма кредитного 
риска по данным контрактам должна исчисляться только на основе 
рыночной стоимости. 

При свопах на процентную ставку или кросс-курсовых свопах, которые 
заключены не по рыночным ценам, банк требует специального 
регулирования контрактов для того, чтобы отследить, не заключены ли эти 
контракты в случаях сокрытия кредитного риска контрагента. 

Метод первоначальной суммы риска 

Для определения кредитного эквивалента сумм используют метод 
первоначальной суммы риска, при котором первоначальная сумма ум-
ножается на следующие коэффициенты перерасчета для вычисления бу-
дущей суммы риска (табл. 17.7). 

 

Коэффициент пересчета умножается также на уровни риска, приме-
няемые к соответствующей категории контрагентов по сделкам, пока-
зываемым за балансом (табл. 17.8). 

Таблица 17.8 

Коэффициенты пересчета риска по забалансовым сделкам 

Инструмент 

Прямые кредитные производные, включая общие 100% гарантии 

задолженности; резервные документарные аккредитивы, выступающие 

в качестве финансовых гарантий, акцепты и индоссаменты, включая аваль 
Соглашения о продаже и покупке, а также о продаже активов с 100% правом регресса, когда 

кредитный риск остается на банке Соглашения о форвардной покупке активов, форвардные 

депозиты, размещенные на 100% и неоплаченная часть частично оплаченных акций и 

ценных бумаг, а также все другие соглашения, обеспечивающие размещение средств

Таблица 17.7 
Коэффициенты перерасчета риска 

Первоначальный срок погашения Контракты на 

изменение про-

центных ставок 

Контракты на 

изменение курсов 

валют 

1 год и менее 0,5 2,0 
от 1 до 2 лет 1,0 5,0 

За каждый дополнительный год 1,0 3,0 
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Финансовые инструменты, предоставляющие выбор операций по 
ним, а также другие комбинированные инструменты, должны быть 
разбиты на отдельные составляющие, например, на соглашение о 
кредитовании, инструменты размещения ценных бумаг и т.д. и каждая 
составляющая должна быть пересчитана в соответствии с 
вышеизложенной классификацией. 

В России с 1999 г. в отличие от рассмотренной методики БМР, 
впервые введен собственный порядок расчета кредитного риска по 
срочным сделкам, за исключением сделок, заключенных на 
организованных торговых площадках "группы развитых стран". 

По срочным сделкам, заключенным на организованных торговых 
площадках стран, входящих в состав "группы развитых стран", величи-
на кредитного риска не рассчитывается. 

Для расчета кредитного риска по срочным сделкам определяются 
следующие составляющие: 

• текущий кредитный риск (стоимость замещения сделки), отража-
ющий на отчетную дату величину потерь в случае неисполнения кон-
трагентом своих обязательств; 

• потенциальный кредитный риск (риск неисполнения 
контрагентом своих обязательств в течение срока, оставшегося до даты 
валютирования, в связи с неблагоприятным изменением стоимости 
базисного актива). 

Текущий кредитный риск определяется как сумма стоимости заме-
щения по сделкам, включенным в двухсторонние компенсационные со-
глашения (неттинг и подобные соглашения) и стоимости замещения по 

Инструмент Коэффициент 

пересчета, % 

Относящиеся к сделкам случайные статьи, не имеющие характера 

прямых кредитных заменителей (например: облигации, 

предложения, гарантии и резервные документарные а рекредитивы, 

относящиеся к определенной сделке) 

50 

Краткосрочные самоликвидирующиеся, относящиеся к торговым 

операциям (такие, как документарные аккредитивы, обеспеченные 

соответствующими документами об отгрузке) 

20 

Инструменты размещения валютных ценных бумаг и инструменты 

возобновления подписки на ценные бумаги Другие соглашения 

(например, с первоначальными сроками погашения более 1 года) 

50 

Сходные соглашения с первоначальным сроком выполнения до 1 

года, или соглашения, которые могут быть безусловно отозваны в 

любое время 

0 

Индоссаменты валютных векселей (включая аваль), которые были 

акцептированы банком до этого 
0 



Продолжение 

545 

 

 

сделкам, не включенным в компенсационные соглашения.
По сделкам, не включенным в компенсационное соглашение, сто- 

имостыб замещения признается: 
• по сделкам на покупку - величина превышения текущей рыноч-

ной стоимости сделки над номинальной стоимостью данной сделки. 
Если текущая рыночная стоимость сделки меньше или равна ее номи-
нальной стоимости, стоимость замещения равна нулю; 

• по сделкам на продажу - величина превышения номинальной 
стоимости сделки над текущей рыночной стоимостью данной сделки. 
Если номинальная стоимость сделки меньше или равна ее текущей 
рыночной стоимости, стоимость замещения равна нулю. 

По проданным опционам, не включенным в компенсационное со-
глашение, стоимость замещения не рассчитывается. 

По сделкам, включенным в компенсационное соглашение, 
стоимость замещения равна чистому сальдо рыночных стоимостей 
всех сделок, если оно положительное. 

Компенсационное соглашение должно регулировать правовые вза-
имоотношения между банком и контрагентом таким образом, чтобы 
величина окончательного расчета определялась как разница между вза-
имными требованиями и обязательствами сторон. 

При наличии котируемой рыночной цены контракта текущая ры-
ночная стоимость контракта определяется как произведение торгуемых 
единиц контракта на эту рыночную пену. 

Текущей рыночной стоимостью сделки признается сумма, отличная 
от суммы, полученной при проведении ликвидационной или принуди-
тельной продажи, определенная любым организатором торговли сроч-
ными сделками. 

При отсутствии текущей рыночной стоимости сделки ее рыночная 
стоимость определяется на основе текущей рыночной стоимости 
подобной сделки. 

Погенщгальный кредитный риск определяется как сумма риска по 
сделкам с юридически оформленными двухсторонними 
компенсационными соглашениями и по сделкам, не включенным в 
указанные соглашения. 

Потенциальный риск по сделкам, не включенным в компенсацион-
ное соглашение, рассчитывается путем умножения номинальной сто-
имости контракта на коэффициенты в зависимости от срока, оставше-
гося до даты валютирования (табл. 17.9). 

Таблица 17.9 
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Срок до даты 
валютирования 

Сделки с 
государст-
венными 
ценными 
бумагами 

Валют 
ные 

сделки 

Процент 
ные 

сделки 

Сделки с 
негосу-
дарствен-
ными 
ценными 
благами 

Сделки с 
драго-
ценными 
металлами 

Прочие 

сделки 

Менее I года 0,02 0,05 0,03 0,06 0,07 0,1 

От 1 года до 5 
лет 

0,03 0,07 0,06 0,08 0,07 0,12 

Свыше 5 лет 0,04 0,09 0,09 0,1 0,08 0,15 
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Для сделок с несколькими обменами платежами (базисными акти-
вами) объем потенциальных потерь увеличивается кратно количеству 
предусмотренных платежей. 

Объем потенциального риска не рассчитывается для проданных 
опционов. 

По сделкам, условия которых пересматриваются на заранее опреде-
ленные даты, за срок до даты валютирования принимается период, ос-
тавшийся до следующей даты пересмотра. 

Величина потенциального риска по сделкам, включенным в компен-
сационное соглашение, рассчитывается по Формуле: 

ВПРК = 0,4 х ВПРВ + 0,6 х К х ВПРВ, 
где ВПРК - величина потенциального риска по сделкам, включенным в компенсационное 

соглашение; 
ВПРВ - величина потенциального риска по тем же самым сделкам, рассчитанная без 

учета компенсационного соглашения; 
К - коэффициент, определяемый как отношение стоимости замещения по сдел-

кам, включенным в компенсационное соглашение (ЦЗВ) и стоимости заме-
щения по сделкам, включенным компенсационное соглашение, рассчитан-
ная без учета этого соглашения (ЦЗ). 

Итоговая величина риска (KPQ определяется как разница между 
суммарной величиной текущего и потенциального рисков и величиной 
обеспечения, полученного банком от контрагента. Обеспечение прини-
мается в уменьшение риска контрагента в размере, не превышающем его 
суммарной величины. 

Обеспечением сделки может являться: 
• срочный страховой депозит, размещенный контрагентом в банке, с 

датой изъятия не ранее даты валютирования по срочной сделке; 
• залог государственных ценных бумаг, рыночная стоимость кото-

рого определяется на дату расчета риска контрагента. 
Полученная величина кредитного риска взвешивается в зависимости 

от контрагента: 
• банки из состава "группы развитых стран" - 20%; 
• биржи стран, не входящих с состав "группы развитых стран", - 50%; 
• другие- 100%. 
Итоговая величина кредитного риска по срочным сделкам (КРС) 

включается в знаменатель норматива достаточности капитала. 
Банки производят расчет величины риска по форме № 651. 
В отличие от зарубежной практики, описанной выше, российский 

порядок отличается простотой расчета и носит вспомогательный ха-
рактер. Он применяется не для всех сделок, а только для корректировки 
норматива Hj достаточности капитала согласно Указанию Банка 
России№368-Уот 30сентября1998г. ,и Инструкции Банка России№1 от 1 
октября 1997г. с учетом внесенных изменений и дополнений. 

Банковская отчетность 
Код формы документа по ОКУД 0409651 
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Сведения о величине кредитного риска по срочным сделкам по 

состоянию на 199 г. 

Наименование головной кредитной организации 

Местонахождение (почтовый адрес) ____________  

 

Примечание: 

Колонка 6, строки 1 и 2 = колонка 3 + колонка 4 - колонка 5. 

Колонка 6, строка 3 = (колонка 3 + колонка 4) х 0,2. 

Руководитель банка (Ф.И.О.) 

Главный бухгалтер банка (Ф.И.О.) 
При этом принятое обеспечение также имеет свой риск. 
Для определения величины риска номинальная величина 

обязательств по каждому финансовому инструменту приводится к 
эквиваленту кредитного риска путем умножения на следующие 
коэффициенты: 

Код 

территории по 

СОАТО 

Код кредитной организации 

по ОКПО регистрационный 

номер 

БИК 

    

(тыс. руб.) 
 

Номи 
нальная 

стои 
мость 

Стоимость 
замещения 

сделки 
(текущий 

кредитный 
риск) 

Величина 
потенци 
ального 
кредит 
ного 
риска 

Обес 
пече 
ние 

Итоговая 
величина 

кредит 
ного 
риска 

1 2 3 4 5 6 

1. Сделки, заключенные в 

рамках компенсационного 

соглашения 

     

2. Сделки, заключенные не в 

рамках компенсационного 

соглашения 

     

3. Сделки, заключенные на 

организованных торговых 

площадках стран, не 

входящих в состав группы 

развитых стран 

     

Итого: X X X X  
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• по инструментам с высоким риском -1,0; 
• по инструментам со средним риском - 0,5; 
• по инструментам с низким риском - 0,2; 
• по инструментам без риска - 0. 
К инструментам с высоким риском для обеспечения срочных сделок 

относятся: 
• поручительства, выданные банком; 
• вексельные поручительства (аваль). В расчет принимается вексель-

ная сумма (часть вексельной суммы), авалированная банком; 
• индоссаменты векселей, не имеющих подписей других банков. 
• уступка банком требования по обязательству контрагента, если 

цессионер в рамках договора имеет право на возврат полученного тре-
бования (рецессию) в отношении банка; 

• обязательство осуществить иные, не подлежащие отмене опера-
ции, которые ведут к возникновению кредитного риска, со сроком дей-
ствия более 1 года; 

• другие инструменты с высоким риском. 
Инструменты со средним риском включают: 
• дополнительные обязательства, принятые на себя банком по га-

рантиям, предоставленным иными гарантами при их отказе от испол-
нения своих обязательств; 

• обязательство осуществить иные, не подлежащие отмене опера-
ции, которые ведут к возникновению кредитного риска, со сроком дей-
ствия менее 1 года; 

• обязательства выкупить ценные бумаги эмитента, вытекающие из 
выполнения банком функции андеррайтера. В расчет величины кредит-
ного риска включается общая стоимость неразмещенных ценных бумаг, 
определенная как произведение количества неразмещенных ценных бу-
маг на цену выкупа, установленную в договоре. 

Инструменты с низким риском: 
• гарантии, выданные банком, по которым исполнение требования 

банка к принципалу обеспечено поручительством Правительства Рос-
сийской Федерации или гарантией банка "группы развитых стран"; 

• индоссаменты векселей, имеющих подпись банка "группы разви-
тых стран"; 

• другие инструменты с низким риском. 
Инструменты без риска: 
• обязательства осуществить намеченные подтвержденные 

операции (сделки), которые могут быть безусловно аннулированы в 
любой момент времени без предварительного уведомления; 

• безоборотные и препоручительные индоссаменты векселей; 
• другие инструменты с низким риском. 
Инструменты, не упомянутые в данном перечне, самостоятельно 

включаются банками в группу инструментов с соответствующим уров-
нем риска. 

Полученный по каждому инструменту эквивалент кредитного риска взвешивается 

в зависимости от контрагента: 
• банки из состава группы развитых стран - 20%; 
• другие - 100%. 
Суммарная величина риска по всем инструментам (КРВ) включается в 
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знаменатель норматива достаточности капитала. 
Банки производят расчет величины риска в соответствии с формой №650. 

Банковкая отчетность 
Код формы документа по ОКУД 0409650 

 

Сведения о величине кредитного риска по инструментам, 
отражаемым на внебалансовых счетах бухгалтерского учета 
(кроме срочных сделок) по состоянию на
 ________________________________________________ 199_г
. 

Наименование головной кредитной организации: _______________________  
Местонахождение (почтовый адрес): _________________________________  

 

Код 

территории 

по СОАТО 

Код кредитной организации 

по ОКПО регистрационный 

номер 

БИК 

    

Форма № 650 Ежемесячная (тыс. руб.) 
Характер 

риска 
Вид инструмента Контракт 

ная 
стоимость 

инстру 
мента 

Взвешенный 
эквивалент 
кредитного 

риска 

1 2 3 4 
Высокий риск 1. Гарантии 

2. Поручительства 
3. Аккредитивы 
4. Неиспользованные кредитные линии 
5. Неиспользованные лимиты по 

предоставлению кредита в виде 

«овердрафт» 
6. Индоссаменты 
7. Акцепты 
8. Уступка прав требования 
9. Долгосрочные обязательства по 

осуществлению операций 
10. Другие 

  



Продолжение 

551 

 

 

 

Примечание. 
В случае самостоятельной классификации инструментов в ту или иную группу 
риска необходимо заполнить соответствующую строку "Другие" и дать краткую 
характеристику инструмента в строке "Справочно". 

Справочно: 

Руководитель банка (Ф.И.О.) 
Главный бухгалтер банка (Ф.И.О.) 

Для страхования от валютного риска техническим методом банк покупает валюту 

в результате осуществления наличной сделки и одновременно продает ее на срок. 

При административном методе вводятся лимиты на открытую валютную позицию. 

При установлении лимитов на открытую валютную позицию в течение дня 

учитываются среднедневные колебания курса валют за последние несколько 
месяцев. Исходя из этого, определяются сумма дневного лимита открытой позиции, 

ограничения возможных убытков и прибыли.

Учитывая, что рамки изменения валютных курсов с увеличением 
периода возрастают, как и размер возможных открытых позиций с пра-

Характер 
риска 

Вид инструмента Контракт 
ная 

стоимость 
инстру 
мента 

Взвешенный 
эквивалент 
кредитного 

риска 

1 2 3 4 
Средний риск 1. Дополнительные обязательства по 

гарантии 
2. Аккредитивы. 
3. Краткосрочные обязательства по 

осуществлению операций 
4. Андеррайтинговые обязательства 
5. Неиспользованные кредитные линии 
6. Другие 

  

Низкий риск 1. Гарантии 
2. Аккредитивы 
3. Индоссаменты 
4. Другие 

  

Риск 
отсутствует 

1. Обязательства по намеченным 

операциям 
2. Индоссаменты 1. ругие 

  

ИТОГО (КРВ) X X  
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вом переноса на следующий день, и если имеется разрешение закрыть их 
по определенному уровню (как правило, в пределах суммы разрешенных 
в течение дня убытков), то такие позиции не могут рассматриваться как 
открытые с точки зрения неучтенного риска изменения валютных курсов 
(табл. 17.10). 

 

Базой для проведения операций "спот", оказывающих исключитель-
ное влияние на валютную позицию, служат корреспондентские отноше-
ния между банками. Валютные операции "спот" составляют примерно 
90% всех валютных сделок. Главными целями их проведения являются: 

• обеспечение потребностей клиентов банка в иностранной валюте; 
• перевод средств из одной валюты в другую; 
• проведение спекулятивных операций. 
Банки используют операции "спот" для поддержания минимально 

необходимых рабочих остатков в иностранных банках на счетах "Ност-
ро" для уменьшения излишков в одной валюте и покрытия потребности 
в другой валюте. С помощью этого банки регулируют свою валютную 
позицию в целях избежания образования непокрытых остатков на сче-
тах. Несмотря на короткий срок поставки иностранной валюты, контра-
генты несут валютный риск и по этой сделке, так как в условиях "плава-
ющих" валютных курсов курс может измениться за два рабочих дня. 
Проведение валютных сделок и минимизация рисков требует определен-
ной подготовки. На подготовительной стадии проводится анализ состо-
яния валютных рынков, выявляются тенденции движения курсов различ-
ных валют, изучаются причины их изменения. На основе этой 
информации дилеры, принимая во внимание имеющуюся у них валют-
ную позицию, с помощью компьютерной техники определяют средний 
курс национальной валюты по отношению к иностранной валюте. Про-
веденный анализ дает возможность выработать направление валютных 
операций, т.е. обеспечить длинную или короткую позицию в конкретной 
валюте, с которой они проводят сделки. Следует отметить, что в круп-
ных банках анализом положения валют на рынках занимаются специ-
альные группы экономистов-аналитиков, а дилеры, опираясь на их 
информацию, самостоятельно выбирают направления проведения 
валютных операций. В менее крупных банках функции аналитиков 
выполняют сами дилеры; они же непосредственно осуществляют 
валютные операции; с помощью средств связи (телефон, телекс) ведут 
переговоры о купле-продаже валют и заключают сделки. Процедура 

Таблица 17.10 
Открытые позиции 

Покупатель Продавец Изменение открытых 

позиций 

«Длинная» покупка нового 

«Длинная» покупка нового 

«Короткая» покупка старого 

«Короткая» покупка старого 

«Короткая» продажа нового 

«Длинная» продажа старого 

«Короткая» продажа нового 

«Длинная» продажа старого 

Увеличение Без 

изменения Без 

изменения 

Уменьшение 
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заключения сделки включает: выбор обмениваемых валют; фиксацию 
курсов; установление суммы сделки; валютирование перечисления 
средств; указание адреса доставки валюты. На заключительном этапе 
осуществляется проведение сделки по счетам и документальное ее 
подтверждение. 

При сделках "спот" день, в который завершаются расчеты по той или 
иной валютной сделке, называется "дата валютирования" и используется 
как защита от риска. Международные платежи не могут совершаться в 
воскресенье, праздник или нерабочий день. То есть расчеты должны 
производиться в рабочий день обеих стран (табл. 17.11). 

 

В российских банках по каждой иностранной валюте открытая ва-
лютная позиция определяется отдельно. С этой целью валютные позиции 
уполномоченного банка переводятся в рублевый эквивалент по дей-
ствующим на отчетную дату официальным обменным курсам рубля, 
которые устанавливаются ЦБ РФ. Пассивное сальдо указывается со зна-
ком минус, обозначая короткую открытую валютную позицию; активное 
сальдо указывается со знаком плюс, обозначая длинную открытую 
валютную позицию. При этом в случае формирования уставного фонда 
уполномоченного банка в иностранной валюте при расчете открытой 
валютной позиции по данной иностранной валюте величина пассивного 
сальдо увеличивается на соответствующую сумму. 

Для подсчета открытой валютной позиции в рублях определяется 
разность между абсолютной величиной суммы всех длинных открытых 
валютных позиций в рублях и абсолютной величиной суммы всех ко-
ротких открытых валютных позиций в рублях. 

Суммарная величина всех длинных и суммарная величина всех ко-
ротких открытых валютных позиций в иностранных валютах и рублях 
должны быть равны. 

Пример определения суммарной величины открытых валютных позиций 
уполномоченного банка. 

Исходныеданные: 
а) Собственные средства (капитал) банка - 39 000 000 000 руб. (по 

состоянию на первое число отчетного месяца). 
б) Требования и обязательства банка по каждой иностранной валюте, 

отраженные в балансе банка (т.е. истекшие валютированием на отчетную 
дату и незавершенные расчетами на даты, отстоящие от отчетной не 

Таблица 17.11 
Расчет даты валютирования 

Операция Дата валютирования 

Понедельник 

Четверг 

Пятница 

Среда 

10 января 24 февраля 

11 марта 30 марта 

среда 12 января понедельник 28 

февраля вторник 15 марта 

пятница 1 апреля (праздник в США) 

понедельник 4 апреля 



554 

 

 

более чем на два рабочих банковских дня (табл. 17.12). 

 

в) Курсы, устанавливаемые ЦБ РФ (табл. 17.13). 

 

Расчет рублевого эквивалента открытых валютных позиций по каж-
дой иностранной валюте и определение суммарной величины открытых 
валютных позиций уполномоченного банка. 

Длинные и короткие открытые валютные позиции по каждой инос-
транной валюте переводятся в рублевый эквивалент по официальному 
курсу ЦБ РФ. Затем отдельно суммируются все короткие и все длинные 
открытые валютные позиции по всем иностранным валютам. Открытая 
позиция в российских рублях определяется расчетным путем как 
балансирующая статья (табл. 17.14). 

Таблица 17.12 
Определение величины открытых валютных позиций 

с Г
 

о
с 

а  о
 S c а л
 

ты ) 

Иностранная валюта Активы и 

требования в 

иностранной 

валюте 

Пассивы и 

обязательства 

банка в 

иностранной 

валюте 

Открытая валютная 

позиция по каждой 

иностранной валюте 

Доллар США 6 000 000 4 600 000 1 400000 

Английский 22 000 1000 21000 
фунт стерлингов    

Немецкая марка 100 000 10 000 90 000 
Швейцарский франк 5 000 30 000 -25 000 
Французский франк 7 500 280 000 ' -222 500 

Таблица 17.13 
Курсы ЦБ 

Иностранная валюта Официальные курсы ЦБ РФ 

(действующие на отчетную дату) 

Доллар США 500 000 

Английский фунт стерлингов 720 000 
Немецкая марка 320 000 
Швейцарский франк 400 000 
Французский франк 100 000 
Киргизский сом 42 000 
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Таким образом, видно, что позиция, открытая в иностранных валю-
тах против российского рубля, - длинная (соответственно позиция, от-
крытая в российских рублях против всех иностранных валют, - такая 
же по абсолютной величине, но короткая). При этом суммарная 
величина всех длинных и суммарная величина всех коротких 
открытых валютных позиций приводится к балансу, который включает 
в себя рублевые эквиваленты позиций, открытых во всех иностранных 
валютах, и полученную расчетным путем открытую позицию в 
российских рублях. 

С целью ограничения валютного риска уполномоченных банков ЦБ 
РФ устанавливаются следующие лимиты открытых валютных 
позиций: 

• по состоянию на конец каждого операционного дня суммарная 
величина всех длинных (коротких) открытых валютных позиций не 
должна превышать 20% от собственных средств (капитала) 
уполномоченного банка; 

• по состоянию на конец каждого операционного дня длинные (ко-
роткие) открытые валютные позиции по отдельным иностранным 
валютам и российским рублям не должны превышать 10% от 
собственных средств (капитала) уполномоченного банка. 

Уполномоченными банками, имеющими филиалы, самостоятельно 
устанавливаются сублимиты на открытые валютные позиции 
головного банка и филиалов. При этом долевое распределение 
сублимитов осуществляется ими в рамках ограничений, 
предусмотренных для уполномоченного банка. На конец каждого 
операционного дня открытые валютные позиции отдельно по 
головному банку и филиалам уполномоченного 
банка не должны превышать сублимитов, установленных им при долевом 
распределении, а в консолидированном виде должны находиться в 
пределах лимитов, установленных в целом для уполномоченного банка. 
Перераспределение уполномоченным банком сублимитов на открытые 

Таблица 17.14 
Определение открытой позиции коммерческого банка 

Иностранная валюта Длинная валютная 

позиция 
Короткая открытая 

валютная позиция 

Немецкая марка Позиция, 

открытая в российских рублях 

(балансирующая статья) Доллар 

США 
Английский фунт стерлингов 

Французский франк Киргизский 

сом Швейцарский франк 

288000000 

7 000 000 000 151200 

000 

-222500000 -

462000 - 1 000 000 

000 

Итого 
Суммарная величина открытых 

валютных позиций 

7439200000 7439200000 -322962000 -

7439200000  
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валютные позиции его головного банка и филиалов может производиться 
уполномоченным банком на начало каждого отчетного месяца. Так, из 
нашего примера видно, что лимит суммарной величины открытых 
валютных позиций и степень его использования определяются исходя из 
соотношения абсолютного значения рублевого эквивалента суммарной 
величины открытых валютных позиций к выраженному в рублях капи-
талу уполномоченного банка: 

(7 439 200 000 : 39 000 000 000) • 100 = 19,1. 

Если лимит на суммарную величину открытых валютных позиций 
установлен на уровне 20% от капитала (собственных средств) банка и был 
распределен в виде сублимитов между головным банком (16% от 
величины собственных средств) и филиалом банка (4% от величины соб-
ственных средств банка), то 20% - 19,1% = 0,9% - не использованный 
головным банком остаток сублимита открытых валютных позиций (в 
процентах от общего объема капитала уполномоченного банка). Итак, 
головной банк уполномоченного банка может осуществлять в данном 
примере дальнейшую покупку валюты в пределах, не превышающих 
0, 9% от величины собственных средств уполномоченного банка. 

Соблюдение установленного лимита открытых валютных позиций по 
каждой иностранной валюте и российским рублям определяется исходя 
из соотношения абсолютной величины рублевого эквивалента позиции, 
открытой в какой-либо отдельной иностранной валюте или российских 
рублях, к собственному капиталу банка. 

А. Открытая позиция в немецких марках (+288 000 000 руб. -длинная). 
Так, если установленный 10%-ный лимит открытой валютной пози-

ции в немецких марках распределялся в виде сублимитов между голов-
ным банком (6%) и филиалом (4%) уполномоченного банка, то: 

(288 000 000 : 39 000 000 000) • 100 = 0,74%. 

При этом 10% - 0,74% = 9,26% - не использованный головным банком 
остаток сублимита открытой валютной позиции по немецким маркам (в 
процентах от капитала уполномоченного банка). Итак, головной банк 
уполномоченного банка мог бы осуществлять дальнейшую покупку не-
мецких марок в пределах, не превышающих 10% от капитала уполномо-
ченного банка, но неиспользованный остаток в 9,26% сублимита суммар-
ной величины открытых валютных позиций ограничивает эту 
возможность. 

Б. Открытая позиция в российских рублях (-7 116 238 000 руб. - 
короткая). Так, если лимит открытой валютной позиции в долларах США 
не распределялся между головным банком и филиалами 
уполномоченного банка и установлен на уровне 10% от капитала банка, 
то: 

(7 116 238 000 : 39 000 000 000) • 100 = 18,25%. 
При этом 18,25% - 10% = 8,25% - превышение головным банком 

уполномоченного банка установленного лимита открытой валютной 
позиции по российским рублям. То есть головной банк уполномоченного 
банка обязан закрыть позицию по российским рублям в пределах 
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установленного лимита путем проведения балансирующих сделок 
(покупая российские рубли за другую валюту в пределах 
неиспользованных остатков лимитов по данным валютам, а также по 
иностранным валютам, по которым длинная открытая валютная позиция 
также превышает установленный лимит). 

В. Открытая позиция в долларах США (+7 000 000 000 руб. - длин-
ная). Так, если лимит открытой валютной позиции в долларах США не 
распределяется между головным банком и филиалами уполномоченного 
банка и установлен на уровне 15% от капитала банка, то: 

(7 000 000 000 : 39 000 000 000) • 100 = 17,95%. 

При этом 17,95% - 10% = 7,95% - превышение головным банком 
уполномоченного банка установленного лимита открытой валютной 
позиции по долларам США. То есть головной банк уполномоченного 
банка обязан закрыть позицию по долларам США в пределах установ-
ленного лимита путем проведения балансирующих сделок (продавая 
доллары США, например, за российские рубли). 

Г. Открытая позиция в английских фунтах стерлингов (+151 200 000 
руб. - длинная). Если лимит открытой валютной позиции по английским 
фунтам стерлингов не распределялся между головным банком и 
филиалами уполномоченного банка и установлен на уровне 10% от ка-
питала банка, то: 

(151 200 000 : 39 000 000 000) • 100 = 0,39%. 

При этом 10% - 0,39% = 9,61% - не использованный головньш банком 
остаток сублимита открытой валютной позиции по английским фунтам 
стерлингов (в процентах от капитала уполномоченного банка). 

Д. Открытая позиция во французских франках (-222 500 000 руб. - 
короткая). Если лимит открытой валютной позиции во французских 
франках не распределялся между головным банком и филиалами упол-
номоченного банка и установлен на уровне 10% от капитала банка, то: 

(222 500 000 : 39 000 000 000) • 100 = 0,57%. 

При этом 10% - 0,57% = 9,43% - не использованный головным банком 
остаток сублимита открытой валютной позиции по французским франкам 
(в процентах от капитала уполномоченного банка). 

Е. Открытая позиция в киргизских сомах (-462 000 руб. - короткая). 
Так, если лимит открытой валютной позиции в киргизских сомах не 

распределяется между головным банком и филиалами уполномоченного 
банка и установлен на уровне 10% от капитала банка, то: 

(462 000 : 39 000 000 000) • 100=- 0,001%. 
При этом10% - 0,001% == 9,999% - не использованный головным 

банком остаток сублимита открытой валютной позиции в киргизских 
сомах (в процентах от капитала уполномоченного банка); 

Ж. Открытая позиция в швейцарских франках (-100 000 000 - корот-
кая). 
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Так, если установленный 10%-ный лимит открытой валютной пози-
ции в швейцарских франках распределялся в виде сублимитов между 
головным банком - 8% и филиалом - 2% уполномоченного банка, то: 

(100 000 000 : 39 000 000 000) • 100 = 0,26%. 

При этом 8% - 0,26% = 7,74% - не использованный головным банком 
остаток сублимита открытой валютной позиции в швейцарских франках 
(в процентах от капитала уполномоченного банка). 

Кроме требований Инструкции ЦБ РФ № 41 по расчету величины 
открытых валютныхпозиций применяетсяметод определения предельных 
значений валютных позиций, согласно указаниям ЦБ РФ № 394у, кото-
рый состоит из следующего расчета. 

1. Валютный эквивалент собственного капитала = 45 000 000 : 6,5 = 
6923 076 долл. США 

2. Открытая валютная позиция по долларам США = (19 000:6923 076) 
х х 100 = 0,27, или 0,27% 

3. Кросс-курсы иностранных валют к доллару США на дату расчета: 
Английский фунт стерлингов 1,56 
Немецкая марка 0,63 

1 Французский франк
 0,16 

4. Определение лимитов открытой валютной позиции 
Английский фунт стерлингов = (1000 х 1,56): 6923 076 х 100 = 0,02% 
Немецкая марка = (100 000 х 0,63): 6923 076 х 100 = 0,91% 
Французский франк = (120 000 х 0,16): 6923 076 х 100 = 0,28% 
5. Открытая позиция в рублях = (303 208 : 45 000 000) х 100 = 0,67% 

(не превышает предельную валютную позицию в долларах США в руб-
левом эквиваленте (10% собственного капитала). 

6. Совокупная открытая валютная позиция = (1184 730 : 45 000 000) х 
х 100 = = 2,63% 

Второй метод определения величины открытых валютных позиций 
дает более четкую картину по значениям открытых валютных позиций, 
не оказывая влияния на совокупную позицию, уточняя ситуацию по от-
дельным валютам. 

 

Иностранная валюта Активы и 
требования в 
иностранной 
валюте 

Пассивы и 
обязательства 
виностранной 

валюте 

Открытая валютная 
позиция по каждой 

иностранной валюте 

Доллар США 24 000 5 000 19 000 

Английский фунт 3 000 4 000 -1 000 
Немецкая марка 200 000 300 000 -100 000 
Французский франк 550 000 430 000 120 000 
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Представим расчет рублевого эквивалента открытых валютных по-
зиций. 

 

Рассмотрим отчет об открытых валютных позициях на конец опе-
рационного дня по первому примеру (табл. 17.15). 

На основании отчета можно рассчитать валютный риск по методу, 
предложенному Банком Международных расчетов г. Базеля (Базельс-
ким Комитетом). С этой целью расчет переходящего требования для 
покрытия валютного риска, связанного с позициями в иностранной 
валюте, проводится в два этапа: 

• вначале измеряются позиции по всем валютам, включенным в 
банковский портфель; 

• затем определяется риск, связанный с общей длинной (короткой) 
позицией по разным валютам по так называемому стенографическому 
методу, предложенному Базельским Комитетом. 

По этому методу измерение банковской позиции по отношению к 
разным валютам проводится в соответствии с отчетом отдельно для 
каждой валюты. Определяются позиции по активам и пассивам, а также 
по отдельности для статей до востребования и срочных статей (табл. 
17.16). 

Процентные ставки по статьям до востребования относятся к тем 
статьям, по которым уже закончился срок действия, но оплата еще не 
произведена. Затем общая позиция по каждой валюте, короткая или 
длинная, рассчитывается с использованием данных на дату подведения 
баланса по процентным потокам. Фактически расчеты будут проводить-
ся с использованием данных на дату подведения баланса, имеющихся в 
архиве текущих позиций и информации по процентным потокам. Если 

BALASScur # j остаток по активам для валюты i; 
BALLIAcur# i остаток по пассивам для валюты i; 
INTASScur# j остаток по процентам на активы для валюты i; INTLIAcur# 
j остаток по процентам на пассивы для валюты; TOTASScur# j общие 
активы для валюты; 
TOTLIA^f# i общие пассивы для валюты; 
POScur# j общая позиция для валюты I, тогда мы 
получим: 

NAcur#j 241 
BALLAScu^i = I IE(PAk)j; k=l j=l 

NLrur#j 241 BALLIAcur#j = 

Рассмотрим курсы валют ЦБ РФ на действующую дату. 
Иностранная валюта Официальные курсы ЦБ РФ (руб.) 

Доллар США 23,15 

Английский фунт стерлингов 34,73 
Немецкая марка 11,50 
Французский франк 3,68 

Иностранная валюта Длинная валютная позиция Короткая валютная 

позиция 

Доллар США 439 850  

Английский фунт стерлингов -34 730  

Немецкая марка   

Французский франк 441 600 -1 150 000 
Итого 881 450 -1 184 730 
Балансирующая статья 303 280  

в рублях   

Суммарная величина откры- 1184 730 -1 184 730 
тых валютных позиций   
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X XE(PLk):; k=l j= 1 
NAcur#j 241 

INTASScur#i = S “ k=i j=: 
NLcur#i 241 

INTLIA^j = I XI k=l j=l 
TOTASScur#j = BALASScur#; + INTASScur//j; 

TOTLIAcur#i - BALLIAcur#i + INTLIAcur//i. 

где NAcur#j и NLAcur#i - количество статей в Плане счетов о валюте #i для активов и пассивов 
соответственно. 

Общая позиция банка по валюте # i рассчитывается как POScur#i 

— TOTASScur#j - TOTLIACUJ.^j. 

Общая длинная (TOTLONG) и короткая (TOTSHORT) позиции опре-
деляются: 

N 
TOTLONG = £*r POScur#i для любой POScur#i > 0; i=l 

TOTSHORT = Nfr POScur#i для любой POScur#i < 0. 
i=l 

Тогда преходяще требование для покрытия валютного риска составит: 

ERCER = МАХ • (TOTLONG |TOTSHORT|) ERC, 

где ERC - коэффициент общего рыночного риска - 8% (в соответствии с требованием Базельского 
Комитета ERC).



 

 

В России рынок пластиковых карт (о чем речь пойдет ниже) находит- .ся 
в стадии оживления после кризиса 1998 г. и дальнейшего развития. 

С точки зрения клиентов привлекательность карточек заключается в 
следующем. 

• С одной стороны, снижение риска (можно не носить с собой большие 
суммы денег), с другой - возможность моментально оплатить покупку. 

• Не нужно заботиться о конвертировании валюты. Это сделает банк, 
причем так, что клиент выиграет на разнице между курсом обмена в 
магазине и курсом, по которому конвертацию осуществит банк. 

• Строже становятся контроль и планирование бюджета. 
• При утере карточки достаточно лишь сообщить в банк, чтобы все 

расчеты по ней были немедленно заблокированы. 
• На внесенные в банк денежные средства (как правило, на средний 

остаток выше какой-то оговоренной суммы!) можно получать проценты. 
• Престижность (особенно в тех странах, где карточки пока не стали 

общеупотребительными), свидетельствующая к тому же об умении 
обращаться с современными техническими средствами, используемыми в 
финансовой сфере. 

Минусы кредитных карточек для клиента связаны прежде всего с 
затратами, которые он вынужден нести. 

• За удобства, которые дает применение карточек, приходится платить. 
• Карточки принимают не во всех магазинах и иных организациях 

торговли и сферы обслуживания (особенно в странах, которые только 
вступают на этот путь). 

Выигрыш магазина состоит в следующем. 
• Можно привлечь больше клиентов, причем состоятельных, и зна-

чительно увеличить товарооборот. 
• Не нужно заботиться о конвертировании денег и инкассации выручки. 
• Г ораздо проще решать проблемы безопасности (чеки-"слипы" с под-

писями владельцев карточек, которые остаются в магазине и означают 
поступление денег на его счет, не представляют интереса для грабителей). 

• Человек с карточкой на руках более склонен совершить покупку, чем 
владелец наличных. 

• Повышается престиж, рейтинг магазина. 
В то же время магазину придется пойти и на некоторые дополнительные 

издержки. 
• Нужны начальные затраты на закупку или аренду соответствующего 

оборудования и последующие текущие затраты на поддержание его в 
рабочем состоянии, обслуживание. 

• Определенную сложность могут представлять процесс авторизации 
карточек, вообще отношения с процессинговым центром, обслуживающим 
карточки данного эмитента. 

Банк заинтересован работать с карточками исходя из следующих 
соображений. 

• Они позволяют увеличивать объемы привлеченных ресурсов. Име-
ются в виду, во-первых, те суммы, которые владельцы карточек должны 
положить на свои спецсчета в банке. Во-вторых, это могут быть страхо- 
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Глава 19



 

 

гим лицам после анализа "кредитной истории" последних и открытия 
ими текущего счета в этом банке либо внесения страхового депозита. 
Корпоративные карточки выдаются юридическим лицам под их гаран-
тии и обеспечение также после анализа платежеспособности юридичес-
кого лица. Пользоваться корпоративными карточками могут сотруд-
ники организации, получившей карточку. 

По функциональному признаку их можно условно разделить на не-
сколько групп: 

 

КАРТЫ С ФИКСИРОВАННОЙ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНО-
СТЬЮ - это самые простые карточки. Обычно на них нанесены имя из-
готовителя, его фирменный знак, имя владельца и его идентифицирую-
щий код. Все это напечатано или выполнено с рельефом на передней 
стороне карты. Оборотная сторона может содержать подпись 
владельца. 

МАГНИТНЫЕ КАРТЫ выглядят так же, но имеют на оборотной 
стороне магнитную полосу, способную хранить около 100 символов 
(байтов) информации. Информация на магнитной полосе совпадает с 
записями на передней стороне карты (имя, номер счета владельца, дата 
окончания действия) и может считываться специальным считывающим 
устройством на обрабатывающих машинах (устройство может также 
распечатать чек). 

Магнитные карточки появились более 30 лет назад, первоначально 
для обслуживания путешествующих бизнесменов. В настоящее время в 
странах Запада находится в обращении более 2 млрд таких карточек. 

Микропроцессорная карта была изобретена в середине 70-х гг., но 
только в конце 80-х гг. появились реальные возможности ее практичес-
кого использования. К концу 1993 г. было выпущено примерно 250 
млн электронных пластиковых карточек. В настоящее время их 
количество превысило 1 млрд. Наибольшее распространение 
микропроцессорные карты получили во Франции. 
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Сотрудничество банка со страховой компанией имеет по крайней 
мере две выгоды. Во-первых, банк получает дополнительные кредит-
ные рауры, ПОСЖЛЖУ

Отчет об открытых валютных позициях на конец20 

Основные виды пластиковых карт 
Магнитные Электронные 

1. Кредитные карты Многофункциональные карты: 

2. Платежные (дебетовые) карты 6. Микропроцессорные: 
3. Экзекьютивные карты памяти («memory cards»); 
(исполнительные) карты интеллектуальные карты («smart cards»); 
4. Чековые гарантийные суперинтеллектуальные карты 
карты («supersmart cards») 
5. Карты с фиксированной 7. Лазерные карты 
покупательной способностью1  

(«store value») - телефонные и проч.  

'Карты с фиксированной покупательной способностью могут быть магнитными или 

иметь перфорацию, нанесенный на карту шифр и другие технологические 
особенности. 
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операционного дня « _______ » _______ • ________ 199 j 

                                                   
20 Здесь и далее материалы Банка Международных расчетов г. Базеля. 

В условиях разразившегося финансового кризиса роль экономичес-
кого анализа деятельности кредитных организаций в области валютных 
операций все более возрастает. Трудно переоценить важность и не-
обходимость проведения такого анализа для обеспечения получения 
прибыли при высокорискованности данных операций и соблюдении 
всех ограничений, вводимых регулирующими органами, а также, что 
на наш взгляд, является еще более важным, для предотвращения воз-
можных негативных последствий в будущем. 

На сегодняшний день необходимо заметить, что блок анализа 
валютных операций как составная часть работы по управлению 
валютными 
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Отчет по валютному риску 
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Отчитывающийся банк: Ответственное лицо 

(Головной банк) ЛИЦЕНЗИЯ№ 
(Ф.И .О./должность] 

Наимено- Позиции, открытые в 

иностранных валютах (тыс. 

ед. ин. валюты) 

Курсы 
Банка 
России 

Рублевый эквивалент позиций, открытых в 

иностранных валютах (млн руб.) 

валют по ба- вне ба  (руб. за по вне ба- итого (чистые) 

 лансу 
(нетто) 

ланса 
(нетто) 

(чистые) ед. ин. 
валюты) 

балансу 
(нетто) 

ланса 
(нетто) 

длинные короткие 

Англий-

ский фунт 

стерлингов 
Доллар 
США 
Немецкая 
марка 
Француз 
ский 
франк 

Киргиз-

ский сом 

Швейцар-

ский франк 

21,00 

400,00

0 

90,00 

-22,50 

-1,10 

-25,00 

100 000 -

200,00 

21,00 

140 000 

90,00 -

222,50 

-1,10 

-25,00 

7200 

5000 

3200 

1000 

420 

4000 

151,20 ' 

200 000 

288,00 

-22,50 

-0,462 

-100,00 

500 000 -

200,00 

151,20 

700 000 

288,00 

-222,50 

-0,462 

-100,00 

Итого во всех иностранных валютах: 2336,234 4800,00 7439,20 -322,9 

Капитал (собственные средства) по 

состоянию на « » 199 
г, Открытая позиция в 

российских рублях 

 -7116,2 

составляет: 39 000 000 000 руб.  (балансирующая):   

     
Суммарная величи-

на открытой валют-

ной позиции: 

7439,20 -7439,20 

     
Дата представления отчета: « » 

199 г. 

Примеча 
ния 

     Подпись должностного лица:  

'Инструкция ЦБ РФ от 22 мая 1996 г. № 41. 
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рисками является одним их самых сложных и малоизученных. В него, на 
наш взгляд, должны входить такие составные части, как анализ: 

1) состояния валютной позиции банка; 
2) результатов текущей переоценки валютных счетов и прогноз 

ожидаемых (потенциальных) доходов или убытков от переоценки; 
3) эффективности валютно-обменных операций, операций покупки/ 

продажи иностранной валюты на бирже и на внебиржевом и междуна-
родном валютном рынках, валютного арбитража и валютного свопинга, 
операций по форвардным контрактам; 

4) доходности операций, осуществляемых по поручению клиентов. 
Остановимся на анализе эффективности форвардной сделки. Ее можно 

анализировать в динамике или просчитывать прогнозные варианты по 
формуле эффективности финансовых операций в виде годовой ставки 

 
Статьи до 

востребова-

ния 

Срочные 

статьи 

Totass Статьи до 

востребо-

вания 

Срочные 

статьи 

Totlia POS- 
cur 
ин. 
валю 
та 

POS- 
cur 

нац. 
валю 

та 

Ва 
лют
а 

Оста 
ток 

Про 
цент 

Оста 
ток 

Про 
цент 

 Оста 
ток 

Про 
цент 

Оста 
ток 

Про 
цент 

   

Вал. 
#1 

            

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

ОТЧЕТ ПО ВАЛЮТНОМУ РИСКУ 

АКТИВЫ ПАССИВЫ ИТОГО 

TOTLONG 

TOTSHORT 

Требования по капиталу 
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процентов1: 

Е • 365 с  

р . т  ’  

где 1с - годовая процентная ставка; 

Е - прибыль или убыток от операции; 
Р - сумма вложенных средств; 
Т - срок операции в днях. 

При оценке эффективности форвардных сделок эта формула прини-
мает следующий вид: 

ФМ • 365 1фм 
К с . т  > 

где ФМ - форвардная маржа; 
Кс - курс "спот" покупки или продажи валюты. 

Данная формула определяет относительное значение форвардной мар-
жи, пересчитанное на годовую ставку процентов, и характеризует эффек-
тивность покупки/продажи валюты, обусловленную форвардной маржой. 
Для каждой конкретной форвардной сделки эта. величина не имеет осо-
бого смысла, однако она позволяет сравнивать результат сделки с резуль-
татами других вариантов действий при покупке или продаже валюты на 
срок и выбирать наиболее выгодный вариант, т.е. наиболее прибыльный и 
наименее затратный. 

Заключая операции "форвард", нельзя недооценивать также риски. 
возникающие при совершении данных операций вследствие следующих 
причин: 

• собственной неликвидности из-за неблагоприятного изменения 
курса;

• неликвидности клиента, по поручению которого банк выполняет 
сделку; 

• неодновременности платежа при наступлении даты расчетов по 
сделке. 

Последствия наступления первой ситуации в результате кризиса 17 
августа 1998 г. мы можем наблюдать и до сих пор, а произошло это по 
следующим причинам: 

• неоправданно большой объем валютных обязательств перед бан-
ками-нерезидентами по срочным к1онтрактам на поставку валюты со-
ставил, по оценкам В. Геращенко1, 15,1 млрд долл. по состоянию на 
август месяц; 

• крайне неблагоприятное неспрогнозированное изменение валют-
ного курса с 6 руб. за 1 долл. США до 23 руб. за 1 долл. США, вместо 89 
руб. за 1 долл. США, как это предполагалось при заключении срочных 
контрактов. 

В итоге при наступлении срока расчетов по форвардным контрактам 
банками вместо суперприбылей были понесены огромные убытки, и 
многие так и не могут урегулировать их до сих пор. 

Во второй ситуации банк может понести убытки, если его клиент 
оказывается не в состоянии выполнить свои обязательства. 

Предположим, что клиент приобрел доллары США за российские 
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рубли на условиях "форвард 6 месяцев" по курсу 25 руб. в надежде пере-
продать их по более высокой цене при наступлении срока форвардной 
сделки; однако курс упал до уровня 21 руб. за доллар. Если клиент ока-
зывается не в состоянии принять оговоренную сумму долларов, оплатив 
их по согласованному курсу в 25 руб., то банк вынужден остаться" с 
долларами, которые ему теперь придется реализовывать по текущему 
рыночному курсу. Таким образом, банк может понести реальные убытки 
по своим валютным операциям, причем не потому, что сам пустился в 
спекулятивные операции, а так как в качестве контрагента выбрал 
сомнительного клиента. Поэтому в данной ситуации банку необходимо 
периодически "переоценивать" своих контрагентов, а в необходимых 
случаях требовать от них внесения частичного покрытия. Данная 
ситуация аналогична уже рассмотренной по операциям СПОТ. 

Характерной особенностью развития срочного рынка за последние 
несколько лет стало широкое распространение среди участников рынка в 
качестве производного финансового инструмента так называемого 
расчетного форварда, определяемого в соответствии с Письмом Банка 
России от 23 декабря 1996г. № 382 как "комбинацию двух сделок: 
покупки-продажи иностранной валюты на срок с заранее зафиксиро-
ванным курсом и одновременное принятие обязательства продать-ку- 
пить ту же сумму иностранной валюты на дату исполнения срочной сдел-
ки по курсу, который подлежит определению в будущем периоде". 

Появление такого инструмента на рынках России можно отнести к 
желанию участников избежать расходов, связанных с проведением опе-
раций на организованных рынках (биржах), и максимизировать прибыль, 
поскольку согласно Письму ЦБ РФ от 3 февраля 1997г. № 404 "О вопро- 

1 В. Геращенко "Актуальные проблемы банковской системы в 1999 г." - Деньги и 
кредит. -№2. - 1999. 
сах применения инструкции Банка России "от 22мая 1996г. № 41 п. 18 
"функциональная роль в расчетном форварде сводится к 
формированию механизма игры на колебаниях валютного курса, 
способом чего и является расчетный форвард". Однако на данный 
момент в результате массового неисполнения обязательств сторонами 
по заключенным сделкам участии-. ки рынка, обращаясь в судебные 
инстанции за защитой, натолкнулись на непредвиденное осложнение, 
вызванное отказом судебных инстанций признавать расчетный 
форвард за реальную сделку и отнесением его к "пари", которое в 
соответствии со ст. 1062 ГК РФ не подлежит судебной защите. 

17,5. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ КАК МЕТОД СТРАХОВАНИЯ 

ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ 

МЕТОДЫ СТРАХОВАНИЯ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ - это финан-
совые операции, позволяющие либо полностью или частично 
уклониться от риска убытков, возникающего в связи с ожидаемым 
изменением валютного курса, либо получить спекулятивную прибыль, 
основанную на подобном изменении. 

К методам страхования валютных рисков можно отнести: 
• структурную балансировку (активов и пассивов, кредиторской и 
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дебиторской задолженности); изменение срока платежа; 
форвардные сделки; операции типа "своп"; финансовые 
фьючерсы; 
кредитование и инвестирование в иностранной валюте; 
реструктуризацию валютной задолженности; 
параллельные ссуды; лизинг; 
дисконтирование требований в иностранной валюте; 
"валютные корзины"; 
осуществление филиалами платежей в "растущей" 
валюте; самострахование. 

Следует иметь в виду, что методы: изменение срока платежа; фор-
вардные сделки; операции типа "своп"; опционные сделки; 
финансовые фьючерсы и дисконтирование требований в иностранной 
валюте применяются для краткосрочного хеджирования, в то время 
как методы: кредитование и инвестирование в иностранной валюте; 
реструктуризация валютной задолженности; параллельные ссуды; 
осуществление филиалами платежей в "растущей" валюте; 
самострахование используются для долгосрочного страхования 
рисков. Методы: структурная балансировка (активов и пассивов, 
кредиторской и дебиторской задолженности) и "валютные корзины" 
могут успешно использоваться во всех случаях. Необходимо отметить, 
что методы, параллельные ссуды и осуществление филиалами 
платежей в "растущей" валюте в принципе доступны лишь тем 
компаниям или банкам, которые имеют зарубежные филиалы. 
Применение некоторых из этих методов затруднено. 

Сущность основных методов хеджирования сводится к тому, чтобы 
осуществить валютно-обменные операции до того, как произойдет не-
благоприятное изменение курса, либо компенсировать убытки от по-
добного изменения за счет параллельных сделок с валютой, курс которой 
изменяется в противоположном направлении. 

Структурная балансировка заключается в стремлении поддерживать 
такую структуру активов и пассивов, которая позволит перекрыть убытки 
от изменения валютного курса прибылью, получаемой от этого же 
изменения по другим позициям баланса. Иначе говоря, подобная тактика 
сводится к стремлению иметь максимально возможное количество 
"закрытых" позиций, минимизируя таким образом валютные риски. Но 
поскольку иметь "закрытыми" все позиции не всегда возможно и ра-
зумно, то следует быть готовым к немедленным акциям по структурной 
балансировке. Например, если предприятие или банк ожидает зна-
чительных изменений валютных курсов в результате девальвации рубля, 
то ему следует немедленно конвертировать свободную наличность в 
валюту платежа. В отношении рубля это, естественно, можно сделать 
лишь при наличии такого права (выраженного записями на внебалан-
совом счете или каким-нибудь иным способом) либо после создания 
внутреннего валютного рынка. Если же говорить о соотношении между 
различными иностранными валютами, то в подобной ситуации, кроме 
конверсии падающей валюты в более надежную, можно осуществить, 
скажем, замену ценных бумаг, деноминированных в "больной" валюте, 
на более надежные фондовые ценности. 
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Одним из простейших и в то же время наиболее распространенных 
способов балансировки является приведение в соответствие валютных потоков, 
отражающих доходы и расходы. Иными словами, каждый раз, заключая 
контракт, предусматривающий получение или, наоборот, выплату 
иностранной валюты, предприятие или банк должен стремиться 
остановить свой выбор на той валюте, которая поможет ему закрыть 
полностью или частично уже имеющиеся "открытые" валютные позиции. 

Изменение срока платежа, обычно называемое тактикой "Лидз энд 
легз" (от англ. leads and lags - опережение и отставание), представляет 
собой манипулирование сроками осуществления расчетов, применяемое 
в ожидании резких изменений курсов валюты цены или валюты платежа. 
К числу наиболее употребляемых форм подобной тактики относятся: 
досрочная оплата товаров и услуг (при ожидаемой ее депре- циации, т.е. 
падении курса); ускорение или замедление репатриации прибылей, 
погашение основной суммы кредитов и выплаты процентов и 
дивидендов; регулирование получателем инвалютных средств сроков 
конверсии выручки в национальную валюту и пр. Применение этой так-
тики позволяет закрыть короткие позиции по иностранной валюте до 
роста валютного курса и соответственно длинные позиции - до его па-
дения. Возможность использования подобного метода, однако, в зна-
чительной степени обусловлена финансовыми условиями внешне-
торговых контрактов. Иначе говоря, в контрактах следует заранее пре-
дусматривать возможность досрочной оплаты и четко оговаривать раз-
мер пеней за несвоевременную оплату. В последнем случае задержка 
платежа в связи с ожидаемым изменением курса будет оправдана толь-
ко в том случае, если экономия в результате платежа по новому курсу 
перекроет сумму начисленных пеней. 

Начиная с 1975 г., банки применяют в основном новые методы ре1у- 
лирования валютных рисков. С этой целью были созданы три основных 
инструмента: свопы, срочные контракты по финансовым инструментам 
(форвардные и фьючерсные) и опционы, которые мы рассмотрим 
подробно. 

Форвардные операции по страхованию валютных рисков применя-
ются с целью уклонения от рисков по операциям купли-продажи инос-
транной валюты. Форвардный валютный контракт - это нерасторжи-
мый и обязательный контракт между банком и его клиентом на 
покупку или продажу определенного количества указанной 
иностранной валюты по курсу обмена, зафиксированному во время 
заключения контракта, для выполнения (т.е. доставки валюты и ее 
оплаты) в будущем времени, указанном в контракте. Это время 
представляет собой конкретную дату либо период между двумя 
конкретными датами. 

Английский экспортер выставляет инвойс по внешнеторговому кон-
тракту, предусматривающему платеж через 6 месяцев после отгрузки 
товара. При этом если экспортер не заключает контракт форвард, он 
получает валюту в срок, установленный в контракте спот, продает 
валюту своему банку по текущей цене спот против GBP. Однако спот 
изменился с момента заключения контракта и теперь в зависимости от 
ситуации на рынке экспортер получит большую или меньшую суммы 
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за иностранную валюту. Поэтому экспортер несет валютный риск. Но 
если экспортер заключает контракт форвард, то банк соглашается 
купить у экспортера иностранную валюту за GBP через 6 месяцев. Банк 
соглашается сделать это по фиксированному курсу, поэтому для 
экспортера отсутствует риск и он продает своему банку валюту по 
текущему курсу форвард против GBP. Так, например, при операции 
спот сумма покрытия за 180 дней по курсу спот - 1,7400, а с учетом 
премии по форвардному контракту (премия за 180 дней 171 пойнт - 
0,0171) по курсу форвард - 1,7571 при условии, что курс форвард выше 
курса спот. 

К особенностям срочных сделок относятся: 
• существование интервала во времени между моментом заключе-

ния и исполнения сделки; 
• курс валюты определяется в момент заключения сделки.. 
В биржевых котировочных бюллетенях публикуется курс для 

сделок спот и премии или скидки для определения курса по сделкам 
форвард на разные сроки, как правило, 1, 3 или 6 месяцев. Если валюта 
по сделке форвард котируется дороже, чем при немедленной поставке 
на условиях спот, то она котируется с премией. Скидка или дисконт 
означает обратное. Срочный курс, в котором учтена премия или скидка, 
именуется курсом аутрайт. При премии валюта на срок дороже, чем 
наличный курс, при скидке - дешевле. Имея значение премии и 
дисконта, вычисляется курс аутрайт. 

Таким образом, для определения дисконта/премии необходимо знать: 
• курс спот; 
• процентные ставки на международном рынке.  
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Разница определяется по формуле: 

(Курс спот х Разница процентных ставок х Дни) 

(365x100) + (Процентная ставка по валюте сделки х Дни) 

Расчет премии применительно к экспортной сделке. 

Сумма покрытия на 180 дней, USD 1 ООО ООО 

Курс спот, USD/DM 1 7400 

Процентная ставка по USD кредиту, 180 дней 3,5% 

Процентная ставка по DM депозиту, 180 дней 5,5% 

1,7400 x 2x180 л,»-,, 
Разница= ------   -------------------- =0,0171. 

(365x100)+ (3,5x180) 

Рассмотрим табл. 17.17. 

 

А. Отечественное предприятие-экспортер имеет возможность прода-
вать товар за границу с платежом через 6 месяцев либо за 154,85 долл. 
США, либо за 98,15 ф. ст., либо за 238,95 шв. фр. Стоимость товара в 
рублях - 100 руб. Какой вариант лучше (табл. 17.17)? При оплате товара в 
фунтах стерлингов экспортная выручка предприятия по форвардному 
курсу доллара на 6 месяцев составляет: 

= 98,80 руб. 

При оплате товара в фунтах стерлингов экспортная выручка пред-
приятия по форвардному курсу фунта стерлингов на 6 месяцев - 

руб. = 9818 ^  

Таблица 17.17 
Таблица форвардных курсов иностранных валют к рублю 

Наименование 
валюты 

Курс 
банка 

... ------------------------------------------------------------------------------------------------------ , 
Форвардные курсы валют к рублю 

1 
месяц 

3 
месяца 

6 
месяцев 

9 
месяцев 

12 
месяцев 

Доллар США Фунт 

стерлинга 

Французский франк 

Швейцарский франк 

Немецкая марка 

Японская иена 

64,58 

101,87 

10,54 

41,85 

35,06 

4,25 

64.56 

101.56  

19,52 

41,91 

35,12 

4,26 

64,51 

100,98 

10,49 

42,04 

35,24 

4,27 

64,45 

100,03 

10,44 

42,27 

35,41 

4,29 

64,37 

99,32 

10,39 

42,48 

35,57 

4,31 

64,31 

98,49 

10.33  

42,70 

35,73 

4.33 
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При оплате товара в швейцарских франках экспортная выручка пред-
приятия по форвардному курсу франка на 6 месяцев - 

238,5шв.фр.х42,27руб.=10 
100 F 

Следовательно, наиболее эффективной является продажа товара на 
экспорт с оплатой в швейцарских франках. 

Б. Отечественное предприятие-импортер имеет возможность приобрести 
импортное оборудование с оплатой через 9 месяцев либо за 100 долл. США, 
либо за 63,40 фунта стерлинга, либо за 154,30 швейцарских франка. Какой из 
вариантов наиболее предпочтителен для предприятия (табл. 17.16). В 
долларах США его стоимость по форвардному курсу доллара на 9 месяцев: 

100 долл. х 64,37 руб. =64 37 б 100 
В фунтах стерлингов его стоимость по форвардному курсу фунта на 9 

месяцев составит: 

63,40 ф.ст. х 99,32 руб 100 
При оплате оборудования в швейцарских франках его стоимость по 

форвардному курсу франка на 9 месяцев следующая: 

154,38 шв.фр. х 42,48 руб. 
100 ’ р ' 

Следовательно, для предприятия-импортера наиболее выгодна закупка 
оборудования с оплатой в фунтах стерлингов. 

Таким образом, при подписании контракта или при предоставлении 
коммерческого предложения экспортер, зная примерный график поступ-
ления платежей по контракту, заключает со своим банком соглашение о 
переуступке ему будущих поступлений в валюте по заранее определенному 
(срочному) курсу. Этот срочный курс может быть больше или меньше (т.е. 
котироваться с премией или дисконтом), чем наличный курс валюты на дату 
совершения такой сделки, и зависит от разницы в процентных ставках на 
межбанковском рынке по депозитам в соответствующих валютах. 
Форвардный валютный контракт может быть либо фиксированным, либо 
опционным. 

Фиксированный форвардный валютный контракт аутрайт - это контракт, 
который должен быть выполнен в конкретную дату в будущем. Например, 
двухмесячный форвардный фиксированный контракт, заключенный 1 
сентября, необходимо выполнить 1 ноября, т.е. через два месяца. 

В соответствии с Письмом ЦБ РФ от 23 декабря 1996 г. № 382 расчет-
ный форвард определяется как комбинация двух сделок - покупка-продажа 
иностранной валюты на срок с заранее зафиксированным курсом и 
одновременное принятие обязательства продать-купить ту же сумму ино-
странной валюты на дату исполнения срочной сделки по курсу, который 
подлежит определению в будущем периоде (например, будет зафиксиро-
ван на ММВБ в заранее обусловленный день). Указанные контракты 
фактически не предполагают проведения валютообменных операций, 
поскольку при их заключении изначально не предполагается поставка 
базового валютного актива. Расчеты по этим контрактам осуществляются 
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исключительно в рублях в сумме, которая представляет собой разницу 
между стоимостью базового валютного актива по изначально за-
фиксированному курсу и его стоимостью по курсу, определяемому в 
будущем периоде. Однако в связи с тем, что, заключая подобные кон-
тракты, банки принимают на себя курсовые риски, указанные контракты 
учитываются при расчете открытой валютной позиции. Согласно Письму 
ЦБ РФ от 23 декабря 1996 г. № 382 открытую валютную позицию в 
момент заключения контракта создает срочная сделка на покупку- 
продажу иностранной валюты с фиксированным курсом. Срочная сдел- 
каучитывается на внебалансовых счетах в соответствии суказаниями ЦБ 
РФ от 10июня 1996г. №290и правиламиЦБ РФ от 18июня 1997г. "Пра-
вила ведения бухгалтерскогоучета вкредитныхорганизациях".При этом 
обязательство по встречной сделке на дату заключения срочного кон-
тракта не имеет самостоятельного значения с позиций определения от-
крытой валютной позиции контрагентов. Его функциональная роль в 
расчетном форварде сводится к формированию механизма игры на коле-
баниях валютного курса, что и является, по существу, расчетным фор-
вардом. В то же время при исполнении встречная сделка влияет на размер 
открытой валютной позиции как всякая конверсионная операция. 

Курс валюты по срочным сделкам отличается от соответствующего 
курса по наличным операциям. Когда курс по срочной сделке выше 
курса наличной валюты, то соответствующая надбавка к наличному 
курсу называется премией. Если же курс по срочной сделке ниже, то 
скидка с наличного курса называется дисконтом. Расчет форвардного 
курса зависит также и от способа котировки валюты на национальном 
рынке. При прямой котировке премия прибавляется к курсу, а дисконт 
вычитается. При косвенной котировке премия вычитается, а дисконт - 
прибавляется. При премии валюта на срок дороже, чем наличный курс, 
при скидке - дешевле. 

Рассмотрим таблицу. 

 

Из таблицы видно, что доллар доступен с дисконтом против гуль-
дена, но с премией против лиры, а фунт стерлингов доступен с дискон-
том против доллара. 

Опционный форвардный контракт по выбору клиента может быть 
выполнен либо: 

• в любой момент, начиная от даты заключения контракта до конк-
ретной даты его выполнения; 

• в течение периода между двумя конкретными датами. 
Назначение опционного контракта состоит в том, чтобы избежать 

необходимости обновлять форвардный валютный контракт и продле-

Срок Фунт стерлингов / $ $ / Гульден $/Лира 

Спот 
1 месяц 
2 месяца 
3 месяца 6 месяцев 
12 месяцев 

1,5060-1,5070 
35-30 
67-62 
94-89 

168-153 
270-240 

2,5130-2,5145 
20-12 
48-40 
77-67 

188-173 
410-370 

1530,70-1531,70 
5,00-6,50 

10.50- 12,50 
15.50- 18,50 
30.0- 33,00 
54.0- 64,00 
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вать его на несколько дней, поскольку это может быть довольно доро-
гостоящим с точки зрения издержек за день. 

При заключении клиентом форвардного опционного контракта с 
его банком необходимо установить курс покупки или продажи, 
который байк будет котировать. Банк должен котировать курс, 
наиболее благоприятный для него самого в любую дату в течение 
опционного периода. Это имеет важное значение, поскольку клиент 
может потребовать выполнения контракта в любую дату в течение 
опционного периода, и банк должен быть уверен в том, что клиент не 
получит благоприятный курс за счет банка. 

Приведем примеры использования косвенной котировки. 
А. Предположим, что клиент желает заключить опционный 

контракт 1 марта на период с 1 марта по 1 апреля для покупки 20 000 
долл. США. 

Курс "спот"21 - 1,5250 долл. 
Одномесячный курс "форвард" - 1,10 цента премии22. 
Банк предложит курс продажи наиболее благоприятный для себя, 

который составит курс на последний день опционного периода, т.е. 
1,5250 долл. (премия в 1,10 цента = 1,5140 долл.). Для клиента цена 
продажи в фунтах стерлингов будет равна 13210,04 ф. ст. 

Необходимо помнить, что при косвенной котировке банк продает 
по низкому курсу и покупает по высокому. Поэтому более низкие 
курсы продажи и более высокие курсы покупки предпочтительны для 
банка. 

Б. Предположим, что клиент желает заключить опционный контракт 
1 марта на период с 1 апреля по 1 мая для продажи 40000 нем. марок. 
Банковские курсы покупки составляют: 

курс "спот" - 3,05, 
одномесячный курс "форвард" - I1/2 пфеннига премии, 
двухмесячный курс "форвард" - 21/2 пфеннига премии. 
Банк будет коалировать наиболее благоприятный курс из (3,05 - I1/2 

пфеннига) 3,03V2 на1 апреля или (3,05 - 27 пфеннига) 3,02V на1 мая. 
Банк в данном случае покупает. Наилучшим курсом для этого банка 
будет цена на 1 апреля, т.е. 3,03V2, более высокая из двух цен. Платеж 
для клиента тогда будет составлять 13179,57 ф. ст. 

В.
 Предпол
ожим, что клиент желает заключить с банком опционный контракт 1 
марта. Банк должен купить 300000 испанских песет в любое время 
между 1 мая и 1 июня. Банковские курсы составляют: курс "спот" - 
196,50-198,00; 1 

двухмесячный курс "форвард" - 290-365 сентаво дисконта23; 

                     
21 "Спот" - операция по купле-продаже валюты на условиях ее поставки банками- 

контрагентами на второй рабочий день со дня заключения сделки по курсу, зафикси-
рованному в момент ее заключения. 

22 Премия означает, что валюта котируется дороже по сделке на срок, чем по 
наличной операции. 
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трехмесячный курс "форвард" - 435-525 сентаво дисконта. Банковский 
выбор курсов покупки составляет (198 + 3,65) = 201,65 на 1 мая или 
(198 + 5,25) - 203, 25 на 1 июня. Более дешевый курс для банка 
является более высоким - 203,5 и клиент получит: 

300 000 11_,П1 , 

 ------- = 1476,01 ф.ст. 
203,25 

Правило назначения курса покупки или продажи для опционного 
форвардного валютного контракта может быть подытожено следую-
щим образом (табл. 17.18). 

Таблица 17.18 

 

Несмотря на то что форвардный контракт - это неукоснительное 
обязательство купить или продать конкретную сумму валюты в опре-
деленную дату или в любое время между двумя датами в будущем, все-
гда существует вероятность того, что клиент не сможет выполнить 
форвардный контракт. Например, импортер может столкнуться с тем, 
что: 

• поставщик не в состоянии доставить товары в соответствии с 
требованиями, поэтому импортер отказывается принять товары и не 
соглашается оплачивать их; 

• поставщик отправил меньше товаров, чем ожидалось, возможно, 
из-за сокращения поставок, поэтому импортер платит за них меньше; 

• поставщик опоздал с доставкой, поэтому импортер должен опла-
чивать товары позже. 

В каждой из этих ситуаций импортер не хочет покупать иностран-
ную валюту у банка, с которым по условиям форвардного валютного 
контракта он согласовал эту покупку. В аналогичные ситуации может 
попасть и экспортер: либо вообще не получить платежа, либо получить 
меньшую сумму, чем ожидалось первоначально, или получить необхо-
димую сумму, но е некоторой задержкой. В этих случаях экспортер не 
в состоянии продать своему банку часть или всю иностранную валюту, 
указанную в условиях форвардного контракта. 

Банковская позиция заключается в том, что если клиент не может 
выполнить форвардный валютный контракт, банк должен заставить 

                                                     
23 Дисконт - скидка с курса "спот", указывающая, что курс валюты по форвардной 

операции ниже, чем по наличной. 

Форвардная котировка 
 Форвардная котировка валюты 

С премией С дисконтом 

Банковский курс продажи 

Банковский курс покупки 

Курс в последний день 

опционного периода (см. 

пример А) 
Курс в первый день опци-

онного периода (см. пример 

Б) 

Курс в первый день 
опционного периода 

Курс в последний день 
опционного периода (см. 
пример В) 
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клиента сделать это. 
аЛ Если клиент заключил контракт с банком на покупку валюты, но 

затем не смог доставить эту валюту, то банк может: 
• продать валюту клиенту по курсу "спот" (когда наступает срок вы-

полнения контракта); 
• купить валюту обратно по условиям форвардного валютного кон-

тракта. 
6) Если клиент заключил контракт на продажу ему валюты, то банк 

имеет право: 
• продать клиенту указанную сумму валюты по курсу "форвард"; 
• немедленно купить ненужную валюту обратно по курсу "спот". 
Таким образом банк дает возможность клиенту выполнить его часть 

форвардного контракта, продав или купив недостающую валюту по 
курсу "спот". Эти соглашения известны как закрытие форвардного ва-
лютного контракта. 

Если клиент заключил контракт на покупку валюты у своего банка по 
форвардному валютному контракту, то валюта ему не понадобилась. 
Банк должен закрыть контракт, продав валюту по курсу "форвард" и 
немедленно купив ее снова по банковскому текущему курсу покупки 
"спот". Для полной регистрации сделки банк должен: 

• продать валюту по курсу "форвард" и дебетовать счет клиента, 
например в фунтах стерлингов; 

• снова купить валюту по текущему курсу "спот" и кредитовать счет 
клиента на эквивалентную сумму в фунтах стерлингов. 

На практике банк обычно выполняет на текущем счете клиента одну 
запись, которая указывает на разницу между двумя сделками. Эта запись 
может быть дебетовой или кредитовой, поскольку разница между курсом 
"форвард" и курсом "спот" может принести клиенту либо убыток, либо 
прибыль в момент закрытия. Процесс закрытия можно определить 
следующим образом: закрытие - это завершение форвардного валютного 
контракта, если другой участник контракта (клиент) либо не может, либо 
не желает выполнить свои обязательства по этому контракту. 

Закрытие может быть полное или частичное. 
• Полное закрытие происходит, когда клиент обнаруживает, что: 
а) он не может получить иностранную валюту, которую он по кон-

тракту должен продать банку; 
б) ему больше не требуется иностранная валюта, которую он по кон-

тракту должен купить у банка. 
• Частично закрытие банк производит, когда клиент обнаружива- 

а) он не может получить полную сумму иностранной валюты, кото-
рую он должен продать банку; 

б) ему больше не требуется вся иностранная валюта, которую он по 
контракту должен купить у банка.



Пример L Полное закрытие форвардного валютного контракта. 
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Компания заключила соглашение продать товары покупателю во 
Франции за 300 ООО фр. фр. Поступление платежа ожидается 27 
ноября, а 27 октября компания заключает форвардный валютный 
контракт со своим банком на покупку 300 ООО фр. фр. по 
одномесячному курсу "форвард". В дальнейшем бизнес французского 
покупателя попал под ликвидацию, и поэтому компания не получила 
оплаты. Банк должен закрыть форвардный валютный контракт 27 
ноября. 

Решение. Предположим, что обменные курсы являются 
следующими (фр. фр./ф. ст.): 
27 октября. 
Курс "спот" - 10,20 - 10,21'/2. 

Одномесячный курс "форвард" - 3 _ сантима дисконта. 

27 ноября - 10,90 - 10,92. 4 Таким образом, 27 ноября: 
(1) Банк продаст 300 000 фр. фр. компании по курсу "спот" в 10,90; 
(2) Банк должен выполнить форвардный валютный контракт, снова 

купив эту валюту по курсу "форвард".
 

Курс"спот" 

Плюс дисконт 

Курс "форвард" 

Продажа 300 000 фр. фр. по 10,90 

Покупка 300 000 фр.фр. по 10,23 1/2 

Разница - прибыль для компании 

Французские франки 10,21 V2 
2 

10,23 Ч 2  

Фунты 

стерлингов 

27522,94 

29311,19 

1788,25

 

В этом примере в период с 27 октября по 27 ноября курс французс-
кого франка по отношению к фунту стерлингов понизился настолько, 
что данная компания получила прибыль от закрытия контракта. Эта 
прибыль будет кредитоваться на счет компании. 

Пример 2. Частичное закрытие форвардного валютного 
контракта. 

Компания "Шаттер Лтд" 1 января заключила соглашение с амери-
канским поставщиком на доставку партии товаров стоимостью 96 000 
долл. США. С учетом времени на доставку компании "Шаттер Лтд" 
должна заплатить за товары через 6 месяцев 1 июля. Поэтому компа-
ния заключает форвардный валютный контракт со своим банком на 
продажу 96 000 долл. США через 6 месяцев. По определенным причи-
нам объем партии уменьшился, и 1 июля компании "Шаттер Лтд" 
необходимо только 50000 долл. США, чтобы заплатить поставщику. 
Поэтому банк выполняет закрытие форвардного валютного контракта 
на сумму в 46 000 долл. США, которые компании не понадобились. 



574 

 

 

Это называется "частичным закрытием".
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Решение. Предположим, что курсы обмена между долларом США и 
фунтом стерлинов составили: 
1 января. 
Курс "спот" долл. США 1,5145-1,5155. 
Шестимесячный курс "форвард" 0,95 - 0,85 цента премии. 
1 июля: курс "спот" долл. США: 1,5100 - 1,5110. 
Тогда 1 июля: 

(1) Банк продаст фирме "Шаттер Лтд" 96 000 долл. США для 
выполнения первоначального форвардного контракта. 

Шестимесячный курс "форвард" 1 января был следующий (табл. 
17.19): 

Таблица 17.19 

 

(2) Банк должен снова купить ненужные компании 46 000 долл. 
США по курсу "спот" на 1 июля и таким образом закрыть контракт 
(табл. 17.20): 

 

Кроме рассмотренных выше ситуаций может случиться так, что 
форвардный валютный контракт подходит к своему завершению, а 
клиент еще не получил ожидаемую валюту от зарубежного покупателя 
или еще не должен платить зарубежному продавцу. Клиент еще хочет 
купить или продать согласованную сумму валюты по форвардному ва-
лютному контракту, но он желает продлить ("ролл-овер") срок достав-
ки валюты по этому контракту. 

В такой ситуации клиент может: 
а) попросить банк закрыть старый контракт по соответствующему 

курсу "спот" и открыть новый контракт на дополнительный период с 
курсом, вычисленным обычным путем; 

б) попросить банк продлить контракт, изменив банковский курс 
продажи или покупки в контракте.

Курс «Форвард» 
 Долл. США 

Курс «спот» 1,5145 
Минус премия 0,0095 
Курс «форвард» 1,5050 

Таблица 17.20 
Курс «Спот» 
 Фунты 

стерлингов 

Продажа 96 000 долл. США по 1,5050 63787,38 

Покупка 46 000 долл. США по 1,5110 30443,41 

Стоимость для компании «Шаттер Лтд» 33343,97 
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Как и закрытие, продление форвардного контракта позволяет банку 
защитить свою позицию на внешних валютных рынках и поэтому: 

(1) если первоначальный форвардный контракт был на продажу ва-
люты банком, теперь он применит свой курс покупки "спот" на дату 
продления (как и при закрытии); 

(2) если первоначальный контракт был на покупку валюты банком, 
то он применит свой курс продажи "спот" на дату продления (как и 
при закрытии). 

Банк обычно делает запись, например, в фунтах стерлингов на 
текущем счете клиента на эту дату. Величина, указанная в записи, 
равна разнице между курсом "форвард" из первоначального 
форвардного контракта и курсом "спот" закрытия, т.е. счет клиента 
будет кредитоваться при наличии прибыли или дебетоваться при 
наличии убытка (так же, как и при закрытии). 

Продление отличается от закрытия тем, что банк должен заключить 
новый форвардный валютный контракт с клиентом по курсу, который 
немного более благоприятен для клиента, чем при обычном форвард-
ном контракте. Это делается путем: 

• применения текущей премии или дисконта продажи к курсу по-
купки "спот", когда продление предусматривает продажу валюты бан-
ком; 

• применение текущей премии или дисконта покупки к курсу про-
дажи "спот", когда продление предусматривает покупку валюты бан-
ком. 

Продление контракта перечисленными методами получило назва-
ние "диагонального правила". Курс "форвард", применяемый при про-
длении форвардного контракта, определяется таким образом: 

Курс продажи "спот" Премия или дисконт продажи 
Курс покупки "спот" Премия или дисконт покупки 
Помимо этого правила, курс для продления форвардного контракта 

можно определить следующим образом: 
Если это контракт на продажу банком: 
• банковский курс покупки "спот" на дату продления (в итоге это 

курс, по которому банк должен был бы закрыть контракт, если бы он 
не был продлен); 

• минус премия к банковскому курсу продажи (или плюс дисконт к 
курсу продажи) за период продления контракта (например, если кон-
тракт был продлен на один месяц, то будет вычитаться одномесячная 
форвардная премия к курсу продажи или прибавляться дисконт). 

Если это контракт на ПОКУПКУ банком: 
• банковский курс продажи "спот" на дату продления курса, по ко-

торому банк должен был бы закрыть этот контракт; 
• минус премия к банковскому курсу или плюс дисконт за период 

продления контракта. 
Важно помнить, что при продлении форвардного контракта банк 

дает клиенту более благоприятный курс обмена, чем при закрытии.



Пример 3. Сравнение закрытия и продления форвардного 

контракта. 
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Компания "Ломбаго" продала товар покупателю в Японию за 2800 
ООО иен. Платеж ожидался 1 ноября, а поскольку компания "Лом- 
баго" хочет получить форвардное покрытие своих валютных рисков, 
она 1 августа заключает трехмесячный форвардный контракт на про-
дажу валюты своему банку. В связи с неопределенной задержкой пла-
теж не поступил к 1 ноября, и компания "Ломбаго" попросила свой 
банк продлить контракт на 1 месяц. 

В итоге платеж был получен, и контракт был выполнен к 1 декабря. 
Рассчитаем сумму в фунтах стерлингов, полученную 1 ноября и 1 де-
кабря в соответствии с продлением контракта, а также сумму в фунтах 
стерлингов, которая была бы получена компанией "Ломбаго", если бы 
вместо продления контракта 1 ноября она попросила бы банк: 

а) закрыть контракт; 
б) заключить новый одномесячный форвардный контракт на про-

дажу компанией 2800 ООО иен.
 

Текущие курсы "Спот" 
1 августа 224 - 226 '/2 1 

ноября 234 - 238 Ч 2  

Одномесячный 

курс "форвард" 1 3 / 4 -

1  5/8 иен премии 7/18-

13/4 иен премии 
Трехмесячный курс 

"форвард" 
4 3/4 - 45/8 иен премии 

5-4 7/8 иен премии

 

Решение. 1 августа был заключен форвардный валютный контракт 
на покупку банком 2800 000 иен по трехмесячному форвардному кон-
тракту (на доставку 1 ноября) по курсу 226 1/2 - 4 5/8 - 221 7/8 иен. 

На дату продления 1 ноября банк закроет старый контракт и заклю-
чит новый форвардный валютный контракт, используя диагональное 
правило (табл. 17.21). 

 

Курс «Форвард» 
Таблица 17,21 

1 ноября Фунты 
стерлингов 

Банк покупает 2800 000 иен по первоначальному 

трехмесячному курсу «форвард» в 2211 7/8 Банк закрывает 

контракт, продав 1 ноября 2800 000 иен по курсу «спот» - 

234 за 1 фунт стерлингов Разница - прибыль для клиента, 

кредитованная на счет клиента 

12619,72 

11965,81 

635,91 

Также 1 ноября был заключен новый форвардный контракт на поставку 1 декабря с 

использованием обменного курса, который базируется на курсе продажи "спот" (табл. 

П. 22). 



Таблица 17.22 
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Поэтому чистые денежные поступления клиента от продажи 2800 
000 иен составят (табл. 17.23): 

 

Рассмотрим случай, если бы контракт был закрыт 1 ноября и был 
заключен новый одномесячный контракт (табл. 17.24). 

 

Как видим, клиент получит большую прибыль, если продлит кон-
тракт, а не будет закрывать старый и открывать новый, потому что 
банк устанавливает более благоприятный обменный курс для 
продленного контракта, чем для нового.

Таким образом, из примеров видно, что при сделках с "опционом" (с 
условием нефиксированной даты поставки) одна из сторон имеет право 
выбирать для себя наиболее выгодные условия исполнения обязательств. 

Курс «Спот» 
Банковский курс продажи «спот» на 1 ноября 234 

Минус одномесячная форвардная премия 
к курсу покупки 
Новый курс, 1 декабря 
Банк покупает 2800 000 иен по новому курсу 
в 232 1/4 

13/4 

232 1/4 
12055,97 фунтов 

стерлингов 

Таблица 17.23 
Прибыль клиента 
 Фунты 

стерлингов 

Прибыль от закрытия на 1 ноября 653,91 

Доход от продажи на 1 декабря 12055,87 

Итого 12709,88 

Таблица 17.24 
Курс «Форвард» 

1 ноября Фунты стерлингов 

Чистый кредит на счет компании «Ломбаго» за закрытие 

контракта такой же, как приведенный выше Одномесячный 

курс «форвард» для нового контракта 1 ноября на продажу 

2800 000 иен банку (банковский курс покупки) (238 1/2-1 

3/4) = 236 3/4 Поступления фунтов стерлингов от продажи 

2800 000 йен 1 декабря 
Суммарные денежные поступления для «Ломбаго» 

653,91 236 3/4 

11826,82 

12480,73 
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За это право вторая сторона получает премию, зависящую от 
длительности опциона, от разницы курсов при заключении сделки и 
оговоренных условий данной операции. Их цель - ограничить потери от 
колебания курсов валют, т.е. страхование поступлений и платежей в 
валюте от валютного риска 

Валютный опцион дает покупателю право (не обязательство) купить 
или продать в определенную, заранее согласованную дату в будущем, 
определенную сумму валюты в обмен на другую. Опцион можно срав-
нить со страховкой - он используется только при неблагоприятных об-
стоятельствах. 

В отличие от форвардной сделки опцион используется при защите от 
рисков при сделке с высокими издержками, с неточной основой для 
расчетов, стандартной суммой, датой валютирования, сроком до 2 лет 
только по основным валютам. 

В зависимости от того, кто из участников и каким образом имеет 
право на изменение условий сделки, различают: опцион покупателя или 
сделку с предварительной премией, опцион продавца или сделку с об-
ратной премией, временной опцион. 

В случае опциона покупателя или сделки с предварительной премией 
держатель опциона имеет право получить валюту в определенный день по 
обусловленному курсу. Покупатель сохраняет за собой право отказаться 
от приема валюты, уплатив за это продавцу премию в качестве 
отступного. По опциону продавца или сделке с обратной премией дер-
жатель опциона может поставить валюту в обусловленный день по опре-
деленному курсу. Право на отказ от сделки принадлежит продавцу, и он 
платит премию покупателю в качестве отступного. 

Разновидность сделок с опционом представляет собой временной 
опцион, которому исторически предшествовала стеллажная операция с 
целью одновременного проведения спекулятивных сделок в расчете на 
повышение и понижение курса валюты. Такой опцион, предоставляемый 
банком клиенту, является опционом (от англ. - право или предмет 
выбора) в отношении периода времени, когда будет осуществлена 
выставка валюты, и такая сделка должна быть исполнена до оговоренного 
срока. По этой операции плательщик премии имеет право потребовать 
исполнения сделки в любой момент времени в период опциона по ранее 
зафиксированному курсу. Таким образом, участник сделки платит 
премию за право выбрать наиболее выгодный текущий курс для 
конверсии валюты, полученной в результате опционной сделки. В данном 
случае премия не играет роли отступного, поскольку в период срока 
опциона отказаться от исполнения сделки нельзя. При исполнении сделки 
контрагенты уточняют, кто из них выступит в роли продавца и кто в роли 
покупателя. Затем один из них, уплатив премию другому, либо покупает 
валюту, либо продает ее. Эта сделка тем выгоднее для участников, чем 
больше колебания курса валюты. 

Итак, валютный опцион - это не одно и то же, что форвардные ва-
лютные опционные контракты. В отличие от форвардного валютного 
контракта опцион не должен быть обязательно выполнен. Вместо это-
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го, когда приходит дата исполнения валютного опциона, его владелец 
может либо реализовать право исполнения опциона, либо позволить 
ему потерять силу, уклонившись от сделки, т.е. просто отказавшись от 
опциона. 

Пример 4. 

Компания может взять опцион на покупку 400 000 долл. США по 
1,60 долл. через три месяца, и его стоимость будет равна 8000 ф. ст. 
Поскольку это опцион, то компания может либо исполнить его и ку-
пить 400 000 долл. США по 1,60 долл., либо позволить истечь фоку 
действия опциона и ничего не предпринимать. 

Сделки на условиях опциона содержат большой риск для банка, 
поэтому он устанавливает менее выгодный курс для клиента. Размер 
комиссии по опциону определяется с учетом курса валюты (объекта 
сделки) по срочной сделке на дату окончания опционного контракта. 

При тех или иных отклонениях разница между комиссией по 
опциону продавца и покупателя тяготеет к разнице между форвардным 
курсом и курсом исполнения опционного контакта. В зависимости от 
характера и условий опциона размеры комиссий по операциям "call" и 
"put" достаточно четко определены по отношению друг к другу и со-
вместно ограничены форвардным курсом валюты. Опционные сделки 
выгодны при курсовых колебаниях, превышающих размер комиссии. 
Опционные операции с валютой уступают другим валютным операци-
ям по объему, числу участвующих банков и валют. 

В основном валютный опцион применяется для страхования валют-
ного риска. Во всех случаях риск, которому подвергается владелец оп-
циона, заранее ограничен ценой опциона, а выигрыш практически не-
ограничен и на практике бывает весьма значителен. 

Валютные опционы могут быть оформлены в различных финансо-
вых институтах: 

а) они выписываются для клиентов банками, 
б),их можно приобрести на бирже опционов. 
Поэтому компания имеет возможность выбрать между: 
• покупкой в своем банке исполненного по заказу валютного 

опциона. Такие опционы являются внебиржевыми, и их можно 
получить в любой свободно конвертируемой валюте на любом 
активном валютном рынке "спот" и форвардном валютном рынке; 

• покупкой стандартного опциона (только в некоторых валютах) 
на биржах опционов - биржевых опционов. Внебиржевые опционы 
обычно выписываются банком клиенту под соответствующий коммер-
ческий контракт. Они точно приспособлены к требованиям клиента как 
по сумме, цене (т.е. обменному курсу), так и по дате исполнения.

Шестимесячный опцион на покупку 5000 000 долл. США, если 
клиент не получает прибыли - "остается при своих деньгах", будет 
стоить приблизительно 3% от цены исполнения. Прежде всего, это 
означает, что валютный опцион является дорогостоящим и поэтому 
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представляет интерес обычно только для клиентов, имеющих дело с 
большими суммами. 

Высокая стоимость опционов объясняет тяготение многих клиен-
тов к форвардным валютным контрактам. Другой недостаток этого 
типа опционов - отсутствие обращаемости. Клиент должен держать 
опцион до даты его исполнения и либо исполнить его, либо позволить 
истечь сроку его действия. Так, если клиент решит не исполнять 
опцион, он мржет продать его тому банку, у которого купил опцион по 
взаимоприемлемым расчетам наличными, т.е. получить немедленную 
прибыль, если банк на это согласится. 

Еще одним возможным способом действий может быть "закрытие 
позиции" путем заключения обратного опциона. Например, если пер-
воначальный опцион был на покупку по курсу "форвард" ("call" опци-
он) , клиент может заключить "put" опцион для продажи по курсу 
"форвард" на ту же сумму и ту же дату исполнения, а затем получить 
прибыль от разницы между двумя ценами исполнения ("call" и "put" 
опционами). 

В последнее время популярность валютных опционов растет, и они 
используются все шире, несмотря на дороговизну и отсутствие обра-
щаемости внебиржевых опционов. Все крупнейшие банки стремятся 
активно продавать их своим основным клиентам. 

Опционы "call" и "put" учитываются в порядке, предусмотренном 
письмом ЦБ РФ 10июня 1996г. №290иПравилами бухгалтерскогоуче- 
та от 18 июня 1997г. № 61. Опционы учитываются как продающим, 
так и покупающим банком на момент заключения сделки на внебалан-
совых счетах. 

В расчет открытой валютной позиции рекомендуется принимать 
величину, определенную при помощи так называемого дельта-метода. 
При этом методе опцион включается в расчет открытой валютной по-
зиции в сумме, исчисляемой по формуле: 

W=D • К, 

где W - сумма опциона, включаемая в расчет открытой валютной позиции; 
К - сумма опциона по контракту; 
D - дельта-коэффициент, значение которого меняется от "0" до " 1" в зависимости 

от вероятности реализации опционного контракта. Вероятность реализации 
определяется уровнем доходности опционного контракта при данном валютном 

курсе. Например, значение дельта-коэффициента в ситуации: "deep-out-the-money" 
("далеко от денег") - 0 (вероятность реализации практически равна нулю); 

"at-the-money" ("у денег") - 0,5 (вероятность реализации около 50%); "high-in-the-
money" ("при больших деньгах") -1 ,0  (вероятность реализации практически 100%). 

Существенно менее точным, но также допустимым способом учета 
опционов является их включение в расчет открытой валютной позиции

по цене исполнения с последующей корректировкой в случае отказа 
партнера (по проданным опционам) либо самого банка от реализации (по 
купленным опционам). 

Право выбора метода включения опционов в расчет открытой ва-
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лютной позиции предоставляется банкам, которые обязаны уведомить 
учреждение ЦБ РФ о том, какой из вышеприведенных методов они ис-
пользуют при отражении купленных-проданных опционов в отчетности 
об открытых валютных позициях. Выбор метода включения опционов в 
расчет открытой валютной позиции (далее - метод учета) 
осуществляется в соответствии с принятой в банке учетной политикой. 
Выбранный метод учета используется на протяжении всего финансового 
года. При необходимости банку предоставляется право изменить ис-
пользуемый в течение года метод учета. 

В соответствии с Инструкцией ЦБ РФ от 22 мая 1996г. № 42 сделки 
"tomorrow" и "spot" относятся к сделкам с немедленной поставкой 
средств. Указанные сделки проводятся по балансу банка на дату осу-
ществления поставки по ним средств. Включение указанных операций в 
отчетность об открытых валютных позициях проводится в соответствии 
с данными внесистемного учета (в зависимости от действующих в банке 
правил внутреннего бухгалтерского учета) на момент заключения 
сделки. В отчетах об открытых валютных позициях сделки "tomorrow" и 
"spot" отражаются в графе "По балансу". 

Сделка "swap" состоит из ДВУХ сделок: 
• кассовая сделка (с немедленной поставкой средств), которая учи-

тывается внесистемно до даты исполнения (валютирования) и в балансе 
на соответствующую дату валютирования; 

• срочная сделка, которая до момента движения средств учитыва-
ется на внебалансовых счетах, а на дату исполнения - в балансе. 

Классическая валютная сделка "своп", т.е. сделка "спот" + "форвард" 
представляет собой валютные операции, сочетающие куплю или про-
дажу валюты на условиях наличной сделки "спот" с одновременной 
продажей или куплей той же валюты на срок по курсу "форвард", кор-
ректирующиеся с учетом премии или дисконта в зависимости от движе-
ния валютного курса. 

Таким образом, сделки "своп" - это комбинация сделки "спот" и об-
ратной сделки "форвард", при этом обе сделки совершаются с одним и 
тем же контрагентом в одно и то же время; обе сделки имеют одинако-
вую валюту сделки; по обеим сделкам сумма валюты сделки одинакова. 

При сравнении операций "своп" и сделок с временным опционом не-
обходимо отметить, что сделки с временным опционом осуществляют 
полную защиту от валютных рисков, в то время как операции "своп" 
только частично страхуют от них. Это обусловлено тем, что при 
проведении операций "своп" возникает валютный риск вследствие 
изменения в противоположную сторону дисконта или премии в период 
между днем заключения сделки и днем поставки валюты. 

Операция "своп" с процентными ставками предполагает соглашение 
двух сторон о взаимном проведении платежей по процентам на оп-
ределенную сумму в одной валюте, например, когда одна сторона платит 
другой проценты по плавающей межбанковской ставке "ЛИБОР", а 
получает проценты по фиксированной ставке. Операция "своп" с ва-
лютой означает соглашение об обмене фиксированных сумм валют, т.е. 
обе стороны обмениваются обязательствами по займам. Последние две 
операции могут быть объединены, т.е. представлять собой "своп" с ва-
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лютой и процентными ставками одновременно. Это означает, что одна 
сторона уплачивает основную сумму долга в одной валюте и проценты 
по плавающей ставке "ЛИБОР" в обмен на получение эквивалентной 
суммы в другой валюте и процентов по ней по фиксированной ставке. 

За основу процентных ставок по кредитам, предоставляемых на Ев-
ропейском рынке, может быть принята процентная ставка открывающего 
банка, или "ЛИБОР". 

ЛИБОР - ставка по размещению на лондонском межбанковском 
рынке трехмесячных депозитов. Основные процентные ставки для круп-
ных банков на межбанковском лондонском рынке объявляются каждый 
день в 11.00 по местному времени за 2 рабочих дня до выплаты средств. 
Ставки ЛИБОР фиксируются Ассоциацией британских банкиров на 
основе котировок 16 банков международного уровня. К ней добавляется 
маржа, зависящая от финансового состояния заемщика, рыночной 
ситуации, срока погашения кредита. 

ЛИБИД - ставка по привлечению на лондонском межбанковском 
рынке депозитов. Это основная процентная ставка по депозитам лон-
донских первоклассных банков для банков такого же класса. Ставки по 
ЛИБИД не фиксируются, они ниже ЛИБОР на 1/8%. 

При прекращении платежей по операции "своп" одной стороной, к 
примеру, при ее банкротстве, вторая сторона оказывается в том положе-
нии, от которого она страховалась, заключая сделку "своп". Для умень-
шения такого риска в качестве посредников в операциях "своп" исполь-
зуются банки. Это удорожает такую операцию на сумму банковской 
комиссии. В случае переплетения валютных операций с банковскими 
участники таких сделок получают немалую выгоду, например, сделка 
"своп" - депозитное соглашение банков. Банку в стране А необходима 
валюта страны Б на определенное время. Он заключает сделку "своп", 
т.е. "спот" + "форвард" с банком страны Б. Кроме того, по требованию 
банка в стране Б он принимает у себя в депозит сумму в валюте страны Б 
и выплачивает проценты по ставке, обычной для таких депозитов в 
стране А. Такая операция будет выгодна банку страны Б только в том 
случае, если доход по депозиту в валюте страны Б в банке страны А 
будет выше, чем прибыль от обратной конверсии валют и 
инвестирования полученных средств в стране Б с одновременным 
покрытием на форвардном рынке. 

"Своп" может быть использован для пролонгирования контракта 
"форвард", для покрытия валютного риска путем осуществления сделок 
"спот" и "своп" как инвестирование ликвидных средств. 

Сделка, при которой происходит продажа иностранной валюты на 
условиях "спот" с одновременной ее покупкой на условиях "форвард", 
называется "репорт". Сделка, где имеют место покупка иностранной 
валюты на условиях "спот" и одновременная продажа ее на условиях 
"форвард" - депорт. 

Сделки "своп" осуществляются по договоренности двух банков обыч-
но на срок от одного дня до 6 месяцев. Эти операции могут произво-
диться между коммерческими банками; коммерческими и центральными 
банками и самими центральными банками. В последнем случае они 
представляют соглашения о взаимном кредитовании в национальных 
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валютах. С 1969 г. создана многосторонняя система взаимного обмена 
валют через Банк международных расчетов в Базеле на базе использо-
вания операций "своп". 

Иногда операции "своп" проводятся с золотом. Они имеют цель со-
хранить право собственности на него и одновременно приобрести на 
срок необходимую иностранную марку. 

Сделки "своп" удобны для банков: они не создают открытой позиции 
(покупка перекрывается продажей), временно обеспечивают необ-
ходимой валютой без риска, связанного с изменением ее курса. Операции 
"своп" используются для: 

• совершения коммерческих сделок: банк продает иностранную ва-
люту на условиях немедленной поставки и одновременно покупает ее на 
срок. Например, коммерческий банк, имея излишние доллары сроком на 
6 месяцев, продает их на национальную валюту на условиях "спот". 
Одновременно, учитывая потребность в долларах через 6 месяцев, банк 
покупает их по курсу "форвард". При этом возможен убыток на курсовой 
разнице, но в итоге банк получает прибыль, предоставляя в кредит 
национальную валюту; 

• приобретения банком необходимой валюты без валютного риска (на 
основе покрытия контрсделкой) для обеспечения международных 
расчетов и диверсификации валютных резервов. 

Следует отметить, что в последнее время, особенно до кризиса, за 
основу вычисления "своп"-стоимостей стали использовать форвардную 
цену, а не "спот". Это основано на том, что не обязательно хеджировать 
количество, инвестированное на основе "спот", а можно хеджировать 
количество, получаемое обратно на основе "форвард". Если хед-
жированная валюта имеет форвардный дисконт, то этот "простой способ" 
приводит к более высоким "своп"-стоимостям, что позволит 
использовать форвардный курс и минимизировать риски. 

Применяя оба метода, получаем следующие результаты: 
Старый метод 

„  „ Своп-цена • 100 • 365 своп- стоимость =
 --------------------------------------------------------- . 

"Спот"-курс • Т 

Новый метод 

Своп-цена (% • Т + 100 • 365) 
своп - стоим°сть= "Спот"-курс • Т 

где % - процент на депозит; 
Т - срок.



 

 

Сравнивая оба метода, видно, что в новом методе хеджируются не 
только основная сумма, но и проценты. 

Для страхования валютного риска также применяются валютные 
фьючерсы. 

Фьючерсы по валютным курсам - это контракты на покупку или 
продажу определенного количества валюты на какую-либо дату в бу-
дущем. В этом они похожи на форвардные валютные контракты, но, в 
отличие от форвардных контрактов, они: 

• очень просто аннулируются; 
• заключаются на фиксированную сумму валюты (например, 

25000 ф. ст. по фьючерсу за долл. США, 125 000 нем. марок за долл. 
США 125 000 шв. фр. за долл. США и т.д.); 

(• продаются на официальных биржах (например, в 1992 г. была от-
крыта Лондонская международная финансовая фьючерсная биржа - 
LIFFE); 

• предусматривают, что торговцы фьючерсами должны выплатить 
"денежную маржу" (т.е. выплатить "деньги вперед") дилерам биржи, 
чтобы гарантировать выполнение фьючерсных обязательств. 

Торговцев фьючерсами по валютному курсу на LIFFE называют 
дилерами (обычно банки). Они оперируют крупными суммами денег и 
ищут способ избежать валютных рисков. 

В конечном счете рассмотренные новые финансовые инструменты, 
которыми являются форвардные контракты, свопы, опционы и фью-
черсы, отвечают потребностям, которые возникли в связи с возрастаю-
щей нестабильностью рынков с начала 80-х гг. Они позволяют прежде 
всего защититься от валютных рисков, а также финансировать свою 
деятельность с меньшими затратами, располагать определенными ви-
дами ресурсов, которые иначе были бы недоступны. Наконец, это ин-
струменты спекуляции. Кроме того, финансовые инструменты являют-
ся мощным фактором мировой финансовой интеграции: они устанав-
ливают прямую связь между международным рынком и внутренними 
рынками различных стран. Эта интеграция предоставляет много пре-
имуществ и не обходится без неудобств и риска. Именно этим 
объясняется тот факт, что валютные органы и правительства ведущих 
промышленно развитых стран заботятся об обеспечении 
определенного регулирования международных рынков и валютных 
рисков. 

Глава 18 

ПРОЧИЕ ОПЕРАЦИИ КОММЕРЧЕСКИХ 

БАНКОВ 
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18.1. КЛАССИФИКАЦИЯ И ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Успех деятельности любого банка во многом определяется кругом 
операций, которые он совершает. Одним из таких стимулирующих фак-
торов является относительная свобода, предоставленная законами, ре-
гулирующими банковскую сферу. Другим фактором - возрастание кон-
куренции и стремление банков зарабатывать прибыль. 

Важным основополагающим нормативом, регулирующим деятель-
ность коммерческих банков в России и в зарубежной практике, является 
показатель достаточности капитала. Согласно требованиям, предъяв-
ляемым к капиталу, банки должны наращивать свой капитал и снижать 
долю рисковых активов в балансе банка (например, кредитов). Достичь 
такой структуры активов возможно диверсифицируя их, прежде всего, за 
счет расширения круга таких операций, которые не увеличивают риск 
активов банка, но являются доходными. 

Развитие прочих операций способствует универсализации банковс-
кого дела, расширению услуг небанковского характера в структуре их 
операций, превращению банков в "финансовые универмаги". 

Многие банки стремятся стать "финансовыми универмагами", 
справедливо предполагая, что большинство клиентов предпочитают 
преобретать банковские продукты в одном кредитном учреждении. 
Однако исследования, проведенные на Западе, показывают, что суще-
ствует также значительный круг клиентов, которые обычно имеют дело с 
несколькими банковскими учреждениями, поскольку считают слишком 
рискованным проводить операции в одном банке либо желают при-
обретать услуги по более низким ценам и лучшего качества. Поэтому 
банковская система всегда будет представлена различными типами бан-
ков, в том числе специализированными. 

Немаловажное значение для расширения круга операций имеет раз-

мер банка. Как правило, при увеличении размера активов банка возрас-

тает число предоставляемых им услуг. Крупный банк обладает бесспор-

ными преимуществами: более опытным управленческим персоналом, он 

лучше капитализирован, может использовать преимущества географи-

ческой диверсификации, а следовательно, лучше противостоять риску, 

связанному с предложением и развитием новых видов услуг. 
Однако наряду с преимуществами, которые возникают в результате 

расширения круга операций, возрастает риск обслуживания. Расширение 
деятельности за счет диапазона предоставляемых услуг снижает 
эффективность контроля за затратами и может привести к росту сто-
имости услуг по этой причине. 

Развитие банковских операций способствует диверсификации рисков, 
получению прибыли из новых источников, улучшает структуру баланса 
банка, его ликвидность, но при чрезмерном расширении может 
приводить к ослаблению менеджмента, росту себестоимости операций, 
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снижению прибыльности банка. 

18.2. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ ПРОЧИХ 

ОПЕРАЦИЙ КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Правовой основой совершения операций коммерческими банками 
является Закон РФ "О банках и банковской деятельности в РФ", в ст. 5 
"Банковские операции и другие сделки кредитной организации" которого 
указано, что помимо банковских операций кредитная организация вправе 
осуществлять следующие сделки: 

1) выдавать поручительства за третьих лиц, предусматривающих 
исполнение обязательств в денежной форме; 

2) приобретать права требования от третьих лиц исполнения обяза-
тельств в денежной форме; 

3) осуществлять доверительное управление денежными средствами и 
иным имуществом по договору с физическими и юридическими лицами; 

4) проводить операции с драгоценными металлами и драгоценными 
камнями в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

5) предоставлять в аренду физическим и юридическим лицам специ-
альные помещения или сейфы для хранения документов и ценностей; 

6) проводить лизинговые операции; 
7) оказывать консультационные и информационные услуги. В Законе 

также сказано, что кредитная организация вправе осуществлять иные 
сделки в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Законом запрещено коммерческим банкам заниматься производственной, 
торговой и страховой деятельностью. 

Правовые основы совершения банками прочих операций определя-
ются также гражданским законодательством. Согласно Конституции 
Российской Федерации гражданское законодательство находится в ве-
дении Российской Федерации и состоит из Гражданского кодекса РФ и 
принятых в соответствии с ним иных федеральных законов. Некоторые 
отношения могут регулироваться также указами Президента Российской 
Федерации. Поскольку банковские операции регулируются договорами, 
постольку ГК РФ является нормой для их совершения. 

В табл. 18.1 приведена классификация прочих операций банков с 
позиции содержания и вида обязательства (договора), возникающего при 
их совершении.



Таблица 18.1 
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Некоторые из вышеперечисленных операций будут подробно рас-
смотрены ниже. 

18.3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЧИХ ОПЕРАЦИЙ 

КОММЕРЧЕСКИХ БАНКОВ 

Как уже отмечалось, перечень операций, совершаемых кредитными 
учреждениями, зависит от многих причин: стратегии и величины бан-
ка, развитости филиальной сети, наличия соответствующих разреше-
ний, стремления получать дополнительный доход и др. Остановимся 
на некоторых из них. 

Трастовые операции 

ТРАСТОВЫЕ УСЛУГИ - операции по управлению 
собственностью, другими активам, принадлежащими клиенту. В 
настоящее время трастовые операции являются наиболее важными, 
поскольку банк выступает полномочным посредником между рынком 
и клиентом и получает целый ряд очевидных выгод от их совершения.

Благоря трастовым операциям коммерческий банк получает: 

Классификация прочих операций банков 
Прочие операции коммерческого банка Вид обязательства (договора) 

1. Выдача поручительств за третьих лиц, 

предусматривающих исполнение 
в денежной форме 

2. Приобретение права требования 
от третьих лиц исполнения обязательства в 

денежной форме 
3. Доверительное управление денежными 

средствами и иным имуществом по договору с 

физическим и юридическим лицом 
4. Осуществление операций с драгоценными 

металлами и драгоценными камнями 
5. Предоставление в аренду сейфов или 

специальных помещений 
6. Лизинговые операции 

7. Консультационные, информационные услуги 
8. Совместная деятельность 

Договор поручительства 

Договор о переуступке права 

требования 

Договор доверительного 

управления имуществом 

Договор комиссии, купли-

продажи, хранения Договор 

аренды, хранения, комиссии 
Договор финансовой аренды 
Договор подряда Договор о 

совместной деятельности 
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• более широкий доступ к дополнительным финансовым ресурсам; 
которые могут быть с выгодой вложены банком; , 

• комиссионные по трастовому договору либо долю прибыли от цен-
ных бумаг, которыми он управляет. 

Маневрируя чужим капиталом, банк несет ответственность лишь в 
рамках трастового договора. 

Учет трастовых операций не затрагивает балансовых счетов банка, а 
доход от их осуществления присоединяется к совокупному доходу банка. 

В то же время осуществление трастовых операций требует высокой 
квалификации персонала во многих областях: законодательстве, навыков в 
инвестиционной деятельности, управлении собственностью. 

Траст предполагает доверительные отношения между сторонами, одна 
из которых принимает на себя ответственность за распоряжение 
собственностью (имуществом, денежными средствами, ценным бумагами, 
имущественными и прочими правами) другой в пользу кого-либо. 

Объектами траста могут быть любые виды имущества, находящиеся в 
законном владении, в том числе находящиеся в залоге. Другими словами, 
объектом траста могут быть предприятия и их активы, продукция, 
земельные участки, недвижимость, денежные средства, ценные бумаги, 
валютные ценности, имущественные права. Отношения по поводу траста 
возникают вследствие договора, заключаемого между его учредителем и 
доверительным собственником. 

Управление трастовыми операциями может охватывать все или от-
дельные из перечисленных операций по распоряжению активами. Это: 

• хранение, 
• представительство интересов доверителя (на собраниях акционеров, 

в суде); 
• распоряжение доходом и инвестированием; 
• купля-продажа активов; 
• привлечение и погашение займов, выпуск и первичное размещение 

ценных бумаг; 
• учреждение, реорганизация и ликвидация юридического лица; 
• передача собственности на имущество (дарение, передача в наслед-

ство и т.д.); 
• ведение личных банковских счетов клиента, кассового и финансо-

вого хозяйства, осуществление расчетов по обязательствам; 
4 

• временное управление делами предприятия в случае его реорга-
низации или банкротства и др. 

Обычно принято подразделять банковские трастовые операции на три 
большие категории: 

1) трастовые услуги частным лицам; 
2) трастовые услуги коммерческим предприятиям; 
3) трастовые услуги некоммерческим организациям. 
В России пока еще не создана прочная законодательная база для 

совершения коммерческими банками трастовых операций, однако от-
дельные из вышеназванных операций применяются. 

Трастовые услуги частным лицам широко предоставляются зару-
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бежными банками. Среди них такие как управление собственностью по 
доверенности, посреднические услуги, попечительские и др. 

Траст, создаваемый по завещанию, называется завещательным. Такие 
трасты вступают в силу только после смерти. Частные лица могут 
создавать прижизненные трасты, которые действуют при жизни его вла-
дельца. Завещательные трасты обычно создаются учредителем тогда, когда 
он хочет распределить активы бенефициарам в форме траста. 
Прижизненные трасты создаются для передачи права собственности на 
активы, чтобы владелец мог избежать налогов или принимать ежедневные 
решения по инвестициям, связанным с управлением имуществом. 

Оба типа трастов управляются банками согласно условиям трастового 
договора. Создатель траста может устанавливать строгие директивы для 
инвестиций или предоставлять банку значительную гибкость в принятии 
решений. Основная цель заключается в балансировании между доходом, 
сохранностью основного капитала и степенью риска. Банк может 
исполнять опекунские функции. Как опекун банк несет ответственность за 
сбор и сохранность активов, удовлетворение всех исков, включая выплату 
долгов и распределение средств соответствующим бенефициарам по 
завещанию. 

Одной из разновидностей персональных трастовых услуг является 
ведение частных агентских счетов. Частное лицо может заключить договор с 
банком по управлению основными активами, финансовыми делами, 
осуществлению ежедневных расходов. Принципал (частное лицо) 
уполномачивает банк как агента получать жалованье, проценты, диви-
денды, арендную плату, делать выплаты по задолженности, оплачивать 
личные расходы по мере их возникновения. В некоторых случаях ра-
ботники банка могут иметь дискреционные права, т.е. права поступать по 
своему усмотрению. Такие отношения называются доверительным счетом с 
правом управления. Если такие права не предоставляются банку, то 
сотрудники трастовых отделов должны получать разрешение на 
совершение каждой сделки. Однако во всех случаях банк регулярно 
информирует принципала о всех произведенных сделках. 

Трастовые услуги коммерческим предприятиям можно разделить на две 
разновидности: агентские и попечительские. 

Трастовые подразделения банков часто действуют как агенты деловых 
фирм. Эта деятельность обычно включает работу по выпуску ценных бумаг 
в интересах коммерческих клиентов, выплату дивидендов и их 
реинвестирование по требованию акционеров и погашение ценных бумаг 
по истечении срока. 

В зарубежной практике коммерческие банки часто действуют как 
доверенная сторона по договору, получая официальное право на соб-
ственность, обеспечивающую выпуск долговых обязательств. Банк имеет 
право выкупа закладной или продать собственность, если эмитент оказался 
неплатежеспособным. В то же время как доверенная сторона банк должен 
обеспечить выполнение всех долговых обязательств эмитента и 
проследить, чтобы все процедуры были выдержаны в соответствии с 
законом. 

Попечительские операции связаны с функционированием рынка ком-
мерческих бумаг, на котором продаются необеспеченные закладные круп-
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ных компаний. Трастовые отделы банков ведут учет закупок коммерческих 
бумаг, следят за поставками всех реализуемых ценных бумаг инвесторам и 
производят выплату владельцам тех ценных бумаг, срок погашения 
которых истек. Эмитенты ценных бумаг получают от банка гарантийные 
письма, что внушает инвесторам уверенность в оплате банком долговых 
обязательств даже в том случае, если эмитент не сможет это сделать. 

Во всем мире обостряется конкуренция за некоммерческие организа-
ции, к числу которых относятся пенсионные, корпоративные и прави-
тельственные фонды. Трастовые отделы банков стремятся к управлению 
средствами указанных организаций, выполняя агентские функции. Эти 
функции могут быть двух видов: прямые и дискреционные. Прямой агент 
отвечает за сохранность собственности, доверенной трасту, ведет учетную 
документацию и др. Дискреционный агент, напротив, принимает 
инвестиционные решения и действует по. собственному усмотрению. 

Одним из центральных вопросов трастовой деятельности является уп-
равление портфелями ценных бумаг клиентов коммерческих банков. 
Крупные компании, например пенсионные фонды, доверяют средства, 
аккумулированные ими для управления коммерческим банком. По таким 
крупным организациям устанавливаются правила, обязывающие банки 
размещать резервы на принципах надежности, диверсификации, 
возвратности, прибыльности и ликвидности. Методики планирования 
инвестиционных портфелей устанавливают нормативы соответствия 
инвестиций этим принципам. Например, уровень этого показателя должен 
быть равен 45%. Рассчитывается он как отношение суммы произведений 
отдельных вложений на соответствующий коэффициент риска к общей 
сумме пенсионных активов. 

Определенные правила трастового управления страховыми резервами 
страховых компаний устанавливает, например, в России Росстрахнадзор. 
Правила размещения страховых резервов устанавливают норматив 
соответствия инвестиций тем же принципам, что и для пенсионных 
фондов. Уровень норматива по управлению страховыми резервами должен 
быть не менее 51 % для резервов по долгосрочному страхованию жизни и 
49% по резервам иных видов страхования. 

Как уже отмечалось, трастовые операции выполняют обычно специ-
альные отделы банка. При этом подразделения банка, занимающиеся 
кредитованием, привлечением депозитов и др., работают отдельно от 
трастовых отделов. Многие банкиры на Западе рассматривают трастовые 
отделы как "часть другого мира". Все это преследует цель отделить 
трастовые услуги от обычного банковского дела. Так как персонал трас-
тового отдела действует в интересах клиентов, а не банка, то интересы 
клиента и банка часто могут не совпадать, поэтому работа трастовых 
отделов отделена От кредитной и инвестиционной деятельности. 

Трастовые отделы своей деятельностью приносят дополнительный 
доход банку. Доходы траст-отдела классифицируют как прямые и кос-
венные. К прямым относятся гонорары за услуги и комиссионные. 
Косвенные доходы - плата за услуги с фиксированной процентной ставкой 
или плавающей и комиссионные в зависимости от размера и стоимости 
активов траста. Некоторые сборы зависят от договоренности сторон. В 
случае если доходы траста основаны на стоимости активов и этими 
активами являются ценные бумаги, то доходность отдела зависит от 
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рыночных изменений цен на данный вид ценных бумаг. 
Зарубежный опыт свидетельствует о том, что трастовые отделы при-

носят банку достаточно хороший доход в том случае, если они полагаются 
на косвенные доходы, поскольку доход от гонораров способен покрывать 
фиксированные расходы только в крупных банках. Из этого следует, что 
трастовые отделы должны достичь относительно крупных размеров прежде 
чем они станут доходными. Причиной этого является то, что определить 
точно величину косвенных расходов отдела практически невозможно. К 
таким расходам относятся: гонорары юристам, выплаты на исследования в 
области инвестирования и прочГ 

Кроме гонораров и комиссионных деятельность трастов включает и 
депозиты, которые можно вложить в ценные бумаги. Депозиты появляются 
в связи с обычными сделками в рамках трастового договора. По этим 
счетам возникают потоки денежных средств и в тех случаях, когда эти 
средства праздно лежат на счетах. 

Исследования FRS, проведенные по 156 банкам, показали, что дея-
тельность траст-отделов принесла дополнительно 5 базисных пунктов к 
средней доходности активов банка и 8 базисных пунктов к прибыли на 
"капитал банков". 

Выдача поручительств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в 
денежной форме 

В новой редакции Закона РФ "О банках и банковской деятельности в 
РФ" предусмотрено, что гарантийные операции относятся к банковским 
операциям, а не к иным сделкам. Интерес банков к таким операциям как 
гарантийные или поручительство обусловлен тем, что они не учитываются 
на балансе банка, а приносят доход сразу. 

ПОРУЧИТЕЛЬСТВО - соглашение, в котором поручитель принимает на 
себя обязательство перед кредитором заемщика отвечать за исполнение 
последним его обязательства полностью или в части. Как уже отмечалось, 
правовой основой взаимоотношений большинства операций, совершаемых 
банками, является ГК РФ. В частности, правоотношения по поводу 
поручительства регулируются ст. 361-367 ГК РФ. 

Указанное соглашение оформляется договором поручительства. Договор 
поручительства должен быть совершен в письменной форме. Не-
соблюдение данного требования влечет недействительность договора 
поручительства. При неисполнении обязательства должником перед кре-
дитором поручитель и должник отвечают перед кредитором солидарно. 

Поручительство может обеспечивать только действительное требова-
ние, поэтому в случае признания кредитного договора недействительным 
автоматически становится недействительным договор поручительства. 

При этом ГК РФ установлено, что при уступке требования договор 
поручительства следует судьбе основного кредитного договора. Однако 
при переводе долга, если поручитель не дает согласия отвечать за нового 
должника, он прекращается. Из договора поручительства должно ясно 
следовать, за исполнение какого обязательства дано поручительство, 
кому оно дано (наименование кредитора) и за кого (наименование 
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должника). При отсутствии конкретных ссылок на вышеназванные 
пункты договор поручительства может считаться незаключенным. 

Поручительство может обеспечивать как уже существующие требо-
вания, так и требования, которые могут возникнуть в будущем. Воз-
можно выдавать поручительство до заключения кредитного договора и 
до передачи должнику денежных средств. В данном случае договор 
считается совершенным под отлагательным условием (ст. 61 ГК РФ). 
Возникновение прав между кредитором и поручителем поставлено в за-
висимость от того, будет заключен кредитный договор и получен долж-
ником кредит. 

Закон запрещает требовать от поручителя исполнения его обяза-
тельств в следующих случаях: 

• путем зачета встречного требования к заемщику; 
• путем бесспорного взыскания средств с заемщика (п. 2 ст. 399 ГК 

РФ). 
Особенность нового ГК РФ в том, что он закрепил торговлю, в част-

ности, гарантиями (ст. 369). Торговля поручительствами началась зна-
чительно раньше. В настоящее время сложился определенный уровень 
коми1ссии за выдачу поручительства: за поручительство с субсидиар- 
ным24 видом ответственности - 5% от величины запрашиваемого креди-
та, но по факту его получения; при солидарной ответственности - до 
30%. Такая амплитуда колебаний объяснятся тем, что 5% всегда оказы-
ваются доходом банка, а 30% только в том случае, если поручителю 
приходится возвращать долг за должника. 

Операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями 

Длительное время операции с драгоценными металлами и драгоцен-
ными камнями находились исключительно в руках государства, их име-
ли право совершать лишь Центральный банк РФ, Внешторгбанк и Рос- 
комдрагмет. 

Однако и эта сфера деятельности претерпела изменения и была ли-
берализована. Процесс либерализации внутреннего рынка драгоценных 
металлов начался в конце 1993 г. Формирование рынка проходило по-
этапно, и лицензии на совершение операций с драгоценными металлами 
банки начали получать только с мая 1994 г. Первыми из них были 
Промстройбанк, Автобанк и Инкомбанк. В настоящее время такие ли-
цензии имеют несколько десятков российских банков. 

Правовой основой совершения банками операций с драгоценными 
металлами и драгоценными камнями служат следующие основные до-
кументы: Федеральный Закон РФ "О валютном регулировании и 

                     
24 ГК РФ предусматривает, что субсидиарная ответственность возникает, если она 

предусмотрена законом, правовым актом, договором (п. 1 ст. 399). Если в договоре вид 
ответственности не установлен при наличии нескольких должников или кредиторов, то 
в соответствии с п. 2 ст. 322 наступает солидарная ответственность. Солидарная 
ответственность для поручителя более жесткая, так как кредитор вправе требовать 
исполнения как от всех должников, так и от любого из них в отдельности, при этом как 
всего долга, так и его части (п. 1 ст. 323). 
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валютном контроле"от 9октября 1992г. № 3615-1, Федеральный закон 
"О драгоценных металлах и драгоценных камнях" от 26 марта 1998г. 
№ 41-ФЗ, Положение ЦБ РФ "О совершении кредитными 
организациями операций с драгоценными металлами на территории 
Российской Федерации и порядке проведения банковских операций с 
драгоценными металлами" от 1 ноября 1996г. №50 и Письмо ЦБ РФ " 
О совершении банками сделок с природными драгоценными камнями 
на территории Российской Федерации"от 11 февраля 1997г. № 410. 

Согласно этим документам коммерческие банки России имеют 
право осуществлять операции с драгоценными металлами и 
драгоценными камнями при условии наличия у них лицензии или 
разрешения на совершение операций сдрагоценнымиметаллами, 
выданных ЦБ РФ. Порядок выдачи банкам лицензий на осуществление 
операций с драгоценными металлами установлен в Письме Банка 
России от 3 декабря 1996 г. № 367. 

Лицензия выдается без ограничения сроков ее действия, в ней 
указаны операции, на осуществление которых имеет право кредитная 
организация. Разница между лицензией и разрешением заключается в 
том, что разрешение ограничивает банк операциями только с золотом и 
серебром и исключает возможность привлечения и размещения во 
вклады драгоценных металлов в физической форме. Банк России 
проводит планомерную работу по замене ранее выданных разрешений 
на лицензии. 

Федеральным законом "Одрагоценнъаметаллахи драгоценныхкамнях 
" определено, что к драгоценным относятся: 

• металлы: золото, серебро, платина и металлы платиновой груп-
пы (палладий, иридий, родий, рутений и осьмий); 

• природные камни: алмазы, изумруды, александриты, жемчуг, 
уникальные природные янтарные образования. 

Закон РФ "О валютномрегулировании и валютном контроле 
"относит к валютным ценностям драгоценные металлы в самородках и 
аффинированные (очищенные) в виде слитков, проката, порошка, 
лома, за исключением ювелирных и бытовых изделий из этих 
металлов, а также деталей промышленных и лабораторных аппаратов и 
агрегатов из этих металлов. В состав валютных ценностей включаются 
и природные драгоценные камни в сыром и обработанном виде (в том 
числе рекуперированные, т.е. извлеченные из отработанного или 
неисправного промышленного инструмента или ювелирных изделий), 
за исключением ювелирных и бытовыхизделий,атакже 
промышленного инструмента издрагоценных камней или с их 
использованием. 

Операции с золотом совершаются в количественных единицах чис-
той массы металла, операции с серебром, платиной и другими 
драгоценными металлами - в единицах лигатурной массы металла. Под 
лигатурой 
(лигатурной Массой) понимается вес металлического объекта (слитка, 
проката, порошка и т.д.) с учетом имеющихся в металле объекта хими-
ческих примесей. Химическая чистота металла определяется его пробой, 
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т.е. числом долей химически чистого металла в лигатурной массе, на-
пример, проба "четыре девятки" - 0,9999% примесей в 100% лигатуры. 

К основным операциям коммерческих банков с драгоценными металлами 
и драгоценными камнями относятся: 

• операции по покупке и продаже драгоценных металлов и драго-
ценных камней; 

• операции по привлечению во вклады и размещению драгоценных 
металлов; 

• операции по хранению и перевозке драгоценных металлов и дра-
гоценных камней; 

• операции по предоставлению кредитов в драгоценных металлах и 
под залог драгоценных металлов и драгоценных камней; 

• экспортные операции. 
Операции по покупке и продаже драгоценных металлов. Выполнение 

обязательств при проведении операций по покупке и продаже драг-
металлов может осуществляться либо в физической форме (передача 
реального металла), либо в безналичном порядке (перечисление денежного 
эквивалента на соответствующие банковские счета) по следующим видам 
сделок: 

• наличные сделки или сделки купли-продажи с немедленной постав-
кой, когда дата валютирования (дата поставки денежных средств и драг-
металлов) устанавливается в пределах двух рабочих дней от даты зак-
лючения сделки; 

• срочные сделки, при которых сроки расчетов составляют более двух 
рабочих дней от даты заключения сделки (опционы, фьючерсы, 
форвардные и другие срочные сделки, не противоречащие российскому 
законодательству). 

Кредитные организации могут заключать сделки купли-продажи дра-
гоценных металлов за собственный счет или за счет средств и по поруче-
нию клиентов (по договорам комиссии) с: 

• Банком России; 
• уполномоченными банками (т.е. банками, обладающими лицензиями 

на совершение операций с драгоценными металлами и камнями); 
• пользователями недр и другими юридическими лицами, имеющими 

лицензии на работу с драгоценными металлами); 
• физическими лицами. 
Сделки купли-продажи с Банком России осуществляются в соответ-

ствии с Генеральным соглашением обобщихусловияхсовершения сделок 
купли-продажи драгоценныхметаллов. Для заключения Г енерального 
соглашения кредитная организация направляет в Департамент иностран-
ных операций Банка России нотариально заверенные документы (копию 
устава, копию лицензии (разрешения) на совершение операций с драго-
ценными металлами, карточку с образцами подписей и печати кредитной 
организации и др.). В соответствии с Генеральным соглашением стороны 
заключают конкретные сделки по ценам покупки и продажи драгоценных 
металлов, устанавливаемым Банком России и объявляемым в 10.00 ч по 
московскому времени в информационной системе "Рейтер" надень 
заключения сделки. Сделки совершаются по рабочим дням с 10.00 до 16.00 
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ч по московскому времени по каналам банковской связи. 
Сделки купли-продажи с пользователями недр подлежат обязательной 

регистрации Минфином России, который ведет Реестр регистрации 
договоров. Подлежащие регистрации договоры после их подписания 
представляются в 4 экземплярах в Минфин России с приложением копий 
следующих документов: 

• лицензии Банка России, дающей коммерческому банку право совер-
шать в установленном порядке операции с драгоценными металлами; 

• лицензии, удостоверяющей право золотодобывающего предприятия 
на пользование недрами, с указанием квоты добычи драгоценных металлов 
на год реализации договора купли-продажи; 

• договора, заключенного золотодобывающим предприятием с аф-
финажным заводом, на изготовление слитков по регистрируемому до-
говору купли-продажи. 

Договор должен содержать данные об объеме металла, являющегося 
предметом сделки, предусматривать расчеты между сторонами в валюте 
РФ, авансирование золотодобывающего предприятия в необходимом 
размере для добычи металла, являющегося предметом сделки. В 
противном случае в регистрации договора может быть отказано. Договор 
вступает в силу со дня присвоения ему номера регистрации, если в самом 
договоре не установлен более поздний срок вступления его в силу. 

Операции купли-продажи драгоценных металлов между уполномо-
ченными банками могут осуществляться на основе соответствующих 
договоров. При этом банк-продавец составляет распоряжение на списание 
металла на счет банка-покупателя с указанием даты расчета и направляет 
его по месту хранения аффинированных драгоценных металлов. Банк-
покупатель оплачивает стоимость приобретаемых им драгметаллов, а банк-
продавец при получении денежных средств за проданные металлы 
производит списание этих металлов со своего счета на счет банка-
покупателя и одновременно списание денег со счета кредитора. 

Для получения спекулятивной прибыли банки могут осуществлять 
операции своп, которые представляют собой операции по одновременной 
покупке и продаже определенного количества драгоценного металла при 
условии расчетов по ним на разные даты по разным ценам по цене спот и 
форвардной цене. Операции своп в основном проводятся с золотом. 

С физическими лицами российские коммерческие банки осуществляют 
операции по покупке и продаже мерных слитков и памятных монет из 
драгоценных металлов. Осуществление банками сделок купли-продажи 
мерных слитков с физическими лицами регулируется Правилами совер-
шения сделок купли-продаэ/си мерных слитков с физическими лицами. Объектом 
сделок являются соответствующие российским стандартам мерные слитки 
из золота, серебра и платины. При купле-продаже слитков к ним 
прилагаются документы, подтверждающие их происхождение, а сама 
сделка оформляется кассовыми документами, в которых по каждому типу 
слитков указываются наименование металла, масса, чистота (проба), номер 
и цена слитка, общее количество слитков, дата заключения сделки и общая 
сумма, уплаченная гражданином либо подлежащая выплате гражданину. 
Наиболее популярными у населения при покупке-продаже драгоценных 
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металлов являются золотые мерные слитки весом 2, 5, 10, 20, 50,100, 500 и 
1000 г. До последнего времени эти операции с населением банки 
осуществляли только в одностороннем порядке (не производили покупку 
мерных слитков у физических лиц) из-за технических сложностей оценки 
подлинности слитков и соответствия их предъявляемым продавцом - 
физическим лицом документов к слитку. 

С января 1999 г. Сбербанк России первым из российских банков 
приступил к покупке у населения мерных слитков, ранее проданных ему 
учреждениями Московского банка Сбербанка РФ. 

Банки продают физическим лицам также памятные и инвестиционные 
монеты. Некоторые банки наряду с монетами, отчеканенными Московским 
монетным двором по поручению ЦБ РФ, предлагали покупателям монеты, 
отчеканенные по их собственному заказу из драгоценных металлов 
(например, серия монет "300-летие Российского флота" банка МЕНАТЕП, 
монеты, посвященные 850-летию Москвы, банка "СБС-Агро" и др.). 

Операции по привлечению во вклады и размещению драгоценных 
металлов. Такие операции во многом схожи с депозитными операциями с 
валютой. Они производятся в том случае, когда банку необходимо 
привлечь металл на счет или разместить его на определенный срок. При 
этом депозитные ставки по золоту, как правило, оказываются ниже де-
позитных ставок по валюте (доллары США) на 1-1,5%, что объясняется 
более низкой, по сравнению с валютой, ликвидностью металла. 

Типичные сроки депозитов - один, два, три, шесть и двенадцать меся-
цев, но по запросу клиента срок может быть как продлен, так и уменьшен. 

Для осуществления операций по привлечению во вклады и размещению 
драгоценных металлов банки открывают обезличенные металлические 
счета (счета без указания индивидуальных признаков металла-пробы, 
производителя и серийного номера слитков и т.д.). Каждый металлический 
счет предназначен для учета только одного вида драгоценных металлов. 
Обезличенный металлический счет носит также название 
"неаллокированный счет" (unallocatedaccount). 

Различают следующие виды обезличенных металлических счетов: 
• счета клиентов (срочные и до востребования); 
• корреспондентские счета банков; 
• счета учета займов, выданных клиентам. 
Открытие металлического счета в уполномоченном банке осуществ-

ляется на основании поручения клиента на открытие металлического счета 
и заключенного между клиентом и банком договора об открытии и 
обслуживании металлического счета, где указываются операции, про-
водимые по данному счету, условия зачисления на счет и возврата со счета 
драгоценных металлов, размер и порядок выплаты вознаграждений, 
связанных с ведением счета. Все операции по металлическому счету 
клиента проводятся банком на основании поручений, принятых от клиента 
или его доверенных лиц. Срок исполнения поручений, как правило, 
составляет один день, кроме поручений на снятие ценностей, которые 
исполняются в течение трех банковских дней. При снятии ценностей банк 
проверяет состояние счета и в случае наличия на нем указанного в 
документе на снятие количества ценностей осуществляет их выдачу 
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клиенту. 
Основаниями для зачисления драгоценных металлов на обезличенные 

металлические счета могут служить: 
• приобретение драгоценных металлов банком; 
• продажа драгоценных металлов клиенту; 
• поставка металлов в физической форме; 
• перевод с других обезличенных металлических счетов. 
Основанием для списания драгоценных металлов с обезличенных 

металлических счетов может служить: 
• продажа драгоценных металлов, числящихся на счете; 
• снятие со счетов драгоценных металлов в физической форме; 
• перевод на другие обезличенные металлические счета. 
Выплата процентов по обезличенным металлическим счетам может 

быть произведена либо в рублевом эквиваленте стоимости металла, либо 
драгоценными металлами в физической форме. Исчисление процента по 
депозиту производится по формуле 

Количество металла ■ Цена - Ставка (% годовых) • Количество дней 
__ ?  

где "цена" - текущая на рынке "спот". 

Закрытие металлического счета производится по поручению клиента, либо 
по решению его правопреемника, либо по решению суда в соответствии с 
законодательством РФ. При закрытии металлического счета клиенту выдается 
справка о закрытии счета. 

Операции по хранению и перевозке драгоценных металлов и драгоценных 
камней. Для хранения драгоценных металлов, принадлежащих клиентам, 
банки открывают металлические счета ответственного хранения (счета с 
сохранением индивидуальных признаков металлов, таких, как вид, количество, 
проба, производитель, серийный номер слитков и др.). 

Металлический счет ответственного хранения носит название "алло- 
кированный счет" (allocatedaccount). Драгоценные металлы, числящиеся на 
этих счетах, не являются привлеченными средствами кредитной организации 
и не могут быть размещены ею от своего имени и за свой счет. 

Осуществление данного вида операций требует наличия у кредитной 
организации сертифицированного хранилища. Сертифицированное хра-
нилище должно иметь соответствующий документ, удостоверяющий полное 
соответствие хранилища всем требованиям, предъявляемым к хранению 
драгоценных металлов и драгоценных камней. Хранилища должны быть 
оборудованы весоизмерительными приборами с характеристиками, 
установленными Инструкцией ЦБ РФ от 14 мая 1996 г. ЛФ 40 и 
разновесами. Весовое хозяйство должно своевременно проверяться и 
освидетельствоваться государственной метрологической службой. 

Зачастую сертифицированное хранилище выступает в качестве сер-
тифицированного депозитария, т.е. позволяет осуществлять операции 
с драгметаллами без их физического перемещения, с помощью компью-
терных систем и сертификатов. Металлический счет, открываемый в 
депозитарии, содержит одну цифру - количество граммов химически 
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чистого драгоценного металла. Учет металла ведется в тройских унци-
ях, граммах или в количестве монет. 

Банки также могут оказывать услуги по транспортировке драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней по поручению клиентов, исполь-
зуя собственные службы сопровождения ценностей (инкассации). По 
существу эти услуги мало чем отличаются от транспортировки и со-
провождения любых других ценностей. 

Предоставление кредитов в драгоценных металлах и под залог дра-
гоценных металлов. Для предоставления кредитов под залог драгоцен-
ных металлов и драгоценных камней наличие лицензии (разрешения) на 
совершение операций с драгоценнымиметаллами и драгоценными 
камнями необязательно, кроме того случая, когда предметзалога 
передается на хранение залогодержателю. В случае отсутствия 
лицензии у банка- кредитора хранение заложенных ценностей 
осуществляется по договору хранения в другом банке, имеющем такую 
лицензию. Лицензии не требуется и при приеме в залог или на хранение 
ювелирных изделий, не являющихся по законодательству РФ 
валютными ценностями. 

При проведении залоговых операций с драгоценными металлами, 
драгоценными камнями и изделиями из них кредитные организации, 
осуществляющие операции ответственного хранения заложенного иму-
щества, обязаны регистрироваться в территориальных госинспекциях 
пробирного надзора. 

Займы вдрагоценныхметаллахпредоставляются путем поставки ме-
таллов клиенту в физической форме-или на обезличенные 
металлические счета в обмен на обязательство поставки металлов по 
истечении установленного договором срока. Погашение суммы займа в 
драгоценных металлах осуществляется в форме физической поставки 
металлов или путем перечисления металлов с обезличенных 
металлических счетов заемщика. Проценты по этим займам 
исчисляются и выплачиваются в валюте РФ, но при наличии 
соглашения между банком и владельцем обезличенного металлического 
счета могут быть выплачены в драгоценных металлах. 

Бшш, независимо от наличияунихлицензии (разрешения) на осуще-
ствление операций с драгоценнымиметаллами, могут принимать драго-
ценные металлы вкачествеобеспечения по предоставляемым кредитам, 
т.е. выдавать денежные ссуды под залог драгоценных металлов. На прак-
тике могут быть использованы два вида залога: 

• залог с передачей заложенных драгоценных металлов залогодер-
жателю (заклад); 

• залог с оставлением заложенных драгоценных металлов у залого-
дателя. 

Порядок получения кредита под залог драгоценных металлов со-
впадает с порядком получения кредита под залог любых других товар-
но-материальных ценностей. Заемщик подает в банк заявление, прила-
гает к нему все требуемые кредитором документы и заключает с бан-
ком два договора - кредитный и договор о залоге. 

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения заемщиком 
обязательств, вытекающих из кредитного договора, кредитор вправе 
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реализовать залог через уполномоченный банк. Если сумма, выручен-
ная при реализации залога за вычетом суммы вознаграждения уполно-
моченному банку, превышает размер обеспеченного залогом требова-
ния залогодержателя, то разница возвращается залогодателю. 

Банки также могут кредитовать предприятия, добывающие драго-
ценные металлы, с последующей покупкой у них добытых ценностей. 

Экспортные операции. Для проведения экспортных операций с дра-
гоценными металлами кредитная организация должна иметь кроме ли- 
цензииЦБРФна осуществление операций с драгоценнымиметаллами еще 
и лицензию на экспорт драгоценных металлов Министерства внешних 
экономическихсвязей и торговли РФ. 

Коммерческие банки имеют право совершать экспортные операции 
только с аффинированным золотом и серебром в виде стандартных и 
мерных слитков российского и иностранного происхождения. В насто-
ящее время лицензии на экспорт имеют несколько специально уполно-
моченных банков, в том числе "Внешторгбанк", "Ланта-Банк", "БИН-
банк" и др. Эти кредитные организации могут экспортировать: 

• слитки, приобретенные ими в собственность; 
• слитки, реализуемые кредитными организациями в соответствии 

с договорами комиссии. 
Экспорт слитков осуществляется через специализированные тамо-

женные посты.с соблюдением правил таможенного оформления и кон-
троля. Контроль за соблюдением таможенного законодательства воз-
ложен на Государственный таможенный комитет РФ и Банк России. 
Последний проводит контроль за экспортными операциями кредитных 
организаций со слитками на основании ежемесячных балансов и рас-
шифровок балансовых счетов, представляемых кредитными организа-
циями по специально установленным формам. 

Операции с драгоценными камнями. Для осуществления операций с 
драгоценными камнями кредитная организация должна иметь 
Генераль- нуюлицензию Банка России на совершение 
банковскихопераций илицен- зию илиразрешение на осуществление 
операций с драгоценнымиметалла- ми. Перечень и характер операций 
с драгоценными камнями, которые могут совершать специально 
уполномоченные банки, определяется Банком России. В соответствии с 
этим перечнем уполномоченные банки могут совершать следующие 
операции и сделки с природными драгоценными камнями с 
резидентами на территории Российской Федерации: 

• сделки купли-продажи природных драгоценных камней как за 
свой счет, так и за счет своих клиентов по договорам комиссии или 
поручения, заключаемым с обрабатывающими организациями, 
другими уполномоченными банками, с промышленными 
потребителями, инвесторами; 

• залоговые операции с природными драгоценными камнями. При 
этом удовлетворение требований залогодержателя осуществляется 
только за счет денежных средств, полученных в результате реализации 
драгоценных камней, при преимущественном праве их покупки 
Гохраном и Банком России. 

Операции и сделки с природными драгоценными камнями с нерези-
дентами могут совершаться уполномоченными банками только в слу-
чаях, разрешенных законодательством Российской Федерации. Вывоз 
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природных драгоценных камней из России, а также операции и сделки 
с природными драгоценными камнями вне территории РФ остаются 
Прерогативой государства. 

Косновнымрискам, с которыми сталкиваются коммерческие банки 
при осуществлении операций с драгоценнымиметаллами и 
драгоценными камнями, относятся: 

• ценовой риск, связанный с возможностью возникновения потерь 
от неблагоприятного непредвиденного изменения цен на драгоценные 
металлы (драгоценные камни); 

• риск потери ликвидности, связанный с возможностью появления 
убытков при управлении активами и пассивами коммерческого банка в 
драгоценных металлах и драгоценных камнях, несбалансированными 
по срокам и размерам; 

• правовой риск, связанный с возможностью возникновения убыт-
ков в результате принятия новых нормативных документов, 
касающихся деятельности банков, или изменения действующих. 

Для ограничения рисков коммерческих банков, проводящих опера-
ции на рынке драгоценных металлов, Банком России предусмотрен 
норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами (Н14) 
(Инструкция ЦБ РФ от 1 октября 1997г. № 1) и установлен лимит 
открытых позиций в драгоценных металлах (Письмо от 14марта 1997г. 
№ 4240). 

Норматив ликвидности по операциям с драгоценными металлами 
рассчитывается по следующей формуле: 

где Ладм - высоколиквидные активы в драгоценных металлах в физической форме, 
счета 20302,..., 20308; 

ОВдм - обязательства в драгоценных металлах до востребования со сроком 
востребования в ближайшие 30 дней, счета 30116, 30117, код 8957 
(обязательства банка в драгоценных металлах по депозитным счетам и по 
счетам клиентов до востребования и со сроком востребования в ближайшие 
30 дней, части счетов 20309, 20310, 20313, 20314). 

Минимально допустимое значение норматива ликвидности по опе-
рациям с драгоценными металлами установлено в размере 10%. 

Позиция в драгоценных металлах - это активы и пассивы в отдель-
ных видах драгоценных металлов (золоте, серебре и платине, за исклю-
чением драгоценных металлов в монете) с учетом требований и обяза-
тельств по сделкам с ненаступившими датами валютирования. 

Закрытая позиция в драгоценных металлах - это позиция в отдель-
ных видах драгоценных металлов, требования и обязательства в кото-
рых количественно совпадают. 

При наличии разницы между требованиями и обязательствами по-
зиция называется открытой, при этом при короткой открытой 
позиции обязательства количественно превышают требования в 
соответствующем виде драгоценных металлов, а при длинной 
открытой позиции требования количественно превышают 
обязательства в этих драгоценных металлах. 
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Лимиты открытых позиций в драгоценных металлах - это устанав-
ливаемые Банком России количественные ограничения соотношений 
суммарных открытых позиций в драгоценных металлах и собственных 
средств (капитала) банка. 

Для подсчета суммарной величины открытых позиций в драгоценных 
металлах позиции в количественном выражении по каждому виду 
драгметаллов переводятся в рубли по официальным ценам на эти ме-
таллы, принимаемым для целей бухгалтерского учета и действующим на 
дату, на которую представляется отчет. За суммарную величину от-
крытых позиций в драгоценных металлах принимается максимальная из 
сумм всех длинных открытых позиций и сумм всех коротких открытых 
позиций в отдельных видах драгоценных металлов. 

Собственные средства (капитал) банка рассчитывается по методике, 
изложенной в Инструкции ЦБ РФ 1 октября 1997г. № 1.' 

По состоянию на конец каждого рабочего дня суммарная величина 
открытых позиций в драгоценных металлах не должна превышать 10% 
собственных средств (капитала) банка. 

Опираясь на международную практику, в целях снижения рисков по 
операциям с драгоценными металлами, в частности ценового, российс-
кие банки используют различные методы страхования, в том числе: 

• защитные оговорки - договорные условия, включаемые в согла-
шения и предусматривающие возможность пересмотра в процессе ис-
полнения этих соглашений; 

• хеджирование - страхование риска неблагоприятного изменения 
цен путем создания встречных требований и обязательств в драгоценных 
металлах. 

Хеджирование осуществляется путем купли-продажи срочных кон-
трактов (форвардного или опционного) и заключения сделок с учетом 
вероятных изменений цен на драгоценные металлы в будущем. Для стра-
хования риска могут также использоваться фьючерсные контракты. 
Контракты носят стандартный характер. Отличительная особенность 
фьючерсов заключается в том, что они могут быть перепроданы вла-
дельцем, что позволяет ему при выявлении нежелательной тенденции в 
изменениях цен своевременно избавиться от фьючерсного контракта. 

Появление других производных биржевого рынка драгоценных ме-
таллов существенно расширит возможности кредитных организаций на 
рынке операций с драгоценными металлами, в том числе и при управ-
лении рисками. 

Совместная деятельность банков и других юридических лиц 

Совместная деятельность банков и других организаций может иметь 
различные формы. Среди них: создание финансово-промышленных 
групп, учредительская деятельность, реализация совместных проектов. 

Российское законодательство устанавливает жесткие рамки участия 
банковского капитала в промышленном (10%) и другие ограничения. 
Поэтому эти потребности реализуются не прямым, а косвенным образом - 
через дочерние общества и т. п. Все это усложняет механизм управления, 
создавая надстроечные структуры, которые зачастую мешают принятию 
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оперативных решений. 
Например, одним из первых в России осуществил поглощение Мос-

ковской кондитерской фабрики "Красный Октябрь" посредством фирмы 
"Альянс-Менатеп"1 банк Менатеп. Он приобрел и поглотил примерно 30 
приватизированных фирм, а в конце 1995 г. - на 78% участвовал в "Юкосе", 
второй по величине российской нефтяной компании, которую банк 
приобрел в рамках государственной программы "займы за акции". 

Многие коммерческие банки связывают свое будущее с корпоративной 
деятельностью. Некоторые банки изначально создавались как банки 
организационных структур, обслуживающие перераспределение 
финансовых ресурсов внутри отрасли или связанных между собой 
отраслей. Позже объединение банков с предприятиями в финансово-
промышленные группы стало рассматриваться как борьба за выживание. 
Так, банк "Российский кредит", входивший в первую десятку российских 
банков, в середине 90-х годов создал холдинг, который представлял собой 
достаточно развитую диверсифицированную структуру, объединяющую 36 
предприятий различных отраслей промышленности. Подобного рода 
объединения во всем мире решают не только "свои" задачи, но и 
способствуют крупным вложениям в промышленность. 

Создание многоотраслевых объединений позволяет банкам обойти 
законодательные ограничения и заниматься тем или иным видом дея-
тельности, снижать риски, получать новые каналы привлечения кредитных 
ресурсов. 

Другие виды банковских операций, 
относящиеся к категории "прочих" 

В силу специфики банковской деятельности банки вовлечены в процесс 
осуществления платежей по поручению клиентов. Эти операции относятся 
к числу основных и приносят небольшой, но постоянный доход. В 
условиях инфляции и экономической нестабильности клиенты заинте-
ресованы в инвестировании свободных средств даже на сравнительно не-
большой период времени, например, в операции "овернайт" или на время 
уик-эндов. Так возникли услуги по управлению наличностью, которые 
предоставляют большинство зарубежных банков своим клиентам. К этим 
операциям относятся следующие: распределение средств, поступающих от 
должников клиента, среди служащих, поставщиков, налоговых служб и 
акционеров таким образом, чтобы максимально использовать пре- 

Бизнес и банки. - 1996. - 10 марта. 
имущества временного разрыва, избегая при этом штрафов за просрочку 
платежа; инвестирование любых временно возникающих избытков де-
нежных средств во вклады, приносящие проценты или другие краткос-
рочные доходные операции; ведение учетной документации по всем де-
нежным сделкам и управление взаимоотношениями клиента с другими 
банками; прогнозирование будущих потоков денежных средств и др. 

Многие банки на Западе осуществляют определенную страховую 
политику в интересах своих клиентов. Этот вид страхования известен под 
названием страхование кредита. Во многих странах страховая и банковская 
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деятельность разграничены, однако многие банки стремятся заниматься 
страховым бизнесом. 

Например, в 1982 г. в США был принят закон о депозитных учреж-
дениях, позволивший банковским учреждениям осуществлять страховые 
операции в отдаленных местностях, где населению недоступны услуги 
страховых компаний. Тем не менее напрямую закон запрещает банкам 
заниматься страхованием жизни, имущества. 

Однако от включения банков в страховой бизнес существенно воз-
растают их выгоды. При расширении сферы деятельности банков за счет 
посредничества в операциях по страховым полисам могут ощутимо 
возрастать их доходы, а степень риска не увеличиваться. Исследования, 
проведенные западными специалистами, свидетельствуют о том, что банки 
и страховые компании могут быть хорошими союзниками. Страховые 
компании досканально изучили страховые операции и связанный с ними 
риск, банки же обладают широкой разветвленной сетью филиалов и могут 
стать удобной географической базой для продажи страховых полисов 
населению, хорошей репутацией. 

Рассмотрим схему взаимодействия страховой компании и коммер-
ческого банка (рис. 18.1). 

 

Рис. 18.1. Схема взаимодействия страховой компании ' . и коммерческого 
банка 



 

 

Сотрудничество банка со страховой компанией имеет по крайней мере 
две выгоды. Во-первых, банк получает дополнительные кредитные 
ресурсы, поскольку перечисляет страховые взносы страховой организации 
не ежемесячно, а один раз в квартал. Во-вторых, банк получает комиссию 
от страховой компании за то, что поставляет ей клиентов. Страховая 
компания имеет приток постоянных клиентов, поставляемых ей банком. 
Кроме того, и банк и страховая компания имеют взаимную выгоду. Банк 
управляет страховыми резервами страховой компании, которая 
предоставляет денежные средства, аккумулированные в резервах, 
надежному партнеру и получает доход.

Глава 19 

НОВЫЕ БАНКОВСКИЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ 

19.1. ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ. 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ В 

РОССИЙСКОЙ И ЗАРУБЕЖНОЙ ПРАКТИКЕ 

Механизм функционирования системы электронных расчетов основан 
на применении пластиковых карточек и включает в себя операции, 
осуществляемые при помощи банкоматов, электронные системы расчетов 
населения в торговых организациях, системы банковского обслуживания 
клиентов на дому и на рабочем месте. 

ПЛАСТИКОВАЯ КАРТОЧКА - это обобщающий термин, который 
обозначает все виды карточек, различных как по назначению, набору 
оказываемых с их помощью услуг, так и по своим техническим 
возможностям и организациям, их выпускающим. 

Важнейшая особенность всех пластиковых карточек независимо от 
степени их совершенства состоит в том, что на них хранится определен-
ный набор информации, используемый в различных прикладных про-
граммах. Карточка может служить пропуском в здание, средством доступа 
к компьютеру, водительским удостоверением, использоваться для оплаты 
телефонных переговоров и т.д. В сфере денежного обращения 
пластиковые карточки являются одним из прогрессивных средств орга-
низации безналичных расчетов. 

В процессе формирования системы электронных денежных расчетов на 
Западе была создана организация ISO (International Standarts Organisation), 
которая разработала определенные стандарты на внешний вид 
пластиковых карт; порядок нумерации (образования) счетов; формат 
магнитных полос: формат сообщения, посылаемого владельцу карточки о 
его операциях. Членами ISO являются такие крупные эмитенты карточек, 
как VISA, Master Card, American Express. 

В настоящее время более 200 стран мира используют пластиковые 
карты в платежном обороте, что позволяет сделать вывод о том, что 
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пластиковые карты являются важнейшим элементом так называемой 
"технологической революции" в банковском деле. Именно пластиковые 
карточки в ряде случаев выступают ключевым элементом электронных 
банковских (и других) систем. Они вышли на передовые позиции в 
организации денежного оборота индустриально развитых стран Запада, 
постепенно вытесняя чеки и чековые книжки. 

Все пластиковые карточки, предназначенные для расчетов, могут 
подразделяться на личные и корпоративные. Банки выдают личные кар-
точки частным лицам: своим платежеспособным клиентам, а также дру- 
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"покупательную силу" карточки, т.е. свободный лимит кредитования 
по карточке. Получив необходимую информацию, продавец решает, 
может ли карточка быть акцептована - использована для оплаты товара 
или услуги. Детали и сумма сделки отражаются на счете, .который затем 
подписывается покупателем. Сравнив эту подпись с той, что находится на 
карточке, и удостоверившись в их идентичности, продавец передает 
копию чека покупателю и возвращает карточку. Продавец пересылает чек 
в компанию (или банк) через местное отделение банка и таким образом 
подтверждает платеж, совершенный в момент покупки по компьютерным 
линиям связи. Специальные устройства для подключения к электронным 
системам перечисления денежных средств установлены непосредственно в 
учреждениях розничной торговли. Эти терминальные устройства 
санкционируют совершение сделки с использованием кредитной карточки 
в тот момент, когда ее владелец набирает персональный 
идентификационный номер (PIN). Счет кредитной карточки дебетуется 
автоматически, и денежные средства немедленно перечисляются на счет 
продавца, устраняя таким образом необходимость в использовании 
наличных денежных средств или других бумажных платежных 
документов (чеков и др.). 

Большинство договоров между клиентом и банком, касающихся 
использования кредитных карточек, регулируются в западных странах 
соответствующими законами о потребительском кредите и известны под 
названием "ре1улируемых договоров". Это означает, что определенная 
информация должна быть предоставлена кредитором заемщику в пись-
менном виде. На основании этого документа заемщик приобретает оп-
ределенные юридические права. Например, в Великобритании по усло-
виям закона 1974 г. о потребительском кредите, если кредитная карточка 
использовалась для оплаты товаров и услуг, а товары впоследствии были 
возвращены продавцу из-за низкого качества или по другой причине либо 
услуга не была оказана, покупатель имеет юридическое право обратиться с 
иском к кредитору (компании по выпуску кредитных карточек или банку), 
так же как и к продавцу. Такое правило существует при оплате при 
помощи кредитной карточки товаров и услуг стоимостью от 100 до 30 000 
ф. ст. за единицу продукции. Причем претензии могут предъявляться как 
на всю стоимость, так и частично. 

Раз в месяц владелец карточки получает сведения (отчет) о движении 
средств на его ссудном счете, детализирующие даты и стоимость 
произведенных покупок и получения наличных денежных средств в виде 
авансов, поскольку допускается даже некоторый перерасход средств - 
овердрафт - кредит под небольшие проценты. Владелец карточки имеет 
право погасить всю сумму задолженности без уплаты процентов за 
пользование кредитом в течение 25 дней с момента покупки отчета либо 
уплатить лишь часть суммы (не менее 5 ф. ст. или 5% от стоимости по-
купки) и остаток долга погашать в течение нескольких месяцев, но при 
этом уплачивая банку проценты. 

Следует иметь в виду, что условия предоставления клиентам потре-
бительских кредитов, и в том числе кредитных карт, различны в разных 
банках и в разных странах. Более того, различные кредитные карты 
предоставляют клиентам различный набор услуг. Например, существуют 
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кредитные карты, которыми могут пользоваться на равных правах два 
владельца (например, муж и жена), есть кредитные карточки, требующие 
обеспечения предоставляемых кредитов, и др. 

Определяя уровень процентных ставок, компания по выпуску кредит-
ных карточек взимает плату за получение наличных с момента их получе-
ния, но при этом не начисляет проценты за покупку товаров и их оплату 
безналичным путем, если полная стоимость покупки оплачивается в тече-
ние льготного периода - 25 дней со дня покупки, указанного в отчете. 

Компании-эмитенты кредитных карточек получают доход от торговых 
организаций, принимающих кредитные карточки для оплаты товаров и 
услуг. Эти организации перечисляют компании скидку на цену товаров, 
оплаченных по кредитным картам. Размер скидки колеблется и составляет 
в среднем 2-3%. В свою очередь торговые организации заинтересованы в 
использовании кредитных и других пластиковых карточек в качестве 
новых платежных средств в связи с ростом товарооборота, привлечением 
большего числа покупателей и т. д. Более того, в настоящее время 
крупные торговые фирмы в разных странах мира выпускают собственные 
кредитные карточки. Нередко кредитные карточки торговых организаций 
выпускаются в обращение по их поручению и управляются банками или 
кредитными компаниями. Такие "внутренние" кредитные карточки можно 
использовать только в ограниченном числе магазинов, и, кроме того, ряд 
магазинов принимает для оплаты покупок только их собственные 
кредитные карточки и не имеет возможности (или желания) акцептовать и 
другие. Для таких организаций собственные карточки очень выгодны, так 
как обеспечивают стабильных покупателей и ограничивают их обращение 
к конкурирующим фирмам. 

В последние годы национальные компании по выпуску кредитных 
карточек разных стран мира стали частью широкой международной сети. 

Таким образом, большинство кредитных карточек может широко 
использоваться во внутренних и международных расчетных и платежных 
операциях. 

В целом можно сделать вывод, что кредит, основанный на исполь-
зовании кредитных карточек, отличается от традиционного кредита, 
погашаемого в рассрочку, тем, что затраты на организацию кредита 
однократны; трудно предотвратить чрезмерное использование карточек 
небольшой частью их владельцев: существует риск.жульнического 
использования карточек. 

В западной экономической литературе последних лет широко об-
суждаются социальные последствия применения кредитных карточек. 
Причем наиболее распространены взгляды экономистов, рассматрива-
ющих преимущества и недостатки применения карточек с позиций по-
требителя. 

Критики карточек полагают, что они "подстрекают" людей совершать 
"сверхтраты", перерасходовать собственные средства, увеличивая размер 
долга компаниям и банкам. Действительно, в Великобритании около 3/4 
владельцев кредитных карточек не погашают кредит в течение срока 
беспроцентного пользования ссудой и поэтому уплачивают проценты. В 
настоящее время средний размер долга составляет 300 ф. ст. 
с ежемесячной уплатой процентов в сумме 60 ф. ст. Большинство анг-
лийских компаний начиная с 1986 г. взимают по кредитным карточкам 2% 
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в месяц, что составляет 26,8% годовых, используя официальные го-
сударственные методы калькуляций. 

Долг населения США по кредитным карточкам также весьма зна-
чителен. Доля кредита, предоставленного по кредитным карточкам, в 
общем объеме потребительских ссуд с рассрочкой платежа возросла за 
последние 20 лет с 3,6 до 25%. 

С позиций эмитента - банка, выпускающего карточки в обращение, 
наиболее серьезным является вопрос рентабельности выполняемых услуг. 
Так, для большинства операций, выполняемых при помощи кредитных 
карточек, требуется несколько лет, чтобы стать прибыльными. Несмотря 
на трудности в определении суммы доходов от использования кредитных 
карточек, поскольку эта сфера деятельности банка тесно связана с 
компьютерными услугами, было определено, что средняя прибыль к 
сумме вложенного капитала составляла 29,9%. 

В мировой банковской практике использование пластиковых карточек 
является важным источником прибыли. В США, по некоторым оценкам, 
по кредитным картам предоставляется лишь 6% кредитов, выдаваемых 
банками, но при этом они дают 10% всего дохода, получаемого этими 
банками25. 

Российские банки, активно развивая эту область деятельности, нередко 
не отдают себе отчета в том, что речь идет о высокорисковых операциях. 
Рассматривая негативные стороны применения карточек, обращают на 
себя внимание две проблемы: во-первых, объем бумажного документо-
оборота существенно не снижается и, во-вторых, высок уровень неправо-
мочного пользования карточками, подделок, мошенничества. 

Объемы бумажных документов значительно возросли в последние 
годы в результате увеличения числа выполняемых операций (более чем 
вдвое с 1980 г.), что, естественно, сказалось на увеличении администра-
тивных расходов и числа обслуживающего персонала. Масштабы этой 
проблемы можно проиллюстрировать следующим примером. В 1990 г. 
"Аксесскард" обработала 225 млн чеков, причем дневной пик пришелся на 
30 декабря и составил 2,5 млн чеков, и 51 млн платежных документов 
магазинов. Для решения этой проблемы необходима дальнейшая 
электронизация операций в местах продажи. 

Мошенничество - другая серьезная проблема. Общая сумма незакон-
ных операций с чеками и кредитными карточками в Великобритании со-
ставляет около 50 млн ф. ст. в год, причем 20 млн из них - это незаконные 
операции с кредитными карточками. Убытки "Аксесскард" по этой причи-
не составляют ежегодно 7 млн ф. ст., а "Барклейзкард" - 8 млн. ф. ст. 

Для предотвращения несанкционированного использования потерян-
ных карточек в зарубежных странах ведется специальный реестр таких 
карточек - "stop list". Заметив пропажу карточки, владелец должен не-
медленно сообщить об этом банку. Последний рассылает эту информацию 
всем предприятиям, принимающим карточки. Казалось бы, постоянное 
ведение "стоп-листа" решает проблему незаконного использования 
потерянных и украденных карточек. Однако владельцы часто замечают 
пропажу не сразу, информация о "замороженных" карточках доходит 
до торговцев через определенный период, поэтому у мошенников 

                     
25 Бизнес и банки. - 1993. - № 14. 
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остается достаточно времени, чтобы использовать карточку. 
Кроме того, для сокращения сумм ежегодных убытков от 

незаконного использования кредитных карт крупнейшие банки в 
середине 80-х гг. выпустили карточки последнего поколения с 
голограммой, подделать которые практически невозможно; 
предусмотрели блокировку счета клиента при утере карточки; 
внедрили порядок, при котором клиент имеет право на три попытки, 
чтобы правильно набрать свой персональный идентификационный 
номер на клавиатуре банкомата, после чего карточка автоматически 
изымается из обращения и затем возвращается клиенту после 
выяснения причин неправильного набора номера. Банки устанав-
ливают специальные телекамеры для идентификации всех 
пользователей банкоматов, используют сенсорные и другие 
устройства, чтобы предотвратить несанкционированное использование 
карточек. 

Использование кредитных карточек существенно влияет на разви-
тие безналичного денежного оборота, сокращает издержки обращения. 
Существуют и некоторые другие достоинства: рост оборота и 
прибыли, повышение конкурентоспособности и престижа банков, 
предприятий розничной торговли, других организаций, принимающих 
карточки; наличие гарантии платежа; рост занятости, например в сфере 
зарубежного туризма, и др. 

Компании по выпуску кредитных карточек организуют шумные 
рекламные кампании, подчеркивающие эти преимущества. Свои 
издержки компании покрывают доходами от отсроченных платежей 
владельцев карточек. Следует отметить, что в развитии этой сферы 
услуг, распространении карточек заинтересованы как компании и 
банки, так и их клиенты. 

Использование новейших платежных средств, в частности кредит-
ных карточек, позволяет банкам существенным образом снизить свои 
издержки на изготовление, обработку, учет бумажно-денежной массы, 
других бумажных платежных средств, сэкономить время и затраты жи-
вого труда. Огромная работа по осуществлению электронных расчетов 
выполняется быстро, надежно, при минимальной потребности в обслу-
живании. Кроме того, пользование кредитной карточкой в корне меня-
ет психологию клиента, исподволь прививая ему компьютерное мыш-
ление, умение обращаться с техникой, рассчитывать собственные 
траты на перспективу. 

Анализируя преимущества и недостатки применения кредитных 
карт на макроуровне - на национальном уровне, - следует подчеркнуть, 
что в процессе функционирования кредитных карточек существуют 
серьезные проблемы, оказывающие отрицательное влияние на 
экономику. Известно, что использование кредитных карт в качестве 
платежного средства таит в себе возможность увеличения денежной 
массы в обращении (поскольку ежегодная эмиссия карточек 
увеличивается примерно на 2025%), избыток которой ведет к росту 
инфляции и другим неблагоприятным для экономики последствиям. 
Определение обязательного минимального месячного платежа по 
карточке и другие подобные меры позволяют контролировать 
денежную массу. Например, Казначейство Великобритании 
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устанавливает лимит на получение наличных денег и 
вые депозиты, к которым банки прибегают для обеспечения большей 
надежности "карточных" операций. 

• За все операции с карточками (покупка, обналичивание, конвер-
тирование) банк, как правило, взимает комиссионные. Кроме того, кли-
ент платит за получение самой карточки. 

• Повышается конкурентный потенциал банка с учетом общемиро-
вой тенденции вытеснения из платежного оборота не только наличных 
денег, но и чеков, растет авторитет банка как участника инновационных 
процессов. 

Что касается менее приятной стороны "карточного" бизнеса, то для 
банка она связана с весьма высокими затратами, особенно в начале ра-
боты с карточками (вступление в уже существующую систему или орга-
низация собственного процессингового центра, затраты на техническое 
и программное обеспечение, налаживание связей с магазинами и т.д.). 
Например, затраты Столичного банка сбережений-АГРО на создание 
собственной системы STB-card превысили 12 млн долл. 

Высокие затраты, а также слабое развитие современных средств свя-
зи, без которых нельзя вести обслуживание карточек, и некоторые дру-
гие обстоятельства делают крупные инвестиции в карточный бизнес в 
условиях России рискованными. 

Зарубежная практика внедрения пластиковых карт в оборот 

В настоящее время свыше 200 стран мира развивают банковские ус-
луги на основе кредитных карточек, а безналичная оплата товаров и 
услуг во многих странах достигает 90% в структуре всех денежных опе-
раций. Покупатель с бумажником, туго набитым ассигнациями, вызы-
вает удивление. Уже выглядит анахронизмом и чековая книжка. В связи 
с этим представляется целесообразным изучить некоторые аспекты 
применения кредитных карточек за рубежом. 

БАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ КАРТОЧКА представляет собой 
пластиковую карточку, которая позволяет ее владельцу при покупке 
товаров или услуг отсрочить их оплату. Каждому владельцу карточки 
определяется лимит кредитования по его ссудному счету, который аб-
солютно независим от обычного (текущего, сберегательного и др.) счета 
клиента в банке. Для карточек, эмитированных банком, счет ведется в 
специальном банковском отделении, осуществляющем организацию 
расчетов с использованием кредитных карточек. 

Карточками могут пользоваться лица, достигшие 18 лет, и при этом 
не требуется, чтобы на их имя был открыт текущий счет в банке. По-
этому пользоваться кредитной карточкой могут на равных правах кли-
енты, имеющие текущие счета и сбережения в банках. 

Перед тем как выдать кредитную карточку, банк или соответствую-
щая компания по выпуску карточек предлагает клиенту заполнить спе-
циальную форму, которая включает ряд вопросов, касающихся самого 
клиента и его финансового положения, в том числе детали предыдущих 
кредитных операций. Затем на основании этих данных банк определяет 
сальдо денежных средств на счете клиента и суммы возможных по- 
ступлений и списаний со счета. Если финансовое положение клиента 
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удовлетворит банк, то ему выдается кредитная карточка и устанавливается 
лимит кредитования. Например, в Великобритании последний составляет 
от 300 до 1000 ф. ст. в месяц. 

Кредитная карточка размером с визитку содержит информацию о 
платежеспособности клиента, имя владельца, номер его банковского счета, 
шифр отделения банка, наименование банка, символы электронной 
системы платежей, в которой используются карточки данного вида, 
голограмму, срок пользования карточкой и на ее обороте - на магнитной 
полосе - подпись клиента. 

К операциям, которые можно осуществишь при помощи кредитных 
карточек, относятся: покупка товаров, оплата услуг, получение наличных 
денежных средств в виде ссуды или аванса от любого банка - члена 
системы, в которой функционируют карточки данного вида. Большинство 
кредитных карточек можно использовать также для получения наличных 
через банкоматы (автобанки) как внутри страны, так и за рубежом в 
учреждениях банка, участвующего в соответствующей системе 
использования кредитных карточек. Например, кредитные карточки 
американских банков RIGGS и Citibank позволяют получать наличность в 
40-50 тыс. автоматов на территории США. Однако в большинстве 
автоматов сумма получаемых наличных денежных средств обычно 
ограничена не размерами депозита клиента, а ежедневным лимитом 
(например, 300 долл.). Это связано с тем что, выдавая деньги по кредитной 
карточке, банк "в лице автомата" кредитует клиента. Но автомат в отличие 
от служащего банка не может немедленно проверить платежеспособность 
клиента и его лимит кредитования (особенно если автомат не принадлежит 
банку-эмитенту). Данное ограничение касаемся лишь магнитных карточек, 
поскольку микропроцессорные карточки хранят всю необходимую 
информацию в своей памяти. 

Один из видов услуг, предоставляемых при помощи кредитных кар-
точек, - это бесплатное страхование от несчастных случаев во время 
путешествий. Оплачивая стоимость поездки при помощи кредитной кар-
точки, ее владелец автоматически страхуется на случаи возможного 
ущерба, повреждений или смерти. Получение возмещения ущерба га-
рантируется владельцу карточки, а в случае его смерти - жене и детям, 
находящимся на иждивении. 

Наиболее распространенной операцией, выполняемой при помощи 
кредитных карточек, является оплата товаров и услуг. Данный метод 
платежа может быть реализован только в специально оборудованных 
местах, оснащенных машинами для подготовки чека кассового аппарата, 
регистрации операции и специального устройства, воспроизводящего 
символы кредитной карточки, которая должна быть акцептована. 

Для оплаты товаров карточка передается покупателем продавцу, 
который помещает ее в терминальное устройство вместе с чеком. Затем 
при включении машины информация, нанесенная на карточку выпуклым 
шрифтом, которая детализирует имя и номер счета владельца, от-
печатывается на чеке вместе с именем и адресом продавца. При оформ-
лении крупных покупок продавец обычно связывается по телефону или 
факсу с компанией или банком, эмитировавшими карточку, и выясняет 
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минимальную сумму платежа (установленного для всех видов счетов), 
выраженных либо в процентах к сумме просроченного платежа, либо в 
фиксированной сумме (в зависимости от того, какая сумма больше). Ис-
пользуются и другие меры. 

Механизм функционирования карточек, изложенный выше, несколько 
отличается от процедуры использования ПЛАТЕЖНЫХ, ИЛИ 
ДЕБЕТОВЫХ, КАРТ. Последние представляют собой потенциальную 
электронную альтернативу наличных денег, чеков, кредитных карточек в 
учреждениях розничной торговли. 

Дебетовые карточки используются для оплаты товаров и услуг путем 
прямого списания сумм с банковского счета плательщика. Они являются 
самым простым и универсальным заменителем наличных денег. Они не 
позволяют оплачивать покупки при отсутствии средств на счете клиента. 
Исключением являются лишь те случаи, когда клиент имеет текущий счет 
с возможностью овердрафта. Тогда по платежной карте возможно полу-
чение ссуды в пределах разрешенного овердрафта по счету. Владельцы 
этих карточек обязаны оплачивать счета в полной сумме сразу после по-
лучения ежемесячной справки о движении средств на их счете, и лишь 
при условии выполнения этого требования с них не взимается дополни-
тельная плата. 

Рассмотрим основные сравнительные характеристики кредитных и 
платежных пластиковых карт (табл. 19.1). 

 

Дебетовая карточка является для ее владельца удобным средством 

Таблица 19.1 
Основные сравнительные характеристики кредитных и платежных пластиковых 
карт 

Показатели Кредитные карты Платежные карты 

1Показатели 
1 п°сн1о!?¥вители 
2. °чнРкйЬЕнта 
3. Лимит 

кредитования 

4. Платеж 

5. Годовая 

1 Если клиенту откры 
лучить ссуду по своей 

пла рафту. Однако 
следует им ка 

(функционирования 
тек В России 

взимаются 

Виза, Мастеркард/Еврокард 

Ссудный счет 

Устанавливается дифферен-

цированно в зависимости от 

кредитоспособности клиента 

Может быть отсрочен, 

существует льготный период 

кредитования 

Взимается либо годовой 
платеж, либо комиссионные 
платежи за выполнение 
каждой операции по кредит-
ной карте клиента2 

т в банке текущий счет с 
возможное тежной карте в 
пределах установле еть в виду, 
что это не особенность п 
сущего счета с возможностью 
оверд и годовой платеж, и 
комиссионные 

Динерз клаб, 

Америкэн экспресс Текущий 

счет1 

Осуществляется немедленно 
после получения отчета о 
движении средств на счете 
Взимается годовой платеж 

тью овердрафта, то он может 
по- нного банком лимита по 
оверд- латежной карты, а 
характеристи- рафта. 
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выполнения платежных операций путем прямого списания средств с его 
счета, а не за счет получения ссуды. Главным преимуществом этих кар-
точек является удобство оплаты товаров и услуг безналичным путем без 
ограничения размера платежа лимитом. Разновидностью дебетовых 
карточек являются карточки, предназначенные для электронных бан-
ковских автоматов (Electronic Banking Machines - ЕВМ или Automated 
Teller Machines - ATM), с помощью которых можно получить наличные 
денежные средства в пределах имеющихся на счете клиента средств, 
внести наличные деньги на счет, выполнить некоторые другие операции. 
Карточки для банкомата выдаются банком, в котором клиент имеет 
депозит. 

В настоящее время, например, во Франции насчитывается около 12 
млн карточек, в том числе дебетовых - 5 млн. Счета, обслуживаемые 
последними, составляют более 12% количества банковских и почтовых 
чековых счетов. 

Дальнейшее развитие преимуществ кредитных и дебетовых карточек, 
по мнению западных экономистов, проявляется в так называемых ИС-
ПОЛНИТЕЛЬНЫХ, или ЭКЗЕКЬЮТИВНЫХ, КАРТОЧКАХ. В настоящее 
время они выдаются только высокооплачиваемым клиентам (например, в 
Великобритании право пользования подобными карточками 
предоставляется лицам, имеющим годовой доход свыше 20 тыс. ф. ст.). 

ЧЕКОВАЯ ГАРАНТИЙНАЯ КАРТОЧКА - разновидность пластиковой 
магнитной карты, используемой для гарантии чека клиента - владельца 
карточки. Первая чековая гарантийная карточка была выпущена в 1964 г., 
а в настоящее время в Великобритании их насчитывается уже 25 млн. 
Наряду с преимуществами, обусловившими столь широкое 
распространение чековой гарантийной карты, ее использование имеет 
некоторые недостатки. В целом карточка ускорила процесс оформления 
чека для оплаты товаров, однако и сегодня ее владелец затрачивает до 90 
секунд на оформление обычной операции. Вместе с тем по чековой 
гарантийной карточке устанавливается ежедневный лимит - предельная 
сумма платежа, гарантированная чековой карточкой. В настоящее время в 
Англии этот лимит составляет 50 ф. ст., а при использовании кредитной 
карты для оплаты товара лимит кредитования позволяет произвести 
значительно больший платеж. Поэтому клиенты нередко предпочитают 
пользоваться кредитной карточкой. 

Преимущества вышеназванных пластиковых магнитных карточек 
приумножаются при использовании последнего поколения МИКРО-
ПРОЦЕССОРНЫХ КАРТОЧЕК, известных под названием "smart card". 

Идею создания пластиковой карточки с одним или несколькими мик-
ропроцессорами для увеличения объема памяти и количества различных 
операций, выполняемых с ее помощью, высказал в середине 70-х гг. 
француз Роланд Морено. Микропроцессорную карточку называют по- 
разному: memory card, chip card, microcircuit card, smart card. Размеры ее 
аналогичны размерам других пластиковых карточек. Особенностью же 
микропроцессорной карточки является ее способность надежно сохранять 
и использовать большие объемы информации. Все электронные карточки 
имеют встроенный микропроцессор и по мощности лишь немного 
уступают персональным компьютерам. 
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В настоящее время микропроцессорная карточка представляет собой 
карточку размером с обычную кредитную или платежную карточку, в 
которую встроены так называемые микрочипы - микропроцессоры 
(отсюда и название карточки - микропроцессорная). Увеличенный таким 
образом объем памяти карточки позволяет сохранять и использовать 
информацию о ее владельце, банковском счете клиента, а также об около 
200 последних операциях, произведенных с использованием карточки. 
Фактически микропроцессорная карточка представляет собой 
электронную чековую книжку, информацию о произведенных операциях 
по которой можно считывать с экрана терминала. 

Большинство микропроцессорных карточек имеет 2-3 зоны, одна из 
которых является секретной. На карточку можно нанести также магнит-
ную полосу с тем, чтобы использовать ее в уже существующих электрон-
ных системах платежей, ориентированных на применение магнитных пла-
стиковых карточек. Главным преимуществом микропроцессорных 
карточек по сравнению с обычными карточками с магнитной полосой 
является повышение надежности совершения операций. Такие карты 
практически нельзя подделать или подобрать к ним персональный иден-
тификационный номер. 

Микропроцессорные карточки, кроме того, располагают энергонеза-
висимой программируемой постоянной памятью. В эту память заносится 
вся необходимая информация, и она сохраняется даже после отключения 
источника питания. В каждую карточку, по существу, вмонтирован 
небольшой компьютер, управляющий всеми процессами взаимодействия с 
памятью и различными внешними устройствами, которые используются 
для того, чтобы прочесть хранящуюся в карточке информацию и записать 
туда новые данные. Технически уже решен вопрос о возможности 
блокирования определенных частей памяти микропроцессорных карт от 
несанкционированного доступа. 

Другим важным преимуществом микропроцессорной карточки яв-
ляется возможность совершать значительно больше различных видов 
операций по желанию клиента. Эти карточки еще нередко называют 
многоцелевыми или многофункциональными. Действительно, микро-
процессорную карточку можно использовать для получения наличных 
денег со счета владельца карточки через банкомат, для оплаты товаров и 
услуг в организациях розничной торговли и бытового обслуживания, для 
получения ссуды и т.д. Причем лимит кредитования заранее за-
программирован в микропроцессоре карточки, и при каждой новой опе-
рации использованная сумма вычитается из общей суммы "покупательной 
силы" карточки. Первое использование карточки в следующем месяце 
после погашения задолженности клиента перед банком автоматически 
восстанавливает лимит на первоначальном уровне. 

Существуют следующие виды электронных карточек. 1. КАРТЫ 
ПАМЯТИ. Это простейшие электронные карточки, обладающие лишь 
памятью. Память микропроцессорных карт во много раз больше, чем 
магнитных. При этом ее можно считывать и перезаписывать многократно. 
Однако подобного вида карточка еще не является по-настоящему смарт-
картой, так как все ее "интеллектуальные" возможности поддерживаются 
терминальным устройством, которое может считывать и записывать 
информацию в память карты. Строго говоря, эти карты точнее можно 
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было бы назвать пластиковыми картами с интегральной схемой. 
2. СМАРТ-КАРТЫ. Внешне смарт-карты похожи на карты памяти, 

однако микросхема смарт-карты содержит "логику", что и выделяет эти 
карты в отдельную группу интеллектуальных карт (от англ. smart). 
Микросхема смарт-карты представляет собой микрокомпьютер, спо-
собный выполнить расчеты подобно персональному компьютеру. Со-
временные смарт-карты имеют мощность, сопоставимую с мощностью 
персональных компьютеров начала 80-х гг. Основными их производи-
телями являются: Gemplus (Франция), AT&T (США), Bull SP8 (Франция), 
Data card (США), Philips TRT (Германия), Solaic Sligos (Франция), Toshiba 
(Япония). Микросхемы к ним производят в основном следующие фирмы: 
Amtel (США), Hitachi (Япония), Motorolla (США), Oki (Япония), Philips 
(Германия) и др. 

3. СУПЕРСМАРТ-КАРТЫ. Примером может служить многоцелевая 
карта фирмы Tochiba, используемая в системе VISA. В дополнение к 
возможностям обычной смарт-карты она имеет небольшой дисплей и 
вспомогательную клавиатуру для ввода данных. Эта карта объединяет в 
себе кредитную и дебетовую карты, а также выполняет функции часов, 
календаря, калькулятора, осуществляет расчеты по конвертации валют, 
может служить записной книжкой. Из-за высокой стоимости суперсмарт-
карты не имеют сегодня широкого распространения, однако сфера их 
применения, вне всяких сомнений, будет расти в силу перспективности 
карт подобного вида. 

Известно, что магнитные и микропроцессорные карты отличаются 
процедурой их обработки. Магнитную карточку при совершении покупки 
владелец вставляет в специальное считывающее устройство (терминал), 
набирая персональный идентификационный номер (PIN). Терминал 
печатает три копии чека, в которых расписывается покупатель. Каждый из 
этих чеков предназначен для одного из участников сделки (владельца 
карточки, магазина и банка). Для совершения сделки продавцу 
необходимо получить подтверждение платежеспособности клиента. 
Современные терминалы позволяют в режиме реального времени "online" 
за несколько секунд связаться с центральным компьютером в ин-
формационном центре. Иногда продавцу требуется дополнительное под-
тверждение платежеспособности владельца карточки. В этом случае он 
связывается с банком по телефону, сообщает номер счета клиента, ко-
нечный срок действия карточки, номер своего счета и сумму, на которую 
осуществляется сделка. Учреждение, от имени которого выдана карточка, 
соответствующим кодом, передаваемым по компьютерной сети, одобряет 
(или отклоняет) сделку. Этот код фиксируется на торговом чеке, после 
чего сделка проводится по счетам владельца карточки. В конце каждого 
дня торговец собирает чеки, обработанные терминалом, заполняет 
депозитный бланк и посылает их по почте или относит в свой банк. 
Общая сумма выручки за вычетом комиссионных за учет векселей пере-
водится на его текущий счет, как правило, немедленно. Затем осуществ-
ляются межбанковские операции. Банк продавца рассчитывается с банком 
- эмитентом карточек по системе клиринговых расчетов. А затем банк-
эмитент получает платеж от владельца карточки. 

Микропроцессорные карточки обрабатываются несколько иначе. 
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Карточка вставляется в специальное терминальное устройство - POS 
(Position of Sale), оборудованное считывающим устройством для элект-
ронных карт. Владелец вводит на клавиатуре свой PIN, а терминал про-
веряет подлинность и "покупательную силу" карточки. Если средств до-
статочно, то выполняется операция по списанию средств со счета клиента 
(дебетуется карта) и зачислению средств на счет продавца (кредитуется 
PoS-аппарат). Все это осуществляется в считанные секунды. Поскольку 
данные, характеризующие платежеспособность клиента, содержатся в 
памяти самой карты, нет необходимости в дорогостоящем и отнимающем 
много времени подтверждении в режиме "on-line" каждой операции. 
Денежные средства перечисляются на банковский счет продавца во время 
одного сеанса телефонной связи с банком в конце рабочего дня. В тех 
регионах, где нет телефонной связи, денежные средства могут быть пере-
ведены в банк с помощью специальной электронной карты, на которую 
записываются данные POS-аппарата и которая затем передается в банк. 
При каждом переводе средств на кассовом аппарате обновляется список 
утерянных, украденных и неиспользуемых карт. 

Таким образом, электронные карточки значительно упрощают и 
ускоряют процесс прохождения платежей, не требуют постоянного ис-
пользования телекоммуникационных линий связи. Расчеты по таким 
карточкам не будут остановлены при неисправности центрального ком-
пьютера или других неполадках. 

Франция была первой страной в мире, где на национальном уровне 
ввели микропроцессорные карты. В настоящее время в странах Запада 
проводится активная работа по внедрению микропроцессорных карт. 
Пример ФРГ подтверждает это положение. Немецкая микропроцессорная 
карточка имеет память, состоящую как бы из трех участков. В первом 
содержатся данные о размерах предоставленного кредита (от 300 до 3000 
марок). Порядок пользования карточкой в торговых учреждениях 
аналогичен уже существующему (считывающий аппарат и личный код). 
Проверка кредитоспособности клиента проводится по телефону только 
при превышении лимита карточки, что само по себе дает существенную 
экономию по сравнению с другими, более простыми карточками. Два 
других участка микропроцессора открыты и не требуют пользования 
личным кодом, Поскольку суммы незначительны. Вторая часть схемы 
хранит данные для телефонных разговоров. Из соображений безопасности 
сумма здесь ограничена 20 марками. Экономия издержек обращения 
достигается и в этой части платежей, так как больше не придется уничто-
жать использованные телефонные карточки и приобретать новые. Третий 
участок процессора представляет собой как бы "электронный кошелек" 
(50-100 марок), за счет которого клиент может покупать автобусные и 
железнодорожные билеты, расплачиваться на автостоянках или в 
бассейнах и т.д. По мере исчерпания сумм карточка вновь заполняется в 
банкоматах, что обеспечивает ее быстрое восстановление и многократное 
использование. 

Анализируя проблемы, сопряженные с использованием микропро-
цессорных карточек, экономисты выделяют вопрос их себестоимости. 
Известно, что производственная себестоимость карточек с магнитной 
полосой значительно ниже себестоимости микропроцессорных карточек. 
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По подсчетам немецких специалистов себестоимость микропроцессорной 
карточки с учетом всех возможных расходов на ее создание и 
использование составляет около 12 марок, в то время как обычная те-
лефонная пластиковая карточка стоит всего 2 марки. Только после рас-
ширения сферы применения микропроцессорных карточек их себесто-
имость может быть снижена до 5-7 марок. 

По оценкам английских экспертов, покупная цена микропроцессорной 
карточки составляет 3 ф. ст., а обычной магнитной карты - 25 пенсов при 
условии, что заказ был сделан на одинаковое количество карточек. Если 
же заказ на микропроцессорные карточки превысит 1 млн шт., то 
стоимость одной карточки снижается до 2 ф. ст. и менее. Кроме того, 
важно отметить, что кредитные компании - производители и эмитенты 
карточек и банки уже сделали крупные капиталовложения на 
приобретение, установку оборудования, производство и эмиссию маг-
нитных карточек, а также научные исследования в этой области. Поэтому 
необходимы дополнительные расходы, связанные с заменой оборудования 
в пунктах расчетов, банках, компаниях, выпускающих пластиковые 
карточки, подготовкой нового программного обеспечения, модернизацией 
компьютерных систем, телекоммуникационных линий связи и т.д. 
Учитывая эти и другие разнонаправленные факторы, в настоящее время 
достаточно сложно определить эффективность использования 
микропроцессорных карточек. Вместе с тем экономисты считают, что за 
этими карточками будущее, поскольку прогресс техники и технологии с 
каждым годом расширяет возможности использования ультрасовременных 
проектов, сокращая затраты на их внедрение. 

Разновидностью многофункциональных пластиковых карточек явля-
ются ЛАЗЕРНЫЕ КАРТОЧКИ, в основе создания и применения которых 
лежат новейшие технологии, в частности лазерное сканирование. Наибо-
лее широко лазерные карточки представлены в США. Эти карточки могут 
накапливать большие объемы информации, и с их помощью можно 
выполнять множество операций - от оплаты товаров и услуг до использо-
вания в медицинских целях для диагностики состояния здоровья владель-
ца в любой момент времени в любой обстановке. Для этого клиенту доста-
г точно приложить палец к сенсору на карточке, и на экране монитора 
появится расшифровка показателей состояния здоровья клиента. 

В последние годы практически во всех странах, применяющих плас-
тиковые карточки, возрастает число дешевых КАРТОЧЕК С ФИКСИ-
РОВАННОЙ ПОКУПАТЕЛЬНОЙ СПОСОБНОСТЬЮ - так называемых 
"store value" карточек, основанных на использовании различных 
технологических систем. Например, в США, Италии, Франции, Вели
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кобритании и других странах применяются подобные карточки для те-
лефонных переговоров через телефонные аппараты. В Великобритании эти 
карточки основаны на использовании голографической технологии, в Италии 
применяются картонные магнитные карточки с нанесенным на них шифром и 
т.д. Общим для этих и других "дешевых" карточек является их фиксированная 
покупательная способность, которую они постепенно переносят на предмет 
оплаты по частям до полной потери покупательной силы. К числу "дешевых 
карточек" относятся, например, пластиковые карточки с перфорацией или 
магнитной полосой, используемые в качестве ключа от квартиры, номера в 
гостинице, гаража, дома и т.д.; пластиковые карточки для ксерокопирования; 
пластиковые или картонные карточки, служащие пропуском на работу, в 
библиотеку, проездным билетом на городском транспорте, пропуском в 
банковские лобби (автобанки) и др. 

Сегодня клиенты банков, как правило, имеют набор карточек, которые они 
могут использовать по назначению. В перспективе множество используемых в 
настоящее время карточек будет заменено многоцелевыми карточками, а также 
возможностью осуществлять банковские операции в порядке самообслуживания 
на дому или на рабочем месте клиента. 

Российская практика развития электронных банковских услуг на основе 
применения пластиковых карт 

В 1969 г. Dinners Club и American Express подписали с Госкоминту- ристом 
СССР агентское соглашение на обслуживание в СССР карточек этих платежных 
систем. В 1974 г. аналогичное соглашение было заключено с VISA International, в 
1975 г. - с EuroCard/MasterCard, в 1986 г. - с JCB International. Таким образом, 
специально созданное при Госкоминтуристе подразделение ВАО "Интурист" 
стало обслуживающим агентом этих систем, осуществляя все необходимые 
расчеты через Внешэкономбанк СССР. В основном это была работа с 
пластиковыми карточками иностранных туристов и бизнесменов. 

В нашей стране первые шаги по внедрению системы пластиковых карточек 
были сделаны в марте 1988 г., когда в Лондоне было подписано соглашение 
между советским бюро путешествий ВАО "Интурист" и международной 
организацией VISA International для стран Европы, Среднего Востока и Африки. 
В соответствии с соглашением "Интурист" стал членом этой международной 
организации (несмотря на то, что ВАО не являлось банковским учреждением), 
обладающим основными (в том числе и эмиссионными) правами, а советские 
граждане получили возможность пользоваться кредитными карточками. 
Ответным шагом Euro Card (позднее Europay) International стало избрание 
своим членом Внешэкономбанка СССР. 
Известно, что с конца 60-х гг. в нашей стране кредитные карточки использовали 
только иностранные туристы в качестве средства платежа. В 1988-1989 гг. 
Сбербанком СССР совместно с заинтересованными ведомствами была 
разработана концепция безналичных расчетов населения за товары и услуги 
на основе пластиковых карт. По предварительным подсчетам, внедрение 
данного проекта стоило бы 10 млрд руб., но он бы окупился в течение 
одного года. 

В настоящее время кредитные карточки выпускаются для граждан 
России, а также иностранцев, проживающих в нашей стране. 



620 

 

 

Деятельность российских банков с карточками условно можно раз-
делить на три генеральных направления: 

• работа с международными карточками; 
• выпуск карточек российских расчетных систем; 
• предоставление клиентам собственных карточек отдельных банков 

с полным обслуживанием. 

Сотрудничество с международными расчетными системами 

Сотрудничество предполагает членство или партнерство российских 
банков с соответствующими расчетными системами. Фактически первым 
начал работу в этой области Кредобанк, вступивший в VISA в 1990 г. В 
последующие годы международные карточки наиболее активно 
выпускали также Мост-банк, Инкомбанк, Тверьуниверсалбанк (мос-
ковский филиал) и некоторые другие. 

В частности, к эмиссии карточек VISA в конце 1993 - начале 1994 г. 
приступили Инкомбанк, Мосбизнесбанк, Оптимум, Воронеж, а карточек 
EuroCard/MasterCard - Элбинбанк, Московский Сберегательный банк, 
Кредит-Москва. С последними карточками начал работать и Менатеп, 
заключивший соответствующий договор с Мост-банком. 

В рамках ассоциации VISA International карточки выпускают 20 тыс. 
банков - членов VISA. Эти карточки с логотипом эмитентов принимаются 
в 10 млн торговых и сервисных точках во всем мире. В ассоциации 
Europay International - соответственно 25 тыс. банков и 12 млн точек. 

В течение 1994 г. условия получения российских карточек клиентами 
банков стали заметно более либеральными - под влиянием конкуренции 
тарифы снижались. Однако их разброс среди банков-эмитентов был 
достаточно высок. Как правило, выбирая определенный банк, клиент 
получал преимущество по одной группе тарифов, но переплачивал за 
другое услуги. 

Международные карточки, выпускаемые и обслуживаемые россий-
скими банками, имеют достаточно ярко выраженную российскую спе-
цифику. Об этом говорят фактическое отсутствие карточек кредитного 
типа, практика применения страховочных депозитов и др. 

К началу 1995 г. около 20 российских банков являлись членами Visa 
International. Банков - членов Europay было больше - их 42. При этом 
число банков, реально приступивших к выпуску карт той или иной си-
стемы, не превышало 7. 

В 90-е гг. на российском рынке электронных банковских услуг насе-
лению наблюдалась некоторая конкуренция со стороны российских и 
зарубежных эмитентов пластиковых карточек. 

По свидетельству экспертов, российский рынок поделен между ино-
странными платежными системами следующим образом: компании Visa 
принадлежит 27% всего объема операций по карточкам, Europay - 18%, 
American Express - 47%, Diners Club - 8%. На мировом же рынке соотношение 
несколько иное. Доля Visa составляет 50%, Europay - 30%, American Express - 
18%, Diners Club - 1,5%, JCB - 0,5%. 

Чем же объяснялось столь бурное развитие данной сферы банковских услуг в 
90-е гг.? Следует выделить три основных фактора. 
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Во-первых, обслуживая международную либо внутреннюю пластиковую 
карточку, банк добивается привлечения богатых клиентов. 

Во-вторых, обслуживая данный круг клиентуры, российские банки 
сталкиваются с необходимостью восстанавливать связи и производить расчеты 
через зарубежные банки, придерживаться стандартов, принятых в мировой 
банковской практике, в целях интеграции с мировой банковской системой. 
Однако чтобы стать партнером зарубежного банка в обслуживании общих 
клиентов, российскому банку необходимо достичь высокого уровня развития, в 
том числе и в сфере новых технологий. 

В-третьих, анализируя опыт развития денежно-кредитной сферы на Западе, 
можно сделать вывод, что в перспективе и наша страна будет широко 
использовать пластиковые карты в качестве инструмента денежного обращения 
и расчетов. 

В то же время следует иметь в виду, что пластиковые карточки меж-
дународных систем предполагают наличие валютных средств. Следовательно, в 
России потенциальными их обладателями может стать ограниченное число лиц. 
Реальных же владельцев международных карточек еще меньше, поскольку 
банки требуют наличия довольно значительного остатка средств на счете, а в 
случае с кредитными картами - еще и крупного страхового депозита в 
иностранной валюте. Немногие могут позволить себе "заморозить" под 
минимальный процент несколько тысяч долларов. Поэтому для российских 
пользователей иметь карточку Visa или MasterCard - это пока вопрос престижа, 
а не удобства. Из почти 4,5 млн человек, имевших в 1992 г. доходы в СКВ, 
владельцами пластиковых карточек являлись лишь 5% (около 200 тыс.). На 
начало 1994 г., по оценкам экспертов, обладателями карточек являлись около 
300 тыс. российских юридических и физических лиц. 

В целом анализ работы российских банков с международными карточками 
показывает, что существует опасность финансовой, технической и 
интеллектуальной зависимости от западных вливаний, поставок программного 
обеспечения и комплектующих, идей. Это обстоятельство - дополнительный 
аргумент в пользу более внимательного отношения к двум другим генер1альным 
направлениям деятельности российских банков с карточками26. 

Трудности, связанные с внедрением пластиковых карт международных 
платежных систем, а также реальная потребность в развитии безбумажных 
технологий в России, требуют от российских банков развивать рынок 
собственных карточек в расчете на более массового потребителя. 

                     
26 Коммерсант-Daily. - 1994. - № 77. 
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Современные российские пластиковые карты в основном можно определить как 
дебетовые, предназначенные для получения наличных денежных средств в 
банкоматах и для оплаты покупок пока еще в небольшом числе 
соответствующим образом оборудованных магазинов. 

По экспертным оценкам, к владельцам пластиковых карточек (включая 
постоянно работающих в стране иностранцев), хотели бы присоединиться около 
3,3 млн россиян. Опросы потенциальных клиентов показали, что это в основном 
люди с доходом в 150-200 долл. в месяц. Четвертая часть из них намерена 
приобрести самую дорогую - "платиновую" карточку, а 18% - даже несколько 
типов карточек. 

Собственные карточки российских банков 

Перед каждым банком, решившим заняться "карточным" бизнесом, два 
пути развития. Первый путь, описанный выше, - это предоставление все более 
широкого спектра услуг узкому кругу клиентов - обладателям значительных 
сумм инвалюты. Второй путь - ориентация на широкий круг лиц, которым 
карточки облегчили бы пользование российскими рублями, включая не очень 
большие суммы, прежде всего внутри страны. Этому пути соответствует выпуск 
банками (и другими субъектами экономики) собственных рублевых карточек. 

Надо, впрочем, иметь в виду, что указанные два пути не могут быть 
абсолютно изолированными: международные карточки можно продавать и за 
рубли (с последующей конвертацией), а карточки отечественных систем совсем 
не обязательно должны ограничиваться территорией России и рублевыми 
операциями. 

Золотая Diners American корона Club 

 

Рис. 19.1. Какими картами пользуются москвичи 
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По мере расширения российского "карточного" рынка, увеличения выпуска 
электронных карточек, снабженных магнитной полосой и микропроцессором, 
возможность несанкционированного использования карточки резко снизится, а 
сфера их применения, напротив, расширится. Однако из- за высокой стоимости 
подключения к "Спринт сети", обслуживающей электронные карточки в 
России, а также больших затрат на изготовление и выпуск, электронные 
карточки пока мало распространены в нашей стране. 

Почти все российские карточки являются местными, региональными. 
Поэтому существует стремление эмитентов расширить географию 
использования своих карточек. 

Таким образом, на российском "пластиковом" рынке действуют од-
новременно две группы систем - зарубежные (международные) и отечественные. 
Последние пока отнюдь не занимают доминирующего положения (табл. 19.2). 

Подводя итоги рассмотрению развития российского рынка пластиковых 
карт, можно сделать ряд выводов. 

Во-первых, следует отметить, что рынок банковских услуг претерпевает 
серьезные изменения и в последние годы приобрел все черты динамично 
развивающегося рынка пластиковых карт. С одной стороны, ведущие 
российские банки активно работают с международными пластиковыми 
системами, а с другой - они сами включились в конкурентную борьбу за пальму 
первенства на российском рынке высоких технологий, создавая собственные 
электронные системы платежей и расчетов либо объединенные системы 
пластиковых карт. При этом преобладающей является тенденция к 
объединению первоначально разрозненных систем многих банков и фирм в 
единую универсальную платежную систему. 

Во-вторых, важная особенность российскою рынка пластиковых карт 
состоит в том, что основными элементами систем платежей являются 
банковские карточки. Банки-эмитенты активно конкурируют между собой, 
стремясь привлечь больше клиентов. В результате острой конкурентной борьбы 
снижается стоимость карточек и взимаемых комиссионных за пользование ими. 

В-третьих, развитие инфраструктуры рынка пластиковых карт (сети 
торговых и сервисных точек, принимающих к оплате пластиковые карты, 
банкоматов, расчетных центров и т.п.) отстает от темпов выпуска банковских 
пластиковых карточек. 

Очевидно, что каждый из эмитентов по отдельности не в состоянии наладить 
на должном уровне инфраструктуру собственных карточек (организовать 
каналы связи, установить банкоматы, создать широкую торговую сеть 
обслуживания и т.д.). По оценкам, для этого только в Москве необходимо 
затратить более 200 млн долл., а прибыль от реализации соответствующих 
программ возможна лишь при объеме эмиссии не менее 1-1,5 млн карточек. 
Ясно, что объединившись эмитенты справятся с этой задачей с гораздо 
меньшими затратами.



Таблица 4.2 

 

 

Стоимость выпуска и обслуживания карт коммерческих банков 

Банк Минимальный Страховой Выпуск Начисление Начисление Комиссия 
первоначальный депозит и годовое на остаток на страховой за выдачу 

взнос обслуживание средств на счете депозит (год), % наличных 
(год), % в банке

 

 

 

 

 

 
VISA Electrron (V), Chrus/Maesstro (C/M), Union Card (U)

 

 

 

 

 
1 He считая комиссии стороннего банка. 
2 Сумма первоначального взноса включает страховой депозит. 
3 Тарифы по «рублевым» картам, конвертируются в рубли по курсу ЦБ РФ, за исключением взноса на страховой депозит, 
который всегда берется a USD. 

Источник. Известия. Специальный выпуск (Банк). - 2000 г. - № 78(25670). - 27 апр. - С. 4.

Комисси
я за 
выдачу 
наличны
х в 
сторонни
х банках 
1 

VISA Classic (V) и EuroCard/MasterCardMass (E/M) 
$300 $200 $25 0,1% 2% ежемесячно 0,5% 

$250 или 6250 руб. $50 или 1250 руб. $20 или 500 руб. 2% ежеквартально 2% ежеквартально 0,8% 
l%min 

(Е/М
)3 
Е/М)
2 

l%min$3 15% 

2% 

ежеквартальн

о 

ежеквартальн

о 

4% 

1% 

$20 2% 1% 

Возрождение (V) $400 или 4000 руб. $100 или 1000 руб.$35 
или 600 руб. Импэксбанк (V, Е/М) $200 -
 - 
НОМОС-Банк (Е/М) $300 - $35 1% 
Райффайзенбанк (V)2 $1000 $300 $70 1% ежеквартально 1% 

Экспобанк (V, Е/М) $200 

Авангард 
Автобанк 
(V, 

$3 в от- $3 делениях, 1% в 
банкоматах min $1 в от- 
l,5%min$5 делениях и об- 
1% min $3 менных пунктах 
в банкоматах $3 в 
банкоматах 

l,5%min$3 $3 или 
80 руб 1% 

l%min$5 

$3 
100 
руб. 

25 
руб. 
или 

120 $5 

$30 

$3 min 
l%min$3 

2% 
1% 

1,5% 
1% min 
$5 от- 
$3 

- $4 
100 
руб. $5 

$100 в 

$5 l%min$3 

Авангард (С/М) $10 Автобанк 
(V, C/M)2 $4 или 100 руб. 
Автобанк (U) - 
Возрождение (V) - 
НОМОС-Банк (С/М) - 
Импэксбанк (V, С/М)2 - 
Райффайзенбанк (V)2 

Экспобанк(У, 
Е/М) 

$100
0 

0,1% - 0,5% 1,5% 
2% ежеквартально - 0,8% 
2% ежеквартально2% ежеквартально 0,5% 
руб. 1,5% 4% l%min$3 

1% - - 

1% ежеквартально 1% ежеквартально 1% min $3 
делениях, 
1% в 
банкоматах 

2% - 1%min $1 вот- 
делениях и 
обменных 
пунктах, $1 
в 
банкоматах 
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Но еще важнее другое - добиться технологического единства, совместимости 
систем. И эта задача должна рассматриваться как главная, даже если бы 
каждый эмитент карточек в одиночку был в состоянии справиться с 
финансовой стороной проблемы. Иначе говоря, необходимо не только 
экономить средства, но и добиваться унификации сфер и стандартов 
использования карточек и технологии их обслуживания. 

В-четвертых, многие банки идут по пути диверсификации своей 
деятельности, сочетания выпуска международных карточек, членства в 
российских системах и выпуска собственных индивидуальных карточек. 

За рубежом эмиссия одним банком карточек разных систем является 
достаточно распространенной практикой. 

В-пятых, российские банки - эмитенты пластиковых карт в большинстве 
своем выпускают в обращение дебетовые карточки в связи с особенностями 
экономической ситуации в стране (инфляция, платежный кризис, повышенные 
экономические риски и проч.). Банки стремятся застраховать себя от 
возможных потерь и поэтому при выдаче даже кредитной карты требуют 
внесения страхового депозита, превышающего лимит кредитования, что, 
безусловно, ставит суть "кредитной сделки" под сомнение и позволяет говорить 
о суррогатных российских кредитных картах или, по существу, платежных 
карточках. 

В-шестых, большинство карточек, эмитируемых в нашей стране, является 
магнитными вследствие относительно низкой себестоимости их производства и 
обслуживания. Соответственно, банки вкладывают огромные средства в 
создание не менее дорогостоящей инфраструктуры для обслуживания этих карт. 
Но основным фактором, препятствующим сегодня западным странам быстро 
перейти к электронным картам, является развитая инфраструктура для 
обслуживания магнитных карт. Нужны огромные средства для 
переоборудования существующих систем. 

Россия в числе других стран Восточной Европы, только начинающих 
развитие "карточного" бизнеса, обладает уникальной возможностью 
"перепрыгнуть" традиционные платежные системы, учась на чужих ошибках. 
Электронные карты могли бы не только защитить процесс расчетов от 
мошенничества (проблема, особенно актуальная для нашей страны), устранить 
необходимость авторизации в режиме "on-line" (которая в условиях плохой 
работы телекоммуникационных систем в России часто затруднена), но и решить 
многие проблемы налично-денежного оборота на территории страны, 
возникающие вследствие как общей экономической нестабильности (в том 
числе инфляции), так и ненадежности самого бумажного носителя (купюр). 

И в этом отношении знаменателен факт появления на российском рынке 
суперсовременных микропроцессорных карточек, которые выходят на 
передовые рубежи не только отечественной, но и мировой системы расчетов. 

По мнению представителей деловых кругов Запада, подписание ряда 
соглашений и работа российских банков по развитию электронных услуг 
свидетельствуют о стремлении нашей страны активно участвовать в 
техническом обновлении и развивать международные деловые связи. 

Вместе с тем совершенно очевидно, что внедрение кредитных и других 
пластиковых карточек в России следует развивать на основе серьезного анализа 
практики использования карточек за рубежом, их преимуществ и недостатков. 
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19.2. БАНКОМАТ КАК ЭЛЕМЕНТ 

ЭЛЕКТРОННОЙ СИСТЕМЫ ПЛАТЕЖЕЙ 

БАНКОМАТЫ (ATM - Automated Teller Machine) - это многофун- 
циональные автоматы, так называемые автобанки, управляемые последним 
поколением магнитных пластиковых карточек. Первые ATM появились в 
конце 60-х гг. Большинство первых автоматов выдавало лишь небольшие 
суммы наличных денег. В конце 60 - начале 70-х гг. наблюдались большие 
трудности с использованием кассовых автоматов (поломки автоматов, частые 
повреждения персональных карточек или задержки карточек после совершения 
операций). В результате большинство клиентов банков предпочитали 
выполнять свои операции традиционным способом непосредственно в банке. 

Первые банкоматы в России были установлены в 1989 г. Госбанком СССР и 
Сбербанком СССР. После реорганизации банковской системы России в начале 
90-х гг. первые международные банкоматы были установлены в Москве в 1994 
г. банками Мост-банк и Кредит-Москва. Банкоматы работали в системе 
EuroCard/MasterCard. 

Использование банкоматов для выполнения простых банковских операций 
высвобождает банковских служащих, позволяя им сосредоточиться на оказании 
более специализированных видов услуг, и дает возможность в долгосрочной 
перспективе сократить затраты на предоставление услуг населению. 

Применение автоматов-кассиров отражает стремление банков приблизить 
свои услуги к клиентам. Их ценность для потребителя заключается в том, что 
они расширяют временные и пространственные рамки, в которых клиент 
может осуществить банковские операции, например, по получению наличных 
денег и осуществлению вкладных операций. Для банка же банкомат является 
эффективным средством, которое позволяет сокращать персонал отделений и 
получать большую прибыль, а также для сохранения позиций на 
потребительском рынке (для привлечения клиентов в борьбе за пассивы), 
получения преимуществ в конкурентной борьбе. Столь бурное развитие ATM 
объясняется также и тем, что банки стремятся создавать альтернативу 
закрытым банковским учреждениям в субботние и воскресные дни. С точки 
зрения расходов банка на создание ATM, применение автоматов считается 
эффективным, поскольку в этих условиях отпала необходимость в 
дополнительных расходах на помещения и обслуживающий персонал. Именно 
поэтому английские банки сегодня выполняют значительно больший объем 
операций, в то время как площади банковских учреждений и число работающих 
в них остались на уровне 70-х гг. 

С точки зрения клиента, пользование ATM имеет ряд преимуществ по 
сравнению с обслуживанием в банке. Прежде всего это быстрота и 
удобство для клиента, возможность осуществить операции через банкомат 
в любое время дня и ночи, упрощенный доступ к ATM ввиду объединения 
сетей. Поэтому в последние годы клиенты банков чаще обращаются к 
услугам банкоматов, чем в отделения банков. Причем больше половины 
клиентов банков пользуются услугами банкоматов регулярно. 

К недостаткам пользования ATM относят: а) списание средств со счета 
клиента в день проведения операции (за исключением субботы и воскре-
сенья), а не через определенный промежуток времени, как в случае обра-
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щения в отделение банка (кроме отделения, в котором открыт счет кли-
ента); б) возможные потери и кражи карточек (например, в США для 
предотвращения несанкционированного пользования банкоматами в 
некоторых автоматах установлены фотокамеры стоимостью до 5 тыс. 
долл., которые начинают действовать в момент набора клиентом персо-
нального номера на клавиатуре банкомата); в) могут быть сложности в 
случае, если в данное время ATM не работает по разным причинам (по 
оценкам экспертов, время поломок ATM не превышает 5% его рабочего 
времени. Учитывая огромные объемы работы, выполняемые ATM, - это 
достаточно большие потери для банка и его клиентов). 

В будущем предполагается увеличить число действующих банкоматов, 
повысить их надежность, увеличить время работы до 24 часов в сутки, 
осуществить меры по развитию сети ATM. Но чтобы полнее реализовать 
потенциал банкоматов, банк должен увязать услуги, предоставляемые 
ATM, с услугами, оказываемыми отделениями, банковским 
обслуживанием клиентов на дому и другими способами оказания услуг в 
общую систему обслуживания клиентов. 

19.3. МЕЖБАНКОВСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРЕВОДЫ 

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ В ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

Важным направлением обслуживания клиентов банков с использо-
ванием новейшей электронной техники является предоставление им элек-
тронных услуг в магазинах. В системах межбанковских электронных 
переводов денежных средств в торговых организациях осуществляется 
перечисление средств со счета покупателя на счет продавца в момент 
покупки или в отдельных случаях с отсрочкой платежа по желанию 
клиента. Большинство операций выполняется при помощи пластиковых 
карточек, которые вышли на передовые позиции в организации 
платежного оборота высокоразвитых стран Запада, постепенно вытесняя 
чеки и чековые книжки. В последние годы ведутся работы по внедрению 
многоцелевых карточек, которые можно использовать как кредитные, 
платежные, чековые гарантийные карточки. 

Карточка для пользования данными системами - необходимый элемент 
процедуры перечисления средств. Продавец пропускает ее через 
специальный терминал и проверяет покупательную способность карточки, 
после чего осуществляется платеж. Вся операция занимает не более 30 секунд. 

Пользование системами имеет ряд преимуществ для клиента: 
1. Быстрота совершения операций. В настоящее время скорость со-

вершения одной операции с использованием системы составляет 15-30 секунд 
(в среднем 22 секунды), в то же время с использованием наличных - 30 
секунд, кредитных карточек - 75 секунд и чеков - 90 секунд. 

2. Сокращение платы за услуги банку. Операции, осуществляемые при 
помощи электронных систем платежей, обходятся для банка значительно 
дешевле, чем аналогичные операции с наличными или другими бумажными 
платежными документами. 



628 

 

 

3. Более быстрое зачисление средств на счет продавца по сравнению с 
другими методами платежа, поскольку данная операция производится 
автоматически в момент покупки. 

4. Сокращение бумажного документооборота и издержек обращения. 
5. Гарантия платежа и надежная защита от несанкционированного 

доступа к счету клиента. 
6. Возможность приобрести товар, не имея при себе наличных. Эти и 

некоторые другие преимущества, например высокая скорость обработки 
информации и немедленная инкассация выручки, обеспечили быстрое 
развитие данной сферы электронных банковских услуг населению. В 
настоящее время коммерсанты считают, что установка терминала рен- • 
табельна, если он обеспечивает совершение операции в течение 10 секунд. 
Банки в свою очередь всесторонне стимулируют развитие данного 
направления взаимоотношений с торговыми организациями, чтобы 
повысить их интерес к приобретению электронного оборудования, 
а, следовательно, внедрению новых систем расчетов и платежей. 

В США, например, .уже в середине 80-х гг. 9 из 10 крупнейших торговых 
фирм установили у себя терминальные устройства систем ЭФТ- ПОС 
(EFTPOS - Electronic Funds Transfer at Point of Sale), а в настоящее время 
подавляющее большинство торговых организаций оснастили свои магазины 
необходимым оборудованием. 

Наряду с преимуществами использование систем ЭФТПОС вызывает 
ряд серьезных проблем. Во-первых, банки и организации розничной 
торговли уже вложили крупные капиталы в мероприятия по оснащению 
своих учреждений ATM и другой техникой. Но прогресс технологии ставит на 
повестку дня необходимость внедрения более современной, сложной, а 
значит, и дорогостоящей техники. Поэтому в настоящее время особую 
остроту приобрела проблема покрытия расходов на внедрение новой техники 
со стороны банков, торговых фирм и правительства. Во-вторых, нет 100%-
ной надежности оборудования. Несмотря на существующие системы защиты 
оборудования от поломок, сбоев в работе и т.д., полной гарантии безотказной 
работы компьютерной сети не может дать никто. В-третьих, все большая 
доступность денежных средств может привести к нарушению 
конфиденциальности операций, возможности несанкционированного 
совершения операций в результате кражи карточки и т.д. И 
в-четвертых, поскольку покупатели требуют оформления документов, 
подтверждающих произведенные платежи, резкого сокращения бумажного 
документооборота пока не наблюдается. 

В свою очередь покупателя "голосуют" за дальнейшее развитие систем 
ЭФТПОС. Опросы населения в Великобритании показали, что за последние 
пять лет число желающих пользоваться ЭФТПОС удвоилось и составляет 
примерно 25% взрослого населения. В настоящее время этот вопрос однозначно 
решен в пользу развития систем межбанковских электронных переводов 
денежных средств в организациях розничной торговли. 

19.4. "HOME BANKING" - БАНКОВСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
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КЛИЕНТОВ НА ДОМУ И НА ИХ РАБОЧЕМ МЕСТЕ 

Наряду с использованием банкоматов, электронных систем расчетов и 
платежей ведение банковских операций на дому ("home banking") представляет 
собой самостоятельную форму банковских услуг населению, основанных на 
использовании электронной техники. 

В начале 80-х гг. особого накала достигла борьба западноевропейских банков 
за пальму первенства в предоставлении своим клиентам банковских услуг на 
дому. В ноябре 1982 г. строительное общество Nottingam Building Society 
совместно с Банком Шотландии и британской телефонной компанией British 
Telecom внедрило систему Homelink. которая начала функционировать в 
середине 1983 г. Затем аналогичные системы стали создавать крупные 
коммерческие банки и другие кредитные институты. 

Пользователи систем электронных банковских услуг на дому само-
стоятельно приобретают необходимое оборудование, а банк консультирует 
клиентов по вопросам оборудования домашних терминалов и приобретения 
необходимого программного обеспечения. Подобные системы позволяют 
клиенту банка, используя экран монитора или телевизора, персональный 
компьютер, подключиться по телекоммуникационным линиям связи (телефон 
или видео) к банковскому компьютеру. В данном случае банковские операции 
могут осуществляться 7 дней в неделю круглосуточно. Перед началом каждой 
операции владелец счета использует "ключ" в коде защиты от неправомочного 
подключения к системе. Пользование данной системой позволяет управлять те-
кущим счетом, вкладом, расчетами клиента с бюджетом, счетами платежей и 
сбережений. 

Среди операций, выполняемых при подключении персонального 
компьютера к банковской компьютерной системе, выделим следующие: 
получение баланса счета на текущий день; ознакомление с деталями 
инструкций, правил, в соответствии с которыми могут вноситься изменения, 
исправления и т.д.; возможность заказать чековую книжку и отчет о движении 
средств на счете за определенный период времени; осуществление перечислений 
по счетам клиентов; оплата услуг различных компаний (например, 
выпускающих кредитные и другие пластиковые карточки, причем при помощи 
компьютера на дому можно оплатить счета вперед); выполнение операций с 
ценными бумагами и др. Кассовое обслуживание клиентов на дому в ряде 
случаев не ограничивается их счетами в национальной валюте. 

Японские банки, например, сообщают своим клиентам сведения о состоянии 
их счетов, открытых в Нью-Йорке, Лондоне и т.д. Таким образом, можно 
сделать вывод о том, что сколь-нибудь серьезных ограничений на выполнение 
операций клиентами банка в порядке самообслуживания не выходя из дома 
практически не существует. Клиент банка может выполнить любую 
банковскую операцию в любое время дня и ночи. (Банк осуществляет 
последующий контроль.) 

В настоящее время, например, во Франции прямую связь с банком имеют 
около 300 тыс. клиентов. В США в конце 80-х гг. подобными услугами 
пользовались 33 тыс. американцев, а электронные программы осуществления 
таких услуг имел 41 банк. Сегодня все крупные банки Америки предлагают 
своим клиентам обслуживание на дому. 
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В последние годы в России коммерческие банки также стали предлагать 
своим клиентам электронные услуги по ведению банковских операций на дому 
или в офисе. Клиенты - пользователи системы получают в банке ключевую 
дискету и пароль, после чего они могут составить и переслать по модему 
платежное поручение, подписав его электронной подписью. В банке документ 
принимается, проверяется, и при отсутствии неполадок автоматически 
производится списание денежных средств со счета клиента. В Вычислительный 
центр Банка России платежное поручение передается не позднее 17 часов 
текущего дня, а на утро следующего дня деньги отправятся в РКЦ банка 
получателя. Особенностью, например, системы "Optimum Cash" (одной из 
первых подобных систем на российском рынке) являлся тот факт, что в отличие 
от многих отечественных систем "Клиент-Банк" она функционировала в 
режиме реального времени, что позволяло клиентам выполнить все операции за 
один сеанс связи. 

Для урегулирования отношений с РКЦ клиент предоставлял банку 
"Оптимум" право на основании электронного платежного поручения составить 
бумажный документ от имени клиента, но за подписями председателя 
правления и главного бухгалтера банка, и заверить его печатью. Таким образом, 
необходимость личных контактов клиентов и банковских служащих сводилась 
к минимуму. 

Пользуясь электронными системами обслуживания клиентов на дому или 
на их рабочем месте, потребитель получал доступ к информационным услугам, 
предоставляемым базой данных, и, в свою очередь, мог передавать сообщения 
компьютеру, базе данных или какому-нибудь другому терминальному 
устройству. 

Аналогичные услуги предоставляют своим клиентам и коммерческие 
банки, работающие в тесном контакте с компаниями - разработчиками 
новейшего программного обеспечения и компьютерных систем. Например, 
фирма "Программ Банк" осуществляет установку и сопровождение системы 
автоматизации банковских операций. Автоматизированная система "Банк-
Клиент" - одна из новейших разработок фирмы "Программ Банк". Эта система 
работает со следующими типами документов: сообщение участнику 
(участникам) системы; платежное поручение в рублевом (валютном) формате 
или в формате SWIFT; ответ на платежное поручение; выписки по счету 
(счетам) клиента. Кроме того, каждому банку - пользователю системы 
предоставляется возможность сформировать документы произвольного вида. 

Система "Клиент-Банк" позволяет: 
• передавать в банк платежные документы; 
• получать выписки со счетов клиентов; 
• получать электронные копии платежных документов по зачислению 

средств на счета клиентов; 
• обмениваться с банком электронными текстовыми сообщениями: 
• получать справочную информацию (перечень выполняемых банковских 

операций, курсы валют и т. д.); 
• осуществлять импорт (экспорт) информации с системой автоматизации 

предприятия-клиента. 
Система "Клиент-Банк" обладает многоуровневой системой защиты и 

обеспечивает достоверность, сохранность и конфиденциальность передаваемой 
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информации. 
Предлагая клиентам воспользоваться услугами системы "Клиент- Банк", 

банк консультирует клиентов по вопросам приобретения необходимого 
оборудования. В частности, в настоящее время клиентам рекомендуется 
приобрести: IBM PC/AT - совместимый компьютер; MS DOS версии 3.3 или 
выше, модем (Физтех-1200 или Hayes - совместимый с аппаратным протоколом 
коррекции ошибок MNP5, V42 bis или выше). Кроме того, банк гарантирует 
техническую поддержку при установке системы и начальном обучении 
персонала; обновлении программного обеспечения при появлении новых 
версий системы; консультации и рекомендации при работе Лсистемой по 
телефону. 

Для клиента банка, физического или юридического лица, важнейшим 
сдерживающим моментом для вступления в число пользователей подобных 
систем остается плата за пользование услугами системы. С позиций бизнесмена 
важнейшим преимуществом этого вида электронных банковских услуг 
является возможность получения любой информации в любое время суток 
наряду с использованием других возможностей. Для банков относительно 
сложно оценить эффективность этих систем, во-первых, с точки зрения 
сокращения расходов на содержание зданий, сооружений, штата служащих, 
бумажного документооборота и т.д.; во-вторых, из-за возможных потерь в 
результате быстрого перевода клиентами своих денежных средств со счетов, не 
приносящих процентов, на доходные счета. Серьезного анализа требует также 
конкуренция со стороны зарубежных банков и других финансово-кредитных 
институтов, предоставляющих-аналогичные услуги по выполнению 
банковских операций на дому и в офисе. 

Важнейшей проблемой дальнейшего развития и совершенствования 
банковских операций на дому является модернизация коммуникационных 
систем. Известно, что ведение банковских операций на дому и в офисе стало 
доступно клиентам банков уже относительно давно. Они получали по почте 
(или по телефону) банковские отчеты о движении средств на счетах и сами 
отправляли свои чеки в банк. Такой тип общения клиента с банком 
предполагал широкое использование бумажных документов. Современные 
телекоммуникационные системы для ведения банковских операций на дому и в 
офисе, по мнению специалистов, будут неизбежно усложняться и затем широко 
использоваться во всех странах мира. 

В будущем банковское обслуживание клиентов на дому, вне всяких 
сомнений, превратится в основную форму розничных банковских услуг - услуг 
населению. Оно обеспечит объединение услуг, основанных на использовании 
банкоматов, кредитных и платежных карточек, и услуг, оказываемых 
отделениями банков, в единую систему банковских видеоуслуг на дому. 

В недалеком будущем, по мнению западных экономистов, банковские 
учреждения ожидают революционные изменения. Развитие телекоммуникаций 
и персональных компьютеров позволит миллионам служащих работать дома. 
Это высвободит около 4 млн мест в офисах, и, таким образом, уменьшится 
необходимость в административных зданиях и служебных помещениях. Дом 
станет для служащего тем рабочим местом, куда будет собираться и откуда будет 
передаваться вся необходимая для работы информация. Компьютеры будут 
установлены и в машинах, чтобы не терять ни минуты рабочего времени. 
Предполагается, что в результате нововведений производительность труда 
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повысится примерно в 4 раза, снизятся накладные расходы компаний, резко воз-
растут их доходы и рентабельность. 

19.5. ХРАНЕНИЕ ЦЕННОСТЕЙ 

Хранение ценностей обеспечивается банком в ДВУХ формах: 
а) предоставление сейфов во временное, пользование для хранения 

ценностей; 
б) хранение ценностей в стальной камере. 
Банк, предоставляя сейф и обеспечивая услуги, связанные с хранением, 

контролирует доступ к сейфу. А хранение ценностей в стальной камере 
отличается от услуг по предоставлению сейфов, так как в этом случае сам банк 
принимает на хранение ценности и выступает в роли агента. При этом 
небольшие банки, не имеющие собственных хранилищ, пользуются услугами 
крупных банков. 

19.6. ФОРФЕЙТИНГОВЫЕ ОПЕРАЦИИ БАНКОВ 

ФОРФЕЙТИРОВАНИЕ - это один из альтернативных подходов в 
финансировании международной торговли, который представляет собой 
покупку экспортных требований форфейтером (коммерческим банком или 
специализированной компанией по финансированию) с исключением права 
регресса на экспортера (форфейтиста) в случае неуплаты. 
Важнейшими предпосылками его развития служит усиление международной 
интеграции, рост конкурентоспособности банков, устранение 
государственных ограничений на экспортную торговлю, а также рост рисков, 
которым подвергаются экспортеры. 

Итак, ФОРФЕЙТИНГ (или, используя французское выражение, - a forfait) 
- это покупка долга, выраженного в оборотном документе, таком, как 
переводной или простой вексель, у кредитора на безоборотной основе. Это 
означает, что покупатель долга (форфейтер) принимает на себя обязательство 
об отказе - форфейтинге - от своего права на обращения регрессивного 
требования к кредитору при невозможности получения удовлетворения у 
должника. Покупка оборотного обязательства происходит, естественно, со 
скидкой. 

Механизм форфейтинга используется в двух видах сделок: 
• в финансовых сделках - в целях быстрой реализации долгосрочных 

финансовых обязательств; 
• в экспортных сделках для содействия поступлению наличных денег 

экспортеру, предоставившему кредит иностранному покупателю. 
Основными оборотными документами, используемыми в качестве 

форфейтинговых инструментов, являются векселя. Однако объектом 
форфейтинга могут стать и другие виды ценных бумаг. Важно, чтобы эти 
бумаги были "чистыми" (содержащими абстрактное обязательство). 

Форфейтинг возник после второй мировой войны. Наибольшее развитие 
форфейтинг получил в странах, где относительно слабо развито 
государственное кредитование экспорта. Первоначально форфейтирование 



633 

 

 

осуществлялось коммерческими банками, но по мере увеличения объема 
операций "а-форфе" стали создаваться также специализированные 
институты. 

Специализированными финансовыми компаниями, выполняющими 
форфейтинговые операции, являются преимущественно дочерние отделения 
коммерческих банков. Должниками при форфейтировании могут быть 
только импортеры, страна которых имеет хороший рейтинг (в 
международном масштабе) и за которых банк с хорошим рейтингом (в 
международном масштабе) обязался удовлетворить обязательства. 

В настоящее время одним из основных центров форфейтинга является 
Лондон, поскольку экспорт многих европейских стран давно финансируется 
из Сити, никогда не медлившего с освоением новых банковских технологий. 
Значительная часть форфейтингового бизнеса сконцентрирована также в 
Германии и Швейцарии. 

Таким образом, форфейтинг развивается в различных финансовых 
центрах, причем отмечается ежегодный рост подобных сделок. Тем не менее 
было бы ошибкой связывать увеличение количества сделок "а- форфе" с 
ростом числа таких центров. Это объясняется возрастанием рисков, которые 
несут экспортеры, а также недостатком адекватных источников 
финансирования в связи с ростом рисков. Форфейтинг обладает 
существенными достоинствами, что делает его привлекательной формой 
среднесрочного финансирования. Основным достоинством этой формы 
является то, что форфейтер берет на себя все риски, связанные с операцией. 
Кроме того, ее привлекательность возрастает в связи с отказом в некоторых 
странах от фиксированных процентных ставок, хроническим недостатком во 
многих развивающихся странах валюты для оплаты импортируемых 
товаров, ростом политических рисков и некоторыми иными 
обстоятельствами. 

Срок форфейтирования составляет от 180 дней до 5 лет, а в некоторых 
случаях - до 7 лет. В настоящее время к форфейтированию принимают 
суммы, которые значительно меньше требуемых ранее 100 000 немецких 
марок. 

Договоры на форфейтирование заключаются преимущественно в 
немецких марках, швейцарских франках или долларах, так как форфейтер 
при менее ходовых на рынках валютах будет испытывать трудности с 
рефинансированием. 

Совершение форфейтинговой сделки происходит в несколько этапов. 
Первый - это подготовка сделки. На этом этапе экспортер, банк экспортера 
или импортер выступают инициатором сделки. Для экспортера очень важно 
определить требования форфейтера к гарантии, и примерный размер 
дисконта до окончательного заключения сделки с импортером. Без учета этой 
информации экспортер не в состоянии точно определить цену контракта и в 
результате может обнаружить, что маржа за финансирование, включенная им 
в цену контракта, не обоснована. Далее на этом этапе происходит 
рассмотрение заявки экспортера форфейтером. Последний обязательно о/пред 
еляет характер подлежащей сделки (финансовая или товарная), поскольку в 
случае продажи финансовых бумаг обязательным является рредварительное 
уведомление об этом. 

Следующим шагом является сбор иной информации о предполагаемой 
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сделке (валюта, срок финансирования, импортер, экспортер, их мес-
тонахождение и т.д.). Затем форфейтер проводит кредитный анализ и на-
зывает твердую цену экспортеру. По достижении предварительной 
договоренности о заключении сделки производится ее документальное 
оформление. Затем экспортер готовит серии переводных векселей или под-
писывает соглашение о принятии простых векселей от покупателя. Кроме 
того, экспортер должен получить гарантию или аваль на свои векселя. 

Таким образом, форфейтинговая сделка предполагает довольно 
длительную подготовку. Однако в последние годы форфейтинг получает все 
большее распространение. Объясняется это тем, что он обладает многими 
достоинствами, что делает его привлекательным методом финансирования. 

Финансирование в процессе форфейтирования дает экспортеру пре-
имущества в виде улучшения ликвидности и вида баланса наряду с со-
кращением риска, а именно: 

• исключение валютного и других рисков с момента купли требований 
форфейтером; 

• превращение операции поставки с предоставлением (отодвинутого) 
срока платежа в операцию за наличный расчет (экспортер получает средства 
сразу по поставке продукции); 

• форфейтинговое финансирование предоставляется на основе фик-
сированной процентной ставки. Таким образом, существует четкая основа 
для калькуляции благодаря отсутствию плавающих процентных ставок, 
которые могут иметь место при других видах кредитования; 

• простота документации и быстрота ее оформления; 
• форфейтер получает больший доход, чем при операции по креди-

тованию. 
По сравнению с лизингом форфейтинг отличается более простым 

документальным оформлением. Кроме того, если в договор лизинга от имени 
экспортера вступает финансовая компания, она обязательно требует 
сохранения права регресса на экспортера, т.е. экспортер несет на себе риски 
банкротства импортера. В то время как при использовании 
форфейтирования риски полностью берет на себя форфейтер. То же 
относится к факторингу, при котором финансовые дома оставляют за собой 
право регресса на экспортера. Простота документооборота и освобождение 
экспорта от риска выгодно отличают форфейтинг и от кредитования по 
обороту. 

Вместе с тем, с точки зрения форфейтера, риск достаточно высок. Поэтому 
большое внимание при использовании этого метода финансирования 
уделяется хеджированию и минимизации рисков. 

19.7. ОПЦИОНЫ, ФЬЮЧЕРСЫ, СВОПЫ 

Опционы, фьючерсы и свопы являются важными финансовыми ин-
струментами спекулятивной игры на ценах (товаров), курсах (валют, ценных 
бумаг), ставках (процентов и т.д.), хеджирования рисков. Они представляют 
собой так называемые деривативы - производные ценные бумаги. 

Форвардный опцион (option) - это контракт, заключенный двумя 
контрагентами, один из которых выписывает и продает опцион (при этом он 
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является продавцом опциона), а другой покупает его и получает право в 
течение оговоренного в условиях опциона срока либо купить по фик-
сированной цене определенную сумму иностранной валюты у продавца 
опциона (в случае валютного опциона на покупку), либо продать 
определенную сумму валюты продавцу опциона (опцион на продажу). Таким 
образом, особенность опциона заключается в том, что в сделке купли-продажи 
покупатель приобретает не титул собственности (т.е. иностранную валюту), а 
право на ее приобретение. При этом покупатель опциона выплачивает 
продавцу своеобразные комиссионные, которые именуются премией. В этой 
сделке продавец контракта принимает на себя определенные обязанности 
(продать или купить определенную сумму валюты) в зависимости от условий 
опциона. Покупатель же опциона получает право купить или продать 
определенную сумму валюты. 

Любой опцион имеет свою цену исполнения, т.е. фиксируемую в договоре 
цену, по которой опцион может быть реализован. В целом операции с 
опционами осуществляются либо в чисто спекулятивных целях, т.е. для 
получения прибыли, например, на разнице курсов, либо для хеджирования 
риска. При этом участники опционной сделки рассчитывают на 
противоположные тенденции в движении валютных куров. Степень вы-
игрыша или проигрыша во многом определяется типом опциона. 

В зависимости от вида операции различают опцион на продажу ("put") и 
опцион на покупку ("call"), а по принципу исполнения - американский и 
европейский. При американском варианте покупатель опциона может 
реализовать свое право в течение определенного отрезка времени (опционного 
периода), а при европейском - только в определенную дату, зафиксированную в 
контракте. 

Опционный контракт похож на обычный страховой договор. Страховщик 
(продавец опциона) принимает на себя риски страхователя (покупателя 
опциона) и удерживает за это определенную комиссию (премию). Если это 
разовая, изолированная сделка, то все во власти договаривающихся сторон. При 
наличии организованной ликвидной торговли опционами ориентируются на 
сложившийся уровень рыночных цен. 

Формально фьючерсный контракт (futures) - это законное связывающее две 
стороны соглашение, в соответствии с которым одна сторона соглашается 
осуществить, а другая - принять поставку определенного количества и кач'ества 
конкретного товара в определенный срок или сроки в будущем по цене, 
устанавливаемой во время заключения контракта. 

Существует несколько отличительных особенностей финансовых 
фьючерсных контрактов и способов их осуществления. Во-первых, финансовые 
фьючерсы - это высоколиквидные стандартизованные контракты, которые 
предполагают торговлю по открытому выкрику или введению определенной 
информации в компьютер (торговый терминал) на централизованных и 
регулируемых биржах. Второе важное отличие фьючерсов от других 
форвардных контрактов касается метода расчета и поставки. Как правило, 
каждый фьючерсный обмен поддерживается централизованной клиринговой 
палатой, которая эффективно выполняет роль контрагента в каждой сделке и 
таким образом гарантирует выполнение каждого контракта. 

На практике лишь небольшая часть фьючерсных сделок выражается в 
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физической поставке соответствующего инструмента, однако процесс поставки 
является составной частью каждого контракта и его спецификации, 
обеспечивая механизм выравнивания наличных (кассовых) и фьючерсных 
(срочных) цен. 

Операции "своп" ("swap") - это одновременная продажа, например, 
иностранной валюты на приблизительно равные суммы при условии расчетов 
по ним на разные даты. Нередко используют и иное определение операций 
"своп" - это покупка или продажа иностранной валюты на ближайшую дату с 
одновременной контрсделкой на определенный срок. 

Операции "своп" почти полностью устраняют валютный риск. Но хотя 
валюта покупается и продается одновременно при условии расчета на разные 
даты, и теоретически можно сказать, что каждая из операций является 
самостоятельной, на практике рынок использует "своп" в качестве базы для 
срочных сделок. 

Операции "своп" можно классифицировать по разным признакам. В том 
числе выделяют:



 

 

1. Валютные "свопы" - сделки по обмену фиксированных валютных курсов 
на плавающие. 

2. Процентные "свопы" - фиксированная процентная ставка против 
плавающей или плавающая ставка против плавающей, но "плавают" они в 
разных режимах. 

3. Валютно-процентные "свопы" - любые комбинации из вышеназванных 
разновидностей. 

4. Дифференциальные "свопы" - "свопы" с нетто-платежом одной стороны 
в пользу другой при заключении контракта. 

Наиболее простым является так называемый прямой валютный "своп" с 
переменным курсом, когда взаимодействующие стороны договариваются 
обменять наличные суммы валюты, а затем повторно обменять эту же сумму в 
одной валюте на измененную сумму в другой валюте в некоторый заранее 
определенный день. Этот тип валютного "свопа" практически регулярно 
используется на валютных рынках и обеспечивает экономию на операционных 
расходах по сравнению с независимыми текущей и форвардной сделками. 

Основным преимуществом операций "своп" как средства создания срочных 
позиций является то, что ее участникам не приходится беспокоиться о 
краткосрочных колебаниях курсов, так как последние не оказывают сильного 
воздействия на структуру форвардных курсов, если при этом не происходит 
значительных изменений в плане их преобразования. Колебание маржи в 
валютных курсах также не сильно отражается на форвардной марже. 

Таким образом, эти и некоторые другие факторы повлияли на широкое 
распространение операций "своп" в мировой практике. Бум этих операций, 
начавшийся в 80-е гг., продолжается до настоящего времени. В России 
коммерческие банки и другие финансово-кредитные институты активно 
осваивают новые для них финансовые инструменты, включая и операции 
"своп". 

Глава 20 

БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕНТ И ПРОЦЕНТНЫЕ 

НАЧИСЛЕНИЯ 

20.1. БАНКОВСКИЙ ПРОЦЕНТ И МЕХАНИЗМ ЕГО 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Ссудный процент является своеобразной ценой, ссужаемой во временное 
пользование стоимости. С теоретической точки зрения источником его уплаты 
выступает часть прибыли заемщика, полученная в результате использования 
кредита. 

Ссудный процент существует в различных видах, классифицировать 
которые возможно по ряду признаков (табл. 20.1). 
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Банковский процент возникает в том случае, когда одним из субъек-
тов кредитных отношений выступает банк. 

Банковский процент существует в различных формах, а именно: в 
форме депозитного процента, процента по ссудам, в том числе межбан-
ковским кредитам, процента по инвестициям в ценные бумаги и т.д. 

При характеристике банковского процента необходимо учитывать, 
что кредитное учреждение размещает в ссуду, в основном, не собствен-
ные, а привлеченные средства. Доход, получаемый банком, выступает в 
качестве компенсации за посредничество при перераспределении 
временно свободных денежных средств. Риск невыполнения 
обязательств перед банком по его активам превышает риск 
невыполнения обязательств перед вкладчиками по пассивам. Таким 
образом, банк принимает на себя риск неплатежей по ссудам. Кроме 
того, вкладчики допускают более низкую процентную ставку по 
средствам, передаваемым в банк с тем, чтобы не заниматься поиском 
клиентов и оценкой их кредитоспособности. 

В современных условиях процессы развития рыночных отношений в 
экономике, в том числе в сфере кредитных отношений, определяют 
повышение роли ссудного и, соответственно, банковского процента. 

Процентная политика не только выступает важной составляющей 
среди средств денежно-кредитного регулирования, но и получает 
приоритет как экономический способ управления кредитными 
отношениями. 

Таблица 20.1 
Классификация видов ссудного процента 
, Классификационные признаки Виды ссудного процента 

1. По формам кредита процент по коммерческому кредиту; банковский 

процент; процент по потребительскому кредиту; 

процент по лизинговым сделкам; процент по 

государственному кредиту 

2. По видам кредитных 

учреждений 
учетный процент центрального банка; 
банковский процент; 
процент по ломбардному кредиту 

3. По видам инвестиций процент по кредитам в оборотные средства; процент 

по инвестициям в основные фонды; процент по 

инвестициям в ценные бумаги 

4. По срокам кредитования процент по краткосрочным ссудам; процент по 

долгосрочным ссудам; процент по среднесрочным 

ссудам 

5. По видам операций 
кредитных учреждений 

депозитный процент; процент по ссудам; 
процент по межбанковским кредитам и т.д. 
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МЕХАНИЗМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БАНКОВСКОГО ПРОЦЕНТА 
представляет собой совокупность элементов, посредством которых осу-
ществляется проведение банками процентной политики и происходит 
реализация на практике сущности ссудного процента. В качестве от-
дельных элементов механизма выделяются: 

• способы формирования уровня процента; 
• критерии дифференциации процентных ставок; 
• методы регулирования нормы процента со стороны центрального 

банка; 
• порядок начисления и взимания платежей по процентам; 
• источники уплаты процента; 
• взаимосвязь процента с системой материальных интересов заем-

щиков; 
• место процента в формировании доходов и расходов кредитного 

учреждения. 
Механизм использования ссудного процента, с одной стороны, 

определяется сущностью процента как экономической категории 
товарного производства и, с другой - зависит от целей проводимой 
процентной политики. Причем, как показывает практика, на отдельных 
этапах возможен приоритет субъективной направленности процентной 
политики в противовес его природе. Действительно, практика 
использования банковского процента в нашей стране строилась в 
зависимости от действовавшего хозяйственного механизма в целом и 
содержания процентной политики государства. В случае изменения 
направленности последних корректировался и механизм использования 
банковского процента. Это проявлялось в изменении содержания 
отдельных элементов рассмотренного механизма и характера их 
взаимодействия. 

Современный механизм использования банковского процента ха 
рактеризуется следующим: 

1. Уровень процента определяется договором между участниками 
кредитной сделки с учетом соотношения спроса и предложения 
кредитных ресурсов. 

2. ЦБ РФ перешел от прямого административного управления нор-
мой ссудного процента к экономическим способам регулирования его 
уровня посредством изменения платы за рефинансирование кредитных 
учреждений и путем маневрирования нормой обязательных резервов 
от объема привлеченных средств, депонируемых в ЦБ РФ. 

3. Процентные ставки по ссудам устанавливаются коммерческими 
банками с учетом конкретных условий кредитной сделки: объема ссу-
ды и срока ее погашения, наличия обеспечения, издержек привлечения 
средств, расходов по оформлению кредита и контролю, необходимости 
обеспечения прибыльной работы банка, кредитоспособности заемщика 
и др. 

4. Возрастает значение процента по пассивным операциям банка 
как стимула привлечения во вклады временно свободных денежных 
средств. 
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5. Порядок начисления и взимания процентов определяется догово-
ром сторон. Как правило, применяется ежемесячное начисление про-
центов. 

6. Источник уплаты процентов в современной ситуации различен в 
зависимости от направления кредитных вложений. Платежи по креди-
там в оборотные средства включаются в себестоимость продукции; 
расходы по кредитам на приобретение основных средств, 
нематериальных и других внеоборотных активов относятся на прибыль 
предприятия. 

Расходы по оплате процентов за пользование банковскими креди-
тами уменьшают налогооблагаемую базу предприятий в пределах учет-
ной ставки рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной на три пункта (по 
ссудам в рублях) или ставки ЛИБОР, увеличенной на три пункта (по 
ссудам в иностранной валюте). 

Проценты по просроченным кредитам не уменьшают налогообла-
гаемую базу. 

7. Особенностью современного механизма использования процента 
является непосредственная взаимосвязь доходов и расходов по процен-
там с конечными материальными интересами банка. 

Одним из основных элементов механизма использования ссудного 
процента является способ формирования его уровня. 

Основой, к которой стремится процент на макроэкономическом 
уровне, в условиях развития рыночных процессов и свободного коле-
бания размера платы за кредит, является средняя норма прибыли в хо-
зяйстве. Факторы, под воздействием которых процент отклоняется от 
средней нормы прибыли в ту или иную сторону, подразделяются на 
общие и частные. К общим факторам относятся: соотношение спроса и 
предложения заемных средств; регулирующая направленность полити-
ки ЦБ РФ; степень инфляционного обесценения денег.
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Частные факторы определяются условиями функционирования ком-
мерческого банка, а также особенностями кредитного договора с заем-
щиком. Кроме того, они различаются по отдельным видам ссудного 
процента. 

Так, уровень депозитного процента/помимо рассмотренных выше 
общих факторов, зависит от: 

• уровня процента по активным операциям банка; 
• срока и размера привлекаемого депозита; 
• надежности банка. 
Уровень процента на межбанковском денежном рынке при прочих 

равных условиях, как правило, превышает норму депозитного процента, 
так как учитывает затраты и интересы кредитного учреждения, пре-
доставляющего ссуду. 

К частным факторам, определяющим уровень процента по активным 
операциям банка, относятся: 

• объем ссуды и срок ее погашения; 
• наличие обеспечения и его характер; 
• себестоимость ссудного капитала банка; 
• кредитоспособность заемщика и прочность его взаимоотношений с 

банком. 
Себестоимость ссудного капитала банка определяется как отношение 

общей суммы произведенных затрат к объему продуктивно размещенных 
средств. Произведенные затраты относятся не ко всему ссудному 
капиталу, а лишь к той его части, которая размещена продуктивно. Доля 
средств, не получившая производительного применения, отражается в 
качестве накладных расходов. 

Себестоимость ссудного капитала рассчитывается по формуле: 

Расходы банка 

Себестоимость ссудного капитала Работающие активы 

Расходы банка складываются из двух основных элементов: 
• расходов по формированию ресурсов; 
• расходов по обеспечению деятельности банка. 
В первую группу затрат входят, как известно, проценты, уплаченные 

по привлеченным средствам банков и других клиентов, включая займы и 
депозиты, проценты по выпущенным долговым ценным бумагам. 

Исходя из существующей классификации ко второй группе относятся 
следующие виды расходов: / 

• расходы на содержание аппарата и социально-бытовые расходы; 
• расходы по операциям с иностранной валютой; 
• расходы по операциям с ценными бумагами, в том числе расходы от 

переоценки ценных бумаг, комиссии, уплаченные по операциям с 
ценными бумагами и др.; 

• комиссии уплаченные, в том числе по кассовым, расчетным опе-
рациям, полученным гарантиям и т.д.; 

• другие операционные расходы, в том числе по оплате за обслужи-
вание техники, информационные услуги, изготовление, приобретение и 
пересылку бланков, почтовые, телеграфные и телефонные расходы, 
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амортизационные отчисления, расходы на содержание зданий и 
сооружений, транспортные и другие расходы; 

♦ другие произведенные расходы, в том числе арендные платежи, 
расходы по операциям с драгоценными металлами, валютными ценно-
стями, по совершению факторинговых, лизинговых операций, операций 
по доверительному управлению имуществом и др.; 

• штрафы, пени, неустойки уплаченные. 
Себестоимость ссудного капитала выступает отправным моментом при 

определении на практике уровня процента по активным операциям. 
Верхняя граница ссудного процента складывается в зависимости от 
рыночных условий. Нижний уровень процента определяется затратами 
банка по привлечению средств и обеспечению функционирования 
кредитного учреждения. Он находится в прямой зависимости от каче-
ственного состава ресурсов кредитования. Так, при увеличении доли 
платных средств при прочих равных условиях растет нижний допусти- 
мыйуровень процента, и наоборот. 

При расчете нормы процента в каждой конкретной сделке коммерческие 
банки учитывают: 

* уровень базовой процентной ставки, устанавливаемый на опреде-
ленный период для наиболее кредитоспособных клиентов банка по обес-
печенным ссудам; 

• надбавку за риск с учетом условий каждой отдельной сделки. 
Базовая процентная ставка определяется исходя из ориентировочной 

себестоимости ссудного капитала и заложенного уровня прибыльности 
ссудных операций на предстоящий период по следующей формуле: 

Базовая процентная ставка = С( + С г  + Пм, 

где С, - средняя реальная цена кредитных ресурсов на планируемый период; 
С2 - отношение планируемых расходов по обеспечению деятельности банка к 

ожидаемому объему продуктивно размещенных средств; 
Пм - планируемый уровень прибыльности ссудных операций банка. 

Средняя реальная цена кредитных ресурсов (С,) определяется по фор-
муле средневзвешенной, исходя из цены отдельного вида ресурсов и его 
удельного веса в общей сумме мобилизуемых банком (платных и бес-
платных) средств. 

В свою очередь, средняя реальная цена отдельных видов ресурсов, 
привлекаемых банком, определяется на основе рыночной номинальной 
цены указанных ресурсов и корректировки на норму обязательного ре-
зерва, депонируемого в ЦБ РФ. 

В частности: 

С = --------------------- Д ---------------- х100%, 
1 - норма обязательного резерва 

где Сд - средняя реальная цена привлекаемых банком срочных депозитов; 
Пд - средний рыночный уровень депозитного процента. 
Аналогично определяется средняя реальная цена привлечения других 

видов ресурсов. 
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Надбавка за риск дифференцируется в зависимости от слепуютттих 
критериев: 

• кредитоспособности заемщика; 
• наличия и характера обеспечения по ссуде; 
• срока предоставляемого кредита; 
• прочности взаимоотношений клиента с банком; 
• способов начисления процента; 
• соблюдения заемщиком сроков кредитования. 

20.2. ПРОЦЕНТНЫЙ РИСК, 
МЕТОДЫ ЕГО ОЦЕНКИ И УПРАВЛЕНИЯ 

Процентный риск представляет собой вероятность финансовых потерь в 
результате изменения уровня процентных ставок. 

Применитеьно к коммерческим банкам процентный риск может быть 
определен как риск сокращения чистого дохода банка вплоть до потери 
стоимости его капитала вследствие изменения уровня процентных 
ставок,результатомкоторогоможетстатьпревышениесредней стоимости 
привлеченных над размещенными средствами. 

Таким образом, процентный риск отражает уровень подверженности 
финансового состояния кредитной организации неблагоприятным изме-
нениям процентных ставок. Принятие на себя процентного риска является 
абсолютно нормальным для коммерческого банка и может выступить 
важным источником получения дополнительной прибыли. Вместе с тем 
избыточный для данного банка уровень риска в конкретных эконо-
мических условиях может создать серьезную угрозу для финансового 
положения банка. 

Процентный риск возникает в результате неопределенности инфор-
мации относительно будущего состояния денежного рынка, а также 
изменения макроэкономических показателей, таких как темпы инфляции, 
размер бюджетного дефицита, темпы роста внутреннего национального 
продукта и другие. К факторам процентного риска относится также и 
финансовая устойчивость коммерческого банка. 

Базельским Комитетом были определены следующие ПРИЧИНЫ возчения 
дохода. Этот вид риска возникает тогда, когда непредвиденные изменения 
кривой графика доходов оказывают негативное воздействие на доход банка и 
лежащую в основе операции экономическую стоимость. 

3) Базисный риск. 
Он возникает в результате несовершенной корреляции при регулировании 

процентов, полученных и уплаченных по различным финансовым 
инструментам, не имеющим различий по своим характеристикам, при их 
переоценке. Например, в условиях, когда кредит сроком на один год с 
ежемесячной переоценкой на основе процентной ставки по одномесячным 
векселям казначейства США финансируется за счет депозита сроком на один 
год, стоимость которого ежемесячно переоценивается на основе ставки LIBOR, 
подвергает банк риску неожиданного изменения маржи между двумя ставками, 
лежащими в основе переоценки. 
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4) Риски, _________ связанные _________ с _________ опционами. 
Опционные сделки дают своим владельцам право на покупку, продажу или 

изменение условий по сделкам с облигациями, векселями и другими 
процентными ценными бумагами. К ним же по своему характеру можно отнести 
право погашения заемщиками кредитов досрочно, а также право изъятия 
депозитов до востребования. Заключение банками таких сделок создает для них 
значительные процентные риски из-за возможного изменения баланса активов 
и пассивов по срокам. 

Таким образом, изменения процентных ставок могут неблагоприятно 
отражаться как на доходах банка, так и на стоимости его активов. 

Оценка процентного риска с точки зрения перспективы получения дохода 
осуществляется при помощи такого показателя, как уровень процентной маржи. 

Процентная маржа представляет собой разницу между процентным доходом 
от активов, приносящих доход, и процентным расходом по обязательствам 
банка. Процентную маржу определяют так же, как чистый доход по процентам, 
выраженный в отношении к объему активов, приносящих доход в виде 
процентов. 

Чаще всего для расчета процентной маржи используют следующую 
формулу: 

МфАКТ = ДП
А~РП Xl00%> 

' Д 

где МФАКТ - размер фактической процентной маржи; 
Дп - процентный доход; 
Рп - расходы по выплате процентов; 
Ад - активы, приносящие доход в виде процентов. 

Анализ процентной маржи проводится по следующим направлениям: 
* сравнение фактической процентной маржи с базовой, что позволит 

своевременно обнаружить тенденцию снижения или увеличения дохода 
по процентам; 

• наблюдение за соответствием процентной маржи сложившемуся 
стандарту или данным соответствующих банков; 

• анализ изменения составляющих компонентов процентной маржи 
для определения, какая из категорий доходов (расходов) вызывает ее 
общее изменение; 

• определение пределов, в которых изменение процентной маржи 
требует принятия управленческих решений. 

Основными факторами, влияющими на размер процентной маржи, 
являются объем и состав кредитных вложений и их источников, сроки 
платежей, характер применяемых процентных ставок и их движение. 

Распределение ссуд на долгосрочные и краткосрочные, имеющие 
обеспечение и высокорискованные, а также по объектам кредитования 
определяет различную доходность вложений. С другой стороны, для 
расходов банка имеет существенное значение соотношение между ре-
сурсами, купленными у ЦБ РФ, других кредитных учреждений, привле-
ченными депозитами и прочими источниками. 

Кроме названных факторов, размер процентной маржи находится 
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под непосредственным воздействием соотношения кредитных вложе-
ний и их источников по времени платежа, а также по степени срочности 
пересмотра процентных ставок. В нашей стране, при действующей прак-
тике кредитования, как правило, применяются фиксированные ставки, 
не подлежащие пересмотру до окончания срока кредитной сделки. 

Развивая рыночный механизм, нельзя не учитывать опыт западных 
стран, применяющих одновременно целый набор процентных ставок - 
фиксированных и плавающих и, как правило, пересматривающих про-
центные ставки в зависимости от изменения рыночной конъюнктуры. 

В этих условиях все активы и пассивы принято делить на четыре 
категории в соответствии с быстротой регулирования процентных пла-
тежей и перехода на новый уровень процентных ставок. Существует 
следующая классификация активов и пассивов: 

A. Активы и пассивы, по которым применяется немедленный и пол-
ный пересмотр процентных ставок при изменении рыночных условий; 

B. Полное регулирование в течение 3 месяцев; 
C. Активы и пассивы, по которым ставки пересматриваются в пери-

од, превышающий 3 месяца; 
Д. Активы и пассивы с полностью фиксированными ставками. 
Первые две группы в целом представляют активы и обязательства 

банка, чувствительные к изменению процентных ставок. Их соотноше-
ние позволяет оценить процентный риск, который несет банк, а также 
прогнозировать изменение процентной маржи. Несбалансированность 
активов и пассивов первых двух групп (А + В) в зарубежной 
банковской литературе получила название ГЭПа. В случае когда 
чувствительные к изменению процентных ставок активы превышают 
соответствующие пассивы, ГЭП носит название положительного, в 
случае противоположного соотношения - отрицательного. 

Управление ГЭПом предполагает задачу максимизации процентной 
маржи в течение цикла изменения процентных ставок. Существует не-
сколько подходов к управлению ГЭПом: 

• поддерживать диверсифицированный по ставкам, срокам, секто-
рам экономики портфель активов, стремясь к обеспечению его высокой 
ликвидности; 

• к каждому этапу цикла процентных ставок применять соответству-
ющую стратегию управления активами и пассивами банка. Например, на 
этапе низких процентных ставок при ожидании их роста целесообразно 
увеличивать сроки заимствования средств, сократить объем кредитов с 
фиксированными процентными ставками, сократить сроки инвестиций, 
привлечь долгосрочные займы, закрыть кредитные линии. 

Анализ качественного состава вложений и обязательств банка для 
оценки процентного риска и прогнозирования размера процентной маржи 
осуществляется по следующей форме (табл. 20.2). 

Для этого используется группировка активов и пассивов баланса по за-
данным периодам срочности размещенных обязательств и характеру при-
меняемых процентных ставок. 

В отдельные группы выделяются активы и пассивы с подвижными 
процентными ставками и приравненные к ним (например, если срок 
договора истекает в течение месяца с даты анализа или в договоре пре-
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дусмотрена возморжность пересмотра ставок при изменении рыночных 
индикаторов) и соответственно с фиксированными процентными став-
ками. По несоответствию между величиной указанных активов и пассивов 
оценивается процентный риск. 

В целом ожидаемое изменение чистого процентного дохода (про-
центной маржи - М) в связи с несбалансированностью активов и пассивов 
по срокам и срочности пересмотра процентных ставок может быть 
выражено следующей зависимостью: 

М = Г Э П1 ,  

где 1 - ожидаемое изменение процентных ставок. 

Для оценки степени подверженности банка процентному риску ис-
пользуется также следующий показатель: 

ПР = ГЭП/Активы • 100%. 

Для того чтобы свободно проводить процентную политику, кредит-
ному учреждению необходимо знать, в каких пределах складывается 
коэффициент внутренней стоимости банковских услуг. Этот показатель 
характеризует сложившуюся величину затрат, не покрытых полученными 
комиссиями и прочими доходами на каждый руоль продуктивно 
размещенных средств. Соответственно, данный показатель может быть 
определен как минимальная доходная (процентная) маржа (Ммин), т.е. 
минимальный разрыв в ставках по активным и пассивным операциям 
банка, который позволяет последнему покрывать расходы, но не приносит 
прибыль. Для расчета показателя служит формула 

мМ1И =-°6---- • ^ ■ 1 0 0 % '  

Ар N 

где Ар - работающие активы банка, рассчитываемые по средней арифметической 
(хронологической) за последний отчетный период на основе балансовых данных 

банка;
Порядок анализа качественного состава активов и пассивов банка с 

целью оценки процентного риска 

Показатели Пери°д 

1. Активы, приносящие доход в виде процента, всего 

2. Краткосрочные кредитные вложения 

3. С фиксированными ставками 

4. С подвижными 

5. Долгосрочные кредитные вложения 

6. С фиксированными ставками 

7.. С подвижными 

8. Межбанковские ссуды 

9. С фиксированными ставками 

10. С подвижными 
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11. Прочие активы с фиксированными ставками 

12. Прочие активы с подвижными ставками 

13. Итого, активы с фиксированными ставками (стр. 3 

+ стр. 6 + стр. 9 + стр. 11) 

14. Итого, активы с подвижными процентными 

ставками (стр. 4 + стр. 7 + стр. 10 + стр. 12) 

15. Сумма актива баланса, не приносящая доход 

16. Всего сумма актива баланса банка 

17. Платные средства: 

18. Срочные депозиты, всего 

19. С фиксированными ставками 

20. С подвижными 

21. Средства межбанковского рынка, всего 

22. С фиксированными ставками 

23. С подвижными 

24. Прочие пассивы с фиксированными ставками 

25. Прочие пассивы с подвижными ставками 

26. Итого, пассивы с фиксированными ставками (стр. 

19 + стр. 22 + стр. 24) 

27. Итого, пассивы с подвижными ставками процента 
(стр. 20 + стр. 23 + стр. 25) 

28. Бесплатные средства 
29. Всего, сумма пассива баланса банка 
30. Соотношение между активами и пассивами с 

подвижными процентными ставками (стр. 14 + стр. 
27) 

31. ГЭП (разрыв между активами и пассивами с 
подвижными процентными ставками) 
в абсолютном выражении (стр. 14 - стр. 27)
Роб - расходы по обеспечению деятельности банка за последний отчетный 

период, определяемые расчетным путем на основании данных Отчета о 
прибылях и убытках. 

К числу расходов по обеспечению деятельности банка относятся: 
• расходы на содержание аппарата и социально-бытовые расходы; 
• комиссии уплаченные, в том числе по кассовым, расчетным операциям, 
полученным гарантиям и т.д.; 
• другие операционные расходы, в том числе по оплате за обслуживание 
техники, информационные услуги, изготовление, приобретение и пересылку 
бланков, почтовые, телеграфные и телефонные расходы, амортизационные 
отчисления, расходы на содержание зданий и сооружений, транспортные и 
другие расходы; 
• другие производственные расходы, в том числе по реализации, списанию, 
выбытию имущества кредитной организации; по списанию дебиторской 
задолженности; по списанию недостач, хищений денежной наличности, 
материальных ценностей, сумм по фальшивым денежным билетам, монетам; 
арендная плата; судебные издержки и расходы по арбитражным делам, 
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связанным с деятельностью банка; расходы по аудиторским проверкам; расходы 
по публикации отчетности; 
• штрафы, пени, неустойки уплаченные; 
Дп - прочие расходы банка (за исключением дохода по активным операциям) за 

последний отчетный период, определяемые расчетным путем на основании 
данных Отчета о прибылях и убытках, в том числе: 

• доходы, полученные от деятельности учебных заведений, организаций банка; 
• штрафы, пени, неустойки уплаченные; 
• комиссия, полученная от: реализации (выбытия) имущества кредитной 

организации; клиентов в возмещение банку телеграфных и других расходов; 
доставки банковских документов; оприходования излишков денежной 
наличности, материальных ценностей; сдачи имущества в аренду; 

• другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году; 
• другие доходы (от возмещения расходов по охране, коммунальных платежей 

от арендующих организаций, возмещение работниками сумм за телефонные 
переговоры частного характера); 

• доходы в виде возврата сумм из бюджета за переплату налога на прибыль; 
N - количество кварталов в анализируемом отчетном периоде. 

Ориентировочная процентная маржа (М), к обеспечению которой 
должен стремиться банк в ходе кредитных сделок с тем, чтобы не 
только покрыть расходы, связанные с его деятельностью, но и 
получить запланированную прибыль, определяется по следующей 
формуле: 

М = 0,1СР+Ммин+Пмин, 

где 0,1 СР - надбавка к средней текущей стоимости привлеченных ресурсов (СР) в 
связи с формированием Фонда обязательных резервов (принимается в 
расчете исходя из минимальной ставки в размере 10% от стоимости 
привлеченных ресурсов); 

Ммин - минимальная процентная маржа, рассчитанная приведенным выше 
способом; 

П - минимальная норма прибыльности активных операций банка по вложениям 
с минимальным риском, которая определяется на основе финансового 
плана банка на текущий квартал и планируемого расширения или 
снижения объема его активных операций.
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Минимальная доходность активных операций банка, в том числе по 
кредитным сделкам, определяется с учетом: 

• текущей средней стоимости привлеченных ресурсов по банку; 
• размера отчисления средств в Фонд обязательных резервов от 

объема привлеченных ресурсов; 
• фактически сложившегося по данным за предыдущий квартал 

уровня минимальной процентной маржи (коэффициента внутренней 
стоимости банковских услуг); 

• минимальной нормы прибыльности активных операций банка, 
определяемой по вложениям с минимальным риском на основе плано-
вых данных. 

Для расчета минимальной доходности активных операций банка 
(Дмин) используется следующая формула: 

Дмин = СР + 0,1СР + Мыин + Пыин, 

где СР - текущая средняя стоимость привлеченных ресурсов по юанку (на дату прове-
дения расчета), которая определяется как текущая фактическая стоимость 
отдельных привлеченных инструментов, взвешенная по суммам. 

Как отмечалось выше, колебание рыночных процентных ставок мо-
жет повлиять не только на изменение чистого дохода по процентам, но 
и на стоимость банковских активов, пассивов и забалансовых статей. 
Действительно, будущая (перспективная) стоимость любого финансо-
вого инструмента представляет собой оценку стоимости ожидаемых 
чистых денежных потоков с учетом действующих процентных ставок 
на рынке. 

В широком смысле экономическая стоимость характеризуется как 
ожидаемый чистый денежный поток от настоящей стоимости банка, 
определенный как сумма ожидаемых денежных потоков по активам за 
вычетом ожидаемых денежных потоков по пассивам с учетом чистых 
денежных потоков по забалансовым статьям. 

Документами Базельского Комитета были определены основные 
методы управления процентным риском: 

• соответствующий контроль со стороны Правления и старшего 
руководящего состава; 

• наличие адекватных инструкций и указаний по вопросам управ-
ления рисками; 

• соответствующие методы определения размера риска, наблюде-
ния и контроля; 

• наличие всеобъемлющего внутреннего контроля и независимого 
аудита. 

Конкретные формы реализации названных принципов зависят от 
объема банка и характера его операций, а также от уровня процентного 
риска, принятого высшим менеджментом банка. Основные принципы 
управления процентным риском в коммерческом банке должны быть 
утверждены уполномоченным органом управления. 

20.3. ПРОЦЕНТНЫЕ СТАВКИ И МЕТОДЫ НАЧИСЛЕНИЯ ПРОЦЕНТОВ 
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ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА - относительная величина процентных 
платежей на заемный капитал за определенной период времени, как 
правило, за год. 

По степени реагирования на изменение рыночного уровня процента 
различают фиксированные процентные ставки и плавающие. 

ФИКСИРОВАННАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА - ставка, установ-
ленная на весь период пользования заемными средствами без права ее 
пересмотра. 

ПЛАВАЮЩАЯ ПРОЦЕНТНАЯ СТАВКА - ставка по средне- и 
долгосрочным кредитам, уровень которой колеблется в зависимости от 
конъюнктуры денежно-кредитного рынка. 

Плавающая процентная ставка складывается из двух составных 
частей. Первая часть представляет подвижную основу, изменяющуюся 
в соответствии с конъюнктурой денежно-кредитного рынка. В ее роли 
обычно выступают межбанковские ставки предложения кредитных 
ресурсов: ЛИБОР, ПИБОР, ФИБОР и др. Надбавкой выступает 
фиксированная величина, являющаяся предметом договоренности 
сторон и, как правило, неизменная на весь срок действия кредитного 
договора. Размер фиксированной надбавки зависит от условий сделки 
и степени ее риска. 

Различают также НОМИНАЛЬНУЮ и РЕАЛЬНУЮ СТАВКИ 
ПРОЦЕНТА. Под номинальной ставкой понимается текущая рыночная 
процентная ставка. Реальная ставка представляет собой номинальную 
ставку, скорректированную на степень инфляционного обесценения 
денег. Взаимосвязь между реальной (г) и номинальной (i) ставками 
процента впервые была представлена Дж. Фишером: 

i = г + х, 

где х - ожидаемый уровень инфляции. 

В денежно-кредитной сфере западных стран имеется большое раз-
нообразие процентных ставок. 

Первый уровень процентных ставок - официальные процентные 
ставки, устанавливаемые центральными банками отдельных стран по 
кредитам, предоставляемым коммерческим банкам. Эти ставки носят 
название учетных или ставок рефинансирования. 

Рефинансирование коммерческих банков может производиться 
либо путем прямого кредитования, либо путем переучета 
коммерческих векселей. Степень значимости той или иной ставки 
зависит от исторически сложившегося в стране развития вексельного 
обращения и системы рефинансирования. 

Учетная ставка Центрального банка РФ, наряду с политикой в обла-
сти обязательных резервов от объема привлеченных банками ресурсов 
и операциями на открытом рынке является одним из основных инстру-
ментов денежно-кредитного регулирования. При помощи маневриро-
вания учетным процентом Центральный банк РФ стремится регулиро-
вать объем денежной массы в обращении и темпы инфляционного 
обесценения денег. Так, понижение официальной учетной ставки 
приводит кудешевлению и увеличению предложения 
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кредитныхресурсов нарын- ке. Такая политика имеет целью оживление 
инвестиций и стимулирование экономического роста. Проведение 
обратнонаправленной учетной политики ведет к сжатию денежно-
кредитной массы, замедлению темпов инфляции, но одновременно это 
путь к сокращению объема инвестиций в экономику. Таким образом, 
учетная политика Центрального банка должна строиться в зависимости 
от состояния денежно-кредитной системы и учитывать как опасность 
инфляции при проводимой политике "дешевых денег", так и 
негативные последствия низких темпов экономического роста в 
периоды рестрикционной политики ЦБ РФ. 

Следующий уровень процентных ставок представлен ставками 
предложения на межбанковском рынке кредитных ресурсов. По 
ставкам предложения ведущие банки осуществляют кредитование в 
евровалютах первоклассных банков путем размещения у последних 
депозитов. Примером служит ставка ЛИБОР (LIBOR) - Лондонская 
межбанковская ставка предложения, которая не является официально 
определяемой величиной, каждый крупный коммерческий банк 
фиксирует ее в зависимости от конъюнктуры денежно-кредитного 
рынка по состоянию на 11 ч утра каждого делового дня. Под ставкой 
ЛИБОР понимается также средняя ставка по этим банкам, 
рассчитываемая как средняя арифметическая. 

Ставки "ПРАЙМ-РЕЙТ" - следующий уровень процентных ставок, 
по которым коммерческие банки предоставляют кредиты первокласс-
ным заемщикам. 

И наконец, последний уровень процентных ставок - это ставки по 
более рисковым ссудам предприятиям и частным лицам. 

В России в настоящее время также существует целый набор 
процентных ставок, структура которых приближается к западной 
практике. Выделяются: учетная ставка Центрального банка РФ, ставки 
межбанковского денежного рынка, представленные большим набором 
инструментов (МИБИД - объявленная ставка по предоставлению 
кредитов коммерческими банками, МИАКР - фактическая ставка по 
предоставленным кредитам, рассчитываемые Информационным 
консорциумом как средние от ставок привлечения и размещения 
межбанковских кредитов, ИНСТАР - межбанковские базовые 
процентные ствки, рассчитываемые Межбанковским Финансовым 
Домом по результатам сделок, заключенных коммерческими банками), 
"базовые" процентные ставки по кредитованию первоклассных 
клиентов по обеспеченным ссудам и ставки с учетом надбавки за риск 
по кредитованию прочих заемщиков. 

Помимо ставок кредитного рынка, рассмотренных выше, в систему 
процентных ставок входят ставки денежного и фондового рынков: 
ставки по казначейским, банковским и корпоративным векселям, 
проценты по государственным и корпоративным облигациям и др. 

В банковской практике существуют различные методы и способы 
начисления процентов. 

Так, в банковской практике применяются простые и сложные 
проценты. 
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Простые проценты исподьзуются прежде всего при краткосрочном 
кредитовании, когда один раз в квартал или другой срок, определен-
ный договором, производится начисление процентов и выплата их кре-
дитору. Как правило, в настоящее время преимущественно применяет-
ся изложенный выше способ. При этом обший объем платежей 
заемщика с учетом основной СУММЫ долга составит: 

S = Р(1 + ni), 

где S - сумма выплат по кредиту с учетом первоначального долга; 
Р - первоначальный долг; 
i - ставка процентов; 
п - продолжительность ссуды в года* либо отношение периода пользования 

ссудой в днях к применяемой базе (360 или 365 дням). 

Очень часто в банковской практике приходится производить опера-
цию, обратную процедуре начисления процентов. Это имеет место, 
например, в случае обращения дисконтных векселей. В этом случае 
при определении первоначального долга будет применяться 
следующая формула: 

 

Предположим, банк выпустил вексель на следующих условиях: век-
сельная сумма по номиналу 100 млн руб. сроком на 3 месяца при усло-
вии уплаты 120% годовых. Сумма платежа в случае размещения вексе-
ля составит: 

D 100 _ .  с Р = — = 76,9 млн 
руб. 

1 + 1,2х 
360 

При процедуре учета векселей для определения суммы платежа до 
истечения срока их предъявления используется следующая формула: 

S = P(l-nd), 

где d - простая учетная ставка.  

Например, банк учитывает вексель за 20 дней досрочно до установ-
ленной даты погашения обязательства. При этом вексельная сумма 
дана 100 млн руб., а учетная ставка - 130% годовых. В этом случае 
сумма, по которой вексель учитывается, составит: 

Р = 100 (1-1,3 х-?*!-= 93млн руб.  
360 

В банковской практике возможно использование сложного процента, как 
правило, при долгосрочном кредитовании, когда начисленные суммы не 
выплачиваются кредитору до окончания сделки, а увеличивают основ

 

l + ni 
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ную сумму долга. В отечественной практике метод начисления сложных 
процентов получил наибольшее распространение по депозитным счетам 
частных лиц. 

При использовании этого метода размер начисленных средств вклю-
чается в задолженность и на них продолжает начисляться процент. Формулу 
для начисления сложных процентов и определения обшей СУММЫ 
задолженности можно представить в виде: 

S = Р(1 + i)n - при постоянной ставке процентов; 
S = Р(1 + i)n • (1 + i2)n2...(l + ik)nk - при переменной ставке процентов; 

иде S - сумма долга через к лет; 
Р - объем предоставленной ссуды; ik - 
ставка процента; 
nk - продолжительность ссуды в годах, в течение которых применялись данные ставки. 

Рассмотрим условный пример. 
Допустим, банком выдана ссуда заемщику в размере Р = 10 000 руб. на 5 

лет с уплатой 10% годовых по истечении срока займа. Определить размер 
задолженности через 5 лет. 

S5 = 10 000 х (1+ОД)5 = 16 105 руб. 

Общая сумма начисленных за 5 лет процентов при указанном способе 
составит: 

S5- P = (16 105 - 10 000) = 6 105 руб. 

В случае если бы банк использовал простые проценты и взыскивал их 
ежегодно, то доход от этой сделки был бы равен: 

Р^ = 10 000 х 10% х 5 = 5 000 руб. 

Как видим, получено довольно ощутимое отклонение, которое ведет к 
увеличению чистого дохода банка на 1 105 руб. [6 105 - 5 000]. 

При начислении процентов несколько раз в году рассмотренная выше 
формула сложных процентов примет вид: 

S = Р(1 + Im)N, 

где m - число начислений процентов в году; 
N - общее число периодов начисления процентов. 

Банк должен тщательно анализировать все моменты, которые могут в 
конечном итоге повлиять на прибыльность банковских операций. 
Например, необходимо учитывать характер инфляции и в этой связи 
определять, что целесообразней для банка: либо наращивать сумму долга 
посредством начисленных, но невостребованных процентов, либо получать 
ежегодную плату за кредит. 

Возможны различные способы начисления процента: они определяются 
характером измерения количества дней пользования ссудой и про-
должительностью года в днях (временной базы для расчета процентов). 
Так, число дней ссуды может определяться точно или приближенно, когда  

продолжительность любого полного месяца признается равной 30 дням. 

Временная база приравнивается либо к фактической продолжительности года 

(365 или 366 дней) или приближенно к 360 дням. Со ответственно, применяют 

следующие варианты начисления сложных  процентов: 



 

 

1. Точные проценты с фактическим числомдней ссуды; этот способ дает 

самые точные результаты и применяется многими центральными и круп ными 

коммерческими банками. Он характеризуется тем, что для расчета 

используется точное число дней ссуды, временная база равняется факти-

ческой продолжительности года. Например,  
Р - сумма выданного кредита - 100 000 руб.,  
i - ставка процента - 9% годовых.  
К - точное число дней ссуды,  
S - наращенная сумма долга.  
Тогда 

S = 100 000 х (1+ 0,09% х 260 да.: 365 дн.) = 106 411 руб. 

2. Обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды. В этом случае, 

так же как и в предыдущем, для расчета берется точное число дней ссуды, но 

временная база приравнивается к 360 дням. Если срок кредита превышает 

360 дней, то сумма начисленных процентов будет больше, чем 

предусмотрено годовой ставкой (так, если период ссуды равен 364 дням, то 

364 : 360 = 1,011). Рассмотрим данный способ на предложенном выше 
примере: 

52 = 100 0 00 х (1 + 0,09% х 260 дн. : 360 дн.) = 106 499 руб.  

3. Обыкновенные проценты с приближенным числом дней ссуды.  
Здесь продолжительность ссуды в днях определяется приближенно, вре -
менная база равна 360 дням. Считается, что точное число дней ссуды в 
большинстве случаев больше приближенного, поэтому и размер начис ленных 
процентов с точным числом дней обычно больше, чем с приближенным.  

В нашем примере приближенное число дней ссуды равно 257 дням (S3), 
учитывая это:  

53 = 100 0 00 х (1 + 0,09% х 257 дн.: 360 дн.) = 106 424 руб.  

Приведенные расчеты показывают, что второй способ начисления 
процентов, а именно обыкновенные проценты с точным числом дней ссуды 
дает несколько больший результат относительно двух других вариантов. 

Банковская практика в России предусматривает начисление процентов по 
привлеченным и размещенным средствам (за исключением долговых 
обязательств и операций с платежными картами) по первому способу, а 
именно -как точные проценты с фактическим числом дней ссуды. По 
векселям и депозитным сертификатам применяется способ начисления 
обыкновенных процентов с приближенным числом дней ссуды.
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Средний размер акционерного капитала ^ ^ 

Нормативный уровень для коэффициента 5.11 от Юдо 20%', 
для5.14- 

Прибыль на одного работника - соотношение, позволяющее 
оценить, насколько согласовано управление прибылью и 
персоналом. 

б) система учета по мировым стандартам: 
Основополагающим в системе коэффициентов прибыльности 

является показатель прибыль/активы. Фактическое значение этого 
показателя не является единственным критерием для оценки 
эффективности (рентабельности) функционирования банка. Это 
объясняется, во-первых, тем, что высокая прибыль сопряжена, как 
правило, с большим 

'См.: Валравен К.Д. Управление рисками коммерческого банка. ИЭР 
Мирового банка. - Вашингтон, 1992. - С. 75. 

2 Банки на развивающихся рынках: В 2-х т.: Пер. с англ. Т 2. 
Интерпретирование финансовой отчетности/К. Дж. Барлтроп, Д. МакНотон. - М.: 
Финансы и статистика, 1994.-С.9. 

1 Балансовая, или чистая. 
1 ROE - Return on Equity (чистый доход). 
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1 Банк "Парижский кредит". 
1В связи с ограниченным развитием кредитных операций в современной 

российской практике данные понятия применяются довольно редко. 
1 + 0,05 • 1: (1+ 0,09:4)^'4 ' 1,03204- 

субъекта, от которого исходит первоначальное предложение на 
осуществление операций, валютные операции можно разделить 
на две группы: 

1) операции, осуществляемые банками за свой счет 
(собственные операции); 

2) операции, осуществляемые по поручению клиентов банка 
(клиентские операции). 

Необходимость деления валютных банковских операций на 
собственные и клиентские вызвана также тем, что финансовые 
результаты в первом случае формируются как маргинальный 
доход или убыток, а во втором - как доход в качестве 
комиссионного вознаграждения за выполнение функции 
посредника, уменьшенный на расходы банка, связанные с вы-
полнением этой функции. В первом случае все риски, связанные 
с выполнением операции, ложатся на банк, а во-втором - на 
клиента, за счет которого выполняется эта операция. 

Основополагающий вариант классификации валютных 
операций вытекает из Закона РФ от 9октября 1992 г. "О 
валютном регулировании и валютном контроле ". Он состоит в 
следующем: все операции с иностранной валютой и ценными 
бумагами в иностранной валюте подразделяются на: 

• текущие валютные операции; 
• валютные операции, связанные с движением капитала. 

1 Черкасов В.Е. Валютные расчеты: задачи и решения. - М.: Финансы и статистика, 

никновения процентного риска. 
1)  Рискизмененияпены. 
Этот фактор является основной причиной того, что 

коммерческий банк несет процентный риск, и определяется как 
несбалансированность активов и пассивов по срокам платежа и по 
срочности пересмотра процентных ставок. 

2) Риск изменения кривой дохода. 
Несовпадение по времени в изменении процентных ставок по 

активам и пассивам может привести к риску при условии 
изменения конфигурации и формы кривой графика, отражающего 
равномерность полу- 


